
bb& 9̂ (j6. ojo>(p., of>b(J)o£)£)(J)ob ЧЭблЗд&о, Ьд̂ пл, £), X I I I  (X V III)  1953
Академия наук ГССР* Труды Геологического ин-та, сер. геолч т. X III (X V III), 1963

Т. К. АВАЛИ

О Н ЕКО ТО РЫ Х НИ Ж НЕМ ЕЛО ВЫ Х БРЮ ХО Н О ГИ Х 
ЗАП АДН О Й  ГРУЗИ И

В работе дается описание 14 видов нижнемеловых брюхо
ногих, группирующихся в 9-ти родах, из которых 1 новый 

вид и 1 новый вариетет.

ВСТУПЛЕНИЕ

Богатая нижнемеловая фауна Грузии изучалась исследователями гео
логии Грузии еще со второй половины прошлого столетия, но ее системати
ческое и детальное изучение нашло отражение в работах только за по
следние 30 лет. Но несмотря и на это, изучению нижнемеловых брюхо
ногих уделялось мало внимания. В частности, за последние два с поло
виной десятка лет в литературе указано лишь четыре вида брюхоногих 
из валакжинских и барремских отложений Западной Грузии, описанных 
В. Ф . Пчелинцевым. Настоящая статья имеет целью частично заполнить 
этот пробел.

В описанной фауне 4 барремские формы: Purpuroidea renngarteni 
Р  £ е Ь, Natica javaschovi Т о u la , Metacerithium mosense В  u v., Metaceri- 
thium sp .; 8 аптских: Pleurotomaria c f .  gurgitis d’ O rb .,  Solarium c f .  
dentatum d ’O rb ., Solarium ornatum d’O rb ., Confusiscala dupiniformis 
P£el., Dicroloma (Perissoptera) margiaata. S o w . ,  Aporrhais a f f .  acuta 
dyO г b0 Aporrhais sp., Rostellaria s p. и 2 альбские: Pleurotomaria mathe- 
roniana d ’O r b .  v a r .  laschensis v a r .  h o y . и  Metaceritium uchanethiensis 
sp . n o v .

Из анализа фауны можно заключить, что описанные виды вне пре
делов Грузим встречаются на других стратиграфических уровнях. Из 
встреченных нами в барреме форм лишь Natica javaschovi Toula безу
словно барремская форма; она встречается в аналогичных отложениях и 
на Балканах, а по данным М, С. Эристави и В. Л. Егояна—в Армении.

Интересно, что северокавказская валанжинская Purpuroidea renngar- 
teni P £ e L  найдена у нас в барремских отложениях. Uo-видимому, этот 
вид имеет большое стратиграфическое распространение, но будучи при
уроченным к карбонатной фации, отсутствует в готериве и барреме С е
верного Кавказа, сложенных обломочными отложениями.



Metacerithium mosense В и т .  впервые встречается у нас в верхах 
баррема, однако в Швейцарии и в Парижском бассейне эта форма отме
чена в верхнем альбе.

Известно, что Dicroloma (Perissoptera) marginata S o w .  в Западной 
Европе и на Северном Кавказе приурочена к адьбу, на Мангышлаке ука
зана в верхнеаптских отложениях/ а в Грузии встречается в нижнем апте 
(в зоне Colchidites securiformis S i m .  et В а с . ) .  Можно предполагать, что 
этот вид появился еще в начале апта и мигрировал из Грузии или из 
еще более южных районов на север и на запад. Исходя из этого, также 
можно объяснить более позднее появление на западе Pleurotomaria c f .  
gurgitis d’O г bM Solarium c f .  dentatum d’Or b . ,  и Metacerithium moseu- 
S6 B u t .— их миграцию с востока на запад.

Относительно Confusiscala dupiniformis P i e l .  отметим, что В. Ф . 
Пчелинцевым она описана из нижнеальбских отложений Северного Кав
каза, у нас же встречается в апте. Такж е в апте у нас встречается Арог- 
rhais a f f .  acuta d’Or b . ,  нижненеокомская форма Франции.

Изученная коллекция представляет сборы сотрудников Геологическо
го института Академии наук Грузинской С С Р, а также включает 
любезно предоставленные геологами Р. Д . Леквинадзе, Е. К . Вахания и 
Ш . X . Гегучадзе образцы.

