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Описаны аммониты из двух глыб карбонатных пород в бассейне р. Бодрак (Юго-Западный Крым).
В первой глыбе (на Татьяниной горке) собран комплекс аммонитов семейства Echioceratidae (роды
Orthechioceras и Echioceras), во второй (в Аммонитовом овраге) – комплекс, включающий один вид
рода Calliphylloceras (Phylloceratidae), один вид рода Uptonia (Polymorphitidae) и три вида рода Tropi-
doceras (Tropidoceratidae). Описан новый вид – Tropidoceras komarovi. Внутри каждой из глыб впер-
вые для нижней юры Крыма намечена последовательность биостратиграфических подразделений
(слоев с фауной) и проведена их корреляция с зонами, подзонами и биогоризонтами субсредизем-
номорской шкалы. В первой глыбе установлены (снизу вверх): 1) слои с Orthechioceras edmundi;
2) слои с Echioceras rhodanicum; 3) слои с Echioceras raricostatoides; 4) слои с Echioceras crassi-
costatum, которые соответствуют зоне Raricostatum (подзоны Densinodulum и Raricostatum) верхне-
го синемюра Европы. Во второй глыбе установлены (снизу вверх): 1) слои с Uptonia cf. jamesoni;
2) слои с Tropidoceras erythraeum, которые соответствуют зоне Jamesoni (подзона Jamesoni) и низам
зоны Ibex (подзона Masseanum) нижнего плинсбаха Европы. Показано, что глыбы в бассейне
р. Бодрак сложены известняками разного возраста и не одновозрастны вмещающим породам.
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ВВЕДЕНИЕ
Глыбы нижнеюрских известняков в бассейне

р. Бодрак являются продуктами тектонического
дробления. Нагромождения глыб разного состава
и размера (от десятков сантиметров до сотен мет-
ров в поперечнике), разделенных перетертым мат-
риксом, слагают зону тектонического брекчирова-
ния – Симферопольский меланж (Юдин, 1993).
Этот наиболее крупный микстит Горного Крыма
прослеживается вдоль всего южного склона Вто-
рой (Внутренней) гряды Крымских гор и пред-
ставляет собой региональный полимиктовый
тектонический меланж (Юдин, 1993, 2000, 2011,
2018; Юдин, Зайцев, 2020б).

В англоязычной литературе Симферополь-
ский меланж в совокупности с Мартовским ме-
ланжем (Юдин, 2000) известен под названием
“Eskiorda unit” (Kotlyar et al., 1999) или “Eskiorda
tectonic complex” (Kozur et al., 2000) и характери-
зуется как “сложный и расчлененный тектониче-
ский комплекс, который залегает к северу от Та-

врического флиша” (Kozur et al., 2000, p. 224). Од-
нако термин “эскиординская свита” был впервые
употреблен крымским геологом А.С. Моисеевым
(1932) по отношению к стратиграфическому
подразделению, наличие которого ранее пред-
полагалось в долинах рек Салгир, Альма и Бод-
рак (стратотип впервые указан А.И. Шалимо-
вым (1969, с. 92)). Поэтому здесь будет использо-
вана терминология В.В. Юдина, который выделил
Симферопольский меланж как региональный хао-
тический комплекс эндогенного происхождения
(Юдин, 1993, 2000, 2011). Отметим, что присут-
ствие фрагментов хаотических комплексов (оли-
стостромы с олистолитами, меланжированная
мендерская толща с локальным выходом 0.2 × 9 км
в составе стратифицированного комплекса) и зон
рассланцевания на отдельных участках в поле раз-
вития противоречиво понимаемого эскиордин-
ского стратона (Юдин, Зайцев, 2020а), констати-
ровалось и ранее (Заика-Новацкий, Соловьев,
1986, 1988), в том числе на исследуемом участке
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(Короновский, Милеев, 1974; Милеев и др., 1989,
с. 16, рис. 4).

Существующие различия во взглядах на геоло-
гическую историю и строение Крыма (Муратов,
1969; Короновский, Милеев, 1974; Пермяков и др.,
1991; Юдин, 1993, 2011; Панов и др., 1994 и др.) и
редкость опубликованных находок раннеюрских
аммонитов (как правило, это единичные экзем-
пляры или сборы из осыпи, без какой-либо стра-
тиграфической последовательности) делают вос-
требованной любую новую информацию по ран-
неюрским аммоноидеям Крыма.

Материалом для настоящей работы послужи-
ла коллекция аммонитов, собранная автором в
двух глыбах известняка в бассейне р. Бодрак к
югу от с. Трудолюбовка. Всего было отобрано
около 200 образцов аммонитов. При этом фик-
сировалось положение находок в том или ином
интервале внутри глыб. Это позволило в преде-
лах каждой из глыб установить дискретные ком-
плексы аммонитов, приуроченные к разным
стратиграфическим интервалам, о чем кратко
было сообщено ранее (Зайцев, 2020). Коллекция
изученных образцов хранится в музее ЦНИГР
им. Ф.Н. Чернышева (г. Санкт-Петербург) под
номером 13351.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
ИЗУЧЕННОГО РАЙОНА

В глыбах известняков Симферопольского ме-
ланжа в бассейне р. Бодрак содержится ископае-
мая фауна крайне широкого возрастного диапазо-
на: от серпуховского века раннего карбона (Ми-
клухо-Маклай, Поршняков, 1954) до ранней юры
(поздний тоар). Из глыб нижнеюрских известня-
ков в данном районе известна фауна, характерная
для синемюрского, плинсбахского и тоарского ве-
ков (Казакова, 1962; Панов, 1994; Ипполитов и др.,
2015; Репин, 2017).

Cоотношения разновозрастных глыб между
собой, а также с вмещающими терригенными
породами до настоящего времени остаются дис-
куссионными (Панов, 1994, 2002; Милеев и др.,
2009; Юдин, 2011; Комаров и др., 2012 и др.). Ис-
копаемая фауна, достоверно известная из пород
матрикса меланжа и из глыб терригенных пород
(песчаников, аргиллитов, фрагментов флиша),
характеризует стратиграфический интервал от
среднего триаса (ладинский ярус) (Астахова,
1976) до верхнего тоара (?нижнего аалена) (Ип-
политов и др., 2015). Из терригенных пород в
бассейне р. Бодрак известны находки раннеюр-
ских аммонитов (Казакова, 1962; Зайцев, Арка-
дьев, 2019), большинство из которых в разные

годы были собраны преподавателями и студен-
тами Московского и Санкт-Петербургского го-
сударственных университетов в верховьях Ам-
монитового оврага. Здесь в темно-зеленовато-
серых аргиллитах и залегающих среди них об-
ломках алевролитов установлен аммонитовый
комплекс, характерный для зоны Obtusum–ни-
зов зоны Raricostatum верхнего синемюра (рис. 1,
местонахождение 4). Единичная находка аммо-
нита, характерного для нижнего синемюра–ос-
нования верхнего синемюра Европы, описана
из рассланцованных аргиллитов на восточном
склоне гряды Конского по левому борту оврага
Мендер (Зайцев, Аркадьев, 2019) (рис. 1, место-
нахождение 1).

Глыбы нижнеюрских карбонатных пород по-
нимаются здесь как фрагменты карбонатного
массива (карбонатной платформы), которые были
выведены из поднадвига на поверхность в меланже
(Юдин, 2011). Их детальное изучение в дальней-
шем поможет дать ответ на вопрос об их проис-
хождении, а также уточнить характер карбонатной
седиментации в ранней юре рассматриваемого ре-
гиона и ее эволюции во времени.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ НИЖНЕЮРСКИХ 
ИЗВЕСТНЯКОВ В БАССЕЙНЕ р. БОДРАК

Глыбы нижнеюрских известняков в бассейне
р. Бодрак впервые упоминаются в начале ХХ в. в
отчетах Геологического комитета (Отчет…, 1911,
с. 169; Отчет…, 1913, с. 29). Известняки, которыми
сложены глыбы, долгое время датировались по
находкам брахиопод (Мухин, 1917; Моисеев,
1925, 1934). Это связано с тем, что в изученных ра-
нее коллекциях “другие группы – двустворки,
брюхоногие, белемниты, аммониты и криноидеи
по числу видов и экземпляров играют крайне не-
значительную роль и представлены очень фраг-
ментарным материалом” (Комаров и др., 2012, с. 4).

Известняковые глыбы на Татьяниной горке и
в Аммонитовом овраге детально были изучены
крымским геологом А.С. Моисеевым, который на
основании анализа брахиоподовых комплексов
отнес их к “раннему–среднему лейасу” (Моисеев,
1925, 1934). Характеризуя головоногих моллюс-
ков, собранных из этих двух глыб (наутилоидеи,
аммониты и белемниты), Моисеев подчеркивал
фрагментарность материала и невозможность его
точного определения (Моисеев, 1925, с. 985).

Более полные коллекции аммонитов, собран-
ные в бассейне р. Бодрак, были описаны В.П. Каза-
ковой (1962). В ее распоряжении имелось неболь-
шое количество образцов из глыбы известняка на
Татьяниной горке, а также аммониты семейства
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Рис. 1. Местонахождения раннеюрских аммонитов в Симферопольском меланже бассейна р. Бодрак на геологической
карте (по Юдин, 2018, с изменениями). 
1 – нижний карбон: отдельные известняковые глыбы в меланже; 2 – верхний мел: мергели, белые фарфоровидные
известняки; 3 – нижний мел: песчаники, конгломераты, известняки; 4 – средняя юра: туфопесчаники, туфоалевро-
литы, андезитобазальты и базальты; 5 – верхний триас–нижняя юра (таврическая формация (флиш)): тонкослои-
стые песчаники, алевролиты, аргиллиты; 6 – надвиги и сдвиго-надвиги; 7 – простирания толщ (по аэрофотосним-
кам); 8 – стратиграфические границы согласные (а) и несогласные (б); 9 – элементы залегания пород; 10 – послой-
ные срывы (флэты); 11 – глыбы пород в меланже; 12 – местонахождения раннеюрских аммонитов в терригенных
породах (1, 4), в глыбах карбонатных пород (2, 3) и во флише таврической серии (5, 6): 1 – гряда Конского, 2 – глыба
известняка на Татьяниной горке, 3 – глыба известняка в Аммонитовом овраге, 4 – Аммонитовый овраг (в аргилли-
тах и алевролитах), 5 – Мангушский овраг, 6 – подножие горы Большой Кермен.
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Schlotheimiidae, собранные в терригенных породах
в Аммонитовом овраге. Все сборы были отнесены
В.П. Казаковой к лотарингскому веку (позднему
синемюру). Аналогичные аммониты “из глинистых
сланцев… к югу от бодракской известняковой глы-
бы” изучались ранее Г.Я. Крымгольцем, но были
первоначально отнесены им к концу геттанга–
началу синемюра (Миклухо-Маклай, Поршня-
ков, 1954, с. 209).

