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ЛИТОЦЕРАТИДЫ ПОЗДНБМЕЛОВЫХ МОРЕЙ ВОСТОКА 
СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКОЙ ПАЛЕОЫ1ОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПРОВИНЦИИ (развитие таксонов и некоторые 
экологические особенности)

В составе ориктокомплексов верхнего мела Востока Среднеев
ропейской провинции аммониты занимают обычно сравнительно не
большое место. Тем не менее их стратиграфическое значение и важ
ная роль в трофической цепи позднемеловой биоты не позволяют 
оставлять эту группу вне поля зрения. Значимость аммонитов 
объясняется еще и тем, что На ископаемом материале можно выяс
нить их онтогенетическое развитие и филогению, а также мно
гие вопросы среды обитания.

Материалом для написания настоящей статьи послужили коллек
ции аммонитов, собранные из верхнемеловых отложений Волыно-Подо- 
лии, Молдавии, Крыма, Прикаспия и Мангышлака. Большая часть ма
териала была собрана и любезно передана нам доктором биологи
ческих наук В.А.Собецким и кандидатом геолого-минералогических 
наук М.И.Соколовым, за что автор выражает им глубокую призна
тельность. Имеющийся в нашем распоряжении материал позволяет 
судить о достоверном присутствии в отложениях верхнего мела 
Востока Среднеевропейской провинции представителей 14 семейств, 
относящихся к шести надсемействам двух отрядов: bytoceratlda 
Hyatt, 1889, и Ammonitida Hyatt, 1889.

Каждый из названных отрядов на территории Востока Средне
европейской провинции характеризовался своими особенностями ис
торического, развития и геогра<^ического распространения. Гово
рить о строгой фациальной приуроченности головоногих пока труд
но из-за их преимущественно подвижного образа жизни. Тем не ме
нее полученные данные позволяют судить о тяготении большинства 
видов к мелководным морским обстановкам.

На территории Востока Среднеевропейской провинции известно 
более 60 видов, принадлежащих 35 родам и 14 семействам.

Наиболее древний отряд Lytoceratida Hyatt в позднемеловых мо
рях рассматриваемой территории был представлен тремя надсемей
ствами: Tetragonitoidea Hyatt, 1900, в составе одного семейства 
Oaudryceratidae opath, 1927; Turrllltoidea Meek, 1876, В составе 
пяти семейств: Turrilitidae Meek, 1876; Hoetoceratidae Hyatt, 
1984; Diplomoceratidae Jpath, 1926; Baculitidae Meek, 1876, И
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Anieooeratidae Hyatt, I9Q0; Scaphitoidea Meek, 1676, в составе од
ного семейства Soaphitidae Meek, 1876.

Представители семейства Gaudryceratidae Spath появились в се
номане. Ухе в конце раннего сеномана в пределах Крымского аква
тория Обитал Meaogaudryceras rareooetatue Balan (Балан, 1979).об
ладавший плоскоспиральной раковиной небольших размеров (до 36 им 
в диаметре), поверхность которой была покрыта тонкими ребрами. 
Эти морфологические особенности раковины свидетельствуют, на наш 
взгляд, о преимущественно планктонном образе жизни данного вида 
на всех стадиях его онтогенетического развития.

Из других годрицератид в пределах рассматриваемой террито
рии известны представители рода Gaudrycerae Groseuvre, 1894, G.va- 
ragurenae Koeematt из верхнего сеномана и "G? planorbiforme 
(Boehm) из Маастрихта Крыма (Найдин, 1959), а также рода Anagau- 
drycerae Spath., 1927, A.chaleuenaia Manija из верхнего сеномана 
Западного и Центрального Копетдага (Мания, 1974).

Морфологические особенности раковины названных видов в общих 
чертах незначительно отличаются от таковых рода Meeogaudryceraa 
Spath. Это позволяет предполагать, что представители последних 
двух родов годрицератид также вели планктонный образ жизни.

Из перечисленных групп аммонитов представители семейства 
Turrilitidae Meek появились ранее других семейств. Уже в 
раннем сеномане в мелководной сублиторальной обстановке морских 
бассейнов Под алии, Молдавии и Крыма обитали Hypoturriiitee gra- 
veseianua (Orb., 1840), H.mantail! (Sharpe,1856) и Turrilitee 
ooatatus Lam., 1801, - своеобразные головоногие моллюски, обладав
шие высокой спирально-конической, сильноокульптированной ракови
ной, морфологические особенности которой не свидетельствуют о боль
шей подвижности этих аммонитов. Скорее всего они сочетали пол- 
вание по дну с пассивным планктонным придонным образом жизни.

