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АММОНИТИДУ ПОЗДНИШОВЫХ МОРЕМ ВОСТОКА
СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКОЙ ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ
ПРОВИНЦИИ (развитие таксонов и некоторые 
экологические особенности)

В состав ориктокомплексов верхнего мела Востока Среднеевро
пейской провинции кроме литоцератид входят и представители от
ряда Aamonitida. Этот отряд в пределах рассматриваемого региона 
представлен тремя надсемействами: Dewmooeratoidea Kittel, 1895, 
с четырьмя семействами- Deaaooaratidae Zittel, 1695, Hauer1о«га- 
tidaa Matsumoto, 1938, Koaenaticaratidaa Spath, 1922, Paohydla- 
oidae Spath, 1922, Hoplitoldea H. Douvillrf, 1090, с двумя се
мействами - Flaoentioeratidae Hyatt, 1900, и SohloenbaohiIdas Fa- 
rona et Bonarelli, 1897» Aoauthooeratoidea Hyatt, 1900, с семей
ствами Aoanthooeratidae Hyatt,1900, и Collignonlceratidae Wright, 
Wright, 1951.

Каждое из этих семейств аммонитид в позднемеловое время ха
рактеризовалось своими особенностями исторического развития и 
географического распространения.

Прежде чем остановиться на особенностях развития различ
ных групп аммонитид, целесообразно высказать некоторые предположе
ния относительно их экологии, из которых мы будем исходить при 
рассмотрении различных таксонов.

Известно, что актуалистический метод в расшифровке"отдель
ных вопросов развития организмов геологического прошлого является 
одним из самых надежных. Для аммоноидей применение этого ме
тода почти невозможно, так как они объединяют исключительно вы
мершие формы. Бресте с тем нам кажется целесообразным при рас
смотрении экологии плоскоспира / ных аммонитов сравнивать их с 
современными наутилусами. Однако это относится только к общей 
морфологии раковины. Сходство в положении мягкого тела относи
тельно раковины, ее плоскоспиральная форма, расположение газо
вых и жилой камер наряду с- имеющимися различиями (скульптура по
верхности раковины, строение перегородочной линии, степень инво- 
лютности и др.) позволяют их сравнивать.

Очевидно, у алмонитов имелся мантийно-вороночный локомоторный 
аппарат, характерный для всех современных головоногих. У совре
менных представителей класса в состав мантийно-вороночного гид- 
рореактивного комплекса входят мускулистый мантийный мешок с внут
ренней полостью, воронка (сифон), которая у большинства Teuthoi-
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dea и Seploidea снабжена вороночным клапаном, каким-то образам 
функционально связанным со способностью организма к движению, и 
система хрящей-замыкателей, обеспечивающая более надежное закры
вание мантийной щели. По Г.В.Зуеву (1966), вороночный клапан 
отсутствует у придонных Осtopoda, а у придоннопелагических ка
ракатиц и планктонных видов кальмаров слабо развит. Строение 
гидрореактивного комплекса у аммонитов невозможно выяснить.Од
нако последние находки частей мягкого тела, в частности остатки 
чернильного мешка в жилой камере аммонитов, челюстного аппара
та ’ и радулы (Ulrich, 1967), похожей по строению с таковой дву
жаберных, дают основание предполагать не только близкое родство 
этих двух групп головоногих, но и их некоторые экологические 
особенности. Эти данные свидетельствуют о том, что плоскоспи
ральные аммониты в отличие от современных наутилусов не прони
кали на большие глубины, а обитали в неглубоких освещенных 
водах, для чего им и был необходим чернильный мешок.Скульпти- 
рованная, различной степени инволютыости раковина мешала быстро
му* движению, и эти организмы были вынуждены держаться в непос
редственной близости к субстрату. Даже если допустить, что рако
вина аммонитов была совершенно гладкой в силу ее формы и распо
ложения мягкого тела, утяжеленная карбонатам кальция и значи
тельной площадью соприкосновения с водой, она намного уступала 
бы в скорости современным двужаберным. Согласно экспериментам 
Чемберлена (Chamberlain, 1976, 1981) при вычислении плавучести 
и коэффициента торможения совершенно гладкие раковины оксиконов 
плавали медленнее кальмаров в 10 раз, а кадиконы - более чем в 
ЮО раз.

Таким образом, ашониты были самыми плохими пловцами среди 
головоногих моллюсков. Создается впечатление, что гидростатичес
кий аппарат аммонитов служил главным образам для придания ор
ганизму отрицательной плавучести, и только при миграциях или пе
реходе к планктонному образу жизни создавалась нейтральная пла
вучесть, т.е. этот аппарат функционировал лишь в редкие мо
менты поступательного движения.

