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А Н Н О Т А Ц И Я

В сборнике обосновано выделение берриасско-
го яруса - нового яруса в схеме стратиграфии
нижнего нела Русской платформы - и его граница
с юрской системой и валанжином.

Описаны берриасские и нижневаланжинокие
аммониты. Выделено новое ,семейотво, два подое-

•мейотва, девять родов и тридцать семь видов.
Проведена ревизия семейства Graepeditida* иа
позднеюрских отложений, в котором выделено два
подсемейства. Восстановлена палеогеография вре-
мени "rjasanensis" и "epaoakensis" берриаССКО-
го века и раннего валанжина. Дана корреляция
схем стратиграфии Русской платформы, Северной
Сибири и Западной Европы.

Систематика ауцелл построена на новой ме-
тодике измерения макушечных углов малой створ-
ки. Выделено два новых рода и описано двадцать
пять видов ауцелл.

Сборник рассчитан на геологов широкого
профиля научных и производственных организаций
и студентов геологических и палеонтологических
специальностей.



И.Г.Сазонова

БЕРРИАССКИБ И НИЖНВВАЛАНЖИНСШ
АММОНИИ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ

I. Введение

Вопрос о проведении границы между юрской и меловой си-
стемами более ста лет вызывает дискуссии среди геологов раз-
них стран. В Англии ранее ее проходили по кровяе пурбека
(пресноводные отложения), в последние годы - в его средней
части. В Северной Европе, в том числе и в Советском Союзе -
по подошве валанжина; на юге Европы, включая Крым и Кавказ,-
по кровле верхнего титона (ардеша), при этом одни понимают
валанжин в узком объеме без берриаса, другие в широком объе-
ме, включая инфраваланжин, то есть берриас. В некоторых схе-
мах стратиграфии в верхний титон включена нижняя часть бер-
риаса. Так, например, А.П.Павловым зона Riasanitee rjasa-
nensis была отнесена к аквилонскому ярусу.

Подробно история этого вопроса изложена нами в 1967 г.
(/Сазонова и Сазонов/. Чтобы завершить дискуссии, мы в течение
нескольких лет изучали наиболее полные разрезы пограничных
слоев юра-мел в различных литолого-фациальных зонах Русской
платформы. Описаны обнажения с послойным сбором фауны в сле-
дующих районах: по правому берегу Оки между сс.Ст.Рязань -
Никитине; по правому берегу Волги у сс.Кашпур, Батраки и Кос-
тычи; у с.Марьевки на р.Сызрань; у с.Нов.Рачейка на р.Кубре;
в Лопатинском карьере у г.Воскреоенска, в карьере у с.Кресты
близ Ярославля; по р.Мене у д.Пехорки и по р.Унже, а также
в северо-восточной части Прикаспийской синеклизы.
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Собранный материал позволяет обосновать выделение бер-
риаса в ранге яруса. Сообщение об этом было сделано наши в
Кракове на съезде Карпато-Балканской геологической ассоциации
(1963, 1965). В первой части настоящей работы изложена его
стратиграфическая схема. Приведены опорные разрезы берриаса
Русской платформы и палеогеография этого века. Во второй ча-
сти описаны зональные комплексы aioiou^voB берриаса и нижних
слоев валанжина. Здесь же изложены наш', взгляды на некоторые
дискуссионные вопросы по систематике ятих аммонитов и рассма-
тривается схема филогенетического развития аммонитов в вер -
риасе и начале нижнего валанжина.

Из последних работ нужно отметить работу В.Н.Сакса и
Н.И.Шульгиной /1964/, которые для северной части Сибири обос-
новали выделение берриаса в составе двух зон: нижней - Suri-
tes spasskensis и верхней - Tollia tolli.

В 1969 г. эти же авторы верхнюю зону подразделили на
ДВв, ИЗ которых верхнюю - Neotollia klimovakieasie - отнес-
ли К валанжину, а НИЖНЮЮ - Bojarkia meseztmikowi - к бвр-
риасу. Мы не видим оснований для разделения зоны toil! и
проведения границы между берриасом и валанжином в ее средней
части. По нашим представлениям, отложения этой зоны образова-
лись в единый цикл седиментации, а наиболее четкая граница,
местами со следами перерыва, проходит в основании зоны. Ам-
мониты рода Tollia s.latto % в который ВХОДЯТ Neotollia ,
обитали только в валанжинском море. Сопоставление комплексов
фауны зоны tolli Северной Сибири с комплексом фауны зоны
undulatopiicatiiis Русской платформы позволяет утверждать
их одаовозрастность. Исходя из этого,зону tolli нужно отно-
сить к валанжину и с этой зоны начинать нижний валанжин Се-
верной СиСири (сы.таОл.).

П.А.Герасимов /1У/1, стр.'и'У/ ;уш верхний пины Оерриа-
са предлагает кик попил ишИ мид - инлоки H u r i i m i i . / . ikwinia -;

mis. С этим нельзя ооглиоптмш.дли »*Их отживниИ приоритет
наименования имеет "ионе ..^вопивший n

t унманшш и работах
А.П.Павлова /I-JU7/ и yyiyi-nx anfupol, УКММШя И.Л.Герасимова
о наличии в басооино Моим едим neAI|tt ЦЩниги пруса -
ошибочно.



Б основе наших исследований лежат предшествующие рабо-
ты Н.А.БОГОСЛОВСКОГО /1897, 1902/, Н.Т.Зонова /1937, 1938/,
С.Н.Никитина /1888/, А.П.Павлова /1890, 1892, 1898, 1899,
1901, 1907/, Н.Т.Сазонова /1951/ и др.

Ниже приводится описание наиболее полных опорных раз -
резов берриаса и нижнего валанжина Русской платформы. Фауна
из них определена: ашониты И.Г.Сазоновой; белемниты из бас-
сейна Оки и из разреза Лопатинского карьера у Воскресенска
В.Н.Саксом; из обнажения на р.Мене у д.Пехорки В.Н.Саксом и
М.В.Савенковой. Мы приносим им глубокую благодарность.

2. Стратиграфия

Берриасский ярус на Русской платформе подразделяется
на две зоныг нижнюю - Riasanites rjasanensie , верхнюю -
Surites spasekensis (=8ОНО stenomphala , по СавОНОВОЙ ,

.1963, 1967; «зоне Tollla atenomphala , но Герасимову, 1955;
=зоне tzikwihianus , по Герасимову, 1971). Схема страти -
графии берриаса, валанжина и верхней части волжского яруса
верхней юры приведена в таблице.

В пределах Среднерусской провинции отложения берриас -
ского яруса имеют широкое распространение. Они известны по-
всеместно в бассейне Оки и Прони, в Шиловско-Владимирском
прогибе и прилегающей территории юго-западной части Косков -
ской синеклизы, по северо-западному склону Воронежской аите-
клизы (Московская, Рязанская, Тульская, Калужская, Липецкая
области), в юго-восточной части Ульяновско-Саратовского про-
гиба (в районе с.Кашпур и Нов.Рачейки на Волге), в Порецком
районе на р.Суре, у с.Пехорки на р.Мене, в северной части
Прикаспийской синеклизы и в Печорской синеклизе.

Нижняя зона Riasanites rjasanensis соответствует ниж-
нему слою рязанского горизонта Богословского /1897/.

Верхняя зона - Surites spasskensis объединяет средний
и верхний сдои рязанского горизонта Богословского /1897/.

По кровле этой зоны мы проводим границу с валанжином,
в основании которого выделяется зона Pseudogarnieria undula-
toplicatilis . Отложения ЗОНЫ Riasanites rjasanensis пред-



ставлены песками гдауконмтовыми, зеленовато-черными, рыхлыми
с многочисленными, рассеянными в них, черными глянцевыми уг-
ловатыми фосфоритовыми желваками; иногда песок сцементирован
в плотный известковистый песчаник или представлен оруденелым
фосфоритизированшш песчаником. Мощность этих отложений ко-
леблется от 0,2 до 0,5 м.

В пределах Русской платформы отложения зоны Biasanites

rjasanensis охарактеризованы следующей фауной: Hiasanites

rjasanensis (Wenetz.), R.subrjasanensis (Nik.), R.swistowia-

nus (Nik.), R. micheicus (Bogosl.), Prorgattes bidevexus

(Bogosl.), Euthymiceras transfigurabilis (Bogoal.), E.inex-

ploratum (Bogosl.), E.hospes (Bogosl.), E.I aff.arnoldi

(Pict.et Camp.), Neocomites ex gr. oocitanicus (Plot.), Neo-

comites aff. neooomiensis (d'Orb.), Acroteuthis (Microbe -

lus) mosqueneis (Pavl.), A.(Boreioteutiiis) prolateralis Gust.,

Aucella volgensis Lah.