По данным А.А.Атабекяна и И,А.Михайловой (1976).первый обо
рот раковины туррилитид спирально-плоскостной. Принимая во вни
мание гладкую поверхность первого оборота раковины аммонитов и 
олаборасчлененность перегородочной линии, могчо утверждать.что эти 
особенности свидетельствуют в пользу планктонного образа жизни 
на данной стадии развития.

Переход к спирально-винтовому завиванию раковины туррилитов 
ОО второго оборота приводит к резкой асимметрии перегородочной 
линии. Креме того, на поверхности раковины, начиная с этого обо
рота, появляются довольно резкие элементы скульптуры - бугорки, 
ребра. Эти изменения явно указывают на изменение в образе жиз
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ни туррилитид - от пассивно-планктонного к активно-бентонному 
в сравнительно спокойных мелководных зонах сублиторали.

Ну poturrllites mantelli (Sharpe) и Н. grave sei anus (Orb.) 
были одними из наиболее древних представителей рода Hypotur- 
rilites Dubourdieu (Gieslinski, 1959; Kennedy, 1971), отличаю
щихся большой скоростью прохореза. Их ареал охватывал Англо-Па
рижский, Польско-Германский, Волыно-Подольский и Туранский бас
сейны Среднеевропейской провинции. Turrilites costatue Lam. по
явился во второй половине раннего сеномана и получил доволь
но широкое распространение почти во всех морских бассейнах пер
вой половины позднего сеномана не только рассматриваемой про
винции, но и далеко за ее пределами, в частности в Индо-Ма
дагаскарском бассейне (btoliozka, 1865; Boule, Lemoine, Theve- 
nin, 1907; Collignon, 1964). Последнее свидетельствует о боль
шой скорости прохореза и данного вида туррилитид.

Судя по нашим наблюдениям и литературный данным (Cieslins- 
ki, 1959; Marolnowski, 1970; Kennedy, 1971; Juignet, Kennedy, 
Lebert, 1978), эти виды были обитателями мелководья с его ак
тивной гидродинамикой и песчаными грунтами. Большинство их на
ходок приурочено к песчаным и известковым породам. Другие ви
ды туррилитид в пределах рассматриваемой территории не обнару
жены. В иных же бассейнах Среднеевропейской провинции первые 
два вида известны в ассоциациях с Н. tubetculatus (Bose.)(Ci- 
eslinski, 1959; Kennedy, 1971), a T.costatus Lam. -с T. acu- 
tus Fassy, T.Bcheuchzerianus Roissy (Kennedy, 1971).

Одной из самых близких к туррилитидам групп является се
мейство Nostoceratidae Hyatt с родами: Bostrychoceras Hyatt, 
1900, Didymoceraa Hyatt, 1894, Lolenoeeras Conrad, 1869, и Neo- 
criocerau Spath,, 1921.

Представители первого рода также обладали спирально-кони
ческой раковиной и асимметричным строением перегородочной линии, 
но в отличие от последних жилая камера взрослых особей не пов
торяет рост более ранних витков, а удаляется от спирали, и-об- 
разно изгибаясь. Такое изменение в росте раковины предста-: 
вителей данного рода свидетельствует, на наш взгляд, о различ
ном образе жизни молодых и взрослых особей. Первые сочетали пол
зание по дну с пассивным передвижением в придонных слоях спокой
ных вод. Взрослые же особи в силу удаления жилой камеры от спи
рали и ее изгибания кверху (к апикальному концу раковины) теря
ли связь с субстратом,примыкая к планктонным организмам пелагиа- 
ли. По-видимому, взрослые особи могли придать раковине враща
тельное движение и незначительное перемещение по вертикали в тол
ще воды.



По имеющиеся материалам род Bostrychoceras в пределах рассмат
риваемой территории был представлен одним видом - Bostrychoceras 
polyp locum (Roemer), имевшим широкое распространение в морях 
позднего кампана. Сравнительно тонкая однообразная скульптура 
вздутых оборотов невысокой спирали раковины свидетельствует о 
тяготении его особей к обитанию в неглубоких (до 100 - 150 м) 
эонах моря со слабой гидродинамикой. Рассматриваемый вид был 
одним из последних представителей рода (Михайлов, 1951; Най- 
дин, 1979), отличавшегося, как представители туррилитид, боль
шой скоростью прохореза. Он был среди аммонитов одним из самых 
типичных ’’космополитов” и существовал в Туранском (Атабекян,Ха
кимов, 1976), Крымско-Кавказском, Донецком, Волыно-Подольском (Ми
хайлов, 1951; Найдин, 1959, 1974), Польско-Германском (Schluter, 
1872; Griepenkerl, 1889), Англо-Парижском (Orbigny, 1850), За
падно-Средиземноморском (Pervinquier, 1907) и Индо-Мадагаскар- 
ском бассейнах (Boule, Thevenin, 1907). Трудно сказать что-либо 
конкретное о фациальной приуроченности данного вада, однако,су
дя по остаткам раковин в различных регионах, можно предполо
жить, что его представители обитали в верхних слоях слабопод
вижных вод неглубоких бассейнов. Подавляющее большинство нахо
док этого вида приурочено к карбонатным породам.

