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К. О. РОСТОВЦЕВ 

АММОНИТЫ ВЕРХНЕГО ТОАРА 
ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 

Верхнотоарская фауна юрских отложений Западного Кавказа изу
чена в настоящее время еще недостаточно. Список работ, посвященных 
тоарским аммонитам, по существу исчерпывается монографией Г. Я . Крым-
гольца [5] и диссертацией Е. Е. Мигачевой, палеонтологическая часть 
которой в сокращенном виде недавно опубликована [6]. 

В монографии Г. Я . Крымгольца описан далеко не полный комплекс 
аммонитов главным образом по старым сборам Г. П. Агалина, Н. А. Ай
сберга, Н. А. Красилышковой, А. Н. Криштафовича, Г. Я . Крымгольца, 
С. С. Кузнецова, Е. Е. Мигачевой, Г. Е. Пилюченко, Н. В. Ренгартен 
и некоторых других исследователей. 

Автор в течение ряда лет (1957—1964 гг.) занимался изучением 
юрских отложений Западного Кавказа. Настоящая статья отражает 
первые результаты обработки палеонтологического материала; последу
ющие результаты исследований автор надеется опубликовать в дальней
шем. 

Верхнетоарские отложения пользуются широким развитием на За
падном Кавказе. Полоса выходов верхнего тоара на моноклинали север
ного склона непрерывно прослеживается от долины реки Белой до лево
бережья реки Кубани, где эти отложения выклиниваются. На западе 
в бассейнах рек Белой и Лабы верний тоар слагается в основном темными 
аргиллитами с конкрециями и прослоями сидеритов. В бассейнах рек 
Урупа, Бижгона и Кяфара верхняя часть подъяруса обогащается терри-
генным материалом, а еще восточнее по Большому Зеленчуку, Марухе, 
Аксауту, Кардонику и на левобережье Кубани верхний тоар представлен 
пестрой песчано-глинистой пачкой, литологически сходной с отложениями 
среднего тоара. Мощность закономерно уменьшается с запада на восток 
от 500—600 в бассейнах рек Белой и Лабы до 20—30 м на левобережье 
Кубани, а у хут. Восток и севернее верхний тоар выпадает из разреза. 

В описанном районе верхнетоарские отложения содержат многочи
сленную фауну аммонитов. На западе, где разрез верхнего тоара глини
стый, фауна встречается преимущественно в сидеритовых конкрециях 
и имеет в большинстве случаев великолепную сохранность. На востоке 
фауна приурочена в основном к песчано-глинистым и конгломератовым 
прослоям. 

Изучение распределения аммонитовой фауны по разрезу дает возмож
ность выделить следующие фаунистические зоны: 

Зона Grammoceras thouarsense. 
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Подзона Grammoceras striatulum с Grammoceras quadratum H a u g , 
G. saemanni D u m., G. subguadratum B u c k m . , G. ihouar'sense 
О rb . , Polyplectus discoides Z i e t . , P.* capellianus Q u e n s t . 

Подзона Pseudogrammoceras regale с Grammoceras * doerntense 
D e n с к т . , G* janeschi sp. nov., G. thouarsense O r b . (редко), 
G. saemanni D u т . , G. subquadratum B u c k т . , Pseudogrammo-
ceras * bingmanni D e n с k т . , P.* cotteswoldiae B u c k т . , 
P. fallaciosum В а у 1 e, P. muelleri D e n c k m . , P.* pedicum 
B u c k т . , P.* regale B u c k т . , Polyplectus discoides Z i e t . 

Зона Dumortieria pseudoradiosa. 
Зона Phlyseogrammoceras — Hudlestonia с Phlyseogrammoceras* labaense 

sp. nov., Hudlestonia* affinis S e e b a c h . 
Подзона Dumortieria munieri с Dumortieria levesquei O r b . , D. 
munieri H a u g , D. nicklesi В e n e с k e. 

Подзона Dumortieria moorei с Grammoceras fluitans D u т . , 
Dumortieria bleicheri В e n e с k e, D. brancoi B e n e c k e , 
D. explanata B u c k m . , D* falcofila Q u e n s t . , D. gunder-
shofensis H a u g , D.* latescens B u c k m . , D. moorei L у с e t t, 
D. pseudoradiosa В r a n с о, D. radiosa S e e b a c h , D. signata 
B u c k m . , D. cf. striatulo-costata Q u e n s t . , D. subundulata 
В r a n с о, D. tabulata B u c k m . , Catull oceras * psaminum 
B u c k m . 

Зона Pleydellia aalensis с Pleydellia aalensis Z i e t . , P.* cf. burto-
nensis B u c k т . , P.* costulata Z i e t . , P.* leura B u c k т . , 
P. mactra D u т . , P.* subcandida B u c k m . 

Такая последовательность аммонитовых зон в основном согласуется 
с зональным стандартом для Северо-Западной Европы [16]. Исключение 
составляет лишь верхняя зона Pleydellia aalensis, которая рассматривается 
нами не как подзона, входящая в состав зоны Dumortieria levesquei, а как 
самостоятельная зона. Основанием для этого послужило отсутствие 
в составе фауны представителей Dumortieria. 

Южнее полосы выходов моноклинали северного склона верхнетоар
ские отложения участвуют в строении Гузерипльского синклинория, 
прослеживаясь от долины р. Пшехи до района Домбайской поляны. 
Здесь в основании разрезов верхнего тоара присутствует маломощный 
(до 2 м) базальный горизонт криноидных известняков, конгломератов 
и песчаников, трансгрессивно залегающий в бассейне реки Пшехи преиму
щественно на домере, а восточнее, переходящий на средний тоар. Выше 
базального горизонта следует однородная толща темных аргиллитов 
с сидеритовыми и пиритовыми конкрециями и прослоями алевролитов, 
приуроченных главным образом к нижней части разреза. Отложения эти 
в бассейне р. Пшехи составляют нижнюю часть тубинской свиты [1] , 
мощностью 750—900 м. 

Наиболее полно верхнетоарские отложения характеризованы на 
Пшехе, где представляется возможным выделить две зоны. 

Зона Grammoceras thouarsense с Grammoceras cf. saemanni D u m. , 
Pseudogrammoceras fallaciosum В а у 1 e. 

Зона Dumortieria pseudoradiosa с Dumortieria gundershofensis H a u g , 
D. cf. radiosa S e e b a c h , D. subundulata В r a n с о. 

Верхняя зона — Pleydellia aalensis — на Пшехе содеряшт редкие P. cf.. 
aalensis Z i e t . , P. cf. subcompta В г., P. cf. leura B u c k т . , она устано
влена также в истоках реки Курджипс, где А. Ф. Картавых найдена 
Pleydellia leura B u c k m . 

* Виды, впервые встреченные на Западном Кавказе. 
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Восточнее, на Белой и Большой Лабе, фаунистически охарактеризо
вана только самая нижняя зона, содержащая Grammoceras cf. quadratum 
Н a u g, G. thouarsense О r b . , Polyplectus discoides Z i e t . 

На южном склоне Западного Кавказа верхнетоарские отложения 
развиты на левобережье Пшехи и в верховьях рек Шахе и Мзымта. Выделе
ние их в составе однородной сланцевой толщи лейаса представляет значи
тельные трудности. Судя по находке Grammoceras saemanni D u m. (сборы 
H. И. Черкасова, определение В. П. Казановой) можно относить к верх
нему тоару верхнюю часть этой толщи. 

На левобережье Пшехи по данным В. В. Белоусова, Б. М. Троши-
хина [1], В. Е. Хаина, С. Л. Афанасьева и др. [9] верхний тоар предста
влен спитой хахопсе, максимальной видимой мощностью 800 м. 

ОПИСАНИЕ ФАУНЫ 

В статье описано 40 видов аммонитов, принадлежащих к 8 родам 
семейства Harpoceratidae Z i t t e 1, 1884. Из них 2 вида новых, а 15 впер
вые встречены на Западном Кавказе. Классификация описанных аммони
тов принята согласно [7 и 10]. 

При описании раковин аммоноидей автор пользовался методикой, 
разработанной Г. Я . Крымгольцем [4] . 

Все размеры раковин сведены к ряду, состоящему из четырех цифр, 
как ото было предложено Л. Спэтом [40]. Цифры в порядке слева направо 
обозначают следующее: первая — диаметр раковины, мм; вторая — отно
шение диаметра пупка к диаметру раковины, %; третья — отношение 
высоты последнего оборота к диаметру раковины, %; четвертая — отно
шение толщины последнего оборота к диаметру раковины, %;. 

Оригиналы всех описанных форм хранятся в музее лаборатории 
стратиграфии Краснодарского филиала ВНИИНефть. 

В процессе работы автор пользовался консультациями доктора гео-
лого-минсралогических наук Г. Я . Крымгольца, которому приносит глу
бокую благодарность. 

ОТРЯД АММОМТША 

Семейство Harpoceratidae Z I T T EL, 1884 
Род POLYPLECTUS В и с k m a n, 1890 

Д и а г н о з . Раковина уплощенная дискоидальная, пупок узкий 
и глубокий. Обороты уплощенные и сильно объемлющие, наружная сто
рона заострена и в большинстве случаев не несет киля. 

Скульптура представлена многочисленными частыми серпообразно 
изогнутыми ребрами. 

Перегородочная линия на крупных экземплярах чрезвычайно сильно 
расчленена, с 6—7 вспомогательными седлами и лопастями. 

Т и п р о д а . Ammonites discoides Z i е t е n, 1830. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Тоар, преимущественно верхний, Европы, 

Северной Африки, Белуджистана. 

Polyplectus discoides Z i е t е n 
Табл. I, фиг. 2,3 

Ammonites discoides: Z i e t e n , 1830, с т р . 2 1 , табл. X V I . фиг. 1; О г b i g n у , 
1844, стр . 356, табл. 115, фиг. 1—4; О р р е 1, 1856, с т р . 245; Q u e n s t e d t , 1858, 
стр . 283, табл. 40, фиг. 7. 

Leioceras discoides: В а у 1 е, 1878, табл. L X X X V I I I , фиг. 2—5. 
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Ammonites discoides: Q u e n s t e d t , 1885, стр . 426, табл. 53, фиг. 9, 10. 
Harpoceras discoides: H a u g , 1885, с т р . 620. 
Polyplectus discoides: В u с к m a n, 1890, с т р . 2 1 5 , табл. X X X V I I , фиг. i — 5 . 
Harpoceras (Polyplectus) discoides: J a n o n s c h , 1902, с т р . 62, табл. IV , фиг. 2 . 
Polyplectus discoides: К р ы м г о л ь ц , 1961, с т р . 47 , табл. I I , фиг. 4 ,5 . 

М а т е р и а л . 5 аммонитов довольно хорошей сохранности и боль
шое количество обломков и отпечатков. 

О п и с а н и е . Этот довольно хорошо известный и неоднократно 
описанный вид характеризуется уплощенной дискоидальиой раковиной, 
узким пупком и многочисленными серпообразно изогнутыми ребрами. 
На небольших экземплярах диаметром до 80 мм наружная сторона совер
шенно не обособлена и боковые стороны сходятся под острым углом, 
причем киль практически отсутствует. На более крупных экземплярах 
диаметром около 130 мм наружная сторона округляется, а на жилой 
камере при диаметре раковины около 200 мм появляется довольно 
отчетливый невысокий киль, 

Р а з м е р ы : Обр. 456 - 39; 7,7; 54,8; 20,5. Обр. 556 - 54; 11,1; 
55,6; 20,4. 

С р а в н е н и я . От сходного Polyplectus subplanatus O p p . [28, 
стр. 244] отличается более узким пупком и сильнее сдавленными оборо
тами. Отличие от Polyplectus capellianus Q u e n s t . смотри ниже. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Данный вид чрезвычайно 
широко распространен на Западном Кавказе. Наибольшее количество 
экземпляров (7) обнаружено в долине р. Белой у ст. Даховской (обр. 456, 
468). Кроме того, он встречен в балке Богатырской (правый приток 
р. Ходзи, обр. 634), в районе с. Псебай (обр. 556), в балке Широкой 
(бассейн р. Малой Лабы, обр. 502), по р. Большой Шоане (левый приток 
р. Кубани, обр. 739), по р. Пхие (правый приток р. Большой Лабы, 
обр. 718). Верхний тоар, зона Grammoceras thouarsense. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар, зона Grammoceras thouar
sense Северного Кавказа, ГДР, ФРГ, Франции и Англии. 

Polyplectus capellianus Q u e n s t e d t 

Табл. I, фиг. l a , б , в 

Ammonites capellianus jarensis: Q u e n s t e d t , 1885, с т р . 417, табл. 53, фиг. 1, 
3, 4, 5. 

М а т е р и а л . Два полных аммонита хорошей сохранности и не
сколько обломков. 

О п и с а н и е . Раковины уплощенно-дискоидальные с узким пупком 
и уплощенными стреловидными оборотами. Боковые стороны сходятся 
под острым углом (около 30°), вследствие чего наружная сторона совер
шенно не обособлена. Киль отсутствует. Наибольшая толщина оборота 
находится примерно в 1 / 3 высоты от пупкового края. Пупок узкий, 
с отвесными стенками. 

Скульптура представлена многочисленными серпообразно изогнутыми 
ребрами, без перерыва переходящими через сифональную сторону. На 
ранних оборотах они тонкие, уплощенные и сближенные. На более позд
них оборотах при диаметре раковин, превышающем 70 мм, ребра упло-
щенно-округлые, сильно расширяющиеся вверху, так что величина меж
реберных промежутков вдвое меньше ширины ребер. 

Перегородочная линия полностью не наблюдается, судя по отдель
ным фрагментам, она чрезвычайно сильно расчленена. 

Р а з м е р ы . Обр. 398 — 100; 12; 57,3; 20. 



С р а в н е н и я . Большинство авторов — В. Яненш[24], Г. Я . Крым-
гольц [5] и др. помещают описанный вид в синонимику Polyplectus discoi
des Z i е t. [44, стр. 21, табл. X V I , фиг. 1 ] , с чем никак нельзя согласиться, 
так как описанный вид отличается от Polyplectus discoides Z i e t . более 
широкими уплощенно-округлыми ребрами, редко расставленными на 
последних оборотах. По характеру ребристости данный вид приближается 
к представителям рода Pseudolioceras. Кроме того, обороты у рассматри
ваемого вида более уплощенные — стреловидные, причем наибольшая 
толщина их находится несколько выше, чем у Polyplectus discoides Z i e t . 
От Polyplectus subplanatus O p p . [28, стр. 244] описанный вид отличается 
характером скульптуры, более узким пупком и сильнее уплощенными 
оборотами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Бассейн р. Кардоника, 
балка Кумызова (обр. 398). Верхний тоар, зона Grammoceras thouarsense. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар, зона Grammoceras thouar
sense Северного Кавказа и западной части ГДР и ФРГ. 

Род GRAMMOCERAS H y a t t , 1867 

Д и а г н о з . Раковина уплощенная, сдавленная с боков. Поперечное 
сечение оборотов овальное или угловатое. Объемлемость не более 0,5. 
Боковые стороны обычно уплощены и отчетливо отделяются от наружной 
стороны. Последняя гладкая и несет посредине невысокий киль. 

Ребра простые серповидные, в нижней части иногда соединяющиеся. 
Перегородочная линия сравнительно слабо рассечена с небольшими 
лопастями и седлами. Первая боковая лопасть несколько длиннее наруж
ной. 

Т и п р о д а . Ammonites striatulus S о w е г Ь у, 1825. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар Европы, Северной Африки, 

Северного Ирана, Шпицбергена, Канады. 

Grammoceras doerntense D e n c k m a n 

Табл. V , фиг, 4а, б 

Ammonites (Harpoceras) Doerntensis: D e n c k m a n , 1887, с т р . 5 0 (частично), 
табл. V I I I , фиг. 4 , 6 (? ) , но не 1—3, табл. X , фиг. 9. 

Grammoceras doerntense: В и с k m a n, 1890, с т р . 182 (частично), табл. X X I X , 
фиг. 1—5; T h e o b a l d et D u e , 1959, с т р . 49. 

Harpoceras doerntense: J a n e n s c h , 1902, с т р . 78, табл. V I I I , фиг. 1, 2 . 
Рseudogrammoceras? doerntense: В и с k m a n, 1904, с т р . С Ы Н , табл. 151 в тексте. 

М а т е р и а л . Два аммонита хорошей сохранности. 
О п и с а н и е . Раковина уплощенная, пупок широкий и неглубокий. 

Обороты в поперечном сечении имеют форму сплюснутого с боков и не
сколько вытянутого в высоту овала. Последующие обороты объемлют 
предыдущие примерно на 1 / 3 их высоты. Наружная сторона округлая 
и несет посредине невысокий острый киль. Боковые поверхности покрыты 
многочисленными серпообразно-изгибающимися ребрами, количество 
которых на половине оборота диаметром 55 мм достигает 34. Ребра 
начинаются у пупкового края и при переходе к наружной поверхности 
несколько утолщаясь, сильно отклоняются вперед и, соединяясь, исче
зают, не достигнув киля. Благодаря этому по обе стороны от киля про
ходят гладкие уплощенные поверхности. На ранних оборотах некоторые 
ребра у пупкового края соединяются по два. 