Аммониты рода Riasanites характерны для Среднерусской
палеоаоогеографической провинции. Однако здесь они не явля -
ются местной фауной, так как у них нет предков среди аммони-
тов, населявших волжское море Русской платформы, они мигриро-
вали в этот бассейн из северо-восточной части Кавказско-Ман-
гышлакского бассейна. В эпиконтинентальном Среднерусском мо-
ре они нашли благоприятные условия существования и достигли
пышного расцвета. Наши наблюдения показывают, что рязаниты ,
обитавшие в иеверокавказском море, несколько отличаются, яв-
ляясь не типичными видами Среднерусской провинции. Они были
предками рязанитов Среднерусской провинции. Особенно привле-
кают в отложениях берриаса центральных областей Русской плат-
формы находки совместно С Riasanites аммонитов рода Neocomi-
tes

 4
 что указывает на прямую связь Среднерусского бассейна

с Северокагказским в берриасе. и дает возможность сопоставлять
ЗОНу rjasajiensis С ЗОНОЙ boissieri СреДИЗвМНОМОрСКОГО бвр-

риаса. Исхода из этого, можно сделать вывод о том, что отло-
жения зоны grand!s отсутствуют в пределах Русской платформы.
Здесь этому времени соответствует перерыв в накоплении осад-
ков. Этим объясняется отсутствие предков аммонитов рода ряза-
нитов среди местной фауны волжского моря.
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Зона Bpasskensis (=30H6 stenomptiala , ПО Н.Т.ЗонОВу,

1938 и И.Г .Сазоновой, 1963, 1963а, 19650", 1967) охарактери -

ЗСВ'ана фауной: Surites spasskensis (Nik.), Bogoslovskia pseu-

dostenomphala sp.nov.-, Surites (Surites) tzikwinianus (Bo -

goal.), S.kozakowianus (Bogosl.), S.poreckoensis Sasonov ,

o.pervuigatus sp.nov., S.suprasubditus (Bogosl.), S.subtzik-

«rinianus (Bogosl.), S.pechorensie Sasonov, 3. dementi anus (Bo-

gosl.), S.linguliformis sp.nov., S.simplex (Bogosl.), Ca-

deyiceras caseyi sp.nov., C.doreorotundus (Bogosl.), C.ana -

logus (Bogosl.), Pronjaites bidevexum (Bogosl.), Peregrino-

•;eras subpreesulum (Bogosl.), P.pressulum (Bogosl.), P.bel -

lum sp.nov., P.ramoBum sp.nov., Chandomirovia llekensis Sa~

sonov, Externiceras solowaticum (Bogosl.), E.mostjae (Bog.)

iucella volgensis Lah.

Виды рода Euthymiceras встречаются только в нижних
олоях этой зоны и по нашим представлениям в переотложенном
виде. Отложения втой зоны представлены песком и песчаником
глауконитовым, участками фосфоритизированныи с иавестковис-
гым цементом и ауцелловым ракушником. В нижней части слоя
lacTO встречаются полуокатанные песчанистые фосфоритовые хел-
заки размером до 3-4 ом и мелкие, черные, глянцевые, окатан-
ные, переотложенные, в которых были обнаружены Euthymiceras
зр. Мощность отложений этой зоны колеблется в Подмосковье от
D,k до 0,4 м; в Среднем Поволжье до 0,5 м. В Курмышско-Ала -
треком районе распространены карбонатные отложения - оолито-
вый мергель, в основании с фосфоритовыми желваками. Мощность
,5-1,5 м. В основании этой зоны в приорежных участках. - в

песчанистых фосфоритовых желваках, но не в цементе, редко
ьптречаются окатанные, переотложенные, фосфоритизированные
'Jlasanitee rjasaneasis (Wenetz.) , что Показывает наличие
трансгрессивного размыва между этими двумя зонами.

В Среднерусской палеозоогеографической провинции во
i горой половиле Оерриасского века развивается местная фауна,
ii; едаами которой ОЫЛИ Craspedites (Mosquites) mosquensis
i.firaeJUaov , обитавшие в волжском море времени "kaschpuricus
и nodiger" ,

ато многочисленные виды аммонитов рода bu



В дальнейшем этот род расширил свой ареал и проник £ отдален-
ные районы бореального пэлеозоогеографического бассейна.
Здесь считав необходимым объяснить причину замены для этой
зоны вида индекса - Bogoslovskia stenomphaTa , который мы
указывали во всех своих предшествующих работах, на новый для
этой зоны вид индекс - Surites spafiskensie.

К зоне Btenomphala мы относили второй и третий слои
рязанского горизонта, по Н.А.Богословскому, что соответству-
ет третьему, четвертому и пятому слоям в описанном нами лек-
тостратотипе. Лектотипом вида atenomphaia мы считали форму,

•изображенную АфП.Павловым /1890/ на табл.П(Ш), фигЛОа, 10в,
Юс из бывш.Симбирской губ.,а аммонит, воспроизведенный на
фьг.1 этой же таблицы из Спилсби (Англия), как нетипичную
форму данного вида, а возможно новый вид. Описание этого ро-
да мы смогли опубликовать только в 1965 г., но ранее Л.Спэг
(L.spath , 1947, примечание на стр.23) выделил английскую
форму, изображенную А.П.Павловым на фи'г.1, как лектотип вида
stenomphalus . Между этими раковинами имеются существенные
отличия и их следует относить к разным видам и родам..

Таким образом, согласно приоритету раковина, изображен-
ная на фиг.10 у А.П.Павлова, уже не может быть лектохипом
этого вида и ей присваивается новое видовое название - Bogo-
slovskia paeudostenomphala sp. nov. . ЭТОТ ВИД И будет ТИПО-
ВЫМ видом рода Bogoslovskia . в связи с изменением названия
вида индекса для этой зоны, целесообразно вернуться к более
широко известному второму виду индекса для этой зоны - Suri-
tes spasskensis , к тому же имеющего приоритет и более точ-
но указывающего слои, которые должны относиться к этой зоне.
Еще раз обращаем внимание, что зона spasskensis по объему и
времени образования соответствует зоне stenomphalus в нашем
понимании, изложенном в работах 1963; 1965а, б; 1967 гг.(см.
табл.), но не в понимании А.П.Павлова /1896, 1901 и 1907/.

Н.А.Богословский /1897/ не указал, какой разрез им при-
нят за стратотап рязанского горизонта. Нами был описан /Са-
зонова, 1958, 1967/ лектоетратотип рязанского горизонта, он
же был принят за спорный разрез берриаса иреднерусской про-
винции оореалъноь области. Расположен разрез лектостратотипа
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на правой оерегу Оки меж^ ее.Никитине и Чввкино, вблизи с.
ilbiKBHHO, Ниже мы приводим его уточненный раареа,

Jjox
2
 I. Глина темно-серая, почти черная, жирная,длиг-

чатая, известковистая с Amoeboceras alternans (Buch.).
2. Зона Riasanites rjasanensie (нижний СЛОЙ

рязанского горизонта). Глауконитовый песок глинистый зелено-
вато-серый, почти черный, с песчаными сростками, с включени-
ем черных, глянцевых фосфоритовых желваков, с многочисленной
фауной: Riasanites rjaeanensis (Wenetz.), R.subrjasaneneis

(Nik.), R.ewistowianus (Bogoal.), Euthymiceras tranafigura-

bilie (Bogosl.), E.hoepea (Bogoel.)t E.michelcus (BogoBl.)»

E.inexploratus (Bogoel.), E.? aff.progenitor (Opp.), Pro -

njaites bidevexue (Bogoel.), Neocomitee ep., Acroteuthis

(Microbelus) rusaiensib (d'Orb.), A.(Microbelus) mosquensie

(Pavl.), Aucella volgensis, Trigonla scapha Ay.

Мощность 0,2 м.
Ctjbeg 3. 8она Sui-itee epasekeneie (нижняя часть сред-

него слоя рязанского горизонта). Песчаник неравномерно глини-
стый, участками фоофоритизированный, темно-зеленый, L заил-
вен ауцеллами ("ауцелловый ракушняк" или "ауцелловый гсри -
зонт") и более редкими аммонитами, некоторые из них осфори-
тизированы. В нижней чаоти сдоя встречается разрозненные фос-
форитовые черные, глянцевые, песчаные желваки. £ этом слое
впервые появляются первые представители рода Suritee , но в
фосфоритизирсванных желваках еще продолжают встречаться ока-
танные Переотложенные Riaeanites sp., Euthymiceras hospes
(Bogosl.), E.transfigurabilis (Bogoel.), E. inexploratus
(Bogosl.), E.progenitor (Oppel) . Из этого слоя определены
Caseyiceras dorso.rotundus (Bogosl.), С.analogue (Bogoel.) ,
'urites kozakowianus (Bogosl.), S.suprasubdittis (Bogosl.) ,
:'.spasskensis (Nik.), Extemiceras solowaticum (Bogosl.) ,
ii.mostjae (Bogosl.), Pronjaites bidevexus (Bogosl.), Acro-
teuthls (Microbelus) rusaiensis (d'Orb.), A.(Miorobelue)
.Kosquensis (Pavl.), A.(Boreioteuthis) prolateralis Gust.,
Vucella volgensis Lah., A.dilatata Pavl., A.syzraneosia
I'avl., A.elliptioa Pavi., A.andersoni Pavl. , Rbyncoonella



ер., Lima consobrina d'Orb., Componectea (Gomponectes) la-

paellosus (Sow.), Avloula russiensis d'Orb.

