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ВВЕДЕНИЕ 

Вархнеюракие отложения Груши представлены тремя, значительно 
отличающимся друг от друга, фациями: флишевой, эиикштинентально-
морекой и лагунной. 

В предлагаемой работе изложены результаты стратилрафо-палеон-
толопических исследований морских з-пиконтиненталыных отложений 
верхней юры Юго-Оюетии, развитых в полюсе соприкосновения двух 
•геотектоничеакик зон — Гагрско-Джавакой и Местайско-Тианетской 
(Гамкрелидзе, 1966). 

На т е р р и т о р и и Юга-Осетивской АО раасматриваемые отложения 
принимают участие в строении следующих тектонических структур (с 
севера на юг): Цханаракой синклинали (восточная часть), Валхохокой 
синклинали, Алхашендской антиклинали и Рибисокой синклинали. Не
большие вых|0|ды верхней юры имеются в гаводе Лесевсиой антиклинали 
(южнее Рибисской синклинали) и в районе с. Теделети ^синклинальная 
окладюа). 

О П И С А Н И Е Р А З Р Е З О В 

Ниже описываются наиболее полные и характерные разрезы верх
ней юры Юго-Осетии. 

С в о д н ы й р а з р е з к р ы л а В а л х о х:с к о й с и н к л и н а л и 

Вдоль южного склона Валхохокого кряжа низы верхнеюрских от
ложений большей частью скрыты иод мощным делювием. Спорадичес
кие обнажения, видимые на северной окраине с. Цона и далее на за
пад до подножия г. В<ал:хох, хорошо увязываются и взаимно дополняют 
друг друга. Выдержанность .по простиранию фации низов верхней юры 
и однородность (в пределах изменчивости. рифогенных образований) 
карбонатных отложений ее BqpixHeu части способствуют составлению 
сводного разреза. Этот разрез 'впервые был изучен Н. А- Канделаки 
(193*4). Впоследствии он изучался И. Р. Кахадзе (1947), Н. Г- Хгамшиа-
Ш1ВИЛИ (1957), Н. С. Бендукидзе (1961) и И. Д. Церетели (1968 ь 2 ) . 

На южном склоне Валхохюкого кряжа местами обнажаются: 
bj 1. Тонкослоистые туфогенные песчаники и туфобрехчии байосюкой порфиритовой 

шиты. Эти отложения сильно выветрелы, оглинены. Туфотгасчаники содер>-
жат мелкозернистую примесь аркозового материала. 

На размытой поверхности туфшесчаников и туфобрекчий с угло
вым ,и азимутальным несогласием (рис. 1) залегают: 
cl 2. Конгломераты, состоящие из переотложенных вулканогенных образований байос-

ской порфиритовой свиты. Хорошо окатаивая галька порфирнтов и реже туфо-
тенных песчаников сцементирована глинисто-песчанистым материалом. 



Рис. 1. Разрезы верхнеюрских отложений южного склона Валхохского кряжа: 1 — массивные туфобрекчии и слоистые туфо-
песчаники — порфиритовая свита (байос); 2 — конгломераты и гравелиты (н. келловей); 3 — глинистые песчаники и песчанистые 
глины со сферическими конкрециями и линзами карбонатных песчаников (келловей); 4 — известковистые песчаники с конкреция
ми (н. Оксфорд); 5 — массивные, толсто-слоистые и брекчиевидные коралловые известняки, мергели и известковистые песчаники 
(в. Оксфорд—кимеридж); 6 •— гравелиты, известковистые песчаники и песчанистые известняки с нуммулитами (ср. — в. эоцен). 
I—Валхохский ...пепевял; 4 * •••• i истоки о. Бипиоилоя: ИТ — эяпалгнор .TV — w v~*nKmrt~* \т — 



все из канавы, проведенной ниже кладбища по скггону (рис. 5); выше же 
мной определены: Holcophylloceras zignodianum (Orb.), Oecotraustes (Рагое-
cotraustes) maubegei Steph., O. (P.) sp. (sp. nov.?) и Grossouvria variabilis (Lah.). 

Раннекелловейский возраст нижней части данного разреза подтверж
дают: Grossouvria steinmanni (Par. et Bonar.), вид, широко распространен
ный в нижнем келловее Франции и Германии, Grossouvria sciutoi (Geram.) 
—вид, известный из нижнего келловея Франции, Германии, Италии и Поль
ши, Choffatia evoluta (Neum.)—из нижнего келловея Франции, Германии, 
Польши и Венгрии, а также Choffatia recuperoi (Gemm.) — известный из 
нижнего келловея Франции, Германии, Польши, Италии, Венгрии и Бол
гарии. 

Список аммонитов, описанных И. Д. Церетели (19682) в работе 
«Бате-кие аммониты Грузии», содержит .следующие виды (все найдены 
в нижней части данного разреза): Calliphylloceras demidoffi (Rouss.), 
С. disputabile (Zitt.), Partschiceras besnossowi Tsereteli sp. nov., P. cf. be-
linskyi Besn., Holcophylloceras zignodianum (Orb.), Cadomites deslongcham-
psi (Orb.), C. orbignyi Gross., C. rectelobatus (Hauer), C. zlatarskii Steph., 
C. bremeri Tser. sp. nov., Polyplectites denseplicatus Liss., Bullatimorphi-
tes ymir (Opp.), B. suevicus (Roem.), Oppelia (Oxycerites) cf. aspidoides 
(Opp.), О. (O.) oxus (Buckm.), Oecotraustes (Oecotraustes) bradleyi Ark., 
О. (O.) aff. bradleyi Ark., O. (Paroecotraustes) densecostatus Liss., O. (P.) 
cf. ziegleri Steph., O. (P.) serrigerus Waag., O. (P.) maubegei Steph., O. (P.) 
serrigerus Waag., O. (P.) maubegei Steph. Hecticoceras (Prohecticoceras) 
haugi (Pop.-Hatz.)- Кроме того им описываются еще два неопределимых до 
вида аммонита: Oppelia sp. ind. и Oecotraustes (Oecotraustes) sp. ind. Для 
датирования И. Д. Церетели использовал большинство из вышеназванных 
аммонитов. 

Основываясь на этой фауне и предполагая, что «келловеиокий воз
раст верхней части шиты достаточно убедительно доказан данными 
предыдущих исследователей», И. Д. Церетели заключает, что вся тол
ща глинисточпесчанистьж отложений «.охватывает верхний бат и низы 
келловея» (ом. Церетели, 19682, стр. 35). 

Ниже излагаются итоги произведенной мной ревизии данной фау
ны, хранящейся а палеантолопичеашм музее Института палеобиоло
гии АН Грузинской ССР. 

1. Partschiceras cf. belinskyi Besnossow 
Этот вид описан Н. В. Безмошвым (1958, стр. 46, табл. VII, фит. 

6—8; табл. VIII, фиг. 1; рис. 20 в тексте) из вер'хнебайосших отложе
ний Дагестана. Образец, определяемый И. Д- Церетели .((196вг, стр. 46, 
табл. III, фиг. 4) , представляет сабой фрагмент внутреннего ядра не
большого аммонита (Д*»30 мм), резко отличающегося от Partschiceras 
belinskyi Besn. отсутствием ребристости, тогда как последний харак
теризуется грубыми ребрами—складками. Наличие на образце изогну
того пережима и невысокого валика на брюшной стороне, видимого пе
ред пережимом, а также субквадратное сечение оборота позволяет оп
ределить его как Sowerbyceras sp. ind. 

2. Cadomites deslongchampsi (Orbigny)—обр. № 498, 228. 
3. Cadomites orbignyi Grossouvre—обр. № 452. 
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Т а б л и ц а 2 

(Гавленис схем стратиграфического расчленения верхпсюрекпх огложений рпбпеской синклинали*. 

Mheclor/iync/iia -coraUma neonm/ensis 
facet Fall./ 

thictorhynchia corallinaneotomkmh^ p 
рос. el fall./ 
fbro&rriasella cf.6londeti Dome 
PortiGcrriosella sp. 

Orttospltinctes cf.polygyratu?//?г/л/'-_»^i^E 

Stylosmlia suevico В(ск. ̂ Stryosa^ 
6K*. , fiAaSdophyllio disputaSilisBecK. и dp. 

Stytosmilia michclim Edu. 
tl Шщ Styl/no sexradiata $oldf. 
(ryptocoenia decipiens £t,Ep/strep- ^ | p 
topbyllutn excel'sa KoGy.Ptydochae-
(etesylotostis Koech. и dp. 

OcMmrafa/wlites/delmontanum/Op/i^ 

* Сопоставление произведено на примере наиболее полного разреза — с. Хампалгоми— 
г. Рибиса, соответствующего сводным разрезам Рибисской синклинали, описываемым 

предыдущими исследователями. 



Описание. Раковина уплощенная, с умеренно нарастающими обо
ротами и широким ступенчатым пупком. Стенки лупка на внутренних 
оборотах довольно крутые, а на последнем обороте постепенно выпо-
лаживаются. .Сечение оборота округло-прямоугольное. Боковые сто
роны плоские. Брюшная сторона .слабо выпуклая. Наибольшая тол
щина оборота — у пупкового перегиба. Раковина украшена много
численными (до 60 на последнем обороте) довольно тонкими ра
диальными ребрами. Они возникают на пупковом перегибе и в верх
ней трети высоты оборота разветвляются на два, прямолинейно пере
секающих брюшную сторону, внешних ребра. Очень редко встречают
ся простые (неветвящиеея) ребра. Параболическая скульптура пред
ставлена слабыми параболическими ребрами, которые в нижней части 
боковой стороны сливаются с внутренними ребрами, а в ее .верхней 
части отделяются от них, слабо изгибаясь выпуклостью вперед. На 
уровне ветвления ребер .они утолщаются в виде слабых бугорков, а 
брюшную .сторону пересекают, слегка выгибаясь назад. На внутреннем 
ядре жилой камеры, занимающей половину последнего оборота, видна 
широкая прерывистая брюшная бороздка. 

Сравнение. От остальных видов рода Grossouvria отличается гус
той ребристостью и слабо выраженной параболической скульптурой. 
Наиболее близкий вид Grossouvria seopinensis (Neum.) (см. Лагузен, 
1883, табл. IX, фиг. 7) отличается формой сечения оборота (ближе к 
округло-треугольному) и заметно изогнутыми ребрами. 

Распространение и возраст. Средний келловей Франции, Польши, 
Подмосковья .и Нижнего Поволжья. 

Местонахождение. Описанный образец найден в среднекелловей-
оких глинистых песчаниках разреза окрестностей с. Цона. 

Grossouvria rossica ( S i e m i r a d z k i ) 

Табл. XXII, фиг. 2а, б. в; табл. XXXIV, фиг. 15 

1883. Perisphinctes mosquensis Лагузен, стр. 65, табл. IX, 
фиг. 5 (фиг. 4, 6?) 

1898. Perisphinctes rossicus Siemiradzki, стр. 106 
1909. Perisphinctes (Grossouvria) rossicus Казанский, стр. 36 
1939. Perisphinctes rossicus Kuhn, стр. 48, табл. Ill, фиг. 9 

Материал. Внутреннее ядро жилой камеры, дополненное слепком 
полного внешнего отпечатка раковины. 

№ обр. Д Т В со
 

П т / д в / в х п / д в / д Т/В 

79/74 58 17 21 13 24 29 ,3 1.61 41,4 36,2 81 

Описание. Уплощенная раковина с умеренно нарастающим послед
ним оборотом. Пупок широкий, с .округлыми стенками. Сечение оборо
та округло-прямоугольное, близкое к овальному. Боковые стороны 
слабо выпуклые. Брюшная сторона широкая, слабо выпуклая. Внут
ренние ребра на начальных оборотах прямые, наклоненные вперед. 
На последнем обороте они возникают у шва, слегка изогнуты и на
правлены почти радиально. В верхней трети боковой 'стороны внутрен
ние ребра разветвляются на два внешних ребра. Часто встречаются и 
70 



считываетоя до 100 ребер. До последней четверти последнего оборота-
видны 6 параболических ребер, которые в начале совпадают с внутрен
ними, а выше середины 'боковой стороны отделяются от них, заметно 
наклоняясь вперед. На внешнем крае баковой стороны они изгибают
ся назад и сливаются со слабо выраженными округлыми параболичес
кими бугорками. Брюшную сторону параболические ребра переходят 
с изгибом (выпуклостью вперед). Узкие, неглубокие и резко .наклонен
ные вперед пережимы видны на внутренних оборотах и в начале пос
леднего оборота (1—2 на оборот). Около устья ребра заметно утол
щаются. По бокам устья видны основания ушек. 

Сравнение. Наиболее близким видом является Grossouvria sciu-
toi (Gemmellaro) (1872—82, стр. 25, табл. IV, фиг. 7—9), от которого-
описанный образец отличается почти полным отсутствием трехраз-
дельных ребер. 

Распространение и возраст. Этот вид известен из нижнекелловей-
скмх отложений Франции и Германии. 

Местонахождение. Нижвекелловейские глинистые песчаники раз
реза окрестностей с. Цона. 

Grossouvria (?) obliqueradiata (J u s s en ) 
Табл. XXIII, фиг. 2 - 4 ; табл. XXXIV, фиг. 18, 19 

1890. Perisphinctes obliqueradiatus Jussen, стр. 396, табл. II, фиг. 7 (in lit.)} 
1898. Perisphinctes obliqueradiatus Siemiradzki, стр. 219, 

табл. XXVII, фиг. 64 
1923. Perisphinctes Ataxioceras obliqueradiatus Lissajous, 

стр. 88, табл. XIII, фиг. 3 
1923. Perisphinctes (Grossouvria) pseudorjasanensis Lissajous, 

1 стр. 57, табл. IV, фиг. 4 
1956. Perisphinctes obliqueradiatus Захариева-Ковачева, 

стр. 58, табл. IX, фиг. 5 
Материал. Два экземпляра: одно внутреннее ядро жилой камеры, 

дополненное слепком внешнего отпечатка остальной части раковины; 
(обр. 82/74, 82774) и один слепок внешнего отпечатка (обр. 83/74). 

№ обр. Д Т В Bi П т/д в/в х п / д В/Д Т/В Р. о. 

82/74 68 21,5 24,5 16,5 27 31,6 1,49 40 36 88 п/о 32/55 

Описание. Раковина средней толщины, с умеренно нарастающими: 
оборотами и широким ступенчатым пупком. Стенки пупка отвесные. 
Пупковый перегиб круто закругленный. Сечение оборотов округло-
прямоугольное, высота больше толщины. Боковые стороны и брюш
ная сторона — уплощенные. Максимальная толщина оборота — у пуп
кового перегиба. Внутренние ребра многочисленные (до 60 на послед
нем обороте). Они возникают на -пупковом перегибе, прямолинейны и ; 

наклонены вперед. В верхней трети высоты оборота от них ответвля
ется по два, слепка изогнутых назад, внешних ребра. Брюшную сторо
ну ребра переходят без изгиба. Часто встречаются простые (неветвя-
щиеся) ребра. Внутренние ребра чуть мощнее внешних. Межреберное 
расстояние равно толщине ребра. Н а последнем обороте (так же как 
и на слепке внутренних оборотов) видно лишь одно слабо выраженное 
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Choffatia radshensis ( D j a n e l i d z e ) 

Табл. XXVIII, фиг. la, б, в; табл. XXXIV, фиг. 26 

1929. Perisphinctes radshensis Djanelidze, стр. 138 
1933х. Perisphinctes radshensis Djanelidze, стр. 15, табл. X, фиг. 5 

Материал. Один полный крупный экземпляр (из коллекции О. И. 
Шириашвили и И. Г. 'Вашакидзе). 

№ обр. Д Т В Bi П Т/Д B/Bi п/д в/д Т В 

94/74 187 50 60 48 80 26,7 1,25 42,8 32,1 83 

Описание. Раковина уплощенная, с медленно нарастающими обо
ротами. Пупок широкий, 'неглубокий, ступенчатый. Стенки пупка не 
высокие, хорошо закругленные, постепенно переходящие в уплощенные 
баковые стороны. Сечение оборота округло-прямоугольное, высокое. 
Максимальная толщина его находится вблизи пупкового перегиба. 
Внутренние ребра возникают у шва и слабо изгибаются вперед. По 
мере роста раковины они заметно утолщаются (в особенности у пуп
кового перегиба). На середине высоты оборота внутренние ребра раз
ветвляются на 3 гораздо более тонких внешних ребра. Регулярно 
встречаются вставные ребра. На последнем обороте насчитывается 
25—26 внутренних ребер. На семнадцать внутренних ребер последнего 
оборота приходится 51 внешнее и 22 вставных ребра. Брюшную сто
рону ребра пересекают прямолинейно. Пережимы выражены нечетко. 
Жилая камера занимает более 3/4 последнего оборота. Устье не сохра
нилось. 

Сравнение. Наиболее близким видом является Choffatia subbalinensis 
(Siemiradzki) (1894, стр. 520, табл. X, фиг. 1), который отличается более 
низким сечением оборота и радиально направленными ребрами. Choffatia 
rudniciensis (Siemiradzki) (1894, стр. 524, XLII, фиг. 1) отличается более 
многочисленными ребрами и заметно более низким сечением оборота. 

Распространение и возраст. Этот вид описан А. И. Джанелидзе из 
келловейоких отложений Верхней Рачи (разрезе . Цеси). 

Местонахождение. Нижнекелловейские карбонатные глинистые 
песчаники разреза окрестностей с. Кемульта. 

Подсемейство PROPLANULITINAE Buckman, 1821 

Род Proplanulites Teisseyra, 1887 

Типовой вид — Ammonites koenigi Sowerby, 1820. Нижний келловей 
Англии. 

Диагноз. Раковина уплощенная. Пупок умеренно широкий. Внут
ренние ребра толстые, короткие. С возрастом ребра в средней части 
боковой стороны ослабевают. На брюшной стороне наблюдается глад
кая полоса. 

Распространение и возраст. Нижний келловей Западной Европы, 
Русской платформы, Кавказа, Средней Азии, Индии и Канады. 
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Род Progeronia Arkell, 1953 
Типовой вид — Perisphinctes progeron Ammon, 1875. Кимеридж 

Германии. 
Диагноз. Уплощенная раковина с умеренно широким пупком. Се

чение оборота округло-треугольное. Ребра многочисленные, тонкие,, 
дну- и чаще трекраздельные, слабо наклоненные вперед. На последнем 
обороте часто встречаются вставные ребра. 

Распространение и возраст. Нижний кимеридж Западной Евро
пы, СССР и Аравии. 

Progeronia sp. 

Табл. XXX, фиг. 1 

Материал. Одно деформированное внутреннее ядро. 

№ обр. Д Т В го
 

п , В/В! п / д В/Д Р. О. 

97/74 124 — 37 30 57 1,23 45 30 п/о 30/85-

Описание. Раковина с медленно нарастающими оборотами и ши
роким пупком. Внутренние ребра многочисленные. Они возникают у 
шва и далее слегка наклонены вперед. На середине или чуть выше се
редины высоты оборота внутренние ребра разветвляются на три (ред
ко на два) прямых внешних ребра. Толщина внешних ребер в 2—3 ра
за меньше внутренних. Вставные ребра встречаются часто. В конце 
последнего оборота внутренние ребра ослабевают, внешние же оста
ются четкими. На последнем обороте виден неширокий четкий, сильно 
наклоненный вперед, пережим. На половине последнего оборота нас
читывается 30 внутренних и около 85 внешних ребер. 

Сравнение. Описанный образец наиболее близок к Progeronia progeron 
(Ammon) (см. «Treatise on Invertebrate Pa1eotology», 1957. Part L, Mollusca, 
4, Cephalopoda, стр. 320, фиг. 408, 8), от которого отличается более ши
роким пупком и наличием пережима. Сходная Ammonia kurmani (Ilov.) 
(Иловайский, Флоренский, 1941, стр. 37, табл. I, фиг. 1, 2) отличается 
более узким пупком и менее четкими внутренними, а не внешними ребрами. 

Распространение и возраст. Представители рода Progeronia Arkell 
встречаются в нижнекимериджеких отложениях Западной Европы, 
Юга СССР и в Аварии. 

Местонахождение. Нижнекимериджекие мергели ущелья р. Тетра-
геле. 

Подсемейство IDOCERATINAE Spath, 1924 

Род Idoceras Burckhardt, 1906 

Типовой вид — Ammonites planula Zieten, 1830. Верхний Оксфорд 

Германии. 
Диагноз. Уплощенная раковина с широким неглубоким пупком. 

Ребра многочисленные, тонкие, большей частью двураздельные (ред
ко простые). На брюшной стороне они слабо изгибаются вперед и пре-
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Внутри раковины крупного экземпляра, в начале последнего оборота 
обнаружен очень хорошо сохранившийся аптих. 

Сравнение. От остальных видов данного рода Nebrodites rhodanensis 
отличается характерным сглаживанием внутренних ребер. Кроме этого 
признака от ближайших видов — Nebrodites heimi (Favre) и Nebrodotes 
hospes (Neum.) (см. Ziegler, 1959, стр. 35, табл. I, фиг. 14 и стр. 38, 
табл. I, фиг. 15, 16). Этот вид отличается менее мощными ребрами и 
менее широким пупком. 

Голотип Idoceras balderum (Oppel) (1863, стр. 242, табл. 67, фиг. 2 — 
молодой экземпляр), отличается от вышеописанных образцов гораздо более 
мощными и малочисленными ребрами. Взрослые особи Idoceras balderum 
(Opp.) (см. Ziegler, 1959, стр. 25, табл. I, фиг. 3 , 4) также отличаются 
мощными, постоянно двураздельными и сравнительно малочисленными, 
ветвящимися на внешнем крае оборота, ребрами. 

Распространение и возраст. Верхи нижнего кимериджа Германии 
и Франции (зона Idoceras balderum и Aspidoceras uhlandi). 

Местонахождение. Нижнекимериджские мергели ущелья р. Тетра-
геле. 

Надсемейство Berriaselfасеае 
Семейство BERRIASELLIDAE Spath, 1922 

Подсемейство BERRIASELLINAE Spath, 1922 

Род Paraberriasella Donze, 1948 

Типовой вид — Paraberriasella blondeti Donze, 1948. Нижний титон 
Франции. 

Диагноз. Раковина уплощенная, с широким пупком. Ребра тонкие, 
густые, слегка изогнутые и наклоненные вперед. Выше середины высо
ты оборота они 'разветвляются на два внешних ребра. Редко встреча
ются одиночные ребра. На молодых витках видна слабая брюшная 
бороздка, исчезающая по мере роста раковины. 

Сравнение. Как отмечает Донз (Donze, 1948, стр. 237), этот род 
наиболее близок к роду Berriasella Uhlig, 1905, от которого отличается 
морфологией лопастной линии, более узким сечением оборота и более 
густой и танкой скульптурой. 

Распространение и возраст. Нижний титан Франции. 

Paraberriasella cf. blondeti D o n z e 

Табл. XXXII, фиг. 1 

1948. Paraberriasella blondeti Donze, стр. 237, табл. IX в 

Материал. Деформированное внутреннее ядро. 

№ обр. Д Т В Вх П В/В,. П/Д В/Д Р. о. 

108/74 115 — 45 33 37 1,37 32,0 39 ,0 п/о 43/78 
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Диаметр гальки в среднем 3—4 см, «о встречаются и более крупные (.10— 
il2 ом) окатанные обломки порфиритов. В ряде случаев кверху конгломе
рат замещается гравелитом 1—4 м. 

3. Толща глинисто-песчанистых отложений, слаженная в основном мелко-
и среднезернистыми глинистыми песчаниками и песчанистыми глинами. 
Местами встречаются участки крупнозернистых песчаников, гравелитов, а 
также маломощные линзы известковых песчаников с остатками двуствор
чатых. Основным (материалом этих отложений являются перемытые вулка-
ногены порфиритовой овиты. Выветрелые на значительную глубину, эти 
отложения, ржаво-коричневого или желтовато-зеленого цвета, очень сла-
'бо карбонатны или вовсе лишены карбоната, рыхлы, трещиноваты и неясно-
слоисты. Эти же слои, обнажающиеся в штольне у подножия г. Валхох, в 
свежем состоянии представлены плотными толстослоистыми зеленовато-се
рыми карбонатными песчаниками. По всей мощности толщи в большом 
количестве встречаются мелкие обугленные фрагменты растений <и плотные 
песчанистые сферические конкреции. В крупных конкрециях часты хорошо 
сохранившиеся остатки аммонитов и двустворчатых. Та же фауна встре
чается и вне конкреций, непосредственно в глинистых песчаниках^ но здесь 
она сохранена гораздо хуже. Большая часть определенной мной фауны 
собрана из обнажения, расположенного западнее (в 4СЮ—460 м) с. Цона, у 
фамильного кладбища Битиавых (рис. 1, IV), из нижней части этого обна
жения (ниже кладбища по склону; мощность 12—13 м) мной определены 
следующие виды аммонитов: Calliphylloceras disputabile (Zitt.), Ptychophyl-
loceras flabellatum (Neum.), Partschiceras pseudoviator (Djan.), Holcophylloce
ras zignodianum (Orb.), Cadomites bremeri Tsereteli, Polyplectites ertsoensis 
Paitschadze sp. nov., Bullatimorphites cf. latecentratus(Quenst.), Lissoceras cos-
tatus Paitschadze sp. nov., Oppelia (Alcidia) haugi (Pop.-Hatz.) , O. (A.) sub-
costaria (Opp.), O. (A,) fuscoides Kuhn, O. (A.) tsonensis (Khim.), Oecotraus
tes (Paroecotraustes) maubegei Steph., Grossouvria curvicosta (Opp.) , G. meri-
dionalis (Siem.), G. variabilis (Lah.), G. steinmani (Par. et Bonar.), G. sciutoi 
(Gemm.), Grossouvria (?) obliqueradiata (Jiiss.), Choffatia evoluta (Neum.), Ch. 
recuperoi (Gemm.). 

Из этих же слоев определены двустворчатые: Oxytoma inaequivalvis (Sow.), 
Posidonia buchi (Roem.), Entolium demissum (Phill .) , E. spathulatum Roem., 
Chlamys dewalquei (Opp.) , Chlamys (Aequipecten) fibrosus (Sow.), Lima (Pseu-
dolimea) duplicata (Sow.), Modiolus bipartitus (Sow.), Plicatula quenstedti (Lor.), 
Goniomya cf. litterata Agass. Из верхней части данного обнажения (выше 
кладбища по склону; мощность 10—12 м) мной определены аммониты Holco
phylloceras zignodianum (Orb.), Oecotraustes (Paroecotraustes) maubegei Steph., 
Oecotraustes (Paroecotraustes) sp . (sp. nov.?), Grossouvria meridionalis (Siem.), 
G. variabilis (Lah.), G. rjasanensis (Teiss.), G. rossica (Siem.), Choffatia fre-
quens (Opp.) и двустворчатые Posidonia buchi. (Roem.), Entolium demissum 
(Phil .) , E. cingulatum (Goldt.). Верхи толщи очень бедны ископаемыми ос
татками фауны 35—45 м 

Вверх по разрезу глинистые песчаники постепенно переходят в слои-
4, стые карбонатные песчаники и песчанистые известняки светло-серого цве

та. Мощность отдельных слоев •—б—20 см. Иногда встречаются слои кар
бонатных песчаников со сферическими коикрецимми, содержащими остат
ки аммонитов и двустворчатых. Н а северной окраине с. Цона в карбонат
ных песчаниках встречаются панцири и иглы небольших морских ежей. 
Нередки мелкие обуглившиеся фрагменты растений. В вершей части тол
щи появляются слои песчанистого известняка. Один из таких слоев, обна
жающийся на северо-восточной окраине с. Цона (у родника), переполнен 
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скелетами губок. В конкрециях мяой найден Ptychophylloceras cf. flabellatum 
(Neum). Здесь же найдены неопределимые обломки перисфииктид. 10—20 м. 

ох а—km 5. Выше следуют массивные и толстослоистые коралловые известняки, обра
зующие карнизы южного склона Валхокского кряжа. Местами массивные 
известняки по простиранию замещены брекчиевидными известняками и тон
кослоистыми мергелями и известняками.. Немного западнее разреза окрест
ностей кладбища в основании массивных известняков встречаются мелкие 
окатанные обломки порфиритов, а также галька коралловых известняков. 
Внутриформационные брекчии и конгломерат-брекчии с редкими гальками , 
порфиритов встречаются в этом разрезе и на более высоких уровнях. Во
обще эта часть разреза вершей юры, как и свойственно рифогенным обра
зованиям, отличается изменчивостью отложений как по простиранию, так 
и вверх по разрезу 120—130 м 

P g 2

2 + 3 6. Выше, на гребне Валхохского кряжа, обнажаются песчанистые известиями 
и карбонатные песчаники оредне-верхнеэоценового возраста, трансгрессив
но, посредством тонкого слоя гравелита, залегающие на массивных корал
ловых известняках. 

Трансгрессивные конгломераты, подстилающие толщу 2 отмечаются 
впервые (Пайчадэе, 1969 2). В штольне, проведенной в западной части 
Валхохского щряжа (у подножия г. Валхох) они с угловым и азимуталь
ным несогласием залегают на тонкослоистых ту фопеоч аниках байос-
ской порфиритювюй свиты. Такая же картина наблюдается и юго-вос
точнее, в верховьях р. Бидиридон (рис. 1, I и I I) . Конгломераты обна
жены также в непосредственной близости от кладбища с. Цона (за
паднее его, в 200 м). Здесь,, в канаве, проведенной ввдрест простиранию 
слоев, в основании глинистых песчаников виден полуметровый слой мел
когалечного конгломерата, залегающего на туфобрекчиях порфиритавой 
свиты. Вверх конгломерат постепенно замещается гравелитам (мощ
ность 0,5 м) (рис. 1, I I I ) . 

Келловейский возраст вышеследующих глинистых песчаников и 
"песчанистых глин впервые был установлен Н. А. Канделаии (1934). 
Среди аммонитов, найденных им в этой толще на территории кладби-

. ща е. Цона, имеются руководящие раннекелловейоиие виды — Cadoceras 
modiolare (Orb.) и Indosphirictes pseudopatina (Par. et Bonar.). В после
дующем И. P. Кахадзе (1947) приводит обширный список фауны, собран
ной из того же обнажения, содержащий, кроме вышеназванных, еще два 
руководящих раннекелловейских вида—Pleurocephalites subtumidus (Waag.) 
и Macrocephalites compressus (Quenst.). По этим аммонитам Н. А. Канде
лаки и И. Р. Кахадзе датировали содержащие их слои келловеем, вы
деляя нижнекелловейскую зону Macrocephalites macrocephalus. 

Позднее Н. Г. Химшиашвили (1957) приходит к тому же заключению, 
отмечая раннекелловейский возраст низов толщи глинисто-песчанистых от
ложений данного разреза на основании находки Macrocephalites cf. macro
cephalus (Schloth.) Waag. 

И. Д. Церетели (1965, 1968 1 ) 2) датирует эту часть разреза поздним батом, 
определяя следующие аммониты: Partschiceras cf. belinskyi Besn., Cadomites 
deslongchampsi (Orb.), C. orbignyi Gross., C. rectelobatus (Hauer), C. zlatarskit 
Steph., Polyplectites denseplicatus Liss., Bullatimorphites suevicus (Roem.), 
Oppelia (Oxycerites) cf. aspidoides (Opp.), О. (O.) oxus (Buckm.), Oecotraustes 
(Oecotraustes) bradleyi Ark., Oecotraustes (Paroecotraustes) serrigerus (Waag.), 
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О. (P.) densicostatus Liss., О. (P.) cf. ziegleri Steph., O. (P.) maubegei 
Steph., Hecticoceras (Prohecticoceras) haugi Pop. —Hatz. (анализ фауны см. 
стр. 22). 

Среди определенных мной .аммонитов, собранных в той же части 
ipaapesa, и м е ю т с я следующие известные только из келловейских отло
жений виды: Oppelia (Alcidia) subcostaria (Opp.)—нижний келловей Фран
ции, Германии и Северного Кавказа; Oppelia (Alcidia) fuscoides Kuhn— 
нижний келловей Франции и Германии; Grossouvria meridionalis (Siem.)— 
нижний и средний келловей Западной Европы; Grossouvria variabilis (Lah.) 
—нижний и средний келловей Зап. Европы, Русской платформы и Сев. 
Кавказа; Grossouvria steinmani (Par., et Bonar.)—нижний келловей Франции 
и Германии; Grossouvria sciutoi (Gemm.) — нижний келловей Сицилии, 
Франции, Германии и Польши; Choffatia evoluta (Neum.)—нижний келло
вей Франции, Германии, Венгрии и Польши; Choffatia recuperoi (Gemm.)— 
нижний келловей Франции, Германии, Польши, Венгрии и Болгарии. На
личием в этом списке шести раннекелловейских и двух ранне-среднекел-
ловейских видов подтверждаются данные Н. Г. Химшиашвили о соответ
ствии низов глинисто-песчанистой толщи зоне Macrocephalites macrocepha-
lus, а также уточняется уровень нахождения тех зональных видов (см. 
выше), которые ранее отмечались Н. А. Канделаки и И. Р. Кахадзе. 

Из верхнего обнажения (выше кладбища по склону) кроме двух 
ранне-ореднекеллшейских видов Grossouvria meridionalis (Siem.) и Gros
souvria variabilis (Lah.), встречающих и в нижней части данного разреза, 
мной определены Grossouvria rjasanensis (Teiss.) и Grossouvria rossica (Siem.) 
—виды, известные из отложений среднего келловея (зоны R. anceps и 
К. jason Франции, Германии, Польши, Русской платформы и Северного 
Кавказа). Здесь же найден Choffatia frequens (Opp.) (келлоБей Тибета и 
Зап. Европы). 

Вышеприведенный материал позволяет предполагать (Присутствие в 
этой части разреза зоны Reineekeia anceps. Верхи глинисто -песчанистой 
толщи, обнажающиеся в соседних разрезах (северо-западная окраина 
с. Цона.и др.) фаунистически не охарактеризованы-

В карбонатных песчаниках и тонкослоистых песчанистых известня
ках согласно сменяющих толщу 3 описанного разреза, также не най
дено руководящих ископаемых, однако их возраст может быть опреде
лен нижним О к с ф о р д о м на основании стратиграфического положения — 
выше следуют охарактеризованные коралловой фауной верквеоксфорд-
окие рифогенные отложения. В аналогичных же отложениях северного* 
•крыла Рибисекой синклинали (ом. ниже разрез с. Хампалгоми —: г. Ал-
(хашеада) найдены раннеоксфордокие (аммониты Ochetoceras (Oampylites) 
delmontanum (Opp.). 

Из вышележащих (Массивных и толстослоистых коралловых из
вестняков (толща 5) Н. С. Бендукидзе (1961) определила кораллы 
Rhipidogyra cf. elegans Koby, StilosmiliamicheliniM.-Edw. etHaime, Stylina 
semiradiata Et., Cryptocoenia octosepta Et., Montlivaltia truncata M.-Edw. et 
Haime, Cyathophora claudiensis Et., Thecosmilia irregularis Et., Latiphyllia 
suevica Quenst., Ptychochaetetes globosus Koech., датирующие содержащие 
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их отложения поздним Оксфордом (лузитаном). Из верхних горизонтов дан
ной толщи ею же определены киммериджские кораллы: Stylosmilia cf. sue-
vica Beck., St. rugosa Beck., Rhabdophyllia disputabilis Beck., Cala-
mophyllia flabellum compacta Koby, C. etalloni Koby. 

