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Фрагмент жилой камеры Ancyloceras 
matheronianum d’Orbigny, 1842 с аптихом был най-
ден И.А. Шумилкиным весной 2012 года в 4 км 
севернее д. Шиловки на берегу Волги. Он про-
исходит из карбонатной конкреции уровня А10 
нижнего апта, зона Ancyloceras matheronianum. 
Расположение разреза и стратиграфическая пози-
ция этих аммонитов приведены в: Барабошкин, 
Михайлова, 2002.

Образец является уникальным в силу того, что 
аптихи у представителей сем. Ancyloceratidae Gill 
сохраняются крайне редко, а для рода Ancyloceras 
эта находка является, видимо, второй – ранее на-
личие Praestriaptychus для данного рода было ука-
зано без изображения в: Wright et al., 1996. Наш 
образец относится к другому, хотя и близкому роду 
Striaptychus Trauth. Такое несоответствие данных 
вызывает ряд вопросов таксономического харак-
тера, решить которые могут лишь новые находки.

Для мелких представителей надсемейста 
Ancyloceratoidea Gill в работе Lukeneder, Tanabe, 
2002 были отмечены Praestriaptychus, Striaptychus. 
При этом стриаптих, встреченный у Karsteniceras 
ternbergense Lukeneder et Tanabe, имеет морфоло-

гию и скульптуру весьма близкие к нашему образ-
цу. Тонкостенные синаптихи и анаптихи в работе 
Engeser, Keupp, 2002 принадлежат аммонитам од-
ного и того же сем. Ancyloceratidae, что, по мне-
нию авторов, вызывает необходимоcть пересмотра 
таксономии для данной группы.

Ввиду того, что в образце наблюдалась пири-
тизация, мы попробовали изучить его с помощью 
метода компьютерной рентгеновской микрото-
мографии в надежде найти остатки радулы (как, 
например, в Kruta et al., 2009). Изучение проводи-
лось на микротомографе SkyScan-1172 на геологи-
ческом факультете МГУ. К сожалению, кроме не-
скольких типов пиритизированных ихнофоссилий 
(табл., фиг. 3а), частей самой раковины и аптиха, 
а также неясных конкреционных образований, ни-
каких других скелетных элементов, обнаружить не 
удалось.

Образец хранится в фондах ОГБУК “Ундо-
ровский палеонтологический музей” под номером 
У ПМ 2441.

Striaptychus Trauth, 1927
Striaptychus shilovkensis Baraboshkin et 

Shumilkin, sp. nov.
(нижняя челюсть Ancyloceras matheronianum 

d’Orbigny, 1842)
Таблица, фиг. 1–3

Н а з в а н и е  по местонахождению, дер. Ши-
ловка.

Г о л о т и п.  УПМ 2441; правый берег р. Волга, 
в 4 км севернее д. Шиловки; осыпь из глин нижне-
го апта, зона Ancyloceras matheronianum.

М а т е р и а л.  Один экземпляр хорошей со-
хранности внутри жилой камеры Ancyloceras 
matheronianum d’Orbigny.

О п и с а н и е. Аптих представляет собой ниж-
нюю челюсть аммонита (рис. 1), образованную 
двумя симметричными створками, состоящими из 
очень тонкого кальцитового слоя черного цвета, 
утолщающегося в сторону ростра. Они покрыты 
регулярными уплощенными концентрическими 
ребрами (видимое количество 14) шириной 0.4-0. 