Коллекция хранится в Монографическом музее Института.

Класс GASTROPODA

Сем. PLEUR0T0MAR11DAE 

Род Pleurotomaria Sowerby

P l e u r o t o m a r i a  m a t h e r o n i a n a  d’O r b .  var. 

l a s c h e n s i s  var. nov.

Табл. I, фиг. 4

Слегка деформированная, сплюснутая, состоящая из 6 оборотов 
конусовидная раковина, достигающая в высоту 25 мм, при диаметре 20 мм, 
свернута под углом спирали 6о°.

Обороты ее вверху покатые, близ мантийной бороздки они округ
ляются, расширяются и выполаживаются при переходе в следующий обо
рот.

Хорошая сохранность раковины дает возможность наблюдать в верх
ней части завитка вплоть до мантийной бороздки, проходящей посере
дине, морщины нарастания, секущие тонкие спиральные ребра и образую
щие тонкозернистую сетчатую скульптуру. На мантийной бороздке отчет
ливо видны следы зарастания мантийной вырезки.

Нижняя половина оборота также покрыта сеткой из тонких штри
хов нарастания, менее загнутых, чем на верхней половине завитка, и час
тых спиральных ребер.
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Основание последнего оборота несет тонкие спиральные ребра и 
сравнительно крупные поперечные, чем и завершается скульптура этого 
нового вариетета.

Устье не сохранилось.
При общем сходстве нашего образца с описанной д’Орбиньи Pleu

rotomaria matheroniana не представляется возможным отождествить его с 
последней, так как у нашей формы менее глубокая мантийная бороздка 
и более частые морщины нарастания.

Еще больше отличается наша форма от изящной Pleurotomaria fal- 
cata d’ O rb ., имеющей меньший (50°), чем у нашего образца угол, и бо
лее глубокую мантийную бороздку.

Учитывая все вышесказанное» описанный вид мы рассматриваем как 
новый вариетет Pleurotomaria matberoniana d’O rb. ,  а именно v a r .  laschen- 
sis.

М е с т о н а х о ж д е н и е — Лаше (Харагоульский р-н); верхи нижнего 
альба; туфогенно-глауконитовые песчаники.

К о л л е к ц и я —М* С. Эристави,

P l e u r o t o m a r i a  cf, g u r g i t i s  d’Or b.

Табл. I, фиг. з— 3a

1 84a. Pleurotomaria gurgitis d’O r b i g n y ,  Terrains crdtacds, т. II, стр.
249, табл. 197, фиг. 4— 6. 

1931 .  Pleurotomaria c f .  gurgitis П ч е л и н ц е в ,  Брюхоногие верхней юры..
стр. 126 .

Один, заключенный в породу большей частью своего основания, 
экземпляр, имеет форму расширенного конуса; другой—представлен ядром. 
Раковина состоит из 6 оборотов, свернутых под вершинным углом 95°, 
имея в высоту 23 мм и ширину 32 мм. Поверхность почти плоская; неко- 
торую угловатость ей придает мантийная бороздка, проходящая в нижней 
половине оборота.

Судя по сохранившимся отдельным участкам раковины, боковая пб- 
верхность завитка несет 17  тонких ребрышек, из коих 9 расположено 
выше мантийной бороздки, а 8 находится на нижней половине оборота.

Наряду с неясновыраженными, многочисленными весьма тонкими по
перечными ребрышками и штрихами нарастания, означенные концентри
ческие ребрышки создают зернистый характер скульптуры.

На основании раковины удается отмстить лишь следы морщин нара
стания; устье, по-видимому, ромбических очертаний.

При наличии сходных очертаний и почти общей скульптуры с Pleu
rotomaria neocomiensis d’O rb ., наши образцы все же отличаются мень
шими размерами, более плоскими оборотами и устьем ромбических очер
таний.

Описанная форма при сравнении ее с Pleurotomaria с f. gurgitis 
d’Orb* ,  хранящейся в коллекции В. Ф . Пчелинцева в музее ВСЕГЕИ , 
оказалась вполне с ней тождественной.



