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И. А. М И Х А Й Л О В А 

Д Е Г Е З И Т И Д Ы ИЗ Н И Ж Н Е М Е Л О В Ы Х О Т Л О Ж Е Н И Й ДАГЕСТАНА 
И Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О П Р Е Д К А В К А З Ь Я 

Дегезитиды и парагоплитиды из нижнемеловых отложений Дагестана 
и Центрального Предкавказья послужили материалом для детального 
ознакомления с этими семействами. Приводимый ниже диагноз дегезитид 
и двух родов этого семейства основан на детальном изучении не только 
взрослых, но и молодых стадий развития раковины. 

СЕМЕЙСТВО DESHAYESITIDAE STOYANOW, 1949 

Д и а г н о з . Начальная камера шарообразная. Поперечное сечение 
низкое эллипсоидальное или округлое трапециевидное (рис. 2). Первые 
три оборота гладкие, на четвертом появляются едва заметные ребрышки, 
вначале полностью отсутствующие на сифональной стороне, а в дальней
шем пересекающие ее с заметным изгибом вперед. (Табл. 1, фиг. 4). Может 
наблюдаться вторичное сглаживание или почти полное исчезновение 
ребер на сифональной стороне. Лопастная линия до середины третьего 
оборота состоит из двураздельной брюшной и цельных пупковой, внутрен
ней и спинной лопастей. В середине третьего оборота пупковая лопасть 
становится трехраздельной, а наружное и внутреннее седло двураздель-
ным. Позднее наблюдается значительное расширение внутреннего седла 
и частичное перемещение его на наружную сторону оборота. Вторичные 
лопасти образуются в результате расчленения внутреннего седла. 

С о с т а в и г е о л о г и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Два рода 
Deshayesites Kasansky, Dufrenoya Burckhardt, распространенные в отло
жениях нижнего апта. В Дагестане и Центральном Предкавказье, где 
нижний апт имеет трехчленное деление, первый род приурочен преиму
щественно к средней, а второй род — к верхней фаунистической зоне. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . Оба рода большинством авторов рассмат
риваются в составе парагоплитид. В 1949 г. А. Стоянов (Stoyanow, 1949) 
подразделил это семейство на три подсемейства: Parahoplitinae Spath, 
Acanthoplitinae S'toyanow, Deshayesitinae Stoyanow. Последнее подсемей
ство предложено в составе родов Deshayesites Kasan и Dufrenoya Burckh. 
В 1955 г. Райт (Wright 1955) предложил считать дегезитид самостоятель
ным семейством, но не привел его характеристики и не указал объема. 
Однако при перечислении родов гоплитацей Райт не упоминает об этом 
семействе. Характер изменения лопастной линии (укрепление пришовной 
ч)асти оборота происходит у перегоплитид за счет расчленения пупко
вого, а у дегезитид—внутреннего седла), скульптуры (отсутствие бугор
ков на молодых стадиях у дегезитид и присутствие таковых у перегопли
тид) и формы поперечного сечения (более быстрое увеличение высоты 
оборота у дегезитид) свидетельствует о необходимости и целесообраз
ности сохранения этого семейства. В эволюции родов Deshayesites Kasan., 
Dufrenoya Burckh, наблюдаются некоторые закономерности. Наибольшие 
изменения претерпевает скульптура. Четко выраженные сигмоидальные 
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Рис. 1. Изменение лопастной линии в онтогенезе раковины 
Deshayesites consobrinus Orb.; обр. № 996, 997. Лопастные 
линии а, б и в — первая, вторая и третья ( X I 9 ) ; г — при 
Ш=>0,7 мм (Х'19); д —при 111 = 1,3 мм (Х18); е—при 
Ш = i ,5 мм ( X 12); ж — при Ш = 2,4 мм (9,5); з — при Ш = ' 
3.1 мм (Х9.5); и —при Ш = 4 , 3 мм (Х7 .5 ) ; а —и № 997; 
к — при Ш = 9,6 мм (Х'2); к — № 996; Дагестан, Бугри; 

нижний апт. 
Рис. 2. Поперечное сечение Deshayesites consobrinus Orb.; 
обр. № 996; при диаметре раковины 20,0 мм (Х5.5); Даге

стан, Бутри; нижний апт. 
Рис. 3. Лопастная линия Deshayesites robustocostatus Michai-
lowa, sp. nov.; голотип № 1439 при Ш — 8,0 мм (X3,5); Даге

стан, Цудахар; нижний апт. 
Рис. 4. Лопастная линия Deshayesites kudrjavzevi Michailowa, 
sp. nov.; голотип № 2102/2 при В = 25,8 мм (Х'2,5); Север

ный Кавказ, р. Кума; нижний апт. 



