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СЕНОМАНСКИЕ БЕЛЕМНИТЫ АЗЕРБАЙДЖАНА

Отложения сеноманского яруса в Азербайджане развиты неравно
мерно. В пределах юго-восточного окончания Большого Кавказа они 
имеют довольно широкое распространение и принимают участие в 
строении почти всех тектонических элементов области. В литофациаль
ном отношении это однообразный по всей области карбонатно-терри
генный флиш, состоящий из чередования известняков, песчаников, 
глин и мергелей. На Малом Кавказе сеноман имеет сравнительно 
ограниченное распространение и обнажается лишь на отдельных участ
ках крупных синклинальных прогибов. Представлен он в фации пес
чанистых глин и аргиллитов.

Как на юго-восточном Кавказе, так и на Малом Кавказе указанные 
отложения содержат моллюсковую фауну, на основании которой и 
производится в настоящее время обоснование их стратиграфического 
положения. Немалую роль при этом, особенно в пределах юго-вос
точного окончания Большого Кавказа, играют белемниты. Нередко 
именно они являются единственными руководящими формами для вы
деления и расчленения сеномана.

Настоящая статья посвящена описанию сеноманских белемнитов, 
собранных автором во время полевых исследований 1963—1965 гг. в 
составе мезозойской экспедиции Института геологии АН Азерб. ССР. 
Автор использовал также весьма ценный материал, любезно пред
ставленный О. Б. Алиевым из его малокавказских сборов.

В результате детального изучения сеноманских белемнитов Азер
байджана удалось выявить 4 вида, два из которых (Neohibolitoides 
ultlsslmus (Stoj an.-Verg.) и Parahibolites tourtlae (Welgn.) ранее 
не были известны из пределов Кавказа. Наибольший интерес пред
ставляет факт нахождения на Малом Кавказе вида Neohibolitoibes ul- 
tlssimus (Sto Jan.-Vergil.), впервые описанного M. Стояновой-Вер- 
гиловой в 1962 г. из сеноманских мергелей Болгарии.

Оригиналы описанных видов хранятся в Музее института геологии 
АН Азерб. ССР (колл. № 10).

Сем. Belemnitidae d’O г bi gn у, 1845.
Род Neohibolitoides Ak. Alizade, 1964*. 
Neohibolitoides ultimus (d’Orb.).

табл. 1 рис. 1, 2.
‘О роде Neohibolitoides Ak. Alizade см. .Палеонтологический журнал", 

1964, № 4.
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Belemnltes ultimus: d’Orbigny, 1845, табл. LXXV, фиг. 9—13; 
Sharpe, 1853, стр. 3, табл. I, фиг. 17; Schluter, 1860, стр. 21; S chi li
ter, 1876, стр. 184, табл. 52, фиг. 1—5; Boule, Lemoine, Theve- 
nin, 1906, стр. 5, табл. I, фиг. 1—3; Sinzow, 1913, стр. 97 (pars), 
табл. IV, фиг. 31; Besalrle, 1930, стр. 214, табл. XVII, фиг. 8, 8а.

Hibolltes cf. ultimus: Швецов, 1913, стр. 64, табл. III, рис. 15. 
Neohlbolltes ultimus: Крымгольц, 1939, стр. 31, табл. VII, фиг. 8—12; 
Най дин, 1952, стр. 53, табл. I, фиг. 5, 6; Найд ин, 1959, стр. 200,

Таблица 7*
Рис. 7, 2. Neohibolitoides ultimus (d’O г b.). Малый Кавказ, басе. р. Мей- 

данчай. Нижний сеноман.
Рис. 3—5. Neohiboltoides ultissimus (S t о j a n.-V e г g.). Оттуда же. Ниж

ний сеноман.

* Во всех случаях изображения ростров: а—с брюшной стороны;, 
б— сбоку.
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табл. XIX, рис. 3—10; Кабанов, 1960, стр. 363, табл. III, фиг. 15, 
16; Стоян ова-Вергилова, 1962, стр. 175, табл. II, фиг. 1—3.

Лектотип. Belemnites ultimas d’Orbigny, 1845, табл. LXXV, 
■фиг. 9.

Материал. Имеется пять экземпляров хорошей сохранности и 
многочисленные обломки.