Р а с  п р о с т р  а н е н  и е—альб Франции; Крым, с. Албат, устричный 
слой у подножья восточного склона Тропан-теле. 

М е с т о н а х о ж д е н и е — Гореша (Харагоульский р-н); апт, мерге
листые известняки.

К о л л е к ц и я — П, Д . Гамкрелидзе.

Сем. S0LARI1DAE

Род Solarium Lamarck 

S o l a r i u m  cf. d e n t a t u m  d’O rb .

Табл. I, фиг. 5

1842* Solarium dentatum d’ O r b i g n y ,  Terrains cr6taces, т. П, стр. 201 ,
табл. 180, фиг. 5 — 8.

1862. n „ P i c t e t  e t C a m p i c h e ,  Description des fos-
siles, стр. 549.

1897. Solarium c f .  dentatum К а р а к  am,  Меловые отложения Кавказ
ского хребта, стр. 85, табл. 5, фиг. 28. 

1916.  п п Нацкий, Гастроиоды септариевых глин, стр.
4 1, табл. 4, рис. 7 — ю;  20—2 1. 

1927. „ „ Пчелинцев, Нижнемеловые брюхоногие, стр.
294.

В нашем распоряжении имеется 3 внутренних ядра этого вида, твер
до сидящие в породе, большее ядро диаметром 30 мм, с вершинным уг
лом спирали 12о° имеет вид широкого приплюснутого конуса, сложенного 
4 невысокими уплош.ешшми оборотами, соединяющимися неглубоким 
швом.

На верхней киле ватой поверхности оборотов наблюдается 28 бугор
чатых радиальных ребер, не достигающих нижнего края оборотов; на бо
лее молодых оборотах они выражены сильнее.

При скудости характерных данных, учитывая общее сходство наших 
образцов с Solarium dentatum d’ O rb .t мы рассматриваем их как Solarium 
cf. dentatum d’ O r b .  При этом все же следует отметить, что меньшая тол
щина и угловатость поверхности оборотов отличает описанную памп фор
му от Solarium cirroide d’O r b .

Р а с п р о с т р а н е н и е — альб Франции; альб Швейцарии; верхний 
апт и нижний альб Мангышлака, окр. Красноводска. Дагестан— 
верхний апт, нижний альб.

М е с т о н а х о ж д е н н  е— Лаше (Харагоульский р-н), мергелистые 
известняки.

К о л л е к ц и я — П. Д . Гчмкрелидзе.

S o l a r i u m  o r n a t u m  d’O r b .

Табл. I, фиг. 6

1842. Solarium ornatum d’O r b i g n y ,  Terrains cr6tac6s, т. I I ,  стр. 20c,
табл, i8o, фиг. i — 4-



1862. Solarium ornatum P i c t e t  et C a mp i c h e ,  Terrains cr6tac6s, crp.
546 -

1900. Solarium ornatum A n t hu l a ,  Ueher die Kreidefossilien, стр. 92. 
1934. Solarium (Semisolarium) ornatum П ч е л и н ц е в  и К р ы м г о л ь ц ,

Материалы по стратиграфии... стр. 144.

Ядро тупой, дискоидальной раковины при высоте 9 мм, диаметре 
19 мм и вершинном угле 105° слагается тремя весьма низкими килеватыми 
оборотами. На линии большей выпуклости оборота расположены бугор
чатые поперечные ребра, числом до 20, начинающиеся ниже шовной пло
щадки и не достигающие основания оборота.

Характерные для указанного вида зернышки, украшающие осталь
ную часть поверхности оборотов, на ядре нашего экземпляра не сохрани
лись.

Внешний край оборота весьма заострен, ввиду наличия острого ки
ля, отличающего этот вид от других. Почти на середине внутренней по
верхности последнего оборота находится второй киль. Он украшен бу
горками, вытянутыми в радиальном направлении и сходящими на нет у 
воронкообразного углубления пупка.

Пупок широкий и глубокий.
Устье не сохранилось.
Несмотря на то, что на нашем образце не сохранилась мелкозерни

стая скульптура, но все остальные признаки отвечают Solarium ornatum 
d’O rb ., мы отождествляем его с указанным видом.

