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ВЙТЛТГИНИЕ
Кашшнские и маастрихтские отложения на территории Тад

жикской депрессии распространены довольно широко. Они пред
ставлены терригенннми и карбонатными породами, содержащими 
остатки головоногих, пластинчатожаберных и брюхоногих моллюс
ков, брахиопод и других ископаемых организмов. В настоящей 
работе описываются головоногие моллюски, обнаруженные в кам- 
ланоких отложениях Таджикской депрессии. Основным материалом 
послужили коллекции, собранные Ф.Х.Хакимовым совместно с 
М.Р.Джаджловым и Э.В.Гольтыан в 1963-1966 гг . Кроме того, в 
работе приводятся описания немногочисленных коллекций рако
вин головоногих моллюсков, переданные на определения Н.Н.Боб
ковой, В.В.Ищенко, Ю.И.Кацем и А.Я.Фроленковой.

Описываемые из Таджикской депрессии аммониты происходят 
из 12 местонахождений (рис.1), а из западной части Средней 
Азик -  из 9 местонахождений.

Стратиграфическое описание вмещяицчлс слоев тех аммони
тов, которые происходят ка более западных районов,содержатся 
в разных опубликованных работах (Атабекян,Лихачева,1961; Тра
вина, Еугрова.1963; Калугин и др. ,1964).

Вся стратиграфическая часть настоящей работы и глава 
"Стратиграфическое значение кампанских аммонитов Таджикской 
депрессии" написаны Ф.Х.Хакимовым. Из палеонтологической ча
сти им описаш следупцие таксоны: I) виды Didymoceras (?) 
c f .  vancouverenflis, Scaphltee a ff . pumilus, Trachyscaphites 
(? ) gitbuB,Hoplitoplaoenticeras rarecostatum ; ‘Л) виды ро
дов Solenoceras, Gisearitw и Baculltee ; 3) роды и виды 
семейства DiploBoeeratidae* Описание всех остальных таксо
нов выполнено А.А.Атабекяном совместно с Ф.Х.Хакимовым.

Поскольку основной материал происходит из верхнего кам- 
пана Таджикской депрессии, в монографии приводится история 
изучения стратиграфии кампан-маастрихтских отложений и описа
ние разрезов указанного региона. При стратиграфическом члене
нии отложений кашшна и Маастрихта таджикской депрессии были 
использованы определения других групп ископаемых организмов, 
произведенные H.R. Бобковой (руд^сты), А.Я.Фроленковой 
(пластинчатожаберные моллюски), JU.И.Кацем ( брахиоподы), 
и.Р.Лдалжловым (брюхоногие), Е.В.Егоровым (морские ежи),
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Рис.I. Местонахождение кампанских головоногих 
моллюсков Таджикской депрессии.

• -  местонахождения кампанских головоногих моллюсков. 
Разрезы: I -  Истымтау, 2 -  Каратаг, 3 -  Дарбаэакам,
4 -  Акрабат, 5 -  Сан тиля, 6 -  Акджар, 7 -  Актау 
(зап.), 8 -  Каракуз, 9 -  Булаадашт, 10 -  Булгари,
II -  Актау (вост.), 12 -  Колхот.

Ю.Н.Андреевым (остракоды) и В.И.Корчагиным (фораминиферы).
Фотоработы выполнены старшим лаборантом сектора стра

тиграфии и палеонтологии Института геологии АЫ Таджикской 
ССР А.К.Погребным.

Авторы благодарны заведулцему сектором стратиграфии и 
палеонтологии Института геологии АН Таджикской ССР Ы.Р.Дкали- 
лову, взявшему на себя нелегкий труд по редактирование дан
ной работы.

Описываемая коллекция хранится в Центральном научно= 
исследовательском геологоразведочном музее (ЦНИГО1) им. акад. 
Ф.Н. Чернышева под номером 9391 и в музее Управления геолопш 
и охраны недр при Совете Министров Таджикской ССР под номе
ром 116 8.



С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К А Я  Ч А С Т Ь

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ СШСЫСКИХ ОТЛОЖЕНИИ ТАДЖИКСКОЙ 
ДЕПРЕССИИ

Первые сведения о верхнемеловых отложениях Таджикской 
депрессии можно найти в работах Г.Д.Романовского (1878,1684, 
1890) и И.В.Мушкетона (1888,1906). Эти исследователи приво
дят краткие сведения о составе и распространении верхнемело
вых отложений в Ккном Таджикистане.

Сенонские отложения Таджикской депрессии впервые были 
выделены и расчленены на нижний и верхний С.Н.Михайловским 
(1914). Эта схема была разработана на основе изучения 15 раз
резов, составленных в различных частях Таджикской депрессии 
от Байсуна до Дарваза, и имела для того времени большое зна
чение. Но была она палеонтологачески слабо обоснованной. По
этому объем выделенных С.Н.Михайловским подразделений сущест
венно был изменен последупцими исследователями. Верхняя гра
ница верхнего мела им не была точно установлена. Верхняя 
часть сенона, по его данным, заканчивалась толщей гипсонос
ных известняков мощность!) от 60 до 100 м, в основном содер
жащих остатки бакулитов. Впоследствии эта часть разреза на 
основании находок корбулид была отнесена к палеогену (Баб
ков, Крейденков,1961). С.Н.Михайловский к турону отнес гори
зонт с Inooeremue inconatana Woods. По современным же пред
ставлениям, этот горизонт следует относить к коньяку.

В 1916 г. А.Д.Архангельский (1917,стр.76-77) предло
жил схему расчленения верхнемеловых отложений, выделяя от
дельно сенонскую. толщу. Стратиграфическая схема С.Н.Михай
ловского существенным образом не изменилась, но ее палеонто
логическое обоснование он подверг критике.

В послереволщионный период, особенно после 1930 г . , 
усилились работы по изучение геологического строения Тад
жикской депрессии (Здорик,1932; Луппов,1934; Туаев,1934,1937; 
Солун,1937; Чихачев,1941; Чуенко',1937).

В 1940 г. Е.А.Борнеман опубликовал монография, имев
шую большое значение в изучении верхнего мела юго-востока 
Средней Азии. Для юго-западных отрогов Гиссарского хребта
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даны описания ряда разрезов с подразделением их на сенон и 
даний. Для Юго-Западного Таджикистана описания разрезов не 
приводятся, но даны основные сведения по литологической и 
фаунистической характеристике сенонских и "датских" отложе
ний. Б.А.Борнемая не расчленил сенон на подъярусы из-за бед
ности отложений фауной. Синако присутствие фауны, с одной 
стороны -  сантонской, с другой -  маастрихтской, дает основа
ние заключить, что сенонский надъярус представлен всеми сво
ими ярусами. На отложениях сенона залегает гипсово-карбонат- 
ная красноцветная толща, именуемая Б.А.Борыеманом "датским 
ярусом". Однако о.и.Вяловым, по личным сборам и сборам Е.А. 
Борнемака, были определены палеоценовые устрицы, происходя
щие из средней части "датского яруса", а в низах этой толщи 
найдены аммониты и баку ли ты, которые имеют позднее енонский 
возраст. Таким образом, нижнюю гипсово-карбонатную часть 
толщи следует относить к верхнему сенону, а верхнюю -  к па
леогену.

Значительный вклад в изучение стратиграфии верхнеме
ловых отложений Таджикской депрессии внесен С.Н.Симаковым 
(1952). Этот исследователь, проанализировав богатейший мате
риал и основываясь на корреляции многочисленных разрезов, 
создал местную схему расчленения верхнемеловых отложений 
рассматриваемого района. Сенонские отложения им расчленены 
на четыре свиты, обозначенные буквами латинского алфавита от 
р до в . Большой заслугой С.Н.Симакова является расчленение 
сенона на ярусы международной шкалы, а также выделение отло
жений дания, вклшающих свиты t  и и . Однако эта схема не 
лишена ряда недостатков. При широкой региональной корреляции 
выяснилось, что под одним и тем же названием были выделены 
разнородные отложения. Так, свита q , по данным С.Н.Симако
ва, в юго-западных отрогах Гиссарского хребта представлена 
глинами, ракушечниками, а в Юго-Западном Таджикистане -  пес
троцветными пшсоносно-песчанистыми отложениями. Претерпела 
изменения и датировка возраста отдельных свит. Свита * , да
тированная данием, относится теперь к Маастрихту, а свита u -  
к палеогену. Несколько неправильно проведена также граница 
между туроном и коньяком по кровле подсвиты og. В последнее 
время (Ильин,1959,1963,1969) в подавите og были найдены остат-
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КИ НВНЬЯНСКИХ 8ММ0НИТ0В. На ЭТОМ основании ПОДСВИТУ Og при
нято относить к коньякекому ярусу. Несмотря на указанные не
достатки, работа С.Н.Симакова не утратила своего значения и 
теперь. Выделенные им свиты, независимо от изменившихся 
представлений об их возрасте, легко прослеживаются в боль
шинстве естественных разрезов.

В 1356 г. в Ташкенте состоялось Межведомственное со
вещание по стратиграфии Средней Азии. На этом совещании бы
ли приняты рабочие стратиграфические схемы меловых отложе
ний по различным регионам, в том числе по юго-западным от
рогам Гиссарского хребта и Юго-Западному Таджикистану. В ос
нову этих схем легли не только опубликованные работы С.Н.Си
макова (1952,1953), но и неопубликованные, доложенные на со
вещании данные Н.Н.Бобковой, В.Д. Ильина, К.В.Бабкова и дру
гих исследователей. На основании решения этого совещания 
верхняя граница сенона стада проводиться по кровле свиты ~t 
схемы С.Н.Симакова. Свита t  этой же схемы была отнесена к 
нижнему Маастрихту.

Большой вклад в изучение верхнемеловых отложений Тад
жикской депрессии был внесен многолетними работами Н.Н. Боб
ковой. Результаты ее исследований в стратиграфии и палеонто
логии подытожены в монографиях, опубликованных в 1961 г.Зна
чительное место уделено описанию наиболее распространенной 
в верхнемеловых отложениях Таджикской депрессии группе -  
пластинчатожаберным моллюскам. Сенонские отложения были под
разделены на ярусы международной шкалы, b каждом ярусе
Н.Н.Бобковой ввделены сдои и толщи. Так, в коньякском ярусе 
выделены слои с Heaiaeter fourneli Desh. £ с еш тоне кои -  слои 
с Stantonoceraa guadalupae Вова. (нижняя часть) И толща 
гипсоносных пород I,верхняя часть;,1 в камлане -  слои с Ы - 
oetrea acutiroetrie N ile .и L.prlma Boa. в Маастрихте -  слои 

С Lopha (Arctoetrea)falcata Horton я Gyropleura gaurdaken- 
sie Renng. iвнизуJ и слои с Dlecoecaphltes conetrlctue Sow.

