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Род аммоноидей Dumortieria широко распространен в верхнетоарских отложениях (нижняя юра) осадочного бассейна 
Большого Кавказа. Ревизия ранее накопленной информации позволяет оценить его региональное видовое разнообра-
зие в 17 таксонов (exigua, explanata, falcofila, radians, latescens, levesquei, moorei, munieri, pseudoradiosa, radiosa, 
rhodanica, signata, prisca, striatulocostata, subundulata, suevica, tabulata). По разнообразию и видовому составу предста-
вители Dumortieria Большого Кавказа сходны с таковыми Западной Европы, что свидетельствует о наличии широких 
палеобиогеографических связей этих регионов в конце ранней юры. Наличие таких связей объясняется совпадением 
глобального подъема уровня моря с трансгрессией Кавказского моря. 
 

The ammonite genus Dumortieria is widely distributed in the Upper Toarcian deposits (Lower Jurassic) of the sedimentary basin 
of the Greater Caucasus. Revision of the earlier collected data permits to evaluate its species diversity as 17 taxa (exigua, 
explanata, falcofila, radians, latescens, levesquei, moorei, munieri, pseudoradiosa, radiosa, rhodanica, signata, prisca, 
striatulocostata, subundulata, suevica, tabulata). Diversity and species composition of Dumortieria from the Greater Caucasus 
are similar to those of Western Europe, which suggests wide palaeobiogeographical connections of these regions at the end of 
the Early Jurassic. These connections can be explained by coincidence of the global sea-level rise with the transgression of the 
Caucasian Sea. 

 
Ключевые слова: аммоноидеи; разнообразие; палеобиогеографические связи; Большой Кавказ; нижняя юра. 
 
Keywords: ammonites; diversity; palaeobiogeographical connections; Greater Caucasus; Lower Jurassic. 

 
Род юрских аммоноидей Dumortieria является одним из ярких представителей семейства 

Graphoceratidae и характеризуется большим количеством видов [1]. Широкая встречаемость в 
узком стратиграфическом интервале делает этот род важным для расчленения отложений 
верхнетоарского подъяруса и выделения зон по принадлежащих к нему индекс-видам [2, 3]. 

В осадочном бассейне Большого Кавказа (рис. 1) находки Dumortieria весьма многочисленны 
в целом ряде структурно-фациальных зон (Лабино-Малкинской, Архыз-Гузерипльской, Диго-
ро-Осетинской, Агвали-Хивской и др.), что позволяет уверенно выделять здесь зону 

Dumortieria pseudoradiosa (предпоследняя зона тоарского яруса) [4]. В настоящей работе дела-
ется попытка обобщить информацию о видах вышеобозначенного рода, установленных в 
нижней юре Большого Кавказа, а также сопоставить ее с данными по юго-востоку Франции, 

где Dumortieria изучены наиболее полно [1].  
В верхнетоарских отложениях бассейна Большого Кавказа найдено большое количество 

видов Dumortieria. Ревизия имеющихся литературных данных [4–8] позволяет обозначить 

присутствие следующих таксонов: D. bleicheri Benecke, D. brancoi Buckman, D. exigua 

Buckman, D. explanata Buckman, D. falcofila (Quenstedt), D. guendershofensis Haug,  

D. latescens Buckman, D. levesquei (d'Orbigny), D. moorei Lycett, D. munieri (Haug), D. nicklesi 
Benecke, D. pseudoradiosa (Branco), D. radiosa (Seebach), D. rhodanica (Haug), D. signata 

Buckman, D. sparsicostata Haug, D. striatulocostata (Quenstedt), D. subundulata (Branco),  

D. suevica Haug, D. tabulata (Buckman). Кроме того, из числа экземпляров, идентифициро-

ванных с некоторой неопределенностью, следует отметить D. cf. costula (Reinecke). К числу 

аналогичных находок относятся также D. cf. bleicheri Benecke,  D. cf. brancoi Buckman, D. cf. 
guendershofensis Haug, D. cf. levesquei (d'Orbigny), D. cf. moorei Lycett, D. cf. munieri (Haug), 

D. cf. pseudoradiosa (Branco). Однако они дублируют однозначно идентифицированные таксо-
ны, отмеченные выше, а потому не учитываются в настоящем анализе видового разнообра-

зия. Из перечисленных выше видов, известных из бассейна Большого Кавказа, D. bleicheri 
Benecke, D. brancoi Buckman и D. nicklesi Becnecke входят в группу D. subundulata (Branco), 
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D. guendershoffensis Haug является морфотипом D. radians (Reinecke), а D. sparsicostata Haug 

является морфотипом D. prisca Buckman [4]. Неисключено также, что в качестве D. cf. costula 

(Reinecke) описан вид, относимый к Pleydellia (Cotteswoldia?) costula Reinecke [4]. Корректи-
руя на основании этих соображений данные о представителях рассматриваемого рода в верх-
нетоарских отложениях бассейна Большого Кавказа, его региональное видовое разнообразие 
может быть оценено в 17 таксонов. 