От вышеописанного Solarium dentatum d’O rb., этот вид отличается 
наличием на внутренней стороне оборота киля с бугристыми ребрами, 
меньшими размерами и меньшим вершинным углом.

Наличием киля на основании раковины и угловатой поверхностью 
оборотов наш образец отличается и от Solarium cirroide d’ O rb .

Р а с п р о с т р а н е н и е —альб Франции; альб Англии, Швейцарии. 
Туркмении— Огланлы.

М е с т о н а х о ж д е н и  е—Лаше (Харагоульский р-н), апт—мерге
листые известняки.

К о л л е к ц и я —П. Д . Гамкрелидзе.

Сем. PURPURINIDAE 

Род Purpuroidea Lycett,

P u r p u r o i d e a  r e n n g a r t e n i  Р£еЬ

Табл. I, фиг. i .

1927. Purpuroidea renngartem П ч е л и н ц е в — Брюхоногие валапжина,
стр. 223, табл. V , ф и г. 3 4 .

В нашей коллекции имеется единственная раковина данного вида. 
Она неудовлетворительной сохранности, овально-коническая, толстостен
ная, состоит из 5 чуть-чуть выпуклых оборотов, соединяющихся друг с



другом лестницеобразно, образуя достаточно широкие околошовные пло
щадки.

При высоте 67 мм, ширине 35 мм раковина свернута под вершинным 
углом 6о°.

Последний оборот достигает почти половины высоты всей раковины 
я постепенно суживается к устью, чем объясняется вздутость последнего 
оборота. На верхнем его крае сохранились круглые бугорки, числом до 
I I ,  на предыдущих же они слегка выражены. Бугорки имеют треуголь
ные очертания, вытянуты в поперечном направлении и сужены книзу; 
они отделяются друг от друга промежутками таких же размеров, что и 
бугорки.

На маленьком участке одного из оборотов заметны штрихи нараста
ния, а также спиральные ребрышки.

Устье, по-видимому, было узкое, полулунных очертаний, переходя
щее в канал.

Большие размеры, более округлые очертания (в особенности послед
него оборота), скульптура, состоящая из удлиненных бугорков и, нако
нец, узкие лестничные площадки отличают готеривскую Purpuroidea in- 
fracretacea Per .  от нашей.

Отличается наш образец и от Purpuroidea longa Р £ е Ь ,  имеющей 
меньшие размеры, меньший вершинный угол, более узкие лестничные 
площадки, менее вздутый последний оборот и удлиненные бугорки.

Несмотря на общее сходство с Purpuroidea venceslasi С h о f  f . отли
чается и от нее, так как Purpuroidea venceslasi является более вздутой 
формой с весьма мощными продолговатыми бугорками.

Р а с п р о с т р а н е н и е — валанжин Чатты-баши (Нальчикский р-н).
М е с т о н а х о ж д е н и е —Молити (Харагоульский р-н); известняки 

баррема.
К о л л е к ц и я — М. С. Эристави.

Сем. NATlClDAE 

Род Natica Scopoli

N a t i c a  j a v a s c h o v i  Toula

Табл. II, фиг. i .

1890. Natica javaschovi T ou l a ,  Geologische Untersuchungen. стр, 19, табл.
у ,  фиг. I.

193 1 .  Natica javaschovi II ч ел  и н к е  в, Брюхоногие юры и нижнего мела
стр. 150, табл. X , фиг. 4. 

1959. Natica javaschovi Э р и с т а в и  и Е г о  ян,  Нижнемеловая фауна Ка-
фанского района, стр. 3 1, табл. 14 , фиг. g—6.

Крупная, овальных очертаний форма не отличается хорошей сохран
ностью, тем не менее с полной уверенностью ее можно отнести к данно
му виду. Образец состоит из трех оборотов, из коих первые два низкие, 
и плоские, а третий, в основном слагающий раковину, превышает в 5 раз



первые два, и является самым выпуклым. Высота раковины— 125 мм, тол
щина— 95 мм, вершинный угол— 90°.

Высокое косо-овальное устье имеет длинную ось, слегка наклонен
ную к общей оси раковины.

Описываемый нами образец совершенно идентичен образцам, описан
ным предыдущими авторами.