Рис. 1. Строение аптихов (по Барабошкин, Шу-
милкин, 2010). Буквами обозначены: МД – мак-
симальная длина крыла, ШК – максимальная 
ширина крыла, ВК – высота капюшона
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Таблица I. Фиг. 1–3. Ancyloceras matheronianum d’Orb. с аптихом Striaptychus shilovkae Baraboshkin 
et Shumilkin, sp. nov. Голотип, обр. УПМ 2441. фиг. 1а-б: а – вид сбоку, б – вид с устья; фиг. 2а-б: 
а – общий вид аптиха, б – деталь поверхности аптиха со скульптурой; фиг. 3а-в: изображения, по-
лученные с помощью микротомографа SkyScan-1172: а – общий вид образца; стрелки показыва-
ют ихнофоссилии в жилой камере, б – аптих, вид сбоку, в – аптих, вид снизу; хорошо виден симфиз. 
Правый берег р. Волга, в 4 км севернее д. Шиловки, осыпь из глин нижнего апта, зона Ancyloceras 
matheronianum. Образец сфотографирован Е.Ю. Барабошкиным камерой Nikon D55000 с объективом 
AF-S Micro Nikkor 40 mm 1:2.8G.
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5 мм, разделенными чуть более широкими пони-
жениями (0.6-0.7 мм), покрытыми очень тонкой 
радиальной струйчатостью (табл., фиг. 2б). Струй-
чатость образована тончайшими (доли мм) корот-
кими чередующимися бороздками и гребнями, 
которые сливаются по 2–4 на ребре в более круп-
ный гребень или бороздку. Оба элемента аптиха 
соединялись друг с другом связкой, ограниченной 
отчетливым гребнем. Внутренний край образует 
тупой угол, плавно переходящий в боковой край; 
внешний край имеет вид широкой дуги.

Аптих расположен в устьевой части 
крючкообразной жилой камеры Ancyloceras 
matheronianum, ширина которой 36 мм, а высота 
32 мм.

Р а з м е р ы.
Высота капюшона 21 мм
Максимальная ширина крыла 15 мм
Максимальная длина крыла 22 мм
Угол ростра (для половины аптиха) 80°

С р а в н е н и е  и  з а м е ч а н и я.  По своей 
морфологии аптих наиболее близок к Striaptychus 
Trauth, хотя данный род признается не всеми.

Аптих наиболее близок к Striaptychus radiatus 
(Fr.), от которого отличается короткой ветвящейся 
струйчатостью и вдвое более крупными разме-
рами. Стоит отметить, что и вид S. radiatus был 
встречен у гетероморфного аммонита Baculites.

Благодарности. Авторы признательны Д.В. 
Коросту (геологический факультет МГУ им М.В. 
Ломоносова) за проведение томографической 
съемки. Исследования поддержаны РФФИ (грант 
16-05-00207а).
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RARE FINDING OF AN APTYCH IN THE BODY CHAMBER OF 
ANCYLOCERAS MATHERONIANUM D’ORBIGNY IN ULYANOVSK 

POVOLZHYE
E.Yu. Baraboshkin and I.A. Shumilkin

A unique Striaptychus shilovkensis Baraboshkin et Shumilkin, sp. nov. is described. The fi nding comes from 
the body chamber of the Early Aptian Ancyloceras matheronianum d’Orbigny from the Shilovka village locality 
(the Volga River, Ulyanovsk district). Previously, ammonites of the genus Ancyloceras were characterized by 
Praestriaptychus.

Е.Ю. БАРАБОШКИН, И.А. ШУМИЛКИН
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О БЕЛЕМНИТАХ BELEMNITELLA PSEUDOLANCEOLATA JELETZKY 
ИЗ ВЕРХНЕГО КАМПАНА ПОВОЛЖЬЯ

Е.Ю. Барабошкин
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва

ejbaraboshkin@mail.ru

Вид Belemnitella pseudolanceolata (Jeletzky, 
1948) является весьма своеобразным представите-
лем белемнителл, морфологически не отличимым 
от белемнелл Belemnella lanceolata (v. Schlotheim, 
1813). Сходство настолько велико, что многие вы-
дающиеся палеонтологи в ряде случаев принима-
ли этих белемнитов за Belemnella lanceolata, из-за 
чего ошибочно определялся возраст пород. Это, 
в частности, относится к классическим разрезам 
Нижней Банновки, где все исследователи, вслед 
за И.Ф. Синцовым и А.Д. Архангельским, опре-
деляли вид lanceolata. Только единичные находки 
Belemnitella langei Jeletzky, 1948, наряду с други-
ми данными, позволили установить ошибку (Бара-
бошкин в Гужиков и др., 2017).