■ Baculitea aneeps Laa.var.leopolianala Novak 1вверху);
В няни» -  слои С Heniaetег lacunosus Slocu* , Н.Н. Бобковой 
проделана большая работа по выяьаению комплексов характерных 
групп ископаемых моллюсков, часть Которых была монографиче
ски описана. В этом случае свиты С.Н.Симакова получили пол
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ное палеонтологическое обоснование. Сйнако несмотря на боль
шую ценность стратиграфических выводов Н.Н.БобковоЙ, неко
торые ее положения к настоящему времени претерпели измене
ния. Так, слои с L o p h a (A r c to e tr e a )  f a l c a t a  l i o r t .  И G y ro - 
p le u r a  g a u rd a k en e is  Reim g. благодаря находкам позднекампан- 
ских аммонитов должны быть отнесены к верхнему кампану. В 
настоящее время граница мекду мелом и палеогеном повышена 
по сравнению с данными Н.Н.БобковоЙ и проводится в средней 
части ее дания.

На осн ове  м онограф ического изучения аммонитов Таджик
ской  д еп рессии  и сопредельны х районов (В.Д.Ильин,1959,1963,
1969) были выяснены отдельные вопросы  стратиграфии сен он а  
рассм атриваем ого р еги он а . В.Д.Ильин б отложениях сен он а  вы
д ел я ет  следующие монотаксонные аммонитовЫе зоны : коньяк -  
зоны " B a r r o ie i c e r a s  " h a b e r f e l l n e r i  и L ew ee icera a  a s l a -  
t icu m ; санТОН -  зоны S ta n to n o ce ra a  guadalupae a e ia t ic u m  и 
A s ia to s t a n to n o c e r a s  tagam enee; кампан -  ЗОНЫ S c a p h it e s  in 
f l a t  ив И H o p l i t o p la c e n t ic e r a s  a a r r o t i .

По сравнению с предшествупцшш исследователями В.Д. 
Ильиным на палеонтологическом материале более твердо обосно
вана нижняя граница коньяка и верхняя граница Маастрихта.Вы
деленные зоны, по утверждению В.Д.Ильина, являются частью 
подъяруса и соответствуют зонам стандартной стратиграфиче
ской шкалы. Однако не все зоны могут считаться аналогами зон 
стандартной международной стратиграфической шкалы. Зоны с на
именованием местных видов имеют, по нашему убеждению, регио
нальное значение и служат для межрайонной корреляции. Несмот
ря на это исследования В.Д.Ильина сыграли большую роль в де
ле изучения стратиграфии верхнего мела., Таджикской депрессии.

Несколько иная схема стратиграфии сенонских отложений 
Гаурдак-Нугитангского района была предложена Г.Н.Дкабаровым 
и другими (1965,1966,1970). Этими исследователями выделены 
местные слои (за исклотением отложений верхнего кампана),

Г.Н.Джабаров и его группа выделяют коньякские отложе
ния Е объеме слоев С P r o p la c e n t ie e r a a  orbignyanum  ( G e i n i t z ) .  
Нижноо границу сенона они проводят значительно выше, чем
В.Д.Ильин. Сантонский ярус установлен в объеме слоев со stan- 
to n o c e r a e  guadalupae a s ia t ic u m  II  Jin. &и считают, что
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для выделения зоны Asiatostantonoceras tagamense В.Д.Ильина 
нет оснований. Нижний ваипан выделен в объеме слоев с Liost-
г е а  m ic h a i lo w s k ii  B o r n . ,L .  a c u t i r o s t r i s  ( N i l e s . )  и L .p rim a  
( Rom. )  ,a верхний -  зоны H o p l i t o p la c e n t i c e r a s  v a r i  и B o s t -
r y c h o o e r a e  p o ly p lo c u n . Маастрихт выделен в объеме сло
ев с L io s t r e a  leh m a n n ii ( Н о в . ) .  Сопоставляя стратиграфиче
ские схемы В.Д.Ильина, Г.Н.Дхабарова и других, можно заме
тить, что эти схемы существенным образом не отличаются друг 
от друга. Разница защищается лишь в разном названии слоев 
или зон и в отрицании в некоторых случаях зон, выделенных
В.Д.Ильиным. В действительности зоны L e w e s ice ra s  a s ia t ic u m  
(коньяк) И A e ia t o s t a n t o n o o e r a s  ta g a a e a s e  (C8HT0HJ имеют 
распространение только в юго-западных отрогах Ггс сарского 
хребта. Ыа территории центральных и восточных частей Таджик
ской депрессии представители этих видов не встречены и нет 
смысла распространять эту зону на рассматриваемую территорию, 
поскольку вид-индекс здесь не встречен. Следует заметить,что 
выделение зон или слоев надо производить только по одной 
группе, в не по нескольким, как это делает Г.Н.Джабаров и 
его коллеги, поскольку темпы эволюции различных групп орга
низмов разные.

Е.Г.Винокурова и Е.Л.Хукова (1966) приводят схему 
расчленения сенона юго-западных отрогов Лссарского хребта, 
применяя свиты С.Н.Симакова. Эта схема существенным образом 
отличается от схемы В.Д.Ильина, но авторы отказались от наи
менования зон, а дали лишь ярусное расчленение. Однако наб
людается некоторое несоответствие между текстом и схемой со
поставления меловых отложений Узбекистана. Так, к верхнему 
кямпяяу авторы в тексте относят свиту в и часть свиты * , 
а к Маастрихту -  верхнюю часть свитн u . В схеме сопоставле
ний к верхнему иямпяяу отнесена свита 8 , а к Маастрихту -  
свита t . Верхнт границу верхнего мела они провели условно 
и отнесли свиту и схемы С.Н.Симакова к палеогену. В более 
поздней работе этих же авторов и др. (1972) к верхнему кампа
ну отнесены свиты e x t  , а к Маастрихту свита а .

А.Я.Фраденкова и Е.В.Егоров (1966) на территории Юго- 
Западного Таджикистана выделяют бабатагский, вахвский и п н о- 
гиссарский типы разрезов верхнего сенона. Этими исследовате-
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лямн отложения верхнего кампана-маастриста не расчленены бо
лее детально, поскольку остатки двустворчатых и головоногих 
ыоллесков, заключенные в этих отложениях, ограничены биозо
ной - верхний камлан-маастрихт.

Несколько иным подходок характеризуются стратиграфи
ческие исследования М.Р.Джалилова (1968,1971). На основе мно
голетних работ автором разработана стратиграфическая схема 
сенонских отложений Таджикской депрессии, в основу которых 
положены местные свиты. Последние были объединены в горизон
ты. В сенонских отложениях Таджикской депрессии М.Р.Джалихо- 
внм выделены следупцие горизонты: модунский и акрабатский 
(коньяк), каттакамышский (сантон), сарыкамышский и даралитау- 
ский (кампан), удантауский и булгаринский (Маастрихт).

Ыа основе изучения комплекса форамишфер из кампан
ских отложений Таджикской депрессия В.И.Корчагиным (1969) вы
делены местные фораминиферовые зоны, соответствующие ашюни- 
товым зонам В.Д.л1дъина.

В никнем кампане, по данным В.И.Корчагина, комплекс 
фораминифер очень беден и представлен агитированными рако
винами. В верхны кампане выделены зоны с Cibicoid.ee volt -
s ia n u e  O rb . , Q lob otru n ca n a  a n d o r i K la s z , соответствующие зо
не B o e tr y c h o c e r a e  p o ly p lo cu m  (вверху), И гона C ib i c id e e  a k -

tulagayensis Vase.,Gaveline11a polycentra Kortch. > соот
ветствующая нижней части зоны Hoplitoplacenticerae marroti.

Х.Х.Миркамалов и Э.Эгамбердыев (1969а,б), изучая се- 
нонские отложения юго-западных отрогов Гиссарского хребта, 
придерживались принципы выделения местных стратиграфических 
подразделений. Эти исследователи расчленили сенонские отложе
ния на ряд свит, дав им географические наименования. Однако 
они не приняли во внимание выделенные ранее М.Р.Джалиловнм 
свиты и горизонты, хотя объем установленных им свит в основ
ном совпадавт. При выделении местных подразделений особое 
внимание необходимо уделять принципу приоритета. Нарушение 
этого принципа в конечном итоге приводит к хаосу.

В 1971 г. в Самарканде было проведено Межведомствен
ное стратиграфическое совещание по мезозою Средней Азии. Ыа 
этом совещании была принята унифицированная стратиграфическая 
схема не только сенона, но и всего верхнего мела Таджикской
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депрессия, разработанная М.Р.Джалиловым (1971). Бала отмече
на условность границы между отложениями туронского и коньяк- 
ского ярусов, между подъярусами сантонского яруса.

Ниже приводится соотношение стратиграфических схем, 
предложенных разными авторами.
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СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРВДЕШИЕ КАМПАНСКИХ АММО- 
нитпн в НЖС7ГОРЫХ PA3PB3AI таджикской ДЕПРВиСШ

Выходы сенонских отложений в основной приурочены х по
ложительным структурам Таджикской депрессии. Автором совмест
но с М.Р.Джалиловым было изучено около 40 разрезов. Только в 
восьми из них встречены остатки кампанских ашонитов.

В основу стратиграфической схемы сенона Таджикской 
депрессии аыла положена схема, разработанная М.Р.Джалиловым 
11971). Ниже приводятся описания разрезов (рис.2), в которых 
встречены остатки ископаемых головоногих модлвсков. Описания 
некоторых разрезов (Акджар, Булгари, Дароааакам), заимство
ванные из монографий Ы.Р.Джалидова (197IJ, дополнены списка
ми определений аммонитов.

Рис.2 . Сопоставление разрезов кампанских отложений 
Таджикской депрессии.
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Г а у р д а к с к и й  т и п  
Разрез Гаурдан

Описание разреза приводится по данным Ц.Н.Бобковой 
(1961) и дополнены материалами Г.Н.Дкабарова и других (1965,
1970).

H.Н.Бобковой разрез составлен по оврагу Кансай (юго- 
западные отроги Гиссарского хребта), где на глинисто-галсо
носных отложениях сантона согласно залегает снизу вверх сле- 
дупцие толщи.