ребра у ранних форм сильно ослабевали на наружной стороне, у более 
поздних такой характер ребристости сохраняется только на юных стадиях 
и, наконец, в верхах нижнего апта появляются формы, у которых осла
бевание ребер на сифональной стороне приводит к частичному или пол
ному их исчезновению и образованию на перегибе сифональной и боковых 
сторон сифональных бугорков, что характерно для рода Dufrenoya Burckh. 
Несколько изменяется в ходе эволюции и форма поперечного сечения — 
от удлиненно-овальной до трапецоидальной. Отличия в лопастной линии 
этих двух родов касаются в основном строения наружного седла. 

Род Deshayesites Kasansky, 1914 

Hoplites: Neumayr et Uhlig 1881, стр. 162—164; Семенов, 1899, стр. 
109—110. 

Parahoplites: Jacob 1907, стр. 77; Kilian 1907—1913, стр. 343—346; 
Kilian et Reboul, 1915, стр. 39—41. 

Hoplites (Parahoplites): Казанский, 1914, стр. 99—100. 
Parahoplitoides: Spath, 1922, стр. 111. 

Deshayesites: Ренгартен, 1926, стр. 30; Spath 1930, стр. 424: Stoyanow, 
1949, стр. 125—126; Луппов, 1952, стр. 202—203; Глазунова, 1953, стр. 
20—21; Эристави, 1955, стр. 95. 

Т и п р о д а — Ammonites deshayesi Leymerie, 1842, стр, 15 табл. 17, 
фиг. 17; нижний апт; Об (Франция). 

Д и а г н о з . Полуинволютная или полуэволютная раковина. Высота 
поперечного сечения значительно превышает его ширину. Боковые сто
роны в значительной степени уплощенные, сифональная, либо закруглен
ная, либо почти плоская. Пупковая сторона пологая. Пупок от относи
тельно узкого до относительно широкого. Скульптура представлена четко 
выраженными серповидными ребрами, изредка несколько ослабевающими 
на сифональной стороне. Лопастная линия состоит из 5 лопастей и 4 раз
деляющих их седел. Характер. изменения лопастной линии прослежен на 
раковине Deshayesites consobrinus Orb. (рис. 1). На протяжении первых 
двух оборотов лопастная линия состоит из 4 лопастей: двураздельной 
брюшной и цельной пупковой, внутренней и спинной. Пятая лопасть в 
виде небольшой выемки в вершине внутреннего седла появляется в сере
дине третьего оборота. Внутренняя лопасть в дальнейшем перемещается 
на наружную сторону раковины. Наружное седло часто разновысокое, 
с более приподнятой наружной частью. 

Ф о р м у л а л о п а с т н о й л и н и и : VUI : I 'D. 
В и д о в о й с о с т а в и г е о л о г и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е 

н и е . К этому роду относится большое количество видов. Наибольшей 
известностью пользуется тип рода — D. deshayesi Leym., известный почти 
повсесветно. В Европе часто встречаются D. weissi Neum. et Uhl., D. con
sobrinus Orb., D. bodei Koen. К аптским отложениям Англии приурочены: 
D. grandis Spath, D. kiliani Spath, D. topley Spath. D. vectensis Spath, 
D. punfieldensis Spath. Из Поволжья описаны: D. deshayesi Leym., D. con-
cobrinoides S'inz. С Северного Кавказа, помимо видов, описываемых ниже, 
известны Deshayesites evolvens Lupp., D. latilobatus Sinz. В Северной 
Америке (в Калифорнии и Орегоне) найдены виды, весьма близкие к 
D. deshayesi, D. weissi и описанные, соответственно, под названиями 
Parahoplitoides (Deshayesites) schoupi And., P. (D.) cerrosensis And. 
Сомнительные виды D. butleri Stoyan., D. temerarius Sioyan. приводятся 
Стояновым из нижнемеловых отложений Аризоны. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . В. П. Ренгартен (1926) совершенно спра
ведливо отмечает, что род Deshayesites зародился в Кавказско-Поволж
ской области. На Кавказе в отложениях нижнего апта насчитывается 
около 15 видов этого рода, причем D. consobrinus Orb., D. robustocostatus 
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sp. nov., D. weissi Neum. et Uhl. появляются несколько ранее остальных. 
У первых двух видов на наружной стороне сохраняется гладкая полоска, 
что может свидительствовать о подобной тенденции у их предков, скорее 
всего неокомитоподобных форм. Развитие дегезитов шло по пути все 
более раннего прохождения ребер через наружную сторону, в результате 
чего появились D. dechyi Рарр, D. consobrinoides Sinz, D. bodei Kben'. 
Вряд ли можно считать D. bodei предком большинства дегезитов, как по
лагает М. С. Эристави (1955, стр. 130). Простота лопастной линии .этого 
вида сама по себе еще не может являться безусловным аргументом в 
пользу его примитивности. То же, что D. bodei является наиболее древ
ним из всех видов рассматриваемого рода, нуждается в проверке. Даже 
если в Ганновере он и появляется ранее других видов Deshayesites, 
то на Кавказе D. weissi Neum. et UhL, D. consobrinus Orb., D. latilobatus 
Sinz. возникают ранее. О внутривидовых взаимоотношениях этого рода 
ввиду большого однообразия форм и приуроченности их на Кавказе прак
тически к двум горизонтам можно высказываться только предположи
тельно. Намечаются три группы: 

