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АММОНИТЫ ИЗ КЛАНСЕЙСКИХ СЛОЕВ ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 

Изучение аммонитовой фауны клансея Западного Кавказа, предпри-
нятое по рекомендации Меловой комиссии МСК в целях выяснения вопроса 
о стратиграфическом положении этих слоев, показало, что по видовому 
и родовому составу комплекса аммонитов и его генетической связи с аммо-
нитовым комплексом гаргаза клансейские слои следует относить к апгу 
[4]. Этот вы под подтверждает правильность заключения Лионского кол-
локвиума (1963 г.) о проведении границы между аптом и альбом в кровле 
клансея. между этими слоями и слоями с Leymeriella tardefurcata. Вопрос 
этот в настоящее время решается подавляющим большинством стратигра-
фов однозначно и приводить здесь доказательства в пользу целесообраз-
ности отнесения клансея к апту кажется излишним. В этой связи можно 
упомянуть о недавно опубликованной работе М. И. Соколова [13], в ко-
торой убедительно показана несостоятельность попыток обосновать сохра-
нение клансея в составе альбского яруса. Исходя из вышеизложенного, 
учитывая данные Ч. Жакоба, М. Брейстроффера, М. С. Эристави и дру-
гих [см. 41, схему расчленения аптского яруса представляется наиболее 
целесообразным принять в следующем виде. 

В предлагаемом варианте схемы слои с Matheronites ridzewskyi 
и колхидитами, а также слои с Dufrenoya furcata в качестве самостоятель-
ных зон не выделяются, так как стратиграфическое положение их не 
совсем ясно. Первые из них включены условно в состав зопы Deshayesites 
weissi и Procheloniceras albrechtiaustriae — в качестве нижней ее части 
(несмотря на отдельные находки в этих слоях дегезитов, некоторые исследо-
ватели относят их к верхам баррема). Слои с Dufrenoya furcata включены 
в состав зоны Deshayesites deshayesi также несколько условно, в качестве 
верхней ее части. Связано это с тем, что в стратотипической области апта 
вид Dufrenoya furcata S о w. рассматривается в качестве зонального вида 
вышележащей зоны среднего, гаргазского подъяруса апта 1. 

На Северо-Западном Кавказе рассматриваемая часть разреза разде-
лялась на три свиты: убипскую, шапсухо и свиту темных глип альба. 
Первая из них параллелизовалась с большей по объему частью бедуль-
ского, нижнего подъяруса апта, самые нижние слои которого соответ-
ствуют верхам афипской свиты (подстилающей убипскую). Свиту шапсухо 
обычно несколько условно отождествляли со средним гаргазским подъ-
ярусом апта. Однако анализ фауны и разрезов показал, что на Северо-За-
падном Кавказе, где клансейская фауна в большинстве разрезов была 
неизвестна, эта свита включает аналоги как гаргазского, так и клансей-
ского иодъярусов апта и при наличии фауны может быть разделена на две 
подсвиты, примерно соответствующие упомянутым подъярусам. Лишь 
на постоке северного склона (бассейн р. Пшехи), где фауна клансея была 

1 Lrxique stratigraphique international. Europa, fasc. 4a. Crelace, 4aVI, 1957. 
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известна издавна, эти слои отделялись от свиты шапсухо, причем граница 
между клансеем и гаргазом и здесь устанавливалась из-за значительного 
сходства фауны несколько условно. Учитывая все это, в настоящее время 
свиту шапсухо следует рассматривать в качестве эквивалента среднего 
и верхнего подъярусов апта или верхнего апта в современной француз-
ской схеме, в которой гаргазские и клансейские слои не выделяются 
в качестве самостоятельных подъярусов, а входят в один, верхний подъ-
ярус. Вместе с тем свита темных глин альба (в настоящее время — бур-
ханская свита) соответствует по объему альбскому ярусу (s. s.) в совре-
менном понимании (без клансейских слоев), причем глинистая часть 
свиты начинается, по-видимому, с аналогов зоны Douvilleiceras mammila-
tum, а глауконитовые песчаники в основании свиты соответствуют зоне 
Leymeriella tardefurcala, фаунистически датированной восточнее, в раз-
резах моноклинали северного склона Кавказа (реки Б. Лаба, Уруп, 
Кубань, Кума) и единичной находкой аммонитов зонального вида (не 
в коренном залегании) на южном склоне Северо-Западного Кавказа, 
в бассейне р. Шапсухо 1. При описаниях разрезов и геологических съем-
ках эта свита обычно выделяется как альбский ярус, хотя под последним 
понимался большей частью альб в более широком толковании, включая 
клансейские слои. 

