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ЖФЛ>маяов, Ю.В.Тесленко, Г.Г.Яновская 

К ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ СРВДЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
НИЖНЕЕНДГЙС КОЙ ПОДСВШ ГОРНОГО КРЫМА 

Среднеюрские отложения горного Крыма исследуются с 30-40-х го-
дов прошлого столетия и к настоящему времени изучены достаточно 
полно. Однако не все ярусы среднего отдела юрской системы получи-
ли четкую палеонтологическую характеристику, в связи с Чем их выде-
ление остается в определенной мере проблематичным. Примером может 
служить ааленский ярус. Так, В.Ф.Пчелинцев (1927, 1937) допускал при-
сутствие отложений ааленского возраста в верхнетаврической подсе-
рии, но позднее (1962, 1966) высказал предположение о перерыве в 
осадконакоплении в аален-раннебайосское время. Сведения о наличия 
ааленских отложений среди среднеюрских пород горного Крыма приве-
дены в трудах Б.П.Бархатова (1953), А.И.Шалимова (I960), В.В.Пер-
мякова (1962, 1969), но они не имеют исчерпывающего палеонтологи-
ческого обоснования. 

Как показано на последней стратиграфической схеме юрских от-
ложений, утвержденной Украинской региональной стратиграфической ко-
миссией в 1982 г . , ааленские осадки входят в стратиграфический объ-
ем бешуйской свиты, приуроченной к южному крылу Качинского анти-
клинория и развитой в верховьях реки Качи и ее притоков. Нижняя 
граница, по аналогии с подобными образованиями битакской свиты на 
северном крыле Качинского антиклйнорйя, в нижних слоях которой 
встречен тоарский аммонит Dactylloceraa ex gr. commune (Son.).прово-
дится в верхнем тоаре. Верхняя граница обозначена контактом с вы-
шележащей карадагской свитой поздне-байоского-раннебатского воз-
раста. В непосредственной близости от контакта В.В.Пермяковым (1962) 
была найдена Witchellia c f . leerluacula (Sow.), ограничивающая 
кровлю бешуйской свиты нижним байосом. Бешуйская свита имеет мощ-
ность около 650 м и разделена на две подсвиты. Нижняя (мощность 
до 350 м) залегает несогласно на верхней подсвите эски-ординской 
свиты нижней горы. Ока сложена в основании конгломератами, перехо-
дящими вверх по разрезу в мощную толщу серых песчаников, местами 
кососяоистых, иногда грубозернистых с галькой кварца, прослоями 
гравелитов и аргиллитов. Венчается разрез слоями мелкозернистых гли-
нистых, иногда известковистых, изредка косослоистых крупнозернистых 
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песчаников и двумя пластами углей, разделенных небольшим по мощ-
ности глинистым прослоем. 

На них согласно залегает верхнебешуйская подсвита (мощность 
*о 300 ы), представленная в основании грубозернистыми песчаниками, 
пареходвдши вверх ио разрезу в характерные плитчатые песчаники;,' 
а затем в серые алевролиты и глины. Перекрывается она туфогенно-оса-
дочной нижнекарадагской подсвитой поаднебайосского возраста. 

Дня решения вопроса о палеонтологическом обосновании присут-
ствия в составе свиты ааленских образований особый интерес пред-
ставляют верхние слои иидаебешуйской свиты, органические остатки 
из которых детально изучены авторами настоящего сообщения. 

Вце в 1929 г. А.С.Моисеев определил остатки гастропод и рас-
тений из этих слоев и установил средоаюрский возраст вмещающих по-
род. 

В 1976 г. Ю.В.Тесленко обнаружил в подугольных пластах глинис-
тых песчаников и алевролитов фауну двустворчатых моллюсков,коллек-
ция которой была отобрана и изучена Л.Ф.Романовым (1979). Послед-
ний высказал мнение об ааленском возрасте исследованного комплек-
са, и в 1977 г . повторно провел сборы ископаемой фауны. 
Обширный по количеству образцов и систематическому разнообразию 
комплекс двустворчатых моллюсков приурочен к темным серовато-зе-
леным с красновато-бурыми пропластками алевролитам, залегающим в 
25-30 и стратиграфически ниже угольных пластов и обнажающимися близ 
дороги, ведущей к заброшенным штольням на деловом дворе лесничест-
ва (рис. X, точка а) . Кроме того, фауна двустворчатых моллюсков бы-
ла найдена ь алевролитах и глинистых мелкозернистых песчаниках в 
нравом борту реки Чуюн-Илга (точка б ) примерно на 30 м стратигра-
фически ниже по разрезу от точки а . 

