
Труды ГИН АН Грузии. Нов. сер. Вып. 119. 2004 УДК (564.53:551.763.1)(479.22)                                                                                            ПАЛЕОНТОЛОГИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОДОВ PSEUDOTHURMANNIA SPATH, 1923 И SIMBIRSKITES PAVLOW, 1892 ИЗ ВЕРХНЕГО ГОТЕРИВА ЗАПАДНОЙ ГРУЗИИ И.М.Какабадзе Представители родов Pseudothurmannia Spath, 1923 и Simbirskites Pavlow, 1892 из верхнего готерива Западной Грузии. И.М.Какабадзе. Геологический институт АН Грузии, ул. М.Алексидзе, 1/9, 0193 Тбилиси (iraklikakabadze@hotmail.com) Дано детальное описание двух видов рода Simbirskites Pavlow и четырех видов рода Pseudothur-mannia Spath, характерных соответственно для верхнеготеривских зон Inversum и Mortilleti Западной Грузии. Описание отмеченных видов, найденных в Грузии, фактически публикуется впервые и, следова-тельно, оно имеет большое значение для зональной корреляции верхнеготеривских отложений смежных регионов Тетической и Бореальной областей.  udfht,bc Pseudothurmannia Spath, 1923 lf Simbirskites Pavlov, 1892 ofhvjvflutykt,b lfcfdkts cfmfhsdtkjc ]jnhbdekb yfktmt,blfy. b.rfrf,f.t. cfmfhsdtkjc vtwybtht,fsf frfltvbbc utjkjubehb bycnbnenb, v.fktmcb.bc m., 1/9, 0193 s,bkbcb (iraklikakabadze@hotmail.com).   fqothbkbf lfcfdkts cfmfhsdtkjc ptlf]jnhbdekbc jhbdt pjybcfsdbc (pjyt,b – Inversum lf Mortilleti) lfvf[fcbfst,tkb fvjybnehb udfht,bc – Simbirskites Pavlow-bc jhb lf Pseudothurmannia Spath-bc js[b cf[t. cfmfhsdtkjc nthbnjhbblfy fqybiyekb cf[tt,bc ltnfkehb fqothf gbhdtkfl mdt'ylt,f lf fvbnjv vfc lblb vybidytkj,f tybzt,f cfthsjl ntsbcehb lf ,jhbekb htubjyt,bc ptlf]jnhbdekb yfktmt,bc pjyeh rjhtkfwbfib.     The representatives of the Hauterivian genera Pseudothurmannia Spath, 1923 and Simbirskites Pavlow, 1892 from Western Georgia. I.Kakabadze. Geological institute of Georgian Academy of Sciences, 1/9, M.Alexidze str., 0193 Tbilisi (iraklikakabadze@hotmail.com)  The detailed descriptions of 2 species of the genus Simbirskites Pavlow and 4 species of the genus Pse-udothurmannia Spath from the upper Hauterivian of Georgia are given. These genera are characteristic for the upper Hauterivian zones Inversum and Mortilleti respectively. Actually the descriptions of the noted ammonites species are published for the first time and hence, it has great significance in zonal correlation of the upper Hauterivian of the adjacent regions of the Tethyan and Boreal Realms.   Готеривские отложения в Грузии представлены двумя фациями: 1) субплатформенной, распространенной в основном в Закавказской межгорной области, а также на Храмском выс-тупе Складчатой системы Малого Кавказа, и 2) флишоидной, распространение которой огра-ничивается Складчатой системой южного склона Большого Кавказа. Готерив подразделяется на два подъяруса; в нижнем подъярусе выделены (Эристави, 1964, М.Какабадзе, 1980, 1981) – (1) слои с Lyticoceras ambligonium и (2) слои с Crioceratites nolani, а в верхнем готериве установлены две зоны – (1) Speetoniceras inversum и (2) Pseudothur-mannia mortilleti. Несмотря на то, что приведенная биостратиграфическая схема построена на основе аммонитовой фауны, тем не менее описания готеривского комплекса аммонитов Грузии по сей день в литературе практически не имеется. Во многих стратиграфических публикациях (Эристави, 1952, 1964; Гамкрелидзе и др., 1952; М.Какабадзе, 1980, 1981; Кванталиани, Кваха-дзе, 1981; Котетишвили, 1986 и др.) приводятся лишь списки определенных до вида готерив-ских аммонитов; исключение составляют: работа М.С.Эристави (1955), в которой описываются (к сожалению без изображений) Simbirskites aff. auerbachi Eichw, Crioceratites nolani Kil., C. duvali Lev., Pseudothurmannia angulicostata d’Orb., Leopoldia dubisiensis Baum. v. bargamensis Kil., и работа М.В.Какабадзе (1981), в которой без описания даются изображения представите-лей двух видов (Pseudothurmannia  mortilleti (Pictet et Loriol)  и Balearites balearis (Nolan). Кроме того, в неопубликованных отчетах имеются фотоизображения Pseudothurmannia mortilleti (Pic-tet et Loriol), Balearites balearis (Nolan) (М.Какабадзе, 1980), а также описания и фотоизображе-ния видов Pseudothurmannia ex gr. angulicostata d’Orb. и Pseudothurmannia ex gr. mortilleti (Pic-tet et Loriol) (Л.Сахелашвили, 1998). 