Р а з р е з с. X а м in а л т о м и — т. Р и б и с а 

Нижеописываемый наиболее полный разрез Рибисекой синклина
ли (рис. 2) ранее изучался Н. А. Канделаки (1934), Н. С. Бендукидзе 
(1961), В. А. Тодриа (1969). 

На западном склоне г. Алхашенда, по тропе, ведущей к г. Рибиюа, 
•обнажаются: 
bj 1. Туфобрекчии и туфоконгломераты порфиритовсй овиты байооа. Мелкие (5— 

10 см) и крупные (до 0 ; 5 м) , иногда слабо окатанные, обломки порфири
тов сцементированы крупнозернистыми туфопесчаниками. Порода сильяе 
выветрелая, рыхлая, ржаво-коричневого, местами зеленого цвета. Видимая 
мощность 260—300 м. 

,ci 2. Сильно выветрелые темно-коричневые конгломераты. Хорошо окатанная изомет
рическая мелкая (1—5 см) галька порфиритов сцементирована рыхлым 
крупнозернистым песчаником, местами переходящим в гравелит. Слоради-
чесхие обнажения конгломератов видны вверх по склону, вдоль тропы. 4—6 м 

3. Средне- и мелкозернистые зеленовато-коричневые неясно-слоистые глинис
тые пеочаники и песчанистые глины, местами переходящие в гравелиты. 
Последние в низах толщи образуют мощный (3—б м) слой, пересеченный 
многочисленными горными выработками (штольнями и др.) на западном и 
северном склонах г. Алхашенда. Над и под слоем гравелитов залегают 
глинисто-песчанистые отложения. В толще во множестве встречаются мел
кие обуглившиеся фрагменты растений, очень редко — остатки фауны. 
Мной из глинистых песчаников и гравелитов определены Posidonia buchi 
(Roem.), Entolium cingulatum (Goldf.), Pleuromya sp. В гравелитах встреча
ются одиночные кораллы Anabacia orbulites plana Kakh. (определенные 
H. С. Бендукидзе). 30—ЗБ м 

4. Светло-коричневые и белесые мелкозернистые елабокарбонатные песчаники и 
глины с редкими остатками двустворчатых Entolium cingulatum (Roem.) и 
мелких аммонитов Partscniceras sp. ind. 25—30 м 

oxj 5. Темно-серые карбонатные песчаники (4—9м) , постепенно сменяющиеся вверх 
тонкослоистыми песчанистыми известняками со скелетами губок, членика
ми криноидей и раковинами двустворчатых. Мощность отдельных слоев — 
— 15—40 см. Из средней части темно-серых песчанистых известняков мной 
определены: Partschiceras sp. ind., Perisphinctes sp. ind. и многочисленные 
Ochetoceras (Campylites) delmontanum (Opp.) 12—15 м 

ox 2 —km, 6. Марсивные и толстослоистые коралловые известняки с участками пес
чанистых и брекчиевидных известняков. Песчанистые известняки чаще 
встречаются в низах толщи. Цвет отложений в основном светло-серый. В 
верхах толщи известняки местами розового цвета 90—100»м 

km 7. Чередование мергелей я мергелистых известняков, в низах толщи — толсто-
слоистых (0,5—3 м) светло-серых, а в верхней части — тонкослоистых 
(0,1—0,3 м) темно-серых, местами дресвующихея. В мергелях нижней 
части толщи (в нескольких метрах над массивными известняками) мной 
найден Orthosphinctes cf. polygyratus (Rein.) . 160—470 м 
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Рис. 2. Разрез Рибисекой синклинали 
1—туфобрекчии и туфоконгломераты; 2 — конгломераты, 3 — гравелиты; 4 — глинистые песчаники и песчанистые глины; 5 — карбонатные 
песчаники; 6 — песчанистые известняки; 7 — оолитовые известняки; 8 — мергелистые известняки; 9 — мергели; 10 — массивные коралловые 

известняки с брекчиевидными и песчанистыми участками; 11 — слоистые известняки 



км 8. Толстослоистые светло-серые песчанистые известняки с участками брекчиевид-
ных известняков. Эти слои обнажаются на гребне водораздела р. Цонисцка-
ли (исток р . Квирила) и р . Тетрагеле и по падению прослеживаются в ущелье 
последней. 15—20 м 

I, 9. Чередование серых мергелей, карбонатных песчаников и песчанистых извест
няков. В низах толщи, в светло-серых мергелях, обнажающихся в русле 

большого правого притока р. Тетрагеле мной найдены аммониты Para
berriasella cf. blondeti Donze и Paraberriasella sp. В верхней же части тол
щи из слоя (мощностью до 2 м) песчанистого известняка, переполненного 
раковинами плеченюгих и двустворчатых, определены Rhactorhynchia coralli-
na neocomiensis (Jacob et Fallot) (определение H. Н. Квахадзе). 40—45 м 

t 10. Чередование мергелей, подобных мергелям предыдущей толщи и толстоело-
истых (2—8 м) оолитовых известняков, часто красного цвета. Редко встре
чаются слон песчанистых известняков. В одном из последних содержится 
множество раковин Rhactorhynchia corallina neocomiensis (Jac. et Fal l . ) . 55—60 м 

11. Чередование плотных серых мергелей и мергелистых известняков. Очень 
редко встречаются известняки с брекчиевидными участками. Местами мергели 

окрашены в пестрые (красноватый, зеленоватый) цвета. На свежем изломе 
эти породы однако характеризуются серым или темно-серым цветам. Это 
касается также известняков с красноватыми пятнами, обнажающихся в вер
хах данной толщи. На вершине г. Рибиса и на ее северо-западном склоне 
обнажены толстослоистые светло-серые известняки (мощность 55—60 м),. 
подстилаемые тонким слоем (0,15—0,)20 м) аркозо-грауваккового гравелита.. 
Низы известняков более или менее песчанистые, с редкими крупными ока
танными зернами кварца и порфиритов. Слои под углом 45—50° падают 
на север, где постепенно замещаются мергелистыми известняками и мер
гелями. ' МО—^120 м 

t 12. Разрез заканчивается толщей в основном состоящей из тонкослоистых серых 
(местами — на выветрелой поверхности — красноватых) мергелей, кото
рые часто, в особенности в верхах толщи, сильно раселанцованы. Встре
чаются редкие слои песчанистых известняков и мергелей с плохо сохранен
ными раковинами острей. Эти отложения обнажены в верхах р. Тетрагеле, 
а также на седловине между г. Рибиса и безымянной вершиной, находя
щейся к северу от нее. Мощность более 50 м. 

Туфобрекчии 'И туфоконгломараты толщи il являются отложениями 
байооокой лорфиритовой .свиты. Вышеследующие трансгрессивные кон
гломераты (толща 2), глинистые песчаники, песчанистые глины и гра
велиты (толщи 3 и 4) аналогичны келовейским отложениям соседних 
разрезов. В описании данного разреза, приводимом И. Р. Кахадзе 
(1947, стр. 163) по .материалам Н. А. Канделаки (1934), дается следую
щий описок фауны, найденной в верхней части глинисто-песчанистых 
отложений: Montlivaltia sp., Entolium cingulatum (Goldf.), Chlamys (Aequi-
pecten) fibrosus (Sow.), Partschiceras viator (Orb.), Sowerbyceras subtortisul-
catum (Pomp.). Последний является широко распространенным келловей-
ско-оксфордским видом. 

Карбонатные песчаники и песчанистые известняки толщи 5 дати
руются на основании руководящего, раннеакофордского вида Ochetoce-
ras (Campylites) delmontanum (Opp.). 

Массивные и толютослоистые известняки толщи 6, по данным 
Н. С. Бендукидзе (1961), в нижней части содержат позднеоксфордакие 
(лузитанские) кораллы: Stylosmilia michelini M.-Edw. et Haime, Stylina sex-
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Tadiata Goldf., Cryptocoenia decipiens Et., Epistreptophyllutn excelsa Koby, 
а в верхах—следующие киммериджские и киммеридж-титонские виды: Stylo-
smilia suevica Beck., S. rugosa Beck., Rhabdophyllia disputabilis Beck., 
Cryptocoenia castellum Mich., Diplocoenia coespitosa Et., Calamophyllia eta-
lloni Koby. 

Ortosphinctes cf. polygyratus (Rein.), найденный мной в низах толщи 7, 
является позднеоксфордско-раннекиммериджским видом. Те же слои, Ъбна-
жающиеся в нижней части ущелья р. Тетрагеле (в 300 м от устья), со
держат богатую фауну. Н. Г. Химшиашвили (1957, 1967) приводит отсю
да Phylloceras praeposterius Font., Ph. aff. beneckei Zitt., Lytoceras orsinii 
Opp., Oppelia frotho Opp., O. cf. holbeini Opp., Idoceras planula Hehl, 
I. heimi Favre, I. allobrogicus Pillet, I. malletanus Font., Opis carinata 
Quenst., O. angulosa Opp., Mytilus longaevus Cont. и впервые выделяет в 
данном разрезе зону Streblites tenuilobatus нижнего киммериджа. 

Мной из того же обнажения определены Calliphylloceras praeposterius 
(Font.), Megalytoceras orsinii (Gemm.), Taramelliceras cf. rigidum (Wegele), 
Idoceras cf. durangense Burckh., Nebrodites hospes hospes (Neum.), Nebrodi
tes rhodanensis Ziegl., Progeronia sp. ind. Оба представителя рода Nebrodi
tes, имеющиеся в этом списке, широко распространены ЕО Франции и Гер
мании, где они не встречаются ниже зон Idoceras balderum и Aspidoceras 
uhlandi, т. е. не ниже верхов зоны Streblites tenuilobatus схемы зонального 
расчленения верхней юры, предложенной В. Аркеллом (1961) для Южной 
Европы. Остальные виды аммонитов данного списка или имеют широкие 
границы стратиграфического распространения, или мало известны. 

В более высоких горизонтах толщи 7, а также в песчанистых из
вестняках толщи 8 фауна не найдена. То обстоятельство, что; найденные 
в низах толщи 9 аммониты принадлежат к раннетитовокому роду 
Paraberriasella (определяются как Paraberriasella cf. blondeti Don
ze и Paraberriasella sp.) дает право отнести толщу 8 к кимериджу. 
Титонокий возраст толщи 9 кроме аммонитов подтверждают и много
численные раковины плечендаиж, принадлежащие к титонско-валанжин-
сюаму подвиду Rhactorhynchia corallina neocomiensis (Jac. et Fall.). Пос
ледние найдены как в верхах толщи 9, так и выше — в толще с ооли
товыми известняками-

К титану же 'нужна отнести и вышележащие толщи 10 и 11 данно
го непрерывного разреза, хотя тут не исключается возможность присут
ствия более молодых (нижиемеловых) слоев. 

Р а з р е з с. Ш а д и к а у — г. А л х а ш е н д а 

Разрез (рис. <3) ранее изучался Н. А. Канделаки (1934), Н. С. Бен
дукидзе (1961), И. Д. Церетели (19682) и В. А. Тодриа (1969). 

У .северо-западного подножия г- Алхашенда, в южном крыле анти
клинали того же названия, отложения байооакой порфиритавой свиты 
образуют небольшие эрозионные останцы. На одном из них, там, где 
расположен поселок геологоразведочной партии, обнажаются 
bj 1. Порфиритовые туфобрекчии, сильно выветрелые, зеленовато-коричневого цве

та. Размеры обломков — 2—15—20 см. Цемент — крупнозернистый туфопес-
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Рис. 3. Разрез с. Шадикау — г. Алхашенда. 
1, 2 — порфиритовые туфобрекчии и туфоконгломераты, слоистые туфопесчаники — байос ;3—конгломерат — н. келловей; 4 — 6 — глинистые 
песчаники, песчанистые глины и гравелиты — келловей; 7 — карбонатные песчаники и песчанистые известняки — н. Оксфорд; 8 — массивные 
известняки с брекчиевидными и песчанистыми участками — в. Оксфорд — кимеридж; 9 — слоистые известняки и мергели — к и м е р и д ж ; 
10 — толстослоистые мергелистые известняки с прослоями песчанистых известняков—кимеридж; 11—тонкослоистые сланцеватые мергели 

И мергелистые известняки — кимеридж; 12 — мергелистые известняки и тонкослоистые известняки—кимеридж-титон(?); 13 —тонкослоистые 
известняки, оолитовые известняки и мергели—тцтон. 



чаник. В верхней части обломки встречаются реже; некоторые из них слабо 
окатаны. В верхах туфобрекчии появляются прослои туфопвсчаников. 

55—60 м 
bj 2. Туфобрекчии постепенно сменяются тонкослоистыми зеленовато-серыми и 

светло-коричневыми мелкозернистыми туфопесчаникамм. Мощность отдельных 
слоев колеблется от 4 до 10 см. В верхней части обнажаются полосчатые 
туфопесчаники с растительным детритусом. 45—50 м-

cl 3. После небольшого перерыва (2,5—3 м) в обнажении виден конгломерат, сос
тоящий из хорошо окатанных, большей частью сферических галек порфиритов. 
и редко туфопесчаников, сцементированных плотным крупнозернистым пес
чаником. Размер галек — 0,5—3—10 см. Н а выветрелой поверхности конгло
мерат имеет бурый цвет. 5—6 м 

4. Мелко- и среднезернистые глинистые песчаники желтовато-коричневого цве
та с многочисленными крупными фрагментами растений (стебли, листья) и 
раковинами двустворчатых. Из последних мной определены: Posidonia buchi 
(Roem.), Entolium spathulatum Roem., E. demissum (Phill .) , Lima (Plagiosto-
ma) submutata Azarian. 15—20 м. 

5. Толстый слой зеленовато-серого гравелита с карбонатным цементом. Диаметр 
большей частью хорошо окатанных зерен порфчритов в среднем 0,5—3 мм, 
.но встречаются и более крупные (до 1 ом) обломки. Во множестве встре
чаются одиночные кораллы Anabacia orbulites plana (Kakh.) (определение 
H. С. Бендукидзе) и мелкие колонии мшанок и кораллов. Из двустворча
тых мной определены Posidonia buchi (Roem.), Chlamys dewalquei (Opp.), 
Lima (Pseudolimea) duplicata (Sow.), Modiolus bipartitus (Sow.). Часто встре
чаются крупные и мелкие обломки неопределимых до вида устриц. 5,5—6 м 

6. Выше следуют ржаво-желтые глинистые песчаники и песчанистые глины с 
редкими крупными (10—30 см) карбонатными песчанистыми конкрециями и 
растительным детритусом. Конкреции чаще встречаются непосредственна' 
над слоем гравелита. Спорадические обнажения глинистых песчаников вид
ны вверх по склону на большом расстоянии. Фауна, кроме редких дву
створчатых тех же видов, что и в толще 5, не найдена. Ориентировочная 
мощность 60—65 м 

Разрез вышеследующик карбонатных отложений составлен юго-
западнее с. Шадакау, на западном склоне г- Алхашенда. Здесь низы 
карбонатных отложений, следующих над глинисто-песчанистой толщей 
6, представлены: 
ох, 7. Серыми карбонатными песчаниками и темно-серыми толстослоистыми 

песчанистыми известняками с колониями губок и иглами ежей. 4(2—15 м 
ох 2 —km 8. Выше следуют массивные и тодсшослоистые серые коралловые известняки 

с участками брекчиевидных и песчанистых известняков. 95—100 м 
km 9. Слоистые известняки, мергели и мергелистые известняки. Мощность от

дельных слоев — 0,1—L м. В мергелях часты мелкие растительные остатки. 
45—50м 

10. Толстослоистые темно-серые мергелистые известняки с прослоями песча
нистых известняков и мергелей. 'Мощность отдельных слоев 0,5—5 м — 

50—55 м 
41. Мергелистые известняки и тонкослоистые сланцевые темно-серые мер
гели. 40—45 м 

km—t (?) 12. Толстослоистые темно-серые мергелистые известняки и серые слоистые 
известняки с редкими остатками кораллов и двустворчатых. 35—40 м 

t 13. Вершина г. Алхашенда сложена из слоистых (0,3—0,4 м) плотных мер
гелей темно-серого цвета, серых и розоватых известняков та стяжениями 
кремния и толстослоистых оолитовых известняков 15—20 м 

Туфобрекчии и туфопесчаники толщ 1 и 2, по аналогии с другими 
(разрезами, должны быть датированы байосом. Вышеследующие отло-
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жения толщ 3, 4, 5 и 6, общей мощностью до 80 м, по характеру осад-
(Ков и содержащейся в них фауне двустворчатых идентичны келловей-
-оким отложениям 'Соседних разрезов. 

Из гравелитов толщи 5, залегающих выше трансгрессивных конгло
мератов, И. Р. Кахадзе (1942, 1947, стр. 73) определены Anabacia 
orbulites plana Kakh., Trigonia (Lyriodon) cf. denticulata (Agass.), Astarte 
cf. parkinsoni (Quenst.), Oxytoma cf. munsteri Bronn,, Gervillia sp. ind., 
Lima (Limatula) tsonensis Kakh., Ctenostreon pectiniforme Schloth., Chlamys 
dewalquei (Opp.). Приведенная в списке фауна, как указывает И. Р. Каха
дзе, не может быть использована для точного датирования содержащих ее 
слоев. Однако, опираясь на данные А. Г. Лалиева (см. Кахадзе, 1947, 
стр. 73), по мнению которого порфиритовая свита в этом разрезе заверша
ется слоем гравелитов (базальный конгломерат им не был замечен), 
И. Р. Кахадзе предположительно датировал их поздним байосом. Из вы
шележащих серых карбонатных песчаников толщи 7 Н. С. Бендукидзе 
(1961) отмечает Aspidoceras aff. babeau (Orb.) (определение А. И. Джане
лидзе). Возраст этой толщи по аналогии с разрезом сел. Хампалгоми — 
г. Алхашенда, до которого можно непосредственно проследить данные слои 
раннеоксфордский. 

Нижнюю часть массивных коралловый известняков толщи 8, на ос
новании коралловой фауны, Н. С. Бендукидзе (1961) датирует лузита-
ном (поздний Оксфорд). Отсюда ею (Определены следующие позднеюкс-
фордские виды: Stylosmilia michelini M.-Edw. et Haime, Stylina sexradiata 
Goldf., Cryptocoenia octosepta Et., Montlivaltia cf. truncata M.-Edw. et Haime, 
Ptychochaetetes globosus Koech. 

Верхи массивных известняков содержат кимериджские и киме-
ридж-титонские кораллы: Calamophyllia etalloni Koby, Stylosmilia suevica 
Beck. (Бендукидзе, 1961). 

Вышележащие толщи 9, 10, 11 и 12 также должны .быть отнесены к 
кимериджу. Толща 13 по стратиграфическому положению соответствует 
толще -с оолитовыми известняками (разреза с. Хампалгоми — г. Рибиса 
и, вероятно, должна 'быть датирована ранним титанам. Титанюкими, воз
можно, являются и верхи толщи 12-

Р а з р е з о к р е с т н о с т е й с. К е м у л ь т а 

На правам берегу речки Зем'биадаг, протекающей на южной ок
раине с. Кемульта, недалеко от шоссейной'Дороги обнажаются красно-
(бурые арюазово-граувакковые гравелиты с редкой галькой биотитовых 
гранитов- Эти отложения содержат веркнебайооскую (зона Garantia 
garantiana) руководящую фауну. Вверх по ущелью видны редкие об
нажения диакоциклиновых •песчанистых известняков эоцена. В делювии 
-склонов и в аллювии встречаются карбонатные септариевые конкреции. 
В них нередко встречаются прекрасно сохранившиеся раковины ам
монитов и двустворчатых. На расстоянии 100—120 м от обнажения 
красно-бурых гравелитов, река размывает толщу (рис. 4), представ
ленную 
cl 1. Чередованием серых карбонатных глинистых песчаников и раюсланцованных свет

ло-серых карбонатных песчанистых глин. В последних нередки обугленные 
фрагменты растений, раковины двуствор'Чатых и мелкие 'белемниты. Слои 
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круто, под углом 75—80° падают а а север, местами же поставлены на го
лову. Спорадические обнажения этих слоев видны далее на расстоянии до 
0,5 км. В одном из обнажений имеется множество крупных конкреций с 
фауной. Та же фауна имеется и вне конкреций, в глинистых песчаниках, где 
она сохранена гораздо хуже. Мощность отложений в последнем обна
жении 18—20 м 

Перерыв в обнажении 26—30 м 
ох 2 —km 2. На левом склоне ущелья, после отмеченного перерыва видны ираоно-бурые 

аркозово-граувакковые гравелиты и песчаники. В них нередко встречаются 
окатанные обломки древних биотитовых гранитов. Цемент карбонатный. В 
низах толщи имеются маломощные линзы коралловых известняков. Редкие 
и плохие обнажения красно-бурых аркозово-граувакиовых песчаников и 
.гравелитов видны по всему левому склону ущелья, вплоть до с. Кемульта 
и севернее него. Мощность толщи трудно измерить из-за сильной нарушен-
ности слоев. 50—80 м 

km 3. Выше следуют слоистые темно-серые мергели и мергелистые известняки 
100—120 м 

Рис. 4. Разрез окрестностей с. Кемульта 
1 — карбонатные глинистые песчаники и песчанистые глины—келловей; 2 — красно-
цветные аркозово-граувакковые песчаники, гравелиты с карбонатным цементом и лин
зами коралловых известняков — в. Оксфорд — кимеридж. 3 — мергели и мергелистые 

известняки — кимеридж. 

Данный разрез описывается впервые, хотя келлшейокая фауна тол
щи 1 изучалась и ранее. Сведения о келловейской фауне, найденной в 
окрестностях с. Кемульта, имеются в (работе Н. А. Канделаки (1934). 
Затем, в совместной работе И. Р. Кахадзе и Н. А. Канделаки (1941), 
упоминается о находке в окрестностях с. Кемульта раниекеллдаейского 
Macrocephalites compressus (Querist.). 

2 . Т. А. Пайчадзе 17 



Н. Г. Химшиашвили (1957) приводит обширный описок фауны, собг-
ранной в окрестностях с. Кемульта и в других разрезах южного крыла 
Рибисекой .синклинали, ню, к сожалению, не отмечает, какие именно фор
мы найдены в первом из разрезов. 

Мной из данного * разреза определены следующие аммониты: 
Calliphylloceras disputabile (Zitt.), Ptychophylloceras cf. hommairei (Orb.),. 
Holcophylloceras zignodianum (Neum.), Thysanolytoceras hatzegi (Khim.),. 
Macrocephalites madagascariensis Lem., M. canizarroi (Gemm.), Kamptokep-
halites intermedius (Greif), Dolikephalites typicus balkarensis (Ilyin), Cado-
ceras elatmae (Nik.), Kepplerites keppleri (Opp.), Hecticoceras cf. punctatum 
(Stahl), Proplanulites sp. ind., Choffatia radschensis (Djan.), Ch. lenzi (Till.), 
а также двустворчатые: Ctenostreon pectiniformis (Schloth.), Posidonia buchi 
(Roem.), Entolium demissum (Phill.), E. cingulatum (Goldf.), Camptonectes 
lens (Sow.). Chlamys (Aequipecten) fibrosus (Sow.), Ch. (A.) fibrosodichoto-
mus (Kas.), Ceratomya calloviensis (Kas.). 

Низы краоноцветных гравелитов и песчаников (толща 2) дати
руются по коралловой фауне, определенной Н. С. Бендукидзе. В ком
плексе кораллов, собранных в данном разрезе И. Г. Вашакидзе, имеют
ся виды, характерные для верхнего О к с ф о р д а Западной 1 Европы, Крыма 
и Кавказа — Stylosmilia michelini (M.-Edw. et Haime) и Isastraea explanata. 
(Goldf.). 

Слоистые мергели и мергелистые известняки толщи 3, вероятно, 
являются кимериджекими. К кимериджу, возможно, относятся и 
верхи толщи 2. 

ОПИСАНИЕ ЯРУСОВ 

Келловей 

Свита келловейских терригенных отложений трансгрессивно, часто> 
с заметным угловым и азимутальным несогласием, залегает на различ
ных горизонтах байосокой порфиритовой свиты и лесчано-еланцевых 
отложениях (верхнего лейаса (сорокам свита). В низах келловейской 
свиты 'всюду выделяются конгломераты, большей частью мелкогалеч
ные, состоящие из перемытого материала нижележащих толщ. Мощ
ность конгломератов изменяется в пределах от 1 м до 10 м. Основную 
массу овиты составляют глинистые песчаники и песчанистые глины.. 
Невыветрелые аналоги этих отложений характеризуются карбонат-
ностью. Во всех разрезах района терригенные отложения келловея со
держат много растительных остатков (фрагменты стволов деревьев, 
щепы, мелкие .стебли и листья), встречающихся в равной мере на всех 
уровнях толщи- Местами в этих отложениях наблюдаются скопления 
крупных сферических конкреций плотного карбонатного песчаника, ч а с 
то содержащих остатки аммонитов и двустворчатых. 

Трещины невыветр.елых еелтариевых конкреций выполнены биту
минозным дымчатым кальцитом. Кальцитом же выполнены и воздуш
ные камеры находящихся в них .аммонитов, поэтому в выветрелых кон
крециях сохранены лишь внутренние ядра жилых камер, в которые 
.свободно проникал песчанистый материал, а остальной части аммонита 
в таких конкрециях соответствует пустота — внешний отпечаток ра
ковины, отражающий мельчайшие детали акульптуры. 

Мощность келловейской терригенной овиты колеблется в довольно' 
широких пределах — от 35 м до 100 м. Зти отложения наиболее полно» 
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охарактеризованы IB разрезах южного склона Валхохского кряжа. Здесь 
в нескольких местах (см. рис. 1) замечается угловое несогласие 

' (.15—20°) между слоистыми туфолеочаниками байосюкой порфиритовой 
шиты и вышележащими трансгрессивными отложениями келловея,. 
мощность которых в этой полосе не превышает 35—45 м. Южнее (раз
резы с. Хампалгоми — г. Рибиса, нос. Шадякау — г- Алхашенда) .мощ
ность толщи возрастает до 80—100 м. Во всех разрезах Эрцо-Цонекой 
котловины келловейские отложения выветрелы, рыхлы, имеют ржаво-
бурый цвет. Только в глубоких штольнях те же слои характеризуются 
'ка.рбонатностью и не отличимы от одновозрастных отложений южного 
крыла Рибисекой синклинали, где вследствие интенсивной денудации 
эти отложения в большинстве случаев не успевают изменить внешний 
облик. Выветрелые некарбонатные глинистые песчаники ржаво^бурого 
цвета обнажаются здесь лишь в нескольких местах — в окрестностях.' 
курорта Лесеви (в ущелье правого притока р . Квирила) и на северной 
окраине с- Сохта. В пределах Лесевской антиклинали, в ущелье р. Зао-
тисгеле, келловейские карбонатные глинистые песчаники и песчанистые 
глины с конгломератом в основании залегают на отложениях верхне-
лейасской (сорской) свиты. Крайне восточные 'обнажения келловейской 
свиты, в окрестностях с. Кемульта (по ущелью р., Зембиадаг), содержат 
наиболее богатую келловейскую фауну. 

Келловейокий возраст терригенной свиты и ее трансгрессивный ха
рактер впервые (был установлен Н. А. Канделаки (1934). В ряде раз
резов им были найдены руководящие «иды аммонитов, а в нижней 
части свиты обнаружены трансгрессивные конгломераты. Впоследствии 
правильность этих выводов подтверждается в многочисленных работах. 

Первые списки фауны, в которых имеются и зональные раннекел-
лювейекие виды аммонитов, приведены в работе Н. А. Канделаки (1934). 
Из глинистых песчаников разреза окрестностей с. Цона (кладбище 
Битиевых) им были собраны: Cadoceras modiolare (Orb.)*, Orionoides 
aff. orionoides (Djan.), Indosphinctes cf. pseudopatina (Par. et Bonar.) Из 
разреза ущелья p. Диргинагеле — Macrocephalites sp., Kepplerites sp., 
Perisphinctes cf. tsesiensis Djan. 

В совместной работе И. Р. Кахадзе и Н. А. Канделаки (1940) к 
списку фауны, собранной в окрестностях кладбища с. Цона добавлены 
Cadomites extinctus (Roll.) и раннекелловейский Macrocephalites compres-
sus (Quenst.), а из разреза окрестностей с. Кемульта были определены 
Pseudophylloceras kunthi (Neum.), Thysanolytcceras adeloides (Kud.) и Mac
rocephalites madagascariensis Lem. Наконец все данные о фауне, собранной 
в келловейских отложениях были сконцентрированы в монографии И. Р. Ка
хадзе (1947). Приводимый в этой работе список фауны, собранной в ок
рестностях кладбища с. Цона, содержит следующие виды аммонитов: 
Pseudophylloceras cf. kudernatschi (Hauer), P. cf. tsessiense (Djan.), Parts
chiceras viator (Orb.), Thysanolytoceras adeloides (Kud.), Cadomites extin
ctus (Roll.), Pleurocephalites subtumidus (Waag.), Macrocephalites compres-
sus (Quenst.), Cadoceras modiolare (Orb.), Orionoides cf. orionoides (Djan.),. 
Indosphinctes pseudopatina (Par. et Bonar.). Список фауны, определенной 
И. Р. Кахадзе (1947, стр. 163) из разреза южного склона г. Рибиса, со
держит следующие аммониты: Pseudophylloceras kunthi (Neum.), Partschi-

* Выделены аммониты, (встречающиеся только в келловее. 
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ceras viator (Orb.), P. cf. pseudoviator (Djan.), Sowerbyceras cf. tietzei Till, 
Thysanolytoceras cf. adeloides (Kud.) и Macrocephalitetes madagascariensis 
Lem. 

В монографии H. Г. Химшиашвили (1957) приводится обширный 
•описок фауны, собранной в окрестностях с. Кемульта и на южном скло
не г- Рибиса (в ущелье ip. Оашреагеле) . В нем имеются следующие ви
ды аммонитов: Calliphylloceras disputabile (Zitt.), Partschiceras viator (Orb.), 
P . pseudoviator (Djan.), Holcophylloceras zignodianum (Neum.), H. mediter-
raneum rionense (Djan.), Sowerbyceras tietzei Till, S. tortisulcatum (Orb.), 
Pseudophylloceras kudernatschi (Hauer), P. kunthi (Neum.), P. plicatum 
(Neum.), Thysanolytoceras adeloides (Kud.), T. hatzegi (Khim.), Cadoceras 
extinctus (Roll.), Macrocephalites macrocephalus (Schloth.) Waag., Indocep-
halites caucasicus (Djan.), Hecticoceras aff. evolutus Lee, H. cf. rossiense 
(Teiss.), Indosphinctes pseudopatina (Par. et Bonar.), Peltoceras sp. ind. 

Из разреза окрестностей с. Цона (сельское кладбище) Н. Г- Хим
шиашвили (1957, стр. 190) определены: Entolium cingulatum (Goldf.), 
Chlamys (Aequipecten) fibrosus (Sow.), Ch. (A.) fibrosodichotomus (Kas.), 
Astarte pulla (Roem.), Cadomites extinctus (Roll.), Macrocephalites cf. mac
rocephalus (Schloth.) Waag., Hecticoceras aff. metomphalum Bonar., H. sp 
nov. aff. lunuloides (Kil.). Последний образец позже H. Г. Химшиашвили 
|(19б1) переопределил как Hecticoceras tsonensis Khim. На основании дан
ной фауны Н. Г. Химшиашвили (1957) подтвердил келловейский возраст 
свиты глинисто-песчанистых отложений и в низах толщи отметил присут
ствие зоны Macrocephalites macrocephalus. 

В 1965 году вышла из печати статья И. Д. Церетели, в которой 
высказывалась мысль о батоком возрасте низов шиты глинисто-пес
чанистых отложений разреза окрестностей с. Цона. В описке аммони
тов, собранных И. Д . Церетели лишь из нижней части свиты (точнее, 
из обнажения ниже кладбища по склону —рис. 5) , были названы сле
дующие виды: Cadomites cf. deslongchampsi (Defr.), С. cf. orbignyi Gross., 
C. zlatarskii Steph., Polyplectites denseplicatus Liss. На основании этих 
форм И. Д. Церетели счел возможным допустить в низах разреза присут
ствие батских слоев, которые, по его мнению, вверх согласно сменяются 
аналогичными отложениями келловейского возраста. 

Учитывая данные предыдущих исследователей и основываясь на 
предварительных 'Определениях фауны, собранной из того же обнажения 
'(рис. 5), мной было высказано предположение о ранне-среднекелловей-
ском возрасте слоев, относимых И. Д. Церетели к бату, выше же пред
полагалось наличие слоев средне-лозднекеллов'ейского возраста (Пай-
чадзе, 1967). Из нижнего обнажения среди других аммонитов мной бы
ли определены: Oppelia (Alcidia) fusiooides Kutin — вид, распространен
ный в нижнекелловейеких отложениях Франции и Германии, Grosso
uvria cf- curvicosta (Opp-) — широко распространенная батско-келло-
щейская форма и Grossouvria variabilis (Lah.) — ранне-ереднекелло-
вейский вид, известный из отложений данного возраста Германии, 
Польши, Венгрии, Русской платформы и Северного Кавказа (Дагестан). 
Здесь же отмечалась находка нового вида, описанного Г. Бремером 
Bremer, 1966) под названием Cadomites п. sp. aff. extinctus Roll. Из верх 

него обнажения мной были определены тот же Grossouvria variabilis (Lah.), 

20 



ранне-среднекелловейский Grossouvria meridionalis (Siem.) и среднекелло-
вейские—Grossouvria rossica (Siem.) и Grossouvria rjasanensis (Teiss.). 

В следующей статье, изданной IB начале 1968 года, И. Д . Церетели, 
используя новый материал — шесть определенных им видов аммоните» 

Oecotraustes (Paroec) maubegei Stepfi. 
Holcophylloceras zignodianum (Orb.) 
[grossouvria variabilis (Lah.) 
Oecotreuetes fParoec) maubegei' Steph. 

[Oecotraustes (Paroec.) maubegei Steph. 
[Oecotraustes (Paroec) sp. (sp.no*.?) 

Oppelia (ytlcidia) haugi (Pop.-Hatz) 
Oecotraustes (Paroec) maubegei Steph. 

Choffatia evoluta (Шит.) 
Cadomites cf. bremeri Tser. 

Holcophylloceras zignodianum (Orb.) 
grossouvria steinmam (Par. et Bonar.) 
Qrossouvria sciutoi fQe,?m), 
Lissoceras costatus Paitsch. 

Cadomites cf. bremeri Tser. 
Oppelia fMlcidia) haugi (Pop.-Hatz.) 

Bulletimorphites cf. latecentratua (Quenst.) 
Polyplectites erisoensis Paitsch. 
Cadomites bremeri Tsen 
Oecotraustes (Paroec.) maubegei Steph. 
Oppelia (/llcidia) tsonensis (Khim) 

Choffatia recuperet (gemnj^ 
Choffatia evoluta (Neum.) 
Hdcophylloceras zignodianum (Urb.) 
Polyplectites erisoensis Paitsch. 

Рис. 5. Разрез в окрестностях кладбища с. Цона 
- глинистые песчаники и песчанистые глины со сферическими конкрециями — келло

вей; 2 — массивные коралловые известняки — в. Оксфорд; 3 — делювий. 

рода Oecotraustes—Oecotraustes (Oecotraustes) bradleyi Ark., О. (О.) aff. 
bradleyi Ark., 0 . (Paroecotraustes) ziegleri Steph., O. (P.) densecostatus-
Liss., O. (P.) serrigerus Waag. и О. (P.) sp. nov., датирует низы глинисто-
песчанистых отложений данного разреза поздним батом. 