Позднее о находке аммонита Crucilobiceras cf.
densinodum (Quenstedt) в глыбе известняка в Ам-
монитовом овраге сообщал Д.И. Панов (Панов
и др., 1994). Вид Crucilobiceras densinodum, как и
аммониты, описанные ранее В.П. Казаковой
(1962), характерны для верхнего синемюра Евро-

пы (зона Raricostatum) (Schlegelmilch, 1992). На
этом основании был сделан вывод о том, что во
всех глыбах нижнеюрских известняков в бассей-
не р. Бодрак (в частности, в глыбах в Аммонито-
вом овраге и на Татьяниной горке) аммонитовые
комплексы имеют одинаковый возраст, совпада-
ющий с возрастом комплексов из вмещающих
терригенных пород (Панов и др., 1994). Это по-
служило одним из главных аргументов в пользу
предположения о том, что тела карбонатных по-
род в бассейне р. Бодрак являются “именно лин-
зами, а не глыбами, или тектоническими клинья-
ми” (Панов, 2002, с. 18).

Затем В.Н. Комаров с соавторами изобразили
аммонит, обнаруженный в известняковой глыбе в
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Аммонитовом овраге (Комаров и др., 2012, рис. а, б),
и отнесли его к виду Ptycharietites (Ptycharietites) sp.,
характерному для зоны Obtusum (подзоны Stellare
и Denotatus) верхнего синемюра (Dommergues et al.,
2010). Это противоречило мнению Д.И. Панова о
том, что аммонитовые комплексы во всех нижне-
юрских известняках в бассейне р. Бодрак относятся
исключительно к зоне Raricostatum верхнего сине-
мюра. Позднее А.П. Ипполитовым с соавторами
(2015) были опубликованы данные о белемнитах,
собранных в известняковой глыбе на склоне горы
Большой Кермен и в терригенной толще на Та-
тьяниной горке (в непосредственной близости от
глыбы синемюрских известняков). Было показа-
но, что в обоих случаях фаунистические комплексы
имеют позднетоарский (раннеааленский?) воз-
раст. А.П. Ипполитов приходит к заключению о
том, что полученные им данные не согласуются с
представлениями об олистолитовой или седи-
ментационной модели образования глыб (Иппо-
литов и др., 2015).

Небольшая коллекция раннеюрских аммонитов
из глыб карбонатных пород была собрана в бассей-
не р. Бодрак украинским геологом В.М. Нероденко
до начала 1990-х годов. Часть этих аммонитов
изображена Ю.С. Репиным (2017), который отнес
их к раннему–позднему синемюру и раннему
плинсбаху. К сожалению, точное местонахожде-
ние этих образцов неизвестно (Репин, 2017). По-

скольку виды, определенные Ю.С. Репиным, в
ходе настоящего исследования обнаружить не
удалось, можно предположить, что все они, веро-
ятно, происходят из известняковых глыб, кото-
рые в рамках настоящей работы не изучались.

Обобщенные сведения о находках раннеюр-
ских аммонитов в глыбах карбонатных пород
Симферопольского меланжа в долине р. Бодрак
представлены в табл. 1.

ОПИСАНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ
Известняковая глыба в Аммонитовом овраге 

(координаты: 44°46′46.10′′ с.ш.; 34°00′06.19′′ в.д.; 
альтитуда по GPS 278 м)

В средней части оврага, в его правом борту об-
нажена крупная (протяженностью около 13 м)
глыба, сложенная известняком желтовато-серым,
микритовым, брекчиевидным (с включением
слабоокатанных обломков известняка до 3 см в
поперечнике), с прослоями песчанистого извест-
няка (мощностью 3–7 см), иногда с бурыми пят-
нами ожелезнения по поверхности слоя. Видимая
мощность наблюдаемых в глыбе слоев около 4 м.
Слои падают на северо-запад по азимуту 340° под
углом 50°. В 20 м к северо-востоку от глыбы, выше
по ходу оврага, на его дне, наблюдаются неболь-
шие (до 30 см в поперечнике) обломки серого
брахиоподового известняка. Вмещающие поро-

Рис. 2. Схема строения глыбы известняка в средней части Аммонитового оврага (вид со стороны оврага). 
1 – известняк микритовый, брекчиевидный (с включением слабоокатанных обломков известняка до 3 см в попереч-
нике), желтовато-серый; 2 – прослои известняка песчанистого, светло-зеленовато-серого (мощность 3–7 см); 3 – об-
ломки глыбы на поверхности склона; 4 – аргиллит алевритистый, светло-коричневый, с листоватой отдельностью;
5 – задернованный склон; 6 – места находок аммонитов.

ЗЮЗ ВСВ 1

2

3

4

5

61 м0
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ЗАЙЦЕВ

Рис. 3. Стратиграфическое распространение таксонов и установленные биостратиграфические подразделения в глыбе
известняка в Аммонитовом овраге. Условные обозначения см. рис. 2.
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10
 c

м
ды, которые можно наблюдать вдоль грунтовой
дороги над глыбой, представлены аргиллитами
алевритистыми, дробленными, рассланцованны-
ми. Правый борт оврага ниже глыбы и вокруг нее
задернован (рис. 2).

В известняках, слагающих глыбу, присутствуют
многочисленные остатки брахиопод (фрагменты
и целые раковины), а также обломки стеблей кри-
ноидей. Встречаются единичные ростры белем-
нитов и раковины двустворчатых моллюсков. Ам-
моноидеи редки, все собранные экземпляры
представлены внутренними ядрами и их фраг-
ментами. По мнению А.В. Турова с соавторами,
формирование известняков, слагающих глыбу,
происходило в верхней части материкового скло-
на “в обстановке активной гидродинамики и
оползания нелитифицированных осадков” (Ту-
ров и др., 2020, с. 110). Однако геологических
данных о коренном массиве и материковом скло-
не, с которого могло происходить оползание, нет
(Юдин, 2011).

В слое плотного известняка в верхней части
глыбы собран комплекс аммонитов, характерных
для базальной части зоны Ibex нижнего плинсбаха
Субсредиземноморской области (Alkaya, Meister,

1995; Géczy, Meister, 2007): Tropidoceras semilaevis
Fucini и T. erythraeum (Gemmellaro). Несколько
ниже по разрезу, а также рядом, в отдельно лежа-
щем небольшом обломке известняка, собраны
аммониты Uptonia cf. jamesoni (J. de C. Sowerby),
Tropidoceras sp. juv., T. komarovi sp. nov. и Calli-
phylloceras cf. bicicolae (Meneghini). Это более
древний комплекс, который может быть отнесен
к зоне и подзоне Jamesoni нижнего плинсбаха
(рис. 3). Сообщение Д.И. Панова с соавторами
(1994, c. 22) о присутствии в данной глыбе сине-
мюрских аммонитов Crucilobiceras cf. densinodum
(Quenstedt) не нашло подтверждения. Форма,
описанная В.Н. Комаровым с соавторами как
Ptycharietites (Ptycharietites) sp. (Комаров и др.,
2012), отнесена к новому виду Tropidoceras koma-
rovi sp. nov.

Глыба известняка на северном склоне 
Татьяниной горки (координаты: 44°46′41.75′′ с.ш.;

33°59′47.15′′ в.д.; альтитуда по GPS 279 м)

Глыба сложена известняком серым, плотным,
брахиоподовым, с включением гравийных частиц
и мелкой, хорошо окатанной гальки молочного
кварца, с прослоями (до 50 см) известняка крино-
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идного и криноидно-аммонитового. Ее видимые
размеры: длина 17 м, высота около 5 м. Нижняя
часть глыбы закрыта осыпью и дерном. Юго-за-
паднее, в борту оврага, обнажены отдельно лежа-
щие обломки песчаника (до 1.5 м в поперечнике)
и аргиллита (до 1 м в поперечнике) (рис. 4).

Севернее, на склоне Татьяниной горки, в про-
моине вдоль грунтовой дороги, наблюдаются выхо-
ды пород матрикса, представленные аргиллитами
черными, оскольчатыми, очень сильно перемяты-
ми, с включением отдельных остроугольных облом-
ков песчаника (10–30 см в поперечнике). Именно
здесь были собраны позднетоарские белемниты,
описанные ранее А.П. Ипполитовым (Ипполи-
тов и др., 2015).

В нижней части глыбы после расчистки был
встречен менее плотный прослой биокластового
известняка, сложенный обломками криноидей и
содержащий большое количество аммонитов (как
фрагментов, так и целых раковин). Мощность
прослоя 0.5 м. В юго-восточной части глыбы по
прослою аммонитово-криноидного известняка был
пройден шурф (1.5 × 0.5 м по периметру и 0.7 м в
глубину). В стенке шурфа видно, что известняк име-
ет слабо выраженную слоистость. Слои падают на
северо-запад по аз. 285°–290°, под углом 35°–40°.
В глыбе можно выделить следующие слои (снизу
вверх):

1. Известняк серый, плотный, с бурыми пятна-
ми и поверхностями ожелезнения, местами с бу-
рыми оолитами, с немногочисленными брахио-
подами и редкими растворенными ядрами аммо-
нитов в верхней части слоя. Вскрытая мощность
слоя 0.2 м.