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 Во время наших полевых работ (1999-2002 гг.) в Западной Грузии была собрана дово-льно богатая ископаемая фауна из готеривских отложений. Большая часть аммонитов уже опре-делена и описана; это представители родов – Euphylloceras, Phyllopachyceras, Biasaloceras, Sim-birskites, Crioceratites и Pseudothurmannia. В настоящей статье описываются лишь некоторые виды родов Simbirskites Pavlow, 1892 и Pseudothurmannia Spath, 1923, которые, соответственно являются руководящими зональными видами верхнего готерива Грузии, а также Северного Ка-вказа и Русской платформы. Следовательно, нижеприведенные описания аммонитов несомнен-но имеют большое значение для зональной корреляции верхнеготеривских отложений смежных регионов Тетической и Бореальной областей. Коллекция хранится в Монографическом музее ГИН АН Грузии под № 125  Отряд Ammonitida Zittel, 1884 Надсемейство Perisphinctoidea Steinmann, 1890 Семейство Polyptychitidae Wedekind, 1918  Род Simbirskites Pavlow, 1892 Simbirskites: Arkell, Kummel & Wright, 1957, p.350; Rawson, 1971, p.38; Wright, Culloman & Howarth, 1996, p.36  Тип рода – Ammonites decheni Roemer, 1841; неоком, Северо-Западная Германия.  Диагноз. Раковина со слабо или умеренно объемлющими оборотами с поперечным сече-нием от округленно-овального до вытянуто-эллипсоидального. Пупок изменяется от довольно узкого до очень широкого. Боковые стороны слабовыпуклые или округленные.  Скульптура состоит из главных и второстепенных ребер. На пупковом перегибе или на разных высотах боковых сторон главные ребра часто раздваиваются или отходят пучком, реже ветвятся полиптихитообразно. В точке ветвления ребер на ранней стадии обычно присутствует бугорок, исчезающий с возрастом. Перегородочная линия умеренно рассечена, характеризуется двураздельной вентральной и трехраздельными боковыми лопастями. Состав: род Simbirskites Pavlow, 1892 состоит из 5 подродов: 1) S. (Holisites) Imlay, 1957; 2) S. (Speetoniceras) Spath, 1924; 3) S. (Simbirskites) Pavlow, 1892; 4) S. (Milanowskia) Chernova, 1952; 5) S. (Craspedodiscus) Spath, 1924. Распространение. Готерив Северной Евразии, Франции, Японии, США (Калифорния, Орегон), Северо-Западной Канады, Поволжья, Кавказа, Крыма.   Подрод Simbirskites (Speetoniceras) Spath, 1924  Типовой вид – Speetoniceras subbipliciforme Spath, 1924, верхний готерив Англии (Спитон).  Диагноз. Раковина плоскоспиральная, со слабо или умеренно объемлющими оборотами, с поперечным сечением от округло-овальной до вытянутой-эллипсоидальной формы. Скульп-тура в основном состит из двуветвистых ребер. Имеются также трех, реже - четырехветвистые ребра. В месте ветвления ребер развиты бугорки, исчезающие на взрослой стадии. На вент-ральной стороне все ребра изогнуты вперед. Перегородочная линия состоит из трехраздельных лопастей и сравнительно широких двураздельных седел. Распространение. Поздний готерив Русской платформы, Западно-Сибирской низменнос-ти, Северного Кавказа, Грузии, Крыма, Англии, о.Гельголанда, о.Шпицбергена и штата Орегона.  Simbirskites (Speetoniceras) cf. versicolor Trautschold, 1865 Табл. I, фиг. 1  1865 Ammonites versicolor – Trautschold, p. 8, pl. II, fig. 4. 1874 Ammonites versicolor –  Лагузен, с. 62, табл. VI, фиг. 4. 1886 Ammonites (olcostephanus) versicolor – M. Pavlow, p. 6, pl. 1, fig. 1a-c, 2a-c, 3a-v. 1901 Simbirskites versicolor – Pavlow, p. 67. 1938 Simbirskites (Speetoniceras) versicolor – Roman, fasc. II, p. 394. 1940 Simbirskites versicolor – Милановский, с. 105, табл. IX, фиг. 1. 1949 Simbirskites (Speetoniceras) versicolor – Луппов, Бодилевский, Глазунова, с. 207, табл. LVIII, фиг. 3а,б, рис. 32. 1960 Speetoniceras versicolor – Друщиц, с. 273, табл. XVII, фиг. 1. 