1. D. weissi Neum. et Uhl., D. kudrjavzevi sp. nov.; 
2. D. consobrinus, который, вероятно, является предком D. bodei 

Koen., D. deshyi Papp, D. deshayesi Leum. 
3. D. robustocostatus sp. nov., который мог дать начало такому виду, 

как D. consobrinoides Sinz. Последний вид очень близок видам второй 
группы. 

Deshayesites robustocostatus Michailowa sp. nov. 

Табл. I, фиг. о. 

Г о л о т и п — МГУ, колл. № 7, № 1439; Пудахар; нижний апт, зона 
«dechyi». 

О п и с а н и е . Полуэволютная раковина с высокими оборотами, пе
рекрывающими друг друга не более чем на 7з высоты. Поперечное сече-
чение от низкого широкого эллипсоидального до округленно-квадратного, 
а затем округленно-прямоугольного; наружная сторона закругленная, 
боковые слабо выпуклые, пупковая стенка крутая; пупок относительно 
широкий, при диаметре менее 200 мм — широкий. При диаметре менее 
15 мм заметно уменьшается высота оборота и возрастает его ширина. 

Размеры в мм 

экз. Д В Ш Ду в/д ш/д Д у / Д 
№ 1439 44,3 17,6 13,5 14,7 0,40 0,30 0,33 
№ 1438 42,8 17.0 15,0 0,40 0,35 
№ 1447 18,5 7,7 5,7 6,1 0,40 0,31 0,33 
№ 1448 18,0 7,0 5,9 6,6 0,39 0,33 0,37 
№ 1468 10,7 3,9 3,5 4,1 0,36 0,33 0,38 

С к у л ь п т у р а . На протяжении первых трех оборотов раковина 
гладкая в первой половине четвертого оборота появляются продолговатые 
вздутия, развитые в нижней половине боковой стороны; в конце четвер
того оборота можно различить ребра, отходящие от пупковой стенки и 
развитые только на боковой стороне, причем при высоте оборота 2,6 мм 
еще не удается различить промежуточные ребра, отчетливо видимые при 
высоте оборота 3,5 мм. При диаметре 19,5 мм и высоте 8,6 мм на поло
вину последнего оборота приходится 25 главных и промежуточных ребер, 
чередующихся друг с другом. Позднее раковина покрыта тонкими, густо 
расположенными, ребрами. Главные начинаются на пупковой стенке, 
быстро усиливаются и, слегка изгибаясь сначала вперед, а затем назад, 
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проходит по боковой стороне, прерываясь при переходе через сифональ-
ную. Промежуточные ребра — одно или два между соседними главными— 
начинаются на середине боковой стороны, в редких случаях, как ветви 
главных. При диаметре свыше 40 мм ребра быстро усиливаются, отодви
гаются друг от друга и, пересекая сифональную сторону, несколько рас
ширяются, но не ослабевают. 