2. Известняк серый, криноидный, биокласто-
вый, практически нацело сложен обломками
криноидей, содержит многочисленные обломки
и целые ядра аммонитов. Обилие находок аммо-
нитов и присутствие в слое четырех обособлен-
ных аммонитовых комплексов свидетельствуют о
крайне низкой скорости осадконакопления, на
основании чего эти известняки могут быть сопо-
ставлены с фациями Ammonitico rosso. Мощность
слоя 0.5 м.

3. Известняк плотный, серый, брахиоподо-
вый; видимая мощность 10 см (рис. 5).

По мнению А.В. Турова с соавторами, обра-
зование известняков, слагающих глыбу, проис-
ходило “в относительном удалении от берега, в
зоне течений и в условиях волнового воздей-
ствия на осадок” (Туров и др., 2020, с. 110; Туров
и др., 2019).

Из известняков, слагающих глыбу, послойно
собраны аммониты, что позволило установить здесь
последовательность комплексов (снизу вверх):
(А) Orthechioceras edmundi (Dum.), O. cf. edmundi
(Dum.), O. cf. viticola (Dum.); (Б) Echioceras quen-

Рис. 4. Схема строения глыбы известняка на Татьяниной горке (вид со стороны оврага). 
1 – известняк брахиоподовый; 2 – известняк криноидный и криноидно-аммонитовый (мощность 0.4 м); 3 – уровни
находок аммонитов; 4 – отдельно лежащая глыба песчаника; 5 – отдельно лежащая глыба аргиллита; 6 – задернован-
ный склон.

1 м
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Рис. 5. Глыба известняка на Татьяниной горке, вид с юга (со стороны безымянного оврага). 
Установленные слои с фауной: А – слои с Orthechioceras edmundi; Б – слои с Echioceras rhodanicum; В – слои с Echioc-
eras raricostatoides; Г – слои с Echioceras crassicostatum. Черными линиями показаны границы слоев 1, 2 и 3, красными
пунктирными линиями – границы биостратиграфических подразделений.

В
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Б

А

111

22

33

Рис. 6. Стратиграфическое распространение аммонитов в разрезе глыбы на Татьяниной горке и установленные био-
стратиграфические подразделения.
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stedti (Schafhäutl), E. rhodanicum (Buckm.);
(В) Echioceras raricostatoides (Vadász), E. raricos-
tatum (Zieten); (Г) Echioceras crassicostatum T. et W.,
E. raricostatum (Zieten) (рис. 5, 6).

Всего в глыбе собрано около 180 экземпляров
аммонитов, подавляющее большинство из кото-
рых происходит из прослоя криноидно-аммони-
тового известняка (слой 2). Кроме того, в верхней
части глыбы обнаружено несколько ювенильных
раковин Echioceratidae, не поддающихся точному
определению. Все собранные в глыбе аммоноидеи,
за исключением небольшого обломка Lytoceratidae
indet., относятся к семейству Echioceratidae Buck-
man. У большинства образцов сохранилась рако-
вина, а камеры фрагмокона часто заполнены кри-
сталлами кальцита.

В ходе исследования удалось подтвердить при-
сутствие в слагающих глыбу известняках аммони-
тов семейства Echioceratidae (Казакова, 1962), а
также существенно дополнить сведения об их
таксономическом разнообразии. Впервые уда-
лось установить последовательность комплексов,
характерных для зоны Echioceras raricostatum
(подзоны Densinodulum и Raricostatum) верхнего
синемюра Европы.

ОПИСАНИЕ АММОНОИДЕЙ
При описании приняты следующие обозначе-

ния: * – первое валидное описание вида, Д – диа-
метр раковины, Ду – диаметр умбиликуса, В –
высота последнего оборота раковины, Ш – ши-
рина последнего оборота раковины. Лопастная
линия в большинстве случаев не сохранилась или
сохранилась плохо.

СЕМЕЙСТВО PHYLLOCERATIDAE
ZITTEL, 1884

ПОДСЕМЕЙСТВО PHYLLOCERATINAE
ZITTEL, 1884

Род Calliphylloceras Sраth, 1927
Calliphylloceras cf. bicicolae (Meneghini, 1874)

Табл. I, фиг. 8

Ф о р м а. Раковина инволютная, с очень узким
воронкообразным умбиликусом. Обороты суб-
эллиптического сечения. Наибольшая ширина
раковины наблюдается примерно в середине вы-
соты оборота. Латеральные стороны выпуклые,
постепенно переходят в равномерно закруглен-
ную вентральную сторону.

С к у л ь п т у р а. У изученного экземпляра
присутствует пережим, который начинается в об-
ласти умбиликального перегиба и плавно изгиба-
ется в сторону устья. При переходе на вентраль-
ную сторону пережим сохраняет изгиб вперед.

С р а в н е н и е  и  з а м е ч а н и я. Ф. Алькайа
(Alkaya, 1983, p. 68) под названием Calliphylloceras
bicicolae (Meneghini, 1875) “синонимизировала”
как минимум пять номинальных видов: C. bicico-
lae (Meneghini, 1875), C. alomtinum (Gemmellaro,
1884), C. geyeri (Bonarelli, 1895), C. emeryi (Bettoni,
1900) и C. bettonii (Del Campana, 1900), которые
различаются между собой по форме поперечного
сечения оборотов и частоте пережимов. Заключе-
ние о том, что все эти формы представляют собой
один вид, было сделано на основании анализа
статистических данных по выборке более чем из
100 экземпляров, послойно отобранных из отло-
жений верхнего синемюра и нижнего плинсбаха
Турции. Похожей точки зрения придерживается
и К. Мейстер, который отмечает, что из всех видов
рода Calliphylloceras в этом стратиграфическом
интервале, кроме C. bicicolae (Meneghini), воз-
можно, только C. dubium (Fucini) и C. stoppani
(Meneghini) представляют собой самостоятель-
ные виды (Meister, Böhm, 1993, p. 172).

Описываемый экземпляр практически не от-
личим от C. bicicolae, однако его сохранность поз-
воляет дать определение лишь в открытой номен-
клатуре. От C. stoppani (Meneghini) он отличается
менее прорадиальными и сильнее изогнутыми
пережимами; от C. dubium (Fucini) – более высо-
кими и значительно более сжатыми оборотами, а
также более узкой вентральной стороной.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид C. bicicolae рас-
пространен в стратиграфическом диапазоне верх-
ний синемюр–нижний тоар Северной Африки (Ал-
жир, Тунис), Италии, Испании, Австрии, Вен-
грии, Турции, Грузии, Швейцарии, Франции.
Нижний плинсбах, слои с Uptonia cf. jamesoni
Юго-Западного Крыма.

М а т е р и а л  и  м е с т о н а х о ж д е н и е. Фраг-
мент раковины (экз. № 11/13351) из глыбы из-
вестняка в Аммонитовом овраге (слои с Uptonia
cf. jamesoni).

СЕМЕЙСТВО ECHIOCERATIDAE
BUCKMAN, 1913

Род Orthechioceras Trueman et Williams, 1925

[=Homechioceras: Trueman et Williams in Buck-
man, 1925b, pl. 609; Echioceratoides: Trueman et
Williams, 1925, p. 706]

Orthechioceras edmundi (Dumortier, 1867)

Табл. II, фиг. 1а–1в

Ammonites edmundi: Dumortier, 1867, p. 163, pl. XXXIX,
figs. 3, 4.

Paltechioceras edmundi: Казакова, 1962, с. 47, табл. II,
фиг. 1; Парышев, Никитин, 1981, с. 29, табл. 11, фиг. 3.
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“Echioceras” edmundi: Dommergues, 1982, p. 380, pl. I,
figs. 8, 9; 1993, pl. IV, fig. 7.

“Echioceras” cf. edmundi: Dommergues, 1982, p. 380, pl. I,
figs. 5–7.

Paltechioceras (Orthechioceras) edmundi: Taylor et al., 2001,
pl. 8, figs. 5–6.

Г о л о т и п (по монотипии). Образец, изобра-
женный в работе (Dumortier, 1867, pl. XXXIX,
figs. 3, 4). Происходит из Ноле (Nolay) (Бургун-
дия, Франция). Утерян (Getty, 1973, p. 23).

Ф о р м а. Раковина эволютная, офиоконовая,
среднего размера, состоит из 6 или 7 оборотов.
Обороты медленно возрастающие, сжатые с бо-
ков, субпрямоугольного сечения, со слабовыпук-
лой вентральной и уплощенными латеральными
сторонами. Умбиликус очень широкий, мелкий,
чашеобразный. Умбиликальная стенка выпуклая.

С к у л ь п т у р а. Вентральная сторона несет
низкий закругленный киль, который ограничен
узкими неглубокими бороздками. Ребра проради-
альные, слегка выгнуты назад, на вентролате-
ральном перегибе имеют очень плавный изгиб
вперед и, переходя на вентральную сторону с рез-
ким ослаблением, исчезают, не доходя до вен-
тральных борозд. Ширина межреберных проме-
жутков приблизительно в 1.5 раза превосходит
ширину ребер. На внешних и средних оборотах
число ребер постепенно возрастает.

Р а з м е р ы  (в  м м)  и  с о о т н о ш е н и я  (% ):

С р а в н е н и е  и  з а м е ч а н и я. К O. edmun-
di s.s. здесь отнесен только один образец, обна-
руженный в основании последовательности
биостратиграфических подразделений на Татья-
ниной горке. Поскольку в литературных источ-
никах мало данных о внутривидовой изменчиво-
сти этого вида, не исключено, что к нему следует
относить и экземпляры, определенные как O. cf.
edmundi (Dumortier) (табл. II, фиг. 2а–2г, 4а–4б)
и отличающиеся более широким поперечным
сечением (особенно на внутренних оборотах), а
также более широкими и глубокими вентраль-
ными бороздами.