 

 382

1971 Simbirskites (Speetoniceras)  cf. versicolor – Rawson, p. 46, pl. I, fig. 8. 1973 Simbirskites versicolor – Глазунова, с. 82, табл. XLIV,фиг. 1а-д; табл. XLV, фиг.1а-в, 2а-с, 4а-в. 1973 Simbirskites versicolor var. astanta – Глазунова, с. 84, табл. XLIV, фиг. 1а-б; табл. XLVII, фиг. 1а-ж. Лектотип – Ammonites (Olcostephanus) versicolor (Trautshold) – M. Pavlow (1886, pl. 1. fig. 2a-c). Верхний готерив. Поволжье, окр. г. Ульяновска.  Материал. Один неполный экземпляр, представленный двумя последующими оборотами взрослой стадии. Описание. Раковина дисковидная, эволютная, с очень широким пупком. Обороты низ-кие, очень медленно возрастающие. Поперечное сечение оборота приближается к эллипсоида-льной форме. Размеры (мм)1  № обр. Д В в Ш Дп Ш/Д В/в Дп/Д 32/125 121,2 52,8 47,4 28,2 112,2 0,23 1,11 0,92  Скульптура состоит из широко расставленных сильных двуветвистых ребер. На ранней и средней стадиях в месте ветвления ребер развиты бугорки, исчезающие с возрастом. Ветвление происходит чуть выше середины боковых сторон. Ветви равные и на вентральной стороне об-разуют небольшой изгиб вперед. На последнем пол-обороте число ребер достигает 25. Пере-городочная линия не сохранилась. Сравнение. Наличием медленно возрастающих оборотов, очень широкого пупка, двувет-вистых ребер, а также наличием бугоркообразных утолщений в точке ветвления ребер описы-ваемый вид обнаруживает сходство с Simbirskites (Speetoniceras) subinvrsum (Pavlow), но отли-чается от него более низкими оборотами, сравнительно узкой вентральной стороной и более си-льными и широко расставленными ребрами. Местонахождение. Западная Грузия, ущ. р.Риони (теснина Хидикари), между сс. Цеси и Химши. Верхний готерив, зона Inversum. Распространение. Верхний готерив Русской платформы, Западно-Сибирской низменнос-ти, Северного Кавказа, Юго-Западного Крыма, Англии, Грузии.    Simbirskites (Speetoniceras) auerbachi (Eichwald, 1868) Табл. I, фиг. 2а,б  1868  Ammonites auerbachi – Eichwald, p.1092, т. 34, fig. 9. 1907  Simbirskites auerbachi - Каракаш, с.130, табл.13, фиг.1a,b,5a,b. табл.24, фиг.30,31. 1960  Speetoniceras auerbachi – Друщиц, с.273, таб.XVII, фиг.3a,b;4a,b.  Голотип – экземпляр, изображенный в работе Е. Эйхвальда (Eichwald, 1868, табл. 34, фиг. 9). Верхний готерив, Крым. Материал. Один средней сохранности экземпляр. Описание. Раковина состоит из умеренно возрастающих, полуэволютных оборотов. Боко-вые стороны оборота слабо выпуклы, а вентральная - округлена и сужена. Пупок умеренно ши-рокий, с вертикальными стенками. Поперечное сечение на ранних оборотах (до Д=30 мм) эллип-соидальное (высота преобладает над шириной), а затем принимает субтреугольную форму. Размеры (мм)  № обр. Д В в Ш Дп Ш/Д В/в Дп/Д 30/125 23,3 10,5 7,6 9,5 7,6 0,41 1,38 0,32  Скульптура представлена частыми, четкими двуветвистыми ребрами. Ветвление ребер происходит в середине высоты оборота; обе ветви на вентральной стороне равны и изогнуты вперед. На вентральной стороне в отрезке пол-оборота насчитывается 30-32 ребра. На взрослой стадии (Д > 23 мм) ребра становятся более расставленными.  Сравнение. По форме раковины, а также частыми и наклоненными вперед двуветвисты-ми ребрами описываемый экземпляр проявляет сходство с Simbirskites (Speetoniceras) elegantum                                                            1 При измерении параметров раковин использованы следующие сокращения: Д – диаметр оборота плоской спирали; В – максимальная высота оборота вдоль диаметра; в – высота оборота на противоположном конце диаметра; Ш – ширина плоскоспирального оборота; Дп – диаметр пупка. 