По имеющимся материалам второй род этого семейства предс
тавлен здесь ОДНИМ ВИДОМ Didymoceras echloenbachi (Favre, 
1869). В отложениях верхнего кампана данный вид встречается 
в ассоциации с Boetrychocerae polyplocum (Roem.), НО в отличие 
от последнего обладает меньшими размерами башенки,несоприкасапци- 
мися витками и более массивной скульптурой поверхности рако
вины. Эти особенности свидетельствуют, на наш взгляд, в пользу 
.того, что особи D. echloenbachi (Favre) тяготели к более подвиж
ным водам сублиторали и вели в основном придонный образ жизни. 
Этот вид известен только в пределах Среднеевропейской провин
ции - от Северного Кавказа до Северной Испании. По данным 
Д.П.Найдина (1974), остатки вида известны из нижнего Маастрихта 
Западной Украины, Крыма и Кавказа.

Последние два рода ностоцератид в пределах рассматриваемо
го региона Среднеевропейской палеобиогеографической провинции 
представлены ПО ОДНОМУ ВИДУ кавдый: Solenoceras interruptum 
( о chili ter, 1872) И Neocriocerae pseudoarmatum (Schliiter, 1872) 
известны ИЗ отложений ЗОНЫ Hoplitoplacenticeras.coesfeldiens 
(Schluter) верхнего кампана Донбасса.

Представители этих двух видов в отличие от описанных - форм 
данного семейства отличаются более грубой скульптурой раковины и 

6



характером ее завивания. У Solenocerae interruptum (Schluter) 
раковина состоит из прямых или слегка изогнутых отрезков труб
ки, сочлененных колено образно; У Neocrioceras peeudoarmatumfSchlii- 
ter) - начальные обороты раковины, не соприкасаясь, образуют не
правильную невысокую спираль, последние же обороты располагают
ся в одной плоскости.Сказанные морфологические особенности ракови
ны свидетельствуют о преимущественно донном образе жизни этих 
видов на поздних этапах их онтогенетического развития.

Третья группа надсемейства Turrilitoidea в пределах изученной 
территории представлена пятью видами: один относится к роду Glyp- 
toxooerae Spath, 1926, три - к роду Neancylooeraa Spath, 1926,И 
один ВИД К роду Diplomocerae Hyatt, 1900, семейства Diplomoce- 
ratidae Spath. Обладая раковиной, завернутой в плоскую, довольно 
открытую спираль криоцерасового типа, представители первого рода 
не могли вести ни бентонный, ни актинно-подвйжный образ жизни. В 
силу характера завивания раковины устье на всех этапах онтоге
нетического развития было направлено кверху. Это в свою очередь 
исключает непосредственную связь с субстратом. Несоприкасание обо
ротов раковины создавало дополнительные трудности для активного 
плавания. Исходя из изложенного, вероятно, как молодые, так и 
взрослые особи видов рассматриваемого рода вели планктонный об
раз жизни. Возможно, старческие формы при некотором выпрямлении 
конца жилой камеры и ее удалении от более молодых оборотов ра
ковины приспосабливались к придонному пелагическому образу жиз
ни, т.е. были связаны определенное время непосредственно с суб
стратом. Такое приспособление к окружающей среде объясняет,не
видимому, возможность существования большинства видов довольно 
длительное время - сравнительно медленную их эволюцию, явление, 
столь не характерное для аммонитов.

В пределах рассматриваемой территории, как уже отмечалось,дос
товерно известен один вид данного рода Glyptoxooeraa хеtrorsum 
(Schluter). По имеющимся у нас материалам и литературным данным 
(Найдин, 1959, 1974; Атабекян, Хакимов, 1976), указанный вид обла
дал довольно большой скоростью прохореза и сравнительно длитель
ным временем существования (с начала позднего кампана до позднего 
Маастрихта включительно).

