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В ВЕДЕН ИЕ 

В сеноманских, туронских, коньякских, с антонских и ниж
неl{ам п а нских отложениях Русской пл атфор м ы  очень широко 
р аспространены те представители семейств а Belemnitellidae 
Р avlow, которы х  обычно относят к роду A ctinocamax Лlillег 
s. 1. Их стр атигр а фическая значимость общеизвестна .  

В течение 1 946- 1 962 п. автор при  изучении р азрезов 
верхнемеловых отложений плаТфОР:\I Ы  со бр ал большую кол
лекцию ростров актинокама,ксов. Кроме того, н ачиная с 
1 949 г .. автору передавали свои сборы представители раз 
личных организаци й  ( В Н И ГРИ,  ВНИГНИ,  С ГПК, «Союз
газнефтер азведка»,  ГУЦР, ГИН,  ПИН, 1 О�я и 1 1 -я геологи
ческие экспедиции ВАГТ и др . ) , производивши� геологиче
ские исследования в областях развития верхнемеловых 
отложений как  н а  Р усской пл атформ е, так  и за ее пределами :  
в 3 акаспии и н а  север а -западе 3 а п адно-Сибирской низмен
ности. 

И нтересный и обширный м атериал был представлен 
М. И.  Соколов ы м  ( Прикаспий ,  Приаралье) , А.  Л. Яншиным,  
Р. Г. Гарецким ,  В .  И .  Самодур овым ( Пр икаспий, При
ар алье) , Н. П .  Пара моновой ( Прикаспи й )  , Ю.  И .  Кацем 
(Устюрт,  Nlангышл ак) , О .  В. Флеровой, А .  д. Гуровой� 
П .  А .  Гер асимовым ,  Н .  А .  Чер нышевой ( р азличные р айоны 
Русской пл атформ ы ) , Н. П. Л1ихайловым  (бассейн р .  Сыни 
в севера-западной ч асти 3ападно-Сибир ской низм енности).; 
Единичные экземпляры были переданы а втору С. И .  П астер-
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н аком ( З ападная Укр аин а ) , В .  А .  Собецким (Молдавия ) , 
В .  Д .  Ильиным ( низовья Аму-Дарьи ) ,  М . .1\;1. Павловой (Ман
гышл ак,  Туаркыр ) и др . 

Кроме  того, для сравнения были и зучены отдельные 
р остры или гипсовые слепки экземпляров ,  хранящи хся в не
которых музеях Европы.  Подобный м атериал был предостав
л ен автору В.  З азворкой (Прага )  , Т.  Биркелунд ( Копенга 
ген) , К. Р айтом ,  Р .  Кези ,  Д .  Ханкоком (Англия )  и Р .  Рей
ментом ( Стокгольм ) .  

Таким образом,  была собр ана  коллекция актинокам а ксов,  
н асчитывающая около 2 ,5-3 тысяч ростров .  

Предлагаемая  р а бота представляет моногр афическое 
описание этой коллекции .  Описание не  является так сказать • 
чисто «палеонтологическим» ,  а дается под углом выявления 
стр атигр афической значи:vlОСТИ всей группы в целом и от
дельных ее составляющих. В значительной мере именно  
п оэтому  и з  текста описания  отдельных представител ей акти
нокамаксов исключены некоторые,  обычные для п алеонтоло
г ической монографии р азделы .  В тексте отсутствуют ди а г
нозы отдельных видов и подвидов, которые заменены свод
ны:\1 И таблицами гл авнейших признаков описываемых фор м .  
Н е т  и разделов,  посвященных стр атигр афическому и геогра
фическому распростр анению, так  как  необходимые сведения 
выделены в отдельную гл аву «Стр атиграфическое И геогр а 
ф ическое р аспростр анение описанных форм» .  Ср авнение про 
водится только с ближайш и м и  форм ами . В синоним и ке 
указаны только н аиболее в ажные р аботы. Отсутствуют в 
тексте и ссылки н а  голотипы.  Это связано с тем,  что белем
ниты представляют весь м а  благодарный м атер иал ,  доказы
в ающий существование  р азличной изменчивости в предел ах 
одного и того же вида,  что з атрудняет выбор ( или ,  вернее,  
делает его невоз можным )  какого-либо одного экземпляра  в 
качестве типичного .  Только совокупность особей позволяет 
совершенно определенно охар актеризовать данный вид.  

Н аи более отчетливо ,  как представляется автору,  выяв
ляется стр атигр афическая и геогр афическая изменчивость 
многих из описываемых видов. Под первой поним аются 
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и зменения ,  ч асто незначительные,  но  тем не  менее ощути
мые,  которые можно заметить у экземпляров одного и того 
же вида, собр анных с различных стр атигр афических уровней 
непрерывного р азреза .  Под географической изменчивостью 
поним аются также обычно едв а  заметны е отличия ,  КОТОРЫ;\Ш 
обл адают экземпляры одного и того же вида,  п р и н адлежа
щие одному и тому же стр атигр афичеСКО:\iУ горизонту, но 
происходящие и з  р азличных р а йонов .  В соответстви и  с ЭТИ:\1 
в ыделяются стр атиграфические и геогр афические составляю
щие вида,  которым придается р ан г  подвида .  

Собственно опи сательной части ( гл ава  II) предшествует 
гл ава  1,  в которой  кр атко поясняется принятая термин оло
гия .  В следующей после описания отдельных в идов и подви
дов  гл аве  II 1 сообщаются представления автор а о филоге
нетичес,ки х связях между родами и подродаl\Ш, а т акже 
м ежду отдельными видами актинокам аксов . В п оследней,  
IV главе приводятся данные о р аспростр анении описанных 
фОР;\,1 в верхнемеловых отложен иях р азличных р а йонов Рус
ской платфор м ы  и З акаспия .  

Конечно ,  было бы целесообразно описание актинокам ак
сов провести в одной  р аботе с описание},! белем нителл и 
б елемнелл - наи более м ногочисленны м и  представитеЛЯl\1И 
семейств а Belemnitellidae, которые широко расп ростр анены 
в к а м панских и м аастрихтских отложениях Русской пл ат
фор м ы  и ее обрамления .  Однако это значительно  увеличило 
бы объем р аботы ( ес�и коллекция актинокам аксов насчиты
в ает 2 ,5-3 тысячи ростров,  то  в коллекции белемнителл и 
белем нелл, имеющейся в распор яжении автора , несколько 
десятков тысяч экземпляров ) .  Кроме того, в последние годы 
описанию белемнителл и белемнелл Русской платфор м ы  
было посвящено несколько р абот Ю .  А .  Елецкого ( 1 948, 
1 949, 1955 и др . ) , Д. П. Найдина ( 1952, 1 959) , И .  И .  Ники
тин а  ( 1 958 ) , Р .  Кон геля ( 1 962 ) и др .  

Р азрозненные  сведения о б  актинокам аксах содержатся 
также и в р а ботах упомянутых авторов.  Одн ако в целом бе
лемниты, относимые  к актинокам аксам в шир оком смысле,  
значительно  хуже изучены, чем белемнителлы и белемнеллы. 
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Указанными двумя обстоятельства ми объясняется огр а ничение данной р аботы Только описанием актинока максов.  Так как белемнителлы,  несом ненно, происходят от актинокам аксов , то описательная  часть р аботы з авершается р азделом ,  в КОТОРО.УI характеризуются п р имитивные представ ители белемнителл .  Это представляется автору целесообр азны м также и потому, что те фор мы ,  которые  о н  относит к примит инным бел ем нителлам ,  обыч н о  относят в геологической и палеонтологической литер атуре к актинока м аксам ( <<A ctinoсатах» propinquus Moberg и близкие формы ) .  
Автор н адеется,  что описание обширной коллекции ,  бе.ТIемнителл и белемнелл составит вторую ч асть моногр а фии ,  п освященной верхнеме.l0ВЫМ белемнита м Русской платфор м ы  и сопредельных областей.  В о  второй  ч асти будут также И Зложены преДПоложения об обр азе жизни  и биологии верхнемеul0ВЫХ белем нитов,  о веществе р остров,  о поврежденных и аном ально р азвивавшихся р острах  и т.  п. 

ног  
мет 
а пи 

брк 
БОКI 
СОС' ; 
( н а. 
изm 
Ния. 
атс) 
п ол( 
и т .  

4 
наЛI 

1 
прос 
вой . 

т 
альв 
JIени  
тат 
т аки  
рода 
ОНТО: 
Belei 



3.
в .  
)-
е
lИ 
[м 
и-

И 
ю-

5е-
11I, 
3.Т-
lYT 
Г[О-
[10-

==========- г л А В А I ==========-

НЕКОТОРЫЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

Таксономическое значение и м еют следующие группы 
признаков : 

1 )  величина  и фор м а  ростров (расположение м а ксим аль
н ого вздутия ; отношени я  с пинно-брюш ного и бокового диа
м етров н а  различных участках ростра ;  фор м а  завершения 
апи кального конц а  ростра и т. д . ,  И т .  п . ) ;  

2 )  . структура поверхности ростров (расположение спинно
брюшных площадок,  или  уплощений ,  спинно-брюшных и 
боковых бороздок ; н аличие  мелких отпечатков « кровеносных 
сосудов» ,  н ал ич ие гра нуляции ,  штриховки и т .  д . ,  И т .  п . ) ; 

3 )  устройство переднего ( альвеолярного)  конца ростров 
( н аличие  или  отсутствие flсевдоальвеолы или альвеолярного 
излом а ;  относительная глубина  псевдоальвеолы и ее  очерта
н и я ;  высота и фОР:-'1 а  альвеолярного ИЗ.'10м а ; н аличие  или 
отсутствие  брюшной щели ,  ее длина ,  фор м а  основ ания ,  рас
п оложение п о  отношению к эмбрион альной камере и т .  д . , 
И т .  п . ) ; 

4 )  в еличина  и форм а первого В ИДи:-,{ого юного (<<эмбрио
н ального» ) ростра .  

Только по сочетанию эти х  призн аков, и зменение которых 
просл ежено  в онтогенезе, м ожно cдe.ТJaTЬ з аключение о родо
вой или в идовой при надлежности данной формы.  

Так  нельзя придавать исключительное значение только 
альвеолярному  излому,  как это иногда дел ается при опреде
JIении а ктинок а м аксов . Н а пример,  подвид Belemnellocamax 
тammillatus pSe1Ldomammillatus subsp . п. обл адает точно 
таким же  альвеолярным изломом,  как и представители п од
рода Paractinocamax N aj d in ,  sub gen . п., но по характеру 
о нтогенетического развития он должен быть отнесен к роду 
Belemnellocamax Najd in ,  gen .  п. 
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Другой пример .  Среди  155 ростров Gon iocamax lundgreni 
lundgreni (Stolley ) из  6ассейна р. Сож, для которых харак
терно разви ти е  псевдоальвеолы ,  и м еются два экземпляра, 
обладющих альвеолярным изломом  (см .  табли цу 25) .  Если 
основываться только. на этом признаке, то упомянутые 

J 

Рис. 1 .  Схема строеНJlЯ ростров 
родов А спnосаmах ,'liller, х2iз 
(2 и 3) и Belemnellocamax 

gеп. п. (1) 1 - вид с брюшной стороны, 
2 - вид со спинной или брюшной 

стороны, 3 - вид сбоку 
Основные измеряемые величины: 
р- длина ростра, р - поста.'Iьвео
лярвая длина ростра, Рl-расстоя
ние от :максимального вздутия 
ростра до его апикального конца, 
66 - боковой диаметр у альвео
ЛЯРНОГО Ерая, ЕЕ - то же в мес
те маКСЮlа�lЬНОГО вздутия ростра, 
с6 - спин но-брюшной диаметр у 
альвеолярного края, СЕ - то же 
в месте максиыа,'IЬНОГО вздутия 
ростра, А - высота а,lьвеолярно
го излома, Е - длина брюшной 
щели, а -- апикальный угол, 
6 - брюшная борозда, продол-

жающая вниз брюшную щель 

Рис. 2. Схема строения ростров ро
да Gonioteuthis Bayle, х2/з 

1 - спинно-брюшная плоскость 
(подрод Gonioteuthis), 2 - псевдо
альвеО.'Iа у подрода Gonioteuthis, 
3-4 - то же у подрода Goniocamax. 
Основные измеряемые величины: 
А- глубина псевдоальвеолы, п- пер
вый видимый юный (<<эмбриональ
ный») ростр, Е - длина брюшной 
щели, е - расстояние от вершины 
псевдоальвеолы до внутреннего кон
ца основания брюшной щели (<<ин
декс Шатского»), h - щелевой ин
декс, а - альвеолярный угол, al
псевдоальвеолярный угол, к - конел
ли, 6р - основание брюшной ще
ли, эа - эоальвеола, лш - металь
веола, а - осевая (апикальная) ли-

ния 

экземпляры должны быть 
отнесены к какой-то другой 
форме.  Между тем все осталь
н ые признаки соответствуют 
подвиду О. lundgreni lund
greni. 

Тер ми ны, применяемые п р и  описании ростров верхнеме
ловых беле:'vIНIIТОВ, приведены на рис. 1 и 2. Большинство 
терминов не  требует особых пояснений - они являются об
щепринятым и .  Более ПОJ.робно они пояснены в предыдущих 
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ni р аботах автор а ( 1 952, стр .  45-53 ; 1 959, стр .  1 98-200 ) . 
К- Н аиболее распростр а ненные очертания ростров описыв аемых 
а ,  белемнитов изобр ажены на рис .  3, а н а  р ис .  4 показаны 
I И  основные типы альвеолярных изломов ростров .  
Ie В пояснениях нуждаются л ишь немногие новые тер мины .  
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Так  при  характер истике псевдоальвеол ы  целесообразно р аз 
личать, как  это предл а гает Р .  Конгель ( 1 962 ) , д в е  е е  части : 
нижнюю, которая  тесно контактирует с фрагмоконом (рис .  2 
и р ис .  29, 2)  и где и ногда сохр аняются сл еды конотеки, и 

, 2 

Рис. з. Форма ростров актинокамаксов и гониотейтисов (ВИД 
с брюшной стороны), Х3/4 

1 - коническая, 2-3 - пилиндричеСI<:ая, 4 - цилиндрическая 
с сужением кверху, 5-6 - веретеновидная, 7-8 - ланцетовидная, 

9 - сигаровидная 

верхнюю, где конотека никогда не  сохраняется, и в стенках 
псевдоальвеолы либо выступают р азрушившиеся концентри
ч еские листочки веществ а ростр а ,  либо стенки выстл аны 
особой пленкой.  Р .  Конгель н азывает нижнюю часть псевдо
альвеолы э о а л ь в е о л о Й ,  а верхнюю - м е т а л ь в е о л о й . 

Для характеристики фор м ы  псевдоальвеолы в продоль
ном р азрезе вводится р а нее не  при менявшийся признак  -
п с е в Д о а л ь в е о л я р н ы Й у г о л :  угол , з а меренный по 
стенкам псевдоальвеолы в спиннобрюшной плоскости . Этот 
угол всегда больш е альвеолярного угл а ( р ис .  2 ,  2, 3, 4; 
р ис.  29, 2) . 

Существование  упомянутой пленки в псевдоальвеол ах и 
альвеол ах  некоторых верхнемеловых белем нитов было уста -
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Рис. 4. Типы альвеолярных изломов ростров рода Асиnосаmах 
Miller 

I. Изло�ы, резко ограниченные от поверхности ростра: 
А. Преобладает радиальная скульптура: 1- плоски� излом С на
сечкой и ямкой, 2 - низкий излом с небольшим уплощением и 
ямкой, 3 - низкий излом оБЫЧIlО С ямкой. 
Б. Преобладает концентрическан скульптура: 4- высокий излом, 
5 - низкий излом, 6 - несимметричный излом, 7 - «отрицатель-

ный» излом С ямкой глубиной 2-3 ММ. 
11. Изломы с нерезко выраженными ограничениями и концен

трической скульптурой: 8 - низкий излом с остатками псевдо
альвеолы, 9 - излом с про валом или ямкой на месте псевдоаль
веолы, 10 - тупой излом, 11- заостренный излом, 12 - острый 

излом 



новлено р азличны м и  а втор ами :  И .  Р авном ( 1 92 1 ) ,  Ю .  А .  Елец
ким ( 1 949, 1 955) , т. Биркелунд ( 1 957 ) - У Belemnitel la pro
pinqua ( МоЬ . ) , Г. Холдеро м  ( 1 954 ) и Р. Конгелем ( 1 962 ) 
у Gonioteuthis granulata ( B lv . ) , Ю.  А .  Елецким ( 1 949Ь) 
у Gonioteuthis quadrata ( B lv . )  и т. д. Ю .  А .  Елецкий н азы
в ает эту пленку «covering  substance» ( 1 948а ,  стр . 229, 
230-23 1 ;  1 949Ь, стр. 4 1 5-4 1 8) и считает, что она является 
стадией в р азвитии типичной кон отеки белемн ителл . 
Ю .  А .  Елецкий отмечает, что поверхность «covering  subs
tance» обладает скульптурой в виде конических бугорков, 
расположенных беспорядочно ,  rJlaBHbIM обр азом в металь
в еоле и реже в верхней части эоальвеОлы.  Эти бугорки , как  
показал Г .  Холдер ( 1 954 ) , являются обр азованиями ,  сход
ными  с теми ,  которые впервые были описаны Ф .  Квенштед
том ( 1 883- 1 885) у юрских а м монитов и названы «.конелли»  
(<<Conel len»)  . 

Автор согласен с м нением Р .  Кон геля ( 1 962 ) о том ,  что 
«cover ing  substance» и «конелли» являются ди агенетически
м и  образованиям и, возникающим и  при  р азрушении веществ а 
р остр а ,  и н е  могут представлять какой-либо стадии в р аз
витии конотеки. Тем н е  менее они и м еют определенное систе
м атическое з начение ,  так как  в типичном выр ажении встре
ч аются только у определенных фор м .  Пленка , выстил ающая 
стенки п севдоальвеолы, в тексте н азывается « псевдоконо
текой» .  

Таким образом ,  при описа нии  акти нокам а ксов большое 
значение и меют призн аки,  !которые непосредственно не  отр а
жают строения ростров ,  а являются вторичными !Пр изнака
ми ,  возникающим и  при  р азрушении вещества ростр а .  К по
добным втор ичным признакам относятся «псевдоконотека »  
вместе с псевдоальвеолой и альвеолярный излом ,  а т акже 
продольные штрихи и струйки на поверхности р остров .  
В озможность и х  использов ания в качест'Ве  систем атических 
призн аков основыв ается на том, что у различных форм раз 
рушение  проходит р азлично ,  что  обусловлено соответствую
щим и  р азличиями  в первонача.тrьном составе вещества ро 
стров .  

Н аконец, у р яда описы в аемых здесь фор м установлены 
элементы строения ,  которые р а нее отмечались только у ниж
немеловых белемн итов ( у  гибол итов И др . ) . К н и м  относится 
с п а й  к а ,  н а и более отчетливо  выр аженная  у р ода Belemnel
locamax N aj d in ,  gen .  п. ( рис .  30, с ) , у которого она сопря 
жен а с б р ю ш  н о й б о р о з  Д о й .  у некоторы х  других форм 
также довольно отчетливо ниже брюшной  щели  н а  поверх-
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насти брюшной стороны прослеживается очень короткая и 
неглубокая брюшная б ор озда (р ис. 1 ,  1, 6) . 

Все з ам ер яемые величины,  дающие  более объективное  
представление об отдельных видах и подвидах, показ аны на  
р ис. 1 и некоторые  - н а  рис .  2 .  Выборочные данные м ного
численных и змерений  сведены в таблицы,  прил агаемые к 
описанию той или  и ной фор мы.  Все р аз меры в табл ицах да 
ны в миллиметрах .  Некоторые  величины в этих таблицах  
из мерены лишь приблизительно.  К н и м  относится дли н а  
брюшной щели «Е» , увеличенная  процессами  выветривания .  
Очень трудно бывает определить длину  «эмбрионального» 
р остр а «n», так как о н  обычно плохо в иден . Практически 
величин а  «n» ИЗ:\l ерялась от вершины альвеолярного ( псев 
доальвеолярного)  конуса ,  в которой обычно всегда хорошо 
видна э м бр иональная камер а ( протоконх ) , до начала  
«елочки»,  которая  отмечает последов ательные стадии нара 
стания  апикального конца ростр а н а  апикальной линии  
(01. рис .  1 5 , 1 9  и др . ) . Таки м образом ,  величина  «n»  в таб 

лицах  ч асто неС I \оЛЬКО  завышена ,  так  как она  за мерена н е  
непосредственно по концу эыбр ионального ростра .  Поэтом у  
правильнее т о ,  что И З :\l ер яется ,  при  ЭТО;\1 называ ть первы м 
видимым ростром .  

Н аконец, еще  одно последнее пояснение .  Передней ИЛII 
альвеолярной ч астью ростра  н азывается та часть, где р аз
м ещалась альвеола ;  з адней или а пикальной частью - проти
воположный округлый или заостренный конец ростра .  
Н а р исунках ростры принято изобр ажать передней частью 
вверх. Поэтому при описании под верхней частью ростр а п о 
н и м ается передняя,  а под нижней ч астью -- его задняя ч асть. 
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ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

СЕМЕЙСТВО BELEMNITELLIDAE PAVLOW, 1914 

о п и с а н и е. Ростры р азличной фор м ы  и величины ; м ак
сим альная дли н а  ростров не  превышает 1 55- 1 60 ММ. 
Характерно уплощение  брюшной стороны . 

Ф р агмокон размещается в коН И.>tе скоЙ альвеоле, сообщаю
щейся с поверхностью ростр а посредством брюшной щели .  
Альвеол а м ожет быть р азличной глубин ы ;  угол альвеоляр 
ного конуса р азличен у р азличных р одов. Длина  
брюшной щели и внутреннее ее устройство т акже изменчивы . 
Брюш н ая щель у ряда форм сопряжена с брюшной бороздой 
и сп айкой.  

у м ногих фор м передняя часть ростр а была сложена ,  
в ер оятно,  органическим веществом ,  р азрушившимся  в про
цессе фоссилизаци и .  Поэтому у них  альвеола и брюшная 
щель не сохр аняются или сохр аняются л ишь ч астично.  У по
добных форм на переднем конце ростр а р азвивается либо 
выступ ающий конус - альвеолярный излом - р азличной 
высоты ,  либо углубление - псевдоальвеол а - м ен яющейся 
глубины . 

Н а  боковых сторонах ростр а  п р исутствуют двойные спин 
но -боковые бороздки ,  пер еходящие в спинно-боковые упло
щения ,  и орди н арные боковые бороздки .  От спинно
боковых и боковых бороздок обычно ответвляются отпечатки 
более мелких сосудов .  Кроме того, у р яд а  фор м н а  поверх
ности р азвив аются бугорки - гр а нулы - р азличной в ели 
чины и очертаний или тонки е продольные  штрихи .  

В онтогенезе отм ечается появление первого в идимого 
ростра  р азличной формы и длины ;  в дальнейшем р азвитие 
р остров п ротекает существенно р азличным образом у пред
ставителей р азличных р одов . 
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О б щ  и е з а м е ч а н и я .  Семейство было выделено 
А .  п. П а вловым ( 1 9 1 4 ) . Гл авнейши й  признак ,  отличающи й  
его о т  остальных белемнитав : существов ание  альвеолы с 
хорошо р азвитой брюшной щелью. 

О бстоятельной характеристике семейства  (с и сторическии 
обзором ,  обоснова нием его таксономической самостоятель
ности, выяснением филогенетических связей и т .  п . ) , а также 
подробном у описанию отдельных его предста вителей посвя
щены м ногочисленные р а боты ю. А. Елецкого ( 1 94 1 ,  1 946,  
1 948, 1 94 9, 1 95.0 и др . ) , а также р аботы Т .  Биркелунд ( 1 957) 
и Р . Конгеля ( 1 962 ) . 

Стр атиграфический диапазон семейства - сено м а н  -
маастрихт. 

Наиболее широко его представители распространены Б 
Европейской п алеозоогеогра фической прови нции ,  охваты
в ающей север З ападной Европы (Англия, северн а я  часть 
Франции,  Г ДР, Ф Р Г, Дания ,  Швеция ) , Чехословакию,  Поль
шу, европейскую ч асть СССР с прилежащими участками  
З акаспия (мангыiлак,' Устюрт,  З ападный Копет-Да г) . 
Достаточно м ногочисленны �ерхнемеловые  белемн иты в З а 
п адно-Сибирской низ менности,  являющейся,  по-види мому, 
продолжением н а  восток Европейской п алеозоогеогр афиче
ской  провинции .  З н ачительно м енее широко р аспр остр а нены 
представители семейства ,  с одной стороны,  в Средиземно
м орской провинции ( в  пределах  Советского Союз а к ней 
относятся З акавказье и Карпаты ) ,  а с другой - в Бореальной 
провинции Евразии .  Кроме  того, они  изредка встречаются в 

.... С ША,  Канаде и Гренл а ндии .  
Таким образом ,  пр едставител и  сем .  Belemnitel l i dae Р ау

Iow в настоящее время известны только из  северного полу
ш ария .  

По устройству переднего конца  ростр а и по р яду других 
признаков семейство можно разделить н а  дв е группы.  

Первую группу составляют белемниты, у которых альве
ола и брюшная ще

'
ль не  сохр а няются совсе"l или  сохр а няют

ся  лишь частично; на переднем конце р остр ов р азвив ается 
альвеолярный  излом или псевдоальвеол а .  Представителей 
этой группы, р аспростр аненных от сеном а н а  до нижнего 
кампана ,  обычно относят к р оду A ctinocamax Mil ler .  Во  вто
р ую группу объединяются . фор мы ,  у которых альвеол а и 
брюшная щель всегда ПIJИСутствуют.  Стр атигр афический  
диапазон  гр уппы - са нтон - м а а стрихт .  В геологической 
литер атуре  виды этой группы отн осят к р ода,,! Be lemnitel la 
d 'Orb i gny и Belemnel la Nowak. 
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ена Приведенная группировка является искусственной .  Этим 
ций группам  ни  в Koe:'vl случае нельзя придать р анг  подсемействаt 
I с так  как при  их  выделении принят даже н е  :\юр фологический 

признак ,  а признак,  отр ажающий степень сохранно сти 
:ии р остр ов.  Подобная  группировка  принята здесь лишь для 
пь- удобства  ИЗ.аожения м атериал а .  О возможных филогенети-
же ческих связях в нутри семейства  более подробно сказано  
зя- ниже.  
16, В предл агаемой р аботе описаны верхне�\.1еловые белемни-
7) ты ,  у которых альвеолярный конус и брюшная щель сохр а 

НИ.1 ИСЬ  лишь частично и л и  н е  сохр анились вовсе.  Передний 
конец ростр а з авершается псевдо альвеолой или альвеоляр
ным ИЗЛО:\1 0М .  

В Ряд призн аков в нутреннего и внешнего строения ростров 
)I- позволяет выделить следующие роды : 
[ь род A ctinocamax lVli 1 1  er (подроды A ctinocamax Mil 1ert 
Ь- Praeactinocamax sub gen .  п . ,  Paractinocamax sub gen .  п . ) ; 
и род Gonioteuthis B ayle (подроды Gonioteuthis B ayle и 
�. Goniocamax subgen.  п); 

род Belemnellocamax gen .  п .  
т, Обоснование  подобного деления излагается в главе ,  по-

священной выяснению родственных связей .между отдельны
м и  вида м и  и группами  видов . 

В заключение этого р аздел а лишь отыечу,  что названия  
новых  родов и подродов подбир ались таки м образом,  чтобы 
они  в своей основе содержали прежние, ставшие уже при 
вычными  названия  ( например ,  Paractinocamax, Praeactino
саmах и т .  д . ) . По этому же принципу в основном подобраны 
н азвания  новых подвидов (A ctinocamax verus subfragilis, 
А. verus antefragilis и т. д . ) .  

РОД ACTINOCAMAX MILLER, 1 823 

Т и п р о д а . A ctinocamax verus verus Mi l ler ,  1 823 
( стр . 63, табл .  9 ,  фиг .  1 7 , 1 8) . 

О п и с а н и е. Ростры р азличной формы; одн ако х ар актер
н о  общее и х  сужение в верхней ч асти, особенно резко в ы р а
женное п р и  р ассм атривании  в спинно-брюшном напр авлении .  

Передняя ч асть ростр а ,  в которой размещал ась альвеол а ,  
был а  сложена веществом ,  не  сохр аняющи мся в ископаемом 
состоянии .  Вследствие этого п ередний конец  р остр а з авер 
шается альвеОЛЯРНЫ:\l изломом ;  значитеJ1ЬНО реже развивает
ся  очень мелкая псевдоальвеол а ,  обычно треу гольных очер 
таний .  Н а  альвеОЛЯРНО;\l изломе ,  а у некоторых форм и н а  
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стенках псевдоальвеолы , отчетливо  видны р адиальные утол
щения (<<ребр а» ) , сочетающиеся с концентр ически отслаи 
в ающим ися листочками  в ещества ростр а .  

Брюшная щель,  несом нен но и мевшаяся у всех представи 
телей р ода,  как  и альвеола ,  обычно  не сохр а няется, только 
изредка р аспознаются ее следы .  

Для внешней скульптуры характерно отчетливое р азви 
тие лишь основных элементов : спинно- боковых и боковых  
бороздок.  Более мелкие сосуды обычно не  видны. Для  неко
торых фор м  характер но  р азвитие тонкой продольной штри
ховки ,  а для других - тончайших поперечных морщинок, 
п р идающих поверхности р остра в ид «шагреневой кожи».  

П ервый  в идимый ростр дли ной 1 5-25 мм. 

ПО величине ростров представляется в оз м ожным выде
л ить г р у п п у м е л к  и х а к т и н о к а м а к с о в со средней 
длиной р остров 30-35 мм, которую составляют представи
тели�одрода A ctinocamax Mil l er (турон  - нижняя ч асть 
нижнего к ам п а н а )  и г р у  п п у к р у  п н ы х а к т и н о к а
м а к с о в с дл и ной р остр а 60- 1 20 мм, которую обр азуют 
дв а подрода :  

Praeactinocamax Naj d in ,  subgen . п. (сеном а н-турон) и 
Paractinocamax Naj d in ,  sub gen.  п. ( с антон-нижний кам 

п а н )  . 
С Р а в н е н и е. От  р ода Oonioteuthis, некоторые предста

вители которого близки к данному р оду, последний ОТсl И
чается общей фор мой р остров ,  преобл адающим развити ем 
альвеолярного изло м а  и м ногими другим и  признака \I И .  
Сравнение обоих родов проведено более подробно при  опи
сании  гониотеЙтисов. 

О б щ и е з а 1\1 е ч а н и я .  Род A ctinocamax был устаНОВ<lен 
Д.  Миллером в 1 823 г .  ( 1 829) . Основ анием для выделения 
рода был еди нственный вид,  установленный также  Милле
ром и происходящий из верхнего м ел а  Англии  ( 1 829, 
стр . 63-67 ) . Довольно ,продолжительное время р од не при 
знавался п алеонтологами и геологами ( например ,  д'Ор би ньи  
( 1 842 ) всех верхнемеловых белемнитов относил к р оду 
Belemnitella d 'Orb igny) . 
. К. Шлютер ( 1 876 ) признал целесообразным в ыделение 
рода , но  значительно изменил его объем, в ключив в него  те 
верхнемеловые белемниты,  у которых к альцитовый р остр 
отделен от фрагмокона более или менее обширным простр ан 
ством .  В след з а  М. З ееманом ( 1 86 1 - 1 862) о н  предпола гал, 
что это простр анство при  жизни животного было сложено 
органически м в еществом ,  разрушившимся з атем в процессе 
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фосси.ТIИзации .  В ыделением этого рода Шлютер одновремен
но сокр атил объем р ода  Belemnitella d'Orbi gny, оставив  в 
предел ах последнего верхнемеловые формы,  не  и м ею
щие упомянутого выше  п ростр анств а м ежду р остром и ф р а
гмоконом .  

Подобное р азделение верхнемеловых белемн итов н а  два 
р ода A ctinocamax Mi l ler и Belemnitella d'Orbi gny в дальней
шем бьuIO принято почти  всеми исследователями  (Моберг, 
1 885; Штоллей,  1 897 и др . ;  Архан гельским ,  1 9 1 2а ,  1 9 1 2  и 
м ноги ми други ми автор а м и ) , несмотря н а  то, что почти одно
временно с работа м и  К. Шлютер а э. Бэйль ( 1 879) во  Ф р а н
ции выделил Belemnites quadratus Blv .  в отдельный род 
G onioteuthis, отличающийся от 'Представителей  р ода Belem
nitella d 'Orbi gny н аличием гр анулированной  поверхности, 
а от рода A ctinocamax Mi l l er глубокой альвеолой (то есть 
п севдо альвеолоЙ) . В ыделение рода Gonioteuthis, конечно,  
существенно изменяло объем рода A ctinocamax. Однако р од 
Gonioteuthis долгое время не  признав ался специалистами, 
и до сих пор его не  признают м ногие авторы,  например ,  
Т .  Би ркелунд ( 1 956, 1 957) и др . Почти одновр еменно и. Бем 
( 1 9 1 5 ) и В. Рогаля ( 1 9 1 6 )  отнесли к этому роду р яд форм 
европейского верхнего мел а  (о. westfalica S chl ilt . ,  о. gra
nulata B lv . ,  о. quadrata B lv . ) . З атем и другие авторы (Рие 
дель ,  1 930 ; Елецкий,  1 94 1 , 1 946 и др . ;  Н айдин ,  1 952 и др . )  
призна,пи необходи м ы м  форм ы ,  р а нее относившиеся к акти
нокам аксам и так  же,  как  последние, и м еющие упоми н ав
шееся выше промежуточное простр анство, обл адающие 
п севдо альвеолой р азличной глубины,  брюшной щелью, 
обычно достаточно полно сохр анившеися и, кро м е  того, 
имеющие еще ряд других особенностей строения , выделить 
в этот р од. 

В настоящее время в л итер атур е либо признается р од 
A ctinocamax в поним ании  К. Шлютер а,  либо в место н его  
выделяются два  р ода: А сиnосаmах Mi l l e r  и Gonioteuthis 
В ауlе .  

Имеющийся в н ашем распоряжении м атериал позволяет 
провести дальнейшее р азделение названных выше родов .  П р и  
всей нежел ательности дробления  существующих родов ,  тем 
не менее сейчас  уже нельзя все м но гообр азие фор м втиснуть 
в рамки этих р одов .  Скорее нужно поражаться тому обстоя 
тельству, что  все верхнемеловые  формы (даже только те ,  
которые описаны в .тrитер атуре, а и х  значительно больше) 
группируются м ногими авторами  всего в два рода.  Процесс 
дробления родов ,  как мне представляется, в данном случа е  

2 Д. п. Найдин 
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Длина ростра, 
коЭф. удлин. 

30-35, 
отдельные 

экземпляры 
до 50-55 

65-85, 
до 90- 1 02 

От 5, 0-7,5 
до 9,0- 1 2,5 

70-90, 
до 1 1 0- 1 1 5 

5 , 0-7,0 

Длина первого 
видимого ростра 

1 5- 1 8  

20-25 

Основные признаки 

Форма ростра 

Подрод 

Разнообразная: почти цилиндричес
кая, веретеновидная, сигаровидная, бу
лавовидН,ая 

Подрод Praeactinocamax 

Ланцетовидная, реже веретеновидная 
или сигаровидная, еще реже ilИЛИНДРИ
ческая 

Подрод Рагасипосатах 

Обычно резко выражено сужение 
кверху и отчетливо ланцетовидная фор
ма ростра; реже - веретеновидная или 
сигаровидная; еще реже фОР:\Ia с нерез
ко выражеННЫl\l сужение:\1 верхнего 
конца 

ВПОvlне закономерен . Этот процесс отображает р асширение  
н аших представлений о до сих пор сл або и зученной группе 
организмов верхнего м ел а , каков ы м и  являются верхнемело
вые белемниты .  

Н адо отм етить,  что  некоторые авторы отмечают необхо
ди мость более дробного родового р азделения верхнемеловых 
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пах 

рода Асиnосаmах МiI1ег 

Характер завершения 
переднего конца ростра 

Асиnосаmах МilIег 

Альвеолярный излом в виде 
симметричного и асимметрич
ного конуса различной высоты, 
отделенного резким или пос
тепенным переходом от ос
тальной поверхности ростра. 

Очень редко - BeCb1\Ia мел
кая псевдоальвеола 

Nаjdiп, suЬgеп . п. 

Обычн() низкий или плоский I 
альвеолярны� излом, резко 
ограниченныи от остальной 
поверхности ростра, иногда с 
ямкой. 

Реже - очень неглубокая 
псевдоальвеола; еще реже
заостренный излом с нерез
ким ограничением от осталь
ной поверхности ростра 

Nаjdiп, suЬgеп. п. 

Относительно высокий и 
асимметричный излом, нечетко 
ограниченный от поверхности 
ростра. 

Реже - ростры с резким 
ограничение:'.1 невысокого из
лома от остальной поверхнос
ти или с очень мелкой псев
доальвеолой 

Брюшная щель, 
бороз да 

Не сохраняются 

Та б л ица 

Поверхность ростра 

Боковые бороздки не 
сохраняются. 

Часты поперечные 
морщинки -зернышки 
(<<шагреневая кожа») 

Часто сохраняются Боковые БJРОЗДКИ 
нег лубокие насечки обычно СОХраНЯЮТСЯ; 
или неглубокая брюш- редко могут отсутство-
ная борозда вать. 

Брюшная щель почти 
никог да не сохраняет
ся; лишь у немногих 
форм сохраняется 
брюшная борозда 

Очень характерны 
продольные штрихи 

Боковые бороздки 
обычно сохраняются; 
иног да могут отсут
ствовать; очень редко 
- отпечатки мелких 
сосудов в нижней час
ти ростра 

фор м ,  включаемых в группу а ктинока м аксов в широком 
с:\1ысле. В частности , отмечается обособленность группы 
Actinocaтax тaттillatus Nilss. ( Елецкий, 1 949а,  1 950 и др .) 
и Т. д. 
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В составе рода A ctinocamax Mi l l er р азличаются следую-
щие подроды : 

подрод A ctinocamax Mil 1er ,  
,подрод Ргаеасtinосаmах sub gen . п., 
подрод Paractinocamax sub gen.  п. 

Подрод Асиnосаmах МШег, 1823 

т и п п о Д р о д а . A ctinocamax verus verus Mil l er ,  1 823 
( стр .  63,  табл .  9 ,  фиг. 1 7 , 1 8 ) . 

О п и с а н и е. Средняя дли н а  ростров 30-35 ММ} лишь от
дельные экземпляры достигают 55 ММ (длина  ростров дру
гих представителей рода A ctinocamax Mil ler р ав н а  60-80 ЛiМ} 
дости гая 1 1 0- 1 20 мм ) . Форм а ростров разнообр азн а :  почти 
цилиндр ическая,  веретеновидн ая ,  сигаровидн ая ,  бул авовид
ная .  

Хорошо р азвиты двойные дорзо-л атер альные бороздки;  
у м ногих срор м  поверхность ростра  покрыта TOH KI!:'II I I  ПОJJе
речными морщинками-зер нышками (<<шагреневая кожа» ) . 

В передней части ростр а и м еется альвеоляр ны!j� JjЗ,10М в 
в иде конуса различной высоты.  Излом может быть СJl:"1:'1lетрич
ны м или а СИ:\lметричным ;  в п оследнем  случае  спи н ная сторона 
срезана  более значительно, нежели брюшная .  ИЗЛО:\1 :\l Ожет 
б ыть отделен резки м лерегибом от  поверхности ростра  или 
переходит в посл еднюю постепенно .  Крайне  р едко сохра няет
ся весь м а  мелкая псевдоальвеол а .  

С р а в н е н и е .  Представителей подрода Actinocamax 
Mil l er от остальных актинока м аксов отлич ают знаЧJlтельно 
более м елкие размеры .  Это основное их ОТ,lJ l ЧJlе .  КРО:\1е то
го,  у мелких актинокамаксов зльвеО,lя рнь!i"j И З,lО \1 относи
тельно более в ысокий ,  чем у других фОР:"1 po.:ra, а на поверх
н ости ростров ч асто резко выр ажена «шагренев ая кожа». 

О б щ и е з а м е ч а н и я. ТаIШ\1 образо;.,! подрод Actino
сатах Mil ler пред,п агается о граН IlЧ I I ТЬ  TOJlbKO м елки:\>1И фор-
1\,1 а 1\1 и .  

Описание и изображения меШПIХ актинокам аксов содер
жатся в р аботах м ногих а второв.  Н аи более полные сведения 
можно н айти в р аботах К .  Шлютера ( 1 87 1 - 1 876) , Ж. Мо
берга ( 1 885) , Е .  Штоллея ( 1 897 ) , Г. Мюллер а и А. Волле
м ан а  ( 1 906) , А. д. Архангельского ( 1 9 1 2 )  и др. Из  числа 
последних р абот, в кото р ых описаны и изображены м елкие 
а ктинокама ксы, можно отметить р аботы Т.  Биркелунд 
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( 1 957) , Д .  П .  Найдин а  ( 1 952) , С .  И .  Пастерн ака ( 1 957) и 
Р. Конгеля ( 1 962 ) . 

Л1елкие актинока�l аксы Русской платформ ы  принадле
жат  к двум в идам ,  и меющим отчетливо выр аженную стр ати 
гр афическую приуроченность. 

Подвиды первого вида Actinocamax verus Miller распро
стр анены в туронских,  коньякских И сантонских отложениях; 
л ишь отдельные р едкие представители этого вида пр оникают 
в «птериевые слои» нижней части  нижнего каl\·шана .  

Второй  в ид Actinocamax laevigatus Arkhangelsky распро
стр а нен  только в «птериевых слоях».  

В коллекции и м еется несколько сотен экземпляров обоих 
видов.  237 ростров были подвергнуты БИОl\l етрическому  изу
чению,  результаты которого недавно опуб<l икованы (Рей
м ент и Найдин ,  1 962 ) . П оэтому здесь приводятся лишь кр ат
кие описания  в ыделенных -фор м .  

A CTfNOCAMAX VERUS MILLER. 1823 

Ростры р азнообр азной формы. У некоторых подвидов хо
рошо видн а «шагреневая  кожа» .  Излом обычно отделен рез
КИ;\1 перегибом от поверхности ростра .  

Actinocamax verus fragilis А r k h а n g е 1 s k у ,  1 9 1 2  

Р и с . 5, 2, б-8, 11, 12, 1б, 17 

1868.  Belemnites subfusiformis. Эйхвальд, стр .  1013, табл. 33, фиг. 9в  
( но не 9 а , 9 с ) .  

1869. Belemnitella mucronata. Гофман ,  стр .  66, т абл. 19', фиг .  2, 3 (но не 1). 
1872. Belemnitella lanceolata. Синцов, стр .  99, табл .  19, фиг.  3 ( но не 1, 2 ) . 
1899. Belemnitella vera. Синцов, стр. 58. 
1 912. A ctinocamax verus var. fragilis. Архангельский, сТр. 597, табл. а, 

фиг. 1 3  (ошибочно 1 5) , 16, 1 7. 
19138. A ctinocamax verus var .  fragi1is . Попов, стр .  141, текст . рис .  1 ,  2 .  
1952. A ctinocamax verus var. fragilis. Найдин, стр .  54, таб.1 . 1 ,  фиг. 12, 1 3  

( но н е  фиг. 1 1 ) .  
1959. A ctinocamax verus var .  fragilis. Иванова ,  стр .  385, табл.  24, фиг .  1 ,  2 .  
1962. A ctinocamax verus fragilis. Reyment and Naidin, стр . 15>3, тек ст .  фиг .  2 

(1, 5-7, 1 0, 1 1 , 15 , 1 6) .  

О п и с а н и е .  Дли н а  ростров в среднем составляет 35 AL,H" 
колеБJ1ЯСЬ от  28 мм у м олодых экземпляров до 46,5 мм. Ф ор
ма ростров и степень несим метричности изло м а  довольно 
изменчивы.  

З ернистость поверхности рост р а  н а блюдается редко. 
Наиболее распростр аненные экземпляры и м еют веретено

в идную фор м у  ростра ,  уплощены с боков в передней части 
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"., I Т а б л ица � t--:) 
ПОДРОД Actinocaтax Mi l l er \ 

.N'2 
Адрес 1 + 1  

Б

Е 1 1 1 55 I I �: I обр. Р А С5 -СБ бб сб а 

I I 
А. verus Мillег 1I А. verus antefragilis subsp .  п. I 8023/3 I Сурское (Ульяновская обл . )  I 35 , 0  1 1 1  * I + i 5 , 1  \1 5,2 I 0 , 98 1 3 , 8  / 3 , 8 1 1 , 34 j 20 

А. verus s ubfragilis subsp. п. 
80 12/ 1 1 I Татарские Горенки (Ульяновск . обл . )  I 35 , 5  1 6 , 5*1 1 5 , 6  6 , 0 I 0 , 93 1 4 , 4  I 4 , 6  1 , 27 1 24 

5 
382 Беловодье (Ульяновская обл . )  1 30 ,5 1 6 , 0* 1 5 , 4 5 , 6  1 0 , 96 I 4 , 0  4 , 2  1 , 35 1 24 

5 
80 1 2  Татарские Горенки (Ульяновск . обл . )  27 , 5  6 , 0  1 3 , 9  4 , 0  0 , 97 I 3 , 3 3 , 2 1 , 1 8 I 2 1  

5 
А. ver us fragilis Arkhangelsky 

5322- 1 Обольяниновка (Саратовская обл . )  I 46 , 5  1 8 , 0*1 � 7 , 8  1 7 , 6 1 1 , 02 1 6 , 3  I 6 , 3 1 , 20 1 32 
6 

5365- 1 Акатная Маза (Саратовская обл . )  I 4 1  
,О I 5'0* 1 + 8 , 2  7 , 9  1 , 04 I 6 , 5  I 6 , 5  1 , 26 I 27 

359 Ульяновск I 38 , 0  7 , 5* 1 7 , 4 8 , 0  0 , 92 I I - I - I 32 
5 

8027/6 » 43 , 5  7 , 5*  1 7 , 7 8 , 2  0 , 94 I 5 , 5  I 6 , 4  1 , 40 1 32 
6 

53 1 2  Меловатка (Волгоградская обл . )  36 , 5  1 0 , 0* 1 
4"' 

5 , 1  5 , 2  0 , 98 I 4 , 8  I 4 , 8  1 , 06 I 23 

5323 Обольяниновка (Саратовская обл . )  36 , 5  7 , 5 1 5 , 4  5 , 4 1 , 00 I 4 , 8 I 4 , 9 1 , 1 2 I 23 
5 



t:--:) c.v 

922-3/31 

935- 1 / 1 2  

I 

Станица к+анская (Ростовская обл.) I 3 1 , 5 

Талы (вороtежская обл.) I 37 , О 

7 , 0*1J. 
4 

9 , 0* 
4 

1 I 5 , 9  
5 

5 , 5  

А. vегus verus Мillег 

6 , 0 

05 , 5  

0 , 98 

1 , 00 

5 , 2 

4 , 5 

5 , 3  

4 , 8  

826/22 1 р. Ольхова� (Луганская обл.) 42 , 0  4 , 5 

42 , 5  6 , 5 

54 , 0  7 , 5 

-i- 7 , О 1 6 , 6 1 1 , 06 I 05 , 6 I 6 ,  3 

935- 1 /l I Талы (ВороiIежская обл.) 

1 00 1  Бахчисарайqкий р-н, Крым 

935- 1 / 1 3  

935- 1 /67 

931 - 1 /53 

I 
Талы (вороlежская обл.) 

» I » » 
I 

» I » » 

1 6 , 7 7 ,  О I 0 , 95 I 5 ,4 1 6 , 1 
Т 

1 9 , О I 9 ,  О I 1 , 00 I 7 ,  4 1 8 ,  3 
7 

А. laevigatus Arkhangelsky 

А. laevigatus laevigatus Arkhangelsky 

3 1 , 0  I 1 0 , 0*\ 1 \ 05 , 4  I 6 , 2 

25 , 5  7 , 0* 

30 , 0  3 , 5 

3 1 
3 

4 , 4 

4 , 6 
А. laevigatus laevigatiformis Najdin 

4 , 8  

4 , 8  

0.87 I 4 , 1 

0 , 9 1  1 З ,2 

0 , 95 1 , 7 

4 ,6 

3 , 5  

2 , 5 

5490- 1 /8 

5490- 1 /9 

Ст. джуру�, (Актюбинская обл.) I 35 , 0  9 , 0* 1 1 5 , 2 I -
4 

5 , 6  

5 , 5  

0 , 9 1  I 3 , 8 4 , 0  

» » I 30 , 5  8 , 0* 1 5 , 2  
4"' 

» 0 , 94 I 3 , 9 4 , 0  

1 , 1 3 28 

1 , 22 20 

1 , 25 1 30 

1 , 24 26 

1 , 22 I 30 

1 , 3 1  23 

1,37 24 

2 , 70 22 

1 , 34 22 

1 , 33 26 

90/ 1 
А .  laevigatus pse udolaet'igatus NаjdiП 

I 39 1 8-- 1 ()\ 1 I 5 , 5  16,1 I 0 , 90 1 4 ,  О 

I 25 отсут. 
4 

3 ,  1 3 , 5  О , 88 1 , 5  

Р. Сыня (IfИЗОВЬЯ Оби) 4 ,2 1 1 , 37 1 23 

1 , 7 2 , 06 1 03 » 1» 
- I 

• Асимметричнr излом. 
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Длина 
ростра 

35-40 

25-40 , 
редко 46 
(средняя 

30-32) 

Основные признаки представителей подрода Actiror;amax М i l lег 

Форма ростра 

А. vaus МШег 

Характер завер 
переднего конца 

А. verus antefragilis subsp. п .  

Т а б л и ц а 3а 

Поверхность ростра 

Веретеновидная ,  с резким сужением 
передней части; на всем протяжении 
ростра поперечное сечение - почти 
правильный круг; спинная сторона 
узкая; вершина несколько смещена к 
спинной стороне 

Очень высокий , ИНОГfа игловидный 1 Тонкие продольные 
излом (до 1 /2 всей д ины ростра) ,  штрихи 
постепенно переходящи в поверлность 
ростра, слабо асимметр чный 

А. verus subfragilis subsp . п. 

Веретеновидная , с уплощением бо
ковых сторон в передней части, с за
метным смещение:'>! вершины ростра к 
спинной стороне 

Излом слабо аСИМI\�етричный или 

реже почти симмеТРИЧН,IЙ (� =:: + ) , 
резко ограниченный от повеРХНОСТII 
ростра 

;1 1IПГIН' f"f,a,'I: .. ,'\1.1 

111рсдка сохраняется 
«IIUI!'/К'lIеВiJЯ КOI/,а» в пе
РРД11 l'ii части ростра 

� 
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28-46 , 5  
(в среднем 

35-37) 

35--43 , 
редко до 55 

От 22 до 40 

А. verus fragil is Akhangelsky 

f1аиболее часто веретеновидная , 
иног да с резко вздутой задней третью 
ростра ( «каплевидная» ) ; реже слабо 
ланцетовидная или почти цилиндри
ческая; в передней части БОКОВВlе 
стороны обычно слабо уплощены 

Резкий несимметричный излом , высота 
которого от 4 до 9 М.М по спинной . 
стороне ( � обычно 1 /4-1/6) 

Изредка сохраняется 
«шагреневая кожа» в пе
редней части ростра 

А. verus verus Мil I ег 

Слабо веретеновидная или почти 
цилиндрическая; в передней части уп
лощение боковых сторон 

Излом невысокии, СИl\!:\lетричный (А 1 1) р= 7 - 8- , резко отделен от 
поверхности ростра; на изломе обычно 
хорошо выражены радиальные «ребра» 

«Шагреневая кожа» со
храняется всегда 

А. verus dnestrensis Najdin 

в основном такая же, как у пре
дыдущего подвида; боковые стороны 
сильно уплощены в передней части 

u Очень мелкая псев�оальвеола ( 1-2) I Как у предыдущего под
яицевидных очертании, со стержень- вида 
ком внутри. смещенным к брюшной 
стороне 
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Рис. 5. Мелкие актинокамаксы, х4/5 
1- A ctinocamax verus antefragilis subsp .  п., Н!!ЖНl!i�! TY!,Or.. Сур

ское (Ульяновская обл. ) ,  NQ 8023/3; 
2, б-8, 11, 12, 1б, 17 - A ctinocamax t'erus fragilis Ark�angelsky; 

2- верхний коньяк, Обольян иновка ( Саратовская об .1.), Х" ,=)322-- 1 ;  
6 - верхний коньяк, Акатн а я  Маза  (Сар атовская ОС,1. 1 ,  ,\;' .336·3-1 :  
7, 8 - сантон, Меловатка (Волгогр адская 06.1.), ,\;' 5.312 !! ОБО,lЬЯНИ
новка (Саратовская обл.), ,N'(, 5323; 11, 1:2 - сантон. У.1ЬЯНОВСК, 
H� 359 и 8027/6; 16, 17 - «птер иевые CJlO!!» (н!!жняя часть н!!жнего  
камп а на ) , станица Казанская  ( Ростовская 06.1.), Х "  922-3/3 1 п Талы 
(Воронежская об.1. ) ,  N� 935-1/ 1 2; 

3-5 - A ctinocamax 'cerus subfragilis subsp. п., ТатаРСКl!е Горенки 
(Ульяновска я об,'I. ) ,  .\'2 80 1 2/ 1 1 ,80 1 2  !! 382; 

9, 10, 18 - Actinocamax t'erus 'uerus 1'v1i l l er: 9 - веРХНI!Й сантон" 
Бахчисарайский р айон (Крым ) ,  .\'2 1 00 1 ;  10 - сантон, р. Ольховая (Лу- r: 
ганская обл.), XQ 826/22; 18 - «птериевые слои», Талы (Воро нежская 
обл. ) ,  NQ 935-1 / 1 ;  

13-15 - A ctinocamax laevigatus laevigatus Arkha ngelsky, «птерие-
вые слои», Талы (Воронежская обл. ) ,  NQ 93 1 -1 /53, 935- 1 /67, 93 1 - 1 / 1 3; Р 

19, 20 - A ctinocamax laeuigatus laev igatiformis Najd in, «птерпевые 
слои», ст. Джурун  (Актюбинская обл. ) , NQ 5490-1 /8 и 5490-1 /9; 

21 - А сипосаmах laeuigatus pseudolaevigatus Najd in, «Iпер!!евые 
слои», р. Сыня (низовья Оби ) , NQ 90/ 1 
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и обладают резки м неси м м етричны:vr изломом ,  высота кото
рого ПО  спинной стороне колеблется от 4 до 9 мм, в среднем 
составляя 6-7 мм ( рис .  5, 2,  6 ;  Архангельский ,  1 9 1 2, 
табл .  9, фиг .  1 6, 1 7 ) .  Они  распростр а нены в коньякских и 
особенно в са нтонских отложениях.  К н и м  принадлежат 
обр .  N2 1 46-2 ( са нтон,  Л ьгов)  и обр .  N2 5322 ( нижний 
коньяк, Волга ) ,  измерения которых помещены в статье 
Р .  А .  Реймента и Д .  П.  Н айдин а  ( 1 962 ) . 

В сантоне встреч аются также фор м ы  с резко вздутой з ад
ней третью ростр а ( р ис .  5, 11, 12) . Они особенно м но
гочисл енны в окрестностях Ульяновска .  Часть экземпляров 
о бр азца N2 359 обладает и менно такой  фор мой ростр а .  

В са нтоне и очень р едко в нижней  части нижнего кам 
пана  содержатся фор м ы  более стройные,  почти цил и ндриче
ские или едва  заметно сигаровидные,  с относительно высо
ким ,  сл або аси м м етричным изломо м  ( р ис .  5, 7, 8, 17) . 
З начительно реже  встреч аются короткие р остры ( р ис .  5, 16) . 

A ctinocamax verus subfragilis * N а j d i п, s u Ь s р .  П. 

Р и с. 5, 3-5 
1962. Асиnосаmах verus fragilis. Reyment апd  Nаidiп, стр. 153, TO.lbKO 

текст. фиг. 2 (2-4). 

О п и с а н и е .  Подвид распространен в верхнеконьякских 
слоях Суры (Ульяновская обл . )  и других р а йонов платфор
]\,IbI. Имеется несколько десятков экзем пляров подвида , часть 
которых (обр .  N2 80 1 2, р. Сур а )  была подвер гнута биометри
ческому изучению (см .  Реймент и Н а йдин,  1 962 ) . 

В цеЛО�1 подвид очень напоминает предыдущий .  Преоб
л адают веретеновидные р остры ,  с уплощением боковых сто
рон  в передней части ,  с з а м етным с мещением вершины рост
ра  к спинной стороне .  Средняя длина  ростров 25-40 ;НЛ1. 
В обнажениях по Суре характер но одновременное присутст
вие ростров взрослой СТaд1lИ-Л-большого чмс па �I@.lIШХ юных 
ростров длиной 1 0-20 МЛ1. 

Излом слабо асим метричный J!,lII почти С I I:\I:\Iетр ичный ,  
резко отгр аниченный от  оста.1ЬНОЙ поверхн ости ростр а ;  вы
сота изло м а  в среднем равна  1/5 Д.1IIНЫ всего ростра .  

Кр айне  редко сохр а няется в передней части ростра  «шаг
реневая  кожа» .  

* SlIb (лат. ) - ПОД, близ, около и т. П. 
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A ctinocamax verus antefragilis * N а j d i п, s u Ь s р .  П .  
Р и с. 5 ,  1 

О п и с а н и е. Ростр ы  длиной 35-40 hUИ ;  н а  первы й ВЗ Г,1 ЯД, 
по очерт анию они напоминают ростры  вида А сtiпосаmах 
laevigatus Arkhangelsky :  наибольшее вздутие р аС П О,l о же н о  в 
нижней трети  ростр а ,  а передняя ч асть сильно суже н а .  О..1 на 
ко от последних данный подвид отличается едв а за :\l е ТНЫ:\1 бо
ковы м  уплощением только передней части  ростр а и неКО Т О Р Ы :\l 
смещением апикального конца к спинной стороне.  

Изло м  сл а бо аСИ:\1 метричный ,  очень высокий,  И Н ОГ..1 а И ГЛ О 
видный, составляет до 1 /2 Д,1 И Н Ы  всего ростр а ;  И З,1 0 \[ посте
пенно переходит в поверхность ростра .  

В коллекции имеется в се го O ..1 I I Н ПО,1 Н Ы Й  ростр ,  а та кже 
несколько обломков из  н и ж не г о  т у р о н а  Сурского. В с 6 0 р а х  
В .  З .  Махлина  из  Сурского ( У,l ь ян о вс к а я 0 6 ,1 . )  I ! \ l еется не 
с колько экзеМIIJIЯРОВ прекраеНОIl сох р а н н ос т в .  

A ctinocamax verus verus ,\\ i 1 1 е г .  1 823 
Р и с. 5 , 9 ,  10, 18 

1 823. A ctinocamax verus. Мil lег, стр.  64, т аб,'!. 9, фl l Г .  1 7 . 18 .  
1 876. A ctinocamax verus. Schliiter, стр .  1 9 1 ,  табл .  32 ,  ф l l Г .  9- 1 5 . 
1 885. A ctinocamax verus. Moberg, стр .  45, табл .  4, фи г .  1 0-26. 
1 897. А сиnосаmах verus. Sto l ley, стр. 292, т абл. 4, фш. 3-5, ( но не 2) . 
1 906. A ctinocamax verus. МiШег u n d  Wol lemann .  стр .  94, табл .  9. 

фиг .  1 2- 1 5, 1 7, 1 8  ( 1 6 ) ; табл .  6, фиг .  1 ( но не 1 ,  3 ) . 
1 906 . A ctinocamax verus. Smolenski, стр . 7 1 9, т абл. 1 6, фиг .  1 -6. 
1 952. A ctinocamax verus. Н а йдин, стр .  63, табл. 1 , фиг.  7, 8, 1 4 . 
1 957. A ctinocamax verus. П астерн ак, стр . 1 08, текст, рис .  1 .  
1 957. A ctinocamax verus. Birke lund ,  стр . 24, табл .  2, фиг .  4.  
1 962. A ctinocamax verus verus. Reyment and  :\'a id in .  пр .  1 55 ,  текст .  фиг. 2 

(8 , 9 ,  1 7 ) .  

О п и с а н и е .  Ростр ы  в среднем крупнее ,  че:\1 у остальны х 
м елких актинокам аксов ( 35-43 М.М) . С а;\l ы е  крупные э кзем 
пляры подрода п р и н адлежат и м енно  Э1 0МУ подвиду (до 
55 ММ) . Ростры почти цилиндрические ил и сл або веретено
видные ,  сжаты в п ер едней ч асти с боков .  

Морщинки-зернышки обычны в передней ч асти ростра. 
Излом относительно невысокий (3-6 МЛ{) , сим м етричный .  
Подвид широко распростр а нен в сантонских отложениях 

З ападной Европы,  Польши и З ап адной Укр аины ;  изредка 
встречается в коньякских слоях этих же р айонов .  В более 
восточных частях Р усской платфор м ы  и прилежащих облас
тях подвид изредка в стр еч ается в сантонских отложениях 

* Ante (лат . )  - пред, до и Т. П . 
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Донбасса ( рис .  5, 10) и Кры м а ( рис .  5, 9) , а т акже в 
«птериевых слоях» нижнего кампана  в б ассейне Дон а  
( рис .  5 ,  18) . И з  п оследнего р айона известно 1 2  экземпляров 
этого подвида (обр .  Ng 93 1 - 1 в ,  935 - 1 в ,  922в ) , р е
зул

u
ьтаты измерений которых приведены в упоминав 

ш еися выше статье ( у  10  экземпляров дли н а  ростр а ко
леблется от 35 до 43 ММ) оди н р остр дли ной 30 мм и один -
55 мм) . 

С р а в н е н и е и о б щ и е з а 1\1 е ч а н и я .  Как в идно и з  
приведенной синони м ики ,  я отождествляю н аши формы с 
западноевропейским и .  Однако и м еется,  с моей точки зрения ,  
довольно существенное отличие наших  фор м от европейских,  
изображения которых мне известны (см.  синонимику) . От
личие  это состоит в том , что наши фор мы почти все цилин 
дрические ( рис .  5 ,  9) 10) 18 )  и м ного р еже  лишь  сл або 
вер етеновидные, тогда как  европейски е  обл адают замет
н ы м  и часто резко выр аженным сужение:,.л при  альвеоляр ной 
ч асти. Может быть ,  описанные здесь экзем пляры ближе к 
той форме ,  котор ая была описана  под н азванием A ctinocamax 
quasiverus N aj d .  из верхнего сантон а  Кры м а  ( Н а йдин ,  1 953,  
стр .  64, l екст. рис .  1 ) . Одн ако н едостаток м атер и ал а  (в сан
тонских слоях Кры м а  найдено всего три экземпляра  мелких 
актинокам аксов ) не  позволяет в настоящее время решить 

�, этот вопрос .  