Мощность 0,15 и .
Cr-j-bsg 4. (верхняя часть среднего слоя рязанского го-

ризонта). Песчаник рыхлый, участками уплотненней, фосфорити-
зированный, глауконитовый, темно-зеленый, пятнами ожедезнен-
ный, с фосфоритовой черной галькой и отдельными фосфоритизи-
рованными обломками фауны из нижележащих слоез. 6 этом слое
встречается в больной количестве аммониты семейства Buritidae,
редкие ауцеллы, в песчанике видны многочисленные пустоты от
выщелоченных ростров белемнитов и другой фауны. Аммониты ро-
дов Hiasenitee, Euthymiceras И Neocomltee отсутствуют.

Мощность 0,<?0 м.
5. Зона Suritee epaeekensie (верхний слой ря-

занского горизонта). Песчаник алевритисто-глинястый, ржаво-

бурый, участками фосфорнтизпроданный (?2°5
 до
 *»W« ° глау-

конитом, местами переходит в песок разнозераиетый. Отсвда оп*
редблены: Suritee tzikwinlanue (Bogoel.), S.spaeekeneis
(Nik.), S.clementianue (Bogoel.), S. supraaubditue (Bogosl.),
S.eubtzikwlnianuB (Bogosl.), S.pervulgatue sp.nov.,Caeeyi -
ceraa caseyi ep.nov., C.analogue (Bogoel.), Peregrinocerae
pressulum (Bogoel.), P.subpresBulum (Bogoel.), P. bellumap.
nov., Pronjaltee bidevexus (Bogoel.), Externioerae eolowa -
ticiaa (Bogoel.), E.mostjae (Bogoel.), Chandomirovia lleken-
sie Saeonov, Acroteuthie (Miorobelus) ruseiensle (d'Orb.) ,
A.(Acrotewthie) lateralis (Ptdll.), Aucella volgenaie Lah.,
A.terebrattdoides Lah., A.eurensis Favl., A.expanea Pavl.,
A.syzranensis Pavl.

Мощность 0,30 м.
Cr-j-v б. Зона Temnoptychites hoplitoides . КОНГЛОМО-

рат ржаво-бурый, фосфоритизированный, состоящий из глыб пес-
чаника и песка, сцементированных железистым цементом, в кото-
рых встречены: Tenmoptycbites hoplitoides (Nik.), T.triptychi-
formis (Nik.), Polyptychitee of.keyserlingi (Neum.et Uhl.),
Menjaitee glaber (Nik.), ?Coetamenjaites Igovensis (Nik.).

Мощность 0,15 к.

10



7. Песок кварцевый, разнозернистый.
Мощность 0,1 и.

8. Толща буровато-серых песков, постепенно
сверху переходящих в глину темно-серую.

Мощность от 0,5 до 12-14 м.
9. Песок глинистый, разнозернистый, сильно ору-

дёнелый, с прослоями песчаников мощностью до 0,10 м.
Мощность видимая 5 н.

В рассматриваемом разрезе верхняя граница берриаса транс-
грессивно срезана отложениями времени "hopiitoidee".

Наиболее полный разрез можно наблюдать в нижнем течении»
Суры пи правому берегу Мени у западного конца д.Пехорки.Здесь,
з ядре небольшого поднятия обнажаются:

J,Vj I. Глины серые, известковистые, с прослоями би-
туминозных сланцев, на плитках которых встречаются отпечатки
Jcuria maeotie (Eichw.), Zaraiekltee ер., Acroteuthis (Bo-
reioteuthie) niiga Sachs 4t Naln., Lagonlbelue (Holcobeloi-
ies) roeonovi Gust.

Видимая мощность 2,0 м.
ci-jbe-j. 2. Фосфоритовый конгломерат, очень крепкий, оже-

лезненный, участками оруденелый. В нем обнаружены фосфорито-
вые желваки двух типов. Первый тип - желваки глинистые ока -
тайные черные, глянцевые, переотложенные, размером от 0,i до
"5-6 см. В них встречаются очень редкие фосфоритизированные
ядра среднезолжских адмонитов: virgatites virgatus (Buch)
и др. Поздневолжские аммониты никогда mi в одном разрезе не
гдли обнаружены, по-видимому, отложений этого времени здесь
: было. Второй тип - фосфоритовые желваки песчанистые с ше-

роховатой поверхностью, в них обнаружены обломки Riasanites
'?., В цементе также найдены Riasanites ep., Acroteuthis
i'icrobelus) uralensis Sachs et Naln., A.(M.) mosquenBis
а'СгЪ.), A. (Groteuthis) sp., Aucella ex gr.voljjensis Lah.

rof слой лежит на сильно размытой поверхности первого слоя,
местами образует карманы.

Мощность 0,2-0,4 м.
Cr
i
bs
 Ъ, Песчаник известяовистый, глинисто-алевритис-

••••;*, кварцево-глауконитовый, сильно ожелезненный, ржаво-бурый,

II



с зеленовато-серыми и розоватыми пятнами. Контакт с нижеле -
жащим фосфоритовым конгломератом очень неровен. По контакту
прослеживается тонкая ожелезненная бурая корочка в 1-3 мм.
По-видимому, это остатки коры выветривания. Песчаник перепол-
нея ауцеллами, но скопление их неравномерно. Это типичный
ауцелловый "горизонт", аналог ауцеллового "горизонта" на Оке
у с.Цыквино и с.Никитине или у с.Кашпур на Волге.В нем ветре-
чаются многочисленные аммониты: Surites poreckoensis Saeonov,
S.peohorensis Saeonov, S.kozakowianus (Bogosl.), S.tzikwinia-
nus (Bogosl.), Bogoslovekia pseudoutenomphala sp.nov., Chan-
domirovia ilekensis Sasonov, Acroteuthis (Acroteuthie) expla-
natoides (Pavl.), A.(A.) anabarensis (Pavl.), A.(A.) latera-
lis (Phill.), A.(A.) arctica Blttthg., A.(Boreioteuthis) ex-
pi orata Sachs et Naln., Aucella subokeneue Pavl., A.eurensie
Pavl., A.elliptica Pavl., A.expanse Pavl., A.syzraensis Pavl.

Этот слой по времени образования соответствует нижней части
зоны Surites spasekensie , или второму ело» рязанского го-
рнаонта Н.А.Богословского, или третьему слою описанного нами
лектостратотипа.

Мощность 0,3-0,45 м.
Cr,.b8 4. Глина зеленовато-бурая, жирная, слоистая.

Мощность 0,1 м.
Cr.j.o8 5. Песчаник оолитовый, глинисто-алевритистый ,

известковистый. Б породе большое количество хорошо сохранив-
шихся раковин аимокятов, редко ауцелл и окелезненных белом -
нитов. В песчанике встречается оруденелые оолитовые конкреции
размером 5-IC см, внутри которых обычно заключен хорошо со-
хранившийся аммонит. Из этого слоя Н.Т.Сазонов (1951) спасал
аммониты рода Surites , а нами определены: Bogoslovskia

pseudostenomphala sp.nov., Surites poreckoensis Sasonov, S.
spasskensis (Nik.), S.tzikwinianus (Bogosl.), S.dementianus
(Bogosl.), S.pechorensis Sasonov, S.pervulgatus sp. nov.,
Peregrinocersis bellum sp.nov., P.ramosum sp.nov., Caseyice-
rae caseyi sp.nov., C.analogue (Bogosl.), Chandomirovia Ile-
kensis Sasonov, Costamenjelites jucundus sp.nov., C.certus
sp.nov., Stchirowskiceras principale sp.nov., S.tumefactum
sp.nov., Acroteuthis (Acroteuthis) explanoides (Pavl.) ,
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A.(A.) anabarensis (Pavl.), A.(A.) lateralis (Phill.), A.

(A.) arctica Bluthg., A.(Boreioteuthis) explorata Sachs et

N'aln., A. (B.) hauthali (Bluthg.), Aucella вш-ensis Pavl.,
A.dilatata Pavl., A.terebratuloides Pavl., A.expansa Pavl.,

A.syzraensis Pavl. . Аммониты родов Etchirowskiceras, Coeta-

menaaites И ВИД Surites simplex (Bogos'..) встречаются

только в сапой верхней части слоя.
Мощность 0,4-0,5 и.

Cr
l
v
l '̂ Песчаник оолитовый, иавестковистый, сильно

ожелезненный, плитчатый, с включением мелкой гальки кварце

размером до 2-3 мм, содержит многочисленную фауну: Suritee

simplex (Bogosl.), Bogoelovskia pseudoetenomphala ар. nov.,

Subpolyptychites distinctue ep.nov., S.orblcularis ep.nov.,

Chandomirovla ilekeneis Saeonov, Menjaitee imperoeptue sp.

nov., M.magnue ep.nov., M.levie ep.nov., M.fidua ep.nov.,

CoetamenJaitee jucundue ep.nov., C.certue ep.nov., Stchi -

rowekio«rae principal* ep.nov., B.timefaotum ep.nov., B.poe-

teriue ep.nov., S.glorioeum ep.nov., Stchirowekicerai ep. ,

Peeudogaxnieria undulatoplicatilie (Stchirow.), P.tubercu -

liferum (Stchirow.), P.aliffcyrenee Kemper, P.eecurie sp.nov.,

Platylenticerae gevrilianum (d'Orb.), Proleopoldla kunny -

schensie (Stchirow.), P.meneneie (Stchirow.), P.etchirowekyl

sp.nov., Aucella eolida Lah., A.terebratuloides Pavl., A.

regularis Pavl., A.trigonoides Lah., A.contorta Pavl., A.

inflate (Tuola) .