Ниже дано описание вида B. pseudolanceolata, 
основанное на изучении небольшой коллекции, 
собранной Е.М. Первушовым, А.Ю. Гужиковым, 
А.А. Гужиковой, А.Г. Маникиным и А.М. Сурин-
ским из разрезов Нижней Банновки. Сведения о 
разрезе и распространении в нем ростров, а так-
же часть изображений приведены в (Гужиков и 
др., 2017). Схему замеров ростров можно найти 
в (Найдин, 1974, рис. 39). Коллекция белемнитов 
хранится в Музее Землеведения МГУ под номером 
126. 

Семейство Belemnitellidae Pavlow, 1914
Род Belemnitella d’Orbigny, 1842

Belemnitella pseudolanceolata (Jeletzky, 1948)
Табл. 1, фиг. 1–3

Belemnitella nov. sp. aff . mucronata (Belemnitella 
pseudolanceolata): Jeletzky, 1948, с. 597, рис. 1a-b, 2.
Belemnella pseudolanceolata: Найдин, 1974 (с сино-
нимикой), с .226, табл. 81, фиг. 2.
Belemnitella pseudolanceolata: Барабошкин в Гу-
жиков и др., 2017, с. 30, табл. I, фиг. 1а-г, 3а-г, 4а-г.

Г о л о т и п.  Экземпляр Ю. Елецкого в коллек-
ции Геологической службы Канады, изображен-
ный в (Jeletzky, 1948, с.597, рис. 1a-b). Верхний 
кампан карьера Путивльская гора, в 1,5 км к югу 
от г. Новгород-Северского (Черниговская область, 
Украина).

Ростры крупные (100–127 мм), ланцетовид-
ные; сбоку ланцетовидность выражена слабее; 
характерна уплощенность брюшной стороны. Ко-

эффициент удлинения 5.8–8.3. В коллекции нет 
ростров с сохранившейся вершиной, но у голоти-
па отчетливо видно основание мукро. По данным 
Д.П. Найдина (1974) вершина ростра закруглен-
ная. Альвеолярный угол 17–20°. Форма основания 
брюшной щели от косой слабоизогнутой (табл. 
1, фиг. 2d) до почти перпендикулярной альвеоле 
(табл. 1, фиг. 3d; Гужиков и др., 2017, табл. 1, фиг. 
3г) и имеющей обратное направление у внешней 
стороны ростра (Гужиков и др., 2017, табл. 1, фиг. 
1г)). Индекс Шатского 6–19 мм. Ветвящиеся отпе-
чатки сосудов видны на боковых сторонах, но их 
сохранность сильно варьирует. На брюшной сто-
роне иногда слабо видна гранулярная скульптура. 
Спинно-боковые бороздки резкие, слабоизвили-
стые; отпечатки сосудов от них отходят под углом 
30–50°. Длина первого видимого ростра 20–30 мм 
(Найдин, 1974).

О с н о в н ы е  р а з м е р ы, в мм:
№ Р Рэ ББ СБ бб сб Е е

126/4 фиг.4a-d* 127 81 19,5 16.2 18 16.6 19 19
126/6 113.4 75 18 16 17 16.2 12 12
126/7 134 80 19 16.8 17.8 16.5 9 13
126/14 71 52 12 10.2 11.8 11 11 11
126/15 87 55 15.5 11.5 14.5 12 14 14
126/8 79 54 12.5 11.5 12.2 12 9,5 9.5
126/12 69 55 11 10 10 10 8 8
126/13 100 51 15 12.8 14 13 6 6
126/1 фиг.1a-d* 75 57 11 9 8.5 9 6 8.5
126/3 фиг.3a-d* 112 60 15.5 15 14 15 12 15
126/16 70 46 8.5 7 8 7 14 17
126/11 80 45 15 12 13 14 14 14
126/9 67 54 13.5 11.5 12 12 9 9
126/10 64 50 12.3 11 10.5 10.5 9.5 9.5
126/17 83 62 12.4 13 12.5 12 6 6

Р – длина ростра, Рэ – постальвеолярная длина ро-
стра; диаметр в месте максимального утолщения: 
СБ – спинно-брюшной, ББ – боковой; диаметр у вер-
шины альвеолы: сб – спинно-брюшной, бб – боковой; 
индексы: е – Шатского, Е – Новака.
* – изображены в Гужиков и др., 2017, табл. 1.