От O. viticola (Dumortier, 1867) описываемый
вид отличается наличием вентральных борозд,
сопровождающих киль, менее грубыми и более
прорадиальными ребрами, а также более частой реб-
ристостью на внутренних оборотах; от Plesechioceras
delicatum (Buckman, 1914) – более широким попе-
речным сечением оборотов, менее плотной и более
грубой ребристостью; от Echioceras quenstedti
(Schafhäutl, 1847) – менее грубыми, более прора-
диальными ребрами, более частой ребристостью на
внутренних оборотах, уплощенными латеральными
сторонами; от Paltechioceras tardecrescens (Hauer,
1856) – характером скульптуры на вентральной
стороне: наличием одного слабо выраженного
киля, ограниченного очень слабо развитыми вен-
тральными бороздками. Кроме того, отличается
существенно меньшим количеством ребер на
внешнем обороте (всего около 40) и несколько
более уплощенными латеральными сторонами.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижняя часть зоны
Raricostatum (биогоризонт edmundi) верхнего сине-
мюра Восточной Франции. Подзона Edmundi (зо-
на Harbledownense) верхнего синемюра Северной
Америки. Верхний синемюр, слои с Orthechioce-
ras edmundi Юго-Западного Крыма.

М а т е р и а л  и  м е с т о н а х о ж д е н и е. Один
неполный образец (№ 12/13351) и несколько
фрагментов из глыбы известняка на Татьяниной
горке (слои с Orthechioceras edmundi).

Orthechioceras cf. viticola (Dumortier, 1867)

Табл. II, фиг. 3а–3в, 5

Ф о р м а. Раковина среднего размера, офиоко-
новая, эволютная и сильно уплощенная, состоит
из 7–8 оборотов. Обороты медленно нарастаю-
щие, округленно-квадратного сечения, со слегка
“приостренной” вентральной стороной. Умбили-
кус очень широкий, мелкий, чашеобразный. Ум-
биликальная стенка выпуклая.

С к у л ь п т у р а. Вентральная сторона несет
хорошо развитый закругленный киль без вен-
тральных борозд. Латеральные стороны покрыты
прямыми радиальными или слабо прорадиальны-
ми ребрами, которые на внешнем обороте сгла-
живаются на вентролатеральном перегибе, а на

№ обр. Д В Ду Ш В/Ш
12/13351 ≈81 15.5 53.3 14 111

Таблица I. Раннеплинсбахские аммониты из глыбы известняка в Аммонитовом овраге. Здесь и далее все изображе-
ния, кроме особо отмеченных, приведены в натуральную величину. 
1 – Tropidoceras komarovi sp. nov., экз. № 1/13351: 1а, 1в – сбоку, 1б – с вентральной стороны; слои с Uptonia cf.
jamesoni; 2 – Tropidoceras sp. juv., экз. № 2/13351, сбоку, слои с Uptonia cf. jamesoni; 3, 4 – Tropidoceras erythraeum (Gem-
mellaro): 3 – экз. № 3/13351, 3а – сбоку, 3б – с вентральной стороны; 4 – экз. № 5/13351, 4а – сбоку, 4б – с вентральной
стороны; слои с Tropidoceras erythraeum; 5 – Tropidoceras semilaevis Fucini, экз. № 7/13351: 5а – сбоку, 5б – с вен-
тральной стороны; слои с Tropidoceras erythraeum; 6, 7 – Uptonia cf. jamesoni (J. de C. Sowerby): 6 – экз. № 10/13351,
6а – сбоку, 6б – с вентральной стороны; 7 – экз. № 9/13351, 7а – сбоку, 7б – с вентральной стороны; слои с Uptonia
cf. jamesoni; 8 – Calliphylloceras сf. bicicolae (Meneghini), экз. № 11/13351, вид сбоку, слои с Uptonia cf. jamesoni.
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внутренних оборотах переходят на вентральную
сторону с ослаблением, немного изгибаясь впе-
ред (табл. II, фиг. 3в). На внешнем обороте число

ребер резко возрастает по сравнению с предпо-
следним оборотом.

Р а з м е р ы  (в  м м) и  с о о т н о ш е н и я  (%):

С р а в н е н и е  и  з а м е ч а н и я. Данная фор-
ма весьма близка к Orthechioceras viticola. Она
также имеет “приостренную” форму вентральной
стороны, характеризуется отсутствием вентраль-
ных борозд и грубыми ребрами, которые не перехо-
дят на вентральную сторону (по крайней мере на
внутренних и средних оборотах). Однако, посколь-
ку типовой образец утерян (Getty, 1973, p. 22), а в ли-
тературе очень мало данных по внутривидовой из-
менчивости O. viticola (Trueman, Williams, 1925;
Dommergues, Meister, 1987; Dommergues, 1993),
вид определен здесь в открытой номенклатуре.
Голотип O. viticola не выделен, место хранения
типовой серии неизвестно. Начиная с работы
С. Бакмана (Buckman, 1914 in Buckman, 1909–
1930), к данному виду, как правило, относили
только меньший экземпляр из двух, изображен-
ных автором таксона (Dumortier, 1874, pl. XXXI,
figs. 12–13).

От близкого вида O. edmundi (Dumortier, 1867)
данный вид отличается более широким попереч-
ным сечением оборотов, “приостренной” вен-
тральной стороной, более разреженной и грубой
ребристостью, отсутствием вентральных борозд, а
также тем, что ребра исчезают на вентролатераль-
ном перегибе; от O. regulare (Trueman, Williams,
1925) отличается более густой ребристостью и ме-
нее “приостренной” вентральной стороной; от
Echioceras quenstedti (Schafhäutl) – более частой
ребристостью, “приостренной” вентральной сто-
роной, а также резким увеличением числа ребер в
ходе онтогенеза на средних и внешних оборотах.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид O. viticola характе-
рен для биогоризонта edmundi (подзона Densinodu-
lum, зона Raricostatum) верхнего синемюра Фран-

ции. Верхний синемюр, слои с Orthechioceras ed-
mundi Юго-Западного Крыма.

М а т е р и а л  и  м е с т о н а х о ж д е н и е. Два
экземпляра (№ 17–18/13351) из глыбы известняка
на Татьяниной горке (слои с Orthechioceras ed-
mundi).

Род Echioceras Bayle, 1878
[=Ophioceras: Hyatt, 1867, p. 75, obj. syn.; Pleure-

chioceras: Trueman et Williams, 1925, p. 706; Pleure-
chioras: Roman, 1938, p. 92, nom. null.]

Echioceras quenstedti (Schafhäutl, 1847)
Табл. II, фиг. 7а–7б; табл. III, фиг. 7а–7в, 11

Ammonites quenstedti: Schafhäutl, 1847*, s. 810; 1851, s. 143,
taf. 17, abb. 24.

Ammonites raricostatus: (pars) Dumortier, 1867, p. 173,
pl. ХХV, figs. 4, 5.

Echioceras quenstedti: Getty, 1973, p. 188, pl. 2, fig. 7; Wierz-
bowski et al., 2012, p. 37, pl. 1, figs. 7–9; Lukeneder, Lukeneder,
2018, p. 102, fig. 8с.

Л е к т о т и п. Schafhäutl, 1851, taf. 17, fig. 24.
Установлен и переизображен Getty, 1973, p. 20, pl. 2,
fig. 7. Происходит из подзоны Rariсostatoides Ба-
варии (Германия).

Ф о р м а. Раковина среднего размера, офиоко-
новая, состоит из 6–7 оборотов. Обороты медленно
возрастающие, субовального (до круглого) сече-
ния. Внешние обороты, как правило, вытянуты в
высоту. Слабовыпуклые латеральные стороны
плавно переходят в выпуклую вентральную сто-
рону. Умбиликус очень широкий, мелкий. Умби-
ликальная стенка выпуклая.

С к у л ь п т у р а. Ребра грубые, слабо проради-
альные (реже радиальные). Число ребер на один
оборот постепенно уменьшается в ходе онтогене-

№ обр. Д В Ду Ш В/Д Ш/Д Ду/Д В/Ш Кол-во ребер на 1/2 оборота
17/13351 73 14 46 14 19.2 19.2 63 100 22
18/13351 61.5 12.5 42 – 20.3 – 68.3 – 21

Таблица II. Позднесинемюрские аммониты из глыбы известняка с Татьяниной горки. 
1 – Orthechioceras edmundi (Dumortier), экз. № 12/13351: 1а – сбоку, 1б – с вентральной стороны, 1в – поперечное
сечение; слои с Orthechioceras edmundi; 2, 4 – Orthechioceras cf. edmundi (Dumortier): 2 – экз. № 13/13351, 2а – сбоку,
2б – с вентральной стороны, 2в – поперечное сечение внутренних оборотов; 2г – фрагмент внешнего оборота того же
экземпляра, с вентральной стороны; 4 – экз. № 14/13351, 4а – сбоку, 4б – с вентральной стороны; слои с Orthechioceras
edmundi; 3, 5 – Orthechioceras cf. viticola (Dumortier): 3 – экз. № 17/13351, 3а – сбоку, 3б – с вентральной стороны, 3в – с
устья; 5 – экз. № 18/13351, сбоку; слои с Orthechioceras edmundi; 6 – Echioceras rhodanicum (Buckman), экз. № 16/13351:
6а – сбоку, 6б – с вентральной стороны, 6в – поперечное сечение; слои с Echioceras rhodanicum; 7 – Echioceras quen-
stedti (Schafhäutl), экз. № 21.2/13351: 7а – сбоку, 7б – с вентральной стороны; слои с Echioceras rhodanicum.
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за, за исключением последнего оборота, где оно
может незначительно увеличиваться. Вентраль-
ная сторона несет хорошо выраженный киль, ко-

торый на внешних оборотах иногда окаймлен ед-
ва заметными бороздками.

Р а з м е р ы  (в  м м) и  с о о т н о ш е н и я  (%):

С р а в н е н и е. От E. raricostatoides (Vadász,
1908) данный вид отличается отсутствием вздутий
на ребрах на вентролатеральном перегибе, более
часто расположенными ребрами на внешних обо-
ротах, а также более высоким и более узким попе-
речным сечением оборотов; от E. rhodanicum
(Buckman, 1914) – более узким сечением оборотов
и более выпуклой вентральной стороной.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Биогоризонт quensted-
ti подзоны Raricostatum зоны Raricostatum верх-
него синемюра Словакии, Австрии, Западной
Украины, Великобритании, Восточной Фран-
ции, Южной Германии. Верхний синемюр, слои
с Echioceras rhodanicum Юго-Западного Крыма.