Р а з м е р ы : Обр. 56 — 54,5; 42,2; 38,5; 24,8. Обр. 506 — 50; 32; 
39; 20. 
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З а м е ч а н и я . А. Денкман (17, стр. 50, табл. VIII , фиг. 1—G) 
изобразил и описал под названием Ammonites (Harpoceras) doerntense 
D е п с k m. несколько различных аммонитов. На фиг. 1—3 в табл. VIII 
показано три небольших аммонита, которые в дальнейшем самим же авто
ром ( D e n c k m a n , 1892) отнесены к Harpoceras Escheri D u m. Аммонит, 
изображенный на фиг. 5, имеет более грубые ребра, нередко соединяю
щиеся попарно в нижней части боковой стороны. Его видовая принадлеж
ность осталась для нас неясной и только форма на фиг. 4 (и, возможно, 6), 
как указывает С. Бакмен (15, стр. СЫН) , может быть выбрана в каче
стве лектотипа. 

С р а в н е н и я . Наши формы наиболее близки к оригиналам 
В. Яненша [24, стр. 78, табл. VIII , фиг. 1, 2 ] , отличаясь лишь несколько 
большим количеством ребер (33, вместо 28) на половине оборота при диа
метре раковины 55 мм. От Grammoceras thouarsense O r b . [29, стр. 222, 
табл. 57] рассматриваемый вид отличается более частыми ребрами 
и уплощенным сечением оборотов. 

Рseudogrammoceras fallaciosum В а у 1 е [ И , табл. L X X V I I I , фиг. 1, 
2] имеет по сравнению с описанным видом более частые, менее выступа
ющие ребра, более высокий киль и более вытянутые в высоту обороты. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Правый берег р. Кардо-
ника ниже водопада Шум (обр. 56), балка Межевая (бассейн р. Малой 
Лабы, обр. 506). Верхний тоар, зона Grammoceras thouarsense. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар, зона Grammoceras thouar
sense Западного Кавказа, ГДР, ФРГ, Франции и Англии. 

Grammoceras fluitans D u m o r t i e r 

Табл . I , фиг. 4а, б 

Ammonites fluitans: D u m o r t i e r , 1874, с т р . 253, табл. L I , фиг. 7, 8. 
Harpoceras cf. fluitans: В r a n с о , 1879, с т р . 79, табл. I I , фиг. 5. 
Harpoceras fluitans: H a u g , 1885, с т р . 666. 
Grammoceras fluitans: В u с k m a n. 1890, с т р . 190,табл. X X X , фиг. 1, 2; S с h н е i-

( i e r , 1927, с т р . 31; S c h r o d e r , с т р . 73, табл . IV ( X I ) , фиг. 1; К р ы м г о л ь ц , 
1961, с т р . 5 9 , табл. I I I , фиг. 5. 

Canavaria folleata: В и с k m a n, 1904, с т р . C X L I . 
Walkeria fluitans: G e r a r d et B i c h e l o n n e , 1940, с т р . 3 5 , табл. X I , 

фиг. 1. 

М а т е р и а л . Два аммонита хорошей сохранности и несколько 
обломков. 

О п и с а н и е . Уплощенная раковина с широким пупком и вытяну
тыми в высоту сплющенными с боков оборотами. Наружная сторона 
уплощена и несет посредине невысокий киль. Пупок занимает около 43% 
диаметра раковины; он мелкий с пологими, плавно изгибающимися стен
ками. Скульптура представлена многочисленными (до 40 при диаметре 
раковины около 40 мм) слабо серпообразно изгибающимися ребрами, 
исчезающими на наружной стороне, не достигая киля. У пупкового края 
ребра разделены промежутками, примерно равными их ширине, тогда 
как при переходе к наружной стороне эти промежутки вдвое больше. 
Сдвоенных ребер на наших экземплярах не наблюдается. 

Р а з м е р ы . Обр. 271 — 44; 40,9; 36,4; 20,5. Обр. 272 — 40,5; 
42,7; 34,6; 21,7. 

С р а в н е н и я . Описанный вид наиболее близок к Pleydellia aalen
sis Z i e t e n (44, стр. 37, табл. X X V I I I , фиг. 3), от которой отличается 
преобладанием одиночных ребер и более широким поперечным сечением 
оборотов. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Правый берег р. Кардо-
ника у водопада Шум (обр. 271, 272). Верхний тоар, зона Dumortieria 
pseudoradiosa, подзона Dumortieria moorei. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар, зона Dumortieria pseudo
radiosa Западного Кавказа, Франции и Англии. 

Grammoceras janenschi R o s t o v c e v sp. nov. 

Табл. I l l , фиг. За, б; табл. II , фиг. 3, табл. V I , фиг. 3 

Grammoceras saemanni: J a n e n s c h , 1902, стр . 70 . табл. V I , фиг. 4. 

Г о л о т и п. Табл. VI, фиг. 3. Верхний тоар долины р. Гурман 
(обр. 018/2). 

М а т е р и а л . 10 аммонитов удовлетворительной сохранности. 
О п и с а н и о. Раковина очень уплощенная с оборотами, перекры

вающими предыдущие не более чем на 1/5 их высоты. В поперечном сече
нии обороты сильно уплощены, причем наибольшая толщина их находится 
внизу, вследствие чего они наклонены к внешней стороне. Последняя 
также уплощена и несет посредине невысокий острый киль. Вдоль киля 
проходят узкие гладкие поверхности, которые на молодых оборотах 
несколько вогнуты, так как концы ребер, сливаясь, образуют по краям 
выступающий кантик. 

Пупок широкий и неглубокий с округлыми стенками. 
Скульптура весьма характерная у описываемого вида. Она предста

влена сильными одиночными прямыми ребрами, довольно резко изгиба
ющимися вперед при переходе к наружной поверхности. Ширина ребер 
примерно равна разделяющим их промежуткам. При диаметре раковины 
91 мм наблюдается до 56 ребер. 

Р а з м е р ы. Обр. 618/1 — 100; 48; 29; 20.Обр. 618/2 — 95; 49,5; 
29,6; 18,9. Обр. 708 — 91; 51,1; 27,5; 16,5. 

С р а в н е н и я . В. Япеш [24, стр. 70, табл. VI , фиг. 4] изобразил 
под названием Grammoceras saemanni D u m. аммонит, который, по нашему 
мнению, не может быть отождествлен с данным видом. Он отличается от 
Grammoceras saemanni D u m o r t i e r [18, стр. 61, табл. XII I , фиг. 4— 
6] менее объемлющими и более низкими оборотами и прямыми сильными 
ребрами, изгибающимися вперед при переходе к наружной поверхности. 

От сходного Grammoceras striatulum S o w . [39, стр. 23, табл. ССССХХТ, 
фиг. 1] отличается уплощенностью наружной и боковых сторон и прямыми 
сильными ребрами. Grammoceras fallaciosum B a y l e [11, табл. L X X V I I I , 
фиг. 1, 2) хотя и имеет сходную скульптуру, но обороты у него за
остренные и степень инволютностн несколько больше. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Бассейн р. Белой район 
ст. Даховской (обр. 456, 468) и верховья р. Даха (обр. 708), бассейн 
р. Ходзи район станицы Баговской (обр, 618). Верхний тоар зона Gram
moceras thouarsense подзона Рseudogrammoceras regale. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар, зона Grammoceras thouar
sense Западного Кавказа и Эльзаса. 

Grammoceras quadratum H a u g 

Табл. I I , фиг. l a , б , табл. I l l , 1а, б; табл. V , фиг. 2а, б 

Ammonites radians quadratus: Q u e n s t e d t , 1846, стр . И З , 
Ammonites Grunowi: D u m o r t i e r , 1874, с т р . 67 (частично), табл. X I V , 

фиг. 6, 7. 
Hildoceras quadratum: H a u g , 1885, с т р . 638. 
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Ammonites radians quadratus: Q u e n s t e d t , 1885, с т р . 409, табл. 51, фиг. 9. 
Grammoceras quadratum: В и с к m а п, 1889, с т р . 201, табл. X X X I V , фиг. 0, 7. 
Harpoceras quadratum: J a n e n s c h , 1902, с т р . 69, табл. V I , фиг. 3. 
Рseudogrammoceras quadratum: В и с к m a n, 1904, с т р . C X L I X ; T h e o b a l d 

et D u e , 1959, с т р . 54, табл. I I , фиг. 4, фиг. 9 в тексте. 
Hildoceras quadratum: R е n z, 1905, с т р . 264, табл. X , фиг. 3, 
Grammoceras quadratum: К р ы м г о л ь ц , 1961, с т р . 53, табл. I I , фиг. 7. 

М а т е р и а л . Два целых аммонита довольно хорошей сохранности 
и значительное число- обломков. 

О п и с а н и е . Раковина уплощенная, состоящая из оборотов, имеющих 
почти квадратное поперечное сечение, что является характерной особен
ностью данного вида. Объемлемость оборотов незначительная, не более 
х / 4 . Пупок широкий и мелкий и имеет ступенчатое строение, стенки его 
отвесные. Скульптура представлена сильно выступающими почти пря
мыми мощными ребрами, которые при переходе к наружной поверхности 
резко отклоняются вперед и соединяются, образуя по обе стороны от 
гладкой наружной поверхности довольно резко выступающие валики, 
несколько превышающие по высоте даже киль. Эта особенность наружной 
поверхности, несущей как бы три киля, послужила, вероятно, причиной 
отнесения данного вида Э. Огом [22] к роду Hildoceras. 

Нельзя согласиться также с С. Бакменом [15], который относит 
данный вид к роду Рseudogrammoceras. Последний, в отличие от рода 
Grammoceras, характеризуется заостренностью наружной поверхности 
и значительно большей вытянутостью оборотов. 

Р а з м е р ы. Обр. 145 — 27,6; 34,1; 36,2; 33,6; Обр. 507 — 82; 46,5; 
31,1; 24,3. 

С р а в н е н и я . От Grammoceras thouarsense О г b i g и у [29, 
стр. 222, табл. 57] описанный вид отличается более низким квадратным 
сечением оборотов и массивными несколько меньше изогнутыми ребрами. 
Grammoceras subquadratum B u c k m a n [15, стр. 202, табл. X X X V I , 
фиг. 3—5] имеет более высокое сечение оборотов, менее грубые ребра, 
сглаживающиеся ниже и не образующие валиков по краям наружной 
поверхности. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Бассейны рек Большой 
Лабы (правый берег р. Пхии, обр. 718), Малой Лабы у с. Псебай (г. Ар
мянская, обр. 145), балка Межевая (правый приток р. Апдрюка, обр. 507), 
р. Уруп, у ст. Преградная (обр. 98). Верхний тоар, зона Grammoceras 
thouarsense. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар, зона Grammoceras thouar
sense Северного Кавказа, ГДР, ФРГ, Франции, Англии, Греции. 

Grammoceras saemanni D u m o r t i e r 
Табл. IV, фиг. 3 

Ammonites saemanni: D u m o r t i e r , 1874, с т р . 61 , табл. X I I I , фиг. 4—6. 
Hildoceras saemanni: Н a u g, 1885, с т р . 638, табл. X I , фиг. 18 (лопастная линия). 
Grammoceras saemanni: К р ы м г о л ь ц , 1961, стр . 57, табл. I I I , фиг. 2 . 
Рseudogrammoceras saemanni: T h e o b a l d et D u e , 1959, с т р . 54, табл. II , 

фиг. 3. 
поп Ammonites saemanni: О р p e l , 1856, с т р . 2 4 2 , D e n c k m a n п, 1887, 

с т р . 69, табл. I I I , фиг. 2 . 
поп Harpoceras saemanni: J a n e n s c h , 1902, с т р . 70, табл. V I , фиг. 4 . 
поп Рseudogrammoceras saemanni: B u c k m a n , 1904, с т р . C X L I X , фиг. 145 

в тексте. 

М а т е р и а л . 4 аммонита хорошей сохранности. 
О п и с а н и е . Раковина уплощенная, состоящая из оборотов, 

довольно быстро возрастающих в высоту, причем степень инволютности 
с возрастом заметно уменьшается. Последний оборот раковины диамет-
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ром 90 мм объемлет предыдущий примерно на V 3 его высоты. В попереч
ном сечении обороты имеют форму сплюснутого с боков овала, наиболь
шая толщина которого находится внизу. Наружная поверхность также 
слегка уплощена и несет посредине невысокий острый киль. Между ним 
и окончанием ребер проходят узкие гладкие несколько вогнутые поверх
ности. Пупок широкий с округлыми стенками. Скульптура представлена 
крупными, хорошо выраженными, слабо серпообразно изгибающимися 
ребрами, начинающимися у пупкового края. При переходе к наружной 
поверхности ребра несколько утолщаются и довольно резко отклоняются 
вперед. В нижней части боковой стороны очень редко наблюдается раз
двоение ребер. Ширина ребер примерно равна разделяющим их промежут
кам; при диаметре раковины 80 мм на последнем обороте насчитывается 
до 00 ребер. 

Р а з м е р ы . Обр. 94 - 40; 41,5; 37,5; 26,3. Обр. 95 - 44; 42,5; 
37,3; 25,5. Обр. 456 - 83; 39,4; 36,5; 25,3. Обр. 461 — 88; 42,4; 35,2; 25. 

З а м е ч а н и я . Под названием Ammonites Saemanni п. sp. А. Оппе-
лсм [28, стр. 242] был ошибочно описан Hildoceras levisoni S i m p s . 
В дальнейшем Е. Дюмортье, по-видимому, не поняв описание А. Оппеля, 
назвал Ammonites Saemanni O p p . [18, стр. 61, табл. XI I I , фиг. 4—6] 
форму, не имеющую ничего общего с видом А. Оппеля и являющуюся 
новым видом. Но, к сожалению, экземпляр, изображенный Е. Дюмортье, 
представляет собой небольшой обломок двух последних оборотов и сопро
вождается очень кратким описанием. Неудивительно поэтому, что данное 
обстоятельство дало возможность различным исследователям рассматри
вать данный вид в широких пределах. Так, А. Депкманн [17, стр. 69, 
табл. III, фиг. 2] под названием Ammonites Saemanni D u m . изобразил 
форму, которая по сравнению с голотипом Е. Дюмортье имеет более 
высокий киль, сильнее изогнутые и более широкие ребра и несколько 
более уплощенные обороты. В дальнейшем этот аммонит был отнесен 
С. Бакмепом к новому виду — Grammoceras pachu B u c k m a n [15, 
стр. CLI, фиг. 147, в тексте]. 

Grammoceras saemanni J a n e n s c h [24, стр. 70, табл. VI , фиг. 4 ] , 
по нашему мнению, также не может быть отождествлен с видом Е. Дю
мортье и выделен нами в самостоятельный вид, описание которого при
водится выше. 

Аммонит, описанный С. Бакменом как Рseudogrammoceras saemanni 
D u m. [15, стр. C X I X , фиг. 145, в тексте], имеет более низкое почти 
квадратное сечение оборотов, что сближает его с Grammoceras quadratum 
H a u g , видовая принадлежность его осталась для нас неясной. 

С р а в н е н и я . Описанный вид отличается от Grammoceras thouar
sense O r b . [29, стр. 222, табл. 57] менее изогнутыми и более частыми 
ребрами, а также более высокими сдавленными с боков оборотами. От 
Grammoceras quadratum H a u g [22, стр. 638] и G. subquadratum B u c k -
m a n [15, стр. 202, табл. X X X V I , фиг. 3—5] отличие заключается 
в форме более высокого сечения оборотов и большей изогнутости более 
частых ребер. 

Наиболее близким видом является Grammoceras janenschi sp. nov., 
который, однако, имеет менее высокие обороты и ребра, обнаруживающие 
лишь ничтожный изгиб вперед на боковых поверхностях. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Бассейны рек Белой 
(район станицы Даховской, обр. 456, 461), Урупа (против станицы Пре-
градной, обр. 94, 95) и Пшехи (сборы Г. П. Корнева). Верхний тоар, 
зона Grammoceras thouarsense. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар, зона Grammoceras thouar
sense Северного Кавказа, Франции, ГДР и ФРГ. 
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Grammoceras subquadratum B u c k m a n 

Табл. IV , фиг. l a , б 

Ammonites (Hildoceras) quadratum: D e n c k m a n n, 1887, с т р . 68, табл. V I , 
фиг. 3, табл. X , фиг. 6. 

Ammonites Grunowi: D u m o r t i e r , 1874, с т р . 67 (частично), табл. X V , фиг. 1,2, 
но не табл. X I V , фиг. 6, 7. 

Grammoceras subquadratum: B u c k m a n , 1889, с т р . 202, табл. X X X V I , фиг. 3— 
5; К р ы м г о л ь ц , 1961, с т р . 55, табл. I I I , фиг. 1. 

Рseudogrammoceras subquadratum: B u c k m a n , 1904, с т р . C X L V ; С а п у н о в , 
1959, с т р . 3 1 , табл. I l l , фиг. 4 , 7. 