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Glasunova (Глазунова, 1973, с. 96, табл. LVII, фиг. 2а,б,в), но у последнего сравнительно более сильные бугорки, менее слабый наклон ребер и форма поперечного сечения оборотов округлая. Местонахождение. Западная Грузия, ущ. р. Риони (теснина Хидикари), между сс. Цеси и Химши. Верхний готерив, зона Inversum. Распространение. Верхний готерив Западной Грузии, Крыма, Северного Кавказа.   Oтряд Ancyloceratida Wiedmann, 1966 Надсемейство Ancyloceratoidea Gill, 1871 Семейство Ancyloceratidae Gill, 1871  Род Pseudothurmannia Spath, 1923  Pseudothurmannia: Spath, 1923, p.66; Sarkar, 1955, p.151; Луппов, Эристави, Друщиц, 1958, с.101; Sorney, 1968, p.4, М.Какабадзе, 1981, с.90; Hoedemaeker, 1994, p.226; Wright, Culloman & Howarth, 1996, p.214. Balearites: Sarkar, 1954, p.98; Wright, 1957, p.212; Луппов, Эристави, Друщиц, 1958, с.102. Crioceratites (Pseudothurmannia): Wiedmann, 1962, p.128.   Тип рода - Pseudothurmannia picteti Sarkar, 1955 (= Ammonites angulicostatus d’Orbigny in Pictet, 1863, pl. 1, fig. 1a,b). Готерив. Юго-Восточная Франция. Диагноз. Раковина на ранней стадии состоит из едва соприкасающихся или слабо крио-цератидно развернутых оборотов. На поздней стадии обороты в основном слабо или умеренно объемлющие, хотя у некоторых видов до конца сохраняется эволютная форма. Наружная (вент-ральная) сторона варьирует от уплощенной до округленной, а боковые стороны плоские или слабовыпуклые. Форма поперечного сечения оборотов элипсоидальная, овальная или субпря-моугольная.  Скульптура на ранней стадии состоит из равных, тонких одиночных ребер. Затем у неко-торых видов от припупковых утолщений отходит 2 или 3 ветви. С возрастом ветвление ребер обычно исчезает, хотя иногда они присутствуют и на взрослой стадии. В некоторых случаях, в основном на ранней стадии, развиты мелкие краевые бугорки. Редко присутствуют и пережи-мы. На взрослой стадии обычно развиты главные, промежуточные и вставные ребра, а на геро-нтической – только главные. У некоторых видов на взрослой стадии, в середине и нижней тре-ти боковых сторон главные ребра несут бугоркообразные утолщения, а в редких случаях появ-ляется также третья пара в виде верхнебоковых бугорков. Перегородочная линия состоит из короткой двураздельной вентральной и длинной бо-ковой и пупковой трехраздельной лопастей. Замечания. 1. Экземпляр типового вида рода Pseudothurmannia Spath, 1923, изображен-ный А.Д’Орбиньи (d’Orbigny, 1841, pl. 46, fig. 3-4) утрачен, а сходный с голотипом экземпляр по сей день не был найден. Недавно Ф.Хоедемаекер (Hoedemaeker, 1994) известил о нахожде-нии в коллекции А.Д’Орбиньи голотипа, который, как выяснилось, после препарации ранних оборотов обнаруживает типичные признаки рода Crioceratites. Следовательно, этот экземпляр по данным Ф.Хоедемаекера, определяется как Crioceratites angulicostatus (d’Orb.), и поэтому неотипом для рода Pseudothurmannia он выбирает другой вид Pseudothurmannia ohmi (Winkler, 1868). В нашем распоряжении имеется муляж отмеченного Ф.Хоедемаекером отпрепарирован-ного экземпляра из коллекции Д’Орбиньи и, следовательно, появилась возможность сравнить морфологические признаки данного экземпляра с признаками аммонита, описанного (как Am-monites angulicostatus) и изображенного на рисунке А.Д’Орбиньи (D’Orbigny, 1841, p.146, pl. 46, fig. 3-4). Выяснилось, что нет веских доказательств для их отождествления; отличия между ними следующие: (а) на рисунке А.Д’Орбиньи раковина умеренно объемлющая, а на сравнива-емом экземпляре обороты явно соприкасающиеся (эволютные); (б) форма поперечного сечения оборота на рисунке А.Д’Орбиньи субпрямоугольная и на дорсальной стороне имеется довольно глубокая вогнутость. У сравниваемого экземпляра сечение субпрямоугольное, а выемки на дор-сальной стороне нет; (в) на рисунке А.Д’Орбиньи количество ребер вдоль пупкового края на полуобороте (предпоследнего оборота) 16-18, а на сравниваемом экземпляре оно достигает 32. Указанные различия, по нашему мнению, никак нельзя объяснить ошибкой художника при за-рисовке голотипа и, следовательно, отмеченное предложение Ф.Хоедемаекера об отнесении го-лотипа Pseudothurmannia angulicostata d'Orbigny (D'Orbigny, 1841, p.146, pl. 46, fig. 3-4) к роду Crioceratites, по нашим данным, лишен веских оснований. Здесь же необходимо отметить, что 
