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выше с. Танковое; верхний слой маастрихтского яруса — кварцево-глауконитовый из- 

вестковистый алевролит. 
Фиг. 2—6. Chalmasia akkajena Gorbach зр. поу. 2 — голотип № 3/79: а — 

вид со стороны правой створки; 6 — вид сзади. Гора Ак-Кая; базальный слой дат- 
ского яруса — кварцево-глауконитовый известковистый песчаник. 3 -—- паратип 
№ 4/79, правая створка, внутренний вид; там же. 4 — кол. № 5/79: а — вид со 
стороны правой створки; 6 — вид сверху; там же. 5 — кол. № 6/79, фрагмент левой 
створки с лигаментной площадкой; там же. 6 — кол. № 7/79, фрагмент правой створ- 
ки с лигаментной площадкой и миофором; там же. 

L. P. GORBACH 

NEW BIVALVIA VULSELLAS FROM MAASTRICHTIAN 
AND DANIAN DEPOSITS OF THE CRIMEA 

Summary 

Two new species of Bivalvia of family Malleidae are described: Nayadina belbeken- 
sis Gorbach sp. nov. (the uppermost maastrchtian, valley of the Belbek river) and 
Chalmasia akkajena Gorbach sp. nov. (basal danian, Ak-Kaya). 
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НАХОДКИ АММОНИТОВ В НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 
БАССЕЙНА р. БЕЛОЙ ТИСЫ 

В Украинских Карпатах нижнемеловые отложения наиболее полно 
обнажаются в юго-восточной части, в бассейне рек Белая Тиса, Черный 
и Белый Черемош. Их плохая палеонтологическая характеристика вы- 
зывает ряд спорных вопросов, относящихся к стратиграфии, структур- 
но-тектоническому районированию, истории геологического развития 
района и т. д. В частности, это касается отложений, выделенных в бе- 
лотисенскую свиту. Первоначально они рассматривались в составе 
верхней части разреза раховской или буркутской свит Раховской зоны 
[8, 12—18]. После выделения из состава последней самостоятельной 
структурно-тектонической единицы — Суховской зоны, белотисенская 
свита большинством исследователей трактуется как ее наиболее низ- 
кое звено (валанжин—альб) и сопоставляется с раховской свитой од- 
ноименной зоны [11]. В настоящее время только немногие геологи при- 
держиваются существовавшей ранее точки зрения, то есть относят бе- 
лотисенскую свиту к Раховской зоне (в широком понимании) и пред- 
полагают, что она нормально наращивает разрез раховской свиты. 

Наиболее полные разрезы белотисенской свиты обнажаются в бас- 
сейне р. Белой Тисы. В основном она сложена серыми или светло- 
серыми алевролитами, аргиллитами, реже песчаниками и мергелями 
общей мощностью около 1000 м. В разрезе, принятом за стратотипи- 
ческий разрез белотисенской свиты и прослеживающемся севернее 
г. Рахова, в районе слияния Белой и Черной Тисы, в опрокинутом за- 
легании (падение на юг, угол 35—40”) обнажаются снизу — вверх: 
а) светло-серые среднезернистые слюдистые песчаники с железистыми 
стяжениями и фауной; 6) пачка черных плитчатых слабоизвестковис- 
тых аргиллитов, обогащенных растительными остатками, с маломощ- 
ными прослойками (до 15—20 см) алевролитов (мощность 7 м); в) пач- 
ка серых среднезернистых массивных песчаников мощностью до 20 м; 
г) пачка светло-серых аргиллитов мощностью до 10 м. 
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свита является нормальным продолжением разреза раховской свиты. 
Из описанных ниже пяти аммонитов два характеризуют верхи верхнего 
апта, один — верхний апт и нижний альб, а два — низы нижнего 
альба. 

Pon Hypacanthoplites Spath, 1923 
Hypacanthoplites nolaniformis (Natzky) in Glasunova, 1953 

Таблица, фиг. 1 

1949. Hypacanthoplites nolaniformis (Natzky) l'1asynonsa. O подразделении аль- 
6a Koner-/lara, c. 26. 

1953. Hypacanthoplites поап{огтб (Ма+2Ку) Глазунова. Аммониты апта и 
альба..., с. 55, табл. 12, фиг. 5, 6, Та—в, 8а—с. 

1960. Hypacanthoplites nolaniformis Кудрявцев. Аммониты, ‘ч. П, Атлас нижнеме- 
ловой фауны..., с. 331, табл. 13, фиг. 9а, 6; табл. 15, фиг. 4а—в. 