В целях уточнения возраста этих слоев, весной 1968 года 'было ре
шено произвести в окрестностях с. Цона дополнительные сборы фауны 
с точной привязкой к разрезу, что было осуществлено мной совместно 
с И. Д. Церетели. Фауна была собрана в канавах, проведенных по 
имеющимся на территории кладбища обнажениям вкрест простиранию 
слоев. Одной из канав, .проведенных позже (летом 1968 года) Лиахвокой. 
геосъем'Очной партией Грузинского геологического управления, (недале
ко IOT кладбища (в 200 м западнее его) был пересечен слой конгломера
та, подстилающего свиту глинистых песчаников. Здесь конгломерат 
залегает на туфобренчия1Х байооокюй порфиритовой свиты (рис. 1, I I I ) , 
Канавы, проведанные в окрестностях кладбища, помогли установить 
согласный переход слоев, обнажающихся ниже кладбища по склону, 
в подобные же отложения, видимые выше кладбища. 

Из фауны, переданной И. Д. Церетели и мне, для определения, мной 
определены следующие виды: Holcophylloceras zignodianum (Orb.), Ca
domites bremeri Tser., Polyplectites ertsoensis Paitschadze sp. nov., Bullati-
morphites cf. latecentratus (Quenst.), Oppelia (Alcidia) haugi (Pop.-Hatz.), 
O. (A.) tsonensis (Khim.), Oecotraustes (Paroecotraustes) maubegei Steph., 
Lissoceras costatus Paitsch. sp. nov., Grossouvria sciutoi (Gemm.), G. stein-
manni (Par. et Bonar.), Choffatia evoluta (Neum.), Ch. recuperoi (Gemm.) — 
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Первый из них известен из верхнего байоса Франции, Италии, Ар
мении и Северного Кавказа .(Дагестан), а также описывается из ниж
него бата Англии, Болгарии и Турции. Cadomites orbignyi Gross, опи
сан из верхнего байоса и нижнего бата Франции, Германии и Англии; 
из нижнего бата Большого Балхана я среднего бата Болгарии. 

Фрагменты жилых камер, определенные И. Д. Церетели (19682, 
стр. 74, табл. VII, фиг- 4; табл. VIII, фиг. 1—2 и стр. 75, табл. IX, 
фиг. 1 ) , по моему мнению, при отсутствии более полного материала 
могли бы быть определены лишь до рода. Подобную форму поперечно
го сечения жилой камеры имеют многие представители этого рода, в там 
числе и вид, описанный этим автором под названием Cadomites breme-
ri Tser. (19682, стр. 80, табл. XII, фиг. 1—4), более полные образцы ко
торого, находящиеся в моей коллекции (табл. IV—VIII), характери
зуются изменчивостью формы сечения и ширины оборота по мере роста 
раковины. Вместе с этим изменяется и характер скульптуры: внут
ренние ребра (на одном и том1 же образце) сначала постепенно удлиня
ются, а на жилой камере заметно укорачиваются. Непостоянна и густо
та внутренних ребер, а также крутизна изгиба последних — признаки, 
использованные И. Д- Церетели для определения отдельных образцов 
различными видами. Один из фрагментов жилой камеры (обр. № 498), 
определенной И. Д. Церетели как Cadomites deslongichampsi, в отличие 
от остальных обладает сравнительно грубыми внешними ребрами, что 
однако не сближает его с данным видом, тип которого является предме
том дискуссии (см. Стефанов, >1963, стр. 175). 

Мной образцы из коллекции И. Д. Церетели (ираме обр. № 498; 
см. табл. VII, фиг. 4) определяются ' как Cadomites ef. bremeri Tser. 
Образец с грубыми .внешними ребрами (обр- 498), «виду недостаточ
ности материала (один обломок внутреннего ядра жилой камеры), 
можно определить лишь до рода. 

4. Cadomites zlatarskii Stephanov — обр. № 478, 453, 340 и еще два 
образца без номера. 

Вид описан Ю . Стефановым (1963, стр. 192, табл. 1, фиг. 2) из 
среднебатеиих отложений Болгарии. Образцы хорошей сохранности, 
относимые И. Д . Церетели к данному виду, отличаются от него по сле
дующему, характерному для всех его экземпляров, признаку: при 
диаметре раковины Д = 32 (диаметр типового экземпляра Стефано-
ва) количество внутренних ребер у них не превышает 30—32, тогда 
как Cadomites zlatarskii при том же диаметре райоэины имеет 40 внут
ренних ребер. Кроме того, на образце Ю. Стефанова последние почти 
радиальны, а на данных образцах резко изгибаются вперед. Идентич
ные последним образцы, имеющиеся в моей коллекции, принадлежат 
к новому виду — Polyplectites ertsoensis Paitsch. (стр. 41, табл. VIII, 
фиг. За, б, табл. IX, фиг. 1, 2, 3). Следует отметить, что эти 'аммониты 

-обладают признаками рода Polyplectites, а не Cadomites (приустьевые 
ушки, малые размеры раковины).. 

5. Cadomites rectelobatus (Hauer)—обр. № 460. 
Вид известен из батсжик отложений Франции, Германии, Италии, Вен
грии и Северного Кавказа. 

Половина внутреннего ядра, определяемого И. Д. Церетели (19682, 
стр. 77, табл. IX, фиг. 2) как Cadomites rectelobatus, лишь незначитель
но отличается от Polyplectites ertsoensis Paitsch. (стр. 133). При Д = 3 6 
на нем насчитывается 14—15 внутренних ребер (28—30 — ма полном 
обороте), тогда как лри там же диаметре на последнем имеются 30—32. 
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Форма раковины и соотношения размеров — такие же как у послед
него вида-

6. Polyplectites denseplicatus Lissajous—обр. № 3417, 483. 
Вид описан М. Лиссажу (Lissajous, ,1923, стр. 107, табл. XXIII, 

фиг. 3) из веркнебатоких отложений Франции. Единственный экземпляр, 
описанный этим автором — образец очень плохой сохранности: на нем 
виден лишь фрагмент скульптуры. (Впоследствии образцы не лучшей 
сохранности описаны А. Гроссувром (Grossouvre, 1930, стр. 374, табл. 
XI, фиг. 9) и П. Мобежем (Maubeuge, 1965, стр. 40, табл. 8, рис. 3 ) . 
Г. Вестерман (Westerman, 1954, стр. 335), монографически изучив
ший род Polyplectites и другие, близкие к нему рода, выражает сомне
ние в существовании этого вида вообще-

Один из образцов, определяемых И. Д- Церетели как Polyplectites 
denseplicatus (обр. № 3417; стр. 83, табл. XI, фиг. 2) , представлен внут
ренним ядром жилой камеры и гипсовым слепком внешнего отпечатка 
остальной части раковины. От экземпляра М. Лиссажу (Lissajous, 1923, 
стр. 107) он резко 'Отличается по основному видовому п р и з н а к , отме
чаемому этим исследователем: Polyplectites denseplicatus характеризу
ется более высоким, чем широким сечением оборота, тогда как при том 
же диаметре раковины образец № 3417-имеет ширину в 1,5 раза пре
вышающую высоту оборота. Этот образец подобен Polyplectites ertsoen-
sis как по вышеотмеченному признаку, так и по остальным' соотношени
ям размеров, а также по характеру устья и приустьевых образований. 
Однако от последнего он отличается гораздо более густой скульптурой 
(55—57 внутренних ребер, вместо. 35—37) при там же диаметре ракови

ны. При непосредственном изучении данного образца выявлена резкая 
асимметричность скульптуры, выраженная в полном отсутствии бугор
ков (шипов) на ело правой стороне, ясно видимых на левой (изобра
женной в работе И. Д. Церетели) стороне в местах ветвления ребер. 
Отсутствие бугорков нельзя 'Объяснить посмертными изменениями (раст
ворением раковины, стертостью скульптуры), так как они не видны 
даже на внешнем отпечатке раковины, тогда как на противоположной 
стороне раковины — четко выражены и на внутреннем ядре- Надо 
предполагать, что отмеченная большая густота внутренних ребер, кста
ти, не характерная ни для одного.из известных видов (Polyplectites) 
скорее всего связана с аномальностью данного экземпляра-

Второй образец (обр. № 48.3) — это сильно деформированный об
ломок внутреннего ядра, не поддающийся точному определению даже 
до родового названия (Cadomites sp. ind. или Polyplectites sp. ind.). 

7. Bullatimorphites suevicus (Roemer)—обр. № 195. 
Описан ив средне- и веркнебатоких отложений Германии. Он при

надлежит к обширной и плохо изученной группе разнообразных по 
окулыптуре и другим признакам аммонитов, описываемых многими 
авторами под общим видовым названием '«bullatus» (ем. Стефанов, 
1963, стр. 184) из байюсских, батских и келлювейоких отложений. К 
сожалению, у меня нет возможности сравнить образец И. Д. Церетели 

(19682, стр. 86, табл. XIII и XIV) с типовым экземпляром 
Bullatimorphites suevicus, из-за неимения работы Рёмера (Roemer J. 

1911. Die Fauna der Aspidoides-Schichten von Lechschtedt bei Hildesheim. 
Gottingen). По всем характерным признакам (форма раковины, соотношения 
размеров, форма и характер пупка, характер скульптуры) этот образец, 
может быть определен как Bullatimorphites latecentratus (Quenst.). Ammonites 
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bullatus latecentratus описан Ф. А. Квенштедтом (Quenstedt, 1886—1887, 
стр. 658, табл. 77, фиг. 6) из слоев с Macrocephalites macrocephalus 
Германии. 

8. Oppelia (Oxycerites) cf. aspidoides Oppel — обр. № 458. Индекс 
— вид зоны Oppelia aspidoides верхнего бата. Единственный образец 
из коллекции И. Д. Церетели (Ш68 2, табл. IV, фиг- 2) представляет'со
бой обломок внутреннего ядра (примерно 1/4 раковины) маленького 
(Д=22—25 там) и сильно деформированного (миль смещен до уровня 
плоскости боковой стороны) аммонита, который не может быть точно 
определен даже до рода. Наблюдаемые признаки: тесно стоящие друг 
к другу каплевидные внешние ребра, киль на брюшной 'Стороне — ха
рактерны для представителей по меньшей мере трех родов: Oppelia, 
Oecotraustes и Hectiiooceras. Следует отметить, что описание (стр. 55) 
не соответствует образцу № 458 (описываются внутренние обороты и 
т. д.) . 

9. Oppelia (Oxycerites) oxus (Buekrnan) -— обр. № 451. Этот вид 
(встречается в среднебатаких отложениях Англии и Франции (Stu-
rani, 1966, стр. 25). Образец, определенный И. Д. Церетели (19682, стр. 
57, табл. IV, фиг- 1 а, б, в) данным видом, представлен внутренним яд
ром половины оборота довольно крупного (Д = 53—54 мм) аммонита. 
Он резко отличается как от голотипа, описанного С. Баюманом (Buck-
man, 1926, табл. DMXIV), так и от образца К. Стурани (Sturani, 1966, 
стр. 25, табл. IV, фиг. 9) по двум признакам: по ширине пупка, который 
на обр. № 451 вдвое шире [при одном и том же диаметре раковины: у 
О. (Охус.) O K U S (iBuickm.) П/Д = 0,081—0,085, а на обр. № 451 — 
П/Д = 0,18] и по (более мощным внешним ребрам. Все признаки дан
ного образца указывают на принадлежность его к виду Oppelia (Alcidia) 
haugi (Pop.—Hatz.) (см. здесь: стр. 54, табл, XVI, фиг. 3—5). 

10. Oecotraustes (Oecotraustes) bradleyi Arkell—обр. № 470. 
11. Oecotraustes (Oecotraustes) aff. bradleyi Arkell. Из восьми экзем

пляров данного вида пять найдены в нижнем бате Англии, 
а три — в конденсированных отложениях (мощностью 0,2 м) ранне-
позднебатокюго возраста, в Сицилии (ом. Stepahaoov, 1966, стр. 43). 

Образец № 470 по многим признакам схож с голотипом данного ви
да, описание и изображение которого имеется в монографии Ю- Стефа
нова (Stephanov, 1966, стр. 43, табл. II, фиг. 2 а, б) . Различие между 
ними выражено в количестве внешних ребер: при одном и том же диа
метре/раковины ( Д = 4 0 мм) на половине оборота голотипа их не более 
25, тогда как «а образце И. Д. Церетели (19682, стр. 59, табл. V, 
фиг. 1 а, б) насчитывается 30—31 внешнее ребро. Следовательно, раз
ница .в количестве внешних ребер на (полных оборотах не меньше деся
ти. Кроме того, ребра у голотипа гораздо менее четкие и почти не вид
ны на другом английском образце, изображенном в работе Ю. Стефа
нова (Stephanov, 1966,'табл. II, фиг. I — паратин). Для меня не сов
еем ясно, являются ли в данном случае эти признаки признаками 
видового различия. Однако следует отметить, что этот вид не может 
быть использован для тачного датирования, так как его нельзя причис
лить к категории руководящих из-за малочисленности найденных эк
земпляров и вследствие этого — неизвестности пределов стратиграфи
ческого р ашространекия. 

Образец, определяемый И- Д. Церетели (19682, стр. 61, табл. V, 
фиг. 2 а, б) как Oecotraustes (Oecotraustes) aff. bradleyi по многим 
признакам (форма раковины, характер и количество ребер и т. д.) по
добен первому образцу. 
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12. Oecotraustes (Paroecotraustes) densecostatus Lissajous—обр. № 467, 

По данным Ю. Стефанова (Stephanov, 1966, стр. 53) известно все
го три .экземпляра этого вида. Один из них описай М. Лиссажу (Lissa
jous, 1923, стр. 121, табл. XXVI, фиг. 6) из верхнебатаких отложений 
Франции, второй (Stephanov, 1966, стр. 53, (рис. в-тексте В. 5) найден 
в нерасчлененных на зоны батоких отложениях Азербайджана (из 
коллекции М. Р. Абдулкасумзаде). Сведений о третьем экземпляре в 
работе Ю- Стефанова не имеется. Указывая на большое сходство дан
ного вида с Oecotraustes (Paroecotraustes) maubegei Steph., О. (P.) ziegleri 
Steph. и О. (P.) prevalensis Steph. Ю. Стефанов рекомендовал проявлять 
осторожность при его определении. 

Образец № 467, описываемый И. Д. Церетели (19682, стр. 68, 
табл. VI, фиг. 6 а, 'б) под названием О. (P.) densecostatus Liss, пред
ставлен муляжем неполного внешнего отпечатка раковины. По воем 
наблюдаемым признакам (форма и размеры раковины, характер 
скульптуры) он может быть (определен как Oecotraustes (Paroecotraustes) 
cf. maubegei Stephanov (1966, табл. VI, фиг. la, б—образец из разреза 
окрестностей с. Цона). 

При сравнении образца № 487 (Церетели, 19682, табл. VII, фиг. 
3 а, б) с изображением экземпляра О. (P.) densecostatus, найденного в 
бате Азербайджана (Stephanov, 1966, фиг. В 5а, в, с — в тексте), от
мечается разница в направлении внешних ребер: на первом из них они 
направлены почти радиально, тогда как на втором — резко отклонены 
от радиуса назад. Образец из коллекции М. Лиссажу для сравнения 
непригоден, так как значительная часть .скульптуры на нем стерта. 

Во время совместных с* И. Д. Церетели дополнительных сборов 
фауны, идентичный образцу № 487 аммонит был найден в слоях, относи
мых им к нижнему келловею (средний келловей — по моим данным), в 
верхах обнажения выше кладбища по склону (см. рис. 5) . Эти образцы 
не отличаются друг от друга ни по форме ни по направлению внешних 
ребер, ни по их количеству и остальным признакам (форма и размеры ра
ковины, пупок и т. д . ) . Отмечается некоторое сходство скульптуры с 
изображениями О. (P.) serrigerus Waag. (см. Stephanov, 1966, табл. Ill, фиг. 12, 
13) и с образцом О. (P.) maubegei Steph.—из разреза окрестностей с. Цо
на (см. Stephanov, 1966, табл. VI, фиг. 1). Мной эти образцы (обр. №487 
и описанный ниже, см. стр. 59, табл. XVII, фиг. 8) определяются как 
Oecotraustes (Paroecotraustes) sp. (sp. nov?). 

13. Oecotraustes (Paroecotraustes) serrigerus Waagen—обр. № 457. Из
вестен из верхнего бата Польши и конденсированных отложений средне-
позднебатского возраста Болгарии (Stephanov, 1966, стр. 48). 

Образец: неполное внутреннее ядро жилой камеры и внешний отпе
чаток того же аммонита. 

Изображение боковой стороны этого образца, имеющееся в работе 
И. Д. Церетели (19682, табл. VI, (фиг. 5а) , легко может ввести в заблуж
дение относительно не только его видовой принадлежности, но и при оп
ределении рода. Непосредственный осмотр .образца № 467 выявил, что 
(внешняя часть жилой камеры (брюшная 'Сторона и часть боковой) у 
него обломана почти до уровня начала внешних ребер. Это обстоятель
ство не было отмечено в описании (Церетели, 19682, стр. 64), а суда по 
изображению можно подумать, что он принадлежит ж роду Oeeotraus-
26 
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tes (коленчатый последний оборот, ослабление внешних ребер к устью 
и т. д . ) . 

По всем признакам данный образец можно определить как Oppelia 
(Alcidia) haugi (Pop.-Hatz.) (см. Popovici—Hatzeg, 1905: стр. 18, табл. V, 
фиг. 2 — 4; здесь: стр. 54, табл. XVI, фиг. 3—5). 

14. Oecotraustes (Paroecotraustes) cf. ziegleri Stephanov—обр. № 456. 
Десять из одиннадцати образцов этого нового вида, описанного 

Ю. Стефановым (Stephanov, 1966, стр. 47, табл. VII, фиг. 6—8) из
вестны из средне-верхнебатских конденсированных отложений Болга
рии. Одиннадцатый образец найден в нерасчлененных батоких отложе
ниях Азербайджана (там же: фиг. В, 6 в тексте. Из 'коллекции Т. А. Гас-
санова). 

Образец: почти половина внутреннего ядра (маленького (Д = 25 мм) 
аммонита. Видна часть (половина) внутренних оборотов- От вида 
Ю. Стефанова образец № 456 ясно отличается по следующим призна
кам: у О. (P.) ziegleri Steph. внешние ребра в конце последнего оборо
та исчезают, а до этого имеют клиновидную (затупленную с концов) 
форму, тогда как при том же диаметре раковины первый (см. Церете
ли, 19682, табл. VI, фиг- 7) обладает каплевидными внешними ребрами, 
четко видимыми и в конце оборота. О. (P.) ziegleri характеризуется 
эволютностью, а на образце № 456 наблюдается равномерное навивание 
оборотов. 

Данный образец по всем признакам подобен внутренним оборотам 
Oppelia (Alcidia) haugi (Pop.-Hatz.) (см. здесь: стр. 54, табл. XVI, фиг. 
4а, б). 

15. Oecotraustes (Paroecotraustes) maubegei Stephanov—обр. № 450, 
463, 472, 465. 

Этот вид, описанный Ю. Стефановым (Stephanov, 1966, стр. 51, 
табл. V, фиг. 1—7; табл. VI, фиг. 1—8), известен '.из .средне- и верхне-
батских отложений Англии, Франции, Болгарии и Большого Балхана. 

Три из четырех образцов, имеющихся в коллекции И. Д. Церетели 
(19682, стр. 66, табл. VI, фиг. 1, 2, 3 — обр. № 450, 472, 463), несомнен

но принадлежат к данному виду. Четвертый же (табл. VI, фиг. 4 — 
обр. № 465) резко отличается от остальных по характеру скульптуры и 
может быть шределен как Oppelia (Alcidia) cf. haugi (Pop. - Hatz.). 

16. Hecticoceras (Prohecticoceras) haugi (Popovici-Hatzeg) — обр. № 
488, 489. 

Широко распространенный ба'тско-келЛ'ОВ'ейский вид (ом. Loczy, 
1915, стр. 317 и табл. распространения фауны). 

Два муляжа внешних отпечатков раковин (см. Церетели, 19682; 
табл. VII, фиг. 1а, б; 2) несомненно принадлежат к виду В. Поповичи — 
Хатцег. В данном случае приходится лишь уточнить стратиграфический 
диапазон этого вида, относимого И. Д. Церетели (19682, стр. 34) к ти
пично батским. (В. Лоци (Loczy, 1915) указывает на его присутствие в 
нижнем келловее Швейцарии- В последнее же время экземпляры дан
ного вида найдены Е. А. Успенской (1967, стр. 10) в нижнем келловее 
"Крыма. 

Касаясь стратиграфического распространения новых видов из спис
ка определенной им фауны, И. Д. Церетели (1968 2, стр. 35) отмечает, 
что они, в основном «принадлежат к среднаюрюким родам: Cadomites, 
Oecotraustes и Partschiceras*. 
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Известно, что род Partsehiceras широко распространен от нижнего 
лейаса до нижнего мела (ом. „Основы палеонтологии". Моллюски — 
головоногие, ч. II, 1958, стр. 56, „Treatise on Invertebrate Paleontologi". 
Part L. Mollusca, Cephalopoda, Ammonoidea. 1957, стр. 187). Род Oecotra
ustes также не ограничен в своем распространении только средней юрой: 
он встречается от верхнего байоса до среднего келловея (см. „Treatise...", 
стр. 276, „Основы палеонтологии", стр. 83), а подрод Paroecotraustes — в: 
среднем бате и в келловее (см. „Treatise...", стр. 276). 

Ю. Стефанов (Stephanov, 1966, стр. 44) указывает, что мнение 
В. Аркелла (Arkell, 1952) о стратиграфическам распространении под-
рода Paroecotraustes ошибочно, и считает, что как этот подрод, так и 
подрод Oecotraustes не встречается выше верхнего бата. Однако в поль
зу более широкого стратиграфического диапазона этих 'подродов, охва
тывающего и келловей, говорят следующие факты: 

1. С. Эльми (Elmi, 1967, стр- 732) на основании скрупулезно изучен
ного обширного материала, приходит к выводу, что подрод Paroecotra
ustes распространен до верхов нижнего келловея. В этой ж е работе 
описан Paroecotraustes (Paroecotraustes) bronni (Zeiss) из нижнего келловея 
(зона Proplanulites koenigi, Ардены, Франция). 

2. Н. Г. Химшиашвили (1967, стр. ПО, табл. VIII, фиг. 1) описан1 

экземпляр Oecotraustes (Paroecotraustes) splendens Ark., найденный в келло-
вейских отложениях Крыма (Кордонная балка, Коктебель). Этот вид до 
сих пор был известен лишь из батских отложений. 

3 . Образцы Oecotraustes (Paroecotraustes) maabeger Steph. —вида, наи
более широко распространенного и многочисленного по количеству экзем
пляров (свыше 80), найдены как в нижнем келловее, так и в слоях, содер
жащих среднекелловейскую фауну (разрез окрестностей с. Цона; обнаже
ние выше кладбища по склону—см. рис. 5). Следует отметить, что Ю. Сте
фанов (Stephanov, 1966, стр. 52) выделил в данном разрезе верхний бат 
лишь на основании этого вида (то же, табл. VI, фиг. 1). 

4. В «коллекции И. Д. Церетели (1968 2, табл :. VII, фиг: За, б) имеется 
образец аммонита, вероятно, принадлежащего к новому виду Paroecot
raustes. Второй, подобный ему экземпляр, найден в слоях, относимых 
мной к среднему келловею (нижний келловей — по мнению И. Д. Цере
тели; см. здесь: стр. 59, табл. XVII, фиг. 8 и рис. 5). 

5. Два образца из коллекции И. Д . Церетели (19682, табл. V, фиг. 
1, 2), найденных в нижней части разреза и принадлежащих к подроду 
Oecotraustes, свидетельствуют, что этот подрод распространен и в кел
ловее. 

Большинство видов, входящих в подроды Oecotraustes (5 из 7 из
вестных видов) и Paroecotraustes (по меньшей мере 8 из 15 видов) 
представлены одним-двумя экземплярами или большим их числом, во 
.найденными лишь в одном разрезе или в разновозрастных отложениях 
двух отдаленных разрезов (см. Stephanov, 1966). Такие виды, разуме
ется, не могут быть использованы для точного датирования: они пригод
ны лишь для его подтверждения при наличии руководящей фауны. 

Ясно, что при подобных обстоятельствах трудно утверждать о стро
го установленных границах возрастного распределения этих подродов.. 
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Представители родов Cadomites Munier-Chalmas и Polyplectites Mas-
ске отличаются друг от друга по двум основным признакам: по размерам 
раковины и по характеру устья. 

Род Polyplectites характеризуется меньшими размерами и наличи
ем приустьевых ушек. .Г. Вестерман (Westerman, 1954, стр. 335) со
вершенно справедливо отмечает, что многие исследователи не обра
щают внимания на наличие последних или отсутствие их на полных об
разцах, что приводит к ошибкам при определении рода. 

По предположению В. Аркелла (Arkell, 1952, стр. 79), что и мне 
представляется наиболее вероятным, указанные выше признаки могут 
характеризовать индивиды, принадлежащие к разным полам. 

В литературе отмечается ряд случаев нахождения представителей 
этих, •скорее всего, искусственно разобщенных, родов в келловейских 
отложениях: 

1. Cadomites extinctus (Quenst.) — из келловея Южной Испании (см. 
Аркелл, 1961, стр. 154). 

2. „Stepheoceras linguiferum (Orb.)"—из келловея Франции (см. Couffon, 
1919, стр. 191, табл. XIV, фиг. 11) — вероятно, новый вид Cadomites. 

3. „Stepheoceras extinctus (Quenst.) Roll".—из келловея Венгрии (см. 
Loczy, 1915, стр. 348, табл. IV, фиг. 10). 

4. Некоторые изображения «Ammonites anceps* из келловея Гер
мании, описанных и изображенных в работе Ф. Квенштедта (Quenstedt, 
1886'—1887, стр. 769, табл. 87, фиг. 5, 7, 10) несомненно принадлежат к 
одному из этих родов. 

5. Cadomites extinctus (Quenst.)—найден в нижнем келловее Большого 
Балхана (см. Крымгольц, 1962, стр. 21). 

6. И. Р. Кахадзе (1947, стр. 151, 153, 155) отмечает несколько слу
чаев совместного нахождения „Stepheoceras extinctum Roll." (Cadomites 
или Polyplectites?) с руководящими раннекелловейскими видами в разрезах 
Рачи. Та же форма приводится им в списке аммонитов (вместе с зональ
ными! раннекелловейскими видами) из разреза с. Цона (Кахадзе, 1947, 
стр. 161). 

7. В списке фауны, собранной в келлшейюких отложениях окрест
ностей с. Кемульта и южного склона г- Рибиса, вместе с руководящи
ми келловейскими видами отмечается и „Stepheoceras extinctum Roll." 
(см. Химшиашвили, 1957, стр. 187). Образец, найденный в разрезе 
с. Цона и описанный Н. Г. Химшиашвили (1961, стр. 161, табл. I, фиг. 
5) под тем же названием, принадлежит к роду Polyplectites (см. здесь 
Polyplectites erisoensis Paitsch., стр. 41 , табл. VIII, фиг. 3). 

8. В соседнем с Юго-Осетией районе, в Верхней Раче (разрез с. Це-
си) в бесспорно келловейских слоях найден образец Cadomites sp. ind., 
ранее определяемый как Reineckeia sp. ind. (см. Djanelidze, 1933 ь стр. 
17, табл. II, фиг. 3, 4) . 

Кроме того, о широком стратиграфическом распространении рода Ро-
lypleotites свидетельствует находка нового вида Polyplectites ardonensis 
Paitsch. (см. здесь: стр. 43, табл. IX, фиг. 4) в средне-верхнекелловейских 
карбонатных отложениях Северного Кавказа (разрез по ущ. р. Ардон). На
конец и новые виды—Cadomites bremeri Tser. (см. Церетели, 1968 2, стр. 
80, табл. XII, фиг. 1—4 и здесь: стр. 41, табл. IX, фиг. 1) и Polyplecti-



tes ertsoensis Paitsch. (см. здесь: стр. 41 r табл. VIII, фиг. 3)в разрезе ок
рестностей с. Цона найдены в слоях, содержащих келловейскую фауну. 

Существующий материал позволяет подтвердить или уточнить 
стратиграфические (возрастные) диапазоны следующих систематичес
ких единит: 

а) Род Cadomites Munier-Chalmas. Подтверждается известное мнение 
о распространении этого рода до нижнего келловея включительно (см. 
»Treatise on Invertebrate Paleontology", 1957, стр. 290). 

б) Род Polyplectites Maske. На основании находок в келловейских от
ложениях новых видов Polyplectites ertsoensis Paitsch. и Polyplectites ar-
donensis Paitsch. устанавливается, что этот род распространен и в кел
ловее. 

в) Подрод Paroecotraustes Spath. Подтверждается, что этот под
род распространен до келловея включительно (см. „Treatise..." 1957, 
стр. 276). 

г) Подрод Oecotraustes Spath. Новая-граница верхнего предела 
стратиграфического распространения устанавливается по находке в 
нижнекеллотейюких отложениях двух экземпляров, принадлежащих к 
данному подроду (см. Церетели, 1968г; здесь — стр. 59). 

На основании анализа фауны, собранной в разрезе окрестностей 
с. Цона, можно сделать следующие выводы: 

Низы разреза ('обнажение ниже кладбища по склону; см. рис. 5) не 
могут быть датированы батом, так как наряду с формой, описанной из 
батских отложений, содержат келловейскую фауну. 

То, что из восьми келловейских ведов, найденных в этих слоях, 
шесть — Oppelia (Alcidia) subcostaria (Орр.), О. (A.) fuscoides Kuhn, Gros-
souvria stein'mani (Par. et Bonar.), G. sciutoi (Gemm.), Choffatia evoluta 
(Neum.) и Ch. recuperoi (Gemm.)—известны только из нижнего келловея, а 
два—Grossouvria variabilis (Lah.) и Grossouvria meridionalis (Siem.)—являют
ся ранне-среднекелловейскими, дает право выделить здесь зону Масгосер-
halites macrocephalus (в Грузии аммониты всех трех зон стандартной схемы 
встречаются вместе). 

Выше слоев с раннекелловейокой фауной (обнажение выше клад
бища по склону, см. рис. 5) в подобных же отложениях найдены пять 
келловейских аммонитов, из которых два — Grossouvria rossica (Siem.) 
и Grossouvria rjasanensis (Teiss.)—пользуются широким распространением и 
известны лишь из среднего келловея. Остальные: Grossouvria variabilis 
(Lah.), G. meridionalis (Siem.) и Choffatia frequens (Орр.) также широко 
распространены, но встречаются как в нижнем, так и в среднем келловее. 
Опираясь на первые две формы, а также, учитывая более высокий уро
вень содержащих их слоев в разрезе, здесь можно выделить средний 
келловей. 

Оксфорд 
Н и ж н и й О к с ф о р д 

Постепенно обогащаясь карбонатным материалом, келловейские 
отложения «верх согласно сменяются отложениями нижнего Оксфорда 
представленными (карбонатными песчаниками и песчанистыми известия-' 



ками. Граница между келловеем и нижним, Оксфордом в большинстве 
случаев проводится условно, по появлению сильно карбонатных песча
ников и песчанистых известняков. Эти отложения почти не изменяются 
по простиранию и по мощности не превышают 15—20 ,м. В разрезах по 
краям Эрцо-Цояскюй котловины (Валхохсиий кряж, г. Малая Хихата, 
г- Алхашенда) серые карбонатные песчаники и песчанистые известняки, 
'Относимые к нижнему Оксфорду, отчетливо выделяются между выветре-
лыми (ржавого цвета) глинистыми песчаниками келловея и верхнеок
сфордскими массивными коралловыми известняками. В южном крыле 
Рибиеской синклинали проведение нижней границы этих отложений 
несколько затруднено из-за сходства с маловыветрелыми отложениями 
келловея (серые карбонатные песчаники). Вполне допустимо, что здесь 
нижний окофорд начинается несколько ниже той границы, которая мной. 

• проводится условно (по преобладанию песчанистых известняков). 
Предыдущими исследователями наличие слоев данного возраста 

предполагалось лишь в связи с непрерывным переходом фауниетически 
датированных келловейских слоев в вышележащие (карбонатные отло
жения. 

Отложения нижнего Оксфорда, по сравнению с келловеем очень 
бедны фауной. В большом количестве в них встречаются лишь скелеты 
губок. Слои, особенно богатые губками, имеются в , разрезах южного 
склона Валхохского кряжа, на северном и западном склонах г. Алха
шенда. На северной окраине с Цона в карбонатных песчаниках иногда 
встречаются панцири небольших морских ежей и их иглы. Здесь же 
мной найдены Ptychophylloceras cf. flabellatum (Orb.) и .неопредели
мые обломки периюфинктид. В разрезе с. Хампалшми — г. Рибиса. на 
западном склоне «г. Алхашенда, в слоях с губками (в средней части 
толщи) мной найдены многочисленные экземпляры Ochetoceras (Campy-
lites) delmcntanum (Орр.) — вида, известного из нижнеоксфордоких 
отложений Франции, Швейцарии, Польши, Сирии и Сев. Кавказа. Та
ким образом, слои, содержащие эти аммониты, ранее условно (по 
аналогии с известными разрезами Западной Европы), датируемые Н. С-
Бендукидзе (1961) низами верхнего Оксфорда (аргов), должны быть 
отнесены ,к нижнему Оксфорду. Следует отметить, что губки в большом 
количестве встречаются и в низах массивных коралловых известняков 
верхнего Оксфорда. Поэтому можно предположить, что артавюиой яв
ляется именно эта часть отложений верхнего Оксфорда. 

В е р х н и й О к с ф о р д 

В северной части района (Цханарская синклиналь) рифогенные об
разования данного возраста в большинстве разрезов залегают непо
средственно на лорфиритовой свите байоса. Южнее отложения верхне
го Оксфорда, представленные в основном массивными и толстослоисты-
ми коралловыми известняками, согласно налегают на нижнеоюофорд-
с ш е песчанистые известняки и карбонатные песчаники. По простира
нию массивные известняки замещаются пририфовыми отложениями — 
брекчиевидными и песчанистыми известняками, слоистыми известняка
ми и мергелями. Вверх по разрезу верхнеокефордские отложения сог
ласно сменяются подобными же отложениями киммериджа. Мощность 
верхиеоксфордских массивных и толстослоиетых коралловых известня
ков, по данным Н- С. Бендукидзе (1961), составляет более половины 
мощности верхнеоксфордско-кимериджского рифа. В основании мас
сивных известняков, иногда в большом количестве встречается окатан-
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ный материал порфиритовой шиты байоса—галька порфиритов, сцемен
тированная известняком. Местами, в наиболее южных разрезах (запад
ное окончание Рибисекой синклинали) мощность коралловых известня
ков понижается до 20—25 м . Содержащаяся в них фауна кораллов ука
зывает на иоаднеоксфордакий возраст (Бендукидзе, 1961). Позднеок-
сфордской, вероятно, является и часть вышележащих, фаунитически 
плохо охарактеризованных отложений — слоистых мергелистых извест
няков, известняков и мергелей. 