В. Ф . Пчелинцев совершенно справедливо усматривает разницу меж
ду Natica javaschovi То u lа и близко к пей стоящей Natica pellati Math-,  
отмечая у первой менее вздутый последний оборот и более узкое и 
книзу слегка заостренное устье.

Р а с п р о с т р а н е н и е  —Восточные Балканы, барремский ярус; Крым, 
Саблы—песчанистые известняки с брюхоногими.

М е с т о н а х о ж д е н и е — сел. Синатле (Амбролаурский р-н), баррем, 
известняки.

К о л л е к ц и я —Ш.  X . Гегучадзе.

Сем. SCALIOAE 

Род Confusiscala de Boury 

С o n f  u s i s c a l a  d u p i n i f o r m i s  P ie l.

Табл. II , фиг. 5.

1927. Confnusiscala dupiniformis П ч е л и н ц е в ,  Нижнемеловые брюхоно
гие, стр. 289, табл. IX , фиг. ]8.

Три неполных ядра, состоящие из 7 оборотов коренастой башенко
образной формы, высотой 30 мм, при диаметре ю  мм с вершинным углом 
спирали 30°, несмотря на их неполную сохранность все же можно довес
ти до вида.

Обороты низкие, выпуклые, соединяющиеся друг с другом глубоким 
швом. Поверхность боковых оборотов украшена 14  косыми поперечными 
ребрами, более мощными посередине й постепенно затухающими у ниж
него и верхнего краев оборотов. Кое-где на незначительных участках за
витков сохранились тонкие, продольные ребрышки, завершающие скульп
туру данного вида.

Последний оборот отделяется от основания раковины ярко выражен
ным килем.

Устье косо-овальных очертаний с каналовидным окончанием.
Описанные нами образцы мы относим к Confusiscala dupiniformis 

P i e l . ,  причем отметим, что они отличаются от весьма распространенной 
в апте Confusiscala dupiui d’ Or o .  большим вершинным углом спирали, 
косым направлением поперечных ребер и удлиненным сифонадьным кана
лом.

Р а с п р о с т р а н е н и е —Нижний альб северного Кавказа.
М е с т о н а х о ж д е н и е — Гореша (Харагоульский р-н); апт, мерге

листые известняки.
К  о л л е к ц ия— И . М. Ру хадзе.



Сем. PROCERITHIIDAE 

Род Metacerithium Cossmann

Metacer i thium mosense Buy*
Табл. 1, фиг. 8.

1852. Cerithium mosense B u y i g n e r ,  Statistique de la Meuse» стр. 4:
табл. 29, фиг, ю — 13

1861—64. Cerithium mosense P i c t e t  et Campi che ,  Terrain cr6tac6
стр, 293, табл. 7 1 ,  ф , и

1906. Metacerithium mosense C o s s ma n n ,  Traite de Pal6ontoIogie, livT
7> P- 55

В нашей коллекции оказалось около 40 ядер данного вида с остав 
шимися на некоторых завитках участками раковины, позволяющими су 
дить об их скульптуре.

Правильно конусовидная, башенковидная раковина высотой 28 мм 
шириной 13  мм свернута под вершинным углом 30° и состоит из 8— 1< 
оборотов с уплощенными, слегка вогнутыми боковыми стенками. Низки' 
обороты, составляющие 0,30 ширины соответствующего оборота, отделя 
ются друг от друга достаточно глубоким швом. Шовная полоска хорони 
выражена. По обеим ее сторонам спирально расположены два ряда бугор 
ков: верхний ряд, состоящий из крупных, нижний ж е—из мелких бу 
горков. На боковой поверхности оборотов, между указанными двумя ря 
дами бугорков, спиральные тонкие струйки пересекаются штрихами на 
растания.

Устье низкое, четырехугольных очертаний с узким и сравнительш 
коротким каналом.

Кажущееся на первый взгляд сходство наших форм с Metacerithiun 
heeri P i e t ,  et Ren.  не подтверждается, ибо у Metacerithium heer 
открытый вершинный угол 350 и более мелкие бугорки, расположении* 
на некотором расстоянии от шовной полоски.