? 1967. НурасапторШез поапфогт5 Димитрова. Фосилите на България, с. 188, 
табл. 88, фиг. 10. 

Голотип описан А. Е. Глазуновой из верхнего апта Западного 
Копет-Дага (зона Тасо М). Хранится в ЦНИГРМ, колл. № 6426, г. Ле- 
нинград. 

Материал. Один экземпляр ядра раковины удовлетворительной 
сохранности. АК — 190. Находится в палеонтологических фондах 
Львовского государственного природоведческого музея АН УССР. Мо- 
нографическая колл. № 101 *. 

Описание. Раковина средних размеров со сравнительно широ- 
ким пупком, ограниченным невысокой крутой стенкой. Предыдущий 
оборот почти наполовину перекрывается последующим. Боковые сто- 
роны плоские. Сечение оборота характеризуется вытянутостью по вы- 
соте с наибольшей шириной посредине боковых сторон и постепенным 
сужением к вентральной части. Скульнтура раковины представлена 
многочисленными, часто расположенными, слабо 5-образно изогнутыми 
главными ребрами, между которыми имеется два-три вставных, на- 
чинающихся на разных уровнях боковой стороны и повторяющих кон- 
фигурацию главных. В припупковой части на главных ребрах присут- 
ствуют продолговатые утолщения, от которых иногда ребра раздваи- 
ваются. В верхней трети боковой стороны все. ребра становятся одина- 
ковыми по мощности, слабо наклонены вперед, с резким переломным 
переходом на внешнюю сторону. Лопастная линия не сохранилась. 

Размеры, мм** д В Ш д BH Uy д:Д 
Экз. [2, с. 56] 31,5 14 9,5 9,5 44 30 30 
9x3. AK-190 38,7 17 — 11,5 44 — 30 

Сравнение. Наибольшее сходство находим с формами, описан- 
ными из Северной Осетии [5, табл. 13, фиг. 9а,6] и с Западного 
Копет-Дага [2, табл. 12, фиг. 8 а—с]. Провести сравнение с формой 
из Болгарии не позволяет неудовлетворительное изображение по- 
следней. 

Местонахождение. Украинские Карпаты, с. Розтоки, правый 
берег р. Белой Тисы; белотисенская свита, верхний апт. 

Стратиграфическое и географическое распро- 
странение. Впервые Н. поп{огии$ был описан А. Е. Глазуновой 
из отложений Западного Копет-Дага, относившихся в то время к ниж- 
нему альбу. Такой же точки зрения придерживаются и другие иссле- 
дователи [4, 5]. В настоящее время большинство геологов подзону 

* В дальнейшем при описании фауны место ее хранения не приводится. 
** Здесь и дальше: Д — диаметр раковины, принятый за 100%; д — диаметр 

пупка раковины; В и Ш — высота и ширина оборота в сечении, соответствующему 
диаметру раковины. 
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Н. ]фасо причисляют к верхам верхнего апта (клансейский подъярус), 
а нижний альб начинается слоями с ГеутейеЙа югаеигсайа. 

Hypacanthoplites cf. jacobi (Collet, 1907) 

Таблица, фиг. 2 

1907. Parahoplites jacobi Collet. Sur quelques especes de l'albien.., p. 520, pl. 8, 
fig. 1, 3; text fig. 1, 2. 

1953. Нурасатйор!ез ]асой Глазунова. Аммониты апта и альба.., с. 50, 
табл. X, фиг. 4а—с. 

1960. Hypacanthoplites со Кудрявцев. Аммониты, ч. П. Атлас нижнемеловой 
фауны..., с. 331, табл. 15, фиг. Та, 6; 2а, 6. 

Голотип описан Колле из отложений, относимых ранее к ниж- 
нему альбу, в окрестностях Ганновера (ФРГ). 

Материал. Слабодеформированное ядро раковины. Сохранность 
неудовлетворительная. АК — 110. 