Кампан 
Нижний кампан

Сарыкамышский горизонт.
Слои С Lioetrea acutlrostris N iles,и
L.mlchajlowekli Born.
I . Толща темно-серых глин с тонкими прослоями и линза

ми известковистых песчаников и мергелистых ракушечников, раз
деленных пачкой известняков-ракушечников, темно-серых и зеле
новато-серых. В ракушечниках встречены остатки: Liostrea acuti- 
rostris nilfle.,L.michai.lowBk±i Bom u Ostrea tecticostata turk- 
menica Bobkova 73 и

2. Толща зеленовато-серых известковистых глин с про
слоями (2 м) серого известково-глинистого ракушечника с ос
татками Lioetrea prlma Rom. 63 м

Мощность нижнего кампана . 136 м

Верхний кампан
Даралитауский горизонт
Зона Boetrychoceras polyplocum
3. Ракушечники известково-глинистые серые слоистые с 

прослоем (10.0) зеленовато-серых глин с пропластками глини
стых ракушечников. Ракушечники и глины содериат остатки Lo~ 
p h a (A r c to e tr a a )  f a l c a t a  M o rton ,G y rop leu ra  g a u rd a k en s ie  H enn g .,
C.ciplyana Byckh.var.turlmeiu.ca Bobkova,G.renngartenl Pojar- 
kova,G.inaequicostata ВоЪкота . 22,5 M

4. Толща известковистых зеленовато-серых глин. Б кров
ле пласты известняков-ракушечников с остатками Lopha 
(A r c to s t r e a )
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f a l c a t a  M o rto n ,O stre a  c r e t a c e a  t a d j i k i e t a n i c a  B obkova , 
H o p l i t o p la -

° S f e 6a r ? ? e s ia a r r 0 t i  Co<1* tS .ra recosta fru m  KhafcLmov a p .n o v . , 
k y s y lc h e n e e  I l j i n  . 54 U

5. Толща серых и светло-серых глин с тонкими прослой
ками мелкозернистых тонкоплитчатых песчаников. В верхней час
ти прослой 114,5 и; серого песчанистого мелкозернистого алев
ролита, переходящего в песчаник. В глинах встречены остатки 
C e r a t o s t r e o n  epinosum  M ath. Г.Н.Дкабаров И Дфутае (1965)
из кровли глин указывают остатки Trachyecaphitee cf.eplnlger 
spiniger (Schlut.) 87,8 M

Мощность верхнего кампана . 163,3 м
Общая мощность кампана . 301,3 м
Отложения никнего Маастрихта размыты.

Верхний М аастрихт ( ? )

Булгаринекий горизонт
6. Известняки серые и светло-серые, крепкие пористые, 

кавернозные с остатками L lo s t r e a  lehm aim l (R om .1 . 6,9 м

Далеопен
Акдкарский горизонт
7. Чередование гипсов (3-1 м) и известняков. Гипсы бе

лые крепкие; известняки белые, розоватого опенка микрозерни- 
стые.

Замеренная мощность . 10,0 м

Б а б а т а г с к и й  т и п  
Разрез по сав Каракуз

Описание разреза начато с верхней части сантона (акбу- 
лакская свита), представленной толщей гипсов, разделенной 
пачкой серых загипсованных глин. Вышележащие отложения зал е
гают согласно снизу вверх следящим образом.

Кямпан 
Hramrit кампан

Сарыкамышский горизонт 
Слои с Lioatrea prlma Ron.
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1. Высыпки серых глин . 9,0 и
2. Извес тняк-ракушечяик с карбонатный материалом и 

редкими битыми и целыми раковинами L io e t r e a  c f . a c u t i r o s t r i e  

NIIsb. 1,0 м
3. Закрыто. Высыпки серых глин. 4,1 м
4. Ракушечник песчано-глинистый с остатками двуство-

рок: C e r a t o s t r e o n  epinoaum  M a th ., L io e t r e a  prim a Rom. Верх
няя (0,3 м) часть слоя более плотная, карбонатная, нижняя 
рыхловатая, песчаная . 2 ,0  м

5. Чередование прослоев глин с редкими прослоями из
вестняков и известняков-ракушечников. Значительная часть тол
щи закрыта делввием. 17,0 м

Верхний иямппи

Даралитауский горизонт
Зона B o e tr y c h o c e r a e  p o ly p lo cu m

6. Глина светло-голубая сильно карбонатная, оскольча
тая С остатками крупных E ch y n ocory s  s p .,C o n u lu a  c f . akd jjaran - 
Bie E g o ro v . В осыпи слоя встречены остатки N o e to ce ra e  ер., 
двустворок Gryphae v e s i c u l a r i s  Lam. 1,0 М

Мощность верхнего кампаяа. 1,0 м
Мощность кампана . 34,8 м

Маастрихт 
Нижний Маастрихт

Удантауский горизонт
Сдои с C y c lo th y r ls  g ibboeuE  K a tz .

7. Известняк песчаный голубовато-серый с мелкими (2- 
3 нм в диаметре) вклочениями фосфорита. В известняке много
численные остатки 6paxHonofl:Cyclothyrie gibboeua Katz,Рга*~
n a o th y r ie  c f .  s t r in g o c e p h a lo id a a  ( T z a n k ). В^подошве из
вестняка встречаются остатки крупных пелаципод: Srypbae v a -  
e i c u l a r i e  L a* . 10,0 M

8. Известняк голубовато-серый, сильно песчаный с ходаг- 
МЖ ЕЛОвДОВ. В подпитая оСТаТКИ ^рятяпппп»C y c lo t h y r la  gibboeua 
K a tz . 7,0 м

9. Известняк голубовато-серый песчаноглинистый с ос
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татками д в у ст в о р о к : L io s t r e a  leh m an n l! Rom ., C e r a t o s t r e o n  e p i  -

nosum M a th ., G ryphaea v e s i c u l a r i s  Lam ,, брахиопод C y c lo t h y -  
ria ер., клешни раков sp- 1,9 м

10. Известняк песчаный серый тонкошштчатай с включе- 
нияш тонкодистоватого пшса . 4,5 м

Мощность нижнего Маастрихта. . 23,4 м

Верхний М аастрихт ( ? )

Булгаринский горизонт
11. Известняк серый, переполненный битыми и целыми 

створками раковин E xogyra  o v erw eg i B u c h ..G e r a e to e t r e o n  spinoeum  
M a th .v a r .m a lik e n e i6 Hu b .  ,L io e t r e a  o f . l e hma n nl Rom.

и рудистов G y rop leu ra  e p . in d .  1,8 м
12. Известняк серый микрокристаллический с желваками 

гипса . 0,4 м
Мощность верхнего Маастрихта . 2,2 и
Общая мощность отложений Маастрихта . 25,6 м

П пдяп пяя

Акджарский горизонт
13. Пачка чередующихся прослоев белых гипсов (1-2,5 mJ 

и светло-серых пачкающихся доломитов (0,9-1,5 м). 10, О м
Мощность замеренной части . 10,0 м

Разрез Актау (западный;
Разрез составлен на восточном склоне хребта Актау, к 

югу от горы >ч-учаг. Здесь обнажается верхняя часть нижнекам- 
панскои толщи, представленная снизу вверх.

Кампан

Нижний кампан

Сарыкамышскии горизонт 
Сдои с L lo e t r e a  prlm a Rom.
I . Известняк детритовый зеленовато-серый, сложенный 

мяптгам детритом с редкими остатками ^ ив 81  g r .g r a n u la t a  N i l a . ,  
S t e r n o t a x le  a k ta u en fiis  E gorov  и зубами акул . 1,6 М
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2. Закрыто. Высыпки сер а  глин . 4,4 м
3. Глина зеленовато-серая слабо песчаная листо

ватая . 2 ,0  ы
4. Глина голубовато-серая, белесая, оскольчатая, мес

тами закрытая. Верхние 7,8 м становятся мелкооскольчатыми 
голубовато-серыми . 19,9 ы

Мощность нижнего каыпана . 27,9 м

Верхний кампан
Даралитауский горизонт
Зона Bostrychoceraa polyplocum
5. Глина мелкооскольчатая голубовато-серая с прослоем 

(1 ,0м ) светло-серого мергеля в основании. В мергеле остатки 
Ieomicraeter babatageseie Egorov. 2,3 М

6. Мергель песчаный светло-серый с прослоями (1,0 м) 
серой глины. К мергели приурочены остатки двустворчатых 
СЫашув e x  g r .d u ja r d in l  Roem ^C am ptonectes s p . in d .  ,S p on d y lu s  
c f .d u te m o la n u e  O r b . , аммонитов -  N o s to c e r a s  h y a t t i  S te p h e n - 
a o n ,B a c u l it e s  aa eep s l e o p o l i e n e ie  N ow ai,N o6t o c e r a s  e p . , N . c f .  
n av aroen se  (S h u m a rd ),H .c f . v a n co u v e re n a ia  (G abb) . 3 f 5  ы

7. Мергель голубовато-серый песчаный с прослоем (1,5 м) 
мелкооскольчатой глины в нижней части и прослоем желтоватого 
комковатого песчаника (1 ,0  м) в верхней часш. По всему слою 
встречены остатки Gryphae cf.veaicularie Orb.,Conulus a ff.ak- 
djarenais Egorov . 20,5 M

8. Песчаник желтовато-зеленый крупнозернистый с глау
конитовыми включениями до I см в диаметре (1,0 м). Выше пес
чаник сменяется светло-серыми тонжолистоватнми мергелями,ко
торые в верхней трети содержат кремнистые конкреции. В мер
геле остатки Cyclothyris arrialorensia (S to l.) .Trachysca^hi-
tes apiniger apiniger (Roem.) ,Hoplitoplacenticeraa vari 
(Scbluter), в песчанике- остатки Baculitee ancepa Lam.,

B .a a cep a  leopolienaia Nowak 4,2 м

Мощность верхнего кнмпана. 30,5 м
Видимая мощность кампана . 58,4 м
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Маастрихт 
Нижний Маастрихт

Удантауский горизонт
9. Песчаник темновато-зеленый мелкозернистый массив

ный. В основании песчаника (0,5 м) с глауконитом встречены 
остатки Gryphaea c f . vesicularia Lam.,Jraeneothyris cf.aub- 
depressa (S to l.) ,Baculite6 ancepe Lem.,B. anceps leopoli-

e n s is  Howai M

Верхний Маастрихт
Булгаринский горизонт
10. Известняк белый песчаный с многочисленными вклю

чениями и ходами илоедов . 8,0 м
11. Известняк белый песчаный рыхловатый, внизу с вклв- 

чениями гипса различной формы. 4,8 м
12. Известняк светло-серый, детритовый, верхние 0,7 м 

с остатками Area sp.Ind.,Orbitoidea sp .,Pecten ep.ind.3,8 M
13. Известняк темно-серый с ядрами двустворок и остат

ками рудистов (? ) . Известняк содержит включения белого гип
са . 2,3 и

Общая мощность М аастрихта . 24,5 м

Далеопен
Акджарский горизонт
14. Известняк темно-серый кавернозный . 2,2 м
15. Алевролит темновато-серый с охристыми пятнами, 

плотный. 2,2 м
16. Чередование желтовато-серых и голубовато-серых из

вестняков (1-1,5 м) с прослоем белого гипса (2,5 м -
3,0 м) . 16,7 м

Мощность описанной части акддарского горизонта 21,2 и

Разрез Дарбазакам
Составлен в районе перевала Дарбазакам (центральная 

часть хребта Арыктау). На песчано-глинистых слоях акбулаж- 
ской свиты сантона согласно залегают (снизу вверх).