2 

,I X 

IЙ .  
ЯХ 
к а  
Iee 
ас
[ЯХ 

A ctinocamax verus dnestrensis N а j d i п, 1 952 
1 897. A ctinocamax verus. Sto l l ey, сТр. 292, табл. 4,  фиг. 2 (но не 3-5) . 
1 906. A ctinocamax verus. Miil ler uпd Wоl lеmапп , сТр . 26, табл. 6, фиг. 1 ,  3 

(но не 12) . 
1 952. A ctinocamax verus уаг . dnestrensis. Найдин, стр . 66, табл. 1 ,  фиг. 9, 

1 0; табл. 2, фиг. 1 ,  2.  
1 962. A ctinocamax verus dnestrensis. Копgiеl , стр. 1 1 3,  табл. 20,  фиг. 1 4- 1 7. 

Этот подвид, крайне  р едко встречающийся в сантонских 
отложениях Брауншвейга и З а п адной Укр аины,  характери 
зуеТС5Г1йГЛl1Чием-- весъма: м елкой псевдоальвеолы .  Подробно 
подвид был описан р анее ( Н а йдин,  1 952, стр . 66-67 ) . 

A CТINOCAMAX LAEVI GA T US ARKHANGELSKY, 1 9 1 2  

Ростры бул авовидные ;  р ез ко выр аженное вздутие р аспо
�тrа гается в задней 1/з или 1/4 р остр а .  Очень характерно упло
щение боковых сторон,  особенно заметное в передней ч асти 
ростр а .  

Излом относительно высокий ,  обычно аси м м етричный,  ре 
же сл а бо асим метричный ;  характерен  обычно р асплывчаты й 
переход п оверхности р остра в излом .  
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A ctinocamax laevigatus laevigatus А r k h а n g е 1 s ;( у, 1 9 1 2  

Р и с . 5, 13, 14, 15 

19 1 2. A ctinocamax laevigatus. Архангельс'кий, стр. 599, табл.  9, фш. 1 -i ,  1 5  
(ошибочно 1 3) .  

1 962. A ctinocamax verus laevigatus. R9mtnt and Naid in , стр. 1 55, текст. 
фш. 2 ( 1 2�1 4) . 

О п и с а н и е. Ростры в среднем �fельче ростров JPy r l IX  
под.видов . Средняя длина  ростров по  данны\! 42 з а \I С Р О В  
(обр .  N2 935- 1 в )  30 ,5  MAt, а по  данны м 78  з а \l еров ( обр .  N2 93 1 - 1 в ) - 28,5 М М .  И меется всего лишь OJI I H ЭК3СЧ П,l Я Р  
длиной 4 4  .ММ. Бул авовидное утолщени е  раСП О,lожено в зад
ней трети р остр а .  Уплощение боковых СТОРОН резко выра 
жено ; в при  альвеолярной части  п о  данным BOCb ll ! ! З Cl \l еров 
спинно-брюшной ди а метр  р авен 4 , 1 мм, а БОКОВОJ'j - 3 . 6 Jtл't. 

Излом относительно высоки й ( средняя высот а а�ьвео� яр
нога конуса 6-7 МАо! ,  очень редко 1 0- 1 1 ) ,  С,l а 60 a C J f \! :\l eT
ричный .  

ПереЧИС"lенные  п ризнаки хар актер ны дл я Пf П ! I Ч Н Ы Х  пред
ставителей подвида,  вместе с которыми встречаются экзем п 
ляры,  отличающиеся от них :  1 )  менее резко в ы р ажен ной 
бул авовидностью; 2) меньшей степенью уплощени я боковых 
сторон;  3 )  более отчеТЛИВЫ\f смещением вершины ростра  к 
спинной стороне ;  4 )  более резко выраженной неси \I \ lетр ич
ностью излом а .  

Ростр ы этого подвида весь:\! а  обильны в «птеР l Iевых с ,10-
ях» бассейн а Дона и Пово,пжья.  Среди м елких а IП l l Нока
м а ксов этих слоев они резко п реобл адают.  Так,  и з  1 1 \ lею
щихся 360 экз . м елких актинока\I аксов « птериевых С ,1 0ев» 
на долю А. laevigatus laevigatus приходится 3 1 7  экз . ;  А. uerus 
tragilis с коротким ростром ( рис .  5, 16) - 20 Э IО . ;  А. uerus 
tragilis с длинным р остром ( рис .  5 ,  1 7) - 1 1  экз .  I I .  н а конец, 
А. verus verus ( рис .  5, 18)  - 12 экз . 

A ctinocamax laevigatus laevigatitormis N а j d i п, 1 962 
Р и с . 5 , 19,  20 

1 962. A ctinocamax verus lae'L'igatiformis . Reyment and N a id in , стр .  1 56, 
текст. фиг. 2 ( 18, 1 9 ) .  

О п и с а н и е .  Ростры в среднеы более стройные и ДЛИl-t
ные, че\f у предыдущего подвида . По данным з а меров 1 2  экз. 
(Джурун ,  N2 5490- 1 в )  средняя длина  ростров 32,2 мм. 

Уплощение боковых сторон выр ажено м енее резко,  чем у 
А .  laevigatus laevigatus. 
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Излом относительно высокий (6-8 ММ ) , аси м метричный. 
Ростры этого подвида р аспростр анены в «птериевых 

слоях» УраЛО-Эl\lбенской области . 

A ctinocamax laevigatus pseudolaevigatus N а j d i п ,  1 962 

Р и с. 5, 21 

1 962. A ctinocaтax verus pseud olaevigatus. Rcymcnt and Naid in , стр. 156, 
текст. фиг. 2 (20) . 

О п и с а н и е. Ростры дли ной до 40 М.lИ, резко выр аженной 
бул авовидной фор мы .  Передняя часть очень узкая ( пример
но  в два раза  тоньше вздутой части ) . Боковые стороны сла
бо уплощены.  Спинная  сторона узкая .  Вершина ростра не
сколько с:vt ещена к спинной стороне .  

:ИЗЛО�1 незаметно переходит в поверхность ростр а .  
Этот подвид встречен з а  предела м и  Русской платформ ы, 

в бассейне притока Оби  р .  Сыня в слоях В 1\l есте с Oxytoтa 
tenuicostata Roem. и Belemnitella praecursor Stoll. s. 1. Един
ственный экземпляр на  платфор ме известен из  « птериевых 
слоев» р а йон а Богучара .  

Д о п о л н е н и е к о п и с а н и ю \1 е л к и х а к т и н о к а
м а к с о в .  А .  Д. Архангельский ( 1 9 1 2 , стр.  597 ) п оказал, 
что м елкие актинокам аксы сантон а европейской ч асти Со
ветского Союза отличаются от р аспростр аненного в одно
возр астных отложениях Европы и описанного Д. Миллером 
( 1 823, стр . 64-67, табл. 9 ,  ф и г. 1 7 , 1 8) , К. Шлютером 
( 1 876- 1 877, стр.  1 9 1 ,  табл. 42,  фиг. 9- 1 5 ) , Ж. Мобергом 
( 1 885, сТр .  46, табл.  4 ,  фиг.  1 5-26) , Е .  Штоллеем ( 1 897, 
стр . 77, 78, табл.  4, фиг .  2-5 ) и други:vш авторам и  вида 
Actinocamax verus I\1iller s .  1. Наши наблюдения  подтверж
дают этот вывод А.  Д. Архангельского.  Однако на Русской 
платфор ме,  KpO�1e широко р аспростр аненного A ctinocaтax 

___ ----'"'--t'e"'->rus fгаg·Шs Arkb , изредка_---RсТрRчаюICя формы, которые 
}vюжно отнести к А. verus verus Mill. Подобные фор м ы  встре
чаются в сантонских и нижнека мпанских отложениях южной 
периферии обл асти р азвития верхнего l\1eJ:ra платформы (За
падная  Укр аина , бассейн Дона )  и в Крыыу.  С другой сто
роны,  в Европе ,  где в основном р аспр остр анен А .  verus t'erus, 

IВfеются редкие Э I\ Зе�1ПЛЯРЫ со все:vш П Р l I знака:vI И А. verus 

fragilis (N\.oberg, 1 885, табл .  4, фиг .  22 ( ? ) ; Birkelund ,  1 957, 
сТр .  25 ) . П О - В И Д И l\1 0 М У ,  А. verus verus I\'\. ill, и А. verus fragi
lis Arkh . ,  можно р аСС:V1 атривать как г е о г р а ф  и ч е с к и е 

У. п о Д в и Д ы одного вида . 
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CJ.) I:V 

Длина 
ростра 

25-35 , 
очень редко 

больше (сред
Hяя 28-30) 

CJ.) 

27-38 
(средняя 

32 , 2) 

25--40 
(средняя 
30-31)  

...... >-j {) � "" -' -

Основные признаки представителей подрода Actinocamax Мi l lег 
А. laevigatus Arkhangelsky 

Форма ростра Характср завершения 
переднего конца ростра 

А. laevigatus laevigatus Arkhangelsky 

Булавовидная; резко выраженное 
вздутие расположено в задней 1 /3 или 
1 /4 ростра; передняя часть у многих 
экземпляров очень сильно сужена 
/ ББ ) � бб до 2 , 7  ; боковые стороны 

уплощены на веем протяжении ро
стра и особенно сильно в его перед-
ней части 

Излом относительно высокий ( �  = 1 /3- 1 /4 } обычно 3СИl\lмет
ричный; реже почти СИМI\IСТРIIчныi!; 
переходит постепенно в поверх ность 
ростра 

А. laevigatus laevigati[ormis Naj<l i l l  

Ростры булавовидные, более строй
ные и удлиненные, чем у предыду
щего подвида; уплощение боковых сто
рон выражено также менее заметно 

Излом 1 I 1 .IСОlшi"r ( -�- 1 , 1\ 1 /5 ) , 

aClII\ll\leT(J' ' ' " " ,l i "r , 1 ( (' 0 ' 1 1 ' 1 1 1 .  ре:IIШ отде
лен от I ЮIII 'РХ I IО('Т I I  РЩ:ТР; I  

А. lacvigat IlS РS/' (Il/О/Ш't'iцu! IIJ' N;I j 1 1  i 1 \  

Резко выраженная булаВОВНд l lая  
форма; передняя часть очень узка я ;  
боковые стороны слабо уплощены; вер
шина ростра несколько смещена к 
спинной стороне 

НJ:J (Щ 01 ( (' 1 1 1 ,  1 ! l':i;щеТI IО  1 1 t' 1)l'XO;�I I T  
в I ЮВСРХI IОСГ!,  РОСТР" ;  Ч; IСТО Н:ИШI I I l' 
заметен сшкем 

т а б л и ц а 3б 

Повсрхность ростра 

Обычно гладкая (не счи
тая спинно-боковых бороз
док); очень редко в перед
ней части сохраняется 
«шагреневая кожа» 

Кроме спин но-боковых 
бороздок ничего нет 

1 )е:!I(О I I 1 >1Р;l ж е н ы  СПlш-
1 I ( ) (j( )I(t ) I \ I .!l' GОРОЗДJ( J I  

.., 

----------------------------� 

� � � $ CJ u '< -�I"' � Г� ..с to " t'  �I- � """" _ �  ,-, 



Подвиды, обр азующие второй вид описываем ого п одро
да - A ctinocamax laevigatus Arkh . - р аспростр анены только 
в « птериевых слоях» нижнего кампана .  Матери ал из  « пте
риевых слоев» ,  охватыв ающий удаленные р айоны,  дает воз
можность и в составе этого вида выделить геогр афические 
подвиды : А.  laevigatus laevigatus Arkh . хар актер ен для По
волжья и б ассейна  дон а ;  А .  laevigatus laevigatiformis 
Naj d .  - для юго-востока пл атфор мы ;  А. laevigatus pseudo
laevigatus Naj d .  является п р едставителе;\,i Бореальной п алео
зоогеогр афической п ровинции .  

Несо:vшенно,  и в З ападной Е в р о п е  в соответствующих 
слоях заключены близкие фор м ы .  Так среди изобр аженных 
г. Мюллером и А.  В ОJIлем аном ( 1 906, табл .  6 ,  9 )  п од назв а 
н и е м  A ctinocamax verus Mi l l .  экзе:vшляров есть и такие ,  ко
торые :VlОжно отнести к А.  laevigaius laevigatus Arkh . 
(табл .  9, фиг .  1 6 ) и к А.  verus dnestrensis Naj d .  ( табл .  6 ,  
фиг . l и 3 ) .  

Большой и нтерес п редставляет н аходка в отложениях 
фор мации Ниобр а р а  ( Канзас,  США) двух небольших рост
ров ,  принадлежащих п одроду A ctinocamax Mil ler ( Елецкий ,  
1 96 1 ) .  Один и з  этих  ростров ( стр .  526, текст. рис .  5 ) , н есом
ненно,  м ожет быть отнесен к новому подвиду А.  laevigatus 
Arkh .  

В ыделение п одвидов в составе обоих  видов п одрода 
Actinocamax .Nlil l er возможно лишь при н аличии массового 
м атери ал а .  В следствие п роцессов посм ертного р азрушени� 
возможно возникновение сходно п остроен ной альвеолярнои  
части ростр а у р азличных п о  СБое:VlУ геогр афическому и 
стр атигр афическому п ол ожению форм ( см .  стр . 7 ) . В целом 
же ,  неСОi\шенно,  что ,  напри:чер ,  аси м м етрия излома  у А.  verus 
fragilis по сравнению с изломом А. vегus verus обусл овлена  
устойчивым призн аком,  а именно :  более узкой  спинной сто
роной у первого п одвида по сравнению со вторы м .  

Е .  Illтолл ей ( 1 9 1 6 ,  стр . 1 0 1 )  в своей статье «Зн ачение 
актинока м а ксовых видов в качестве р уководящих ископае
\l bI X  верхнего мел а »  указывал ,  что A ctinocamax verus 1\'1i l l . ,  
который  известен от верхнего эмшера  до верхней части 
« гранул ятового мела» ,  не п р и н адлежит к ХОРОШИ ;\1 руково
дящи м видам .  

Приведенные в ыше данные  говорят о том ,  что  у обоих  ви 
дов  подрода A ctinocamax Mi l ler могут быть р азличи м ы  как  
стр атигр афические, так  и особенно отчетливо выделяются 
геогр афические сост авляющие, котор ы м  м ожно п р идать р ан г  
ПОДБИДОВ .  

з Д. п. Найдин зз 

- '  



Подрод Praeactin ocamax * N а j d i п, suЬgеп.  п .  

т и п п о Д р о д а . Ргаеасиnосаmах plenus plenus ( В l а iп\' i l l е ) , 
1 827 ( стр .  59, табл .  1 ,  фиг .  6 ) . 

О п и с а н и е. Ростры дли ной от 65-85 мм до 90- 1 02 ММ. 
Фор м а  р остров л а нцетовидная ,  реже веретеновидная или  

сигаровидная .  Н аи большее утолщение обычно тяготеет к гра 
нице средней и нижней  третей общей длины р остр а .  Брюш
ная  сторона (особенно у взрослых экземпляров ) заметно 
уплощена ,  а спинная  сторона в верхней части ростров зна 
чительно сужена ,  часто резко выпуклая .  Апикальный конец 
ростр а от острого до очень тупого.  

Передний кр а й  ростр а з аверш ается ли о низким или 
плоски :vr альвеолярным изломом ( обычно резко ограничен
ным от остальной поверхности ростр а и несущим в центре 
я мку - остатки вершины альвеолярного конуса ) ,  либо очень 
неглубокой п севдоальвеолой округло-треугольных очертаний,  
в стенках которой наблюдается оочетание  концентрической 
скульптуры ,  обусловл енной выходом слоечков вещества рост
ра, и радиальных валиков-«ребер» ,  аналогичных тем ,  кото
рые обр азуются на альвеолярном изломе. З н ачительно реже 
встреч ается з аостренный  излом с нерезким огр аничением . 

Иногда  передний конец ростр а брюшной стороны рассе
чен неглубокой н асечкой И.1 И  и м еет неглубокую брюшную 
бороздку - реmлпы брюшной щели .  

Кроме  спинно-боковых и боковых бор оздок ( последние  
могут отсутствов ать у форм с заостренным ИЗЛОМО:\l )  у ряда  
ф ор м  отмечаются тонкие продольные штр ихи .  

Длин а  первого види мого ростр а 1 5- 1 8  мм . 

е р а в н е н и е. От подрода A ctinocamax i\'li l ler предста
вители этого подрода отличаются ,  во-первых,  значительно 
большей величиной ростров ,  во-вторых, менее высоким аль
веолярным конусом , в -третьих, отсутствием скульптуры тип а  
«ша греневой кожи» И рядом других  признаков .  

От подрода Paractinocamax suЬ gеп.  п .  данный подрод от
личается в среднем несколько меньшей длиной ростров 
( см .  табл. 1 ,  1 2а ,  1 2б ,  1 3а и 1 3б )  и обычно менее резко вы
р аженным сужением альвеолярной части ростр а .  

По устройству альвеолярного конца данный  подрод отли 
чается о т  подрода Paractinocamax suЬ gеп .  П .  зн ачительно 
более низким альвеОЛЯРНЫ;\>1 изломом ,  в большинстве случаев 
резко отгр аничеНН Ы ;\1 от остальной поверхности ростр а ,  а 

* Ргае (лат. )  - впереди, перед; предшественник подрода A ctinocamax. 
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также более ч астым р азвитием псевдоальвеолы и н аличие\l 
остатков брюшной щели .  

Орнаментация поверхности ростров сенома нских и турон
ских акти нока максов отличается от актинокамаксов сантона 
и ка �1 Пана  менее резким выражением дорзо-л атер альных и 
л атер альных бороздок и ,  
наоборот, пр исутствием 
продольных штрихов.  

Первый видимый р остр 
у Praeactinocamax sub
gen. п. несколько короче 
( 1 5- 1 8  ММ) , чем у Ра
ractinocamax sub gen.  п .  
( 20-25 MAi ) . 

Отл ичия  крупных ак
тинокамаксов от предста 
вителей  близкого к ним 
подрода Goniocamax sub
gen .  п . приведены в опи
сании последнего .  

О б щ и е з а м е ч а -
н и я .  В этот подрод вклю
чены крупные актинока
м а ксы, р аспростр аненные 
в сеноманских и турон
ских отложениях Европы 
и З акаспия;  известны они 
также из  отложени й  фор
м ации Фавел ( Канада ) . 

Представители подро
да б ыл и  описаны д. Блен
виллем ( 1 827) , д. Совер
б и  ( 1 829) , д. Ш ар пом 
( 1 853 ) , К.  Шлютером 
( 1 876, 1 894 ) , А .  Фр ичем 
( 1 872) , А .  д. Архангель
ским ( 1 9 1 1 , 1 9 1 2) и м но 
гими  другими автор ами .  
В последние годы появи
лись р аботы Ю.  А .  Елец
кого ( 1 946, 1 948, 1 949, 

- 1 950) и Т. Б-иfЖ-€.ЛУ-Н-Д-
( 1 957) , в которых сооб
щаются важные данные о 
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Рис. 6. Гистрограммы длины ростров ро
да Praeactinocamax. suЬgеп. п. 
А -Р. primus primus (Arkh . ) (облас

ти:  Брянская,  Курская ,  Саратовская," 
Волгогр адская ) ; Б - Р. primus curtl1s 
subsp. п. (Зап .  Казахстан ) ;  В - Р. ple
nus plenus (B lv . )  (Англия ) ; Г - Р. ple
nus plenus (Blv . )  (Закаспии) ; 
Д - Р. plenus longl1s, triangulus ssubsp. 
11· (.J1ит.ва, Белоруссия, Брянская, Пен
зенская, Волгоградская, Ульянов
ская области ) ; Е - Р. plenus CГQSSUS; 
subsp . п. (Егоровка, Волгоградская обл.) 
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систем атике, стр атигр афическом р аспростр анении и другие 
сведения о белем нитах подрода.  

Формы ,  составляющие подрод, характеризуются необы
чайно широкой изменчивостью. Устанавливаются следующие 
типы ИЗ\1енчивости : стр атигра фическая ,  геогр афическая и 
и ндивидуальная .  

Воз можно,  что  в отдёльных случаях налицо также половой 
ДИl\lОРфизм .  По всей видимости , широкая изменчивость под
р ода обусловлен а ieM ,  что его р азвитие приурочено к край
не н еустойчивой палеогеогр афической обстановке Евразии  в 
сенома нском веке и в н ачале  туронского века .  

В подрод включены фор мы ,  которые обычно относят к 
A ctinocamax plenus B lv.  и А .  primus Arkh . Кроме того, к под
р оду относится часть фор м ,  которые вслед за  А .  Д .  Архан
гельски м ( 1 9 1 2 ) , У нас  был и выделены под названи е\1 A cti-
nосаmах intet'medills Axkh. -- -- --- -----

Представители подрода , как было показано выше ,  отли 
ч аются всеми характерными для рода A ctinocamax призна 
ками .  , 

Имеющи йся м атери ал, собр анный  в П О Сl е: НI И С  годы на  
Русской платформе  и в пр илежащей ч а ст ! !  АЗ J i J ! ,  дополнен
ный  небольш и м  числом ростр ов , П Р II С :l а н ных I I З  Англии  и 
Чехословакии ,  а также изучение  литерату о н ы х  дан ных поз
вол яют разбить сеНО:vI а нских и туронских a KTIIHOKa \l a KCOB 
на два в ида : 
А .  P r a e a c t i n o c a m a x  p l e n u s  ( В l а i п v i l l е ) :  

1 )  Р. plenus plenus ( В l а i пvi l l е ) , 
2 )  Р. plenus contractus Nаj d iп ,  subsp .  п . ,  
3 )  Р.  plenus crassus Nаj d iп ,  subsp .  п . ,  
4 )  Р.  plenus triangulus Nаj d iп ,  subsp .  п . ,  
5 )  Р. plenus longus N аj d iп ,  subsp .  п . ,  
6 )  Р. plenus acutus Nаj d iп ,  subsp .  п .  

Б .  Р r а е а с t i п о  с; а т а х  р r i т u s ( А  r k h а п g е 1 s k у ) : 
1 )  Р. primus primus (Агkh апgеlskу ) , 
2 )  Р. primus elongatus (Агkhапgе l skу ) , 
3 )  Р. ргimus curtus Nаj d iп ,  subsp .  п .  
Представители второго вида отличаются от  первого в 

среднем несколько меньшей дли ной ростров (65 мм по срав
нению с 75 мм ; хотя наи более длинные  единичные экземпля
р ы  относятся к Р. primus primus, см .  табл .  1 1 ) ,  большей 

р 
удли ненностью ростров ( коэффициент удл и нения ББ у них  

изменяется от 7 ,0-7,5 до 1 0 ,0- 1 2 ,5,  а у первого вида  4 ,5-
7,0) , более заостренным апикальным концом ( угол а =  1 5-250, 
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а у группы Р. plenus plenus ЗО-420) и рядом других незна 
чительных,  но  хорошо устанавливаемых н а  массовом м ате
риале  признаков. 

Признаки ,  которые  п о  м нению А .  д. Архангельского  
( 1 9 1 2 , стр.  580 )  отличают Actinocamax plenus от Actinocamax 
primus, не могут быть положены в основу их разделен и я .  
И для того и для другого вида хар актер н а  продольная штри
ховка и хорошо выр аженные боковые бороздки . 

PRA EA CТINOCA MA X PLENUS (BLAINVILLE) , 1 827 

Средняя дли на ростров 75 ММ. Фор м а  взрослых ростров 
с брюшной или спинной стороны обычно л анцетовидная  или ББ 
веретеновидная ;  отношение  - изменяется от 1 ,25- 1 ,зо до 

бб 
1 ,5,0- 1 ,60. 

Н аи большее вздутие всегда  р асполагается в задней трети 
длины ростр а . 

Величина бокового диа метр а в месте н а ибольшего взду
тия у ростров одинаковой дли н ы  с Р. primus primus больше, 
чем у п оследней фор м ы  ( п р и  длине  5,0-70 млt Б Б = 7- 1 1  мм, 

но может быть и больше ) . 
Коэффициент удлинения  значительно меньше,  чем у 

Р. primus primus (Б� = 4,5-7,0) . 

Уплощение  брюшной стороны ростра  в месте его макси
м ального вздутия выр ажено более резко п о  сравнению с 
Р. primus primus; боковой диаметр в м есте н а ибольшего 

вздути я  всегда больше спинно-брюшного ( ББ в среднем рав -
СБ 

но 1 ,08- 1 , 1 0 , достигая  у отдельных экзеМII.1 ЯРОВ 1 ,25) ; БJlИЗ 

альвеолярного кр а я  диаметры п р им ерно  р авны (� = 0,90-
сб - 1 ,02) . 

Апикальный конец ростр а более тупой,  че:\1 у представи  ... 
телей другого вида (см . т абл .  5 и 1 о) . 

Передний край  может завершаться либо низким альвео
лярным изломом с резким ограничением от остальной по
верхности ростр а ,  напоминающим конец ручки дерев янной 
ложки,  либо очень неглубокой п севдоальвеолой треугольных 
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очерта ний  в поперечном сечении .  Встречаются экземпляры 
с заостренны:уr и тупым изломом ,  нерезко отделеННЫ:\1 от  
остальной поверхности ростр а .  

Передний конец ростр а с брюшной стороны л и б о  г л ад
кий, либо несет неглубокую насечку; реже р азвивается не
глубокая брюшная  борозда.  

Боковые бороздки дли нные,  и ногда  изогнутые .  У экзеl\1 П 
ляров с заостр енным ростро м  они  не  сохраняются.  Поверх
ность ростр а обычно покрыта продольными штрихами .  У не
которых экземпляров н а блюдается смещение спинно-боковых 
бороздок на  спинную сторону.  

Первый видимый  ростр дли ной 1 4- 1 8  М М .  Нар астание  его 
идет быстр о в длину (стадия молодого ростр а 45 мои ) ; апи 
кальный угол острый .  В дальнейшем происходит нар астание  
ростр а в шири ну, более быстрое в е го  з адней части ; одно
временно возр астает вел и чина  апикального угл а ( табл .  4 ) . -

Обр. N2 6/2, 
Смоленская обл. 

С

Е 
"tM 

6 , 5  
1 1 , 0 
1 2 , 6 

аС 

22 
28 
32 

Т а б .тI и ц а 4 

Обр. N2 5/3 
Смоленская 06,1 .  

ЕЕ 
htM 

3 , 5  
7 , 5 
1 0 , 2  

1 0 
27 
36 

П р и  м е ч а н и е. Измерение угла «а» у обр . N2 6/2 
(Р. plenus triangulus) производилось в спинно-брюшном направ
лении, а у обр . N2 5/3 (Р . plenus longus) - в плоскости, пер
пендикулярной к спин но-брюшной . 

Только у взрослых экземпляров отчетливо проявл яется 
смещение вершины ростра  к спинной стороне .  

Группа  Р. p/enus p lenus широко распростр анена в слоях 
пограничных м ежду сеноманом и туронам Русской платфор
мы .  Типичные представители Р. plenus p lenus неизвестны на 
Русской платформе ;  они  встречаются л ишь в Англии  и З а 
каспии ( см .  стр .  46 ) . 

Представители вида ,  происходящие и з  сеноманских и ТУ
р онских слоев Русской пл атформы,  отличаются от собственно 
Р. plenus plenus, помимо  ряда п р изн акав,  которые перечис-
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"" r..o 

N2 
обр. 

6 

1 2а 

1 5а 

1 969 

1 845 

1 70/ 1 

1 70/3 

1 70/ 1 0 

849- 1 / 1  

1-

Адрес 

Южная IАнглия (Бленвилль, 
1 827, табл . 1 ,  фиг. 6) 
Южная Англия (Шарп , 1 853; 

табл .  1 ,  фt . 1 28) 

То же (т бл .  1 ,  фиг . 1 5а) 

I 
Англия I 

» 

Мангыш*ак 

)} 

» i 
колодец l Кемаль (Мангышлак) 

1 

Т а б л и ц а 5 
Ргаеасаnосаmах plenus 

(Blainv i l 1 e) 

1 р 1 " 1 Е А 1 ББ 1 СО 1 �: 1 66 1 <6 1 :�� 1 �� 1 �� 1 ' 
Р. plenus plenus (Blai nvil le) 

76 

65 

83 

78 , 2  насечка 

1 87 , 31 нет 

1 77 , 0 1 1 8 I нет 

6 1 , 0  

1 6 1 нет 

84 , 5  нет 

9 1 , 0  нет 

низкий 1 1 4 , 5 1 1 1 8 , 0 1 1 1 , 8 1 1 5 , 5 1  30 
излом 
I\Iелкая 1 1 , 5 7 , 5 1 , 53 5 , 51 38 
псевдо-
альв . 
низкий 1 1 4 , 0 1 1 9 , 0 1 ! 1 , 55 1 6 ; 0 1 35 
излом с 
ямкой 
низкий 1 4 ' 8 1 4 ' 2 1 ' 04 1 1 0 ' 5 1 1 1  " зI 0 , 921 1 , 401 5 , 51 42 
излом с 
ямкой 
очень 1 4 , 2 1 3 , 2 1 , 07 ; 1 0 , 01 1 1 , 2 10 , 891 1 , 42 1 6 , 0 1  38 
плоский 
излом 
плоский 1 1 , 9 ' J I  ' 0 1 1 ' 08 1 8 , 2 1 7 , 7 1 1 , ОБ I I , 46 1  " , 5 1 35 
излом 
с ямкой 
плоский 8 , 5  7 , 7  1 , 10 6 ,4 6 , 8 0 , 98 1 1 , 32 1 7 , 0 

ИЗЛОI\! 

низкий 1 4 , 6  1 3 , 7  1 , 06 1 0 , 1  1 0 , 5 0 , 96 1 , 44 1 6 , 0 1  40 
ИЗЛО;v! I низкий 1 7 , 8 1 5 , 8 1 , 1 2  1 2 , 5 1 2 , 9 10 , 97 1 , 421 5 . u l  35 
изло" 1 I I I I 



� I п роiiолженuе mабл . 5 

1 р 1 " 1  Е 1 t 1 ББ 1 СП I �� 1 об 1 ,6 1 �� 1 �: 1 :Б 1 • 
.N2 

обр. Адрес 
------'-

Р. plenus contractus sLlbsp . п. 

6277/4 1 Канев ( Черкасская обл . )  1 72 , I 1 1 нет I ":���:й 1 1 3 , 7 1 1 2 , 5 1 1 ,09 1 9 , зl l Q , 7 10 , 861 1 471 5 , 0 1 32 

5305 /3 
5305/4 
5305/ 1 3  
5305/5 

8023/ 1 

8023/3 

6/2 

1 745/ 2 

Егоровка (Волгоградская обл . )  
» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 

Сурское (Ульяновская обл . )  

» » » 

Р. plenus crassus sLlbsp . п. 

90 , 0 
78 2 
74 ; 5 
84 , 01 1 1  

б::>розда 
насечка 

нет 
нет 

7 1 1 8 , 4 1 1 4 , 7 1 1 , 25 ; 1 2 ' 3 1 1 1 , 7 1 1 ' 0� 1 1 , 501 5 ' 01
38 

5 18 , О 1 4 , 5 1 ,25 1 1  . 5 1 1  , 7 О , 98 1 , 59 4 , 5 42 
6 1 0 , 8 9 , 9 1 , 09 8 , 3 8 , 6 0 , 96 1 " ЗО 6 , 5  35 

провал 

Р. plenus tr:angulus subsp. п. 

1
83 , 8 1 1 нас('чка 5 1 1 2 ' 0 1 1 0 ' 5 [ 1 ' 1 4 1 9 ' 7 1 1 0 ' 0 10 ' 971 1 ' 23 7 , 0 1 20 

68 , 5  нет 4 , 5  1 0 , 0 8 , 7 1 , 1 6 1 6 , 5 6 , 6 0 , 98 1 , 53 7 ' 01 26 

Грязь (Хиславичский р-н , Смо- 190 , 81 1 6 борозда 4 1 1 4 , 5 1 1 2 , 6 1 1 , 1 5 1 1 , 051 1 1 , 2 10 , 9з 1 1 , 38 6 , 0 1 34 
ленская обл . )  

Колодец Ак-Кулы (Туаркыр) 1 74 , 0 1 1 насечка 1 5 1 1 0 , 3 1 8 , 9 1 1 , 1 5 1 8 , 0 1 8 , 4 10 , 95 1 1 , 281 7 , 0 1 30 
и борозда 

п пn ..-lп It "'l/'l " " . � . _ 



Р. plenus longus subsp . п. 

90 1 / 1  

901 / 4 

6/5 

5/3 

Валкининкай (Литва) 190 , 5 ! 
» » 174 , 0 

Грязь (Хиславичский р-н , Смо- 19з , 4 
ленская обл . )  

» » 68 , 7 1 1 4 

!насечка и 
борозда 

разр . 

нет 

насечка 

плоский 1 3 , 2 1 2 , 0 1 , 1 0 
излом 

разр . 9 , 7 8 , 7  1 , 1 0 

тупой 1 3 , 0 1 1 ,3 1 , 1 5 
излом 

за�стреН- l l о , 2 1 9 ' 31' 1 ' 09 
ныи излом 

Р. plenus acutus subsp . п .  

1 960 Чорторыя (Терюпольская обл . )  j 73 ,  7 ! 

3 Озаринцы Винницкой обл . (Елец-
кий, 1 948.:: , текст . рис . 3) 

3204 Муровзные I\урпловцы (Молда-
вия) 

:!: * Измерения произведены по рисунку. 

85,0 * 

насечка j 
насечка 

тупой 8 , 2 7 , 7 1 , 06 
излом 

тупой 1 5 , 5 1 4 , 0 1 , 1 0 
излом 

9 , 2 9 , 4 0 , 97 

п родолженuе табл. 5 

9 , 6 9 , 5 1 , 0 1 1 , 37 7 ,  о/ 30 
7 , 6 7 , 8 0 , 97 1 , 27 7 , 5 1 23 
9 , 7  9 , 5 1 ,02 1 , 33 7 , 0 34 

7 , 0 1 33 

5 , 7  6 , 1  0 , 93 1 , 44 9 , 01 22 

1 0 , 2 1 0 , 6 0 , 96 1 , 52 5 , 51 22 
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ББ 

Менее 5 

За зисимость между Р и ББ 
А. Praeactinocamax plenus plenus (Blainvi l le) 

(Закаспий и Англия) 

Т а б л и ц а  6 

I Мс'нее l' I ' I Р , I , БОJl",", I 40 , 40- --51 51 -6') I 61 -70 I 70-80 I 80-9З ! 90-100 I 1 [)) I Bc�гo 
I \ \ I \ 1 

5-7 I I I i 

9- 1 1  I \3 I \ 1 3  
--�----�----�---��--�--------------------�I �--

1 1- 1 3  Р \ 1  \ 1 2  

13-15 I I 1 1
1 

1 5- 1 7  \ \ I 
! 

1 !  
1 1  i 2 

Бuлее 1 7  I I I 
В с е г о  

i 1 
I 

1 i 
! 1 5  I 2 

Слева вверху - экземпляры из Закаспия ; справа ВН IIЗУ - нз Англии ; 
l - экземпляр,  изображенный Бленвиллем ( 1 827 , таб,l . 1 ,  фll Г .  6) . 

Б . Praeactinocamax plenus crassus, triangulus и longus SSLlbsp.  п .  
(Различные районы Русской П,lа тфор\!ы ) 

ББ 
Менее 5 
5--7 

7-9 

9- 1 1  

1 1 -1 3  

I Мен," I 5 I 5 J  6 "  I 6 ]  - о  i -, 
"
80 . 40 �o- о - 1 ' - Н, 1 / L - " 80-90 i 9J- I 0 1  1 БОl�ъе I Всего 

I 1 [ [ [ 
[ 2 [ 2 [ [ [ I 

1 3-- 1 5  I l I 1 1
1 

з 1
2 

1 1
2 

/
5 

1 5- 1 7  I [ [ [ ! ! I 

4 

5 

3 

5 

3 J:)олее 1 7  I I I 1 [ [ 2 [ I 
Bce-ro-...:--.....:....--

3
�1 1--4-:-1�1 O�.....:

5 1
-:-1 2�-

5
�15�-

2
.....:1-3�---:

2
1--�)3-:-1 -21 

Слева вверху - Р. plenus longus и triangulus (Литва , Белоруссия, Брян
ская, Пензенская ,  Саратовская, Ульяновская обл . ) ;  справа внизу - Р. plenus 
crassus (с .  Егоровка , Волгоградская обл . )  
42 
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1 1  
1 :  
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и :  
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5 

3 

5 

2 1 
ш
�US 

.лены при  их описании ,  прежде всего относительно часто 06-
р азующи мся заостренным нечетко ограниченны м изломом ; 
нередко передний  конец р остр а  р азрушается с образованием 
провал а .  

Подобный характер з авершения ростр а :\1 0ГУТ приобретать 
все описываемые ниже подвиды (КРО:\lе  Р. plenus plenus) . 
Так н апример ,  из  23 экз .  Р. plenus crassus ( с .  Егоровка,  
Вол гогр адская обл . )  у 5 возникает з аостренный альвео
�ТIярный излом, а у 5 передний конец ростр а р азрушен 
( см .  табл. 7 ) . 

О бр азование заостренного излом а с отчешуиванием веще
ства ростр а или возникновение провала на его переднем 
конце з атрудняют отнесение оди ночных экземпляров к то му 
или и ному подвиду. Ра нее часть форм,  у которых н а перед
нем конце ростр а образуется провал И .1 И  отсл аиваются от
дельные слои  ростра ,  вслед за А. д. Архангельским ( 1 9 1 2 ) , 
относил ась к Actinocamax intermedius Arkh . Подобные 
экземпляры,  
п редл агается 
фиг. 8 ) . 

точное определение которых з атруднительно,  
обозначать Р. plenus subsp . ( см .  т абл . 1 ,  

Praeactinocamax plenus plenus (В- 1 а i 11 У i 1 1  е ) , 1 827 

т а б л .  1 ,  Ф и г .  1 ,  2 ;  т а б л .  2 ,  ф и г. 1 ,  2 

1 827. Belemnites plenus. Blainville, стр . 59 ,  табл. 1 ,  фиг. 6. 
1 853. Belemnitella plena. Sharpe, стр. 9, табл. 1 ,  фиг. 1 2- 1 6.  
1 872. Belemnites lanceolatus. Fritsch, стр. 1 8, табл.  1 1 , фиг. б. 
1 876. A ctinocamax plenus. Schliiter, стр . 1 86 ,  табл .  42, фиг. 1 6- 1 9. 
1 899. A ctinocamax plenus. Семенов, стр . 93 , табл.  2, фиг. 2 .  

М а т е р и а л ,  в о з р а с т,  м е с т о н а х о ж Д е н и е .  7 пол
НЫХ ростров и з  основ ания  туронских отложений Англии ; 
2 1  почти полных экземпляров и несколько непол ных ростров 
и з  турона  3 акаспия (Мангышл ак, колодец Кем аль, Ак
сыртау)  . 

О п и с а н и е. Взрослые особи обладают P OCTP O :vr ,  харак-
теризующимся небольшим коэффициеНТО:Vl удлинения (:В = 5,5-6,0 , р едко больше ) . 

Н а и более вздутая ч асть р остр а р асполагается в н ижней 
е го 1/з . Характер но .ТIИшь незначительное уплощение брюшной 

стороны в м есте наибольшего вздутия ( ББ = 1 ,04- 1 ,07, из СБ 
43 



Т а б л и ц а  7 
Длина ростров и характер приальвеолярного края ростров 

представителей Р. plenus Русской платформы 

Длина и характер приальвеолярного края ростра 

Д л  и н а  р о с т р а  (Р) 
Менее 50 
50 - 60 
60 - 70 
70 - 80 
80 - 90 

более 90 

С т р о е н и е  а л ь в е о л я р н о г о 
к р а я (А) 

Разрушен . и п!=овал 
3аосчен . ,  не четко огран .  излом 
Плоский, четко огран . излом 
ПсевдоаJIьвеола до 5 мм 
Псевдоальвеола более 5 мм • 

Б р ю ш н а я б о р о з д а  

Разрушен .  край !=остра 
Отсутствует 
Насечка . 
Борозда ' • •  
Насечка и борозда . 

* Р. plenus longus . 
* * Р. plenus crassus . 
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(Е) 

Л
итва* 

1 
2 
1 

4 

1 2 
1 

4 

1 

1 
1 
1 

4 

Число измерений 
Ульяыов- Волго-Белоруссия ская, Пен- град-и Брянская зенская ,  ская ВСеГО обл. Волгоград- об01. ** ск. обл. 

3 3 
1 3 4 
5 5 5 15 
5 8 6 20 
4 3 5 1 4  2 1 4 

1 7 1 6 23 60 

5 2 5 1 3 
4 1 5 1 2 

1 2 
5 1 0 1 0 25 

1 2 3 

1 4 1 4 23 55 

6 1 4 1 2 
4 5 9 1 8 
4 8 8 2 1 
1 1 3 б 
1 1 3 

1 6 15 

,\ 
cj: 
н 

с 
f I 
� 
К 
:\1 

,1 � 
П I  
Н ) 
п с  



р едка не:\1 НОГО больше) . в целом р остр обладает л анцето

видны ми очертаниями  п р и  р ассм атривании  как в спинно
БРЮШНО:УI напр авлении ,  так и со сторон .  

Передний  кр а й  ростра завершается тупы м изломом ,  ско
шенным к спинной стороне и с резки м и  огра ничениями  от 
спи н ной поверхности р остр а .  Обычно хорошо выр ажены ра 
диальные «ребра»  н а  тупом  альвеолярном конусе, Еак пра 
вило,  завершающемся я м кой .  Подобный 
хар актер имеют экземпляры N'2 ] 969. 
1 875, 1 964 из  Англии ,  N'2 849- 1 / 1 из 
3 акаспия ,  а т акже экземпляры,  изобра 
женные у Д .  Бленвилля ( 1 827, т абл .  1 ,  
ф иг .  6 )  и Д .  Шарпа  ( 1 853, табл .  1 ,  
фиг .  1 5 ) . Кроме того,  может обр азовы
в аться неглубокая псевдоальвеол а с тол
стыми  краями ,  как  у экземпляра ,  изо
браженного д .  Шарпом н а  фиг. 12  той 
же табл ицы. Кр айне  редко н аблюдается 
разрушение приальвеолярного края с об
р азованием продольных ребер,  особенно 
резких на спинной стор оне ( обр .  N'2 1 805, 

Рис .  7. Спиннобрюшные расколы, х2/з 
1 � Praeactinocamax plenus plenus ( В 1 \' . ) , 

Д. Шарп ( 1 853; табл.  1 ,  фиг .  1 4 ; «серый мергель», 
доркинг, Англия ) ; 2 � Р. plenus acutus subsp.  п . ,  
Ю. А.  Елецкий ( 1 946, текст.  рис .  2а ;  верхний се
номан,  с .  Озаринцы, В инницкая обл . )  

l i ' 1 1 \ 1 
I I 

I \ 1 ] 1 
1 1 1 

Лlангышл акский Кар атау)  . Это,  по -видимому , первая стадия 
фор м ирования острого альвеолярного излома  с неопределен
ным огра н ичением его от остальной поверхности ростра .  

Первый  видимый  р остр 1 6- 1 8  .ММ. Юные экземпляры 
стройные,  з начительно с больши м  коэффициентом удлинения (:Б до 1 0- 1 2) , чем у взрослых особей ; излом у них  плос

кий или «отрицательный» .  Один и з  таких экзе;vшляров по
l\I ещен в р аботе д. Ш а р п а  н а  фиг .  1 3 . 

К даlННОМУ  подвиду отнесены,  с одной стороны,  экзе м п 
vl ЯР Ы ,  происходящие из  Англии  и ,  С другой стороны,  закас
пи йские экзем пл яры .  Несмотря н а  большую территориаль
ную р азобщенность, между этим и  экземпляр а м и  не  удалось 
подметить сколько- н ибудь заметных р азличи й .  Это тем более 
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удивительно, что на  О Г Р О l\ШЫХ простр анствах Русской пл ат
фор мы,  р азделяющих Англию и 3акаспий ,  пока не  найдены 
фО Р :\1 Ы , которые М ОЖ Н О  было бы пол ностью отождествить 
с Р. plenus plenus. 

Praeactinocamax p!enus contractus * N а j d i п ,  s u Ь s р. п. 
т а б л. 3, Ф и г .  3 

1 946. A ctinocamax ( s .  s tr . )  a ff .  plenus B lv. ( ? =A ct. lanceoZa tus Fr. et 
S сh lбпЬ .  поп Sо\пгЬу) . Je letzky, стр . 1 0 1 ,  текст. рис .  4.  

М а т е р и а л , в о з р а с т, м е с т о н а х о ж Д е н и е. 
Один пол ный ростр и несколько обло�шов из  туронских от
ложений  окрестностей Канева (Черкасская обл . ) .  

О п и с а н и е .  Короткий ростр (:Б = 5-6) . хар актери

зующийся HeKOTo p Ы �1 уплощением брюшной стороны в месте 

наибольшего вздутия (�: = 1 ,09) и уплощением боковых 

сторон в передней части ( :�  = 0,86 ) ; излом очень тупой ,  с 
неясно выр аженны м ограничением от поверхности ростра ;  
апикальный конец несколько смещен к спинной стороне ;  бо
ковые бороздки косые, относительно да.1еко отстоящие от 
спинно-боковых площадок ;  в нижней части ростр а отмечает
ся ответвление от спинно-боковых бороздок немногих плохо 
заl\lетных сосудов . 

Praeactinocamax plenus crassus * * N а j d i п ,  s u Ь s р .  п .  
т а б л .  3 ,  Ф и г .  1 ,  2 

М а т е р и а л ,  в о з р а с т, м е с т о н а х о ж Д е н и е. 23 ро
стр а и несколько обломков из н ижней части туронских 
отложений  (пески ) с .  Е горовка н а  Медведице (Волгогр ад
ская обл. ) .  

О п и с а н и е .  У взрослых особей ростр относительно ко-

роткий (:Б = 5 ,0-6,5,  до 4 ,5) , в нижней трети сильно взду-

ты й  ( ��  = 1 ,30- 1 ,6 0  ) , вследствие  чего он имеет в спинно

Б Р Ю Ш Н О :\l н а пр авлении резко выр аженное л анцетовидное 
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* Сопtгасtus (.lат . )  - сокр ащенный. 
** Crassus (лат. )  - толстый.  
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очертание ;  брюшная  сторона  в м есте наибольшего вздутия 

сильно уплощена ( �: до 1 ,25) � обычно хорошо выражена 

псевдоальвеол а округло-треугольного 
попер еч ного сечения  ( ее глубина  со
ставляет несколько м иллиметров,  до 
5-6 А1М) . 

Молодые экземпляры стройные ; 
коэф фициент удлинения у них значи
тельно больше, чем у взрослых форм (Б� = 8,0-9,0) , псевдоальвеола резко 

треугольных очертаний .  
Подобная  форм а  м олодых ростров 

связана  с тем ,  что н а  первых стадиях 
происходит их быстрое нарастание в 
длину :  при  1 /2 полной длины р остр а на 
растает лишь 1/4 его общей толщины.  
З атем при  н а р астании  другой полови
ны длины полного ростр а  образуется 
3/4 его толщины (табл .  8 ) . 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  В коллек-
цИИ N2 2276 Центр ального геоло-

Рис.  8. Praeactinoca
mах cf. plenus cras
sus subsp.  п., с .  Се-

ребрянка ,  бассейн 
Хопра ,  х2/з 

гического м узея и м .  Ф. Н. Чернышева под N2 1 1 7 
хранится ростр , определенный А. Д .  Архангельским как  
A ctinocamax primus Arkh . ,  но  обл адающий всеми  признака 
ми  данного подвида .  На  этикетке рукой А.  Д.  Архангельско
го н аписано «верхние горизонты сеноманских песков Дикого 

Стадии  
роста 

1 
II 

III 
IV 

Т а б л и ц а  8 
Стадии роста Praeactinocamax p[enus crassus subsp . п .  

( �  5305/2, Егоровка, Волгоградская обл.) 

Постальвеолярная длина (р) 

мм % 

37 46 
58 72 
80 1 00 

Спинно·брюшноЙ диаметр у альв . края (сб) 

мм % 

2 , 5 23 
6 , 0  54 
1 1 , 0 1 00 

р 
сб 

1 5 , 0  
9 , 5  
7 , 0 

П р и м е ч а н и е. % к последней стадии. 
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б а р ака близ  Студенки Ка мышинского уезда» .  Н адо пол а
гать ,  что эти п ески Студе�ки соответствуют песка м  с .  Е го
ровки .  

Praeactinocamax p lenus triangulus * N а j d i п ,  s u Ь s р .  п .  
Т а б л. 1 , ф и г. 5-7 

.Nl а т е р и а л ,  в о з р а с т ,  м е с т о н а х о ж Д е н и е .  Н е
сколько десятков ростров и з  окр естностей Кричев а ( Бело
р уссия ) ,  р азличных лунктов Брянской обл асти , Александров
ки  (Наровч атский р айон Пензенской обл . ) , Н. Безы мянского 
и Н .  Соинского ( р .  Хопер , Вол гогр адская обл . ) , Сурского 

--- П' " 11 
I 

J J 
Рис. 9. Praeactinocamax plenus (B l ai n\' i l l e ) , x 3 /� .  Н I I /!-\ Н I I Й  турон 

1-2 - Р. р. longus subsp . п ,  с . Гр язь н а  р .  С 0 ;+':  , .\9 6/-1 и 5/3 ; 
3 - Р. р. triangulus subsp. п . ,  с. Добринка н а  р .  Хопер ,  N2 56/ I ;  
4 - Р .  р. crassus subsp . п .  с.  Егоровка н а  р . . \le . lI3C .1 ! I UC ,  .\9 530"5/5. Слева 

вид с передней \Тароны,  с п р а в а  - С П I I Н Н ГНJ j1 ю ш н о ii р аскол 

(Ульяновская обл . )  и др . пунктов PycC Ko i'! П,l аТфОР�I Ы .  Кроме  
того, 3 ростр а из  р айон а колодца :-\ K - K Y,l LI (Туаркыр ) ,  
1 ростр и несколько неполных экзе \Ш.1 Я РОВ  J � З  Н I l зовьев Аму
Дарьи (хол м ы  Беш-Тюбе) . Н ижняя часть н и жнего турон а .  

Р 
О п и с а н и е. Коэффициент удлинения - = 6,0-7,0 

Б 5 
(табл .  5 ) ; ростры сл а бо веретеновидных очертаний  в спи н
но-брюшном напр авлении ,  сбоку - почти правильный высо
кий цилиндр ; апикальный конец несколько см ещен к спин-

* Tri angulus (лат. ) - треугольный. 
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Т а б л и ц а 9 
Стадии роста Ргаеасиnосаmах plenus triangulus subsp . п .  
(Н!! 6/2, Грязь, Хиславичский район, Смоленская обл.)  

Постальвеолярная Спин но-брюшной диаметр Стадии длина (р) у альв . края (с5) р роста -с-б-
мм I % мм I % 

1 1 6  1 8  
I I  48 55 4 ,0 36 1 2 

III 69 79 7 , 2  65 9 , 5  
IV 80 92 1 0 , 0  90 8 , 0  
V 87 1 00 1 1 ,  О 1 00 8 , 0  

П р и  J\f е ч а н и е .  % к последней стадии . 

ной стороне ;  боковые бороздки косые, довольно дли нные ;. 
остальная поверхность р остр а обычно гл адкая ;  треугольная  
псевдоальвеол а глубиной 4-5 мм обладает толсты м краем ,  
с брюшн ой стороны рассеченным н а -
сечкой. 

В онтогенезе н аблюдается на пер
вых стадиях р азвития более и нтенсив 
ное  н а р а стание  длины р остр а по ср ав
н ению с толщиной .  В дальнейшем как 
в дли ну ,  так и в толщину р остр р аз 
вивается пр имерно  р авномерно ,  одна 
ко длина  р астет немного быстрее его 
т олщины (табл .  9 ) . 

Praeactinocamax plenus longus * 
N а j d i п ,  s u Ь s р .  п .  

Т а б л. 1 ,  ф и г . 4 

М а т е р и а л , в о з р а с т ,  м е с т о
н а х о ж Д е н и е. 4 полных ростр а из  
В аJшининкай  ( Л итв а ) ; по -види мому,  
из  сеном ана ; 4 ростр а и з  турона  
с .  Грязь  Uv\'стисла вльский р айон ,  
Могилевская обл . ) , один ростр ИЗ  ту
рона с .  Добр инка на Хопре ( В олго-

* LongL1s (лат . )  - длинный. 

4 Д. П.  Найдин 

Рис.  1 0 . Praeactinocamax 
plenus longus SL1bsp .  п . ,  
нижний турон , с .  Грязь 
(Смоленская 06.1 . ) : 1 -

N!! 6/4; 2 - N!? 5/3 
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гр адская обл . ) ; один г ипсовый слепок (экз .  N2 1 875)  из  Англ и и  
( основание  турон а ) . 

О п и с а н и е .  Ростры (� = 7,0-8,0) с незначительным 
, Б Б  

уплощением брюшной стороны в месте вздутия  ( ББ = 1 , 1 0-СБ 
- 1 , 1 5  ) ( см .  табл .  5 ) ; в приальвеолярной ч асти отчешуиваю-

щиеся листочки в ещества ростр а ,  образующие слабо  выра 
женный заостренный излоы  (реже плоский излоы  с резким 
ограничением ) ;  н а брюшной CTQJ2QHe приальвеоляр ного кр ая  
н асечка , переходящая в борозду. 

Praeactinocamax plenus acutus *. N а j d i п. s u Ь s р. п. 
т а б л. 1 ,  ф и г. 3 

1 946. A ctinocamax (5 5tr . )  plenus. Jeletzky, стр . 1 00, текст .  р и с .  2 .  J 
1 948с. A ctinocamax plenus. Jeletzky, стр .  342, текст. рис.  3 и 4 .  
1 952. A ctinocamax plenus. Н айдин, стр . 60, текст. рис .  20 . г 

М а т е р и а л ,  м е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. е 
1 полны й р остр и 1 облоыок и з  Тернопольской об,l аСПI ,  1 не- к 
п олный ростр и обло:'v1'ОК из  Молдавии и 1 неПО,l НЫ i'I ростр и з  н 
Брянской обл асти ; верхняя часть верхнего сеНО\l а на .  р 

О п и с а н и е. Взрослые особи обладают M a C C I I B H bI \l рост- с 
ром .  Передний край  устроен так, как  у типичных Р. plenus с 
p lenus : очень низки й излом с хорошо за метной ради альной у 
и концентрической скульптурой.  JI 

Спинная сторона узкая .  
Хар актером апикальной вершины ростр а ,  р а СПQ,l оженной ( 

центр ально или  несколько смещенной к СП I I нно i'1 стороне,  1 
подвид напоминает представителей вида Praea ctinocamax 
primus (Arkh . ) : апикальНЫй угол острый ( а  = 22-280) . л 

PRAEA CТINOCAMAX PRIMUS (АЮ<НАNGЕLS КУ ) .  1 9 1 2  

Средняя длина  ростров 6 5  ММ. 
Фор м а  ростров в различной степени удли неННО- ,l а нцето

видная и веретеновидная до почти цилиндрической при р ас
с м атривании в спинно-брюшном напр авлеюш ( отношение ББ изменяется в довольно широких п реде.l ах от 1 , 1 5- 1 ,20 
бб 

до 1 ,60- 1 ,80 ) и сл а боланцеТОВИ,J.н ая до субцилиндрической 
сбоку. 

* ALUt l l S  (лат . )  - острый.  
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Наибольшее вздутие р асполагается обычно н а  границе 
з адней и средней третей длш{ы ростр а ;  изредка вздутие р ас
пол а гается п очти п осредине ростр а .  

Величина  бокового диа м етра  в месте м аксим ального 
вздути я  у ростров длиной 5.0-70 мм равна  7-9 мм и м ень
ш е  (табл .  1 1 ) .  

Отношение 
р 

( коэффициент удлинени я )  колеблется 
ББ 

значительно от 7,0-7,Б дО 1 0- 1 2 ,5 .  
У некоторых экземпляров постепенное сужение  ростра от  

м а ксим ального вздутия кверху нарушается незначительн ы м  
р асширением ростр а у са мого альвеолярного края .  

Уплощение брюшной стороны ростра  в месте м а ксим аль
ного его вздутия ,  столь характерное для актинока м а ксов , вы-

ражено сл а бо ( �: в среднем р авно 1 ,04 ) . Имеются экземп

ляры,  у которых спин но-брюшной диаметр в м есте вздутия 

превышает или  р авен боковому (�= = 0,9- 1 ,00) . Спинно

брюшной диаметр у альвеолярного края обычно больше бо
кового ; редко боковой ди аметр здесь нем ного больше спин
но-брюшного.  Так как близ альвеолярного края боковые сто
роны ростр а у м ногих форм з а метно уплощены, то поперечное  
сечение  ростров здесь напоминает овал с длинной осью по  
спинно - брюшнО'му напр авлению ;  поперечное сечение ростр а 
у альвеолярного края ,  кроме  того,  м ожет быть п очти округ
лым .  

Апика.пЬНЫЙ  конец ростр а острый или з аостренный 
( см .  рис.  1 1 ) ;  соответственно а пикальный угол может быть 
1 5-20° или 20-25°. 

Альвеолярный кра й  обычно завершается низким альвео
лярны м изломом с уплощением ,  в центре которого обыкно
венно и меется я мочка .  

Кр айне  редко встречаются экзе:\1 ПЛЯРЫ с далеко зашед
шим р азрушением альвеолярного края ,  следствием которого 
является развитие тупого или заостренного ИЗЛО:\1 а  с нерезко 
выраженным о гр аничением .  По данным измерений 56 экз . 
из  Брянской, В ол гогр адской и Сар атовской областей 47 �;
обладают низки м изломом ,  часто с незначите.аьны м уплоще
нием и непременно с ямкой  глубиной до 2 ММ (тип 2 на 
рис .  4) или «отр ицательным изломом» (тип 7 на р ис .  4 ) ; 
у 3 экз.  излом почти плоский с я мкой ; у 1 обр азца возник 
провал в место ямки .  Наконец, у 5 ростров ИЗ  Фокина 
(обр .  N2 7240) возник излом с нерезко выр аженными  огра-

4* 5 1  



ел t--.:) Т а б л и ц а  1 0 
Ргаеасиnосаmах pr imus (ArkhangeIsky) 

N2 
Адрес / Р / " обр. Е --/ - А 

Р. primus primus (ArkhangeIsky) 

6-

4 

1 Брянск (Архангельский , 173 ' 01 
1 9 1 2 , стр . 582) 

То же 47 , 5 1 

7240/ 1 1 фОКИНО (Брянская обл . )  1 94 , 5 1 

7240/6 » » » 1 67 , 4 1 

7259/ 1 Бетово (Брянская обл . )  1 56 , 0 1 1 
1 5 1 / 1 1 Быгоничи (Брянская обл . )  1 68 , 2 1 15 

5286/з 1 Н .  Безымянский (Болго- 182 , 5 1 6 
градская обл . )  

5286/5 То же 1 75 , 5 

5298 » » 1 79 , 0  

296 1 Пады (Саратовская обл . )  1 54 , 0 

нет излом 
с ЯМКОЙ 

нет ТУПОЙ 
ИЗЛОМ 

нет излом 
с ЯМКОЙ 

нет излом 
с ямкой 

насечка плоский 
излом с ЯМ-

кой 
борозда излом 

с ямкой 
борозда ИЗЛОl\! 

с ямкой 
нет излом 

с ямкой 

/ fi Б / СБ / I �: / бб / Г' / :; / �: / :.; I ' 
I 9 , 7 1 8 , 51 � , 1 4 1 7 , 81 8 , 4 10 , 92 1 1 , 241 7 , 5 

1 5 ' 2 1 5 ' 0 1 1 ' 04 1 4 ' 2 1 4 ' 6 10 ' 90 1 1 ' 23 1 9 ' 51 22 
1 2 ' 5 1 1 ' 2 1) ' 1 1 9 ' 4 1 0 ' 0 0 ' 93 1 ' 33 7 , 5 1 24 
8 , 6  9 , 0 , 90 1 5 , з 1 5 , 91 0 , 90 1 1 , 62 1 8 , 01 2 1 

6 , 6 6 , з l , 04 1 4 , 8 1 5 , 1 1 0 , 94 1 1 , 37 1 8 , 51 24 
1 7 , 91 7 , 9 1 1 , 001 6 , 5 1 7 , 5 10 , 861 1 , 2 1 1 8 , 5 1 1 7 

1 1 2 , 1 1 1 1 , 2 1 1 , 08 1 8 , 4 1 9 , 6 10 , 87 1 1 , 441 7 , 0 

I 9 , 81 9 , 2 1 1 , 06 1 7 , 2 1 -- 1 -- 1 1 , 36 1 7 , 5  

1 1 0 , 0 1 9 , 8 1 1 , 021 6 , 2 1 6 , 3 10 , 98 1 1 , 6 1 1 8 , 01 22 

1 6 , 2 1 6 , 0 1 1 , 031 4 , 6 1 4 , 7 10 , 97 1 1 , 34 1 8 , 51 1 5 



Р . primus elongatus (ArkhangeIsky) 

3 I Нижняя Банновка Саратов- 169 , 0 1  1 6 , 5 1  6 , 2 1 1 , 041 1 1 0 , 5 1  1 8  
екай обл . (Архангель-
ский, 1 9 1 2 ,  стр . 582) 

1 9278/ 1 Кейв-Хилл (Сев . Ирландия) 83 , 0  6 , 5 1 2 , 5  

1 9278/2 » » » 80 , 0  6 , 5 1 2 , 5  

Р .  primus curtus subsp .  п .  ( l -я группа) 

1 2/ 1 8  1 Купол Троицкий , р. Ак-Бу- 63 , 0  нет излом 7 ,2 6 , 8  1 , 05 5 ,  5 5 , 5 1 , 00 1 , 30 1 9 ,  0 1  1 7  
лак, Зап .  Казахстан с ямкой 

1 2/25 То же 57 , 7  нет излом 5 , 2  4 , 8 1 , 08 4 , 4  4 , 2 1 , 04 1 , 1 8 1 1  , О  1 4  
с ямкой 

1 2/28 » » /59 , 5 / нет излом 4 , 8 4 , 6 1 , 04 4 , 2 4 , З  0 , 97 1 , 1 4 1 2 , 5  1 5  
с ямкой 

Р. primus curtus subsp . п. (2-я группа) 

1 2/8 1 Купол Троицкий , р .  Ак-Бу- 62 , 0  б�розда излом 8 , 1  8 , 1 1 , 00 4 ,5 5 ,  О О , 90 1 , 80 7 , 5 1 2 1  
лак , Зап . Казахстан с ямкой 

1 2/ 1 1 То же 6 1 , 5  нет излом 8 , 1  8 , 0  1 , 0 1  5 , 0  5 , 3 0 , 94 1 , 62 7 , 5 1 25 
с ямкой 

1 2/ 1 2  » » 160 , 0 1 нет разр . 8 , 0 7 , 7  1 , 0З 5 , 0 - 1 , 60 7 , 5 1 24 

Сл 
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н ичени я м и :  у 4 тупой (тип  1 0  н а  рис .  4 )  и У 1 - заостренный 
(тип  1 1  н а  рис .  4 ) . Образец N2 1 и з  р айона Касторного 
( Курская обл . )  обл адает з аостренным альвеолярным концом 
с нерезко ' выраженным огр аничением и резко в ыступа ющи м и  
продольны м и  ребр а м и  (табл .  1 ,  фиг .  9 ) . 