Л о п а с т н а я л и н и я . Изображена на рис. 3. 
С р а в н е н и е . Описанный вид при диаметре свыше 35 мм очень 

отличается от других видов дегезитов. Более других грубостью скульпту
ры, при диаметре более 35—40 мм, он напоминает D. consobrinoides Sinz., 
однако у вида, описанного и изображенного И. Синцовым (1898, стр. 9, 
табл. А, фиг. 8—10), не наблюдается столь быстрого усиления ребер, ко
торые на ранних стадиях расположены реже, чем у описываемого вида. 
Так, у этого последнего при высоте оборота 11 мм вдоль сифональной 
стороны насчитывается б—7 ребер, тогда как у D. consobrinoides толь
ко 5. Густотой скульптуры до диаметра 30—35 мм рассматриваемый вид 
сближается с D. weissi Neum. et Uhl., но у последнего вида с возрастом 
ребра не усиливаются, а ослабевают. Подобное изменение характера ре
бер наблюдается у D. kudrjavzevi sp. nov. Но, не говоря о различиях в 
форме, следует указать, что у этого вида отодвигание ребер друг от друга 
происходит более постепенно, тогда как у D. robustocostatus sp. nov. 
это явление и в гораздо более резко выраженной форме наблюдается 
ранее; при высоте оборота 12—15 мм. 

Т е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и м е с т о н а х о ж д е н и е . 14 эк
земпляров найдены из зоны «dechyi» нижнего апта в разрезе у селения 
Цудахар (Дагестан). 

Deshayesites kudrjavzevi Michailowa sp. nov. 

Табл. I, фиг. 6. 

Г о л о т и п — МГУ, колл. № 7, № 2102/1; р. Кума, нижний апт, зона 
«dechyi». 

О п и с а н и е . Полуэволютная раковина с высокими оборотами, пе
рекрывающими друг друга у экземпляров с диаметром порядка 75— 
100 мм немногим более чем на Уз высоты. Поперечное сечение почти пра
вильно овальное, высота значительно больше ширины, с округленной на
ружной стороной, слабо выпуклыми боковыми и крутой пупковой стен
кой. Пупок относительно широкий. Наибольшая ширина оборота рас
полагается немного ниже середины боковой стороны. 

Размеры в мм 

экз. Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д 
№ 2102/1 107,5 43,7 23.0 32,6 0,40 0,26 0,30 

С к у л ь п т у р а . При диаметре 110,5 мм на последнем обороте ра
ковины находится 50 ребер, считая вдоль сифональной стороны, причем 
на первой половине оборота насчитывается 27, а на второй — 23 ребра. 
Главные ребра начинаются на пупковом перегибе, быстро усиливаются 
и со слабым изгибом, но заметным наклоном вперед проходят по боковой 
стороне, изгибаясь по направлению к устью на сифональной стороне. 
Промежуточные ребра на первой половине оборота, обычно в числе два 
между соседними главными, начинаются на середине боковой стороны и 
нередко являются ветвями главных, в верхней трети боковой стороны не 
отличаясь от них. На второй половине этого оборота ребра расставлены 
более редко, промежуточные почти исключительно вставные и, как пра
вило, одно между соседними главными. При высоте оборота 60 мм взаимо
отношение ребер не изменяется, но сами ребра становятся несколько рас-
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плывчатыми. На сифональной стороне ослабевания ребер не наблюдается. 
Л о п а с т н а я л и н и я изображена на рис. 4. 
С р а в н е н и е . Описанный вид по общей форме и характеру скульп

туры сходен с D. consobrinus Orb., и D. evolvens Lupp. Первый из них 
отличается значительно более узкими оборотами и более редкой реб
ристостью, к тому же, у этого вида не происходит резкой смены ребристо
сти на протяжении последнего оборота: и на первой и на второй половине 
этого оборота насчитывается одинаковое количество ребер, причем между 
соседними главными всегда приходится по одному промежуточному 
ребру. Второй вид характеризуется более грубой скульптурой с резким 
изгибом ребер на середине боковой стороны при высоте оборота более 
40 мм, тогда как у экземпляров описанного вида на этой стадии наблю
дается общее ослабление скульптуры. Наконец, отношение Ду/Д у 
D. evolvens Lupp, при Д = 1 3 6 мм составляет 0,26 мм, а в дальнейшем 
начинает возрастать, достигая при диаметре 187 мм — 0,36, тогда как у 
нашего вида это же отношение при диаметре 107,5 мм равняется 0,30. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и м е с т о н а х о ж д е н и е . 8 эк
земпляров из зоны «dechyi» нижнего апта в разрезе по реке Кума у 
селения Красно-Восточное. 

Род Dufrenoya Burckhardt, 1915 

Parahoplites (Dufrenoya): Kilian et Reboul, 1915, стр. 34—35. 
Stenhoplites: S'path, 1922, стр. 110. 
Dufrenoyia: Spath, 1923, стр. 147. 
Dufrenova: Burckhardt, 1925, стр. 15—18; Spath, 1930, стр. 437; 

Scott, 1939, стр. 1021 — 1022; Humphrey, 1949, стр. 119—122; Stoyanow, 
1949, стр. 124. 