Кампан
Нижний кампан

Сарыкамышский горизонт 
Слои С L io e t r e a  prim a Rom.
1. Песчаник зеленовато-сернй мелкозернистый с просло

ем розового желваковистого гипса в верхней части. В основа
нии слоя имеются многочисленные раковины T r o ch a c ta e o n  babkovi 
D j a l i l o v  . 3,4 м

2. Глина темно-серая мелкооскольчатая, частью засыпан
ная. В средней части прослой (0,5 м) ракушечника с L io e t r e a

m ic h a i lo w s k i i  B o r n . ,L .a c u t i r o s t r i s  N i l s s . .C e r a t o s t r e o n  s p i -  
nosum Math. 9,7 м

3. Ракушечник глинистый, переполненный раковинами мел- 
ВЛХ И редко крупных F a t in a  (C o s t e in a )  a k k a tc h ig e n s is  B obk ova , 
C e r a t o s t r e o n  spinoeum  H ath. 3,5 M

4. Глины темно-серые. В 10 м от подошвы слоя имеется 
прослой 0,5 м зеленого алевролита, сильно ожелезненного с 
фосфоритовыми гальками. В алевролитах имеются раковины Lio-
s t r e a  a c u t i r o e t r i s  N i l e e . , F a t in a  (C o s te in a )  a k k a p tch igenai в 
Bobkova. . 10,5 M

5. Глина голубовато-серая; мелкооскольчатая, в кровле 
содержит прослой (1,0 м) песчаного ракушечника с мелкими 

L io e t r e a  a c u t i r o e t r i s  N i le s . ,L .p r im a  Rom. 10,0 M
Мощность нижнего кампана. 37,1 ш

Верхний кампан

Даралитауский горизонт
Зона B o e tr y c h o c e r a e  p o ly p lo cu m

6. Глина темно-серая сильно оскольчатая, ожелезненная. 
В кровле имеется прослой (1,0 м) глинистого ракушечника с ос
татками Loph8' (A r c t o e t r e a )  f a l e a t a  M orton  _ 7,0 M

7. Глина серая мелкооскольчатая с мелкими раковинами 
C e r a to e tr e o n  e p in oeu n  M a th .v a r .m a lik e n s is  M u s .,N u c le a t in a

n a a c la e i  (C o q .)  > 3,5 м
8. Известняк желтовато-серый, детритовый, в основании 

содержит прослой (о,2 м) ракушечника, надело состоящего из 
Gryphaea v e s i o u l a r i e  Lam. Кверху количество детритового ма
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териала уменьшается. Известняки пронизаны ходами илоедов
5,5 м

9. Мергель песчаный зеленовато-серый листовашй. В 
верхней части слоя встречены остатки морских ежей E p ia s t e r  
n o b i l i s  S t o l . , двустворок Gryphaea v e s i c u l a r i s  Lam ., бр а х и о- 

ПОД C y c lo t h y r is  a r r ia l o o r e n s ia  ( S t o l . )  и аммонитов H o p l i -  
t o p la c e n t i c e r a s  s p . ,S c a p h i t e s  e p . 8 ,8  Ы

10. Песчаник глинистый, с карбонатным цементом, зеле
новато-серый. Содержит прослои (три прослоя по 0,6-1 м) пес
чаной разности с остатками G ry p h a ea  v e s i c u l a r i s  Lam .,G.v e s i -  
c u l a r i s  т.птл Push. ,N e lth o a  i^ u a d r ico s ta ta  O rb*,

E n tollu m  a n la e v ie  G la s u n o v a ,E p ia s te r  n o b i l l s  S t o l . , P l e u r o t o -

m a r i a ( ? ) s p . i n d . ,B a c u l i t e s  ancepe  L a m ,,H o p lit o p la c a n t ic e r a e  
b u ch a ren se  I l j i n , H . v a r i  (S c h lu t e r ) ,T r a c h y a c a p h it e s  g ib b u e  

(S c h lu te r ),H e o h a m lte a  su b com p reesu a (F orb es) • 8,0 M
Мощность верхнего кампана . 32,8 м
Общая мощность кампана. 66,5 м

Мяяг.тпитт

Удантауский горизонт
11. Мергели рыжевато-бурые, ноздреватые, чередующиеся 

с прослоями (1-0,9 м) тонкошштчашх листоватых зеленовато- 
серых песчаников . 7,8 м

Булгаринский горизонт
12. Известняк светло-серый крупнокристаллический, мас

сивный внизу и толстоплитчатый вверху. В 1,0 м от подошвы в 
известняке встречены остатки мелких двустворок и гастропод.В 
1,5-2,0 м ниже кровли пачки имеется прослой розового детрито- 
вого известняка (0,5 м), который выше переходит в светло-се
рый детритовый известняк С остатками L in a  e p . i n d . , 0r b i c e l -

l a  s p .  I 4 ' 5 “
13. Известняк песчаный светло-серый очень креп

кий . 4,5 м
14. Известняк серый, сильно огипсованный ноздреватый 

с остатками неопределимых отпечатков двустворок и ядер руди- 
стов . 1,6 м

Мощность М аастрихта 28,4 м
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П я л я п т^ и

Акдаарский горизонт
15. Гипс белый, кристаллический с прослоем (0,1 м) бе

лого песчаного известняка в средней части . 1,9 м
16. Известняк белый, мучнистый, внизу ноздреватый с 

мелкими ядрами гастропод и двустворок: G erith lu m  е р . ,U o d io la  
е р . .C e r ith iu m  o f . tr ia n g u la tu m  B r .e t  C o m . Кверху известня
ки становятся песчаными. 1,5 м

17. Гипс белый кристаллический сахаровидный с просло
ем (0,2 м) оолитового известняка в нихней части . 11,4 м

Мощность замеренной части акднарского горизон
та . 14,6 м

Разрез Акдхар

Разрез составлен в пределах хребта Аруктау в районе 
селения Акджар. Здесь на гипсоносных отложениях акбулакской 
свиты сантона с размывом залегает снизу вверх.

Верхний кампан
Даралитауский горизонт
Зона B o e tr y c h o o e r a s  p o ly p locu m

1. Песчаник карбонатный, кверху переходит в известняк- 
ракушечник песчаный. В основании слоя имеется прослой зелено
вато-серой песчаной глины с остатками L io e t r e a  a c u t i r o e t r i s  
N i ls  б .  Выше встречается ядра T r o c h a c ta e o n  babJcovl D ja l .  ,S c a -  
p h e l la  cam panlca  D J a l . .N e r in e l l a  s p . . C a r i o e l l a  s p .  дта  ф0р_

мы находятся в переотложенном состоянии. Об этом свидетельст
вует находки ппяднй»я;Л!1яяли1гг рудистов Gyropleura c f . laevle 
Eolz. 3,6 м

2. Песчаник мелкозернистый серый с карбонатным цемен
том. В песчанике многочисленные ядра T r o ch a c ta e o n  c f . b a b k o v i 
D ja l ,  G y rop leu ra  e p . 5,2 м

3. Известняк песчаный, детритовый коричнево-серый с 
многочисленными гальками фосфоритов. К кровле количество 
детритового материала уменьшается. В 0,5 м от кровли встреча
ется многочисленные крупные Conulua c f .m a g n i f i c u s  O rb .,E ch y n o -  
c o r y e  e p . in d . ,S a le n ± a  e p . in d .  7,3 M
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4. Мергель песчаный зеленовато-серый с крупными E ch yn ocorye  
s p . i n d . , аммонитами S o le n o ce ra a  humei hum ei ( D o u v i l l e ) ,

G ly p to x o c e r a e  r e t r o r s u m (S c h l i i t e r ) ,B a c u l i t e s  a n cep e  Lam .,
N o s to c e ra s  c f .d r a c o n l s  S te p h e M o n .N .h y a t t i  S te p h e n s o n ,N. 
c f .v a n c o u v e r e n s is (G a b b )  .N .s p .I J N .s c h lo e n b a c h i ( F a v r e ) , 

брахиоподами R o ch a to rh y n ch ia  r o c h a t e n s is  K a tz ,S c a p h e lla  
s p . i n d . , G ryphaea y e s i c u l a r i e  Lam. 16,4 M

b. Мергель темно-серый слегка песчаный, в кровле 13 м) 
более глинистый, и мергеле встречены остатки морских ежей E ch yn o- 

c o r y s  e p . i n d . , аммонитов S c a p h ite s  ер. Ц ,1  м
ь. Известняк глинистыи очень крепкии темно- 

серый . 5,8 м
? .Мергель темно-серый тонкоплитчатый с многочисленнн- 

ми ядрами аммонитов: N o sto c e ra s  c f .  h y a t t i  S tep h en son , S oa p h ita a  
b r e v i s  Meek двустворок -  Chlamye c f  . d i j a r d l i i  R oem .,
Gryphaea v e s i c u l a r i s  Lam. . гастропод -  A cta e o n  ep.

1,5 M
6. Известняк глинистый зеленовато-серый с остатками ам

монитов S c a p h ite s  a f f .  pum ilus S tep h en son  . 7,8 м
9. Чередование зеленовато-серых песчаных известняков 

(1, 5- 2,0 м) со светло-серыми сильно песчаными карбонатными 
глинами (0,5-1,5 и). В песчаных известняках имеются темно-се
рые кремнистые стяжения. К кровле мощность песчаных известня
ков увеличивается и в кровле достигает 10 м.

В этой пачке обнаружены остатки N o s to c e r a s  e x  g r .  h y a t t i  

S te p h e n s o n ,S c a p h ite s  c f . b r e v i s  M eek ,E ch ynocorye s p . in d .
30,0 M

Мощность верхнекампанских отложений. 88,7 м

Маастрихт 
Верхний Маастрихт 

Булгаринский горизонт
10. Известняки белые, сахаровидные, кавернозные мас

сивные с редкими остатками кораллов и рудистов (?) . 6,4 м

1) В работа М.Е.Дкалилова (1971) этот вид определен как B o s tr y c h e o e r a e  
p o ly p lo c u n  Roam.