Брюшная сторона  обычно гладкая до самого альвеоляр
ного края  (у  45 экз .  из  60) . Р еже ( 1 0 экз. )  отм ечается не-

I J 
2 

Рис. ! l l .  Ргаеасипосаmах primus primus (Агkhапgеlskу) , Х 2/з, 
сеном ан  

1 - Р. primus primus (Arkh.) , с .  IВЫГОНИЧИ ( Брянская обл. ) ;  
2 - Р. primus primus (Arkh) , с .  Н .  Безымянский ( Волгоградская 
обл. ) ; 3-4 - Р. primus curtus subsp . П . ,  купол Троицкий, р .  Ак
Булак (Актюбинская обл. ) ; 3 - короткие ростры ;  4 - Д.l l!Нные 
ростры. Слева вид с передней 'стороны, справа  - спинно-брюшной 

р аскол 

I 
1 .  
1 1  

глубокая и короткая бороздка ;  еще р еже ( 5  экз . )  - неглу
бокая н асечка альвеолярного кр ая .  

Первы й  видимый  ростр дли ной  1 5- 1 8  ММ .  З атем ростр 
довольно быстро удлиняется ; хорошо 'различается стадия м о
л одого ростр а дли ной 35-40 ММ ( р едко 45 ММ ) с небольшим 
апикальным углом (до 200) . В дальнейшем н аблюдается или 
несколько более  быстрое нар астание  з адней части P OCTn q ,  
вследствие чего взрослые ростры приобр етают .'l анцетовид
ные очертания ,  а в еличина  апикального угла возр астает, или 
нар астание  идет п о  всей длине  ростра п очти р ав номер но.  
у крупных ростров отмечается за метное уплощение брюш-

ной стороны (�: = 1 , 1 1 - 1 )  1 5  ) .  у очень крупного ростра 
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Т а б л и ц а  1 1  
Зависимость между Р и ББ 

А. Ргаеасаnосаmах primus primus (Агkhапgеlsk у) 
(Курская , Брянская, Волгоградская и Саратовская обл. ) 

БВ 

Менее 5 

5-7 

7-9 

9-1 1  

1 1-1 3 

1 3-1 5 

в 
с е г о  

БВ 

Менее 5 

5-7 

7-9 

9-1 1  

1 1- 1 3 

1 3-1 5  

р 

M��re [ 'О-50 1 50-60 1 60-70 1 70-80 1 80-90 1 
1 1 2 - - -

- 3 3 2 - -

- - 3 5 3 -

- - - - 6 -

- -- -- - - 3 
- -- - - - -

90-100[ 
-

-

-

-

1 

1 

Б. Praeactino::amax primus curtus subsp . п .  
(Зап .  Казахстан )  

р 

М::;" 1 "-50 1 50-60 [ 60-70 1 70- 80 1 80-90 1 90-100 I 
- 1 1 1 - - - -

- 1 9 2 - -- -

- - 6 8 - - -

- - - - - - -

- - - - - - 1 
- - - - - - -. 

В с е г о  1 - 1 2 1 I б  1 1 0 1 - I - 1 

Б олее I 1 00 
-

-

.-

-

-

1 

Боле� 1 100 
-

-

-

-

-

--

Всего 

4 

8 

1 1  

6 

4 

2 

35 

Всего 

2 

1 2 

1 4 
-

1 
-
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длиной 1 02 мм из  р айона Касторного ( Курская обл . )  брюш

ная  сторона' сильно уплощена (�: = 1 ,35) . 
Praeactinocamax primus primus ( А  r k h а n g е 1 s k у ) , 1 9 1 2  

т а б л. 1 ,  ф и г. 9 ;  т а б л .  2, ф и г. 3, 4 ,  7 

1 829. Belemnites lanceolatus. Sowerby, стр. 208, табл.  600, фиг. 8, 9. 
1 9 1 12 .  A ctinocamax primus. Архангельски й, стр.  578, т абл.  10, ф иг .  1 , 2, 4, 5 .  
19 1 5. A ctinocamax plenus. Синцов ,  стр .  1 43, т а бл .  8,  фиг .  19, 20. 
1 9 1 6. A ctinocamax plenus. Ravn,  стр .  32, табл .  5, фиг .  8, 9. 
1 948с. A ctinocam ax primus. Jeletzky, стр .  340, текст. р ис .  1 .  
1 957. A ctinocamax primus primus. Birke lund ,  стр .  9, фиг. 1 ,  2, 4 .  
1 959. Actinocamax primus. И ванова , стр .  3812, табл.  ,23, фиг .  1 --4. 

М а т е р и а л, в о з р а с т, м е с т о н а х о ж Д е н и е. 
3Б почти полных ростров и несколько десятков неПОulНЫХ 
ростров и облом ков и з  сеном анских отложений Бря нской 
( Брянск, Фокино,  Бетово,  В ыгоничи,  Чернетово ) ,  С а р атов
ской ( Пады ) , В ол гогр адской (Н.  Соинский,  Н .  Безымян
ский )  и Курской (Орлов Лог  близ Касторного ) обл астей .  

О п и с а н и е .  Отличительные признаки  взрослых экземп 
ляров подвида :  1 )  довольно изменчивая фОР:У1 а  ростра в 
спинно-брюшном напр авлении : от л анцетовидной до вер ете-

u ( Б Б  ,.. 
новиднои ,  изредка почти цилиндрическая -- КО,l еолется 

бб 

от 1 ,20 до 1 ,65) ; 2) коэффициент удлинения И З �l е н яется от 

7,0-7,5  до 9,0-9,5;  3) остры й  апикальный угос1 (а = 20-25° ) ; 
4 )  овальное или треугольно-овальное попер ечное  сечение  
ростр а у альвеолярного края ( см .  табл .  1 0 ) . 

Praeactinocamax primus elongatus ( А  r k h а n g е 1 s k у ) , 1 9 1 2  

1 872. Belemnitella plena. Синцов, стр .  1 00,  табл.  1 9, фl l Г .  9. 1 0 . 
191 1 2. A ctinocamax primus уаг .  elongata. АрхангеЛЬСКI I Й .  С Тр .  ,=)8 1 .  
1 91 2. А сиnосаmах primus. Арха н гельский, стр.  578, таб.1 . 1 0. фl lГ .  3 .  
1 948с . A ctinocamax primus у аг .  elongata . Jeletzky, СТр .  :3-10 .  T e l, C T .  рис .  2 .  
1 957. A ctinocamax primus elongata. Birke lund ,  стр . 2, та 6.1. 1 ,  фиг .  3. 

К этому подвиду принадлежат экзе�Ш,l Я Р Ы ,  
зующиеся значительной вытянутостью ростра  п р и  
н о м  отсутствии  р асширения в его н и ж н ей 
р 

Б
Б = 1 0 ,0- 1 2 ,5. 
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хар актери 
почти пол
половине :  



ел "" 

т а б л и ц а 1 2а 

Основные признаки представителей подрода Ргаеасиnосаmах Najdin,  subgen . п .  
Р.  plenus (Blainv i l le) 

Длина ростра , 1-
коэффиц. 

уДпин. 
Форма ростра Характер завершения перед- БРЮшная щель, 

него конца ростра боро�да 

Р .  plenus plenus (Bla invi I le)  

60-90 

5 , 5-6 , 0  

70 

5 , 0-6 ,0 

75-80 

4 , 5 - 6 , 5  

Вздутие - в нижней 1 /3 ростра ; 
брюшная сторона уплощена незна-
чительно; в целом ланцетовидная; 
I характерен оттянутый апикальный 
конец; апикальный угол 35-42 0 

Низкий или 
ПЛ

ОСI<ИЙ ,  I Нет; очень 
резко огра ниченный ИЗЛО!\I, редко сохра -
pl'il\t' очень нег лубокая I няется насечка 
3Л1 ,веола с ТОлстыми 
Kpa 5I .� I I! 

Р.  plenus contractlI.'> SLl bsp. п .  

Брюшная сторона слабо у площе
на; боковые стороны заметно упло
щены в передней части ростра ; 
апикальный конец смещен к спин
ной стороне (а ::= 30-32 0) 

Очеш, T)' l lOii , 
плоский ИЗ,'I( )\1 , 
отграниче l ! I Iыii от 
ности РОС ТР;I 

ПОЧТ" 
I I ('HC I IO 

! IO I ' (' PX -

Р. plenus crasslls SLl !)Sp . 11 . 

Сильно вздутый в нижней трети, 
резко ланцетовидный; брюшная сто
рона силь но уплощена в месте 
вздутия; апикальный угол около 40 " 

МеЛК<J Н округ:ю-треу
голы/rн H I I сеВДО;IJJьвеола 
(А -5 б), реже «провал» 
или заостренный излом 

Нет 

Нет или на
сечка с бо

роздой 

Поверхность ростра 

Обычно гладка я ;  боко
вые бороздки не видны 
или видны плохо 

Боковые бороздки ко
сые, относитель но далеко 
отстоящие от спинно-бо
ковых площадок; внизу 
плохо заметные мелкие 
сосуды 

хра няются плохо I Боковые бороздки со-



с:.л uo 

Длина ростра, I коэффиц. 
удлин. 

75-90 

6 , 0-7 , 0  

75-90 

7 , 0-8 , 0  

75-85 

5 , 5-9 , 0  

Форма ростра него конца ростра борозда 

Продолжение табл. 12а 

Поверхность ростра 
Характер завершения перед- I Брюшная Шlель, 

. --�-----------------------

Р. plenus triangulus subsp . п .  

Веретеновидный в спинно-брюш- Мелкая псевдоальвеола 
ном аспекте и почти правильный (А= 4-5) округло-треу
высокий цилиндр - сбоку; апикаль- гольных очертаний с тол-
ный угол 20-340 стым краем 

Р. plenus longus subsp . п .  

у длиненный стройный рос1'Р с не 
очень сильно выраженным вздутием 
и незначительным уплощением 
брюшной стороны; апикальный угол 
22-340 

Слабо выраженный за
остренный излом или ту
пой , почти плоский излом 
с резким ограничением 
от поверхности ростра 

Р. plenus acutus subsp. п .  

Массивный ростр; спинная сто- I Очень низкий , тупой 
рона узкая; характерно заострение излом 
апикального конца (а - 22---280) ,  
расположенного центрально или с 
некоторым смещением к спинной 
стороне 

Насечка; . бо
розда; MOГ�T от

СУТСТВОВ1ТЬ 

I 

Насечка; 
борозда; МОГУТ 

отсутствовать 

Насечка 

Боковые бороздки ко
cыe' длинные; остальная 
поверхность обычно глад
кая 

Боковые бороздки 
обычно расположены 
близко к спинно-боковым 
площадкам 



ел tD 

Т а  б л и ц а  12б 
Основные признаки представителей подрода Ргаеасиnосаmах Najdin, subgen. п. 

Р. primus (Arkhangelsky) 

Длина ростра, Характер завершения 
коэффиц. Форма ростра переднего конца ростра 

удлин. 

Р. primus primus (Агkhапgеlskу) 
55-95 до 1 021 9т ланцетовидной до веретеновид

нои, изредка почти цилиндрическая; 
7 , 0-9 , 5  овальное или треугольноовальное по

перечное сечение ростра у альвеоляр
ного края; апикальный угол 1 5-250 

Низкий уплощенный из
лом с ямкой; реже тупой 
излом 

Р. primus elongatus (Агkhапgеlskу) 
70-85 1 Очень удлиненный ростр , почти ли

шенный обычного для вида рас шире-
1 0 , 5- 1 2 , 5 ния В ниж ней половине; апикальный 

угол острый (а = 1 5-200) 

Низкий уплощенный 
излом с ямкой 

Р. primus curtas subsp . п .  

55-65 

От 7 ,5 до 
9 , 0-1 2 , 5  

Два вида ростров: 1 ) с незначитель
ным утолщением ( �� = 1 , 1 4-1 ,30 ) 
и апикальным углом а= 12-200 и 2) 
резко ланцетовидные ростры ( �� = 1 ,40-1 ,74) и апикальным 
углом а = 25 - 280 

Излом с ямкой; разру
шенный передний конец 

Брюшная щель, Поверхность 
борозда ростра 

Нет; реже БОРОЗ- 1 Длинные боко-
да; очень редко вые бороздки; иног-
насечка да они не видны 

Нет 

Нет; борозда 

Как у предыду
щего подвида 

Боковые борозд
Kи иногда не сох
раняются 



Кр аткое описание А. Д .  Архангельского ( 1 9 1 2 , стр . 58 1 )  
н е  сопровождается ссылками  н а  изобр ажения .  Однако из 
сравнения данных измерения ростров ,  помещенных в таблице 
на  стр .  582 ( см .  табл .  1 О ) , с экземпляр ами ,  изобр аженными 
н а  табл .  1 0  под н азванием А .  primus, можно с почти пол ной 
уверенностью утверждать, что к А .  primus elongata относит
ся р ис .  3 упомянутой таблицы.  Коэффициент удлинения  это-

р 
го экземпляра - = 1 0 ,5 .  

ББ 

По-видимому, в сеноманских отложениях З а п адной Евро
пы  эта фор м а  встречается чаще, чем у н ас .  В наших сборах 
отсутствуют экземпляры,  которые можно было бы отнести к 
этому  подвиду. 

Доктор Д.  М. Ханкок ( Королевский колледж , сl0НДОН ) 
любезно прислал гипсовые слепки двух экземпля ров  подви
да * из  глауконитовых песков нижнего ил и основ а Н I I Я  сред
него сеном ана  Северной Ирландии ( КеЙв -Хил.тI , р а i 'юн Бель
ф аста )  . 

Длина  первого,  несколько дефор мированного экзе:'1 Пляра  
83 мм при  наибольшем боковом диа метре около 6 ,5  J1 J t .  Дли
н а  второго экзем пляр а ,  у которого обло;'\лан  апи ка,lЬНЫЙ  ко
нец, по-види мому, не  м енее 80 мм при Б Б  = 6 ,5  .Н .\ ! . ТаКИ:'1 
обр азом,  соотношение м ежду Р и Б Б  у них  значите,l ЬНО отли
чается от характерного дЛЯ Р. primus primus ( 01 .  табл .  1 2б ) . 

Несомненно,  к подвиду относится экзе:'1 П.1 Я Р ,  изобр ажен
ны й т. Биркелунд и происходящий из  сено м ана  о. БОРНХОЛЬ�I 

ББ 
(Дания ) . у него - = 1 , 1 5 ; его дли н а  лежит в пределах  

бб 

кл асса 80-90 мм, а ББ - в классе 7 -9 .�tJ,t, то есть он не  
укл адывается в р амки обычного дЛ Я Р. ргimus ргimus отно

р 
шения -- о  

Б Б  

У экземпляра ,  изобр аженного в р аботе Ю.  А. Елецкого 
( происходит из  сеномана  окрестностей Лисича нска,  Луган

ББ 
ская обл. ) ,  -- около 1 ,20 ; по длине ростр а он относится к 

бб 

кл ассу 60-70 мм, а по м а ксим альному ди аметру - к кл ассу 
5-7 мм. Таким образо м ,  он  также может быть отнесен к 
Р. ргimus e longatus. 

( 

( " 
п. 
1 � 
С') 
Cl 

* Оригиналы хранятся в коллекции Королевского университета в S �  
Бельфасте под N2 1 9278. 
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Praeactinocamax primus curtus * N а j d i n, s u Ь s р . n .  

т а б л .  2 , ф и  г .  5, 6 

м а т е р и а л ,  в о з р а с т ,  м е с т о н а х о ж Д е н и е .  
34 ростр а из  сеном анских отложений р . Ак-Булак  (З ап адный 
Казахстан )  . 

О п и с а н и е. Для подвида хар актерн а  в среднем мень
т ая по  ср авнению с р а нее описанными 
р остр а ( см . гистогр амму 

подвида м и  дли н а  

н а  р ис . 6 и т а б л .  1 0, 1 1 ) .  
По характеру нараста- р 100 ния  И соответственно по 

внешней форме ростры де
лятся н а  две группы.  

К первой группе при 
н адлеж ат р остры ,  у кото· 

fJ{} 

р ых первый в идимый  80 
р остр короткий .  З атем 
ростр быстро р астет в Ю 
длину, стадия молодого 
р остра  35-40 AtM. В даль
нейшем нар астание в ти- сО 
ри ну проходит почти р ав
номерно по всей дл ине 
р остр а .  Возникают ростры "О 
л ишь с незначительным 
преобладанием Б Б  над б б  4{] ( �:  = 1 , 1 4- 1 ,30) и апи-

кальным углом а = 1 2-20° J{} 
( редко больше) . 

* Curtus (лат . )  - короткий .  21J 

1 - Р. primus primus (Arkh . ) , 
Дания (Биркелунд, 1 957, 
стр . 10) ; 2 - то же, Русская 
платформа (Архангельский, 
1 9 1 2, стр .  580) ; 3- то же, Рус
ская платформа ; 4 - Р. pl'imus 
curtus subsp . П . ,  купол Троип
i{И И  (Актюбинская обл. ) ; 5 - Р. 
fJlenus triangulus, longus 
ssubsp.  П . , с .  Грязь (Смолен-

ская обл . )  

10 

{} 10 

1 8 

15 

I 
'6 

а 1 
"" Z 
о J 
• ir 

20 
Б5 

Рпс.  1 2 . Соотношение межд'l длиной 
ростра (Р) и м а ксимальнои толщи
ной (ЕЕ) У Praeactinocamax sub-

gen . п .  
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Вторую группу составляют р остры ,  которые п р и  такой 
же длине  первого види мого р остр а характеризуются нерав
номерным нар астанием ростр а :  задняя его половина р астет 
значительно быстрее передней.  При этом отмечаются про 
слои  вещества  р остр а ,  которые облекают только апикальную 
часть предшествующей стадии роста и не  прослеживаются 
в переднюю ч асть ростр а .  Следствием  подобного неравно
мерного роста  является резко выр аженная  ланцетовидность 

взрослых ростров, у которых ББ = 1 ,40- 1 ,74, апикальны й 
бб 

----- угол а достигает 25 280 . 
Экзе�шляры обеих групп встречаются примерно  в р авных  

отношениях ( из 3 1  экземпляра ,  данные измерений которых 
приведены в т аблице 1 0, 14  относятся к l -й группе и 1 7 -
ко 2-Й ) . Вряд ли  их следует относить к р азличным подвидам .  
Здесь о н и  пони маются к а к  формы одного подвида . Возмож
но, отмеченные различия о бусловлены пОловым ди морфиз
мом .  

Подрод Paractin ocamax* Najdin, subgen. п .  

т и п п о Д р о д а . Paractinocamax grossouvrei grossouvrei (J anet) , 1 89 1  ( стр .  7 1 6, табл. 1 4 , фиг. 2 и 3 . ) . 
О п и с а н и е. Ростры круп ные, длиной 70-90 мм до 1 1 0-

1 25 мм. 
О бычно хорошо выр ажено характерное для актинока м ак

сов сужение ростров кверху и приобретение  и м и  отчетшшых 
л анцетовидных, веретеновидных или сигаровидных очерта 
ний .  Реже встречаются фор м ы  с нерезко выраженным суже
нием передней части .  

На переднем конце ростр а обычно р азвивается относи
тельно высокий и неСИ:У1 ?vl етричный альвеолярны й излом ,  не
резко ограниченный от поверхности ростр а .  З н ачительно ре
же встреч аются ростры с резким ограничением невысокого 
изло:уr а  от остальной поверхности ростр а или ростры с очень 
мелкой псевдоальвеолоЙ .  

Брюшная щель почти н икогда не сохр аняется ; лишь у не
многочисленных форм отм еч ается брюшная бор озда. 

Первый ВИДИ :\l Ы Й  ростр имеет в дли ну 20-25 мм. 
С р а в н е н и е .  От подрода A ctinocamax Mil ler представи

тели р ассы атрива е\lОГО подрода прежде всего отл ичаются 
значительно БОЛЬШИ:\1 l1 р азмер аыи .  

* Par  (лат . )  - равный, ровесник 1 1  т .  П . ;  существующий в м есте с 
А спnосаmах. 
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От подрода Praeactinocamax suЬgеп. п .  данный п одрод 
также отличается в среднем несколько более крупными  рост
рами  ( см .  табл .  1 ,  1 2а ,  1 2б ,  1 3а ,  1 3б ) , а также более  р езко 
выраженным в большинстве случаев сужением передней 
части р остр а .  

Для подрода Paractinocamax suЬ gеп .  п .  н аиболее типич
но р азвитие довольно высокого и несим метричного альвео
лярного излома ,  который нерезко отграничен от остальной 
поверхности ростр а .  З н а чительно реже встречаются экземп
ляры с н изки м изломом ,  резко огр а ниченным от поверхности 
р остр а ,  которые ,  н аоборот, очень х а р а ктер ны для п одрода 
Praeactinocamax suЬgеп. п .  

Псевдоальвеол а более часто сохраняется у представите
лей подрода Praeactinocamax suЬgеп .  П.,  чем у описываемого 
в этом разделе подрода .  Псевдоальвеола у первого п одрода 
округло -тр еугольных очерта ний  в поперечном сечении ,  всег
да  с отчетливо выраженным сочетанием концентр ических 
слоечков вещества ростра и р адиальных « ребер» ,  п одобных 
тем ,  которые образуются н а  альвеолярном изломе . У второ
го п одрода подобное строение п севдоал ьвеолы ( в  тех слу
чаях,  когда она и меется ) выр ажено нерезко.  

у п одрода Paractinocamax брюшная щель почти никогда  
не сохраняется,  тогда как  у Praeactinocamax н асечка или 
неглубокая брюшная борозда - остатки брюшной щели 
сохраняются чаще .  

Далее для  поверхности ростров некоторы х  сено м анских и 
туронских крупных актинокам а ксов х а р а ктерн а  продольная 
штриховка , никогда не  наблюдающаяся у сантонских и кам 
панских фор м ,  и менее  резко выр аженные основные элементы 
скульптуры .  

Н а конец, первый  види м ы й  ростр у первых несколько ко
роче ( 1 5- 1 8  МЛ1 ) , чем у вторых (20-25 М М ) . 

Резко суженной альвеолярной частью с отчетливо выра
женным изломом типичные экземпляры подрода Paractinoca
mах suЬgеп. п. ОТ<llич аются от форм подрода Goniocatnax 
suЬgеп.  п .  

О т  представителей рода  Belemnel locamax gеп. П . ,  обла 
дающих альвеолярны м и зломом ,  данный подрод отличается 
коротким первы м види м ы м  ростром .  

О б щ и е з а 1\1 е ч а н и я .  Подрод составл яют крупные 
актинокамаксы верхнего сантона и нижнего кампана  Евро
пы .  В первые они были описаны Ш .  Жане ( 1 89 1 ) .  З атем они  
были описаны и изображены А .  А ндре ( 1 895) , г. Лtlюллером 
н А. Волле:\1аном ( 1 906) , Д. Криком ( 1 906,  1 907) , 1\1. Лери-
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шем ( 1 9 1 1 ) ,  А .  Д. Архан гельским ( 1 9 1 2 ) , А. Бр айтоном 
( 1 930) и Р .  Хеггом ( 1 935) .  О писания этих фор м и м еютсЯ 
также в р аботах Е. Штоллея ( 1 897) и К .  Шлюте р а  ( 1 899) . 

Существенные отл ичия  фор м ,  впервые описанных  
Ш .  Жане ( 1 89 1 )  и в ыделяемых в н астоящей р аботе в подрод 
Paractinocamax sub gen .  п . ,  от остальных а ктинокамаксов 

z 

о О 
Рис.  1 3 .  Форм а ростров некоторых крупных аКТlIнокам аксоВ Запад

ной Европы, х 2/з 
1 _ Рагасиnосатах grossouvrei alfridi (Janet)  ( 1 89 1 , табл.  1 4, 

ф иг .  5, текст. р ис .  4 ) ; 2 - Р. grossouvrei grossouvrei (J anet)  ( 1 89 1 ,  
табл.  1 4, фиг .  2, текст. р ис. 3 ) ; 3 - Р .  grossouvrei depressus 
(Andreae)  ( 1 895, левая половина  таблицы ) ;  4 - Р. grossouvrei tou
casi (Janet )  ( 1891 , табл.  1 4 , фиг .  4 ,  текст. р ис .  1 ) . Слева вид с пе
редней стороны ; справа - с боковой стороны ;  внизу - поперечное 

сечение в месте н аи большего вздутия 

позволили Р .  Конгелю ( 1 962)  предположить , что они должны 
быть отделены от п оследних .  Р .  Конгель отнес их  к р оду 
Gonioteuthis B ayle .  Однако это вряд ли п р авильно,  т ак  как 
от гон иотейтисов ( подрода Goniocamax sub gen . п . ) они отли 
чаютСЯ к а к  общи м и  очертаниями и и ной поверхносТЬЮ 
р остр ов, так  и особенно преимущественны м развитием аль
веолярного и злом а ,  но не псевдоальвеолы .  

Как отмечали еще Г .  Мюллер и А .  В оллем а н  ( 1 906, 
стр .  28) , отождествление этих форм очень з атруднительно ,  
так  как  они  весь м а  изменчивы и связаны друг  с другом 
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1 ,  

постепенными  переходам и .  Вряд ли будет пр авильны м отно
сить их  к отдельным видам .  Поэтому в н астоящей р аботе 
о н и  отнесены к одному в иду Paractinocamax grossouvrei 
(Janet)  . 

Кром е  основного подвида Р. grossouvrei grossouvrei 
(Janet ) , в составе в ида различаются следующие подвиды : 

Р. grossouvrei depressus (An dreae ) ,  
Р. grossouvrei toucasi (J  anet) , 
Р. grossouvrei alfridi (J anet) , 
Р. grossouvrei pseudotoucasi N aj d in ,  subsp . 11 . ,  
Р .  grossouvrei pseudoalfridi N a j  d in ,  subsp .  п .  
Следующие ниже описания этих  подвидов даны в плане  

и х  ср авнения друг  с другом .  Поэтому  р азделы «Сравнение» 
и «Общие замечания» в ряде случаев опущены.  

Paractinocamax gгоssоuvгеi grossouvrei ( J  а n е t ) , 1 89 1  

1 89 1 .  A ctinocamax grossouvrei. Jапеt ,  стр . 7 1 '6, табл.  1 4 , фш. 2 и 3 
(но не 1 ) .  

1 895. A ctinocamax deprcssus. Al1dreae * .  Только правая половина таблицы. 
1 895. A ctinocamax depressus уаг.  fusiformis. Al1dreae *. 
1 897. А спnосаmах depressus. Stol l ey, СТр. 2'90. 
1 899. А сиnосаmах depressus. Schlii ter, СТР.  4 1 7. 
1 906. A ctinocamax grossouvrei. Mii l ler und  Wol l emal1n ,  С 'р .  27, табл. 6, 

фиг. 4-6. 
1 930. A ctinocamax gгоssоuvгеi . Brightol1 ,  СТр. 1 ]  7, табл.  5, фиг .  1 -5.  
1 936. A ctinocamax depressus. H iigg, СТр. 6 1 ,  т абл. 1 0', фиг .  S I! 6. 

О п и с а н и е. Крупные ростры дли ной до 1 1 0- 1 25 А-t-Ч , 
коэффициент удлинения 4,5-6,0 ( табл .  1 3а ) . 

Х а р а ктерно  з начительное сужение  р остр а к его переднему 

краю ( . ББ = 1 ,5- 1 ,9) . На ибольшая толщина  р асполагается 
бб 

примерно на гр анице нижней и средней третей общей длины 
ростр а ;  ростр при  р ассм атривании  в спинно-брюшном на 
пр авлении резко вы раженной веретеновидной или ланцето
видной формы.  Брюшная  сторона  в месте наибольшего утол-

щения сильно уплощена (�: = 1 ,25- 1 ,35 ) • 

Обычно сохр аняется очень 
По данным Г.  Мюллер а и 

мелкая псевдоа�ьвеол а .  
А.  Воллем а н а  ( 1 906, 

) ,  * В оттиске статьи А. Андре, имеющемся в наше м  р аспоряжении, страни-

\l аы не нумерованы.  

5 Д. п. Найдин 



стр . 28) , У экземпляра  длиной 94 мм глубин а  псевдоальвео .. 
лы 4 ЛtЕМ. 

С Р а в н е н и е и о б щ и е з а м е ч а н и я ( см .  описание 
следующего подвида) .  

С т р а т и г р а ф  и ч е с к о е и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с
п р О С  Т Р а н е н и е. Подвид встречается в верхнем сантоне 

J 
I 

о О 
Рис. 14 .  Форма  ростров некоторых крупных актинокамаксов Рус

ской платформы, Х 2/з 
1 - Рагасиnосаmах grossouvrei pseudoalfridi subsp . п . ,  «пте

риевые слои» нижнего кампана ,  СТ. Джурун, �Q 5487/ l ;  
2 - Р. grossouvrei aff .  depressus (Апdгеае ) , «птериевые слои» 
нижнего кампана ,  станица Казанская, N? 922-2/ 1 ;  3 - Р. gros
souvrei pseudotoucasi subsp. п . ,  нижний кампан,  Языково (Улья
новская обл. ) , NQ 374. Слева  вид с передней стороны, справа 
с боковой стороны, внизу - поперечное сечение в месте наиболь-

шего вздутия 

Северной Франции (с,пои с Marsupites ) ,  Западной Гер м ании 
( << гр анулятовы й �fел» Бр ауншвейга )  с Gonioteuthis granulata 
( B 1v. ) , Belemnitella praecursor Stol l .  s. 1. и А сиnосаmах 
verus Mi l l .  s. 1 . ,  а также в одновозр астных слоях Южной 
Швеции ( Куллемолла )  и Англии ( йоркшир ) .  

66 5* 



ел * 

N2 
обр. 

2 

3 

cj) 
-....j 

Адрес 

I Северная Франция (Жане, I 1 89 1 , табл . 1 4) 

I Северная Франция (Жане, I 1 89 1 ,  табл. 1 4) 

Зап . Германия (Андре, I 
1895, правая половина таб-
лицы) 

Зап . Германия (Шлютер , 
1899, стр. 4 1 7) 

Сев. Франция (Жане, ! 
1 89 1 ,  табл . 1 4) 

Зап . Германия (Андре, 
1895, левая половина таб-
лицы) 

Т а б л и ц а 1 3а 

Подрод Рагасаnосаmах Najdin,  subgen. п .  
(Западная Европа) 

I I I �: I I I бб ББ Р 
Р А БВ СБ бб сб - - а сб бб БВ 

Р. grossouvrei grossouvrei (Janet) 

97 очень 1 8  1 4  1 , 29 1 1 2  8 1 1 ,  50 1 1 ,  50 1 5 , 4  
мелкая 

псевдоальв. 

91  I очень 15  13  1 1 , 15 1 9 8 I 1 ,  12 I 1 ,  66 I 6 , 0 
мелкая 

псевдоальв . 

98 22 1 6  1 1 , 37 I 13 1 1  I 1 ,  1 8  I 1 , 70 I 4 , 5 

93 1 7  1 3  1 1 , 30 I 9 , 0  1 8 , 5 I 1 ,  06 I 1 , 88 I 5 , 5  

Р .  grossouvrei depressus (Andreae) 

97 ! из.т{. 20 1 6  1 , 25 1 1 7  1 4  1 1 , 2 1 1 1 , 1 7 1 4 , 9 

1 1 2 » 23 1 7  \ 1 ,35 I 1 8  1 5  I 1 , 20 I 1 , 27 I 4 , 9 



O'J 00 

N2 
06р. 

922-
-2/ 1 

4 

5 1 

Продолжение табл. 13а 

1 I I �: 1 ЕЕ 1 Р I Адрес Р А ЕЕ СЕ 66 - а 
бб ЕЕ 

Р .  grossouvrei af f . depressus (Andreae) 

1 " 1 1 : 1 
Станица Каз<:шская (Рос- 1 00 , 5 1 

товская обл о ) 

Сев . Франция ( Ж ане, 90 
1 89 1 , таБJ! . 1 4) 

Сев. Франция ( Жане, I более I 
1 89 1 , табл . 1 4) 95 

Англия (КрИI( , 1 907, I 94 I 
стр . 39) 

изл о с БCJ- I 20 , 6  I 1 6 , 2 I 1 , 27 I 1 4 , 4  I 1 3 ,  б I 1 , 06 I 1 , 43 I 
роз дай 

Р о gгоssоuvге i toucasi (Janet) 

очень 
мелк о  

псевдоальв о 

1 7 1 2  1 , 40 

Р. grossouvrei alfridi (Jal1et) 

изл о I 1 4 , 5 I 1 3 , 5 I 1 , 07 I 

6 5 1 , 20 1 2 , 83 

8 1 9 I 0 , 88 I 1 , 8 1  I 

I 1 5 I 1 3  , 8 I 1 , 08 I 1 О , 5 I 1 1 , 5 I О , 9 1  I 1 ,  42 I 

4 , 9  I 45 

5 , 3  

6 , 6  

6 , 3  



Paractinocamax grossouvrei depressus ( А  n d r е а е ) , 1 895 

1 885. А сипосаmах mammillatus \'аг .  ornatus. МоЬегg, стр .  56 ,  табл .  5 ,  
фиг.  26. 

1 89 1 .  A ctinocamax grossouvrei. Janet ,  стр . 7 1 6, табл.  1 4, фиг . 1 ( НО IIe 
ф I!г. 2 и З ) .  

1 8;'5. А сипосаmах depressus. Апdгеае,  только левая половина т аблицы. 
1 8Э7. A ctinocamax depressus \' аг .  ornata. Sto l l ey, стр . 29 1 .  
1 906. A ctinocamax grossouvrei. Cr ick,  пр.  1 50" т а бл .  1 6, фиг .  1 -4. 
? 1 9 1 1 .  A ctinocamax grossouvrei. Leric!1 E "  сТр. 302, табл .  1 ,  фиг. 1 .  

О п и с а н и е .  К этому подвиду относятся фОР:VI Ы ,  хар ак
теризующиеся неТl1ПИЧНЬС \1 для ПОДРО,J.а  лишь очень незна 
чительным  сужением ростра  к е го  передне:\I У краю (�: = 1 , 1 5- 1  ,зо) ; поэтому п р и  р а Сс; \1:атривании  с брюшной 

или спинной стороны ростр почти цилиндр ический .  Как и у 
пр едыдущего подвида,  брюшная  сторонз  сильно уплощен а .  

Излом очень низкий  до  «отрицательного» ,  С резким огра
ничением от  поверхности ростр а .  Н ам еч ается « пропил» 
альвеоляр ного края  н а  спинной стороне р остр а ,  а также 
следы брюшной борозды . 

По-видимому ,  к о писываемому подвиду, встречающемуся 
в верхнем сантоне Южной Швеции ,  З ападной Гер м ании ,  
Северной  Ф р анции и Ан глии ,  м ожно отнести еди нственн ы й  
экзе:vшляр ,  н а йденный в «птериевых слоях» нижнего к а м 
пана  окрестностей станицы Казанской н а  дону ( Ростовская 
обл . )  ( табл .  5, фиг. 4 ) , а т акже весьма  напоминающи й его 
экземпляр из  «фосфатового мел а» Пикардии (слои с Gonio
teuthis quadrata ( B lv . ) , нижний кампан ) , изображенный  
Л1. Леришем ( 1 9 1 1 ;  табл .  1 ,  фиг. 1 ) .  

Оба  названных экземпля р а  отличаются от приведеююго 
выше описания з ам етны м сужением переднего края ростра ( �: = 1 ,ЗО- 1 ,45 ) , более резко выр аженными  брюшной бо

роздой и «пропилом» спинной стороны .  Кроме  того,  оба этих 
экземпляра происходят из  более высоких гор изонтов , чем 
упом я нутые выше представители Р. gгоssоuvгеi dергеssu� 
Европы .  

С Р а в н е н и е .  Подвид резко отличается от остальных 
форм подрода Paractinocamax sub gen.  п.  очень незначитель
ны�·л сужением альвеолярного края  ростра . Однако этот 
признак  сближает его с Belemnellocamax gen . п.,  от  предста 
вителей которого он  отличается,  помимо  совершенно иного 
внутреннего строения ,  т акже и ны м  устройством альвеоляр-
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ного кр ая :  наличием излома ,  а не  хорошо образов анной  
псевдоальвеолы .  

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Е .  Што.плеЙ ( 1 897, стр .  227 ,  290 ) 
несколько дополняет описание вида A ctinocamax depressus, 
данное А .  А ндре ,  но  не  п р иводит изображений .  Он указы
в ает, что этот вид встречается в « гр анулятовом мелу» не 
только Бр ауншвейга ,  откуда происходят экзем пляры ,  описан
ные  Андре * ) , но  и и з  окрестностей КуллеМОШlа в Скании .  
Из последнего пункта происходят фор мы ,  которые Ж. Мо
берг  относил к А .  mammillatus, а Штоллей считает типичны
м и  А .  depressus. Не и мея изображений ,  трудно заключить, 
с каки м из  выделяемых в настоящей р аботе п одвидо м  их 
м ожно сопоставить :  с Paractinocamax grossouvrei grossouv-
rei  или с Р. g/ ossoao/ ei  dерrеssиs. -----8----

Судя п о  з ам еча нию Штоллея, что экзем пляры из  Кулле
м олла ,  как пр авило,  обладают более резки м  сужением 
альвеолярной части по  сравнению с А .  mammillatus, они ,  
по-видимому, ближе к А .  grossouvrei и ,  следовательно ,  к на
шему п одвиду Р. grossouvrei grossouvrei. Кстати,  н а  
стр . 29 1 Штоллей указыв ает н а  возм ожность синонимизации 
А .  depressus Andreae с А .  grossouvrei J anet .  

По всей видим ости, в Куллемолла,  как и в Бр ауншвейге 
и в других м естах,  совместно встречаются фор м ы  с резки м 
сужением передней части ростр а ,  которые мы относим к 
Р. grossouvrei grossouvrei, и формы,  почти лишенные подоб
ного  сужения (Р.  grossouvrei depressus ) . К п оследни м ,  ве 
роятно, относится гранулированный экзем пляр ,  выделенный 
Ж. Мобергом ( 1 885) в вариетет A ctinocamax mammillatus, 
и который Е. Штоллей ( 1 897, стр . 290-292 ) , а вслед за н и м  
Р .  Хегг ( 1 935, СТр .  6 1 -62 ) и Т .  Биркелунд ( 1 956, стр . 8 )  
относят к вариетету А .  depressu,S ( см .  синони �1ИКУ) . 

Однако формы с узким альвеолярным краем ,  по-видимо
му, в Западной Европе преобл адают. Так ,  в р а боте Г .  Мюл
лера  и А .  Воллем а н а  ( 1 906) описаны и изобр ажены из  гра 
нулятового мел а  Бр ауншвейга несколько р остров, по нашему 
м нению, типичных Р. grossouvrei  grossouvrei J anet и нет 
р остров, подобных Р. grossouvrei depressus Andreae.  В статье 
К. Шлютер а ,  опубликов а нной в 1 899 г . ,  приведены измере
ния  четырех ростров ,  которые  он  относит к А .  depressus 
Andreae,  но которые скорее соответствуют Р. grossouvrei 
grossouvrei J anet .  

* А. Андре ( 1 895) относил слои, из которых происходят описанные 
им экземпляры, к «квадр атовоыу ыелу». 
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Paractinocamax grossouvrei toucasi (J  а n е t ) , 1 89 1  
1 89 1 .  A ctinocamax toucasi. Janet, стр . 7 1'9, табл.  1 4, фиг. 4.  

О п и с а н и е .  Н а иболее характерный признак  подвида 
р езко выр аженная  веретеновидная фор м а  ростра ( особенно 
при р ассм атривании  в спинно-брюшном напр авлении ) .  Р ез 
кое сужение передней части заметно н е  только по  и� мене-

нию бокового диа метр а (�: = 2,83) . но  и спинно-брюшного 

СБ 
сб 

В месте наибольшего вздутия (в з адней трети ростра)  
ББ 
СБ 

= 1 ,40 ( см .  табл .  1 3а ) . 

Сохр анил ась очень м елкая п севдоальвеол а треугольных 
очертаний .  

С т р а т и г р а ф  и ч е с к о е и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е .  Еди нственный экземпляр ,  описанный 
LИ .  �aHe, происходит из  верхнего сантона Северной 
Франции .  

Paractinocamax grossouvrei alfridi ( J  а n е t ) , 1 89 1  
1 891 . A ctinocamax alfridi. Ja net,  стр. {':20, т а бл .  1 4, фиг. 5 .  
1 907. A ctinocamax blackmorei. Crick ,  стр .  389, фиг.  1 . 

О п и с а н и е. Ростр п о  сравнению со всеми предыдущим и  
подвида м и  тонкий ( коэффициент удлинения 6 ,3-6 ,6) , сига
р овидной фор м ы  с наибольшим сечением п р имерно в средней 
ч асти , с заостренной з адней ч астью.  Характерно ,  что в месте 
наибольшего вздутия боковой диа м етр лишь незначительно  
п ревышает спинно- брюшной,  и поэтому поперечное сечение  
здесь предстанлено почти п р авильны м  кругом .  У переднего 
кр ая  спин  но-брюшной диа м етр п реобл адает н ад боковы м ,  
тогда к а к  у всех р анее описанных подвидов соотношение диа 
м етров в этом месте обр атное. 

С т р а т и г р а ф  и ч е с к о е и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е .  Основ ание  н ижнего кампана  (слои с 

оnLO еи LS qua ra а Англии .  

Paractinocamax grossouvrei pseudotoucasi N а j d i п ,  
s u Ь s р.  п .  

т а б л .  4 ,  ф и г. 1 -3 

1 9 1 2. A ctinocamax toucasi. Архангельский, стр . 396, табл. 1 0, фиг. 7-9. 

М а т е р и а л, в о з р а с т и м е с т о н а х о ж Д е н и е .  
8 несколько поврежденных и 3 неполных ростр а  из  окрест-
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ностей с .  Татарские Горенки и с .  Русские Горенки н а  Суре ,  
1 экз .  из окрестностей с .  Языково ( Ульяновская обл . ) , 1 экз .  
из с .  Подвалье на  Волге ( Куйбышевская обл . )  - основание  
кампанского глаукон итового мела с Belemnitella mu cronata 
mucronata Ark11 . ; 1 экз. из  окрестностей Кокпекты (Актю
бинская обл . )  - нижний ка;\ш а н ;  2 обломка  альвеолярной  

части  ростр а и з  сантона  окрестностей Улья
новска . 

О п и с а н и е. Длина р остров колеблется от 
72 до 1 09 М.11 ; средняя длина  по  данным 12 заме
ров - 87 .ММ. Коэффициент удлинения колеблет
ся от 4 ,4 до  6 ,7  (табл . 1 3а ) . 

Х ар а ктерно  значительное УТОТIIIIСН ИР p U-\,;-!-IJ-,а.-----.-
р асполагающееся в з адней части средней трети 

Рис . 15 Спин
но-брюшной 

раскол ростра 
Paractinoca-

mах grossou
vгеi pseudoto
ucasi subsp. 

П . , Х 2/з · 
Нижний 

кампан,  Рус
ские Горенки 
(У .l1Ьяновская 

обл . ) ,  
Ng 8009/ 1 . 
Черное -

- первый ви
димый ростр 

7 2  

р остр а ;  очень редко утолщение смещается почти 
на  середину р остр а , и тогда он  приобретает поч-
ти пр авильную сигаровидную форму .  Это утол-
щение р езко выр ажено п р и  р ассм атр ивании  р ост-
ров в спинно-брюшном н аправлени и :  боковой 
диаметр в м есте н а ибольшего вздутия значитель-
но  пр евышает боковой диаметр у альвеоляр ного 

края  ( �: = 1 ,53-2, 1 0  ) -
Б Б  

В месте м а ксим ального вздути я  - = 1 , 1 1 -
С Б  

- 1 ,22. 
На поверхности р остр а отчетливо выр ажены 

спинно-боковые бороздки .  У экземпляров ,  у ко
торых сохра н ил ась псевдоальвеол а ,  КРО:\lе  того. 
в идны боковые  бороздки .  

у крупных экзеl\ШЛЯРО'В - заостр е н н ы й  н е 
симметричный альвеолярный ИЗЛО:\ I : е г о  спинная  
сторона срезана  более глубоко по  с р а внению 
с брюшной .  У более :Vl елких l\IQ,1 0ДЫХ -:; !\земпля
р ов сохраняются следы псевдоа ,lьвеО,l Ы  в виде 
очень негл убокой я :vш:и треугольных очертаний .  

Первый В ИДИl\I Ы Й  р остр ОТНОС ! l те.1 ЫЮ корот
кий : о н  составляет менее 1 /з , но  (Ю,l ее 1 /5 общей 
дли н ы  р ост:р а ( р ис .  1 5) . 

С р а в н е н и е .  Это т  подвид п о  внешнему 
облику весьма  напоминает Р. gгоssоuvгеi 
toucasi (J  апеt )  из  верхнего сантона Северной 
Фр анции .  Как указывал А .  Д .  Архангельский 
( 1 9 1 2 ,  стр . 596 ) , описанный JI изобр аженный  и м  

ч 

р 
н 

у 

э 
с] 

B l  



п од этим названием экземпляр из  б ассей на  р .  Суры отли 
чается от  типичной фор м ы  большей вздутостью ростра .  Е сли  
у экземпляра ,  изобр аженного Жане ( 1 89 1 ,  табл .  1 4 , фиг .  4 ) , 

Б Б  
отношение -- = 1 ,40, т о  У н аших экзем пля р ов оно колеблет

СБ 
ся от 1 , 1 1 до 1 ,22.  Кроме того ,  Р. grossouvrei toucasi (J anet ) 
из  Северной Ф р а нции х@р актеризуется более узкой приаль

Б Б  
в еоля рной частью. У фра нцузского экземпляра  -- = 2,83, а 

бб Б Б У п оволжских -- = 1 ,5-3--2, 1 0. 
бб 

Полному отождествлен ию наших экземпляров с Р. gros
souvrei toucasi (J anet ) препятствует отсутствие  сведений  о 
в нутр еннем строении п оследнего вида .  

Paractinocamax grossouvrei рsеudоаlfгidi N а j d i п, 
s u Ь s р .  п. 

т а б л. 5, ф и г. 1-3 

Л1 а т е р и а ..:1 ,  в О З Р а с т, м е с т о н а х о ж Д е н и е .  
13 пол ных ростров ,  18 неполных ростров и обло;\т ков из 
песков выесте с Oxytoma tenuicostata и Веlепznitеllа praecur
sor ;  станция Джурун (Актюбинская обл . ) . Кроме того, 
8 полных ростр ов из  песчаных отложений с В. praecursor из 
р азличных пунктов Ур ало-Эм бенской обл асти. 

О п и с а н и е и с р а в н е н и е .  Основные  п р из наки те же, 
что и у только что оха р а ктеризованного п одвида . 

Г.l авнеИшие отличия ,  как это в идно из табл .  1 3б ,  заклю
чаются в следующе:\1 .  

Во- первых,
-

в ivI eCTe наи большего вздути я Р .  grossouvrei 
pseudoalfridi характеризуется .\I енее з н ачительным  увеличе-

нием бокового диаivтетр а над спинно-брюшны м ( �� = 

1 ,04- 1 , 1 5  ) , п о  сравнению с Р. grossouvrei pseudotoucasi, 

ББ 
у которого - =  1 , 1 1 - 1 ,27. 

СБ 
Во-вторых,  ростры из  Джурун а и других р а йонов Ур а ,тто

Эм бенскои области ivleHee резко сужены в передней Ч 3 С Т I l  п о  
Б Б  

ср авнt;Нию с П О В О.1 Ж С К И ;\I И  ( у  первых б б  = 1 ,30- 1 ,54 , а у 

вторых ББ = 1 ,55-2, 1 О ) ; общие очертания ростр а у описы
бб  

ваемого п одвида более стройные ,  не  так  р езко выр ажено его 
утолщение.  
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В -третьих,  у да нного подвида спинно-брюшной диаметр у 
б u бб переднего края  всегда превышает ОКОвои : -- всегда мень

сб 
те 1 ,  а у предыдущего подвида это отношение может быть 
как  нем ного больше, та к  и м еньше 1 .  

В -четвертых, у А .  grossou'l)(ei pseudoalfridi почти всегда 
хорошо р азличи м ы  боковые бороздки,  р асположенные непо
средственно близ альвеоляр ного и злома .  

В -пятых,  альвеолярный излом у А .  grossouvrei pseudo
alfridi обычно не такой заостренный,  как  у А.  grossouvrei 
pseudotoucasi. 

Из 1 3  полных ростров Р. grossouvrei pseudoalfridi -
6 коротких и 7 относительно длинных .  В табл .  1 3б обе груп
пы  ростров даны р аздельно * .  Очень отчетливо видны р азли
чия  между обеими группами  н а  графике соотношения дли н ы  
и наибольшего бокового диа м ет а ис .  1 6  . В е  оятно это 
возр астные р азличия ,  хотя не  и сключен а и и ная  причина .  
Дело  в том ,  что  .короткие ростры отличаются от более дли н
ных светлым  веществом ростр а ,  они менее л егко р аскалы
ваются по  спинно-брюшной плоскости и ,  н а конец, их  при
альвеолярные части более сильно р азрушены.  В оз можно,  
что в птери евых песках ст .  Джурун имеет место н ахождение 
б елемlНИТОВ и з  р азличных горизонтов : в этом случае корот
кие ростры ,  более сильно р азрушенные,  в ероятно, переотло
жены и з  подстилающих слоев .  Но ,  может быть ,  здесь налицо 
половой диморфизм ,  как  и у Praeactinocaтax priтus curtus 
( см .  выше) . 

К описываемому подвиду, вероятно, принадлежит также 
единственный экземпляр ,  н а йденный в «птериевых слоях» 
близ Богословки ( Белгородская обл . )  (см. табл .  1 3б ) . 

Из з ап адноевропейских форм к данному подвиду ближе 
всего стоит Р. grossouvrei alfridi (J anet ) , у обоих подвидов 
спинно-брюшной и боковой диаметры почти  равны в месте 
м аксим ального вздутия,  а в при альвеол ярной части спинно
брюшной диа м етр всегда больше бокового.  

Одн а ко общие очертания  ростров у этих подвидов совер 
шенно р азличны.  У Р. grossou'l)(ei alfridi ростр стр ойный, 
сигаровидный ,  с наибольши м  вздутием при мерно в средне й  

* Упоминающиеся в монографии С .  Н .  КО.1Тыпина ( 1 967, стр . 82) 
А сиnосаmах alfridi J anet, вероятно, соответствует длинным,  а А. toucasi 
Janet - коротким форм а м  данного подвида .  Эти актинокамаксы про
исходят из слоев с Oxytoma tenuicostata пос. Кандагач (Актюбин
ска я 06.1 . ) . 
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Рис. 1 б. Соотношение между длиной 
ростра (Р)  и его м аксим альной ТОЛ Щ J ! 
ной (ЕЕ) у Paractinocamax subgen. п .  

1 - Р. grossouvrei pseudoaljridi 
subsp . п. (короткие ростры ) ,  NQ 5490-2,  
С Т .  Джурун (Актюбинская об.1. ) ;  
2- то же (длинные ростры ) ;  3- Р. g,-ros
souvrei pseudotoucasi subsp . П.,  N2 8009 1 1  

N2 80 1 5-2 (Ульяновская обл . )  



" O'J 

N2 
обр. Адрес р 

801 5-2/ 1 I Татарские fo- I I 02 , 8  
ренки ( У  ЛЬЯНОВ-
ская обл . )  

Подрод Рагасиnосаmах Najdin , subgen. п.  
(Русская платформа) 

Т а б л и ц а 1 3б 

п I Е А I J,Б I СЕ I �: I Об 1 . ,o Г�1*TЦ 
25 

Р .  gгоssоuvгеi pseudotoucasi subsp. п .  

заостр . I 1 7 , 2  1 1 4 , 9  1 1 , 1 5 
излом 

8 , 6  9 , 2  I 0 , 93 I 2 , 00 6 , 0 

80 1 5-2/4 I Татарские Го- I 83 , 9  121-23 1 нет 1 заостр . I 1 5 , 4  I 1 2 , 9  I 1 , 20 
ренки (У льянов- излом 

7 , 2  7 , 2 I 1 ,  00 I 2 ,  1 3  5 , 5  142 

374 

екая обл . )  

Языково 
(Ульяновская 
обл .) 

1 0 1 , 1  

8029-2/ 1 I Подвалье I 86 , 5 

300 

(Куибышевская 
обл .)  

Кокпекты, Му- I 97 , 2  
годжары (Актю
бинская обл . )  

26 

нет I заостр . I 1 8 , 4  I 1 5 , 5  1 1 , 1 9 1 1 2 , 0  1 1 1 1 , 2 1 1 , 07 I 1 , 50 
излом 

заостр .  1 6 , 5 14 , 7 1 , 12 
излом 

9 , 5 1 , 73 

нет I заостр . I 1 9 , 5  I 1 5 , 3  1 1 , 27 1 1 2 , 2  1 1 1 1 , 8 1 1 ,  ОЗ 1 1 , 60 
ИЗЛОМ 

5 , 5  1 45 

5 , 2  

5 , 0  152 



Р. grossouvrei pseudoalfridi subsp. n .  
(Короткие ростры) 

5490-2/5  I Ст. Джурун 63 , 0  I I нет I неСИl\I. 1 0 , 1 9 , 7 1 , 04 6 , 8 1 7 , 8  1 0 , 87 I 1 , 48 I 6 , 3  135 
( Актюбин ская изл . 
обл . )  

5400-2/6  То же 69 , 0  То же 1 1  , 1 1 0 , 1  1 , 1 0  8 , 0  8 , 3  0 , 96 1 , 38 6 , 2  

5490-2/7 76 , 0  » .  » 1 0 , 3  9 , 3  1 , 1 0  8 , 2  8 , 5  0 , 96 1 , 25 7 , 3 

5490-2/9  » 6 1 , 0  » 9 , 0  8 , 3 1 , 08 6 , 7  7 , 3  0 , 9 1  1 , 34 6 , 8  

5490-2/ 1 1  » » 6 1  , 5  разр . 8 , 9  8 , 1  1 , 1 0 6 , 7  7 , 1 0 , 94 1 1 , 3 1  6 , 8  
5490-2/ 1 4  » » 69 , 0  2 1  неСИ1\! . 1 0 , 2  9 , 3  1 , 09 7 , 7 8 , 4 0 , 9 1  1 , 32 6 , 7  

изл . 

(Длинные ростры) 

5490-2/2 I Ст. Джурун 90 , 8  I 2 1  I заостр . I 1 6 , 6  1 1 4 , 8  I 1 , 1 2  1 1 0 , 9  1 1 1 , 7 I 0 , 93 1 1 , 5 1  1 5 , 5  
( Актюбинская излом 
06.'1 . )  

5490-2/3  Т о  же 88 , 0  излом 1 3 , 6  1 1 , 8 1 , 1 5 9 , 5  9 , 8  0 , Q5 1 , 43 6 , 5  
с ямкой 

5490-2/4 » 80 , 0  23-24 нет То же 1 3 , 8  1 2 , 0  1 , 1 5 9 , 0  9 , 1 0 , 97 1 , 53 5 , 8 1 38 
5490-2j l О  » 83 , 3  20 несим . 1 1 , 3 1 0 , 5  1 , 07 7 , 3  8 , 1  0 , 90 1 , 54 7 , 2 

излом 
5487/ 1 1 1 4 , 8  2 1  н ет заостр . 1 7 , 0  1 5 , 4  1 , 1 0  1 2 , 9  1 3 , 9 0 , 92 1 , 3 1  6 , 7  1 45 

излом 
5487/5 » » 8 1 , 0  То же 1 4 , 0  1 2 , 5  1 , 1 2  1 0 , 0  1 0 , 6  0 , 94 1 , 40 5 , 8  
6270/ 3  БОГОСJlовка 8 1 , 5  20 1 3 , 0  1 1 , 7 1 , 1 1  9 , 5 9 , 6  0 , 98 1 , 35 6 , 3 

(Бел городская 
06л . )  

I '1 '1 



ч асти ; характерно з аострение нижней ч асти ростр а .  У Р. gros
souvrei pseudoalfridi фор м а  ростра скорее ланцетовидная  до 
веретеновидной, макси м альное вздутие размещается обычно 
на гр анице средней и задней третей ростр а ,  апикальный ко
нец не такой острый ,  как у Р. grossouvrei alfridi (см. рис.  1 4 ) . 

«A CТINOCA MA X» S URENSIS * NAJDIN,  SP .  N.  

Т а б л .  3, ф и г. 6 

М а т е р и а л ,  в о з р а с Т, м е с т о н а х о ж Д е н и е. Из 
верхнего турона  Ульяновской обл асти ( Беловодье н а  
Суре)  - 1 полный ростр,  Волгогр адской обл асти (Мелов атка  
н а  Л1едведице)  - 2 неполных ростр а и 3 обломка ,  Могилев
ской области ( окрестности Гайшина  на р.  Сож) - 1 полный 
и 1 неполный ростр . 

О п и с а н и е. Ростры дли ной 50-60 ,Млt ; коэффициент 
удлинения 6,5 ( см .  табл .  1 4 ) . Общие очертания ростр а чрез
вычайно близки к очертаниям ростров гониока м а ксов : при 
р ассм атривании  в спинно-брюшном напр авлении они в ерете
новидной форм ы  с наибольши м  утолщением,  расположенным 

несколько ниже середины ростр а  (�: = 1 ,28- 1 ,45) . в месте 

наи большего вздутия попереч ное сечение  ростр а представ
лено почти правильны м овалом ,  одн ако с некотор ы м  упло-

щением брюшной стороны ( �: = 1 ,05- 1 , 1 1 ) . Близ переднего 

края  спинно-брюшной ди аметр больше бокового ( �� = 0 ,90 ) ; 

Т а б л и ц а  1 4  
«Асипосаmах» surensis Najdin,  sp . п.  

.N!! 
Адрес Р i Е А ББ I CG обр. 

380 Беловодье 57 , 0  I нас. неси'v! . 8 , 7  7 , 8  
(Ульяновская низкий 

обл . )  изл . 

1 077/ 1 3  Гайшин 5 1  , 5  нас . неси;vf. 7 , 6  7 , 2  
(Могилевская низкий 

обл . )  изл . 

* Река Сура - правый приток Волги. 
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п родолженuе rr.абл. 14 

Ng � I I бб I :: I :6 I обр. Адрес СБ бб сб сб 
а 

380 Беловодье 1 , 1 1  6 , 0  6 , 6* 0 , 90 1 , 45 6 , 5  25 
(У ,,'IЬяновская 

обл . )  

1 077/ 1 3  Гайшин 1 , 05 5 , 9 6 , 5* 0 , 90 1 , 28 6 , 5  25 
(Могилевская 

обл . )  

* Измерено у нижнего (спинного) среза альвеолярного излома . 

сечение ростр а здесь отчетливо треугольное,  как  у м ноги х  
актинокама ксов.  

Апикальный конец рост р а  з аостренный (а = 250) . 
Передний конец ростр а з авершается низким неси м м етрич

ным изломо�л (как  у больши нств а актинок а м а ксов , более 
глубоко срезана  спинная сторон а ) , не  представляющего еди
ного стержня , а вместо него имеется очень неглубокая 
правильной фор м ы  ямка  ( в  центре которой всегда  сохраняет
ся  вершина  псевдоальвеолы) , в стенках которой в идны тон
кие концентрические листочки вещества ростра .  Концентри
ческое отслаивание  н а блюдается т акже н а  внешней поверх
ности ростр а непосредственно у краев излома .  Брюшной 
край  и меет глубокий вырез ,  представляюший собой  р азру
шенную брюшную щель,  или насечку. 

Скульптур а внеш ней поверхности ростра ничем не  отли 
чается о т  скульптуры Goniocamax е х  gr. lundgreni ( S tol l . ) : 
очень отчетливы продольные тонкие штрихи (особенно резко 
они выр ажены н а  брюшной стороне ) . О т  спинно-боковых 
бороздок ответвляются П.похо заметные редкие отпечатки 
кровеносных сосудов.  Боковые бороздки несколько косые, 
прослеживаются лишь в передней трети  ростра .  

С р а в н е н и е .  Данный вид заним ает ПРО;vl ежуточное по 
JlOжение между сеномански м и  и туронски ;-.ш акти нокама к
сами ,  с одной стороны,  и гониокамакса�ш ,  с другой.  С ак
тинокамаксами  ( и  в част ности, с гру п п о й  Praeactinocamax 
plenus plenus (B lv . ) ) вид сближает на .l lIчие альвеолярного 
излом а ,  концентрическое отчешуивание  вещества  ростра в его 
передней части и отчетливо треугольное очертание  переднего 
конца ростр а .  С гониока м аксами  его связывают крайне сход-
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ные  внешние очертания рост р а ,  существов ание  отпечатков  
мелких сосудов ,  н аличие остатков вершин псевдоальвеолы и 
брюшной щели или насечки .  

Таким образом,  он обл адает в р ав ной мере  признаками 1 8  
и тех  и других,  тем c a :\I bI :\1 представляя еще один пример 
существования постепенных переходов ;чежду отдельны м и  50 
представителями  сем . Belemni te l l i d ae .  

к: роду A ctinocamax вид отнесен условно,  по н аличию ци 
столь характерного для этого рода альвеолярного излома .  но 
Для определения точного систематического положения вида ! ! з  

необходимо изучить более обширный м атери ал .  но  О При описании  гониокамаксов проведено  более \ " Т I  
. .  детальное сопоставление данного в ида с ними .  р а 

РИС . 17 
, , Асипоса
mах" sp . ,  

х 9  / 10 ' Конь
ЯК ,  Старый: 

«A CTINOCA MA X» SP .  

Р и с. 17 

Из толщи коньякского белого писчего м ел а  
с Jnoceramus involutus S ow. , обнажающейся н а  
север ной окр аине г .  Старый Оскол , происходит 
обломок нижней ч а сти р остр а белемнита ,  кото
рый не  п р едставляется возможным отождествить 
с известным и  верхнемеловы ми фор м а ми .  

Длина  обломка 56 .ММ . Спинно-брюшной диа 
метр в месте наибольшего утолщения 1 0 ,4 .ММ , 

6 6  
боковой 1 3 ,0 AHl . Таким образом,  - =! 1 ,25. 

СБ 
Спинная  сторона относительно широкая,  с.тт а бо 
вып укл ая . Брюшная сторона в отличие от всех 
известных белемнитов верхнего мела сл або во
гнутая (рис.  1 7) . Оскал ,  

N!! 6248 Поверхность р остр а гл адкая .  В место спинно
брюшных бор оздок - обычных для всех в ерхне

меловых белем нитов - прослежив аются в алики,  р а сстояние 
между которыми р авно 2 ,0-2,5 ММ. 

Перечисленные признаки - вогнутость брюшной стороны 
и двойные спин но-брюшные в алики - не  хар актерн ы  н и  для 
одного из  описы ваемых в данной р а боте р ода .  В м еловых 
отложениях платфор мы до сих пор подобные фор м ы  не  
встречались .  По-видимому,  это  не  только новый в ид, н о  и ,  
возможно,  новый род, близкий к Belemnellocamax Crick, 1 9 1 0. 
к: роду A ctinocamax экземпляр ,  н айденный в Старом Осколе, 
отнесен условно.  
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Род GONIOTEUTHIS BAYLE, 1 879 

т и п р о Д а. GonioieuULis quadraia quаdrцiа ( B la invi l le ) , 
1 827 ( стр .  62. табл .  1 ,  фиг .  9 ) . 

О п и с а н и е. Длина взрослых ростров колеблется от 
50-60 мм до 80-95 JtlNl ; коэффициент удлинения 5,7-7,0. 

