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V. G. CHERNOV
BIVALVIA FROM THE UPPER TRIASSIC DEPOSITS 

OF THE SOVIET CARPATHIANS
S u m m a r y

The article says about eight species of the Carnian and Norian Monotis and Halo- 
bia, first found in the Soviet Carpathians: Monotis (Monotis) salinaria ( Sc h l o t h . ) ,  
Halobia austriaca M о j s., H. molukkana W a n n e r ,  H. cf. superbescens К і 111, H. ex. 
gr. austriaca Moj s . ,  //. aff. neumayri B i t t n e r .
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ACANTHOSCAPHITES SP., EX GR. TRIDENS (К N Е R)
ИЗ БЕРЕЗНЯНСКОЙ СВИТЫ (Закарпатье)

В геологическом разрезе Дуклянской структурно-фациальной зоны, 
охватывающей значительную часть флишевой полосы Закарпатья, в 
настоящее время достаточно точно различают три разновозрастные тол
щи темноцветного флиша: нижнемеловую шипотскую, верхпемеловую 
березнянскую и нижнеолигоценовую менилитовую (с аналогами — ду- 
синской и турицкой). Ранее их рассматривали как составной элемент 
однотипного менилитово-кросненского разреза и соответственно описы
вали в стратиграфических схемах при характеристике олигоцена, что, 
вполне естественно, отражалось и на трактовке тектонического райо
нирования.

Иной подход выработался, начиная с первой находки иноцерама в 
окрестностях с. Великого Березного [5]. Она в основном и определила 
коренной пересмотр сложившихся до этого представлений о стратифи
кации развитого в Закарпатье темноцветного флиша. Толща с наход
кой Itioceramus ex gr. planus M u n s t. получила название березнян- 
ской свиты [2]. В связи с последующими новыми находками иноцера- 
мов, а также с учетом детального изучения многих разрезов она была 
разделена на две части [4] или подсвиты [6]: нижнє- и верхнеберезнян- 
скую. Сейчас такое деление общепризнано.

Верхнеберезнянская подсвита, представляющая собой толщу средне- 
и груборитмичного песчанистого флиша, сопоставляется с циснянскими 
слоями [15, 16, 20], выделяемыми в Дуклянской зоне на смежной тер
ритории Польши и Восточной Словакии. По положению в геологиче
ском разрезе ниже палеоценовой лютской свиты, а также по установ
ленному в ее кровле комплексу фораминифер [3] толща охватывает 
Маастрихт и даний.

Нижнеберезнянская подсвита как литолого-фациальный аналог луп- 
ковских слоев [16] представлена тонко- и среднеритмичным флишем. 
Ее точный возрастной диапазон окончательно не выяснен. В смежных 
районах Восточнословацких Карпат его определяют: по иноцерамам, 
как верхний сантон—нижний кампан [18]; по фораминиферам — турон- 
нижний сенон [17]; по фораминиферам и известковому нанопланкто
ну — сеноман-палеоцен [13, 14]. Возраст лупковских слоев Польских 
Карпат признается турон-сенонским [21]. Высказывается также пред
положение [1, 13] о вероятной диахронности нижней и верхней границ 
этой толщи в разных районах ее развития. В Закарпатье возраст ниж-



неберезнянской полсвиты датируется по иноцерамам верхним туроном- 
нижним сеноном [9] или верхним туроном-нижним Маастрихтом [8]. 
Обнаруженные в толще нанофоссилии свидетельствуют о коньяк-кам- 
панском возрасте вмещающих пород [12]. Среди фораминифер обычно 
преобладают агглютинированные, но весь разрез подсвиты, как прави
ло, повсеместно сопровождают кремнистые формы — дендрофрины.

В настоящее время более определенно можно судить о возрасте 
средней части нижнеберезнянской подсвиты. Основанием для этого вы
вода являются иноцерамы, нанопланктон, а также единственная в тол
ще находка верхнемелового аммонита. Он упоминался в литературе 
[7] как возможный представитель рода Pachydiscus, однако сейчас оп
ределен более точно: Acanthoscaphites sp. ex gr. tridens (К пег) .

Этот аммонит обнаружен на нижней поверхности мелкозернистого 
голубовато-серого песчаника, в обнажении нижнеберезнянской подсви
ты по руч. Сигитка, впадающему в р. Люту. Кроме аммонита, здесь 
встречены мелкие обломки раковин иноцерамов, кремнистые игольча
тые и дихотомирующие фораминиферы, а также отмечены многочис
ленные гельминтоидные биоглифы.

В геологическом разрезе подсвиты упомянутое обнажение находит
ся в 200 м выше ее подошвы, то есть над прослеживающейся по тому 
же ручью яловецкой свитой. Следует однако подчеркнуть, что из-за 
закрытого в обнаженности интервала непосредственный переход от од
ной толщи к другой здесь не наблюдается.

В средней части нижнеберезнянской подсвиты обломки аммонитов 
установлены также в бассейне р. Латорицы (р. Жденевка, с. Розтока; 
р. Малая Пиния, с. Поляна), однако для определения они непригодны. 
Ниже приводятся данные об аммоните из с. Люта, описанном С. И. Па
стернаком.

Р о д  Acanthoscaphites N о w а к 
Acanthoscaphites sp., ex gr. tridens ( Kne r )

(См. рисунок)

М а т е р и а л .  Ядро жилой камеры с обломком спиральной части 
оборота. Хранится в монографических фондах Государственного при
родоведческого музея АН УССР в г. Львове под № 32088.