Описание. Раковина средних размеров, дискоидальная, с уме- 
ренно широким пупком. Пулковая стенка довольно крутая, невысокая. 
Поперечное сечение оборота характеризуется преобладанием высоты 
над шириной. Боковые стороны плоские, со слабо выраженным взду- 
тием посредине. Скульптура раковины представлена редкими сравни- 
тельно тонкими ребрами, образующими посредине боковой и на внеш- 
ней сторонах слабый изгиб вперед. Между главными ребрами распо- 
ложено в большинстве случаев по одному, реже по два, промежуточ- 
ных ребра, начинающихся в нижней части боковой стороны. На рако- 
вине, кроме слабых утолщений на ребрах в припупковой части, других 
скульптурных украшений не наблюдается. Раковина достигала 170 мм 
в диаметре; высота оборота равна 70 мм, диаметр пупка — 55 мм; 
соотношение В : Д=414ф, д: Д=32%. 

Сравнение. Отличительной чертой нашего экземпляра является 
повышенное количество ребер. Это объясняется, по-видимому, тем, что 
исследуемый образец представлен первыми оборотами. 

Местонахождение. Украинские Карпаты, устье р. Белой Ти- 
сы; песчано-глинистый флиш (белотисенская свита), верхний апт. 

Стратиграфическое и географическое распро- 
странение. Верхний апт (зона Тасоб1) ФРГ, Франции, Англии, Се- 
верного Кавказа, Западного Копет-Дага, верхний апт Западного Кав- 
каза). 

Hypacanthoplites sp. 

Таблица, фиг. 3, 4 

В нашем распоряжении имеется деформированный обломок ядра 
(АК — 115). Раковина средних размеров с поперечным сечением обо- 
рота прямоугольно-округленной формы. Высота оборота заметно пре- 
вышает его ширину. Наибольшая ширина оборота в припупковой 
части. Боковые стороны почти плоские, резко переходящие во вентраль- 
ную. Скульптура представлена многочисленными слабо S-o6pasHo mso- 
гнутыми главными ребрами, чередующимися с промежуточными. Мощ- 
ность ребер увеличивается от пупкового края к вентральной стороне. 
На вентральной довольно широкой стороне главные и промежуточные 
ребра уравниваются по мощности и образуют четко выраженный изгиб 
вперед. В переходной части с боковой стороны на внешнюю на пере- 
ломе некоторых ребер сохранились слабые бугорочки. 

Экземпляр АК — 115 обнаружен в стратотипическом разрезе бело- 
тисенской свиты (устье р. Белой Тисы). Стратиграфическое распростра- 
нение рода Нурасайор!Йез ограничивается в основном верхним ап- 
том, за исключением нескольких видов, встречающихся в низах ниж- 
него альба [6]. 
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Leymeriella tardefurcata (Leymerie) in Orbigny, 1841 

Таблица, фиг. 5 

1841. Ammonites tardefurcatus Orbigny. Terrains cretaces, p. 248, pl. 71, fig. 4, 5. 
1907. Leymeriella tardefurcata Jacob. Etudes paleontologiques et stratigraphiques..., 

p. 51, pl. 7, fig. 9—12. 
1953. Leymeriella tardejurcata [TaasyHosa. AMMOHHTH anra m a/b6a.. c. 57, 

табл. 13, фиг. 1—2, текст, фиг. 24. : 
1957. Leymeriella tardefurcata Casey. The Cretaceous Ammonite genus Leymeriella..., 

p. 45, pl. 7, fig. 9; pl. 8, fig. 2, 8; pl. 9, fig. 1; pl. 10, fig. 10, 11; pl. 8, fig. 1, 3. 
1973. Leymeriella (Leymeriella) tardefurcata Caspenbes. Crparurpapua wu аммони- 

ты..., с. 192, табл. 25, фиг. 1—5; табл. 34, фиг. 2, текст. рис. 41. 
1976. Leymeriella (Leymeriella) tardefurcata Avram. Fossiles des Hautes.., p. 57, 

pl. VI, fig. 14. 

Неотип. Leymeriella (Leymeriella) tardefurcata (Leym.) Or- 
Ь: сту, Кейси (20, табл. 8, фиг. 2); нижний альб Франции, коллекция 
В. Раулина (Горный институт, Париж). 