МОЩНОСТЬ 0,4-0,5 M.

В основании этого сдоя наблюдается кассовое скопление
больших, хороио сохранившихся белемнитов Acroteuthis (АСГО-
teutnis) lateralis (Phiil.) , в меньшем количестве встрече-
ны: Acroteuthis (Acroteuthis) chetae Sachs et Naln., A.(Bo-
reioteuthis) hauthali . В более верхней части этого же

слоя белемнитов значительно меньше. Отсюда определены: Acro-
teuthis (Acroteuthis) anabarensis (Pavl.), A.(A.) explana -

toides (Pavl.), A.(A.) arctica Bluthg., A.(A.) chetae Sachs

et Naln., A.(A.) vnigri Sachs et Naln., Acroteuthis (Boreio~

teuthis) explorata Sachs et Naln., A.(B.) freboldi Bluthg.,
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Cylindroteuthie (Acroteuthis) repentina Sachs et Naln., Cy-
lindroteuthis (Acroteuthis) sp.

Следует отметить отсутствие в этой части слоя вида 1а~
teraiis в преобладание видов, обитавших в Арктической бас-
сейне.

Ciyv 7. Глинисто-песчанистая, алевритистая, известко-
вистая, сильно разрушенная и перенятая, ожелезненная порода,
в которой встречается более плотные стяжения ожелезненного
мергеля с оолитами, внутри которых, как правило, находятся
аммониты: Suritea simplex (Bogosl.), StchirowsJciceras ар.,
Aucella trigonoides Lab., A.inflata ( TttOla).

Моцность 0,30-0,60 к.
Crjb 8. Глина темно-серая, нежэвестковистая, с сеп-

тариями сидерита, в которых встречен Siabirskitee ар.
Мощность видимая 20,0 м.

Четкого контакта между 7 м 8 слоями установить не уда-
лось. Готеривские глины сильно сползают по склону ж неравно-
мерно перекрывают кровлю седьмого слоя.

В этом обнажении впервые на территории Русской платфор-
мы изучена граница между берриасскими и эаланжинскями отложе-
ниями. Никаких следов перерыва в отложении осадков между эти-
ми ярусами здесь не установлено. Найдены слон, которые отсут-
ствуют в бассейне Оки - это верхняя часть пятого и шестого
слоев обнажения у д.Пехорки.

По прошествии 80 лет можно считать доказанным, что дис-
куссия между Н.А.Богословским и А.П.Павловым оказалась бес-
почвенной: оба ученые были по-своему правы, но говорили они
о разных слоях. А.П.Павлов /1896-1897/ - о нижнем слое валан-
жина и верхнем слое берриаса на р.Мене (см.слои 5 и б), кото-
рые по своему литологическому составу трудно расчленить, в
связи с чем А.П.Павлов рассматривал эти отложения как единый
слой, содержащий смешанный комплекс берриасских и нижневалан-
жинских аммонитов. Мы убеждены, что Н.А.Богословский не видел
обнажения на р.Мене, так же как и другие разрезы, в которых
был бы виден контакт со слоями, содержащими платилентицерасы.
Н.А.Богословский писал о верхних слоях берриаса, то есть о
третьем, четверток и пятом слоях в разрезе у д.Пехоркн.
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3. Палеогеография беррнасского века

К началу мелового периода существенно меняется струк-
/-рный план Русской платформы, что привело к крупным измене-
аям в раглределении сули и моря.

Н.А.Богословский /1897, стр.9/ писал: "Конец юрского и
d4£uo мелового периода сопровождались в Европе такими нзме-
зниями в распределении суши и моря, которые влекли за собой
Зразование более или менее обособленных бассейнов, давших в
аддом отдельном случае, в зависимости от местных условий ,
рипт для того или иного своеобразного комплекса животных
ори? К концу волжского века море регрессировало с террнто-
*ш Русской платформы, во реликты его, по-видимому, сохрани-
сь в центральной и юго-восточной частях Прикаспийской си-
"кливы, что подтверждается некоторой преемственностью в рав-
<тии беррвасских аммонитов • ауцвпл от опотвятотвующюг групп
)здневолжоких фаун.

Для берриаса составлены две палеогеографические схемы:
>емени "Rlaeanites rjaaaneneis" и времени "Suritea враяв-
isiB" и одна схема начала раннего валанжина - времени
Jseudogarnieria undulatoplicatilis".

В начале времени "rjaeaneneie" (рис.1) с юга, из Севе-
гсазказского бассейна через Мангышлак на Русскую платформу
зпространидась трансгрессия. Относительно глубоководная

ть бассейна находилась в восточной части Прикаспийской си-
лизы, где образовались глины в разной степени алевритястые.

Из втого бассейна узкий мелководный пролив проходил к
еро-западу через Ульяновско-Саратовский и Шиловско-Влади-

:ский прогибы. В районе Москвы-Ярославля-Кирова-Сызрани об-
•овален эпиконтинентальный Московский полузамкнутый бассейн
яагоприятными условиями для развития аммонитов. Отложения
го бассейна представлены песком мелкозернистым глауконито-

- I F . - M и глиной слоистой, с обилием фосфоритовых желваков двух
т и - о в : одни - черные, глянцевые, окатанные и вторые - песча-
>л-то-глинистые с шероховатой поверхностью. Обилие фосфорито-

•чл( желваков с глянцевой окатанной поверхностью и их больной
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размер, до 3-5 см, позволяют предполагать очень интенсивную

начальную стадию трансгрессии и относительно мощные толщи по-

Ю 11 ' /3 П

Рис.1. Палеогеографическая схема берржаса,
время Riasanites rjasenens:;£

I - отложения эпиконтинентального моря. Глины
алевритистые, известковистос ?емво-серые,
глауконитово-слюдистые, пески или песчаники
фосфоритизированные, мелкозернистые, глини-
стые, глауконитовые с фосфоритовыми желва-
ками. Из фауны преобладают аммониты, белем-
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::, переотложенные ею, встречающиеся а отложениях Московско-
Зассейна времени "г;)а8апепв18"косослоистые, глауконитово-
*истые пески, косые слойки в которых состоят из глаукона-
редкями зернами крупнозернистого, хорошо окатанного квар-
указывают на наличие интенсивных разнонаправленных тече-

На северо-востоке граница этого бассейна твердо не уста-
эена. Riasanires rjasanensis обнаружены в разрезах по р.
ое у пос.Лойно (верховья Вятки), но неизвестно, сообщался
«тот бассейн с Северный океаном? Нигде в отложениях и ва -
-ос в Печорской синеклизе эти ашюниты не обнаружены,нет их
северных разрезах Сибири, описанных В.Н.Саксои и др./196*»
V. Все ато позволяет предполагать, что иоре времени

виты, двустворчатые молдвски. Фораминиферы
встречаются редко; 2 - мелководные отложения
прибрежной части бассейна Карпатской области.
Известняки глжнистнв, местами алевритиотые с
прослоями глины алевритистой. Преобладают
двустворчатые моллюски и инфузории. Аммониты
не обнаружены; 3 - отложения лагуны или за -
лива с пониженной соленостью. Глины алеври -
тистые, пески разнозернистые, кварцевые,ко -
сослоистые. Участками наблюдается частичная
красноцветность; 4 - суша; 5 - мощность от-
ложений в м; б - оолнты железистые; 7 - жел-
вачные слои фосфоритов; 8 - обнажение на р.
Адимановке (левый приток Белой), в котором
обнаружен сметанный комплекс ископаемой фау-
ны бореальной и средиземноморской палеогео-
графических областей; 9 - Мангышлак (Джармыш
и Якши-Сауры). Преобладает бореальная фауна,
но отмечено присутствие аммонитов средизем-
номорской палеогеографической области; 10 -
Феодосия - отложения берриаса с аммонитами
только средиземноморской палеогеографической
области; II - северная граница распростране-
ния фауны средиземноморской палеогеографиче-
ской области; 12 - северная граница распро -
странения смешанного комплекса фауны: боре -
алъиых Riasanites и средиземноморских ве-
rriasella ; 13 - северная граница распро -
странения Proleopoldia И Fseudogarnierla;
14 - направление миграция: Surites (I);
Auoella (П); Riasanites (ffl); Proleopoldia
(1У); Berriasella и Neocomites (У); 15 -
основное направление сноса терригенного ма-

териала.
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"rjasanensis" к северу не распространялось, что показано на
рис.1. Возможность его сообщения с польским морем в ранее
опубликованных работах мы отрицали. Польские геологи - С.Ма-
рек /Marek, 1964, 1967/, А.Рачынска /Raczynska , 1968/ -
опубликовали описание H.rjasanensis из Куяв (Kujaw), где
этот аммонит найден совместно С Berriasella cf.pontica и
другими видами рязанитов. Их нельзя признать типичными пред-
ставителями вида R.rjasanensis , это более древние подвиды,
близкие к рязанитам Северного Кавказа. В связи с этим мы не
меняем нашу палеоге9графическую реконструкцию времени "rjasa-
nensis" в отношении западного пролива, наличие которого мы
продолжаем отрицать. С.Марек /1967, стр.228/ прав, когда пи-
шет "...куявский инфраваланжин (берриас) является, по всей
вероятности, возрастным эквивалентом рязанского горизонта и
по аналогии в нем выделяются: внизу зона Riasanitee rjasa -
aensis , вверху ЗОН8 Surites etenomphalue ".