2) В работе М.Р.Дкалилова (I97IJ этот вид определен как T r a c h y e ca p h ite *  
r o e n e r i  O rb .
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11. Известняки, внизу глинистые темно-серые, в сред
ней части -  светло-серые песчаные 11,0 и

12. Песчаник зеленовато-серый мелкозернистый,в верх
ней часФи рыхловатый 1,0 и

13. Гипсы белые загрязненные с прослоем (0,7-0,8 м) 
песчаного долоыитизированного известняка. 5,7 м

14. Известняк голубовато-серый комковатый пелитомо^ 
ный с ядрами мелких рудистов, гастропод и брахиопод(?) 0,7 м

Мощность маастрихтских отложений 24,8 м

Дадеопен
Акджарский горизонт
15. Гипс белый, частью закрыт.
16. Известняк серовато-голубоватый плотный, местами 

кавернозный в верхней части. Нихние 0,3 и -  алевролит свет
ло-серый листоватый 1,8 м

17. Гипс белый кристаллический, с поверхности листо
ватый 1,8 м

18. Известняк песчаный желтовато-белый с пятнами оже- 
лезнения. Встречаются ядра мелких пелеципод и гастро
под 1,5 м

Замеренная мощность акджарского горизонта. 5,7 м

Б о л ь д ж у а н с к и й  т и п  
Разрез Куляидяшт

Разрез составлен в районе селения Булавдашт (хребет 
Санглак), стратиграфически снизу вверх.

Кампан 
Няжнигй кампан

Сарыкамышский горизонт 
Слои с L io e t r e a  pr im a  Rom.

1. Известняк светло-серый плотный массивный. 4,5 м
2. Пина карбонатная с прослоями желтовато-зеленых 

глинистых известняков . 2,1 м
3. Известняк светло-оерый песчаный . 1,4 м
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4. Глина зеленая мелкооскольчатая 1,5 м
5. Глина серая мелкооскольчатая с тонкими (1,2 см) 

прослоями песчаников и песчаных известняков (0,8-0,9 м), со
держащих ядра гастропод H au eta tor  B O . i n d .  ,S c a p h e l la  s p . in d .

T r ig o n ia  вр. 7,6 M
6. Известняк песчаный пепельного цвета, в нихней час

ти (0 ,8  м) ракушечник, нацело состоящий из раковин ТгосЬас- 
ta e o n  b a b k o v i D j a l i l o v ,  в кР°м е  остатки двустворок 
L io e t r e a  a c u t i r o s t r i e  N i l s s .  3,6 М

7. Глины серые оскольчатые местами ожелезненные с 
прослоями (0,2-0,4 м) комковатых глинистых детритовых изве
стняков 15,1 м

8. Известняк песчаный голубовато-серый с темными гра
вийными обломками фосфорита 8,0 м

9. Глина песчаная тонкоплитчатая 33,3 м 
Мощность нижнего кампана 77,1 м

Верхний кямпян
Даралитауский горизонт
Зона B o e tr y c h o c e r a s  p o ly p lo cu m

10. Известняк глинистый голубовато-серый с шаровидны
ми формами отдельности, с остатками M ic r a e te r  s p . ,H o p l i t o -

p la c e n t i c e r a s  v a r i (S c h lu t e r ) ,H .m a r r o t i  C oq. В верхней части 
известняки становятся более плотными, менее глинистыми, с ос
татками Lopha ( A r c t o s t r e a )  f a l c a t e  H orton , G ryphaea v e e l c u l a -  

r iB  Lam. 49,3 м
Восточнее в хребте Чалтау (разрез Акмаэар), на уровне 

слоя 10 разреза Еудакдашт, А.Я.Фроленковой и Е.В.Егоровым 
(1971) встречены остатки аммонита T r a c h y s ca p h ite e  p u l c h e r r i -

mua (R oem er).
11. Известняк светло-серый глинистый с раковинами бра- 

ХИОПОД R o ch a to rh y n ch ia  r o c h a te n s is  K atz , двустворок L io p iB -  
th a  c f  .a e q u iv a lv ie  G o ld f .  и аммонитов D idym ocerae s p . ,
D .s c h lo e n b a c h i (P a v r e ) .  9,0 M

12. Закрыто.
Мощность верхнего кампана 79,3 м
Мощность кампана 148,4 м
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Ца$ют£щт
Удантауский и булгаринский горизонты
13. Известняк серый глинистый с остатками раковин Exogyra 

overwegi Buch. в нижней части 10,3 м
14. Известняки светло-и желтовато-серые глинистые с 

тремя прослоями (1-1,5 м) более плотных серых тонкошштчатых 
известняков. Известняки содержат прослои ракушечников с круп
ными Gryphaea vesicularie Lam. 30,9 м

Мощность Маастрихта 41,2 м

Пядйппен

Акджарский горизонт
15. Высыпки красноцветные 19,0 м
16. Известняки светло-серые и желтовато-серые песча

ные (1-1,5 м), чередуются с белыми, мелоподобными глинистыми 
известняками (0,9-1,0 м), с остатками раковин гастропод Се- 
rithium ар. и двустворон C a r d lta  sp. 10,9 м

17. Закрыто. 11,4 м
18. Песчаники зеленовато-серне мелкозернистые с зеле

ными глинистыми катунами 1,5 м
Замеренная мощность акджарского горизонта 42,8 м

Разрез Ьулгари (.Булгаринская котловина;

Разрез Булгари расположен в 5 км к западу от пос.Сары- 
Хасор, на юго-восточном склоне Вахшского хребта. Здесь на гип
соносных отложениях акбулакской свиты сантона согласно залега
ют снизу вверх.

Кампан 
Нотший кампан

Сарыкамышский горизонт
Слои с L lo s t r e a  prim a Н ов.

1. Известняк песчаный с E xogyra  o e t r a c in a  Lam. 3,0 м
2. Глина зеленовато-серая с желваковидными включениями 

известняка и о раковинами L io e t r e a  a c u t i r o e t r i a  N i le s . ,C e r a t o -

etreon aplsosim Hath. 3,1 м
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3. Известняк-ракушечник глинистый зеленовато-серый с 
битыми и редко целыми раковинами Ceratoetreon spinoeum 
M ath. 10,0 М

5. Глина темно-серая оскольчатая с частыми тонкими 
прослоями (0 ,1 -0 ,3  м) известняков-ракушечников глинистых. В 
известняках раковины Lioetrea acutiroetrie Nilss. 16,2 м

5. Известняк-ракушечник глинистый, нацело состоящий 
из битых раковин устриц. Нередко встречаются целые раковины 
Fatlna (coeteina) akkaptchigensie Bobkova, Lloetrea acutirost- 
r ie  M.lss.,L.prima Horn., Ceratoetreon spinoeum Math. 3 ,5  Ы

6. Глина песчаная зеленовато-серая оскольчатая с ред
кими тонкими (до 5 см) прослоями желтоватых косослоистых пес
чаников 15,3 м

7. Известняк глинистый зеленовато-серый с раковинами 
двустворок -  Exogyra decussata Goldf. , Panope mandibula Sow., 
Chlamye bulgarienels Frolenkova 0,4 M

8. Алевролит темно-серй мелкооскольчатый с редкими 
раковинами двустворок Panope sp. и неопределимыми остатка
ми морских ежей 6,6 и

9. Глина темно-серая мелвооскольчатая слабопесчаная с 
прослоями (0,2-0,3 м) известняков-ракушечников. Из нижнего 
прослоя ракушечника собраны Ceratoetreon eplnoeum Math.,Gry—
phaea vesicu laris Lam..Neithea a ff.e tr la tocoeta ta  Orb.
В верхней части пачки в глинах встречены остатки аммонитов 
Gissaritee i l j i n i  Khaklmov ep.nov. 27,5 M

Мощность нижнего кампана 85,6 м

Верхний кампан
Даралитауский горизонт
Зона B o e tr y c h o c e r a s  p o ly p lo cu m

10. Известняк детритовый зеленовати-серий 0,6 м
11. Глина песчаная зеленовато-серач с ходами илоедов.

На контакте с вышележащими слоями встречайся L o p h a (A r c to s t -  
г е а )  f a j c a t a  M o rto n ,C e ra to e tre o n  epinosum  M ath ., E xogyra  o e t r a -  
o in a  L am ..E xogyra  d e c u s s a ta  G o ld f ..C a m p to n e c tее v ir g a t u s  N i l e e . , 
S c a p h e lla  cam panica  D ja l i l o v  1,6 M

12. Известняк зеленовато-серый желваковидный с проело-
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яш (0,2-0,5 м) желтовато-зеленых детритовых известняков.На 
контакте с последулцим слоем собраны! Lopba ( A r c t o e t r e a )  f a l 
c a t e  M o r to n ,C e r a to e tr e o n  eplnosum  M a th ., G ryphaea v e e l c u -  
l a r t e  Lam. 6,7 M

13. Известняки глинистые темно-серые, в кровле с ос
татками Gryphaea vesicularie Lam» 37,7 u

14. Известняк глинистый светло-оерый с единичными 
гипсовыми конкрециями с остатками G ryphaea v e s i c u l a r i e  
Lam. 10,9 м

15. Глина зеленовато-серая карбонатная 4,2 м
16. Известняк серый глинистый с остатками мшанок,дву- 

створок и брахиопод 5,1 м
17. Известняк песчаный светло-серый с прослоем (1м ) 

ракушечника и остатками двустворок -  G ryphaea v e s i c u l a r i e  
L a n ., C e r a to e tr e o n  eplnosum  Math. 5,2 м

18. Известняк светло-серый с двумя прослоями (по 0,1-
0,2) ракушечника, состоящего из остатков крупных Gryphaea 
v e s l c u l a r l a  Lam. 15,0 М

19. Известняк светло-серый 8,5 м
Мощность верхнего кампана 95,5 м
Мощность кампанских отложенлй 181,1 м

Мяяптпитт 

Нижний Маастрихт (?)
Удантауский горизонт
20. Известняк желтовато-белый кавернозный с мелкими 

ядрами с C e r a to e tr e o n  c f . eplnosum  Math. 2 ,0  м
21. Известняк светло-серый и зеленовато-серый с редки

ми плохо сохранившимися раковинами представителей рода 
Gryphaea 87,3 м

Мощность нижнего Маастрихта 89,3 м

Верхний М аастрихт

Булгаринский горизонт
22. Известняк светло-серый, розоватый с многочисленны

ми раковинами рудистов B l r a d i o l l t e a  ер. In d . в нижней части. 
Из осыпи ЭТОГО СЛОЯ собраны B i r a d l o l l t e s  e x  g r .b o ld ju a n e n e le
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Bobkova Orbignya ex gr. vlaaovi Bobkova 10,7 M
23. Известняк светло-серый с плохо сохранившимися ос

татками мшанок 20,2 ы
24. Известняк глинистый розовый и светло-коричне

вый 1,1 м
25. Известняк крупнокристаллический светло-серый с 

прослоями (.по 0,1 м) детритового известняка 2,5 м
Мощность верхнего Маастрихта 34,5 м
Мощность маастрихтских отлрхений 121,8 м

Палеопен
Акджарский горизонт
26. Переслаивание белых гипсов 10,5-1,0 м) кирпично

красных глин (0,4-0,5 и) и редко зеленовато-серых глин (0 ,1-
0,2 м) 6,3 ы

27. Песчаник мелкозернистый светло-серый загипсован
ный 2,4 ы

28. Известняк глинистый серовато-зеленый 0,6 м
Замеренная мощность акдаярского горизонта 9,3 и

Ю ж н о г и с с а р с к и Й  т и п  
Разрез Санпшля

Разрез описан на ты  ом склоне Гиссарского хребта у се
ления Санпшля. На глинисто-алевролитовых отложениях акбулак- 
ской свиты сантона с размывом, но согласно, залегают отложе
ния верхнего кампана.