В разрезах южного крыла Рибисекой синклинали мощность рифо
вых известняков понижается до 30—40 м. В вышеследующих мергелях 
и слоистых известняках появляются участки пестроокрашенных (крас-
ио-бурых, зеленых) пород — грав'елитов, песчанистых глин и мерге
лей. Эти отложения все чаще встречаются к востоку от г. Рибиса. 
В окрестностях се. Диргана и Кемульта обнажены красноцветные ар
козово-граувакковые гравелиты, полосчатые песчаники и глины (мощ
ность •— 60—80 м ) . Гравелиты и песчаники имеют сильно карбонатный 
цемент, тогда как глины в большинстве случаев елабакарбонатные. В 
гравелитах встречаются окатанные обломки (до 5 см) розовых грани
тов. Описываемые краснощветные отложения южнее с. Диргана нахо
дятся в тектояичеаком контакте с туфогенными песчаниками байооской 
порфиритовой свиты, а в окрестностях с. Кемульта залегают над «келло-
вейшими карбонатными песчаниками. Непосредственный контакт с 
нижележащими отложениями повсюду скрыт под мощным делювием, 
образованным от разрушения красноцветных отложений. Вверх по р а з 
резу эти отложения согласно сменяются серыми слоистыми мергелисты
ми известняками и мергелями. В низах данной толщи, в окрестностях 
с. Кемульта, встречаются маломощные линзы коралловых известняков. 
В списке кораллов, собранных из этих линз им;еются два известных, 
широко распространенных в Западной Европе, Крыму и Грузии повдве-
окофордаких (лузитанских) вида —Stylosmilia michelini M.-Edw. et Haime 
и Isastraea explanata (Goldf.) (определения H. С. Бендукидзе). Ha 
основании этого нижняя часть толщи датируется поздним О к с ф о р д о м , 
выше же, надо предполагать, подобными отложениями представлена и 
часть кимериджа. 

Верйнеоксфордаиие отложения Юго-Осетии впервые были выделены 
Н. А- Канделаки (1934) на основе сопоставления разрезов исследован
ного района с разрезами Верхней Рачи. К верхнему О к с ф о р д у им была 
отнесена вся толща массивных известняков, а также подстилающие их 
карбонатные песчаники и песчанистые известняки (нижний О к с ф о р д ) . 

Характеризуя сводный разрез карбонатных отложений Рибисекой 
синклинали, И. Р. Какадзе (1947, стр. 165) относит к верхнему Оксфор
ду не только всю толщу массивных коралловых известняков мощностью 
70—80 м* (верхний Оксфорд—'кимеридж) и подстилающие их песча
нистые известняки ('нижний Оксфорд), но и значительную часть вышеле
жащих слоистых отложений мощностью до 200 м (весь кимеридж и 
низы титона), считая, что кимеридж начинается оолитовыми известня
ками. В списке фауны, использованной И. Р. Кахадзе для датирования 
массивных известняков имеются два аммонита—Neumayria aff. flexuosa 

Mfinst. и Aspidoceras cf. eucyphus Opp. (определения И. P. Кахадзе), най
денных H. А. Канделаки у с. Джавистави. 

* Мощности — по сводному разрезу Рибисекой синклинали, составленному И. Р. 
Кахадзе (1947, стр. 165). В скобках — возраст по последним данным. 
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Слоистые известняки, залегающие выше (мощность 6,5 м ) были 
датированы «оежюаном» (верхний Оксфорд) на основании Ptygmatis pse-
udobruntrutana Gemm., Nerinea speciosa Voltz и Diceras ursiciense Thurm. 
Так же была датирована и толща слоистых известняков и мергелей (мощ
ность 183 м) на основании Isocardia cornuta Blod., Avicula gessneri Thurm., 
Velopecten tombecki Lor., Spondylopecten erinaceus Buv., Terquemia ostrei-
formis Orb., Ostrea dextrorsum Quenst., Natica grandis Munst., N. ruppelen-
sis Orb., N. millepora Buv., N. georgeana Orb., N. subverdati Peel., Edia-
trachellus subcylindricus Orb., Ptygmatis sp. ind. (определения В. Ф. Пче-
лиидева). Перечисленные двустворчатые и гастроподы не могут конку
рировать с богатой фауной аммонитов и кораллов, на которых основы
ваются позднейшие стратиграфические построения, так как большин
ство из них характеризуется сравнительно широкими возрастными пре
делами. Другим недостатком этой фауны-является то, что конкретные 
раврезы, и •следовательно, уровень находки ее не известны. 

В монографии Н. Г. Химшиашвили (1957) приводится сводный раз
рез Рибисекой синклинали, незначительно отличающийся от описанного 
И. Р. Кахадзе разреза. Здесь 'пределы верхнего Оксфорда еще более 
увеличены за счет включения толщи с оолитовыми известняками (мощ
ность по Кахадзе — 46 м, по Химшиашвили — 40—60 м ) , относимой 
И. Р. Кахадзе к нижнему «имериджу. 

Пределы верхнего Оксфорда впервые установлены Н. С. Бендукидзе 
(1961, 1962, 1964), на основании изучения богатой фауны кораллов, 
собранной в разрезах Рибисекой и Валхохской синклиналей: отложения 
данного возраста полностью вмещаются в толщу массивных и ТОЛСТО-
слоистых коралловых известняков •большинства разрезов северной час
ти исследованного района, верхи которых, по данным Н. С. Бендукидзе, 
содержат кимериджские кораллы. В тех разрезах, где массивные из
вестиями имеют минимальную мощность (разрезы г. Малая Хихата и 
южного склона г. Рибиса), последние датируются лишь верхним О к с ф о р 
дом. Верхним же О к с ф о р д о м , как-было сказано выше, датируется и ниж
няя часть толщи красноцветных аркозово-грауваиковых гравелитов и 
песчаников окрестностей сел Диргана и Кемульта. 

В епиюке кораллов, определенных Н. С. Бендукидзе (1961), из верх-
неокофордюких отложений исследованного района имеются следующие, 
не выходящие за пределы данного подъяруса, широко распространенные 
виды: Rhipidogyra cf. elegans Koby, Cladophyllia ramea Koby, Stilosmilia 
nichelini Edw. et Haime, Stylina semiradiata Et., S. sexradiata Goldf., Cryp
tocoenia octosepta Et., C. decipiens Et., Montivaltia truncata M.-Edw. et Hai
me, Epistreptophyllum excelsa Koby, Ptychochaetetes globosus Koechl. 

В более поздних работах Н. Г. Химшиашвили (1962, 1967) относит 
'нею толщу массивных коралловых известняков Рибисекой синклинали 
к нижнему Оксфорду, а большую часть вышележащих отложений 
(включая толщу оолитовых известняков) датирует верхним Оксфордом. 
Имеющиеся фактические данные не согласуются с этими выводами. 

Кимеридж С 

Отложения данного яруса, как было сказано выше, частично пред
ставлены массивными и толютаслоистыми коралловыми известняками, 
связанными согласным переходам с нижележащими подобными же от

ложениями верхнего Оксфорда. Кимериджские отложения в основном 
3. Т. А. Пайчадзе 33 



состоят из мергелей, мергелистых известняков и тонкослоистых извест
няков с песчанистыми и брекчиевидными участками. Местами (южное 
крыло Рибиеской синклинали) значительную роль приобретают пестро-
окрашенные отложения — красно-бурые и зеленые мергели, некарбо
натные глины, гравелиты и песчаники с карбонатным цементом. В раз
резах северного крыла Рибиеской .синклинали (с. Хамлалгоми •— г. Ри

биса, с. Шадикау — г. Алхашенда) ки.меридж устанавливается как в 
верхах массивных коралловых известняков (по фауне кораллов и ам
монитов), так и в вышележащей мощной толще (до 200 м) слоистых 
известняков, мергелистых и песчанистых известняков и мергелей (по 
фауне аммонитов). Выше эти отложения согласно сменяются отложе
ниями титана. В 1932 году Н. Б. Васеоевич отметил выходы красно-
цветных отложений (по его предположению — титонского возраста) в 
районе Сохтинакого минерального источники (южнее с. Диргина). В 
работе Н. А. Канделаки (1934) подробно рассматривается вопрос о воз
расте слоистых карбонатных и пестроцветных отложений. Сопоставляя 
разрезы иес ледов энного района с известными разрезами Верхней Рачи, 
Н. А. Канделаки датировал большую часть слоистых карбонатных от

ложений вместе с пестроцветными образованиями кимериджем. Лишь 
верхи разреза Рибиеской синклинали были отнесены ' им к нижнему 
мелу. 

Следует отметить, что до опубликования монографии И. Р. Кахад-
зе (1947) кимериджокие отложения в разрезах Юго-Осетии выделялись 
лишь на основе лито логической корреляции с разрезами Верхней Рачи-
В данной же работе, на основании Terebratula formosa Litt., Т. subformo-
sa Roll., Т. zietheni Lor., T. cf. valfinensis Lor., T. cf. andilatensis Haas, 
Rhynchonella corallina Leym., Pinna aff. postulata Roll., Camptonectes lens 
Sow., Lima cf. corallina Thurm., Ostrea pulligera Goldf., O. quadrata Et., 
Astarte morini Lor., Cyprina cornuta Orb., Perna subplanata Et., Ceratomya 
e gerkingensis Gerb., C. concentrica Agass., Natica hemisphaerica Roem 
(определения В. Ф. Пчелинцева) к кимериджу была отнесена верхняя 
половина толщи слоистых карбонатных отложений сводного разреза 
Рибиеской синклинали (от толщи оолитовых известняков до известня
ков вершины г. Рибиса включительно; мощность — 200 м) (см. табл. 2 ) . 

Н. Г. Химшиашвили в статье, изданной в 1956 году .справедливо 
отметил непригодность данной фауны для такого датирования ввиду 
широкого стратиграфического диапазона большинства видов, а также 
из-за неизвестности конжретньк разрезов ([следовательно, и уровней), 
из которых она собрана. Н. Г. Химшиашвили определяет Phylloceras 
praeposterius Font., Ph. aff. beneckei Zitt., Lytoceras orsinii Opp., Oppelia 
cf. frotho Орр., O. cf. holbeini Opp., Idoceras heimi Favre, I. allobrogicus 
Pill., I. malletanus Font., I. planula Hehl, I. balderus Opp., Opis carinata 
Quenst., O. angulosa Opp., на основании которых выделяет в слоистых мер
гелистых известняках и мергелях, залегающих над массивными известня
ками северного крыла Рибиеской синклинали нижнекимериджскую зону 
Streblites tenuilobatus. В последующих работах Н. Г. Химшиашвили (1957, 
1962, 1967), описывая сводный разрез Рибиеской синклинали, проводит 
нижнюю границу кимериджа значительно выше по разрезу, относя к 
верхнему Оксфорду, кроме массивных коралловых известняков северного 
жрыла синклинали и вышележащей мощной толщи слоистых известня
ков и мергелей (мощностью до 200 м ) , также толщу с оолитовыми из
вестняками (мощность 40—60 см) (см. табл. 2) . 
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Т а б л и ц а 1 
Схема сопоставления аммонитовых зон верхнего Оксфорда и нижнего кимериджа 

W. J . Arkell, 1956 G. Karve-Corvinus, 1966 Т. А. Пайчадзе, 1969 

Южная Европа Крюссоль (Франция) Южная Германия Юго-Осетия 

k ra t 

Streblites 
tenuilobatus 

Idoceras balderum 
Aspidoceras uhlandi 

Taramelliceras strombecki 
Sutneria platynota 

3 

2 

1 

Idoceras balderum 
A. uhlandi 

Katroliceras divisum 
Ataxioceras hypselocyclum 

Sutneria platynota 

Idoceras balderum? 
Aspidoceras uhlandi? 

Streblites 
tenuilobatus 

о х 2 

Epipeltoceras 
bimammatum 

Sutneria galar 
Idoceras planula 
Epipeltoceras bimammatum 

2 
В 

1 

Sutneria galar 
Idoceras planula 
Epipeltoceras bimammatum 

Gregoryceras 
iransversarium 

Gregoryceras transversa-
rium a 

Gregoryceras transversarium 

Euaspidoceras perarmatum 



Иное мнение высказывает Н. С. Бендукидзе (1961, 1962, 1964), 
установившаяся на основании коралловой фауны кимериджский возраст 
верхов массивных рифовых известняков большинства разрезов (разре
зы южного крыла Валхохокой и северного крыла Рибиеской синклина
лей). Список кораллов, описанных Н. С- Бендукидзе, содержит распро
страненные в Западной Европе, Крыму и Грузии кимериджокие и киме-
ридж-титонекие виды: Stylosmilia suevica Beck., S. rugosa Beck., Rha-
bdophyllia disputabilis Beck., Cryptocoenia bonanomii Koby, Diplocoenia co-
espitosa Et., Calamophyllia etalloni Koby, Ovalastrea tenuistriata Koby. Вы
шележащие слоистые карбонатные отложения данных разрезов Н. С. 
Бендукидзе относит в основном к кимериджу. Лишь самые верхи разре
за Рибиеской синклинали условно датируются ею титояом. 

Из коллекции фауны, собранной в мергелистых известняках и мер
гелях известного местонахождения раннекимериджских аммонитов по 
ущелью р. Тетрагеле (левый приток р . Квирила, в 300 м от устья),, мной 
определены следующие виды: Calliphylloceras praepesterius (Font.), Ме-
galytoceras cf. orsinii (Gemm.), Taramelliceras (Metahaploceras) cf. rigidum 
(Wegele), Idoceras durangense Burckh., Nebrodites hospes hospes (Neum.), 
N. rhodanensis Ziegl., Progeronia sp. Nebrodites hospes hospes (Neum.) и 
Nebrodites rhodanensis Ziegl. встречаются лишь в верхах зоны Streblites tenui-
lobatus стратиграфической схемы В. Аркелла (1961), соответственно, в зо
нах Aspidoceras uhlandi и Idoceras balderum нижнего кимериджа Франции 
и Германии (табл. 1). Idoceras durangense известен из нижнего кимериджа 
Мексики, а представители рода Progeronia Arkell распространены лишь в 
кимериджских отложениях Западной Европы, Аравии и Юга СССР. 
Остальные виды имеют более широкие пределы стратиграфического рас
пространения (верхи позднего Оксфорда — кимеридж-титон). 

На основании данной фауны «содержащие ее слои можно датировать 
верхами зоны Streblites tenuilobatus стандартной зональной схемы верх
неюрских отложений Центральной и Южной Ввршы, предложенной 
В. Аркеллом (1961). Более точное определение возраста этих слоев, 
вероятно, станет возможным при дальнейших исследованиях. 

Слои с раннекимериджскими аммонитами находятся в низах тол
щи мергелей и мергелистых известняков. В слоях, подобных мергелям 
ущелья р. Тетрагеле, обнажающихся по дороге, ведущей от с Хампал-
гоми к Алхашендскому перевалу, мной найден Orthosphinctes cf. polygy-
ratus (Rein.)—вид широко распространенный в верхах верхнего Оксфорда 
и в нижнем кимеридже Западной Европы. 

Кимериджский возраст верхов массивных известняков, установлен
ный на основании фауны кораллов, подтверждается и аммонитом 
Hemihaploceras pugile (Neum). Экземпляры данного вида, широко рас
пространенного в кимериджских отложениях Франции, Германии и Си
цилии, найдены Н. А. Канделаки в массивных коралловых известняках 
восточной части Рибиеской синклинали (с. Халивдан). 

Титон 

Титонские отложения известны в Цханаракой синклинали, где они 
охарактеризованы двустворчатыми и гастрюподами (Кахадзе, 1947), а 
также Calpionella (Васеоевич, 1935). 
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Отложения, относимые к данному ярусу, имеются и в разрезах 
Рибисекой синклинали. В Валхохекой синклинали, они, как и большая 
часть кимериджских отложений, отсутствуют, ввиду доереднеэоценового 
размыва. Наиболее полно титон представлен в мульде Рибисекой син
клинали. Возраст установлен на основании аммонитов Paraberriasella cf. 
blondeti Dcnze и Paraberriasella sp., найденных мной в мергелях низов 
толщи, налегающей на толстослоистые песчанистые известняки (см. описа
ние разреза с. Хампалгоми—г. Рибиса, толща 9; рис. 2). Род Paraberri
asella описан П. Донзом из нижнего титона Франции. Титонский же воз
раст подтверждают многочисленные Rhactorhynchia corallina neocomiensis 
( J ac et Fall.), найденные в песчанистых известняках этой же толщи и в 
вышележащей толще с оолитовыми известняками (толща 10). Это 
плеченогое известно из валанжинских отложений Франции и титона 
Северного Кавказа. В вышележащих отложениях фауна не найдена. 

Титонскими, вероятно, являются и оолитовые известняки вершины 
г. Алхашенда, а также часть отложений подстилающих их. 

Наличие нижнемеловых отложений в верхах разреза Рибисекой 
синклинали, по моему мнению, нельзя отрицать полностью. Эта, фау-
нистически не охарактеризованная часть разреза нуждается в дальней
шем изучении. 

В заключение надо отметить, что присутствие 'слоев титонаконо воз
раста в Рибисекой синклинали (табл. 2) ранее предполагалось Н. А.. 
Канделаки ('1934) и Н- Г. Химшиашвили (1956, 1957). В первом случае 
мысль о наличии титона основывалась на факте непрерывности разреза 
карбонатных отложений Рибисекой синклинали, верхи которых Н. А.. 
Канделаки условно датировал ранним мелом. Позднее Н. А. Канделаки. 
(1940), жак и И. Р- Кахадзе (1947) не выделяют здесь отложений мо

ложе кимериджа. 
Предположение Н. Г. Химшиашвили основывалось на находке в вер

хах разреза г. Рибиса двуетворки Cardium bernouillense Lor., описанной 
из нижнего титона Франции. Однако, отмечая недостаточность фау-
ниетическюго материала, Н. Г. Химшиашвили (1957, 1962, 1967) воз
держался от окончательных выводов и присоединился к мнению И.. Р . 
Кахадзе-



ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Описываются стратиграфически наиболее важные и интересные 

аммониты (42 формы, из них 3 новых и 34 впервые найденных в Грузии). 
При описании использована терминология, заимствованная у Г. Я-

Крымгольца (1960), В. И. Бодылевского (1953) и В. Е. Руженцева 
(1960). Учтены правила и рекомендации «Международного кодекса 
зоологической номенклатуры» (1966). 

Коллекция (№ 74) хранится в монографическом музее Геологичес
кого института АН Грузинской ССР. 

Надсемейство Stephanocerataceae 
Семейство STEPHANOCERATIDAE Neumayr, 1875 

Род Cadomites Munier-Chalmas, 1892 

Типовой вид — Ammonites deslongchampsi Defrance in Orbigny, 1846. 
Верхний байос Нормандии. 

Диагноз. Раковина вздутая, с медленно или умеренно нарастаю
щими оборотами и широким чашевидным пупком. Сечение оборотов тра
пециевидное или поперечноовальное. Пупковая стенка не обособлена от 
боковой стороны. Брюшная сторона выпуклая, широкая. Скульптура 
состоит из изогнутых внутренних ребер, разветвляющихся на середине 
высоты оборота на 3—4 тонких ребра. В местах ветвления наблюдаются 
острые шипы. Устье простое. 

Сравнение. От рода Polyplectites Mascke, 1907 отличается лишь 
крупными размерами раковины и простым устьем (без ушек). 

Распространение и возраст. Представители данного рода встреча
ются от верхнего байоса до келловея включительно и (распространены в 
Западной Европе, Африке, на Мадагаскаре, в Иране, Турции, Индии, 
на Новой Гвинее и на Кавказе-

Cadomites bremeri Т s е г е t е 1 i 

Табл. I V - V I I ; табл. VIII, фиг. 1, 2; табл. XXXIII, фиг. 12, 13, 14; 
табл. XXXV, фиг. 3. 

1966. Cadomites sp. nov. extinctus Bremer, стр. 164, 
табл. XVIII, фиг. 1 - 2 . 

1968 2. Cadomites bremeri Церетели, стр. 80, табл. XII. фиг. 1—4. 
1968 2. Cadomites deslongchampsi Церетели, стр. 74, табл. VII, фиг. 4? ; 

табл. VIII, фиг. 1 - 2 . 
1968 2. Cadcmites orbignyi Церетели, стр. 75, табл. IX, фиг. 1. 
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Материал. Шесть экземпляров хорошей сохранности — внутренние 
ядра жилых камер, дополненные муляжами внешних отпечатков ос
тальной части раковины. Много обломков жилых камер. 

.№ обр. Д Т В В1 П т / д В / В г п / д В/Д Т/В Р. О. 

19/74 104 49 33 29,5 41 ,5 47,6 1,0 40 31,7 150 п/о 23/80 

20/74 103 48,5 33 27 43 46,6 1,22 41 32,0 150 48/? 

21/74 56 41 24 14 18 73 ,2 1,7 32 42,9 170 42/130 

22/74 55 — 23 16 16 — 1,44 29 41.8 — 38/120 

23/74 43 30 17 12 14 .70,0 1,4 32,6 39,0 177 40/120 

Описание. Толщина -раковины по мере роста изменяется от сильно 
вздутой (до Д = 8 0 мм) до вздутой ( Д < 8 0 мм) . Быстрота нарастания 
оборотов также изменчива: .от умеренной (на ранних стадиях) до мед
ленной. Пупок глубокий, чашеобразный, умеренно широкий или ши
рокий (на поздних стадиях). Сечение оборотов поперечноовалшюе или 
округло-трапециевидное. Наибольшая толщина оборота — на уровне 
ветвления ребер. На крупных взрослых экземплярах около устья наблю
дается уменьшение объемлемости оборотов. Закругленные стенки пупка 
постепенно переходят в редуцированные боковые стороны. Брюшная 
сторона слабо выпуклая, широкая. Острые серпообразно изогнутые 
внутренние ребра возникают у шва- В начале они слабо изогнуты на
зад, а в конце наклоняются вперед. Внутренние ребра оканчиваются 
острыми шипами. От них берут начало 3—4 тонких внешних ребра, 
дродолжающих наклон внутренних ребер. Брюшную сторону ребра пе
ресекают прямолинейно или со слабым наклоном вперед. Редко наблю
даются двуравдельные и одиночные ребра. На полном 'Обороте коли
чество внутренних ребер колеблется от 38 (на внутренних оборотах) 
до 46—48 (на последнем обороте взрослых экземпляров). Внешних 
ребер соответственно насчитывается 120—160. Перегородочная линия 
сильно рассеченная. Вентральная лопасть двуветвистая, с низким вен
тральным седлом. Умбональная лопасть трехветвистая. Первое наруж
ное седло широкое, двуветвиетое. Жилая камера занимает немного бо
лее половины последнего оборота. Устье простое (без ушек), расширен
ное в виде раструба. 

Сравнение. По многим признакам описанные выше экземпляры 
С bremeri приближаются к ,Gadom'ites orbignyi. Grossouvre (1930, 
стр. 373, табл. XXXIX, фиг. 6) . Последний отличается более многочис
ленными внутренними ребрами (60 — на последнем обороте; при диа
метре 70 мм) . Голотип С- orbignyi, изображенный в работе А. Орбиньи 
(Orbigny, 1842—1849, табл. 136, фиг . !—2) отличается по характеру 
скульптуры: внешние ребра ответвляются под углом к внутренним, а 
не продолжают наклон последних, как у С. bremeri. Cadomites deslon-
gchampsi (Orbigny) (1842—1849, табл. 138, фиг. 1—2) отличаются S-об-
разно изогнутыми внутренними ребрами, более широким пупком и сужен
ным устьем с высоким козырьком на брюшной стороне. Cadomites dau-
benyi (Gemmellaro) (1872 — 1882, табл. XIX, фиг. 3—5) отличается сильно 
выпуклой брюшной стороной и гораздо более сильно выраженным развер
тыванием спирали. Кроме того, описанные экземпляры похожи и на 
«Ammonites» humphriesianus, изображенный в работе А. Орбиньи (Orbigny, 
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1842—1849, табл. 134, фиг. 1—2). Этот аммонит, несомненно принадле
жащий к роду Cadomites, отличается меньшим количеством внутренних 
ребер (32 при Д = 100 мм). 

Замечание. Незначительное различие в характере скульптуры об
ломков жилых камер, определенных И. Д. Церетели (1968 2), как 
Cadomites deslongchampsi (табл. VIII, фиг. 1—2) и Cadomites orbignyi 
(табл. IX, фиг. 1) не является видовым: оно наблюдается на разных ста

диях роста одних и тех же экземпляров (см. здесь: табл. VII, фиг. 1). 
Один из обломков внутренних ядер, определенный И. Д. Церетели как 
С. deslongchampsi (табл. VII, фиг. 4),имеет сравнительно «грубые внеш
ние ребра, что однако не является характерным для этого вида и, воз
можно, представляет собой аномальное отклонение от С. bremeri. 

И. Д. Церетели (1968г, стр. 81) отмечает различие между описан
ным им новым видом и образцом Г. Бремера, определенным как 
Cadomites sp. nov. aff. extinctus (Rollier, pro Quenstedt) (Bremer, 1966, стр. 
164, табл. XVIII, фиг. 1 а, б) «единственный отличительный признак — 
высота оборота, которая у нашего образца несколько меньше...» На 
этом основании он отвергает принадлежность последнего к С. bremeri, 
голотипом которого обозначает образец из своей коллекции (см- Цере
тели, 1968г, табл. XII, фиг. 1 а, б, обр. 3405). Следует отметить, что этот 
автор сравнивает образцы разного диаметра ('образец Бремера: Д— 
44 мм, В/Д—43%; обр. Церетели: Д— 71 мм, В/Д—36%). Измерения, 
произведенные на обра^зцах из моей коллекции и на образце И. Д. Це
ретели показывают, что и по этому соотношению они подобны образцу 
Г. Бремера. 

Распространение и возраст. Экземпляр, описанный Г. Бремером, 
найден в Турции (близ г. Анкары). Возраст содержащих его слоев точ
но не установлен (бат? нижний келловей? — см- Bremer, 1955; стр. 164 
и объяснение к табл. XVII, фиг. 1—2). 

Местонахождение. Нижнекелловенские отложения разреза окрест
ностей с. Цона. 

Род Polyplectites Mascke, 1907 

Типовой вид—Ammonites linguiferus Orbigny, 1846, табл. 136, фиг. 
4—5. Средний бат Франции. 

Диагноз. Раковина средней толщины, с медленно нарастающими 
оборотами и широким чашевидным пупком. Сечение оборотов попереч-
ноовальное. Боковые стороны редуцированы: пупковая станка не обо
соблена от [боковой стороны, в свою очередь не обособленной от широ
кой и выпуклой брюшной стороны. Серповидные внутренние ребра 
оканчиваются шипами (бугорки — на внутреннем ядре). Исходящие из 
последних топкие внешние ребра по количеству втрое превышают число 
внутренних ребер. Лопастная линия сильно рассеченная. Устье с уш
ками. 

Сравнение. Подобные по многим признакам роду Cadomites пред
ставители рода Polyplectites отличаются от него меньшими размерами 
раковины и наличием ушек. 

Замечание. Вышеуказанные отличительные признаки, по предпо
ложению Л- Лощи (Loczy, 1915, стр. 348) и В. Аркелла (Arkell, 1952, 
стр. 79) являются половыми, а не межродовыми. 

Как отмечает Г. Вестерман (Westermann, 1954, стр. 63), представи
тели рода Polyplectites настолько похожи по соотношениям размеров 
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и 'скульптуре на 'Cadomites, что четкое разграничение этих родов, при 
наличии молодых экземпляров, невозможно. Трудно различить их и 
при отсутствии жилой камеры у взрослых экземпляров. Однако во мно
гих случаях, даже при недостаточной сохранности устья, родовую при
надлежность можно определить по размерам раковины. Диаметр ра
ковин взрослых экземпляров Polyplectites, известных из литературы, а 
также имеющихся в коллекции И. Д. Церетели и моей, не превышает 
•50 .мм, тогда как диаметр'Наименьшего по размерам взрослого Cadomi
tes — не менее 65 мм (ом. Sturani, 1966, табл. VI, фиг. 2 — Cadomites 
daubenyi (Gemm.). В большинстве ж е случаев Cadomites достигают 
100 и более миллиметров. Многие исследователи, как отмечает Г. Вестер-
ман (Westermann, 1954, стр. 335), не обращают внимания на форму 
устья, вследствие чего родовая принадлежность часто определяется не
правильно. Одной из подобных 'ошибок является определение .экземп
ляра с характерными признаками (устье, размеры) рода Cadomites, 
как Polyplectites (см. Maubeuge, 1955, стр. 40, табл. X, фиг. 2а, б). 

Как видно из вышесказанного, вопрос об объединении или четком 
разграничении этих радов является довольно сложным и требует даль
нейшего изучения. 

Распространение и возраст. Представители рода Polyplectites встре
чаются от верхнего байоса до келловея включительно и распростране
ны в Западной Европе, Северной Африке, Южной Аляске и на Кавказе. 

Polyplectites ertsoensis P a i t s c h a d z e , sp. nov. 

Табл. VIII, фиг. За, б, в; табл. IX, фиг. 1 - 3 ; табл. XXXIII, фиг. 15. 

1961. Stephanoceras extinctum Химшиашвили, стр. 161, табл. I, фиг. 5. 
1968 2. Cadomites zlatarskii Церетели, стр. 78, табл. IX, фиг. 3—4, 

табл. X, фиг. 1—3; табл. XI, фиг. 1. 
1968 2. Cadomites rectelobatus Церетели, стр. 77, табл. IX, фиг. 2. 
1968 2. Polyplectites denseplicatus Церетели, стр. 83, табл. XI, фиг. 2; 

поп фиг. 3. 
Материал. Пять полных взрослых экземпляров — внутренние ядра 

жилых камер, дополненные муляжами внешних отпечатков остальной 
части раковины. Много фрагментов жилых камер и отпечатков раковин. 

Голотип — обр. 24/74 (ом. табл. VIII, фиг. 3) найден в нгажнекел-
ловейюких глинистых песчаниках разреза окрестностей с. Цона (обна
жение ниже кладбища по склону). 

№ обр. Д Т В П т / д B/Bj п / д в / д Т/В Р. О. 

24/74 46 24 16 13 17 52 1,23 37 34,8 150 36/117 

25/74 46 23 17 13 16 50 1.3 34 ,8 36,9 140 37/115 

26/74 42 ,5 21 15,5 12 15 49 ,4 1,3 35 ,3 36 ,5 135 34/115 

27/74 42 21 15 12 15 50 1,25 35 ,7 35,7 140 33/113 

28/74 38 20 14 11 13 5 2 , 6 ' 1,25 34,2 36 ,8 143 35/115 

Описание. Сильно вздутые раковины с умеренно нарастающими 
оборотами. Пупок широкий, глубокий, чашеобразный, со слабо выпук
лыми и сильно наклоненными стенками. Стеши пупка постепенно пе-
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реходят в редуцированные 'баковые стороны и широкую выпуклую 
брюшную сторону. Сечение оборотов поперечноовальное. Близ устья 
спираль слепка развернута. Наибольшая толщина оборота находится 
на уровне ветвления ребер. Тонкие, острые и серпообразно изогнутые 
внутренние ребра вначале слабо изгибаются назад, а в верхней части 
— вперед. Внутренние ребра оканчиваются маленькими шипами (на 
внутреннем ядре — низкие бугорки). От последних ответвляется по 
3 (редко 2 или 4) нитевидных внешних ребра, также наклоненных впе
ред как и внутренние ребра. Брюшную сторону они пересекают прямо
линейно или со слабым наклоном вперед. Нередки и дополнительные 
ребра, доходящие до уровня ветвления. В зависимости от диаметра ра
ковины количество внутренних ребер колеблется от 33 до 37. Внешних 
ребер насчитывается около 115 на оборот. 

Перегородочная линия сохранена плохо. Видны лишь сильно рас
сеченные и широкие седла. Жилая камера занимает около .3/4 последне
го оборота. У устья внутренние ребра несколько сближаются и резче 
изгибаются вперед. На брюшной стороне внутренних ядер перед устьем 
видно гладкое поле, которому на внешнем отпечатке раковины соответ
ствуют 3—4 утолщенных внешних ребра, образующих мощные пред-
устьевые валики. Край устья на брюшной стороне дугообразно изогнут 
в виде очень короткого козырька. По бокам видны длинные (до 11 мм) 
и узкие (до 4 мм) .языковедные ушки, направленные вперед и внутрь-
На ушках имеются грубые волнистые складки. 

Сравнение. Описанный вид по форме раковины и соотношениям 
размеров приближается к неотипу Polyplectites linguiferus (Orb.) (см. 
Westermann, 1954, стр. 338, табл. XXXII, фиг. 3) и отличается от него 
наклоном внешних ребер. У последнего внешние ребра не продолжают 
наклон внутренних, а отклоняются от них в радиальном направлении. 
Кроме того, P. linguiferum имеет несколько более грубые ребра и узкий 
пупок. Polyplectites dorni (Roche) (см. Sturani, 1966, стр. 29, табл. 
VI, фиг. 4) имеет гораздо более грубую скульптуру- Cadomites zlatarskii 
Stephanov (Стефанов, 1963, стр. 192, табл. I, фиг. 2) , который по ряду 
признаков нужно отнести к Polyplectites, отличается от P. ertsoensis 
большим количеством внутренних ребер (при Д-32 мм; образец Ю. Сте
фанова имеет 40 внутренних ребер, а образцы из моей коллекции и об
разцы И. Д. Церетели, определенные им как Cadomites z l a t a r s K i i име
ют 30—32 внутренних ребра). При том же диаметре раковины образца 
P. ertsoensis отличаются более толстыми оборотами и широким пупком. 
Образец, определенный И. Д. Церетели (см. синонимику) как Cadomites 
rectelobatus подобен по всем признакам (количество и характер ребер, 
соотношения размеров, характер приустьевых образований) Polyplecti
tes ertsoensis. Образец, определяемый И- Д. Церетели как Polyplectites 
denseplicatus, не отличаясь по большинству признаков (форма рако
вины и соотношения размеров, характер ребер и приустьевых образо
ваний)" от Polyplectites ertsoensis, обладает гораздо более густой скуль
птурой (55—57 внутренних ребер вместо 35-—37). 'Однако он ха
рактеризуется резкой асимметричностью скульптуры, выраженной в 
полном отсутствии бугорков (шипов) на правой стороне раковины, ясно 
видимых на ее левой стороне. Можно предположить, что отмеченная 
большая густота внутренних ребер, кстати, не характерная ни для одно
го из известных видов Polyplectites, связана с аномальностью данного 
образца. Другой образец (см. синонимику: P . denseplicatus, табл. XI, 
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фиг. 3) представляет собой не поддающийся точному определению де
формированный обломок внутреннего ядра (Cadomites? Polyplectites?). 

Местонахождение. Нижнекеллавейские глинистые песчаники раз
реза окрестностей с. Цона. 

Polyplectites ardonensis P a i t s c h a d z e , sp. nov. 

Табл. IX, фиг. 4a, б, в; табл. XXXIII, фиг. 16; табл. XXXV, фиг. 4. 

Материал. Один экземпляр из коллекции В. И- Зесашвили — голо-
тип — полное внутреннее ядро (обр. 29/74). Найден в ередне-верхне-
«елловейоких толстослоистых известняках разреза по ущелью р. Ардон 
(Северо-Осетинская АССР, севернее пос. Зияцар, ' на левом берегу 
реки). 

№ обр. Д Т В со
 

П т / д В/В]. п / д В/Д Т/В Р. О. 

29/74 26 12 8 7 11 46,2 1,14 42,3 30,8 150 29/? 