В начале времени "Surites враввКегпв1в"(рис.2) тантони-
ческие движения существенно изменили структуру Русской плат-
формы, что привело к перераспределению бассейнов и как след-
ствие к местным трансгрессиям и регрессиям, в результате ко-
:еорых с огромной территории были смыты маломощные отложения
времени "rjasanensiis" . Появляются многочисленные острова ,
зшсруг которых шло образование железистых оолитов. Одновре -
^енно на северо-востоке образуются Мезенский и Печорский про-
ливы, терез которые Среднерусское море сообщается с Арктике -
сжш бассейном, из которого к югу мигрируют многочисленны*
лид!-; ауцелл. Мы не исключаем возможность существования в это
время не западе пролива (см.рис.2), соединяющего Русское и
Пх'гъекое «еря, на что указывает присутствие в отложениях этс~
Т'.*; грблжк з Польше аммонитов к ауцелл, гбитя^ших в Русском

Pai-:5'= ^сказанное /1%7/ нами предположение о миграции
а еэгерг г^^о^ятсз не подтвервдхется. Больше оснований рас -
"iaf prr?~•::*• К':'"~0"Еслекных аммонитов семейства Suritidae в
:s"a:;i,Hc:; ст",:"::̂  зз: развития дак эндемиков Среднерусского
басоеЯгта.. - ~<---\ \;ль'Кй i-озднее рассеайзшшсся sa обширных при-
5~й'--?;;;г ••;••'•,•:•.• . ' ."-•••.-.,:г"ч-;?,окот

1
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ше дифференцированный климат во время "spasskensis" ука-
Еает наличие в Среднерусском бассейне образования оолитовых

Рис.2. Палеогеографическая схема берриаса,
время Surites spasskensle.

Условные обозначения см.на рис.1

чистых мергелей, переполненных фауной аммонитов, а также
.зовое вымирание ауцелл, раковины которых местами сгружены

цедловый ракушечник. Вымирание ауцчлл мы объясняем общим
>;нлением, в результате которого и произошло их катастро -

ское вымирание. Проведенные подсчеты показывают, что в од-
;субическом метре ауцеллового ракушечника содержится в
кем 500-450 раковин, а слой ракушечника прослеживается от
<.и на западе до Сызрани на востоке и Нередкого (бассейн
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Суры) на севере, то есть на площади около 100-200 тыс.кв. кн.
Мощность этих отложений колеблется от 0,5 до 2,5 м. Содержа-
ние РрОс в породе по данным 15 анализов в среднем составляет
5-6%. В основном в Среднерусском бассейне образовались глау-
конитовые разноэернистые, с преобладанием мелкозернистой раз-
ности пески алевритиотые, глинистые, глауконитовые, участка-
ми песчаники фосфоритизированнье. В Прикаспийском бассейне
преобладают глины с меньшим содержанием глауконита, о единич-
ными ауцедлами, что мы относим за очет еще большего потепле-
ния. На северо-востоке, в отложениях, образовавшихся в Унжин-
ском и Печорском проливах, увеличивается карбонатность и по-
является мергели известковиотые.

В море валанжинского века времени "undulatoplioatilis"
(рис.3) значительно обновляется комплекс наоеляших его аммо-
нитов, ауцелл и белемнитов, но преемственность в эволюционном
развитии этой фауны от берриаоской несомненно существует.Осо-
бенно пышно развивается семейство Suritida*.

Появляется много аллохтонной фаунм. При ее рассмотрении
возникает вопрос, откуда мигрировали в Среднерусский бассейн
Piatyienticeras ? Отпадает возможность их миграции с юга из
Средиземноморской палеоэоогеографичеокой области, в которой
они не обитали. На севере, в Арктической области, они не най-
дены. В Польше эти аммониты встречаются. Иожет показаться
фантастичным рисовать пролив между Русским и Польским бассей-
нами во время "unduiatopiicatiiis" черев области, где сейчас
нет никаких следов этих отложений, но мне кажется, что такая
гипотеза вполне правомерна, наряду с более слабо аргументиро-
ванным предположением миграции с севера через Мезенский или
Печорский проливы. Подтверждение существования таких проливов
можно видать в наличии общих видов ауцедл и белемнитов в Арк-
тической и Среднерусской провинциях. Можно предполагать и
третий вариант - существование кратковременного западного цэо-
дива, через который мигрировали Piatyienticeras ,и северных-
Печорского и Мазекского, по которым распространялись ауцеллы
к белемниты, а миграции на север Piatyienticeras и Proleo-
poidia препятствовали холодные северные течения. Такой ва-
риант палеогеографической реконструкции мы считаэм наиболее
вероятным (см»рис„3).
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Рис.3. Палеогеографическая схема раннего валанпна.
Условные обозначения см.на рис.1
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4-. Палеонтологическая часть

Аммониты иа берриаса и нижнего валанжина Русской плат-
формы описаны Н. А .Богословским /1897, 1902/, А.П.Павловым
/I860/ и В.А.Щировоким /1883/, Н. Т. Савиновым /1951/, И.Г.Са-
зоновой /19656/, В.Н.Ариотовым /1967/, П. А .Герасимовым /1969/
А.Н.Ивановым и В.Н.Аристовым /1969/, В.И.Бодылевокиы /1967/ -
из валунов Новой Земли, «
/1969/, В.Н.Сакоом и Н.И.Шульгиной /1969/.
j В целях палеонтологического обоснования выделения бер-
риаоского яруоа на Русской платформе и его зонального подрав-
деления, нами проведена ревизия ранее описанных аммонитов и
описаны новые виды ив опорных разрезов: по правобережью 0га
между со. Ст.Ряэань-Цыквнно-Никитино и у о. Пехорки на р. Мене.
для сравнения был использованы аммониты, собрании у о.Огар-
ково на р,?н»* у г.Воокреосиока в Допатмиоком карьера., j_e,__
Кашпур и Маловка на Волге, у оЛооояово на р.Няыом, a ttnte
из восточной части Прикаспийской оинеклизы и других мест Рус-
ской платформы. Послойно собрано более 3000 аммонитов, ив них
50% хорошей сохранности.

Установленные закономерности развития берриаооких и ниж
неваланжинских аммонитов позволяют выделить новые таксоны в
ранге семейства, подсемейств и родов и построить для них фи-
логенетическую схему (рис Л).

Прежде чей перейти к описанию ископаемой фауны, мы
очень кратко остановимся на принципах, положенных в основу
выделений видов и родов. В этом мы следуем за определениями,
данными в работах Д.И. Иловайского, А.П.Павлова и особенно
С.Н.Ншсид2ща_£1881, стр.258), который писал: "Возвести в са-
мостоятельный вид мы должны всякую форму, характерную для
данного геологического времени, хотя бы эта форма отличалась
от родственной формы предыдущего времени особенностями самы-
ми ничтожнымд. . ." .

"Две одновременно существующие близкие формы должны
быть признаны не менее независимыми друг от друга видами, ког-
да обе они встречаются массами, представляя более редкие не-
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Рис Л. Схема филогенетического развития аммонитов
в берриасэ и начале раннего валанхина.



полные переходные формы. Такой случай показывает только, что
форма, расчленившись в данный геологический период, успела
выработать в этом же периоде два постоянных типа".

Эти высказывания мы дополним следующими положениями.
Большое значение при выделении новых таксонов имеет лопаотнал
линия, изменение которой или ее отдельных элементов характер-
но не только для семейства, подсемейства, рода, но и для под-'
Щ̂ЯЩЗУНШШ.- Особое значение мы придаем изменению угла из-
гиба (провисанию) лопастной линии к пупковому краю от первой*
второй или третьей боковой лопасти и направлению атого изги-
ба вперед по направлению к устью раковины или назад. Неко-
торые особенности в скульптура раковины мы выделяем как ею -
новные, определяющие ее систематическое положение, как-то:
перерыв ребристости на вентральной стороне о образованием
гладкой бороздки, а также углы изгиба ребер на вентральной
стороне и отношение количества вентральных ребер к начальным
(«умбональным • пупковым). К одному мщ и _ррда^нв_лмуг.Лыы
отнесены две формы, имеющие общее одинаковое отроение релгош-
ны, но одна - p-JiflfigjaaoM ребристости на вентральной стороне
(Temnoptychites ), ̂ ĴJ32_̂ 6e8_jrajQBpro (Chandomirovia ).
Очень важно изучать изменение ребристости в онтогенезе. Ра-
ковины одного и того же вовраота (диаметр), имеющие различ -
ные скульптурные украшения, например: одна гладкая, а другая
ребристая, несмотря на то, что при дальнейшем росте будут
иметь одинаковый тип ребристости, все же должны быть отнесе-
ны к разным видан и родам. Наличие пережимов, регулярно повто-
ряющихся на определенной стадии роста, также является призна-
ком, достаточным для отнесения их к разным таксонам. Вот те
основные положения, которые принимаются нами при изучения ам-
монитов.