Обработка коллекции аммонитов из клансея Западного Кавказа 
позволила установить не только большое сходство этой фауны с аммонито-
вой фауной стратотипического района и с фауной гаргазских слоев, но и 
выявила исключительное богатство ее видами, среди которых встречены 
как новые виды, так и виды (и даже роды), не известные ранее в клансей-
ских слоях Кавказа и других районов юга СССР. Некоторые из аммонитов 

1 Эти аммониты были найдены в тридцатых годах М. И. Соколовым, но до сих 
иор повторные находки их на южном склоне не отмечались. 



не удавалось отнести к уже известным родам. Учитывая богатство 
клансейской фауны аммонитов Западного Кавказа, кажется целесообраз-
ным привести здесь описание части этой коллекции. Как и в первой статье 
[4], основное внимание уделяется видам, общим с гаргазским подъяру-
сом или относящимся к родам, характерным для этого подъяруса, а также 
малоизвестным и новым видам и родам. Часть видов, преимущественно 
из рода Acanthohoplites, а также из родов Hypacanthoplites, Nodosokoplites 
и другие остается еще не обработанной. Кроме фауны из разрезов рек 
Бурхан, Пшеха и Кубань, частично описанной в предыдущей статье, 
здесь описываются и аммониты, собранные в обнажениях клансея долины 
р. Хокодзь. Всего из упомянутых выше местонахождений к настоящему 
времени описано более 80 видов клансейских аммонитов, из них около 
50 в данной статье. В связи с тем, что в предыдущей статье [4] не приводи-
лись изображения перегородочных линий, здесь помещены рисунки 
этих линий и для описанных ранее аммонитов \ причем синонимика 
и описания этих видов не повторяются. 

ОПИСАНИЕ АММОНИТОВ 

СЕМЕЙСТВО PHYLLOCERATIDAE Z I T T E L , 1884 

Род Euphylloceras D r u z c z i c , 1953 

Euphylloceras velledae M i c h e l i n 

Табл. I , рис. la, б, в; табл. X X I , рис. 1, 2 

Euphylloceras velledae: Егояи, 1965, стр. 118, табл. I, фиг. 1—3 (см. синони-
мику и описание). 

П р и м е ч а н и е . Распространение вида [4], возможно, следовало 
бы расширить, так как А. Е. Глазунова отмечала присутствие его (со 
знаком вопроса) в клансее Копет-Дага [1]. 

Род Phyllopachyceras S р a t h, 1937 

Phyllopachyceras baborense С о q u a n d 
Табл. I, рис. 2a, б, в; табл. X X I , рис. 3, 4 

Phyllopachyceras baborense: Е г о я н , 1965, стр. 120, табл. 1, фиг. 4, 5; табл. 2, 
фиг. 1, 2 (см. синонимику и описание). 

Экземпляр, изображенный на табл. 1, фиг. 2, происходит из клансея 
Копет-Дага (подзона «jacobi»). По внешнему виду он идентичен западно-
кавказским представителям вида. Размеры в мм: D — 28,5 (100), Н — 
18,3 (64), h — 11,2 (39), L — 15,3 (54), I - 10 (35), HIL - 1,11, h/l— 
1,12, Hlh - 1,63, LH — 1,53 *. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Бедуль и гаргаз (нижний и средний апт) 
Северной Африки и Западной Европы, апт Северного Кавказа и За-
кавказья, клансей (верхний апт) Копет-Дага. 

1 Рисунки выполнены художниками И. Н. Деркачевой и частично А. А. К у -
нях и С. А. Бондарь. 

* Здесь и ниже: D — диаметр, принятый за основу измерений (100); du — диа-
метр пупка; Hub — высота и толщина оборота в сечении, соответствующем диаметру 
раковины D; h, I—высота и толщина оборота в диаметрально противоположном 
сечении; h' и V — высота и толщина оборота перекрытого сечения; Rm — число 
главных ребер (или пережимов); Ru — число ребер на пупковом крае; Rp — число 
ребер на внешней стороне. 