М а т е р и а л . 3 аммонита хорошей сохранности. 
О п и с а н и е . Плоская раковина с мало объемлющими оборотами, 

медленно возрастающими в высоту. Пупок широкий и неглубокий с отвес
ными стенками. Обороты в поперечном сечении имеют форму сильно упло
щенного с боков овала, высота которого примерно в 1,5 раза превышает 
ширину. Наружная сторона также несколько уплощена и плавным округ
лым перегибом отделяется от почти плоских боковых поверхностей. 
Посредине наружной поверхности проходит довольно высокий острый 
киль. 

Скульптура представлена одиночными сильными округлыми ребрами. 
Начинаясь у пупкового края, ребра на боковой поверхности слегка откло
няются назад, а при переходе к наружной стороне резко изгибаются 
вперед и быстро затухают, сливаясь, не достигнув киля. Вследствие этого 
по обеим сторонам его находятся две узкие гладкие поверхности. На поло
вине последнего оборота раковины диаметром 85 ж насчитывается 22 ребра. 

Р а з м е р ы . 06D . 94 — 97; 46,4; 30,9. Обр. 99 — 85; 47,8; 31,8; 
23,5. Обр. 456 - 38; 39,5; 34,2. 

З а м е ч а н и я . А. Денкман [17] изобразил на табл. VI , фиг. 3 
под названием Ammonites (Hildoceras) quadratum H a u g аммонит, кото
рый по характеру более высокого сечения и ребристости отождествляется 
нами с рассматриваемым видом. То же относится к Ammonites Grunowi 
D u m o r t i e r [18. стр. 67 (частично), табл. X V , фиг. 1, 2 ] , который 
по строению раковины и скульптуре стоит довольно близко к Grammoceras 
subquadratum B u c k m . 

С р а в н е н и я . От близкого Grammoceras quadratum H a u g [22, 
стр. 638] отличается высоким сечением оборотов и отсутствием выступа 
по краю гладкой поверхности наружной стороны. От Grammoceras thouar
sense O r b . [29, стр. 222, табл. 57] — более грубыми частыми и слабее 
изогнутыми ребрами, а также формой более высокого поперечного сече
ния оборотов и более узким пупком. От Grammoceras saemanni D u m. 
[18, стр. 61, табл. XI I I , фиг. 4—6] описанный вид разнится более тол
стыми менее объемлющими оборотами и сильными реже расставленными 
слабо изгибающимися ребрами. 

М е с т о н а х о ж д е н и я и в о з р а с т . Правый берег р. Урупа 
против станицы Преградной (обр. 94, 99), левый берег р. Белой, у впаде
ния в нее р. Даха (обр. 456). Верхний тоар, зона Grammoceras thouarsense. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар, зона Grammoceras thouar
sense Северного Кавказа, ГДР, ФРГ, Франции, Англии, Болгарии. 

Grammoceras thouarsense О г b i g п у 
Табл. I l l , фиг. 2а, б 

Ammonites radians: Z i е t е n, 1830, с т р . 5, табл. 4 , фиг. 3. 
Ammonites thouarsensis: О г b i g п у , 1844, с т р . 222, табл. 57 . 
Grammoceras thouarsense: В а у 1 e, 1878, табл. 78, фиг. 3—5; 
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Harpoceras striatulum: В r a n с о , 1879, с т р . 71, табл. 1, фиг. 1—3. 
Ammonites radians depressus: Q u e n s t e d t , 1885, с т р . 4 1 0 , табл. 52, фиг. t 

(но не 2 ) . 
Grammoceras toarciense: B u c k m a n , 1890, с т р . 169, табл. X X V I I I , фиг. 7—13 

(только) ; J а п с n s с h, 1902, с т р . 91 , табл. I I I , фиг. 2; B u c k m a n , 1904, стр . 
С Х Х Х 1 Т ; R e n z . 1905, с т р . 2 6 8 , табл. X I I I , фит. 3; S c h r o d e r , 1927, с т р . 6 4 ; 
T h e o b a l d et D и с , 1959, с т р . 49 . 

Grammoceras thouarsense: К р ы м г о л ь ц , 1961, стр . 51 , табл. II , фиг. 8. 

М а т е р и а л . В коллекции имеется 1 аммонит хорошей сохранности 
и большое количество экземпляров несколько худшей сохранности, 
а также ряд обломков и отпечатков. 

О п и с а н и о. Этот хорошо известный и неоднократно описанный 
вид имеет овальное сечение оборотов, уплощенную гладкую наружную 
сторону с округлым килом и боковыми валиками, образованными сбли
женными концами ребер. Последние серпообразно изогнуты; промежутки 
между ними в 1,5—2 раза превышают ширину ребер. 

Р а з м е р ы . Обр. 406 — 58; 46,3; 31,3; 25,5. 
С р а в н е н и я . Наиболее близки к описанному виду Grammoceras 

striatulum S o w . [39, стр .23 , табл. CCCCXXI, фиг. 1] , G. quadratum 
H a u g [22, стр. 638] и G. subquadratum B u c k m . [15, стр. 202, 
табл. X X X V I , фиг. 3—5]. Однако первый имеет более тонкие частые 
ребра, более узкое поперечное сечение и заостренную наружную сторону. 
G. quadratum H a u g и G. subquadratum B u c k m . имеют массивные, 
менее изогнутые и чаще расположенные ребра, причем сечение оборотов 
у первого ниже, а у второго выше, чем у G. thouarsense O r b . 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Рассматриваемый вид 
встречен во многих пунктах Западного Кавказа; на крайнем западе он 
обнаружен в верховьях р. Даха (обр. 768), на левом берегу р. Гурмая 
у ст. Баговская (обр. 618), по балке Лихачева у пос. Псебай (обр. 547), 
в верховьях Большой Лабы по ее правому притоку р. Пхии (обр. 718), 
па правом берегу р. Урупа у ст. Преградная (обр. 406). Данный вид 
принят в качестве индекса для нижней зоны верхнего тоара. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар Северного Кавказа и Запад
ной Европы. Вид — индекс нижней зоны. 

Род PSEUDOGRAMMOCERAS B u c k m a n , 1904 

Д и а г н о з . Раковина уплощенная, сдавленная с боков, состоит 
из вытянутых в высоту оборотов, объемлющих предыдущие от V 3 до 
Внешняя сторона несет довольно высокий киль и не обособляется от боко
вой, чем данный род отличается от рода Grammoceras. Боковые поверх
ности покрыты многочисленными в большинстве случаев довольно сильно 
серпообразно изогнутыми ребрами. 

Перегородочная линия довольно слабо рассечена, с широкими и корот
кими лопастями и седлами. Первое боковое седло выше наружного. 

Т и п р о д а . Рseudogrammoceras regale B u c k m a n . 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар Европы, Северной Африки, 

Анатолии, Северного Ирана. 

Рseudogrammoceras bingmanni D e n c k m a n n 
Табл. I I , фиг. 2 

Ammonites (? Harpoceras) Bingmanni: D e n c k m a n n , 1887, с т р . 71 , табл. V , 
фиг. 4; табл. V I , фиг. 5; табл. X , фиг. 17. 

Grammoceras fallaciosum var. Bingmanni: B u c k m a n , 1890, стр . 204, 
табл. X X X I V , фиг. 3—5; T h e o b a l d et D и с , 1959, с т р . 51 , табл. I l l , фиг. 2 . 

Pseudogrammoceras Bingmanni: B u c k m a n , 1904, с т р . C X L V , фиг. 137. 
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М а т е р и а л . 1 аммонит удовлетворительной сохранности. 
О п и с а н и е . Раковина состоит из овальных оборотов, объемлю

щих предыдущие примерно на 1 / 3 . Пупок умеренно широкий и неглу
бокий. 

Скульптура представлена сильными одиночными слабо серпообразно 
изгибающимися ребрами. На половине последнего оборота диаметром 
35 м насчитывается 21 ребро. 

Р а з м е р ы . Обр. 468 - 36; 32,7; 38,8; 27,7. 
С р а в н е н и я . Утолщенные обороты и сравнительно узкий пупок 

отличают данный вид от остальных описанных ниже представителей 
рода Рseudogrammoceras. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Р. Белая у ст. Даховской 
(обр. 468). Верхний тоар, зона Grammoceras thouarsense, подзона Pseudo-
grammoceras regale. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар, зона Grammoceras thouar
sense Западного Кавказа, Англии, ГДР и ФРГ. 

Рseudogrammoceras cotteswoldiae B u c k m a n 

Табл. V I , фиг. 2а, б; табл. I X , фиг. 1 

Grammoceras fallaciosum var. Cotteswoldiae: B u c k m a n , 1890, стр . 204, 
табл. X X X V , фиг. 4—6; T h e o b a l d et D и с , 1959, с т р . 51 , табл. I l l , фиг. 1,5. 

Harpoceras fallaciosum: J a n c n s c h , 1902, стр . 72 (частично), табл. V I I , фиг. 3. 
Рseudogrammoceras Cotteswoldiae: B u c k m a n , 1904, с т р . C X L I X , фиг. 144. 
Pseudogrammoceras fallaciosum: К р ы м г о л ь ц , 1961, с т р . 63, табл. IV, фиг. 4 

(но не 3) ; Г а с а н о в , 1961, с т р . 111, табл. X I I I , фиг. 1,2. 

М а т е р и а л . 7 аммонитов вполне удовлетворительной сохран
ности. На одном из них сохранилась часть жилой камеры. 

О и и с а н и е. Раковина уплощенная, боковые стороны слабо выпук
лые, в поперечном сечении имеют форму вытянутого и несколько заострен
ного кверху овала. Наибольшая толщина последнего оборота находится 
чуть ниже середины боковой стороны. Боковые стороны через плавный 
перегиб переходят в наружную поверхность, которая несет отчетливо 
выраженный и довольно высокий киль. 

Пупковый край слегка округлен, но стенки пупка отвесные. Пупок 
умеренно широкий и сравнительно мелкий. 

Скульптура представлена простыми сильными радиальными ребрами. 
На внутренних оборотах они более тонкие и частые, а па внешних округ
лые, разделенные промежутками, равными ширине ребер. На половине 
последнего оборота насчитывается 32—33 ребра. В нижней части ребра 
почти прямые и лишь незначительно отклоняются вперед от радиального 
направления. Чуть ниже середины боковой стороны ребра плавно изги
баются назад, а в верхней части при переходе к наружной поверхности 
они резко поворачивают вперед и затухают вблизи киля. 

Р а з м е р ы. Обр. 456/1 — 67; 32,8; 40,8; 22,8. Обр. 456/2 — 68,5; 
32,1; 41,3. Обр. 468 - 62,5; 33,7; 40. 

С р а в н е н и я . Описанный вид довольно сильно отличается от 
остальных представителей рода Рseudogrammoceras узким пупком и высо
кими оборотами. Рseudogrammoceras fallaciosum В а у 1 о 111, табл. 78, 
фиг. 1 ,2 ] отличается от описанного вида менее объемлющими оборотами, 
почти прямыми, не изгибающимися па боковой стороне и более редкими 
ребрами. 

Рseudogrammoceras regale B u c k m . [15, стр. CXLV, фиг. 134, 138] 
имеет более частые и значительно сильнее изогнутые ребра и более низкие 
уплощенные обороты. 
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Pseudogrammoceras pedicum B u c k m . [15, стр. CXLVII , фиг. 140] 
отличается более толстыми и сильно изогнутыми внизу ребрами и более 
широким пупком. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Долина р. Белой 
у ст. Даховской (обр. 455, 456, 468). Верхний тоар, зона Grammoceras 
thouarsense, подзона Рseudogrammoceras regale. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар, зона Grammoceras thouar
sense Западного Кавказа, Закавказья, Франции, ГДР, ФРГ и Англии. 

Рseudogrammoceras fallaciosum В а у 1 е 

Табл. V I , фиг. 1 

Grammoceras fallaciosum: В а у 1 е, 1878, т а б л . 7 8 , фиг. 1,2. 
Ammonites radians: Q u e n s t e d t , 1885, с т р . 4 0 6 , т а б л . 5 1 , фиг. 4 ( только) . 
Рseudogrammoceras fallaciosum: В а с m k a n, 1904, с т р . C L I I , фиг. 150; T h e o 

b a l d et D и с , 1959, стр . 51; С а п у н о в, 1959, с т р . 30 , табл. I I I , фиг. 5. 

М а т е р и а л . Три аммонита хорошей сохранности. 
О п и с а и и е. Очень уплощенная раковина с оборотами, имеющими 

поперечное сечение в виде заостренного и вытянутого кверху овала. Наи
большая толщина оборотов находится внизу. Боковые стороны слабо 
выпуклые и очень плавно переходят в наружную поверхность. Последняя 
несет невысокий киль. Объемлемость оборотов около 0,3. Пупок умеренно 
широкий и мелкий, стенки его отвесные, а перегиб пупкового края хотя 
и округлый, но очень отчетливый. 

Скульптура весьма характерна для данного вида. Основной особен
ностью ее являются простые, прямые, радиальные ребра на боковой по
верхности, которые резко отклоняются вперед при переходе к наружной 
стороне и затухают вблизи киля. На последнем обороте раковины диа
метром 67 мм насчитывается 46 ребер. Межреберные промежутки равны 
по ширине ребрам или незначительно их превышают. 

Р а з м е р ы . Обр. 618 -67 ; 43,2; 31,7; 16,4. 
З а м е ч а н и я . Мы понимаем данный вид как его описывает 

С. Бакмен [15]. В последнее время Дж. Перрин и Н. Теобальд на осно
вании биометрических изучений вида Р seudogrammoceras fallaciosum 
В а у 1 е из верхнего тоара Безансона пришли к выводу, что разделение 
этого вида С. Бакменом [15] и В. Яненшем [24] на ряд видов не оправ
дано. Авторы выделяют среди вида P. fallaciosum В а у 1 е по характеру 
скульптуры и ширине оборотов всего два вариетета — cotteswoldiae 
и bingmanni. Имеющиеся в нашем распоряжении данные не позволяют 
согласиться с мнением Дж. Перрина и Н. Теобальда. 

С р а в н е н и я . Описанный вид отличается от остальных представи
телей рода Рseudogrammoceras сильными прямыми ребрами на боковой 
поверхности и сравнительно узким пупком. Рseudogrammoceras cotteswoldiae 
B u c k m . [15, стр. 204, табл. X X X V , фиг. 4—6] имеет более узкий, 
чем у описываемого вида, пупок, а ребра у него образуют заметный изгиб 
на боковой поверхности. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Долина реки Гурмая 
у станицы Баговская (обр. 618). Р. Пшеха выше нос. Шпалорез (сборы 
3. А. Цветковой и В. В. Григоренко). Верхний тоар, зона Grammoceras 
thouarsense, подзона Рseudogrammoceras regale. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар — зона Grammoceras thou
arsense Северного Кавказа, Франции и Англии. 
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P seudogrammoceras muelleri D e n c k m a n n 

Табл. V , фиг. 3 

Ammonites (Harpoceras) Muelleri: D e n c k m a n n , 1887, с т р . 7 0 , табл. I l l , 
фиг. 3, табл. IV , фиг. 2 , табл. X , фиг. 8. 

Grammoceras Mueller: B u c k m a n , 1890, с т р . 209 , табл. X X X I V , фиг. 8,9, 
табл. X X X V , фиг. 1—3. 

Рseudogrammoceras Muelleri: B u c k m a n , 1904, с т р . C L I . 

М а т е р и а л . Два аммонита удовлетворительной сохранности. 
О п и с а н и е . Раковина уплощенная, с довольно быстро возраста

ющими в высоту оборотами. С ростом раковины характер поперечного се
чения оборотов меняется. Так, ранние обороты,имеющие овальную форму, 
лишь слегка сплющены с боков, последний же оборот раковины диаметром 
75 мм довольно сильно уплощен и имеет трапециевидную форму. Пупок 
умеренно широкий и неглубокий, пупковый перегиб округлый. 

Скульптура представлена сильными, широкими, серпообразно изо
гнутыми ребрами (28 на половине оборота диаметром 75 мм). На ранних 
оборотах ширина межреберных промежутков обычно равна ширине ребер, 
тогда как на более поздних ширина ребер вдвое больше промежутков, 
причем, ребра уплощены и нередко соединяются по два у пупкового края. 
Кроме того, наблюдаются утонение некоторых ребер в нижней части 
боковой поверхности и, особенно, у пупкового края. 

Р а з м е р ы Обр. 456—76; 31,5; 42,1; 28,9. Обр. 629—45; 24,5; 
46,7; 31,1. 

С р а в н е н и я . Описанный вид отличается от близкого Рseudo
grammoceras bingmanni D e n c k m a n n [17, стр. 71, табл. V, фиг. 4, 
табл. VI , фиг. 5, табл. X , фиг. 17] более узким пупком и быстро возраста
ющими в высоту оборотами. От остальных описанных представителей 
рода Рseudogrammoceras рассматриваемый вид отличается широкими упло
щенными ребрами, соединяющимися по два у пупкового края. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Долина р . Белой у ст. Да-
ховской (обр. 456), балка Зацепина (левый приток реки Гурмая, обр. 629). 
Верхний тоар, зона Grammoceras thouarsense, подзона Рseudogrammoceras 
regale. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар, зона Grammoceras thou
arsense Западного Кавказа, ГДР, ФРГ и Англии. 