Наиболее представительный комплекс двустворчатых моллюсков най-
ден в точке I. Л.Ф.Романовым здесь определены следующие «иды; Нмси-
1® hauemanni Roea., Daoryoiuya ovua (РЫ11.), Cucullaaa aalenaie Qu-
enat. s Ieognomoa leogaoaoidee Stehl, aervillslla se.mitorta (Cox at 
Arlcell), Bositra buohi (Soem.) , Camptooectae (Camptoneetes) aratus 
(Waagen), Plecimopeie e f t , eoola l i s Йог. es Lyo., Modiolus iuibrica-
tus (Sow.), A at art* ораИш (Quenat.), A. voitut Ноем., .Protocerdla 
atrlatulua (Sow.)» Corbula involute Goldf., faacredIa incurva Bans-
ka, T.doaaolfomle bye,, Queaetadtia oblita Ш Ш 1 . ) , Q.laevigata 
(Pbi. l l . ) , Агоощуа calcaiforaia (Agaee.), Р1вигоцуа striatu.tua Sow., 
f . unioia«e (Roem. ) . 

Наряду с перечисленными видами в породах отмечены неопреде-
лимые остатки двустворчатых моллюсков, гастропод и растений. 
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В точке б обнаружен прос-
лой с двустворчатыми моллюска-
ми, комплекс которых значительно 
беднев в систематическом соста-
ве и представлен видами лгоовуа 
oalce i forals (Agaee.), Plaurom-
ya unloides (Roea.), Plaaunopaia 
att. aocial ia byo., Lioetraa 
Jt. auriculeria (Muanst.). Это 
в основном те же вады, что и в 
точке I , за исключением много-
численных Lioatrea o f . «urloula-
sAu vMueaet.). 

Все виды двустворчатых моллюсков в обеих точках отбора пред-
ставлены большим количеством особей и свидетельствуют о морских ус-
ловиях обитания. Отсутствие фауны открытого моря - аммонитов, 
зрахиопод и т .п . , возможно, свидетельствует об условиях прибреж-
ного мелководья. По-видимому, здесь сказывалось значительное влия-
ние речных выносов с суши и быстрое захоронений обитавших на дне 
мелководной зоны организмов. 

Анализ стратиграфического и географического распространения ис-
следованных двустворчатых моллюсков (см.таблицу) свидетельству-
ет о том, что они начинали или заканчивали свое развитие в аален-
зкий век а в основном известны из ааленских отложений Англии«Фран-
ции, ФРГ и юга СССР (Кавказ). Таким образом, присутствие отложений 
ааленского яруса в верхней части нижнебешуйской подсвяты подтвер-
ждается палеонтологически. 

Ддя этой же части разреза характерно наличие крупномерных рас-
тительных остатков. Впервые они были исследованы А.С.Моисеевым 
(1929), который привел обобщенный список определенного им 21 так-
сона папоротников, цикадофитов и хвойных. Ввиду фрагментарности 
палеоботанического материала и его плохой сохранности многие опре-
деления даны в открытой номенклатуре. Знакомство с коллекцией А С.Мо-
исеева (она хранится в Ленинграде в Центральном геологическом му-
зее им. Чернышева) показало, что большинство образцов отобрано из 
глинистого прослоя, разделяющего пласты угля. Сборы отпечатков рас-
тений этого слои проведены Ю.В.Тасленко. Их определение и 
пересмотр систематической принадлежности некоторых образцов аз 
коллекции А.С.Моисеева позволили установить следующий флористичес-
кий комплекс: Bquieeti tea sp . , Diotyophyllum rugosum L. at H., Ma-

rattlopaia muensteri (Goapp.), Schimp., Phlebopteria polypodloldea 
Brongn., Phi. ptxill lpeii (Ztgno) Srebrodolakeja, Glelchenia ap., 

1 0 г Н з Щ 4 Щ 

Р и с . I . Схема местонахождения 
фауны, флоры, спор и пыльци в бе-
шуйской свйте: I - дорога к ста-
рым штольням; 2 - старые уголь-
ные штольни; 3 - места находок 
органических остатков; 4 - мост 
через реку Чуюн-Йлгу. 
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стратиграфическое и географическое распространение исследовавши двустворчатых шдяюсков 