Гидродинамические свойства скульптуры раковины головоногих 
изучены Чемберленом и Вестерманном (chamberlain, Westermann, 
1976). По данный этих исследователей,направления потоков,обте
кающих раковину, сохраняются до определенных размеров скульп
турных элементов, после чего резко увеличивается коэффициент 
трения и скорость передвижения падает, т.е. создается турбу
лентное движение в пограничном слое.
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Самыми древними аммонитидами, известными в позднемеловых мо
рях Востока Среднеевропейской провинции, были представлены над
семейством Deaaoaaratoldaa. Первым появились здесь представители 
рода Puaoaia Bayle, 1678, семейства Deemoceratidae.В морях ран
него сеномана Волыно-Подалии, Молдавии, Крыла и Кавказа обитали 
особи Pusoaia planulata^ayle, 1678. Раковина этого вида полуин- 
волюткая, поверхность ее покрыта тонкими, однообразными, густо
расположенными ребрами, берущими начало у умбонального края и 
переходящими через вентральную сторону. Кроме рг1ер, на каждом 
обороте раковины встречаются по три-четыре пережима. Округлая 
вентральная сторона раковины, тонкая скульптура ее поверхности * и 
овальное сечение оборотов свидетельствуют в пользу того, что дан
ный вид обитал в придонных слоях сублиторальной зоны моря со 
слабый гидродинамическим режимом и вел в основном подвижный об
раз жизни.

Помимо названных регионов этот вид известен из нижнесено
манских отложений Англо-Парижского (Wright, 1951), Польско-Гер
манского бассейнов (Oiaoliaakl, 1959) и юга Туркмении (Мания, 
1974).

Представители другой группы этого надсемейства - семейства 
Hauerioeratidae появляются в рассматриваемой части • Среднеевро
пейской провинции в раннем кампане. В это время в Кршском 
бассейне обитал Hauerloaraa paeudogardeni (SohlUtar, 1872), ко
торый в других регионах Востока Среднеевропейской провинции не 
известен.

В раннем Маастрихте в морских акваториях*Крыма, Кавказа,Во- 
лыно-Подолии обитал второй представитель рода Hauerloaraa Огов- 
aourre, 1694, - В. suloatua (Коor,1848) (Михайлов, 1951; Найдин, 
1959; Магалашвили, 1976),. По степени инволютности раковины, нали
чию пережимов виды этого рода мало чем отличаются от таковых ро
да Puaoaia. Основные отличия - дисковидная раковина и отсутствие 
на ее поверхности ребер. Исходя из этих особенностей можно пред
полагать, что представители рода Hauerioerae сочетали планктон
ный образ жизни в спокойных водах сублиторали с ползанием по кар
бонатно-илистому субстрату.

Ареал второго вида рассматриваемого рода был больше пер
вого. Haueriaeraa sulcatua (Kner) изь-стен из Маастрихта Альп, 
Карпат, Болгарии. Это ь свою очередь, на наш взгляд, го
ворит о *том, что данный вид тяготел к неглубоким зонам геосинк- 
линальных морских бассейнов.

Третье семейство этой группы аммонитов - Koeeaatlceratidaa 
было представлено в позднемеловых морях рассматриваемого региона 
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тремя видами, принадлежащими роду Pseudokosseaticsras Spath,1922; 
Р. muratori MikhajioY, 1951) В. brandti (Redtenbaoher, 1873) и; 
P. galioianun (Parra, 1869)»

Первый вид представлен только из верхнего кампана Крыма (Ми
хайлов, 1951), второй - Р.brandti в пределах Востока Среднеевро
пейской провинции известен из Маастрихта Кавказа (Михайлов,1951; 
Магалашвили, 1978), Наибольшее распространение в рассматриваемом 
регионе получил третий вид - Р. galioianun, остатки которого из
вестны из нижнего Маастрихта Западной Украины, Донбасса, Крыма, 
Кавказа (Найдин, 1974; Магалашвили, 1978).

За пределами изученной территории второй вид известен из от
ложений верхнего Маастрихта Австрии и Южной Франции (Orossour- 
ге, 1894). Третий же вид псеудокоссматицерасов распространен в 
нижнем Маастрихте Англо-Парижского бассейна (Groseouvre, 1894) 
и в Польско-Германском бассейне(Ж<так,1913).

Представители рода Pseudokoaenatioeras обладали в основном 
крупными, дисковидными эволютньми раковинами, поверхность которых 
была покрыта довольно грубили основными и вставными ребрами.Ос
новные ребра берут начало у умбонального края бугорообразньми 
утолщениями. Как основные, так и вставные ребра переходят че
рез вентральную сторону. Грубая скульптура поверхности раковины 
на последних стадиях развития свидетельствует, на наш взгляд, о 
придонном образе жизни взрослых и старческих форм в неглубоких 
зонах сублиторали с активный гидродинамическим режимом.