Рseudogrammoceras pedicum B u c k m a n 

Табл. V I I I , фиг. 1 

Ammonites radians depressus: Q u e n s t e d t , 1885, с т р . 412, табл. 52 , фиг. 6. 
Harpoceras fallaciosum var. Bingmanni: J a n e n s c h , 1902, с т р . 72 , табл. V I I , 

фиг. 2 . 
Pseudogrammoceras pedicum: B u c k m a n , 1904, с т р . C X L V I I , фиг. 140, в тексте. 

М а т е р и а л . 5 крупных аммонитов очень хорошей сохранности. 
О п и с а н и е . Плоская дискоидальная раковина с быстро возра

стающими в высоту оборотами. Поперечное сечение их на ранних стадиях 
роста в форме уплощенного с боков овала, более взрослые обороты и 
особенно жилая камера имеют сильно вытянутые уплощенные и заострен
ные обороты, наибольшая толщина которых находится внизу у пупкового 
края. Наружная сторона тоже слегка уплощена и несет посредине невы
сокий довольно широкий киль. Последующие обороты объемлют пре
дыдущие примерно на V 4 . Пупок широкий и мелкий, с отвесными стен
ками и округлым пупковым краем. Скульптура представлена простыми, 
сильными, округлыми, серпообразно изгибающимися ребрами, затуха-
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ющими не достигнув киля. Концы их, сливаясь, образуют еле заметный 
кант, ограничивающий гладкую поверхность по обеим сторонам киля. 
На половине последнего оборота диаметром около 110 мм наблюдается 
38 ребер. 

Жилая камера, сохранившаяся почти на всех экземплярах, занимает 
2 / 3 последнего оборота раковины. На одном экземпляре сохранился фраг
мент устья, вблизи него на ядре наблюдается пережим. Ребра у устья 
ослабевают, превращаясь в топкие струйки. 

Перегородочная линия довольно сильно расчленена; первое боковое 
седло превышает по ширине и высоте наружное. 

Р а з м е р ы . Обр. 456—110; 39,5; 34,6; 17,3. Обр. 461 —126; 59,5; 
34,9; 14,3. Обр. 618-128; 48,5; 29,7; 14,1. 

3 а м е ч а н и я. Как видно из синонимики, мы вслед за С. Бакменом 
[15] относим к данному виду аммониты, описанные ранее Ф. А. Квенш-
тедтом [33, табл. 52, фиг. 6] и В. Яненшом [24, табл. VII , фиг. 2 ] , которые 
имеют признаки, характеризующие описанный вид. 

С р а в н е н и я. Наиболее близок к описанному виду Grammoce
ras regale B u c k m . [15, стр. CXLV, фиг. 134, 138], который имеет 
более толстые обороты и менее грубые, более частые ребра. 

От Grammoceras fallaciosum В а у 1 е [И , табл. 78, фиг. 1, 2] . 
описанный вид отличается как несколько большей толщиной оборотов 
и уилощенностью наружной стороны, так и сильное серпообразно изгиба
ющимися ребрами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Долина р. Белой против 
устья р. Даха (обр. 456), правый берег р. Даха у восточной окраины ста
ницы Даховской (обр. 461), левый берег р. Гурмая у станицы Баговская 
(обр. 618). Верхний тоар, зона Grammoceras thouarsense, подзона Pseudo-
grammoceras regale. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар, зона Grammoceras thouar
sense Западного Кавказа, Англии, Франции, ГДР и ФРГ. 

Рseudogrammoceras regale B u c k m a n 

Табл. V , фиг. 1; табл. V I I , фиг. 1 

Рseudogrammoceras regale: B u c k m a n , 1904, с т р . C X L V , фиг. 134, 138. 

М а т е р и а л . Данный вид в нашей коллекции представлен 6 экзем
плярами хорошей сохранности, из которых три имеют крупные размеры 
и несут часть жилой камеры. 

О п и с а н и е . Раковина сильно уплощенная с высокими оборотами, 
поперечное сечение которой имеет форму сплюснутого овала. Боковые 
стороны на взрослых оборотах плоские, параллельные друг другу, а на 
более ранних слегка выпуклые. Наружная поверхность заострена и несет 
посредине довольно высокий киль. От боковой стороны наружная поверх
ность отделяется плавным округлым перегибом. Объемлемость оборотов 
незначительная, не более V 4 их высоты. Пупок широкий и неглубокий, 
ступенчатый, стенки его отвесные, а пупковый край округлый, причем 
перегиб его довольно резкий. 

Боковые поверхности оборотов покрыты частыми, сильными, простыми 
ребрами, серпообразно изгибающимися по своей длине. Начальные обо
роты раковины гладкие, ребристость появляется при диаметре более 
1 см. На внутренних оборотах ребра тонкие, а по мере роста раковины 
они становятся более сильными. При диаметре раковины 5,5 см на одном 
обороте насчитывается до 55 ребер, а при диаметре 11 см — 90 ребер. 
Они округлые, в нижней части узкие, а в верхней несколько шире. Меж-
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реберные промежутки в два раза уже ширины ребер. На жилой камере 
ребра сглаживаются и вблизи устья исчезают, сменяясь нитевидными ли
ниями роста. Жилая камера занимает около 3 / 4 последнего оборота. На ней 
наблюдается 1—2 неглубоких пережима, равных по ширине 3—4 ребрам. 

Наружная и 1-я боковая лопасти широкие и сравнительно сильно 
рассеченные. 1-е боковое седло выше наружного и имеет двухлепестковое 
окончание. Далее на боковой поверхности оборота наблюдаются 2-е и 
3-е боковые седла гораздо меньших размеров с узкой небольшой лопастью 
между ними. Причем, 3-е боковое седло лежит на пупковом крае. 

Р а з м е р ы . Обр. 456/1 — 105,5; 40,7; 33,6. Обр. 456/2—110; 
42,4; 32,6. Обр. 4 5 6 / 3 - 1 3 0 ; 46,1; 30. Обр. 535-95 ,8 ; 41,4; 31,3; 19,8. 

С р а в н е н и я . Описанный вид отличается от Рseudogrammoceras 
cotteswoldiae B u c k m . [15, стр. C X L I X , фиг. 144] гораздо более широким 
пупком и более частыми сильнее изогнутыми ребрами. 

От Рseudogrammoceras bingmanni D e n c k m a n n [17, стр. 71, табл. V, 
фиг. 4, табл. VI , фиг. 5; табл. X , фиг. 17] данный вид отличается упло-
щенностью боковых сторон, малой объемлемостью оборотов и ребрами 
более частыми и сильнее изогнутыми в нижней части. 

Р seudogrammoceras struckmanni D e n c k m a n n [17, стр. 72, 
табл. I l l , фиг. 1; табл. X , фиг. 15], сходный несколько с рассматриваемым 
видом по характеру оборотов и ширине пупка, имеет более округлую 
боковую поверхность и сильно изгибающиеся ребра. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Бассейны рек Белой 
(обр. 456/1, 456/2, 456/3, 468) и Малой Лабы (балка Широкая, обр. 535). 
Верхний тоар, зона Grammoceras thouarsense, подзона Рseudogrammoceras 
regale. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар, зона Grammoceras thouar
sense Западного Кавказа и Англии. 

Род PHLYSEOGRAMMOCERAS L у с е t t, 1860 

Д и а г н о з . Сдавленная с боковой стороны раковина с вытянутыми 
в высоту заостренными оборотами. Киль невысокий. Ребра, серпообраз
но изгибаясь, собираются в пучки у пупкового края. В месте их соединения 
наблюдаются бугорки. С ростом раковины скульптура ослабевает и жилая 
камера, обычно, почти гладкая. 

Перегородочная линия по типу рассечения близка к линии рода 
Grammoceras. 

Т и п р о д а . Ammonites dispansus L у с е t t, 1860. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар Европы. 

Phlyseogrammoceras labaense R o s t o v c e v s p . nov. 

Табл. V I I , фиг. 2а, б , в 

Г о л о т и п. Происходит из верхнетоарских отложений балки 
Широкой (правый приток р. Андрюка у хут. Соленого), бассейн реки 
Малой Лабы. 

М а т е р и а л . Один полный аммонит с частично сохранившейся 
жилой камерой и несколько обломков. 

О п и с а н и е . Раковина уплощенная, обороты вытянуты в высоту 
и заострены. Боковые стороны слегка выпуклые, плавно изгибаясь они 
переходят в наружную поверхность, которая несет посредине невысокий 
отчетливо выраженный киль. Наибольшая толщина оборотов находится 
внизу у пупкового края. Пупок умеренно широкий с пологими стенками 
и плавным округлым перегибом пупкового края. 

5 Заказ 595. 65 



Сохранившаяся часть жилой камеры занимает половину последнего-
оборота. 

Скульптура представлена многочисленными слабо серпообразно из
гибающимися ребрами, собранными в пучки по 2—3 ребра у пупкового 
края, где образуются вздутия. Эти вздутия наиболее резко выражены на 
внутренних оборотах, как видно на их частях, обнаруживаемых в пупке. 
На последнем обороте ребристость и вздутия проявляются на ядре до
вольно слабо, а раковина покрыта тонкими нитевидными струйками. 

На небольшом участке видна последняя перегородочная линия, кото
рая вполне согласуется с изображением перегородочных линий данного 
рода. 

Р а з м е р ы . Обр. 6 0 3 - 8 8 , 28,3; 40,9; 22,7. 
С р а в н е н и я . Наиболее близким к описанному виду является 

Phlyseogrammoceras dispansum L у с е t t [25, стр. 146], от которого 
рассматриваемый вид отличается более узким пупком и быстрее сглажи
вающимися на внешних оборотах ребрами. От Phlyseogrammoceras werthi 
D е п с k m. [17, стр. 67, табл. II, фиг. 1] отличается более узким пупком 
и отсутствием ясно выраженных ребер на крупных оборотах. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Балка Широкая (пра
вый приток р. Андрюка у хут. Соленого), бассейн р. Малой Лабы 
(обр. 534), балка Журавлева (левый приток р. Даха у ст. Даховской), 
бассейн р. Белой (обр. 603). Верхний тоар, зона Phlyseogrammoceras — 
Hudlestonia. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар, зона Phlyseogrammoce
ras — Hudiestonia Западного Кавказа. 

Род PLEYDELLIA B u c k m a n , 1899 

Д и а г н о з . Раковина уплощенная с широким или умеренно ши
роким пупком и вытянутыми в высоту оборотами. Наружная сторона за
острена и несет невысокий киль. 

Многочисленные слабо изгибающиеся ребра нередко внизу соеди
няются. Ребра обычно ослабевают или на внутренних, или в верхней 
части наружных оборотов. 

Перегородочная линия по характеру рассечения близка к наблюда
емой у рода Рseudogrammoceras. 

Т и п р о д а . Ammonites aalense Z i е t е n, 1830. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар Европы, Северной Африки, 

Анатолии, Ирана, Аргентины. 

Pleydellia aalensis Z i е t е n 
Табл. V I I I , фиг. 2а, б 

Ammonites aalense: Z i е t е n, 1830, с т р . 3 7 , табл. X X V I I I , фиг. 3. 
Harpoceras aalense: В е n е с k е, 1905, с т р . 398, табл. 47, фиг. 2—6, табл. 4 8 г 

фиг. 5, 6, табл. 50 , фиг. 1—6. 
Grammoceras aalense: B u c k m a n , 1890, с т р . 1 9 2 (частично), табл. X X X I I , 

фиг. 3 — 6 . 
Harpoceras aalense: R е n z, 1905, с т р . 273, табл. X I I I , фиг. 5. 
Pleydellia aalensis: B u c k m a n , 1904, с т р . 137, фиг. 112, И З (в тексте); G e 

r a r d et B i c h e l o n n e , 1940, с т р . 3 4 , табл. V I I I , фиг. 3. 

М а т е р и а л . Один аммонит хорошей сохранности и несколько 
обломков. 

О п и с а н и е . Уплощенная раковина с оборотами, имеющими в по
перечном сечении форму вытянутого в высоту и сплюснутого с боков; 
овала. Наиболее характерным признаком является скульптура. Она 
представлена многочисленными слабо серпообразно изогнутыми ребрами, 
раздваивающимися у пупкового края или чуть выше. 
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Перегородочная линия обычная для представителей рода Pleydellia', 
для нее характерно наличие широкого внешнего седла, разделенного ма
ленькой дополнительной лопастью на два; наблюдаемые далее первое 
и второе боковые седла значительно уступают по ширине внешнему. 

Р а з м е р ы Обр. 333—36; 37,2; 36,1; 22,2. 
С р а в н е н и я . Основным отличием описанного вида от других 

представителей рода Pleydellia служат характерная скульптура, которая, 
как указывалось, представлена частыми раздваивающимися серпообраз
ными ребрами. У Pleydellia subcompta В г а и с о [14, стр. 90, табл. V, 
фиг. 3] хотя и наблюдается раздвоение ребер, но они более тонки и соби
раются в пучки у пупкового края. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Правый приток балки 
Казакова (бассейн р. Хусса-Кардоника; обр. 333). Pleydellia aalensis 
Z i e t . долина р. Пшехи выше пос. Шпалорез (обр. 440). 

Описанный вид принят в качестве индекса для верхней зоны верхнего 
тоара. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар, зона Pleydellia aalensis 
Северного Кавказа, ГДР, ФРГ, Франции, Англии. 

Pleydellia cf. burtonensis B u c k m a n 

Табл. V I H , фиг. За, б 

cf. Grammoceras aalense: B u c k m a n , 1890, стр . 192 (частично), табл. X X X I I , 
фиг. 9, 10. 

cf. Walkeria burtonensis: B u c k m a n , 1904, стр . C X X X I X ; G e r a r d et 
B i c h e l o n n e , 1940, стр . 35, табл. X , фиг. 3. 

cf. Grammoceras burtonensis: S c h r o d e r , 1927, с т р . 7 2 , табл. I l l , фиг. 16. 

М а т е р и а л . Один обломок крупного аммонита. 
О п и с а н и е . Раковина уплощенная. Обороты в поперечном се

чении уплощены и вытянуты в высоту. Боковые поверхности несколько 
наклонены к сифональной стороне, вследствие чего наибольшая толщина 
оборотов находится у пупкового края. Наружная сторона, особенно па 
последнем обороте, имеет крышеобразную форму и обособлена от боковых 
сторон. Киль невысокий, на жилой камере округлый. Пупок широкий, 
с пологими стенками. 

Скульптура изменяется с ростом раковины, что, судя по изображению 
С. Бакмена [15, табл. X X X I I , фиг. 9, 10], является характерным для дан
ного вида. На молодых оборотах ребра редкие, сильные, иногда ветвя
щиеся на 2 у пупкового края. На взрослых оборотах ребра более тонкие, 
слабо серпообразно изогнутые, одиночные. На ядре жилой камеры ребра 
сглаживаются и только вблизи пупкового края наблюдаются складки. 

Р а з м е р ы. Обр. 333-88 ,5 ; 35, 39,4; 30,8. 
С р а в н е н и я . Описанный вид ближе всего стоит к Pleydellia 

mactra D u m o r t i e r [18, стр. 251, табл. L, фиг. 4,5], но отличается 
от нее более грубыми редкими ребрами и отсутствием складчатости боко
вых сторон на ранних оборотах. От Pleydellia aalensis Z i е t е и [44, 
табл. X X V I I I , фиг. 3] описанный вид отличается своими преимущественно 
одиночными ребрами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Западный Кавказ, бас
сейн реки Хусса-Кардоника (обр. 333). Верхний тоар, зона Pleydellia 
aalensis. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар, зона Pleydellia aalensis 
Западного Кавказа и Англии. 
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Pleydellia costulata Z i e t e n 

Табл. V I I I , фиг. 4a, 6. 

Ammonites costulatus: Z i e t e n, 1830, с т р . 10, табл. V I I , фиг. 7; Q u e n s t e d t, 
1885, табл. 54, фиг. 7, 51 , 

Grammoceras costulatum: B u c k m a n , 1890, с т р . 197, табл. X X X I I I , фиг. 3, 4 . 
Cotteswoldia costulata: B u c k m a n , 1904, с т р . 3 3 , табл. X X I I I , фиг. 4, 4a; 

G e r a r d e t B i c h e l o n n e , 1940, с т р . 37, табл. I X , фиг. 2 . 

М а т е р и а л . 4 аммонита довольно хорошей сохранности. 
О п и с а н и е . Раковина уплощенная. Поперечное сечение оборотов 

имеет форму уплощенного и вытянутого в высоту овала. Наибольшая тол
щина оборота находится внизу у пупкового края. Наружная сторона за
острена и не обособлена от боковых поверхностей. Она несет посредине 
невысокий, узкий киль. Последующие обороты объемлют предыдущие 
примерно на 1 / 2 их высоты. Пупок широкий и мелкий, а стенки его от
весные. 

Скульптура является одним из характерных признаков данного 
вида. Она представлена редкими, сильными, слабо изгибающимися серпо
образными ребрами; на последнем обороте раковины диаметром 44 мм 
наблюдается 18—19 ребер. В большинстве случаев ребра одиночные, 
реже в верхней половине боковой стороны наблюдаются слабые вставные 
ребра или же раздвоение основных ребер. На внешней поверхности ребра 
ослабевают и затухают вблизи киля. Ребра отчетливо наблюдаются как на 
раковине, так и на ядре, причем помимо ребер на одном экземпляре рако
вина покрыта тонкими, едва заметными струйками. 