В и д 

Kucula hauemannl Roemer 
Dacryomya ovum ( P h i l l . ) 
Cucullaoa aalsns ia Quensdadt 
Jaognomon isognomoldea Stahl 
Gerv l l l e l l a semitorta (Cox at Arkell) 
Booitrs buchi (Roemer) 
Oamptoneatea (Caraptonectea) arstus (Waegen) 

oPlacunopaia a f f . e o c i a l l s Мог. e t bye. 
Lioatrea o f . auricular!a (Muenst.) 
Modiolus imbricatua Sow.) 
Aatarte opalina Quenstedt 
Aatarte v o l t z i Roemer 
Protooardia atriatulum (So».) 

involute Goldfuee 
'Tazicredia Incurva Beneke 
"aner-edia donaciforais Lycett 
•„uenatedtia ob l i ta (Ph i l l ipa ) 
Quenstedtia laevigata ( P h i l l i p s ) 
Aroomya caloeiformia (Agaasiz) 
Pleuronya atriatulum Sowerby 

unioides (Hoem.) 

Примечание: 

Возраст 

Нижняя 
юра 

Аален Байос Бат 

Географическое распространение 

П 

+ 
+ 
+ 

U 

A i f W ' -
Люксембург, ФРГ); П - Восточ! 
я (Мангыйшак, Туаркыр, большо П - Врете Польша, 

- Стер-



Conioptaria furaaankoi Prjrnada, 01a-
dophlebie w i l l l a a a o n i i Brongn..Gin-
kgo вр. (? ) , MeerotoreUia hoehaya-
hiana Kryaht., Saganoptaria p h i l l i p e l i 
(Brongn.), P r e a l . , Braohypbyllua ma-
m m a re Brongn., Pityopbyllua» l a t i -
fo i iun . Tur.-Ket. и несколько ви-
дов семян p. aarpol i thea. По коли-
чественному преобладанию папоротни-
ков »тот слой назван п а п о р о т -
н и к о в ы м (Тесленко Ю.В.,1982). 
Небезынтересно отметить совместную 
с растительными остатками находку от-
печатка раковины двустворчатого мол-
люска Aatarte ар. 

Примерно в десяти метрах стратигра-
фически ниже подошвы угольного плас-
та залегает слой очень крепких мел-
козернистых песчаников о глинисто-
карбонатным цементом и включениями 
гагата. Он подстилается и перекрыва-
ется грубозернистыми косослоистыми 
песчаниками с галькой и переполнен ос-
татками отводов и веток хвойного Вга-
ehyphyllum mamillara Brongn. Им сопутствуют отпечатки веточек Pagio-
phyllum aatoaum ( P h i l l . ) Saw., семян Arauoaritaa outohanaie Pei-
atm. , хвои Pityophyllum ex gr. nordenekioldii (Hear) »ath. и еди-
ничных перьев папоротников Coniopterie fureeenkoi Pryп. По иэо-
билио остатков p.Brachypfayliua этот слой назван б р а х и ф н л -
л у м н ы м (Тесленко Ю.В., 1982). 

В рыхлых мелкозернистых светло-серых глинистых песчаниках 
(рис. 2 ) , подстилающих точку а отбора фауны двустворчатых моллюс-
ков и также содержащих остатки этих морских животных,найдены от-
печатки растений. Среди них определены водоросль Algitee e u b u -
l l a Teslanko и наземные растения - Oonioptarla hymeaophylloidea 
{Brongn.) Sew., Cladophlebie will iamsonii Brongn., Paeudotorellia 
эр. , Rilsaonia orlantal ia Hear. По присутствию цикадофитов p .Ki l s -
aonia этот слой обозначен как ц и к а д о ф и т о в ы й (Тес-
ленко Ю.В., 1982). 

В целом флористический комплекс из верхней части нижнебе-
шуйской подсвиты состоит из видов, присущих среднеюрской флоре 

W/M//M щ 
ш Ш//////Ш 

ГЗЕ--ЭЕ 
•.пхг—ос-аг 

•Ш 

Р и с. 2. Разрез бешуйской 
свиты у каменноугольных што-
лен. I - каменный уголь; 
2 - алевролиты; 3 - пере-
слаивание алевролитов и 
песчаников; 4 - глинистые 
песчаники; 5 - глины; 6 -
место отбора двустворчатых 
моллюсков; 7 - папоротнико-
вый слой; 8 - цикадофито-
вый слой; 9 - брахифиллум-
ный слой 
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Индо-Европейской палеофлористической области. Его можно сравнить 
со среднеюрскими флорами йоркшира (в Англии), Кавказа, Донбасса, 
Белоруссии. 