Последнее семейство этой группы аммонитид - семейство Pachy- 
diecldae в пределах ‘Востока Среднеевропейской палеобиогеографичес
кой провинции самое многочисленное как в родовом, так и в видо
вом отношении. По имеющимся данным, здесь достоверно известны 
представители шести родов: Lewesioeras Spath, Pachydiscus Zittel, 
Anapaohydisous Jabe et Sohimisu, Menuites Spath, Bupaohydieous 
Spath, Bowakitee Spath,

Ранее всех пахидисцид в позднемеловых морях Востока Средне
европейской провинции появляются представители рода Lewesioeras 
Spath, которые, по всей вероятности, берут начало от последних 
форм рода Eopachydiscus Wright (Wright, 1957). Раковина этого ро-7’ 
да своеобразно скульптирована: один ряд довольно развитых бугор
ков расположен у. умбонального края, от него отходят резко вы
раженные ребра, между которыми, посредине боковой стороны оборо
та, появляются два-три дополнительных. Ребра как основные, так 
и дополнительные наиболее развиты близ вентральной стороны, пере
ходя через последнюю. Учитывая вздутость оборотов раковины, превы
шение ширины оборота над его высотой и более развитую скульпту
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ру близ вентральной стороны, можно предполагать, что предста- 
ВИ тели Leweaiceraa orioki (Spath), L, paraaplum (Mantell) и L.le- 
neaioana Bouia были плохими пловцами и сочетали ползание по дну 
с планктонным образом жизни в придонных слоях воды. Этот вывод 
подтверждается опытами с моделями раковин различной скульптуры. 
У моделей о более развитой скульптурой у внешней части боковой 
или вентральной стороны резко увеличивается коэффициент трения 
И снижается скорость передвижения (Chamberlain, Westermann, 
1976).

Перечисленные виды рода Lawesioaraa Spath в пределах Восто
ка Среднеевропейской палеобиогеографической провинции приурочены 
исключительно к верхнетуронским образованиям. Однако их ареалы 
и частота встречаемости неодинаковы. Так, например, остатки ь.ре- 
raaplum (Want.)довольно многочисленны в верхнем туроне Мангышла
ка, где встречаются совместно с Soaphltaa geinitsi Orb. и, нао
борот, очень редки в пределах Крымско-Кавказской области.Остат
ки L. orioki (Spath) довольно редки в пределах рассматриваемой 
части провинции и известны только из верхнетуронских отложений 
Донбасса, Крыма и Кавказа (Найдин, 1959, 1974). Третий вид это
го рода - L. laneaioansa HouAa в отличие от предыдущих встре
чается здесь только на юге Донбасса (Найдин, 1974).

Все названные виды рода Leweaioeraa как на Востоке, так и 
в Европейской палеобиогеографической провинции встречаются в кар
бонатно-глинистых породах Англо-Парижского (sharpe, 1853; Огоа - 
souvre, 1894j Wright, Wright, 1951), Польско-Германского (fritah, 
1872; НоиМа,19бу) бассейнов. Эти виды тяготели, по всей вероят
ности, к неглубоким, спокойный участкам сублиторали с карбонат- 
но-глинистыи субстратом. За пределами провинции они неизвестны.

Представители второго рода пахидиоцид - Howakitea Spath в 
пределах рассматриваемой территории имеют ограниченное распрост
ранение и представлены, по имеющимся данный, одним видом - 
I. aarini (Groaaouvre, 1894). Этот вид- был известен здесь из сан- 
тона Северного Кавказа (Найдин, 1959). В остальной части провин
ции N. aavini имеет также небольшое распространение, и остатки 
его были найдены в одновозрастных отложениях юго-запада Фран
ции (OroBBouvre,1894). Поверхность раковины этого вида на взрос
лых оборотах скульптирована сравнительна частыми и тонкими реб
рами. Это свидетельствует, на наш взгляд, о т готекии I.aavini 
к неглубоким эонам сублиторали со слабым гидродинамическим ре
жимом.

Представители следующего рода пахидиоцид - Anapachydiacue по
являются в позднемеловых морях Востока Среднеевропейской палео
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биогеографической провинции в позднем кампане.Единственный вид 
этого рода - Anapauhydiscus wittekindi (Schluter, 1876) досто
верно известен из верхнего кампана Западной Украины и Донбасса 
(Михайлов, 1951). Раковина особей этого вида довольно инволютная, 
больших размеров (до одного метра), со вздутыми оборотами, по
верхность которых скульптирована резкими, прямыми ребрами. Круп
ные размеры и характер скульптуры поверхности раковины свидетель
ствуют, на наш взгляд, о бентонном образе жизни взрослых осо
бей в подвижных водах сублиторали. За пределами рассматриваемо
го региона этот вид имел широкое распространение в позднем кам
пане Польско-Германского бассейна (Griepenkerl, 1889).