О п и с а н и е .  Общая форма эллипсообразная, скафитовая. Боковая 
поверхность слабо выпуклая, почти плоская, что может быть резуль
татом давления осадка. Скульптура образована радиальными ребрами 
и бугорками. На спиральной части оборота бугорки маленькие, про
долговатые, расположены у пупкового перегиба. От каждого из них 
отходят два тонких прямых радиальных ребра. В промежутках между 
парами ребер появляется одно вставное ребро почти такой же толщи
ны, что и главные.

На жилой камере скульптура грубая. У пупкового перегиба высту
пает семь крупных немного продолговатых бугорков, от которых отхо
дят толстые наклоненные вперед ребра. Как и на спиральной части, 
каждая пара ребер отделена от последующей вставным ребром. Од
нако не всегда можно точно установить, является ли оно в действитель
ности вставным или третьим в пучке. В конце жилой камеры, вблизи 
устья раковины, бугорки затухают, а ребра становятся более широкими 
и плоскими. Внешний край ядра обломанный, поэтому скульптура си- 
фональной стороны неизвестна. Возможно, здесь также был ряд бугор
ков. Сутурной линии не видно.

С р а в н е н и е .  Новак [19], изучая и проводя ревизию систематики 
верхнемеловых скафитов, выделил группу форм с общими признаками,



присущими Acanthoscaphites tridens (К пег) .  По количеству рядов 
(2—7) бугорков на жилой камере раковины он разделил их на пять 
вариететов: A. tridens —  trinodosus (К пег) ,  A. tridens —  quadrispi- 
nosus ( G e i n i t z ) ,  A. tridens —  bispinosus N o w a k ,  A. tridens 
trispinosus ( G e i n i t z ) ,  A. tridens —  varians ( L o p u s k i ) .  Последую
щими исследователями установленные вариететы были переведены в 
ранг подвидов [10, 11].

Основным признаком, общим для всех подвидов, Новак считал ха
рактер ребристости. Форма ребристости карпатского экземпляра впол

не соответствует типу ребристо
сти вариететов, описанных Нова
ком. Второй признак — распре
деление бугорков на раковине — 
у разных подвидов проявляется 
по-разному. По мнению Новака, 
это зависит от эволюции вида, 
исходной формой которого был 
A. tridens trinodosus с пятью ря
дами бугорков. У последующих 
форм их может быть меньше или 
больше. Изменение количества 
рядов шло от A, tridens trinodo
sus, очевидно, в трех направлени
ях. В первом и втором редукция 
бугорков осуществлялась от пуп
ка к сифональной стороне, в тре
тьем (A. tridens varians) — при
бавлялись маленькие пупковые 
бугорки, не достигающие боль
ших размеров даже на жилой ка
мере. По мнению Новака, зату
хание пупковых бугорков имеет 
явно прогрессивный характер в 

эволюции вида. Из этого следует, что более древние формы филогенети
ческой ветви A. tridens должны иметь хорошо развитые бугорки припуп- 
кового ряда. У более поздних форм, наоборот, бугорки редуцированы до 
незначительных размеров или вовсе отсутствуют.

Описываемый карпатский скафит по основным признакам скульпту
ры принадлежит к группе A. tridens, отличаясь, однако, меньшей ин- 
волютностью раковины, более плоскими боками и крупными бугорками 
припупкового ряда. По всей вероятности, это новый подвид. Возраст 
данной формы можно приблизительно определить по ее положению в 
филогенетической ветви. Как уже отмечалось, наличие крупных бугор
ков припупкового ряда свидетельствует о том, что она стоит в филоге
нетической ветви ниже описанных Новаком раннемаастрихтских пред
ставителей вида A. tridens. Вполне вероятно, что это кампанская фор
ма. Такое предположение тем более вероятно, так как род Acanthos
caphites известен не только из Маастрихта, но также из кампана.

Вторым признаком, указывающим на возраст описываемого скафи- 
та, есть степень его инволютности. В отличие от Новака, который при
держивается полифилетической концепции происхождения скафитов, 
Видман [22] дает единую линию развития семейства Scaphitidae, осно
ванную на постепенных изменениях сутурной линии и формы ракови
ны. У первых (альбских) представителей семейства последний оборот 
был длинный, выпрямленный, загнутый на конце в виде крючка. У по
следующих видов выпрямленная часть постепенно сокращалась. В кон
це, в Маастрихте, появились формы, почти полностью инволютные, на
пример, Hoploscaphites constrictus.



Описываемый карпатский Acanthoscaphites sp. по степени ииволют- 
ности занимает место в средней части филогенетического ряда, ближе 
к маастрихтским формам. Такое положение соответствует позднему 
сенону-кампану или, что менее вероятно, сантону.
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S. I. PASTERNAK. V. V. DANYSH 
ACANTHOSCAPHITES SP., EX GR. TRIDENS ( KNER)

FROM BEREZNYANSKAYA SUITE (TRANSCARPATHIAN)
S u m m a r y

In the middle part of the Lower Bereznyanskaya suite of the Dukla units (v. Ljuta) 
Acanthoscaphites sp., ex gr. tridens ( Kne r )  was found. The age of the deposits, con
taining it, is dated as Campanian, (or Santonian?).
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НЕКОТОРЫЕ ОРДОВИКСКИЕ ХИОЛИТЫ ЮГО-ЗАПАДНОЙ 
ОКРАИНЫ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

На территории Европейской части СССР ордовикские хиолиты из
вестны с середины XIX в. В то время было описано пять видов [9], с 
тех пор новых сведений в отечественной литературе не появлялось. Од
новременно изучались ордовикские хиолиты за рубежом [8, 10, 11, 12],