М а т е р и а л  и  м е с т о н а х о ж д е н и е. Мно-
гочисленные фрагменты и 5 целых раковин
(экз. № 19–21, 25/13351) из глыбы известняка на
Татьяниной горке (слои с Echioceras rhodanicum).

Echioceras rhodanicum (Buckman, 1914)
Табл. II, фиг. 6а–6б

Ammonites raricostatus: (pars) Dumortier, 1867, p. 173,
pl. XXV, figs. 4, 5.

Echioceras rhodanicum: Buckman, 1914*, p. 96c (= nom. nov.
pro Dumortier, 1867, pl. XXV, figs. 4, 5); Dommergues, 1993,
p. 133, pl. 7, fig. 1.

Г о л о т и п: Dumortier, 1867, pl. XXV, figs. 4, 5
(указан в Buckman, 1914, p. 96c).

Ф о р м а. Раковина офиоконовая, небольшого
размера, состоит из 5 оборотов округленно-квад-
ратного сечения, которые достигают наибольшей
ширины в средней части боковой стороны. Лате-

ральные стороны слабовыпуклые, вентральная
сторона широкая, уплощенная. Умбиликус очень
широкий, мелкий, чашеобразный.

С к у л ь п т у р а. Вентральная сторона несет
очень низкий киль без борозд. Ребра грубые, ради-
альные, на внешнем обороте слабо прорадиальные.
При переходе на вентральную сторону ребра
очень сильно ослабляются и приобретают замет-
ный изгиб вперед. Ребра исчезают, немного не
доходя до вентрального киля.

Р а з м е р ы  (в  м м ) и  с о о т н о ш е н и я  (%):

С р а в н е н и е. От E. quenstedti (Schafhäutl)
данный вид отличается реже расположенными
ребрами (особенно на внешних оборотах), более
широким, округленно-квадратным сечением обо-
ротов, более широкой уплощенной вентральной
стороной, а также более угловатым вентролате-
ральным перегибом; от E. raricostatoides (Vadász) –
округленно-квадратной формой сечения и более
уплощенной вентральной стороной.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Биогоризонты quen-
stedti (средиземноморская шкала) и rhodanicum
(шкала Северо-Западной Европы) подзоны Rari-
costatum зоны Raricostatum верхнего синемюра
Великобритании, Франции и Румынии. Верхний
синемюр, слои с Echioceras rhodanicum Юго-За-
падного Крыма.

№ обр. Д В Ду Ш В/Д Ш/Д Ду/Д В/Ш Кол-во ребер на 1/2 оборота
19/13351 66 14.5 40.5 12.5 22 18.9 61.4 116 –
21.2/13351 72 15.5 47 13 21.5 18.1 65.3 119 19
21.1/13351 – 11.5 38.5 – – – – – –
20/13351 73 – 49 – – – 67.1 – –
25/13351 59 11 38 – 18.6 – 64.4 110 16

№ обр. Д В Ду Ш В/Д Ш/Д Ду/Д В/Ш
16/13351 44 9.5 28.5 10.0 21.6 22.7 64.8 95

Таблица III. Позднесинемюрские аммониты из глыбы известняка с Татьяниной горки. 
1, 2, 10 – Echioceras raricostatoides (Vadász): 1 – экз. № 22/13351, 1а – сбоку, 1б – с вентральной стороны, 1в – попереч-
ное сечение; 2 – экз. № 22/13351, 2а – сбоку, 2б – с устья; 10 – экз. № 24/13351, сбоку; слои с Echioceras raricostatoides;
3–6, 9 – Echioceras raricostatum (Zieten): 3 – экз. № 26/13351, 3а – сбоку, 3б – с вентральной стороны; 4 – экз. № 27/13351,
4а – сбоку, 4б – с устья; 5 – экз. № 28/13351, сбоку; слои с Echioceras raricostatoides; 6 – экз. № 29/13351, 6а – сбоку,
6б – с вентральной стороны; 9 – экз. № 30/13351, 9а – сбоку, 9б – с устья; слои с Echioceras crassicostatum; 7, 11 –
Echioceras quenstedti (Schafhäutl): 7 – экз. № 19/13351, 7а – сбоку, 7б – поперечное сечение, 7в – с вентральной сто-
роны; 11 – экз. № 21.1/13351, сбоку; слои с Echioceras rhodanicum; 8 – Echioceras crassicostatum Trueman et Williams,
экз. № 31/13351: 8а – сбоку, 8б – с вентральной стороны, 8в – с устья; слои с Echioceras crassicostatum. 
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М а т е р и а л  и  м е с т о н а х о ж д е н и е. Од-
на неполная раковина (экз. № 16/13351) из глыбы
известняка на Татьяниной горке (слои с Echioce-
ras rhodanicum).

Echioceras raricostatoides (Vadász, 1908)
Табл. III, фиг. 1а–1в, 2а–2б, 10

Ammonites raricostatus (pars): Dumortier, 1867, p. 173,
pl. ХХV, figs. 6, 7.

Echioceras rarecostatum: Bayle, 1878, pl. LXXVII, figs. 2, 3;
Roman, 1938, p. 91, pl. IX, fig. 84; Крымгольц, Нуцубидзе,
1958, с. 67, табл. XXVI, фиг. 1; Гоцанюк, Лещух, 2002, табл. II,
фиг. 2; табл. IV, фиг. 3–8.

Ammonites raricostatus costidomus: (pars) Quenstedt, 1885,
s. 188, tab. 23, fig. 20.

Arietites raricostatoides: Vadász, 1908*, p. 373, text-fig. 26;
Tomas, Pálfy, 2007, p. 247, figs. 5g, 5h, 5j–5k.

Echioceras sparsicostatum: Trueman, Williams, 1925, p. 713,
pl. II, fig. 8

Echioceras fulgidum: Trueman, Williams, 1925, p. 717, pl. I,
fig. 12.

Echioceras raricostatum (pars): ? Казакова, 1962, с. 45,
табл. II, фиг. 2.

Echioceras ex gr. raricostatum (pars): Dommergues, Meister,
1987, p. 319, pl. 3, figs. 1, 2, 4; Meister, 1991, p. 231, pl. 1, figs. 6, 7.

Echioceras raricostatoides: Getty, 1973, pl. 1, fig. 12; Schlatter,
1991, s. 35, taf. 2, figs. 5–6; Schlegelmilch, 1992, s. 56, taf. 21,
fig. 11; Dommergues, 1993, p. 134, pl. 7, figs. 2, 4; Guerin-Frani-
atte in Fischer et al., 1994, p. 55, pl. 20, figs. 7a, 7b, 8a, 8b (= Am-
monites raricostatus: d’Orbigny, 1844, p. 213, pl. 54, fig. 14); Blau,
1998, s. 206, taf. IV, figs. 3–8; Howarth, 2002, p. 127, tab. 4, fig. 2;
2013, p. 29, figs. 21, 4d, 4e, 4f; Tibuleac, 2005, pl. III, fig. 2; Wierz-
bowski et al., 2012, p. 37, pl. 1, figs. 2–5; Howarth, 2013, figs. 21,
4d–4f; Lukeneder, Lukeneder, 2018, p. 102, text-figs. 8a, 8b, pl. 5.

Л е к т о т и п. Два образца плохой сохранно-
сти, которые считаются оригиналами к работе
(Vadász, 1908), были переизображены в (Tomas,
Pálfy, 2007, figs. 5g, 5h, 5j–5k). Упомянутые авторы
обозначили б�льший из них (5918(a)) как лекто-

тип и указали, что идентификация образцов про-
водилась на основании их описания. Образцы
происходят из нижнеюрских олистолитов в
окрестностях селения Алсоракош (Alsorakos) в
Румынии. На лектотипе плохо различимы диагно-
стические признаки, поэтому большинство иссле-
дователей основывают представления о таксоне,
опираясь на неотип, предложенный Т.А. Гетти
(Getty, 1973, pl. 1, fig. 12).

Ф о р м а. Раковина эволютная, офиоконовая,
среднего размера. Обороты медленно возрастаю-
щие, слабообъемлющие. Сечение оборотов близко
к круглому (Ш ≈ В). Латеральные стороны силь-
новыпуклые, вентральная сторона выпуклая.
Вентральный перегиб округленный. Умбиликус
очень широкий, мелкий, ступенчатый. Умбили-
кальная стенка выпуклая.

С к у л ь п т у р а. Вентральная сторона имеет
низкий, хорошо выраженный закругленный киль
без вентральных борозд. Латеральные стороны
несут грубые радиальные ребра, которые на вен-
тролатеральном перегибе имеют слабое вздутие.
Внутренние обороты густоребристые, в ходе он-
тогенеза частота ребер уменьшается, при этом на
внешнем обороте ширина межреберных проме-
жутков примерно в два раза превышает ширину
ребер. При переходе на вентральную сторону реб-
ра слабо изгибаются вперед, затем исчезают возле
вентрального киля, образуя с килем острый (не-
много меньше прямого) угол. На внешних оборотах
ребра становятся широкими, валикообразными.