Кампан 
Верхний кампан

Даралитаускии горизонт
Зона B o e tr y c h o c e r a e  p o ly p locu m

1. Песчаник зеленовато-серый, тонкослоистый с мелкими 
зернами фосфорита 5,3 м

2. Мергель плитчатый песчаный слоистый с Nostoceraa 
sp. ind. 1,9 м

3. Мергель голубовато-серый оскольчатый листоватый
8,8 м
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4. Известняк голубовато-серый глинистый с остатками Gry
phaea  v e e l c u l a r l e  I*m. 10,4 м

5. Известняк серый песчанистый слоистый 5,0 и
6. Песчаник серый среднезернистый тонкослоистый, в ос

новании (0,3 ы) песчаник становится глауконитовый 3,6 ы
Мощность верхнего каыпана 35,2 м

Маастрихт

удантауский и булгаринский горизонты
7. Алевролиты красно-бурые оскольчатые, в основании 

прослой (1,0 м) песчаного зеленоЕато-серого мергеля 5,4 м
8. Алевролит зеленовато-серый, местами огипсованный,с 

тонкими прослоями серых песчаников и мергелей 5,8 м
Мощность М аастрихта 11,2 м

Палеоцен

Акдкарский горизонт
9. Гипсы белые, сахаристые, в основании (4,0 м) чере

дование белых галсов и известняков 7,8 м

Разрез Каратаг

Разрез составлен на шсном склоне Гиссарского хребта у 
селения Каратаг. На отложениях курукской свиты (нижний сан- 
тон) , сложенной известняками-ракушечниками, летритовыми, с 
редкими прослоями глин со стратиграфическим перерывом, но 
согласно залегают снизу вверх.

Верхний кампан

Даралитауский горизонт
Зона B o s tr y c h o c e r a s  polyplocum
1. Мергель песчаный брекчиевидный детритоЕый кососло

истый желтовато-серый с большим количеством зерен глаукони
та ^,5 м

2. Известняк серый детритово-песчанистыи с гальками 
фосфоритов различной величины (до I см е диаметре). Кол,;че-



32

ство последних постепенно уменьшается кверху. В нижней частя 
слоя встречены остатки G ryphaea v e s i c u l a r i s  Lam. 13,5 м

3. Известняк серый, постепенно переходит в голубовато- 
серый тонкодистоватый слегка песчаный оскольчатый. В основа
нии слоя прослой ( 0,2 м) детритового известняка с зорнами 
фосфоритов, зубами акул и битыми створками раковин двуство
рок. В верхней части пачки в мергеле встречены остатки панци
рей крупных морских ежей, раковин Gryphaea v e s i c u l a r i s  L o n .,

S c a p h it e s  c£ . q u a d ra n g u la r ip  Meek. 61,6 M
Мощность верхнего иямпяяя 77,6 м

4. Алевролиты красно-бурые оскольчатые, местами зелено-

Пя л й п п й н  

Акджарский горизонт
5. Доломит белый, мучнистый массивный, в нижней части 

брекчяевядный.

Маастрихт

вато-серые
Мощность Маастрихта

15.0 м
15.0 м

Видимая мощность 20,0 м



П А Л Е О Н Т О Л О Г И Ч Е С К А Я  Ч А С Т Ь

МАТЕРИАЛ. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИИ

Коллекция аммонитов была собрана в осноеном из мерге
лей верхнего кампана и известняков нижнего М аастр ихта .В кол
лекции насчитывается 100 экземпляров. Степень сохранности их 
различная. В основном присутствуют обломки раковин, но и име
ются единичные экземпляры с полностью сохранившейся ракови
ной.

При описании аммонитов, свернутых в нормальную спи
раль, была использована терминология, предложенная Г.Я.Крым- 
гольцем (I960) и рядом других исследователей. При описании 
скафитов была использована терминология, предложенная А.А.Ата- 
бекяном (рис.З).

При описании аммонитов, раковина которых в начальной 
стадии свернута в винтовую спираль с соприкасающимися или не- 
соприкасапцимися оборотами, а жилая камера имеет и -образ
ную форму, принята следующая терминология (рис.4).

Высота оборота -  это расстояние между нижним и верх
ним краями оборота. Поскольку сифон у этих аммонитов проходит 
вблизи центральной части внешней стороны оборотов, то практи
чески высота оборота у этих аммонитов соответствует толщине 
оборотов раковин аммонитов, свернутых в нормальную спираль.

Шов (Ш) -  видимая линия контакта между обороталш спи
рали. Контактная борозда -  это узкая борозда, проходящая по 
верхней стороне вдоль шва. Образуется тогда, когда спираль 
состоит из плотно соприкасающихся оборотов.

контактная депрессия -  это более или менее широкая 
впадина, протягивающаяся по верхней стороне оборотов.

Лри описании бакулитов принята терминология, предло
женная К.П.Михайловым (1951).
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Рис.З. Схема основных измерений раковин скафитов.
Д -  длина раковины; Тж -  толщина хилой камеры;
Дс -  длина ствола; Дсч -  длина свободной части ство
ла, возЕышапцейся над спиральной частью раковины;
Вс -  высота ствола; Дк -  длина крючка; Вк -  боковая 
высота наиболее взрослого оборота нормально сверну
той части раковины; Вн -  высота нормально свернутой 
части раковины; К -  кроток, или загнутая приустье
вая часть хилой камеры; С -  ствол или выпрямленная 
часть последнего оборота раковины; Ы -  нормально 
свернутая часть раковины; L -  устьевой угол;
Q -  пережимы вокруг устья; Г -  176а или узкий спин
ной выступ; В -  воротник или валик, опоясыващий ус
тье непосредственно после перехима.
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Ay

Рис.4. Буквенные обозначения измерений 
развернутых аммонитов

Bj -  общая высота раковины; В -  высота выпрямленной 
и -  образной части раковины, которая монет соответ

ствовать килой камере либо полностью, либо частично; 
ВС -  высота спиральной части раковины; -  диаметр 
самого последнего или взрослого оборота спиральной 
части раковины; \  -  диаметр предпоследнего оборота 
спиральной части раковины; У -  устье; К -  крас;
Ау -  апикальный угол; Ш -  щовная линия.



ОПИСАНИЕ АММОНИТСВ
Класс Cephalopoda
Семейство Nostoceratidae Hyatt, 1894- 
Род Nostocerae Hyatt, 1894-

Т И П О В О Й  ВИД.  Nostocerae stantonl Hyatt,1894-. 
Еерхи верхнего кампана или низы нижнего Маастрихта США. (Те
хас).

Д и а г н о з .  Раковина состоит из плотно свернутой 
части башенкообразной формы и внезапно вытянутого вниз и -  
образного последнего оборота, соответствующего целиком или 
частично хилой камере. Устье обращено вверх и почти соприка
сается с основанием последнего спирально свернутого оборота. 
Башенкообразная,или спиральная часть с перехимами или без 
них.

Скульптура представлена ребрами и бугорками.Ребра на 
спиральной части раковины тонкие, густорасполохенные, развет
вленные или, рехе, простые, а на развернутом обороте более 
рельефные, с широкими мехреберныни промехутками.

Ыа внешней стороне присутствует два ряда бугорков,ко
торые появляются на средних оборотах спиральной части и при
сутствуют почти до устья.

Перегородочная линия четырехлопастная. Седла асиммет
ричные широкие, субквадратного очертания, боковые лопасти бо
лее или менее сишетричные, двураэдельные.

С о с т а в  р о д а .  Turrilitee helicinus Shumard,
I 861; T.eplendidus Shumard, 1861; T.binodoeus Hauer, 1866; 
T.pauer W hitfield , 1892; T.alternatus Tuomey,1854- ;N o s t o o e r a s (? )  

natalense Spath, I 921; N.(?)  subangulatum Spath, I92I;Noe- 
toceras angolenae Haughton, I9E5; N .stenibergl Anderson 
et Hanna, 1935; N.hyatti Stephenson, I94I;N .co lubrif orals 
S te p h e n s o n , 1941; N. mexicanum A n d e rso n , 1958; Xur-
r i l i t e s  saundersorua Stephenson,1941; Nostocerae mariatere- 
sianum Haas, I943 ;T u rrllltes  excelsu6 Anderson, 1958;
N.rotundum Howarth, 1965;? N.attenuatum Brunnschweller,
1966; ? N .f iB h e r l  B r u n n s c h w e lle r , 1966; N .e ln m u m  Lewy,i969;
N .i r r e g u l a r i s  H aesan , 1 9 7 0 ; N (.?> obtu.-rm  H ow a rt, 19&5 -
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С р а в н е н и е .  Род n o s t o c e r a s  по характеру заьи- 
ьания имеет большое сходство с родом B o e t r y c h o c e r a s  H y a tt ,
1900. Оинако он отличается от последнего наличием двух рядов 
бугорков и U -образной формой свободного оборота, а также 
тем, что устье направлено вверх, а не вбок. По наличию двух 
рядов бугорков и по форме свободного последнего оборота он 
очень похож еще на D id y m oceras H y a tt , 1894, от которого от
личается плотно свернутыми оборотами и тем, что в самой юной 
стадии обороты образуют спираль, но ве прямые.