Систематические составы каждого комплекса, содержащегося в 
отдельных слоях, практически не сопоставимы, хота в преде-
лах аалвнекого века они одновозрастны. Можно предположить, 
что растительные остатки захоронялись в морском мелководье в приб-
режных зонах небольших островов. Высота над уровнем моря и особен-
ности рельефа определяли присущий каждому острову характер расти-
тельных группировок. Низинные острова с сильно увлажненными почвами 
были покрыты папоротниковыми и хвощевыми зарослями (папоротнико-
вый слой). Возвышенная, хорошо дренированная островная суша была 
занята ксерофитными хвойными родов Brechjphjrllum и Pagiophyllum 
(брахифиллумный слой). Острова о холмистым расчлененным рельефом 
с достаточно увлажненными почвами, вероятно, были покрыты зарос-
лями цикадофитов, в том числе p.Nileeonia, низинные же места за-
няты папоротниковыми зарослями (цикадофитовый слой). Существование 
небольших по площади островов было кратковременным. Об этом свиде-
тельствуют незначительные мощности и локальное линзовидное рас-
пространение в толще морских осадков слоев с растительными остат-
ками. 

Спорово-пыльцевые спектры удалось получить из каждого слоя 
с растительными остатками и фауной моллюсков. Наиболее обильны и 
разнообразны спектры из глин I (папоротникового слоя). Из слоев П 
и Ш (брахифиллумного и цикадофитового) спектры менее обильны и 
менее разнообразны, но по составу основных компонентов идентичны. 

Для спорово-пыльцевого комплекса характерно полнейшее преоб-
ладание спор папоротников. Группа этих спор является самой разнооб-
разной в видовом отношении и многочисленной по содержанию. Особо 
следует выделить гладкие трехлучевые формы, варьирующие по размеру 
и плотности экзины, отнесенные к форма-роду Cyethidltea, который 
объединяет споры, сходные со спорами папоротников родов cyatheae 
и Conlopterle. 

Наиболее широко представлены споры, близкие к спорам папорот-
ников родов Oeisunda, Klukla И Dlotiophyllumi Osmunds speciose 
Verb., 0 . tubaroulata Verb., 0. elegane Verb., Klukieeporitee *ra-
riegatus Couper, Dictiophjrll iditee vulgaris (Mai.) Sam., D. mor-
ton i i (Jeraey) Pleyf . at Dettm., D.harrlai l Couper, Aleophilla par-
viaplnoea Boloh. И др. 

В меньшем количестве присутствуют споры, близкие спорам папо-
ротников родов Cibotium, Fhlabopteris, Matonia: Cibotlum junotum K.-
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Таблица 1У 





ТАБЛИЦА I 

Фиг. I. Nucula h a u s m a n n i Roomer. 
Фиг. 2, 3. Dac ryomya ovum (Phi l l ips) . 
Фиг. 4. Corbula involu te Goldfuss . 
Фиг. 5, 6. Gervil lcl la scmitor ta (Cox et Arkel l) . 
Фиг. 7, 8. I sognomon isognoinoides (St l iahl) . 
Фиг. 9, 10. Liostrca ef. aur icular is (Muens te r ) . 
Фиг. 11. Bosi t ra buchi (Roemer) . 
Фиг. 1'2, 13. P lacunops i s aff . socialis Morr is ct Lycett . 
Фиг. 14. Astar te opal ina Quens ted t . 
Фиг. 15. As ta r te voltzi Roemer. 
Фиг. IH. Cucul laea aa lens is Quens ted t . 
Фиг. 17—20. Quens ted t i a oblita (Phi l l ips) . 

Обе створки одного экземпляра. 
Фиг. 21, 22. Quens ted t i a laevigata (Phi l l ips) . 

Обе створки одного экземпляра. 
Фиг. 23—24. Modiolus imbr ica tus (Sowerby) . 
Фиг. 23—2В. Pro toca rd ia s t r i a tu lum (Sowerbv) . 

Т А Б Л И Ц А II 

Фиг. I. Tancredia incurva Benecke. 
Фиг. 2, 3. Tancredia donac i formis Lycet t . 
Фиг. 4, 5. Arcomya calceiformis (Agass i z ) . 