Представители четвертого рода пахидисцид - Eupachydiscus 
Spath появляются в позднемеловых морях Востока Среднеевропейс
кой провинции во второй половине раннего кампана. Ецинственные 
виды этого рода, достоверно известные здесь,- Eupachydiscus lau- 
nayi (Gros,) и Б. stanielaopolitanus fcxu)обладали инвблют- 
ной раковиной, 'скульптированной в основной ребрами, которые у 
более крупных форм, на поздних стадиях развития, сглаживались. 
Такие изменения в эволюции скульптуры поверхности раковины сви
детельствуют, по всей вероятности, о различием образе жизни ор
ганизма на взрослой и старческой стадиях развития. Молодые и 
взрослые особи вели подвижный бентонный образ жизни, старческие 
же возвращались к планктонному, столь характерному для юных 
оедбей.

Первый вид в пределах рассматриваемого региона известен 
только из верхнего кампана Крыма (Михайлов, 1951). На западе 
провинции Е, launayi (Grossouvre) также имел незначительное расп
ространение и известен из нижнего кампана Франции (Grossouvre, 
1094).

Eupaohydisous stanielaopolitanus (Lomnicki) известен толь
ко из кампанских отложений восточной части Среднеевропейской 
гвлеобиогесграфической провинции. Ограниченный ареал и довольно боль
шой диапазон вертикального распространения этого вида в отдельных : 
бассейнах Волыно-Подолья - верхи нижнего кампана, Донбасса - ни
зы верхнего кампана (Найдин, 1974) свидетельствуют о незначи
тельной скорости прохореза данного вида.В пределах Прикаспия его 
остатки встречены в карбонатных глинах верхнего кампана (Балан, 
1982), в других областях распространения - в глинистых извест
няках. Очевидно,Е. stanielaopolitanus (Lomnicki) тяготел к не
глубоким зонам сублиторали с карбонатно-глинистым субстратом.

Род Menuitee Spath семейства пахидисцид в пределах Востока 
Среднеевропейской провинции представлен четырыдя вицами: м.port
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lock! (Sharpe), M.auritoooetatus (Sohldter),M. amblguus (Groaso- 
uvre) и M.spathi Balan. Первые три вида имеют сравнительно 
большое распространение в верхнекампанских отложениях всей про
винции, четвертый является эндемиком и известен только из верх
него кампана Прикаспия (Балан, 1962).

Представители рода Menu! tea характеризуются небольшими ра
ковинами (до 100 - 120 мм в диаметре), поверхность которых на 
взрослых оборотах скульптирована прямыми или слегка изогнутыми 
ребрами. Наряду с главными ребрами у большинства видов разви
ваются вставные, менее выраженные и два ряда бугорков или бу- 
горообразные утолщения - умбональный и вентрально-латеральный. На 
последнем обороте раковины старческих форм наблюдается сглажива
ние скульптуры. Особенности скульптуры и морфологии раковины этой 
группы пахидисцид позволяют предположить, что они являлись бен- 
то-планктонными организмами.

Как было уже отмечено, представители рода Menuitea в пре
делах рассматриваемого региона появляются в позднем кампане раз
личных бассейнов, и. portlocki (sharps) достоверно известен толь
ко из кровли верхнего кампана Западной Украины (Найдин, 1974). 
и. auritocoetatue (Schluter) известен из верхней части верхне
го кампана Кавказа и основания Маастрихта Крыма и Кавказа (Най
дин, 1959, 1974). Третий вид этого рода - M.ambiguua (Groaeo- 
uvre) имеет наибольшее распространение на Востоке провинции. Его 
остатки известны в кровле верхнего кампана Южного Донбасса(Кры
ма, Кавказа и Закаспия. На Западе Среднеевропейской провинции 
эти три вида встречаются ь одновозрастных образованиях Англо-Па
рижского и Польско-Германского бассейнов.

Особи м. spathi Balan обладали раковиной с умеренно вздуты
ми оборотами, поверхность которых покрыта двумя рядами бугорков 
(умбональныи и вентральным), основными и вставными ребрами .По 
характеру морфологии раковины и ее скульптуры этот вид напоминает 
предыдущие, что- дает основание считать его также бенто-планктон- 
ным организмом. В разрезе кампана Прикаспия остатки м. spathi 
Balan довольно многочисленны и приурочены к глиниото-карбонатюм 
фациям. Вероятно, этот вид сочетал передвижение по карбонатно
глинистому дну со свободным парением в придонных слоях водц.