СЕМЕЙСТВО SUKITIDAE I.SASONOVA, РАМ.NOV. ~
si^i,- Cl/bAjf /> .> cL, (:, с /с---*-

ТИПОВОЙ ГОД SUHITES SAS0.40V, 1951

Д и а г н о з . Раковины средней толщины. Обороты уме-
ренно объемлющие. Поперечный разрез от низкого до высоко вы-
тянутого овала. Начальные ребра короткие, выпуклые, в средней
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-;ти боковой поверхности разветвляются'на два, реже на три
бра, последнее слабо сочленено с начальным. На вентральной

ороне ребра никогда не прерываются, они изгибаются вперед,
раэуя языковидннй изгиб, о «/е- . ̂  Jf4/&**pt - *-™Л .

Лопаотная^линия хорошо расчленена, вентральная лопасть

янная о заостренными зубцами; выделяется веоть боковых ло-

стей более узких, чем седла. Лопастная линия от третьей бо-

вой лопасти изгибается (провисает) назад к пупковому краю
>д углом до 15°.

С о с т а в . Два подсемейства: Suritiaae subfm.npvc.
ijaitinae eubfem.nov. -— С^Jt/-»tCTf~-'/-»fc»-<i_

С^ТТТ^ГТТТГв . Спет /1924, p.I7/ выделял семей -
"во Craepeditidae в составе Cra^peditee, Subcraepedltee,
ол11ег1свгаа u Kaeohpurltc*.

В 1947 г. Спетом в семейство Craepeditidae включены
амониты, по осровшю лопаотной пши • морфологи раковины

вершанно аущш типовому роду. & ТЯСТУ отнооятоя; H«otoro-
erae , обладаете девяти боковыми лопастями, причем ох
ратъей лопастная линия изгибается назад к пупковому краю
од углом 18-23° (ом.табл.Х11У, фшг.22); Toilia о удлиненны-

\:л заостренными зубцами на кбяцах лопастей (ом.табл.ШУ,
иг.8 и 15), а также роды: Peeudogamlerla, Proleopoldia ,
arnlericeraa, Tolypeceraa, Paquierioerae (ом. табл. ХХШ,

ЯГ.23). ^пг^а^л^/^^^лцнпп^п^^пял^ил^у^ СПВХ
1952 г. выделяет" подоемейотво Toiiiina* * Ар*келл /».АГ -

eii , 1957/ рассматривает семейство Craepeditida* в оо-
?аве трех подсемейств: Craapoditinae , в которое включает:
-aspedites, Kaechpuritee, Suboraepeditee, Faracraepeditea ;
arnlerioeratinae В составе родов: Garnlerlceraa, Peeudo -
:arnieria, Platylenticeras, Tolypeceras, TTemnop^ctdtee ,
Proleopoldia, ^aquiericeras и Tolliinae в составе: Tol -
la, Praetollia,_Hectoroce£as . "Основы палеонтологии" /1958/

^мейство Craspeditidae на подсемейства не подразделяет. В
его объединены все роды, указанные Аркеллом, за исключением:
Taetollia, Tolypeceras и Paquiericeras , НО включен Taimy-
oceras . Лопастные линии у этих аммонитов различны ("Осно-

ш палеонтологии", рис.76). Из их сопоставления видно механи-
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ческое образование таксона разряда семейства. На этом рисун-
ке видно, как принципиально отличаются лопастные линии Сг

а
в-

peditea eubditus и Garniericeras cateimlatum не ТОЛЬКО об-
щей конфигурацией, во и углом ее изгиба (провисания) к пуп-
ковому краю. У eubditus этот угол не превышает 15°, а у еа-
tenuiatua не меньше 20°. Различное строение лопастных линий
не позволяет относить подсемейство Garniericer»

 с
к оемейст-

• ''.̂ "Т. "'**i (_- - »-̂

ву Graepeditidae • Они развивались параллельными линиями,
как два самостоятельаых семейства. Лопастная линия у Buriti-
dae отличается от лопастной линии Craepeditidae изгибом
ее к пупковому краю, у последних он превышает 15° и у некото-
рых родов достигает 28°.

На табл.ХХЕГ приведено сравнение строения лопастных ли-
НЯЙ Grasped!tee okensis (см.фиг.18), C.krilovi (ом.фИГ.20),
Subcraapedites prlmitivue (СМ.фИГ.1, 3, За), S.undulatue
(см.фиг.2) с лопастными линиями Surites epaaekenaie (см.фиг.
7) и др. Все зто еще рав подтверждает целесообразное» выде-
ления нового таксона - семейства Suritidae . Одновременно вы-
деляется семейство Tolliidae Spath , 1952, развивавшееся па-
раллельно ceM^ficTBy_Suritidae7 ~~

~Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Берриаоокий ярус и
нижний валанжин. Русская платформа, Северный Кавказ, Иангыш-
лак, Северная Сибирь, Англия.

ПОДСЕМЕЙШО SUEITINAE I.SASONOVA, SUBPAM.NOV.

Д и а г н о з . Раковины средней толщины, пупок доволь-
но узкий. Поперечный разрез - невысокий озал. Ребра на вен-
тральной стороне не прерываются. Лопастная линия хорошо рас-
членена. Вентральная лопасть значительно длиннее первой боко-
вой и в два раза - второй боковой, от которой лопастная линия
изгибается (провисает) назад под углом до 15°. Седла широкие
с небольшим зазубренным зубцом в вершине.

С о с т а в .Surites Sasonov, Chandomirovia Sasonov ,

Bogoslovskia I.Sasonova, Borealites Klimova, Bodark!a Scim -



Igina, Caeeyiceras geiunov., Peregrinoceras gen.nov., Pronjai-
T»s geiunov., Stchirowskiceras geiunov., Extern!ceras gen.nov.

С р а в н е н и е . Аммониты jrojcjaifiltqiBa .Snriiinae
отличаются от crasgeditidae наличием ЯЗЫКОВЕДНОГО изгиба ре-
бер на вентральной стороне раковин; отсутствием округлых бу-
гров по пупковому крав (характерных для типичных краспедитов);
инрокиши седлами, в вершинах которых имеется узкий, но длинный
зазубренный зубец,и более удлиненными боковыми лопастями.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Берриасский ярус и
нижний паланкин. Бореальная область.

РОД SUHITES S.ASOHOV, 1951

ТИПОВОЙ ВИД - Surltes pechorensis, Сазонов, 1951,
табл.1, фиг.З и 4-; музей им.Ф.Н.Чернышева, обр.3/10224; бер-

риасскшИ ярус.
1951. Suritee : Сазонов, стр.59-€0.
19656. Surltes : Сазонова, стр.104-105.
Д и а г н о з . Раковины изменяются от уплощенных до

средней толщины. Скорость навивания (нарастания) спиралей уме-
ренная, пупок преимущественно умеренно широкий, но на взрос -
лых экземплярах довольно узкий. Поперечный разрез на всех ста-
диях роста овальный. Максимальная толщина оборота расположена
несколы» ниже средней боковой поверхности. Степень объенле -
мости оборотов колеблется от умеренной на молодых оборотах до
сильной на взрослых. Начальные ребра ветвятся в средней части
боковой поверхности, несколько ближе к пупковому крав. Преоб-
ладает двухраэдельине ребра, во встречается и трехраздельное
ветвлению начальных (пупковых) ребер с серповидным изгибом к
вентральной стороне. Третье ребро слабо сочленено с основным,
но на вврослых оборотах этого сочленения нет, оно становится
дополнительным. На вентральной стороне ребра резко выстукают
вперед, образуя языковядннй изгиб. На очень крупных экземпля-
рах диаметром более 100 мк языковядннй язык становится подо -
гнм. 1оааствая линия хорошо расчленена. Седла широкие,в их
вершинах выступают один-два небольших зубца. Первая боковая
лопасть оканчивается двумя заостренными зубцами, вторая и
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третья - одним, от последней лопастная линия изгибается на -
зад под углом 5-15°.

С о с т а в , Surites pechorensis Sasonov, S.poreckoen-
sis Sasonov, S.simplex.(Bogosl*), S.subtzikwlnianus (Bogoel.)
S.tzikwtnlanus (Bogoel.), S.spaeskensis (Nik.), S.kozakowia-
nus (Bogosl.), S.suprasubditus (Bogoel.), S.dementianue

(Bogosl.), S.linguliformie ep.nov., S. pervulgatus sp. nov.,
S.nikitini Geras., TS.unschensis (Nik.).