Общие очертания и размеры лишь приближают описываемые образ 
цы к Metacerithium trimonile d’O rb., но как указывает и само видово* 
название, а именно наличие трех бугорчатых ребер на боковых стенказ 
оборотов, безусловно не делает их идентичными.

Р а с п р о с т р а н е н и е— верхний* альб Западной Европы,
М е с т о н а  х о ж д е н и е —  Гореша, Харагоули, Молити (Харагоуль- 

ский р-н); Земо-Нари (Амбролаурский р-н), баррем, апт. из
вестняки.

К о л л е к ц и я — П. Д. Гамкрелидзе, М. С. Эристави, И. М. Рухадзе, 
Р. Д. Леквинадзе.

M e t a c e r i t h i u m  n t c h a n e t h i e n s i s  sp. noy.
Табл. I, ф и г.шу.

Единственный экземпляр этого нового вида в нашей коллекции 
представлен хорошо сохранившейся раковиной.



Раковина имеет правильную конусовидно-башенкообразную форму— 
jcoToii 25 мм, состоящую из 14  оборотов, свернутых иод вершинным 
лом 20°. Обороты плоские, низкие; ширина их равна трети диаметра 
ютветствующего оборота; соединяются они лести и цеоб разно, образуя при 
.‘реходе одного в другой ясно выраженные площадки.

На боковой поверхности оборотов прекрасно сохранилась скульпту- 
основным элементом которой являются два ряда бугорков, из коих 

грхний ряд расположен непосредственно близ шовной полоски; бугорки 
югочисленные, крупные, несколько вытянутые в поперечном направле- 
ш  и отделены друг от друга расстоянием, равном величине бугорков, 
ижний ряд состоит из мелких, округлой формы бугорков, расположен- 
jx на некотором расстоянии от шовной полоски.

Тонкие спиральные ребрышки особенно ясно выражены на более 
фослых оборотах; они прослеживаются не только между верхним и 
1жним рядами бугорков, но переходят и на них. Кроме описанной 
:ульптуры, штрихи нарастания прекрасно выражены и на слегка выпук- 
>м основании раковины.

Устье, по-видимому, было вытянуто в короткий, узкий канал.
Из сравнения с наиболее похожими на наш образец формами выяс- 

ьлось, что она отличается от других настолько, что мы разрешаем себе 
оделить ее в новый вид.

Наиболее близко стоящая к нашему образцу форма Matacerithium ог- 
itissimum Des l i *  отличается более открытым вершинным углом 360, ббль- 
им числом оборотов, круглой формой бугорков и отсутствием второго 
1да бугорков на последнем обороте. Меньшее число оборотов, слагаю- 
их раковину Metacerithium mosense B u v M больший вершинный угол 
5—30°, два ряда бугорков, расположенных непосредственно близ шовной 
злоски, также делают ее отличимой от нашего образна.

Сравнивая наш образец с нижнеаптскоП формой Metacerithium he- 
*i P i e t  et. R e n . ,  устанавливаем, что вторая отличается большим вер- 
инным углом (jo°)t обратно-лестничным расположением завитков и мень- 
им количеством как крупных, так и мелких бугорков.

М е с т о н а х о ж д е н и е — Учанети (Харагоульский р-н); туфогенная 
свита—нижний альб.

К о л л е к ц и я —Е. К. Вахания.

M e t a c e r i t h i u m  sp.

Два почти совершенно окатанных образца с кое-где сохранившейся 
;ульптурой, из-за отсутствия необходимых данных, не дают возможности 
к точного определения.

Ранее они были определены И. М. Рухадзе как Metacerithium a f f .  
iftri P i e t ,  e t  R e n . ,  но наличие меньшего вершинного угла (20°) 
ютив Metacerithium heeri с углом }о° и иная скульптура, по нашему 
пению, едва ли разрешает отнести их к указанному виду. 
1е с т о н а х о ж д е н и е— Харагоули— апт; Молити—баррем; известняки.

К о л л е к ц и я — И. М. Рухадзе, М. С . Эристави.



Сем. AP0RRHA1DAE 

Род Aporrhais Costa 

A p o r r h a i s  cf. a c u t a  d’Orb.

Табл. 1 1, фиг, 4—4a

1842* Rostellaria acuta d’Or b i g n y ,  Pal. Fran?. Terrains cr6tac6s, т. II,
стр. 298.