Материал. Имеется один почти полный отпечаток раковины. 
AK— 117. 

Описание. Наш образец представлен небольшой раковиной co 
сравнительно широким пупком, ограниченным невысокой стенкой. Бо- 
ковые стороны плоские. Наибольшая ширина оборота в припупковой 
части, к внешней стороне она заметно уменьшается. Скульптура пред- 
ставлена многочисленными слабо $-образно изогнутыми одиночными 
ребрами; у пупкового края они тонкие, к внешней стороне заметно 
утолщаются. Промежуток между ребрами значительно меньший, чем 
мощность ребер. На некоторых ребрах прослеживается слабо выра- 
женная продольная бороздка. При переходе на внешнюю сторону реб- 
ра изгибаются вперед. Количество ребер, судя по нашему образцу, на 
одном обороте достигает 32—35. 

Лопастная линия не сохранилась. 

Размеры, мм д В Ш д В:Д П.Д дд 
Экз. [2, с. 58, 
табл. 13, фиг. 2] 17 6,2 4,2 5,2 40 22 32 

Экз. АК-117 18,5 7,3 -— 6 40 — 32 

Сравнение. Даже не очень хорошая сохранность нашего образ- 
ца, но четко выраженные некоторые характерные признаки, позволя- 
ют отнести его к этому виду и отметить большое сходство особенно 
с формой А. Е. Глазуновой [2, табл. 13, фиг. 2]. 

Местонахождение. Украинские Карпаты, устье р. Белой Ти- 
сы; стратотипический разрез белотисенской свиты. 

Стратиграфическое и географическое распро- 
странение. Нижний альб (зона Leymeriella фагдеигсайа) Среди- 
земноморской области. 

Leymeriella bogdanovitschi (Natzky) in Glasunova, 1953 

Таблица, фиг. 6 

1949. ГеутепеЦа Фоваапочйзст Глазунова. О подразделении альба Копет-Да- 
га, с. 26. 

1953. Leymeriella Фоваапоойзсы Глазунова. Аммониты апта и альба..., c. 59, 
табл. 13, фиг. ба, в; 6; 7; 8а, в. 

1967. Leymeriella (Leymerielia) зоб4апоойзс Калчева-Илиева. Представители 
на рода ГеутейеЦа..., с. 28, табл. 2, фиг. 5, 6, 7, 8. 

1967. Leymeriella (Leymeriella) bogdanovitschi bogdanovitschi Lumurposa, Фоси- 
лите на Бьлгария, с. 199, табл. 93, фиг. 1, 2. 

Лектотип. Leymeriella bogdanovitschi (Natzky) Glasuno- 
уа, определенный Калчевой-Илиевой из коллекции А. Е. Глазуновой — 
это экземпляр [2, табл. 13, фиг. 7], из нижнего альба (sona L. tarde- 
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Тигсайа) Западного Копет-Дага. Сохраняется в ЦНИГРМ, колл. № 6426; 
г. Ленинград. 

Материал. Имеется один почти полный отпечаток раковины 
удовлетворительной сохранности. AK — 188. 

Описание. Раковина небольших размеров с постепенным увели- 
чением высоты оборота. Пупок мелкий, широкий, ограничен невысокой 
стенкой. Боковые стороны плоские. Наибольшая ширина оборота 
в верхней его части. Скульптура раковины представлена тонкими, чет- 
ко выраженными, одиночными, слабо наклоненными вперед острыми 
ребрами, разделенными широкими междуреберными промежутками. 
При переходе на внешнюю сторону ребра заметно изгибаются вперед, 
образуя бугоркообразные утолщения, от которых уже на внешней сто- 
роне ребра раздваиваются. Лопастная линия не сохранилась. 

Размеры, мм д В Ш д ВД ШД дд 
Jlexrorun 25 8,8 7 11 35 28 44 
Экз. [2, с. 59] 21 7,2 6 8,5 ЗА 28 41 
Экз. АК-188 20 66 — 8 33 — 40 

Сравнение. Наибольшее сходство обнаруживает с формой, опи- 
санной А. Е. Глазуновой [2, табл. 13, фиг. 6], а также соответствует 
образцам из Болгарии [4, 7]. 