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типовым видом рода Psudothurmannia Spath, 1923 следует признать Pseudothurmannia picteti Sarkar, 1955, так как Л.Спэт (1923) при выделении данного рода типовым видом указал Ammo-nites angulicostatus d’Orbigny in Pictet, 1869 (=Pseudothurmannia picteti Sarkar, 1955).  2. Нет единства мнений и о систематическом объеме рода Pseudothurmannia Spath, кото-рый был установлен Л.Спэтом в 1923 г. Разногласие возникло после того, как С.Саркар (Sarkar, 1954) выделил род Balearites (с типовым видом – Crioceras baleare Nolan, 1894), а Й. Видман (Wiedmann, 1962) опроверг мнение С.Саркара. Й.Видман отметил, что разница между Pseudo-thurmannia Spath, 1923 и Balearites Sarkar, 1954 незначительна; морфология ранних оборотов и скульптуры у них сходная, хотя на взрослой стадии онтогенеза у Pseudothurmannia проявляется  дегезитоообразная скульптура (чередование слабоизвилистых главных и вставных ребер), а у Balearites - в некоторых случаях скульптура приближается к криоцератидной. Эти отличия по Й.Видману, следует рассматривать как внутриродовую изменчивость и, следовательно, Baleari-tes Sarkar, 1954 является младшим синонимом Pseudothurmannia Spath, 1923. Интересно, что по Й.Видману Pseudothurmannia следует включить в род Crioceratites Leveillé, 1837 в ранге подро-да. По И.Сорне (Sorney, 1968) Pseudothurmannia и Crioceratites четко отличаются друг от друга по морфологическим признакам на ранней стадии онтогенеза и, следовательно, Pseudothurman-nia им рассмотрен как отдельный род. По мнению М.В.Какабадзе (1981), Ф.Хоедемаекера (Hoe-demaecer, 1994) и Ф.Чека (Cecca et al., 1998) Pseudothurmannia и Balearites рассмотрены как подроды в составе рода Pseudothurmannia Spath, 1923. В новом третисе (Wright et al., 1996) Balearites Sarkar, 1954 аннулирован и рассмотрен  как младший синоним рода Pseudothurman-nia Spath, 1923. При решении отмеченной выше проблемы, по нашему мнению, особое значе-ние имеет развитие морфологических признаков раковины на ранней и средней стадиях онтоге-неза, нежели на геронтической. Детальные исследования (Hoedemaeker, 1994), а также наши наблюдения показывают, что ранние стадии онтогенеза у сравниваемых групп аммонитов дей-ствительно сходные, однако в отличие от Pseudothurmannia, на средней стадии онтогенеза Ba-learites характеризуется значительно тонкими, частыми ребрами и, в некоторых случаях, нали-чием пережимов. Учитывая все отмеченные выше отличия, нами Balearites рассмотрен как подрод рода Pseudothurmannia Spath, 1923. Состав. Род Pseudothurmannia Spath, 1923 входит в состав семейства Ancyloceratidae Gill, 1871 и состоит из двух подродов: I) Pseudothurmannia (Pseudothurmannia) Spath, 1923 (с типо-вым видом – Ammonites angulicostata d’Orbigny, 1841 (auct.) и 2) Pseudothurmannia (Balearites) Sarkar, 1954 (с типовым видом – Crioceras baleare Nolan, 1894).  Распространение. Верхний готерив Юго-Восточной Франции, Швейцарии, Югославии, Румынии, Западных Карпат, Болгарии, Италии, Крыма, Турции, Балеарских островов, Северной Африки, Мексики, Северного Кавказа, Грузии, Азербайджана. Верхний готерив-?нижний бар-рем Испании.  Подрод Pseudothurmannia (Pseudothurmannia) Spath, 1923  Типовой вид – Ammonites picteti Sarkar, 1955.  Готерив. Юго-Восточная Франция. Диагноз. Раковина состоит из едва соприкасающихся или слабо инволютных оборотов. На ранней стадии развиты тонкие ребра, раздваивающиеся от пупковых бугорков или бугорко-образных утолщений. На поздней стадии скульптура дегезитидная. Распространение. Верхний готерив Юго-Восточной Франции, Швеицарии, Югославии, Румынии, Чехии, Словакии, Болгарии, Италии, Крыма, Турции, Балеарских островов, Северной Африки, Мексики, Северного Кавказа, Грузии, Азербайджана. Верхний готерив-?нижний бар-рем Испании.  Pseudoturmannia (Pseudothurmannia) mortilleti (Pictet et Loriol, 1858) Табл. II, фиг. 2,3,7  1858  Ammonites mortilleti – Pictet & Loriol, p.21, pl.4, fig.2a-d. 1901 Hoplites mortilleti – Sarasin & Schöndelmayer, p.84, pl.XX, fig.6, pl.XI, fig.3,4,5.  1955 Pseudothumannia cf. motrilleti – Эристави, с. 95.   ?non 1962 Crioceratites (Pseudothurmannia) mortilleti – Wiedmann, p.132, pl.7, fig.5a,b.     non 1974 Pseudothurmannia cf. mortilleti – Thomson, p.160, fig.3I 1979 Crioceratites (Pseudothurmannia) mortilleti – Immel, p.67, pl.1, fig.2.     pars 1981Pseudothurmannia (Pseudothurmania) mortilleti – М. Какабадзе, табл.1, только фиг.7. 