Фор м а  ростров при р ассм атривании сбоку или почти 
цилиндрическая или представлена высоки м конусом .  В спин
но-брюшном аспекте очертания ростров раз-личны и довольно 
I !зменчивы ;  преобл адают почти цилиндрические или верете
новидные ростр ы ;  характерно  размещение  J'vl акси;vrа .'I ЬНОГО 
утолщения у разных экземпляров одного и того же вида н а  
разл ичных участках ростра .  Брюшная сторона ,  к а к  и у 
остальных белемнителлид, уплощена ;  часто это уплощение 
отделено от боковых сторо н  з ам етным перегибом . 
Апикальный конец ростр а  обычно в р азличной степени 
заострен ; иногда отмеч ается мукроподобное з авер шени е  
ростр а .  

Передний конец ростр а имеет псевдоальвеолу, почти все· 
гда с сохр анившейся эмбриональной камерой ( вершиной 
альвеолярного конуса ) .  Альвеолярный конус узкий (а  = 200) . 
Угол псевдоальвеолярного конуса меняющейся вел ичины 
( от 25-300 до 1000) в з ависи мости от степени р азрушения 
переднего конца ростр а ,  и соответственно обр азующаяся 
воронковидная  псевдоальвеола обл адает р азличной глуби
ной от 1/з- 1/4 до 1/ 1 2-1/ 1 5 ( иногда даже меньше)  общей дли
ны ростр а .  Очертания псевдоальвеолы в поперечнике доволь
но изменчивы : округло-треугольные,  приближ ающиеся к 
я йцевидным ил и овальным ,  почти округлые  или ромбичес.кие 
с резко выраженны м и  или сгл аженными  угл а м и  ромба .  
В стенках псевдоальвеолы либо выходят концентрические 
Сl0ечки вещества ростр а ,  сочетающиеся с тонким и  р адиаль
ными ребрышками ,  л ибо они выстл ан ы  гладкой «псевдо, 
Iшнотекой», иногда с бугорками типа  «конелли» .  З начительно 
реже передний кра й  ростр а з аканчивается или сл а бо з аост
ренным неправильн ы м ,  или тупым ,  или плоски м изломом ,  в 
центре со следами альвеолярного конуса в виде я м ки .  Еще 
реже н а  п ереднем конце ростр а р азвивается «провал» ,  окай
:членный хрупки ми  л источками .  

Брюшная щель сохр а няется почти всегда (пр авда ,  пногда 
.1 ИШЬ в виде н асечки,  углубленной и р асширенной процесса 
\!И выветривания ) ;  дли н а  ее колеблется от 2-3 до  1 0- 1 5  мм. 
Основ ание  брюшной щели представлено обычно слабо  вол
нистой линией ,  в нутренний конец которой  отстоит от верши-

б д. П. Найдин 8 1  



Длина ростра, коЭффиц. 
удлин. 

82 

До 1 1 0- 1 25 

4 , 5-6 , 0 

95- 1 1 5  

5 , 0  

90 

f) , З  

95 

6 , 3-6 , 6  

72-1 09 

4 , 4-6 , 7  

Основные признаки представителей подрода 

Форма ростра 

Р .  grossouvrei 

Значительное сужение кверху ( ��  = 1 , 5  -

- 1 , 9  ) , наибольшая толщина на границе нижней 

и средней 1/з ростра; брюшная сторона в месте 
наибольшего утолщения сильно уплощена ( ББ = 1 25 - 1 35 ) СБ ' , 

Р .  grossouvrei 

Нетипичное для под рода незначительное сужение 

переднего края ( ��  = 1 , 1 5  - 1 , 30 ) ; вследст

вие этого ростр почти цилиндрический; брюшная 
сторона сильно уплощена 

Р. grossouvrei 

Резко выраженная веретеновидная с резким су-( ББ СБ 

) жением передней части --=2 , 83 и -- = 2 , 20 ; 
бб сб 

ББ -= 1 40 СБ ' 

Р. grossouvrei 

Удлиненный ростр сигаровидной фОРl\!Ы с неболь
шим утолщением примерно посередине, с заострен
ныы апикальным концом; сб БО�lьше бб; ББ и СБ 
при:\!ерно равны 

Р.  grossouvrei 

Веретеновидная, реже сигаровидная со значитель-

ньс\! сужением передней части( �� = 1 , 55--2 , 1 0) ; 
ББ 
СБ = 1 , 1 1- 1  , 22; апикальный угол а = 42-520 

I 



I Paractinocamax Najdin ,  subgen. п .  

Характер завершения переднего 
конца ростра 

grossouvrei (Janet) 

Очень мелкая псевдоальвеола 

depressus (Andreae) 

Очень низкий излом , резко от
граниченный от поверхности ростра 

toucasi (Janet) 

Брюшная 
щель , 

борозда 

Нет 

«Пропил» 
альвеоляр
ного края 

на спине и 
следы 

борозды 

Очень мелкая псевдоальвеола Нет 
треугольных очертаний 

al{ridi (Janet) 
Излом 

pseudotoucasi subsp .  п .  

Обычно заостренный неСJщмет
ричный излом; реже очень мелкая 
псевдоальвеола треугольных очер
таний 

6* 

Нет 

Нет 

Т а б л и ц а  1 5  

Поверхность ростра 

Боковые бороздки сох
ранились 

у экземпляров с псев
доа.lьвеолоЙ сохранились 
боковые бороздки; в ниж
ней части-редко неясные 
отпечатки сосудов 
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Длина ростра, коэффиц. удлин. 

От 60-75 до 
90- 1 1 5 

5 , 5-7 , 2  

Форма ростра 

Р. grossouvrei 

Сужение передней части ростра выражено не  
очень сильно f -- = 1 , ЗО- 1 , 54 ; -= 1 ,04- 1 , 1 5; 

. ББ ) ББ 
( \ бб СБ 

сб больше бб; ББ и СБ примерно равны; апикаль
ный угол а=35-450 

ны альвеолярного конуса н а  расстоянии 2-0 млt ( редко 
меньше ) . у ряда форм щель связ ана  с неглубокой  короткой 
брюшной бороздой .  

Спинно - боковые и боковы е  бороздки всегда хорошо вид
ны. Отпечатки более м ел ки х  сосудов хорошо Р З 3 .1 И Ч И МЫ У 
р яда фор м .  Иногда очень резко выр ажены ТОЮ': I ! е  продоль
н ы е  штрихи и струйки . Для некоторых видов очень хар ак
тер н а  грануляция поверхности .  З н ач ительно реже встреч ают
СЯ фОР\1Ы ,  лишенные допол нительной орн а :\lента ш!И . 

Первый видимый  ростр короткий конически !'! ; его дли н а  
5- 1 О мм, ВО всяком случае не  больше 2 0  j1[M.  

С Р а в н е н и е. Род GonioieuUtis B ayle ОТ.l l ! ч ается от а кти
нон:аl',л аксов : 1 )  несколько и н ы м и  очерта НI I Я :\!И  ростров 
(у  него не  т а к  резко выражено сужение передней ч асти ) ; 
2)  н аличием хорошо выр аженной псевдоа,lьвеО,lЫ ( часто 
значительной глубины ) и обр азованием а,lьвеО ,l ЯРНОГО ко
нус а лишь в редких случаях ; 3 )  обычно хор ошо сохр анив
шейся брюшной щелью;  4 )  больши м  р азнообр аЗ l ! е :\I п ов ерх
ностной скульптуры (широким р аЗВИТl ! е \l гр ануляци и ,  
существов аниеNI мелких кровеносных C O CY.JOB I !  т .  д . ) . 

От беле},шелл и белемнителл гониотеi'! Т I ! СЫ  отличаются 
тем , что у них н икогда не  сохра няется на стоящая альвеол а ,  
брюшная  щель также сохраняется не  П О ,l Н О С Т Ь Ю .  Н екоторы е  
гониотейтисы отличаются о т  белемнел.l l !  Ge,l :\ !I-IИтелл и нтен
сивным р азвитием грануляци и .  

О т  беле:V1 Неллокам аксов данный род ОТ,l i l чается :  1 )  в сред
н ем м ен ее крупн ы м и  ростр а м и, 2) БО,lЬШ I I :\l р азнообр азием 
в очертаниях п севдоальвеолы и в средне:.! большей ее  глу
биной ,  3 )  коротким первым види м ы м  ростром .  

О б щ и е  з а м е ч а н и я . В ыше указывалось ( с;м .  стр . 1 8 ) ,  
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Характер завершения переднего 
конца ростра 

pseudoaltridi subsp . п .  

Невысокий ИЗЛО:\1; бvlИЗ альвео- I лярного края видны отчещуиваю
щиеся листочки вещества ростра 

Брюшная 
щель, 

борозда 

IjeT 

п родолженuе mа6л . 1 5  

Поверхность ростра 

у переднего н:рая раз
ЛИЧИ:vIы боковые бороздки; 
иногда видны отпечатки 
ыес'lКИХ сосудов в нижней 
части брюшной стороны 

что часть фор м ,  ранее относивш аяся к актинока ы акс ам ,  
целесообразно выделить в отдельный р од Gonioteuthis B ayle .  
Этот род, установленный Э .  Бэйлем ( 1 879 ) , объединяет 
фор м ы ,  обл адающие псевдоальвеолой р азличной глуБЩ-IЫ и 
хорошо сохр анившейся брюшной щелью. 

Род зани мает промежуточное п оложение м ежду а ктино
к3:\л аксами ,  с одной стороны,  и беле?vшеллами  и белемнител
люли ,  с другой.  И м енно поэтому Е .  Штоллей ( 1 9 1 6 )  н е  счи
тал возможны м  в ыделять род Gonioteuthis. Н е  призн ает этот 
ро.'], также и Т. Биркелунд ( 1 956, 1 957 ) . Обоснов ание  приня 
тия нами  этого рода  приводится в одной из следующих гл ав ,  
посвященной выяснению филогении м еловых белемнитов . 

Пром ежуточное положени е  гониотейтисов п р иводит к 
ТО:\1У ,  что В и х  сост ав е  оказываются формы ,  с одной  стороны,  
еще обладающи е п р и м итивным и  «актинокам аксовыми»  при
знака;vш,  а с другой стороны ,  фор м ы ,  у которых уже доста
то"чно  рельефно выр ажены «белемнителловые» черты строения .  

В этой связи представляется пр аВИЛЬНЫ:\l ра зделить род 
н а  два подрода :  

Goniocamax sub gel1 . П . ,  объединяющий относительно п р и 
м итивные фор м ы ,  и 

Gonioteuthis B ayle,  включающи й  более в ысоко организо
ванные фор мы .  

Подрод Gonioteuthis Вауlе, 1879 
т и п п о Д р о д а . Gonioteuthis quadrata quadrata ( В l а iп

\' i l l e ) , 1 827 ( стр . 62 ,  табл .  1 ,  фиг .  9 ) . 
О п и с а н и е. Длин а ростров 60-80 .Н.Н , р едко больше. 
Форма  ростров сбоку - очень в ысокий конус.  В спинно

брюшном аспекте характерно м еняющееся положение  наи-
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(х) о) 

Длина ростра. 
коэффиц. 
удлин. 

60--80 , 
редко 
больше 

5 , 0-6 , 0  

О Т  35--- 55 
до 80-95 

5 , 0-8 , 0 

Длина 
первого 

видимого 
ростра 

6-8 

7- 1 1  

и.) ·-1 =:1 (') "Н  () tТJ 

Основные признаки рода Gonioteutbls Bay le  

Форма ростра 

Характерно 
меняющееся 
положение 

наибольшего 
вздутия 

Почти цилинд
рическая ,  вере
ТСI!ОIНl ДН ; \ 5I ,  си-

Г : \ Р( )I \ Н; ( I I "} !  I /Л И 
.' I : I I I \ Ll'ТО В J / ДI I : l Н ;  

6PIOI I I I I : \ H  СТОРО
,иl 06"" 1 1 10 3:1 -

l\ll'THO УI I JЮЩl'lIi\ 

Характер завершения перед
него конца ростра 

Подрод Gonioteuthis 

Псевдоальвеола РО!\lби
ческих или овальных 
(реже треугольно-оваль
ных) очертаний в попере
чнике , с «псевдоконоте
кой» И конелли 

Брюшная щел�, борозда 

Bayle 

I Щель чаще охраняет
ся; ее длина 1 /5-- 1 j7  
общей длины остра . 

Внутренний конец ос
нования щели+-на рас
стоянии 2-5 4м от вер
шины псевдоалtвеолы. 

Реже щель ожет от
сутствовать ил сохраня
ется насечка 

Подрод Goniocamax Najdin I 
Псевдоальвеола округ

ло-треугольная , яйцевид
ная , овальная или почти 
ОI.:.руг.п ; I Н 13 I JO пеrеЧ I I ИI'.l' , 
с « I ICl'II;(O!\OI l ( )TCI(oii » .  

1 '''1 Y U I I I I : \ I Iсl' I Iд о: \ il ы \о-
JШ у I I l ' .\ I I ЮI'J/ Х фОjJl\1 дос
тнг; \ ст 1 / ,, - . 1 / 7 ; 06ычно 
значительно меньше . 

Редко развивается ту
пой или плоский альвео
лярный излом 

Щель очень Iкороткая; 
часто насечка; I Иlюг да-
брюшная БОРОЗjJ,а . 

Внутренний Iконец ос
Iювания щели 1, на рас
С ТОЯ Ш I I I  1 -2 , реже 3-
4 .ММ от В(,РШИfЫ псев-
до(1л ы3 <:'олы . '1 lЦеJlI' иногда l отсутст
вует 

I 

Т а б л и ц а 1 6а 

Поверхность ростра 

Боковые бороздки сох
раняются всегда . 

Мелкие отпечатки со
судов наиболее отчетли
вы в нижней части рост
ра . 

Весьма характерна гра
нуляция, иногда штрихи .  

Исключительно редко 
встречаются гладкие 
формы 

Боковые бороздки 
иногда сохраняются толь
ко вблизи альвеолярного 
края . 

Отпечатки мелких со
судов отмечаются у нем
ногих форм; очень харак
терны продольные штри
хи. 

Редко могут быть 
г ладкие формы 

(''\ ..с <'" (') u о ::r:: tJJ ::r:: ::r:: O\ 
t:Jj >-1 � � � 



большего утолщени я  п о  всей длине  ростр а .  Этим обусловле
ны довольно из менчивые контуры ростров при р ассм атрива
нии в спинно-брюшном напр авлении .  Как пр авило,  п очти 
всегда отмеч ается з а м етное сужение р остров в приальвеоляр
ной части .  

Для переднего края  ростра  хар актер н а  псевдоал ьвеола 
относительно  большой глубины (от 1 /з- 1/4 до 1 /7- 1/8 всей 
длины ростр а ) , ромбических до овальных с пережи м а м и  н а  
сторонах очертаний  в попереЧНО:'\f сечении ,  обычно с гладки
м и  стенками ,  сложенными «псевдоконотекой» ,  и ногда с бугор
ч атыI vlи и  обр азованиями ,  напоминающи :ч и « конелли» .  

Брюшная щель и м еется всегда и J,остигает относительно 
большой дли ны - до 1/5-- 1 /7 общей длины ростр а  

�O 

1 5  
I 

1,0 

50 ьо 70 80 

..\ 2 I 6 1 2 I 
{10} 

50 ьо ':0 gQ 

в '(б3 ) 
29 

1 7  9 0  43 

1<0 50 60 70 80 90 

90 
Рис .  1 8 .  Гистрограммы длины ростров подрода Gonioteuthis 

Bay le  
А - С .  quadrata quadrata

' 
(В 1\' . )  (Западная Украина ) ; 

Б - С. quadrata quadrata ( В1\'. ) (Донбасс ) ; В - С. gra
nulata quadrata (S to 1 1 . ) (Донбасс,  дОН)  

( см .  т абл.  1 6а ) . В нутр енний конец основания щели р асполо
жен на р асстоянии  2-5 мм от в ершины альвеолы .  Основ а 
ние  брюшной щели - почти прямая или  несколько изогну
тая линия ,  выходящая на п оверхность ростра либо на уровне 
. внутреннего конца ,  либо выше последнего.  

Для внешней скульпту.ры типичным является отчетливое 
выр ажение спинно-боковых и боковых бороздок. 

Спинно- боковые бороздки , постепенно сменяющие книзу 
'---amпrn�Юкmп�\mлrn�Юfiг,J��Icrn�fiГ����ff*�-----

р аллельными  линиями ,  отстоящи м и  друг от друга н а  р ас-
стоянии  1 -2 .NIM. Реже отмечаются ( п реи :vrущественно в 
п р и  апикальной ч асти ростр а )  незначительные изгибы этих 
линий  или даже их  расщепление .  Иногда н а блюдается м ало-
з аметное сближение линий ,  как  показано на р ис .  22 . 

Б оковая  бороздка орди н арная ,  короткая .  О н а  обычно 
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почти пар аллельна спинно-брюшным уплощени я м  и п росле
живается на уровне нижней части альвеолярного конуса и 
несколько ниже п оследнего .  О быкновенн о  бороздка не  про
тягивается до альвеолярного кр ая ,  а з аканчивается н а  неко
тором расстоянии  от последнего,  и мея з а метны й  изгиб  к 
спинной стороне (рис .  1 9 ) . В других случаях боковая бо
р оздка может быть пр ослежен а  вплоть до альвеолярного 
края  р остр а ( см .  рис .  1 9 ) . В нижнюю половину р остр а боко-

П= 7 

�8=M 
\ !I Л= 7 

2 � � 5 7 1 
Рис.  1 9 . Спинно-боковые р асколы ростров Gonioieu th is gгапulаtа 

quadrata (S to J l . )  (1-3) и О. quadrata quadrata (B l \· . )  (4-7) , x 4/s 
1 и 2 - N2 935-3/ 1 И N{) 935-3/2, Талы, ВОРОl Iежск а я  обл . ; 

3 - N{) 52 10-3/3, Маяки,  Донецкая обл. ; 4 и 5 - Si.? 720 1 А/3 и 
лr{) 7204А/3, З акотное, Донецкая обл . ;  б - N{) 2303/:2, Гологорка,  

Львовская обл. ; 7 - ,N'{)  2276/4, Должка, Л ЬВОВl'1\ 3 Я  обл.  

в ая бороздка не  протягивается.  Только на одно \! экземпляр е 
( Gonioteuthis quadra�a quadrata ( B lyJ , .N2 1 9 1 6П ,  с .  Сокол , 
Ивано -Франковская обл . )  удалось з а м етить,  что бокова я  
бороздка прони кает в нижнюю часть ростр а .  БОJIее мелкие 
сосуды наиболее отчетливо в идны в н ижней ч асти р остр а .  

В есьма хар а ктерна  гр ануляци я  поверхности ростр а .  Наи 
более отчетливо гр ануляция выр ажена н а  СПI!ННОЙ и брюш
ной  сторонах ,  п ричем н а  брюшной стороне р азвиты тонень
кие продольные  «мор щинки»-гр а нулы ,  а на спинной - гра
нулы в виде м аленьких бугорков , расположенных либо 
беспорядочно (Д.  Шарп ,  1 853;  табл .  1 ,  фиг .  7, с ) , либо  со
бр анных в продольные р яды (Мобер г, 1 885; табл .  5 ,  фиг. 1 ) .  
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Для ряда фор м очень характер н ы  тонкие продольные 
штрихи .  Исключительно р едко встреч аются формы почти 
совершенно гладкие.  

Первый видимый  ростр короткий ,  конический ;  его дли н а  
6-8 мм. 

С Р а в н е н и е Подрод Gonioteuthis B ay le  отличается от 
подрода Goniocamax sub gen.  п. следующими основными  
признака м и :  1 )  глубина  псевдоальвеолы ,  как  правило,  боль
ше; псевдоальвеол а РО:\IбичеСК I! Х  или ов а,аьных с п ережи
м а м и  н а  четырех сторонах очертаний выр зжена четко; 
никогда не  воз никает альвеолярный из.lО:\I ; 2) брюшная 
щель и меется всегда 11 И Н ОГД 3  дости гает большой дли н ы ;  
3 )  рельефно выр ажена гранулиров анная  поверхность ростра ;  
мелкие отпечатки сосудов выр ажены лучше.  

По фор м е  ростр а некоторы е  представители подрода 
GonioteuULis B ayle напоминают белемнителл .  Однако они  
отличаются от последних,  во -первых,  отсутствием настоящей 
альвеолы и ,  во -вторых, гр анулированной поверхностью 
ростр а .  

О б щ и е  з а  l\I е ч а н и я .  Две  основные фор м ы  подрода ,  
установленные д.  Бленвиллем ( 1 827)  - - Belemnites granu
latus и В. quadratus. - неоднокр атно описывались .  Подроб
ные описания ,  сопровождающиеся хорошими  изображениям и ,  
содержатся в р а ботах К. Шлютера  ( 1 876 ) , Ж. Мобер га 
( 1 885) , Е .  Штоллея ( 1 897) , Г .  Мюллера и А. Воллем а н а  
( 1 906) , Г .  С ;vюленского ( 1 906) и м ногих других.  Ш ирокое 
р аспростр анение этих форм в верхне:Vl еловых отложениях 
Западной Укр аины ОТ:\1 ечалось В.  Рогаля ( 1 9 1 7) и Я .  Нова
ком ( 1 9 1 7 ) . Описание и изобр ажения зап адноукр аинских 
гониотейтисов и меются в ра боте д. П .  Н айдина  ( 1 952 ) . 
Первые сведения о н аходках этих фор м в более восточных 
р айонах платфор м ы  сообщаются в ра ботзх А.  А. Дубянского 
( 1 907) , Н .  С .  Ш атского ( 1 924)  и В. Н .  Кр естовников а ( 1 924 ) . 

В данной ра боте предлагается поним ать этот подрод в 
составе двух упомянутых видов,  подвиды которых обр азуют, 
как было показ ано Е. Штоллеем ( 1 897) , мутационный ряд . 
Они  широко распростр анены в сантоне и Н JI ж н е :\l к з :\шане  
Европы.  

Belemnites westphalicus Sch l uter ,  1 874 - п ервый член 
это го ряда ,  отнесенный В .  Рогаля ( 1 9 1 7 ) , Л .  Риедлем ( 1 930 ) 
и Д. П .  Н а ЙДИН Ы :VI ( 1 952 ) к роду Gonioteuthis B ayle и отно
симый в н астоящее время Ю .  А .  Елецким ( 1 949Ь, 1 950, 1 96 1  
и др . ) , Т .  Биркелунд ( 1 957 ) и другим и  к актинока м акса :\I ,  
включается в подрод Goniocamax sub gen.  п .  ( с м .  н иже) . 
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Следующие Ч .lены ряда ,  характеризующиеся совершенно 
п остепенным изменением м ногих призна ков (углублением 
п севдоальвеолы ,  удлинением брюшной щели и т .  д. ) ,  И со 
ставляют в основном этот  подрод: 

Gonioteuthis granulata praegranulata subsp.  п. ( нижний 
сантон )  ; 

Gonioteuthis granulata granulata ( B lv . ) ( верхний сантон)  ; 
Gonioteuthis granulata quadrata ( S to 1 1 . )  (верхняя часть 

с а нтона - нижняя часть нижнего кампана ) ; 
Gonioteuthis quadrata quadrata ( В l\' . ) ( нижний ка ;\ш ан ) . 
В следующем ниже р азделе описаны фор м ы  подродов И З  

восточных р айонов Укр аины ,  В оронежской и Ростовской 
областей .  Более широко р а спростр а ненные в сантоне и н иж
нем к а м пане  з а п адных областей Укр аины предст авители 
п одрода были п одробно описаны р а нее ( Н айдин ,  1 952 ) . 
З десь же приведены для ср авнения очень кр аткие хар а ктери
стики тех фор м ,  которые н а  востоке Укр аины и в смежных 
обл астях РСФСР не  известны .  

OONIOTEUTHIS ORAN ULA TA ( B LAI NVILLE ) , 1 827 

Gonioteuthis granulata praegranulata * N а j d i п, s u Ь s р .  П .  

1 897. A ctinocamax granulatus ( НИЖНЯЯ  часть «гранулятового ме.1а») . Sto l 
ley, стр . 280-284, табл .  2 ,  фиг. 1 7, 1 8 ; табл .  3,  фиг .  7. 

1 962. Gonioteuthis granulata. НаиДин,  стр . 70-73, т абл. 2, фиг. 3 ;  табл.  3, 
фиг. 1 -4, 7, 8 ;  табл .  7, фиг. 1 ;  текст. р ис .  22 и 25в. 

1 91б2. Gonioteuthis granulata. Kongie l ,  стр .  1 08, табл.  20, фиг.  1 0- 1 3 ; 
табл.  2 1 ,  фиг. 1 -3. 

О п и с а н и е .  Ростры п очти цили ндр ические, реже не
сколько вздутые ;  характер но отчетливое сужение ростров в 
верхней ч асти в спинно-брюшном аспекте. Длин а  ростров 
50-60 мм, редко 65-70 мм. Коэффициент удлинения 5,0-6,0 .  

Псевдоальвеол а в поперечном сечении овальн ая ,  ч асто 
несколько треугольных очертаний .  У крупных экземпляров 
длиной 65-70 мм глубина  псевдоа"'Iьвеолы 6- 1 3  ММ. Глубина  
п севдоальвеолы составляет 1 /7- 1/8 от общей длины  ростр а .  
Брюшная щель присутствует почти всегда ; дл ина  е е  3-4 Лlht. 
Часто н а  брюшной стороне альвеоляр ного кр ая  сохр аняется 
л ишь насечка .  Щель может отсутствовать .  

Для поверхности ростр а характерны не  очень резко выра 
женные в з адней половине р остр а отпечатки кровеносных 

* Ргае (лат . )  - впереди, перед. Подвид является предшественником 
О .  granulata granulata ( B lv. ) . 
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сосудов ,  отходящие  как от спин но-брюшных,  так  и от боко
вых бороздок. Поверхность покрыта тонкими п рерывающи ми
ся продольными штрихами .  Н а  спинной стороне н а  штрихах 
р аспол агаются мелкие зерна - гра нулы.  На  брюшно й  стороне 
и ногда хорошо выр аже
н а  грануляци я  несколько 
и ного типа  - тонкие,  пре
рывистые, в основном по
перечные «мор щинки» .  

С р а в н е н и е .  От 
п редковых фор м ,  вклю
чаемых в п одр од Gonioca
mах subgen. п . ,  и от по
следующего Gonioteuthis 
granulata granulata ( B lv. ) 
данный подвид отличает
ся п о  единичным экземп 
лярам  с большим трудом.  
Однако при наличии м но
гочисленных р остров от
л ичия ( уста навливаются 
без затруднений .  От Go
niocamax westfalicus 
westfalicus ( Schlйt . )  и 
близких форм подвид от
личается более крупными 
Рис. 20. Соотношение между 
длиной р остр а (Р)  и глубиной 
псевдоальвеолы (А) у р азлич
ных представителей рода Оо-

nioteuthis B ayle  
1 - Ооnёосаmах westfalicus 
westfalicus (Sc11 1 iit . ) , о .  Борн
хольм, Дания ;  2 - О. ех gr. 
westfalicus ( S ch lii t . ) , З а п. Ук
р аина ,  Польша , Ф РГ ( Найдин,  
1 952, стр .  69) ; 3 - Gonioteuthis 
granulata praegranulata subsp.  
п . ,  З а п .  Украина  (Найдин,  
1 952, стр . 7 1 ) ;  4 - О. granula
ta quadrata ( Sto l l . ) , Зап .  Укр а 
и Ifа---(Найдmг,--i�--CrJY: -- -Izt, � . 

5 - О. gran ulata quadrata 
(S to l l . ) , Дон и Донбасс ;  б 
О. quadrata quadrata ( B lv. ) , 
Зап .  Украина  ( Найдин, 1 952, 
стр . 77) ; 7 - О. quadrata quad-

rata (B lv . ) , Донбасс 
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р азмер а м и  р остр ов ,  обладающих менее ясно выр аженным 
сужением передней части п р и  р ассматривании  в спинно
брюшном напр авлении ;  более глубокой псевдоальвеолой, 
обычно ясно овальных очертаний в поперечнике;  более длин 
ной  брюшной щелью; отчетливой зер нистостью п оверхности 
ростр а .  

О т  Gonioteuthis granulata granulata ( В 1у . )  этот подвид 
отлич ается в среднем меньшей дли ной р остр ов и м енее 
выдержанной их  цилиндричностью ; часто заметным треуголь
ным очертанием псевдоальвеолы и м еньшей относительной 
глубиной последней ;  более короткой брюшной щелью и ме
нее рельефно выр аженной гр ануляцией поверхности . 

Gonioteuthis granulaia gгаnulаtа ( В  1 а i n у i 1 1  е ) , 1 827 

1 82'7. Belemnites gran ulatus. В l аiп\' i l lе, стр .  63 ,  табл. 1 ,  фJlГ. 1 0 . 
1 876. Асиnосаmах cf. granulatus. Schlйter, стр . 1 9'8, табл.  54, фш. 1 4, 1 5. 
1 897. А ctinocamax granulatus ( верхняя часть «гра нулятового мела») . 

S to l ley, СТр .  280-284, табл .  2, фиг.  1 9, '20 , 2 1 ; таб.1 .  3, фш. 8- 1 1 .  
1 9106. A ctinocamax granulatus. Jv\ii l l er uпd  Wоl lеmапГ! ,  с Т р .  22--24, табл.  1 1 , 

фиг.  l --h. 

О п и с а н и е .  Ростры при  р ассматривании  с брюшной 
или спинной стороны представляют собой почти правильный  
высокий цилиндр . В длину ростры достигают 75--80 ММ, 
иногда даже больше. Коэффициент удлинения 5,3-·-5 ,7 .  

Поперечное сечение псевдоальвеолы обычно от овально
го, изредка со сла бо выр аженным треугольны м  «оттенком» ,  
до овального со слабо з аметны м и  пережимами  н а  спинной,  
брюшной и боковых сторонах .  Абсолютная  глубина  псевдо
альвеолы р авна  9- 1 6  AtM ( редко больше) у крупных ростров 
и 9- 1 2  .. ММ У мелких, что составляет 1 /5-1/6 общей длины 
ростров .  Брюшная  щель достигает длины  5-7 M)\,t. В очень 
редких случаях она  не  сохраняется .  

Очень р езко выр ажена гр ануляци я  поверхности ростр а .  
Особенно хорошо обычно видны грубые поперечные «мор 
щинки» н а  брюшной и бугорки-гр анулы н а  спинной  стороне 
ростр а .  Штриховк а  м ожет отсутствовать, но ,  как  пр авило, 
выражен а достаточно хорошо. 

С р а в н е н и е .  От предыдущего подвида рострыI данного 
подвида отличаются в среднем большей длиной (до 75-80 ММ, 
а у сравниваемого подвида 50-60, редко 65-70 ММ) цилин
дрических ростров ;  большей относительной глубиной 
( 1 /5- 1/6 п о  ср авнению с 1 /7- 1/8 ) п севдо альвеолы обычно п р а
вильных овальных очертаний ; более длинной брюшной 
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щелью ( 5-7 ММ п о  сравнению с 3-4 мм) ; очень четкой 
г р ануляuией  п оверхности . 

От  Gonioteuthis granulata quadrata ( Sto l l . )  и О. q. quad
rata ( B 1v . )  подвид отличается м еньшей глубиной п севдоаль
веолы и ее очертаниями ;  м еньшей дли ной  брюшной щели ; 
более резко выр аженной г р ануляцией  п ов ерхности.  

Gonioteuthis granulata quadrata (S t о 1 1  е у ) , 1 897 

т а б л .  6,  Ф и г .  1-6 

1 897. A ctinocamax quadratus ( переходные формы к А .  granulatus) . Sto l ley, 
стр . '2,85, табл. 2, фиг.  2'2 и 23 ; табл. 3 ,  фиг.  12 и 1 3 . 

1 906. A ctinocamax granulatus-quadratus. Smolenski ,  стр . 7 l 8, 72 1 .  
1952. Gonioteuthis granulata-quadrata. Н а йдин, стр .  74, табл.  3 ,  фиг. 5 ;  

табл .  5 ,  фиг. 2 ;  текст .  рис .  23 и 25 б .  

М а т е р и а л ,  в о з р а с т,  м е с т о н а х о ж Д е н и е .  В се
го и мееl'СЯ 30 полных и 29 неполных р остров,  а также 
22 обломка .  Подавляющая ч асть м атериала происходит из 
«птериевых слоев» ,  вскрытых долиной Дона от р айона Богу
чара  ( Воронежская обл . )  до станицы В ешенской ( Ростовская 
обл . )  и обнажающихся на  пр авобережье Северского Донца 
у сел Маяки и З акотное (Донецкая обл . ) . 6 полных,  16 не
полных экз .  и 3 обломка собраны в слоях, погр аничных 
м ежду сантоном и кампаном в б ассейне р .  Ольховая  ( к  югу  
от Луганска ) и 2 полных ростр а - в основ ании  кампана  в 
окрестностях Амвр осиевки (Донецкая обл. ) .  

О п и с а н и е .  Средние р аз меры ростров 60-70 A'tM ;  

встречаются экземпляры длиной  до 8 5  мж. Коэффициент 
удлинения  5,0-6,5 ( табл .  1 8) . 

Ф ор м а  ростра  в спинно-брюшном напр авлении довольно 
изменчива .  О бычно и м еется очень незнач ительное утолщение,  
р а сполагающееся у р азличных экзем пляров на р азличном 
р асстоянии  от п ереднего кр ая ;  кверху у таких экземпляров 

всегда отмечается сужение ростра  (�� = 1 ,02- 1 ,08 ) . Одна 

ко  встречаются ростры,  у которых м акси м альный боковой 
ди а метр р асполагается у альвеолярного кр ая ;  такие  экземп
ляры обл адают очертаниями  высокого конуса п р и  р ассм ат
ривани и  в спинно-брюшном н ап р авлении .  

С боку почти в с е  экземпляры и меют ф о р м у  очень высокого КО-I{усаf�� -=Д�90--=-:О�99) . _ 

В средней части ростр а поперечное сечение его близко к 

кругу (�: = 0,99- 1 ,06 ) , а в приальвеолярной  части ,  как  
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NQ 
обр. 

935-3/ 1 

935-3/2 

935-3/3 

1 1 3/8 1 3  

Т а 6 л и ц а 1 66 

Подрод Gonioteuthis Bayle  

Адрес 
----..:.1 р 1 " 1 Е l '  1 л 1+1 а 1 66 1 СБ I ��I 6° 1 ,6 I � I  := I�+Б�I ' 

Талы (Богучар-
СКИЙ РаЙОН ,  

Воронежская 06л . )  
То же 

» » 

83 

64 

64 

Станица Казан- 1 74 
ская (Ростовская 

06л . )  

9 

8 

а .  granulata quadrata (Stol ley) 

1 4  1 4 I 1 9  I � 30 1 4 , 1 1 4 , 0 1 , 00 1 З , 0 1 4 , 1 10 , 92 1 1 , 08 10 , 99 1 6 , 01 45 

1 1  12- з 1  1 3  1 1 28 1 0 , 7 1 0 , 8 0 , 99 1 0 , 5  0 , 4 1 1  , rЮ l l , 02 1 1 , ОЗ I  6 , 0 1  40 
5 

9 1 5  1 0 , 2 / 1 0 , 0 1 1 , 02 1 1 0 , 0 1  � 1 , 0 10 , 90 1 1 , 02 10 , 90 1  6 , 0 1 40 
4 

разр . 20 1 5 , :3 1  115 , 5* 1 0 , 98 5 , 0 1 45 
4 

а .  guadrata pura subsp. п.  

(Донецкая 06л . ) 
72 1 6-2/3 1 Маяки 1, 63 1 1 

9 1 1 1 9 1 � 1 1 1 1  'т 'т , 02 1 1 1 , 4 1 11 , 5 1° , 9 1 1 1 , ОТ 92 1 6 , 0 1 40 

722 1 

720 1А/3 

Маяки 
(Донецкая 06л . )  

60 

Закотное 1 68 
(Донецкая 06л . )  

а .  quadrata quadrata (B la inv i l 1 e) 

1 7 I 1 1 4  1 1 I ] 1 1  , 3 1 1  0 , 7 1 1 , Об i  9 , 5  

1 3  

4 

4 1 2 1  I � I 27 
3 

1 2 , 4 

* МаКСИl\lальное утолщение располагается у альвеолярного края . 

.-. � t""""J ""r""f 

, 4  10 , 9 1 1 1 , 1 8] 1 , 03 ]  5 , З I 40 

, 5* 10 , 9 1  5 , 5 1 45 



правило,  спинно -брюшной ди аметр п ревышает или р авен 

боковому ( ��  = 0,89- 1 ,00 ) . 

Апикальный конец округленный ; апикальны й  угол 
а = 40-500• 

Псевдоальвеол а в поперечном сечении  либо ов альная �  
.JIИбо овально-ромбическая с за метны м и  з а кругленными пере 
ж и м а м и  н а  сторонах ,  часто несколько углубленными  вывет
ривание},r .  

В стенках псевдоальвеолы л и б о  видны тончайшие кон 
центрические слоечки ростр а ,  либо о н и  сложены «псевдо-

Т а б л и ц а 1 7  

r лубина псевдоальвеолы и длина брюшной щели у 
Gonioteuthis granulata quadrata (Stol ley) 

(Дон и Донбасе ) 

Относитель-

Число I ная глубина 
Глубина пссв- Число псевдоаль- Длина брюшной Число 

доальвеолы (А) измерений веолы ""'РШИЙ I щели (Е) измерений 

( � ) I 1 11 
1 1 I Ilщель разрушена До 1 0  - I 1 1 1 2 

1 1 - 1 5  1 7  1 I 3 
-- 23 

До 5 1 1 4 -
1 6-20 1 3  1 1  I 6- 1 0  1 3  

2 1  и глубже 

1 
3 I 1 1 1 1 1 1 - 1 5  1 7  

11 --- 1 1 1  

I 1 5-20 2 
5 6 

33 34 34 

конотекой» ;  часто видны ;\rелкие округлые бугорки - «конелли» .  
Псевдоальвеол а относительно глубокая :  из  34  измеренных 

экз.  у 20 она  составляет 1/4 ,  а у 3 - немного меньше 1 /з всей 
длины ростра .  У остальных 1 1  экз . глубина  псевдоальвеолы 
равна  1/5-1/6 длины, ростра ,  причем лишь у одного ИЗ них 
(N� 826/ 1 9 , р .  Ольховая ,  Луганская  обл . )  глубина  несколько 
меньше 1/6 ( Р = 7 1  ht.M ,  �..ll----.ММ-I-)�--------

В ПРОДОЛЬНО:'vr сечении ( в  плоскости спинно- брюшного 
раскол а )  псевдоальвеола представляет воронку, сужающую
ся к эмбриональной камере .  Брюшная сторона воронки бо
л ее крутая  по сравнению со спинной .  Альвеолярный угол 
а = 25-300• 

В плоскости спинно-брюшного раскола хорошо видны 
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стенки брюшной щели ,  построенные так же ,  как  у белемнелл 
и белемнителл . Основание  брюшной щели обычно и м еет 
очертани я сла бо вогнутой книзу линии,  п р ичем внешний ко
нец этой линии  р аспол агается немного выше внутреннего,  
отстоящего от вершины п севд:оальвеолы на расстоянии 
3 ,5-4,5, редко 5 ММ. В стреч аются экземпляры ,  у которых 
основание  щели представлено волнистой линией ,  внешний  и 
в нутренний  концы которой р асположены примерно  н а  одном 
уровне ;  изредка внешний конец опускается н есколько ниже 
в нутр еннего .  Описанные типы строения брюшной щели пока
з аны  на рис .  1 9 . Длин а  брюшной щели изменяется от 6 
до 1 5  ММ, составляя в среднем 1 1  ММ. Н а  спинном крае  
п севдоальвеолы изредка обр азуется неглубокий «пропил» .  

Поверхность ростр а несет обычную для подрода скульп
туру, которая  уже неоднократно описывал ась. На н аших 
экзем плярах  видно, что  характер гр ануляции несколько раз 
л ичен н а  спинной и брюшной сторонах .  Н а  спинной стороне  
гр а нулы точечные,  р асположены не  очень густо. Н а  брюшной 
стороне гранулы в виде густых мелких удлиненных бугорков
морщинок,  ориентированных длинными  свои м и  осями по
перек длины ростр а .  Продольн ая штриховка п роявляется не 
очень резко.  

Первый видим ы й  ростр короткий (6-8 мм ) , резко выра 
женной конической формы .  Отчетливо выделяется стадия 
м олодого ростра  дли ной 1 7-20 м м ,  также конической фор
мы. З атем с возрастом конусовидность становится все  менее 
резко выр аженной.  

С р а в н е н и е .  П ри зн аки ,  отличающие подвид от о. gra
nulata granulata ( B lv. ) , были указаны выше. 

От  о. quadrata quadrata ( B lv . ) данный п одвид отличает
С 51 весы·л а мелкими  деталями ,  которые лишь при  м ассовых 
замерах дают достаточно четкую картину отличия этих тесно 
связанных переходным и  фор м а м и  подвидов ( см . стр.  99) . 

По-види м ому,  к описываемому подвиду очень близок 
( если не тождествен с н и м )  вид Gonioteuthis pseudopropin
qua Kongiel ( Конгель ,  1 962 ; стр .  1 09 ,  т абл .  2 1 ,  фиг. 7- 1 4 )  
и з  сантон а В ислы ,  длин а  ростра  которого 6 5  ММ, глубина  
псевдоальвеолы сост авляет 1/5- 1/7 всей  дли н ы  ростра ,  у ко
торого хорошо выр ажены гр ануляция и штрихи н а  поверх
ности ростр а и т .  п .  Р. Кон гель считает ,  что этот вид очень 
близок к « Gonioteuthis» propinqua (Moberg) ,  так как у него 
имеются конелли в мет альвеоле и даже в эоальвеоле .  Н али
чие конелли вряд ли является основанием для выделен и я  
нового в и д а  ( см .  выше) . 
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G ONIOTEUTHIS Q UADRA TA ( BLAI NVILLE ) , 1 827 

Gonioteuihis quadrata quadrata (В 1 а i n v i 1 1  е ) , 1 827 

т а б л. 6, ф и г. 7 

1 827. Belemnites quadratus. ВI ainvi 1 1e ,  стр .  62, табл.  1 ,  фиг. 9. 
1 853. Belemnitella quadrata. S harpe, стр . 8, табл.  1 ,  фиг.  7- 1 1 . 
1 876. A ctinocamax quadratus. Schliiter, стр . 197, табл.  54, фиг. 1 -- 1 3 . 
1 879. Gonioteuthis quadrata. Вау1е, т а бл. 23, фиг .  6, 7. 
1 897. A ctinocamax quadratus .  Sto1 1ey, стр . 2:84, табл.  2, фиг. 24 ; т а бл. 3, 

фиг.  1 4 . 
1 906. A ctinocamax quadratus. S mo1enski, СТр .  72 1 , т абл. 1 6, фиг. 1 2- 1 4. 
1'952. Gonioteuthis quadrata. Найдин, СТр . 75, т абл. 4, фиг.  1 и 2; табл. 5, 

фиг .  1 и 3; табл. 6, ф иг .  2 и 3; текст. рис .  24 и 25 а .  
1 962. Gonioteuthis quadrata quadrata. Kon gie1 ,  стр . 1 06, т абл. 20, ф и г .  1 -3 , 

7-9. 

11\1. а т е р и а л , в о з р а с т, м е с т о н а х о ж Д е н и е. Из 
нижнего 'кампана  сев ер ной окраины Донб асса ( села 
Маяки и З акотное, Д онецкая  обл . )  1 .пол ный ,  2 неполны х  
р остр а и 2 обломка ;  из  нижнего каl\ш а н а  окрестностей 
с .  Поповка на Сев .  Донце ( Луга нская обл . )  - 1 пол 
ный  экз . И 2 обломка ;  5 полных,  3 неполных экз . и 2 облом 
ка  из  осыпи слоев , пограничных между сантоном и к а м п а -
ном ( с . З акотное ) . • 

Кроме  того,  была еще р аз просмотрена коллекция 
гониотейтисов с Западной Укр аины ,  в котор ой преобладает 
а. quadrata quadrata ( B 1v . ) , состоящая и з  нескольких сотен 
экзем пляров и детально описанная  р а нее (Найдин,  1 952 ) . 

О п и с а н и е. Общая фор м а  ростров изм еняется 'От почти 
п р авильно цилиндрической до заметно вздутой (см.  ниже) . 
Длина  имеющихся экземпляров из Донбасса изменяется 
от 63 до 74 мм. Коэффициент удлинения колеблется 
от 4 ,6 до 6 ,0 .  -

Н а иболее хар а ктерная  особенность подвида - глубокая 
псевдоальвеол а ,  достигающая у экзе :'vШЛЯРОВ указанной дли
н ы  глубины 1 9-2 1 Л1 М .  ЭТО составляет 1 /з- 1/4 дли н ы  всего 
р остр а .  В поперечнике псевдоальвеол а и м еет крайне  харак
терный контур - квадр ат или ,  вер нее, ромб  с резко выра 
женными  спинны м  и брюшным угл ами и несколько 
м енее р езко выраженными угл а м и  на боковых C_T_O-'P

c:-
0_H_a_x_, ____ ---j 

Стенки псевдоальвеолы выстл аны «псевдоконотекой» С 

бугорками -«конелли» .  Брюшная  щель дли нная :  от 7- 1 0  до 
1 5- 1 7  ММ, и ногда даже длиннее.  В нутренний конец основ а-
ния  брюшной щели отстоит от вершины псевдо альвеолы н а  
расстоянии 3 ,5-5,0 мм. У западноукр аинских представите-
лей подвида преобладает щель,  основание которой несколько 
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выгнуто вниз ,  а в нешний конец р а сп олагается заметно  в ы ш е  
внутреннего.  Более редкий случай ,  когда  основание  щели 
выр ажено волнистой линией ,  а ее концы р аспол агаются 
примерно н а  один аковом уровне ( см .  рис .  1 9 ) . У немногочис
ленных донецких экземпляров подвида ,  которые были изме
рены,  преобл адает первый тип  р исунка линии  основания  
брюшной щели ,  однако с тем отличием ,  что внешний  конец 
ее не  так з а м етно выдвинут вверх ,  как  у экзем пляров с З а
падной Укр аины ( рис .  1 9 ) . 

Н а  поверх ности рост р а  очень хорошо выр ажены, помимо 
л атер альных и дорзо-л атер альных бороздок, также отпечат
ки м елких сосудов .  На спинной и брюшной и менее отчет
ливо на боковых сторонах и меются густые ыелкие зернышки
гр анулы. Продольные штрихи и меют подчиненное значение .  

Первый види мый р остр и характер н а р астания р остр а 
как  у предыдущего вида .  

ДЛЯ G. quadrata quadrata чрезвычайно хар а ктерн а  боль
шая  изменчивость общих очертаний  и длины р остров .  Ранее  
были  в ыделен ы  следующие вариететы : 

G. quadrata "аг .  gracilis ( Stol l ey, 1 89 1 , СТр.  234,  табл .  7 .  
фиг .  6 ; Sto l ley, 1 897, С Т Р .  285 ;  Н а йдин,  1 952, стр .  79,  табл .  4 ,  
фиг .  3 ;  табл .  5, фиг .  5 ; табл .  6 ,  ф и г. 5 )  - небольшие и строй
ные ростры ;  

G. quadrata var .  ampullacea ( Stol l ey, 1 89 1 ,  стр . 232, 
табл. 8 ,  фиг. 1 ;  S to1 1ey, 1 897, стр.  284 ; Smo1enski ,  1 906. 
стр .  72 1 ,  табл.  1 6 , ф и г. 1 5 ; Н айдин ,  1 952, стр . 79, табл.  4 ,  
фиг .  4 ; табл .  6,  фиг .  1 ,  4 ,  6 ; табл .  7 ,  фиг .  2 ,  3 ,  4 и 6 )  -
ростры вздутые,  веретеновидной фОр:VIЫ ,  часто очень 
крупные; 

G. quadrata var .  ob longa ( S to l l ey, 1 89 1 ,  стр . 233,  т а бл . 7 ,  
ф и г. 5 )  - удлиненные р остры с очень глубокой п севдоаль
веолой ; 

G. quadrata уаг .  cylindrica ( Н а йдин ,  1 952, стр . 8 1 ,  табл .  5 ,  
фиг .  4 и 6 ;  табл .  7 ,  фиг. 5 )  - р остры п очти п равильной 
цилиндрической формы .  

Они р ассматрив аются в н астоящей ра боте в качестве 
морф подвида . 

С р а в н е н и е. Прежде всего о ср авнении экземпляров 
Gonioteuthis quadrata quadrata (B 1v . )  из  Донбасса и из  
западных областей Украины .  В нижне;Vl к а ;\шане  З а п адной 
Украины преобл адают более м елкие ростры (01 .  рис. 2 1 ,  22) . 
У которых в нешний конец основания  брюшной щели р аспо
ложен Rыше, че:--л у донецких (C iVl . рис .  1 9 ) . Кроме  того,  н а  
З а п адной Укр аине  широко р аспростр а нены все перечис.пен-
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ные выше �орфы п одвида ( Н а йдин ,  1 952, стр . 79-8 1 ) .  Н адо 
полагать,  это связано с тем , что западноукр аинские экземп
ляры происходят из  более высоких горизонтов ( из всего 
нижнего кампана ) , чем восточноукр аинские ( в  основном 
«птериевые слои»  нижней части нижнего кампан а ) , которые 

а 

б 

Рис. 2 1 .  Gonioteuthis 
quadrata (B lv . )  
Нижний кампан, 

с. Подлесье (Львовская 
обл. ) : 6 - брюшная сто
рана ; к - боковая сто
рона;  а - вид со сторо-

ны псевдоальвеолы 

, 
, 1  " !  , 1  : : , I . .  

I " 
[ .  " . ' 
l '  ' . 
,1 

� \ \ 
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Рис. 22. Характер р аспо-
7Iожения спинно-БОКОВhIХ 
бороздок У Gonioteuthis 
quadrata quadrata (B lv. ) . 

Х 4/5 
Нижний кампан,  

Львовская обл. ; 1 - Бе
лая Гора ,  N'Q 1 842 (Най
дин ,  1 952, табл. 4 ,  
фиг. 4 ) ; 2 - Должка , 

N2 2276/ 1 (там же, 
табл. 6, фиг. 4) ; 3-Под
лесье, ,)\'2 1 570/2 (там 

же, табл. 5, фиг. 1 )  

ближе стоят к более древним ф ор м ам ,  обл адающи м в �-
нем большими  ростр ами .  

Gonioteuthis quadrata quadrata ( B lv . )  м ожет быть отде
лен от ближайших родственных форм О. granulata granulata 
( B lv . )  и О. g. quadrata ( Stol l . )  по  слеДУЮЩIНI п ризнакам :  
1 )  в популяциях О. q .  quadrata содержатся более разнооб
р азные по  в нешней форме ростры в среднем меньшей длины ; 
2 )  глубина п севдоальвеолы у О. q. quadrata 1/з- 1/4 , а у 
О. granulata granulata 1/5-1/6 ' У О. g. quadrata ростры г.пу-
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Длина ростра. 
коэф. удлин. 

50-60, ред
ко 65-70 

5 , 0-6 , 0  

75-80, иног
да больше 

5 , 3-5 , 7  

Т а б л и ц а  1 8  
Основные признаки представителей подрода Gonioteuthis Bryl e  

Форма ростра Псевдоалызеола Брюшная щель 

а .  granulata praegranulata subsp . п .  

Почти цилиндричесюJЯ, 
реже несколько вздутая ; 
характерно сужение перед
ней части в спинно-брюш
ном аспекте 

Почти правильный высо
кий цилиндр 

Овальная псевдоальвеола 
несколько треугольных очер
таний; ее глубина 6- 1 3 . 
что составляет 1/7 - 1/8 
всей длины ростра 

Очень корот
кая щель (3-4) 
или Hace1fKa; 
щель может от
сутствоват 

а. granulata granulata (Вla invil 1e) 

Овальная псевдоальвеола 
со слабо заметныl\lи пере
жимами на спинной, брюш
ной и боковых сторонах; ее 
глубина 9- 1 6 , что состав
ляет 1/5 -lj 6 всей длины 
ростра 

U�ель fли
ной 5-7; очень 
редко ще ь не 
сохраняет я 

r. г< .. п и " lпl" f1 " ПIJ .. п fп (<;:.t"l l ",,\ 

Поверхность ростра 

Тонкие прерывистые про
дольные штрихи; в задней 
половине отпечатки сосудов; 
на спине - l\!елкие гранулы, 
на брюшной стороне - «мор
щинки» -гранулы 

Весьма резко выражена 
грануляция; особенно резкие 
грубые «морщинки» -гранулы 
на брюшной стороне и бу
горки-гранулы на спинной 
стороне; штриховка менее 
отчетлива , чем у предыду
щего подвида 
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60-70 , до 
85 

5 , 0-6 . 5 

60-70 и 
больше 

4 , 6-6 , 0  

60-65 
6 , 0  

в спинно-брюшном на-
правлении изменчивая: не
значительное утолщение рас
полагается на различном 
расстоянии от переднего 
края; реже встречаются эк
земпляры, у которых мак
симальный боковой диаметр 
у альвеолярного края и 
поэтому их форма - высо
КИЙ конус 

От правильно цилиндри
ческой, удлиненной до за
метно вздутой, веретеновид
ной 

Почти I цилиндрическая , 
как у nр�дыдущего подви
да 

о .  granulata quadrata (Stol l ey) 

Псевдоальвеола либо 
овальная, либо овально-ром
бическая с заметными округ
лыми пережимами на сторо
нах; А = 15 - 20 , что рав
но 1 /4 - 1 /5 всей длины 
ростра . «Псевдоконотека» С 
конелли 

Щель дли
ной от 6 до 1 5  
(в  среднем 1 1 ) .  
Основание ще

ли-на расстоя
нии 2-3, ред
ко 4 от вер
шины псевдо
альвеолы 

о. quadrata quadrata (Brainville) ( А  1 
Глубокая р = 3 -_ � )  псевдоальвеола,  ром

бическая в поперечнике, с 
резко выраженными боко
выми и особенно спинным 
и брюшным углами . 

«Псевдоконотека» С конел-
JIИ 

о. quadrata рига subsp . п .  

Глубокая псевдоальвеола (А = 1 9; � = 1 /3 ) 

Щель дли
ной 7 - 1 7, 
иног да больше 
(в среднем 1 4-
- 15) .  

Основание 
щели-на рас
стоя нии 3 , 5-
-5 от вер
шины псевдо-
альвеолы 

Щель длиной 
до 9 

Точечные гранулы на спин
ной и бугорки-«морщинки» 
на брюшной стороне; про
дольная штриховка выраже
на не очень резко 

Хорошо выражены отпе
чатки мелких сосудов; хо
рошо видны мелкие зерныш
ки-гранулы; продольные 
штрихи имеют подчиненное 
значение 

Грануляция отсутствует 



биной 1/з встречаются и сключительно редко ;  3 )  очертания 
псевдоальвеолы О. q. quadrata в поперечнике отчетливо ром
бические с резко обособленным и  угл а м и ;  4 )  в среднем  дли н а  
брюшной щели у р ассматриваемого п одвида больше 
( 1 4-1  Б ММ ) , чем у О. g. quadrata ( среднее из  32 измерений 
1 1  м.М) и О. g. granulata (5-7 ММ) ; 5 )  гр а нуляция у 
О. q. quadrata более нежная ,  чем у О. g. quadrata и особенно 
у О. g. granulata. 

Gonioteuthis quadrata рига * N а j d i п ,  s u Ь s р .  П .  

т а б л .  6 ,  Ф и г .  8 

М а т е р и а л, в о з р а с т ,  м е с т о н а х о ж Д е н и е .  Один 
совершенно целыи экземпляр из  слоев  погр а ничных между 
са нтоном и кампаном (с .  Маяки на Сев .  Донце) и один об
ломок альвеолярной части из  тех же слоев (с .  З а котное на  
Сев .  Донце ) . 

О п и с а н и е .  Все признаки ,  которые  были указ аны для 
предыдущего подвида,  у н астоящего подвида выр ажены очень 
хорошо (см.  табл .  1 бб , экз .  NQ 72 1 6-2/3 ) , з а  исключением 
одного : отсутств ует гр ануляция .  О тсутствие гр ануляции 
нельзя объяснить воздействием посмертного и стир а ни я  или 
плохой сохр а нностью. Имеющиеся экземпляры значительно 
лучшей сохр анности по  сравнению с р остр а м и  гониотейтисов 
из  тех же местонахождений ,  на  которых гр анулированн ая 
поверхность выражена весьма  отчетливо.  

С р а в н е н и е .  От представителей р од а  Belemnite l la и ,  в 
первую очередь, от В. praecuesor S to l l .  s .  1 . ,  с которыми он  
встречается сов местно, описываемый подвид отличается 
р езко выр аженными «гониотейтисовыми» чертами :  общими 
U-Iертани я м и  р остр а и отсутствием н астоящей альвеолы .  

О б щ и е з а м е ч а н и я к п о Д р о Д у Gonioteuthis B ayle .  
Как уже ОТl\lечалось выше,  этот подрод составляет непре
р ывны й  р яд фор м ,  грани  м ежду которы м и  уст ановить очень 
трудно. Кр а йние члены р яда  О. granulata praegranulata 
( B lv . )  и О. quadrata quadrata ( B lv. ) отличаются друг от 
друга очень резко.  Но вот О. quadrata quadrata отличить от 
О. granulata quadrata ( Stol 1 . )  иногда очень з атруднительно .  
Е .  Штоллей ( 1 897) , Г .  Мюллер и А.  В оллем а н  ( 1 906) . 
Л .  Риедель ( 1 930 ) и другие авторы неоднокр атно указыва 
,1 И ,  что  в месте с типичным и  A ctinocamax quadratus в нижнем 
ка :\шане встречаются фор м ы  с глубиной псевдоальвеолы, 

* Puгus (лат . )  - без украшений. гладкий .  
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как у А.  granu latus и ,  н аоборот, в «гр анулятовом мелу», 
то есть в сантоне, могут н аходиться единичные экземпляры,  
которые обладают такой же глубокой п севдоальвеолой ,  как  
и у А.  quadratus. 

Такая  неопределенность в ограничениях представителей 
этого мутационного р яда дает основ ание  м ноги м исследова
телям  либо вовсе отрицать их  стратигр а фическую значи
м ость, либо  з начительно ее ум алять (Г .  Л1.юллер и А .  Волле
м ан ,  1 9'06 и др . ) . Ж. Моберг ( 1 885, 1 894) считал,  что этот 
р яд сводится к одному в иду A ctinocamax granulatus, в пре
делах  которого выделяются forma westfalica, forma ovata, 
forma quadrata. 

Еще Е. Штоллей ( 1 897)  совершенно справедливо указы
вал,  что для расп ознания  этих фор м необходим массовы й  
м атериал .  Только п р и  м ассовых сбор ах  может выявиться 
очень существенная  дЛЯ G. quadrata quadrata особенность 
одновременное существование  нескольких мор ф ,  в том числе 
характеризующихся стройными небольш и м и  р остр ами .  
На  м а ссовом м атери але  м ожет быть установлена хар а ктер 
ная  для данного подвида глубина  псевдоальвеолы .  Одна ко 
не  только глубина  псевдоальвеолы ,  - несом ненно,  ведущий 
признак - должна учитываться п р и  диагностике представи
телей подрода .  Л .  Риедель ( 1 930 ) в своей р аботе, п освящен
ной стр атигр афии  верхне.r,леловых отложений .NIюнстерскоЙ 
копroвины,  и сключительное вним ание  уделяет только этому 
призна ку. Поэтому в стр атигр афической т а блице своей р а
боты ( стр .  626 ) наряду с названи ям и  руководящих а м мони
тов и и ноцер амов в графе «IБелемниты» он приводит .ТIИшь 
дроби,  означающие относительную глубину п севдоальвеолы ( 1/5 , 1/6 И Т. д . ) . Совершенно очевидно, что помимо  глубины 
псевдоальвеолы необходим о  учитыв ать и все  остальные 
признаки .  Н апри мер ,  к G. quadrata quadrata относятся 
экземпляры ,  которые обладают не  только глубокой ( �  = 1/з- 1/4 ) псевдоа.пьвеолоЙ, но и резко выр аженными 

угл а м и  в поперечнике пеевпоя пьвео пы, �oeHOB H O M  слабо  
изогнутым основанием брюшной щели ,  тонкой густой зерни
стостью поверхности р остр а  и т .  д .  Такую же глубину ( �  = 1/4) может и м еть G. granulata quadrata, но у этого 

подвида псевдоальвеол а в поперечноы сечении  менее отчет
.;l И В О  выраженных субквадр атных очертаний ,  часто овальная ,  
.:1 И Н И Я  основ ания брюшной щели устроена несколько по-дру
гому и т .  п .  

1 03 



То обстоятельство ,  что данный подрод обр азова н  непре
рывны м р ядом форм ,  не  снижает стр атигр афической значи
�IOсти последних .  Н аоборот ,  и менно поэтому они м огут быть 
использованы для разработки детальных стр ати графических 
схем .  Для р азличных стр атиграфических уровней характерно 
присутствие  представи телей подрода ,  обладающих совершен
но  определенным сочетанием п р изнаков . Постепенное изме
нение признаков позволяет в подавляющем числе случаев 
при наличии массовых сборов сказать с достаточной сте
пенью определенности , что данные экземпляры такого-то 
вида происходят из  верхней части  такой-то толщи, а другая 
группа  экземпляров характерна  дл я нижних горизонтов этой 
т олщи .  

П р едставляется совершенно опр авда нны:vr для п р актиче
ских целей стр атигр афии  р азличать в предел ах одного и 
того же вида или подвида так  сказать е го стр атиграфические 
составляющие :  mut .  anterior и mut. posterior (Штоллей,  1 897) 
стр. 297 и др . ) , « низкие» и «высокие» формы в ида ( Елецкий� 
1 955, стр .  480 и др . ) . Так например ,  отмеченные выше н еболь
шие р азличия между западноукр зинскими и донецким и  
экземплярами  о. quadrata quadrata обу,словлены , п о  всей 
види мости тем ,  что первые хар актер ны для более высоких 
горизонтов нижнего кампана ,  чем вторые .  Из 22 экз.  о. granulata quadrata, собр ан ных из  погра ничных между 
сантонmл и кампаном слоев в бассейне р. Ольхова я  
( о б р .  N2 826 и N2 6 1 65 ) н е т  ни  одного короче 6 0  ММ. Наобо-
р от ,  среди экземпляров этого же подвида , происходящих из  
несколько более высокого стр атигр афического уровня  ( <<пте 
р иевые слои» ,  р .  Дон,  обр .  N2 922-2, 93 1 -3 и др . ) , ростры 
короче 60 ММ нередки .  