Местонахождение. Украинские Карпаты, устье р. Белой Ти- 
сы; белотисенская свита. 

Стратиграфическое и географическое распро- 
странение. Нижний альб (зона Г.. фаг4еРигсайа) Кавказа, Запад- 
ного Копет-Дага, Западной Болгарии. 

Список литературы: 1. Глазунова А. Е. О подразделении альба Копег-Дага. — 
Изв. Туркмен. фил. АН СССР, 1949, № 1. 2. Глазунова А. Е. Аммониты апта и аль- 
6a Копет-Дага, Малого и Большого Балханов и Мангышлака. М., Госгеолиздат, 1953. 
3. Горбачик Т. Н., Бызова С. Л. О находке фораминифер в нижнемеловых отложени- 
ях Советских Карпат. — Палеонтол. сб., 1974, № 11, вып. Г. 4. Димитрова Н. Фоси- 
лите на България. ГУ (долна креда). София, 1967. 5. Друшиц В. В., Кудрявцев М. II. 
Атлас нижнемеловой фауны Северного Кавказа и Крыма. Аммониты. — Тр. ВНИИГ, 
1960. 6. Егоян В. Л. О некоторых аммонитах клансея Западного Кавказа. — Тр. 
Краснодар. филиала ВНИИНефть, 1965, вып. 16. 7. Калчева-Илиева К. Представители 
на рода ГеутемеЦа от долния альб на северозападна България. Списание на Бъл- 
гарского дружества, т. 28, кн. 1, 1967. 8. Кульчицкий Я. О., Максимов А. В. Схема 
стратиграфии мела Украинских Карпат. — ДАН СССР, 1962, т. 146, вып. Т. 9. Ле- 
щух Р. И. Верхньоаптськ! амовти з б1лотисенсько? сыти (Укра1нськ! Карпати). — 
ДАН УРСР, 1974, сер. Б, № 12. 10. Лещух Р. И. Геология нижнего мела юго-восточ- 
‘ной части Украинских Карпат. Автореф. канд. дис. Львов, 1976. 11. Лозыняк П. Ю., 
Пастернак С. И. О возрасте белотисенской свиты (Украинские Карпаты). — Палеон- 
тол. сб., 1971, № 8, вып. 2. 12. Максимов А. А. Основные черты строения районов 
Тисы и Прута. — Тр. МГРИ, 1950, т. 25. 13. Муратов М. В., Маслакова Н. И. Стра- 
тиграфия меловых и палеогеновых отложений Восточных Карпат. — Тр. МГРИ, 1950, 
T. 25. 14. Пастернак С. И., Вялов О. С., Кульчицкий Я. О. Новые данные о возрасте 
раховской свиты. — Палеонтол. сб., 1966, № 3, вып. 1. 15. Савельев А. А. Страти- 
трафия и аммониты нижнего альба Мангышлака. — Тр. ВНИГРИ, 1973, вып. 323. 
16. Славин В. И. Стратиграфическая схема мезозойских отложений западных обла- 
‘стей УССР. В сб.: Тр. Всес. совещ. по разработке унифиц. схемы стратигр. мезозой- 
<ких отлож. Русской платформы. Л., Гостоптехиздат, 1956. 17. Славин В. И. Страти- 
графия. Мезозойская группа (белотисенская свита). — Геология СССР, 1966, т. 48, 
ч. 1. 18. Славин В. И., Маслакова Н. И., Бызова С. Л. Меловые отложения советской 
части Восточных Карпат. — В сб.: Мат. УГ съезда КБГА. К., 1965. 19. Аогат Е. Гез 
fossiles du flysch eocretaces et des calcaires tithoniques des Hautes vallies de la Dof- 
tana et du Tirlung (Carpates Orientales). — Mem. Inst. Geol. si Geoph. 1976, v. 24, 
part. 3. 20. Casey R. The Cretaceous Ammonite genus Leymeriella with a systematic 
account of its British occurrence. — Paleont., 1957, v. 1, part. 1. 21, Collet L. W. Sur 
quelques especes de l'albien inteieur de Vohrum (Hannovre). — Mem. de la Soc. de 
Physique et d'Historie naturelle de Geneve, 1907, v. 35, fasc. 3. 22. Jacob Ch. Etudes 
paleontologiques et stratigraphiques sur la partie moyenne des terrains cretaces dons 
les Alpes francaises. — Trav. Lab. Geol. Univ. Grenoble, 1907, 8(2). 23. Orbigny А. 
Paleontologie francaise. Descriptions des Mollusques et royonnes fossiles terrains cre- 
faces, t. 1. Cephalopodes. Paris, 1840—1841. 