Фиг. 4. Обе створки одного экземпляра. 
Фиг. 6. 7. P leuromya s t r ia tu lum Sowerby. 
Фиг. 8, 9, К). P leuromya unioides (Roemer) . 

Фиг. 9, 10. Обе створки одного экземпляра. 

Т А Б Л И Ц А III 

Фиг. 1. Algi tes subti l is Teslenko (цикадофитовый слой) . 
"1'iir. 2. Equiset i tes sp. (папоротниковый слой) . 
Фиг. 3. Cladophlebis wil l iamsonii B r o n g n i a r t (цикадофитовый слой) . 
Фиг. 4. а — Dictyophyl lum rugosum Lindley ct Hu t ton (папоротниковый слой) . 

6 Confopter i s furssenkoi P r v n a d a (папоротниковый слой) . 
Фиг. 5. Coniopteris furssenkoi P r y n a d a . X 2 (папоротниковый слой) 
Фиг. ti. Pseudotorel l ia sp. (цикадофитовый слой) . 
Фиг. 7. To же, X 2 
Фиг. 8. Coniopteris furssenkoi P r y n a d a (брахифиллумный слой) . 
Фиг. 9. Phlebopter is polypodioides B r o n g n i a r t (папоротниковый слой) . Колл 

А С. Моисеева. 

Т А Б Л И Ц А IV 

Фиг. I. Pag iophy l lum se tosum (Phill.) Seward (брахифиллумный слой) . 
Фи|. 2. Pi tyophyl lum lat ifolium Turu t anova — Ketova (папоротниковый слой) 
• и г . 3. Macrotorel l ia hoshayah iana Kryshtofovich (папоротниковый слой) . 
•HI 4, 5, 7, 8. Brachyphynurn m a m m a r e Brongn ia r t (брахифиллумный слой) , 
• и г . (>. Nilssonia or iental is Heer. (цикадофитовый слой) . 
•MI . 9. Araucar i tes cu tchrns is Fe is tmante l (брахифиллумный слой) . 



ТАБЛИЦА V 

сi!t . I. l.ywpodium perplicatiun Bolchovilina 
Унг.чнчено 850. 

•I'm. :.'. I.vcopodium subrotimdum Bolchovilina 
Х'нс.шчеко 850. 

'! i:r. :!. Osnuinda speciosa Yerbicbkaja 
>' lu-.'i r i чс i ю 1000. 

'1'iii. •;. Osiminda clcgans. Ycrbicbkaja 
Х'ме.шчено 1000. 

•I'M. ">. ('aniarozonosporiles fi»"iiralus E. Seiiitiiova 
N'licvirneno 1000. 

Фиг. {;, 7. Kbikiasporitcs varicgaius Coupcr. 
.Увеличено 1000. 

ТАБЛИЦА VI 

Фиг. 1. 2, 3. .Malonisporiles pblebopleroides Coupcr. 
Учслпчепо 850. 

Фиг. 4. Dictvophvllidilcs inortonii (Jersey) Plavlord ei Deitniaim. 
Увеличено' 850. 

Фиг. 5. Diclvophvllidites vulgaris (Mai.) Ii. Semenova 
Л'.=С,П!ЧС]1О"850. 

Фиг. 6. Camplolriletes eerebriformis Naninova. 
Упелпчспо 1000. 

Фиг. 7. Cainptolrilck'S ni»iilalus (Coupcr) Yii>o<>Tadova. 
Увеличено 850. 

Фиг. 8. Caniptotrilclcs anagraiucnsis Kara—Mursa. 
Увеличено 850. 



И., Phlebopteris exornatus Boloh., Matoniaeporitee phlebopteroi-
des Couper. 

Также повсеместно отмечены споры плаунов: bycopodium perpl i -
cetum Bolch. , L.eubrotundum K.-M., Camarosonoaporitee f iguretue 
B.Sem., и споры семейства Ophiogloesaceae. 

Из глин с отпечатками папоротников получены спектры с обиль-
ными спорами водных, разноспоровых папоротников семейства s a l r i -
aiaceae, что, по-видимому, является отражением прибрежно-болотных 
условий произрастания. 