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1989  Pseudothurmannia mortilleti – Michalik & Vašiček, p. 518, pl.2, fig.5. 1994 Pseudothurmannia mortilleti catulloi (Parona) – Cecca et al., fig.5c 1994 Pseudothumannia motrilleti – Hoedemaeker, p.229, pl.1, fig.4I, pl.2, fig.1-6. 1995 Pseudothurmannia mortillet mortilleti – Cecca, Faraoni, Marini & Pallini, pl.1, fig.6. 1997  Pseudothurmannia mortilleti – Vašiček, pl.3; fig.3. 1998 Pseudothurmannia mortilleti  – Cecca, Faraoni & Marini, p.94, fig.15e-I, 16a-c; pl.5, fig.1-13.  Лектотип – экземпляр, изображенный в работе Ш. Сарасина и Ш.Шенделмайера (Sarasin et  Schöndelmayer, 1901, pl. 11, fig. 5). Неоком, окр. г. Ницца, Франция. Материал. Четыре средней сохранности экземпляра. Описание. Раковина средних размеров, дисковидная, состоит из умеренно возрастающих эволютных оборотов. Форма поперечного сечения варьирует от высоко-эллипсоидальной до субпрямоугольной. Боковые стороны плоские. Пупок широкий, с вертикальными стенками.  Размеры (мм) # обр. Д В в Ш Дп Ш/Д В/в Дп /Д 65/125 37,1 14 10,5 8 13,3 0,21 1,33 0,35 66 /125 56,1 22,1 12,7 7,5 20,1 0,13 1,74 0,35 67/125 20,1 7,9 4,4 3,7 7,7 0,18 1,75 0,38 68/125 23,7 10,1 6,2 5,5 8,3 0,23 1,62 0,35  Скульптура на ранних оборотах состоит из многочисленных, тонких, слабо изогнутых гла-вных и вставных ребер. Число главных ребер на пол-обороте 26-27. На ранних оборотах ребра на боках прямые. С возрастом главные ребра становятся слабо извилистыми и несут припупко-вые бугоркообразные утолщения. На наружной стороне они изгибаются вперед, а внутреннюю сторону секут прямолинейно. Вставные ребра различной длины; в некоторых случаях они на-чинаются с нижней трети, а иногда – в середине или верхней трети высоты оборота. Перегоро-дочная линия не сохранилась. Сравнение. Морфологией оборотов, широким пупком и тонкими извилистыми ребрами описанный вид приближается  к Pseudothurmannia (P.) catulloi (Parona, 1897), но отличается от него наличием припупковых бугоркообразных утолщений и более тонкой и частой ребрис-тостью на взрослой стадии. По общей форме раковины и извилистым тонким ребрам на ранних оборотах Pseudothurmannia (P.) mortilleti проявляет сходство с Pseudothurmannia (P.) sarasini Sarkar, 1955, но четко отличается от него более слабыми бугоркообразными утолщениями и значительно меньшим чилом вставных ребер, расположенных между главными ребрами (2-5 у P. (P.) sarasini, а у P. (P.) mortilleti– 1-2). Кроме того, по сравнению с Pseudothurmannia (P.) sarasini у описанного вида ребра на взрослой стадии значительно тоньше.  Местонахождение. Западная Грузия, ущ. р. Рицеула (окр. с. Рицеули). Ущ. р.Риони (тес-нина Хидикари), между сс. Цеси и Химши. Верхний готерив, зона Mortilleti. Распространение. Верхний готерив Юго-Восточной Франции, Испании, Италии, Болга-рии, Чехии, Словакии, Грузии, Крыма, Северного Кавказа.  Pseudoturmania (Pseudothurmannia) sarasini  Sarkar, 1955 Табл. II, фиг. 8  1901 Hoplites angulicostatus Sarasin et Schöndelmayer, p. 81, pl. 10, fig. 3. 1995 Pseudothurmannia sarasini – Cecca, Faraoni, Marini & Pallini, pl. 1, fig. 1. 1994 Pseudothurmannia belimelensis – Hoedemacker, p. 230, pl. 2, fig. 7,9. 1994 Pseudothurmannia sarasini – Hoedemacker, p. 230, pl. 2, fig. 10. 1998 Pseudothurmannia sarasini – Cecca, Faraoni & Marini, p. 92, fig. 15a, 16d; pl. 5, fig.15-20.  Голотип – экземпляр, описанный и изображенный Ш. Сарасиным и Ш. Шондельмайером (Sarasin & Schöndelmayer, 1901, p. 81, pl. 10, fig. 3), неоком, Юго-Восточная Франция.  Материал. В моей коллекции имеется два средней сохранности экземпляра, у которых хорошо сохранились характерные для данного вида признаки.  Описание. Раковина средних размеров, дисковидная, эволютная с умеренно возрастаю-щими оборотами. Поперечное сечение оборота эллипсоидальное, высота которого намного бо-льше ширины. Бока плоские, вентральная сторона округленная. Пупок широкий, с вертикаль-ными стенками.  