Р а з м е р ы . Обр. 333—46; 36,5; 42,2; 20,2. Обр. 357—37; 35,8; 
38,1; 21,3. 

С р а в н е н и я . Описанный вид благодаря своей характерной 
скульптуре легко отличается от остальных представителей рода Pleydellia. 
Ближе всего к нему стоит Pleydellia leura B u c k m a n [15, стр. 195, 
табл. X X X I I I , фиг. 5—10], однако у последней большее число дополни
тельных ребер, они сильнее изгибаются вперед и выражены менее от
четливо. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Правый приток балки 
Казакова (бассейн р. Хусса-Кардоника, обр. 333), левый приток р. Боль
шой Шоаны (обр. 741), долина р. Большого Зеленчука у с. Нижняя Ермо-
ловка (обр. 357). Верхний тоар, зона Pleydellia aalensis. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар, зона Pleydellia aalensis 
Западного Кавказа, ФРГ, ГДР и Англии. 

Pleydellia leura B u c k m a n 

Табл. X , фиг. l a , б, За, б 

Grammoceras leurum: B u c k m a n , 1890, с т р . 195, табл . X X X I I I , фиг. 5—10; 
S c h r o d e r , 1927, с т р . 70, табл. I l l , фиг. 15. 

Pleydellia leura: B u c k m a n , 1904, с т р . C X X X V I I I , фиг. 115, 116 в тексте ; 
G e r a r d e t B i c h e l o n n e , 1940, с т р . 34, табл. V I I I , фиг. 5. 

Harpoceras cf. leurum: В е n е с k е, 1905, с т р . 402 , табл. I I I , фиг. 7, 8. 

М а т е р и а л . 5 аммонитов удовлетворительной сохранности. 
О п и с а н и е . Очень уплощенная раковина с оборотами в попереч

ном сечении сильно вытянутыми кверху, заостренными и сплюснутыми 
с боков. Наружная заостренная сторона украшена посредине невысоким 
килем. Пупок умеренно широкий, неглубокий, с отвесными стенками. 

Скульптура представлена одиночными, реже двоящимися у пупкового 
края, слабо серпообразно изогнутыми ребрами. Ребра обычно более 
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сильные в нижней части боковой стороны, а на наружной стороне они 
сглаживаются. Между основными ребрами имеются слабые вставные, 
наблюдающиеся в верхней части боковой стороны. С ростом ребра осла
бевают и на раковине обычно заметны только струйки роста, тогда как ядро 
почти гладкое. 

На последнем обороте раковины диаметром около 72 мм наблюдается 
2 4 - 2 5 ребер. 

Перегородочная линия на наших экземплярах не наблюдается. 
Р а з м е р ы . Обр. 333—26,1; 32,1; 39,4. Обр. 333/2—41,5; 25,1; 

44,5; 18,8. Обр. 3 5 7 - 4 4 , 1 ; 25,1; 46; 17. Обр. 741-18 ,6 ; 29,1; 44,6. Обр. 
1575в - 72; 30; 39,7; 18,3. 

С р а в н е н и я . Описанный вид по характеру скульптуры занимает 
промежуточное положение между Pleydellia aalensis Z i е t е n [14, 
стр. 37, табл. X X V I I I , фиг. 3] и P. costulata Z i e t e n [44, стр. 10, 
табл. VII , фиг. 7 ] . 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Правый приток балки 
Казакова (бассейн р. Хусса-Кардоника, обр. 333), долины рек Большого 
Зеленчука у с. Нижняя Ермоловка (обр. 357), р. Пшехи выше пос. Шпа-
лорез (обр. 440), истоки р. Курджипса (сборы А. Ф. Картавых, обр. 1575в) 
Верхний тоар, зона Pleydellia aalensis. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар, зона Pleydellia aalensis 
Западного Кавказа и Западной Европы. 

Pleydellia mactra D u m o r t i e r 

Табл. I X , фиг. 2а, б 

Ammonites mactra: D u m o r t i e r , 1874, с т р . 251, табл. L, фиг. 4, 5. 
Ludwigia mactra: В а у 1 е, 1878, табл. L X X X , фиг. 2 , 3. 
Harpoceras mactra: V а с е k, 1886, с т р . 23 , табл . I X , фиг. 14. 
Grammoceras mactra: B u c k m a n , 1890, с т р . 1 7 6 (частично); табл. X X X , 

фиг. 3, 4; В о е s е, 1874, с т р . 765, табл . L V , фиг. 3; S c h n e i d e r , 1927, с т р . 39, 
табл . I I I , фиг. 3—5; S c h r o d e r , 1927, с т р . 71; К р ы м г о л ь ц , 1961, с т р . 60, 
табл . I I I , фиг. 3. 

Pleydellia mactra: B u c k m a n , 1904, с т р . X X X I X . 
Harpoceras (Grammoceras) mactra: В e n e с k e, 1905, с т р . 3 8 0 , табл. X L V , 

фиг. 3. 
Pleydellia mactra: G e r a r d et B i c h e l o n n e 1940, с т р . 3 4 , табл. I X , 

фиг. 3 ; M a u b e u g e , 1946, табл. X I I , фиг. 4; М a u b е u g е, 1961, табл. IV, фиг. 1. 

М а т е р и а л . Один крупный аммонит довольно хорошей сохран" 
ности и один экземпляр с частично обломанным последним оборотом. 

О п и с а н и е . Обороты раковины в поперечном сечении имеют 
форму сплюснутого с боков овала, причем наибольшая толщина их на
ходится у пупкового края. Боковые поверхности почти плоские и слегка 
наклонены к наружной стороне. Переход к последней постепенный, она 
двухскатная и несет посредине невысокий киль. На молодых оборотах 
киль отчетливый и довольно острый, на более взрослых и, особенно, па 
жилой камере киль сглаживается и совсем исчезает. 

Пупок широкий и неглубокий, стенки его пологие. Скульптура, 
заметная только на раковине, представлена тонкими нитевидными, сбли
женными, слабо серпообразно изогнутыми ребрами. 

Боковые поверхности в нижней части неровные — складчатые. Бла
годаря этой складчатости создается впечатление, что ребра собираются 
в пучки. 

Перегородочная линия наблюдается лишь на отдельном участке од
ного образца, она рассечена довольно сильно. Внешнее седло широкое 
и разделено маленькой дополнительной лопастью на два. 
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Р а з м е р ы . Обр. 357—85; 38; 34,5; 18,8. Обр. 349-116,5 ; 45,9; 
28,3; 17,5. 

С р а в н е н и я . Описанный вид отличается от близкой Dumortieria 
moorei L у с е t t [25, стр. 122, табл. I, фиг. 2а] наличием складчатости 
на боковых сторонах и несколько сильнее изогнутыми ребрами. Pleydellia 
subcompta В г а п с о [14, стр. 90, табл. V, фиг. 3] в противоположность 
описанному виду имеет ребра, собранные в пучки вблизи пупкового 
края. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Долина р. Большого 
Зеленчука у с. Нижняя Еромоловка (обр. 349, 357). Верхний тоар, зона 
Pleydellia aalensis. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар, зона Pleydellia aalensis 
Западного Кавказа, Франции, Англии, Италии. 

Pleydellia subcandida B u c k m a n 

Табл. IV , фиг. 2а, б , в 

Grammoceras aalense: B u c k m a n , 1890, с т р . 1 9 2 , (частично), табл. X X X I I , 
фиг. 7,8. 

Cotteswoldia subcandida: B u c k m a n 1904, с т р . G X X X V , фиг. 108 (в тексте) ; 
G e r a r d e t B i c h e l o n n e , 1940, с т р . 35, табл. X I , фиг. 2 . 

Grammoceras cf. subcandidum: S c h r o d e r , 1927, с т р . 6 6 , табл. I l l , фиг. 13. 

М а т е р и а л. Четыре аммонита хорошей сохранности. 
О п и с а н и е . Очень уплощенная раковина с оборотами, имеющими 

в поперечном сечении форму вытянутого в высоту и сплюснутого с боков 
овала. Наружная сторона заострена и не обособлена от боковых сторон. 
Посредине наружной стороны проходит невысокий острый киль. Пупок 
мелкий и умеренно широкий, стенки его отвесные, пупковый край 
округлый. 

Скульптура представлена многочисленными слабо серпообразно изог
нутыми ребрами, двоящимися у пупкового края. Реже наблюдаются оди
ночные ребра или разветвление на 3 ребра. На ядре у пупкового края 
ребра видны наиболее отчетливо, выше они ослабевают и у киля сглажи
ваются. С ростом раковины ребра также ослабевают и промежутки между 
ними увеличиваются. 

Перегородочная линия обычная для представителей рода Pleydellia, 
она характеризуется наличием широкого внешнего седла, разделенного 
маленькой дополнительной лопастью на два. Наблюдаемые далее первое 
и второе боковые седла значительно уступают по ширине внешнему. 

Р а з м е р ы . Обр. 357 /1 -45 ,5 ; 28,3; 43,9; 17,5. Обр. 3 5 7 / 2 - 4 0 ; 30,2; 
44; 18. Обр. 357/3—33; 30,9; 46,3; 20,6. Обр. 741—25; 34,4; 44; 18,4. 

С р а в н е н и я . Описанный вид отличается от Pleydellia aalensis 
Z i e t . [44, стр. 37, табл. X X V I I I , фиг. 3] более слабыми реже расста
вленными ребрами, сглаживающимися с ростом раковины. От Pleydellia 
leura B u c k m . [15, стр. 195, табл. X X X I I I , фиг. 5 —10] и P. costulata 
Z i e t . [44, стр. 10, табл. VII , фиг. 7] отличается более частыми развет
вляющимися ребрами. У Pleydellia subcompta В г а п с о [14, стр. 90, 
табл. V, фиг. 31 хотя и наблюдается ветвление ребер, но последние более 
тонкие и собираются в крупные пучки. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Долина р. Большого 
Зеленчука у с. Нижняя Ермоловка (обр. 357), левый приток р. Большой 
Шоаны (обр. 741). Верхний тоар, зона Pleydellia aalensis. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар, зона Pleydellia aalensis 
Западного Кавказа, Англии и Франции. 
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Род DUMORTIERIA H a u g , 1885 

Д и а г н о з . Уплощенная раковина с мало объемлющими округлыми 
или овальными оборотами. Киль низкий, исчезающий на крупных оборо
тах и нередко не наблюдающийся на ядре. 

Ребра на боковых сторонах близкие к прямым или слабо изгибающи
еся, при переходе к наружной поверхности они отклоняются вперед. 

Перегородочная линия довольно сильно рассечена с широким внеш
ним седлом. Вторая боковая и дополнительные лопасти образуют как бы 
одну ниспадающую лопасть. 

Т и п р о д а Ammonites levesquei О г b i g п у, 1844. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар Европы, Северной Африки, 

Анатолии, Ирана, Индокитая, Борнео, Канады, Аргентины. 

Dumortieria bleicheri В е n е с k е 

Табл . X , фиг. 2а, б . 

Harpoceras subundulatum var. externe comptum: В r a n с о , 1879, стр . 86 
(частично) , табл. I I I , фиг. 5 (но не 4 ) . 

Dumortieria bleicheri: В е n е с k е, 1905, с т р . 354; табл. X L I I , фиг. 2, (но не 3,4); 
R o q u e f o r t et D a g u i n , 1929, стр . 259, табл. X X I I I , фиг. 3; М и г а ч е в а, 
1962, с т р . 73, табл. 1, фиг. 7. 

М а т е р и а л . 2 аммонита хорошей сохранности с раковинным 
слоем. 

О п и с а н и е . Раковина плоская с трапециевидным, несколько 
вытянутым в высоту, поперечным сечением оборотов. Наибольшая толщина 
оборотов находится в нижней части. 

На более ранних оборотах боковые поверхности выпуклые, на взрос
лых более уплощенные, слегка наклонены к внешней стороне. Наружная 
сторона несколько заострена и несет посредине невысокий, но отчетливо 
выраженный киль, заметный как на ядре, так и на раковине. Последующие 
обороты объемлют предыдущие не более чем на х / з > вследствие этого пупок 
довольно широкий. Пупковый перегиб округлый, стенки пупка на ранних 
стадиях р оста отвесные, а на более взрослых выполаживаются. 

На внутренних оборотах ребра сильные, редкие; ширина межребер
ных промежутков в 2—2,5 раза превышает ширину ребер. На боковой 
поверхности ребра прямые, слегка отклоняющиеся назад от радиального 
направления. При переходе к наружной поверхности они изгибаются 
вперед и исчезают, не достигая киля. 

На внешних оборотах ребра расставлены шире и сглажены. Раковина 
между ними покрыта тонкими, слабо серпообразно изогнутыми линиями 
роста. 

Ядро молодых оборотов отчетливо ребристое, тогда как струйчатость 
более взрослых на ядре не наблюдается. 

Р а з м е р ы . Обр. 347/1—46,8; 39,3; 37,3; 23,7. Обр. 347/2—41,5; 
38,3; 36,1; 23,6. 

С р а в н е н и я . Характером ребристости и сечением оборотов 
описываемый вид достаточно хорошо отличается от близких к нему Du
mortieria pseudoradiosa В г а п с о [14, стр. 77, табл. II, фиг. 1], D. subun
dulata В г а п с о [14, стр. 85, табл. III, фиг. 3] и D. nicklesi В е n е с k е 
[12, стр. 356, табл. X L , фиг. 3, табл. XLI I , фиг. 6 ] . Первая имеет более 
толстые обороты и уплощенную боковую сторону, а также ребра, равно
мерно расположенные на всех стадиях роста. Вторая характеризуется 
значительно более толстыми оборотами и грубыми, шире расставленными 
ребрами. Третья имеет значительно более уплощенное сечение, особенно 
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на внешних оборотах, и более грубые слегка изгибающиеся редкие равно
мерно расставленные ребра. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Долина реки Большого 
Зеленчука у сел. Нижняя Ермоловка (обр. 347). Верхний тоар, зона 
Dumortieria pseudoradiosa, подзона D. moorei. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар, зона Dumortieria pseudo
radiosa Западного Кавказа, ГДР, ФРГ и Восточной Франции. 

Dumortieria brancoi В е n е с k е 

Табл. X , фиг. 4а, б 

Harpoceras aff. radians: В г а п с о , 1879, с т р . 74, табл. 1, фиг. 7. 
Dumortieria Brancoi: В е n е с k е, 1905, с т р . 368, табл. X L I V , фиг. 3; R o q u e 

f o r t et D a g u i n , 1929, с т р . 259, табл. X X I I I , фиг. 4 ,5 . 

М а т е р и а л . 2 аммонита с раковинным слоем. 
О п и с а н и е . Раковина состоит из медленно возрастающих в вы

соту оборотов, имеющих квадратное сечение, несколько вытянутое в вы
соту на поздних оборотах. Пупок широкий и мелкий, пупковый край 
округлый, стенки пупка пологие. 

На раковине и ядре резко выступают одиночные ребра, которые 
начинаются у пупкового края и вначале направлены назад; на боковой 
поверхности ребра имеют радиальное направление и образуют слабый 
изгиб посредине; при переходе к наружной стороне они отклоняются 
вперед и затухают вблизи киля. Ребра равномерно распределены на всех 
оборотах; ширина межреберных промежутков примерно в 2 раза превы
шает ширину ребер. 

Р а з м е р ы . Обр. 513-46 ,6 ; 39,7; 36,6; 25,8. 
С р а в н е н и я . Dumortieria brancoi В е n е с k е отличается от 

близких к ней D. subundulata В г а п с о [14, стр. 85, табл. III, фиг. 31 
и D. pseudoradiosa В г а п с о [14, стр. 77, табл. II, фиг. 1] равномерно 
расположенными ребрами на всех стадиях роста и характерным изгибом 
их назад в нижней части. G e r a r d e t B i c h e l o n e [20, стр. 31, 
табл. 1, фиг. 2] изобразили форму, которая имеет почти прямые ребра 
и низкое поперечное сечение, по нашему мнению, она не может быть 
отождествлена с D. brancoi В е n е с к е. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Верхний тоар, зона 
Dumortieria pseudoradiosa, подзона D. moorei бассейнов рек Малой Лабы 
(балка Межевая, обр. 513) и Бижгона (обр. 124). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар, зона Dumortieria pseudo
radiosa Западного Кавказа, Франции, ГДР и ФРГ. 

Dumortieria explanata B u c k m a n 

Табл . X , фиг. 6а, б 

Dumortieria explanata: B u c k m a n , 1905, с т р . C L X X X V , табл. X X I I , фиг. 2 8 — 
30; G e r a r d et B i c h e l o n n e , 1940, с т р . 3 2 . 

М а т е р и а л . 9 экземпляров довольно хорошей сохранности, 
местами с сохранившимся раковинным слоем. 