Описание. Небольшая вздутая раковина с медленно нарастающими 
оборотами и широким чашевидным пупкам. Сечение оборотов трапе
циевидное. Боковые стороны редуцированы: слабо выпуклые и сильно 
наклоненные к центру стенки пупка не обособлены от боковых сторон. 
Брюшная сторона широкая, округленная. Максимальная толщина обо
рота находится на уровне ветвлении ребер (примерно, на середине вы
соты оборота). Очень слабо изогнутые (почти прямые) и заметно на
клоненные вперед внутренние ребра возникают у шва. Чуть ниже сере
дины высоты оборота они заканчиваются маленькими бугорками, от 
которых 'берут начало 3—4 тонких внешних ребра. Последние, в отли
чие от внутренних ребер, направлены радиалыно, и только в конце жи
лой камеры ответвляются с наклоном вперед. Брюшную сторону внеш
ние ребра пересекают прямолинейно, не изгибаясь и не прерываясь. В 
конце первой трети последнего оборота на брюшной стороне виден 
неглубокий узкий пережим. У устья спираль шва заметно развернута. 

Перегородочная линия характеризуется узкой двураздельной вен
тральной лопастью, рассеченной узким вентральным седлом. Первое 
наружное седло сильно рассеченное, с широким основанием. 

Жилая камера занимает половину последнего оборота. Устье по бо
кам расширенное. Ушки обломаны: видны лишь их основания. На 
брюшной стороне внешние ребра около устья утолщены. 

Сравнение. Описанный новый вид очень похож на Polyplectites lingui-
ferum (Orbigny) (1842 — 1848, стр. 402, табл. 136, фиг. 4—5) и отличается 
от него более тонкими и многочисленными внешними ребрами. По тем же 
признакам он отличается и от паратипа P. linguiferus, изображенного в 
работе Г. Вестермана (Westermann, 1954, стр. 338, табл. XXXII, фиг. 
•За, Ь, с). Polyplectites gracilis Westermann (1954, стр. 334, табл. XXXII, 
фиг. 5а, Ь, с) отличается более узким пупком (П/Д = 34 % при Д = 26 мм) 
и по характеру скульптуры (постоянно отогнутые назад от внутренних ре
бер внешние ребра) Polyplectites dorni (Roche) (см. Westermann, 1954, стр. 
342, табл. XXXII, фиг. 4) отличается грубой скульптурой и меньшим коли
чеством внешних ребер. «Stephanoceras linguiferum», описанный и изобра-
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женный в работе В. Поповичи-Хатцег (Popovici-Hatzeg, 1905, етр. 2 1 , 
табл. VI, фиг. 6), при Д = 22 мм имеет более широкие (Т/Д = 59%) и 
высокие (В/Д = 45,5%) обороты, а также многочисленные (до 40) внут 
ренние ребра. С. zlatarskii Steph. (Стефанов, 1963, стр. 192, табл. I, фиг. 
2а, в) отличается по тем же признакам. Наконец Polyplectites ertsoensis 
Paitsch. при том же диаметре раковины (Д = 26 мм) характеризуется бо
лее узким пупком, более широкими и высокими оборотами и меньшим ко
личеством внешних ребер. 

Местонахождение и возраст. Голошип майдан в ередне-верхвекелло-
венских толстаслоистых известняках разреза по ущелью р. Ардон (Се
верный Кавказ, Северо-Оюетинакая АССР) . 

Семейство TULITIDAE Buckman, 1921 
Род Bullatimorphites Buckman, 1921 

Bullatimorphites cf. latecentratus ( Q u e n s t e d t ) 
Табл. X, фиг. la, б, в; табл. XXXIII, фиг. 17. 

1886—87. Ammonites bullatus latecentratus Quenstedt, 
стр. 658, табл. 77, фиг. 6. 

1968 а. Bullatimorphites suevicus Церетели, стр. 86, 
табл. XIII, фиг. 1; табл. XIV, фиг. 1. 

Материал. Внутреннее ядро половины оборота крупного экземпля
ра (жилая камера)-

№ обр. Д Т В Bi П т / д B/Bi П/Д В/Д Т/В Р . 0. 

30/74 134 57 45 42 47 42,6 1,07 35 34,4 127 п/о 16/40 

Описание. Раковина вздутая- Оборот медленно нарастающий. П у 
пок широкий, с развертывающейся спиралью последнего оборота. Ко
роткая, нечетко обособленная от баковой стороны пупковая стенка по
лого наклонена. Боковая сторона (редуцирована — не 'Обособлена от 
широкой дугообразно выгнутой брюшной стороны. Сечение оборота по-
перечноовальное. Наиб'Ольшая толщина оборота находится вблизи 1 

пупка. Грубые, радиально направленные внутренние ребра 'Возникают 
у слабо выраженного пупкового перегиба и на середине высоты оборо
та разветвляются на 2—3 слегка наклоненных вперед внешних ребра. 
Последние на брюшной стороне дугообразно изгибаются вперед. На п о 
ловине оборота насчитывается 16 внутренних и около 40 внешних ребер. 
Редко встречаются одиночные (неразветвленные) ребра. Жилая каме
ра занимает всю сохранившуюся половину оборота. 

Сравнение. Резко отличается от голотипа Bullatimorphites bullatus. 
(Orbigny) (1842—1849, табл. 142, фиг. 1—2) по характеру скульптуры.. 

У последнего ребра двуветвисты и сильно наклонены вперед. Bullatimor
phites perisphinctoides Ark. (см. Стефанов, 1963, стр. 182, табл. VI, фиг. 1), 
в отличие от описанного выше образца, характеризуется трех- и четырех-
раздельными ребрами. Bullatimorphites ymir (Opp.) (см. Kudernatsch, 1852, 
табл. I l l , фиг. 1—2) на последнем обороте имеет лишь простые (неветвя-
щиеся) и дополнительные ребра. 
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Замечание. Образец из коллекции И. Д. Церетели (см. синонимику) 
по 'форме раковины и характеру скульптуры подобен вышеописанному 
образцу. Ф. Квенштедт (Quenstedt, 1886—1887, стр- 658) отмечает, что 
Ammonites bullatus Orb. (голо.тип Bullatimorphites bullatus — см. Orbigny, 
1842—1849, табл. 142, фиг. 1—2) похож на описанный им образец по 
грубым ребрам и отличается большей эволютностью. Образец И. Д. Цере
тели обладает основным признаком вида Ф. Квенштедта: широким и округ
лым пупком. Не отличается он от него и по количеству внутренних и 
внешних ребер. 

Распространение и возраст. Голотип данного вида описан Ф. Квен-
штедтом из нижнекелловейских (зона Macrocephalites macrocephalus) от
ложений Германии. 

Местонахождение. Нижнекелловейюкие глинистые песчаники раз
реза окрестностей с. Цона. 

Семейство MACROCEPHALITIDAE Buckman, 1922 

Род Macrocephalites Zittel, 1884 

Macrocephalites madagascariensis L ё m о i n e 

Табл. XI, фиг. la, б, в; табл. XXXIII, фиг. 18. 

1873—75. Stephanoceras macrocephalus Waagen, стр. 109, 
табл. XVII, фиг. 1; табл. XXXII, фиг. 9. 

1910. Macrocephalites macrocephalus race noetlingi Lemoine, 
стр. 31, табл. Ill , фиг. 3 

1928. Macrocephalites madagascariensis Spath, стр. 181, 
табл. XXII, фиг. 3; табл. XXIII, фиг. 2 

1933!. Macrocephalites macrocephalus var. madagascariensis Djanelidze, 
стр. 19, табл. IV, фиг. 1 

1957. Macrocephalites macrocephalus var. madagascariensis 
Химшиашвили, стр. 59 

1964. Macrocephalites madagascariensis Станкевич, стр. 50, 
табл. XIV, фиг. 2 

1967. Macrocephalites macrocephalus madagascariensis Химшиашвили, 
стр. 116, табл. VI, фиг. 1 — 2 

1967. Macrocephalites macrocephalus madagascariensis Ломинадзе, 
стр. 99, табл. 1, фиг. 1; табл. XIX, фиг. 1; табл. XXII 

Материал. Один полный /экземпляр с частью жилой камеры и фраг
ментами раковины на внутреннем ядре. Три крупных обломка. 

№ обр. Д т . В в х 
П т / д B/Bj П/Д В/Д Т/В 

31/74 145 74 80 45 20 51 1.77 14 55,2 92 

Описание. Раковина сильно вздутая, с быстро нарастающими обо
ротами и узким пупкам. Стенки пупка отвесные, гладкие. Глубина пуп
ка на последнем обороте достигает 18 мм. Пупковый край круто закруг-
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ленный. Сечение оборота округло-треугольное. Боковые стороны упло
щенные, не обособленные от сравнительно узкой округлой (брюшной 
стороны. Наибольшая толщина оборота — у пупка- Многочисленные, 
довольно тонкие внутренние ребра возникают у пупкового перегиба. 
Они направлены радиальню или слегка (Наклоняются вперед- Внутрен
ние ребра разветвляются на разной высоте, ню большей частью в ниж
ней трети высоты оборота. Количество внешних ребер втрое больше 
внутренних. На половине оборота насчитывается около 20 внутренних и 
60 внешних ребер. Перегородочная линия видна плохо. Более половины 
последнего оборота представлена жилой камерой, которая характеризу
ется сглаживанием скульптуры. В конце оборота ребра видны лишь на 
брюшной стороне. 

Сравнение. От близкого вида Macrocephalites canizarroi (Gemmellaro) 
(1868—1876, стр. 45, табл. IX, фиг. 9—10) отличается более широкими 
оборотами, большим количеством внешних и меньшим .'количеством внут
ренних ребер. Macrocephalites rotundus (Quenst.) (см. Ломинадзе, 1967, 
стр. 105, табл. VI, фиг. 3) четко отличается гораздо более низким и 
округлым сечением оборота. 

Распространение и возраст. Этот подвид имеет всемирное распро
странение и встречается только в нижнекелловейеких отложениях. 

Местонахождение. Нижнекелловейские карбонатные глинистые 
песчаники разреза окрестностей с. Кемульта. 

Macrocephalites canizarroi ( G e m m e l l a r o ) 

Табл. XII, фиг. la, б, в; табл. XXXIII, фиг. 19 

1868—76. Stephanoceras canizarroi Gemmellaro, стр. 45, 
табл. IX, фиг. 9 - 1 0 

1886—87. Ammonites macrocephalus compressus Quenstedt, 
стр. 648, табл. 76, фиг. 14—15 

1919. Macrocephalites canizarroi Couffon, стр. 197, табл. XV, фиг. 4 
1932. Macrocephalites macrocephalus var, canizarroi Corroy, 

стр. 108, табл. VIII, фиг. 5 
1933!. Macrocephalites macrocephalus var. compressus Djanelidze, 

стр. 22 
1954. Tmetokephalites caniaarroi Jannet, стр. 261, табл. XXII, фиг. 4 
1957. Macrocephalites macrocephalus var. canizarroi Химшиашвили, 

стр. 60, табл. IX, фиг. 3—4 
1967. Macrocephalites macrocephalus canizarroi Ломинадзе, стр. 103, 

табл. VI, фиг. 1—3; табл. VIII, фиг. 1; табл. X, фиг. 1—2; 
табл. XV, фиг. 4; табл. XX, фиг. 2 

Материал. Один экземпляр — половина внутреннего ядра. 

№ обр. Д Т В 

I 
« 

I 

п т /д В/В! п /д В/Д Т/В Р. о. 
SEv • П 

32/74 88 35 43 32 13 40 1,34 14,7 47,7 81 п/о 23/52 
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Описание. Раковина вздутая, с умеренно нарастающим оборотом 
и узким глубоким пупком. Стенки пупка загнуты внутрь. Пупковый 
край круто закругленный. Сечение оборота выюокоовальное- Боковые 
стороны уплощенные, необособленные от довольно широкой брюшной 
стороны. Максимальной толщины оборот достигает у пупкового края. 
Внутренние ребра возникают на стенках пушка и в начале круто изги
баются назад. Выше пупкового края внутренние ребра плавно накло
няются вперед и, примерно на середине высоты оборота, разветвляют
ся на 2—3 внешних ребра. Последние слабо изгибаются назад и брюш
ную сторону пересекают почти радиально. Редко встречаются дополни
тельные ребра. На половине оборота насчитывается 23 внутренних и 
52 внешних ребра. Перегородочная линия не видна. 

Сравнение. От близкого по многим признакам вида Macrocephalites-
compressus (Quenstedt) (1849, стр. 184, табл. XV, фиг. 1) отличается мень
шим количеством сравнительно более мощных ребер. Macrocephalites 
tcherekensis Lorn. (см. Ломинадзе, 1967, стр. 107, табл. XIII, фиг. 1) отли
чается гораздо менее мощными и многочисленными ребрами. 

Распространение и возраст. Известен из кижнекел лов ейских отложе
ний Франции, Италии, Германии, Болгарии, Грузии и Северного Кав
каза. 

Местонахождение. Нижнекелловейские карбонатные глинистые 
песчаники разреза окрестностей с. Кемульта. 

Род Kamptokephalites Buckman, 1922 
Kamptokephalites intermedius (G r e i f) 

Табл. XIII, фиг. 2a, б, в; табл. XXXIII, фиг. 21 
1914. Macrocephalites intermedius Greif, стр. 27 (in lit. ) 
1954. Macrocephalites (Kamptokephalites) intermedius Jannet, 

стр. 251, табл. XX, фиг. 3; табл. XXV, фиг. 1 - 2 
1967. Kamptokephalites intermedius Ломинадзе, стр. 154, 

табл. I, фиг. 2; табл. XVIII, фиг. 3 

Материал. Одно маленькое, несколько деформированное внутрен
нее ядро. 

№ обр. Д Т В со
 

П т / д В/В1 п / д В/Д Т/В Р. о. 

33/74 30 17 15 9 6 57 1,66 20 50 114 25/75 

Описание. Раковина сильно вздутая, с умеренно нарастающими 
оборотами и умеренно узким пупкам. Стенки пупка отвесные. Пупковый 
край хорошо закругленный. Сечение оборота округло-треугольное, низ
кое. Наибольшая толща •— у пупкового перегиба. Выпуклые боковые 
стороны постепенно переходят в широкую округлую брюшную сторону. 
Внутренние ребра возникают у шва и на стенках пупка сильно изги
баются назад, а на перегибе выпрямляются и далее направлены почти 
радиально. Вблизи пупкового перегиба или в нижней трети высоты обо
рота внутренние ребра разветвляются на три (редко два) внешних реб
ра, которые пересекают брюшную сторону прямолинейно (без изгиба). 
Редко встречаются дополнительные ребра. Межреберное расстояние от 
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пупкового перегиба к брюшной стороне увеличивается. Мощность внеш
них ребер на брюшной стороне не менее мощности внутренних ребер. 
На последнем обороте насчитывается около 25 внутренних и 75 внеш
них ребер. Перегородочная линия не видна. 

Сравнение. Близкий к описанному экземпляру Kamptokephalites sub-
trapecinus (Waag.) (см. Ломинадзе, 1967, стр. 165, табл. X, фиг. 2, 5; 
табл. XIII, фиг. 6) при том же диаметре раковины имеет менее толстые 
обороты и более многочисленные внутренние ребра. Kamptokephalites 
lamellosus (Waag.) (см. Ломинадзе, 1967, стр. 162, табл. IV, фиг. 1; табл 
V , ^ n r . 1, 3; табл. XI, фиг. 5; табл. XIII, фиг. 3; табл. XVIII, фиг. 5. 
отличается гладкими стенками пупка. 

Распространение и возраст. Этот вид описан из ереднекелловей-
ских отложений Германии. Встречается также в келловее (Северного 
Кавказа и Франции. 

Местонахождение. Келловейские карбонатные глинистые песчаники 
разреза окрестностей с. Кемульта. 

Род Dolikephalites Buckman, 1923 

Dolikephalites typicus balkarensis (11 у i n) 

Табл. XII, фиг. 2a, б; табл. XXXIII, фиг. 20 

1932. Macrocephalites typicus var. balkarensis Ильин, 
стр. 1432, табл, I, фиг. 1—2 

1967. Macrocephalites typicus balkarensis Ломинадзе, стр. 173, 
табл. XV, фиг. 2 

Материал. Одно крупное внутреннее ядро. 

№ обр. Д Т В П т /д п /д В/Д Т/В Р. о. 

34/74 95 48 45 32 18 51 1,4 19 47 107 25/84 

Описание. Раковина сильно ввдутая. Обороты .умеренно нарастаю
щие. Пупок умеренно узкий, глубокий, с отвесными стенками и круто 
закругленным пупковым перегибом. Сечение (оборота округло-треуголь
ное. Баковые (Стороны уплощенные. Брюшная сторона широкая, округ
лая. На стенках пупка видны наклоненные назад внутренние ребра, ко
торые на пупковом перегибе круто изгибаются вперед и. далее направ
лены радиалыно или слегка наклоняясь вперед. Внутренние ребра го
раздо мощнее и реже внешних, ответвляющихся по два или три на се
редине высоты оборота (в конце оборота). Уровень ветвления в начале 
(последнего -оборота спускается гораздо ниже — ближе к пупковому 
перегибу. Нередки вставные (дополнительные) ребра. На брюшной сто
роне внешние ребра (утолщаются и расстояние между ними увеличива
ется. Здесь 'Они слепка выгибаются вперед. 

Сравнение. От Dolikephalites typicus (Blacke) (см. Basse et Perrodon, 
1951, стр. 44, табл. II, фиг. 10) отличается более мощными и малочислен
ными внутренними ребрами. Кроме того, он характеризуется трех- и че-
тырехраздельными ребрами. 
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Распространение и возраст. Голотип данного вида С. И. Ильиным 
описан из среднекелловейгаких отложений Северного Кавказа. Образец, 
описанный Т. А. Ломинадзе, найден IB нижнем келловее Северного Кав
каза. 

Местонахождение. Нижнекелловейекие карбонатные глинистые пес
чаники разреза окрестностей с. Кемульта. 

Семейство CARDIOCERATIDAE Н. D o u v i l l e , 1890 

Род Cadoceras Fischer, 1882 

Cadoceras elatmae (N i k i t i n) 

Табл. XIII, фиг. la, б, в 

1878. Amaltheus elatmae Никитин, стр. 136, табл. II, фиг. 16—17. 

1879—81. Stephanoceras elatmae Nikitin, стр. 116, табл. IV, 
фиг. 20, 21, 23 

1885. Cadoceras elatmae Nikitin, стр. 54, табл. VIII, фиг. 47, 
рис. 2 в тексте 

1947. Cadoceras elatmae Камышева-Елпатьевская, стр. 50, 
табл. II, фиг. 1—2 

1957. Cadoceras elatmae Сазонов, стр. 104, табл. I, фиг. 1—3; 
табл. II, фиг. 1—3; табл. III, фиг. 1, 2, 4, 5; 
табл. IV, фиг. 3—4; табл. VIII, фиг. 5 

1959. Cadoceras elatmae Камышева-Елпатьевская, стр. 137, 
табл. XI, фиг. 1—2 

1961. Cadoceras elatmae Химшиашвили, стр. 172, табл. III, фиг. 6 
Материал. Одно крупное внутреннее ядро с фрагментами раковины 

и деформированной жилой камерой. 

№ обр. Д Т В Вх п т /д В/В, п/д в /д Т/В 

35/74 | 107 70 35 36 36 65,4 97 36,6 | 32 ,7 200 

Описание. Сильно вздутая, шарообразная раковина с понижаю
щимся к устью .последним оборотом и широким, глубоким воронковид-
ным пупком. Стенки пупка слабо выпуклые и круто наклоненные. Пуп
ковый перегиб резкий. Сечение оборота трапециевидное. Боковые сторо
ны редуцированы. Брюшная сторона очень широкая и выпуклая. Ребра 
возникают у шва. На начальных оборотах они довольно тонкие и плот
но стоят друг к другу. С ростом раковины внутренние ребра утолщают
ся и на пупковом, перегибе образуют -изогнутые вперед удлиненные 'бу
горки. На внутренних оборотах видны довольно мощные внешние реб
ра, пересекающие брюшную сторону с сильным изгибом вперед. На со
хранившихся фрагментах раковины последнего оборота видны много
численные изгибающиеся вперед внешние ребра-складки и тонкие ли
нии нарастания. В конце .оборота ребра становятся очень мощными. 
Судя по тому, что фрагменты перегородочной линии видны лишь в на
чале последнего оборота, жилая камера занимает большую часть его. 
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Сравнение. Наиболее близкий вид — Cadoceras modiolare (Luidi-
us) (ем. Сазонов, J957, стр. 109, табл. VII, фиг. 1) отличается почти, 
(радиальными внешними ребрами, которые на жилой 'камере исчезают.. 

Распространение и возраст. Cadoceras elatmae является руководя
щим ни жнекел лов .ейским видом. Встречается в Сибири, на Русской 
Платформе, Северном Кавказе и в Грузии. -

Местонахождение. .Нижнекелловейские карбонатные глинистые-
песчаники разреза окрестностей с. Кемульта. 

Надсемейство Kosmocerataceae 
Семейство KOSMOCERATIDAE Haug, 1887 

Род Kepplerites Neumayr, 1892 

Kepplerites keppleri (О p p e 1) 

Табл. XIV, фиг, la, б, в; табл. XXXIII, фиг. 22 

1862. Ammonites keppleri Oppel, стр. 151 
1886—87. Ammonites macrocephalus evolutus Quenstedt, стр. 655, 

табл. 77, фиг. 1 — 5 (поп стр. 649, табл. 76, фиг. 9) 
1886—87. Ammonites cf. abrustigerus Quenstedt, стр. 682, 

табл. 80, фиг. 7 
1921. Kepplerites keppleri Buckman, стр. 54 
1922. Kepplerites keppleri Buckman, табл. CC IXXXIX, А, В 
1963. Kepplerites (Kepplerittes) keppleri Tintant, стр. 75, 

табл. I, фиг. la, б; табл. II, фиг. la, б; табл. Ill 

Материал. Половина крупной раковины. 

№ обр. Д Т В Bi п т / д В/В] П/Д В/Д Т/В Р. 0 . 

36/74 ИХ 48 42 36 32 36,4 1,16 29 38 114 п/о 14/64 

Описание. Раковина средней толщины, с медленно нарастающим 
последним оборотом. Пупок умеренно широкий, довольно глубокий, сту
пенчатый. Стенки пупка .отвесные. Пупковый перегиб круто закруглен
ный. Сечение оборота округло-треугольное, низкое. Наибольшая толщи
на оборота — ,у пупкового перегиба. Боковые стороны уплощенные, 
сильно наклоненные к неширокой и слабо выпуклой.брюшной стороне. 
Толстые внутренние ребра на стенках пупка наклонены назад, а на пуп
ковом перегибе круто изгибаются вперед. В нижней трети высоты обо
рота внутренние ребра -разветвляются на три (редко 4) тонких внешних 
ребра, продолжающих наклон внутренних ребер и прямолинейно пере
секающих брюшную сторону. Часто встречаются дополнительные .ребра. 
На половине оборота насчитывается 14 внутренних и 64 внешних и до

полнительных ребра. Вся сохранившаяся половина оборота занята жи
лой камерой. 

Сравнение. Описанный образец похож на Kepplerites rionensis Khim. 
(Химшиашвили, 1957, стр. 69, табл. X, фиг. 3—4), от которого отличает
ся меньшим количеством более грубых внутренних ребер. Kepplerites-
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hexagonus approximata Buckman (1922, табл. 336) отличается менее раз
ветвленными и радиально направленными ребрами. Kepplerites gowerianus 
(Sow.) (см. Лагузен, 1883, стр. 54, табл. VI, фиг. 5) отличается гораздо 
более широким пупком и почти радиально направленными внешними ребрами. 

Распространение и возраст. Kepplerites keppleri является руково
дящим нижнекелловейским видом. Известен из нижнего келловея Ан
глии, Франции, Швейцарии и Германии. 

Местонахождение. Нижнекелловейокие карбонатные глинистые пес
чаники разреза окрестностей с. Кемульта. 

Надсемейство Haploceratacea 
Семейство HAPLOCERATIDAE Zittel, 1884 

Род Lissoceras Bayle, 1879 

Lissoceras costatus P a i t s c h a d ъ e , sp. nov. 

Табл. XV, фиг. 1, 2; табл. XXXIV, фиг. 1, 2; табл. XXXV, фиг. 1 

Материал. Два экземпляра. Один из них представлен внутренним 
ядром жилой камеры, дополненным муляжем внешнего отпечатка 'Ос
тальной части раковины. Другой •— неполное внутреннее ядро жилой 
камеры. Голотип — обр. 37/74 найден в нижнекелловейеких глинистых 
песчаниках разреза с. Цона. 

№ обр. Д Т В со
 

П т / д B/Bi п / д в / д Т/В 

37/74 69 16 29 21,5 18,5 23 1,36 26,8 43,5 53,3 
371/74 37 9,5 17 11 9 25 ,7 1.6 24,3 47,3 54,3 

Описание. Раковина уплощенная, с умеренно .широким пупком. 
Быстрота нарастания оборотов с ростом раковины изменяется: на внут
ренних оборотах она 'равна 1,6, а на жилой камере уменьшается до 1,36. 
Пупковая стенка низкая, вблизи шва — отвесная. Пупковый перегиб 
плавно закругленный. Сечение оборотов высокоовальное. Боковые сто
роны уплощенные или слабо выпуклые. Брюшная сторона округленная, 
неширокая, без киля. Максимальной толщины оборот достигает около 
середины высоты оборота. -Внутренние обороты и начало последнего 
оборота совершенно гладкие. На последнем обороте спираль шва раз
вертывается. Скульптура появляется примерно в начале жилой камеры. 
Расплывчатые широкие складки возникают на середине оборота и утол
щаются к внешнему краю боковой стороны. На предустьевой части ра
ковины эти ребра-складки исчезают. Вместо них появляются очень 
тонкие изогнутые линии нарастания. Перегородочная линия сильно 
рассеченная. Концы лопастей сохранившейся последней перегородки об
ломаны. Седла характеризуются асимметричной двуразделыностью. Вто
рое наружное седло гораздо шире и выше первого. Жилая камера за
нимает -половину последнего оборота. Устье простое, с плавно выгибаю
щимися на боках краями. 

Сравнение. От известных видов данного рода, описанный новый вид 
отличается отчетливой скульптурой жилой камеры. Внутренние обороты 
похожи на Lisscceras erato ( Orbigny) (1842—1849, табл. 201, фиг. 3, 4). 
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Последний отличается более широким пупком и равномерно навивающими
ся оборотами. Lisscceras minimus Djanelidze ( 1 9 3 3 ъ , стр. 11, табл. II 
фиг. 5) отличается более широкими оборотами и округлыми боками 
Lissoceras voultense (Opp.) (см. Химшиашвили, 1967, стр. 109, табл. V 
фиг. 2—3) по многим признакам приближается к вышеописанному виду 
но отличается отсутствием ребристости и трехраздельными седлами лопает 
ной линии. Lissoceras psilodiscus (Schloenb.) (см. Kudernatsch, 1852, стр. 10 
табл. II, фиг. 7—8) отличается менее широким пупком и равномерно на 
вивающимися оборотами. 

Местонахождение. Оба образца найдены в нижнекелловейоких гли
нистых песчаниках разреза окрестностей с. Цона. 

Семейство OPPELHDAE Bonarelli, 1894 

Подсемейство OPPELIINAE Bonarelli, 1894 

Род Oppelia Waagen, 1869 

Подрод A l c i d i a Rollier, 1913 (Spath, 1928) 

Типовой вид. Ammonites subdiscus Orbigny, 1846. Бат Франции. 

Диагноз. Уплощенная раковина с быстро нарастающими оборота
ми и узким пупком. Сечение оборотов выеаиаовальное. На ранних ста
диях брюшная сторона обладает низким килем. Позднее она округля
ется, жиль .исчезает. Внутренние ребра обычно слабые. Внешние ребра 
каплевидно утолщающиеся к внешнему краю оборота. На взрослых 
оборотах внешние ребра редеют и становятся серповидными. Перегоро
дочная линия сильно рассеченная, с узкими длинными лопастями и ши
рокими двураздельными седлами. Умбоналыная лопасть длиннее всех 
остальных. 

Сравнение. По характеру перегородочной линии и общей форме ра
ковины подрод Alcidia близок к подродам Oppelia (s. s.) Waagen, 1869 
и Oxycerites Rollier, 1909. Первый отличается очень густыми и тонкими 
внешними ребрами, не утолщающимися к внешнему краю оборота. 
Представители подрода Oxycerites отличаются стреловидным сечением 
оборота (заостренной брюшной стороной). 

Замечание. Л. Роллье (Rollier, 1913) и Л. Спэт (Spath, 1928, стр. 78) 
рассматривают Alcidia в ранге рода. О. Кун (Kuhn, 1939) считает Alcidia 
подродом Oppelia Waagen. Л. Спэт (Spath, 1928, стр. 73) отмечает, что 
некоторые формы Oxycerites на ранних стадиях очень похожи на Alcidia 
по сечению оборота. 

Учитывая большое сходство, е родом Oppelia (s. 1.), удобнее рас
сматривать как подрод последнего. 

Распространение и возраст. Представители данного подрода встре
чаются в батешх и (келловейских отложениях Западной Европы, Индии 
и Японии. 
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Oppelia (Alcidia) fuscoides K u h n 
Табл. XV, фиг. За, б, в; табл. XXXIV, фиг. 3; табл. XXXV, фиг. 5 

1939. Oppelia (Alcidia) fuscoides Kuhn, стр. 16, табл. V, фиг. 14 
1967. Oxycerites subcostarius fuscoides Elmi, стр. 539, табл. II, фиг. 7 

Материал. Один полный экземпляр (из коллекции Н. С. Бенду
кидзе) . 

№ обр. Д Т В Вх П т / д B/Bi п /д В/Д Т/В Р. 0. 

38/74 44 11,5 22 15 7 ,0 26 1,5 16,0 50 52 20/50 

Описание. Раковина уплощенная, е умеренно нарастающими оборо
тами и умеренно узким ступенчатым пупком. (Пупковые стенки отвесные. 
Пупковый край -круто закругленный. Наибольшая толщина оборота при
урочена к середине баковой стороны. Сечение оборота выоокоовальное. 
Боковые стороны очень слабо выпуклые. Брюшная сторона обособлен
ная, с четким невысоким килем. Нечеткие широкие внутренние ребра 
(возникают у пупкового перегиба и наклонены вперед. На середине боко
вой стороны, у невысокого (спирального валика, они дают начало двум-
трем, резко отклоненным назад, каплевидным внешним ребрам. Пос
ледние постепенно утолщаются к внешнему краю. Количество внешних 
ребер на последнем обороте — 50, внутренних — около 20. 

Перегородочная линия сильно рассеченная, с трехраздельной умбо-
нальной лопастью и асимметричными двуравдельными седлами. 

Сравнение. Очень похож на Oppelia (Alcidia) tsonensis Khim. (см. ниже)» 
от которого отличается большим количеством внешних ребер (50 вместо 
42—43, при Д = 44 мм) и более узким пупком (П/Д =̂  16%, вместо 
2 1 % , при Д = 44 мм). Oppelia (Alcidia) haugi (Popovici—Hatzeg) (1905, 
стр. 18, табл. V, фиг. 2—10) отличается меньшим количеством более 
мощных внешних ребер и более широким пупком. Oppelia (Alcidia) sub-
costaria (Oppel) (1862, стр. 149, табл. XVIII, фиг. 2) характеризуется бо
лее узкими оборотами и большим количеством сравнительно тонких внеш
них ребер. 

Распространение и возраст. Нижний келловей Франции и Германии. 
Местонахождение. Нижнекеллювейские глинистые песчаники разре

за (окрестностей с. Цона. 

Oppelia (Alcidia) tsonensis ( К h i m s c h i a s c h w i 1 i) 

Табл. XV, фиг. 4, 5; табл. XVI, фиг. 1, 2; табл. XXXIV, фиг. 4, 5; 
табл. XXXV, фиг. 6 

1957. Hecticoceras sp. nov. aff. lunuloides Химшиашвили, 
стр. 44, табл. VI, фиг. 3 

1961. Hecticoceras tsonensis Химшиашвили, стр. 157, табл. И, фиг. 2 
Материал. Семь экземпляров. В виде внутренних ящер сохранены 

лишь жилые камеры. Внутренние обороты восстановлены по полным 
внешним, отпечаткам раковины. 
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№ обр. Д Т В со
 

П т / д В/В! п/д В/Д Т/В Р. о. 

39/74 72 — 37 24 11 — 1,6 15,3 55,5 — 37 

39V74 45,5 13 22,7 13,2 9,6 28 ,6 1,7 21,1 49,9 57 42—43 

40/74 52 — 26,5 15 10,5 — 1,77 20,2 51,0 — п/о 20 

41/74 42 11,5 21 12 9 27 ,0 1,75 21,0 50,0 55 „ 20 

42V74 30 7,5 14,5 8 7 ,5 25 ,0 1,81 25,0 48,3 51,7 „ 22 

43/74 27 7,5 11,3 7,9 7 ,8 2 8 , 0 1,43 29,0 42,0 66,3 „ 38 

Описание. Раковина уплощенная, с быстро нарастающими оборо
тами. Пупок умеренно узкий, ступенчатый, с круто закругленным пуп
ковым перегибом и отвесными стенками. Наибольшая толщина оборота 
приурочена к середине высоты боковой стороны. Сечение оборотов вы-
оокоовалыное. (Боковые стороны слабо выпуклые. Брюшная сторона с 
четким невысоким килем. Внутренние ребра отсутствуют (иногда видны 
слабые, наклоненные вперед штрихи). По середине баковой стороны 
проходит невысокий спиральный валик, от которого берут начало капле
видно утолщающиеся к внешнему краю оборота, сильно наклоненные 
назад внешние ребра. На крупном экземпляре, в (конце жилой камеры 
внешние ребра редеют и изменяют форму: суживаются и серпообразно 
изгибаются. 

Перегородочная линия сильно рассеченная, с асимметричными 
двураздельными высокими седлами. Жилая камера занимает 'более по
ловины последнего оборота. Устье не сохранилось. 

Сравнение. Наиболее близок к Oppelia (Alcidia) haugi (Pop.—Hatz.) 
(см. здесь: стр. 95, табл. XVI, фиг. 3—5, и Popovici—Hatzeg, 1905, 
стр. 18, табл. V, фиг. 2 — 10). Последний отличается четкими внутренними 
ребрами-складками, видимыми на всех стадиях роста (внутри пупка края 
предыдущих оборотов имеют гофрированную поверхность, тогда как у 
О. (A.) tsonensis они совершенно гладкие). Кроме того, О. (A.) haugi ха
рактеризуется более широкими оборотами [при одинаковом диаметре: 
Т/В = 6 0 - 7 5 % у О. (A.) haugi; Т/В = 50 - 75% - у О. (A.) tsonensis] 
и более грубыми и изогнутыми внешними ребрами. 

Местонахождение. Нижнекелловейокие глинистые песчаники разре
за окрестностей с. Цона. Голотип данного вида описан Н. Г. Химшиа
швили из тех же слоев. 