Т и п р о д а — Ammonites dufrenoyi Orbigny. 1842—1843, стр. 20, 
табл. 33, фиг. 4—6; апт Южной Франции. 

Д и а г н о з . Раковина полуинволютная, поперечное сечение округ-
ленно-трапецоидальное с плоской узкой сифональной стороной. Пупок 
относительно широкий. У взрослых представителей главные и промежу
точные ребра чередуются через одно, ослабевая или исчезая на сифональ
ной стороне с образованием бугорков на перегибе ее к боковой стороне. 
Лопастная линия до середины четвертого оборота состоит из 4 лопастей: 
двураздельной брюшной и цельных пупковой, внутренней и спинной. 
Пятая лопасть возникает из внутреннего седла на протяжении третьего 
оборота. Разновысокое наружное седло в конце пятого — начале шестого 
оборота становится равновершинным. 

Ф о р м у л а л о п а с т н о й л и н и и : VUI : I 'D. 
В и д о в о й с о с т а в и г е о л о г и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е -

н и е. Род Dufrenoya представлен на Кавказе видом D. furcata Sow, его 
предком D. subfurcata Kasan. и сомнительным D. dufrenoyi Orb. Из апт-
ских отложений Западной Европы, помимо типичного вида, описаны: 
D. furcata Sow., D. lurensis Kil-, D. truncata Spath. Наибольшее количе
ство видов рода Dufrenoya приурочено к аптским отложениям Северной 
Америки: D. stenzeli Humphr., D. durangensis Humphr., D. scotti Humphr., 
D. justinae Hill., D. stuebeli Gerh, D. godazziana Karst., D. bosei Humphr., 
D. mulatoensis Humphr., D. joserita Stoyan. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . Гемфри (Humphrey, 1949), описавший 10 
видов этого рода, отмечает, что формы с бифуркирующими, пересекаю
щими наружную сторону ребрами было бы желательно сгруппировать 
в новый род, для которого возможно использовать термин Stenhoplites. 
В роде Dufrenoya действительно можно наметить две группы: 1) Dufre-
поса dufrenoyi Orb., D. lurensis Kil., D. stenzeli Humphr., D. durangensis 
Humphr., D. scotti Humphr. 2) D. furcata Sow., D. justinae Hill, D. stu
ebeli Gerh., D. godazziana Karst., D. subfurcata Kasan., D. truncata 
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Spath., D. joserita S'toyan, и др. Отличие этих двух групп сводится к ха
рактеру скульптуры на сифональной стороне: у видов первой группы на 
перегибе сифональной и боковой стороны имеются бугорки, и ребра не 
пересекают сифональную сторону, вследствие чего образуется подобие 
бороздки; у видов второй группы ребра с возрастом начинают пересекать 
наружную сторону. На основании изменения лопастной линии такое раз
деление на две группы обосновать трудно, так как изменение лопастной 
линии в онтогенезе D. dufrenoyi Orb. (Branco, 1879—1880, табл. 13, рис. 
11) совершенно идентично тому, что наблюдается у D. subfurcata Kasan. 
Первая группа, вероятно, является потомком второй группы. Это под
тверждается, с одной стороны, более ранним появлением в геологической 
истории D. furcata, с другой, естественно, что эволюция в роде Dufrenoya, 
происшедшем от рода Deshayesites, идет от форм с ребристой сифональ
ной стороной к формам, у которых на сифональной стороне все дольше 
сохраняется прерывистость ребер а не наоборот. Осложнение вызывает 
утверждение А. Стоянова (Stoyanow, 1949, стр. 124, что у D. dufrenoyi 
из Воклюза (Южная Франция): узко закругленная сифональная сторона 
покрыта до оборота с высотой в 3—5 мм ребрами без бугорков, позднее 
ребра начинают прерываться на сифональной стороне, и при высоте обо
рота 8 мм брюшная сторона вообще не несет ребер. У D. subfurcata Kasan. 
наблюдается обратный процесс: появляющиеся в начале четвертого обо
рота ребра видны первоначально только на боковой стороне, а в даль
нейшем при переходе через сифональную они, если не прерываются, то 
заметно ослабевают. 

Окончательный ответ на этот вопрос может дать изучение онтогене
тического развития D. dufrenoyi Orb. с самых ранних стадий. Если будет 
установлено, что на раковине, имеющей высоту оборота менее 3 мм., ребра 
продолжают существовать, но не пересекают сифональную сторону, то, 
значит, в развитии этого вида сокращенно запечатлено развитие скульпту
ры D. furcata Sow. 
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