Расс:vrатрив аемый подрод ,  несом ненно ,  является цен н ы м  
объектом применения биометр ических методов исследов ания .  
В частности, мультивариантный анализ ,  учитывающий  одно-
B p e ;Vl e H H o  изменение м ногих признаков ,  м ожет принести ч 
м ного и нтересных и в ажных результатов .  р 

1 /  
Подрод Ooniocamax* Najdin, subgen . п .  11 

л 
Т И П П о Д р о д а . Goniocamax lundgreni lundgreni ( Stol- д 

l ey ) , 1 897 ( стр .  285, т а бл .  3, фиг. 1 6-20) . к 
О п и с а н и е. Длина ростров колеблется от 50-60 ММ дО о 

80-95 .мМ. л 
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Очертания  ростров при  рассматривании  в спинно-брюш
ном напр авлении п очти цилиндр ические ,  веретеновидные, 
сигаровидные или даже сл або ланцетовидные;  всегда отме
чается з а метное сужение ростров в приальвеолярной части .  
Хар а ктерно  обычно заметное уплощение  брюшной стороны,  
отделенной от боковых сторон отчетливым перегибом . 

Н а  переднем конце ростр а обычно р азвивается псевдоаль
в еола с довольно ТУП Ы :\l УГЛ О :\l псевдоальвеолярного конуса ,  

( 2LJ) 

2ц 
А 12 L � �O 50 ьо 70 80 <)0 

50 00 • () 80 90 -100 I 
100 \ 

I Бз 1 12 1 ' 1  
11 0  50 60 70 80 

В 
I I I з r-j=l 

(20) 

90 �OO 

(Ь) 

р. Саж (46) 
р.  СУРВ (е 2 )  (5lJ) дilliъ17 

9 
8 1 3 

г2 . 5 
.. о 50 60 70 80 !О 100 ltO 50 60 '10 80 90 100 

Рис. 23. Гистрограммы ДЛИНЫ ростро в  подрода Goniocamax sub-
gеп. п .  

А - О .  intermedius (Arkh . )  ( Поволжье) , Б - О.  westfalicus 
mujnakensis sl1bsp .  п .  ( Ар альское море) ; В - О. westfalicus aralen
sis (Arkh . )  (Аральское море ) ,  Г - О. lundgreni lund{{reni ( Sto l l . )  
( р .  Саж) и О.  lundgreni excavata ( S iпz . )  (р .  Сура ) , Д -- О. lundgre-

пЁ uilicus (Kolt . )  ( п а с .  Черново декий, Актюбинская обл . )  

что  связа но со значите.'l ЬНЫ:\l разрушением передней части  
ростр а .  Глуби н а  псевдоальвеолы у немногих  форм дости гает 
1/5- 1/7 всей длины ростр а ,  обычно же она значитеu1ЬНО мень
ше .  В стенках псевдоальвеолы выходят концентрические 
листочки вещества  ростра ,  пересекающиеся с тонки м и  р а 
диальными ребрышка ми ,  или ( реже ) стенки выстланы глад
кой «псевдоконотекоЙ» .  Поперечное сечение псевдоальвеолы 
округло-треугольное, яйцевидное, ов альное иu'l И почти округ
лое.  Передний конец ростра  может также завершаться 
неправильно з аостренным не очень высоки м тупым или 
плоски м альвеолярным изломом ,  в центре которого всегда 
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и меется ямка .  Р еже передний конец р остр а з авершается 
«пров алом» .  

О бычно сохр аняется лишь задняя  часть брюшной щели ,  
и ногда только в виде неглубокой н асечки .  Длина  брюшной 
щели 2-5 мм , редко больше. В нутренний  конец основ ания  
щели р асположен н а  р асстоянии 1 -2,  реже 3-4 мм от вер 
шины  альвеолярного конус а .  Брюшная  щель часто связа н а  
с неглубокой короткой брюшной бороздой .  

Помимо основных элементов п оверхностной скульптуры ,  
очень характерн ы  м ногочисленные тонкие продольные штри
хи .  У р яда фор м в задней части  р остр а р азличимы отпе
чатки м елких кровеносных сосудов ;  очень редко отмечается 
гр аНУ.IЯЦИЯ .  

Первый в идимый  р остр дли ной  от 5-7 до 1 2- 1 5  ММ , 

и ногда немного больше. 
е р а в н е н и е .  П одрод Goniocamax sub gen.  п .  отличают 

от остальных гониотейтисов следующие п р из наки : 1 )  менее 
глубокая псевдоальвеол а ,  в поперечнике никогда не  бываю
щая ромбической или овально-ромбической фор мы ,  часто с 
отчетливо выр аженными  концентричеСЮ1:'vlИ листочкам и  в 
стенках ; и ногда возникает альвеолярны й  излом ;  2 )  брюшная 
щель короткая ,  часто в виде н асечки ,  связана  с брюшной 
бороздой ;  кроме того ,  брюшная щель у ряда фор м м ожет 
отсутствовать;  3) отпечатки мелких кровеносных сосудов 
выр ажены сл а бо ; гр анулы на поверхности р остр а п очти н е  
н аблюдаются .  

Некоторые фор м ы  подрода, особенно те ,  которые обл а 
дают альвеолярным изломом ,  п р и  плохой сохра нности труд
но  отличим ы  от акти онока м а ксов ( от подрода Praeactinoca
mах sub gen.  п . ) . 

Н а иболее существенные р азличия между упомянутым и  
двум я  подродами :  1 )  фор м а  ростров гониока�l а ксов отли
чается от а ктинокамаксов в среднем менее резки м сужением 
приальвеолярной  части ;  2 )  псевдоальвеол а гониока максов в 
с реднем более глубокая и довольно р аз нообр азных очерта
ний  (у  акти нока максов она  м ельче и обычно округло-тре
угольная ) ; альвеолярный иЗлом возникает у гониока максов 
з начительно реже, чем у а ктинокам аксов ;  3 )  у представите
л ей подрода Goniocamax subgen.  п .  брюшная  щель присут
ствует почти всегда ; у а ктинока м а ксов она  сохра няется зна 
чительно реже; 4 )  отпечатки мелких сосудов ,  р азличимые у 
некоторых гониокам аксов , к райне  редки у актинока максов.  

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Описанные в этом разделе фор м ы  
д о  сих п о р  включались в род A ctinocamax liV1i l ler s .  1. ( Штол-
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лей, 1 897 ; Елецкий,  1 949Ь, 1 950 и Др . ;  Бир келунд, 1 957 и м но
гие другие а втор ы ) . Одн ако уже давно было з ам ечено, что 
н екоторые виды, относимые к а кти нока максам ,  значительно 
отличаются от типичных представителей последних.  Еще в 
1 9 1 6  году В .  Рогаля ( 1 9 1 7 ) признал возможным A ctinocamax 
wes tphalicus Schluter, 1 874 отнести к р оду Gonioteuthis 
B ay le .  Л .  Риедель ( 1 930 , стр .  629, 630 и др . )  также отнес 
названный вид и ,  КРО,'·.1е того,  A ctinocamax lundy;reni Sto l ley 
к гониотеЙтисам .  

П о  существу с актинокам а кса м и  фОР�IЫ ,  описание кото
р ых помещено н иже, сближает лишь часто встречающееся 
концентрическое отсл аивание  кальцита в при альвеолярной  
части р остра ,  в редких случаях приводящее к образованию 
альвеолярного излома .  О хар актере развития альвеол ярного 
излома  и о его з начении в качестве систематического при
.знака более подр обно  сказано н а  стр .  7 .  Этот  признак сви
д етельствует лишь о тесной генетической связи гониотейти
сов с родом A ctinocamax, но  не  может служить основанием 
для причисления фор м ,  и м  обладающих, к а ктинока м аксам .  

По  о стальным признакам  ( общее очертание ростра ,  х а
рактер строения псевдоальвеолы и брюшной щели ,  степень 
выр ажени я  отпеч атков кровеносных сосудов и т .  д. ) все эти 
ф ор м ы  стоят значительно бл иже к роду Gonioteut/lis B ay le. 
Они  составляют примитивную группу гониотейтисов, которую 
м ы в ыделяем в подрод ОоnЁосаmах subgen.  п .  

Стр атигр афический диапазон подрода -- турон ( гл авным 
образом ,  верхний  ТУРОН )  - сантон Европейской палеозоогео
графической провинuии ( север З ап адной Европы,  европей
ская часть СССР,  Приаралье)  . 

В составе  подрод а ОоnЁосаmах sub gen . п . :  
О.  medwedicicus s p .  п .  ( верхни й  туров ) ; 
О. matesovae sp .  п. ( турон )  ; 
О. intermedius (Arkhangelsky )  ( верхний турон )  ; 
О. westfalicus ( S chIйter)  ( верхний коньяк - нижний сан

тон)  ; 
О. lundgreni ( StoI Iey) (верхний коньяк - НИЖНИ Й сан

тон)  . 
GONIOCA MA X  MED WEDICICUS * NAJDIN, SP. N. 

Т а б л. 3, Ф и г. 5 

М а т е р И а л ,  в о з р а с т, м е с т о н а х о ж Д е н И е. 2 пол
ных ростра  ИЗ  верхнего турона  окрестностей сел Е горовка 
и Мелов атка на р .  Nlедведица ( В ол гогр адская  об0l1 . ) . 

* Река Медведица - левый приток Дона .  
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О п  и с а н и е. Ростр длиной 75 ММ ; коэффициент удли 
нения  5 , 5  ( т абл .  28) . В спинно-брюшном н а п р авлени и  фор м а  
р остра сигаровидная ; наи большее утолщение  р асполагается 
немного ниже е го середины .  Сбоку ростр и м еет очертания  
очень вы сокого цилиндр а с незначительны м  сужением в верх-

ней част и  ( СБ = 1 , 1 1 ) . Б рюшная  сторона заметно уплощена  
\ сб 

на всем протяжени и  ростра .  Спинная  сторона широкая ,  ББ 
округлая .  В месте м а ксим ального вздутия  -- = 1 , 1 3 , а в СБ 
передней ч асти ростра ,  где боковые стороны уплощены ,  

� = 0,90. 
сб 

Апикальный угол р авен 35-400. 
Я йцевидн ая в поперечном сечении  псевдоальвеол а очень 

--- - м-e.тI*а-я--(- � -= -Тst�--У+М----ПС-еВ-д-о-альВЕО,ПяРНОгО конуса 1 000. 

О бщее ее строение напомин ает строение псевдоальвеолы а к
тинокам аксов :  наблюдается сочетание  концентрических эле
ментов скульптуры и неясно выр аженных р адиальных реб
р ышек. На брюшном кр ае псевдоальвеолы и м еется неглубо
кая насечка .  

Кроме дорзо-латеральных и л атеральных бороздок, н а  
поверхности р остр а незаметны никакие другие элементы 
скульптуры .  

Пер вый  видимый  р остр очень коротки й (8- 1 0  Mht ) . 

С Р а в н е н и е. П р и  беглом внешнем осмотре и меющиеся 
экземпляры н апоминают  п р едст авителей группы Praeacti
nосаmах plenus p lenus ( B lv . ) . Одн ако хорошо образованная  
яйцевидн ая в поперечном сечени и  псевдоальвеол а и сигаро
видный контур р остр а позволяЮт отличить эти  экземпляры 
от актинокам аксов.  В месте с Goniocamax matesovae sp .  п .  
э т а  фор м а  прин адлежит к наи более при:\штивным представи
телям рода Gonioteuthis B ayle .  

Общие очертания рост р а  этого вида чрезвычайно н апо
м инают Goniocamax lundgreni uilicus ( Kolt . ) ( см .  т а бл .  7 t  
фиг .  1 -4 ) , ОТ которого они  отличаются меньши м и  р азмера
]\ш , меньшей глубиной псевдоальвеолы ,  отсутствием брюш
ной щели ,  почти  гл адкой поверхностью . 

Чрезвычайно близки общие очертания  ростров (особенно 
наличием уплощения брюшной стороны) О.  medwedicicus 
sp. п .  также к Goniocamax westfalicus mujnakensis subsp .  п .  
у первого в и д а  ростры несколько дли н нее и площе, н ет 
брюшной щели ,  не  обр азуется ( по  крайней мере ,  у и мею-

1 0 3  
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щихся экземпляров ) альвеолярный излом ,  м енее рельефн о  
орнаментирова н а  поверхность. Однако весьм а  вероятно,  что 
в дальнейшем описываемый здесь вид, устанавлив аемый все
го  лишь по  двум экземплярам ,  окажется возможным еще 
ближе сопоставить с группой о. ех gr. westfalicus ( S chlйt . ) .  

От Goniocamax lundgreni lundgreni ( S to l l . )  и G. I. excavata 
( S iпz . )  вид отличается несколько иными  очертаниями рост
р а , з начительно менее глубокой псевдоальвеолой без брюш
ной щел и ,  отсутствием штрихов н а  п оверхности ростр а и т .  Д. 

Goniocamax intermedius ( Arkh . )  по сравнению с данным 
видоы И :VIеет несколько и ную фор м у  ростра  (ланцетовидную 
до веретеновидной ) , обладает либо неправильным изломом ,  
либо  «провалом» н а  месте псевдоальвеолы ,  имеет хорошо 
выр аженную брюшную щель, связанную с брюшной бо
р оздой .  

Н аконец, от Goniocamax matesovae sp . п .  о. medwedicicus 
s p .  п. отличается з начительно менее за метным сужением пе
редней ч асти ростра ,  отсутствием мукроподобного носика  н а 
апикальном конце ,  отсутствие:Vl продольных тонких штрихов 
и некоторы м и  други м и  признаками .  

GONIOCA MAX MA TESO VAE * N AJ D I N .  SP .  N 

т а б л. 3, ф и г. 4 

М а т е р и а л ,  в о з р а с т, м е с т о н а х о ж Д е н и е. Ту
рон ;  В ольск ( 1  экз . ) ,  с .  060льяниновка ,  Сар атовская обл .  
( l  экз . )  И с .  Сурское, Ульяновская обл .  ( 1  неполный  экз . ) .  

О л и с  а н и е .  Ростры дли ной 65-78 мм ; коэффициент 
удлинения 6 ,0-6,5 ( табл .  28) . При  р ассматривании  в спин
но -брюшном напр авлении ростры л анцетовидной фор м ы ;  
наи большее вздутие  р асположено н а  гр анице средней и по-

следней третей ростр а ;  здесь Б Б  = 1 ,09- 1 ,22 .  Кверху 60-
С Б 

ковой ди а м етр сильно уменьш ается ( �: = 1 ,37 - 1 ,5 1  ) . С бо

ковых сторон  л а нцетовидность выр ажена сл абее (�� = 

= 1 , 1 2- 1 ,23 ) . 

Апикальный конец ростра  и м еет оттянуты й  мукр оподоб
ный носик ,  несколько смещенный на спинную сторону ; апи
кальный угол а = 380. 

* ,м. Н.  Матесов а  - геолог и краевед из  Вольска . 
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Глубин а  псевдоальвеолы 1 / 1 1-1/ 1 3  дли н ы  всего ростр а . 
Поперечное сечение ее я йцевидно-овальное с длиннои осью, 
совпадающей со спинно-брюшным ди аметром ,  или округлое.  
В стенках псевдоальвео.'1Ы отмечается сочетание тончайших 
радиальных ' ребрышек и концентрических .1ИНИЙ . 

ДЛЯ скульптуры поверхности ростра хар актер ны резко 
выраженные дорзо-л атер альные БОРОЗДI{ И ,  от которых В з ад
ней части на брюшную сторону отходят неvr ногочисленные 
веточки более мелких сосудов .  Л атер альная бороздка почти 
параллельна дорзо-л атер альны м  площадкам и расположена 
на  уровне вершины псевдоальвеолы и ниже нее .  Н а  двух 
из  т рех и м еющихся в нашем распоряжении экземпляров 
(N2 5330, с .  ОБОЛЬЯНlI новка на  Волге ,  Сар атовская обл .  и 

_____ J\_�2_8_0_2�5 ,  с .  �Koe, У.'1ьяновская�л . )  хорошо в идны м но
гочисленные тонкие продольные штрихи.  

С р а в н е н и е .  По в нешним очерта ниям ростра вид очень 
напоминает экземпляры ОоnЁосаmах intermedius ( Arkh . ) . 
обладающие ОТТЯНУТЫ!\f l\IукроподоБНЫ :\1 апикальны м кон
UOl\I .  ПО характеру строения переднего конца ростр а в ид не
сколько отл ичается о т  О.  intermedius : псевдоальвеол а у него 
не округло-треугольная ,  а яйцевидно-овальная или  округл а я �  
е е  относительная глубина  больше ; не  обр азуется «провал»;  
нет брюшной щели .  

Устройством переднего I{OHua ростра вид О .  matesovae 
н апоминает ОоnЁосаmах ех gr. lundgreni ( sto l l . ) , но  отли
ча ется от последней группы яйцевидно-овальным или  округ
лым попереЧНИКО�1 псевдоальвеолы ,  отсутствием брюшной 
щели ,  а также подчеркнуто .п анцетовидноЙ форм ой р остр а .  
Последний признак наряду с некоторы м и другим и  отличает 
данный в ид от ООnЁосаmах lundgreni uilicus ( КоН . )  и от 
О .  medwedicicus sp .  п .  Как и вид О .  medwedicicus sp .  п . ,  
О. matesovae sp .  п. принадлежит к ПРИМИТ II В Н Ы :\1 представи
теля м  рода Gonioteuthis B ayle .  

GONIO CA MA X  INTERMEDIUS (ARKHA�GELSKY) , 1 9 1 2  

Т а б л. 8 ,  ф и г. 1 -5 

1 9 1 2. А спnосаmах intermedius. Архангельский, стр . 582 (частично) , табл. 9, 
фиг. 30, 3 1 ;  табл. 1 0, фJlГ. 6, 1 6- 1 8. 

1 959. Gonioteuthis intermedia. Иванова,  стр. 386, таб.l. 23, фиг. 5. 

м а т е р и а л ,  в о з р а с т, м е с т о н а х о ж Д е н и е . В ерх
ний турон п р авобережья В ол ги в предел ах С а р атовской 
( Пудовкино,  ОБО.'1ьяниновка ,  Нижняя Банновка и др . )  и 
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Ульяновской ( Сергеевка и др . )  областей - 25 экземпл,ЯРОВ 
с некоторым и  повреждениями ,  а т акже одновозр астные от
л ожения окрестностей с .  Меловатка н а  Медведице ( Волго
градская обл . )  - 5 р остров .  

О п и с а н и е .  Взрослые экземпляры дли ной 60-80 MM� 

� = 5 5-иногда до 90- 1 00 мм. Коэффициент удлинения 
ББ ' 

7,0 .  Очертания взрослых р остров в спинно-брюшно:ч направ
лении л а нцетовидные до веретеновидных. Брюшная сторона 
уплощена н а  всем протяжении ростр а .  Отношение диа метров 
Б Б  бб 
- = 1 ,03- 1 , 1 4 , а - = 0,83-0,98 ( табл .  1 9 ) .  
СБ сб 

Апикальный угол 35-40°; у некоторых экзе:vIПЛЯРОВ н а 
мечается оттянутый мукроподобный конец, несколько сме
щенный н а  спинную сторону ( т аких 
экземпляров имеется всего 3 ,  один из  
них - .]\[g 533 1 -2/ 1 - изобр ажен на  
табл .  8 ,  фиг .  3 ) . 

Передни й  конец р остр а  сложен 
хрупким и  л источкам и ,  окаймляющи м и  
«пров ал»  обычно без всяких следов 
псевдоальвеолы ( только у четырех эк
земпляров из 20 измеренных из  окрест
ностей с .  Пудовкино на В ол ге сохр ани
л ась очень  м елкая  псевдоальвеола 
округло-треугол ьных очертаний) ;  реже 
отсл аивающиеся л источки образуют на 
переднем конце излом неправильной 
формы, но всегда более низко срезан 
ный со спинной  стор оны.  Это  один из 
самых хар актерных признаков в ида . 

Другой очень в ажный признак 
нал ичие брюшной щели ,  и стинную дли
н котор_ой определить вследстви�аз
рушения никогда не удается.  И ногда 
прослеживается неглубокая и короткая 
брюшная борозда .  

13-/5 
�D 

/ 2 

Р ис. 24. Спинно-брюш
ные р асколы Goniocamax 
intermedius (Arkh . ) , Х3/4 

Верхний турон-коньяк; 
1 - с. Мелов атка (Вол

гоградская обл. ) ,  
М:? 5306/2� е. ПУДОВ- . 
кино ( Сар атовская обл. ) . 

лr!! 5340-4/6 

Элементы скульптуры поверхности ,  помимо дорзо-л ате
р альных и л атераvlЬНЫХ бороздок ,  п редстаВv'Iены продольны
ми штриха JlЛ И  и в редких случаях неясно выр аженными  в 
нижней части ростр а отпечатка м и  мелких кровеносных со
судов. 

На продольных расколах  и пришлифов ках хорошо видны 
стадии нар астания ростра  ( рис . 24) . Очень хорошо распоз-
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нается стадия м олодого ростр а - длинный тонкий ростр 
(длина  при мерно 40 М М ,  коэффициент удлинения 8,0-9,5)  
с небольши м  апикальным углом (20-250 ) . В табл .  19  при
ведены данные измерения экзем пляра  N!? 248 И З  Пудовкино,  
соответствующего этой стадии .  Первый види мый ростр вслед
ствие вторичного изменения вещества ростра  т а к  же, к а к  и 
у м ногих а ктинок а м а ксов , виден плохо.  Длин а  его не  п р  е 
вышает 2'0 ММ) но  не  менее 1 2- 1 5  м./и .  

С р а в н е н и е .  Н аиболее существенные п р изнаки вида 
обр азование  хрупких листочков н а  переднем конце р остр а 
и « провала» н а  месте псевдоальвеолы вместе с наличием 
брюшной щели - позволяют легко отличить его (даже по 
экзем пляр а м  неполной сохр а нности )  от других предста вите
лей подрода ОоnЁосаmах. Труднее отличить экзем пляры ви 
да ,  обл адающие изломом ,  от  актинока м аксов .  Подобные 
экземпляры напом ин ают Praeactinocamax plenus subsp .  
( см .  стр .  43 ) , отл ичаясь от них  более резко выр аженной 
а си м м етрией альвеоляр ного излом а и оттянуты м а пикаль
ным .концом ростр а .  

В л итер атуре предприним ались неоднокр атные попытки 
ср авнения вида A ctinocamax intermedтus Arkh . с некоторы м и  
зарубежными вида ми .  Кр аткие хар актеристики этих видов , 
описанных р азличными  автор а м и  из  туронских и коньякских 
отложений  Европы,  Северной Амер ики и Гренл а ндии,  а так
же сопоставление и х  с о. intermedius Arkh . и другими  бе
лемнитами верхнего мела Русской платфор мы приведены в 
р азделе «Дополнения  К подроду ОоnЁосаmах suЬ gеп.  п . » .  

. 

О б ш и е  з а м е ч а н и я . Еще И .  Ф .  Синцов ( 1 9 1 5, 
стр .  1 44- 1 45) , а впоследствии ю. А. Елецкий ( 1 949Ь, стр .  42 1 ;  
1 950, стр .  1 5 ; 1 96 1 ,  стр .  5 1 5 , 520, 5.26 ) и Д.  п.  Н а йдин ( 1 956, 
стр. 237 ) отмеч али,  что A ctinocamax intermedius Arkh . есть 
сборный вид. 

Приведенное описание совп адает с хар актеристикой,  а 
также с изобр ажениями ,  данными его автором ,  А. Д. Архан 
гельски м ( 1 9 1 2 , стр .  582 ) . Одна ко,  как  следует из  текста 
м оногр афии  А. Д.  Арх а н гельского, он относил к этому в иду 
также фор м ы  как  из  более низких ( Praeactinocamax plenus ) , 
т а к  и из  более высоких ( ООnЁосаmах lundgreni) гор изон
тов .  В недавно опубликованной р аботе И .  И .  Н икити н а  
( 1 958, стр .  5 ,  т а бл .  1 ,  фиг. 4-8 ) под н азв�нием А .  interme
dius Arkh . ,  п о-види мому,  изобр ажены представители ООnЁоса
mах lundgreni ( Stol 1 . ) . Одн ако изображения в работе 
И .  И .  Н икитин а  столь плохи, что сказать это с уверенностью 
нельзя.  

1 1 2 
8 



00 

р 
;=1 
::r: � ;::. 
� =: ;I:; 

V ( L)  I 

N2 
обр. 

-

-
5306/2 

533 1 -2/ 1 

5340-4/6 

5340-4/8 

249j l 

249/4 

248* 

I 

I 

.... I � � _. I 

Адрес 

- W _ 

Меловатка , Вслгоград-
ская обл . (Архангель-
ский ,  1 9 1 2 , !Р. 5Ю) . 
То же (стр. 5 4) 

Меловатка (В лгоград-
ская обл . )  

Обольяниновка <ICapaToB-
ская обл . )  I 

I I 
Пудовкино (Саратовская 

обл . )  I 

То ж� 
I 

» : ' » 

» » 

I I 

с;;) * Молодой экземпляр. 

I 

_ .  - . -

Ооnёосатах intermedius (Arkhangelsky) 

Т а б л и ц а  1 9  

Р I п I Е I А I 55 \ С5 I�I 66 1 6 1�1�12-1 СБ с сб 
66 

ББ а 

56 , 5  2 , 5 8 , 2 7 , 8 1 , 05 5 , 9  6 , 8  0 , 86 1 , 40 7 , 0  40 

60 9 , 0 8 , 7  1 , ОЗ 6 , 4 7 , 7  0 , 83 1 , 40 6 , 5  36 

62 , 5  1 5- 1 7  насечка «провал» 9 , 5 8 , 7  1 , 09 6 , 8  7 , 0  0 , 97 1 , 40 6 , 5  

62 длин.  очень 1 0 , 7  9 , 8 1 , 09 7 , 4 8 , 2 0 , 90 1 , 44 6 , 0 38 
щель мелкая 

псевдо-
альв . 

60 1 3- 16 щель разр. 1 1 , 2 1 0 , 0  1 , 1 2 7 , 5  7 , 8  0 , 96 1 , 50 5 , 5  

- 1 5- 1 8  щель 7 - - - 1 2 , 9  1 3 , 2  - - - -

1 00 1 5-20 длин. «провал» 1 6 , 8  1 4 , 7  1 , 1 4  1 3 , 3  1 3 , 5  0 , 98 1 , 27 6 , 0 
щель 

79 щель излом 1 4 , 1 1 3 , 0  1 , 08 - - - - 5 , 5  40 

53 насечка 3 5 , 5 4 , 8  1 , 1 4  4 , 5  -- - 1 , 22 9 , 5 23 



ЕБ 

Менее 5 5-7 
7-9 
9- 1 1  

1 1 - 1 3  
1 3- 1 5  
1 5- 1 7  

Более 1 7  

Всего 

.I\'\.енее 40 
----
--
--

Зависимость между Р и ББ У 
Goniocamax intermedius (Arkhangelsky) 

(Правобережье Волги ниже Саратова) 

р 

Т а б .1 И У, а 20 

I ,Q-50 1 5')-60 1 60-70 1 70-80 1 '0-90 1 90-1001 Б�'b'i,' 1 Вше 

- - I - - - I - - -
- - - - - • - - --- - - - -� - - -- 3 6 - - - - 9 

I - 1 2 2 - - -- 5 
- - - 8 -- - I - 8 I - - - - 1 - - 1 -

I 
- - - - 1 I - 1 

I I I 

4 8 1 1 0  1 
в моих определениях,  проведенных ,1.0 JIeTa .l bHorO изуче-· 

ния  белем нитов из нижней части BepXHe\l e.loBbIx отложений  
п.l аТфОР:\IЫ ,  также был а допущена  ошибка ,  заключающаяся 
в отнесении  к описываемому виду представителей  Praeacti
nосаmах plenus, об.lадающих заостреННЫ\1 альвеО.1ЯРНЫJЧ 
И ЗЛО\IO:VI и которые теперь  я предл а гаю обозначать Praeacti-
nосаmах p lenus subsp.  ( см .  стр .  43 ) . 

А.  д .  Архан гельский ( 1 9 1 2 , стр .  450) предпол а гал СУШе
ствова ние родственных связей A ctinocamax intегmеdius 
Arkh . ,  с одной стороны,  с А. primus Ark!l . ,  а с другой .  с 
А .  propinquus 1\10Ь .  Переходный хар актер вида отражен в 
его названии * .  

Им еющи йся ::vт атери ал позволяет в обше\1 присое.J.ИНИТЬ-
ся к указаННО\1У  предположению А .  д . .  .\рха нгельского. По 
внутренне::У1У  строению ( 01 . рис .  24) , а та кже по наличию у 
экзе \I Ш1Я РОВ хорошей сохр анности мелкой псевдоальвеО.lbI 
ОКРУГ.'ю-треУГО.1ЬНЫХ очертаний Goniocamax intermedius, 
безус.l 0ВНО ,  близок к сеномански м и туронски м а Jпинока\1 3 К-
с з ы ,  НО не к группе  Praeactinocamax primus  primus (Arkh . ) ) 

* J ntermE u i u s  ( л а т . )  - промежуичныЙ.  
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а к группе  Р. plenus p lenus ( B lv . ) . СВЯЗУЮЩИ М звеном,  воз
можно,  ЯВ .;lяется одн а из  двух р а нее описа нных форм 
О. 17Iu1zc'edicicus s p .  п. или О. matesovae s p .  п. 

Труднее выявить связь О. intermedius с белемнита:vш из  
бо .'1 ее ВЫСОКИХ  горизонтов верхнего ;\I ел а .  Несомненно, что  
вид не ;\l Ожет быть  непосредственным  п реДКО;,I Belemnitella 
propinqua ( i\lob . ) , а связан с последним  еще не установлен
НЫ\l II ПРО:\l ежуточны м и  фор м а м и. 

Н а конец, о родовой при надлежности вида .  А .  Н .  Иванова 
( 1 959, стр .  386) отнесл а его к роду Goniofeutlz is B ayle .  Вид 
этот, конечно,  не :\Iожет быть оставлен в составе рода A cti
nосаmах .ivl i l ler .  Он обладает хорошо выра:rкенной щелью, 
типичные экзе :\1 ПЛЯРЫ его имеют «провал», образование аль
веолярного И З.;1 0 1'.1 а  м ало хар а ктерно,  в нешние очертания 
ВЗРОС.1ЫХ  ростров ближе к гониотейтиса :\l ,  чем к а ктинока
м аксам ,  - одним словом ,  о н  об.1 адает рядом призна
ков ,  которые позволяют отнести его к подроду Goniocamax 
subgen . п. О родственных связях этого Еи;rа,  Еак  и других,  
описанных в н астоящей р аботе, БО.lее подробно сказ ано 
в Nl aBe I I I .  

GONIOCAMAX WESTFA LICUS ( SCHLCTER) , 1 874 
О б щ и е з а :\1 е ч а н и я .  В верхнеме.10ВЫХ отложениях 

З а п адной Европы,  а и менно в н ижнесантонскнх И ,  вероятно,  
верхнеконьякских, п редставители  группы I 1 :'11 еют м а ссовое 
р а спростра нение .  Наиболее широки м  р аспростра нение:\l ПО.1Ь
зуется фОР:\I а ,  установленная К. ШлютеРО:\1 ( 1 874, 1 876) под 
н азвание:'l'l A ct inocamax westphalicus * Schli.iter .  

Подробные описания  вида содержатся в ра ботах )1(. .1\'10-
берга  ( 1 885) , Е. Штоллея (1 897 ) , Г. С :\I О.1 еи ского ( 1 906) и 
м ногих других авторов .  Недавно вид и 6.1 I I з ;ш е  к неыу фор
мы н з  с антонских с.10ев Дании  были описаны Т.  Биркелун,J; 
( 1 957 ) . --------

Ф ОР :\I Ы , широко р аспространенные в cebepo-запаДНОI','I 
Евр опе ,  це.1есообразно в ыделить в подвид Goniocamax west
fa licus 7.oestfalicus ( Schli.iter ) . По даННЫ:\1 Ф. Ш мида ( 956) 
и Т. Б I1 р келунд ( 1 957) , эта фор ма  хар а ктерн а  дл я нижнегО' 
с а нтона ( зоны !nосегаmus undulatO'-рliсаtus и Inoceramus 

* в работе 1 874 г. дано IIменно такое написаНlIе .  3 a � eM ( 1 876) Шлю
T€j) и з �!еняет тра нскрипцию наз�а ния на «westfa!iclls;) ,  которая ПРИffята 

БОЛhШННСТВОJil а в торов , х от я  и первона ч аЛЫfое н ачерт а:-;VI(: также и ногдаl. 
п р н м е н я ется ( Е .lеUJШ Й ,  ] 96 1 ;  Биркелунд, 1 956 И iJ.Р . j . 
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cordiform is ) . Для более высоких горизонтов хар актерен 
О. westfalicus granulatus ( S tol ley ) . 

В пределах  СССР О. westfalicus westfalicus, по-види мо
му,  не  им еет широкого р аспространения .  Его находки изве
стны из западных областей Украины ( На йдин ,  1 952 ) . 

Очень близкие фирмы, которые,  по  всей видим ости,  сле
дует рассматривать в к ачестве геогр афических составляю
щих вида,  ши роко распространены в З акаспии .  К ни м отно
сятс я :  Goniocamax westfalicus mujnakensis Naj d in ,  subsp .  п .  
и Goniocamax westfalicus aralensis (Arkh angelsky) . 

Goniocamax westfalicus westfalicus ( S  с h 1 i.i t е г) , 1 874 

1 87-+ . Belemnites westphalicus. Schliiter, стр. 85<0. 
1 876. A ctinocamax westfalicus. Sch liiter, стр. 1 88, табл. 53, фиг. 10, 12- 1 9 

(но не 1 1 ) .  
1�97 .  A ctinocamax west[alicus. Sto l ley, стр . 276, табл. 2 ,  фиг . 1-6; табл. 3, 

фиг. ' 1 .  
1 92 1 .  A ctinocamax wesfalicus. Rаvп, стр . 37, табл. 1 ,  фиг . 1 5. 
1 932. A ctinocamax west[alicus. Wоlапskу, стр. 1 1 2, табл . 1 ,  фиг. 4, 5 .  
1 9,),2. Gonioteuthis west[alica. Найдин , стр. 68, текст. рис . 2 1 . 

О п и с а н и е. Ростры небольшие :  от  30 до 55-60 млt ; 
средняя их длина  43-45 мм. При р ассматривании сбоку от 
ЦИ,l индр ической до сл або л а н цетовидных очертаний ,  а в 
спи нно-брюш ном аспекте - несколько ланцетовидные. Брюш
ная  сторона сл або уплощена .  

ПереДНIIЙ  конец ростра  обычно заверша ется м елкой псев
до альвеолой ,  относительная гл убина которой 1/9-1/ 1 0 и мень
ш е. Реже встречаются экземпляры ( например ,  фиг. 17 и 1 8  
табл .  53 Шлютер а ,  1 876) , з авершающиеся очень невысоким 
и зломом непременно с я м кой  в центре или  изломом в ком
бинаци и  с очень мелкой псевдоальвеолой, и м еющей толстые 
края (как у экземпляра ,  изобр ажен ного н а  фиг. 19 табл .  53 
в ра боте Шлютер а ) . 

П оперечное сечение псевдоальвео.JIЫ ( и  переднего конца 
р остр а )  яйцевидное до округло -треугольного ( последни й  тип 
п реобл адает ) . 

Н а  поверхности ростра  в его приальвеолярной ч асти  и 
в стенках псевдоальвеолы часто наблюдаются отсл аиваю
щиеся л источки кальцита ( как  у экземпляров ,  изображен
ных н а  фиг.  1 -4 т а бл .  2 работы Што.гшея ,  1 897 ) . 

Брюшная щель очень короткая ,  ч асто от нее сохр а няется 
лишь н асечка .  Основание  брюшной щели отстоит от верши
н ы  псевдоальвеолы н а  р асстоянии 1 -3 мм. 
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Дор.зо-латер альные и л атер альные бороздки выражены 
отчетливо .  Менее резко выражены,  но  всегда хорошо р азли
чимы м ел ки е  отпечатки . Очень характерн ы  тонкие продоль
ные штрихи.  Кр айне  редко встречаются экземпляры с тонко 
гранулированной поверхностью . 

О б щ и е з а м е ч а н ,и я и с р а в н е н и е. Этот подвид 
характеризуется з начительной и ндивидуальной изменчи
востью. Именно поэтому р азличные фор м ы  подвида дали на
ч ало двум мутационны м рядаы ,  установленным Е .  Штоллеем 
( 1 897, стр . 300) : A ctinocamax westfalicus - А .  g'ranulatus 
А .  quadratus и А .  westfa licus - А .  lundgreni. Кроме  того,  не  
исключена В О З :\1 0ЖНОСТЬ включения в данны й подвид, а он 
принимается здесь в объем е  о писания и изображений 
К. Шлютер а ( 1 874, 1 876 ) и Т.  Биркелунд ( l 9Б7 ) , фор м,  про
и сходящих из  р азличных стратиграфических горизонтов . 
Так ,  например ,  возможно,  что экземпляры,  изобр аженные 
н а  ф и г. 1 7- 1 9  табл .  53 р а боты К. Шлютера  ( 1 876 ) , явля
ются наиболее примитивными представителями  подвида . Эти 
экземпляры отличаются от остальных наличием альвеоляр
ного излома .  Наоборот,  экзем пляры,  у которых псевдоаль
веол а хорошо выр ажена ,  в ероятно,  пр иурочеНbl к более вы
соким стр ати гра фически м уровням .  

По всей  в идимости , этот п одвид п р и  изучении  массового 
м атериал а  может быть р асчленен более дробно. Н ачало это
му уже положено Т .  Биркелунд, котор ая  выделил а A ctino
саmах a ff . westfalicus (Sch lйt . ) , отлич ающийся от А .  wesifa
licus ( Schli.it . )  относительно большей Г.'1убиноЙ псевдоаль
веолы и некоторыми ДРУГИ:\1И  признакю.1 И  ( Би р келунд, 1 957, 
стр . 28, табл. 2 ,  фиг. 3 ) . 

Этот подвид обладает всеми признака :--ли подрода Gonio
саmах sub gen . П. : 1 )  ростр 'с обязатеЛЬНЫ:-'1 сужением к пе
редней части ; 2 )  обычно хорошо выр аженная  псевдоальвеол а 
с короткой брюшной щелью или  насечкой ;  3 )  всегда отлично 
выр ажены боковые бороздки (а  у м ногих а ктинокам ш<сов 
они не сохраняются ) ;  4) присутствуют отпечатки �лелких со
судов ; 5 )  в стреч аются экземпляры с гранул ированной  п о
верхностью . 

Перечисленные призн аки отличают подвид от предстаВ I I -' 
телей  подрода Praeactinocamax suЬ gеп . П . ,  с которы м и  о н ,  
несомненно ,  тесно связан  генетически ( о б  ЭТО�1 более под 
poБHo сказано  ниже ) . 

Вместе с р анее описаННЫ:-'I И видами Goniocamax matesovae 
sp. п. и О.  medwedicicus sp. п .  О. westfalicus ( Schlйt . )  яв 
ляется наиболее п ри митивным в составе  подр ода ОоnЁосаmах 
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subgen . п .  Он обvчадает р еликтовыми п ризнаками а ктинока
максов : БЛИЗКI! l\I к треугольному поперечнико:\! п ереднего 
конца ростр а ,  на .lичием форм с альвеолярны м ИЗЛОl\Ю:\<I ,  кон
центрическим отсл аиванием  вещества в при альвеолярной 
части р остр а и т .  п .  

Goniocamax шеstfаliсus westfalicus ( S ch 1i.it. ) является  пер 
вым звеном  мупщионного ряда ,  о которо м  уже  говорилось 
выше. От следующего звена этого р яда - О. westfalicus gra
nulatus ( Sto l l . )  - данный подвид отличается в среднем 
меньшей длиной  ростр а ,  меньшей глубиной псевдоальвео,]ы ,  
почти пол ным отсутс'Гви ем гр анулиров ан ных  фор м .  

е представ ителями группы Goniocamax lundgreni lundgre
n i  ( Sto l l . )  расс\т атриваемый подвид также связан постепен
ными п ер еходаl\Ш, и Е. Штоллей ( 1 897, стр .  287 ) СЧИТ3.1 .  что 
точное р азгр а н ичение этих форм вообще невоз:\1 ОЖНО.  Основ -
ны е при з н а ки О. w е stf аи  cи��e s tf аи С[j,��О-LТoL!ЛпИ�Чс9аU'Ю�VU��.L---1-..LL-�-----Jlr--
О.  lundgreni ( S to l l . ) : 1 )  более мелкие р аз мер ы ростров ,  об-
щие очерта н и я  которых менее р азнообр азны ,  чем у О. lund-
greni ;  2) менее Г,lубокая псевдоальвеол а обычно треуголь-
ных очерта н и й ;  З )  менее дли нная  брюшн а я  щель, часто за
l\Iещающаяся Н2. сечкоЙ ; 4) р а сстояни е  между внутренни м  
K O H U O M  БРЮШНС J'j щели и вершиной альвеоляр ного конуса 
H e cKo.:J bI\O мет-:ьше ( l -З MHl) а у О. lundgreni - 2-4 MJt ) ; 
5 )  брюшн а я  C\J p O H a  уплощсна  сл або .  

ОТЛИЧI!5': С .  o;.:.:estfalicus westfalicus ( S ch1i.it . )  от О. Ф .  
mujnakensis SLt bsp .  п. и О.  ш.  aralensis (Arkh . )  сообщаются 
при  описа юш последних .  

Очень  близок  общи ми  очерта ниями ростров и их  разме
р а l\Ш «A ctinocamax» surensis sp .  п. Особенно близки к этому 
В IЩУ экземпляры О. ш. westfalicus) у которых происходит 
I\онuентрическое отслаивание  листочков в ещества  ростр а в 
его передней части .  Они отличаются от О. 'ш. westfa licus 
н есим м етричным изломом с нерезким о гр а ничением от 
остальной поверхности р остр а и скорее веретеновидным , чем  
л анцетовидны м контуром ростр а - более х а р а ктер ным Д,l Я 
преДL'тавителей  О .  lundgreni ( Sto l l . ) . 

Goniocamax R'estfalicus granulatus ( S  t о 1 1  е у ) , 1 897 

1 897. A ctinocal1lcx wJ:Jstfalicus (переходные фор м ы  А. westfalicus-granula
tus и А. gn:'?u !atus-westfalicus) .  S to l ley, стр . 279, табл.  2, фиг.  7- 1 6; 
табл.  3, ф И l. 2-6, 2 1 ,  212. 

1 906. A ctinocamax westfalicus-granulatus и А .  granulatus-westfalicus. S mo
I€I1ski, сТр . 720. 

1 932. Gonioteuthis U'estfalica-granulata. Найдин, стр . 70. 
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) 
? 1 9б2. Gonioteuthis westfalica granulata. KongieI , cTp . l l 1 , табл. 2 1 ,  

фиг. 4-6. 

о п и с а н и е. К этому  подвиду ОТНОСЯТСЯ фор мы ,  (пл и 
ч ающиеся  от О.  шеstfаZiсus westfalicus ( Schlй t . )  несколько 
более к рупными р остр ами  (в средне:У1 55 мм по  ср авнению 
с 43-45 МЛ-t ) , обладающим и  более туп ы м  а п ика .JIЬНЫ �I кон-

б 
б 

u 

" ( А ЦО:\1 ;  в среднем олее глу окои псевдоальвеолои р у них  

о коло 1 /8 ) .  утр ачив ающей подчеркнуто треУГО.lьные  очерта 

ния ;  всегда  гр анул ированной поверхностью. 
От  Gonioteu this granulata granulata ( B lv . )  данный  под

вид О'Т.J1 ича ется l'леньшей длиной  р остров ;  несколько I lныl 'и и  
очертаниями  р остров ( часто в стреч аются экзе:\шляры  с за 
метным сужением  передней ч а сти р остр а ) ;  в средне:'-1 БО.lее 
!,: елкой п севдоальвеолой,  обладаюшей отчетливо  в ы р ажен
н ы м и  « а КТИНОК3 :\I аКСОВЫl\l И»  черт а :\I И :  отчешуивающи м ис я  
л источка:VI И  ка.'1ьuита  в н у т р и  псевдо а.lьвеолы и н а  при  аль
веОJ1 Я РНЫХ  участках поверхности р остр а , а т а кже окр угло 
Tpeyro,l bHbI i\I ( н о  не  овальным ) очертаниеЛI поперечного се
!-t еН I JЯ .  

Goniocamax westfalicus westfalicus ( Sch liit . )  и О. Ф .  gra
nulatus ( S to 1 1 . )  ЯВ .1 ЯЮТСЯ первыми  Ч.1 енами  непрерывного 
р яда фор м (ШТОЛ.;lеЙ ,  1 897 , стр .  300 и др . ) . Сле;:I.ующие со
ставляющие этого ряда  относятся н а м и  к подр оду Gonioteu
tl1is B ayle .  Не!\отор ы е  автор ы  ( Е.lецкиЙ,  1 950, стр .  1 )  
пол агают, что вто р ая из упом я нутых форм должна  отно
ситься к гониотейтисам ,  а первая  п р ин ад.nежит еще актино-
1\ам акс а м .  

Д а н н ы й  подвид обладает призна l� а м и  к а к  а кт и нока:Vl а к
сов ,  т а к  и гониотеЙтисов .  Судя по  и зобр ажен и я м  в р а боте 
Е. ШТО.lлея ( 1 897) и други м л итер атур н ы м  ;:I.aHH bI :\l ( у  нас  
отсутствуют эти  фОр:v1 Ы ) , данны й подвиJ. l\I ожет быть  в клю
t.; eH в сост ав  подрода Goniocamax subgen .  11 . :  у него псевдо-
2львеол а не глубокая ,  и ногд а  з аметно треуголь ного п опер еч
ного сечен и я  с концентр ичеСКИ2V1И .l источка :\ш ка.'I ЬШП 2.  в 
с т е н к з х ;  БРЮШЕая  щель короткая ;  ХОР ОШО выр а жены от пе
ч атки кровенос ных  COCY;:LOB и г р а НУ.1 Я U И Я  ПОВерХНостИ.  Кро
ме т о го ,  и общие очертания  некоторых  р остров  б.lиже к 
рост р а м  Goniocamax lundgreni lundgreni ( Sto l 1 . )  - типич 
ной  фор м е  этого  ПОДР О;:Lа, че .\! к предст ав итеЛ Я .\1 подрода 
Gonioieuthis Bayle , рост р ы  котор ы х  в обще2\1 более BbI;:I.ep 
ж а нных цили адр ических очертаний .  

1 19 



Goniocamax westfa-

N� 
Адрес р А 1 + 1  -1 обр. п Е е 

а .  westfalicus 'W;Jest- f 
1 4  Бавнодде (о. Борн- 46 , 6 3 . 0  4 , 0 хольм, 

Д
ания) 1 2  

1 5  Т о  же 49 , 5  нас .  4 , 0  
1 2  

1 6  » » 57 , 0  нас .  5 , 0  
П 

а .  westfalicus mujna- k 

2035/4 Полуостров Муй- 51 , 3  нас .  3 , 5  
нак,  Аральское 1 4  море 

2035j8 То же 55 , 5  нас . 1 -2 4 
1 4  

2035/ 1 6  » » 58 , 7  8-9 2-3 1 -2 туп . 1 
изл . * 20 

2035/6 (3) 
» » 54 , 0  8-9 нас . 2 

27 
2/5 » » 53 , 0  нас . тупой 

изл . 

О .  westfalicus ага- le 
2425/3 Полуостров Муй- 67 , 6  8- 1 0  4-5 2-3** плоек . 

нак , Аральское изл . * 1 3  море (5) 
2425/6 То же 69 , 5  8- 10  4-5 3-4** плоек . 

изл . *  П 
(6) 

2035/ 1 8  » 66 , 3  2-3 плоек . 
изл . * П (6) 

* В скобках указана глубина псевдоальвеолы. 
** Щель со следами разрушения. 
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Т а б л и ц а  2 1  
licus (Schl fitег) 

r . I вв I СВ ВБ I 
бб i сб I � I НБ I СВ I Р I .J1.1 СЕ I I сб бб сб . ББ а 

falicus (Schl iНer) 

6 , 5 6 , 3  1 , 03 5 , 7  5 , 8  0 , 98 1 , 1 4 1 , 08 7 , 0 28 

7 , 3  7 , 2 1 , 0 1  6 , 4  6 , 7  0 , 95 1 , 1 4 1 , 07 7 , 0  35 

8 , 4  8 , 1 1 , 04 7 , 4 7 , 8  0 , 95 1 , 1 3 1 , 04 6 , 5  20 

kensis subsp. п.  
1 0 , 8  9 , 4 1 , 1 4  7 , 3  8 , 0 0 , 90 1 , 48 1 , 1 7 5 , 0  40 

30-40 9 , 0 8 , 5  1 , 05 6 , 9 7 , 0 0 , 99 I , ЗО 1 , 2 1  6 , 0  30 

30-40 1 0 , 0  8 , 8  1 , 1 3 7 , 5  7 , 8  0 , 96 1 , 33 1 , 1 2 6 , 0 40 

1 0 , 0  9 , 0  1 , 1 1  7 , 4  7 , 2  1 , 02 1 , 35 1 , 1 5  5 , 5  

8 , 6  7 , 6  1 , 1 3  6 , 0  40 

lensis (Arkhange1sky) 

35 1 2 , 9  1 1 , 8 1 , 09 1 1 , 8  1 1 , 4 1 , 03 1 , 09 1 , 03 5 , 0  35 

28 1 1 , 8 1 0 , 0  1 , 1 8 1 1 , 2 1 , 05 6 , 0  З5 

1 0 , 8  6 , 0 28 

1 2 1  



Goniocamax westfalicus mujnakensis * N а j d i п ,  s u Ь s р .. П .  
т а б л. 8 ,  ф и г. 6, 7 

1 9 1 2з .  A ctinocamax c r .  primus. АрхангеЛЬСКIIЙ, сТр . 75, табл. 3, фаг. 27, 28 . . 
Nl а т е р и а ')1 , в о З р а с т, 1\1 е с т о н а х о ж Д е н и е .  20 ро-

СТРОВ с небольшнrvш повреждени я м и  и 8 непо.1 НЫХ  ростров 
и обло;'vШОВ из « муйнакского горизонта» ( верхний коньяк) 
Nl. И. Соколова  (полуостров .iYlуЙнак ,  Ар альское �лоре) . Два 
экземпляра А .  д. Архангельского, по-види мому, относящиеся 
к ЭТО]\I У ПОДВ ИДУ,  происходят из  глауконитовых песков 
м ыса Актумсук � западный берег Ар альского i\IОР Я ) . 

Т а б л и ц а 22 
r лубина псевдоальвео.ПЫ и длина брюшной щели у 

Goniocamax westjalicus mujnakensis subsp . п .  
(Аральское море) 

Относит. 

Чи,ло I ! I Г.тIубина 
Глубииа О'"",ооло-fИ'ЛО псевдоа"lЬ- Длина брюшной ЧИС.тIо 

веолы(7ry
---

р:н
М:Й веолы измf:'- I ще .. 1 И  (Е) I 

изме-

( А .. 
рений i i  рений - ) I р ; 

i '  I 1 I Тупой излом с OCTJT- 7 1 1 3 i: БрюшНJ.Я щель 1 -- I ками псеВДОi:1львео- 1 3  15 отсутствует ! "1Ы Альвеолярный 3 
Глубина до 2-4 лtМ 1 1  1 1 6 

край разрушен 
Глубина до 5 MJI1 3 16 

-
25 11 Насеч

к
а 1 4  

Альвеолярный край 3 I Длина 2-3 .�tM 7 
разрушен , 1  

Альвеолярный излом 2 I1 Д
лина 4

-5 мм 1 

9 26 

о п и с а 11 и е. Ростры небольшие,  в среД11еi\1 50-55 М.Н, 
дости гая 70 мм ;  коэффициент удлинения 5,0-6,0.  

Для в нешней формы ростра хар а ктер н а ,  прежде всего, 
отчетливо проя. В.1яющаяся л анцетовиднасть пр и  рассматри-

б 'J ( Б Б  � вани и  со спины И.1 И  рюш нои стороны -- колео.петс я от \ бб 
1 ,20- 1 ,30 до 1 ,50- 1 ,60) . Очень хар а ктер н а  та кже за метная  

* По наименова ЕIIЮ полуострова Муйнак н а  южном побережье Араль
СЕОГО моря .  
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уплощенность брюшной стороны.  Последний  признак  при 
водит к тому, что поперечное сечение  ростра  в н ижней части 
О !(РУГJю-трапециевидное с основанием тр апеции  по  брюшной 
стороне ,  а у переднего кр ая -- округло-треугол ьное . 

П ередний  конец ростр а заканчивается л и бо м елкой псев
доальвео.:I ОЙ  г.1убиноЙ 2-5 Мйl (у 1 4  ростров из  26 ИЗ :\I ер ен
ных) , Оj(РУГ.'10-треугольных до Я lIUевидных очертаний  в по
п еречнике, либо очень тупым из 
ломом с � елкой ямкой ( у  7 экз.  
НЗ 26 ) .  Очень р едко н аб.1 юдается 
.а.'1ьвео,пя рныЙ излом , как у акти 
нокама ксов .  У H e I\:oTopbIX р остров 
на переднем крае  развивается 
конце нтр ическое отчешуивание .  
обычное J,ля а ктинокамаксов . От 
носительная гл убина  крайне  м ел 
кой псевдоальвеолы - 1 / 1 з-1/25 
, И  м еньше)  дл ины  всего ростр а .  

Брюшной кр а й  всегда р ассе
ч:ен на сечкой или короткой брюш
нои щелью дл иной  2-5 ЛUVl . На 
сечк а и щель обычно углублены I I  
удлинены всл едствие р азрушения .  
В нутренний  конец основан и я  
брюшной щели р асположен очень 
бл изко от вершины псевдоальвео
Л Ы ,  всего л и шь в 1 -2 М М  от нее .  
Основа ние  брюшной щели и меет 
форм у  сл або  ВQ,I Н ИСТОЙ , почти 

1 

Рис.  25. Gonioca m ax westfali
cus ( S chliiter ) , >< 2/з 

«.\'lуЙ накскиЙ ГОР! !30НТ» 
( веРХНIiй КОНЬЯК ) ,  п-ов ;\lуй

н а к  Ар альское l\Iоре ;  
1 - с .  w. mujna kensis sulJ sp .  
П . ,  N2 203.5/6; 2 - с. ш .  aralen

sis ( Агkh , ) , :'-,2 2425/6 

прямой линии ,  внешний  конец которой р асположен пример н о  
на ОДНОМ уровне с внутренним  концо м .  

Поверхность ростра ,  KpOl\Ie дорзо -.l атера.1ЫIЫХ БОРО3J:ОК, 
несет в нижней  части  неясные отпечатки сосудов , отходящих 
как на  спи н ную,  так  и на  брюш н ую CTOPOHЫ � В передней  ча СПI р остра  и ногда сохраняются боковые бороздки , ориенти 
рованные почти пря:v!О , а также отпечатки м елких сосудов .  
Н а  отдельных ростр ах  видны CleJ,bI продо.'1ьноЙ штриховки .  

Первый ВИ .:::Щ :V1 Ы Й  ростр очень короткий  (8- 1 О Jl.il ) . 
с Р а в н е н и е .  Почти все признаки описывае:\1 0 iО  по .JВИ

да кр айне  б.1IIЗКИ к типичному  Goniocamax westfalicus west
falicus ( Schlйt . )  ( ср .  описание  у Б ирке.1УН,J" 1 957, стр . 26-
29) . В устройстве п ереднего края ростра ОП.1ечается то же 
р а з нообразие ,  что и н а  изобр ажениях Шлютера  ( 1 876, 
табл .  53, фиг .  1 0 , 1 2- 1 9) . 
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Основные признаки ,  отличающие данный подвид от  
G .  westfalicus westfa licus, следующие:  1 )  средняя длина  
р остров у него  несколько больше: от 50  до 70 м м  ( см .  гисто
гр амму ) , а по данным К. Шлютер а ( 1 874 , стр . 828 ) , длина  
р остров G. westfalicus westfalicus от  30  до  60  мм ; 2 )  харак
терно резко выраженное у некоторых экзем пляров уплоще
ние  брюшной стороны ;  3 )  относительная глубина псевдоаль
веолы меньше ( '/1 з-1/25 и меньше,  а у G. westfalicus westfa
licus - 1 /8-1/ 1 0 ) ' 

От родственного Goniocamax westfalicus aralensis suosp .  п .  
этот  вид отличается мелким и  рострами  и и ной  их  формой ,  а 
также иным строением переднего конца ростр а .  

От  представителей Goniocamax lundgreni ( Stol l . )  G. westfa
licus mujnakensis отличается меньшей дли ной ростров , ме
нее глубокой псевдоальвеолой и рядом других признакав .  

Экземпляры подвида ,  не  и меющие хорошо р азвитой псев 
доальвеолы ,  напоминают Praeactinocamax p lenus triangulus 
subsp .  п .  Это вполне понятно,  так  как последняя фор м а  яв
л яется ,  по-види мому,  п редком рассматривае!\1 0ГО вида .  По 
экзем плярам  плохой сохра нности р азличить их невозможно.  

Р ассматриваемый подвид отличается от Praeactinocamax 
p lenus triangulus, во -первых,  в нешней фор:-vюй ( у  него «го
н иотейтисовые» очертания р остр а :  н аибольшее утолщение 
р аспол а гается ближе к середине ростр а ,  а у Р. p lenus trian
gulus - оно всегда на гр а нице нижней и средней третей 
ростр а )  и ,  во-вторых,  всегда присутствующей брюшной 
щелью или насечкой. 

Goniocamax westfalicus aralensis (А r k h а п g е 1 s k у ) , 1 9 1 2  

т а б л. 8, ф и г. 8 ,  9 

1 9 1 2а . A ctinocamax aralensis. Архангельский, СТр . 76, табл.  3, фиг .  29-3 1 .  

М а т е р и а л ,  в о з р а с т ,  м е с т о н а х о ж Д е н и е . 6 поч
ти  полных ростров и несколько обломков из  песчаных отло
жений « муйнакского горизонта» 1\1 . И. Соколова ( полу
остров Муйнак,  Ар альское море) . Единственный экземпляр 
А .  Д.  Архангельского происходит из  гл ауконитовых п есков 
(верхний коньяк) м ыса Актумсук на запад.,Ном берегу Ар аль
ского м оря .  

О п и с а н и е .  Дли на  р остров 52-7 1 мм; коэффициент 
удлинения 5,0-6,0 .  

Наиболее хар актерными  признакам и являются почти 
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прави�ьная цилиндрическая фор м а  р остр а и плоски й альвео
лярный излом, непременно со следами  п севдоальвеолы.  

При р ассматривании  сбоку очертания р остр а напоми-
нают очень высокий конус. 

т а б л  и ц а 23 

Стадии роста Ооnёосаmах westtalicus aralensis (Arkhangelsky) 
( N!! 2425/6,  полуостров Муйнак, Аральское море) 

Постальвеолярная 
длина (р) 

Стадии 
роста I мм % *  

1* *  8-1 0  1 2- 1 5  
11 1 8  28 

111 22 33 
IV 57 87 
V 6 1  92 
VI 65 1 00 

* % к последней стадии . 
* *  Первый видимый росТр . 

Спинно-брюшной диаметр у альв. края (сб) 

ММ I О/  /0 

- -
2 , 0 1 7  
3 , 5 30 
9 , 0  79 

1 0 , 0  87 
1 1 , 5 1 00 

р 
сб 

9 , 0  
6 , 3  
6 , 3  
6 , 0  
5 , 6 

В спин но-брюшном напр авлении ростр п очти п р авильной 
цилиндрической формы с очень незначительным п ревыше-

нием Б Б  н ад бб  (�: = 1 ,04- 1 , 1 7) . Попер ечное сечение  

ростра близко к кругу, одн ако с небольшим  преобладанием  
бокового диа метра над спи нно-брюшным в задней части 

(
Б
В 

р остр а С В = 1 ,00- 1 , 1 4) -

Передний край  ростра у 8 экз . из  9 измеренных завер
ш ается плоски м изломом с глубокой конической ямкой  
(А = 2-б мм ; а1 = 25-350 ) , представляющей остатки псеВ-10-
альвео.1Ы ;  лишь у одного экземпляра выр ажен очень туп о i'1 
альвеолярный излом с я мкой .  ОТНОСI I те.lьная Г,lуб ! I на  псев 
до  альвеолы не  п ревышает 1 / 1 1- 1/ 1 3  Д.1 ИНЫ  всего ростра . 

Хорошо выр ажена брюшная ше.1Ь ,  переХО.J я щ а я  в бороз 
ду .  ОднаЕО о первонача.1ЬНО i'r а х  д,l l l Не CY .J I IТb  TPY.J HO ,  так  
как вдоль щели и борозды ПРОИСХОДII Т  разрушени е вещества 
р остр а .  Поэтому  измерения в гр афе «Е» таблицы 2 1  пред
ставляют явно з авышенные значения .  

В нутренний конец основания  брюшной щели р асположен 
на р асстоянии 2-4 MAt от в ершины альвеоляр ного конуса .  
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Н а  И :\l еющихся экзе:\шл ярах  основание шели представлено 
почти п рямой  линией,  п риче:\1 внешний ее конец р асположен 
ниже в нутреннего .  

Поверхность ростра  Г.l адкая .  
Первый види мый р остр - короткий конус длиной 8-

1 О .'ИМ. Нарастание рост р а  в длину  и в ТО.1 ЩИНУ происходит 
В обще:\1 довольно р а В НО\lерно ,  однако, как и у всех белеi\l 
н итов верхнего ме.l а ,  с некоторым опережением длины 
( таб.l .  23) . 

С Р а в н е н и е. По в нешни м очертания ч  рост р а  подвид 
напо\ш нает представителей подрода Praeactinocamax sub
gen .  п .  Сходство п рояв.lяется ,  прежде всего, во  в нешних 
очертаниях передней ч асти ростр а .  Одн ако от  упо м янутого 
подрода, как и вообще . от акти нока максов,  подвид отл ичает� 
ся на .l ичиеы остатков псевдоальвеолы ,  существованием хо
р ошо выраженной брюшной щели ,  а также характером ВНУТ-
р еннего р азвития ростра .  . 

В нешние очертания рост р а  данного подвида СТО.1Ь харак
терны, что его невоз \южно спутать с каКИ \I -нибудь други м 
беле\I НИТОМ .  Наи более близок он к ОоnЁосаmах шеstfаliсus 
mujnakensis, от которого отличается более крупны м и  р аЮl е
р а :\IИ ,  П .l 0СКИМ И ЗЛО\Ю\1 и не ТИПИЧНЫ i\Ш Д.1Я  гониока максов 
ци/шндрически:\ш очертаниями ростров. Воз\южно, было бы. 
бо.lее праВИЛЬН Ы ;V'1 выдел ить эту фор му в отдельный вид, н а  
несо\шенная тесная генетическая связь его с О .  шеstfа liсu s 
mujnakensis ( сушествуют экземпляры,  которые ,  ПО -В !IДИ :\I C 
м у, являются переходными фор м а м и  :Уl ежду обои м и  подви 
да:\ш )  позволяет отнести е го  к виду  О .  westfalicus. 

По оБЩИ\1 очерта НИ Я \1 рост р а  и по хар актеру строения 
его а.lьвеолярного конца подвид напо\шн ает A ctinocamax: 
'lf.юlkегi Jel . из  отложени й  фОР\l ации Н иобр ара  США ( Елеu ·· 
кий,  1 96 1 ,  стр . 52 1 ,  т абл .  72, фиг. 3 и 4, текст.  рис .  3 ) , ОТ,1 Н 

ч аясь от него \lеньшей удл иненностью ростра ,  тупым аПlI ·· 
каЛЬНЫ\1 КОНЦО\I ,  БО,l ее З 3 \l етным УП,1 0шение!vl брюшной 
стороны.  