59



ОБЪЯСНЕНИЕ К ТАБЛИЦЕ 

Our. 1. Hypacanthoplites nolaniformis (Natzky) С!азипоуа, Правый берег 
р. Белой Тисы, с. Розтоки; белотисенская свита, верхний апт; экз. АК-190, Львов- 
ский государственный природоведческий музей АН УССР, монографическая коллек- 
ция № 101. 

@ur. 2. Hypacanthoplites cf. jacobi (Collet). Yctbe р. Белой Тисы; стратотипи- 
ческий разрез белотисенской свиты, верхний апт; экз. АК-110. 

@ur. 3, 4. Hypacanthoplites sp. 9x3. AK-115; Tam xe. 
Фиг. 5. Leymeriella tardejurcata (Leymerie) Orbigny. 9xs. AK-117; mxuuit 

альб; там же. 
Our. 6. Leymeriella bogdanovitschi (Natzky) Glasunova. 9x3, AK-188; ниж- 

ний альб; там же. 

В. I. LESHCHUKH 

THE FINDS OF THE AMMONITES IN THE LOWER CRETACEUS DEPOSITS 
IN THE BASSIN OF THE BELAYA TISA 

Summary 

The monographical description and picture of the 5 species of the Ammonites — 
Hypacanthoplites nolaniformis (Natzky) Glasunova, H. cf. jacobi (Collet), H. 
sp. Leymeriella tardefurcata (Leymerie) Orbigny, L. bogdanovitschi (Natzky) 
Glasunova from the Lower Cretaceous of the Southest Ukrainian Carpathians is 
given for the first time. 

УДК 564.711:551.782.1(477--478} . 
Л. Д. ПОНОМАРЕВА, канд. геол.-мин. наук 

(Львов. ИГГГИ АН УССР) 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МШАНОК 
В САРМАТЕ ВОСТОЧНОГО ПАРАТЕТИСА 

В сарматских бассейнах Паратетиса обитала разнообразная фауна 
беспозвоночных, среди которых мшанки занимали далеко не второ- 
степенное место. Опреснение бассейнов в сарматское время привело 
к резкому обеднению систематического состава мшанок. Вместе с тем 
виды, адаптировавшиеся в новых условиях, а также вновь появившие- 
ся, развивались подчас в массовых количествах. Некоторые из них, 
прежде всего представители отряда Сйейозютеиа, принимали активное 
участие в процессах рифообразования и были часто главными рифо- 
строителями. К числу наиболее известных рифовых построек того вре- 
мени относятся мшанковые рифы Керченского полуострова, биогерм- 
ная гряда Волыно-Подолья и Молдавии. 

Закономерно, что мшанки вначале изучались, прежде всего, как 
организмы-рифостроители. Первые описания сарматских мшанок из 
Молдавии и Волыно-Подолья принадлежат Эйхвальду [11]. На нема- 
ловажную их роль в формировании сарматских биогерм Волыно-По- 
долья указывал Тессейре [17, 18], отмечая главенствующее значение 
в рифовых постройках раннего сармата представителей вида Crypto- 
sula (Microporella) {егефртйа ($1п2о\). Особый интерес у исследо- 
вателей вызвали мшанки из аналогичных сарматских биогермных об- 
разований Молдавии: Отсюда описаны виды, преимущественно из 
семейства 5с#2орогеШаае, принимавшие активное участие в формиро- 
вании биогермных известняков [7, 13, 15, 16]. 

Определения некоторых видов мшанок из керченских рифов впер- 
вые приводит Пергенс [14]. Особое внимание роли мшанок в процес- 
сах рифообразования уделял Н. И. Андрусов [1] при изучении рифо- 
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