Р а з м е р ы  (в  м м)  и  с о о т н о ш е н и я  (%):

С р а в н е н и е  и  з а м е ч а н и я. Различия
между близкими видами E. raricostatum (Zieten) и
E. raricostatoides (Vadász) наиболее наглядно по-
казаны у Schlegelmilch (1992, s. 56). Главным обра-
зом они заключаются в разной форме поперечно-
го сечения оборотов, которое у E. raricostatoides
(Vadász) более узкое и почти круглое. Кроме того,
от E. raricostatum (Zieten) описываемый вид отли-
чается менее выраженной “рарикостатной ребри-
стостью” (постепенное разряжение ребристости
от внутренних оборотов к средним в ходе онтоге-
неза), а также тем, что на вентральной стороне

ребра подходят к килю под острым (а не под пря-
мым) углом. От E. quenstedti (Schafhäutl), напро-
тив, описываемый вид отличается более широким
поперечным сечением оборотов, более отчетливой
“рарикостатной ребристостью” (с заметно разре-
женными ребрами на средних оборотах), а также
тем, что ребра имеют слабое вздутие на вентрола-
теральном перегибе.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Биогоризонт raricosta-
tum/raricostatoides в нижней части подзоны Rari-
costatum зоны Raricostatum верхнего синемюра Ру-
мынии, Западной Украины, Cловакии, Австрии,

№ обр. Д В Ду Ш В/Д Ш/Д Ду/Д В/Ш Кол-во ребер на 1/2 оборота
22/13351 77.5 14.8 54.8 14.5 19.1 18.7 70.7 102 14
23/13351 68.8 11.5 46.8 12.5 16.7 18.2 68.0 92 15
24/13351 – 11 40.5 10.5 – – – 105 –
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Италии, Германии, Швейцарии, Лотарингии и Ве-
ликобритании. Верхний синемюр, слои с Echioc-
eras raricostatoides Юго-Западного Крыма.

М а т е р и а л  и  м е с т о н а х о ж д е н и е. Мно-
гочисленные фрагменты и 3 почти полных рако-
вины (экз. № 22–24/13351) из глыбы известняка
на Татьяниной горке (слои с Echioceras raricosta-
toides).

Echioceras raricostatum (Zieten, 1831)

Табл. III, фиг. 3а–3б, 4а–4б, 5, 6а–6б, 9а–9б

Ammonites raricostatus: Zieten, 1831* (in 1830–1833), s. 18,
taf. XII, fig. 4.

Ammonites raricostatus robustus: Quenstedt, 1856, s. 106,
taf. XIII, fig. 17.

Echioceras robustum: Getty, 1973, pl. 2, fig. 4 (= неотип Ammo-
nites raricostatus robustus Quenstedt, выделен Getty, 1973).

Ammonites raricostatus zieteni: Quenstedt, 1884, p. 189,
taf. XXIII, figs. 27–31.

Echioceras zieteni: Trueman, Williams, 1925, p. 711; Getty,
1973, pl. 2, fig. 3.

Ammonites raricostatus costidomus: (pars) Quenstedt, 1885,
s. 188, taf. XXIII, fig. 21.

Echioceras raricostatum: Топчишвили, 1990, с. 11, табл. I,
фиг. 3–4; Schlegelmilch, 1992, s. 56, taf. 21, fig. 10; Edmunds
et al., 2003, p. 72, fig. 6.2; Wierzbowski et al., 2012, p. 37, pl. 1,
figs. 6a–6b; Howarth, 2013, figs. 21, 4a–4c.

Echioceras raricostatum (pars): ? Казакова, 1962, с. 45,
табл. II, фиг. 3–5, 7; Blau et al., 2000, s. 261, figs. 3.9–3.10 [non
Fig. 3.6–3.7 (=? Echioceras crassicostatum Trueman et Williams)];
Топчишвили и др., 2006, табл. 3, фиг. 5 [? non табл. 3, фиг. 6
(= Echioceras cf. raricostatoides (Vadász)].

Н е о т и п. Установлен Т.А. Гетти (Getty, 1973,
pl. 1, fig. 7) в связи с утратой типовой серии (Do-
novan, 1958, p. 18). Происходит из подзоны Rari-
costatum/Rariсostatoides окрестностей Плинсбаха
(Pliensbach) (Баден-Вюртемберг, Германия). Хра-
нится в Geologische-Paläontologische Institut der
Universität, Штутгарт (Германия), коллекция Аль-
мендингера (Allmendinger), образец без номера. Пе-
реизображен в (Howarth, 2013, figs. 21, 4a–4c).

Ф о р м а. Раковина эволютная, от небольшой
до среднеразмерной, с умеренно нарастающими
и едва соприкасающимися оборотами. Обороты
широкие, поперечно-овального сечения (ширина
превышает высоту), с сильно выпуклыми лате-
ральными сторонами. Вентральная сторона ши-
рокая, слабовыпуклая. Умбиликус очень широ-
кий, ступенчатый.

С к у л ь п т у р а. Ребра прямые, радиальные,
грубые, достигают наибольшей высоты в области
вентролатерального перегиба, а затем, при перехо-
де на вентральную сторону, ослабевают и исчеза-
ют, не доходя до вентрального киля. Число ребер
на один оборот убывает в ходе онтогенеза, при
этом внутренние обороты густоребристые, а на
средних и внешних оборотах ширина межребер-
ных промежутков значительно превышает шири-
ну ребер. Низкий вентральный киль округленно-
го сечения присутствует на протяжении всего он-
тогенеза и не окаймлен бороздами.

Р а з м е р ы  (в  м м)  и  с о о т н о ш е н и я  (%):

С р а в н е н и е. От E. raricostatoides (Vadász)
описываемый вид отличается более широкой и
более уплощенной вентральной стороной, а так-
же более широким сечением оборотов; от близко-
го E. crassicostatum Trueman et Williams – менее
грубой и более плотной ребристостью, а также ха-
рактером внешних оборотов, которые у описыва-
емого вида менее сжаты в дорсовентральном на-
правлении и имеют более выпуклую вентральную
сторону.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Биогоризонт raricosta-
tum подзоны Raricostatum зоны Raricostatum
верхнего синемюра Германии, Чехии, Велико-
британии, Швейцарии, Турции, Западной Украи-
ны, Абхазии. Верхний синемюр, слои с Echioceras

raricostatoides и слои с Echioceras crassicostatum
Юго-Западного Крыма.

М а т е р и а л  и  м е с т о н а х о ж д е н и е. Боль-
шое количество отдельных фрагментов и 5 хоро-
шо сохранившихся ядер (экз. № 26–30/13351) из
глыбы известняка на Татьяниной горке (слои с
Echioceras raricostatoides и слои с Echioceras crassi-
costatum).

Echioceras crassicostatum Trueman et Williams, 1925

Табл. III, фиг. 8а–8в

Echioceras crassicostatum: Trueman, Williams, 1925*, p. 712;
Buckman, 1925, pl. DLIII, figs. 1, 2; Schlatter, 1991, s. 37, taf. 2,
fig. 11; Cariou, Hantzpergue, 1997, pl. 5, figs. 5a–5b.

№ обр. Д В Ду Ш В/Д Ш/Д Ду/Д В/Ш Кол-во ребер на 1/2 оборота
27/13351 52.1 10.0 32.5 11.7 19.2 22.5 62.4 85.5 –
29/13351 35 7.0 22 10 20 28.6 62.9 70.0 13
30/13351 32.5 7.0 20.0 8.5 21.5 26.2 61.5 82.4 12
28/13351 43.4 9.5 27.2 – 21.9 – 62.3 – 12
26/13351 – 12.5 36.2 15.2 – – – 82.2 –
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Echioceras raricostatum: (pars) Blau et al., 2000, s. 261,
figs. 3.6–3.7 [non figs. 3.9, 3.10 (=Echioceras raricostatum (Zi-
eten))].

Г о л о т и п. Обозначен в работе (Trueman, Wil-
liams, 1925) со ссылкой на коллекцию Бакмана
(см. синонимику). Образец происходит из Кил-
мерсдонской угольной шахты (Kilmersdon Col-
liery), Радсток, Сомерсет (Radstock, Somerset), зо-
на Raricostatum, подзона Raricostatum. Хранится в
Британской геологической службе (British Geo-
logical Survey (BGS)), обр. № BGS GSM47560.
Впервые был изображен С.С. Бакманом (Buck-
man, 1925, pl. DLIII, figs. 1, 2).

Ф о р м а. Раковина офиоконовая. Умеренно
возрастающие обороты имеют широкое попереч-
но-овальное сечение. Латеральные стороны силь-
новыпуклые. Вентральная сторона очень широкая.
Умбиликус очень широкий, ступенчатый.

С к у л ь п т у р а. Латеральные стороны несут
очень широкие высокие ребра, которые на внеш-
них оборотах расположены значительно реже,
чем на внутренних (рарикостатная ребристость).
При этом на внешних оборотах ширина межре-
берных промежутков превосходит ширину ребер
более чем в 2 раза. Ребра прямые, радиальные, до-
стигают наибольшей высоты на вентролатераль-
ном перегибе. При переходе на вентральную сто-
рону ребра ослабевают и исчезают, не доходя до
вентрального киля. Низкий закругленный вен-
тральный киль присутствует на протяжении всего
онтогенеза и не окаймлен бороздами.

Р а з м е р ы  ( в  м м )  и  с о о т н о ш е н и я  ( %):

С р а в н е н и е. От наиболее близкого вида
E. raricostatum (Zieten) описываемый вид отлича-
ется характером внешних оборотов, которые
сильнее сжаты в дорсовентральном направлении,
имеют более широкую вентральную сторону и не-
сут более широкие и реже расположенные ребра.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Биогоризонт crassi-
costatum подзоны Raricostatum зоны Raricostatum
верхнего синемюра Великобритании, Северо-За-
падной Германии, Швейцарии и Восточной Фран-
ции. Верхний синемюр, слои с Echioceras crassi-
costatum Юго-Западного Крыма.

М а т е р и а л  и  м е с т о н а х о ж д е н и е. Один
хорошо сохранившийся образец (экз. № 31/13351)
и несколько фрагментов из глыбы известняка на
Татьяниной горке (слои с Echioceras crassicostatum).