О п и с а н и е . Раковина состоит из овальных слегка заостренных 
оборотов, довольно быстро возрастающих в высоту. Боковые стороны 
несколько уплощены и параллельны друг другу. Наружная сторона 
обособлена и несет невысокий киль. Пупок широкий, составляющий 
более V 3 диаметра раковины. Перегиб пупкового края довольно резкий,, 
но округлый, стенки пупка отвесные. 
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Боковые поверхности раковины покрыты резкими одиночными реб
рами. Они начинаются у пупкового края и в нижней половине боковой 
стороны имеют радиальное направление. На середине боковой стороны 
ребра слегка отклоняются назад, а при переходе к наружной поверхности, 
несколько усиливаясь, резко отклоняются вперед и затухают не доходя 
до киля. Вследствие этого по обеим сторонам киля проходит гладкая по
верхность. По своей ширине ребра в 2—3 раза уже межреберных промежут
ков. На последнем обороте раковины при диаметре 23,5 мм насчитывается 
25 ребер. 

Р а з м е р ы. Обр. 271-23 ,5 ; 36,3; 36; 29,3. Обр. 2 7 2 - 2 0 ; 38; 34; 30. 
Обр. 331-25 ,9 ; 37,8; 35,1; 28,1. Обр. 3 4 7 - 2 3 , 3 ; 36,9; 34,7; 27,8. 

С р а в н е н и я . Описанный вид отличается от Dumortieria tabulata 
B u c k m a n [15, стр. C L X X X V , табл. X X I I , фиг. 25—27] по толщине 
оборотов, ширине пупка и характеру наружной поверхности. От Grammo
ceras distans B u c k m a n [15, стр. 196, табл. X X X I I I , фиг. 1,2] рас
сматриваемый вид разнится главным образом более толстыми оборотами 
и менее изогнутыми ребрами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Долины рек Кардоника 
(обр. 271, 272), Хусса-Кардоника (обр. 331) и Большого Зеленчука (347). 
Верхний тоар, зона Dumortieria pseudoradiosa, подзона D. moorei. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар, зона Dumortieria pseudo
radiosa Западного Кавказа, Англии и Восточной Франции. 

Dumortieria falcofila Q u e n s t e d t 

Табл. X , фиг. 5а, б 

Ammonites falcofila: Q u e n s t e d t , 1885, с т р . 430 (частично), табл. 54, фиг. 3 
(но не д р . ) . 

Dumortieria falcofila: B u c k m a n , 1905, с т р . C L X X I V , фиг. 164 в тексте. 

М а т е р и а л . В коллекции имеется 2 экземпляра вполне удовле
творительной сохранности. 

О п и с а н и е . Раковина состоит из низких, в поперечном сечении 
почти округлых оборотов. Пупок широкий, составляющий около V 3 диа
метра раковины и сравнительно глубокий, ступенчатый, стенки его от
весные. Боковые поверхности оборотов покрыты простыми сильными 
довольно редкими ребрами. На последнем обороте диаметром 27,3 мм 
насчитывается 27 ребер. Они прямые, слегка отклоняющиеся вперед 
от радиального направления; при переходе к наружной поверхности ребра 
сглаживаются и исчезают. Киль невысокий и округлый. 

Р а з м е р ы . Обр. 124-26 ,8 ; 37,6; 37,6; 36,2. Обр. 271-27 ,3 ; 
39,9; 39,5; 36,6. 

С р а в н е н и я . Наиболее сходна с описанным видом Dumortieria 
subundulata В г а п с о [14, стр. 85, табл. III, фиг. 3 ] , которая имеет 
более вытянутые в высоту обороты и более широкий пупок, а также ребра, 
изгибающиеся вперед на наружной поверхности. 

Dumortieria novata B u c k m a n [15, стр. CLXXII I , фиг. 163 в 
тексте] также отличается несколько менее объемлющими оборотами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Долины рек Кардоника 
и Бижгона (обр. 271, 124). Верхний тоар, зона Dumortieria pseudoradiosa, 
подзона D. moorei. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Этот довольно редкий вид встречен 
впервые на Западном Кавказе. Вне СССР он описан из западной части 
ГДР, ФРГ и Англии из отложений зоны Dumortieria pseudoradiosa. 
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Dumortieria giindershofensis H a u g 

Табл. X I , фиг. l a , б 

Harpoceras pseudoradiosum: В r a n с о , 1879, с т р . 78, (частично), табл. II , фиг. 2 
(но но 1, 3, 4 ) . 

Dumortieria radiosa var. giindershofensis: H a u g , 1887, с т р . 140, табл. IV, фиг. 7; 
B u c k m a n , 1891, с т р . 254, табл. X X X , фиг. 18, табл. X L V , фиг. 13, 14; В е n е с -
к е , 1905, с т р . 366, табл. Х Ы П , фиг. 3; G e r a r d et B i c h e l o n n e , 1940, 
стр . 31 , табл. V I , фиг. 4 . 

Dumortieria pseudoradiosa: В е n е с к е, 1905, с т р . 3 6 1 , табл. X L I , фиг. 3—7. 
Dumortieria giindershofensis: S c h n e i d e r , 1927, с т р . 3 0 , т а б л . 1 , фиг. 5; 

К р ы м г о л ь ц, 1961, с т р . 69, табл. IV, фиг. 10а, б; М и г а ч е в а , 1962, с т р . 75, 
табл. 2 , фиг. 3. 

М а т е р и а л . В коллекции имеется три экземпляра, достигающие 
00 мм в диаметре, и более 10 мелких форм. На двух крупных аммонитах 
сохранился раковинный слой. 

О п и с а н и е . Раковина состоит из умеренно вытянутых в высоту 
оборотов, объемлющих предыдущие на ранних стадиях роста наполовину, 
а в более поздних на 1/3. Поперечное сечение оборотов вполне соответ
ствует изображению В. Бранко [14, табл. II, фиг. 2 а] , наибольшая тол
щина оборота находится внизу. Боковые стороны вверху несколько упло
щены, плавно соединяются с округлой наружной поверхностью и довольно 
резко переходят к пупковым стенкам, которые отвесны. Пупок средней 
величины занимает около 1/3 диаметра раковины. 

Скульптура представлена четкими радиальными ребрами, отклоня
ющимися на наружной поверхности вперед. На начальных оборотах 
ширина межреберных промежутков в 2 раза больше ширины ребер. На 
средних оборотах ребра частые, нитевидные, по мере роста промежутки 
между ними возрастают, ребра притупляются и при диаметре раковины 
60 мм расстояние между ребрами в 3 раза превышает их ширину. Киль 
умеренно высокий, отчетливый как на раковине, так и на ядре. 

Р а з м е р ы . Обр. 347 — 57; 33,1; 38,5; 24,5. Обр. 512 — 44,5; 
28,3; 43,8; 25,3. 

С р а в н е н и я . Dumortieria giindershofensis H a u g отличается от 
Dumortieria radiosa S e e b a c h [38, стр. 142, табл. IX , фиг. 2] и Dumor
tieria pseudoradiosa В г а п с о [14, стр. 77, табл. II, фиг. 1] большей 
инволютностью оборотов и соответственно шириной пупка, а также более 
тонкими и часто расположенными ребрами на средних оборотах. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Бассейны рек Большого 
Зеленчука и Малой Лабы (балка Межевая) (обр. 347, 512). Верхний тоар, 
зона Dumortieria pseudoradiosa, подзона D. moorei. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар, зона Dumortieria pseudo
radiosa Северного Кавказа, ГДР, ФРГ, Франции и Англии. 

Dumortieria latescens B u c k m a n 

Табл. X I , фиг. 3, а, б, в 

Dumortieria subundulata: B u c k m a n , 1890, стр . 259 (частично), табл. Х Ы П , 
фиг. 8—10. 

Dumortieria latescens: B u c k m a n , 1905, с т р . C L X X X V , фиг. 183 в тексте; 
G e r a r d et B i c h e l o n n e , 1940, с т р . 29, табл. V I , фиг. 7. 

М а т е р и а л . 7 экземпляров хорошей сохранности, на крупном 
экземпляре сохранился раковинный слой. 

О п и с а н и е. Раковина уплощенная, состоит из овальных сплюс
нутых с боков оборотов, объемлющих предыдущий примерно на ! / 3 . 
Пупок широкий и неглубокий. Наружная поверхность несколько обособле-
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на от боковых и на ранних оборотах уплощена, а на более поздних за
острена. Киль отчетливый, но невысокий и округлый. Скульптура предста
влена довольно сильными ребрами, слегка серпообразно изгибающимися по 
своей длине. Ребра расположены неравномерно и в верхней части раздва
иваются; чаще раздвоение происходит у пупкового края. Наряду с силь
ными ребрами на взрослых оборотах наблюдаются более слабые — ните
видные. На последнем обороте раковины при диаметре 53 мм у внешнего 
края насчитывается 45 ребер. 

Р а з м е р ы . Обр. 124/1 — 30,5; 40; 34,7; 28,5. Обр. 124/2 - 26,3; 
42,6; 37,2; 29,6. Обр. 124/3 - 22,1; 40,7; 33,9 31,2. Обр. 533 - 53; 38,5; 
36,9; 24,1. 

С р а в н е н и я . Описанный вид своей характерной неравномерной 
ребристостью разнится от остальных представителей рода Dumortieria. 
От близкой Dumortieria arenaria B u c k m a n [15, стр. C L X X X V , 
табл. X X I I , фиг. 34—36] отличается более уплощенной внешней стороной 
и более тонкими ребрами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Долины реки Бижгона 
(обр. 124) и балки Широкой (бассейн р. Малой Лабы, обр. 533). Верхний 
тоар, зона Dumortieria pseudoradiosa, подзона D. moorei. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар, зона Dumortieria pseudo
radiosa Западного Кавказа, Франции и Англии. 

Dumortieria levesquei О г b i g п у 

Табл. X I , фиг. 2а, б, в 
Ammonites undulatus: S t a h 1 (non S m i t h , 1817), 1824, т. V I , фиг. 10; Z i e-

t о n, 1830, стр. 13, табл. X , фиг. 5; D u m о г t i e г, 1874, стр. 65. 
Ammonites Solaris: Z i e t e n (non P h i l l i p s , 1829), 1830, стр. 19, табл. X I V , 

•фиг. 7. 
Ammonites Levesquei: О г b i g n y , 1844, стр. 230, табл. 60 (на табл. A. Solaris 

Р h i 1.) 
Harpoceras Levesquei: H a u g , 1885, стр. 662, табл. X I , фиг. 5. 
Ammonites falcofila: Q u e n s t e d t , 1885, стр. 430 (частично), табл. 54, фиг. 28 

(но не 30, 31) . 
Dumortieria Levesquei: H a u g , 1887, стр.129; В е и е с к е, 1905, стр.340, 

табл. X X X I X , фиг. 1—3, табл. X L , фиг. 1; E r n s t , 1924, стр. 144, табл. I X , 
фиг. 4—9, табл. X , фиг. 13, табл. X I V , фиг. 12; S c h n e i d e r , 1927, стр. 19; R o 
q u e f o r t et D a g n i n , 1929, стр. 258, табл. X X I I , фиг. 5, G e r a r d et B i 
c h e l o n n e , 1940, стр. 28, табл. I I , фиг. 2; С а п у н о в , 1959, стр. 24, табл. 1, 
фиг. 1—3. 

Dumortieria cf. levesquei: К р ы м г о л ь ц , 1961, стр. 66. 

М а т е р и а л . 1 небольшой аммонит удовлетворительной сохран
ности. 

О п и с а н и е . Этот хорошо известный и неоднократно описанный 
в литературе вид характеризуется округлым поперечным сечением 
несколько сдавленных с боков оборотов, незначительно выпуклой наруж
ной стороной, посредине которой проходит невысокий киль, и редкими, 
довольно резко выдающимися ребрами. При переходе к наружной поверх
ности ребра изгибаются вперед и затухают, не достигая киля. На последнем 
обороте диаметром 23,5 мм наблюдаются 26 ребер. 

Р а з м е р ы . Обр. 740 - 23,5; 32; 40; 35. 
З а м е ч а н и я . Как известно, впервые данная форма была описана 

в 1824 г. Шталем под названием Ammonites undulatus, однако уже не
сколько ранее (в 1817 г.) это название Смит использовал для аммонита, 
описанного в последствии Дж. Соверби (1822) как Ammonites falcifer. 
Поэтому во избежание недоразумений А. Орбиньи переименовал аммониты, 
описанные Шталем, в Ammonites Levesquei O r b . Название Ammonites 
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Solaris, данное рассматриваемому виду К. Цнтеном [44], также является 
гомонитом, так как за год до него Дж. Филлипс [30], дал его виду, отне
сенному впоследствии к среднелейасовому роду Pleuroceras. 

Более подробно история выделения вида и его понимание различными 
авторами разобраны В. Эрнстом [19, стр. 145]. 

С р а в н е н и я . Сходные с рассматриваемым видом Dumortieria 
nicklesi В е n е с k е [12, стр. 356, табл. X L , фиг. 3, табл. X L I I , фиг. 6] 
и D. striatulo-costata Q u e n s t e d t [33, стр. 413, табл. 52, фиг. 7] отли
чаются более вытянутым в высоту поперечным сечением оборотов и более 
сильной уплощенностью боковых сторон. 

Dumortieria subundulata В г а п с о [14, стр. 85, табл. III, фиг. 3] при 
несколько сходном характере сечения имеет более грубые и реже располо
женные ребра. Dumortieria falcofila Q u e n s t e d t [33, стр. 430, 
табл. 54, фиг. 31] имеет по сравнению с описанным видом более утолщен
ные и объемлющие обороты и реже расставленные ребра. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Бассейн реки Большой 
Шоаны (обр. 740). Верхний тоар, зона Dumortieria pseudoradiosa, подзона 
D. munieri. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар, зона Dumortieria pseudo
radiosa Западного Кавказа, ГДР, ФРГ, Франции, Болгарии. 

Dumortieria moorei L у с е t t 

Табл. X I I , фиг. 1а, б 

Ammonites Moorei: L у с е t t, 1857, с т р . 122, табл. 1, фиг. 2а. 
Harpoceras mactra: В г а п с о , 1879, с т р . 88 , табл. 1, фиг. 10. 
Ammonites striatulo-costatus: Q u e n s t e d t , 1885, с т р . 4 1 4 , т а б л . 5 2 , фиг. 10" 

(но не д р . ) . 
Dumortieria Moorei: B u c k m a n , 1891, с т р . 2 5 5 , табл. X X X , фиг. 19 (но не 

15—17) , табл. X L I V , фиг. 7—9 (но не 4 — 6 ) ; B u c k m a n , 1905, с т р . C L X X X I I . 
Harpoceras (Grammoceras) Moorei: В е n е с k е, 1905, с т р . 3 7 6 , табл. X L V , 

фиг. 1,2. 
Grammoceras Moorei: S c h n e i d e r , 1927, с т р . 38. 
Dumortieria moorei: G e r a r d et B i c h e l o n n e , 1940, с т р . 3 2 , табл. V L 

фиг. 1. 
Grammoceras cf. moorei: К р ы м г о л ь ц , 1961, стр . 62, табл. IV , фиг. 1,2. 

М а т е р и а л . Рассматриваемый вид в нашей коллекции предста
влен одним крупным аммонитом (диаметр 71,6 мм) и несколькими более 
мелкими. 

О п и с а н и е . Раковина плоская. Обороты довольно высокие, в по
перечном сечении имеющие форму сплюснутого с боков овала. Наружная 
сторона округлая. Пупок широкий и мелкий, стенки его пологие. 

Скульптура очень характерна для данного вида; представлена тон
кими, частыми, равномерно расположенными нитевидными ребрами. 
На боковой стороне ребра имеют радиальное направление и образуют 
едва заметный изгиб, при переходе к наружной стороне ребра откло
няются вперед и доходят до киля. На ядре ребра прослеживаются менее 
отчетливо и они округлые. 

Р а з м е р ы . Обр. 347/3 - 71,6; 40,5; 34,2; 21,6. Обр. 347/4 - 45; 
37,3; 34; 22,2. 

С р а в н е н и я . Описанный вид своей тонкой и равномерной ребри
стостью легко отличается от остальных представителей рода Dumortieria. 
От сходного Grammoceras mactra Dumortier [18, т. IV, стр. 251, табл. L, 
фиг. 4—5] отличается отсутствием складчатости боковых сторон и более 
частыми ребрами на внутренних оборотах. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Бассейн реки Большого 
Зеленчука (обр. 347/3 и 347/4). Верхний тоар, зона Dumortieria pseudora
diosa подзона D. moorei. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар — зона Dumortieria pseu
doradiosa Северного Кавказа, ГДР, ФРГ, Франции и Англии. 

Dumortieria munieri H a u g 
Табл. X I , фиг. 4а, б, 5а, б 

Harpoceras Munieri: H a u g , 1884, с т р . 349, табл. X I I I , фиг. 3; H a u g , 1885, 
« т р . 663, H a u g , 1887, с т р . 1 3 2 . 

Ammonites striatulo-costatus cf. Munieri: Q u e n s t e d t , 1885, с т р . 413, табл. 52 , 
•фиг. 8 (но не 7, 9, 10) . 

Ammonites falcofila sparsicosta: Q u e n s t e d t , 1885, с т р . 431, табл. 54, фиг. 35 
<но не 29) . 