Во всех регионах Среднеевропейской провинции остатки глипток- 
соцерасов приурочены главнил образом к мелкодетритусовым мело
подобным известнякам или к карбонатный глинам, преимущественно 
к первому типу пород. Эта фациальная приуроченность позволяет 
предполагать, ЧТО Glyptoxooeras retгorsum (SohlUter) тяготел К 
спокойным водам неглубоких каньонов сублиторали. Данный вид креме
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Среднеевропейской палеобиогеографической провинции - Туранский, 
(Алиев, 1959; Атабекян, Хакимов, 1976), Крымско-КавказскийДонец
кий, Волыно-Подольский (Михайлов, 1951; Найдин, 1959, 1974)Дольс
ко-Германский бассейны (Schluter, 1872) встречается и в Индо-Мада
гаскарском бассейне (Koesmat, 1895).

( В отличие от G.retroreum (Schluter) представители рода Nean- 
cyloceras Spath. (N. bipunctatum (Schluter, 1872), N. phaleratum 
(Griepenkerl,1b89) И N. Wernickei (Wollemann, 1902) известны 
только из отложений верхнего кампана.

Раковина неанцилоцерасов по общей форме напоминает таковую 
рода Glyptoxocerae Spath. Однако для названных видов характерны 
более резко выраженные колейообразные изгибы, в результате чего 
отдельные отрезки трубки раковины бывают почти прямыми.Эти осо
бенности и более грубая скульптура поверхности раковины видов 
рода Neancylocerae Spath свидетельствуют об их ином образе жиз
ни. По всей вероятности, в отличие от глиптоксоцерасов особи 
неанцилоцерасов тяготели к более мелководным зонам сублиторали 
с более подвижными водами. Представители этого рода, как и преды
дущего, обладали большой скоростью прохореза, особенно отличался 
N, Wernickei (Wollemann), остатки которого известны и в Северной 
Африке (Pervinquiere,i9O7). Остальные два вида найдены только в 
пределах Среднеевропейской палеобиогеографической провинции.

Последний род семейства представлен Dipiomoceraa cylindraceum 
(Defrance,1822), Обладая раковиной больших размеров, состоящей из 
трех-четырех прямых отрезков, соединенных коленообразныии переги
бами, особи этого вида, вероятно, являлись обитателями спокойных 
участков сублиторали. По имеющимся материалам и литературным дан
ным, этот вид имел широкое распространение главным образом в мо
рях раннего Маастрихта центральной и западной частей Среднеев
ропейской палеобиогеографической провинции (orbigny, 1840 - 1842; 
Schluter, 1872; Nowak, 1913; Михайлов, 1951).

Одной из самых многочисленных групп литоцератид по изобил*® 
особей в пределах рассматриваемой территории является семейство 
Baculitidae Meek, которое представлено здесь тремя видами рода 
Baculites Lamarck - В. embaeneis Balan, В. anceps Lam., В.verteb
ralie Lam,

В пределах рассматриваемого бассейна бакулиты появляются пос
ле ’ туррилитид. Уже в позднем Туроне особи Baculites embaenals 
Balan со стройной прямолинейной раковиной бороздили воды Прикас
пийского бассейна. Обладая прямолинейной, почти конической слабо- 
скульптированной раковиной и сужением трубки к вентральной сто
роне, представители рода Baculites Lamarck, вероятно, являются
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единственньми среди аммонитов позднего мела, приспособившимися к 
активному плаванию. Это утверждение вытекает из сравнения фор
мы их раковины с формой тела белемнитов и современных пела
гических кальмаров. Длинная прямолинейная трубка раковины баку ли
тов согласуется с положением В.В.Шулейкина (1968), согласно ко
торому скорость движения водных организмов находится в прямой за
висимости от их длины. Однако гидродинамические Качества формы 
тела у раковины бакулитов зависят и от целого ряда других 
приспособлений, направленных на уменьшение сопротивления дви
жению: обтекаемости поверхности плавающего объекта, поперечно
го сечения, местоположения наибольшей его толщины и др. У ба
кулитов, белемнитов и кальмаров существуют отличительные осо
бенности: во-первых, мягкое тело бакулитов, как и других аммони
тов, заключено в раковину, и названные характеристики не вли
яли при их плаваньи,’ во-вторых, поверхность раковины этих; го
ловоногих в той или иной мере скульптирована ребрами разного ха
рактера, валикообразными утолщениями, выемками, и у большинст
ва видов она сжата с боков (высота трубки намного превышает ее 
ширину); в-третьих, наибольшая толщина трубки расположена у устья 
раковины.

Что касается белемнитов и в особенности современных каль
маров, то эти приспособления намного совершеннее: раковина рас
положена внутри мягкого тела или почти полностью редуцирована; 
сигарообразная форма тела, наибольшая толщина которого распо
ложена почти посередине, и его гладкая мускулистая поверхность 
намного улучшают гидродинамические качества этих организмов.