1864. Rostellaria acuta P i c t e t  et C a m p i c h ,  Terrain cr6tac6, стр. 597
табл, 93, фиг. i.

Экземпляр, представленный ядром с обломанным крылом, имеет ба- 
шенкообразно-конусовидный вид. Состоит из 5 — 6 оборотов, слегка вы
пуклых, с пережимами на месте перехода одного оборота в другой.

Размеры его таковы: высота 2о мм, ширина ю  мм, вершинный угод 
спирали 32°, причем соотношение ширины к высоте—0,5.

Последний оборот более выпуклый и округлый.
Скульптура состоит из поперечных ребер, близко расположенных 

друг к другу, числом до 15 ; продольные спиральные ребра не оставили 
следов на имеющемся у нас внутреннем ядре раковины. На последнем 
обороте ясно выражены следы единственного спирального киля с усажен
ными на нем достаточно крупными бугорками.

Из-за неполноты данных, мы лишь приближаем наши образцы к
Aporrhais acuta d’ Orb.

Близко к нашей форме стоящую Aporrhais robinaldina d’Orb- от
личает меньшая высота ее раковины, больший угол спирали и более низ
кие обороты, слагающие спираль.

Р а с п р о с т р а н е н  и е—  нижний неоком Франции (de Marolles 
Aube).

М е с т о н а х  о ж д е н и е — Сакасрула; апт, известняки.
К о л л е к ц и я — П. Д . Гамкрелидзе.

A p o r r h a i s  sp. ind.

Табл. II, фиг. 3.

Находящиеся в нашей коллекции три внутренних ядра, сложенные 
9-ю невысокими, выпуклыми оборотами высотой в 20 мм при диаметре 
9 мм и вершинном угле спирали 28°, за отсутствием других признаков не 
могут быть доведены до видового определения.

М е с т о н а х о ж д е н и е —  Харагоули (Харагоульский р-н); аптские 
мергели.

К о л л е к ц и я — П. Д. Гамкрелидзе.



Род Dicroloma Grabb

D i c r o l o m a  ( P e r i s s o p t e r a )  m a r g i n a t a  Sow.

Табл* I, фиг. 2

i842. Rostellaria parkinsoni d’Or bi gny ,  Terr* Cretans, стр. a88, табл*
208, фиг. i — 2.

1864. Aporrhais orbignyana P i c t e t  e t  Cam pi ck,  Description des fos-
siles, стр. 608, табл. 93, фиг. 5 —8. 

1916.  Aporrhais orbignyana H а ц к и п, Гастроподы сеитарневых глин, стр.
28, табл, 111, фиг. 7— 9.

1927. Dicroloma (Perissoptera) marginata П ч е л н н ц е в ,  Брюхоногие юры,
стр. 167 и 306, табл. IV , фиг. 26.

1928. Dicroloma (Perissoptera) marginata П ч е л н н ц е в ,  Брюхоногие ме
ловых отложении, стр. 1 187.  

1931.  Dicroloma (Perissoptera) marginata П ч е л н н ц е в  и К р ы м  гольц,
Материалы по стратиграфии, стр. 175.  

В наше/i коллекции имеется более трех десятков ядер этого вида с 
сохранившейся начальной частью крыловидного расширения внешней губы 
и остатками раковины на незначительных участках.

Слегка коренастые, башенковидные раковины при высоте 35—40 мм, 
диаметре 19 мм сворачиваются под вершинным углом 30°, слагаются 7— 8 
выпуклыми, несколько угловатыми оборотами, отделяющимися друг от 
друга глубокими пережимами.

Последний оборот отличается от предыдупшх' высотой и большей 
вздутостью.

Скульптура состоит из 12  поперечных косых, бугорчатых ребер, не 
доходящих до краев оборотов. На оставшихся участках раковины едва за
метны многочисленные продольные штрихи.

На последнем обороте сохранилось два киля, причем верхний, весь
ма резко выраженный, усажен бугорками, размеры которых увеличиваются 
по направлению к устью при переходе в пальцевидные отростки; нижний 
киль менее выражен и не всегда бугорчатый.