Самый многочисленным родом пахидисцид в видовом отношении 
в пределах данного региона является род Pachydiecua Zittel, кото
рый представлен видами: P.koeneni Groasouvre, Р. amvroslensis 
Mikh., Р. oldhuni (Sharpe), P. stobei (Nils.), P. aubrobustua 
Seuneo, P.gollevlllenaie (Orb.) P.neubergicue (Hauer).
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Первые пять видов рода Pachydiscus появляются в бассейнах 
Востока Среднеевропейской палеобиогеографической провинции в позд
нем кампане и к концу этой эпохи полностью вымирают. Их остат
ки известны из отложений кровли верхнего кампана Западной Ук
раины , Донбасса, Крыма, Кавказа и Прикаспия (Михайлов, 1951; 
Найцин, 1959, 1974; Балан, 1962). Только Р. amvrobienais Mikh. 
является эндемиком и найден лишь в верхнем кампане Донбасса (Ми
хайлов, 1951). Остальные же виды за пределами рассматриваемого 
региона известны из одновозрастных отложений Англо-Парижского 
(Sharpe, 1855; Groseouvre, 1894), Польско-Германского бассей
нов (Schluter, 1872; Nowak, 1913; Giers, 19&4).

Последние два вида пахидисцид - P.gollevilieneis (Orb;) и 
Р. neubergicus (Hauer) имеют довольно широкое распространение во 
всей рассматриваемой провинции и далеко за ее пределами.Везде ос
татки названных видов приурочены к маастрихтским образованиям. 
Так, на Востоке провинции эти виды распространены в верхнем 
Маастрихте Западной Украины, Крыма,Кавказа (Михаилов, 1951; Мага- 
лашвили, 1978). На остальной части провинции они также распрост
ранены в Маастрихте Англо-Парижского бассейна (Orbigny, 1841; 
Groesouvre, 1894), в Альпах (Hauer,1858); Польско-Германском бас
сейне (Schluter, 1872; Nowak, 1913). За пределами Среднеевро
пейской провинции P.neubergicue (Hauer) известен из Маастрихта 
Мадагаскара (Coliignon, 1964).

Представители рода Pachydiscus обладали раковиной, высота 
оборота которой всегда превышала его толщину. Скульптур по
верхности раковины у всех видов в основном представлена ребра
ми и различна на разных стадиях развития. На последних обо
ротах у старых особей ребра Могут исчезать на всей поверхнос
ти раковины либо на отдельных ее участках; иногда развиваются 
бугорчатые утолщения близ умбонального края, как, например, у 
Р. eubrobustus Jeunes. Учитывая эти особенности и приурочен
ность их к карбонатно-глинистым фациям, можно предположить,что 
особи этих видов тяготели к неглубоким зонам сублиторали со спо
койны* гидродинамическим' режимом и известково-илистым субстра
том.

Второе надсемейство аммонитад - Hopiitoidea, как было отме
чено, представлено двумя семействами: Schioenbachiidae и Р1асеп~ 
tioeratidae.

Шлоенбахииды в позднемеловых морях Востока Среднеевропейс
кой палеобиогеографической провинции были представлены довольнр 
широко. В раннем сеномане в мелководной сублиторальной обста
новке в различных бассейнах рассматриваемого региона обитали 
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семь ВИДОВ рода Jchloenbachia Heumayr: S. ventriosa stieler,1922; 
3,'coupe! (Brogniart, 1822), o. quadrata Spath, 1926; 5.sharped 
Semenov, 1899*, S. variane (Sowerby, 1817), S. eubvarians Spath* 
1926; S. subplana (Mantell, 1822).

Ракошна шлоенбахиид плоскоспиральная, ее поверхность скульп- 
тирована резкими ребрами, хорошо обособленными бугорками и чет
ко выраженным килем на вентральной стороне. Все это свидетель
ствует о незначительной их подвижности в силу большого коэф
фициента трения, что в свою очередь увеличивало торможение.Ве
роятнее всего, названные формы сочетали ползание по дну о пас
сивным планктонный образом жизни. Вместе с тем существенное раз
личие в скульптуре поверхности раковины и характере поперечно
го сечения взрослых оборотов у Schloenbachla variane (Sow.),Soh. 
eubvarians Spath и Sch. ventriosa Stieler указывает на ИХ эко
логическую эволюцию, которая заключалась, на наш взгляд, в пос
тепенном увеличении отношения ширины оборота к его высоте, у 
взрослых форм к частичному или полному исчезновению ребер и 
развитию мощных бугорков. У всех названных видов на ранних 
стадиях поверхность раковины гладкая и ширина оборота превы
шает его высоту. Эти характеристики свидетельствуют о планктон
ном образе жизни молодых особей. У взрослых форм названные морфо
логические элементы раковины у каждого вида отличаются. Так, у 
Soh. ventriosa stieler отношение ширины оборота к его ' высоте 
остается неизменным, т.е. обороты вздутые, их поверхность пок
рыта двумя рядами мощных бугорков, что, на наш взгляд,указыва
ет на обитание в мелководье с повышенной гидродинамикой. Рако
вины Sch. variane (Sow.) у взрослых форм характеризуются наличи
ем на их поверхности скульптуры, состоящей из прямых, бессис
темно раздваивающихся ребер и менее развитых бугорков. Кроме то
го, отношение ширины оборота к его высоте всегда меньше едини
цы и колеблется в пределах 0,8 - 0,85. Этот вид, по всей ве
роятности, также вел бентонный образ жизни, но в отличие от пер
вого в более спокойных водах мелководья.