Описание. Ростры небольших размеров, при рассматривании в 
спинно-брюшном направлении имеют субцилиндрическое, изредка суб
веретеновидное очертание. Сбоку их форма производит впечатление 
вершинной части очень высокого конуса. Наиболее расширенное 
место расположено в области между серединой ростра и границей 
нижней его трети. От этого места как по направлению к острию, так 
и к передней части наблюдается весьма постепенное его суживание. 
В альвеолярной области ростры сжаты с боков, вследствие чего по
перечное сечение их здесь представляет собой овал, длинная ось ко
торого совпадает со спинно-брюшным диаметром. В месте наибольше
го расширения поперечное сечение имеет весьма характерную для 
Neohibolitoides ultlmus (d’Orb.) форму правильного круга.

Альвеола узкая, неглубокая, занимает примерно ‘/4 общей дли
ны ростра.

Брюшная бороздка длинная, узкая, спускается несколько ниже на
чала альвеолы, где постепенно мелеет и исчезает. В поперечном 
сечении она имеет форму латинской буквы „V".

На одном из наших экземпляров при спинно-брюшном расколе 
удалось обнаружить остатки нескольких начальных камер фрагмокона.

Общие замечания и сравнения. Ростры Neohibolitoides ul- 
timus, изображенные в работе d’Orbigny (1845) отражают почти все 
основные признаки этого вида. Однако наиболее четкое и правильное 
•толкование его было дано Шлютером в 1876 г. в монографии „Голо
воногие немецкого верхнего мела*. Именно этот автор указал на весь
ма существенный признак, отличающий Neohibolitoides ultimas (d’Orb.) 
от очень близкого Neohibolitoides minimus (List.), По данным Шлю
тера (1876, стр. 185), это боковая сдавленность ростров Neohiboli
toides ultlmus (d’Orb.) в альвеолярной части и округлость поперечного 
сечения в месте наибольшего расширения. Всеми последующими ис
следователями указанный признак был принят за основной при диагнос
тике описываемого вида. Азербайджанский материал также подтверж
дает правильность такой точки зрения. Нами Neohibolitoides ultlmus 
(d’Orb.) принимается в объеме приведенной выше синонимики.

Описывая Belemnites ultlmus из белых мергелей бассейна р. Большая 
«Лаба, И. Ф. Синцов (1913) включил в его состав, наряду с типич
ной формой вида (там же, табл. IV, фиг. 31; колл. 907, экз. 142), 
ростры несколько отличных очертаний (там же, табл. IV, фиг. 19—22, 
32; колл. 907, экз, 130—133, 143). Кстати, об этом пишет и сам автор 
(Синцов, 1913, стр. 97—98): „По-видимому это (имеются ввиду эк
земпляры описанных автором ростров Neohibolitoides ultlmus (d’Orb.). 
—Ак. А.) все же не типичные Belemnites ultimas а нечто среднее 
между ним и Belemnites minimus List. Вначале я предполагал выде
лить их в самостоятельный вид под названием Belemnites ultimoides. 
Но все же, допуская так же как и Е. Штоллей, возможность наличия 
переходных форм между Belemnites mimus List, и Belemnites ultlmus 
d’Orb., я решил отнести их к последнему."

Несколько позднее в 1926, В. П. Ренгартеном был выделен 
новый вид Neohibolitoides stylloldes (1926, стр. 39), к которому он от
нес отмеченные нетипичные ростры Neohibolitoides ultlmus, изобра
женные в работе И. Ф. Синцова.
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Правильность точки зрения В. П. Ренгартена была впоследствии 
подтверждена Г Я. Крымгольцем (1939, стр. 31) и принята всеми 
последующими исследователями (Найдин, 1952; Халилов, 1959; 
С т о я н о в а-В е р г и л о в а, 1962 и др.). Такого же мнения придержи
ваемся и мы.

Из пределов Азербайджана Neohibolitoides ultimus был впервые 
описан 3. А. М и ш у н и н о й (1935, стр. 19, табл. II, фиг. 18—20). Од
нако ростр, изображенный этим автором, несколько отличается от ти
пичных представителей вида. Причем отличие это заключается не 
только в большей утолщенности нижней части ростра, описанного 
3. А. Мишуниной (Найд ин, 1952, стр. 56), но и в меньшей длине его 
брюшной бороздки. По-видимому, этот ростр, как правильно отмечает 
Д. П. Найдин (там же, стр. 56), действительно является каким-то 
видоизменением Neohibolitoides ultimus (d’Orb.). Единичность экземп
ляра не позволяет делать окончательные выводы.