Существенная роль в характеристике комплекса принадлежит спо-
рам, которые не удалось сопоставить со спорами определенных таксо-
нов плаунов или папоротников: Lophotriletee aff luene Boloh.,Marat-
t i spor i tea s cabra tus Couper, Anaplcula t iBpor i tes diaphanuua 
B.sem. Значительным развитием и повсеместным распространением от-

личаются споры подгруппы Camptotrlletea Haumova - С. anagramenele 
К . -Л., С. cerebriformie Naum..C.rugulatua ( C o u p e r ) к о т о р ы е яв-
ляются видами-индексами для отложений ааленского возраста. 

Более малочисленную группу комплекса представляет собой пыль-
ца, гинкговых и цикадовых. Пыльца хвойных, представленная группами 
Protopioea, Paleoplceae, Peeudoplnue.Podocarpue, сохраняющими эле-
менты примитивного морфологического строения, также повсеместно от-
мечена во вссх спектрах. 

Довольно обильна крупная, одномешковая, тонкая, безбороздная, 
омятая в складки пыльца, сходная с пыльцой Podoaamitaceae. 

Пыльца c iaeeopo i l i e в небольшом количестве отмечена во всех 
спзктрах из всех горизонтов. 

Таким образом, для спорово-пыльцевого комплекса из верхней 
части нижнебешуйской подсвиты характерно: 

1) преобладание спор, близких спорам папоротников,главным об-
разом родов Cyathea, Dictyophyllium, Oemunda, Klukla; 

2) присутствие разнообразных спор плауновых; 
3) постоянное наличие в спектрах разнообразных видов спор рода 

Camptotriletes Haum; 
4) значительное количество пыльцы цикадофитов на фоне доволь-

но разнообразной пыльцы хвойных с воздушными мешками» 
Обнаруживается наибольшее его сходство с комплексом спор и 

пыльцы из аалена угленосной кврахской свиты Дагестана и надугле-
носной хнвской свиты с комплексом аммонитов, характерных для вер-
хов ааленского яруса (Ярошенко О,П., 1965). Различия между ними 
сводятся к несколько более повышенному процентному содержанию спор 
папоротников рода Dictyophyllum в отложениях нижнебешуйской сви-

к.1079 9 



ты • редкой встречаемости пыльда кейтониевых, повсеместно отмече! 
ной в аалене Дагестана. 

Большое сходство обваррвшаетоя меаду комплексами из нижне-
бещуйской подовяты Горного Крыма и спорово-пыльцевыми из углеиоо-
вшс котайгской, михайловской, сарыбулакской а куоакской свит вое-, 
точной половины Казахстана, датированных условно аалвв-ба&ооои 
(Котова Л.И., 1976). Состав и соотношение основных компонентов в 
них аналогичны, за исключением присутствия в казахстанских комплек-
сах форм T r i p a r t i n a v a r i a b i l i s Mai.И S e l a g i n e l l a r o t u n d i f o r m i s 
A.- i i . (вид-иадеко для отложений байоса). 

Комплекс спор и шмыщ из верхней части нижнебещуйской под-
овяты имеет четкие, устойчивые признаки. Он выделен из пород,аалвн-
окий возраст которых обоснован находками многочисленных двустворча-
тых моллюсков. Все это позволяет считать его эталонным дия аален-
скях отложений южных регионов Советского Союза. 

Таким образом, изучение органических остатков из верхней части 
нижнебещуйской подсвиты позволило получить разностороннею палеонто-
логическую характеристику ааленского яруса Горного Крыма. На ее 
основании можно проводить целенаправленные исследования по выясне-
нию пределов распространения осадков ааленского возраста, имеющих 
немаловажное значение душ воссоздания геологической истории данно-
го региона в среднеюрску» эпоху. 
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РОД v..;.,ilA îKHoTiii/T, 1858 В ЮРБ ИГА СССР 

В юрских отложениях ю т СССР довольно часто встречаются остат-
ки представителей рода Veieta Quenetedt, 1858. Однако сохран-
ность их не всегда удовлетворительная, в связи с чем нет паяной яс-
ности о видовом составе этого рода в юре юга СССР. Собранный за по-
следние годы материал позволяет обобщить имеющиеся данные. 

Род Veleta Quenstedt, 1853 

Типовой вид, spondylue tuberculosua Goldfua8,I836, средняя Юра 
ИТ. 

.Диагноз. Раковина от небольших до крупных размеров неправиль-
ного (овального или округлого) очертания, неравностворчатая и не-
равносторонняя. Правая створка (нижняя) плоская, с большим перед-
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