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ANCYLOCERAS BIPUNCTATUM S C H L O T E R  
ИЗ МААСТРИХТА ВОЛЫНО-ПОДОЛЬСКОЙ ПЛИТЫ

Среди верхнемеловой фауны, поступившей в последние годы в 
фонды Львовского научно-природоведческого музея АН УССР, 
имеется первый из Волыно-Подольской плиты образец Ancyloceras 
bipunctatum S c h l i i t e r .

В музей он был сдан А. В. П р о с н я к о в ы м ,  обнаружившим 
его в нижнемаастрихтских алевритовых мергелях окрестностей г. Ни
колаева, Дрогобычской области.

Эта находка, как и всякая первая находка головоногих, хорошо 
известных в других областях, имеет определенный интерес для 
стратиграфии мела изучаемой территории. Но ценность ее в данном 
случае не только в этом, а в наличии на образце четко выраженной 
сутурной линии.

К. Ш л ю т е р  (3) при описании голотипа A. bipunctatum отме
чает, что сутурная линия его неизвестна. Не упоминает о ней ни 
Л. Е. Н а л и в а й к о (2), описывавший меловую фауну Донбасса, 
и ни Н. П. М и х а й л о в  (1), в распоряжении которого было боль
шое количество обломков ядер и отпечатков как молодых, так и 
старших раковин данного вида.

На нашем же образце благодаря пиритизации часть ядра, огра
ниченная одной из перегородок, приобрела темный цвет, резко от
личающийся от серого цвета остальной его части, в результате чего 
отчетливо выделяется перегородочная линия на целом ее протяже
нии.

Ancyloceras bipunctatum S c h l i i t e r
1872. Ancyloceras bipunctatum S c h l i i t e r .  Cephalop d. ober. deutsch. Kreide. 

S. 98, Taf. 29, Fig. 1—3.
1936. Ancyloceras bipunctatum Н а л и в а й к о .  Макрофауна гор1шньокрейдових 

покл. твд. окр. Донбаса. II, стор. 35, табл. 16, <j>ir. 39.
1951. Ancyloceras bipunctatum М и х а й л о в .  Верхнемел. аммониты юга Европ. 

части СССР, стр- 88, табл. 16, фиг. 66—71.

О п и с а н и е .  Имеющийся в нашем распоряжении экземпляр 
представляет собой ядро молодого аммонита, скрученного в одной



плоскости в открытую спираль. Диаметр спирали — 18 мм. Диаметр 
трубки в начале оборота 2,1 мм, а при его конце, в месте перехода 
в выпрямленную часть, — 5,1 мм.

Пиритизованная часть, составляющая три четверти оборота, 
имеет круглое сечение. Ее поверхность равномерно покрыта тонки
ми, несколько отклоняющимися назад ребрами.

У конца третьей четверти оборота 
наблюдается небольшое местное рас
ширение (образовавшееся, вероятно, 
вследствие разлома), после которого 
сечение трубки становится эллипти
ческим. Ребра в начале этой части 
имеют по два бугорка, расположенных 
по краям сифональной стороны. Даль
ше, ближе к устью, скульптура менее 
равномерная, междуреберные проме
жутки изменчивые, причем местами, 
между ребрами с бугорками, вклини
ваются вставные ребра без бугорков.

. В средней части оборота на длину 
трубки, равную ее боковой высоте, 
приходится около 3,5 ребра, т. е., при
мерно, столько, сколько по данным 
Н. П. М и х а й л о в а  имеется в экзем
плярах из Донбасса.

Сутурная линия слабо расчленена, 
лопасти — двухраздельные. Внешняя 
лопасть охватывает целую ширину 
сифональной стороны. Второе седло 
имеет ширину первого седла, но высо
та его на 1/3 меньше.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я . Н а ш  
экземпляр отличается от голотипа зна
чительно меньшими размерами, что, 
вероятно, связано с неблагоприятными 
условиями жизни. Нужно отметить, что 
карликовые формы аммонитов были 

уже раньше известны из Маастрихта окрестностей Львова.
Р а с п р о с т р а н е н и е ,  Голотип описан из верхнемеловых от

ложений Германии, принадлежащих, вероятно, к зоне Bostrychoceras 
polyplocum ( Roe  m .). К этой же зоне отнесены Н. П. М и х а й л о 
в ы м  образцы, собранные в Донбассе. Вместе с Bostrychoceras 
polyplocum В. П о ж а р  ы с к и й  встречал этот вид в обнажениях на 
берегах р. Вислы между Раховом и Пулавами. Кстати, в долине 
Вислы В. polyplocum имеет большее вертикальное распространение, 
охватывая, вероятно, также часть верхнего кампана.

Наш образец был обнаружен в зоне В. polyplocum,

Ancyloceras bipunctatum S с h 1 u- 
t c r  из окрестностей Николаева, 
Дрогобычской области. Кол л. 
Львовского научно-природовед
ческого музея АН УССР, 
Увел. X  3. А — сутурная ли

ния этого экземпляра, 
увел. X  6.
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