Размеры, мм'.

Экз. № R DV LL Ра dv 11 S а
10/10* 53,8 7,3 6,7 40,5 8,0 8,0 23.9 о 1 оIV/ 1U (672) (91) (84) (500) (100) (ЮО) (299) О1

8/10* 48,5 8,1 7,3 35,9 8,2 8,2 22,1 31°
(591) (99) (90) (439) (100) (100) (270)

9 10 38 6,9 6,5 33,8 7,5 7,5 19,7 30°
(92) (86) (450) (100) (ЮО) (263)

В статье приняты следующие условные обозначения: R—общая длина ростра^ 
DV—спинно-брюшной диаметр у начала альвеолы; LL—боковой диаметр у начала 
альвеолы; Ра—расстояние от начала альвеолы до острия: dv—спинно-брюшной диаметр 
в наиболее расширенном месте ростра; 11—боковой диаметр в наиболее расширенном, 
месте ростра; s—расстояние от наиболее расширенного места ростра до острия; а— 
вершинный угол (в боковой плоскости)

Для всех экземпляров, за исключением обозначенных звездочкой, DV и LL—у 
нижнего конца брюшной бороздки, а Ра—расстояние от ее конца до острия.

Neohibolitoides stylioides (R enng.) Ренгартен, 1926, стр. 39, табл. И, 
фиг. 17 и 18) отличается от описываемого вида более цилиндрическим 
очертанием стройных ростров и слабо заметной спинно-брюшной сдав
ленностью их в месте наибольшего расширения.

Очень близок к Neohibolitoides ultimus (d’Orb.), описанный А. Д. 
Нацким из альбских отложений Мангышлака вид Neohibolitoides 
schvetzowi (1916, стр. 12, табл. 2, фиг. 9, 14—17). Однако некоторая; 
асимметричность ростров при рассматривании сбоку и сравнительно 
короткая брюшная бороздка в достаточной мере отличают сравнивае
мый вид от Neohibolitoides ultimus (d’Orb.).

Сравнительно высокое расположение места наибольшего расшире
ния и постепенное суживание заднего конца хорошо отличают более 
тонкие Neohibolitoides subtills (Krimh.) (Крымгольц, 1939, стр. 32, 
табл. VII, фиг. 13—17) от описываемого вида.

В отличие от описываемого вида верхнеальбский Neohibolitoides 
extensus Ak. Aliz. (Али-заде, 1961, стр. 44, табл. II, фиг. I) более 
вытянут и сжат в спинно-брюшном направлении по всей длине ростра.

Местонахождение и возраст. Азербайджан, Малый Кав
каз—басе. р. Мейданчай, окр. сс. Агдабан, Башлыбель и Багирлы; 
юго-восточный Кавказ—окр. с. Зарат-Хейбери, басе. рр. Сарыдашчай 
и Тударчай. Нижний сеноман.

Р ас простра н е и и е. Верхний альб—нижний сеноман: Англия; се
номан: Франция и Германия; нижний сеноман: Болгария, Польша, Ру
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мыния, Мадагаскар, Тунис; сеноман: Западная Украина и Мангышлак; 
верхний альб—нижний сеноман: Северный Кавказ, Крым, Грузия; 
нижний сеноман: Азербайджан.

Neohibolitoides ultissimus (Stoj an.-Vergi 1.)

Тзбл. I, рис. 3—5

Neohibolltes minimus var. ultimus: Страшимиров и Стоянова, 
1956—1957, стр. 40, табл. VIII, фиг. 1;

Neohibolites ultissimus: С т о я н о в а-В е р г и л о в а, 1962, стр. 176, 
табл. II, фиг. 4—6;

Голотип происходит из мергелей нижнего сеномана окр. с. Деков 
(Болгария). Стоя и о ва-Верги л о в а, 1962, стр. 176, табл. II, 
фиг. 4а, Ь.

Материал. Три экземпляра хорошей сохранности и еще несколь
ко обломков.

Описание. Ростры средних размеров, вытянутые, субцилиндри
ческие, иногда слегка веретеновидные. При рассматривании сбоку 
форма ростров производит впечатление вытянутого цилиндра.

От наиболее расширенного места, расположенного несколько ниже 
середины ростра, наблюдается весьма постепенное, еле заметное су
живание по направлению к альвеолярному концу. Книзу от указан
ного места суживание ростра также постепенное, но все же более 
заметное. Острие центрального расположения.