128 



Род Salfeldiella S р a t h, 1927 
Salfeldiella guettardi R a s p a i 1 

Табл. I, рис. За, б, в; 4а, б, в; табл. X X I , рис. 5 
Ammonites Guettardi: R a s р a i 1, 1831, стр. 115, т. 3, табл. 12, фиг. 5, но не 

табл. 2, фиг. 2 (по А. Орбиньи); d'O г b i g п у, 1841, стр. 169, табл. 53, фиг. 1—3. 
? Phylloceras cf . Guettardi: U h l i g, 1883, crp. 182, табл. 4, фиг. 9. 
non Phylloceras Guettardi: A n t h u 1 a, 1899, стр. 97, табл. 5, фиг. 5. 
Phylloceras Guettardi: К а з а н с к и й, 1914, стр. 122; J a c o b , 1905, 

стр. 401; J а с о b et Т о b 1 е г, 1906, стр. 8; J a c o b , 1907, стр. 59. 
Phylloceras Guettardi var. gelmiensis: Р е н г а р т е н , 1926, стр. 11, табл. 2, 

рис. 1, табл. 9, рис. 1. 
Phylloceras Guettardi: R o u c h a d z e , 1933, стр. 172; Эристави, 1955, стр. 45. 
Salfeldiella guettardi: Д р у ш и ц, 1956, стр. 136, табл. 13, фиг. 56, 57 (но не 

фиг. 55); 1960, стр. 255, табл. 3, фиг. 6, 7. 

Г о л о т и п из среднего апта Франции [см. 26]. 
М а т е р и а л . 2 экземпляра удовлетворительной сохранности; 

хранятся в коллекции КФ ВНИИНефть (МЕА-167, 168). 
О п и с а н и е . Дискоидальные почти инволютные раковины не-

больших и средних размеров с очень узким пупком. Обороты овального 
сечения, умеренно вздутые, с высотой, заметно превышающей толщину. 
Внешняя сторона неширокая, закругленная. Боковые стороны уплощен-
ные, плавно переходящие в крутые пупковые стенки. Обороты перекры-
ваются почти на 9/10 высоты. 

Скульптура из тонких ребрышек, слабоизогнутых на боковых сторо-
нах и более отчетливо выгибающихся вперед на внешней. Нижняя часть 
боковых сторон почти гладкая. На взрослых оборотах до 8 слабоизогну-
тых пережимов. 

П е р е г о р о д о ч н а я л и н и я с неглубоко расчлененными ло-
пастями и сглаженными седлами с пальцевидными отростками; аналогична 
изображениям и описаниям ее, приведенным в более ранних работах [24,2 
и др.] 

Р а з м е р ы в мм: 

Экземпляр D du я L Rm H/L 

167 
168 

30 (100) 
22 (100) 

3,8 (13) 
2,6 (12) 

16 (53) 
12,8 (58) 

13,5 (45) 
10,4 (47) 

8 
5 

1,19 
1,25 

С р а в н е н и я . С описанием голотипа нам познакомиться не уда-
лось. От экземпляров, описанных А. Орбиньи [26], которые идентичны 
гологипу, наши экземпляры отличаются немного более толстыми оборо-
тами и менее резкими, слабее изогнутыми пережимами. Эти формы сходны 
с экземплярами Ч. Жакоба из клансея Франции [23] и В. П. Ренгартена 
из апта Кавказа [10]. Последние выделялись В. II. Ренгартеном в каче-
стве вариетета (см. синонимику). Однако уменьшение числа пережимов 
или степени отчетливости их и небольшая разница в диаметре пупка ка-
жутся недостаточно четкими и устойчивыми признаками таксономиче-
ского обособления части форм, относимых к рассматриваемому виду, 
тем более, что многие формы оказываются переходными (например, наши 
экземпляры по диаметру пупка занимают промежуточное положение 
между экземплярами А. Орбиньи (15%) и В. П. Ренгартена (9%). Рельеф-
ность скульптуры также обнаруживает некоторые отклонения. В целом 
же стройные, но не тонкие обороты раковины, тонкие слабые ребра, 
сглаживающиеся в нижней части боковых сторон, узкий пупок и обычно 
довольно частые и ясные пережимы достаточно четко характеризуют рас-
сматриваемый вид. 

9 Заказ 251. 129 