Р а с п р о с  т р а н е н и е .  Верхняя часть верхнего 
кампана или нижняя часть нижнего Маастрихта Северной Америки 
(.Техас, Нью-Джерси, о.Ванкувер), Анголы, Зулуленда, Израиля,
Альп; верхний кампан Калифорнии и Западной Австралии и ниж
ний М аастрихт Мадагаскара, Нигерии, Египта и Западного и Цен
трального Коает-Дага.

N o s to c e r a s  c f . h y a t t i  S tephenson .

Табл.I , фиг.1-2

Heterooerae conradl: W hitfield, 1892,стр.269,табл. XLV, 
фиг.12-13; Weller, 1907,стр.833,табл.СУШ,фн*.5-8;

N o s to c e r a s  H y a t t i  sS tep h en son , 1941,стр.410,табл.8Х, 
фиг.9-12; H ow arth , 1965,стр.378,табл.9,фиг.1-2,рис.16;табл.и,фиг.1.

Lewy, 1969» стр. 117, табл. I» фиг. 5; C o l l ig n o n ,  1971. табл. DCXLII 
фиг.23о6, табл. D C X LIII, $иг.2371-2372.

Nostoceras a ff.h y a tti:Ьогпау, 1969,стр.86,табл.У1,фиг.I .
Nostoceras ер. sReeeide, 1962,табл.69,$иг. 7-12.

Г о.Л о Т И П. Stephenson, 1941,стр.410,табл.81,фиг.9,
A 77V2 58, верхи кампана или низы Маастрихта ( Яатагго 

group ) Техаса, США.
М а т е р и а л .  Два экземпляра, представленные непол

ными жилыми камерами.
Д и а г н о з .  Перегородчатая, или спиральная часть ра

ковины состоит не менее чем из 4-5 плотно завитых оборотов с 
отчетливыми бороздами вдоль их контакта. Высота спирали не
большая, апикальный угол колеблется от 60 до 80°. Имеются ред
кие, слабо выраженные пережимы. Крпкообраэная жилая камера
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внезапно отвисает вниз, но устье направлено вверх и почти 
соп р и к а са ется  с  шишей стор он ой  последнего, спирально зави
того оборота. Скульптура п ерегородчатой  части раковины сос
тоит из удЕаивядщ егося, реже одинарных ребер, а жилой каме
ры, наоборот, -  из простых кольцеобразных одинарных ребер, 
которы е удваиваются очень редко. Ряды бугорков появляется 
несколько позже. Они наблвдаются на жилой камере и только 
на трех  последних перегородчатых оборотах. Самая шая ста
дия роста раковины не известна.

Перегородочная линия известна только по одному экзем
пляру, описанному из Анголы (Howarth, 1965,рис.16). Двураэ- 
дельные асимметричные седла шире лопастей. Первая.боковая 
лопасть короче наружной.

О п и с а н и е .  Сечение борота крючкообразно загну
того экземпляра I/I168 в одной из его концов почти округлое 
диаметром 29-31 ми, а в другом -  овальное. Скульптура состо
ит из острых одинарных ребер, ширина которых в 2-3 раза мень
ше межреберных углублений. На внутренней стороне все ребра 
сильно утоньшаются. На внешней стороне каждое из них несет 
по два бугорка, имеющих округлую и остроконечную формы и об
разующих правильные ряды. Бугорки ослабевают на округлом 
конце оборота, что, по-видимому, соответствует приустьевой 
части жилой камер].

Сечение оборота экземпляра 2/II68 на одном из его кон
цов почти округлое и имеет диаметр 30 мм. Этот конец отколот 
по перегородке раковины (табл.1,фиг.2в). Другой приустьевой 
конец жилой камеры овальный, что частично является следстви
ем последующей деформации.

Ребра острые одинарные кольцевые. На внутренней сторо
не оборота они утоньшаются и почти сглаживаются:. На внешней 
стороне межреберные промежутки сперва в два раза больше са
мих ребер, затем, постепенно расширяясь на крючке, становят
ся уже в четыре раза больше и, наконец, снова суживаясь, ос
таются в 2,5 раза шире ребер. Бугорки обоих рядов вблизи 
округлого оборота еле заметны, в средней части крючка доволь
но крупные, а в приустьевой части мельче, чем на крючке.

С р а в н е н и е .  По общей форме раковины описывае
мый вид имеет наибольшее сходство с видом Nostocerae stan-
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t o n i  (S tep h en son  ) ,  1941,стр.407,табл.80,фиг.1-10). Его 
спирально завернутая часть раковины отличается от сравнивае
мого вида менее отчетливо вырахенныыи пережимами, более гру
бой скульптурой и более ранним появлением бугорков, а жилая 
камера -  более редкой ребристостью и более крупными бугорка
ми, а также тем, что ребра в основном кольцевые, а не раздво
енные.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верки верхнего кампана 
или низы нихнего Маастрихта Северной Америки (Техас, НыьДхер- 
си) и Анголы. Верхи верхнего кампана Израиля. Нихний М аастрихт 
Мадагаскара.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верхний кампан централь
ной части ТадхижскоЙ депрессии (гора Ак-Тау и хребет Лрук-Тау, 
окрестности селения Акджар), зона B o e tr y c h o c e r a s  p o ly p lo cu m .

Nostooeras вр.

Табл. П, фиг. 1-2

Bostoeerae ер .tStephenoon, 1941,стр.414,табл.81,фиг.13.
М а т е р и а л .  Две неполные раковины. У одного экзем

пляра сохранились хилая камера и менее чем одна четвертая 
часть самого нижнего башенкообразного оборота. Второй экземп
ляр представлен только одним оборотом спирально завернутой час
ти раковины.

О п и с а н и е .  Сохранившийся оборот спиральной или 
башенкообраэной части раковины имеет почти округлое сечен и е с  
диаметром 47 мм, а сечение хилой камеры оЕальное с высотой 
23 мм и толщиной 15 ш .

Характер скульптуры меняется от спиральной части к хи
лой камере. На спиральной части при диаметре 47 ш  на оборот 
насчитывается около 50 тонких ребер, несущих два ряда еле за
метных бугорков. Мехреберные промехутки в 2-2,5 раза больше 
ширины самих ребер. При переходе- на внутренние сторону ребра 
изгибаются вперед и в значительной степени ослабевают.

На нихней камере ребра более рельефные и широкие. На 
внешней стороне выпрямленной ее части длиной около 70 мм на
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считывается 20 главных и 10 второстепенных ребер. Ширина ре
бер  равна ширине мехреберных промежутков. От крика по направ
лении к приустьевой части хилой камеры ширина мехреберных 
промежутков постепенно увеличивается. Главные ребра несут 
два ряда бугоркоЕ  только на выпрямленной части килой камеры. 
Здесь они более рельефные, чем на последнем обороте спираль
ной части раковины и несколько вытянуты вдоль ребер. Эти бу
горки на крше затухают, а дальше не появляэтся.

С р а в н е н и е .  По общей форме сохранившихся час
тей раковин и по характеру скульптуры описываемые представи
тели рода N o s to c e r a s  СХОДНЫ с N .h y a t t i  S tep h en son  (S te p h e n 
s o n  , 1941,табл.81,фиг.9-12), от которого отличаются сла
бо развитыми бугорками на спиральной части, а также их отсут
ствием на крше и в приустьевой части хилой камеры.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхи верхнего кампана 
или низы нижнего Маастрихта Северной Америки (Техас).

М е с  т о н а х о х д е н и е .  Верхний кампан централь
ной части Таджикской депрессии (хребет Арук-Тау, окрестности 
сел.Акдкар), зона B o e t r y c h o c e r a s  p o ly p lo o u m .

N o s to c e r a s  c f .  d r a c o n is  S tep h en son  

Табл.Ш, gBr.I-3

N o s t o c e r a s ( ? )  d r a c o n is :S t e p h e n s o n , 1941,стр.413, 
табл. Bd,ipir. 5-9.

N o s to c e r a s  d r a c o n is  s Lewy, 1969,стр.Н9,табл.П,фиг.
2 ,рис.2.

Г о л о т и n. S te p h e n so n , 1941,стр.413,табл.82.,ф1Г.5-7. 
Верхи кампана или низы Маастрихта (N a va rro  g r o u p )Техаса,США.

М а т е р и а л .  Оцин слегка раздавленный экземпляр, 
представленный выпрямленной частью килой камеры до крюка и 
самым концом нижнего или взрослого оборота спиральной частя 
раковины.

Д и а г н о з .  ЕЬая стадия роста, до достижения высо
ты оборота 7 мм, еще не известна. Спиральная часть более 
поздней стадии роста состоит из двух или трех быстро разрас
тающихся и плотно соприкасающихся оборотов, имяпцит очень
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низкув башенкообразную форму с апикальным углом около 150°. 
Хилая камера крупная с диаметром, превышающим высоту спираль
ной части в три раза.

Устье направлено вверх и приближено к основанию спи
ральной части. Скульптура башенкообразной части раковины со
стоит из разветвленных тонких ребер, попеременно несущих 2 
ряда узелкообразных бугорков. Из них верхний ряд расположен 
на середине внешней стороны и перекрыт последующими оборота
ми частично, а ни»ний ряд -  полностью. Скульптура жилой ка
меры состоит из одинарных кольцевых, иногда удваивающихся, 
редко расположенных и широких ребер, несущих два ряда округ
лых бугорков. Перегородчатая линия с одинаковыми по глубине 
и ширине первыми и вторыми боковыми лопастями и асимметричны
ми седлами.

О п и с а н и е .  Сохранившийся обломок спирального обо
рота составляет менее одной четвертой его части. Длина хорды 
этой части оборота равна 42 мм. Его сечение овальное, что свя
зано с тем, что он несколько раздавлен. На верхнебоковой его 
стороне насчитывается 26 тонких ребер, разделенных межреверны
ми промежутками, ширина которых в 2 раза больше ширины самих' 
ребер. Последние на внутренней стороне оборота тонкие и силь
но наклонены вперед. Достигнув нижнего ряда бугорков, ребра, 
носящие бугорки, удваиваются. Бугорки верхнего ряда располо
жены только на тех ребрах, которые не несут бугорков нижнего 
ряда. Бугорки обоих рядов точечные, еле заметные. Выпрямлен
ная часть жилой камеры длиной 50 мм на внутренней стороне 
оборота несет 12 ребер. Некоторые из них от бугорков нижнего 
ряда удваиваются. Все они на внешней стороне наклонены назад. 
Всего насчитывается 6 пар бугорков, которые вблизи спиральной 
части раковины несколько ослабевают.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого дядя N o s to -  
c e r a a  h y a t t l  S tep h en son  (S te p h e n so n , 1941,табл.81,фиг.9-12) 
описываемый вид отличается большим апикальным углом (150° 
вместо 60-80°). более сильно соприкасающимися оборотами .вслед
ствие чего виден только верхний ряд бугорков и то не полнос
тью, а также более густой ребристостью и, наконец, более сла
бо развитыми бугорками на жилой камере.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхи верхнего кампана
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или низы нижнего Маастрихта Северной Америки (Техас) и вер
хи верхнего кампана (? ) Ккного Израиля.