По всей длине ростра наблюдается характерная боковая сдавлен
ность, так что поперечное сечение на всех участках ростра представ
ляет собой овал, вытянутый в спинно-брюшном направлении. Альвеола 
неглубокая, занимает несколько менее четверти всей длины ростра. На 
продольных расколах ростров удается наблюдать спайку. Одноко ха
рактер ее нижней границы не совсем ясен. Лишь на расколе одного 
экземпляра заметна расплывчатая линия, являющаяся, по-видимому, 
нижней границей спайки. Она почти перпендикулярна поверхности 
ростра.

Брюшная бороздка длинная, ясно выраженная, занимает, примерно, 
треть общей длины ростра. Книзу она постепенно мелеет и исчезает 
несколько ниже места начала альвеолы. В поперечном сечении борозд
ка имеет форму латинской буквы nU“.
Общие замечания и сравнение. По общему облику описы
ваемый вид очень близок к Neohibolitoides ultimus (d’Orb.). Основное 
отличие между ними—это боковая сдавленность ростров описываемого 
вида по всей их длине. Указанная особенность ростров Neohibolitoides

Размеры, мм\

Экз. № R DV LL Ра dv 11 S а
1/10 54,8 8.0 7,3 42,5 8,3 7,4 25,2 20°
2/10

(660) (96) (88) (512) (100) (90) (300)
51,8 7.1 6.5 40,2 7,5 7.0 21,4 _

3/10
(690) (94) (90) (539) (ЮО) (93) (285)

— 7.3 6.7 31.2 7.9 7,1 19,9 19°
(92) (85) (400) (ЮО) (90) (252)

ultissimus (Sto jan.-Ve rg.) наиболее ярко выражена у голотипа вида 
(Стоя но в а-В ер г и лова, 1962, стр. 176, табл. II, фиг. 4а, Ь). 
На этом основании следовало бы отнести описываемый вид к роду 
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Parahlbolltes, для которого наличие сдавленности ростров с боков 
является основным родовым признаком.

Однако учитывая большое сходство между видами Neohibolltoldes 
ultimus (d’Orb.) и Neohibolltoldes ultlssimus (Stojan.-Verg.), мы, 
так же как и автор вида, склонны относить описываемый вид к роду 
Neohibolltoldes.

Сам же факт существования вида Neohibolltoldes ultlssimus 
Stojan.-Verg.), по-видимому, генетически связанного, с одной сто
роны, с Neohibolltoldes ultimus (d’Orb.) и обладающего характерны
ми признаками рода Parahlbolltes, с другой, ставит до некоторой сте
пени под сомнение систематическое положение последнего. Однако 
решать этот вопрос можно.лишь после тщательного изучения гено
типа рода Parahlbolltes (Parahlbolltes duvalieformis, Stolley, 1911, 
стр. 41, табл. Ill, фиг. 1—4) и анализа большого фактического ма
териала.

Parahlbolltes pseudoduvalla (Slnz.) (Крым гольц, 1939, стр. 34, 
табл. VI, фиг. 21—25) отличается от описываемого вида веретеновид
ными очертаниями небольших ростров и более высоким расположе
нием места наибольшего расширения. Кроме того, представители 
Neohibolltoldes ultlssimus имеют более глубокую альвеолу и сравни
тельно длинную брюшную бороздку.

Местонахождение и возраст. Азербайджан, Малый Кавказ, 
<5асс. р. Мейданчай. Нижний сеноман.

Распространение. Нижний сеноман: Болгария и Азербайджан.

Neohibolltoldes subtills (Krimholz)

табл. II, рис. 6—9

Neohibolites subtilis: Крымгольц 1939, стр. 32, табл. VII, фиг. 
13—17; Крымгольц, 1949, стр. 265, табл. LXXXII, фиг. 19, 20; 
Халилов, 1959, стр. 47, табл. II, фиг. 5; Кабанов, 1960, стр. 363, 
табл. III, фиг. 17, 18.

Голотип происходит из верхнего альба окр. г. Нальчик (Сев. 
Кавказ). Крымгольц, 1939, стр. 32, табл. VII, фиг. 16.

Материал. В коллекции имеется шесть экземпляров удовлетво
рительной сохранности и еще несколько обломков, позволяющих 
достаточно уверенно определять основные видовые признаки.