Наше утверждение о бакулитах как об активно плавающих ор
ганизмах не выделяет их в целая среди головоногих, а лишь сре
ди других бенто-нектонных аммонитов. Исходя из сказанного, на 
наш взгляд, следует относиться с определенной осторожностью к 
укоренившемуся мнению об амяонитах как об активно плавающих в 
поверхностных слоях воды головоногих.

В пределах Востока Среднеевропейской провинции, как было от
мечено, бакулиты появляются в позднем туроне, т.е. одновремен
но с их появлением и в других бассейнах позднего мела земно
го шара. Первый вид рода бассейнах позднего турона рассмат
риваемой территории представлен эндемичным бакулитом -B.embaen- 
sis Balan. Судя по характеру устья и поперечному сечению (ова
лу) трубки, предками названного вида, как и других представите
лей рода,являлись какие-то формы рода Sciponooeras Hyatt (Arkell, 
Kummel, Wright, 1957). Судя по имеющимся материалам,следует от
метить угнетенность особей B.embaenele Balan, которая выражает- 

Зак.1. 9



ся в маленьких размерах раковины, тонкой к короткой трубке по 
сравнению с таковой у более поздних камванмааотрихтских баку
литов. Угнетенность особей данного вида объясняется, на наш 
взгляд, неблагоприятными условиями среды обитания. При расчле
ненности перегородочной линии, характерной для рода, раковины 
и ядра, имеющиеся в коллекции, слегка пиритизированы.

В морях кампана и Маастрихта рассматриваемой территории, ба
кулиты, по нашим данным, представлены двумя "космополитными" 
видами; В.впсере Lam, и В,vertebralie Lam. В отличие от туронс- 
кого вида последние обладали большим ареалом. Их раковина дос
тигала довольно крупных размеров, и л о сравнению с предыдущим 
видом высота трубки намного превышала ее ширину с заметшм су
жением к вентральной стороне раковины.

Частая находка раковин и ядер бакулитов в обнажениях и кер
не скважин говорит о расцвете названных видов в позднем кам- 
пане и Маастрихте этого региона. Относительно крупные разме
ры и форма раковины свидетельствуют об их миграции целши 
стаями на значительные расстояния. Такое перемещение неодно
кратно приводило к массовой гибели особей при встрече на их 
цута непреодолимых препятствий или резком изменении среды.

По всей вероятности, массовые скопления ядер бакулитов в ма
астрихтских отложениях Львовской мульды (у с.Нагоряны) являются 
классическим примером неудачной миграции. Эти скопления сос
тоят из ядер различных размеров - от сравнительно маленьких 
(10 - 15 см в длину) до довольно крупных (отдельные обломки 
длиной 25 - .30 и 90 см при высоте трубки раковины 10 см 
п более).

Характерный консерватизм В. anoeps Lam, и В. vertebralie Lam, 
(известны о конца раннего кампана до позднего Маастрихта),объ
ясняемый нами приспособительными особенностями к различным 
условиям обитания (в придонной и пелагиальной обстановках)при
вел к расширению их ареала. Кроме обитания во всех бассей
нах Среднеевропейской палеобиогеографической провинции (sohiu- 
ter,1876J Qriepenkerl, 1ВЭД| Orbifny* 1950/ Nowak,1909; Михай
лов, 1951; Найдин, 1959; Глазунова, 1971; АтабекянДакимов,1976; 
и др.) они известны далеко за ее пределами -в Анголе(Нааа, 
1942), Ливии (Howarih, 1965).

В пределах изученной территории, как и в других регионах, 
В, епоерв появляется в конце раннего камняяа* Начиная с позд
него кампана ети виды встречаются в одной ассоциации, но если 
во второй половине каипанского века преобладает в. ап с ера, то в
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раннем Маастрихте - B.rertebralie, который продолжает свое су
ществование и в позднемаастрихтское время. Эти два вида являют
ся одними из последних представителей не только отряда Litoeё- 
ratIda, но и подкласса Aanonoidea. Их особи, обладая на ранних 
стадиях развития плоскоспиральной, состоящей из двух оборотов 
раковиной (Друщиц, 1858), как и другие зкиониТы, в начале он
тогенеза вели планктонный образ жизни. Выпрямление трубки ра
ковины в последующих стадиях развития приводило, в свою оче
редь , к приспособлению организма к активному плаванию не толь
ко в придонных, но по необходимости .и в более высоких толщах 
воды. •

Нахождение остатков бакулитов в карбонатных и карбонатно-пи- 
нистых формациях кампана и Маастрихта свидетельствует о том, 
что B.ancepe Lam. и В. vertebralie Lam. тяготели к сравнительно 
неглубоким тепловоднмя бассейнам.