G ONJOCA AIA X L UND GRENJ (STOLLEY) , ] 897 

о б щ и е з а \1 е ч а н 11  я.  Вн.],  состоит из  сл едующих под-
видов : 
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О. lundgreni lundgreni ( Stol ley) , 
О. lundgreni excavata ( S i nzow) , 
О. lundgreni pos texcavata subsp .  п . ,  
О.  lundgreni uilicus ( Ko1typ in ) . 
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П ервые два подвида характерны дЛЯ J{О НЬЯКСКИХ слоев, 
а последние - для нижнего сантона .  

Н а иБО.lее широкое р аспростр анение и �! ее1  О .  lundgreni 
lundgreni  ( S tol l . ) , установленный Е. ШТО"lлеем ( 1 897 ) . 

В рабо т ах А.  д. Архангельского ( 1 9 1 2 )  и И .  Ф .  С инцова 
( 1 9 1 5 ) п ер в ы е  д в а  и х  упомянутых подвида включены в опи
сание других видов .  В моногр афии С.  Н .  КОЛТЫП II н а  ( 1 957) 
упоминается сантонский A ctinocamax propinquus var .  uilicus 
КоН . ,  который ,  по-видимому, является четвертым из  п е р е
Ч И С.'1 е н ных выше подвидов. 

В п ер в ы е  указания о присутствии G. lundgreni lundgreni 
( S to] ] . )  в коньякских отложениях е в р о п ейской части СССР 
ПОЯВИ .1ись в статьях Ю.  А.  Елецкого ( 1 948 и др . ) . 

Наи более полные описания представите.lеЙ  вида содер 
жатся в р гботах Е .  Штоллея ( 1 897) и Т. Бн ркелунд ( 1 957) . 

Goniocamax lundgreni lundgreni ( S  t о ] 1 е у ) , 1 897 
т а б л. 7, ф и  г. 5-7 

1 897. A ctinocamax lundgreni. Sto l ley, сТр . 285, табл. З, фш. 1 6-'20, (?) 15. 
1'897. A ctinocamox mammilatus mut. ( апt . )  bornholmensis. Sioi ley, стр. 288, 

табл .  4, фиг.  1 .  
19 12 .  А ctil10camax propinquus. Архангельский, стр .  585 (чаСТI!ЧНО) , 

т абл.  ] 0, фиг. 1 4, 1 5, 23-27, 34-36. 
191 2. A ctinocamax intermedius. Арханге.1ЬСКIIЙ, сТр. 582 ( ча стично) . 
1 9 1 8. A ciinocamax born/lOlmensis. Rа\" п , сТр. 33, табл. 2, фш. 7. 
1 9 1 8. А спnосаmах sp .  ( cfr A ct. strefllenensis ) . Ra\"Jl , стр. 3'4, т абл. 2, 

фиг. 8. 
1957. A ctinocamax lundgreni. Вiгkеluпd ,  сТр . 1 3, табл.  1 ,  фиг. 5, 6. 
19:518. A ciinocamax propinquus. Никитин, сТр . 1 2, та6.1. 1 и 3 (Ч3СТ!IЧНО ) .  
195-8. A ctinocamax intermedius. Никитин, стр. 5, табл.  1 ,  фиг. 4-8. 

М а т е р и а .1 , в о З р а с т, м е с т о н а х о ж Д е н II е.  Из 
коньякских от.пожениЙ ,  вскрытых долиной р .  Сож м ежду 
г. СЛ 3ВГОРОДО:\1 (Лl\огилевская обл . )  и Чечер ском ( Гомель
екая обл . ) ,  б,:шз  населенных пунктов ГаЙШJJ Н . Студенец, Ка-
зими р ов I I  др. ,  происходят�олныIIг4гнеfIс:гныы x  pOctPO-В-. -------
85 о бл о м ков с псевдоальвеол а l\Ш .  

О п и с а н I! е.  Длина  ростров кол еб.l е т с я  ()1 45-50 ДО 
80-85 мм ; средн я я  дл и н а  по результата:\l Н е С К О Л Ь К И Х  десят 
ков ИЗJ\� ерений  He:\I H o r o  превыш ает 60 .,н.М ( см .  та б. I .  24 и 
рис .  23 ) . 

Форr·j 3 Р ОС'РОВ  х а  р ю�тер изуется слеДУЮШi I М И  вьцержан
ББ ным и  признзка 1\Ш :  1 )  -- всегда больше 1 II изменяется в 
бб 

довол ь н о  з н а чи те.1ЬНЫХ п реде.l ах ( 1 , 1 3- 1 ,.58 ) : ПОЭТО :'.I)'  при  
р ассматривании в спи нно-брюшном на i1 р авлении фор м а  
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I Адрес 

1 077 / 1  

1 077/2  

1 077 / 8  

1 077/ 1 2  

1 077/42 

1 079/ 1 

Гайшин 

1 079/3 

1 079/ 1 7  

1 079/9 

1 079/6 

1 079/7  

1 3/ 1 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1 075/ 1 Студенец 

1 075/23 » 

I Среднее из 57 

80 12/ 1 Татарские Горенки 

80 12/4  » » 

8005/4 Беловодье 

I Среднее из 28 

Goniocamax 

G. lundgreni lundgreni 
84 , 0  9-10  

78 , 4  

4 2 , 5 8 1 

64 , 4  

53 , 8  

6 1 , 0  9- 1 1  

76 , 2  

68 , 0  

67 , 0  

4 

толст . 
Кр .  (3) 

нет 

3 

нет 

6 

5 

6 1 , 2  толст . 
Кр. (5) 

57 , 6  5-7 5 

48 , 3  3 

72 , 6  4 

69 , 1 насечка 

68 , 0  1 0-1 1 нет 

4 , 0  1 0  

5 

9 

2 , 5 

1 1  

1 0  

3 , 0 

7 

3 , 5  9 

9 

5 

1 1 

8 

1 0  . 
1 
1 0  
1 

тз 
1 

б 

7' 
1 

7' 

1 
9 
1 

6 
1 

5 
1 

14 
1 

6 
1 

8" 

G .  lundgreni excavata 
7 1 , 0 7-8 1 
53 , 0  

насечка 8 1 

74 , 0  I 
9 

насечка 7 1 

разр . 8 
8 
1 
9 

I I I I 
G. lundgreni lundgreni 

1 6  I о .  Борнхольм (Штол- 1 49 , 5 1 
лей , 1 897 , табл .  3) I I I I 
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,ах 

mi 

8 

1 
б 

rta -

-, 
ni 

lundgren i (Stol l ey) 
т а б л и ца 24 

а 

(Sto l l ey) (бассейн р. Сож) 
43-45 1 4 , 8  1 3 , 0  1 , 1 3 1 1 , 5 1 2 , 8  0 , 90 1 , 28 1 , 0 1  5 , 5  42 

43-45 1 4 , 4 1 2  , 7 1 , 1 3  1 1  , 7 1 2  , 9 О , 90 1 , 23 О , 98 6 , О 4� 

1 0 , 8  9 , 8 1 , 1 0 7 , 6  8 , 6 0 , 88 1 , 42 1 , 14 6 , 0 45 

9 , 1 8 , 3 1 , 09 7 , 3 8 , О О , 9 1  1 , 29 1 , 03 6 , О 

9 , 6  8 , 7  1 , 1 0 7 , 7  8 , 6  0 , 89 1 , 24 1 , 0 1  6 , 5  

1 4 , 5  1 2 , 2  1 , 1 4  1 0 , 8  1 1  , 4  0 , 94 1 , 34 1 , 07 5 , 5  40 

1 1  , 3 1 О , О 1 , 1 3  9 , 8 1 1  , 1 О , 88 1 , 1 6  О , 90 6 , О 

38 1 1  , 3 1 О , 2 1 , 1 О 9 , 5 1 О , 6  О , 85 1 , 1 8  О , 96 6 , О 

1 2 , 0  1 0 , 7 1 , 12 9 , 4 1 0 , 5 0 , 89 1 , 27 1 , 02 5 , 0 

33-35 1 1 ,  О 1 О ,  О 1 , 1 О 8 , 7 9 , 7  0 , 89 1 . 26 1 , 03 5 , 5  

9 , 6  9 , 3 1 , 03 7 , 2 8 , О О , 90 1 , 33 1 , 16 5 , О 

1 1 , 7 1 О , 3  1 , 1 3  8 , 4 9 , 5 О , 88 1 , 39 1 , 08 6 , О 

1 1  , 7 1 О , 3 1 , 1 7 1 О , 1 1 О , 5 О , 96 1 , 1 5  О , 98 6 , О 1 35 I 1 О , 2 9 , 3 1 1 , 09 8 , 1 9 , О 

I 
О ,  90 1 , 26 1 , 03 6 , 5 

---с------I I 1 О , 5  I 9 , 4 I 1 , 1 1  I 8 , 1 I 8 , 9 I О ,  9 1  I 1 ,  30 I 1 ,  05 I 
(Sinzow) (бассейн р . Сура) 

I 40 1 1  ,2 1 О ,2 I 1 ,  09 I 8 , 2 8 , 7 0 , 94 

7 , 1 0 , 90 

1 , 36 

1 , 3 1  

1 , 1 7 

1 , 1 4 

6 , 5 I 38 

6 , 0 8 , 6  8 , 1 1 ' 06 1 6 , 4 

1 2 , 0  1 1 , 2 1 , 07 
I 

9 , 7  1 0 , 7  1 0 , 90 1 , 23 1 , 05 

I I 9 , 9 / 8 , 7 / 1 , 1 9 / 7 , 0  I 7 , 5 1 0 , 92 / 1 , 40 1 1

-

' 1 6

--:-/--,----

37 6 , 0  

(Sto l Iey) (о . Борнхольм) 

j I 7 , 9  I 7 , 6  1 1 , 04 1 6 , 5  1 
9 д. П. Найдин 

7 , 2  I 0 , 90 I 1 , 2 1  I 1 , 05 I 6 , 0  I 
1 29 
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р остров в арьирует от почти цилиндрической с непременным 
небольши:'v1 сужением передней части до з аметно веретено-

видной;  2) ББ всегда больше СБ ( �:  = 1 ,0 1 - 1 ,25 ) ; хар ак

терно заметное уплощение брюшной стороны в м есте наи 
большего вздутия ,  KOTcipoe р аспол агается близко к средней 
части  ростр а ;  3 )  у переднего кр ая  р остр а соотношение диа
м етров обр атное: здесь всегда спинно-брюшной диа м етр 

больше бокового ( ��  = 0,83-0,96) . 
С Б  

Менее устойчивы м  оказыв ается отношение У боль-
сб 

шинств а  ростров спинно-брюшной диаметр в месте н аиболь

Рис . 26 Спинно
брюшной раскол 

ростра Goniocamax 
lundgreni lundgreni 

(Stol l . ), Х3/4  
Коньяк, Гайшин 

(Белоруссия), 
N� 1077/2 

ш его вздути я  больше спинно-_t5рюшного ди а 
метра б л и з  переднего к р а я ,  и только у не
м ногих э кземпляров отмечено обр атное от
ношение (см .  ниже ) . Поэтом у  р остр ы сбоку 
обычно имеют форму  в ысокого конуса с ед
B a  заметным сужением кверху.  

Строение  псевдоальвеол ы  - обычное для 
р ода .  П р и  р ассм атривании  сверху псевдо
альвеола и м еет обычно очертания яйuа ,  
длинная  «ось» которого совпадает со спин
но-брюшным диаметром,  а тупой конец - с 
брюшной стороной ростр а .  Реже поперечное 
сечение псевдоальвеолы округ ло -тр еуголь 
ное  или  округло-ромбовидное с едва замет 
ными  пережим а м и  по боковым сторонам.  
у некотор ы х  экземпляр ов стенки псевдоаль
в еол ы сильно р азрушены;  в таких случаях  
в толстом крае  псевдоальвеол ы  хорошо вид
но (как и у а ктинокамаксов ) сочетание  кон
центрических и р адиальных элементов ве
щества  р остр а .  У Iэкземпляров хорошей 
сохр анности стенки псевдоальвеолы сло 
жены «псевдоконотекой», ч асто хорошо вы
р ажены конелли .  

Глубина  псевдоальвеолы колеблется от 
1 /5 до 1 / 1 2  длины всего р остр а . Преобладают особи ,  у которых  
р - = 1 /8-1/1 1 при  абсолютном значении А от 5 до 1 0  ММ ( см .  А 
т абл .  24,  25) . У 2 экземпляров из 1 55 измеренных передн и й  
конец р остр а  завершается непр авильно построенным альвео
лярным изломом.  
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Глубина псевдоальвеолы и длина брюшной щели 
у Goniocamax lundgreni lundgreni (Stol l ey) (р . Сож) 

(А) 

До 5 М.И • • • • • •  · . 
От 6 до 1 0  мм • • •  · . 
Более 1 1  мм • . . •  
Альв . край разрушен 
Альв. излом · . . .  

(+) 
1 1 -
5 7 

1 1 - --
8 1 1  

1 - и более 
1 2  

· . . . . .  

· . .  . . . 

· . . . . .  

(Е) 

Щель отсут -
ствует 

Толстый край 
с насечкой 

До 5 мм 
6 мм и более 
Щель разру-

. . . 

· . 
· . 

. .  
· . 

шена • • •  . . . . . 1 

Число измерений 

13 и 1 4 1 1075 1 ]076 I ]077 1 ]078 1 ]079 1 Всего 

2 3 2 8 I 2 1 0 27 
5 1 5 4 23 I 1 1  44 1 02 
1 - 2 1 3 5 1 2  - 3 3 I 6 - - 1 2  - 0- - I 2 I - - 2 

8 2 1  I 1 1  I 40 I 1 6  I 59 1 55 

ЧИСJJО измерений 

13 I 1075 1 1076 . ] 077 1 ]078 1 1079 1 Всего и 14 i 
2 3 1 2 1 7 1 6  

2 6 - 1 5 3 6 32 

I 
1 1 1 I 1 - - 4 

ЧИСJJО измерений 

13 1 1075 1 1 1 077 1 � 1 079 I и 1 4 1076 Всего 
I 

3 1 1  2 I 3 I 4 I 1 5 I 38 
I I - 2 3 1 1 0  4 I 1 0  29 

I I I I 5 5 3 1 3  i 6 27 59 

I 1 i I 3 4 - - - - I - 2 -
1 2 I 2 5 1 1  

8 \ 20 \ 8 \ 29 \ 1 6  I 60 I 1 4 1 
П р и  м е ч а н и е. Цифры в заглавии графы «Число измерений» означают 

N.! образцов. 
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Т а б л и д а  26 

Стадии роста Goniocamax lundgreni lundgreni (Stol ley) 
(,N'!! 1 077/ 1 ,  Гайшин, Могилевская обл.) 

Стадии Постальвеолярная длина (р) 
роста 

ММ 

1**  9- 1 1  
I I  20 

III  48 
IV 57 
V I 60 
УI 67 
УII 76 

* % к последней стадии. 
** Первый видимый ростр. 

I О/ * 1 0  

7--8 
1 5  
63 
75 
79 
88 

1 00 

Спинно-брюшной диаметр 
у a.'IЬB. края (сб) 

.ММ I % 

- -
2 , 2 1 7  
6 , 7  5 1  
8 , 5  65 
9 , 1  70 

1 0 , 2  78 
1 2 , 8  1 00 

р 
сб 

9 , 0 
7 , 0 
6 , 5 
6 , 5  
6 , 5  
6 , 0 

Брюшная  щель у подавляющей части  изученных форм 
коротка я ,  со сл або изогнутым основ анием ,  отстоящим от  
вершины псевдоальвеолы н а  р асстоянии  2 ,5-4,0 мм 
( С 1\1 . табл .  24 и рис .  27) . 

У экземпляров  с толстым краем псевдоальвеолы брюш
ная  щель сохранилась в в иде неглубокой н асечки. Нако нец, 

Рис. 27.  Строение переднего конца ростров Goniocamax lundgreni lundgreni 
(Stoll . ) , коньяк,  Гайшин  ( Белоруссия ) .  В НIIЗУ - N:> обр азцов и экземпляров 

у р яда экземпляров брюш н а я  щель отсутствует ( табл .  24, 25) . 
В скульптуре поверхности ростра  преобл адают продоль

ные штрихи ,  особенно р езко выр аженные на брюшной сто
роне ростра .  О тл ично видны также обычные для семейства 
Belemnite l l i dae  спинно-боковые  бороздки и площадки, а так
же боковые бороздки . Последние р асполагаются н а  уровне 
вершины альвеоляр ного конуса и несколько ниже н его. От
печ атки мел ких с осудов видны плохо и далеко н е  на всех 

· экземпляр ах. 
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�6 Первый видимый  ростр короткий (5- 1 1 .ММ ) . Р азвитие 
р остр а  протекает в общем равномерно  с небольши:vI опереже
нием в росте длины по сравнению с толщиной ( см .  т абл .  26 ) . 

С Р а в н е н и е. Сопоставление подвида с близким ему 
Goniocamax lundgreni excavata ( Sinz . )  проведено при  опи
сании  последнего .  Та:.1 же сообщаются основные данные 
ср авнения эти х  двух подвидов с другим и  близки м и  актино
камаксам и  и гониокам аксами .  

Отличия от Belemnitella propinqua (МоЬ . )  п р иведены в 
конце гл авы .  

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Приведенное выше описание ,  
т а блицы измерений ,  а также изобр ажения н а таблице пока
зывают,  что описываемый м атер и ал хар актеризуется отчет
ливо  выр аженной морфологической неоднородностью, обу
словленной в основном наличием индивидуальной и возр аст
ной изменчивости .  Однако не исключены т акже р азличия ,  
обусловленные прои схождением описанных образцов с р аз 
личных стр атиграфических уровней .  Так,  например ,  больш ая  
ч асть экземпляров обр . NQ 1 075 хар актеризуется отсутствием 
б рюшной щели ( Cl'Л .  табл .  25) . Возможно,  что ростры этого 
обр азца происходят из  несколько более м олодых горизонтов 
коньяка по сравнению с остальными ,  так  как  с .  Студенец, 
у которого они были соб р аны,  р асположено южнее р айон-а , 
и з  KOTOPOГ� происходит основной м атери ал.  

Goniocamax lundgreni excavata ( S i n z o w) ,  1 9 1 5  

т а б л. 7, ф и г. 8 

19 12. А сиnосаmах propinquus. Архангельский, стр . '585 (частично) . 
1 9 1 5. А сиnосаmах plenus var. excavata. Синцов, стр . 1 44, табл. 8, 

фиг. 1 4- 1 7, ( ? ) 1 8. 

М а т е р и а л ,  в о з р а с т, м е с т о н а х о ж Д е н и е. Из 
верхнеконьякских отложении  с Jnoceramus involutus Sow. 
пр авобережья р .  Суры близ сел Татарские Гор енки и Бело
водье (Ульяновская обл . )  были собр аны 1 1  пол ных  и 17  не
полных ростров,  а также 37 обломков .  Им еется несколько 
экзем пляров р азличной сохранности из  Кли мовки ( Куйбы
шевская обл. ) ,  Мал .  Маресьевки (Мордовская АССР ) и не
которых других пунктов В пределах  центр альных областей 
европейской ч асти Союз а .  Кроме того, единичные экземпля
р ы  с повреждениями ,  которые,  по-види мому,  принадлежат 
к данному подвиду, известны и з  Ур ало-Эм бенской обл асти 
и П р и а р алья .  
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О п и с а н и е. По общему  облику р остр ы  этого подвида 
чрезвыч айно близки к о. lundgreni lundgreni ( stol l . ) . Одн ако 
при м ассовых измерениях выявляются очень незначительные 
р азличия м ежду экземплярами  и з  Белоруссии и У льянов
ской обл асти (см .  т абл .  24, 27) . 

т а б л и ц а 27 
Глубина псевдоальвеолы и длина брюшной щели у Goniocamax lundgreni 
lundgreni (Stol ley) (р. Сож) и а. lundgreni excavata (Sinzow) (р. Сура) 

Число из-
Относит. Число из- Число из-
глубина 

Глубина мерений псевдо-
мерений Длина мерений 

псеВДО,С1ьвеолы 

Сож Icy"" альвеолы 

Сож Icy!" брюшной 

сож 1 Сур, 
(А) ( � ) щели 

(Е) 

ДО 5 . 27 8 1 1 1 Щель отсут -- - - 1 6  -
ствует 38 1 0  От 6 до 1 0  1 02 1 9  5 7 

От 1 1  и глуб- 1 Толстый край 
же 1 2  1 - - 1 1 32 6 с насечкой 29 1 8 

Альвеолярный До 5 • 59 1 2  
край разру- 1 

2 6 и больше 4 шен 1 2  37 - и более 4 -
1 2  

Альвеолярный Щель разруше-
излом . 2 - на 1 1  33 

155 55 1 1 1 52 8 1 1 1 , 1 1 4 1  1 1 56 

Экземпляры из б ассейна  Суры обл адают п севдоальвео
лай округло-треугольных очертаний ,  а у белорусских - она  
всегда я йцевидных очертаний .  Среди сурских экземпляров 
часто встречаются экзе:vIПЛЯРЫ с р азрушенны м  альвеолярным 
краем ,  а у белорусских н а  переднем конце ростра почти 
всегда и меется псевдоальвеола . у экземпляров из  Ульянов
ской обл асти СБ всегда больше сб ( среднее значение 
СБ С Б  - = 1 , 1 6 ; только у одного р остра и з  и змеренных 22 - = 
� � 

СБ = 0,97 ) , а у белорусских среднее значение - = 1 ,05, при -
с б  

чем небольшое число р остров (9  и з  49)  обладает отноше
С Б  

нием -- , р авным или нем ного м еньше 1 (0 ,9- 1 ,0) ,  то есть 
сб 

у них спинно-брюшной диа м етр в передней части  ростр а 
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больше спинно-брюшного ди а м е:rра  в м есте наибольшего 
вздутия.  

Н ак онец, у экземпляров и з  б ассейна Суры лучше выр а 
ж е н ы  отпечатки м елких кровеносных сосудов : о н и  видны 
н а  боковы х  сторонах и особенно отчетливы  в близи  спинно
боковых площадок. 

у одного экземпляр а (Татарские Горенки , NQ 80 1 2/4 ) за 
метны тонкие зернышки,  р асположенные продольными струй
ками на спине и брюшной стороне передней ч асти ростр а .  

С р а в н е н  и е .  Т .  Биркелунд ( 1 957, стр .  1 8, табл .  1 ,  
фиг. 7 ,  8 )  под н азванием A ctinocamax lundgreni excavata 
( S inz . )  описыв ает экземпляры из сантонских отложений  
о .  Борнхольм.  По ее  м нению, эти  экземпляры,  а также 
экземпляры,  описанные и и зобр аженные И .  Ф .  Синцов ы м  
О 9 1 5 , стр . 1 44, табл .  8 ,  фиг. 1 4- 1 8) * ,  отличаются от типич
ных А .  lundgreni lundgreni, во -первых,  более отчетливыми 
отпечатками  сосудов и ,  во-вторых, несколько больши м и  р аз
мер ами .  

Как мне  пр едставляется ,  в этом случае  величина  ростров  
н е  м ожет быть  таксономически м признаком ,  так  как  юные 
и старые особи  одного подвида легко могут быть отнесены 
к р азличным подвидам .  

Второе отличие  - более р езко выр аженные отпечатки 
кровеносной системы - не  прослеживается н а  ПОВОJ1ЖСКИХ 

экземплярах ,  но, судя по рисункам Т. Биркелунд, борнхольм 
ские фор м ы  обладают глубоки м и  отпечатка м и  сосудов на  
брюшной и даже н а  спинной стороне .  

Более резко выр аженные «белемнителловые» черты бор н 
хольмских экзем пляров ,  а также и х  более высокое стр ати
гр афическое роложение ( сантон )  н е  позволяют отождествить 
их с экземпляр а м и  и з  Ульяновской области .  Это р азличные 
п одвиды. За  подвидом и з  верхнеконьякских м ер гелей Улья
новской области целесообр азно закрепить н азвание ,  впервы е  
предложенное И .  Ф .  Синцов ы м .  Подвид,  р аспростр аненный 
в сантонских слоях Д ании ,  можно н аз вать Goniocamax 
lundgreni postexcavata пот. nov. ( Би р келунд, 1 957, стр . 1 8, 
табл .  1 ,  ф и г. 7, 8 ) . 

Близки к О. lundgreni lundgreni и О. 1. excavata О. [. uili
cus ( Ko1t . )  и примитивные белемнителлы.  Отличия от пос
�ТIедни х  приведены в конце II I гл авы.  

От О.  1 .  uil icus первые два подвида отличаются в сред-

* Наши экземпляры NQ 8005, 80 1 1 , 80 1 2  происходят из  тех же обнаже 
ний  н а  Суре, ч то  и экземпляры И . Ф. Синцова .  
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нем меньшей дли ной  р остров и большей глубиной псевдоаль
веолы (ср .  табл .  24 и 28, р ис.  28) . Един ичные м елкие экземп
ляры первого подвида не  м огут быть отличимы от О. l .  lund-

greni или  О. l. excavata. 

РIOО, 
1 8 р 100 &, 0  

Мелкие юные особи 
О.  l .  lundgreni и О.  l. ехса 
vata с м елкой псевдоаль
веолой напоминают р ост
ры Praeactinocamax ех gr. 

plenus ( B lv. ) и особенно 
Р. plenus triangulus subsp . 
п .  Отличия состоят в том , 
что наибольшее утолще
ние у гониокам аксов при
ближено к середине р ост
р а ,  а их поверхность б олее  
сложно скульптирован а .  

136 
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Рис. 28. Соотношение между длиной 
ростра  ( Р) , максимальной толщиной 
(ЕЕ) и глубиной псевдоальвеолы (А ) 
у 1- Goniocamax lundgreni lundgreni 
( Sto l l . )  ( р .  Саж )  и 2 - О. 1 .  uilicus 

(КоН . )  (Западный !Ка захстан )  

Очень близки внешни
ми очертаниями к О .  l. 
lundgreni и О. l. excavata 
р остры «A ctinocamax» 
surensis sp .  п. В р азрезе  
правобер ежья р .  Суры по
следний вид встречается в 
слоях, переходных м ежду 
тур онам и коньяком И ле
жащих непосредственно 
ниже горизонта,  заключа 
ющего м ногочисленные 
р остры О. l. excavata. 
«A ctinocamax» surensis 
хар актеризуется меньшей 
длиной р остров и н есим 
м етричным альвеолярным 
изломом .  

Наконец, ср авнение ви 
дОВ  О.  lundgreni и О.  
westfalicus было проведе
но  на  стр .  1 1 8 . 

Д о п о л н е н и е. Из 
р яда пунктов Урало-Э м 
бенской област и  ( вер
ховья р .  Березовки к во
стоку от Уральска и др . ) , 

1 
J 
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Мангышлака ( колодец Бесокты)  и полуострова Муйнак  н а  
южном берегу Аральского м ор я  известны экземпляры ,  обл а 
д ающие в сем и признаками группы G .  lundgreni lundgreni. 
Так  как этих экзем пляров нем ного и они неполной сохр анно
сти ,  то их затруднительно отнести к одному из описанных 
подвидов или выделить в отдельный подвид. Ближе всего они 
стоят, по-видим ому,  к G. lundgreni excavata ( S inz . ) , так  как  
поперечное сечение псевдоальвеолы у них округло-треуголь
ное .  Среди сем и экземпляров из Бесокты (обр .  N2 1 9-5) У 
двух от псевдоальвеолы сохр анилась только вершина  конус а ;  
н а  переднем конце ростр а н аблюдается концентрическое от
слаивание  вещества ростра ;  поперечное сечение  переднего кон
ца ростр а отчетл иво треугольное .  Я склонен считать эти эк
земпляры н аи более «низким и» фор м а м и  подвида .  

Муйнакские и м ан гышл акские экземпляры происходят из  
коньякских отложений .  Страти графическая приур оченность 
остальных экземпляров не выяснена .  

Goniocamax lundgreni u ilicus (К о 1 t у р i п ) , 1 957 
т а б л.  7, Ф и г.  1 -4 

1 957. A ctinocamax propinquus у а г .  uilicus. К:олтыпин, стр. 85. 

М а т е р и а л, в о з р а с т ,  м е с т о н а х о ж Д е н и е. 36 пол
ных и 6 непол ных ростров ,  а также несколько десятков об
ломков из  нижнесантонских отложений ок рестностей пос .  Чер
новодского (Ур ало-Эм бенская обл асть ) . Кроме того, неск оль
ко экземпляров р азличной сохранности из  р азличных пунктов 
Актюбинской области (р .  Теми р  у р азвали н пос .  Мортук, 
р .  Илек близ Аккемир а ,  ов .  Туркестан  и др . ) . 

О п и с а н и е. Ростры крупные ;  длина  взрослых экземп
р 

ляров достигает 80-95 м м .  Коэффициент удлинения - = 5 5  
= 5,5-7,5 (табл .  28 ) . Фор м а  ростр а при  раосм атривании  в 
спинно-брюшном н апр авлении сигаровидная ;  наибольшее 
утолщение  р асполагается несколько ниже середины р остр а ;  

Qтношение �� = 1 ,22- 1 ,40. Сбоку р остр представляет собой 

почти правильный очень высокий цилиндр , незнаЧ l !те .1 ЬНО  

суживающийся кверху (С5 = 1 ,05- 1 , 1 2 ] . Брюшная сторона сб  ) 
уплощена на всем протяжении ростра . Отношение диа мет
ров - обычное для предста вите.lе iI рода : в м есте наиболь
шего вздутия преобл адает боковой диа метр , а у приальвео
л ярного КРf:lЯ - спин но-брюшной .  
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Апикальный угол р авен 30-35° . 
В передней части ростр а почти всегда сохр аняется хоро

ш о  выр аженная  псевдоальвеола ,  стенки которой устланы  
псевдоконотекой ; часто видны концентрически отсл аиваю
щиеся листочки .  В поперечном сечении псевдоальвеола и м еет 
яйцевидное очертание с длинной осью, совп адающей со спин -

'. но -брю шн ы м  ди аметром ; 
\' иногда сечение  почти округ-

Рис. 29. Goniocamax lundgreni uilicus 
(Kol t. ) , х 2/з 

Сантон ,  пос. Черноводский (Ак
тюбинская обл . )  , 1 - вид сбоку, 
N!! 245/ 1 ; 2 - спинно-брюшной рас 
кол, видны остатки фрагмокона 
с перегородками, К2 245/2 ; 3 - сле
ва вид с бр юшной стороны, спра 
ва - р аскол в спинно-брюшной плос-

кости, N2 247/4 

лое.  Глуби н а  псевдоальвео
лы составляет от 1 /7 до 1/ 1 4 
длины всего р остр а  ( см .  
табл.  29) . Угол псевдоальве
олярн ого конуса р авен  при
м ерно  40°. У одного экзем п
ляра (.N2 245/2 ) прекр асно 
сохр анил ась вершина  аль
в еолярного конуса с эмбр ио
н альной кам ер ой и септами  
( р ис .  29 ) . Угол этого конуса 
р авен 20°. 

Брюшной край  псевдо
альвеолы р ассечен насечкой 
или ( чаще )  брюшной щелью 
длиной от 2-3 до 7-9 ММ . 

Основание брюшной щели 
в спинно-брюшном р асколе 
предста влено в ол нистой ли 
нией ,  отстоящей н а  2-3 МА! 

от вершины псевдоальвеолы . 
Часто н а  спинном кр аю псевдоальвеолы образуется неглубо
кий «пропил» .  

Исключительно редко (из  47 измеренных экземпляров 
л и шь у одного .N2 28/3- 1 ,  пос.  Черноводский )  образуется 
несим м етричный альвеолярный излом с отчешуивающим ися  
листочками  вещества ростр а ( см .  табл .  7 ,  фиг .  4 ) . 

Для скульптуры поверхности р остр а хар актерны : 1 )  очень 
резко выр аженные спинно-брюшные бороздки, а также бо
ковые бор оздки ; 2 )  отчетливые р едкие отпеч атки кровенос
ных сосудов в н ижней ч асти ростра  и на боковых сторонах 
его 'передней части и 3 )  густые тонкие продольные штрихи 
на всей поверхности ростр а .  

Первы й  видимый  ростр конусовидный ,  очень коротки й 
( 8- 1 0  мм ) . Молодые ростры в общем уже обладают фор
мой взрослых особей ,  но  они  несколько стр ойнее;  коэффи-
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т а б л и д а  28 
ПОДРОД ОоnЁосаmах Najdin,  subgen п .  

.N2 АДР2С 1 Р 1 п I Е 1 ' I А I � I а, [ ББ I СБ I �: 1 бб I ,6 [ :: [ :: [ �: I :Б 1 " обр. 

235/3 

245/2 
247/ 1 
247/2 
247/5 
29/7-1 

I Пос . Черноводекий (ЛК- [ [ тюбинская обл .)  • • .  67 , 5  

То же 87 , 0  
» » 9 1 , 0  
» » 92 , 5  
» » 7 1  , о  
» » 82 , 0  

2917-2 1 » » 194 , 0 1 

5305/ 1 0  I Егоровка на �едведице [ [ 
(Волгоградская обл . )  • 75 

5555 1 Вольск • • (�:a�o�c�a� 1 78
1 

обл . )  

а .  lundgreni uilicus (Kol typin) 

[ 4 [ 1 7
[ _1 [ 

1 0  
[ 1 1 , 5 1 10 , 8 1 1 , 06 1  8 , 6 1 1 0 , 0/0 , 861 1 , 331 1 , 081 6 , 0 1  35 

9 5 3 1 0  39 1 5 , 5  1 3 , 3  
9 

1 , 1 6  1 1 , 6 1 1 , 8 0 , 98 1 , 33 1 , 1 2 5 , 5  35 
3 1 5 , 0  1 3 , 4  1 , 1 1  1 0 , 7  1 2 , 0 0 , 89 1 , 40 1 , 1 1  6 , 0  35 

8 6 2-3 10  1 4 , 5  1 2 , 1  1 , 20 1 1 , 9 1 , 22 6 , 0 35 9 
6 9 , 7  8 , 8  1 , 1 0  7 , 6  8 , 6  0 , 95 1 , 27 1 , 1 0 7 , 5  25 

8 9 3 1 2  38 1 3 , 2 1 2 , 2 1 , 08 1 0 , 5 1 1 , 0 0 , 95 1 , 26 1 , 1 0  6 , 0 35 
7 

1 нас . 1 1 
1 9 1 9 1 1 1 5 , 2 1 1 3 , 7 1 1 , 30 1 1 2 , 0 1 1 3 , 0 10 , 921 1 , 27 1 1 , 051 6 , 0 1 30 

а. medwedicicus sp. n .  

8 [ нас 
[ 

5 _
1 [ 97 1 1 3 , 81 L2 , 1 1 1 , 1 3 1 g , 8 1 1 0 , g I0 , gOI I , 401 1 , 1 1 1 5 , 5 1 40 
1 5  

а .  matesovae sp. n .  [ lIет[ 1 7 1* 1 1 1 3 , 7[ 1 2 , 2[ 1 , 221 1 0 , 01 1 o , 9[0 ,  9 1 1 1 , 37 1 1 , 1 21 6 , 0/ 38 



Т а б л и ц а 29 
r лубина осевдоальвеолы и длина брюшной щели у , Ооnёосаmах lundgreni 

uilicus (Koltypin) 
(оос . Черноводский ,  Актюбинская обл.) 

Относительная 
Глубина Число глубина Число Длина брюшной Число 

псевдоальвеолы изме- псевдоальвеолы изме- изме-
(А) рений ( � ) рений щели (Е) рений 

Д О 5 I I I 
отсутству - I 7 1 Щель 

О т 6 до 1 0 20 До - • I 3 ет 2 
О т 1 1  и глубже 1 8 I Глубина не изме- 1 1 Насечка 1 0 
рялась 1 5 - - - l �  
Альвеолярный край 9 1 2 Д о  5 26 

разрушен . .  3 
1
_

1

_ 
и более 

6 и больше 5 
Альвеолярный ко- 6 1 3 Щель разрушена 4 НУС 1 . ,  

47 1 1 1 28 1I 1 47 
циент удлинения у них больше,  чем у взрослых экземпляров ( :Б = 7,5) ; апикальны й  УГОЛ меньше,  чем у взрослых фор м 

(25°) ( см .  и змерения м олодого экзем пляра  NQ 247/5 в 
табл .  28 ) . 

С р а в н е н и е. Описанный в н астоящем р азделе подвид 
отличается от двух р анее описанных подвидов ОоnЁосаmах 
lundgreni ( Stol l . )  в среднем большими  р аз мер ами  ростров 
и большей их  удлиненностью ; более выдерж анными очерта
ниями  ростров ;  несколько меньшей относительной глубиной  
псевдоальвеолы ;  отсутствием « псевдоконотеки» И «конелли »  
н а  стенках п севдоальвеолы .  Молодые экземпляры подвида н е  
отличаются о т  О.  l .  lundgreni или О.  l .  excavata. Необходим 
м а'ссовый  м атер и ал .  

Как  указывалось выше, к О. lundgreni ( Sto l l . )  очень бли
зок вид, описанный  К. Шлютером ( 1 874, 1 876 ) п од назва 
нием A ctinocamax westfalicus Schlut .  Сопоставление белем
н итов О. ех gr . lundgreni и О. ех gr. westfalicus п р иведено 
при описании последних .  

Крупные  ростры О.  lundgreni uilicus напоминают р остры 
A ctinocamax manitobensis (\Vh iteaves ) и А.  m. var .  lawrencii 
J eletzky (см . ниже) ; одн ако они резко отличаются от них 
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м еньшим коэффициентом удлинения (� = 5,5-6,5 п о  срав
Б Б  

нению с 8,0- 1 0,0 ) и р ядом других признаков .  

G. lundgreni uilicus очень близок к примитивны м белем
нителл ам .  

Д о п о л н е н и е .  Из р азличных р а йонов Урало-Эмбен
екой области в сборах п артии Аэрогеологического треста 
и меются 10 полных и несколько неполных ростров белемни
та ,  по-видимому, близкого к описываемому подвиду. 

Длина  ростров колеблется от 65 до 85 ММ. Очертания 
ростров 'в общем н аlПОМИiнают описыв а емый подвид, одн ако 
характер н а  достаточно в ыдержанная  приуроченность макси
м ального утолщения к границе нижней и средней третей 
р остр а ,  а также более тупой а пикальный угол (а = 40-450) . 
Отличия состоят в отчетливо выр аженном концентрическом 
отчешуивании кальцита в передней ч асти р остр а ,  пр иводя
щем к образованию у м ногих экземпляров неправильного 
альвеолярного излома .  Подобное устройство переднего кон
ца ростр а сближает эти фор мы с представителями  Paracti
nосаmах subgen.  п .  ( кстати ,  на  полевых этикетках они опре
делены как  A ctinocamax toucasi ) .  Однако от парактинока
м а ксов эти экземпляры отличаются менее резким сужением 
п ередней части ростра ,  н аличием боковой бороздки, н али
чием почти у всех экзем пляров следов псевдоальвеолы и 
остатков брюшной щели .  

Стр атиграфическое р аспростр а нение этих экзем пляров н е  
прослежено ( н а  этикетках указано :  «сантон» ) . Можно пред
положить, что они являются « низки ми»  фор м а ;vr и  описывае 
мого  здесь подвида. Среди типичных форм последнего, как  
отмечал ось выше ,  встречаются экзе;vшляры с альвеолярны м 
и зломом .  

Д о п о л н е н и я к п о Д р о Д у G о n i о с а т а х s u Ь
g е п .  п .  В туронских И к оньякских отложениях Европы и 
С еверной Амер ики встречаются формы ,  некоторые из  кото
р ых,  несом ненно,  могут быть отнесены к этому  подроду. 

В литер атуре и меются описания следующих трех фор м 
из верхнетуронских слоев р азличных р а йонов Европы.  

A ctinocamax s trehlensis Fritsch ( 1 872, стр . 1 8, табл .  1 6, 
фиг .  1 0- 1 2 ; «теплицкие слои» И туронский плен ер с Lewe
siceras peramplum (Mant . ) , Scaphites geinitzi d 'Orb . и др . ;  
Чехословакия ,  С аксония )  - ростры с гладкой поверхностью, 
с заостр енным а пикальным концом ( а  = 25-300) , з а метно 
сужающиеся в верхней трети ,  с плоским ,  несколько скошен-
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ным и зломом ,  резко ограниченным от остальной п �в ерхности 
ростр а и со следами  мелкой псевдоальвеолы я ицевидны х  
очертаний ,  с брюшной щелью длиной около 5 м м  у экземпля
р а  дли ной  55 мм. 

А. bohemicus S tolley ( 1 9 1 6, изобр ажен под н азванием А.  strehlensis в р аботе А.  Фрича ,  1 872, стр .  1 8, табл .  1 6 , 
фиг .  1 7 ; «теплицкие слои» ; Чехословакия ,  С аксония ) 
с резко ограниченны м низким изломом округло-треугольных 
очертаний  с я мкой,  с брюшной щелью дли ной  6-7 м лt  
у экземпля р а  длиной 78 ММ) без дорзо-n атер альных бороз
док, но с гранулами ,  скученны м и  н а  брюшной стор оне  и р ас
сеянными на спинной ; вокруг брюшной щели р асположены 
то , • очень ост ы м  
а пикальным углом ( а =  1 8-20°) * .  

А.  paderbornensis Sch 1i.iter ( 1 894, стр.  28 1 -288, без изо
бр ажени й ;  «верхний пленер » В естф алии  с lnoceramus cuvieri 
и Epiaster brevis ) - более круп ных р аз меров ,  чем предыду
щие виды, есть грануляция,  брюшная щель отсутствует, 
низкий конический излом высотой 5 JVt/И скошен более значи
тельно со спинной стороны.  

В отношении сравнения н аших фор м с последни м в идом 
трудно сказ ать что-либо определенное,  так как его изобра
жений  нет, а описание К. Шлютер а очень кр аткое. Возмож
но,  что он близок к крупным экзем плярам  н ашего Gonioca
mах intermedius ( Arkh . ) , одн ако,  существенно отличаясь от  
них  отсутствием щели ,  н аличием хорошо образов анного 
альвеоляр ного конуса и гр анулированной поверхностью. 

Первые два вида ,  по -види мому,  очень близки друг другу, 
если только не  представляют подвиды одного в ида .  В свое 
время они были выделены А. Фричем ( 1 872)  в составе  одного 
вида А.  strehlensis. З атем Е .  Штоллей ( 1 9 1 6) обособил гр а 
нулированный экземпляр ,  изобр аженный  А .  Фричем н а  
фиг. 1 7, в отдельный в и д  А.  bohemicus. Б ыть может, в дан
ном случае  п р идается слишком большое значение н аличию 
у отдельных экзем пляров гр анули рованной поверхности . 
Решающее зн ачение  вслед з а  Е .  Штоллеем ( 1 9 1 6 . 
стр . 1 00- 1 0 1 )  п р идает гр а нуляции Ю.  А. Елецкий ( 1 950, 
стр .  4 ,  1 Б; 1 96 1 , стр . 5 1 9) , выделя я  среди североамериканских 
беле:\шитов новый  вид A ctinocamax sp .  aff .  s trehlensis Jeletzky, 

* к этой характеристике, составленной в основном по тексту А. Фри
ча  ( 1 87,2, стр . 1 8) , следует добавить, что на  гипсовом слепке экземпляра 
Фрича ,  присланном нам из Праги доктором В .  :) азворкой, совершенно не 
видны гр анулы.  
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1 950 ( = А .  manitobensir.  var .  spicularis Jeletzky, 1 96 1 ) ,  по  
фор м е  р остр а более схожий с А .  bohemicus S to l l . ,  но не  
имеющий гр анул .  В ыше уже отмечалось ( см .  стр .  7 ) , что 
этот признак  не  всегда может и м еть таксономическое зн аче
ние. И нтер есно, что в м оногр афии  Г. Гейница ( 1 872- 1 875; 
ч .  2 ,  стр .  1 80,  т а бл .  3 1 ,  фиг. 1 3 , 1 4 , но  не  фиг . 1 5) изображен 
и з  « туронского пленер а» Стрелен а белемнит  под н азванием 
Belemnitella p lena B lv.  var .  strehlensis Fritsch, л ишенный 
гра нуляци и ,  но  по  фОР�1е  и п о  строению альвеолярной ч асти 
ростра весьм а  похожий на А.  bohemicus Sto 1 1 .  

И т е м  н е  м енее экземпляр А .  Ф р ича ,  послуживший 
Е .  Щтоллею основой для выделени я  вида А .  bohemicus , 
резко отличается от остальных экземпляров ,  изображенных 
А. Ф ричем , фор:vюй ростр а .  У этого экзе:vшля р а  м аксим аль
ные диам етры р аспол агаются у переднего края ростра и т а 
КИ:Vl образоы вздутие р остр а ,  столь характерное для осталь
ных белемнитов , отсутствует. Этот экземпляр ( его изобра 
жение  п овторено А.  Фр ичем в р аботе 1 889, стр.  68, текст. 
рис. 46) , вер оятно, в м есте с экземплярами  близкой формы и 
и з  тех же слоев, изображен н ы м и  Г. Гейницем ( 1 87 1 - 1 875, 
СТр . 1 80 ,  табл .  3 1 ,  фиг. 1 3, 1 4 , пленерный  известняк  Стрелена  
близ  Дрезден а ) , следует относить либо к отдельному виду,  
как это и было сдел ано  Е.  Штоллеем,  л и б о  к подвиду А.  strehlensis Fritsch.  Следует и м еть в в иду и ндивидуальную 
изменчивость, которую распознать п о  изображениям  единич
ных экземпляров и только по  описаниям ,  конечно,  н ельзя .  

Приведенные выше хар актери стики верхнетуронских 
белемнитов Полабской в п адины п озволяют предположить, 
что они могут быть отнесены к п одроду Goniocamax sub
gеп. п .  Для окончательного решения этого вопроса необхо
димо изучить коллекции белемнитов ЧеХОС.10вакии и Г ДР. 

Однако проведенное изучение литер атуры,  дополненное  
ИЗ:Vl ерениям и  гипсового слепка  А .  bohemicus S to1 1 . ,  с несом 
ненностью показывают,  что в н аших сборах отсутствуют 
фор ыы ,  с которы ы и  м ожно было бы  полностью отождест-
вить J u �ДИ1IЬт; Несо м н ен Но; --у -п-ае------
отсутствуют фор ыы ,  которые  м ожно было бы сравн ить с 
А .  bohemicus Sto l l .  в объеме  изображения А .  Фрича  ( 1 872 ,  
табл .  1 6 , фиг .  1 7 ) . Обл адающие несколько иными очерта-
ниями  э кземпляры Г .  Гейница ( 1 87 1 - 1 875, табл .  3 1 ,. 
фиг .  1 3 , 1 4) , п р авда ,  весьм а  н апоминают н екоторых пред
ставителей подрода Praeactinocamax suЬ gеп . п. И мея в рас 
поряжении лишь очень схематичные  описания Г .  Гейница и 
указанные выше два  рисунка ,  трудно заметить существенные  
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р азличия между п олабски м и  фор м а м и  и з  верхнего турона и 
несколько более удлиненными Р. primus elongatus (Arkh . )  
и з  сеном ана .  

A ctinocamax strehlensis Fritsch. s .  s .  в свое  время ОТОЖ
дествлялся Г .  Гейницем ( 1 87 1 - 1 875, ч .  1 ,  стр . 277 ; ч .  2,  
стр .  1 80 )  с А. p lenus B lv .  Однако эти две формы ,  происходя
щие из  совершенно различных горизонтов,  значительно 
отличаются друг от друга .  Представители А. p lenus ( Blv . ) 
обладают более крупными р остр а м и ;  п оперечное сечение 
п р и альвеолярной ч асти р остр а у них обычно отчетливо  
треугольных очертаний ,  в отличие от я йцевидного очертания 
А .  strehlensis ; брюшная щель у них не сохр а няется - есть 
только н асечка,  связанная  с неглубокой брюшной бороз
дой и т. д .  

А .  strehlensis напомин а ет м олодые экземпляры ОоnЁоса
та>: ех gr. lundgreni ( Stol l . )  (например ,  О.  1. excavata 
(Sшz . ) , ,M� 8039/ 1 ,  Кли мовка н а  В олге) , одн ако отличается от 
последних расположением наибольшего утолщения в нижней 
т рети р остр а ,  более мелкой псевдоальвеолой ,  отсутствием 
штрихов и отпечатков мелких сосудов .  

Близкими очертания;\<1 И  ростр а обладает О .  matesovae 
s p .  П. , у которого ,  однако,  псевдоальвеол а овального или  
почти округлого поперечника и большей глубины,  нет  брюш
ной щели ,  имеются тонкие продольные штрихи и отпечатки 
мелких сосудов. 

Нак онец, А.  strehlensis Fritsch s .  s .  л анцетовидным кон
туром ростра  и н аличием брюшной щели и брюшной бо
розды напоминает О.  intermedius (Arkh . ) . Отличия СОСТОЯТ 
в сл едующем :  1 )  взрослые  ростры О.  intermedius, по -види
МО;\<lУ ,  крупнее ; 2 )  у них  часто образуется «пров ал» на перед
нем конце;  3) П'оверхJН О СТЬ ростра  более слож,но с кульпти
р ов ан а ;  4 )  апикальный конец ростр а более тупой ( а = 35-400, 
а у А. strehlensis а = 2 5-300 ) . 

Таки м образом ,  как  мне кажется ,  синоним изировать эти 
дв а вида IHe представл я ется воз можным ,  но  они, вне всякого 
сомнения ,  очень близки друг другу .  

Недавно Ю.  А.  Елецкий ( 1 950, 1 96 1 )  описал несколько 
новых фор м из отложений  формации Ф ав ел ( провинции 
Манитоба и С аскачеван ,  Канада ) и фор м аций Ниобр а р а  и 
Бентон ( Канзас ,  США) . Ч асть этих фор м д. Миллером 
( 1 957) была ошибочно отнесена к Belemnitella praecursor 
Sto l l .  Горизонты упомянутых формаций ,  в котор ых заклю
ч ены белемниты,  Ю.  А .  Елецкий сопоставляет с верхним туро
ном и ,  воз можно,  коньякским ярусом Европы.  
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A ctinocamax sp .  a ff .  p lenus ( B la inv i l le ,  1 827)  ( Елецкий ,  
1 950, стр .  1 7, табл .  3 ,  фиг. 2 ) , обл адающий резко о гр аничен
ным,  очень низким альвеолярным изломом и п одчеркнуто 
ланцетовидны м и  очертаниями р остр а ,  ю.  А .  Елецкий сопо
ставляет с европейским А .  plenus B lv . ,  от которого ОН отли
чается р ядом признаков.  Этот в ид,  как  мне  кажется ,  отно
сится к п одроду Praeactinocamax sub gen.  п. 

Следующие п ять фор м образуют, по-видим ому ,  генетиче
ский ряд:  A ctinocamax manitobensis var .  spicularis Je l .  ( 1 950, 
стр. 1 2- 1 7, текст. рис .  2 ,  табл .  3 ,  фиг .  1 , 4 и 5 ;  1 96 1 ,  стр . 5 1 4 , 
текст. р ис .  2 )  - А.  т. var .  kansanus Je l .  ( 1 96 1 ,  стр .  5 10 ,  
текст .  рис. 1 ,  табл.  72, фиг .  1 )  - А .  т/. var .  trehernensis Je l .  
( l 950, стр.  1 О,  табл. 2 ,  фиг. 3 ;  табл.  3 ,  фиг .  3 )  - А. таnио

bensis (Wh iteaves )  ( 1 950, стр . 4 ,  текст. р ис .  1 ,  табл .  1 ,  
ф и г. 1 -5 ;  табл .  2 ,  фиг .  4 ;  1 96 1 ,  стр . 507 ,  табл .  72 , фиг .  2 )  -А .  т. var .  lawrencii Je l .  ( 1 950, стр.  1 1 , табл.  2, фиг .  1 ,  2 ) . 
Для этого р яда характерно появление и п остепенное углуб
ление псевдоальвеолы .  Есл и  у первого члена  р яда передни й  
конец р остр а з авершается очень НИЗКИ:\1 изломом я йцевид
н ого или округло-овального п оперечного сечения с я м кой н а  
вершине ,  т о  у последнего члена уже и меется неглубока я  
округлая  в поперечнике псевдоальвеол а глубиной д о  9 ММ 

( что составляет 1/ 1 2-1/ 13  общей длины ростр а ) . Ростр ы  груп
п ы  А. manitobensis крупные,  очень дли нные и стройные ,  суб
цилиндрической или з а метно ланцетовидной формы в вент
р альном и л атер альном аспектах или постепенно и р авно
мерно сужающиеся в л атеральном аспекте; брюшная сторона  
уплощена ,  з а  исключением при  альвеолярного участка,  для 
которого характерно  л атер альное сжатие ;  брюшная борозда 
выр ажен а резко ; на поверхности р остр а и м еются продоль
ные штрихи.  

Теперь о возможном сопоставлении североамериканских 
форм с нашими .  Н аи более характерный  признак  североа ме
р иканских белемнитов - большой коэффициент удлинения .  
у А.  manitobensis (Wh iteaves ) коэффициент удлинени я ,  
8 ,0-9,0, а у А .  т. v a r .  kansanus Jel . д а ж е  1 0 ,0;  определено 
п о  фото в р аботе Ю.  А .  Елецкого ( 1 96 1 ) .  Только РгаеасПnо
сатах primus elongatus (Arkh . )  и м еет высоки й  коэффициент 
удлинения ( 1 0,5- 1 2 ,5)  и отличается от а м ериканских белем
н итов меньшей величиной р остров .  В ообще же групп а  
Praeactinocamax primus primus (Arkh . )  п о  общи м очерта
ниям ростр а ,  устройству  альвеолярного конца и скульптуре 
поверхности очень близка к начальн ы м  представителям ряда 
А.  manitobensis ( и  особенно к А.  т. var.  spicularis Jel . ) . 

1 0  Д. п. Найдин 1 45 



Отличия состоят в том ,  что европейские фор м ы  в обще�I 
меньшей в еличины,  короче , обл адают сла бо ланцетовидны ми 
до субцилиндрических очертаниями при р ассматривании 
сбоку. Отмечая  это  сходство,  Ю.  А.  Елецкий ( 1 96 1 ,  
стр . 5 1 4- 5 1 5 )  тем не  :\lенее сближает А .  тanitobensis var .  
spicu laris Je l .  с упоминавшимися выше верхнетуронски м и  
фор м ам и  и з  Пол абской вп адины ( Гейниц, 1 87 1 - 1 875, 
табл. 3 1 ,  фиг. 1 3 , 1 4 ) . ВОЗ:v1 0жное сходство А. т. var.  spicu
laris Jel . c верхн етуронски:v1И  фор м а м и  Европы является дЛЯ 
Ю .  А .  Елецкого ОДНИi\! из  основных п одтверждений верхне
туронского возраста  тех отложений Северной Америки,  в ко
торых эти белемниты н аходятся. 

Как мне п редставляется,  пока очень р искованно сближать 
североа:v1ерика нские фор м ы  с европейским и .  Материал еще  
слишком недостаточен для  этого. Н е  исключена воз мож
ность, что упомянутые североа мериканские фор м ы  * ( или ,  
по  кр айней мере ,  часть из  них )  ближе стоят к европеЙСКИ\l 
фор м а �1 из  более низких стр атиграфических горизонтов .  
Тогда отпадает необходимость объяснять пор азительное 
сходство А.  тanitobensis "ar .  spicularis и А. priтus e longa
tus гомеомор фией ( Елецкий ,  1 96 1 ,  СТР . 5 1 5 ) . 

Можно пол а гать, что первые члены генетического ряда 
А. тanitobensis (var .  spicu laris, var .  kansanus, var .  treher
nensis ) должны принадлежать к п одроду Praeactinocaтax 
sub gen . п .  Что же касается А.  тanitobensis и А.  т. "ar .  law 
rencii, обл адающих хорошо выр аженной овальной псевдо
альвеолой ,  брюшной край  которой р ассечен щелью,  и проис
ходящих, по  всей ВИДИ;\I QСТИ , и з  более высоких горизонтов , 
чем первые три  формы,  то они м огут быть включены в под
род Gonio::aтax sub gen.  п .  

Общи:v1 И  очертания;\ш р остров э т и  фор м ы  наПО:\1 инают 
н аших гониокам аксов ,  особенно О .  lundgreni uilicus ( Kol t . ) . 

Описанный Ю .  А. Елецким ( 1 96 1 ,  стр .  52 1 ,  табл .  72, 
фиг.  3 и 4 ,  текст.  рис . 3 )  п од н азванием A ctinocaтax walkeri 
Je l .  белем нит,  происходящий из фор м а ци и  Ниобрара  Кан
заса ,  п о  общи м  очертаниям  ростра  и по  характеру заверше
ния  его альвеолярн ого конца очень напоминает Goniocaтax 
westfalicus aralensis (Arkh . ) , отличаясь от последнего боль
ши м удлинением ростр а ,  заостренным а пексом ,  менее з амет 
ны;\! уплощением брюшной стороны.  По-види мому, действи 
тельно Ю .  А .  Елецкий п р ав ( 1 96 1 ,  стр . 525) , считая ,  что 

* Кстати, точное положение в разрезе и даже местонахождение мно
, Т ' \  из них неизвестны, так как в работе 1 961  г.  Ю. А.  Елецким описана 
:� .-и\' \ o  доку�.: снтированная музейная коллекция. 
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Длина 
ростра; 

коэф. удлин. 

75 

5 , 5 

65-78 

6 , 0-6, 5  

;;.; ;;.< ;;... 

т а б л и ц а 30а 

Основные признаки представителей подрода Goniocamax Najdin ,  subgen. п.  
а .  west{alicus (Schliiter) и другие формы 

Форма pocj'" 
СигаРОl3идная; ) толщение 

I 
I 

середины 
сторона 
на всем 

)а; спин-
кая; апи-
-400 

ЛаJщстовидная; I утолuще-вис 11 а .. гра llи�.е СJеднеи И 
нижнеll трстеи дл ны рост-
ра ; аПИК<tJIЫIЫЙ к нец от
тянутый. IIССКОЛЬ О смещен 
на спинную СТОР ну; апи
кальныii угол 380 

Характер завершения переднего 
конца ростра 

а. medwedicicus sp . п .  

Мелкая 
( :  = -h) яйцевидных очертаний псев-

доальвеола; псевдоальвео-
лярный угол 1 000 

а. matesovae sp . п .  

Глубина псевдоальвеолы 
1 j l l- 1 j l 3; поперечное се
чение • ее яйцевидно-оваль
ное 

Брюшная щель; 
борозда 

Насечка 

Нет 

Поверхность ростра 

Боковые бороздки у са-
1110 го края псевдоальвео-
лы 

Боковая бороздка вбли
зи альвеолярного края . 

В нижней части от 
спин но-боковых бороздок 
ответвляются нерезкие 
мелкие сосуды. 
Тонкая продольная 

штриховка 



...... 
*'" 00 

Длина 
ростра; 

коэФо удлиlIо 

60-80 , 
до 1 00 

5 , 5-7 , 0  

О т  3 5  до 
55-60 

(средняя 
43-45) 

6 , 5-8 , 0 

Форм а ростра 

Ланцетовидная до вере
теновиднои; брюшная сто
рона уплощена на всем 
протяж ении ростра; апи
кальный угол 35-400 о 

Первый видимый ростр 
13-20 .и-м 

в спин но-брюшном на
правлении-несколько лан
цетовидная; сбоку-от ци
линдрической до слабо 
ланцетовидной; брюшная 
сторона слабо уплощена; 
апикальный угол 20-350 

Характер завершения псреднJо Брюшная щель; 
конца ростра борозда 

G о intermedius (Агklшпgеlskу) 

Обычно «проваЛ»;  реще lЦель длиной 
очень мелкая псевдоальвер - 3-6; иног да-ко
ла (2 , 5-3 , О) или непр� - роткая брюшная 
вильный излом борозда 

G о westfalicus 

ОО westfalicus westfalicus (SсhШtег) 

Мелкая (А =�_�) 
р 10  12 

псевдоальвеола яйцевидная 
или округло-треугольная в 
поперечнике; очень редко
невысокий излом 

Щель очень ко
роткая (2-3), час
то лишь насечка о 

Основание брюш
ной щели на рас
стоянии 1 - 3  от 
вершины псевдо
альвеолы 

п родолженuе табло 30а 

Поверхность ростра 

Боковые бороздки; про
дольные штрихи; в ред
ких  случаях в н ижней 
части ростра-неясные от
печатки мелких сосудов 

Боковые бороздки рез
кие; всегда хорошо раз
личимы отпечатки мел
ких сосудов; очень харак
терны продольные тонкие 
штрихи 

n . _ _  .':'I _ _ _ . _ _  � . � . _  • __ _ . �  _ I') /,\ � 
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с.о 

Длина 
ростра; 

коэф. удлин. 

От 50 до 60 
средняя 55) 

5 , 5-7 , 0  

50-55 , 
редко до 70 

5 , 0-6 , 0 

52
-
7 1  

5 , 0-6 , 0 

I 

Форма ростра 

Ростры несколько сужен
Hыe в передней части при 
рассматривании в спин но
боковом направлении; апи
кальный конец более ту
пой , чем у предыдущего 
подвида 

Отчетливо ланцетовидная 
в спинно-брюшном аспекте; 
брюшная сторона заметно 
уплощена; апикальный 
угол 30-400 

Характер завершения переднего Брюшная щель ; 
конца ростра борозда 

О. westfalicus granulatus (Stolley) 

Глубина округ ло-тре-
угольной псевдоальвеолы 
около 1 /8; характерно отче
шуивание листочков каль
цита внутри псевдоальвео
лы и на приальвеолярной 
части поверхности ростра 

Щель короткая 
или насечка; мо
жет отсутство
вать 

О. westfalicus mujnakensis subsp . п .  

Мелкая псевдоальвеола 

( � = /3 - 2
1
5 ) 

округло-треугольная или 
яйцевидная; реже-тупой 
излом с мелкой ямкой 

Короткая щель 
(2-5) или насеч
ка . Основание 
брюшной щели на 
расстоянии 1 -- 2 1 
от вершины псев-
доальвеолы 

О. westfal icus aralensis (Arkhangelsky) 

Почти правильно цилинд
рическая в спинно-брюшном 
аспекте и очень высокий 
конус сбоку; апикальный 
угол 350 

Обычно плоский излом с Щель (2-5) , пе-
остатками псевдоальвеолы реходящая в брюш-( А  1 1

) 
ную борозду . Осно-р = u-lз ; вание щели н а  рас-

u стоянии 2 - 4 от очень редко-тупои излом вершины псевдоаль-
веолы 

п родолженuе mабл . ЗОа 

Поверхность ростра 

Всегда гранулирован
ная поверхность 

Боковые бороздки со
храняются; иногда на
блюдаются отпечатки мел
ких сосудов, а также 
продольная штриховка 

Гладкая 



r Длина ростра; 
1. коэф. удлин.; 

От 45-50 
до 80-85 
(средняя 60) 

5 , 0-6 , 5 

Как у пре
дыдущего 
вида 

6 , 0-6 , 5  

I 
Основные признаки представителей подрода GOnioca�nax Najd in , subsp . п .  