Oppelia (Alcidia) haugi ( P o p o v i c i - H a t z e g ) 
Табл. XVI, фиг. 3 - 5 ; табл. XXXIV, фиг. 6; табл. XXXV, фиг. 8 

1905. Hecticoceras haugi Popovici-Hatzeg, стр. 18, табл. V, 
фиг. 2, 3, 4, 7, 8, 10 (? - фиг. 5, 6, 9) 

1915. Ludwigia haugi Loczy, стр. 317, табл. V, фиг. 1—2 
1928. Alcidia inflata Spath, стр. 85, табл. X, фиг. 3 
19682. Oppelia (Oxycerites) oxus Церетели, стр. 57, табл. IV, фиг. 1а, б, в . 
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J968 2. Oecotraustes (Paroecotraustes) serrigerus Церетели, 
стр. 64, табл. VI, фиг. 5а, б 

19682. Oecotraustes (Paroecotraustes) cf. ziegleri Церетели, 
стр. 70, табл. VI, фиг. 7а, б 

19682. Hecticoceras (Prohecticoceras) haugi Церетели, 
стр. 72, табл. VII, фиг. 1—2 

Материал. Четыре экземпляра. Один из них представлен полным 
внутренним ядром, другой — муляж внешнего отпечатка раковины и 
два внутренних ядра жилых камер, дополненных муляжами внешнего 
отпечатка. 

№ обр. Д Т В со
 

П Т/Д В/В х п / д j В/Д Т/В Р. о. 

44/74 54 28 15 11 — 1,87 20.3 51,9 — п/о 10/22 

44^74 33 10,5 14 10 9 31 ,8 1,4 27 ,3 42,4 75 18/35 

45/74 52 ,3 16 27 16 9 ,3 30,6 1,7 17,8 51,6 60 18/35 

46/74 47 14 23,5 13,5 10 30,0 1,7 21 ,3 50,0 60 19/34 

46 1/74 25,5 8 11 7 7 ,5 31,4 1,57 29 ,4 43,1 72,7 18/38 

47/74 43 13,5 22 11,5 9 ,5 j 3 1 , 4 1,9 22,0 51,2 61,4 ? /36 

Описание. Раковина уплощенная. Внутренние обороты умеренно 
нарастающие, внешние — быстро нарастающие. Ширина пупка от уме
ренно широкого (на ранних оборотах) до умеренно узкого. Форма пуп
ка — ступенчатая. Пупковые стенки на ранних стадиях —• закруглен
ные, на поздних — отвесные, с круто закругленным пупковым переги
бом. Сечение оборотов выеокоовальное. Боковые стороны слабовыпук
лые; брюшная сторона обособленная, с невысоким четким килем. Мак
симальная толщина оборота — на уровне середины высоты боковой 
стороны. Внутренние ребра четкие, складковидные. Они возникают у 
пупкового перегиба и заметно наклоняются вперед. По середине боко
вой стороны проходит неглубокая спиральная борозда, иногда сопро
вождающаяся с внутренней стороны очень слабым спиральным вали
ком. Отсюда берут начало многочисленные, каплевидно утолщающиеся . 
к внешнему краю, сильно, изогнутые назад внешние ребра. Перегородоч
ная линия характеризуется узкой трехраздельной ум'бональной лопастью 
и широкими асимметричными двуразделыными седлами. 

Сравнение. Похожая по некоторым признакам на описанные экземпля
ры Subbonarellia spathi (Djanelidze) (см. «Основы палеонтологии», 1955. 
табл. XXXIII, фиг. 7) отличается меньшим количеством более прямых 
внешних ребер. Subbonarellia decipiens Spath (1928, табл. IX, фиг. 5) имеет 
более редкие и мощные внутренние и внешние ребра. От Oppelia (Alcidia) 
tsonensis (Khim.) (см. здесь: стр. 53, табл. XV, фиг. 4—5) отличаются бо
лее широкими оборотами и более изогнутыми и грубыми внешними ребра
ми. Oppelia nurraensis Waagen (1873, стр. 50, табл. XIV, фиг. 3—6) очень 
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похож по описанию на О. (A.) tsonensis (Khim.) и О. (A.) haugi (Рор.-
Hatz.), но из-за нечеткости рисунков в работе В. Ваагена трудно решить, 
к какому из них он ближе. 

Замечание. Образцы, определенные И. Д. Церетели как Oppelia 
(Oxycerites) oxus (Buckm.), Oecotraustes (Paroecotraustes) serrigerus Waag., 
и Oecotraustes (Paroecotraustes) cf. ziegleri Steph. (см. синонимику), по всем 
признакам идентичны виду, описанному В. Попович-Хатцег. Первый из 
них отличается от голотипа О. (О.) oxus (Buckman) (1926, табл. ДСХ IV) 
вдвое более широким пупком. По тому же признаку он отличается от 
О. (О.) oxus, изображенного в работе К. Стурани (Sturani, 1966, стр. 25, 
табл. IV, фиг. 9). Второй образец отличается от лектотипа Oecotraustes 
(Paroecotraustes) serrigerus Waagen (1869, табл. XX. фиг. 7) равномерно 
навивающимися оборотами, тогда как вид В. Ваагена характеризуется раз
вертыванием спирали шва. По тому же признаку этот образец отличается 
от Oec. (Paroecotraustes) serrigerus, изображенного в работе Ю. Стефанова 
(Stephanov, 1966, табл. III, фиг. 12, 13). Кроме того, последние резко от
личаются и по форме внешних ребер: при Д = 27 мм они имеют прямые 
клиновидные внешние ребра, тогда как Oppelia (Alcidia) haugi при том же 
диаметре раковины характеризуется изогнутыми каплевидными ребрами. 
Образец, определенный И. Д. Церетели как Oec. (Paroecotraustes) cf. 
ziegleri Steph., идентичен внутренним оборотам Орр. (Alcidia) haugi (см. 
здесь: табл. XVI, фиг. 4а, б), а от голотипа и паратипов вида Ю. Стефа
нова (Stephanov, 1966, табл. VII, фиг. 6, 7, 8) отличается по характеру 
скульптуры (каплевидные изогнутые внешние ребра, вместо клиновидных) 
и равномерным навиванием оборотов, вид Стефанова характеризуется раз
вертыванием спирали шва. 

Распространение и возраст. Бат Румынии, нижний келловей Венг
рии, Швейцарии, Северного Кавказа и Крыма. 

Местонахождение. Нижнекеллавейские глинистые песчаники раз
реза окрестностей с. Цона. 

Oppelia (Alcidia) subcostaria ( O p p e l ) 

Табл. XVII, фиг. la , б, в; табл. XXXIV, фиг. 7; табл. XXXV, фиг. 7 

1858. Ammonites flexuosus macrocephali Quenstedt, 
стр. 422, табл. XIV, фиг. 7 - 8 

1862. Ammonites subcostarius Oppel, стр. Г49, табл. XLVIII, фиг. 2а,б 
?1939. Oppelia (Alcidia) subcostaria Kuhn, стр. 16, табл. V, фиг. 1 
1967. Oxycerites subcostarius Elmi, стр. 539, табл. II, фиг. 4—6, 

9 - 1 1 (поп фиг. 3, 7, 14) 
Материал. Одно внутреннее ядро жилой камеры, дополненное му

ляжам полного внешнего отпечатка раковины. 

№ обр. Д Т В B t П т / д В / В х ! П/Д В/Д Т/В 

48/74 J 39 .8 9 .4 21 12 6 .2 J 23.6 1,75 15,6 52,7 44,8; 
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Описание. Раковина уплощенная, с быстро нарастающими оборота
ми и очень узким ступенчатым пупком. Стенка пупка на последнем обо
роте отвесная, а на внутренних оборотах круто закругленная. Сечение 
оборота высокое треугольное. Боковые стороны уплощенные. Брюшная 
сторона сравнительно широкая, с четким невысоким килем. В отличие 
от вышеописанных представителей подрода Alcidia, максимальной тол
щины оборот достигает у пупкового перегиба. Вместо внутренних ребер, 
в конце жилой камеры видны широкие слабые полосы, наклоняющиеся 
от пупкового перегиба вперед. Внешние ребра многочисленные, доволь
но тонкие. Они возникают на середине боковой•стороны и серповидно 
изгибаясь и отклоняясь от радиуса назад, утолщаются к внешнему краю 
оборота. На жилой камере между длинными внешними ребрами видны 
также сравнительно короткие ребра. Утолщения внешних ребер пере
ходят на брюшную сторону, доходя почти до киля. Сильно рассеченная 
перегородочная линия характеризуется узкими длинными лопастями и 
широкими двураздельными седлами. Сохранившаяся часть жилой каме
ры занимает почти половину последнего оборота. 

Сравнение. Наиболее близок к Oppelia (Alcidia) fuscoides Kuhn (1939, 
стр. 16, табл. V, фиг. 14), от которого отличается менее мощными и много
численными внешними ребрами. Oppelia (Alcidia) grossouvrei (Par. et Bonar.) 
(CM. Kuhn, 1939, табл. V, фиг. 7) имеет более широкий пупок и более 
мощные внешние ребра. Oppelia (Alcidia) tsonensis (Khim.) и Oppelia (Alcidia) 
haugi (Pop.-Hatz.) отличаются по тем же признакам. 

Замечание. Вышеописанный экземпляр наиболее близок к голотипу 
данного вида (ом. Op-pel, 1862) и несколько отличается -от экземпляра, 
описанного О. Куном, и некоторых образцов С. Ельми (см. синонимику). 
Последний автор, под названием Oppelia (Alcidia) subeostaria объеди
няет довольно отличающиеся друг от друга и от голотипа экземпляры. 
Так, например, один из экземпляров (см. Elmi, 1967, табл. II, фиг. 7а, 
б), определенный как Oxycerites subcostarius (Opp.) f. juv. fuscoides, 
отличается от остальных значительно более мощными внешними реб
рами, характерными для вида О. Куна. Часть экземпляров (табл. II, 
фиг. 1а, б; 2а, б; За, б; 13а, б; 14а, б) отличаются от голотипа данного 
вида более мощными и заметно более редкими внешними ребрами. Эк
земпляр О. Куна (имеет более узкий, чем у голотипа и вышеописанного 
образца, пупок. Формы, определенные В. Ваагеном (Waagen, 1869, стр. 
41, табл. IV, фиг. 2—б; 1873, стр. 48, табл. X, фиг. 1,2) и А. Тиллом 
(Till, 1910, стр. 264, табл. II, фиг. 6—7) как Oppelia subeostaria резко 
отличаются от данного вида по характеру скульптуры, по сечению обо
рота и ширине пупка. 

Распространение и возраст. Нижний келловей Франции и Гер
мании. 

Местонахождение. Нижнекеллювейские глинистые песчаники разре
за окрестностей с. Цона. 

Род Oecotraustes Waagen,. 1869 

Подрод P a r o e c o t r a u s t e s Spath, 1928 

Типовой вид. Oecotraustes serrigerus Waagen, Г869, табл. V, фиг. 7. 
Верхний бат Польши. 

Диагноз. Раковина уплощенная. Пупок умеренно широкий, с раз
вертывающейся спиралью шва. Внутренние ребра слабо намечены, в ви-
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де .наклоненных «перед штрихов. Внешние ребра многочисленные, утол
щающиеся к внешнему краю оборота. Брюшная сторона с невысоким 
килем. 

Распространение и возраст. Представители данного подрода встре
чаются от среднего бата до келловея включительно. Распространены в 
Зап. Европе, 'Северной .Африке, на Кавказе, Большом Балхане и в 
Индии. 

Oecotraustes (Paroecotraustes) maubegei S t e p h a n o v 
Табл. XVII, фиг. 2 - 7 ; табл. XXXIV, фиг. 8 

1888.'Ammonites serrigerus Grossouvre, стр. 376, табл. IV, фиг. 2 (in lit.) 
1923. Oecotraustes serrigerus Lissajous, стр. 120, табл. XXVI фиг. 1—3 
1961. Oecotraustes cf. subfuscus Сибирякова, стр. 47, табл. V, фиг. 12 
1966. Oecotraustes (Paroecotraustes) maubegei Stephanov, 

стр. 51, табл. V, фиг. 1—7; табл. VI, фиг. 1—8 
19682. Oecotraustes (Paroecotraustes) maubegei Церетели, 

стр. 66, табл. VI, фиг. 1 — 3 
19682 Oecotraustes (Paroecotraustes) densicostatus Церетели, 

стр. 68 (pars), табл. VI, фиг. 6 (поп табл. VII, фиг. 4) 
Материал. Одиннадцать экземпляров. Часть из них — внутренние 

ядра жилых камер, дополненные муляжами полных внешних отпечат
ков раковин. Остальные — муляжи внешних отпечатков и деформиро
ванные жилые камеры. 

№ обр. Д Т В со
 

П т / д в / в х п / д В/Д т /в 

49/74 43 10 17 14 ; 12 23 ,3 1,21 28 40 60 

50/74 41 9 16,5 14,5 , 10 22,0 1,14 24,4 40 54,5 

41/74 37 8,7 15,5 12 9 ,5 21,0 1,29 25,9 41,9 56 

52/74 36 — 15 10 11 — 1,5 30,6 41,7 53 

53/74 34 со
 

13,5 9,5 11 23,5 1,42 32,4 40,9 59,3 

55/74 32 7 ,5 13 9 10 23 ,4 1,4 31 ,3 40,6 57,9 

56/74 28 6 ,5 11 8 9 23,5 1,38 32,1 40 59 

Описание. Раковина уплощенная, с умеренно нарастающими оборо
тами и умеренно широким пупком. Пупковая станка выпуклая с поло
гим пупковым перегибом. Сечение оборотов высокоовальное. Боковые 
стороны уплощенные. Брюшная сторона широкая, с четким невысоким 
килем, исчезающим в конце жилой камеры. Последний оборот слабо
коленчатый. Спираль шва у устья заметно развернутая. Внутренние 
ребра отсутствуют или слабо намечены (в виде широких, наклоненных 
вперед полос). На середине боковой стороны обычно наблюдается не
глубокая спиральная бороздка. Максимальная толщина оборота — ни
же спиральной бороздки. Внешние ребра на начальных оборотах мно
гочисленные, четкие, клиновидные. Они возникают у спиральной бо
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роздан и резко отклоняются назад, утолщаясь к внешнему краю оборо
та. На жилой камере внешние ребра мощные, расплывчатые, клиновид
ные, еще более 'отклоненные назад. Количество внешних ребер на поло
вине оборота не 'более 20—-22. 'Перегородочная линия не сохранилась ни 
на одном образце. Жилая камера занимает около половины последнего 
оборота. Устье с выдающимися по бокам узкими основаниями ушек. 

Сравнение. Схож по многим признакам с Oecotraustes (Paroecotraustes) 
waageni Stephanov (1966, стр. 45, табл. V, фиг. 9—11; фиг. в тексте — 
В, 3). Последний отличается гораздо более слабо выраженной скульпту
рой. Oecotraustes (Paroecotraustes) prevalensis Stephanov (1966, стр. 52, 
табл. VII, фиг. 2—5) имеет более узкий пупок. Oecotraustes (Paroecotraustes) 
ziegleri Stephanov (1966, стр. 47, табл. VII, фиг. 6—8) отличается сглажи
ванием скульптуры в конце последнего оборота и меньшими размерами 
раковин (Д = 32 мм — максимальный диаметр взрослой раковины). 

Замечание. Один из образцов, определенных И. Д. Церетели как 
Oecotraustes (Paroec.) densicostatus Lissaj. (см. синонимику), по характеру 
-скульптуры и соотношениям размеров идентичен Oecotraustes (Paroec.) 
maubegei Stephanov (1966, табл. VI, фиг. la, б — образец из разреза 
окрестностей с. Цона). 

Распространение и возраст. Этот вид известен из ередне-верхне-
батских отложений Англии, Франции и (Болгарии, а также из верхнего 
-бата Большого Балхана. 

Местонахождение. Большинство описанных экземпляров найдены 
в нижнекелловейеких отложениях разреза окрестностей с. Цона. Три об
разца (52/74; 57/74 и 58/74) найдены в ереднекелловейских отложениях 
того же разреза. 

Oecotraustes (Paroecotraustes) sp. (sp. nov.?) 

Табл. XVII, фиг. 8a, б, в; табл. XXXIV, фиг. 9 

J968 2 . Oecotraustes (Paroecotraustes) densicostatus Церетели, 
стр. 68, табл. VII, фиг. За, б. 

Материал. Один слепок полного внешнего отпечатка раковины. 

№ обр. Д Т В Bi П т /д B/Bi п/д В/Д Т/В 

59/74 35 10 15 10,5 9,5 28,6 1,43 27,1 42,9 67 

Описание. Раковина уплощенная, с умеренно нарастающими оборо
тами. Пупок умеренно широкий, с округленными стенками и пупковым 
.перегибом. Сечение оборота высокоавальное. Боковые стороны очень 
слабо выпуклые; брюшная сторона с четким невысоким килем. Макси
мальная толщина оборота в нижней трети высоты боковой стороны. 
Спираль шва заметно развертывающаяся. Внутренних ребер не видно. 
Внешние ребра возникают чуть выше середины боковой стороны и сла
бо наклонены назад. Они имеют клиновидную, утолщающуюся к внеш
нему краю, форму. На половине последнего оборота насчитывается 24 
внешних ребра. 
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Сравнение." Описанный экземпляр по форме и количеству внешних 
ребер, а также по форме раковины и соотношениям размеров, идентичен 
образцу хорошей сохранности из коллекции И. Д. Церетели. Оба образца 
довольно близки к Oecotraustes (Paroecotraustes) maubegei Stephanov 
(1966, стр. 51, табл. V, фиг. 1 — 7; табл. VI, фиг. 1 — 8) как по форме 
внешних ребер, так и по их количеству (при Д = 35 мм на половине 
оборота количество внешних ребер равно 24—25). От большинства экземп
ляров этого вида, описанный образец отличается, в основном, по наклону 
внешних ребер [у О. (P.) maubegei ребра чаще резко отклоняются от ра
диуса назад]. 

Замечание. Oecotraustes (Paroecotraustes) densecostatus Liss., по мне
нию Ю. Стефанова (Stephanov, 1966, стр. 53), близок по меньшей мере: 
к трем выделенным им новым видам: Oecotraustes (Paroecotraustes) maubegei> 
О. (P.) prevalensis и О. (P.) ziegleri. Этот автор отмечает недостаточность, 
материала (образцы М. Лиссажу утеряны, а единственное изображение — 
см. Lissajous, 1923, табл. XXVI, фиг. 6 — фотоснимок боковой стороны 
экземпляра очень плохой сохранности) и сомневается в самостоятельности 
данного вида. Образец Ю. Стефанова (Stephanov, 1966, В, 5 — рис. в 
тексте) по соотношениям размеров, по характеру скульптуры (наклону 
внешних ребер) и количеству ребер (23—25 на половине оборота), а 
также наличию слабой спиральной бороздки на боковой стороне и колен
чатому последнему обороту подобен некоторым образцам Oecotraustes 
(Paroecotraustes) maubegei Stephanov (1966, табл. VI, фиг. 1; табл. V, фиг. 7)-. 

Густота внешних ребер и наличие их до начала жилой камеры — 
признаки, отмеченные М. Лиссажу (Lissajous, 1923, стр. 121), характерны 
и для Oecotraustes (Paroecotraustes) maubegei Steph. Имеющийся материал 
не позволяет решить, должны ли вышеописанный образец и образец из 
коллекции И. Д. Церетели быть выделены как новый вид, или их сле
дует отнести к Oecotraustes (Paroecotraustes) maubegei Steph. — виду, ко
торый, судя по экземплярам, изображенным в работе Ю. Стефанова, име
ет довольно широкие пределы изменчивости. 

Местонахождение. Среда екелловейские глинистые песчаники раз
реза окрестностей с. Цона. 

Подсемейство HECTICOCERATINAE Spath, 1925 
Род Hecticoceras Bonarelli, 1893 

Типовой вид'— Nautilus hecticus Reinecke, 1818. Келловей Германии. 

Диагноз. Раковина средней толщины, с медленно нарастающими 
оборотами. Пупок широкий. Сечение оборота овальное. Брюшная сто
рона с низким килем. Ребра довольно мощные, двуветвиетые, с бугор
ками в местах ветвления и BI конце внешних ребер. Лопастная линия по 
сравнению с родом Oppelia, рассечена слабее. Седла и лопасти ши
рокие. 

Распространение и возраст. Представители этого рода встречаются 
в келловейоких отложениях Западной Европы, Северной Африки, цент
ральных районов Евротейокой части СССР, Кавказа, Средней Азии,. 
Индии и Японии. 
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Hecticoceras cf. punctatum ( S t a h l ) 

Табл. XVIII, фиг. 1, 2 

1824. Ammonites punctatus Stahl, стр. 48, фиг. 8 (in lit.) 
1842—49. Ammonites lunula Orbigny, табл. CVII, фиг. 3—4 
1911. Hecticoceras punctatum Tsytowitsch, стр. 22, табл. I , фиг. 6, 9, 10 
1919. Hecticoceras punctatum Couffon, стр. 180, табл. XIV, 

фиг. 2, 3; табл. XVII, фиг. 3; табл. XVIII, фиг. 1 
1932. Hecticoceras punctatum var. compressa Corroy, 

стр. 80, табл. VI, фиг. 11 
1933. Hecticoceras punctatum Чихачев, стр. 25 
1939. Hecticoceras punctatum Kuhn, стр. 457(9), табл. V, фиг. 10 
1956. Hecticoceras (Putealiceras) punctatum arcuatum Zeiss, 

стр. 72, табл. Ill, фиг. 10 
1956. Hecticoceras (Putealiceras) punctatum exile Zeiss, 

стр. 73, табл. Ill, фиг. 11 
1957. Hecticoceras punctatum Химшиашвили, стр. 42, табл. VI, фиг. 1 
поп 1873—75. Harpoceras punctatum Waagen, стр. 62, табл. XIII, фиг. 9—10 
поп 1883. Harpoceras punctatum Лагузен, стр. 73, табл. XI, фиг. 6—9 

Материал. Три деформированных внутренних ядра (из коллекции 
О. И. Шириашвили и И. Г. Вашакидзе). Обр. Л60/74 и Л62/74. 

№ обр. Д Т В со
 

П Ъ,В1 п / д В/Д Р. о. 

Л60/74 39 — 15 11 13 1,5 33 38 23/47 

Описание. Раковина с умеренно нарастающими оборотами и уме
ренно широким пупком. Толстые внутренние ребра возникают у шва 
и заметно накланяются вперед. В нижней трети высоты оборота они 
оканчиваются бугорков-идными утолщениями, от которых берут начало 
по два слабо изгибающихся назад внешних ребра. Н а внешнем крае 
оборота они утолщаются и заметно изгибаются вперед. В конце пос
леднего оборота описываемого образца имеется -одно добавочное реб
ро. Внутренних ребер 'насчитывается около 23. 

Сравнение. Приближается к Hecticoceras rossiense (Teiss.) (см. Tsyto
witsch, 1911, стр. 42, табл. Ill, фиг. 6, 7, 9, 11). Последний в отличие от 
Н. punctatum имеет регулярные вставные ребра. По этому же признаку 
отличается и от Hecticoceras pseudopunctatum (Lah.) (Лагузен, 1882, стр. 
74, табл. XI, фиг. 10). 

Замечание. Образцы, изображенные И. Лагузеном под названием 
Harpoceras punctatum (см. синонимику), в действительности принадлежат к 
виду Hecticoceras pseudopunctatum (Lah.). Сомнительна принадлежность 
форм, изображенных в работе В. Ваагена к Н. punctatum, так как на них 
не видно бугорков в местах ветвления ребер. \ 
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Распространение и возраст. Средний келловей Франции, Германии, 
Полыни, Русской платформы, 'Северного Кавказа, и Грузии. 

Местонахождение. Один экземпляр найден в глинистых песчаниках, 
келловея окрестностей курорта Лесеви (в ущелье небольшого правого 
Притока р. Квирила). Остальные — в карбонатных глинистых песча
никах келловея разреза окрестностей с. Кемульта. 

Подсемейство OCHETCCERATINAE Spath, 1928 
Род Ochetoceras Haug, 1885 

Подрод C a m p y l i t e s Rollier, 1922 
Типовой вид — Ammonites delmontanus Oppel, 1863. Нижний О к с 

форд Швейцарии. 
Диагноз. Уплощенная раковина с умеренно нарастающими оборо

тами. Пупок умеренно узкий. Брюшная сторона узкая, с тремя четкими 
килями. Внутренние ребра сильно наклоненные вперед, двураздельные. 
Внешние ребра каплевидные, слабо наклоненные назад. 

Сравнение. Подрод Ochetoceras (s. s.) имеет более широкую 
брюшную сторону с нечеткими килями. Кроме того он отличается нали
чием спиральной бороздки на середине боковой стороны и очень сла
быми внутренними ребрами. Подрод Fehlmanites Jannet, 1951 отлича
ется отсутствием внутренних ребер и четкой спиральной бороздкой на 
боковой стороне. 

Распространение и возраст. Представители подрода Campylites 
встречаются в нижне- и вержнеокофордских отложениях Западной Ев
ропы, Сирии, Северного Кавказа и Индии. 

Ochetoceras (Campylites) delmontanum ( O p p e l ) 
Табл. XVIII, фиг. За, б, 4-

1863. Ammonites delmontanus Oppel, стр. 194, табл. IV, фиг. За, б 
1887. Harpoceras delmontanum Bukowski, стр. 101, табл. XXV, фиг. 16 
1898. Harpoceras rauracum Loriol, стр. 9, табл. I, фиг. 6 
1900. Harpoceras rauracum Loriol, стр. 22, табл. II, фиг. 15—16 
1951. Campylites delmontanus Jannet, стр. 70, табл. XVIII, 

фиг. 1 -10 ; табл. XIX, фит. 1 - 2 
1955. Ochetoceras (Campylites) delmontanum Haas, 

стр. 80, табл. XIII, фиг. 1 - 4 3 
1961. Ochetoceras (Campylites) delmontanus delmontanus Christ, 

стр. 293, табл. XVII, фиг. 2 
Материал. Одно почти полное внутреннее ядро и девять обломков 

оборотов. 

№ обр. Д Т 03
 

в х 
П Т/Д ' B/Bi п /д в /д т /в 

63/74 25 6 10,5 7,5 7 24 1,4 28 40 57,3 

Описание. Уплощенная раковина с умеренно нарастающими оборо
тами и умеренно широким пупкам. Стенки пупка невысокие, полого за-
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кругленные. Сечение оборота высокое, треугольное. Максимальная тол
щина оборота приурочена к нижней части высоты оборота. Боковые 
стороны слабо .выпуклые, в верхней част — уплощенные. Брюшная 
сторона узкая с острым невысоким килем на середине и низкими боко
выми килями. Внутренние ребра четкие, сильно наклоненные от пупко
вого перегиба вперед. От каждого внутреннего ребра, чуть ниже сере
дины высоты оборота, ответвляется по два каплевидных и слабо накло
ненных назад внешних ребра. Редко встречаются добавочные ребра. 
Количество внутренних ребер на половине оборота — 10—12. Внешних 
ребер, примерно, вдвое больше. Перегородочная линия .сохранена очень 
плохо. 

Сравнение. Близок к Ochetoceras (Campylites) secula (Spath) (см. 
Christ, 1961, стр. 292, табл. XVI, фиг. 6). Последний отличается более 
тонкими и многочисленными внешними ребрами. Ochetoceras (Campylites) 
evolutum Haas (1955, стр. 93, табл. XV, фиг. 17—29) отличается заметно 
более широким пупком и более низкими и толстыми оборотами. 

Распространение и возраст. Нижний Оксфорд Франции, Швейцарии, 
Польши, Сирии и Северного Кавказа (зоны Cardioceras cordatum и 
Quenstedtoceras mariae). 

Местонахождение. Темно-серые песчанистые известняки с губками 
разреза северо-западного склона г. Алхашенда. 

Подсемейство TARAMELLICERATINAE S p a t h , 1928; 

Род Taramelliceras Del Сатрапа, 1904 

Подрод M e t a h a p l o c e r a s Spath, 1925 

Типовой вид — Metahahaploceras affine Spath, 1925. Кимеридж Индии. 

Диагноз. Раковина средней толщины, с умеренно узким пупком.. 
Сечение оборота высокоовальное. Боковые стороны слабо выпуклые, 
брюшная сторона широкая, округлая, без киля и бугорков. Внутренние 
ребра слабые. Внешние ребра тонкие, многочисленные. Между ними вы
деляются толстые ребра, оканчивающиеся у внешнего края оборота бу-
горкообразными утолщениями. 

Сравнение. От подрота Taramelliceras (s. s.) Del Сатрапа, 1904, от
личается отсутствием на брюшной стороне бугорков, образующих преры
вистый киль. Подрод Strebliticeras Holder, 1955, отличается спиральной 
бороздой на брюшной стороне. 

Распространение и возраст. Представители этого подрода встре
чаются в верхнеоксфордоких и кимериджских отложениях Западной 
Европы, Мадагаскара, Индии, Мексики и Кубы. 

Taramelliceras (Me+ahaploceras) cf. rigidum (W te g e 1 e) 

Табл. XVIII, фиг. 5 

1887—88. Ammonites flexuosus costatus Quenstedt, стр. 903, 
табл. 97, фиг. 10 

1906. Oppelia (Neumayria) flexuosa costata Burckhardt, стр. 18, 
табл. II, фиг. 15—17 

1929. Oppelia rigida Wegele, стр. 29, табл. XXVIII, фиг. 2 
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1966. Taramefficeras (Metahaploceras) sp. aff. rigidum Karve-Corvinus, 
стр. 122, табл. XXVI, фиг. 6a, 

Материал. Половина несколько деформированного внутреннего яд
ра. Обр. 65/74. 

Описание. Крупная раковина ( Д = 1 0 0 ш ) с уплощенны1М|И боками 
и хорошо округленной широкой брюшной стороной. Сечение оборота 
высокоовальное. Внутренние ребра мощные, радиальные или слегка 
«аклонениые вперед. Мощность отдельных ребер не одинакова. На сере
дине высоты оборота внутренние ребра заметно утолщаются и развет
вляются на 2—3 плавно изгибающихся назад сравнительно тонких 
внешних ребра. Последние к внешнему краю оборота утолщаются и 
слабо изгибаются вперед. Между внешними ребрами видны по 2 ('ред
ко 3) дополнительных ребра. Количество внутренних ребер на полови
не оборота не превышает 16—17, внешних ребер — около 60. 

Сравнение. По характеру скульптуры очень близок к образцу, описан
ному G. Karve-Corvinus. От Т. (М.) schmidlini (Moesch) (см. Wegele, 
1929, табл. IV, фиг. За, б) и Т. (М.) schtrombecki (Орр.) (см. Karve-
Corvinus, 1966, табл. XXVI, фиг. 4) отличается сильно наклоненными 
вперед внутренними ребрами и серповидными, резко отклоненными назад 
внешними ребрами. 

Распространение и возраст. Нижний кимеридж Франции, Германии 
и Мексики. 

Местонахождение. Нижнекимериджские мергели ущелья р. Тетра
геле (северное крыло Рибиеской синклинали). 

Род Hemihaploceras Spath, 1925 
Типовой вид — Oppelia nobilis Neumayr, 1873. Киммеридж Германии. 
Диагноз. Уплощенная раковина с широким ступенчатым пупкам. 

Сечение оборота прямоугольное. Брюшная сторона слабо выпуклая, 
широкая, без киля и бугорков. Ребра простые, изогнутые, оканчиваю
щиеся на внешнем крае (боковой стороны мощными округлыми бугор
ками. 

Сравнение. По характеру скульптуры наиболее близким является под
род Taramelliceras (Metahaploceras) Spath, 1925. Последний отличается 
меньшей шириной пупка и значительно более слабой скульптурой. Подрод 
Taramelliceras (s. s.) Del Сатрапа, 1904 отличается наличием бугорков 
на брюшной стороне. 

Распространение и возраст. Кимеридж Западной Европы и Индии. 

Hemihaploceras pugile ( N e u m a y r ) 
Табл. XIX, фиг. 1 - 3 ; табл. XXXIV, фиг. 10 

1873. Oppelia pugilis Neumayr, стр. 167, табл. XXXII, фиг. 2 
(поп фиг. 1а, б, с) 

1872—82. Oppelia pugilis Gemmellaro, стр. 36, табл. VI, фиг. 2а, б 
1959. Taramelliceras pugile Holder und Ziegler, стр. 199, 

табл. XXII, фиг. 3 (поп фиг. 1) 
1960. Taramelliceras (Taramelliceras) cf. pugile Christ, 

стр. 81, табл. IV. фиг. 5 
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Материал. Три полных внутренних ядра и один обломок (из кол
лекции Н. А. Канделаки). 

№ обр. д Т В Bi П т / д в / в х п / д В/Д Т/В 

66/74 103 31 47 32,5 23,5 з о л 1,45 22/8 45,6 66 

67/74 70 — 30 21 19 — 1,43 27,0 42,9 — 
68.74 54 15 24 16 14 27,7 1,5 27,7 44,0 62,5 

Описание. Раковина уплощенная, с умеренно нарастающими обо
ротами и умеренно широким ступенчатым пупком. Стенки пупка на 
внутренних оборотах низкие, круто закругленные. На внешних оборотах 
они высокие, отвесные. Сечение оборотов округло-прямоугольное, вы
сокое. Боковые стороны уплощенные или чуть выпуклые. Максималь
ной толщины оборот достигает на (Середине высоты оборота. Брюшная 
сторона слабо выпуклая, широкая. Внутренние ребра на начальных 
оборотах слабые. Они возникают у пупкового перегиба и, постепенно 
усиливаясь и слабо изгибаясь вперед, раздваиваются на середине бо
ковой стороны. Внешние ребра от места ветвления плавно изгибаются 
назад и на внешнем крае боковой стороны сливаются, образуя крупные 
округлые бугорки. Редко подобными бугорками оканчиваются одиноч
ные ребра. Часто встречаются дополнительные ребра, возникающие на 
уровне ветвления ребер и оканчивающиеся без бугорков на внешнем 
крае боковой стороны. Дополнительные ребра по мере роста раковины 
слабеют и на последнем обороте крупного образца исчезают. Вместе 
с тем и двураздельные ребра становятся менее четкими, а бугорки все 
более мощными и заостренными. Количество двураздельных ребер и 
бугорков — 18—22, дополнительных ребер — около 15 на оборот. 

Сравнение. Наиболее крупный из вышеописанных экземпляров по 
всем признакам идентичен экземпляру, описанному Г. Джеммелларо, а 
образцы меньшего диаметра похожи на экземпляр, описанный Г. Христом 
(см. синонимику). Hemihaploceras nobile (Neumayr) (1873, стр. 167, табл. 
XXXII, фиг. 3, 4) отличается более широким пупком и отсутствием дву
раздельных ребер. Hemihaploceras platyconcha (Gemmellaro) (1872—1882, 
стр. 40, табл. VII, фиг. 1) имеет гораздо более узкий пупок и широкие 
обороты. 

Замечание. Два образца, описанные и изображенные в работе 
М. Неймайра (Neumayr, 1873, табл. XXXII, фиг. 1а, б и фиг. 2) как 
Oppelia pugilis, резко отличаются друг от друга по характеру скульп
туры. Брюшная сторона одного из них (фиг. 1а, б) украшена характер
ными для рода Taramelliceras (s. s.) мощными удлиненными бугорками, 
образующими гребневидный киль. Вышеописанные образцы можно 
сравнить лишь с фиг. 2, от которого они отличаются несколько более 
широким пупком. По этому же признаку отличаются от него и образцы, 
описанные в работе Г. Хёльдера и Б. Циглера (Holder und Ziegler, 
3959, табл. XXII, фиг. 1 ,3) . Первый образец (фиг. 1), кроме того, 
значительно отличается и по характеру скульптуры: он имеет гораздо 
большее количество внешних ребер и очень (Слабые бугорки. 