Пятое семейство надсемейства Turrilitoidea - семейство Ani- 
eoceratidae Hyatt, 1900, является самьм малочисленным как в ро
довом, так и в видовом отношении в верхнем мелу данной тер
ритории. Единственный род Anieocerae Pictet,1854, относящийся К 
этому семейству, представлен здесь одним видом A. plicatile 
(Sow.). Обладая раковиной средних размеров, завернутой вначале в 
гелицерасовую спираль, и более или менее выпрямленным крюч
кообразным последним оборотом, этот вид известен в пределах Вос
тока Среднеевропейской палеобиогеографической провинции из нижне
сеноманских отложений окрестности с.Петриканы МССР (Пламадяла, 
1970). Скульптура поверхности раковины вида состоит из доволь
но массивных ребер с четырьмя рядами хорошо выраженных бугор
ков, которые сильно развиты на последнем обороте. Судя по харак
теру завивания раковины и скульптуры ее поверхности, вероятно, 
этот вид обитал в подвижных водах сублиторали. Причем на ран
них стадиях онтогенеза особи вели в основном планктонный образ 
жизни, а на взрослых - сочетали ползание по дну с кратковремен
ным парением в толще воды. В карбонатно-песчаных отложениях ниж
него сеномана Молдавии этот вид встречается в ассоциации с Мап- 
tellicerae mantelli (Sow.) и Sohloenbachia variana (Sow.).

За пределами рассматриваемой территории a. plicatile (sow.) 
известен из одновозрастных отложений Польско-Германского (Roe
mer, 1841; Cieelineki, 1959) и Англо-Парижского бассейнов (Wright, 
Wright, 1951).

Третье надсемейство отряда Lytooeratida -надсемейство Soaphi- 
toidea в пределах Востока Среднеевропейской провинции представле
но семейством Soaphitidae в объеме пяти родов: Soaphites Parkin- 
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воп, 1811;Othoacaphitea Wright, 1951 jHoploscaphitea Иожак, 1911 *,Trar* 
chyaoaphites Cobban et Scott,1964? Acanthosoaphites Nowak,1911.

По имеющимся данным, в позднемеловых бассейнах рассматри
ваемой территории скафитиды являются одной из самых многочис
ленных в видовом отношении групп аммонитов, насчитывающей де
сять видов: Soaphitee aequalis Sow,, S.geinitzi Orb., Othoaca- 
phites вр., ap.nov.,Hoploecaphitee roemeri (Orb.),H.conatrictue 
(Sow.).Trachyacaphitee gibbus (SchlUter),T.spiniger (Schluter), 
T.pulcherrimua (Roemer),Acanthophites tridens (Kner), A.innodo- 
eus Naydin.

Скафитиды являются одной из самых благодатных групп аммо- 
ноцдей, на материалах которой можно с достаточной достовер
ностью проследить онтогенез раковины от аммонеллы до взрослой 
особи - окончания роста раковины. На основании изучения мор
фологии последней представляется возможный проследить изменение 
образа жизни на определенных стадиях развития организма.

Поверхность раковины аммонелл и последующего оборота глад
кая, с тонкими стенками и слаборасчлененной перегородочной ли
нией. На этих стадиях развития организм, вероятно, вел планк
тонный образ жизни в неглубоких, довольно спокойных водах. На 
поверхности раковины последующих оборотов появляются элементы 
скульптуры в виде бугорков и ребер. Появление четко выражен
ной скульптуры говорит, на наш взгляд, в пользу изменения об
раза жизни - от пассивного планктонного к более активному пла
ванию в придонной части сублиторали с активной гидродинами
кой. Завершается юная стадия роста раковины более быстрым за
ложением септ, в результате чего расстояние между тремя пос
ледними перегородочными линиями уменьшается. При заложении ман
тией выпрямленного отрезка раковины ее устье открыто и направ
лено вниз. На этом позднем этале онтогенеза у скафитов появ
ляются более массивные ребра и бугорки. По характеру устья и 
скульптуры можно предположить, что моллюск сочетал плавание, 
своего рода "хождение" по дну, при помощи щупалец с парением 
в непосредственной близости к субстрату. Образование послед
ней части раковины - крючка направляло усттз вверх и тем самым 
нарушало связь мягкого тела с субстратом. Таким образом, взрос
лые и старческие особи как бы возвращались снова к планктонно
му образу жизни, как и в раннем онтогенезе в придонных слоях, 
но с более активной гидродинамикой.