Goniocamax (Stol ley) I 
т а б л и lL а :Юб 

Форма ростра 

От почти цилиндрической 
с незначительным сужением 
передней части до заметно 
веретеновидной; брюшная 
сторона заметно уплощена 
в месте вздутия; СБ чаще 
больше сб, но у некоторых 
экземпляров отношение об
ратное; апикальный угол 
40-450 

Такая же, как у преды
дущего подвида; СБ всегда 
больше сб 

I 

Характер завершения переднего Брюшная щель ; 
конца ростра борозда 

О. lllndg,-eni l undg,-eni (Stol l ey) I 
Яйцевидная , реже округ- Щель короткая 

ло-треугольная или округ- (3-6) или насечка; 
ло-ромбовидная псевдоаль- могут отсутство
веола , обычно с «псевдоко- ваТЬ . Основаниеще
натекой» , реже разрушен- ли-на расстоянии 
ная . 2,5-4,0 м м  от вер-
Глубина псевдоальвеолы шины псевдоальвео

от 1 /5 до 1 / 1 2 длины всего лярного конуса 
ростра (преобладает А=5-
- 1 0, А/Р= 1 /8- 1 / 1 1)  

О .  lundgreni excavata (Sinzow) 

Псевдоальвеола округ ло
треугольного поперечника; 
глубина ее в среднем 1 /8-
1 /9 длины всего ростра ; 
относительно часто встреча
ются экземпляры с разру
шенным альвеолярным 
краем 

Насечка ; реже 
край разрушен 

Поверхность ростра 

Боковые бороздки на 
уровне вершины псевдо
альвеолярного конуса и 
немного ниже него; отпе
чатки мелких сосудов со
храняются редко; тонкие 
продольные штрихи на 
спинной и брюшной сто
ронах обычны 

Как и у предыдущего 
подвида , но значительно 
отчетливее сохраняются 
отпечатки мелких сосудов 
на боковых сторонах и 
особенно отчетливо близ 
спинно-брюшных площа
док; резкие продольные 
штрихи 

H __ �_ . _  . • . . . . .  _ ()/\<" 



Длина ростра; 
коэф. удлин. 

60-75 

6 , 0-6 , 5  

До 80-95 

5 , 5-7 , 5  

...... 
CJl ...... 

Форма ростра 

Как у предыдущего под
вида 

сигаровид�ая в спинно
брюшном ас екте; наиболь-
шее утолщ ние несколько 
ниже середи ы ростра; сбо
ку - почти равильный вы
сокий цилин р; апикальный 
угол 25-35 

п родолженuе табл. ЗОб 

Характер завершения переднего Брюшная щель ; Поверхность ростра конца ростра борозда 

� -------_._-- ----- -- --- _._---�-_ ... _- ---------�-

G. lundgreni postexcavata subsp. п .  

Очертания псевдоальвео
лы , как у предыдущего 
подвида; ее глубина 1 / 6-
1 / 1 0 всей длины ростра 

Очень короткая 
щель или насечка 

G. lundgreni UiliCllS (Коltурiп) 

�елкая псевдоальвеола 
(A/P=1 j7-1 j l 4) яйцевид
ная или округлая в по
перечнике; в стенках псев
доальвеолы видны листочки 
вещества ростра или «псев
доконотека» ;  очень редко 
альвеолярный излом 

Щель длиной от 
2-3 до 7-9; реже 
насечка; основание 
щели расположено 
на расстоянии 
2-3 мм от верши
ны псевдоальвео
лярного конуса 

Очень резко выражены 
отпечатки сосудов на брю
шной и даже на спинной 
стороне 

Боковые бороздки у 
альвеолярного края; ред
кие отпечатки мелких со
судов в нижней части ро
стра 11 на боковых сторо
нах в передней части; 
густые тонкие продоль
ные штрихи по всей по
верхности 



европейский А .  wesifalicus Schl ii t .  генетически оч.ень близок 
А. walkeri Jel . Нет сомнений ,  что этот в ид принадлежит к 
р оду Goniocamax sub gen.  п .  

Н а конец,  Ю.  А .  Елецкии ( 1 96 1 ,  стр . 5 1 5, табл .  72, фиг. 5 )  
описыв ает еще один крайне интересный  в и д  - A ctinocamax 
s ternbergi Jel . ,  обл адающи й ' р остром с коэффициентом удл и 
нения 6 , 0 ,  почти цили ндрическим ,  но  с з а м етны м  сужением 
кверху,  с плоским изломом,  с з ияющей брюшной щелью 
( которая ,  возм ожно,  р асширена и углублена выветриванием ) .  
с мелкими гр анулами ,  покрыв ающими почти всю поверх
ность .  Основarще брюшной щели начинается непоср едственно 
у протоконха и изогнуто назад, как у A ctinocamax a ff .  groen
landicus B irke lund ( Биркелунд, 1 956, стр . 1 1 , табл .  1 ,  фиг .  4 ) . 

Последняя форм а  очень близка еще к одному новому 
в иду, установленному также Т.  Биркелунд - A ctinocamax 
groenlandicus В irkel " 
Ростры этого вида стройные,  в дорзо-вентр альном аспекте 
слабо л анцетовидные с з а остренным а пикальны м концом и 
уплощенной брюшной стороной;  псевдоальвеола мелкая  
(4 ,5-5 ММ ) , ов альная ; брюшная  щель дли ной 1 2  .М М ,  е е  
основание изогнуто назад и начинается н а  очень небольшом 
р асстоянии  от верwины альвеолярного конуса ;  дорзо-л ате
р альные бороздки сл або выр ажены,  часть поверхности ( осо
бенно брюшная сторона )  гр анулиров а н а  и сл а бо продольно 
исштрихована .  

Две  особен ности , общие у упом янутых трех фор м ,  -
очень длинная  брюшная  щель (у  А.  groenlandicus длина  
щели более чем в два  раза  превышает глубину псевдоаль
веолы )  и гр анулированная  поверхность не позволяют отнести 
эти фор м ы  ни к одному  из наших подродов. Однако и мею
щийся м атериал  пока слишком недостаточен для установле
ния ещ� одного подрода . А .  groenlandicus установлен всего 
по трем неполным экземпляр а м  без альвеолярной  части и 
одному обломку альвеолярной части и з  предположительно 
коньякских слоев З ападной Гренла ндии .  И меется всего один 
экземпляр А. a ff .  groenlandicus (верхний мел З ап адной Грен
л анди и )  и оди н  ростр А. s ternbergi ( формация Ниобрара ,  
Канзас ,  С ША ) . 

В о  всяком случае ,  по  всей видимости,  А .  sternbergi и грен
л а ндские белемн иты 'стоят ближе к гони окамаксам ,  чем к 
а ктинокам акса м .  

Что собой представляет B elemnites mегсеуЁ Л1ауег, до
вольно часто упомин ающийся в литер атуре, сказать трудно. 
Описанные Майром ( 1 866, стр . 368 ) под этим н азванием 
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белемниты прои сходят из  'мела с Micraster coranguinum 
Соммы и Уазы ( Фр анция ) . Е. Бюлов -Трум мер ( 1 920 ) сино
нимизирует этот вид с A ctinocamax granulatus Blv . ,  Ж. Мо
берг ( 1 885) - ' С  А.  westfalicus S ch 1iit . ,  а Е .  Штоллей  ( 1 897, 
стр. 279 ) отмечает, что 'Этот «злополучный» в ид р азличными 
исследователями  отождествляется . с  р азличными фор м а м и .  

Род Belemnellocama.x* Najdin,  gen . п .  
Т и п р о д а . Belemnellocamax mammillatus mammillatus 

( Ni lsson ) , 1 827 ( СТР . 1 О ,  табл .  2 ,  фиг .  2 ) . 
О п и с а н и е .  Взр ос.lые ростры крупные,  массивные.  П р и  

р ассматривании  в спин  но-брюшном 'н апр ав,;тении  их  фор м а  
л и б о  почти ЦИul I I НJРllческая,  либо сл або л анцетовидная ,  
сигаровидная или веретеновидная .  Очень рельефно выражено 
у площение спинной и особенно брюшной стороны .  

Передний  конец р остр а завершается очень мелкой ( г  л у
бина  1/9- 1/ [ 4 ,  редко больше длины ростр а )  псевдоальвеолой ; 
в поперечном сечении псевдо альвеол а 11:\l eeT очертания тре
у гольника ,  длинная  сторона  которого совпад ает с брюшной 
стороной ростр а .  Значительно  реже вместо псевдоальвеолы 
р азвивается альвеол ярный излом .  

У фор м с псевдо альвеолой хорошо выражена короткая 
брюшная  щель ,  основание которой представлено волнистой  
линией .  Брюшная  щель вниз  переходит в неглубокую брюш
н ую борозду, котор ая сопряжена  са ,спайкой (рис .  За) . 

Поверхностная скульптур а состоит из : а )  двойных спин
но-боковых БОРОЗДОl" ,  переходящих в передней  ч асти ростр а  
в широкие площадки ; б )  боковых бороздок, идущих почти 
п а р аллельно СП l I Нно-боковы м  бороздкаы и площадка м ,  и 
в )  более мелких отпечатков кровеносных сосудов . Н е  все 
элементы скульптуры могут быть выр ажены в �CiвноЙ сте-__ __ _ 
пени .  В сегда хорошо выр ажены спинно-боковые бороздки и 
площадки. Боковые бороздки и отпеч атки кровеносных с осу-
дов сохраняются не всегда .  В случае сохр анения отпечатков 
кровеносных сосудов они наиболее резко выр ажены в задней 
ч асти брюшной стороны .  Характер но то,  что  крупные отпе-
ч атки кровеносных сосудов подходят к спи нно-боковы м бо -
р оздкам под тупым углом .  

ПервыЙ  ВИДИ!\I Ы Й  ростр длинный ,  тонки й .  Его длина  
составляет 1/2- 1/з длины в зрослого ростр а .  

С р а в н е н и е .  От актинокам аксов представители рода  
отлич аются :  1 )  в средне;'1 более маССИВНЬЕ vl ростром с менее 

* Сочетание названий двух родов :  Belemnella и A ctinocamax. 
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заметны м  сужением кверху и более отчетливым уплоще
нием спинной и особенно брюшной стороны ; 2 )  более ясно 
выраженны м  треугольным очертанием псевдоальвеолы ,  у ко
торой длинная  стенка всегда -совпада ет с брюшной стороной 
р остр а ;  3 )  хорошо р азвитой брюшной щелью; 4 )  наличием 

г 

Рис. зо. Спинно-брюшные р ас
колы Belemnellocamax gen. п .  

1 - В. mammillatus vol
gensis subsp. п., Х 3/4, с .  Пу
довкино, N� 1 05/2 ;  2 - В.  mаm
millatus pseudomammillatus 
subsp . п., с. Шиловка, N!? 200 1 .  
I I-YI I  - стадии роста ( см .  
табл.  З4) ; Е - брюшная щель;  
с - спайка;  черным показан  
первый видимый ростр ; стрел
кой показана брюшная сторона 

Рис.  3 1 .  Продольный 
раскол ростр а  Belem
nellocamax mаmmШа
tus volgensis subsp . п . ,  
Х 4/Б ,  нижний кампан ,  
Пудовкино, К!? 1 05/2 

отпечатков мелких кровеносных сосудов ;  5 ) длинным и тон
ким первы м видимым р остром .  

От гониотейтисов род Belemnellocamax отличается : 
1 )  в среднем более крупными и м ассивн'ы м и  ростр ами  с за-

1 54 



м етным упрощением 
брюшной и спинной сто
рон ;  2) отчетл иво тре
у гольным очертанием 
псевдоальвеолы и в сред
нем меньшей ее глубиной ;  
3 )  значительно более 
длинным первым в идимым 
р остром .  

От белем нителл и бе
лемнелл данный р од отли
чается : 1 )  общей формой 
р остров;  2 )  отсутствием 
настоящей альвеолы ; 
3 )  знач ительно менее р аз
ветвленной сетью крове
носных сосудов и други м и  
пр изнакам и .  

По внешним п р из н акам 
( ответвление кровеносных 
сосудов от дорзо-лате-

. р альных бороздок под ту
пым у гл ом ) ,  а также  по 
устройству первого види
м ого ростр а описываемый 
р од очень  напоминает р од 
Belemnella No\vak, явля
ясь, по-видимому, его не
посредственным предком 
( см .  ниже) . 

В целом для форм это
го рода хара ктер но сме
шение п р изнаков несколь
ких р одов : и «актинока
м а ксоподобные» признаки 
(треугольное очертание  
псевдоальвеолы,  и ногда 
альвеолярный излом ,  
сходная общая фор м а  р о
стр а ) , и призн аки р ода 
GonioteuOzis ( относитель
но  значительная глубина  
псевдоальвеолы ) , и черты 
рода Belemnella (хар ак-
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тер ветвления кровеносных сосудов,  дл инный первый  в идимый  
ростр ) .  Этим  обстоятельством и обусловлен выбор  н азвания 
р ода . 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  В этот р од выделены фор мы, 
впервые описанные г. В алленбеРГОlЧ ( 1 82 1 ,  стр . 80,  Belem
nites sub ventricosus ) и С .  Н ильссоном ( 1 825 ;  1 827, стр . 1 0 , 
табл .  2, фиг. 2 ;  Belemnites mam millatus ) , з атем другими а вто
р а м и  ( Бленвилль, 1 827;  Вольтц, 1 830; Квенштедт, 1 849 ; 
Шлютер, 1 876; iYl0берг ,  1 885 и др . )  из  камп а н а  Швеции ,  а 
также весьм а  близкие к н и м  фор м ы  из  кампанских отложе
ний других р а йонов Европы,  описания и изобр ажения кото
рых содержатся в р а ботах И. Ф. Синцова ( 1 872, 1 9 1 5 ) ,  
А.  п .  Архангельского ( 1 9 1 2 ) , Е .  Штоллея ( 1 897) . 

О бычно эти фор мы относят к роду A ctinocamax Mil ler, 
так как они обл адают многи м и  характер ными признаками  
последнего.  Однако вследствие присутствия ряда признакав ,  
хар актерных для других родов, некоторые авторы относят 
их  к роду Gonioteuthis B ayle (Милановски й ,  1 940 ; Иванова ,  
1 959 ; П астер нак ,  1 96 1 ;  Кон гель ,  1 962) , а другие к роду 
Belemnitella d 'Orbi gny (д 'Орбиньи ,  1 855;  Новак ,  1 9 1 3 ) . 

Е .  Бюлов -Труммер в своей сводке «Cepha lopod a dibran
chi ata» ( 1 920, стр . 1 85 и стр .  1 90 )  относит фор м ы  одн ого и 
того же вида,  происходящие из  одного и того же горизонта 
и местонахождения ,  но  описанные  разными  автор ами ,  то к 
Belemnitella, то к A ctinocamax. 

Все это свидетельствует о своеобразии этих фор м ,  позво
л яющем выделить их  в самостоятельный род.  О своеобр азии  
группы Belemnites mammillatus Ni lsson и о возможности 
выделения  ее в отдельный подрод или р од неоднокр атно 
писал ю. А.  Елецкий ( 1 949а,  1 950 и др . ) . 

в составе  рода Belemnellocamax gen . п .  пока известен 
только оди н  вид В.  mammillatus ( Ni l sson)  в объеме описы
в аемых ниже трех подвидов. 

BELEMNELLOCA MA X  MAMMILLA T US ( N I LSSON ) , 1 827 

Belemnellocamax mдmmillаtus mammillatus 
( N  i 1 s s о п ) , 1 827 

т а б л. 9, ф и г. 3-5 
1 82 1 .  Belemnites subventricosus. Wahlenberg, стр. 80. 
1 827. Belemnites mammillatus. Ni Isson, стр . 10, табл. ,2, фиг. 2. 
1 827. Belemnites scaniae. Blainvi l le , стр . 6 1 ,  табл. 1, фиг. 7. 
1 830. Belemnites subventricosus. VoItz, стр . 64, табл. 7, фиг. 1 .  
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1 849. Belemnites subventricosus. Quепstеdt, стр .  4:J64, табл. 30, фиг. 313. 
1 865. Belemnitella subventricosa. d 'ОгЫgпу, стр .  !2Э3, табл.  3 1 ,  фиг. 7- 1 2. 
1 876. A ctinocamax subventricosus. Sch lilter, стр . 1 95, Табл. 53, фиг. 1 ----'9 .  
1 88Б. A ctinocamax mammillatus. Moberg, стр .  53, табл. 5,  фиг. 27; табл. 6, 

фиг. 1 -12 .  
1897. A ctinocamax mammillatus. Stol 1ey, стр .  287, табл.  4, фиг. 6 ,  7 .  

М а т е р и а л ,  в о з р а с т, м е с т о н а х о ж Д е н и е .  25 ро
стров ,  5 неполных экземпляров и 8 облом ков из  камп анских 
отложений Южной Швеции ( Игн аберга ,  Иво,  Блаксудден ,  
Уллсторп и Рингелеслетт ) . 

О п и с а н и е. Крупные м ассивные ростры дли н ой в сред
нем  80 м м ,  изредка до 1 1 0- 1 1 3  мм ( р ис .  32)  и даже больше 

гr:ffii�etшШ�«зzп:, 
� � w � � � т � 

(--- ШБеция (22 эIC3.) 
"-- Европейск.а.я часть СССР (34з�э.) 

Рис. 32. Гистрограмма  длины ростров :  
1 - Belemnellocamax mammillatus mammillatus (Ni lss . ) ; 2 - В. m. vol

gensis subsp. п . 

( Штоллей ( 1 897) изображает н а  фиг. 7 ,  табл .  4 экземпляр 
дли ной 1 35 мм ) . Коэффициент удлинен и я  у взрослых экзем 
пляров 4 ,0-5,5 (табл .  32 ) . 

Фор м а  ростр ов в спинно-брюшном н ап р авлении почти 

цили ндрическая или  сл або веретеновидная  ( среднее з наче-

ние Б Б  = 1 , 1 2) ; сбоку цил и ндрическая .  Местоположение  
бб 

н аибольшего утолщения ростр а  часто очень трудно наметить. 
В м есте м акси м ального утолщения СПИНRO-ilpЮIIiной ди аметр 

всегда м еньше бокового (по  даННЫ:VI 22 измерений среднее 

з начение ( �: = 1 , 1 0  ) ; фОР ;,\I а поперечного сечения  здесь 

овал .  Кверху поперечное сечение  п остепенно п р иобретает 
о кругло-треугольные очертания .  Близ переднего края  отно-

шение � может быть больше и меньше 1 (0 ,97- 1 , 1 3 ) , 
сб 

то есть спинно-боковой ди аметр м ожет быть больше или  
меньше бокового.  
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CJ1 ею 

N2 
обр. 

1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 

274/ 1 
274/2 
1 05/ 1 

105/2 
1 05/3 
ЗА/ l  
ЗА/2 
5/5 

Адрес 

Игнаберга (lOжн . Швеция) 
Ива (IOЖН.  Швеция) 

То же 
» » 
» » 

Блаксудден (IOЖ Н .  Швеция) 
То же 
» » 

Рыбушка (Саратовская обл . ) 
» » 

Пудовкино (Саратовская 
обл . ) 

То же 
» » 

» 

» » 

» » 

Т а б л и ц а 32 
Род Belemnellocamax Najd in ,  gen. п .  

р I " l_ " _J �_lББJс,,-l �l�}б l �;  I �:  I �� I_a 
В .  mammillatus mammillatus ( N i I sson) 

88 , 6* 
1 1 2 , 6* 
95 , 7* 
66 , 2 
1 12 , 8 
87 , 1 
59 , 7  
58 , 1  

5 1 

8 
более 1 0  

8 
4 
9 

более 7 
2 5 
1 : 5 

6 
8 
1 0 
7 
7 'i' * 
1 2 
5 
6 

23 , 3  
24 1 
1 7 : 1 
9 , 4  
28 , 0 
2 1 8 
8 :2 
7 , 6  

20 , 9 I 1 , 1 1  20 , 8 1 9 ,  71 1 , 05 1 ,  1 2 
22 , 1  1 , 09 20 , 5  1 9 , 6  1 , 04 1 , 1 7  
15 , 7 1 , 08 1 4 , 3 1 3 ,  2 1 , 08 1 ,  1 9  
8 , 9 1 , 05 9 ,  3 9 , 5 О , 97 1 ,  О 1 
24 , 7  1 , 1 3 25 ,2 22 ' 3 : 1 , 1 3  1 , 1 1  1 9  , 8  1 , 1 О 1 9 ,  3 1 9 ,  7 О , 97 1 ,  1 2 
7 ' 4 1 1 , 1 0 6 , 7 6 , 7 1 , 00 1 , 22 
7 , О 1 , 08 7 ,  1 7 ,  1 1 ,  00 1 , 07 

3 , 8 
4 , 6  
5 , 6  
7 , 0  
4 , 0  
4 , 0 
7 , 4  
7 , 6 

В. mammillatus volgensis subsp . п .  

99 , 0  
105 , 5  I 58 
98 , 2  
109 , 5  I 54 
95 , 8  
80 , 9  
75 , 5* * * 
72 , 7* 

18 
9 

1 0 
8 

более 7 
6 
5 
1 0 

6** * * 1 25 8 120 8 1 1 24 12 1 2 120 0 1 1 06 1 1 23 1 3 8 
1 О 26 : 8 2 1 : 7 1 : 23 22 : 5 1 9 : 2 1 : 1 7  1 : 1 9  3 : 9 
4 2 1 , 1 1 8  , О 1 , 1 7 1 7 , 1 1 5 ,  3 1 , 1 1  1 , 23 4 , 6 
9 , 5  25 , О 20 , 5 1 , 22 2 1 , 8  18 , 9 1 , 1 О 1 ,  1 4  4 , 4 
4 1 8 , 0  1 4 , 3 1 , 25 1 2 , 5 1 2 , 0  1 , 04 1 , 44 5 , 3  
8 1 7 , 7 1 5 , 3 1 , 1 5 1 4 ,  9 1 4 ,  О 1 , 06 1 ,  1 2 4 , 5 
7 1 4  , 3 1 1 ,  9 1 , 20 1 1  , 2 9 , 4 1 , 1 9 1 , 27 5 , 3 
5 12 , О 1 О , 4 1 , 1 5  1 О , 3 9 , 7 1 , 06 1 ,  1 6  6 , О 

42 

50 
45 

1 8 

58 

42 
45 

32 



.... 
01 \.о 

50 I Тумалка (Пензенская I I обл . ) 79 , 6  неясн . 6 1 3 , 8  , 1 1 , 6  1 , 1 1  1 1 ' 0 1 1 0 , 41 1 , 051 1 , 25 1 5 , 8 1 36 
борозд . 

1 09/ 1 I Гольцовка (Пензенская I 
обл . ) 90 , 4* 1 0  8 20 , 3  1 6 , 1 1 , 26 1 5 , 9  1 3 , 6  1 , 1 6  1 , 27 1 4 , 4 

894/ 1 4 1 Серафимович (Волгоградская 
обл . ) 7 1 , 0  5 5 * * * *  8 , 7  8 , 7  1 , 00 1  8 ,  8

1 
8 , 8 1 , 00 О ,  98 1 8 , 2 

В . mammillatus pseudomammillatus subsp . п .  

• '\' . 
200 1 , Шиловка (Ульяновская 

1 4 , 4 1 1 1 , 5] 1 , 25 ] 8 , 6 1 8 , 1 1 1 , 06 1 1 , 67 1 6 , 5 1 28 обл . ) 93 , 5  63 изл . с 
провал . 

306 1 Арское (Ульяновская обл . ) обл . 63 изл . 1 7 , 7  1 1 4 , 4 1 1 , 23 

* Длина с мукро; остальные за.\1еры без мукро. 
** Край псевдоальвеолы разрушен больше, чем внутренняя часть ростра . 

*** Ростр обладает гранулированной поверхностью. 
**** Замеры явно занижены . 



Т а б 
л и ц а  33 

Менее 60 
Менее 9 1 з  

9- 1 3  1 
1 3- 1 7  1 

Зависимость между Р и ББ У 
рода Belernnellocamax Najdin , gen . п .  

1 60-70 1 70-80 1 80-90 1 90-100 1 1 00 - 1 10 1 

Более 25 1 I I I 1 I 1 I 
Всего 

Более 1 1 0 1 &еео 

1 3 
1 0  

1 3 
1 2  

4 

2 1 22 
34 

П р и  м е ч а н и е . Слева вверху -Швеция; справа внизу - европейская 
часть СССР. 

Апикальный конец ростра тупой  ( а  = 45-500) , с оттяну
тым м укро ,  расположенным почти центр ально.  

Псевдоальвеол а глубиной от 5 до 12 м м ;  поперечное ее 
сечение - треугольник,  стороны кото р ого совпадают с брюш
ной  и двумя боковыми сторонами  ростр а ,  а резко суженная  
спинная  сторона  приходится н а  вершину одного и з  углов 
треугольника .  В ,стенках псевдоальвеолы преобл адают кон
центрические элементы веществ а р остр а н ад р адиальны ми .  

Брюшной  кр а й  псевдоальвеолы р ассечен брюшной 
щелью, котор ая вниз  на внешней  повер хности ростр а пере
х одит в неглубокую борозду. При внешнем осмотре обычно 
трудно уст а н овить, где кончается щель и н ачинается борозда.  
Поэтому цифры в графе « Е»  таблицы 32 достаточно условны.  
На спинно-брюшном расколе хорошо видно основ а ни е  
брюшной щели в в иде волнистой линии ,  р асположенной н а  
уровне вершины альвеолярного конуса .  
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Для внешней поверхности р остр а характерно сл абое р аз
в итие · отпечатков кровеносной системы .  Обычно достаточн о  
отчетливо  выр ажены лишь спинно-боковые бороздки. 

Первый видимый  ростр составляет около 1/2 длины взрос
iI OrO ростра .  Молодые экземпляры не очень толстые,  с не
больши м  апикальны м  углом ; и х  длин а  почти р ав н а  длине  
взрослых экземпляров .  В дальнейшем происходит быстрое 
утолщение  ростр ов и возрастание  величины а пикального 
угл а .  

В первые экземпляры подвида были описаны,  но  н е  изоб
р ажены Валенбергом ( 1 82 1 ) ,  з атем Н ильссоном ( 1 825 ) , 
первым под н азванием Belemnites sub ventricosus, а вторым
B elemnites mammillatus. В р аботе, опуб.гшкованноЙ  в 1 827 г . ,  
Нильссон подкрепляет описание изображениями ,  и таким 
образом ,  данное им название  следует з акрепить з а  швед
ски м и  фор м а ми .  

С р а в н е н и е .  Сравнение с другим и  подвидам и  рода  
дано  при  опис ании  последних .  

Belemnellocamax mammillatus volgensis N а j d i n ,  
s u Ь s р .  n .  

т а б л .  9 ,  ф и г. 1 ,  2 ;  т а б л. 1 0, ф и г. 1-4 

1 872. Belemnitella subventricosa. СИНЦОВ, стр . '99, табл.  1 9, фиг. 5-8. 
1 9 1 2 . A ctinocamax mammillatus. Архангельский, стр . 4,34, табл .  10, фиг. 1 3, 

1 9-\22. 
1 9 15 .  A ctinocamax grossouvrei. Синцов, стр. 1 45, т аб.'I. 8, фиг. 5-7. 
1 91 5 . A ctinocamax grossouvrei var. subpropinqua. Синцов, стр .  1 45, табл. 8, 

фl lГ. 1 -4, 8, 9. 
1 946. A ctinocQ !nax ( s .  1 ato) тamnl{llatus var. subproptnqua (? -уаг. germa---- -----

nica) . Je Jetzky,  стр. 1 00,  текст. рис.  3 .  
1 9159. Gonioteuthis mammillaia. Иванова,  стр . 388, табл .  25, фиг. 2.  

М а т е р и а л , в о з р а с т, м е с т о н а х о ж Д е н и е .  47 пол
ных и 20 неполных р остров ,  а также несколько десятков 
обломков из  23 пунктов Пензенской обл асти ( Тум алка ,  
Гольцовка  и др . ) , Поволжья в предел ах С а р атовской о бл асти 
( Пудовкино,  Рыбушка и др . )  и Дона в р айоне г .  Сер афим о
вич ;  верхняя ч а,сть н ижнего кампана .  

О п и с а н и е .  Взрослые ростры м ассивные .  Средняя и х  
длин а по данным 34 измерений � 86,6 мм. Коэффициент 
удли нени я  взрослых экземпляров 3,8-5,3. 

Ф ор м а  р остров при р ассм атриван и и  со  спинной или  
брюш н ой стороны почти всегда  л анцетовидная ,  с отчетливым 

1 1  Д. п. Найдин 1 6 1  



Т а б л и ц а 34 
Стади и роста Belemnellocamax mammillatus volgensis subsp . п. 

(Н!! 1 05/2,  Пудовкино, Саратовская обл .) 

Постальвеолярная длина Боковой диаметр в месте 
максимального вздутия 

Стадии Апикальный 
роста I I угол 

мм % к послед- мм % к послед-
ШеЙ стадии ней стадии 

I I 
1 53* 53 - I - -

I I  60 60 3 , 5  1 7  8 
III 69 69 6 , 2  30 1 2 
I V  80 80 9 , 8  I 48 20 
V 88 88 1 3 , 0  64 3 1  

V I  95 95 1 6 , 0  78 40 
VII 1 00 1 00 20 , 5  1 00 45 

* Первый видимый ростр . 

сужение1\l кверху и лишь изредка почти цили ндрическая (отнош ение �: по данным 34 за У1 еров р авно  1 ,23 )-
Характерно  значительное утолщение спинной и особенно 

брюшной стороны р остр а  в его нижней ч асти. Поэтому боко
вой  ди аметр здесь всегда резко преобл адает н ад спинно-

брюшным ( ��  = 1 , 1 8, достиг ает и ногда 1 ,28- 1 ,32 ) .  
В передней части боковой ди а м етр также всегда  больше 

спинно-брюшного.  
Апикальный конец ростр а тупой,  с вершиной,  несколько 

см ещенной на спинную сторону.  
Псевдоальвеола треугольных очертаний ,  глубин а  ее  

4- 1 0  .'ИМ. 
Брюшная щель устроена так  же, как и у Belemnellocamax 

mammillatus mammilla tus (N i l s s . ) . На нескольких спинно
брюшных р аскол ах строение  при альвеоляр ной части ростр а 
видно очень хорошо ( рис .  30, 3 1 ) ; основание  брюшной 
щели - волнистая линия ,  внутренний конец которой распо
л агается непосредственно  у вершины псевдоальвеолы,  а 
внешний конец ВЫХОДит к поверхности ростр а примерно  н а  
том ж е  уровне .  Поверхность стенок щели н а  расколе шеро
ховатая .  Н иже основ ания щели р асполагается гладкая  по
верхность спаЙ1I{ И ,  котор ая снизу ограничена волнистой л ини
ей ,  изгибы которой  в обще:,,>! повторяют основание  брюшной 
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щеu'IИ .  Эта линия  'н ачинается в 2-3 MJH ниже вершины псев ·· 
доальвеолярного конуса ,  а ее внешний конец р асполагается 
у поверхности р остр а несколько ниже в нутрен него конца ; 
таки м образом ,  линия ,  огр аничив ающая спайку, наклонена 
книзу .  На брюшной стороне ростра спайке соответствует 
неглубокая борозда .  I I 

Хар актерн о  появление р I/S '8 1J 
«пропилю> с образованием 1/0 
псевдощели и псевдобо
розды на  спинной стороне /00 
альвеоляр ного края .  

80 

80 

70 

60 

50 

'rfJ 

JO 

2!! >< I 

Н а поверхности ростр а 
выступ ают очень глубокие 
и широкие спинно-боко
вые борозды . Хорошо вид
ны боковые бороздки ,  иду
щие не косо, как  у боль
ш инства  актинока м аксов ,  
а почти пар аллельно спин
но - боковым бороздкам .  
Боковые  бороздки дл ин 
ные :  они прослеживаются 
в передней половине р ост
р а .  Кроме того, у многих 
экземпляров видны отпе
чатки более м елких кро
веносных сосудов . Н а ибо
л ее резко они  в идны на 
брюшной стороне .  У одно-

L---�--'---�i�--�i---r---r 

го экземпляр а  из Пудов
кино (обр .  NQ 3 а/2 ) н а  
брюшной и спинной сторо
нах хорошо в идна мел
кая зернистость ( грану
л яция ) . 

о 5 /!! /5 20 25 J!l 
55 

Рис.  ЗЗ.  Соотношение м ежду длиной 
ростра (Р) и м аКСИ:-'l альнои ТОЛЩIIНОЙ 

(ББ) У Belemnellocamax gen .  п .  
1 - В. mammillatus mammillatus ( Ni l s s . )  
( Швеция ) ;  2 - В. m. volgensis subsp .  п .  

(Поволжье) 

Характер и ндивидуа,lЬНОГО р азвития ростров такой же,  
как и у предыдущего подвида :  тонкий первый видим ы й  ростр 
составляет от 1/2 до 2/з взрослого ростр а .  Длин а  молодых 
р остров примерно  3/5-4/5 длины взрослого ростр а ,  а м акси
м альная толщин а  ( Б Б )  - 1 /5-2/5. Таким образом ,  ростры 
нар астают в длину  в основном н а  первых стадиях р азвития ,  
а н а  последних стадиях прирост дли н ы  незначителен ; увели
чение толщины р остров происходит р аВНОl\Iер но. 

Величина апикального угл а растет равномерно. 

1 1  * 1 &3 



Соотношение между пост альвеолярной дли ной и величи
н ой бокового ди аметр а в м есте макси м ального вздутия,  а 
также ' изменение апикаль'ного угл а н а  р азличных стадиях 
р ост а илл юстрируются табл. 34 и р ис .  30.  

е р а в н е н и е .  Описываемый подвид чрезвычайн о  близок 
к Belemnellocamax mammillatus mammillatus ( N i l ss . ) . Одн а
ко, как  в идно и з  приведенного выше описания ,  рядом незна 
чительных,  но устойчивых,  хорошо выявляемых н а  м ассовом 
м атериале  призн аков , он  отличается от последнего. Некото
рые из  этих отличий ( отчетливо выр ажен ную сплюснутость 
в спинно-брюшном напр авлении ,  резко выр аженные  спинно
брюшные бороздки, см ещение вершины р остр а  н а  спинную 
стор ону у поволжских экземпл'яров ) отмечались А.  Д.  Архан
гельским ( 1 9 1 2, стр .  435) . И .  Ф .  С инцов ( 1 9 1 5, стр .  1 45- 1 46 )  
также отмечал отличия поволжских фор м ,  описанных 
А.  Д.  Архангельским под н азв анием А .  mammillatus, от  
шведских оригинал ов вида ,  \но о н  совершенно неправильно 
отнес первые к А .  gro$souvrei J anet .  

И нтересно,  что Е .  Штоллей ( 1 9 1 6 ) указыв ает, ч т о  в кол
л екциях Петербурга ,  Москвы и Х арьков а он не  в идел типич
ных представителей А сиnосаmах mammillatus Ni l sson .  

В нешние очертания ростров обоих подвидов очень н апо-
- - - МиНаЮ+-----I2-аr-асiinосаmaх - gгnssоuuгйi _ _  dерIЕSSДS _ Апdгеае, __ J' 

которого никогда не бывает хорошо выр аженной  псевдоаль
веолы,  не  сохр аняется брюшная щель, не видны отпечатки 
м елких сосудов и ,  н аконец, гл авное - короткий первый  
видимый  ростр . 

Belemnellocamax mammillatus pseudomammillatus 

N а .i d i п ,  s u Ь s р .  п .  
т а б л . 4, ф и г. 4 

М а т е р и а л ,  в о з р а с т ,  м е с т о н а х о ж Д е н и е . Один 
поврежденный с поверхности Э I<земпляр ( с . Ш иловка ,  Улья
новская обл . )  и один неполный экземпляр (с .  Арское, У лья
новская обл . ) ; кампан .  

О п и с а н и е .  Длина  р остр а из  Шиловки  р ав н а  93 ,5  мм 
при  коэффициенте удлинения 6 ,5 ,  а другого неполного эк
земпляр а и з  с. Арское во  всяком случа е  превышает 1 00 А1М. 

Фор м а  р остр а при  р ассматривании  в спинно-брюшном 
н апр авлении сигаровидная :  наибольшее утолщени е  р аспола 
гается в его задней половине ,  приближаясь к середине  
ростр а .  Поперечное сечение в м есте н а ибольшего вздутия -
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почти пр авильный эллипс  с р езким пр еобл аданием бокового 

ди а м етр а н ад спинно- брюшным (�: = 1 ,23- 1 ,24) ._ 

к переднему краю происходит 'сильное уменьшен и е  ди а 
м етров . Особенно з н ачительно сокр ащается боковой диаметр ; 
у альвеолярного кр а я  отношени е  диаметров равно пример 
но 1 ( 1 ,06 ) . По вел ичине  о'Гношения боковых ди аметров в 
м есте н аибольшего взду-
тия и близ альвеоляр ного р l/lО 1 
кр ая  ( ББ = 1 ,67) подвид 

бб gO 
н апомин ает Paractinoca- -

тах grossouvrei pseudoto
ucasi subsp . n . XapaKTepoM 
поверхности ( сохр анились 
л ишь спинно-брюшные бо - .  
роздки )  И особенно уст
ройством альвеол яр ного 
края ( з аостренный излом 
в место типичной для дан
ного рода псевдоальвео
лы) описываемый подвид 
также весьма  н апоми нает 
упомянутый а ктинока
м а кс. Одна ко от последне
го  он  отличается тонким 
длинным первым видимым 
ростром (63 мм ) , состав
ляющим пример но 2/з об
щей длины р остр а ( см . 
'р ис .  30) . Этот признак с 
несомненностью свиде-

--.-----'Р+'Y'f+..f';т-вуеТ о при  н адл еж -
ности описываемой фор 
м ы  к в иду Belemnelloca
mах mammillatus ( N i l ss . ) . 

С Р а в н е н и е. От опи
санных выше двух подви
дов этот подвид от  личает
ся : 1 )  общей формой рост
ра (ростр более стройный,  
удлиненный, с резким су
жением кверху и 2) от,сут
ствием псевдоальвеолы .  
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Рис.  34. Диагра м м а  н а растан и я  ростров 
р азличных белемнитов 

р - постальвеолярная  длина ;  сб -
спинно -брюшной диаметр у альвеоляр
ного  края .  

1 - Ргаеасиnосаmах plenus trian
gulus subsp . П . ,  N� 6/2; 2 - Ооnёосаmах 
lundgreni lundgreni (S to l 1 , ) ,  N? 1 077/ 1 ;  
3 - О .  westfalicus aralensis (Arkh . ) , 
M� 2425/6; 4 - Belemnellocamax mammil
latus volgenesis subsp . П . ;  5 - Ве!етllё-

tella propinqua (МоЬ . ) , N� 5340-8/ 1 
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По в нешним приз нака м подвид весь м а  н апоминает пред
ставителей подрода Paractinocamax suЬgеп . П., резко от них  
отличаясь длинным первым  в идим ы м  р остром . 

Примитивные белемнителлы 

в з а ключен ие  описания белемнитов,  которых в геологиче
ской и п алеонтологической литер атуре включают в род 
A ctinocamax Mi 1 1 er ,s . 1 . ,  следует несколько слов посвятить 
фор м а м ,  обычно также относимы м  к актинока м а кса м ,  но 
которые,  по и м еющи мся м атер и ал а м , должны быть отнесен ы  
к белемнителл а ;\I .  

В л итературе  п о  стр атигр афии верхнемеловых отложений  
Русской платфор м ы  очень часто указывается A ctinocamax 
propinquus МоЬ . Еще А. Д.  Арх а н гельский,  впервые описав
ший эту фор м у  у нас ,  отм етил ,  что ее стр ати графическое 
р аспростр а нение «на м  С точностью не  известно» ( 1 9 1 2, 
стр . 1 97 ) . С тех пор определение  стр ати гр афического ди апа 
зона  распространения этой  фор м ы  вперед не продвинулось. 
Отмечается, что А. propinquus МоЬ . в стречается в туроне ,  
коньяке и сантоне (ВКJ1ючая--в--ппследний  и--« пт-ериевые слои»,  
Колтыпин ,  1 96 1 ,  стр .  7 1 ) . П р авца, некоторые авторы ( н апри
мер ,  И ва нова ,  1 959, стр .  39 1 )  огра ничив ают распростр анение 
этой формы только сантоном.  Можно предполагать, что это 
связано с тем ,  что под названием А.  propinquus JVlob . р аз 
.ТI ичные авторы поним ают совершенно различные фор м ы .  
Прежде всего,  с а м  А .  Д .  Архангельский ,  как  явствует и з  
текста его моногр афи и  ( 1 9 1 2 , стр .  585 ) , к A ctinocamax pro
p inquus МоЬ . относил р азличные фор м ы :  и Goniocamax ех 
gr .  lundgreni ( Stol l . )  из  коньякских отложений Суры и Сожа,  
и фор мы ,  близкие к ООnЁосаmах intermedius (Arkh . )  из  
турона Поволжья и ,  н аконец, фор мы ,  которые,  собственно ,  
м ожно отнести к A ctinocamax propinquus Л'10Ь.  из  сантонских 
от.'Iожен и Й  Поволжья и ,  по-види мому, Ур ало-Эмбенской 
области . 

Под названием А .  propinquus МоЬ . А. Д .  Архангельский 
изобр азил экземпляры Goniocamax lundgreni lundgreni 
( Stol l . )  из  О I{ рестностей с .  Гаишин  на р. Сож (табл . 1 0 , 
фиг .  1 4 , 1 5 , 23-27, 34-36) . 

Автор вида ж. Моберг ( 1 885, стр . 53) , а з атем А .  Д .  Ар
хангельский ( 1 9 1 2 ) , ю. А.  Елецкий ( 1 948Ь, 1 949Ь, 1 955 ) , 
Т. Биркелунд ( 1 957) отм ечали переходный характер между 
актинокам аксами  и бе.v:емнителл а м и  A ctinocamax propin
quus МоЬ . 
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Признаки рода A ctinocamax - отчешуивание  в еществ а 
ростр а в п ередней его  ч асти с частичны м р азрушением аль
веолы ,  округло-треугольная фор м а  альвеолы и относительно 
небольша я  ее глубина ,  как  м ожно судить по изобр ажениям  
Ж. Моберга ( 1 885, табл .  5, фиг .  25 ) и особенно по  зарисов
кам голотип а  в статье Ю.  А .  Елецкого ( 1 949Ь. текст. р ис .  3 ) 
довольно отчетливо выр ажен ы  у A ctinocamax propinquus 
МоЬ. С другой стороны ,  A ctinocamax ргорinquus МоЬ .  обла
дает очень отчетливо  выр ажен н ы м и  отпечатками сосудов, 
всегда и м еет хорошо развитую брюшную щель, а в альвео 
лярной  п олости м ногих экземпляров ,  как указыва ет 
Ю .  А. Елецки й ,  сохр аняют;ся остатки конотеки,  то есть он  
имеет также признаки родов Belemnitella и Belemnella. 
Ю. А. Елецкий ( 1  948Ь, 1 949Ь , 1 955 ) пол агает ,  что «белемни 
телловые» призн аки у вида ,  установленного М. Мобергом , 
преобладают, и поэтому упомянуты й вид следует относить 
I\. белемнителл а м .  Этой же точки зрения пр идерживаются и 
некоторые  другие авторы ( И в анова ,  1 959 ; Н аидин ,  1 956 ) . 
Т. Биркелунд ( 1 957 ) , наоборот,  считает ,  что этот вид следует 
оставить в составе рода A ctinocamax} так как хотя. « белемни 
телловые» призн аки и совершенно отчетливы ,  но их  недоста 
точно для подобного перемещения .  Близкого в з гляда придер 
живается Р .  Конгель ( 1 962) , которы й  отри цает утверждение 
Ю .  А. Елецкого о том,  что «covering  substance» и конелли 
представляют начальную стадию р азвития конотеки, а яв
ляются ди агенетическим и  образованиями ,  и считает, что вид 
Мобер га ,  у которого развита типичная псевдоальвеол а ,  отно
сится к роду Gonioteuthis (Т .  Биркелунд пони м ает род 
A ctinocamax широко, с включением в него и гониотеЙтисов ) .  

В н ашей коллекции и меется немного экземпляров ,  кото
рые можно было бы отнести к р ассм атр ив аемому виду. Все 
эти экзем пляры п роисходят и з  сантонских отложений окр ест
ностей  Ульяновска и с .  Пудовкино Сар атовской обл асти .  Тот 
факт, что вид в коллекции п р едставлен н е м ноги м и  обр азца
ми ,  как  H a :Vl кажется ,  свидетельствует о з начительно более 
узком его р аспростр анении  по  ср авнению с обычно прини 
M aeMbI:VI .  

Н а ш  очень небольшой м атериал ПОЗВО.l яет высказ ать 
пока лишь самые общие предположен и я  о систем атическом 
п оложен и и  вида Моберга .  ИзображеН II Я  2\'lобер г а  (табл.  5 ,  
ф и г. 25) , а также устройство тех экземпляров ,  которые мы 
отождествляем с упомянуты м и  изобр ажениями ,  показыв ают, 
что этот вид очень тесно связан с, н а ш и м  подр одо м ОоnЁоса
тах. Общая фор м а  ростров A ctinocamax propinquus МоЬ .  
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весь м а  н апоминает очертания  р остров ОоnЁосаmах lundgreni 
excavata ( S inzow) и особенно о. 1. postexcavata subsp .  п .  
П о  сравнению с последним и  у р асс м атриваемого вида аль
веолярн а я  полость ста новится глубже, несколько увел ичи
в ается расстояние от вершин ы  альвеолярного конуса до 
в нутреннего конца основания брюшной щели ,  брюшная щель 
более длинная  и т. п. В с е  эти признаки говорят  о том,  что 
р ассм атриваемый вид действительно обл адает резко выра 
женными  «белемнителловыми»  чертами  строения ,  и ,  по-види
мому, ю. А.  Елецкий прав ,  включая его в р од Belemnitella. 
Однако тот факт, что у вида отсутствует н астоящая альвеол а .  
не  позволяет р азделять это м нение с пол ной убежденностью. 
Автор относит этот вид к роду Belemnitella условно .  Возмож
но ,  что он должен быть включен в подрод ОоnЁосаmах * .  
Во в торой  части моногр афии ,  посвященной верхнемеловым 
белемнита м Русской пл атфор м ы ,  этот вопрос будет р азобр ан  
более обстоятельно. 

Теперь о форм ах,  близких к Belemnitella propinqua 
( МоЬ . ) . В сантонских слоях платформы встречаются фор м ы ,  
которые,  несомненно,  очень близки к этом у  виду.  Такой близ
кой фор мой  п режде всего является Belemnitella mirab ilis 
Arkhan gelsky ( 1 9 1 2 ,  стр .  6 1 5 , табл .  1 0 , фи г.  28-30) . 
ю.  А .  Елецкий ( l 949Ь, стр . 4 1 5  и далее)  ВК.lюч ает ее в сино
н и ми ку Belemnitella propinqua ( МоЬ. ) .  Н а м  представляется 
невозможным полное отождествление Iэтих  фор м .  Белем нит � 
описанный А .  Д. Архангельским ( в  коллекции автор а и меет
ся  несколько тождественных экземпляров из  сантона 
Урало-Эм бенской области , откуда также происходит еди нст
венный  экземпля р  А. Д.  Архангельского) , отличается от 
типи чных экземпляров В. propinqua более р езко выр ажен
н ы м и  т реугольным и  очертаниями  альвеолярной полости , 
почти пол н ы м  отсутствием отпечатков сосудов и фор мой 
р остров ,  как  у Belemnitella praecursor Stol ley. Поэто м у  
представляется более целесообразным раСС \l атривать эту 
фор м у  в качестве подвида В.  propinqua (Аl0Ь . ) . 

Другой близкой фор:vlОИ  является фор м а ,  р аспростра нен
ная  в сантонских отложениях центр альных областей Русской 
пл атформ ы, описанная  и изобр аженная  ю. А.  Елецки м 
.( см .  ниже)  под н азвание:\;I Belemnitella ех gr. mirab ilis 
Arkh an gel sky. и. и. Никитин ( 1 958) описал ее под назва-

* К а к  м ожно судить по  изображениям в р аботе Ю .  А .  Елецкого ( 1 949 Ь ,  
текст. рис .  1 и 2) , он включает в В. propinqua форм ы  из сантона Повол
жья,  которые, по  м нению автор а ,  относятся к ГОНlIокам аксам ( возможно, 
к ОоnЁосаmах lundgreni postexcavata subsp . п .) . 
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нием  Belemnitella rylskiana Nikit in .  Р .  Конгель ( 1 962) назы
вает ее Gonioteuthis jeletzkyi Kon ge l .  Эта фор м а  отличается 
от вида,  описан ного А .  Д.  Архангельски м ,  более крупными 
рострами  (весьм а  напоминающи м и  ростры В. praecursor 
sto l ley ) , более резко 'выр аженными отпечатка м и  COCYДOB � 

главным образом в при  альвеолярной ч асти брюшной сторо
ны, овально-округлой (а не  тр еугольной ) более глубокой 
альвеолой и р ядом других особенностей .  Очень В О З l\1 0ЖНО� 

что синон и м а м и  этой фор мы являются беле:\1 НИТЫ,  описанные 
И .  Р авном и Т .  Биркелунд и з  санто н а  Дании .  

Синонимика  В .  propinqua и фор м ,  которые автор считает 
воз можным р ассм атри вать в качестве ее подвидов ,  выглядит 
следующим образом .  

Belemnitella propinqua propinqua ( М  о Ь е r g) , 1 885 

1 885. A ctinocamax propinquus. Moberg, стр .  53, табл. 5, фиг. 25, но не 
табл.  6, фиг. 212 . 

191 2. А сипосаmах propinquus. Арха нгельский, стр .  5185 (частично) . 
1949а .  Belemnitella propinqua. Jeletzky, СТр .  4 1 5, текст. рис .  3, но не 1 ,  2 

и 4. 
1 9157. A ctinocamax propinquus. Birkelund ,  стр. 20. 
1 958. Belemnitella propinqua. Jeletzky, стр . 28 И др. (частично) . 

Belemnitella propinqua mira.bilis ( А  r k h а n g е 1 s k у ) , 1 9 1 2  

1 9 1 2 . Belemnitella mirabilis. Архангельский,  стр.  6 1 5, табл. 1 0, фиг. 28-30. 
1 949а. Belemnitella propinqua. Jeletzky, стр.  4 1 5, текст. рис .  4, но не 1 -3. 
1958. Belemnitella propinqua. Jeletzky, стр. 28 И др. (частично ) . 

Belemnitella propinqua rylskiana N i k i t i п ,  1 958 

? 192 1 .  А сипосаmах propinquus. Ravn,  стр. 38, т абл. 3,  фиг. 2. 
1 948Ь. Belemnitella ех gr. mirabilis . Jeletzky, СТР .  594 . 
1 9<55. Belemnitella ех gr. mirabilis. Jeletzky, стр .  484, табл. 58, фиг. 5 .  
? 1 957. A ctinocamax propinquus {аиnЁ. Birkelund , стр .  2 1 ,  табл. 2, фиг .  5.  
1 958. Belemnitella rylskiana. Никитин,  стр.  1 4, табл.  3, фиг .  1 -6, 8 .  
1 958. Веlеmпitеllа ех gr. mirabilis.  Jeletzky, стр.  28 . 
1 962. Goniofeuthis jeletzkyi. Kon gie l ,  стр.  1 27. 



Г л А В А I I I  

Н ЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О РОДСТВ ЕННЫХ СВЯiЗЯХ 
МЕЖДУ ОТД ЕЛ ЬНЫМИ РОДАМИ И ПОДРОДАМИ 

В ЕРХНЕМЕЛОВЫХ Б ЕЛ ЕМНИТОВ 

Установление родственных связей м ежду белемнит а м и  
верхнего м ел а  основывается н а  прослеживании в онтогенезе 
изменения призн аков, указ анных в главе 1 .  

Как уже отмеч алось выше ( стр .  1 2 ) , представители семей
ств а Belemnitel l i dae P av low, ОlПГС-dнные в--настоящей р абате , 
характеризуются тем ,  что альвеола и брюшная щель у них  
не сохр аняются или  сохр аняются ч астично .  Эти  белемниты, 
обычно объединяемые в род а ктинокам аксов в ш ироком 
с мысле ,  в свою очередь, р азде.ляются н а  две крупные группы .  
Представители первой группы хар актеризуются преобладаю
щим развитием альвеолярного излом а и относительно редким 
присутствием  очень м елкой псевдоальвеолы . Втор ая  груп п а  
о бъединяет фор м ы  обычно с хорошо р азвитой псевдоальвео
лой, часто очень глубокой, и ногда с остаткам и  конотеки в 
эоальвеоле или « псевдоконотекой», а также с хорошо выра 
женной брюшной щелью. 

Первая  из упомянутых групп  с оставляет род A ctinocamax 
Mil ler .  В составе  этого р ода автор р азличает крупных акти
HOKa:VIaKcoB ( подроды Praeactinocamax Naj d in ,  subsp. п .  1I 
Paractinocamax Naj d in ,  subsp .  п . ) и м елких актинокам аксов 
(подрод A ctinocamax Mil l er ) . 

Для крупных а ктинокам аксов характер ен относительно 
дли н ный  первы й види м ы й  ростр ( 1 5- 1 8  до 20-25 млt ) 
и призн аки,  указ анные в табл .  1 ,  из  которых наиболее в аж
ным  является н аличие альвеоляр ного изло м а .  Помимо мор 
фологических р азличий м ежду этим и  двумя подрода м и  
( см .  табл .  1 2а ,  1 2б ,  1 5 ) отчетливо выясняется также и х  стра 

тигр афическая обособленность : подрод Praeactinocamax -
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сеном а н  - нижний турон ,  подрод Paractinocamax - са нтон
нижний ка �,шан .  Целес ообразность выделения этих двух под
р одов у автор а не вызывает сом нений .  Фор мы ,  связыв ающие 
эти два подрода ,  пока не  обна ружены.  Очень близки по 
внешни м очертаниям к крупным акти нокам аксам  и ,  прежде 
всего,  к паракти нокам акса м  представители рода Belemnello
саmах N аj diп ,  gеп . п. Однако последние от них  резко отли 
ч аются очень длинным первы м види м ы м  ростр ом  и совер
шенно и н ы м  характером нарастания  ростр а .  

Мелкие актинокам аксы отличаются от остальных белем
н итов верхнего м ел а  своим и  небольши'ми  размераl\НI  и р ядом 
других признаков (см .  табл .  1 и др . ) .  

О бъединение м елких актинокам аксов вместе с парактино
к а м акса м и  и преактинока м акса м и  в оди н  род представляется 
а втору и скусствеННЫ:vI ,  и в дальнейшем их ,  по -види мому, сле 
дует р азделить.  Весь м а  ВОЗ� IOжно,  что мелкие актинока максы 
происходят от м елких неогиболитов верхнего альба и сено
м ан а ,  но о предках крупных акти нока м а ксов пока ничего 
определенного сказать нельзя .  

Род Gonioteuthis B ayle  пони м ается в объеме  двух подро
дов .  Первый подрод - Goniocamax Nаj d iп ,  suЬgеп . п . 
характеризуется развитием м елкой псевдоальвеолы ,  но с 
с охр анением у большинства фор м отчетливо  выр аженных 
«актинокам а ксовых» черт строения :  отчешуив а ние листочков 
в ещества ростр а ,  треугольные очертания псевдоальвеолы 
и т .  д .  Гониока максы тесно связ аны с преактинокам аксаi\I И ,  
обладаЮЩИ :\l И  :\Iелкой псеВДQмьвеолой _ _  (ЕrДJ�_асtLf1Jlсаmах ___ ____ _ 
plenus triangu lus sub:sp .  п . ,  Р. р. crassus sub sp .  п . ) , Н О  отли-
чаются от последних наличием псевдоконотеки в псевдоаль-
в еоле ,  з начительно более коротки м первым види м ы м  рост-
ром (6-8 мм, редко нем ного длиннее ) , общей фор мой 
р остр а .  В оз можно,  одной из  промежуточных фор м между 
п реакти нока :\1 аксам и  и гониокам акса м и  является «A ctinoca-
mах» surensis sp .  П., систем атическое положение которого 
а втору осталось неясным .  

Как видно из  схемы ,  п омещенной на  рис .  35 ,  гониокамак
с ы  не  представляют одной линии  развития .  Эти при митивные 
представители  рода Gonioteuthis, во -первых ,  дают начало 
�обственно гониотейти са м ,  обр азующи:,.л непрерывный р яд,  
установленный еще Е .  Штоллеем ( 1 897) : Gonioteuthis granu
lata praegranulata - G.  g. gгапu[аtа и т. д. , И обл адающим 
н а иболее полно обр азов анной псевдоальвеолой, гр ану
лированной поверхностью и р ядом других признаков 
(см.  табл .  1 6а ) . Во -вторых, гониокам аксы,  несом ненно,  яв-1 7 1 



Рис .  35. Схема филогенетических связей верхнемеловых белемнитов 
( сеноман  - кампан)  

Род A etinoeamax. 1 - подрод Praeaeinoeamax: ргт. ргm.- Р.  primus, 
pl. pl.- Р. plenus plenus, pl. trg. - Р. plenus triangulus, Р. р. erassus; 
2 - подро;1, Рагаеипоеаmах,' 3 - подрод А еипоеаmах: antfr. - А .  verus 
antefragilis, subfr. - А .  и . subfragilis, fr. - А. и .  fragilis, иг. - А. и . ие
rus, dп .- А. и . dnestrensis, lvg.- А. laevigatus, « А .)) sur.- «А еипоеа
тах)) surensis. 

Род Gonioteuthis. 4 - подрод Gonioteuthis: gr. prg.- О. granulata 
praegranulata, gr. gr. - О.  g. granulata, gr. q. - О. g. quadrata, q. q. _ 
О. quadrata quadrata; 5 - подрод Gonioeamax: mdw. - О. medwediei-
eus, mat. - О. matesovae, inter. - О. intermedius, wstf. аг. - О. west- I falieus aralensis, wstf. тп.  - О. ш. mujnakensis, wstf. wstf. - О. west-
falieus westfalieus, wstf. gr. - О. ш .  granulatus, ld. ld. - О. lundgreni 
lundgreni, ld. ех. - О. [. excavata, ld. pstex. -- О. 1. postexeavata, ld. 
иа. - О. 1. ui!ieus. I б - род Belemnelloeamax. 

7 - род Belemnitella: ргр. ргр. - В. propinqua propinqua, ргр. г. -
В. р. rylskiana, ргр. т. - В. р. mirabilis, рг. рг. - В. praeeursor ргаееиг-

" sor, рг. md. - В .  р. media, рг. тег. - В. р. mueronatiformis, тег. -
В. ех gr. mueronata. ' 

8 - род Belemnella. 
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.}1яются непосредственным и  предками белемнителл. Прими
тивные  белемнителлы из  группы Belemnitella propinqua 
(МоЬ . ) , к ак  уже отмеч алось выше, теснейши м образом свя 
заны с некотор ы м и  представителями  Goniocamax ех gr .  lund
greni ( Stol l . ) .  

Совершенно обособленное положение заним ает род Belem
nellocamax Nаj d iп ,  gеп . п. Представители этого рода отли 
чают,ся от всех остальных белем нитов , описанных в р аботе, 
xapaKTepo;vl о нтогенетического р азвития .  Первый видимый  
р остр у них  длинный ,  тонкий ( 1/2- 1/з длины взрослого 
р остра ) .  Ростр нар астает в дальнейшем главным образом в 
толщину и очень незначительно в длину  (см .  табл .  34 ) . 

. «Корни» этого рода пока не и звестны .  
С другой стороны,  по длине  первого види мого ростр а  и 

по характеру нарастания ростр а к белемнеллокам аксам 
очен ь  близки белем неллы,  широко р азвитые в маастри хте. 
И м еющи йся новый материал еще раз подтверждает предпо
ложение я .  Н овака  ( 1 9 1 3 ) о генетической связи между 
A ctinocamax propinquus МоЬ . и Belemnella No\\! ak. 



Г л А В А IV  

СТРАТИГРАФИЧЕСI(ОЕ И ГЕОГРАФИЧЕСI(О Е  
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПИСАННЫХ ФОРМ 

П р и  н я т а я с х е м а р а с ч л е н е н и я. Почти все опи 
санные в настоящей р аботе белемниты происходят из  Евро
пейской палеозоогеогр а фической провинции . Только A ctino
саmах verus pseudolaevigatus Naj d .  принадлежит и ной)  
Бореальной  провинции. 

Европейская п алеозоогеографическая провинция охваты
вает Русскую пл атфор му, Север ный Кавказ ,  Кры м  и 3 акас
пий .  Для различ ных участков этой ОГРО:\1 Ной территории ,  
eCT�CTB e H H O ,  характерны определенные типы  разрезов верх
него мел а ,  отличающиеся друг от друга пол нотой,  л итологи
чески м составом и м ощностями  слагающих их  отложений ,  а 
также деталями  п алеонтологи ческой х арактеристики .  

Однако в целом представляется ВОЗМОЖНЫ�1 предложить 
единую провинци альную схему расчленения верхнемеловых 
отложений ,  которая помещена  н а  табл .  36. 

Подробные сведения о стр атигр афии верхне:'lеловых отло
жений р азличных участков Европейской провинции содер
жатся в р а ботах П .  А.  Гер асимова и др . ( 1 962 ) ,  В .  Д.  Ильина 
( 1 963) , С .  Н .  Колтыпина ( 1 957 и др . ) , в «АТul асе  верхнеме
.п овой фауны Северного Кавказа и Кры м а ,  1 959» и в других 
трудах. В настоящей же работе автор огр а ничивает изложе
ние при нятой схем ы  стратиграфического расчленения верхне
меловых отложений только некоторы м и  пояснениями  упомя
нутой т а бл .  36. 

Схема расчленения ,  ПО:'lещенная  на табл . 36, отличается 
от  р анее опубликованной схемы (см.  Герасимов и др . ,  1 962, 
табл .  6) лишь выделением в основании  нижнего турона  зоны 
Praeactinocamax plenus triangulus N aj d .  1VIоногр афическое 
изучение белемнитов и бр ахиопод показало ,  что на Русской 
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платфор м е  з начительно более широко развиты нижнетурон
ские  отложения ,  чем это приним алось р а нее. 

В Западной и Центральной Европе  вопрос о границе 
м ежду сено м а нски м и туронски м  я р уса м и  уже н а  протяже
нии м ногих десятилетий является предметом периодически 
возникающих дискуссий .  До сих пор нет еди ного взгляда о 
положении этой гр аницы.  

В 1 866 г .  Э .  Гебер ( 1 866) н а  севере Парижского бассей н а  
выделил з о н у  Belemnites plenus B lv . ,  которую затем Ш .  Б а р 
р у а  ( 1 875) о'Гнес к верхнему сеноману. С т е х  п о р  м нения 
исследов ателей о положении этой зоны р азде"'I ИЛИСЬ .  Одни 
( К. Шлютер ,  1 876 ; Л.  Спэт, 1 926 ; В .  З азворка ,  1 929 ;  Р .  Джеф-
ферис ,  1 96 1  и др . )  от'носят ее к нижнему турону,  други е  
( В .  Рогаля ,  1 9 1 8 ;  Г .  Скупин ,  1 933; В .  Петр ашек,  1 933 ;  
Г .  Андерт, 1 934 ; Г .  Преш ер ,  1 957 ; И .  Циглер , 1 957 и др . )  -
к верхнему сеном ану.  