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Размеры (мм) # обр. Д В в Ш Дп Ш/Д В/в Дп/Д 60/125 45 16,5 10,3 7 18,6 0,15 1,6 0,41 61/125 40,4 16,2 10,5 6,4 16,5 0,15 1,5 0,40 Скульптура состоит из слабо изогнутых главных и вставных ребер. При этом главные ребра значительно сильные и на пупковом перегибе несут припупковые бугоркообразные утол-щения. Количество вставных ребер между главными 2-5. Они различной длины: в некоторых случаях начинаются в нижней трети, а иногда в середине или в верхней трети высоты оборота. На боковых сторонах ребра на ранних оборотах прямые, а затем слабо извилистые (волнистые). На вентральной стороне все ребра изогнуты вперед. Перегородочная линия не сохранилась.  Сравнение. Умеренно возрастающими оборотами и слабоизвилистыми ребрами на взро-слой стадии описанный вид проявляет сходство с Pseudothurmannia (P.) catuloi (Parona), но отличается от него более резко выраженными главными ребрами, наличием припупковых бу-горкообразных утолщений и большим числом вставных ребер между главными (2-5 у P. (P.) sarasini,а у P. (P.) catuloi – 1-3). Описанный вид проявляет некоторое сходство и с Pseudo-thurmannia (P.) mortilleti (Pictet & Loriol, 1858); сравнение дается при описании последнего.  Местонахождение. Западная Грузия, ущ. р. Риони (теснина Хидикари), между сс. Цеси и Химши. Верхний готерив, зона Mortilleti. Распространение. Верхний готерив Испании, Франции, Италии, Болгарии, Румынии, Грузии.  Pseudothurmannia (Pseudothurmannia) cf. catulloi (Parona, 1897) Табл. II, фиг.  1  1897 Hoplites catulloi cf. - Parona, p. 141, pl.1(17), fig. 5a,b,c.     pars 1907 Crioceras angulicostatum – Каракаш, с.134, табл. 16, только фиг. 7a,b. 1960 Pseudothurmannia picteti – Друщиц, Кудрявцев, с. 228, табл. 30, фиг. 6. 1962 Crioceratites (Pseudothurmannia) aff. angulicostatus (d'Orb.) - Wiedmann, p. 138, pl. 10, fig. 1. pars  1965 Pseudothurmannia angulicostata (d’Orb.) – Dimitrova, p. 217, pl. 1, only fig. 1. 1966 Pseudothurmannia picteti - Бресковски, p. 81, pl. 2, fig. 5,6. ?1976 Pseudothurmannia catulloi - Mandov, p. 65, pl. 9, fig. 2. 1994 Pseudothurmannia (Pseudothurmannia ) catulloi – Hoedemaeker, p. 227, pl. 1,fig. 1a,b, 3. 1994 Pseudothurmannia (Pseudothurmannia ) cf. catulloi – Avram, pl. 9, fig. 3. 1998 Pseudothurmannia sp. cf. catulloi (Parona, 1898), sencu Hoedemaeker, 1995 - Cecca, Faraoni et Marini, p. 93, pl. 5, fig. 14.  Голотип – экземпляр, изображенный в работе С. Парона (Parona, 1897, p. 141, pl. 1 (17), fig. 5a,b,c). Готерив, Италия. Материал. Один экземпляр, представленный полуоборотом, на котором скульптура  до-вольно хорошей сохранности.   Описание. Оборот плоской спирали умеренно возрастающий и характеризуется слабо выпуклыми  боками. Пупок широкий, с крутой стенкой.  Размеры (мм): № обр. Д В в Ш Дп Ш/Д В/в Дп/Д 64/125 31,7 11,9 9,6 - 10,2 - 1,23 0,32  Скульптура состоит из главных и вставных одинаковых по толщине ребер. На раннем от-резке оборота развиты только главные одиночные ребра, позднее появляются вставные. Глав-ные ребра на дорсальной и вентральной сторонах прямые, а на боках слабоизвилистые. Встав-ные ребра начинаются с верхней трети высоты оборота и аналогично главным ребрам на вен-тральную сторону переходят прямолинейно. Количество вставных ребрах между главными 1-3. Вдоль вентро-латерального края как на главных, так и на вставных ребрах развиты бугоркооб-разные утолщения. Сравнение. Наличием умеренно возрастающих оборотов и широкого пупка, а также мор-фологией главных и вставных ребер данный вид ближе всего стоит к Pseudoturmannia (P.) mor-tilleti (Pictet et Loriol), но отличается от него более широко расставленными главными и встав-ными ребрами и отсутствием припупковых бугоркообразных утолщений. 
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Замечание. Некоторые исследователи (Wiedmann, 1962, Cecca et al., 1998) Pseudoturman-nia (P.) catulloi считают подвидом вида Pseudoturmannia (P.) mortilleti, однако мы разделяем мнение Ф.Хоедемаекера (Hoedemaeker, 1995) о том, что по типу скульптуры они довольно чет-ко отличаются друг от друга и, следовательно, должны рассматриваться как отдельные виды.  Местонахождение. Западная Грузия, ущ. р. Рицеули, верхний готерив, зона Mortilleti.  Распространение. Верхний готерив. Испания, о. Майорка, Юго-Восточная Франция, Италия, Югославия, Румыния, Венгрия, Болгария, Крым, Грузия.   