Ammonites (Harpoceras) Munieri: D e n c k m a n n , 1887, с т р . 56. 
Dumortieria costula: B u c k m a n , 1890, с т р . 2 3 7 ; табл. X X X V I I , фиг. 14, 15 

<но не 12, 13) . 
Dumortieria munieri: E r n s t , 1924, стр . 63, табл. X , фиг. 14, табл. X I V , фиг. 14 ; 

S c h n e i d e r , 1927, с т р . 23 , табл. 1, фиг. 2, 2а; R o q u e f o r t et D a g u i n, 
1929, с т р . 257, табл. X X I I , фиг. 3; G e r a r d et B i c h e l o n n e , 1940, стр . 32 , 
т а б л . 1, фиг . 3 ; М и г а ч е в а , 1962, стр . 71, табл. 1, фиг. 3 , 4 . 

Dumortieria sparsicosta: М и г а ч е в а , 1962, с т р . 71, табл. 1, фиг. 1, 2 . 

М а т е р и а л . 6 полных экземпляров и два обломка. На всех со
хранился раковинный слой. 

О п и с а н и е . Уплощенная раковина с медленно возрастающими 
в высоту оборотами. Начальные обороты имеют в поперечном сечении 
округлую форму, а более взрослые при диаметре раковины до 50 мм вы
тянуты в высоту и сильно уплощены. Последующие обороты объемлют 
предыдущие примерно на i/з высоты. Боковые стороны оборотов плоские, 
через плавный округлый перегиб они переходят в наружную поверхность. 
Последняя отчетливо обособлена от боковой поверхности. Киль невысокий, 
округлый, ясно выраженный на взрослых оборотах, и менее отчетливый 
на молодых. Пупок широкий и неглубокий, пупковый край округлый. 

Скульптура представлена одиночными узкими ребрами, начинающи
мися у пупкового края. Разделяющие их промежутки в 3—5 раз превы
шают ширину. На половине оборота при диаметре раковины 40 мм насчи
тывается 11—12 ребер. Начальные обороты раковины при диаметре до 
10 мм — гладкие. Ребра почти прямые и слегка наклоненные вперед от
носительно радиальной линии. Чуть ниже середины боковой стороны 
ребра, едва заметно изгибаются вперед и усиливаются, образуя вздутия, 
наподобие бугорков. При переходе к наружной стороне они ослабевают 
и исчезают, не достигая киля. 

Довольно редко между основными ребрами в верхней трети боковой 
поверхности располагаются менее четкие дополнительные ребра. 

Взрослые экземпляры с жилой камерой достигают 50 мм в диаметре. 
Жилая камера занимает до 3 / 4 оборота. Ребра на ней почти исчезают, 
и раковина покрыта нитевидными линиями роста. 

Перегородочная линия наблюдается не полностью на двух экземпля
рах. Наружная лопасть довольно глубокая и узкая. Наружное седло 
превосходит ее по размерам и имеет трехлепестковое окончание. Первая 
боковая лопасть также узкая и слабо рассеченная. 

Р а з м е р ы . Обр. 508/1 — 43; 41,8; 34,8; 20,6. Обр. 508/2 - 43; 
42,3; 34,4; 21,3. 

С р а в н е н и е . Dumortieria sparsicosta H a u g [23, стр. 131, 
табл. V, фиг. 3] отличается от описываемого вида более редкими и прямыми 
ребрами, количество которых на 1 / 2 оборота не превышает 9 [33, табл. 54, 
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фиг. 29]. От остальных представителей данного рода Dumortieria munieri 
H a u g отличается редко расположенными ребрами и наличием дополни
тельных ребер в верхней трети боковой стороны. 

Следует отметить, что Е. Е. Мигачева [6, стр. 71, табл. 1, фиг. 1, 2] 
описала под названием D. sparsicosta H a u g аммониты, которые по ха
рактеру ребристости и форме раковины стоят ближе к D. munieri H a u g , 
в связи с чем данные формы включены нами в синонимику описываемого 
вида. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Левый приток р. Боль
шой Шоаны (обр. 740), долина р. Кардоника выше водопада Шум 
(обр. 264, 265), правый берег р. Марухи выше одноименного селения 
(обр. 322), русло р. Бижгона южнее ст. Сторожевой (обр. 126); балка Ме
жевая (правый приток р. Андрюка, обр. 508). Верхний тоар, зона Dumor
tieria pseudoradiosa, подзона D. munieri. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар, зона Dumortieria pseudo
radiosa Западного Кавказа, ГДР, ФРГ, Франции и Англии. 

Dumortieria nicklesi В е n е с k е 

Табл. X I I , фиг. 2а, б 

Harpoceras subundulaturn var. externe-comptum: В r a n с о , 1879, с т р . 86 (частично)» 
табл. I I I , фиг. 4 (но но 5) . 

Dumortieria Nicklesi: В е п с с к с , 1905, стр . 356, табл. X L , фиг. 3, табл. X L I I , . 
фиг. 6; S c h n e i d e r , 1927, стр . 25, табл. II , фиг. 4—6, R o q u e f o r t et D a -
guin, 1929, с т р . 259, табл. X X I I , фиг. 1, 2 ; G e r a r d et B i c h e l o n n e , 1940,. 
с тр . 30 , табл. IV , фиг. 3; К р ы м г о л ь ц , 1961, с т р . 72, табл. IV, фиг. 7, 8. 

М а т е р и а л . В коллекции имеется два экземпляра удовлетвори
тельной сохранности. 

О п и с а н и е . Раковина представляет собой плоскую спираль, 
начальные обороты которой округлые, а по мере роста быстро вытяги
ваются в высоту. В поперечном сечении взрослые обороты уплощены и. 
несколько сдавлены вверху, так что наибольшая толщина их находится 
в нижней части боковой стороны. Обороты мало объемлющие, пупок 
широкий и неглубокий с округлым краем. На несколько обособленной 
внешней стороне выделяется невысокий и узкий киль. 

Скульптура представлена одиночными отчетливо выраженными реб
рами. Они начинаются у пупкового края и слегка отклонены вперед, 
а затем приобретают радиальное направление, лишь незначительно из
гибаясь посредине боковой стороны и слегка отклоняясь вперед от ради
альной линии. При переходе к внешней стороне ребра изгибаются вперед 
и сглаживаются, не достигая киля. На начальных оборотах ребра узкие, 
заостренные, разделяющие промежутки превосходят ширину ребер в 2— 
3 раза. На взрослых оборотах ребра становятся более округлыми и осла
бевают. На половине оборота раковины диаметром до 60 мм насчитывается. 
2 0 - 2 1 ребро. 

Перегородочная линия имеет довольно узкую и глубокую наружную 
лопасть и широкое двухразделенное наружное седло. Первая боковая ло
пасть по ширине почти равна наружному седлу. Особенно выделяется двух
разделенное первое боковое седло, которое является наиболее выступа
ющим. От него ниспадают убывающие по величине второе и третье боковые-
седла. 

Р а з м е р ы . Обр. 269 - 60; 40; 35,8; 19,5. 
С р а в н е н и я . Описанная форма по характеру ребристости очень 

близка к Dumortieria levesquei O r b . [29, стр. 230, табл. 60], но отличается! 
от нее сильно сдавленными с боков оборотами. 
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У Dumortieria kochi В e n e с к e [12, стр. 358, табл. X L I , фиг. 1] 
ребра более редкие, сглаживающиеся в нижней и верхней частях оборотов. 

От Dumortieria subundulata В г а и с о [14, стр. 85, табл. III, фиг. 3] 
описанный вид отличается более узким сечением и более частыми ребрами 
на внутренних оборотах. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Долина реки Кардоника 
(обр. 269). Верхний тоар, зона Dumortieria pseudoradiosa, подзона D. mu
nieri. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар — зона Dumortieria pseu
doradiosa Кавказа, ГДР, ФРГ и Франции. 

Dumortieria pseudoradiosa В г а п с о 

Табл. X I I , фиг. За, б 

Harpoceras pseudoradiosum: В г а п с о , 1879, с т р . 77, (частично), табл. II , фиг. 1 
(но не 2—4) . 

Dumortieria pseudoradiosa: H a u g , 1887, с т р . 141; B u c k m a n , 1890, стр . 246, 
табл. X L I , фиг. 1—3, 9, 10; В е n е с k е, 1905, с т р . 361, табл. Х Ы П , фиг. 1 (но не 
табл. L X I I I , фиг. 2 , табл. X L I , фиг. 2—7) ; S c h n e i d e r , 1927, т а б л . 1 , фиг. 4; 
R o q u e f o r t et D a g u i n , 1929, с т р . 259, табл. X X I I I , фиг. 7; G e r a r d et 
B i c h e l o n n e , 1940, с т р . 3 1 , табл. V , фиг. 1; М и г а ч е в а , 1962, с т р . 7 4 , 
табл. 2, фиг. 1, 2 . 

М а т е р и а л . 3 аммонита удовлетворительной сохранности, зна
чительное количество обломков и отпечатков. 

О п и с а н и е . Этот вид довольно хорошо известен в литературе и 
неоднократно описывался разными авторами. Отличительной его особен
ностью является характер скульптуры. Ребра на всех оборотах сближен
ные, равномерно расставленные и слегка серпообразно изогнутые. Сечение 
оборотов в форме высокого овала, сплюснутого с боков. Пупок довольно 
широкий и неглубокий. 

Р а з м е р ы . Обр. 347 - 50; 40,1; 33,6; 21,4. Обр. 511 - 34, 42,9; 
38,2. 

С р а в н е н и я . Характером скульптуры описанный вид довольно, 
четко отличается от остальных представителей рода Dumortieria. Наиболее 
близкой является Dumortieria radiosa S e e b a c h [38, стр. 142, табл. IX , 
фиг. 2 ] , но у нее на внешних оборотах ребра становятся более редкими 
и исчезают, уступая место линиям роста. Ядро внешних оборотов поэтому 
обычно гладкое, тогда как у D. pseudoradiosa В г a n с о отчетливо ребри
стое. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Бассейны рек Большого 
Зеленчука (обр. 347) и Малой Лабы (балка Широкая, обр. 511). Верхний 
тоар, зона Dumortieria pseudoradiosa, подзона D. moorei. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар, зона Dumortieria pseudo
radiosa Северного Кавказа, ГДР, ФРГ, Франции, Англии. 

Dumortieria radiosa S e e b a c h 

Табл. X I I I , фиг. l a , б 

Ammonites radiosus: S e e b a c h , 1864, с т р . 142, табл. I X , фиг. 2а, в , с; D и - ' 
m o г t i e г, 1874, с т р . 66, табл. X I V , фиг. 2—5. 

Harpoceras radio sum: H a u g , 1885, с т р . 665. 
Dumortieria radiosa: H a u g , 1887, с т р . 140; S c h n e i d e r , 1927, стр . 27. 
Dumortieria pseudoradiosa: В e n e с k e, 1905, с т р . 3 6 1 , табл. Х Ы П , фиг. 2 

(но не 1) . 
Dumortieria radiosa: М и г а ч е в а , 1962, с т р . 74, табл. 2, фиг. 4, 5. 
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М а т е р и а л . В коллекции находятся два аммонита с жилой ка
мерой диаметром до 80 мм и несколько мелких форм. 

О п и с а н и е . Раковина состоит из уплощенных сильно вытянутых 
в высоту оборотов, объемлемость их не больше 0,3. Наибольшая толщина 
на взрослых оборотах приходится на их нижнюю часть. Пупок широкий, 
плоский и мелкий, занимает около половины диаметра раковины, стенки 
его округлые и пологие. Жилая камера занимает немногим больше 
половины последнего оборота. На одном экземпляре сохранилось устье. 
Оно простое, край несколько наклонен вперед и приподнят, а вдоль него 
проходит вдавленность. 

Скульптура весьма характерна для данного вида, представлена пря
мыми изгибающимися в верхней части вперед ребрами, сближенными на 
внутренних и расставленными или совсем исчезающими на внешних обо
ротах. Ядро жилой камеры гладкое. 

Перегородочная линия вполне соответствует изображению К. Зейбаха 
[38, табл. IX , фиг. 2, а ] ; наружное седло широкое и двухразделенное, 
первое боковое наиболее выдается. 

Р а з м е р ы . Обр. 347 — 80; 40,3; 33,7; 18,6. Обр. 270 - 83; 42,5; 
33,7; 17,9. 

С р а в н е н и е . Описанный вид отличается от Dumortieria radiosa 
var. gundershofensis H a u g [23, стр. 140, табл. IV, фиг. 7] менее объ
емлющими оборотами и ребрами, широко расставленными на внешних 
оборотах. Отличие от D. pseudoradiosa В г а п с о [14, стр. 77, табл. II, 
фиг. 1 ] еще более четкое; последняя имеет равномерно расположенные 
ребра, не исчезающие на внешних оборотах. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Бассейны рек Большого 
Зеленчука и Кардоника (обр. 347, 270). Верхний тоар, зона Dumortieria 
pseudoradiosa, подзона D. moorei. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар — зона Dumortieria pseu-
poradiosa Западного Кавказа, ГДР, ФРГ и Франции. 

Dumortieria signata B u c k m a n 

Табл . X I I , фиг. 4а, б , 5а, б 

Dumortieria radians: B u c k m a n , 1890, с т р . 248, табл. X L I I , фиг. 6. 
Dumortieria signata: B u c k m a n , 1905, с т р . C X C V I , фиг. 176, (в тексте); G е-

r a r d et B i c h e l o n n e , 1940, с т р . 31 , табл. IV , фиг. 4; М и г а ч е в а , 1962, 
стр . 75, табл. 1, фиг. 8. 

М а т е р и а л . В коллекции насчитывается 13 аммонитов вполне 
удовлетворительной сохранности. 

О п и с а н и е . Раковина представляет собой плоскую спираль, 
состоящую из оборотов, объемлющих предыдущие наполовину. Поздние 
обороты в поперечном сечении имеют форму вытянутого в высоту овала, 
а ранние почти округлые, слегка сплюснутые с боков. Наибольшая тол
щина оборотов находится немного ниже их середины. 

Скульптура состоит из резко выраженных равномерно распределенных 
ребер, отчетливо наблюдаемых как на раковине, так и на ядре. Ребра 
сближены у пупкового края и серпообразно изогнуты в верхней части 
боковой поверхности, где они несколько усиливаются. На наружной по
верхности ребра исчезают, не достигая киля. Иногда в верхней части бо
ковой поверхности наблюдается раздвоение ребер, чаще же раздвоение 
происходит у пупкового края. 

Р а з м е р ы . Обр. 271 - 37,6; 31,3; 40,6; 29,5. Обр. 272 - 42,8; 
33,4; 41,1; 25,7. Обр. 273 - 25; 33,2; 44; 34. 
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С р а в н е н и я . Описанный вид своей большей инволютностью и 
характером ребристости довольно хорошо отличается как от Dumortieria 
pseudoradiosa В г а п с о [14, стр. 77, табл. II, фиг. 1 ] , так и от Dumorti
eria gundershofensis H a u g [23, стр. 140, табл. IV, фиг. 7 ] . От Dumor
tieria kochi B e n e e k e [12, стр. 358, табл. X L I , фиг. 1] описанная форма 
отличается более частыми и узкими ребрами, более округлым поперечным 
сечением и сравнительно узким пупком. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Долина реки Кардо
ника, у водопада Шум (обр. 271—273). Верхний тоар, зона Dumortieria 
pseudoradiosa, подзона D. moorei. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар, зона Dumortieria pseu
doradiosa Северного Кавказа, Англии, Франции, ГДР и ФРГ. 

Dumortieria cf. striatulo-costata Q u e n s t e d t 

cf. Dumortieria striatulo-costata: Q u e n s t e d t , 1885, стр . 413, табл. 52, фиг. 7; 
В e n e с k с , 1905, с т р . 347, табл. X X X I X , фиг. 4—0; R o q u e f o r t et D a g u i n , 
1929, стр . 258, табл. X X I I , фиг. 6; G e r a r d et B i c h e l o n n e , 1940, с т р . 2 9 , 
табл. V , фиг. 3. 

М а т е р и а л. Несколько обломков п два отпечатка довольно круп
ных экземпляров. 

О п и с а н и е . Имеющиеся в нашем распоряжении экземпляры 
ввиду недостаточной своей сохранности не могут быть определены вполне 
уверенно. 

Обороты раковины несколько уплощены и имеют форму сплюснутого 
с боков вытянутого овала. Объемлемость оборота несколько более V 3 . 
Пупок широкий и неглубокий. Ребра сильные, одиночные, прямые на 
боковой поверхности и отклоняющиеся вперед на внешней. На половине по
следнего оборота при диаметре раковины 39 мм наблюдается 25—26 ребер. 

Р а з м е р ы . Обр. 509 - 39; 38,3; 37,4; 28,2. 
С р а в н е н и я . По характеру скульптуры описанная форма близка 

к Dumortieria levesquei О г b i g п у [29, стр. 230, табл. 60], но отличается 
от нее несколько более уплощенными и вытянутыми в высоту оборотами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Правобережье Малой 
Малы, балка Межевая (правый приток р. Андрюка в районе хут. Соленого 
обр. 509). Верхний тоар, зона Dumortieria pseudoradiosa, подзона D. mu
nieri. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар, зона Dumortieria pseudo
radiosa Северного Кавказа, ГДР, ФРГ и Франции. 