S. eubvarians Spath и 5.subplana (Mant.) отличаются 
стройной, в основном равномерной скульптурой взрослых оборотов. 
Бугорки четкие, небольших размеров, ребра хе, бессистемно разд
ваиваясь, доходят до вентрального перегиба, изгибаясь вперед к 
устью. Отношение ширины оборота к его высоте меньше, чем у sch, 
variane (Sow.), и не превышает 0,8. Следовательно, взрослые осо
би этого вида обита|ДИ в придонной части более спокойных вод суб
литорали.
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Морфологические особенности индивидуального развития предс
тавителей рода Schloenbachia и их сходство в раннем онтогенезе, 
наличие переходных форм дают основание, на наш взгляд,' счи
тать, что эти три формы являются, по всей вероятности, эколо
гическими подвидами или же в данном случае имеем дело с явле
нием диморфизма. В противном случае трудно объяснить большую
скорость прохореэа целой ассоциации одновозраотных видов одного 
рода. Ути виды встречаются в одних ассоциациях в Южной Турк
мении (Мания, 1974), на Копетдаге (Алиев, 1959), Мангышлаке 
(Семенов, 1099), в Молдавии и Подолии (Балан, 1973), Польско- 
Германском бассейне (Sohinter, 1872; Noetling, 1885» Cieslinaki, 
1959; Maroinoweki, 1970) и Англо-Парижском бассейне (Sharpe, 
1053*, Kennedy, 1971). По нашим наблюдениям и литературным дан
ным, остатки шлоенбахиид приурочены либо к песчаным, либо к пес- 
чано-карбонатным фациям. Это подтверждает наше мнение об их оби
тании в мелководных участках оублитррали с заметной гидродина
мической активностью вод.

Второй группой надсемейства Hopiitoidea, обитавшей в морях 
позднего мела Востока рассматриваемой провинции, является семей
ство Plaoentloeratidae Hyatt, представленное двумя видами рода 
Karamaitea Iljln - К. groaaouvrei (Sem.)и К, semenovi (Balan); 
одним рода Proplacentioeraa Spath - Р.ер.и двумя видами рода 
Hoplitoplacentioerae Spath - Н,ooeefeldiene (Schluter) и H,vari 
(SchlUter),

Характерная особенность раковины видов первых двух родов 
состоит в ее сильной инволютнооти, дисковидной форме и значи
тельном превышении высоты оборота над его шириной.Трапециевид
ное поперечное сечение оборотов, скульптура поверхности раковины 
в виде редких валикообразных ребер, сильная инволютность ее при
дают, на первый взгляд, хорощую плавучесть организму, на самом 
же деле существует ряд морфологических особенностей, которые 
затрудняют быстрое передвижение: плоская вентральная сторона ра
ковины, отделенная резкими перегибами от боковых, и наличие в не
посредственной ее близости одного ряда бугорков, удлиненных по 
ходу завивания спирали; довольно глубокое учбо, которое, на наш 
взгляд, создавало при движении сильные турбулентные потоки в 
пограничном слое воды. Учитывая сказанное, можно предполагать, 
что названные виды обитали в придонной части оублиторали о доволь
но активным гидродинамическим режимом.

В пределах Прикаспия оба вида приурочены к песчаный фаци- 
де,в других регионах-к песчано-алевритиотым фациям. Следователь
но, особи рассматриваемых видов тяготели к неглубоким зонам оуб
литорали с песчанш дном.
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Proplaaenticeras ер. в пределах рассматриваемого региона из
вестен из отложений верхнего турона Востока Мангышлака и берегов 
Аральского моря (Архангельский, 1912, 1916), где встречается в пес
чаных фациях совместно с Collignonioerae wooIgari (Mant.), 

Представители рода Hoplitoplaoontioerae по общей морфологии 
раковины (инволютности, поперечному сечению оборотов и узкой вент
ральной стороне) сходны с видами первых двух родов плацентицера- 
тид, от которых отличаются главным образом характером скульпту
ры ее поверхности. У хоплитоплацентицерасов поверхность ракови
ны покрыта довольно густыди, резкими, серповидноизогнутыми .ветвя
щимися ребрами и тремя рядами бугорков: первый расположен у ум- 
бонального перегиба, второй - вдоль внешней части боковой стороны 
и третий - в непосредственной близости к вентральному перегибу. 
Эти особенности общей морфологии и скульптуры раковины свиде
тельствуют , на наш взгляд, о тяготении данных видов к неглубо
ким зонам сублиторали с умеренным гидродинамическим режимом и кар
бонатно-илистым субстратом.