Подрод Pseudothurmannia (Balearites) Sarkar, 1954  Типовой вид – Crioceras baleare Nolan, 1894. Готерив. Юго-Восточная Франция. Диагноз. Ранние обороты криоцератидно слаборазвернутые, с возрастом становятся едва соприкасающимися или соприкасающимися, а в некоторых случаях - слабоинволютными. Ску-льптура состоит из тонких, многочисленных равных одиночных и двуветвистых ребер, ветвя-щихся от маленьких пупковых бугорков или бугоркообразных утолщений. Иногда местами присутствуют хорошо выраженные пережимы. На геронтической стадии имеются крупные оди-ночные ребра, иногда несущие три ряда бугорков. Распространение. Верхний готерив Юго-Восточной Франции, Швейцарии, Румынии, Западных Карпат, Испании, Балеарских островов, Италии, Юго-Западного Крыма, Северного Кавказа, Грузии.   Pseudothurmannia (Balearites) balearis (Nolan, 1894) Табл. II, фиг. 4,5,6  1894 Crioceras baleare - Nolan, S.193, Taf.10, Fig.2. 1894 Crioceras Picteti "var. majoricensis" - Nolan, Taf. 10, Fig.1c. 1894 Crioceras angulicostatum - Nolan, Taf.10, Fig.3a. 1901 Hoplites balearis - Sarasin & Schöndelmayer, S.87, Taf.10, Fig.4. 1955  Balearites cf. balearis sp.(form n°3) - Sarkar, p.114, pl..10, fig.12, Textfig. 21c. 1960 Balearites balearensis – Друщиц, с. 291, табл. XXXIII, фиг. 2-3. 1962  C.(Pseudothurmannia) balearis balearis - Wiedmann, S.128, Taf.8, Fig.5; Taf.9, Fig.1. 1962 C. (Pseudothurmannia) balearis ibizensis - Wiedmann, S.130. 1978  Crioceratites (Crioceratites) balearis - Immel, S.46,Taf. 6, Fig.b   1981 Pseudothurmannia (Balearites) balearis – М. Какабадзе, табл. I, фиг. 3, табл. XIX, фиг. 5. 1993 Balearites balearis – Autran, pl. 13, fig. 4. 1994 Pseudothurmannia balearis - Vašiček, Michalik & Rehăkovă, p.66, pl.19, figs. 3-4.  1997 Pseudothurmannia balearis - Vašiček, pl.II, figs. 2.  Голотип – экземпляр, изображенный в работе Х. Нолана (Nolan, 1894, pl. 10, fig. 2). Верх-ний готерив, Балеарские острова. Материал. Одно довольно хорошей сохранности внутреннее ядро и два отпечатка, на ко-торых хорошо видна скульптура.  Описание. Раковина средних размеров, состоит из полуэволютных, умеренно возрастаю-щих оборотов высокоовального сечения. Пупок широкий, с вертикальными стенками. Боковые стороны слабо выпуклые.  Размеры (мм)   № обр. Д В в Ш Дп Ш/Д В/в Дп/Д 77/125 32,5 11,9 7,6 - 12,6 - 1,56 0,38 78/125 25,1 9,1 5,8 - 8,8 - 1,56 0,35  Скульптура на ранних оборотах представлена одиночными густо расположенными, сла-боизвилистыми тонкими ребрами, изогнутыми вперед на вентральной стороне. Вдоль вентраль-ного края на определенном отрезке развиты мелкие бугорки. Замечаются также слабо выражен-ные пережимы. На взрослой стадии вдоль пупкового края имеются бугоркообразные утолще-ния. Присутствуют также пережимы. Количество ребер на последнем ролуобороте (экз. № 77/125) достигает 41.    Сравнение. Наличием слабоизвилистых, очень густо расположенных ребер, а также уме-ренно возрастающих оборотов описываемый вид обнаруживает сходство с Pseudothurmannia 
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      ТАБЛИЦА   I  1. Simbirskites (Speetoniceras) cf. versicolor Trautschold. Экз. № 32/125. Западная Грузия, ущ. р. Риони (теснина Хидикари), между сс. Цеси и Химши. Верхний готерив, зона Speetonice-ras inversum. 2 а,б. Simbirskites (Speetoniceras) auerbachi Eichwald. Экз. № 30/125. Западная Грузия, ущ. р. Риони (теснина Хидикари), между сс. Цеси и Химши. Верхний готерив, зона Speetonice-ras inversum.                                            1 2б 2а 
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     ТАБЛИЦА   II  1. Pseudothurmannia (Pseudothurmannia) cf. catulloi (Parona, 1897). Экз. № 64/125. Западная Грузия, ущ. р. Рицеула. Верхний готерив, зона Pseudothurmannia mortilleti. 2. Pseudothurmannia (Pseudothurmannia) mortilleti (Pict. et Lor.). Экз. №  65/125. Западная Грузия, ущ. р. Рицеула. Верхний готерив, зона Pseudothurmannia mortilleti. 3. Pseudothurmannia (Pseudothurmannia) mortilleti (Pict. et Lor.). Экз. №  68/125. Западная Грузия, ущ. р. Рицеула. Верхний готерив, зона Pseudothurmannia mortilleti. 4. Pseudothurmannia (Balearites) cf. balearis (Nolan, 1894). Экз. № 78/125. Западная Грузия, ущ. р.Риони (теснина Хидикари), между сс. Цеси и Химши. Верхний готерив, низы зоны Pseudothurmannia mortilleti. 5. Pseudothurmannia (Balearites) balearis (Nolan, 1894). Экз. № 77/125. Западная Грузия, ущ. р.Риони (теснина Хидикари), между сс. Цеси и Химши. Верхний готерив, низы зоны Pseudothurmannia mortilleti. 6. Pseudothurmannia (Balearites) cf. balearis (Nolan, 1894). Экз. №  79/125. Западная Грузия, ущ. р.Риони (теснина Хидикари), между сс. Цеси и Химши. Верхний готерив, низы зоны Pseudothurmannia mortilleti. 7. Pseudothurmannia (Pseudothurmannia) mortilleti (Pict. et Lor.). Экз. №   66/125, ущ. р. Риони (теснина Хидикари), между сс. Цеси и Химши. Верхний готерив, зона Pseudothurmannia mortilleti.  8. Pseudoturmania (Pseudothurmannia) sarasini  Sarkar. Экз. №  60/125. Западная Грузия, ущ. р. Риони (теснина Хидикари), между сс. Цеси и Химши. Верхний готерив, зона Pseudothur-mannia mortilleti.   