С р а в н е н и е  и  з а м е ч а н и я. Наиболее 
близким видом является Belemnella lanceolata, но, 
несмотря на ярко выраженную ланцеолятную фор-
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му и крупный размер ростров, вводящие в заблу-
ждение, B. pseudolanceolata имеют существенно 
большие значения индекса Шатского (расстояние 
от вершины альвеолы до внутреннего основания 
брюшной щели), варьирующее от 6 до 19 мм (в 
противоположность 0–2 мм у B. lanceolata). Этот 
признак заставляет относить данный вид, вслед 
за (Jeletzky, 1948), к роду Belemnitella. Д.П. Най-
дин (1959) также помещал его в род Belemnitella, 
но позже на основе морфологии ростров и более 
длинного первого видимого ростра, он переместил 
его в Belemnella (Найдин, 1974).

Среди других известных белемнитов кампа-
на-маастрихта, близкими размерами и индексом 
Шатского обладает Belemnella kursensis (Najdin, 
1964), отличающийся от B. pseudolanceolata ко-
нической формой и очень глубокой альвеолой. 
Зарубежные специалисты всегда рассматривали 
оба этих вида в составе рода Belemnitella, причем, 
поскольку вид kursensis не встречается в европей-
ских разрезах, то дискутировался только вид pseu-
dolanceolata. В. Христенсен (Christensen, 1986) 
сближал данную форму с Belemnitella langei; поз-
же (Christensen, 1990), как и Ю. Елецкий (Jeletzky, 
1948), допускал его синонимичность с Belemnites 
lundgreni de Morgan, 1882, но, поскольку типовой 
материал утерян, он, вслед за М. Шульцем (Schulz, 
1979), принял самостоятельность вида pseudolan-
ceolata. Еще позже В. Христенсен (Christensen, 
1995 и др.) поместил данный вид в группу 
Belemnitella mucronata (v. Sсhlоthеim, 1813).

После работы Ю. Елецкого (Jeletzky, 1948) ни 
одного изображения или описания B. pseudolan-
ceolata зарубежными авторами опубликовано не 
было. Это показывает, что данный вид либо от-
сутствует в разрезах Западной Европы (что вполне 
возможно, учитывая высокий эндемизм поздне-
меловых белемнитов), либо его просто игнориро-
вали в свете упомянутых проблем. Вместе с тем 
совершенно очевидно, что он может иметь важное 
значение для уточнения филогении Belemnitella и 
Belemnella.

Р а с п р о с т р а н е н и е.  Верхний кампан, 
зона Belemnitella langei Гомельской области (Бе-
лоруссия), Черниговской, Сумской, Харьковской, 
Луганской областей (Украина); в России изве-
стен из Белгородской, Ростовской, Волгоградской, 
Ульяновской областей. 
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ON BELEMNITELLA PSEUDOLANCEOLATA JELETZKY FROM THE UPPER 
CAMPANIAN OF THE VOLGA REGION

E.Yu. Baraboshkin
The paper discusses the belemnite Belemnitella pseudolanceolata (Jeletzky, 1948) from the Nizhnyaya 

Bannovka locality (the Volga River region). The species is morphologically close to the Campanian - Maastrichtian 
Belemnella lanceolata (v. Schlotheim, 1813), but comes from the Upper Campanian.

Е.Ю. БАРАБОШКИН
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Таблица 1. Фиг. 1–3. Belemnitella pseudolanceolata Jeletzky, 1948: фиг. 1а-d. экз. 126/7; фиг. 2а-d. экз. 126/6; 
фиг. 3а-d экз. 126/7. Для всех изображений: a – вид со спинной стороны, b – вид с брюшной стороны, 
с – вид сбоку, d – строение брюшной щели. Все белемниты происходят из верхнего капана, зона B. langei, 
пачка 10, интервал образцов 34-40 разреза 3011; 
гора Сырт у с. Нижняя Банновка (Гужиков и др., 2017). Образцы покрыты хлоридом аммония и сфотогра-
фированы автором камерой SONYα580 с объективом SONY Macro 2.8/50. 
Масштабная линейка равна 1 см.