Описание. Ростры небольших размеров, тонкие, вытянутые. При 
рассматривании в спинно-брюшном направлении они имеют слабо ве
ретеновидную, иногда субцилиндрическую форму.

Сбоку веретеновидность ростра менее выражена. Наиболее расши
ренное место расположено обычно несколько ниже середины общей 
длины ростра.

От этого места по направлению вниз ростр суживается вначале 
постепенно, а вблизи от заднего конца несколько энергичнее и закан
чивается центрально расположенным острием. По направлению к аль
веолярному концу суживание ростра весьма постепенное.

В передней части (у нижнего конца брюшной бороздки) попереч
ное сечение обычно сжато с боков (DV :LL — 1,07—1,08), а в месте 
наибольшего расширения оно почти всегда круглое.

Полную альвеолярную область на наших экземплярах наблюдать 
не удается. Лишь на одном экземпляре (№ 7/10) при спинно-брюш
ном расколе обнаружено начало альвеолы, по-видимому, глубокой и 
узкой. Как и северо-кавказские ростры, формы, имеющиеся в нашем
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распоряжении, отличаются значительной длинной чаии Hav
положенной между нижним концом брюшной бороздки и острием.

Таблица II

Рис. 6—9. Neohlbolitoides subtilis (К г i m h.). 6— Малый Кавказ, бассейн 
р. Зинджирли. Нижний сеноман. 7 и 9—Малый Кавказ, г. Эль- 
бекташ. Нижний сеноман. 8—юго-восточный Кавказ, окр. 
с. Зарат-Хейбери. Нижний сеноман.

Рис. 10. Parahibolites tourtiae (Weign.). Юго-восточный Кавказ, басе, 
р. Сарыдашчай. Нижний сеноман.

Брюшная бороздка узкая, неглубокая, наиболее резко выражена 
в облости альвеолы. Несколько ниже начала последней она постепен
но мелеет и исчезает. В поперечном сечении брюшная бороздка имеет 
форму латинской буквы nUa. Сохранность имеющихся у нас ростров 
не позволяет проследить характер боковых двойных линий.

Общие замечания и сравнения. Этот вид отличается от 
всех известных неогиболитоидов рядом характерных признаков, среди 
которых основным является занчительная длина постальвеолярной 
части.
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Размеры мм\

№ обр. R DV LL Ра dv 11 S я
4/10 45,9

(717)
5.8 
(90)

5,4 
(80)

43,2 
(675)

6,4 
(100)

6,4 
(ЮО)

269
(420)

19°

5/10 41,2 
(777)

4,5 
(85)

40 
(76)

37,6
(701)

5.3 
(ЮО)

5.3 
(ЮО)

20.3
(383)

—

12/10 39,1 
(909)

4,1 
(0,95)

3,9 
(0.90)

32,7 
(760)

4,3 
(ЮО)

4,3 
(ЮО)

18,7
(435)

—

6/10 37,8
(756)

4.2
(84)

3,9 
(78)

— 5.0 
(100)

5.0 
(ЮО)

18.2
(364)

17°

7/10 32,4 4,9 4,6 25,8 — — — —

Наиболее близкими видами МОЖНО считать Neohlbolitoides ultimus
(d’Orb) и N. stylioides (Ren ng.)

Типичные Neohlbolitoides ultimus (d’Orbigny, 1845, табл-LXXV, 
фиг. 9) отличаются от рассматриваемого вида относительно низким 
расположением места наибольшего расширения, большей длиной брюш
ной бороздки и, по-видимому, более глубокой альвеолой. Кроме того, 
ростры описываемого вида заметно вытянуты.

Средневерхнеальбская форма Neohlbolitoides stylioides (Renng.) 
(Ренгартен, 1926, стр. 39, табл. II, фиг. 17, 18) отличается от опи
сываемого вида общей, обычно цилиндрической, формой ростра и ха
рактером поперечного сечения, которое у сравниваемого вида в аль
веолярной области почти всегда круглое, тогда как у Neohlbolitoides 
subtilis (Krimh.) оно заметно сжато с боков.

Отличия от других менее близких видов указаны Г Я. Крым- 
гольцем (1939, стр. 33).

Местонахождение и возраст. Азербайджан, Малый Кавказ— 
г. Эльбекташ, окр, сс. Мохратаг и Башлыбель, басе. рр. Мейданчай 
и Зинджирли. Верхний альб и нижний сеноман. Юго-восточный Кав
каз—окр. с. Зарат-Хейбери. Нижний сеноман.