Между килями находится достаточно, глубокая и широкая вдавлен- 
ность.

Устье очень узкое, продолговатое, переходящее в сифональный ка
нал. Пальцевидные отростки не сохранились, впрочем, как уже сказано 
выше, их корни все же остались на последнем обороте.

Все сказанное о наших образцах дает нам основание отождествить их
с Dicroloma (Perissoptera) marginata Sow.

При большем сходстве наших образцов с Dicroloma dupiniana 
d’Orb., вторая обнаруживает большую угловатость оборотов, слагающих 
раковину, больший вершинный угол—40° и большую коренастость, a Di
croloma obtusa Pi et ,  et Gamp,  отличается большим вершинным углом



(380), меньшей высотой и более резко выраженным. вторым, нижним ки
лем без бугорков.

Р а с п р о с т р а н е н и е — альбский ярус Англии, Франции, Ш вей
царии, Крыма и Северного Кавказа, верхний апт Мангышлака.

М е с т о н а х о ж д е н и е —  Гореша; апт (зона с Colchidites securi- 
formis S im .) ; мергелистые известняки,

К о л л е к ц и я — П. Д . Гамкрелидэе, И. М.Рухадзе.

Сем. ROSTELLAR11DAE 

Род Rostellaria Lamarck 

R o s t e l l a r i a  sp.

Табл. И, фиг. 2 —2а

Несмотря на неудовлетворительную сохранность, ядро дает возмож
ность судить о стройной раковине, по-видимому, состоящей из более чем 
5 выпуклых оборотов, соединяющихся глубоким швом и свернутых под 
вершинным углом спирали 320. Высокие поперечные ребра, начинающиеся 
непосредственно у шовной линии, доходят до нижнего края оборота, 
причем в средней части они более высокие; подобных ребер на предпо
следнем обороте 16 . Они пересекаются частыми тонкими спиральными 
струйками по всей боковой поверхности оборотов.

Последний оборот украшен, также как и предыдущие, поперечными 
ребрами, но более скошенными и почти исчезающими у перехода сифо- 
нального канала в крыловидное расширение.

Устье продолговато-овальное, продолжающееся в капал.
Крылья не сохранились.
Описанная форма размерами, величиной вершинного угла епцнали и 

общими очертаниями весьма напоминает Rostellaria simplex <Г0г1ь и Ro
stellaria varicosa (РОгЬм но от первой отличается наличием прекрасно 
выраженных поперечных ребер на последнем обороте, наличием тонких 
продольных струек, а от второй —отсутствием утолщений поперечных ре
бер, в силу чего дано ей видовое название «varicosa».

Столь скудные признаки не разрешают отнести описанные ископае
мые к какому-нибудь уж е известному или новому виду.

М е с т о н а х о ж д е н и е — Гореша (Харагоульский р-н); апт, извест
няки.

К о л л е к ц и я —И. М. Рухадзе.
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1. Purpuroidea renngarteni P £ e 1.—баррем; с. Молити
2. Dicroloma (Perissoptera) marginata S o w .—апт; с. Гореша 
3— за- Pleurotomaria cf. gurgitis d’O rb.—апт; с. Гореша
4. Pleurotomaria matheroniana d’O r b. таг .  laechensis таг .  no т.—шерхи 

нижнего альба; с. Лаше 
5- Solarium dentatum d’O rb .—апт; с. Лаше 
6. Solarium ornatum d’O г b.—апт; с. Лаше
7- Metacerithium ntchanethiensis sp. no v .—низы альба; с. Учанети 
8. Metacerithium mosense В и т .—баррем, апт; сс. Харагоулн, Молити, 

Гореша, Земо-Бари



Г

Т р . Геол. инст-та, т. X I I I  ( X V I I I )



1 .  Natica javaschovi T o n  l a —баррем; с. Синатле
2. — га. Rostellaria s p .— апт; с. Гореша 
3« Aporrhais sp. in d .— апт; с. Харагоули
4. Aporrhais a f f .  acuta d’O r b — апт; cc. Харагоули, Сакасрула
5. Confusiscala dupiniformis P ie l .— апт; с. Гореша



Т р . Геол. ннст-та. т. X I I I  ( X V I I I )
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