С р а в н е н и е . Изучение рода Suritee покааывает,
что в него включались аммониты, существенно отличающиеся от
типового вида: формой раковины, скульптурой и отроением ло-
пастной линии. Мы предлагаем род Suritee (в понимании Н.Са-
зонова, Р.Кейси и других) подразделить на три рдда: Suritee
Sasonov , 1951; Caeeyloeras gen.nov., Peregrineсегав gen.
nov.

И.Г.Климова /1969/ выделила новый род Borealitee , к
которому отнесла Suritee aupraeubditus , с чем нельая согла-
ситься. У типового вида Boreaiitee лопастная линия имеет
пят^ боковых лопастей, а ее жегиб к пупковому крав начинает-
ся от второй лопасти. Угол иагиба (провисания) равен 14-18°.
у suprasubditus боковых лопастей пять, но изгиб ее к пупко-

/вому крав начинается от третьей допасти, а угол не превышает
5°. Возможно, что И.Г.клиновой выделены в новый род викарирув-
щие виды рода Surites , обитавмие в Западно-Сибирском бассей-
не и имеющие некоторые морфологические особенности в строении
раковин. Например: на вентральной стороне более пологий яаы-
ковидный изгиб ребер и, что самое главное, иное строение ло-
пастной линии. В пользу выделения рода Borealites говорит
своеобразная лопастная линия, но она совершенно не похожа на
лопастную линию у S.aupraeubditus.

Вопрос о предках рода Surites не рассматривался в ра-
нее опубликованных работах в связи с тем, что филогенетиче -
ское и онтогенетическое развитие поздневолжских аммонитов не
изучено. Этот вопрос не рассматривался и в работах П.А.Гера -
симова /1969/, Н.И.Шульгиной /1969/.

Филогения поздяеволкских, берриасских, валанжинских и
готеривских аммонитов тесно связана единым эволюционным ата-
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ион развития, и от ее изучения зависит систематика аммонитов
и правильность выделения отдельных таксонов.

В работах Ли.Герасимова /1969/ и Н.И.Шульгиной /1969/
описаны краспедиты, обитавиие в различных палеозоогеографи -
ческих провинциях, не синхронных во времени, отстоящих друг
от друга на тысячи километров. Между этими краспедитами мяо-
го общего, но имеются и существенные различия в морфологии и
строении лопастных линий. Это не позволяет объединять их в
один вид. По-видимому, правильнее рассыатривать их как подви-
ды или викарнрувщие виды. Род Craspedites , объединяющий по
морфологическому строению раковин и лопастных линий существен-
но различные виды, предлагается разделить на два подрода. При
дальнейшем изучении,возможно, аравильвее будет возвести их в
ранги рОДОВ Craspedites (Craspedites) Pavlow, Craspedites
(Mosquites) subgeiunov. , a Taimyroceras рассматривать В
ранге рода, а не подрод рода Craspedites , как предложила
Н.И.Шульгина /1969/.

РОД СВДЗРЕБГЕЕБ PAYMW, 1892

А.П.Павлов /1892/ выделил "Craepedites (Olcostephanus)
du groupe subditus".Дувийе /1911, стр.213а/ как первый реви-

зирувщий га лектотип этого рода предложил считать c.okensis.
Поводом для этого послужило указание А.П.Павлова, что род
Craspedites Объединяет ВИДЫ: "C.okensis, subditus, nodiger,
iaschpuritee, fragilis" . Вид okensis в 8ТОМ списке СТОЯЛ
первым и Дувийе справедливо принял его за лектотип.

ПОДРОД CHASFEDITSS (CEASPEDITES) PAVL01

Д и а г н о з . Раковина с умеренно широким пупком с
полого! пупковой стенкой. Поперечный разрез овальный или по-
перечно овальный. Молодые обороты покрыты густыми слабо нзо-
гяупши вперед ребрами. Перерыва ребристости на вентральной
стороне раковины не бывает. На взрослых оборотах наблюдается ь"'
общее сгвживаяие ребристости по всей поверхности раковины и '"~~.
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только по пупковому краю остаются редкие косонаклоненные впе-
ред, заостренные бугорки»

С о с т а в . C.subditus (Traut.), C.okensis (d'Orb^,

C.nodiger (Eich.), C.kaschpuricue (Traut.), C.parakaschpuri-
ci.is (Gerasimov),C.milkoven3i6 (Stremouchov),C.triptychus Nik

З а м е ч а н и е , У вида kaschpuricus /Герасимов
1969/ имеются морщинистые складки и пережимы. По-видимому ,
это прижизненные, индивидуальные следы неравномерного,скачко-
образного роста раковины, связанные о изменением условий оби-
тания.

ПОДСВНЕЙСТВО CRASPEDITBS (M08QUITE8) I.SABONOVA, 8UBGEN.NOV.

Типовой вид - Craepeditee moequeneia ; Герасимов,I960,
т.38, ф.З.

Д и а г н о з . Раковина средней толщины, пупок узкий.
Нижняя часть боковой поверхности гладкая! о редкими удлинен-
ными бугорьамн по пупковому краю. Иногда а этой чаоти ракови-
ны развиты тонкие нитевидные ребрышки. Верхняя часть боковой
поверхности украшена тонкими частыми ребрами, на вентральной
стороне становящимися очень выпуклыми, рельефными. Никаких
следов перерыва ребристости или их ослабления в этой части
раковины но наблюдается /Герасимов, 1969, табл.38, фиг.36/.
Наоборот, отмечено их усиление и образование небольшого изги-
ба вперед. Можно предполагать, что при дальнейшем филогенети-
ческом развитии зтот изгиб усиливается, и его эволюция приво-
дит к появлению явыковидного изгиба, характерного для рода
Surites . Поперечный разрез - овальный, сжатый с бокол *< не-

много сплющенный о вентральной стороны. Лопастная линия сла-
бо расчленена, незначительно нагибается назад. Лопасти - уз-

<кие, первая боковая - короче вентральной.
С о с т а в . . C.aosquensis Gerasimov, C.nekraseovi Pri-

'gorovsky, C.fragilis (Traut.;.

ь С р а в н е н и е . Н.И.Шульгина /1969/ род Craspedi-
tes подразделяет на два подрода: Craspedites (Craspedites)
s.str. ИCraspedites (Taimyroceras) Bodylevsky . К первому

подроду отнесены все краспедихы Русской платформы и Хатанг ~
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екой впадины. Последние существенно отличаются от соответст-
вующих вщдов с Русской платформы, например ? Craspeai-ces
okensts (Шульгина, табл.ХХЛ, фиг.1а, 16, 3; табл.ХГУП,фиг.
I, 2; таблДНХ, фиг.4, 5). Раковины аммонитов т Хагангского
бассейна более плоские, поперечный раарез - вытянутый в высо-
ту овал. На молодых раковжвах ясно прослеживается сглаживание
ребер по умбонадьному краю (Шульгина, табл.ХХЫ, фиг.4а),что
совершенно не сзойственно аммонитам подрода Craepedites s.
str. и типовому виду. Лопастная линия сибирского вида р!в-
:ius (см.табл.ШУ, фиг.6) вытану-ia почти по радиуоу я иксег
белее узкие седла, чем у краспеднтов* с Русской плетйоаащ, н; -
пример у гслотипа okensis (сл,табл.ХХ1У, фиг.15), и оеосвнни
отличается от этого же вида, описанного С.Н.Никктяньш ( см,
таол.ХПУ, фкг.18), у которого после второй боксзой лопасти
лопастная линия резко отгибается назад под углоа околс 30°
Зто уогждает нас, что piaaus из Хатангского бассейна и дру-
гле зрасяедиты, у которых такого изгиба нет - новые зиды

5
 ес-

ли они обитали в одно и то же время с креспедитаан Русской
платформы.

Б омовении одновозрастности отложений с зтями аммони -
тами можно судить только по комплексу ископаемой фауны. Вид
''•"raspedites (:ra=redites) pseudonodiger Sohulgina (Шудьги-
ка, 1969, табл.ХХХП, фиг.la, IB и табл.ХХП. фиг,26, 2в, но
*ё табл.XXXI, фиг.1) не может быть отнесен к роду Craspedites,
У Ераспедитов никогда не бывает перерыва ребристости или сгла-
змванин ребер на вентральной стороне с образованием гладкой
;олосы. мы хотим подчеркнуть, что перерыва или,, как пишет
1,и.3улъпна (см.стр.144) "...На середине сигнальной стороны
они (ребра) исчезают и образуется гладкая полоса" нет, а есть
обдее сгдажжвание ребристости, которое характерно для краспе-
ДИТОБ.