Распространение. Верхний альб и нижний сеноман: Северный 
Кавказ и Азербайджан.

Род Parahibolites S to Неу, 1919"

Parahibolites tourtiae (Weign.)

табл. II, рис. 10

Belemnites tourtiae: Weigner, 1909, стр. 124, текст, фиг. 2—4; 
Bujalskl, 1911, стр. 442, текст, фиг. 7, 8, 10 и 11; Nowak, 1917 
(текст).

Parahibolites tourtiae: Найди н, 1952, стр. 57, табл. V, фиг. 1—4 
(текст, рис. 19); Найд ин, 1959, стр. 201, табл. XIX, рис. 1—2.

Лектотип. Belemnites tourtiae Weigner, 1909, текст, фиг. 2.
Материал. Имеется один целый экземпляр и еще несколько 

обломков.
Описание. Ростры маленькие, при рассматривании в спинно-брюш

ном направлении имеют веретеновидную форму. Сбоку очертания 
ростра субцилиндричны. В этом же направлении хорошо заметна ха
рактерная асимметричность в строении ростра, особенно в его нижней 
части. Указанная несимметричность вызвана более резким срезом 
брюшной стороны по сравнению со спинной. Наиболее расширенное 
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место расположено почти в середине ростра. От этого места по нап
равлению к острию наблюдается быстрое суживание ростра. Кверху 
суживание ростра постепенное.

Ростр довольно заметно сжат с боков по всей длине, вследствие 
чего поперечное сечение на всех его участках имеет овальное очерта
ние. Альвеола мелкая, занимает, примерно, Vio общей длины ростра.

Брюшная бороздка мелкая, узкая, спускается несколько ниже на
чала альвеолы.

На нашем экземпляре, также как и на ростре, происходящем из 
окр. с. Чернелица (Найди н, 1952, стр. 58, рис. 19, 1) хорошо наб
людается слабо заметное продолжение брюшной бороздки в виде 
продольного углубления. На продольном расколе ростра в альвеоляр
ной области наблюдается спайка, характер нижней границы которой 
установить не удается. Боковые бороздки слабо выражены.

Общие замечания и сравнение. Parahlbolites tourtiae 
(Weign.) имеет наибольшее сходство с Parahibolites pseudoduvalia 
(Sinz.) (Синцов, 1913, стр. 98, табл. IV, фиг. 23—30), который 
может быть рассматриваем как самый ближайщий к нему вид.

Отличие заключается в большей веретеновидности ростров описы
ваемого вида.

Размеры, мм\

№ обр.
11|10

R 
31.8 

(548)

DV
5,1 

,(088)

LL 
4,4 

(0,76)

Ра 
29,1 

(500)

dv
5,8

(100)

11
5.3 

(0,91)

s
15,7

(270)

а
32°

Очень близок к Parahibolites tourtiae (Weign.) описанный Е. 
Штоллеем из апта Северной Германии (S to Неу, 1911, стр. 41, табл. 
III, фиг. 1—4) Parahibolites duvalieformis. Однако относительно более 
низкое расположение места наибольшего расширения и обычно боль
шая мощность ростров сравниваемого вида позволяют легко отличать 
их друг от друга.

Местонах ождение и возраст. Азербайджан, юго-восточный 
Кавказ—басе. р. Сарыдашчай. Нижний сеноман.

Распространение. Нижний сеноман: Германия (Вестфалия), 
Западная Украина, Румыния, Крым, Азербайджан.
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А. Элизада

Азэрбаjчанда Сеноман белемнитлэри

XYJ1AC9

Мэгалэдэ Сеноман чекунтулэриндэн тапылмыш N eohibolitoides вэ 
Parahibolites чинслэринэ аид олан дерд белемнит неву тэсвир едил- 
мишдир. Бу невлэрдэн икиси—Neohibolitoides ultissimus (Stojan.- 
Verg.), Parahibolites tourtiae (Weign.) Гафгазда илк дэфэ тапыл- 
мышдыр.

Ге]д етмэк лазымдыр ки, биринчи дэфэ олараг, Болгарыстанын 
Сеноман меркеллэриндэ тэсвир олунмуш Neohibolitoides ultissimus 
(Stоjan.-Verg.) новунун чэнуб-шэрги Гафгазда тапылмасы чох ма- 
раглыдыр.
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