Распространение и возраст. Верхний кимеридж Франции 'и Южной 
Германии (зоны Aulacostephanus pseudomutabilis и Sutneria subeumela= 
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= Hybonoticeras beckeri). Г. Христ (Christ, 1960, стр. 43, табл. II) считает, 
что этот вид распространен от зоны Idoceras balderus (верхи нижнего ки
мериджа) до зоны Hybonoticeras beckeri включительно. 

Местонахождение. Коралловые известняки восточной части Рибие
ской синклинали (с. Халивдон, правый берег р. Паца) . Кимеридж. 

Надсемейство Perisphinctaceae 
Семейство PERISPHINCTIDAE Steinmann, 1890 

Подсемейство PSEUDOPERISPHINCTINAE Schindewolf, 1925 
Род Crossouvria Siemiradzki, 1898 

Типовой вид — Perisphinctes subtilis Neumayr, 1871. Келловей Гер
мании. 

Диагноз. Раковина с медленно нарастающими оборотами и широ
ким пупком. 'Сечение оборота овальное. Ребра тонкие, в начале двураз-
дельные, а на поздних стадиях и трехраэдельные. На внешнем крае 
оборота имеются хорошо выраженные параболические бугорки. Пере
городочная линия слабо рассеченная. 

Сравнение. От близкого рода Choffatia Siemiradzki, 1898 отличает
ся наличием параболической скульптуры. 

Распространение и возраст. Представители данного рода встреча
ются в батских и келловейских отложениях Европы, Азии, Африки и 
Америки. 

Grossouvria variabilis ( L a h u s e n ) 
Табл. XX, фиг. la, б; 2a, б; табл. XXXV, фиг. 11 

1883. Perisphinctes variabilis Лагузен, стр. 68, табл. X, фиг. 4 
1894. Perisphinctes evexus Siemiradzki, стр. 512, табл. XXXVIII, фиг. 5 
1898. Perisphinctes variabilis Siemiradzki, стр. 116 
1909. Perisphinctes variabilis Казанский, стр. 36 
1915. Perisphinctes variabilis Loczy, стр. 387, табл. IX, фиг. 4 
1938. Grossouvria curvicosta var. variabilis Pfaehler-Erath, 

стр. 10, табл. I, фиг. 7 
1952. Perisphinctes variabilis Makowski, стр. 32, табл. VIII, фиг. 4 
1961. Grossouvria variabilis Kaszap, стр. 663, табл. I 

Материал. Шесть внутренних ядер жилых камер, дополненных 
муляжами полных внешних отпечатков раковин. 

№ обр. Д Т В В ! П т / д в / в х п / д В/Д Т;В Р. о. 

69/74 99 21 27,5 24 47,5 21,2 1,15 48 27,7 76,4 47/100 

70/74 80 17,5 22 18,5 39,5 21,9 1,19 49,4 27,5 79 ,5 п/о 22/50 

.71/74 78 16,5 22,5 18 37,5 21,0 1,25 48,1 28,8 73 ,3 „ 20/50 

72/74 51 11,5 15 11 25 22,5 1,35 49,0 29,4 77,0 „ 22/45 

73/74 50,5 11,5 15 12 23 ,5 22 ,8 1,25 46,5 29,4 77,0 43/100 
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Описание. Раковина уплощенная, с медленно нарастающими обо
ротами и широким ступенчатым пупком. Стенки пупка круто закруг
ленные, почти отвесные. Пупковый перегиб полого закругленный, пос
тепенно переходящий в боковую сторону. Сечение оборотов округло-
прямоугольное. Боковые стороны уплощенные. Брюшная сторона ши
рокая, слабо выпуклая или уплощенная. По мере роста раковины 
скульптура изменяется^ на начальных оборотах возникающие у шва 
внутренние ребра прямые, частые, заметно наклоненные вперед. Поз
днее они зигзагообразно искривляются (в начале наклонены вперед, а 
выше середины боковой стороны — назад) и чередуются (через 1—2) 
с параболическими ребрами. Внутренние ребра разветвляются в верх
ней трети баковой стороны на 2 (редко 3) внешних ребра, прямоли
нейно или со слабым изгибом назад пересекающих брюшную сторону. 
Часто наблюдается кули-сообразное соединение ребер. Параболические 
ребра несколько мощнее и в начале круче наклонены вперед. На уров
не ветвления ребер они плавно изгибаются назад, а на внешнем крае 
боковой стороны образуют крупные округлые бугорки. Параболичес
кая скульптура .наблюдается примерно до середины жилой камеры, 
далее видны лишь двуравдельные и простые ребра, которые становятся 
прямыми, радиальными и более редкими. Близ устья внешние ребра 
значительно утолщаются. Количество внутренних ребер (вместе с па
раболическими) на последнем обороте не превышает 47. На брюшной 
стороне насчитывается около 100 ребер. Параболических ребер на 
последнем обороте не более 15. Перегородочная линия сохранена очень 
плохо. Жилая камера занимает более 3/4 последнего оборота. Край 
жилой камеры украшен длинными языковидными ушками. 

Сравнение. От близкого по многим признакам вида Grossouvria curvi-
costa (Орр.) (см. ниже) отличается формой сечения оброота. У последнего 
оно округло-треугольное. Grossouvria meridionalis Siemiradzki (1894, стр. 
510, табл. XXXIX, фиг. 3) отличается заметно более узким пупком и бо
лее высокими оборотами. 

Распространение и возраст. Этот вид известен из нижнего келло
вея Германии, нижнего и среднего келловея Венгрии, среднего келло
вея Польши, нижнего и среднего келловея Русской платформы и сред
него келловея Дагестана. 

Местонахождение. Нижне- и среднекелловейекие глинистые пес
чаники разреза окрестностей с. Цона. 

Grossouvria curvicosta ( O p p e l ) 

Табл. XXI, фиг. la, б, в; табл. XXXIV, фиг. 12 
1857. Ammonites curvicosta Oppel, стр. 55 
1858. Ammonites convolutus parabolis Quenstedt, стр. 542, табл. 71, фиг. 10 
1894. Perisphinctes curvicosta Siemiradzki, стр. 504 
1898. Perisphinctes curvicosta Siemiradzki, стр. 96 
1915. Perisphinctes curvicosta Loczy, стр. 385, рис. в тексте — 9 1 , 92 
1938. Grossouvria curvicosta composita Pfaehler-Erath, стр. 5, табл. I, фиг. 1 
1956. Perisphinctes (Grossouvria) curvicosta Ksiazkiewicz, 

стр. 184, табл. XX, фиг. 12 
1961. Grossouvria curvicosta Kaszap, стр. 661, табл. I 
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1965. Grossouvria curvicosta Rajleanu et Nastaseanu, стр. 16, 
табл. Ill, фиг. 12 

Материал. Один (экземпляр — муляж полного внешнего отпечат
ка раковины (из коллекции Н. С. Бендукидзе). 

№ обр. д Т В B i П Т/Д в/в х п / д В/Д Т/В 

74 74 64 18 2.1 14 29 28 1,5 45 33 86 

Описание. Раковина уплощенная, с умеренно нарастающим пос
ледним оборотом и широким ступенчатым пупком. Стенки пупка ок
ругленные, постепенно переходящим в слегка выпуклые боковые сто
роны. Сечение оборота округло-треугольное. Брюшная сторона упло
щенная, сравнительно узкая. Максимальная толщина оборота приуро
чена к пупковому перегибу. Внутренние ребра возникают на пупко
вом перегибе и направлены радиально или с легким наклоном вперед. 
В верхней трети высоты оборота они разветвляются на два слегка 
изогнутых назад внешних ребра. Нередки простые (неветвящиеся) реб
ра. Параболические ребра заметно наклоняются вперед и на внеш
нем крае оборота образуют округлые бугорки. Брюшную -сторону реб
ра пересекают прямолинейно. В конце последнего оборота, на внут-. 
рением ядре, по середине брюшной стороны проходит широкая преры
вистая бороздка. Количество внутренних ребер на последнем обороте 
не превышает 40. 

Сравнение. От остальных видов рода Grossouvria отличается фор
мой сечения оборота и сравнительно более грубой .скульптурой. 

Распространение и возраст. Нижний келловей Германии, верхний 
(бат и- келловей Польши, нижний келловей Венгрии и Румынии. 
A. Kaszap (ом. синонимику) считает, что этот вид доходит до верхне
го келловея. 

Местонахождение. Нижнекелловейокие глинистые песчаники раз
реза окрестностей с. Цона. 

Grossouvria meridionalis ( S i e m i r a d z k i ) 

Табл. XXI, фиг. 2а, б; За, б; табл. XXXIV, фиг. 13 

1894. Perisphinctes meridionalis Siemiradzki, стр. 510, табл. XXXIX, фиг. 3 
1898. Perisphinctes meridionalis Siemiradzki, стр. 103 
1939. Perisphinctes meridionalis Kuhn, стр. 48 

Материал. Три экземпляра: два муляжа полных внешних отпечат
ков раковин и одно внутреннее ядро жилой камеры, дополненное слеп
ком внешнего отпечатка остальной части раковины. 

№ обр. Д Т В со
 

П Т/Д В/В! п / д В/Д Т/В Р . о. 

75/74 72 21 22 17,5 32 ,5 27,7 1,26 45,1 30,6 95,4 50/100 

76/74 68 18 21 16 31 26 ,5 1.31 45 ,6 30,9 90 п/о 25/55 

77/74 53 14 17,5 12,5 23 27 ,0 1.4 45,0 33,2 80 25/50 
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Описание. Уплощенная раковина с умеренно (на ранних стадиях) 
или медленно (последний оборот) нарастающими оборотами. Пупок 
широкий, со слабо выпуклыми полого наклоненными к центру стенка
ми. Сечение оборота округло-прямоугольное, с уплощенными боками 
и слабо выпуклой брюшной стороной. Наибольшая толщина оборота 
— у пупкового перегиба. Внутренние ребра возникают на пупковом 
перегибе, где они часто сильно изгибаются .вперед,. Заметно изгибаясь 
вперед, внутренние ребра разветвляются в верхней трети высоты обо
рота на два изгибающихся назад внешних ребра. Последние пересе
кают брюшную сторону прямолинейно или слабо изгибаясь назад. 
Параболические ребра в начале сливаются с внутренними, затем, ниже 
середины высоты оборота, круто изгибаются вперед. В верхней трети 
оборота они изгибаются назад и сливаются с четкими удлиненными 
бугорками. Пересекая брюшную сторону, параболические ребра силь
но изгибаются вперед. Жилая камера занимает почти весь последний 
оборот. 

Сравнение. По сечению оборота похож на Grossouvria variabilis (Lah.) 
(Лагузен, 1883, табл. X, фиг. 4) и отличается от него более изогнутыми 
и многочисленными ребрами, а также более высокими и широкими оборо
тами. Grossouvria rjasanensis (Teiss.) (см. Corroy, 1932, табл. XVI, фиг. 
9—10) отличается радиально направленными прямыми ребрами. Grossouvria 
curvicosta (Орр.) (см. Loczy, 1915, фиг. в тексте — 91, 92) отличается 
округло-треугольным сечением оборота. Grossouvria rossica (Siem.) (см. 
Corroy, 1932, табл. XVII, фиг. 9, 10) отличается более прямыми ребрами. 

Распространение и возраст. Средний келловей Польши, нижний 
келловей Германии. 

Местонахождение. Один экземпляр (обр. 74/74) найден в низах 
разреза окрестностей с. Цона, остальные — в среднекелловейских 
слоях того же разреза. 

Grossouvria rjasanensis (Т е i s s е у г е) 
Табл. XXII, фиг. ia, б, в; табл. XXXIV, фиг. 14 

1884. Perisphinctes rjasanensis Teisseyre, стр. 586, табл. VI, фиг. 40 
1894. Perisphinctes rjasanensis Siemiradzki, стр. 508, табл. XXXIX, фиг. 6 
1898. Perisphinctes rjasanensis Siemiradzki, стр. 108, табл. XXI, фиг. 15 
1932. Perisphinctes rjasanensis Corroy, стр. 147, табл. XVI, фиг. 9, 10 
1959. Perisphinctes rjasanensis Камышева-Нлпатьевская, 

стр. 112, табл. VII, фиг. 5—6 
поп 1939. Perisphinctes (Grossouvria) rjasanensis Kuhn, 

стр. 51, табл. VIII, фиг. 14 

Материал. Внутреннее ядро жилой камеры, дополненное слепком 
полного внешнего отпечатка раковины. 

№ обр. Д Т В Bi П Т/Д в / в х п /д В/Д Т/В Р. о. 

78/74 60 15.5 20 14 23 26 1.43 43 33 77.5 п/о 30/60 
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простые (неразветвленные) ребра. На брюшной стороне ребра замет
но изгибаются назад. Количество двураздельных ребер примерно рав
но количеству неветвящихея. На последнем обороте насчитывается до 
45 внутренних ребер. На половине последнего оборота видны около 
40 внешних ребер. Параболические ребра в начале (в нижней трети 
высоты боковой стороны) сливаются с внутренними. Выше, обособля
ясь от внутренних ребер, они круто изгибаются вперед и на краю бо
ковой стороны, изгибаясь назад, образуют округлые параболические 
бугорки. Брюшную сторону параболические ребра пересекают с таким 
же изгибом назад, как и остальные ребра. На брюшной стороне, в 
средней части, ребра местами ослаблены. Сохранившаяся часть пере
городочной линии характеризуется узкими лопастями и широкими 
•седлами. Жилая камера занимает больше половины последнего обо
рота. Устье не сохранилось. 

Сравнение. От Grossouvria mosquensis (Fisch.) (см. Никитин, 
1885, стр. 119, табл. II, фиг. 9—10) отличается значительно более уз
ким пупком и высокими оборотами. По тем же признакам отличается 
он и от остальных Grossouvria. Кроме того, характерным отличитель
ным признаком данного вида является сильный изгиб ребер (выпук
лостью назад) на 'брюшной стороне. 

Распространение и возраст. Средний келловей Германии, Польши, 
Русской (Платформы и Северного Кавказа. 

Местонахождение. Среднекелловейокие глинистые песчаники раз
реза окрестностей с. Цона. 

Grossouvria sciutoi ( G e m m e l l a r o ) 
Табл. XXII, фиг. За, б; табл. XXXIV, фиг. 16 

1872—82. Perisphinctes sciutoi Gemmellaro, стр. 25, табл. IV, фиг. 7—9 
1898. Perisphinctes sciutoi Siemiradzki, стр. 128 
1932. Perisphinctes sciutoi Corroy, стр. 142, табл. XXIII, фиг. 9 
1939. Perisphinctes (Grossouvria) sciutoi Kuhn, стр. 52, табл. X, фиг. 2 

Материал. Один экземпляр — слепок полного внешнего отпечат
ка раковины. 

№ обр. Д Т В со
 

П Т/Д В/В] П/Д В/Д Т/В Р. о. 

80/74 55 17,6 17,6 12,4 25 32 1,42 45,4 32 100 46/100 

Описание. Раковина средней толщины. Обороты умеренно нарас
тающие. Пупок широкий, с выпуклой стенкой, постепенно перехо
дящей в боковую сторону. Сечение оборота овальное, почти круглое. 
Боковые стороны заметно выпуклые. Брюшная сторона округлая. 
Внутренние ребра возникают у шва. В начале они направлены ра-
диально или очень слабо наклонены вперед, а в верхней трети высоты 
боковой стороны разветвляются на 2 или 3 -слабо изгибающихся назад 
внешних ребра. Очень -редко встречаются простые (неветвяшиеся) реб
ра. На последней половине оборота преобладают трехр аз дельные реб
ра. На брюшной стороне ребра слабо изогнуты назад. Слабые, накло
ненные .вперед пережимы видны на всех оборотах, в количестве 2—3 на 
оборот. Ближний к устью пережим изогнут несколько более, чем пре-
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дьгдущий, а «а брюшной стороне, в выемке пережима, расположено ко
роткое вставное ребро. На первой половине последнего оборота видны 
6 слабых параболических ребер. Четыре из них сливаются с внутрен
ними и лишь два, отклоняясь вперед, отделяются от последних. .Пара
болические бугорки очень слабые. На брюшной стороне, перед устьем, 
ребра окладкообразно утолщаются. По бокам устья сохранились 
ушки. 

Сравнения и замечания. Ammonites convolutus parabolis Quenstedt 
(1886—87,табл. 81, фиг. 13), который И. Семирадский (Siemiradzki, 1898, 

стр. 128) вводит в синонимику G. sciutoi, резко отличается от него по кру
тому изгибу ребер на брюшной стороне. Образец, описанный М. Лиссажу 
(Lissajous, 1923, стр. 64, табл. VI, фиг. 4) как G. sciutoi отличается от 
этого вида меньшим количеством внутренних ребер (при Д = 35 мм на 
образце М. Лиссажу насчитывается 40 внутренних ребер, а на голотипе и 
вышеописанном образце — 50). 

Распространение и возраст. Этот вид известен из вижнекелловей-
ских (зона Macrocephalites macrocephalus) отложений Сицилии, Фран
ции, Германии и Полыни. 

Местонахождение. Нижнекелловейокие глинистые песчаники раз
реза окрестностей с. Цона. 

Grossouvria steinmani (Р а г о n a et В о n а г е 11 i) 
Табл. XXIII, фиг. 1а, б; табл. XXXIV, фиг. 17 

1886—87. Ammonites convolutus Quenstedt, стр. 674, табл. 79, фиг. 16 
1897. Perisphinctes steinmani Parona et Bonafrelli, стр. 148, 

табл. X, фиг. 2 
1919. Perisphinctes steinmani Couffon, стр. 67, табл. XVI, фиг. 7 

Материал. Слепок полного внешнего- отпечатка раковины. 

№ обр. Д Т в CD
 

П т / д в / в х п/д в / д Т/В Р. 0. 

81/74 58 

со 18 13,5 26,5 31 ,6 1,33 45,7 31 90 50/100 

Описание. Раковина средней толщины.. Обороты- умеренно на
растающие. Пупок умеренно широкий, с округлыми, не 'Обособленными 
от боковой стороны, -стенками. Сечение оборотов на ранних стадиях 
поперечноовальное (толщина больше высоты), на последнем же обо
роте выоокоовальное, суживающееся кверху. Боковые стороны на ран
них оборотах шльно выпуклые, позже •— слабо выпуклые, почти уп
лощенные. Брюшная сторона округлая. Скульптура состоит из.дву-
раздельных (очень редко трехраздельных и одиночных) ребер, пере
жимов, параболических ребер и бугорков. Внутренние ребра прямые, 
до последнего оборота заметно наклоненные вперед, а затем — ра
диально направленные. Выше середины боковой стороны от них от
ветвляются по два (очень редко три) внешних ребра, слабо изгибаю
щихся на брюшной стороне. Соединение ребер часто кулиоообразное. 
Очень редки простые (неветвящиеся) ребра. Количество внутренних 
ребер -на последнем обороте не превышает 50. На брюшной стороне н а -
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.-параболическое ребро. Оно возникает на пупковом перегибе и на бо
ковой стороне сильно изгибается вперед. В верхней трети высоты бо
ковой стороны параболическое ребро изгибается назад и сливается с 
нечетким бугоркам. Брюшную сторону оно переходит с .сильным изги
бам вперед. Перед устьем имеется один очень широкий, глубокий и 
изогнутый пережим, после которого на брюшной стороне видны два 
сравнительно мощных и несколько очень тонких ребер. Жилая каме
ра занимает большую часть последнего оборота. Устье, вероятно, 
простое — без ушек. 

Сравнение. В отличие от известных видов Grossouvria, описанный 
экземпляр характеризуется сильным предуетьевым пережимом. 

Замечание. Образец, определенный как Perisphinctes obliqueradiatus и 
изображенный в работе И. Семирадского (Siemiradzki, 1898, табл. XXII, 
фиг. 23а) по сравнению с видом Жюсена обладает заметно меньшим ко
личеством ребер, которые, в отличие от него, направлены радиально. Вы
шеописанный образец по всем признакам идентичен Perisphinctes (Gross
ouvria) pseudorjasanensis Liss. (см. синонимику). Внутренние же обороты 
его неотличимы от Perisphinctes (Ataxioceras) obliqueradiatus Jussen, опи
санного в работах М. Лиссажу и К. Захариевой-Ковачевой. Родовая при
надлежность этих аммонитов не совсем ясна; видимый на описанном об
разце четкий предустьевой пережим не характерен для Grossouvria, а на
личие параболической скульптуры приближает его к данному роду и не 
характерно для рода Ataxioceras Fontannes, 1879. 

Распространение и возраст. Этот вид известен из батоких отложе
ний Франции и из нижнего келловея Германии. В Болгарии, по дан
ным К. Захариевой-Ковачевой (1956, стр. 303), он распространен от 
верхнего байоса до келловея включительно. 

Местонахождение. Нижнекелловейские глинистые песчаники раз
реза окрестностей с. Цона. 

Род Choffatia Siemiradzki, 1898 

Типовой вид — Perisphinctes cobra Waagen, 1875. Келловей Индии. 
Диагноз. Крупные раковины средней толщины. Обороты медленно 

нарастающие. Пупок широкий. Внутренние ребра прямые, мощные. 
Они разветвляются на внешнем крае боковой стороны. •Параболичес
кая скульптура отсутствует. Устье простое, без ушек. 

Сравнение. От близкого рода Grossouvria Siemiradzki, 1898 отли
чается простым устьем и отсутствием параболической скульптуры. 

Замечание. Типовой вид выбран не совсем удачно, т. к. Choffatia 
cobra (Waag.) является специфическим видом, отличающимся от всех 
известных Choffatia по отсутствию внешних ребер на поздних стадиях 
роста. 

Распространение и возраст. Представители данного рода встре
чаются в батоких и келловейских отложениях Европы, Африки, Аме
рики, Кавказа, Средней Азии, Памира и Индии. 

Choffatia evoluta ( N e u m a y r ) 

Табл. XXIV, фиг. 1, 2; табл. XXV, фиг. 1а, б, в; 
табл. XXXIV, фиг. 20, 21, 22 

1871. Perisphinctes evolutus Neumayr, стр. 41, табл. XIV, фиг. 2 
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1894. Perisphinctes elegans Siemiradzki, стр. 517, табл. X, фиг. 2 
1898. Perisphinctes evolutus Siemiradzki, стр. 305 
non 1923. Perisphinctes (Procerites) cf. evolutus Lissajous, 

стр. 78, табл. VIII, фиг. 4 
1932. Perisphinctes evolutus Corroy, стр. 133, табл. XVIII, фиг. 4—5 
1952. Perisphinctes recuperoi Makowski, стр. 33, табл. IX, фиг. 3 

Материал. Три экземпляра хорошей сохранности. Внутренние обо
роты реставрированы по полным внешним отпечаткам. 

№ обр. Д Т В П т / д п / д в / д Т/В Р. о. 

87/74 101 31 32 22,5 46,5 30,7 1,42 46,0 31,6 97 42/100 

87 J/74 57 21 18 12 27 36,9 1,5 47,4 31,6 117 44/84 

88/74 65 22,5 21 14,5 29,5 34,6 1,38 45,2 32 ,3 107 45/90 

89/74 64 20 20 15 29 31 ,3 1,33 45,3 31,3 100 45/90 

Описание. Раковина 'Средней толщины. Обороты умеренно нарас
тающие. Пупок широкий, с округленными пупковыми стенками, посте
пенно переходящими в довольно выпуклые боковые стороны. Сечение 
оборотов округлое, на ранних оборотах толщина больше высоты. 
Брюшная сторона округлая. Наибольшая толщина оборота находится 
у пупкового перегиба (на последних оборотах) или на середине высо
ты оборота (на внутренних оборотах). Скульптура состоит из доволь
но мощных радиальных или слепка наклоненных вперед внутренних 
ребер, разветвляющихся выше середины высоты оборота на 2—3 пря
мых внешних ребра. На внутренних оборотах трехраздельные ребра 
встречаются редко, на последнем же обороте они чередуются с дву-
раздельными. Соединение ребер кулиоообразное. На каждом обороте 
видны 2—3 довольно широких и глубоких, сильно изогнутых вперед 
пережима. Внутренние обороты крупного экземпляра идентичны ос
тальным двум образцам. 

Перегородочные линии сохранены очень плохо. Жилая камера за
нимает более 3/4 последнего оборота. 

Сравнение. Наиболее близкий вид Choffatia recuperoi (Gemmellaro) 
(1872 — 1882, стр. 26, табл. V, фиг. 9—11) отличается меньшим количеством 
более грубых внутренних ребер и наличием вставных ребер между трех-
раздельными. Choffatia funata (Neumayr) (1871, стр. 41, табл. XIV, фиг. 
1) отличается высоким сечением оборота и меньшим количеством ребер. 
Похожий по форме сечения оборота Perisphintes indogerroanus (Tornquist) 
(1898, табл. VIII, фиг. 2) отличается более изогнутыми ребрами, разветв
ляющимися ниже середины высоты оборота. 

Замечание. М. Неймайр приводит очень короткое описание дан
ного вида, рисунок же изображающий голотип, видимо, искажен (не 
видны пережимы и т. д.) . Описанные образцы идентичны изображе
ниям, имеющимся в работе Ж. Корруа и соответствуют детальному 
«писанию И. Семирадского. Наиболее крупный из описанных выше 
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образцов (Д=101 мм) идентичен форме, описанной Г. Маковским под. 
названием Perisphinctes recuperoi, которая, однако, четко отличается 
от этого вида наклоненными вперед ребрами и меньшей толщиной обо
рота. Образец, .описанный М. Лиссажу как Perisphinctes (Procerites) cf. 
evolutus (см. синонимику), отличается грубыми и малочисленными ребрами 
(при Д — 39 мм количество внутренних ребер — 34, тогда как G. evoluta 
при том же диаметре раковины имеет 45—47 внутренних ребер). 

Распространение и возраст. Нижний келловей Франции, Герма
нии, Венгрии, Польши. 

Местонахождение. Нижнекеллов ейские глинистые песчаники раз
реза окрестностей с. Цона. 

Choffatia recuperoi ( G e m m e l l a r o ) 

Табл. XXV, фиг. 2а, б, в; 3; табл. XXXIV, фиг. 23 

1872—82. Perisphinctes recuperoi Gemmellaro, стр. 26, табл. V, фиг. 9 — 11 
1886—87. Ammonites convolutus gigas Quenstedt, стр. 693, 

табл. 81, фиг. 20 
1897. Perisphinctes recuperoi Parona et Bonarelli, стр. 175 
1898. Perisphinctes recuperoi Siemiradzki, стр. 295 
1915. Perisphinctes recuperoi Loczy, табл. XIII, фиг. 8 
1919. Perisphinctes recuperoi Couffon, стр. 67, табл. XVI, фиг. 2 
1932. Perisphinctes recuperoi Corroy, стр. 129, табл. XVI, фиг. 3 
1937. Choffatia waageni (Teisseyre) var. recuperoi Pfaehler-Erath, 

стр. 15, табл. IV, фиг. 2 
1956. Perisphinctes recuperoi Захариева-Ковачева, стр. 60, табл. II, фиг. & 
поп 1873—75. Perisphinctes recuperoi Waagen, стр. 172, 

табл. XIII, фиг. 1 - 2 
поп 1939. Perisphinctes recuperoi Kuhn, стр. 512, табл. IV, фиг. 2 
поп 1952. Perisphinctes recuperoi Makowski, стр. 35, табл. IX, фиг. 3 

Материал. Два образца •— слепки полных внешних отпечатков.. 
На одном 'Сохранилась часть внутреннего ядра внешнего оборота. 

№ обр. Д Т В со
 

П Т/Д В/В х п / д В/Д Т/В Р. о. 

90 ; 74 43 14 12 8 23 32,6 1,5 51,8 27,9 117 40,80 

91/74 41,5 14 12 8 21,5 33,7 1,5 53,5 28,9 117 40,80 

Описание. Раковина 'Средней толщины, с умеренно нарастающими 
оборотами. Пупок очень широкий, с округлыми пупковыми стенками 
постепенно переходящими в выпуклые боковые стороны. Сечение обо
рота округлое, толщина превышает высоту. Брюшная сторона широ
кая, выпуклая. Внутренние ребра на ранних оборотах многочисленные, 
прямые, радиальные или слабо наклоненные вперед. С ростом ракови
ны внутренние ребра утолщаются, а межреберное пространство уве-
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личивается. На последнем обороте ребра мощные, гребневидные. На 
внутренних оборотах преобладают двур а сдельные ребра. Примерно с 
шестого-—седьмого оборота появляются трехраздельные ребра. Меж
ду трехраздельными часто встречаются вставные ребра. Ребра развет
вляются в верхней трети высоты оборота. Кулиеообразное соединение 
ребер наблюдается часто. На сохранившемся обломке внешнего обо
рота видны лишь трехраздельные ребра, концы которых на противо
положной стороне оборота часто заканчиваются слепо, в виде встав
ных ребер. На пять внутренних ребер последнего оборота приходится 
20—21 внешних и вставных ребер. На всех оборотах видны по 2—3 
наклоненных вперед узких и неглубоких пережима, пересекающих 
брюшную сторону прямолинейно и радиально. 

Сравнение. Наиболее близкий вид Choffatia evoluta (Neumayr) (1871, 
стр. 41, табл. XIV, фиг. 2) отличается менее широким пупком и более 
высоким сечением оборота, а также отсутствием вставных ребер. Choffatia 
lend (Till) (1911, стр. 36, табл. V, фиг. 8; табл. VI, фиг. 1) отличается 
отсутствием двураздельных ребер и пережимов. 

Замечание. Формы, описанные В. Ваагеном, О. Куном и Г. Маков
ским, как Perisphinctes recuperoi резко (по многим признакам) отли
чаются <как от голотипа данного вида, так и от описанных выше об
разцов. 

Распространение и возраст. Нижний келловей Франции, Германии, 
Польши, Венгрии и Болгарии. 

Местонахождение. Нижнекеллювейские глинистые песчаники раз
реза с. Цона. 

Choffatia frequens ( O p p e l ) 

Табл. XXVI, фиг. la, б, в; табл. XXXIV, фиг. 24; 
'табл. XXXV, фиг. 2 

1863. Ammonites frequens Oppel, стр. 295, табл. 87 
1898. Perisphinctes frequens Siemiradzki, стр. 237 
1911. Perisphinctes frequens Till, стр. 43, табл. VII, фиг. 4 — 5 
1932. Perisphinctes frequens Corroy, стр. 43, табл. VII, фиг. 4 — 5 
1939. Perisphinctes frequens Kuhn, стр. 62, табл. IX, фиг. 8 
1956. Perisphinctes frequens Захариева—Ковачева, стр. 59, табл. VI, фиг. 3 
поп 1873—75. Perisphinctes frequens Waagen, стр. 200, табл. XIV, фиг. 2 — 3 

Материал. Один крупный экземпляр. Внутренние обороты восста
новлены по полным внешним отпечаткам. 

№ обр. Д Т В со
 

П Т/Д B/Bi п / д В/Д Т/В Р. о. 

92/74 121 33 41 27,5 52 ,5 27 ,3 1,5 43,4 33,9 80 58/160 

Описание. Раковина уплощенная, с умеренно нарастающими обо
ротами. Пуп'Ок очень широкий, чашеобразный, с невысокими круто 
закругленными стенками. Сечение оборота выеокоовалькое с наиболь
шей толщиной у пупкового перегиба. Боковые стороны уплощенные; 
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брюшная сторона слабо выпуклая. Многочисленные прямые, наклонен
ные вперед, внутренние ребра возникают у пупкового перегиба и вы
ше середины высоты оборота разветвляются на 2—3 внешних ребра. 
На последнем обороте трехветвистые ребра преобладают. Брюшную 
сторону ребра пересекают без изгиба. Часто наблюдается кулиеооб-
разнюе соединение ребер. На каждом обороте видны по 3—4 неглубо
ких, почти параллельных ребрам слабых пережима. Перегородочная 
линия сильно рассеченная, идентичная изображенной в работе Олпеля. 
Вентральная лопасть частично разрушена. Умбональная лопасть очень 
узкая, длинная. Первая вторичная умбональная лопасть вдвое короче 
умбональной. Остальные лопасти такие же узкие. Первое наружное 
седло высокое, двуветвиетое, рассеченное многочисленными дополни
тельными лопастями. Второе наружное седло также двуветвиетое. 

Жилая камера занимает более 3/4 последнего оборота. 
Сравнение. От известных видов рода Choffatia отличается специ

фической густой скульптурой. 
Замечание. Форма, описанная В. Ваагеном из титодешх отложе

ний Кача (Индия) как Perisphinctes frequens (см. синонимику) отли
чается от голотипа данного вида и от вышеописанного экземпляра за
метно изогнутыми ребрами, разветвляющимися ниже середины высоты 
оборота, а также более широким сечением оборота. 

Распространение и возраст. Келловей Тибета, Франции, Германии, 
Польши, Венгрии и Болгарии. 

Местонахождение. Срадяекелловейские глинистые песчаники раз
реза окрестностей с. Цона. 

Choffatia lenzi (T i l l ) 
Табл. XXVII, фиг. la, б, в; табл. XXXIV, фиг. 25 

1911. Perisphinctes lenzi Till, стр. 36; табл. V, фиг. 8, табл. VI, фиг. 1 
Материал. Один экземпляр хорошей сохранности. 

№ обр. Д т В Bi П Т/Д B/Bj п / д 
1 

В/Д j Т/В 
Р. о. 

93/74 100 35,5 32 j 24 44 35,5 1,33 44 32 111 40/130 

Описание. Раковина средней толщины, с умеренно нарастающими 
оборотами. Пупок широкий, неглубокий, ступенчатый. Стенки пупка 
круто закругленные. Сечение оборота округло-прямоугольное. Боковые 
стороны уплощенные. Брюшная сторона широкая, слабо выпуклая. 
Ребра, как отмечает А. Тилл, постоянно трехветвистые, разветвляю
щиеся на середине высоты оборота (в начале последнего оборота) или 
в верхней трети (в конце последнего оборота). Ребра более или менее 
.наклонены вперед; брюшную сторону пересекают без изгиба. Доба
вочные ребра отсутствуют. Не видно также пережимов и других эле
ментов скульптуры. 

Сравнение. От остальных видов рода Choffatia отличается пос
тоянно трехраздельными ребрами. 

Распространение и возраст. Келловей Венгрии (Виллаяьские 
горы). 

Местонахождение. Нижнекеллдаейекие карбонатные глинистые 
песчаники 'Окрестностей с. Кемульта. 
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Proplanulites sp. 
Табл. XXIX, фиг. 1 

Материал. Одна сильно деформированная крупная раковина. 

№ обр. Д Т В Вх П В/В! п / д В/Д 

95/74 . 180 — 70 55 55 1,27 50 39 

Описание. Раковина уплощенная, с медленно нарастающими обо
ротами. Пупок умеренно широкий, неглубокий. Пупковые стенки вы
пуклые. Боковые стороны слабо выпуклые.' Толстые внутренние ребра 
возникают на пупковом перегибе. Они широко расставлены, наклоне
ны вперед и ниже середины высоты оборота разветвляются на 2—3 
нечетко выраженных узких внешних ребра. Внешние и ©ставные реб
ра заметно изогнуты вперед, а на брюшной стороне прорываются у 
неширокой гладкой полосы. На последнем обороте виден широкий 
нечеткий пережим. Количество внутренних ребер на последнем оборо
те не более 20. Внешних и вставных ребер в 3—4 раза больше. 