Существует и третья точка зрения о промежуточном поло
жении пленусовой зоны .  Подобная  точка зрения высказы
в ается стр атиграфами ,  р аботающи м и  в области р азвития 
саксонско-чешского верхнего м ел а  (Зейферт,  1 955 ; Трогер , 
1 96 1  и др . ) . Эти стр атиграфы либо  помещают в своих схемах  
пленусовую зону  между верхним сеном аном и нижним туро 
ном ,  не  относя ее н и  к первому ,  н и  ко второму,  либо делят 
ее попол ам м ежду тем и друг и м .  К.  Трогер ( 1 96 1 ) ,  в част
н ости, отм еч ает, что иноцер а м ы ,  определенные из  пленусовых 
слоев саксонско-чешского м ел а  первоначально как Jnocera
mus lab iatus Sch l .  ( В .  Генцшель,  А.  Улиг ) , - что являлось 
доказательством нижнетуронского возр аста этих слоев,  -
а з атем как  J. pictus Sow. , н а  самом  деле  являются переход
ными фор м а м и  м ежду J. pictus ( верхний сеном ан )  и J. [аЫа
tus ( нижний турон )  . 

последнее время  подо ного же взгляда о промежуточ
H O :Vl положении пленусовой зоны стали п р идерживаться и 
некоторые западноевропейские ис,следователи .  Так ,  напри
мер ,  Ж. Манье и )К. 'Польвеш ( 1 96 1 )  показали ,  что  в от ло 
жениях пленусовой зоны н а  север о-западе Ф р анции р аспро
стр анена С�.1ешанная  м икрофауна : сеном анская с примесью 
туронских фор м .  По их  м нению,  нижняя часть зоны , где 
м ногочисленны роталипоры (Rotalipora cf .  apenninica ( Renz ) , 
R. cashmani (Morrow ) , R. c f .  t uronica B rotzen и др . ) , отно
сится к в ерхнему сеном ану,  а верхняя,  где роталипоры 
исчезают и преобл адают глоботрунканы ( Globotruncana 
imb ricata Mornod ,  Gl. renzi Gandol f i  и др . ) , относится к 
турону.  
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По мнению автора ,  подобное двойственное положение 
пленусовой зоны обусловлено,  действительно, пр ежде всего 
тем ,  что к ней относят как  слои с верхнесеном анской, так и 
слои с нижнетуронской ф ауной .  О бъединяются же они в 
одну зону в результате объединения в один  в ид «A ctinocamax 
plenus B lv .»  фор м ,  и м еющих р азличный стр атигр афический 
диапазон р аспростр анения .  В вер.хснесеноманских слоях с 
Schloenbachia varians Sow. ,  A canthoceras rhotomagense Defr . , 
Scaphites aequalis Sow. ,  по-види м ому,  р аспростр анены пред
ставители в ида Praeactinocamax plenus ( B lv. ) , не и м еющие 
псевдоальвеолы и ,  прежде всего,  Р. plenus p lenus ( B lv. ) . 
В бол ее высоких горизонтах встречаются представители 
вида , которые обычно обл адают хорошо выIа женнойй псевдо
аль!веолой ( Р. p lenus triangulus subsp.  п. , Р .  plenus crassus 
subsp .  п . ) . Эти более высокие гор изонты,  как показывают 
н аш и  м атериалы ,  з аключают уже нижнетуронскую ф ауну. 
Т ак,  экземпляры Р. p lenus triangulus subsp .  п .  были обнару
жены на холмах Бештюбе (НИ--З-ОВЬЯ  Аму-Дарьи) в слоях,  
которые В.  Д.  Ильин ( 1 963 ) н а основании  находок м ногочис
лен ных а м монитов (Mammites nodosoides Sch l . ,  P laceni ice
ras klraresmense Lah . ,  А гk/шngеlskiсегаs amudariense Arkh . 
и др . ) , а также Inoceramus lab iaius Schloth . относит к ниж
нему турону.  Совместно с туронски м и  бр ахиоподами OrbЁr
hynchia cf .  cuvieri ( d'Orb . ) , Concinnithyris protobesa S ahn i ,  
С.  rowei S аhпi ,  Cretirhynchia robusta (Tate )  * Р. p lenus 
triangulus subsp .  п. был встречен в р яде пунктов Русской 
плаТфОР:'1 Ы  ( Щи гры ,  Курская обл . ; р .  Десн а ,  Б рянская обл . ,  
Кричев ,  Могилевская обл .  и др . ) .  Н а  этом основании в био
стр атиграфическую схему  расчленения верхнего мела 
( табл.  35)  введена зона Praeactinocamax plenus triangulus. 
Конечно ,  необходим ы  дальнейшие исследования  по этому 
вопр осу. В частности ,  необходи мо ИЗУЧИТЬ характер смены 
ф ауны а м монитов ( а  чем пишет Р айт, 1 959 , стр . 767) , бр ахио
под и фор а м инифер .  

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  а п и
с а н н ы х ф о р  м показ ано  н а  т абл .  35, в которой ярусы и 
подъя русы поним аются в том же  объеме,  что и н а  т абл .  36. 
Как представляется автору, сочетание этих двух т аблиц дает 
достаточно ясное представление  о стр атилрафической приу
роченности описанных белем,нитов . Очень р ельефно  вырисо
вывается обособленное р аспростр анение по  р азрезу предста 
вителей подродов Praeactinocamax subgen. п .  (сеном а н  -

* Определения Ю. И . Каца . 
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т а б л и ц а 35 
Стратиграфическое распространение описанных ф орм 

в верхнемеловых отложениях Европы и 3акаспи йской области 

НаЗ ВШ! И 5J  ВИДОВ И подвидов ] �:��- ] Турон I коньяк ] C:� 1 ���-I кампаи ---'-----'----I I Род Actinocamax М Шег. 1 823 
i i 1 1 м е л J{ 11 е а к т и н о к а 1\1 а к с ы 

П О Д Р О Д  Actinocamax M i l l e r, 1 8 2 3  
А.  verus antefragilis subsp. п .  1 - 1 
А. verus fragilis АгkhапgеJskу, 1 9 1 2 1 А .  verus subtragilis subsp. п .  -1 -
А .  verus verus Мillег,  1 823 
А. verus dnestrensis Nаjdiп, 1 952 

- 1 -
А. laevigatus laevigatus Arkhangelsky. 
1 9 1 2 

А .  laevigatus laevigatiformis N аjdiп, 1 962 
А. laevigatus pseudolaevigatus Nаjdiп, 
1 962* 

К р у п н ы е а к т и н о к а ы а к с ы  

I 

П о Д р о Д Pгaeacanocam�x N а j d i п, s u Ь g е п . п .  

Р_ plenus p/enus (В1аiпv i 1 1е), 1 827 - - I 
Р .  plenus contractus subsp. п .  -
Р. plenus crassus subsp. п .  - I 
Р. plenus triangulus subsp. п .  i - I Р. plenus longus subsp. п .  I -_ _ - ! Р. plenus acutus subsp . п .  
Р .  primus primus (Arkhange1 sky ) , 1 9 1 2 -J- I Р. primus e/ongatus ( Агkhапgеlskу), 1 91 2 I Р. primus curtus su bsp . п .  

П о Д р о Д Paractinocamax 

Nаjdi п ,  subgen . П_  
Р_ grossouvfei grossouvrei ( J апеt), ] 891 
Р. grossouvret: depressus (Апdгеае),  1 895 
Р. grossouvrei toucasi (Jапеt), 1 89 1  
Р .  grossouvrei alfridi (Jапеt), 1 89 1 
Р. grossouvrei pseudotoucasi БUЬБР. п .  
Р. grossout'rei pseudoalfridi БUЬБР. п .  

Ф о р м ы  н е в ы я с н е н н о г о  п о л о ж е н и я  

«Actinocamax» surensis sp . п .  
«Асипосаmах» Бр. 

Род Gonioteuthis Bayle, 1879 
Подрод Goniocamax Nаj diп, suЬgеп. п .  

а.  mеdшеdiсiсus sp . п .  
а .  matesovae s p .  п .  

1 - - 1 -
- I - \ I 

i 
I - -1 

! 

I 
I 
I 
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п ро должен ие табл. 35 

Названия видов 11 ПОДВI!ДОl3 Сено ·1 1 1 I Ниж. ман 
-

Турон КОНЬЯ!{ Сантон пий 
кампан 

О .  intermedius (Агk!13пgеlskу) , 1 9 1 2  1 -' - - -
О .  westtalicus westtalicus (Schl uter ) , 1 874 I I I 
О .  westtalicus granulatus (Stol ley) , 1 897 I I О .  westtalicus mujnakensis subsp. п .  
О .  westtalicus aralensis (Агkhапgе l skу) , I 1 
1 9 1 2  1 1 О. l llndgгеni [undgгеni (Stol l ey) , 1 897 

О. lundgгеni excavata (Siпzоw) , 1 9 1 5 I I 
О .  !undgгеni postexcavata subsp . п . 1 1 О .  lundgгеni uiLicus (Коl t урiп) , 1 957 I 

П о Д р о Д Gonioteutbls В а у 1 е 
О .  g'гапulаtа praegгanulata subsp . п .  
О .  g;ranulata granlllata (Вlа iпv i l l е) , 1827 
О. granuleta quadrata (Stol ley) , 1 897 
О .  quadrata qlladrata (Вlаiп\'i l lе) , 1 827 
О .  quadrata рига subsp . п . 

Род Belemnellocamax Najd in ,  gen .  п .  

В .  mammillatus mammillatus (N i lssоп) , 1 827 1 
В. mammillatus volgmsis subsp . п . I В. mammillatlls pseudomammillotus subs p .  П . !  

Род Belemll itella d'Orbigny,  1 842 

В . propinqua ргорiпquа (Moberg), 1 885 
В . propinqua mirabilis (Агkhапgеlskу) , 
1 9 1 2 

В .  propinqua (ylskiana Nik i t i п , 1 958 

* Известен только из Западной Сибири. 

1 ! 
I - - - ! 
I 
1 

- ! 

- -

- -
-

- 1 -
I 

-

-
- -

I 
, I 
I 
1 
I 

I 
- 1 
- 1-

1 
1 
I 
1 
1 
I 
1 

[ 
-1-

нижний ТУРОН )  И Paractinocamax sub gen.  п .  (верхний  сан
тон - н ижний камп а н ) , а также рода Belemnellocamax 
gеп . п. ( верхняя часть нижнего кампа н а ) . В вертикальном 
р аспростр анении мелких актинока максов очень рез ко выде
ляется очень узкий диапазон р аспространения A ctinocamax 
laev igm'us Arkh. и близких фор м - только «птериевые слои» .  
В этом факте автор видит еще одно доказательство целесо
образности помещения «птериевых слоев» в основа ние  ниж
него ка мпана ,  а не  в верхнем сантоне, как  ПР Iшимают многие 
другие а вторы н а  основании якобы существующей общности 
белемнитов « птер иевых слоев» и слоев , лежащих ниже.  

Обр аботанный м атериал ,  наконец, свидетельствует о зна 
чительно более широком р аспростр анении в предел ах евро-
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Т а б л и ц а  36 
Схема биостратиграфического расчленения верхнемеловых отложений 

(сеноман-нижний кампан) Русской платформы 

Ярусы, 
по.цъярусы 

cp� 

Зоны;  характерные аммониты, белемниты, двустворки и морские ежи 

Hopl i toplacenticeras coesfeld iense Schliit . ,  Н. vari Schlut . ,  
Discoscaphites gibbus Schlut . ,  Belemnitella mucronata senior 
Now. , 1 noceramus balticus Boehm 

Gonioteuthi s  quadrata quadrata B lv . ,  В . mucronata senior 
Now. ,  Discoscaphites binodosus Roem . ,  1. balticus Boehm, 
Conulus matesovi Moskv . ,  Isomicraster gibbus Lam . ;  ввер
ху - Belemnellocamax mammillatus volgensis Najd . 

«Птериевые слои»: Oxytoma tenu icostata Roem. ,  Gonioteut
his granulata quadrata Stol l . ,  а. quadrata quadrata Blv . , 
Асипосаmах laevigatus laevigatus Arkh . ,  Belemnitella pra
ecursor media JeI . 

st2 Gonioteuth is granulata granulata Blv . ,  Belemnitella ргаесuг-
50Г Stol I .  s. 1 . ,  Actinocamax verU5 fragilis Arkh. 

Inoceramus card issoi des Goldf . ,  Belemnitella propinqua МоЬ. ,  
В .  praecursor Stol I . s . 1 . , Actinoca '11ax verus fragilis 

Arkh . ,  M icraster coranguinum Klein 

Inoceramus i nvolutus Sow . ,  1. percostatus Mi.iI I . ,  1. russien
sis N ik . ,  Ооnёосаmах lundgreni lundgreni StoI l . ,  а. lund
greni excavata Sinz . ,  Actinocamax veras subfragilis Najd . , 
M icraster coranguinum Klein 

Inoceramus wandereri And . ,  1 .  kleini МиН . ,  1 .  deformis Meek, 
Micraster cortestadinariam Goldf . , Echinocorys gravesi Desor, 
Conulus subconicas d 'Orb . 

Inoceramus lamarcki Park . ,  Lewesiceras peramplum Mant . , 
Scaphites geinitzi d 'Orb . , M icгaster corbovis Forb . ,  М .  lesket 
Desm . ,  Conulas subconicus d 'Orb . , внизу-I noceramus арёса 
lis Woods, Conulas subrotundas Mant . ,  bbepxy-Ноlаstег 
planus Mant . ,  м icraster cortestudinaгium Goldf . 
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Ярусы, 
подъярусы 

Продолжение табл. 36 

Зоны ; характерные аммониты, белемниты, двустворки и морские ежи 

Inoceramus laЫatus Schloth., 1. hercynicus Petr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Praeactinocamax p lenus triangulus Najd. 

сm2 Scaphites ' aequal is  Sow. , Acanthoceras rhofomagense Defr . , 

Верхн .  
альб 

Praeactinocamax plenus plenus В 1 v . ,  Schloenbachia varians 
SO\v . ,  Chlamys aspera Lam . ,  Entolium orb iculare Sow . ,  Ino
ceramus pictus Sow . ,  1. scalprum Boehm 

Exogyra coni ca Sow . ,  Entolium orbiculare Sow. , Cftlamys 
aspera Lam . ,  Inoceramus scalprum Boehm , Neohibolites иШ-
mи ' . . " . 

Scftloenbachia varians Sow. , Praeactinocamax primus pri
mus Arkh . 

I Pervinqueria ех gr . in//ata Sow. 

П р и  м е ч а н и е. Жирным шрифтом даны фОР:VIЫ, по которым названы зоны. 

пейской части СССР представителей р ода Gonioteuthis B ayle 
и в п ервую очередь представителей подрода Goniocamax sub
gеп . п .  Н а и более стр атиграфи чески важной группой в соста
ве  этого подрода является вид Goniocamax lundgreni ( Sto l l . ) . 
в ч астности , очень характерен для верхнего коньяка По
волжья О .  lundgreni excavata ( S inz . ) , встреч ающийся в 06-
н ажениях на Суре в м есте с Jnoceramus involutus Saw. и 
J. percostatus 1Vlii l l . ,  а для в ерхнего коньяка более з ападных 
уч астков Русской платформ ы  ( Белорусси я ,  Брянская 06л. 
и др . )  хар актерной фОР:VlОй  является О .  lundgreni lundgreni 
( Stol l . ) . 

В целом в верхне.\1 коньяке изученной территории беле�l
ниты, оказыв ается, не являются редкостью. Они известны 
также и значительно восточнее. Пока только с берегов 
Аральского м оря  известны Goniocamax wesifalicus mujnaken
sis subsp .  п .  и О. w. aralensis (Arkh. ) .  А. Д. Архангельский 
относил пески , в которых з аключены ростры этих форм,  I{ 
сеном ану. 1\1. И .  Соколов н азывает эти п ески «муЙнаКСКИ!'.1 
горизонтом»  и относит их к верхнему коньяку. Их верхне-
180 



коньякский возраст подтверждается также  В .  Д .  Ильин ы м  
( 1 963) , указывающим и з  них 1 noceramus percostatus Mii l l . ,  
A mphidonta asiatica Akrh . ,  Lewesiceras asiaticum I lyin , Pla
centiceras orb ignyanum Gein i tz и др .  

Г е о r р а ф и ч е с к о е р а с п  р о с т р а н е н и е о п и с а н
н ы х ф о р  м .  В пределах единой Европейской па.lео
зоогеографической провинции выделяются участки, хар акте
ризующиеся распростр а нением одних и,  наоборот,  отсут
ствием  дру гих  фор м .  Распрост р анение беле:\I НИТОВ в прост
ра нстве, как было  показано  авторо м  р а нее ( 1 954 ) в соответ
ствии со взгляда ми ,  высказ анными  А .  д. Архангельски!v1 
( 1 9 1 6) , определяется кли м атической зональностью. 

Мелкие  актинокамаксы н а иболее ш ироко р а спростр ане
ны в северной полосе Европейской палеозоогеографической 
провинции (северо-западная  и з ападная Европа ,  центр аль
ные области Русской плаТфОР:\IЫ ,  Прикаспий )  . Отмеченное 
ранее ( 1 954 ) распростр а нение A ctinocamax verus fragilis 
Akrh. в восточной,  а А. uerus verus Ali l l .  в западной части  
этой полосы подтвержда ется новыми  1I атериала м и .  В По
волжье никогда  не  были находим ы  типичные А .  verus verus ; 
единичные экземпляры этого подвида н ачинают встречаться 
в популяции А. verus fragilis на Дону и в Северном Дон
бассе ; еще з а паднее,  на  З а п адно й Укр аине  р аспростр анен 
исключительно А .  verus verus. Свидетельство Т. Биркел унд 
( 1 957)  о том ,  что в Дании  встречаются фОР :\1 Ы  с альвеоляр
ным изломом,  как  у А .  '{)erus fragilis , не  меняет дела - они 
т а м  р едки. Н а  южной перифери и  Европейской провинuии 
(Кр ы м ,  Южный Донбасе )  изредка встречаются только 
А.  verus verus. Таким образом достаточно определенно м ож-

вида .  
В составе  вида  A ctinocamax laevigatus Arkh . также мож

но  выделить геогра фические подвиды. А. laevigatus laev i
gatus р аспростр а нен в основном в «птериевых слоях» 
Поволжья и Дона и, по -види мому, известен также в одно
возр астных слоях северо-запада Европы ;  А. laevigatus 
laeuigatiformis subsp .  п .  до сих пор известен TO�lbKO из  «пте
р иевых слоев» крайнего юго-востока Русской плаТфОР :\I Ы  
( Прикаспий)  ; А.  laevigatus pseudolaev igatus subsp .  п .  р ас-
простр анен за предел а l\I И  платформы,  в Бореа.1ЬНОЙ па.lео
зоогеогр афической провинци и .  Последний подвид известен не 

. ТО.1ько из «птери евых слоев» бассейна р. Сыни  ( низовья 
Оби ) , но  и в значительно БО.lее восточных р айонах З ападно
Сибирской низмен ности . В. З. Махлин н ашел этот подвид 
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в бассейне Большой Хеты (левобережье низовьев Енисея,  
Кр асноярекий кр а й ) . 

Высказанное р анее ( 1 954 ) предположени е  о том ,  что 
Praeactinocamax plenus p lenus ( B lv . )  и Р. primus primus 
(Arkh . )  также являются географически м и  подвида ми ,  не 
подтвердилось. Представители этих двух групп известны н а  
О ГРО:\1НОЙ  площади о т  Англи и  н а  западе и до  Мангышлака  
н а  востоке, занимая соверш ен но определенные стратигр а 
ф ические ди апазоны ( см .  табл .  35)  и не  проявляя сколько
н ибудь з а метных отличий .  Так, например ,  как уже отмеча 
лось в описательной части , совершенно невозможно отличить 
экзе�I ПЛЯРЫ Р. plenus p lenus, происходящие из Англии И 
С п-ова Мангышл ак .  

Говорить с полной достоверностью о существова нии  гео
графических р азновидностей у парактинокам аксов пока 
преждевременно:  слишко м  небольшим м атериалом м ы  рас 
пола гаем и ,  кроме того ,  очень плохо изучены з а падноевро
пейские представители подрода .  Во всяком случае ,  и мею
щийся небольшой м атериал свидетельствует о том, что 
восточноевропейские представители  этого подрода р ядом 
призн аков отл ичаются от зап адноевропейских. 

Значительно более уверенно можно говорить о геогр афи 
ческих подвидах в предел ах рода Belemnellocamax gеп. п .  
К таковы м ,  несом ненно,  относятся В.  mammillatus mammilla
tus ( Ni l ss . )  и В.  m. volgensis subsp .  п . ,  обладающие  р азоб
щенными ареал а м и  р а'спростр анения .  Первый  подвид р ас
простр а нен в северо-западной и западной Европе ( гл авным 
образом,  в Южной Швеции,  реже в Г ДР,  ФРГ, Северной 
Ф р анции и Англии ) ,  а второй - только в Поволжье и непо
средствен но прилегающих к нему с запада обл астях. 

Наконец, о распростр анении гониотеЙтисов.  В 1 954 г .  уже 
было показано, что представител и подрода Gonioteuthis 
B ayle широко распростра нены в северо -западной ч асти 
Европы ( Южная Скандинавия ,  Ф Р Г, Север ная  Франция ,  
Англия ) , а также в Польше и н а  З ападной Укр а ине .  
Довольно ч асты они на  южной и северной окр аинах  
Донбасса ,  на  Дону в пределах  смежных районов Рос
товской и В оронежской обл астей, а также изредка встре
чаются в Черниговской и Курской обл астях. Восточнее и 
северо-восточнее предсгавители подрода н е  известны.  Н е  
известны о н и  также и южнее ,  в Крымско- Кавказской о бла 
сти , в Центр альной и Южной  Европе .  Таки м  обр азом,  го
н иотейтисы в JЗКОМ , пони мании  обладают очень отчетливо 
очерченным ареалом р аспростр а нения .  
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Более широко распростр анен ы  гониокамаксы.  Р азличные 
виды и подвиды этого подрода и меют р азличные ареалы 
р аспространения .  К с ожалению,  геогр афическое распростра
нение  м ногих из  них еще не  и зучено.  С достаточной опреде
ленностью можно отметить, что Goniocaтax westfalicus 
westfalicus ( Schlйt . ) и ,  по-видимому, о. w. granulatus 
( Stol l . )  распростр ан ены в северо-западной Е вропе,  проникая 
в осточнее только в пределы З а п адной Укр аины .  

Весьм а  существенным представляется автору тот ф акт, 
что гониокам аксы,  как оказы вается, довольно широко рас 
пространены в коньякских и сантонских отложениях З акас
пия .  Возможно, что Goniocaтax westfalicus aralensis (Ark11 . )  
и о. w. тujnakensis subsp .  п .  р аспр остр а нены только в При
а р алье .  До сих пор  они не были  обнаружены в других ра йо
нах.  До конца не вы яснено распростр анение Goniocaтax 
lundgreni uilicus ( Kolt . ) . В ОЗ�lОжно, эта форма  также яв
ляетс я м естной, характер ной только дл я Прикаспия .  



Л И Т Е Р А Т У Р А  

А р  х а н г е л ь с к и й А. Д. 1912. Верхнемеловые отложения востока 
Европейской России. Мат-лы для геологии России, т . 25. СПб. 

А р  х а н г е л ь с к и й  А. д. 1 91 2а . Ископаемая фауна берегов Араль
ского моря. Верхнемеловые ОТ.ТIOжения, вып. 1. Изв. Туркест. отд. Русск. 
геогр. о-на, т. VI I I , вып. 2. Научн . результаты Аральской экспедиции, 
вып. 1 1 . 

А р  х а н г е JI ь с К и й А. Д. 1 9 1 6. Верхнемеловые отложения Туркес-
тана, вып. 1 .  Тр . геол. ком., нов. сер. , вып. 1 5 1 .  Пг. _ _ _ _ 

А р х а н г е л ь с к IгТг---А Д: Т9-2К Обзор геологического строения 
Европейской России, т. 1 .  Юга-восток Европейской России и лрилежащие 
части Азии, вып. 2. Л .  

В а с и л е н к о В. к:. 1 949. Белемниты. «Атлас руководящих форм 
ископаемых фаун СССР, т. 1 1 . Верхний мел». Госгеолиздат, М. 

Г е р а с и м о в П. А. , М и г а ч е в а Е. Е ., Н а й Д и н Д. П. , С т е р
л и н Б .  П .  1 962. Юрские и меловые отложения Русской ллатформы. 
Очерки региональной геологии СССР, вып. Б. Изд-во МГУ. 

:r о Ф м а н Э. 1 869. Монография окаменелостей северского остеолита. 
Мат-лы для геологии России, т. 1. СПб. 

Д а л и н к е в и ч ю с И. А. 1 960. Меловые отложения Южной При
балтики. Научн. сообщ. Ин-та геол. и геогр. АН ЛитССР, т. X I I .  Виль
нюс. 

Д е д к о в А. П. , К: а б а н о в К. А. 1 959. Об отложениях сеном ан
ского яруса на террнтории Ульяновской области. УЧ. зап. К:азанск. ун-та, 
1 900, т. J I l9, N2 4 .  

Д У б я н с к и й А. А . 1907. Предварительный отчет о геологических 
исследованиях в Богучарском уезде Воронежской губернии в пределах 
75 листа десятиверстной карты Европейской России . Протоколы О-ва 
естествоислытат. при И М П .  Ю:рьевском ун-те, XVI . 

Е л е Ц к и й  Ю. А. 194 1 .  Про систематику и фiлогенiю верхньо-крей
Дяних белемнiтiв . Доповiдi АН УССР, М 2. К:иiв. 

И В а н о в а А. Н. 1 19б9. Двустворчатые, брюхоногие и белемниты 
юрских и меловых отложений Саратовского Поволжья. Тр. Всесоюз. неф
тяного наУЧН.-исслед. геОЛ. -развед. ин-та, выл. 137. 

И л ь и н В. д. 1963. Верхнемеловые отложения Узбекистана и со
предельных районов Туркмении. Всесоюз. науЧН.-исслед. геОЛ.-развед. нефт. 
ин-т (ВНИГНИ) , М. 

1\ о л т ы л и н С. Н . 1 957. Верхнемеловые отложения Урало-Эмбен
ской солянокупольной области, юго-западного Приуралья и Примугод
жарья. Тр . Всесоюз. нефт. н аУЧН.-исслед. ин-та, ВЫП. 1 09. 

1 84 



к о л т ы п и н С. Н . 1001 . Схема стр атигр афии верхнего мела Рус
ской платфор мы. Тр. В сесоюз. совещ. по уточнению унифицированной 
стратигр афич. схемы мезозоя Русской платформы.  Гостоптехиздат, Л. 

К р е с т о в н и к о в В .  Н.  1924. Общие результаты геологических 
исследований на Дону в 1 923 г. Тр . Особой Комисс. по исслед. Курской 
м агнитной аномалии, вып .  5. М. 

М и л а н о в с к и й  Е. В. 1940. Очерк геологии Среднего и Нижнего 
Поволжья. Гостоптехиздат, М. 

1М И х а й  л о в Н. П. 195 1 . Верхнемеловые аммониты юга европей
ской части СССР и их зн ачение для зональной стр атиграфии. Тр.  ин-та 
('еол. наук IAH СССР, вып.  1 29 (М. '50) . 

М о р о з  о в Н. С. 1962. Верхнемеловые отложения междуречья До
на и Северного Донца и южной части Вошо-Донского водораздела .  
Саратов. 

Н а й Д и н Д. П. 1 962. Верхнемеловые белеМНIIТЫ З а падной Украины. 
Тр.  Моск. геОЛ.-р азвед. ( !Н-та,  т. XXV I I .  Госгеолиздат .  

Н а й Д и н Д. П.  1953. Новый белемнит из вер хнемеловых отложе
ний ,Крыма.  Бюлл. МОiИ П, отд. геол. ,  т. XXV I I I  (2) . 

Н а й Д и н Д. П. 1 91.34. Некоторые особенности р аспростр анения 
в пределах Европы BepXHeMe,'lOBbIX бе,ТJеМНIIТОВ. Бюлл. МОИП, отд. геол., 
т .  XXI X  (,3) . 

Н а й Д и н Д. П. 1 956. Некоторые вопросы стратшр афии верхнеме
довых отложений Русской платфор мы. Тр. Всесоюз .  совещ. по стратигр а
фии мезозоя Русской платфор мы. Гостоптехиздат, Л.  

Н а й Д и н д. Л. 1957. О границах вида н а  ископаемом м атер иале. 
Бюлл. МОИП, отд. геол.,  т .  ХХХ I I (3) . 

Н а й Д и н Д. П. 1 9159. Описание аммонитов и белем нитов в «Атласе 
верхнемеловой ф ауны Север ного Кавказа и Крыма». Гостоптехиздат, М. 

Н а й Д и н Д. П. 1963. Верхнемеловые актинокамаксы Русской плат
формы и некоторых сопредельных площадей. Автореф. докл. Бюлл. МОИП, 
от;!,. геол., т. XXXVI I I  ( 3 ) . 

Н и к и т и н И. И. 1 9158. Верхнемеловые белемниты северо-з ападного 
крыла Днепровско-До нецкой впадины (на укр. яз. ) . Тр. Ин-та геол. наук 
АН УССР, сер . стр атигр .  и п алеонтол., вып. 20. Киев. 

Н и к и т ин И. И .  i 1962. О строении альвеолы у предст авителей родов 
А сиnосаmах Мill.  и Belemnitella d'Orb. Доповiдi АН УРОР, Ng 5 ,  Киi в .  

1 1  а в л о в А. П. 1914. IОРСЮlе п ШIЖlНш€рювые Cepb alopoda Север 
ной Сибири. Зап.  РоссиЙск. АН, сер . V H I ,  т. XXI, Ng 4. Пг. 

П а с т е р н а к С. [. 1 9'517. HOBi данi про фауну журавненського пic
ковика . HaYKoBi записки Н ауково-природознавчого музею АН УРСР, 
т .  \1 1 .  Львiв. 

П а с т е р н а к С.  И. 1 961 . IК стратигр афии верхнемеловых отложений 
Львовской в п адины. Тр.  Всесоюз. совещ. по уточнению унифицир. стр ати
графич.  схемы мезозоя Русской пл атформы. Гостоптехиздат, Л. 

П о п  о в В .  И. I 19(}8. О нахождении Асиnосаmах verus МШ. в эмшер
туронском мелу В оронежской области и некоторые другие данные к гео 
.ТIогии ее. «Сов. геология»,  Ng 8-9. 

С а в ч и н с к а я О. В. 1 956. Замечания к проекту унифицированной 
стратиграфической схемы мезозойских отложений. Тр . Всесоюз. совещ. 
по стратиграфии мезозо я Русской платформы. Гостоптехиздат, Л. 

С е м е н о в В .  П .  1 899. Ф ауна меловых образований Мангышлака и 
некоторых других пунктов Закаспийского края.  Тр . ОПб. о-ва естество
liспытат., отд. геол. и минерал.,  \28, вып. 5. 

С и н Ц о в И. Ф. 1 872. Об юрских и меловых окаменелостях Сар атов
ской губернии. Мат-лы д.1Я геологии Р оссии, т. 4. СПб. 

1 85 



С и н Ц о в И. Ф. 19 1Б. О верхнемеловых осадках Саратовской губер
нии. 3ап . Минерал. о-ва, сер . 2, ч. 50. Пг. 

Ф л е р о в а О. В . , г у р о в а А. Д. 1 9158. Верхнемеловые отложения 
центральных областей Русской платформы. Сб. «МезозоЙск. и третичн. 
отлож. центр. обл. Русской платформы». Гостоптехиздат, М. 

Ш а т с к и й Н.  с. 1 924. Стратиграфия и тектоника верхнемеловых и 
нижнетретичных отложений северной окраины Донецкого кряжа. Тр. Осо
бой Комисс. по исслел. Курской магнитной аномалии, вып. 5. М. 

А п d г е а е А. 1 895. Ein пеиег A ctinocamax aus der Quadratenkre ide 
von Braunsc!1weig. Mittei 1ungen aus dem Roemer-Museum Hi Idesheim, 
Nr. 2. 

В а г г о i s Ch . 1 875. La zone а Belemnites plenus.  :E:tude sur 1е Сепо
manien et 1 е Turonien du Bass in de Paris . Апп. Soc. geo J . Nord , t . 2 ,  Li I I e. 

В а у 1 е Е. 1 879. Fossi 1es principaux des terгains . Exp J ications de 1 а:  
Carte geo log-iQLl е de 1 а Fгапсе, vo I . I I .  Paris . 

В i г k е 1 u n d Т. 1 956. Upper Cretaceous Bel emni tes from West Gгееп
Iand. Meddele Iser от Gron land udgivne af Kommissionen for Videnskabel ige 
Undersogelser i n Gron land , 1 37, Nf. 9 .  Kobenh avn. 

В i г k е 1 u п d Т. 1 957. Upper Cretaceous Beleml1 i tes from Denmark. 
Bio ] . Skr. Danske Videnskab. Se Iskab, 9,  Nf. 1 .  Kobenhavn . 

В 1 а i п v i ! 1 е D . 1 827. Memoire sur 1es ' . 
теп е geo ogIquement. Paris . 
В г i g h t о n А. О. 1 930. A ctinocamax from the Upper Cha1k of Yorks

h ire. N atura l i st . London. 
В ii I о w-T г u т т е г Е. 1 920. Fossi l ium Cata logus. 1 .  Anima1 i a . 

Pars. 1 1 . Cepha1opoda dibranch ia ta . Ber I in . 
С г i с k О. С. 1 904. Note оп A ctinocamax Mil l er, its I dentity with Atra

cti 1 i tes Link. Geo l . Magaz . , Dec. 5 ,  vo l . 1 .  Lопdоп. 
С г i с k О. С. 1 906 . Note оп а гаге form of A ctinocamax (А . Grossouv

геЁ) from the Cha1k of Yorkshire. N atural ist . London . 
С г i с k О .  С . 1 907. Note оп two гаге forms of A ctinocamax from the 

Eng1 ish Upper Chalk . Оео1 . Magaz. , Dec . 5, vol . IV. London. 
С г i с k О. С. 1 9 1 0. Оп Belemnocamax Boweri nov. gen . et sp. from 

the lower cha lk of Liпkо lпshi ге . Proceed. Geo l . Assoc. , vo l . XXI, pt . 6 .  
Е i с h w а 1 d Е. 1 860- 1 868. Lethaea Rossica ои Pa Jeonto1ogie de la 

Russie. Period e тоуеппе. Stuttgart . 
F г i t s с h А. 1 872. Cepha 1opoden der b6hmischen Kreideformation. 

Prag. 
F г i t s с h А. 1 889. P a l aeontologische Uпtегsuсlшпgеп der еiпzе lпеп 

Sсh ichtеп der Ь6hтisсhеп Кгеidеfогтаtiоп. Die Tep l i tzer Sch ichten. Archiv 
naturw. Lапdеsdurсh fогsсh . B6hmen, 7 (2) . Prag. 

G е i n i t z Н.  В . 1 849- 1 850. Das Quadersandsteingebierge oder Krei
degebierge in Dеutsсh lапd . Freiberg. 

G е i п i t z Н. В. 1 87 1 - 1 875. Das E lbtha lgebi rge in Sасhsеп .  Bd . 1 , 2. 
Ра1аеопtоgг., Bd . 20. Cassel . 

G г а n d j е а n F. 1 9 1 0 . Le siphon des Аттопitеs et des Belemnites. 
Bu l l . Soc. geo l . Fгапсе, 4 ser. , t . 13,  fasc. 6.  

Н а g g R. 1 930- 1 935. Die Mol lusken und Вгасh iороdеп der schwedi
schen Kreide. Sv. Geo J .  Und. , S er С , No. 363,  385. Stockholm. 

н а g g R . 1 939 . BeJemniter i Kasebergab Iocken . Оео1 . F6ren. Fбгhапdl . •  
Bd. 6 1 . Stockholm. 

н а n t z s с h е I W. 1 933. Das Сепотап und die P]enus-Zone der sude
t isch en Kreide. Abh . Preuss . geo l . Landesansta l t , N. F. , Hf . 1 50 .  Вег l iп . 

Н е ь е г t Е.  1 866. De ]а cra ie dans le Nord du Ваssiп de Par i s . С .  R. 
Ас. Sci . , t. 63 .  Paris . 

1 86 



н 1 а v а с V. 1935. A ctinocamax plenus (B lv. ) ve stratigra f i i beloh
radse kfidy . Veda р гi гоdпi , 16. Praha . 

Н б 1 d е r Н. 1954 . Раl i:iопtоlоgisсhе Nach lese Zllr Соппеllеп-Fгаgе. 
N. Jahrb. Geo l . und Pa I .  Мопаtshеftе, 8. Stuttgart. 

J а n е t Ch. 189 1 . Note sur tro is поuvеIIеs Веlетпitеs sепопiеппеs. 
Bu I I . Soc. Geo I . Fгапсе, 3 ser, t . 1 9. Paris. 

J е 1 е t z k у J. А.  1 946. Zur Кеппtп is der oberkretazischen Belemniten. 
GeoI. Fбгеп. Fбгhапd l . , Bd. 68 ( 1 ) .  Stockholm. 

J е 1 е t z k у J. А. 1 948а. Zur Кеппtпis der oberkretazischen Belemniten. 
Н .  Geo I .  Fбгеп. Fбгhапd I . , Bd. 70 ( 1 ) .  Stockholm. 

J е 1 е t z k у J. А. 1 948Ь. Zш Кеппtп is der Oberkreide der Dпj ерг
Dопеz-Sепkе und zum Vergleich der гussisсhеп borea l en Oberkreide mit 
dегjепigеп Polens uпd Nогd\vеstешораs . Geo l . Fбгеп. Fбгhапdl ., Bd . 70 (4) .  
S tockho lm . 

J е 1 е t z k у J А. 1 948с. So\\rerby's and Sharpe's Belemnites lanceolatus 
and their геlаtiоп {о Belemnites lanceolatus Sch lotheim, 1 8 1 3. Geol. Magaz . , 
vol . 85. 

J е 1 е t z k у J. А. 1 949а . Ueber dеп tахопотisсhеп Wert ein igel' 
morphologischer Elemente des Rostrums der Ьеlетпitеl lепагt igеп Formen 
(FатШе Belemnitel l i Jae Pa\' lo\\', 1 9 1 3 ) , so\\' ie иЬег die Gаttuпg Belemnella 
(Nowak, 1 9 1 3, subg. ) Jeletzky, 1 94 1 ,  ih re Рhуlоgспiе uпd еiпigе Vertreter. 
N. Jahrb . Мiпега I .  etc . ,  Ser. В . , Мопа tshеftе, Hf. 9. Stuttgart. 

J е 1 е t z k у J. А. 1 949Ь. Some Notes оп «A ctinocamax» propinquus 
Moberg, 1 885, i ts tахопотiс роsitiоп апd рhуlоgепеtiс геl аtiопs within 
the Family Веlетпitе l l idае PaVIO\\i, 1 9 1 3, Morphological Characters and 
Synonymy. Geol . Fбгеп . Fбгhапd l . , Bd. 71 (3 ) .  Stockholm. 

J е 1 е t z k у J. А. 1 950. A ctinocamax from the Иррег Cretaceous of 
Manitoba. Geo I . Survey Сапаdа , Bu I I .  1 5 . Ottawa. 

J е 1 е t z k у J. А. 1 955. Еvоlut iоп of Sапtопiап апd Сатрапiап Ве
lemnitella апd ра lеопtоlоgiса l systematics : exemp1if ied Ьу B elemnitella ргае
cursor Stol ley. Journ. Pa l . , vol . 29, No. 3. 

J е 1 е t z k у J. А. 1 958. Die jiiпgеге Oberkreide (Oberconiac bis Maast
richt) Si.idwеstгusslапds uпd ihr Vergleich mit der Nordwest und Westeuro
pas . Beihefte Geo I . Jah rbuch , Hf . 33. Наппоvег. 

J е 1 е t z k у J. А. 1 96 1 .  A ctinocamax угот the Иррег Cretaceous Веп
ton and Niobrara fогтаtiоп of Капsаs . Jour. Pa l , vol . 35, No. 3. 

J е f f е r i е s R . Р. S. 1 962. The Palaeoecology of the А сиnосаmах ple
nus Subzone (Lowest Тшопiап) in Anglo-P aris Bas in . Palaeontology, 
vol. 4, pt. 4. Lопdоп. 

J u k е s-B r о \V П е А. J. 1 903. The Cretaceous Rocks of Britain , vol . Н .  
Мет. Geo l . Survey of the United Юпgdот. London 

К о п g i е 1 R . 1 962. Оп Веlетпitеs from Maastrichtian, Campanian 
and Sапtопiап sediments in the Middle Vistu l a  va I ley (Central Poland ) .  
Р гасе Museum Ziemi , NQ 5. Warszawa. 

L е r i с h е М. 19 1 1 .  Deusieme поtе sur Ies foss i les de la cra ie phosphate 
de 'а Picard ie . BuIl . Soc. Be Ige geo logie, pa leontologie et hydrol . , t . XXV, 
fasc. 3. Bruxel les, 1 9 12 . 

М а r k W. 1 858. ОЬег ein ige WirbeI t iere, Kruster und Cephalopoden 
der westfi:i l ischen Kreide . Zeitschr . Deutsch . Geol . Ges. , Bd. Х. Вегl iп . 

М а g n е J . , Р о 1 v е с h е J. 1 961 . Sur I e п ivеаu а Аспnосаmах plenus 
(B lainvi l Ie) du Воulоппа is . Апп. Soc. geo I .  Nord , t . 81 , по 1 .  Lil Ie 

М а r 1 i е r е R. 1 950. Pteria (Oxytoma) tenuicostata Roem. Espece stra
tigraph ique du Сатрапiеп i nferieur dans Ie Hainaut . BuI I . Soc. BeIge geo l . , 
pa l . et hydro I . , t. 59, f asc. 3. Bruxel les, 1 95 1  

187 



М а у е г Ch. 1 866. Diagnoses de Belemnites nouvel les. Journal de Соп
chyliologie, уоl . ХУI (ser. 3, t . VI ) .  Paris. 

М i 1 1  е г J . S . 1 823. Ovservation оп the Genus А сиnосаmах (read 
in Мау 1 823) . Trans. Оеоl Soc. , 2 ser. , уоl. I I , pt . 1 .  London, 1 829 . 

М i ] 1 е г Н. W. 1 957. Belemnitella praecursor from the Niobrara For
mation of I<.ansas. Jour. Ра.l . , уо]. 3 1 ,  No. 5. 

М о Ь е г g J. С. 1 885. Cephalopoderna i Sveriges I<.ritsystem. I I .  Sve
riges Оеоl. Unders. , Ser. С, No. 73. Stockholm. 

М о Ь е г g J. 1 894. Ueber schwedische I<.reidebelemniten. N . Jahrb. Mi
neral . , Geol . und Раl . , Bd . Н .  Stuttgart. 

М ii 1 1  е г О. und W о 1 1  е т а n n А. 1906. Die Molluskenfauna 
des Untersenon уоп Braunschweig und I lsede. I I . Die Cephalopoden. Abh. 
d. Preuss. Оеоl. Landesanstalt , N. F., Hf. 47. Berl in . 

М ii 1 1  е г - S t о 1 1  Н .  1 936. Beitrage zur Anatomie der Belemnoidea. 
Nova Acta Leopoldina . N . F., Bd . 4, Nr. 20.· Hal1e . 

N i 1 s s о n S . 1 825. Оп de magrummiga snakor some farekomma i 
kritformationen i Sverige. I<.onigl . Vetensk. Academ. Handl ingar far Аг 1825. 
S tockholm, 1 826. 

N i 1 s s о п  S. 1 827. Petrif icata Suecana. Formationis Cretaceae. Lon
dini Gothorum. 

N о w а k J. 1 9 1 3. Untersuchungen иЬег die Cephalopoden der оЬегеп 
I<.reide in Polen. I I I . Tei1. Ammoniten und Belemniten. Bull Acad . Sc. de 
Cracovie, сl . math.-natur. , ser . В.  пО 6. 

N о w а k J. 1 9 1 7. Die Verbreitung der Cepha lopoden im polnischen 
Senon. Bul l . Acad . Sc. de Cracovie, сl . math. -natur , ser. А. 

d'O r Ь i g n у А. 1 840-1 842. Paleontologie fran<;aise. Тоте 1. Terrains 
cretaces. Уоl . 1 .  Cephalopodes. P aris. 

d 'O r Ь i g' n у А. 1 855а . Mollusques vivant et fossiles. P aris. 
d 'O r Ь i g n у А. 1 855Ь. Paleontologie universel1e des coquil les et des 

mollusques. Paris. 
Р r е s с h е r Н. 1 957. Erlauterung zur I<.arte des Cenomans und Ти

rons im sachsischen Elbtalgebiet im Masstab 1 :  100000. Freiberger For
schungshefte, С. 34. Berlin. 

Q u е n s t е d t А. 1 849. Petrefactenkunde Deutsch lands. Bd. 1 ,  
Die Cephalopoden Tiibingen. 

R а v n J. Р. J. 19 1 6. I<.ridtaf lejr ingerne раа Bornholms Sydvestkyst og 
deres Fauna. 1. Cenomanet. Danmarks Оеоl. Unders . , II. Rk., No. зо. 1<.0-
benhavn. 

R а v n J. Р. J. 1 9 1 8. I<.ridtaf lej rengerne раа Bornholms Sydvestkyst 
og deres Fauna. I I  Turonet. Danmarks Geol . Unders., l I . Rk. , No. 3 1 . 1<.0-
benhavn. 

R а v n J . Р . J . 1 92 1 .  I<.ridtaflejr ingerne раа Bornholms Sydvestkyst og 
deres Fana. I I I .  Senonet. IV. I<.ridtaf lej ringerne ved Stampe Аа. Danmarks 
Оео1. Unders ., 1 1 .  Rk., No. 32. I<.obenhavn 

R е у т е n t R. А.  and N а i d i n О .  Р. 1 962. Biometric study of 
A ctinocamax verus s . 1. from the Upper Cretaceous ох the Russ ian p1atform. 
Stockh. contributions in Geo10gy, уоl. lХ, No. 4. 

R i е d е 1 L. 1 930. Zur Stratigraphie und Faciesbildung in Oberemscher 
und Untersenon ат Siidrande des Beckens уоп Miinster. Jahrbuch P reuss. 
geol . Landesanstalt , Bd. Б1, Teil 2 . Berlin, 1 93 1 .  

R о g а 1 а W. 1 9 1 6. D i e oberkretazischen Bildungen im galizischen Ро
dol ien . Н .  Teil . Emscher und Senon. Bul1 . Acad . de Sc. de Cracovie, cl. math.
n atur. , 19 17 , 

R о g а 1 а W. 1 918. A ctinocamax plenus В lу. w cenomanie Podola. 

188 



Rozprawy i wiadomosci z Muzeum im. Dzieduszyckich, t. 1 1 1 , zeszyt 1 -2. 
L\vow. 

R о w е А. W. 1 908. A ctinocamax verus iп the Иррег part of the Mic
raster сог-апguiпuт Zопе at Wa1mer апd St. Margaret at Cl iffe . Ge0 1 . Ма
gaz. , Dec. 5, уо1 . V. Lопdоп. 

S а е т а п п L. 1 86 1 .  ОЬsегvаtiоп sur Belemnites quadratus Defr . ВиН. 
Soc. Geo 1 . Fгапсе, 2 ser. , t . 1 9 . Paris , 1 862 . 

S с h 1 ii t е r С. 1 874. Die Ве1етпitеп der Iпsе1 Вогпhо!т. Zeitschr. 
deutsch geo J . Ges. , Bd . 26, Berl in . 

S с h 1 ii t е r С. 1 87 1-1 876. Die Серhа!ороdеп der оЬегеп dеutsсhеп 
Kreide. Раlаеопtоgг. , Bd . 21 uпd 24. Casse ! . 

S с h 1 ii t е r С. 1 876. VегЬгеituпg der Серhа !ороdеп in der оЬегеп Krei
de Nогddеutsсh!апd. Zeitschr. Deutsch. geo ! . Ges. , Bd . 28. Ber! in . 

S с h 1 ii t е r С. 1 899. Podoceras im Sепоп vоп Вгаuпsсhwеig uпd Ver
brei tung uпd Вепеппuпg der Gаttuпg. ZeitscJH. Deutsch . geo ! . Ges . , Bd . 5 1 .  
Вег1 iп . 

S с h 1 ii t е r С . 1 894а .  Ueber dеп егstеп Ве!етпitеп im jiiпgstеп РНiпег 
шit Iпосегатus Cuvieri. Zeitschr. Deutsch . geo J . Ges. , Bd . 46. Вег1 iп . 

S с h 1 ii t е r С. 1894Ь. Zur Кеппtпis der РJапег-Ве !етпitеп. Vегhапdl. 
des паturhist. Ver. RI1еiп! апdе, Wеstfаlепs uпd Osnabriick, 5 1 .  Вопп. 

S с h т i d F. 1 956. Jetziger Stапd der Oberkreide-Biostratigraphie in 
I\огdwеstdеutsсhlапd. Серhа!ороdеп. РаНiопt. Zeitschr . , Bd. 30,  Sonderhf . 
S tuttgart., 

S с h т i d F. 1 961 . Neues йЬег dеп Ваи des Alveo !arandes bei Gonio
teuthis (Ве1етп. Oberkreide) . Ра1аопt . Zeitschr . . Bd . 35, Hf. 1 -2. 

S с u р i п Н. 1 9 12- 1 9 13 .  Die LбwепЬегgег Kreide uпd ihre Fаuпа. Р а
lаеопtоgгарhiса, Supp1ement Bd . VI . Stuttgart . 

S е i f е r t А. 1 955. S tratigraphie uпd Pa!aeogeographie des Сепотапs 
u lld Тurопs im sасhsisсh еп E1bta 1gebiet . Freiberger Fогsсlшпgshеftе, С. 1 4. 
Вегl iп . 

S h а r р е D. 1 853. Dеsсгiрtiоп of the Fossil Rетаiпs o f Mo!!usca fоuпd 
in the Cha1k of Епg!апd. Part 1 .  Cepha!opoda . Pa !aeontogr. Soc. Lопdоп. 

S h е r Ь о r п С. D. 1 906. Оп the Ве!етпitеs of the Cha1k of Yorkshire. 
l\atural ist . Lопdоп . 

S i п z о w 1 .  1899. Nоtizеп йЬег d ie Jura- , Kreide- uпd Nеоgеп-АЫа
gегuпgеп der Gоuпгпетепts Saratow, Simbirsk, S amara uпd ОгепЬuгg. 
Зап. Новороссийск. ун-та. Одесса . 

S т о 1 е 6 s k i G. 1 906. Dо1пу sепоп w Воагсе. G!оwопоgi i iпосега-
ту. Rozprawy wydzia 1u mаt.-ргzугоdпiсzеgо Akademj i  Uтiеjеtпоsсi, 
ser. II 1 ,  t . 6, dzia! В. Krakow. 

S о w е r Ь у J. 1837. GгоssЬгitаппiепs Mineral -Conchologie oder aus
gewah lte АЬЫ!duпgеп uпd ВеsсhгеiЬuпg der Schaltier-Oberreste. Neuchatel. 
(Немецкий перевод с англ. издания 1 829 Г. , переработанный и дополнен
ный Агассицом. ) 

S р а t h L. F. 1926. Оп the zопеs of the Сепоmапiеп апd Hle uppermost 
AIbi an . Proceed . Geo ! . Assoc., уо1. XXXVI I .  Lопdоп. 

S t е i 11 m а п п G. 1 9 1 0. Zur Рhу!оgепiе der Ве!етпоidеа. Zeitschr. 
Шг indukative АЬstаттuпgs- uпd VегегЬuпgs !еhге. Bd. IV. Вегl iп, 1 9 1 1 .  

S t о 1 1  е у Е . 1 891 . Die Kreide Sсh 1еswig-Но!stеiпs. Мittеiluпgеп aus 
d . Мiпегаl0g. Iпstitut. d . UпivегsШit Юе1 . Kiel-Leipzig, 1 892. 

S t о 1 1  е у Е. 1 897. ИеЬег die Gl iеdегuпg des погddеutsсhеп uпd bal
t isсhеп Sепоп, sowie die dasse1be сhагасtегisiегепdеп Веlетпitеп. Юеl-Lеip
z ig. 

189 



S t 0 1  1 е у Е. 1 9 1 6 . Neue Beitrage zur Кеппtпis deI" погddеutsсhеп оЬе
rеп Kreide . 1 I I . Die Веdеutuпg der Асti посаmах-Агtеп als Lеitfоssi l iеп der 
оЬегеп Kreide. 9.  Jahresber. Niedersachs. Geo l . Vегеiпs zu Hannover. 

т r 6 g е r К 1 96 1 .  Ueber einige ра lаопtоlоgisсhе und stratigrapl1 ische 
Fгаgеп der sachsisch-b6hmischen Kreide. Geo logie, 1 0, Nr. 7. Вег l iп . 

V о 1 t z М. 1 830. Observations sur l es Belemnites.- м е т .  Soc . d'h ist . 
паt . de Strassbourg, Vol . 1 .  Paris . 

V о 1 t z М. 1 839. Ueber das Geschlecht A ctinocamax. N. JalHlJ . f .  Мi п. 
etc. Stuttgart. 

W а h 1 е п Ь е r g G. 1 82 1 .  Petrif icata telluris Suecanae. Nova Acta Re
giae Societat is Scientiarum Uрsаl iепsis , yol . VI I I .  Upsa l iae . 

W о 1 а п s k у о .  1 932. Die Серhаlороdеп ипd Lаmеl l iЬгапсlliаtеп der 
Oberkreide Pammerns. Abh . Geo l . Pa l . I пst . Greifswald , Hf . 9 .  

W r i g h t С. W. 1 959. Les etages supracretaces et 'а phy logenie des 
Аmmопitеs . С . R. 84е Сопgгеs des Soc. sауапtеs. P aris 

Z а z v о r k а У. 1 929. A ctinocamax plenus (B l ainv. ) v ceske kfide. 
Vеstпik Stаtп. Geo l . ustaya Ceskos l . Rep . , Roc. У. Praha . 

Z i е g 1 е r J. Н 1 957 . Beitrag zur Кеппtпis des оЬегеп Cel10mans i п  
der Oberp fa lz . N . Jahrb . Geo l . ul1d Pa l . MOl1atsheft, Nr. 5 .  StLlttgart. 



ТА БЛИ lIЬ,J ИЗОБРАЖЕНИ Й  

Все экземпляры изображены с неболыпим уменьше
нием ( Х 3/4 ) . 

б - вид с брюшной стороны ,  с - вид со спинной сто
роны, к - вид с боковой стороны, а - вид со стороны 
альвеолярного конца ростра .  

Коллекция хранится на  геологическом факультете 
l\'\ОСКОВСКОГО государственного университета 



Т А Б Л И Ц А 1 

1 ,  2 .  Praeactinocamax plenus p lenus ( B l a invi l 1e ) . 
Основ ание турона  

1 - Сур рей, Англия ,  N2 696; 2 - Девоншир .  
Англия ,  .N'Q 1 9224. 

3 .  Ргаеасtinосаmах plenus acutus subsp .  n. 
_� В�РХНИЙ -СеНО М-аН- ----- -- -�----- -�-- -

Чорторыя,  Терн опольская обл асть, N2 1 960. 
4 .  Ргаеасtinосаmах plenus longus subsp .  n .  

Сеноман  ( ? )  
Валкининкай,  Л итва ,  N2 90 1 Л .  

5-7. Praeactinocamax plenus triangulus subsp .  n. 
Н ижний  турон 

5 - Кричев,  2'vl0гилевская обл. , N2 1 082/3 ; 
6 - Грязь,  С моленская обл . ,  N2 6/2 ; 7 - Сур
ское, Ульяновская обл . ,  N2 80231 1 .  

8 .  Praeactinocamax plenus subsp .  
Н ижний  турон 

Грязь, СМО.lенская  06.11 . ,  Ng 5/6 . 
9. Praeact inocamax ргimus ргimus (Arkhangelsky) .  

Сеном а н  
Орлов Лог ,  Курская обл . ,  N2 1 .  



Табл. 1 



Т А Б Л И Ц А 2 

1 ,  2 .  Praeactinocamax plenus plenus ( B l a i nv i l le ) . 
Н ижний турон 

1 - Колодец Кем ал ь, Мангышл ак, .N'!� 849- 1 1 1 ; 
2 - Мангышл ак,  NQ 1 70/ 1 .  

3, 4 .  Praeactinocamax primus primus (Arkhangel 
sky) . 

Сеном а н  
3 - Фокино,  Брянская обл . ,  NQ 7240/ 1 ;  
4 - Н .  Б езымянский,  Вол гогр адская обл ., 
NQ 5298. 

5, б. Praeactinocamax primus curtus subsp .  п .  
Сеном а н  

5 - Купол Троицкий,  З ап адный Каз ахстан, 
NQ 1 2/ 1 1 ( втор ая групп а ) ; 
б - Оттуда же, NQ 1 2/25 ( первая групп а ) . 

7. Praeactinocamax primus primus (Arkhangelsky) . 
Сеном а н  

Выгоничи ,  Б рянская обл . ,  NQ 1 5 1 .  



Табл. 2 
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Т А Б Л И Ц А  3 

1 ,  2 .  Praeactinocamax plenus crassus subsp .  п. 
Н ижний турон 

Егоровка,  В ол гогр адская обл . ( 1  - .N2 5305/4; 
2 - J\]2 5305/3 ) . 

3 .  Praeactinocamax plenus соntгасtus subsp .  п. 
Нижний турон 

Канев, Черкасская обл . ,  N'2 6277/4. 
4. Goniocamax matesovae sp .  п . 

Турон  
В ольск, С а р атовская об.1 . ,  .N2 5555. 

5. Goniocamax medwedicicus sp. п .  
Туро н  

Егоровка ,  Вол гогр адская  об.'1 . ,  .N2 5305/ 1 0. 
6. «А сиnосаmах» surensis sp .  п. 

Верхний турон  
Беловодье, Ульяновская обл . ,  N2 380. 



Табл. 3 

13 Д. п. Найдин 



Т А Б Л И Ц А  4 

1 -3. Рагасиnосаmах grossouvrei pseudotoucasi 
subsp. п. 

Нижний кампан 
1 - Языково, Ульяновская обл.,  .N2 374/2; 
2 - Кокпекты, Актюбинская обл. ,  N'Q 300; 
3 - Татарские Горенки, Ульяновск. обл ., 
N'Q 8,01 5-2/4. 

4. Belemnellocamax mammillatus pseudomammilla
tus subsp. п .  

Кампан 
Шиловка, Ульяновская обл . ,  .NQ 200 1 .  



, 

Табл. 4 
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Т А Б Л И Ц А 5 

1 -3. Paractinocamax grossouvrei pseudoal[r idi 
subsp . П. 

«Птериевые слои» нижнего каl'vш ан а  
1 - Станция Джурун, Актюбинская обл . , 
.NQ 5487j1 ; 
2 - Оттуда же, N2 549.0-2/3 (длинный ростр ) ;  
3 - Оттуда же, N2 549'0-2/5 ( короткий ростр ) . 

4 .  Paractinocamax grossouvrei аН. depressus (And-
геае ) . 

«Птериевые слои» нижнего каl\,ш ана  
Станица Казанская, Ростовская обл  . •  N2 922-2/ 1 .  
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Т А Б Л И Ц А 6 

1 �6.  Gonioteuthis granulata quadrata (Stolley) . 
Нижний камп ан 

1 ,  2 - Амвросиевка, Донецкая обл. 
( 1 - N'Q 59/ 1 ; 2 - Ng 59/2) ; 
3, 6 - 1 алы, Воронежская обл. 
(3 - N'Q 935-3/3 ; 6 - N'2 935�3/1 ) ;  
NQ 922-2/2 ; 
4 - Белая Горка,  р .  Дон, Воронежская обл. ,  
5 - Станица Казанская, Ростовская обл . ,  
N'Q 1 1 3/8 13 .  
N'Q 3-6 происходят из «птериевых слоев». 

7. Gonioteuthis quadrata quadrata (B lainvil le) . 
Нижний кампан 

З акотное, Донецкая обл . ,  .N'� 7201 А/3. 
8. Goniocamax quadrata рига subsp. п. 

Нижний кампан 
Nlаяки, Донецкая обл. ,  N'g 72 1 6-2/3. 
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Т А Б Л И Ц А 7 

1 -4 .  Ооnёосаmах lundgreni uilicus (Ko1typin ) .  
С антон 

Пос. Черноводский,  Актюбинская обл . 
( l - N2 29/7-2 ; 2 - 247/ 1 ; 3 - 235/3 ; 
4 - 28/3- 1 ) .  

-----5 7. Ооnёосаmах lundgreni lundgreni ( Stol ley) . 
Верхний коньяк 

Гаишин ,  Могилевская обл . ( 5  - .N1? 1 077/ 1 2 ; 
6 - N2 ] 079/3 ; 7 - N2 1 079/ 1 ) .  

8. Ооnёосаmах lundgreni excavata ( Sinzow ) . 
Верхний коньяк 

Бел оводье, Ульяновская обл . ,  N2 8005/4 . 
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Т А Б Л И Ц А 8 

1 -5. Goniocamax intermedius (Arkhangelsky) . 
Верхний турон - коньяк 

1 ,  2, 5 - Пудовкино, Саратовская обл .. 
______ ----\(�I _---'--."--'-No'"----"-'-24�9/4; 2 - Но 248; 5 - N2 249/ 1 ) ;  3 - Обольяниновка, Саратовская обл. ,  

N2 533 1 -2/ 1 ; 
4 - Меловатка, Волгоградская обл .,  N2 5306/ 1 .  

6, 7 .  Goniocamax westfalicus mujnakensis subsp . п. 
Коньяк 

П-ов Муйнак, Аральское море (6 - N2 2035/4 ; 
7 - N2 2/5) . 

8, 9. Goniocamax westfalicus aralensis (Arkhan
ge.1sky) . 

Коньяк 

П-ов Муйнак, Аральское море (8 - N2 2035/18; 
9 - .N2 2425/6) . 
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Т А Б Л И Ц А  9 

1 , 2 .  Belemnellocamax mammillatus volgensis 
subsp .  п .  

В ер хняя ч асть нижнего кам п ан а  
1 - Пудовкино, С а р аТОВСК:l Я  обл . ,  N2 1 05/3 ; 
2 - Оттуда же,  .1\"2 3AI 1 . 

3-5. В е l�-----mam-mi-Uatus---m-am-mi-Ua-tus-- ------ - - -------

( N i l ssоп ) . 
Верхняя ч асть нижнего каl'vшана  

3 ,  4 - Иво, Южн ая Ш веция, N2 2 и N2 3 :  
5 - И гн аберг а , Южн ая Швеция ,  N!! ] .  
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Т А Б Л И Ц А  1 0'  

1 -4. Belemnellocamax mammillatus volgensis 
subsp. п. 

Верхняя часть нижнего кампана 
1 - Пудовкино, Саратовская обл . ,  Ng 274/ 1 ; 
2 - Гольцовка! Пензенская обл. ,  N2 1 0'9/1 ; 
3 - Сер афимович, Волгогр адская обл. , 
Ng 894/ 14 ;  
4 - Пудовкино, Сар атовская об.1 . ,  N2 3А/2 .  

� 
t I 
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