Я.И.Шульгина очень правильно отмечает, что по общей
рсрме раковжны, по характеру лопастной линии и по типу сгла-
кивания ре<5ер на вентральной стороне раковины, вид pseudono-
diger мало отличается от типичных видов рода Taiaiyroceras .
Зчень интересно, что Н.И.Шульгина нашла в старых коллекциях
"раутяолъда и Никитина из Кавпура, которые хранятся в Ленин-
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градском горном институте, аммониты, тождественные голотипу
pseudonodiger из Хатангского бассейна, но это не позволяет
провести возрастную корреляцию отложений между этими палео -
бассейнами. Аммониты из коллекции Никитина и Траутюльда не
имеют стратиграфической привязки, а в монографии П.А.Гераси-
мова /1969/ описания подобных аммонитов нет. мы надеемся,что
при послойных сборах они будут найдены и тогда можно будет
уточнить их стратиграфическое местоположение, но сейчас де-
лать такие точные сопоставления, как это сделано Н.И.Шульги-
ной, преждевременно. Наши материалы дают основание предпола-
гать, что возраст описываемой Н.И.Шульгиной фауны более моло-
дой. В связи с вышесказанным, мы считаем, что зону chetae
нужно относить к нижнему мелу, а не выделять ее в кровле юр-
ской системы. Такие мысли несколько лет тому назад были вы-
сказаны В.И.Бодылевским, который отмечал, что выделять две
зоны с аммонитами рода Cbetaitee, одну - в нижнем меду, а
другую - в юре, необоснованно.

Род Taimyroceras должен быть сохранен как самостоятель
^ный. В.И.Бодылевскнй /1956/ был прав, выделив Taimyrocera*

в ранге рода. При диагнозе T^lasxigafcie «типичного^ида_для
этого рода, В.И.Бодылевский и Н.И.Шульгина /1958, стр.ЗЗ/
указывают: "В верхней части они (ребра) сменяются сильными
радиальными ребрами, подходящими к сифональной стороне без
выгиба вперед и внезапно затухающими, не дойдя до сифональной
стороны".

Для T.niiga : "...в отличив от c.okensie у описывае-
мого вида ребра исчезают к сифональной стороне".

Сравнение лопастных линий Taimyroceraa taimyrensir
(см.табл.ШУ, фиг.6), Tollia toili (см.табл.ХЫУ, фиг.8),
Chetaltes sibiricus (см.табЛ.ГПУ, фиг.9), Craspedites pla-
nus (см.табл.ХПУ, фиг.5) показывает их принципиально раз-

личное строение в направлении общего развития лопастной линии
и ее изгибов к пупковому краю. Намечается ее филогенетическое
развитие от краспедитовой малоизогнутой - к таймыроцерасовой,
уже несколько более изогнутой, и к хетаитоврй, отгибающейся
(провисающей) от первой боковой лопасти под углом 40-50°.От-
дельно развивается лопастная линия у толлий - аммонитов дру-
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гой филогенетической линия развития, для которой характерны
длинные лопасти с очень заостренными зубцами.

Всхода из изложенного, видно, что предками Surites бы-
ли аммониты подрода llosquites subgen.nov. и, в частности,

ВИД mosquensis.
Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -

с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Вторая половина
верхневолжского подъяруса. Бореальная область.

Sorites cleaentianus (Bogosl.)
гаОл.УП, фиг.I, la

1902. Olcoetephanus clementianus ; БОГОСЛОВСКИЙ, стр.
27, табл.7» фвг.За, 36.

О п и с а н и е . Раковина средней толяины. Пупок уме-
ренно иирокий. Поперечный разрез овальный. Пупковая стенка
пологая. Степень объемлемостн оборотов умеренная. Начальные
ребра заострены и заметно выступают над поверхностью раковины.
В средней части боковой поверхности они разветвляются на два
ребра,слабо вогнутых к устью раковины. Ближе к устью началь-
ные ребра ;(гтолщаются, превращаясь в вытянутые, бугорковидные
(см.фиг.1). В средней части они заметно сглаживаются, а в
верхней воловине расщепляются на три выпуклые ребра. Иногда
встречаете! и одиночные ребра. На вентральной стороне ракови-
ны ребра изгибаются вперед, образуя языковидный изгиб. Лопаст-
ная линяя неизвестна.

Размеры, мм
Д.
Т.

60,0
19,5 I
19,5
24,6 i
17,0 i

.0,33
0 33
0 41
'028

В. в.! Б.в.
В. в.: Т
Ч.н.р.
Ч. в. р.
К.

0,80
1 0

25
50

2

В.В.
Б.в.
1.п.

П р и м е ч а н и е : здесь и далее - Д - диаметр ра-
ковины; Т. - толщина внешнего оборота, замеренная по междуре-
берному пространству; В.в.- внутренняя высота; Б.в. - боковая
высота; 1.И. - ширина пупка; В.в. : Б.в. - отношение внутрен-
ней высот к боковой высоте; Б.в. : Т. - отношение внутренней
высоты к толщине оборота: Ч.н.р. - число начальных ребер,рас-
положенных по пупковому (умбоналънону) краю; Ч.в.р. - число
вентральных ребер; К. - коэффициент ветвления ребер (отноше-
ние количества вентральных ребер к количеству начальных ре-
бер).
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С р а в н е н и е . Описанная раковина ciementianus
тождественна изображенной Н.А.Богословский /1902/, но послед-
няя имеет меньший размер и поэтому на ней еще не появилось
трехраздельное ветвление начального ребра. От S.porackoen -
sis отличается меньшим изгибом ребер и более высокой точкой
ветвления начального ребра.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Берриас, зона враа-
skensis . Русская платформа. Правый берег Оки у д.Чевкино;
правый берег р.Пени у д.Пехорхи; в восточной части Прикаспий-
ской синеклнзы; в основании ауцоллового горизонта на Мангыш-
лаке; на Северном Кавказе по р.Белой; из валунов в Печорской
синеклизе.

М а т е р и а л . 100 раковин различной сохранности
г. S* J <•' Ъ t \ i Н-" • ̂  cv-и^л ft с/

Suritee pervulgatua I.Saaonova( ep.nov.
Ta6Ji.yiIt фиг,3, 3t

Название вида pervuigatus лат. - весьма распространен-
ный.

Голотип - музей им.Ф.Н.Чернышева, К 30/10223; правый
берег Оки-у д.Чевкино; слой 5 лектостратотипа; берриасский
ярус, зона epasskensis.

О п и с а н и е . Раковина уплощенная. Пупок умеренно
широкий, чашеобразный. Поперечный разрез овальный, несколько
сжатый в верхней части у вентральной стороны. Ребристость хо-
рошо выражена на всех стадиях роста раковины. На молодых обо-
ротах ребра расположены более густо, с ростом раковины густо-
та ребер уменьшается. На молодых оборотах до диаметра 40 мм
начальные ребра немного выше середины боковой поверхности
ветвятся на два ребра. Спереди имеется дополнительное ребро,
слабо сочлененное с начальным и изогнутое вперед. При диамет-
ре 40-65 мм начальные ребра ветвятся на два ребра, а третье,
дополнительное, не всегда ясно сочленяется с начальным ребром.
Изгиб ребер на вентральной стороне языковидный с угловатым
концом.

Размеры, мм
Д. 64,0 Ш.п. 21,0 (0,33)
Т. I7

S
0 (0,2?) В.в. ; Б.в. 0^57
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Т.ио ребрам 18,6 (0,29) В.в: Т. 0,78В ^ >»- , v , Ч.н.р. 22
Б.в. 23> (о;37)

1оовствая ливня неизвестна.
С р а в н е н и е . Раковины этого вида в онтогенетиче-

ском развили отличаются от типичных сурмтов по характеру
ребристости. По-видимому, вид с угловатым изгибом ребер на
вентральной стороне является побочной ветвью в филогенетиче-
ском развит рода.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний берриас ,
зова spaaekensis . Северо-восточная часть Прикаспийской си-
неждизв; нижнее течение Суры (Пехорка, Порецкое); на Оке меж-
ду с.Ст.Рнзанъ-с.Никитине.

М а т е р и а л . 20 раковин хоровей сохранности.

Surites tzikwinianus (Bogosl.)
ТаблЛУ, фиг.I, la

1897. Olcostephanus tzifcwiniaime : БОГОСЛОВСКИЙ, стр.
59, таолЛ, фмг.6.

О п и с а н и е . Раковина дискоидальная, средней тол-
цины. Навбольвув толщину раковина имеет в нижней части боко-
вой поверхности. Пупок умеренно вирокий. Поперечный разрез
овальный. Пупковая стенка пологая. Степень объемлеиости обо-
ротив умеренная. Начальные ребра заострены я заметно выступа-
ет над поиерхностью раковины на 1-1,5 мм. В средней части бо-
ковой поверхности или немного выве начальные ребра разветвля-
ются на дна ребра, слабо изогнутых вперед. На взрослых формах
при диамггре больве 60 мм между основными ребрами появляется
дополнительное (промежуточное) третье ребро, не сочлененное
с вачальвш. Прв диаметре 80-90 мм в средней части боковой
поверхности в месте ветвления начального ребра наблюдается
сглажввавие ребристости и вентральные ребра менее заметно со-
членяются с вачальвш ребром. Это сглаживание ребер становит-
ся очень панетвым на раковинах диаметром более 90 им. На вен-
тральной стороне степень выпуклости ребер и их языковидный
изгиб вперед сохраняется даже на жилой камере, которая зани-
мает 3/4 оборота раковины.