Dumortieria subundulata В г а п с о 

Табл . X I I I , фиг. 2а, б , в 

Harpoceras subundulatum var. externe costatum: В r a n c о , 1879, с т р . 85, табл. I l l , 
фнг. 3. 

Dumortieria striatulocostata: B u c k m a n , 1891, с т р . 243, табл. X L , фиг. 1, 2 . 
Dumortieria subundulata: В e n e с k e, 1905, с т р . 351, табл. X L I I , фиг. 1; S с h n e i-

d e r, 1927, с т р . 24, табл. I I , фиг. 1, 2; R o q u e f o r t et D a g u i n , 1929, 
с т р . 258, табл. X X I I , фиг. 8; К р ы м г о л ь ц , 1961, с т р . 71; М и г а ч е в а , 
1962, с т р . 72, табл. I, фиг. 6. 

Dumortieria externicostata: B u c k m a n , 1905, с т р . C L X X V I I , фиг. 169, в тексте. 
Dumortieria subundulata var. externicostata: G e r a r d et B i c h e l o n n e , 

1940, с т р . 29, табл. I l l , фиг. 4 . 

М а т е р и а л . 7 аммонитов хорошей сохранности, два из них с ра
ковинным слоем. 

О п и с а н и е . Раковина уплощенная, с поперечным сечением обо
ротов в форме низкого овала, несколько сплюснутого с боков. Наибольшая 
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толщина их находится внизу. Объемлемость оборотов не более V 4 . Пупок 
широкий и глубокий с отвесными стенками и округлым пупковым краем. 
Наружная поверхность обособлена от боковой и уплощена. Киль округлый 
и невысокий. 

Боковые стороны несут сильные одиночные ребра, которые обнаружи
вают лишь незначительный изгиб вперед посредине боковой поверхности. 
При переходе к вентральной стороне ребра довольно резко отклоняются 
вперед и затухают, не достигая киля. На ранних оборотах ребра острые, 
сильно выступающие, на более поздних они сглаживаются и между ними 
на раковине видна тонкая штриховатость. Ширина межреберных проме
жутков па всех стадиях роста в 2—3 раза превышает ширину ребер. 

Р а з м е р ы . Обр. 87 - 49,1; 45,4; 34,6; 28,5. Обр. 508 — 40; 37,5; 
35,2; 30. Обр. 513 - 19,2; 45,8; 35,4; 34,8. 

С р а в н е н и я . От Dumortieria munieri H a u g [21, стр. 349, 
табл. XI I I , фиг. 3] отличается более частыми ребрами, отсутствием до
полнительных ребер, а также более широким поперечным сечением обо
ротов. 

Dumortieria kochi В е n е с k е [12, стр. 358, табл. X L I , фиг. 1] имеет 
более высокое поперечное сечение оборотов по сравнению с описываемым 
видом, a Dumortieria bleicheri В е n е с k е [12, стр. 354, табл. X L I I , 
фиг. 2] на ранних стадиях роста хотя и несколько сходна с Dumortieria 
subundulata В г а п с о, но взрослые обороты Dumortieria bleicheri В е-
п е с к е имеют совершенно иной характер скульптуры (см. стр. 71). 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Бассейны рек Хусса-
Кардоника (обр. 87), Бижгона (обр. 124) и Малой Лабы (балка Межевая, 
обр. 508, 513). Верхний тоар зона Dumortieria pseudoradiosa. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар, зона Dumortieria pseudo
radiosa Западного Кавказа, ГДР, ФРГ, Франции и Англии. 

Dumortieria tabulata B u c k m a n 

Табл . X I I I , фиг. За, б 

Dumortieria tabulata: B u c k m a n , 1905, с т р . C L X X X V , табл. X X I I , фиг. 25— 
27; R o q u e f o r t et D a g u i n , 1929; с т р . 259, табл. X X I I I , фиг. 6; G e г а г d et 
B i c h e l o n n e , 1940, с т р . 32 , табл. V I I , фиг. 3; К р ы м г о л ь ц , 1961, с т р . 74 , 
табл. IV, фиг. 9. 

М а т е р и а л . В коллекции имеется два полных экземпляра хо
рошей сохранности и 3 обломка. 

О п и с а н и е . Раковина плоская. Обороты в поперечном сечении 
имеют форму овала, сплюснутого с боков. Наибольшая толщина оборотов 
находится посредине. Наружная поверхность отделена от боковой довольно 
резким перегибом, она округлая и несет посредине невысокий, но отчетли
вый киль. Объемлемость оборотов не более V 4 , вследствие этого пупок 
широкий и мелкий, составляющий около V 2 диаметра раковины. Пупковый 
край округлый, стенки пупка отвесные. 

Скульптура весьма характерна для данного вида, она представлена 
сильными равномерно отстоящими ребрами, отчетливо изгибающимися 
вперед чуть ниже середины боковой стороны. При переходе к наружной 
стороне ребра несколько вздуваются, резко отклоняются вперед и зату
хают вблизи киля. У пупкового края ребра иногда раздваиваются, реже 
раздвоение происходит на середине боковой поверхности. 

На последнем обороте при диаметре раковины 25 мм у внешнего 
края наблюдается 35 ребер. Промежутки между ребрами примерно в 2—3 
раза превышают их ширину. 
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Р а з м е р ы . Обр. 124/1 — 29; 47,5; 25,8; 23,1. Обр. 124/2 - 25; 
46,8; 28; 27,6. 

С р а в н е н и я . Сходная Dumortieria explanata B u c k m a n 
[15, стр. C L X X X V , табл. X X I I , фиг. 28—30] по сравнению с описанным 
видом имеет более тонкие обороты, более узкий пупок и менее уплощен
ную наружную сторону. Grammoceras distans B u c k m a n [15, стр. 196, 
табл. X X X I I I , фиг. 1,2] также значительно разнится от описанного вида, 
он имеет более редкие и сильные изгибающиеся ребра и узкое сечение обо
ротов. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Долина реки Бижгона 
южнее ст. Сторожевой (обр. 124). Верхний тоар, зона Dumortieria pseudo
radiosa, подзона D. moorei. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар, зона Dumortieria pseudo
radiosa Западного Кавказа, Восточной Франции и Англии. 

Род HUDLESTONIA B u c k m a n , 1890 

Д и а г н о з . Раковина уплощенная, с заостренной наружной сто
роной. Пупок умеренно узкий. Скульптура, заметная на внутренних обо
ротах, представлена многочисленными слабо серпообразно изгибающимися 
ребрами. 

Лопастная линия деградированная, с широкими слабо рассеченными 
лопастями и седлами. 

Т и п р о д а . Ammonites affinis S e e b a c h , 1864. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар и нижний аален Европы. 

Hudlestonia affinis S e e b a c h 

Табл. I I , фиг. 4а, б , в 

Ammonites affinis S e e b a c h , 1864, с т р . 143, табл. V I I I , фиг. 4 . 
Oxynoticeras affine: В г а п с о , 1879, с т р . 58, табл. I I I , фиг. 1; B e n e c k e , 

1905, с т р . 316, табл. X X X V , фиг. 2—3, табл. X X X V I , фиг. 1, табл. X X X V I I . 
Hudlestonia affinis B u c k m a n , 1890, с т р . 228, табл. X X X V I I I , фиг. 1—8. 

М а т е р и а л . 1 аммонит удовлетворительной сохранности и не
сколько обломков. 

О п и с а н и е . Уплощенная раковина с вытянутыми в высоту оборо
тами. Боковые стороны наклонены кнаружи. Плавно изгибаясь, они схо
дятся под острым углом, вследствие этого наружная сторона острая, не 
обособленная. Киль заметен только на ранних оборотах. Наибольшая 
толщина оборота находится внизу у пупкового края. Пупок умеренно 
узкий, перегиб пупкового края округлый. 

Скульптура заметна только на ранних оборотах, где она представлена 
слабо серпообразно изгибающимися ребрами. Более поздние обороты ра
ковины гладкие. 

Перегородочная линия простая с широкими слабо расчлененными ло
пастями и седлами. 

Р а з м е р ы . Обр. 739а — 48; 25; 45,8; 20. 
С р а в н е н и я . Наиболее близкой формой является Hudlestonia 

serrodens Q u e n s t . [31, табл. VIII , фиг. 14], у которой более узкий 
пупок, а на внутренних оборотах отсутствует ребристость. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Бассейны рек Кардони
ка (обр. 268) и Большой Шоаны (обр. 739а). Верхний тоар, зона Phlyseo
grammoceras — Hudlestonia. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар и аален Западного Кавказа, 
ГДР, ФРГ и Англии. 
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Род CATULLOCERAS G e m m e l l a r o , 1886 

Д и а г н о з . Плоская раковина с овальными или субквадратными 
оборотами. Пупок широкий или умеренно широкий. Ребра, прямые на 
боковых сторонах, отклоняются вперед при переходе к наружной поверх
ности. По характеру ребристости этот вид приближается к Tmetoceras, 
отличаясь наличием киля. 

Перегородочная линия близка к наблюдаемой у рода Dumortieria. 
Т и п р о д а . Ammonites dumortieri T h i o l l i e r e , 1874. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар Европы и Северной Африки. 

Catulloceras psamminum B u c k m a n 

Табл. X I I I , фиг. 4а, б , в 

Dumortieria radians: B u c k m a n , 1891, с т р . 248 (частично), табл . X L I , фиг. 7, 8. 
Catulloceras psamminum: B u c k m a n , 1905, с т р . C L X X I . 

М а т е р и а л . Один целый аммонит и один обломок. 
О п и с а н и е . Раковина состоит из овальных, несколько сплюсну

тых в поперечном сечении оборотов, медленно возрастающих в высоту. 
Наружная сторона несколько обособлена от боковых, слегка уплощена 
н несет посредине невысокий, но отчетливо выраженный киль. Последу
ющие обороты перекрывают предыдущие немного более V 3 их высоты. 
Пупок широкий, пупковый край округлый, а стенки пупка отвесные. 

Скульптура представлена тонкими многочисленными ребрами, на
чинающимися у пупкового края. На половине оборота при диаметре до 
28,5 мм наблюдается 36—37 ребер. На боковых поверхностях ребра пря
мые, довольно сильно отклоняющиеся вперед от радиального направления. 
При переходе к наружной поверхности ребра плавно изгибаются вперед, 
и, несколько ослабевая, доходят до киля. Примерно на 5—10 ребер при
ходится 1 раздвоенное, причем раздвоение происходит у пупкового края 
и значительно реже посредине боковой стороны. Кроме того, через каждые 
3—5 ребер наблюдается 1 более сильное, в большинстве случаев одиночное, 
ребро. 

Р а з м е р ы . Обр. 124/1 — 28,5; 37,4; 37,4; 29,8. Обр. 124/2 — 24,3; 
39,1; 39,1; 32,5. 

С р а в н е н и я . Catulloceras dumortieri T h i o l l i e r e [18, 
стр. 269, табл. LVII, фиг. 3,4] и С. leesbergi В г а п с о [14, стр. 83, 
табл. V, фиг. 1] по сравнению с описанным видом имеет почти округлые 
в поперечном сечении обороты, медленно возрастающие в высоту. Ребра 
у них более редко расставленные, сильные и простые. У Catulloceras suba-
ratum В г a s i 1 [15, стр. C L X X I I ] при сходном сечении оборотов ребра 
более резкие и количество их на половине оборота не превышает 24—25. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Долина реки Бгокгона 
южнее ст. Сторожевой (обр. 124), верхний тоар, зона Dumortieria pseudo
radiosa, подзона D. moorei. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний тоар Западного Кавказа и Англии. 
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Т А Б Л И Ц А I * 

Ф и г . 1. Polyplectus capellianus Q u e n s t e d t . 
P . Кардоник, балка Кумызова (обр . 398) , верхний тоар зона thouatsense. 
а — вид с б о к у ; б — со стороны устья ; в — с наружной стороны. 

Фиг . 2 . Polyplectus discoides Z i е t е п. 
Р . Белая у ст . Даховской (обр . 456) , верхний тоар , зона thouarsense. 

Ф и г . 3. Polyplectus discoides Z i е t е п. 
Район с . Псебай (обр . 556). 

Фиг . 4 . Grammoceras fluitans D u m o r t i e r . 
Р . Кардоник у водопада Ш у м (обр . 271) , верхний тоар , зона pseudora
diosa, подзона moorei. а — вид с б о к у ; б — со стороны устья . 

* Здесь и далее изображения даны в натуральную величину за исключением 
о с о б о оговоренных случаев. 



Таблица I 



Т А Б Л И Ц А И 

Фиг. 1. Grammoceras quadratum H a u g . 
Р. Уруп у ст . Преградной (обр . 98), верхний тоар, зона thouarsense. 
а — вид с б о к у ; б — со стороны устья . 

Фиг. 2 . Рseudogrammoceras bingmanni D e n c k m a n n . 
Р. Белая, р-н ст . Даховской , (обр . 408) , верхний тоар , зона thouarsense, 
подзона regale. 

Фиг. 3 . Grammoceras janenschi R o s t o v c e v s p . n o v . 
Верховья p . Дах (обр . 708), верхний тоар, зона thouarsense, подзона 
г eg а 1е. 

Фиг. 4. Hudlestonia affinis S e e b a c h . 
Левый приток р . Большая Шоана (обр . 739-а), верхний тоар, зона Phly
seogrammoceras — Hudlestonia. а — вид сбоку ; б — со стороны устья; 
в — с наружной стороны. 



Таблица II 



Т А Б Л И Ц А III 

Фиг. 1. Grammoceras quadratum H a u g . 
Бассейн p . Малой Лабы, балка Межевая (обр . 507) , верхний т о а р , зона 
thouarsense. а — вид с б о к у ; б — сечение последнего оборота . 

Фиг. 2. Grammoceras thouarsense О г b i g п у . 
P . У р у п , р-н ст . Преградной (обр . 406) , верхний тоар, зсна thouarsense 
а — вид сбоку ; б — со стороны устья . 

Фиг. 3. Grammoceras janenschi R o s t o v c e v sp . n o v . 
P . Гурмай у ст . Баговской (обр . 618) , верхний тоар , зона thouarsense, 
подзона regale, а — вид сбоку ; б — с наружной стороны. 



Таблица III 



Т А Б Л И Ц А IV 

Фиг. 1. Grammoceras subquadratum B u c k m a n . 
P . Уруп у ст . Преградной (обр . 99), верхний тоар , зена thouarsense. 
а •— вид с б о к у ; б — с наружной стороны. 

Фиг. 2 . Pleydellia subcandida B u c k m a n . 
Р. Большой Зеленчук у с . Нижняя Ермоловка (обр . 357) , в е р х ш ш 
тоар, зона aalensis. а — вид сбоку ; б — со стороны устья; в — с на
ружной стороны. 

Фиг. 3 . Grammoceras saemanni D u m o r t i e r . 
Р . Белая у ст. Даховской ( о б р . 456), верхний тоар, зона thouarsmse. 



Таблица IV 



Т А Б Л И Ц А V 

Фиг. 1. Pseudograrnmoceras regale B u c k m a n . 
P. Белая, р-н ст . Даховской (обр . 468) , верхний тоар , зона ihouarsen.se, 
подзона regale. 

Фиг. 2 . Grammoceras quadratum Н a u g . 
Долина р . Малой Лабы, г . Армянская (обр . 145) , верхний тоар , зона 
thouarsense. а — вид с б о к у ; б — с о стороны у с т ь я . 

Фиг. 3 . Pseudograrnmoceras muelleri D e n c k m a n n . 
Р . Белая у ст . Даховской (обр . 456) , верхний тоар , зона thouarsense, 
подзона regale. 

Фиг. 4 . Grammoceras doerntense D e n c k m a n n . 
Р . Кордоник ниже водопада Шум (обр . 56) , верхний тоар , зона thouar
sense. а — вид с б о к у , б — с наружной стороны. 
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Таблица V 



Т А Б Л И Ц А VI 

Фиг. 1. Pseudograrnmoceras fallaciosum В а у 1 е. 
Р . Гурмай у ст . Баговской ( о б р . 618) , верхний тоар , зона thouarsense, 
подзона regale. 

Фиг. 2. Pseudograrnmoceras cotteswoldiae B u c k m a n . 
Р. Белая у ст. Даховской (обр . 456) , верхний тоар , бона thouarsense, 
подзона regale, а — вид сбоку ; б — со стороны устья . 

Фиг. 3. Grammoceras janenschi R o s t o v c e v sp. n o v . (голотип) . 
P. Гурмай у ст . Баговской (обр . 6 1 8 / 2 ) , верхний тоар , зона thouarsense, 
под.чона regale. 



Таблица VI 

7 Заказ 595. 



Т А Б Л И Ц А VII 

Фиг . 1. Рseudogrammoceras regale B u c k m a n . 
Р . Белая у ст . Даховской (обр . 456) , верхний тоар, зона thouarsense, 
подзона regale. 

Ф и г . 2- Phlyseogrammoceras labaense R o s t o v c e v sp . n o v . (голотип) . 
Бассейн p . Малой Лабы, балка Широкая (обр . 534) , верхний т о а р , зона 
Phlyseogrammoceras — Hudlestonia. а — вид с б о к у ; б — со стороны 
устья ; в — с наружной стороны. 



Таблица VII 
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