 

 
Рис. 1. Географическое расположение рассматриваемых в статье регионов 

 
Из верхнетоарских отложений юго-востока Франции (район г. Лион) известны следую-

щие виды: D. aequicostata Seyed-Emami, D. aff. arenaria Buckman, D. aff. evolutissima 
multicostata Prinz, D. exigua Buckman, D. explanata Buckman, D. insignisimile (Brauns), D. aff. 
insignisimile (Brauns), D. irregularis Stolley, D. kochi Benecke, D. aff. kochi Benecke, D. 
latumbilicata Geczy, D. leesbergi Branco, D. levesquei (d'Orbigny), D. meneghinii (Zittel),  

D. moorei (Lycett) D. multicostata Buckman, D. munieri (Haug), D. prisca Buckman,  

D. pseudoradiosa (Branco), D. radians (Reinecke), D. regularis Buckman, D. rhodanica (Haug), D. 
striatulocostata (Quenstedt), D. subundulata (Branco), D. tabulata (Buckman), D. taramellii 
(Fucini) [4]. Общее видовое разнообразие рассматриваемого рода составляет здесь 24 таксона 
(виды, идентифицированные с неопределенностью и имеющие однозначно идентифицирован-
ные аналоги, исключены из подсчета). Как можно увидеть, количество видов рода 

Dumortieria в сравниваемых регионах является одинаково высоким. Из 17 видов, известных 
из верхнетоарских отложений бассейна 
Большого Кавказа, присутствие 11 видов 
(т.е., 65%), как минимум, установлено в од-
новозрастных толщах юго-востока Франции. 
Следует также добавить, что ряд видов  
из бассейна Большого Кавказа являются ха-
рактеристическими для верхнего тоара  

Западной Европы, включая D. levesquei 
(d'Orbigny), D. munieri (Haug), D. Pseudo-
radiosa (Branco), D. radians (Reinecke), D. Ra-
diosa (Seebach), D. rhodanica (Haug),  

D. sparsi-costata (Haug) и D. striatulocostata 
(Quenstedt) [2]. 

Сравнимое видовое разнообразие и сход-

ство видовой ассоциации рода Dumortieria 
двух весьма удаленных регионов (рис. 1) 
позволяет предполагать наличие устойчивых 
палеобиогеографических связей между мо-

Рис. 2. Региональные трансгрессии /регрессии и 
глобальные колебания уровня моря в тоарском 
веке 

 



 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

 

 22 

рями Кавказа и Западной Европы. Это хорошо согласуется с представлениями о достаточно 
низкой глобальной палеогеографической дифференциации в конце ранней – начале средней 
юры [9]. Имеющиеся палеотектонические реконструкции показывают, что сравниваемые в 
настоящей работе регионы располагались на большом расстоянии друг от друга [10] и, воз-
можно, даже разделялись тектоническими барьерами, связанными с реорганизацией т.н. 
«малых» океанов к западу от Неотетиса [11]. Однако глобальный уровень моря в позднем 
тоаре испытал некоторый подъем [12–14], что параллелизовалось с мощной трансгрессией 
Кавказского моря [15] (рис. 2). Путь для миграции аммонитов вдоль северной периферии Те-
тической области [16] был, таким образом, открыт, что и способствовало проникновению в 
бассейн Большого Кавказа западноевропейских видов. 

На основании вышесказанного может быть сделан общий вывод о том, что видовое раз-

нообразие аммонитов рода Dumortieria в верхнетоарских отложениях бассейна Большого 
Кавказа достигает 17 таксонов. На основании анализа разнообразия и видового состава рода 
предполагаются широкие палеобиогеографические связи этого региона с Западной Европой. 

Перспективы дальнейшего изучения рода Dumortieria в верхнетоарских отложениях Боль-
шого Кавказа связаны, в частности, с дополнительным сбором и обстоятельной ревизией па-
леонтологического материала из расположенных в этом регионе местонахождений юрской 
фауны. 
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