№ обр. Д В Ш В/Д Ш/Д В/Ш

31/13351 47 11 12.5 23.4 26.6 88

СЕМЕЙСТВО TROPIDOCERATIDAE
HYATT, 1900

[= Acanthopleuroceratidae Arkell, 1950]

Род Tropidoceras Hyatt, 1867

[=Eremiticeras: Faraoni et al., 2002, p. 223]

Tropidoceras semilaevis Fucini, 1899

Табл. I, фиг. 5а–5б
Tropidoсeras f landrini var. semilaevis: Fucini, 1899*, p. 169,

pl. XXII [IV], fig. 1.
Tropidoceras semilaevis: Alkaya, Meister, 1995, p. 158, pl. XI,

figs. 1, 3.
Г о л о т и п. Изображен в (Fucini, 1899, pl. XXII

[IV], fig. 1) (по монотипии). Горы Монте Катрия
(Monte Catria), Урбино (Urbino), Италия. Ниж-
ний плинсбах. Хранится в музее Пизанского уни-
верситета. Сборы проф. К.А. Циттеля.

Ф о р м а. Раковина умеренно инволютная,
платиконовая, среднего размера. Обороты уме-
ренно нарастающие, сильно сжатые в латераль-
ном направлении. Наибольшей ширины обороты
достигают на умбиликальном перегибе. Сечение
оборотов высокоовальное, с очень узкой килева-
той вентральной стороной. Латеральные стороны
слабовыпуклые. Умбиликус умеренно широкий,
мелкий, чашеобразный. Умбиликальная стенка
выпуклая.

С к у л ь п т у р а. Раковина на взрослых оборо-
тах гладкая. Очень слабые ребра наблюдаются
только на внутренних оборотах. Вентральная сто-
рона несет хорошо развитый киль.

Р а з м е р ы  (в  м м)  и  с о о т н о ш е н и я  (%):

С р а в н е н и е. От большинства видов рода
Tropidoceras данный вид отличается отсутствием
скульптуры на взрослых оборотах; от близкого
T. erythraeum (Gemmellaro) – значительно более ин-
волютной раковиной, от T. mediterraneum (Gemmel-
laro) и T. flandrini (Dumortier) – более инволютной
раковиной и редукцией скульптуры на латераль-
ных сторонах в ходе онтогенеза.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Подзона Masseanum
зоны Ibex нижнего плинсбаха Турции; нижний
плинсбах Италии. Нижний плинсбах, слои с
Tropidoceras erythraeum Юго-Западного Крыма.

М а т е р и а л  и  м е с т о н а х о ж д е н и е. Два
экземпляра: одно полное ядро и один фрагмент
(экз. № 7, 8/13351) из глыбы известняка в Аммо-
нитовом овраге (слои с Tropidoceras erythraeum).

№ обр. Д В Ду Ш В/Д Ш/Д Ду/Д В/Ш

7/13351 58 25 17.5 8 43.1 13.8 30.2 31.3
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Tropidoceras erythraeum (Gemmellaro, 1884)
Табл. I, фиг. 3а–3б, 4а–4б

Harpoceras erythraeum: Gemmellaro, 1884*, p. 204, pl. 5,
figs. 10–16.

Tropidoceras erythraeum: Fucini, 1896, p. 248 [46], pl. XXV [2],
figs. 22a, 22b; Levi, 1896, p. 274, pl. 8, fig. 10; Bremer, 1965, s. 187,
text-fig. 2c; Braga, Rivas, 1985, pl. 1, figs. 1, 2; Meister, Friebe, 2003,
p. 46, pl. 16, figs. 2–3; Géczy, Meister, 2007, p. 197, pl. XL, figs. 9–10.

Tropidoceras masseanum var. inornata: Kovács, 1941 (var.
nov.), s. 191, text-figs. 101–102, taf. IV, figs. 3, 6.

Tropidoceras cf. erythraeum: Alkaya, Meister, 1995, p. 157,
pl. X, figs. 5–6; pl. XI, figs. 2, 5.

[non Tropidoceras erythraeum Smith, Tipper, 1996, p. 38,
pl. 10, figs. 4, 7 (=Tropidoceras sp.)].

Л е к т о т и п. Изображен в (Gemmellaro, 1884,
pl. 5, figs. 10, 11). Установлен в (Bremer, 1965, s. 187).
Происходит из района Роче Росса, коммуна Гала-
ти-Мамертино (Galati Mamertino) в провинции
Мессина (Сицилия, Италия). Хранится в Музее
геологии и минералогии Университета Палермо.

Ф о р м а. Раковина небольшого размера, пла-
тиконовая, умеренно эволютная. Обороты умерен-
но нарастающие, слабообъемлющие, субовального
сечения, сильно сжатые в латеральном направле-
нии. Латеральные стороны уплощенные. Вентраль-
ная сторона очень узкая, килеватая. Вентролате-
ральный перегиб слабо выраженный. Умбиликус
широкий, мелкий, чашеобразный, умбиликальная
стенка вертикальная или несколько наклонная.

С к у л ь п т у р а. Вентральная сторона несет
невысокий хорошо выраженный киль. Фрагмо-
кон на поздних оборотах полностью лишен орна-
ментации. У образца № 3/13351 на средних оборо-
тах присутствуют слаборельефные ребра, различи-
мые лишь на отдельных участках латеральных
сторон. Ребра нитевидные, расположены нерегу-
лярно, сигмоидально изогнуты, в приумбили-
кальной трети латеральной стороны имеют поло-
гий изгиб назад. В присифональной части лате-
ральной стороны присутствуют вторичные ребра,
изогнутые вперед. У обр. № 6/13351 ребра исчеза-
ют вблизи вентролатерального перегиба.

Р а з м е р ы  в  (м м)  и  о т н о ш е н и я  (%):

С р а в н е н и е. От большинства видов рода
Tropidoceras описываемый вид отличается сильно
редуцированной скульптурой на латеральных
сторонах; от T. semilaevis Fucini – более эволют-

ной раковиной и более широким умбиликусом;
от близкого T. demonense (Gemmellaro) – мень-
шими конечными размерами раковины и редуци-
рованной скульптурой на латеральных сторонах.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Подзона Masseanum
зоны Ibex нижнего плинсбаха Австрии, Венгрии,
Турции. В Италии и на юге Испании, вероятно,
присутствует также и в верхах зоны Jamesoni ниж-
него плинсбаха. Нижний плинсбах, слои с Tropi-
doceras erythraeum Юго-Западного Крыма.

М а т е р и а л  и  м е с т о н а х о ж д е н и е. Че-
тыре экземпляра: два полных ядра, один юве-
нильный экземпляр и один фрагмент двух внеш-
них оборотов (экз. № 3–6/13351) из глыбы извест-
няка в Аммонитовом овраге (слои с Tropidoceras
erythraeum).

Tropidoceras komarovi Zaitsev, sp. nov.
Табл. I, фиг. 1а–1в

Ptycharietites (Ptycharietites) sp.: Комаров и др., 2012, рис.
на с. 7; Комаров, 2016, рис. на с. 58.

Н а з в а н и е  в и д а. В честь В.Н. Комарова.
Г о л о т и п. Обр. № 1/13351 в музее ЦНИГР

им. Ф.Н. Чернышева. Происходит из глыбы извест-
няка в Аммонитовом овраге, слои с Uptonia cf.
jamesoni.

Ф о р м а. Раковина эволютная, очень уплощен-
ная. Обороты высокие, умеренно нарастающие,
сильно сжатые с боков, субовального сечения
(наибольшей ширины достигают в приумбили-
кальной трети). Латеральные стороны уплощен-
ные или слабовыпуклые. Вентральная сторона
узкая, выпуклая, без ребер, несет хорошо разви-
тый киль. Умбиликус широкий, мелкий, чашеоб-
разный, с вертикальной стенкой.

С к у л ь п т у р а. Латеральные стороны несут
слаборельефные, лишенные бугорков ребра по-
лого-закругленного сечения, которые исчезают в
области вентролатерального перегиба. Ребра до-
вольно широкие, немного ýже межреберных про-
межутков, очень слабо сигмоидально изогнуты:
начинаются на умбиликальном перегибе, в при-
умбиликальной трети латеральной стороны имеют
слабый изгиб назад, а в привентральной части –
слабый изгиб вперед. При большом диаметре ра-
ковины ребра почти прямые. При Д = 90–120 мм
насчитывается около 16–17 ребер на половине
оборота. Вторичные ребра отсутствуют.

Р а з м е р ы  в  (м м)  и  о т н о ш е н и я  (%):

С р а в н е н и е  и  з а м е ч а н и я. К данному
виду отнесен экземпляр, описанный и изобра-

женный В.Н. Комаровым с соавторами как Pty-
charietites (Ptycharietites) sp. (Комаров и др., 2012).

№ обр. Д В Ду Ш В/Д Ш/Д Ду/Д В/Ш
5/13351 40 14.5 15 6.8 36.3 17 37.5 213
3/13351 27.5 9 13 4.5 32.7 16.4 47.3 200

№ обр. Д В Ду Ш В/Д Ш/Д Ду/Д В/Ш Кол-во ребер на 1/2 оборота
1/13351 94 34.4 37.1 15 36.6 16 39.5 229 17
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Упомянутый образец не может быть отнесен к ро-
ду Ptycharietites Spath, от которого он отличается
значительно более сжатым сечением оборотов, бо-
лее выпуклой вентральной стороной, а также от-
сутствием борозд, окаймляющих киль. Кроме то-
го, образец с аналогичными морфологическими
признаками, описанный в настоящей работе, об-
наружен в том же местонахождении вместе с Upto-
nia cf. jamesoni.

От T. demonense (Gemmellaro) описываемый
вид отличается более крупными конечными раз-
мерами раковины, а также более высокими и бо-
лее узкими оборотами. В отличие от T. f landrini
(Dumortier), у описываемого вида в течение всех
стадий онтогенеза отсутствуют бугорки на ребрах,
а также вторичные ребра. От T. zitteli Fucini опи-
сываемый вид отличается значительно более сжа-
тым поперечным сечением; от T. masseanum
(d’Orbigny) – более высокими оборотами, более
узкой вентральной стороной и отсутствием вто-
ричных ребер; от T. mediterraneum (Gemmellaro) –
оборотами, сильнее сжатыми в латеральном на-
правлении и быстрее нарастающими в высоту в
ходе онтогенеза.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний плинсбах,
слои с Uptonia cf. jamesoni Юго-Западного Крыма.