Сравнение. Описанный образец по характеру скульптуры очень по
хож на Proplanulites koenigi (Sow.), изображенный в работе, Лагузена 
(1883, стр. 63, табл. IX, фиг. 1а, б), от которого отличается лишь более 
узким пупком. Близок он и к Proplanulites ieisseyri Tornquist и Proplanu
lites pourcadiensis Tornquist (1894, табл. XV, фиг. la; табл. XVI, фиг. 3 
и табл. XVI, фиг. 1). Однако недостаточная сохраннось вышеописанного 
образца не позволяет с уверенностью определить его видовую принадлеж
ность. 

Распространение и возраст. Представители рода Proplanulites 
широко распространены в нижнекелловейских отложениях Западной 
Европы, Русской платформы, Кавказа, Средней Азии, Индии и Ка
нады. 

Местонахождение. Нижнекелловеиские карбонатные глинистые 
песчаники разреза окрестностей с. Кемульта. 

Подсемейство PERISPHINCTINAE Steinmann, 1890 
Род Orthosphinctes Schindewolf, 1925 

Типовой вид — Ammonites tiziani Oppel, 1863. Верхний Оксфорд 
Германии. 

Диагноз. Раковина уплощенная. Пупок широкий, неглубокий. 
Ребра многочисленные, прямые, двураздельяые и, реже, трехраздель
ные. Перегородочная линия -слабо рассеченная. 

Сравнение. От близкого рода Dichotomoceras Buckman, 1919 отли
чается наличием трехраздельных ребер. 

Распространение и возраст. Верхнеоксфордские и нижнекимерид-
жекие отложения Западной Европы, Африки, Малой Азии и Кубы. 

Orthosphinctes cf. polygyratus (R е i n е с k е) 
Табл. XXIX, фиг. 2а, б 

1818. Ammonites polygyratus Reinecke, стр. 73, табл. V, фиг. 4—5 
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1877. Ammonites (Perisphinctes) polygyratus Loriol, 
стр. 61, табл. VII, фиг. 1 

1898. Perisphinctes polygyratus Siemiradzki, стр. 167 

1906. Virgatites sp. ind. Burckhardt, стр. 119, табл. XXX, фиг. 4 

1929. Perisphinctes polygyratus Wegele, стр. 47, табл. I, фиг. 6 

1966. Perisphinctes (Orthosphintes) polygyratus Wierzbowski, 
стр. 183, табл. Ill, фиг. 3; табл. IV, фиг. 1 

поп 1887—1888. Ammonites polygyratus Quenstedt, стр. 921—925 
табл. 100, фиг. 1 - 4 ; 6, 11 

Материал. Половина внутреннего ядра немного деформированной 
раковины. 

№ обр. Д Т В П Т/Д В/В х п/д в /д Т/В Р. о. 

96/74 85 17 26 СО
 

40 20 1,37 47 30 65,4 п/о 18/56 

Описание. Уплощенная раковина с умеренно нарастающими обо
ротами и широким ступенчатым пупком. Стенки пупка круто закруг
ленные, почти отвесные. Сечение оборота выеокоовальное. Боковые 
стороны уплощенные. Брюшная сторона округлая, неширокая. Внут
ренние ребра возникают на стенках пупка и в начале слабо изгибают
ся назад, далее же они прямолинейны и слегка наклонены вперед. 
Внутренние ребра разветвляются на три внешних ребра, причем сред
нее из них расположено на продолжении внутреннего ребра; другое, 
расположенное спереди (ближе к устью) от среднего, ответвляется на 
середине высоты оборота; третье же — ответвляется в верхней трети 
высоты оборота. На сохранившейся половине оборота имеется лишь 
одно двуравдельное ребро. В конце оборота имеются вставные ребра. 
Межреберное расстояние в два-три раза больше толщины ребер. 
Брюшную сторону ребра пересекают со слабым изгибом вперед. Кули-
сообразное соединение ребер наблюдается часто. На последнем обо
роте виден один неглубокий пережим, наклоненный вперед под боль
шим углом, чем ребра. 

Сравнение. Наиболее близкий вид — Orthosphinetes triplex (Quen
stedt) (4887—88, табл. 100, фиг. 9) отличается более узким пупком и 
высокими оборотами. 

Замечание. От форм, описанных Квенштедтом как Ammonites polygy-
tus Quenst, этот вид отличается по характеру скульптуры (у первых реб
ра только двураздельные). Форма, описанная Л. Вегеле под названием 
Perisphinctes polygyratus (см. синонимику), отличается только более высо
ким уровнем ветвления ребер. 

Распространение и возраст. Верхний Оксфорд Германии и Поль
ши. Нижний кимеридж Альп и Мексики. 

Местонахождение. Мергели северо-западного склона г. Алха-
шенда. 
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рываются у узкой гладкой полосы. На каждом обороте насчитывается 
три-четыре слабых пережима. Перегородочная линия слабо рассечен
ная. Брюшная лопасть короче умбональной, остальные же лопасти — 
значительно меньше. 

Сравнение. От наиболее близкого рода Nebrodites Burckhardt, 
1910, как отмечает Б. Циглер (Ziegler, 1959, стр. 21) представители ро
да Idoceras отличаются скульптурой внутренних оборотов и характе
ром перегородочной линии. 

Распространение и возраст. Верхний Оксфорд — нижний кимеридж 
Зап. Европы, Сев. Африки, Кавказа, Индонезии, Японии, Мексики и. 
Аргентины. 

Idoceras cf. durangense ( B u r c k h a r d t ) 

Табл. XXX, фиг. 2 

1912. Idoceras durangense Burckhardt, стр. 107, табл. XXVI, 
фиг. 1 - 4 , 6; табл. XXVII, фиг. 1 

1959. Idoceras durangense Ziegler, стр. 31 
Материал. Слепок деформированного внешнего отпечатка. 

№ обр. Д Т В п в / в х П/Д В/Д Р . о. 

98/74 35 — 12 J 8 15 1,5 42,9 34 ,3 45/90 

Описание. Раковина -с умеренно нарастающими оборотами и ши
роким пупком. Тонкие внутренние ребра возникают у шва и слабо 
изгибаются на середине высоты оборота. Чуть выше они [разветвляют
ся на 2—3 слабо изогнутых вперед внешних ребра. Одиночные ребра 
встречаются редко. На последней четверти оборота /трехраздельные 
ребра преобладают, а до этого встречаются двураздельные - и одиноч
ные. Внешние ребра прерываются у гладкой полосы, видимой на брюш
ной стороне. Межреберные, пространства равны толщине ребер. Пере
жимы не наблюдаются. 

Сравнение. От известных видов рода Idoceras, имевших трехраздель
ные ребра: I. disciforme Burckh., I. cragini Burckh., I. boesei Burckh, r 

I. neohispanicum Burckh., I. tuttlei Burckh. (см. Burckhardt, 1912) отли
чается заметно более широким пупком (у перечисленных видов П/Д ко
леблется в пределах 31 — 37%). 

Распространение и возраст. Idoceras durangense Burckh. описан из 
нижнего кимериджа Мексики. 

Местонахождение. Нижнекимериджокие мергели ущелья р. Тетра
геле. 

Род Nebrodites Burckhardt, 1906 

Типовой вид — Simoceras argigentinum Gemmellaro, 1872. Нижний 
кимеридж Сицилии. 

Диагноз. Раковина средней толщины, с медленно нарастающими 
оборотами и широким пупком. Ребра многочисленные, прямые, радиаль-
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но направленные, двураздельные или одиночные. Они прерываются у 
гладкой полюсы на 'брюшной стороне. Перегородочная линия слабо рас
сеченная. Умбональная лопасть чуть длиннее вентральной. Первая 
вторичная умбональная лопасть намного короче. 

Распространение и возраст. Верхний Оксфорд и нижний кимеридж 
Зап. Европы, Африки, Кавказа, Мексики и Аргентины. 

Nebrodites hospes hospes ( N e u m a y r ) 

Табл. XXX, фиг. 3 - 5 ; табл. XXXI, фиг. 1 - 2 

1873. Perisphinctes hospes Neumayr, стр. 185, табл. XXXIX, фиг. 3 
1875. Ammonites doublieri Favre, стр. 35, табл. IV, фиг. 2 
1877. Ammonites (Perisphinctes) allobrogicus Favre, стр. 50, 

табл. V, фкг. 4 
1887 — 88. Ammonites planula gigas Quenstedt, стр, 974, 

табл. 108, фиг. 2, 4 
1887—88. Ammonites planula Quenstedt, стр. 978, табл. 108, фиг. 5, 12 
1898. Perisphinctes hospes Siemiradzki, стр. 201 
1929. Idoceras planula Wegele, стр. 76, табл. IX, фиг. 3 
1957. Idoceras planula Химшиашвили, стр. 81, табл. XII, фиг. 3 

табл. XIII, фиг. 4 
1957. Idoceras planula Химшиашвили, стр. 78, табл. XIII, фиг 2—3 
1959 х. Nebrodites hospes hospes Ziegler, стр. 38, табл. I, фиг. 15—16 

Материал. Из множества деформированных внутренних ядер выб
раны шесть наиболее сохранившихся образцов. Часть образов — из 
коллекции Н. С. Бендукидзе. 

№ обр. Д Т В П B/Bi п / д В/Д Р . о. 

99/74 65 — 19 16 30 1,19 46,2 29,2 45/80 

100/74 48 — 16 11 21 1,45 43,7 33,3 45/80 

101/74 47 — 14 10,5 22,5 1,33 47,9 30,0 45/77 

102/74 46,5 — 14 11 21,5 1,27 46,2 30,0 

103/74 44 — 13 11 20 1,17 45,0 30.0 44/75 

104/74 42 — 12 10 20 1,2 47,9 28,6 46/75 

Описание. Раковины с медленно или умеренно нарастающими обо
ротами и широким пупкам. Ребра многочисленные, слабо наклоненные 
вперед или радиальные. Внутренние ребра возникают у шва и развет
вляются на уровне середины высоты оборота на два внешних, заметно 
изогнутых вперед, ребра. Редко встречаются одиночные ребра. Все реб
ра прерываются у широкой гладкой полосы, видимой на (брюшной сто
роне. Перед устьем виден четкий широкий пережим. Край устья укра-
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шен мощными, слегка изогнутыми валиками. Устье оканчивается корот
кими языкшидными ушками. 

Сравнение. Отличается от другого подвида — Nebrodites hospes minor 
(Quenst.) (Ziegler, 1959, стр. 40, табл. I, фиг. 17) менее широкими и ту
пыми-ребрами на жилой камере. 

Nebrodites heimi (Favre) (см. Ziegler, 1959, стр. 35, табл. I, фиг. 14) 
отличается более широким пупком и прямыми, радиально направленными 
ребрами. 

Idoceras planula (Hehl) (см. Ziegler, 1959, стр. 27, табл. I, фиг. 9) 
резко отличается более редкими и мощными ребрами, разветвляющимися 
на внешней трети высоты оборота. 

Распространение и возраст. Верхи нижнего кимериджа (зона 
Idoceras balderum Франции ,и Германии). 

Местонахождение. Нижнекимериджокие мергели ущелья р. Тетра
геле. 

Nebrodites rhodanensis Z i e g l e r 

Табл. XXXI, фиг. 3 - 5 

1959. Nebrodites rhodanensis Holder und Ziegler, стр. 191, 
табл. XXI, фиг. 1—3 

1959. Nebrodites rhodanensis Ziegler, стр. 36, табл. I, фиг. 13 
1967. Idoceras balderus Химшиашвили, стр. 129, табл. XI, фиг. 3 

Материал. Три образца: деформированные внутренние ядра. 

№ обр. Д Т В Bi П B/Bj П/Д В/Д 

105/74 ПО — 36 29 45 1,24 41 32,7 

106/74 44 ,5 — 16 10,5 18 1,52 40 3 6 , 0 

107/74 32 — 11 7 14 1,57 44 34,4 

Описание. Раковина на начальных оборотах умеренно нарастаю
щая, на последнем же обороте — медленно нарастающая. Пупок ши
рокий, с крутыми стенками. На внутренних оборотах (Д<50 мм) реб
ра четкие, многочисленные (до 50 внутренних ребер). Они возникают 
на пупковом перегибе и в начале едва заметно изогнуты; далее они 
прямолинейны и направлены радиально, а приближаясь к внешнему 
краю оборота, плавно изгибаются вперед. Большинство ребер двураз-
дельные. Часто встречаются одиночные ребра. Уровень ветвления на
ходится на середине или чуть ниже середины высоты оборота. Допол
нительные ребра встречаются часто. Ребра прерываются у широкой 
гладкой полосы, видимой на брюшной стороне. На последних оборотах 
двух молодых экземпляров видны узкие нечеткие пережимы, по одно
му на оборот. С ростом (раковины внутренние ребра слабеют, становят
ся нечетким, а на взрослом экземпляре 'совершенно оглаживаются или 
имеют вид редких слабых складок. Внешние же ребра остаютоя четки
ми и заметно изгибаются вперед у внешнего края оборота. Числю внеш
них ребер на последнем обороте крупного экземпляра достигает 100. 
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Описание. Раковина с умеренно нарастающими оборотами и ши
роким пупком. Ребра тонкие, многочисленные. Они возникают у шва и 
в начале заметно изгибаются назад. В нижней трети высоты оборотов 
ребра выпрямляются и накланяются вперед. Уровень ветвления ребер 
(в начале последнего «борота находится /в верхней трети высоты оборо
та, далее же, по мере роста раковины, уровень ветвления опускается 
почти до середины высоты оборота. Среди двураздельных ребер очень 
редко встречаются одиночные (на половине последнего оборота — все
го 4). Брюшную сторону ребра пересекают без изгиба и не ослабляясь. 
Толщина внутренних и внешних ребер одинакова. Межреберные рас
стояния чуть |болыпе толщины ребер. На половине последнего оборота 
насчитывается 43 внутренних и 78 внешних ребер. 

Сравнение. Описанный экземпляр идентичен голотипу Paraber-
riasella blondeti характеру скульптуры и количеству ребер, а также по 
размеру пупка и 'быстроте нарастания оборотов. 

Распространение и возраст. Нижний титон Франции. 
Местонахождение. Светло-серые мергели верховьев р. Тетрагеле. 

Paraberriasella sp. 

Табл. XXXII, фиг. 2 

Материал. Половина крупного деформированного внутреннего 
ядра. Обр. 109/74. 

Описание. Раковина с умеренно нарастающими оборотами и уме
ренно широким пупком. Внутренние ребра возникают у пупкового шва 
и на пугаковом перегибе слабо изгибаются назад. Далее они выпрямля
ются и слабо наклоняются 'Вперед. Выше середины высоты оборота они 
разветвляются на два внешних ребра. Одиночные ребра отсутствуют. 
Межреберное расстояние вдвое больше толщины ребер. На половине 
последнего оборота (при Д = 1 2 0 мм) насчитывается 37 внутренних и 
74 внешних ребра. 

Сравнение. От голотипа Paraberriasella blondeti Donze (il948, стр. 
237, табл. IXв) и от вышеописанного экземпляра последнего отличает
ся более мощными и малочисленными ребрами, а также отсутствием 
одиночных ребер. 

Распространение и возраст. Род Paraberriasella Donze описан из 
нижнего титона Франции. 

Местонахождение. Светло-серые мергели верховьев р. Тетрагеле. 
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ПОЯСНЕНИЯ К ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИМ ТАБЛИЦАМ 

стр. 
Таблица I 

«Фиг. 1. Phylloceras praeposterium F o n t a n n e s 
Ущелье р. Тетагеле, Рибисская синклиналь, мергели, нижний кимеридж. 
Обр. 1/74 х 2 . 

•Фиг. 2а, б, в; За, б, в. Calliphylloceras disputabile ( Z i t t e l ) 
2 — г. Малая Хихата, глинистые песчаники, келловей. Обр. 5/74. 
3 — ущелье р . Зембиадаг, с. Кемульта, карбонатные глинистые песчаники, 
нижний келловей. Обр. 3/74. 

Фиг. 4а, б. Ptychophylloceras flabellatum ( N e u m a y r ) 
с. Цона, глинистые песчаники, средний келловей. Обр. 6/74. 

Таблица II 
Фиг. 1а. б; 2а, б, в. Partschiceras pseudoviator ( D j a n e l i d z e ) 

1— с. Цона, глинистые песчаники, нижний келловей. Обр. 7/74. 
2 — Там же. Обр. 8/74. 

Фиг. За, б; 4а. б. Holcophylloceras zignodianum ( O r b i g n y ) 
3 — с. Цона, глинистые песчаники, нижний келловей. Обр. 10/74. 
4 — Там же. Обр. 12/74. 

Таблица III 
•Фиг. 1. Holcophylloceras zignodianum ( O r b i g n y ) 

Муляж внешнего отпечатка раковины (см. табл, II, фиг. 3) . Обр. 10/74. 

Фиг. 2а, б, в. Sowerbyceras fridericiaugusti (Р о m р е с k i) 
Г. Малая Хихата, глинистые песчаники, келловей. Обр. 13/74 х 2 . 

Фиг. За, б. Sowerbyceras cf. tietzei T i l l 
Г. Малая Хихата, глинистые песчаники, келловей. Обр. 14/74 \2. 

Фиг. 4а, б. Pseudophylloceras cf. kunthi ( N e u m a y r ) 
Южный склон г. Рибиса, карбонатные глинистые песчаники, нижний келловей. 
Обр. 15/74. 

Фиг. 5а, б, в; 6а, б. Thysanolytoceras hatzegi ( K h i m s c h i a s c h w i l i ) 
5 — ущелье р . Зембиадаг, с. Кемульта, карбонатные глинистые песчаники, 

нижний келловей. Обр. 17/74. 
6 — там же. Обр. 16/74. 

Таблица IV 
Фиг. 1а, б, в. Cadomites bremeri T s e r e t e l i 38 

с. Цона, глинистые песчаники, нижний келловей. Обр. 20/74. 

Таблица V 
Фиг. 1а, б; 2а, б. Cadomites bremeri T s e r e t e l i . . 38 

1 — с. Цона, глинистые песчаники, нижний келловей. Обр. 22/74. 
2 — Обр. 22V74 — внутренние обороты обр. 22/74. 
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стр.. 
Таблица VI 

Фиг. la , б, в. Cadomites bremeri T s e r e t e l i 38 
с. Цона, глинистые песчаники, нижний келловей. Обр. 19/74. 

Таблица VII 

Фиг. 1а, б; 2а, б, в. Cadomites bremeri T s e r e t e l i . 38-
1 — с. Цона глинистые песчаники, нижний келловей. Обр. Б6/74. 
2 — Там же. Обр. 21/74. 

Таблица VIII 

Фиг. 1а, б; 2а, б, в. Cadomites bremeri T s e r e t e l i . . . . 38. 
1 — с. Цона, глинистые песчаники, нижний келловей. Обр. 23/74. 
2 — Обр. 23^74 — внутренние обороты обр. 23/74, 

Фиг. За, б, в. Polyplectites ertsoensis P a i t s c h a d z e . . . . 41 
с. Цона, глинистые песчаники, нижний келловей. Голотип. Обр. 24/74. 

Таблица IX 

Фиг. 1а, б, в; 2а, б, в; За, б, в. Polyplectites ertsoensis P a i t s c h a d z e . . . . 41 
с. Цона, глинистые песчаники, нижний келловей. Обр. 1—26/74, 2—25/74, 
3 — 28/747. 

Фиг. 4а, б, в. Polyplectites ardonensis P a i t s c h a d z e 43 
Северо-Осетинская АССР, ущелье р . Ардон, севернее с. Зинцар, толсто-сло
истые известняки, средний-верхний келловей. Голотип. Обр. 29/74. 

Таблица X 

Фиг. 1а, б, в. Bullatimorphites cf. latecentratus ( Q u e n s t e d t ) . 44 
с. Цона, глинистые песчаники, нижний келловей. Обр. 30/74 Х0.7. 

Таблица XI 

Фиг. 1а, б, в. Macrocephalites madagascariensis L e m o i n e . . . 45 
Ущелье р . Зембиадаг, с. Кемульта, карбонатные глинистые песчаники, ниж
ний келловей. Обр. 31/74 Х0.7. 
Таблица XII 

Фиг. 1а, б, в. Macrocephalites canizarroi ( G e m m e l l a r o ) 46 
Ущелье р . Зембиадаг, с. Кемульта, карбонатные глинистые песчаники, ниж
ний келловей. Обр. 32/74. 

Фиг. 2а, б. Dolikephalites typicus balkarensis ( I I у i n ) ' 48 
Там же. Обр. 34/74. 

Таблица XIII 

Фиг. 1а, б, в. Cadoceras elatmae (i\l i k i t i n) 49 
Ущелье p . Зембиадаг, с. Кемульта, карбонатные глинистые песчаники, ниж
ний келловей. Обр. 35/74 Х0.7. 

Фиг. 2а, б, в. Kamptokephalites intermedius (Greif) 47 
Там же. Обр. 33/74. 

Таблица XIV 

Фиг. 1а, б, в. Kepplerites keppleri (О р р е 1) 50 
Ущелье р . Зембиадаг, с. Кемульта, карбонатные глинистые песчаники, ниж
ний келловей. Обр. 36/74. 

Таблица XV 

Фиг. 1а, б, в; 2а, б, в. Lissoceras costatus P a i t s c h a d z e . . . . . . . . . . 51 
1 — с. Цона, глинистые песчаники, нижний келловей. Обр. 37/74. 
2 — Обр. 37V74 — внутренние обороты 37/74. 
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d p i 
Фиг. За, б, в. Oppelia (Alcidia) fuscoides К u h n . . . . . . . . . . . . . . . 53. 

Там же. Обр. 38/74. 

Фиг. 4; 5а, б, в. Oppelia (Alcidia) tsonensis ( K h i m s c h i a s c h w i l i ) 53 
4 — с. Цона, глинистые песчаники, нижний келловей. Обр. 39/74. 
5 — Обр. 39V74 — внутренние обороты обр. 39/74. 

Таблица XVI 

Фиг. 1а, б; 2а, б. Oppelia (Alcidia) tsonensis ( K h i m s c h i a s c h w i l i ) 53. 
1 — с. Цона, глинистые песчаники, нижний келловей. Обр. 42/74. 
2 — Обр. 42!/74 — внутренние обороты обр. 42/74. 

Фиг. За, б; 4а, б; 5а, б, в. Oppelia (Alcidia) haugi ( P o p o v i c i - H a t z e g ) . . 54 
3 — с. Цона, глинистые песчаники, нижний келловей. Обр. 44/74. 
4 — обр. 44 х/74 — внутренние обороты обр. 44/74. 
5 — там же. Обр. 45/74. 

Таблица XVII 

Фиг. 1а, б, в. Oppelia (Alcidia) subcostaria ( O p p e l ) 56 
с. Цона, глинистые песчаники, нижний келловей. Обр.48/74. 

Фиг. 2а, б; За, б; 4а, б; 5, 6, 7. Oecotraustes (Paroecotraustes) maubegei 
S t e p h a n o v 58 

с. Цона, глинистые песчаники. Фиг. 6 и 7 — из среднего келловея, осталь
ные — из нижнего келловея. Фиг. 2—обр. 51/74, 3—53/74, 4—50/74, 5—54,74, 

6—52,74,7— 57/74. 
Фиг. 8а, б, в. Oecotraustes (Paroecotraustes) sp, (sp. nov. ? ) . . . . 59 

с. Цона, глинистые песчаники, средний келловей. Обр. 59/74. 

Таблица XVIII 
Фиг. 1, 2. Hecticoceras punctatum ( S t a h l ) 61 

1 — ущелье правого притока р. Квирила, окрестности курорта Лесеви, гли
нистые песчаники, средний келловей. Обр. Л61/74. 
2 — ущелье р . Зембиадаг, с. Кемульта, карбонатные глинистые песчаники, 
средний келловей. Обр. Л61/74. 

Фиг. За, б; 4. Ochetoceras (Campylites) delmontanum ( O p p e l ) . 62 
Северо-западный склон г. Алхашенда, песчанистые известняки, нижний 
Оксфорд. Фиг. 3—обр. 63/74, 4—64/74. 

Фиг. 5. Taramelliceras (Metahaploceras) cf. rigidurn ( W e g e l e ) 63 
Ущелье p . Тетрагеле, мергели, нижний кимеридж. Обр. 65/74. 

Таблица XIX 
Фиг. 1а, б; 2; За, б. Hemihaploceras pugile ( N e u m a y r ) 64 

с. Халивдон, коралловые известняки, кимеридж. Фиг. 1 — обр. 66/74, 
2—67/74, 3—68/74. 

Таблица XX 
Фиг. 1а, б; 2а, б. Grossouvria variabilis (L a h u s е n) 66 

с. Цона, глинистые песчаники,|нижний келловей. Фиг. 1 — обр. 71/74, 2 — 
обр. 69/74. 

Таблица XXI 
Фиг. 1а, б, в. Grossouvria curvicosta ( O p p e l ) • 67 

с. Цона, глинистые песчаники, нижний келловей. Обр. 74/74 
Фиг. 2а, б; За, б. Grossouvria meridionalis (S i е m i г a d z k i) 68 

2 — с. Цона, глинистые песчаники, средний келловей. Обр. 76/74. 
3 — там же, нижний келловей. Обр. 77/74. 
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Таблица XXII 

Фиг. 1а, б, в. Grossouvria r'jasanensis ( T e i s s e y r e ) 69 
с. Цона, глинистые песчаники, средний келловей. Обр. 78/74. 

Фиг. 2а, б, в. Grossouvria rossica ( S i e m i r a d z k i ) 70 
Там же, средний келловей. Обр. 79/74. 

Фиг. За, б. Grossouvria sciutoi ( G e m m e l l a r o ) 71 
Там же, нижний келловей. Обр. 80/74. 

Таблица XXIII 
'Фиг. 1а, б. Grossouvria steinmani (Р а г o n a et В о п а г е 11 i) 72 

с. Цона, глинистые песчаники, нижний келловей. Обр. 81/74. 
Фиг. 2а, б; За, б; 4а, б, в. Grossouvria (?) obliqueradiata ( J f l s s e n ) 73 

с. Цона, глинистые песчаники, нижний келловей. Фиг. 2 — обр. 82/74, 3 — 
обр. 82774 — внутренние обороты обр. 82/74, 4 — обр. 83/74. 

Таблица XXIV 
Фиг. 1а, б; 2а, б. Choffatia evoluta ( N e u m a y r ) 74 

с. Цона, глинистые песчаники, нижний келловей. Фиг. 1 — обр.' 87/74, 2 — 
обр. 87V74 — внутренние обороты обр. 87/74. 

Таблица XXV 
Фиг. 1а, б, в. Choffatia evoluta ( N e u m a y r ) 77 

с. Цона, глинистые песчаники, нижний келловей. Обр. 88/74 
Фиг. 2а, б, в; 3. Choffatia recuperoi ( G e m m e l l a r o ) 76 

с. Цона, глинистые песчаники, нижний келловей. Фиг. 2 — обр. 90/74, 
фиг. 3 — обр. 91/74, 

Таблица XXVI 
Фиг. 1а, б, в. Choffatia frequens ( O p p e l ) • 77 

с. Цона, глинистые песчаники, нижний келловей. Обр. 92/74 

Таблица XXVII 
Фиг. 1а, б, в. Choffatia lenzi ( T i l l ) . . . 7 

Ущелье р . Зембиадаг, с. Кемульта, карбонатные глинистые песчаники, ниж

ний келловей. Обр. 93/74. 

Таблица XXVIII 
Фиг. 1а, б, в. Choffatia radshensis ( D j a n e l i d z e ) 79, 

Ущелье р . Зембиадаг, с. Кемульта, карбонатные глинистые песчаники, ниж

ний келловей. Обр. 94/74 Х 0 , 7 . 

Таблица XXIX 
Фиг. 1. Proplanulites sp • 80 

Ущелье р . Зембиадаг, с, Кемульта, карбонатные глинистые песчаники, ниж
ний келловей. Обр. 95/74. 

Фиг. 2а, б. Orthosphinctes cf. polygyratus ( R e i п е с к е ) 80 
Северо-западный склон г. Алхашенда, мергели, кимеридж. Обр. 96/74. 

Таблица XXX 
Фиг. 1. Progeronia sp 82 

Ущелье р . Тетрагеле, мергели, нижний кимеридж. Обр. 97/74, 
Фиг. 2. Idoceras cf. durangense B u r c k h a r d t 83 

Там же, нижний кимеридж. Обр. 98/74. 
•. 3, 4, 5. Nebrodites hospes hospes ( N e u 
Там же, нижний кимеридж. Фиг. 3 — обр. Б6/74, 4 - 99/74, 5 — 100/74. 

Фиг. 3, 4, 5. Nebrodites hospes hospes ( N e u m a y r ) - • • 8 4 
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Таблица XXXI 
Фиг. 1, 2. Nebrodites hospes hospes ( N e u m a y r ) 

Ущелье p. Тетрагеле, мергели, ' нижний кимеридж. Фиг. 1 — обр. 101/74 
2 — 104,74. 

Фиг. 3, 4, 5. Nebrodites rhodanensis Z i e g l e r 
Там же, нижний кимеридж. Фиг. 3—обр. 103.74, 4—107,-74, 5—105/74. 

Таблица XXXII 
Фиг. 1. Paraberriasella cf. blondeti D o n z e . 

Верховья p. Тетрагеле. мергели, нижний титон. Обр. 108/74, 

Фиг. 2. Paraberriasella sp. . . 
Там же, нижний титон. Обр. 109,74. 

Таблица XXXIII 
Фиг. 1, 2. Calliphylloceras disputabile ( Z i t t . ) 

Д = 24 мм, Д = 57 мм. 
Фиг. 3. Ptychophylloceras flabellatum ( N e u m . ) 

Д = 55 мм. 
Фиг. 4, 5. Partschiceras psaudoviator ( D j a n . ) 

Д = 27,5 мм, Д = 36,5 мм. 
Фиг. 6, 7. Holcophylloceras zignodianum ( O r b . ) 

Д = 65 мм, Д = 31 мм. 

Фиг. 8. Sowerbyceras fridericiaugusti ( P o m p . ) 
Д = 15 мм. 

Фиг. 9. Sowerbyceras cf. tietzei T i l l 
Д —27 мм. 

Фиг. 10. Pseudophylloceras cf. kunthi ( N e u m . ) 
Д = 2.7 мм. . . . . 

Фиг. 11. Thysanolytoceras hatzegi (К h i m.) 
Д = 39 мм. 

Фиг. 12, 13, 14. Cadomites bremeri T s e r . 

Д = 1 0 0 мм, Д = 56 мм, Д = 4Э мм. 

Фиг. 15. Polyplectites ertsoensis P a i t s c h . 
Д = 4б мм. 

Фиг. 16. Polyplectites ardonensis P a i t s c h , 
Д = 26 мм. 

Фиг. 17. Bullatimorphites cf. latecentratus ( Q u e n s t . ) 
Д = 1 3 4 мм. 

Фиг. 18. Macrocephalites madagascariensis L e m . 
Д = 1 4 5 мм. 

Фиг. 19. Macrocephalites canizarroi ( G e m m . ) • 
Д = 88 мм. 

Фиг. 20. Dolikephalites typicus balkarensis (I 1 у i п) . . . . . . . . ^ . . . . -
Д = 95 мм. 

Фиг. 21. Kamptokephalites intermedius (G r e i f) 
Д = 30 мм. 

Фиг. 22. Kepplerites keppleri ( O p p . ) 
Д = 110 мм. 

7. Т. А. Пайчадзе 



Таблица XXXIV 

Фиг. 1, 2. Lissoceras costatus P a i t s c h . 
Д = 37 мм, Д = 69 мм. 

Фиг. 3. Oppelia (Alcidia) fuscoides K u h n 
Д = 44 мм. 

Фиг. 4, 5. Oppelia (Alcidia) tsonensis ( K h i m . ) 
Д = 52 мм, Д = 27 мм. 

Фиг. 6. Oppelia (Alcidia) haugi ( P o p . - H a t z . ) 
Д = 54 мм. 

Фиг. 7. Oppelia (Alcidia) subeostaria (О р р.) 
Д ^=40 мм. 

Фиг. 8. Oecotraustes (Paroecotraustes) maubegei S t e 
Д = 32 мм. 

Фиг. 9. Oecotraustes (Paroecotraustes) sp. (s p . n o v 
Д = 35 мм. 

Фиг. 10. Hemihaploceras pugile ( N e u m . ) 
Д = 54 мм. 

Фиг. 11. Grossouvria variabilis ( L a h . ) 
Д = 80 мм. 

Фиг. 12. Grossouvria curvicosta ( O p p . ) . . . . . . 
Д = 64 мм. 

Фиг. 13. Grossouvria meridionalis ( S i e m . ) 
Д = 72 мм. 

Фиг. 14. Grossouvria rjasanensis ( T e i s s . ) . . . . , 
Д = 60 мм. 

Фиг. 15. Grossouvria rosslca ( S i e m . ) . 
Д = 58 мм. 

Фиг. 16. Grossouvria sciutoi ( G e m m . ) . . . . . . 
Д = 55 мм. 

Фиг. 17. Grossouvria steinmani ( P a r . et B o n a r . ) 
Д = 58 мм. 

Фиг. 18, 19. Grossouvria (?) obliqueradiata ( J u s s e n ) 
Д = 68 мм, Д = 41 мм. 

Фиг. 20, 21, 22. Choffatia evoluta ( N e u m . ) . . . . 
Д = 85 мм, Д = 70 мм, Д = 60 мм. 

Фиг. 23. Choffatia recuperoi ( G e m m . ) . . . . . . 
Д —60 мм. 

Фиг. 24. Choffatia frequens ( O p p . ) . 
Д = 121 мм. 

Фиг. 25. Choffatia lenzi ( T i l l ) 
Д = 100 мм. 

Фиг. 23. Choffatia radshensis ( D j a n . ) 
Д = 187 мм. 
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Таблица XXXV 

Фиг. 1. Lissoceras costatus P a i t s c h 
Обр. 37/74. При В = 22 мм. 

Фиг. 2. Choffatia frequens ( О р р . ) 
Обр. 92/74. При В = 25 мм. 

Фиг. 3. Cadomites bremeri T s e r 
Обр. 21/74. При В = 24 мм. 

Фиг. 4. Polyplectites ardonensis P a i t s c h 
Обр. 29/74. При В = 5 мм. 

Фиг. 5. Oppelia (Alcidia) fuscoides K u h n 
Обр. 38/74. При В = 21 мм. 

Фиг. 6. Oppelia (Alcidia) tsonensis (К h i m.) 
Обр. 39/74. При В = 24 мм. 

Фиг. 7. Oppelia (Alcidia) subcostaria (О р р.) 
Обр. 48/74. При В = 14 мм. 

Фиг. 8. Oppelia (Alcidia) haugi ( P o p . - H a t z 
Обр. 44/74. При В = 10 мм. 










































































	P1.pdf
	P2.pdf
	d__0030.tif
	d__0031.tif
	d__0032.tif
	d__0033.tif
	d__0034.tif
	d__0035.tif
	d__0036.tif
	d__0037.tif
	d__0038.tif
	d__0039.tif
	d__0040.tif
	d__0041.tif
	d__0042.tif
	d__0043.tif
	d__0044.tif
	d__0045.tif
	d__0046.tif
	d__0047.tif
	d__0048.tif
	d__0049.tif
	d__0050.tif
	d__0051.tif
	d__0052.tif
	d__0053.tif
	d__0054.tif
	d__0055.tif
	d__0056.tif
	d__0057.tif
	d__0058.tif
	d__0059.tif
	d__0060.tif
	d__0061.tif
	d__0062.tif
	d__0063.tif
	d__0064.tif
	d__0065.tif