В пределах Востока Среднеевропейской провинции H.ooeefeldien- 
se (Schluter) и Н. vari (Schluter) являлись обитателями морей 
первой половины позднего кампана. Они известны в карбонатных гли
нах верхнего кампана Южного Донбасса, второй - также из отложений 
верхнего кампана Львовской области. За пределами рассматриваемо
го региона данные виды распространены в одновозрастных образова
ниях Средней Азии (Атабекян, Хакимов, 1976), Англо-Парижского ОЗгов- 
souvre, .1894), Польско-Германского (Schluter, 1872; Giere, 1964) 
бассейнов, на Мадагаскаре (Basse,1931). Такой обширный ареал 
этих видов свидетельствует об их большой скорости прохореза.

Последняя группа отряда Ammonitida - надсемейство Aoanthoce- 
ratoidea в позднемеловых бассейнах Востока Среднеевропейской палео
биогеографической провинции представлена двумя семействами: Асап- 
thoceratidae в составе ДВУХ родов: Mantelliceras Hyatt, Acanthoce- 
ras Neumayr; Collignonioeratidae - также в составе двух родов Col
lignonioerae Brelstroffer и Subprionocyolus Meek.

Ранее других в позднем мелу этого региона появились предс
тавители рода Mantelliceras Hyatt. Уже в раннем сеномане в мелко
водной сублиторальной обстановке обитал M.mantelll (Sowerby). Ра
ковина взрослых особей этого вида состояла из довольно вздутых 
оборотов, поверхность которых покрыта короткими массивными ребрами 
и сильноразвитыии бугорками. Наличие ребер и бугорков на уплощен
ной поверхности вентральной стороны и сильно развитой скульпту
ры на боковых сторонах раковины при превышении ширины оборота над 
его высотой свидетельствуют о малоподвижном образе жизни этого 
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вида. Вероятнее всего, он сочетал ползание по дну с кратковремен
ным пассивным парением в придонных слоях воды.

M.mantelli (Sow.) является одним из самых древних видов 
рода Mantellioerae Hyatt, который берет начало непосредственно 
ОТ рода Stoliozksia Neumayr (Wright, 1957; Kennedy, 1971). Обла
дая большой скоростью прохореза, этот вид с его обширный ареалом 
является "космополитным". Его ареал охватывает не только Средне- 
европейо^ю палеобиогео1рафическую провинцию (Sharpe, 1857;Schluter, 
1876; Cieelinski,1959; Найдин, 1959; Алиев,I959;Marcinowski,1970; 
Kennedy, 1971; Мания, 1974), но и другие регионы земного шара - 
Индию (Коeemat,1896),Мадагаскар (Collignon, 1964), Приморские Аль
пы (Gerard, 1972).

По имеющимся материалам и литературным данным, этот вин оби
тал в мелководье с его активным гидродинамическим режимом и 
песчаными грунтами. Подавляющее большинство находок вида приуро
чены к песчаным и карбонатно-песчаным породам.

В Польско-Германском бассейне (declined, 1959) Среднеев
ропейской палеобиогеографической провинции данный вид известен 
В ассоциациях С Mantellioerae eaxbii (Sharpe), М. tuberculatum 
(Mantell); в Англо-Парижском встречается с M.coetatum (Mantell), 
М. eaxbii (Sharpe), М. сantianurn (Spath), (Kennedy, 1971; Amedro, 
Damotte, Manivite, Robaezyneki, Sornay, 1978; Juignet, Kennedy, 
Lebert, 1978).

Род Aoanthooerae здесь также представлен одним видом - А.го- 
thomangenee (Defrance).который имел широкое распространение в позд
несеноманских морях Англо-Парижского (Orbigny, 1840; Sharpe,1853; 
Groeeouvre, 1894; Kennedy, 1971), Польско-Германского бассейнов 
(Schluter, 1872). В пределах Востока провинции этот вид имеет не- 
большде распространение. Его редкие находки известны из верхне
го сеномана Подолии и Молдавии (Радкевич, 1897), Кавказа (Кара- 
каш, 1897), Мангышлака (Семенов, 1899), Восточной Туркмении (Ма
ния, 1974). Находки остатков А.гоthomagenee (Defrancе) в верхнем 
сеномане Западных Альп (Gerard, 1972) и в Тунисе (Pervinquieire, 1907) 
свидетельствуют о большой скорости прохореза данного вида. Общая 
морфология и скульптура раковины особей этого вида напоминают 
таковые Mantelli’cerae mantelli (Sow.), что позволяет предполо
жить о тяготении их к неглубоким эонам сублиторали со зна
чительным гидродинамическим режимом.