Первые скафиты в пределах рассматриваемого региона появ
ляются в позднем сеномане и представлены s.aequalis Sow. 
Раковина этого вида небольших размеров, ее поверхность пок
рыта довольно резковыраженными ребрами, берущими начало у умбо- 
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нального края. На вентральной стороне раковины и к крючку реб
ра становятся тоньше. В пределах Востока Среднеевропейской про
винции этот вид известен из карбонатно-песчанистых пород верх
него сеномана Северного Кавказа, Крыма (Найдин, 1959) и Волыно- 
Подолии (Радкевич, 1897). За пределами данного региона s.aequa- 
lis Sow. известен в верхнем сеномане Польско-Германского бассей

на (Nowak,1911; Ciealinaki, 1959), Англо-Парижском бассейне (Ог- 
bigny, 1840; Wright, Wright, 1951).

Очень редкие находки остатков scaphitea geinit^i Orb. в темно- 
зеленых глинах верхнего турона Прикаспия, одновозрастных карбо
натных породах Донбасса и Крыма говорят о его тяготении к друго
му субстрату. Этот вывод подтверждается наличием в нашей кол
лекции многочисленных рЬковин и их ядер прекрасной сохранности 
из разреза верхнего турона Мангышлака. На Мангышлаке и в При- 
аралье в кирпично-бурого цвета мелкозернистых карбонатных песча
никах заключены в основном раковины взрослых особей и крайне 
редко - молодых. Следовательно, можно предположить, что более 
благоприятными условиями обитания данного вида являлись неглу
бокие зоны сублиторали с хорошей аэрацией, умеренна гидроди
намическим режимом и песчаным дном.

Обладая большой скоростью прохореза, Scaphitea geinitzi Orb. 
вместе с тем, по имеющимся данным, имел ограниченный ареал. Он 
известен только в пределах Среднеевропейской палеобиогеографи
ческой провинции. В основном этот вид тяготел к мелководью 
эпиконтинентальных морей в непосредственной близости к песчано- 
карбонатным субстратам. Его появление в обстановках глинистого 
осадконакопления, вероятно, объясняется планктонным образом лиз
ни старческих форм.

В позднетуронском бассейне Мангышлака были распространены 
представители еще одной группы скафитид - отоскафиты. Раковины 
рода othoscaphites отличаются от скафитов меньшим диаметром труб
ки и большие удалением выпрямленного отрезка и крючка от начальных 
плоскоспиральных оборотов раковины Скульптура поверхности ракови
ны не отличается существенно от таковой предыдущих видов. Вероят
но, особи этих видов являлись обитателями тех же зон моря и 
по образу жизни не отличалась от скафитов. На остальной части 
рассматриваемой провинции отоскафиты не известны.

Коньяк-раннекампанское время в пределах рассматриваемой тер
ритории, как впрочем и на большей части Среднеевропейской палео
биогеографической провинции, характеризуется углублением бассей
на и изменением фациальных обстановок. Это привело дочти к пол
ному исчезновению скафитид и сильнсму сокращению родового и ви
дового состава аьмоноидей вообще.
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Вторая вспышка расцвета скафитид в пределах Востока провин
ции приурочена к пизднекампанмааотрихтскому времени.

По имеющимся данным, в позднем кампане этого региона ска- 
фитиды представлены двумя родами: Hopioecaphltee Nowak с 
Н,гоещеri (Orb,) и Trachyeoaphltea Oobban et Scott с T, epini- 
ger (SohlUter), T. gibbue (SohlUter) и T.pulcherrlmue (Roam.), 
Раковина особей этих видов окафитового типа завивания, но в от
личие от сеноманских и гуронских скафитид более уплощенная и 
дисковидная.

Появление названных видов здесь в позднем кампане совпада
ет о временем их развития во всех бассейнах не только Средне
европейской палеобиогеографической провинции, но и других облас
тей. Так, они известны в отложениях верхнего кампана США (Cob
ban и Soott, 1964; Oobban,1973). Обширный их ареал объясня
ется, на наш взгляд, не только большой скоростью прохо- 
реза этих видов, но и возникновением в это время опре
деленных моотов между палеогеографическими провинциями, благо
приятных для миграции гетероморфных литоцератид (глиптоксоцера- 
сов, боотрихоцерасов, бакулитов, скафитов)*

В пределах восточной части этого региона остатки позднекам- 
паноких трахиокафитов и хоплоскафитов довольно редки, что объ
ясняется в первую очередь неблагоприятными фациальннии усло
виями бассейна. Глинистый субстрат и недостаточная аэрация при
донных толщ воды привели к уменьшению количества бентонных ор
ганизмов, а последнее в свою очередь - к сокращению ресурсов 
медленноплавающих гетероморфных аммонитов.

На остальной же части провинций T.epiniger (Schluter) 
и т.pulcherrlmue (Ноет.) приурочены в основном к карбонатно- 
песчаньм породам и встречаются в одной ассоциации (Groeeouvre, 
1894; Михайлов, 1951; Найдин, 1969, 1974).