М а т е р и а л  и  м е с т о н а х о ж д е н и е. Один
экземпляр (№ 1/13351) из глыбы известняка в Ам-
монитовом овраге, слои с Uptonia cf. jamesoni.

СЕМЕЙСТВО POLYMORPHITIDAE
HAUG, 1887

Род Uptonia Buckman, 1898

Uptonia cf. jamesoni (J. de C. Sowerby, 1827)

Табл. I, фиг. 6а–6б, 7а–7б

Ф о р м а. Раковина эволютная, достигает
крупных размеров. Обороты умеренно возраста-
ющие, субпрямоугольного сечения (с узкой сла-
бовыпуклой вентральной стороной и уплощен-
ными латеральными сторонами). Вентральный
перегиб округленный. Умбиликус широкий, сту-
пенчатый.

С к у л ь п т у р а. Латеральные стороны несут
многочисленные ребра, на внутренних оборотах
довольно тонкие и густо расположенные. Они на-
чинаются на умбиликальном перегибе, в привен-
тральной части латеральной стороны изгибаются
вперед и несколько утолщаются, достигая макси-
мальной высоты на вентролатеральном перегибе.
Ребра пересекают вентральную сторону с ослаб-
лением.

Р а з м е р ы  (в  м м)  и  с о о т н о ш е н и я  (%):

С р а в н е н и е  и  з а м е ч а н и я. Х. Бремер
(Bremer, 1965, s. 177) считал, что род Uptonia
“включает в себя ряд тесно связанных форм, ко-
торые можно рассматривать как подвиды внутри
очень изменчивого вида или как самостоятель-
ные виды, связанные между собой плавными пе-
реходами”. Уверенно различить их можно, только
если “исследование проводится на очень богатом
материале”. Таким образом, вид понимается до-
вольно широко и может быть описан здесь лишь в
открытой номенклатуре.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид U. jamesoni
(J. de C. Sowerby) распространен в пределах под-
зоны Jamesoni (зона Jamesoni) нижнего плинсбаха
Великобритании, Франции, Германии, Венгрии,
Турции, Кавказа и др. Нижний плинсбах, слои с
Uptonia cf. jamesoni Юго-Западного Крыма.

М а т е р и а л  и  м е с т о н а х о ж д е н и е. Од-
на раковина, представляющая собой фрагменты
четырех оборотов, и один фрагмент взрослого
оборота (экз. № 9, 10/13351) из глыбы известняка
в Аммонитовом овраге, слои с Uptonia cf. jamesoni.

БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ
И ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ
Собранные в двух изученных глыбах аммони-

ты дают возможность впервые для нижней юры
Крыма установить последовательность биостра-
тиграфических подразделений (слоев с фауной) и
провести их корреляцию с подразделениями, вы-
деленными в различных районах Европы (рис. 7).

Аммонитовые комплексы из глыбы на Татья-
ниной горке могут быть сопоставлены с зоной
Echioceras raricostatum верхнего синемюра Евро-
пы. Здесь присутсвует последовательность слоев
с фауной (edmundi, rhodanicum, raricostatoides,
crassicostatum), полностью идентичная последо-
вательности биогоризонтов, установленных в
Бургундии (Центральная Франция; см. Dommer-
gues, 1993). Часть этих биогоризонтов имеет более
широкое распространение, а некоторые (биого-
ризонт crassicostatum) включены в стандартную
шкалу Северо-Западной Европы (Page, 2003).

В глыбе из Аммонитового оврага встречено два
дискретных аммонитовых комплекса. Нижний из
них предлагается относить к слоям с Uptonia cf.
jamesoni. Он коррелирует с верхней частью зоны
Jamesoni нижнего плинсбаха Европы, а верхний

№ обр. Д В Ду Ш В/Д Ш/Д Ду/Д В/Ш
9/13351 40.5 14 17 8.3 34.6 20.5 42.0 169
10/13351 – 41.7 – 25 – – – 167
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комплекс (слои с Tropidoceras erythraeum) соот-
ветствует одноименному биогоризонту в нижней
части зоны Ibex или терминальной части зоны
Jamesoni стандартной шкалы Северо-Западной
Европы (Meister, 2010). Этот биогоризонт доста-
точно широко распространен в средиземномор-
ской и субсредиземноморской частях Европы
(Испания, Италия, Венгрия) и в Турции.

Анализ аммонитов, описанных в настоящей
работе и ранее (Казакова, 1962; Репин, 2017; Зай-
цев, Аркадьев, 2019), показывает, что среди ранне-
синемюрских форм в Крыму преобладают широко
распространенные виды, известные в Западной
Европе, Средиземноморье, на Тихоокеанском по-
бережье Северной Америки и в Юго-Восточной
Азии. В то же время раннеплинсбахские аммонои-

Рис. 7. Корреляция установленных в настоящей работе биостратиграфических подразделений с европейскими шкалами.
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деи представлены видами, имеющими более огра-
ниченный ареал распространения (в основном это
средиземноморские таксоны). Эти данные соответ-
ствуют представлениям об увеличении степени эн-
демизма аммонитовых фаун в раннем плинсбахе
(Page, 2008), когда Западнотетическая (Средиземно-
морская) палеобиогеографическая провинция
разделилась на три субпровинции: Средиземно-
морскую s.s., Южноальпийскую и Понтийскую
(Dommergues et al., 2009). Возможно, в состав по-
следней входил и Горный Крым.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Из двух глыб карбонатных пород в зоне
Симферопольского меланжа в бассейне р. Бодрак
описаны раннеюрские аммониты Calliphylloceras
cf. bicicolae (Meneghini), Orthechioceras edmundi
(Dumortier), O. cf. viticola (Dumortier), Echioceras
quenstedti (Schafhäutl), E. rhodanicum (Buckman),
E. raricostatoides (Vadász), E. crassicostatum True-
man et Williams, E. raricostatum (Zieten), Tropi-
doceras semilaevis Fucini, T. erythraeum (Gemmel-
laro), T. komarovi sp. nov., Uptonia cf. jamesoni
(J. de C. Sowerby).

2. Аммониты рода Tropidoceras определены в
Крыму впервые. Виды T. erythraeum и T. semilaevis
впервые найдены на территории России. Впервые в
Крыму установлено присутствие пяти видов, отно-
сящихся к семейству Echioceratidae: Echioceras
crassicostatum T. et W., E. quenstedti (Schafhäutl),
E. rhodanicum (Buckm.), E. raricostatoides (Vadász),
Orthechioceras cf. viticola (Dum.).

3. В глыбе известняка на Татьяниной горке
установлена следующая последовательность био-
стратиграфических подразделений (снизу вверх):
1) слои с Orthechioceras edmundi; 2) слои с Echio-
ceras rhodanicum; в этом интервале допустимо
также выделять слои с Echioceras quenstedti, кото-
рые соответствуют одноименному биогоризонту
средиземноморской шкалы (Page, 2003); 3) слои с
Echioceras raricostatoides; 4) слои с Echioceras cras-
sicostatum. В известняковой глыбе в Аммонито-
вом овраге выделены: 1) слои с Uptonia cf. jame-
soni; 2) слои с Tropidoceras erythraeum (рис. 7).

4. Корреляция изученных аммонитовых ком-
плексов с европейскими шкалами (Page, 2003;
Meister, 2010 и др.) показывает, что, вопреки су-
ществующему в литературе мнению (Панов и др.,
1994; Панов, 2002), известняки в разных глыбах
имеют различный возраст, не совпадающий с воз-
растом вмещающих их терригенных пород. В глы-
бе на Татьяниной горке установлены аммониты,
характерные для основания зоны Raricostatum
(подзоны Densinodulum–Raricostatum) верхнего

синемюра Европы, а в глыбе в Аммонитовом
овраге – аммониты, типичные для приграничного
интервала зон Jamesoni (подзона Jamesoni) и Ibex
(подзона Masseanum) нижнего плинсбаха Турции
и Венгрии (Alkaya, Meister, 1995; Géczy, Meister,
2007).

5. Аммониты, известные из терригенных пород
этого же района, более древние. Они характерны
для интервала зон Semicostatum–Oxynotum (?Rari-
costatum) синемюрского яруса Европы (Зайцев,
Аркадьев, 2019).
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Early Jurassic (Late Sinemurian–Early Pliensbachian) Ammonites
from the Limestone Boulders of Bodrak River Basin, Southwest Crimea
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Ammonites from two separate limestone boulders in Bodrak River basin (Southwest Crimea) are described.
The assemblage from the first boulder (on Tatyana’s Hill) is represented by the Echioceratidae ammonites
(genera Orthechioceras and Echioceras). The ammonite complex from the second boulder (in the Ammonite
Ravine) is represented by one species of Calliphylloceras (family Phylloceratidae), one species of Uptonia
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(family Polymorphitidae) and 3 species of the genus Tropidoceras (family Tropidoceratidae). A new species
Tropidoceras komarovi is described. For the first time for the Lower Jurassic of Crimea, a sequence of bio-
stratigraphic units is proposed within each of the studied boulders. These units are correlated with biostrati-
graphic units (zones, subzones and biohorizons) of the Submediterranean scale. Within the first boulder, the
following units are established (from bottom to top): 1) Beds with Orthechioceras edmundi; 2) Beds with
Echioceras rhodanicum; 3) Beds with Echioceras raricostatoides and 4) Beds with Echioceras crassi-
costatum, which correspond to Raricostatum Zone, Densinodulum and Raricostatum subzones of the upper
Sinemurian of Europe. Within the second boulder (from bottom to top), the following units are established
(from bottom to top): 1) Beds with Uptonia cf. jamesoni and 2) Beds with Tropidoceras erythraeum, which
correspond to Jamesoni Zone (Jamesoni Subzone) and the bottom of the Ibex Zone (Masseanum Subzone)
of the lower Pliensbachian of Europe. It is shown that the studied boulders in Bodrak River basin are com-
posed of limestones of different ages which, in turn, are different from the age of enclosing rocks.

Keywords: Crimea, Lower Jurassic, ammonites, Sinemurian, Pliensbachian
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