Представители семейства Collignoniceratidae Wright et Wright 
в пределах рассматриваемого региона появляются в Позднем туроне. 
Единственный вид рода Collignonioeraa - С. woo Igari (Mant.) об
ладал полуинволютной, довольно сильно скулъптлрованной раковиной.
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Наличие двух рядов бугорков близ вентрального края, утолщение 
ребер в этой части и прерывистый киль на вентральной стороне 
не свидетельствуют о большой подвижности данного вида. Вероят
но, он являлся обитателем придонных толщ и временами опускался 
да дно, ползая по субстрату. Последнее относится к крупным 
взрослым формам, у которых обороты становились довольно взду
тыми, ребра почти полностью редуцировались, а бугорки станови
лись очень мощными.

Судя по многочисленным ядрам и раковинам, найденным в кер
не скважин, этот вид имел широкое развитие в позднетуронскаА 
бассейне Прикаспия. Для форм Прикаспия характерна угнетенность: 

они довольно мелкие,скульптура более тонкая по сравнению с мангыш- 
лакскими формами.Это объясняется фациальными обстановками.В При- 
каспии G.woolgari (Mant.) приурочен к глинисто-карбонатным фациям. 
Его особи в основном вели планктонный образ жизни: на Мангыш
лаке и в Приаралье они приурочены к песчаным фациям и, очевид
но, вели бонтонный образ жизни на мелководье с заметно подвиж
ным гидродинамическим режимом. Этот вид отличается большой ско
ростью прохореза и известен на Кавказе (Магалашвили, 1971), в 
Польско-Германском (Fritch, 1872) и Англо-Парижском бассейнах 
(Sharpe,1857). За пределами Среднеевропейской палеобиогеографи
ческой провинции он известен в Северной Америке (Меек,1876, Ka
ufmann, 1977).

Род Subprioncyolua Shimizu представлен также одним видом - 
S.neptuni (Geinitz). Раковина по общей морфологии и скульптуре 
ее поверхности незначительно отличается от таковой Collignonice- 
ras wooigari (Want.). В пределах Востока Среднеевропейской про
винции этот вид имел ограниченное распространение. Его остат
ки достоверно известны в верхиетуронских отложениях Кавказа (Ма
галашвили, 1971) и Восточного Мангышлака. Вместе с тем этот 
вид, как и предыдущий, является "космополитный". Он описан из 
верхнего турона Англии (Wright,Wright, 1951), Польско-Германско
го бассейна (SchlUter,1872), Японии (Wright et Matsumoto, 1954)» 
США (Kaufmann, 1977), что свидетельствует о его большой скорости 
прохореза.

Анализ развития систематических групп отряди Ammonitida в 
позднем мелу Востока Среднеевропейской провинции,их скорости про
хоре за и ареала свидетельствует в пользу быстрой эволюции и миг
рации этих головоногих, освоения ими различных фациальных обс
тановок морского дна. Подавляющее большинство видов а.'<влонлтид 
тяготели к мелководным зонам субллторали с песчаным, карбонат
но-песчаным или карбонатно-илистым субстратом. Основное морфо
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функциональное значение скульптуры аммоноидей - гидродинамичес
кое, которое указывает на среду их обитания.

На наш взгляд, усложнение перегородок и перегородочных ли
ний у аммонитов связано с упрочением стенок трубки и укрепле
нием связи мягкого тела с раковиной (Чернов, 1961), а не ука
зывает на то, что аммониты не были донными организмами (Geozi, 
1958).

Миграция и заселение плоскоспиральных аммонитов происходи
ли в довольно короткие промежутки времени и зависели от палео
географических обстановок. Для этой группы можно выделить сено
манский этап, когда миграция шлоенбахиид, проплацентицерасов и 
мантелицерасов происходила одновременно.

Поздний турон-коньяк-сантонский этап характеризуется весь
ма слабым заселением аммонитов. В это время на территории рас
сматриваемого региона отмечается стабилизация глубоководных ус
ловий псавдоабисади,- обстановки, крайне неблагоприятной для оби
тания аммонитид. Этим, на наш взгляд, объясняется бедный сос
тав ориктокомплекса плоскоспиральных форм в отложениях верхне
го турона и полное его отсутствие в коньяк-сантонских отложени
ях. Не исключена возможность отсутствия остатков данной группы 
аммонитов сокращением полноты разрезов названных ярусов в этой 
части провинции.

Кампанский этап характеризуется заселением здесь только па- 
хидисцид.

С конца позднего кампана до позднего Маастрихта включитель
но в бассейнах Востока* Среднеевропейской палеобиогеографической 
провинции систематический состав был очень бедным и представлен 
лишь единичными пахидисцидами и десмоцератидами.
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