Следует отметить, что по экологическим условиям позднекам- 
панские представители рода Trachyeoaphitee Oobban et Soott тяго
тели к мелководным водам сублиторали с карбонатно-песчанистым 
дном.

В отличие от трахискафитов представители рода Hopioecaphi-^ 
tee Nowak имеют более сжатую с боков дисковидную раковину 
со скульптированной поверхностью. В скульптуре преобладают реб
ра, бугорки же развиты в основном на выпрямленном отрезке жи
лой камеры.

В морях позднего кампана этого региона по имеющимся мате
риалам достоверно известен один вид -H.roemeri (Orb.). Одно
образная, в основном тонкая скульптура поверхности спирали 
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трубки и жилой камеры свидетельствует о том, что особи этого ви
да на молодой и взрослой стадиях онтогенетического развития прис
пособились к обитанию в неглубоких зонах со слабым гидродинамичес
ким режимом. По сравнению с предыдущими видами остатки H.roemeri 
(Orb.) встречаются в более высоких горизонтах верхнего кампа- 
на - мелкодетритусивых олабоглинистых известняках и карбонатно
кремнистых отложениях (Михайлов, 1951; Найдин, 1974).

Непосредственно от H.roemeri (Orb.) берет начало другой вид 
этого рода - и.oonstrictue (Sow,). В пределах всей провинции дан
ный вид был распространен в морях маастрихтского века. Рако
вина этих особей наиболее уплощенная среди окафитид. Принимая 
во внимание весьма сильную инвслютность дисковидной раковины о вы
соким поперечнш сечением оборотов и округлой вентральной сто
роной, можно сказать, что, вероятно, этот вид объединяет самых ак
тивных пловцов группы обитавших в глубоководных участках субли
торали. Характерно также для этих форм изменение скульптуры в 
онтогенезе; на спирали скульптура, как правило, состоит из более 
Грубых ребер, чем на выпрямленном участке раковины. Это, види
мо, объясняется различием глубин обитания: молодые особи - в более 
мелководных участках сублиторали, взрослые же - в более глубоко
водных. Этот вид, как и Н.гоешег! (Orb.), отличается также 
большой скоростью прохореза, в то время его ареал намного 
превышал таковой кампанского вида. Кроме Маастрихта всех бас
сейнов Среднеевропейской палеобиогеографической провинции н. 
conatriatuB (Sow.) был распространен в пределах Атлантической об
ласти (Meek, 1876).

В пределах этой части провинции остатки H.constriotua (Sow.) 
приурочены к мелоподобным известнякам. Это в какой-то мере 
согласуется с предположением, о тяготении этого вида к более глу
боким обстановкам сублиторали с незначительны! гидродинамичес
ким режимом. В других регионах раковины вида встречены в мелко- 
де тритус овых известняках.' '

Последняя группа указанного семейства, имеющая' распростране
ние в Маастрихте данного региона, представлена родом Acanthos- 
oaphites Nowak с видами: A.tridene (Kner, 1848) и A. innodosua 
(Naydin, 1974). Первый вид получил широкое распространение почти 
во всех бассейнах раннего Маастрихта Среднеевропейской провинции 
(Kner, 1848; SohUtar, 1872; Nowak, 1911; Михайлов, 1951; Най
дин, 1959, 1974), второй же является эндемиком и известен толь
ко из нижнего Маастрихта Северного Донбасса (Найдин, 1974).

Акантоскафиты являются самыми крупными формами среди скафитид 
(длина раковины до 30 см). Обладая крупным вздутыми раковинами 
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о короткий и плотноприлегающим вместе с крючком к спирали 
выпрямленным отрезком, поверхность которых была покрыта толстыми 
ребрами и несколькими рядами мощных бугорков, вврослые особи 
этих видов вели в основном придонный малоподвижный образ жизни.

Исходя из изложенного можно отметить следующее:
- в позднем мелу Востока Среднеевропейской провинции литоце- 

ратиды представлены почти только гетероморфными формами;
- взрослые особи гетероморфных литоцератид вели преимущест

венно придонный образ жизни, сочетая ползание по дну с планктон
ным образом жизни, являясь плохими пловцами,за исключением баку
литов;

- все рассматриваемые виды в основном Тяготели к мелководным 
обстановкам сублиторали, с песчаным или карбонатный субстра
том;

- все без исключения гетероморфные аммониты обладали боль
шой скоростью прохореза;

- в истории вселения и существования литоцератид в позднеме
ловых морях Востока Среднеевропейской палеобиогеографической про
винции можно выделить три этапа: сеноманский, поэднетуронский 
и поздний кампанмаастрихтский.
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