Ш е е  т о н  а ' х о ж д е н и е .  Верхний кампан цент
ральной части Таджикской депрессии (хребет Арук-Тау, Ак- 

джар), зона B o e t r y c h o c e r a s  polyp lofcum .

N o s to c e r a s  c f .  e x c e l s  vis (A n d e rso n )

Табл.1У,фиг.I
T u r r i l i t e s  e z ce X su s  : A n d erson , 1958,стр.194, табл. 

72,фиг.4.
Г о л о т и n. Вид известен пока что только по голоти- 

пу, указанному в его синонимике. Верхи верхнего кампана или 
низы нижнего Маастрихта Калифорнии.

М а т е р и а л .  Ощш экземпляр без килой камеры.
Д и а г н о з .  Раковина высокая конусовидная и состо

ит из 5-6 оборотов, плотно свернутых в спираль туррилитидно- 
го типа. Апикальный угол 27-33°. По верхним сторонам оборо
тов, по-видимому, прослеживается контактная борозда.Скульп
тура состоит из прямых отчетливо выраженных ребер и из двух 
рядов бугорков. 2илая камера и перегородочные линии еще не 
известны.

О п и с а н и е .  Раковина состоит из 5 оборотов с об
щей высотой 73 ш ; поперечное их сечение овальное. Высота по
следнего оборота 22 мм, а толщина II мм. Апикальный угол 27°. 
Скульптура состоит из прямых ребер, каждое из которых несет 
по дня бугорка, составляющих правильные ряды. Верхний ряд 
прослеживается чуть ниже середины внешней стороны оборота,а 
нижний непосредственно у шва. На половине последнего оборота 
насчитывается II  ребер. Межреберные промежутки почти равны 

ширине самих ребер. На первых двух видимых оборотах ребра, достн 
нув верхнего ряда бугорков, удваиваются. На половине оборота это 
части раковлны насчитывается у нижнего шва 9 ,а у верхнего 13ребв]

С р а в н е н и е .  По общей форме раковины и по харак
теру скульптуры описываемый вид имеет большое сходство с 
N o s to c e r a s  sp len d id u m  (S h u n .) ,  описанным под названием T u r -  
r i l i t e e  s p le n d id u s (S te p h e n s o n  , 1941,стр.415,табл.88,фиг.1- 
4) из нижнего Маастрихта Техаса, от которого отличается бо
лее грубой ребристостью, более низким положением бугорков



43

верхнего ряда, а также несколько большим апикальных углом 
(27-33° вместо 14-27°).

Другим близким видом к описанному является вид Koato- 
ceras angolaense Haughton (Haughton , 1925,СТр.275,Табл.2У, 
фиг.1; Howarth, 1965,стр.378,табл.8,фиг.2), от которого он 
отличается наличием бугоркоЕ на каждом ребре, отсутствием пе
режимов и меньшим апикальным углом (27-33° вместо 36-37°).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхи верхнего кампана 
или низы нижнего Маастрихта Калифорнии ( Howarth, 1955,стр.
378), где голотип обнаружен из формации' Морено ( Moreno for

mation ) совместно С Inoceramus regularis ОгЪ.и In.Stanisla
us ensis Anderson.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Чаалцжа, Западный 
Копевдаг. Средняя часть зоны Hauerioeras sulcatum.
Нижний Маастрихт.

Род Didymooeraa Hyatt,1894

Т И П О В О Й  ВИД.  Ancylocerae? nebrascensn Meek ' 
et Hayden, 1856. Верхний кампан Северной Америки (Дакота, 
верхняя часть группы Форт Пьер).

Д и а г н о з .  Раковина с геликоидальной формой зави
вания, со свободно овернутыми иди с о прикас апцимися оборотами, 
но без контахтной борозды, а также с и-образно свернутым по
следним оборотом, как у Nostocerae. Скульптура представлена 
одинарными или разветвленными ребрами, составляющими пнд ря
да бугорков.

Перегородочная линия с асимметричными боковыми лопас
тями и седлами. Верхняя лопасть короче первой боковой лопасти.

С о с т а в  р о д а .  TurxiliteB archlacianus Orbigny, 
1ДОО;Апсу1осегаа ? cheyennenee Meek et Hayden,1856;Heteroceras
tortum Keek et Hayden,1858tTurrilites ? umbilicatus Meek et
Hayden,1858;Helicoceras патаггоепае Shumard,1862;Hamites van-
couverenela Gabb,1864;? Aimoni-tee cooperi Gabb,1864)Helicoceras
achloenbachi Favre,1669;Heterocerae ? colchleatum Meek,1876;
Helicocerae steveneonl W hitfield,1877;Anoylocerae tricostatus
Whitfield,1880;Heteroceras newtoni W hitfield,1880;Hamitее
(Anisocerae) awajienees Tab*,1901; Heteroceras hornbyense Whi-
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t e a v e a ,1 9 0 3 ;B o8t r y c h o c e r a s  ? d e s i o i  R o e e i - R o n c h e t t i ,1 9 4 7 ; B . ? 
lib y cu m  R o a a i -R o n c h e t t i , 19^7 ; D idym ocerae a n g o la e n e e  S o rn a y ,

1 9 5 1 ; B o e t r y c h o c e r a s  p o ly p lo cu m  R o e m .v a r .r e n n g a r te n i M ic h a i lo v ,  

1931 (=  D (7 )  r e n n g a x t e n i  M ic h .) ; D idym ocerae c a l i f o r n i c u m  An

d e r s o n , 1 9 5 8 ; C ir r o c e r a e  e o m a y  S i l v a , 1 9 6 1 ;C . ( C ir r o c e r a a )  d e -  

p rea eu n  W iedB ann,1 9 6 2 ;C . ( C i r r o c e r a a )  e c h lo e n b a c h i  d e n s i c o s t a -

tum Wiedmann,1 9 6 2  (=  D .d e n s ico a ta tu m  W ie d m .);C . r e e v e s i  Y oung, 
1 9 6 3 ; D idym ocerae  a m b ch its io m b ie n se  C o l l i g n o n ,1 9 7 1 •

С р а в н е н а  e. От рода B o e t r y c h o c e r a s  H ya tt J 900 
описываемый род отличается наличием двух рядов бугорков и 
формой хилой камеры, сходной с хилой камерой H o s t o c e r a a . От 
последнего рода он отличается отсутствием контактной борозды 
или депрессии, а также пережимов и еще асимметричными двураз
дельными ооковыыи лопастями и более узкими седлами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя часть верхнего 
кампана СМ, Канады, ФРГ, востока Средней Азии (Таджикская 
депрессия), Северо-восточной Интгвд (Ассам) и Японии. Верхи 
верхнего кампана или низы нижнего Маастрихта Аквитанского 
бассейна (Франция), Польши, США, Канады, Анголы и Ливии.Ниж
ний Маастрихт Польши, СССР (Львовская область, Донбасс, Се
верный Кавказ, Кодетдяг, Туаркыр), Болгарии, Нигерии и Мада
гаскара.

D idym ocerae  e c h lo e a b a c h i  (F a v r e )

Табл.17, фиг.2,3 ,5
C r io o e r a e  p l i c a t u e  s K n er , I 850,стр .9 ,табл.П,фиг.3. 
H e lic o c e r a a  e c h lo e n b a c h i  : F a v r e , 1869,стр.30,табл. 

УП,фиг.5.
H e te r o c e r a e  p o ly p lo c u n  R o ta , v a r ,  a c h lo a n b a c h i :Nowak,

1913, стр. 386, табд.хы, ja r . 14, табл.хьшФ*г. <C;
T T o r r i l i t e e  (B o e tr y c h o o e r a a )  a c h lo a n b a c h i : B aaea , 

1931,стр.19,тайл.П,фиг.11-15.
B o a tr y c h o c e r a a  p o ly p lo cu m  R o e n .v a r . e c h lo a a b a o h i :

Михайлов,1951,с*р.51,табл.П,фиг.13-14; табл.Ш,фиг.19; табл.
17 ,фиг.20-22 ( беь (габд.Ш,фжг.16).
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B o s tr y c h o c e r a e  s c h lo e r ib a c h l : НаЙДИН, 1959, CTp. 180,
табл.1У,фиг.1-4 (вез табл.1У,фиг.5).

B o e t r y c b o c e r a s  p o ly p lo cu m  s c h lo e n b a c h i  : Цанков,
1964,стр.151,табл.Ш,фиг.2-3.

TDldym ocer&s a c h lo e n b a c h i : O o l l i g n o n j 97i fCTp#i 3 t

табл.ХСХЬЛГ,^гй5385-2386.
Г о л  о т и ц. P*vre, 1869,стр.30,табл.УП,фиг.5.Ниж-^ 

ний Маастрихт Львовской области (Нагорьян).
М а т е р и а л .  Три экземпляра. Один из них представ

лен двумя обломками разных оборотов в спиральной части рако
вины, примерно-соответствующих той хе стадии роста, что и го
лотип» Второй экземпляр (7/II68) представлен половиной оборо
та спирали, но несколько сплюснут сверху вниз. Третий экзем
пляр (2/9391) -  это меньшая половина несколько деформирован
ного оборота спирали. Она принадлежит непосредственно более 
ранней стадии роста, чем первые два экземпляра и голотип.

Д и а г н о з .  Голотип видя представлен половиной обо
рота диаметром 68 мм. Видовые признаки в юной стадии, до дос
тижения диаметра опирали 40 мм, а также почти всей хилой ка
меры, еще не известны. Спиральная часть раковины с не сопри- 
сашцимися или слегка соарикасаювщмися оборотами, сечение ко
торых округлое или овалыюе.Скульдтура состоит из кольцевых 
главных ребер, на внешней стороне носящих по два бугорка.Меж- 
ду главными ребрами часто проходит по одному, реке по два 

.ребра, которые на внешней стороне оборотов, между рядами бу
горков, не прослеживаются. Они в молодой стадии отходят от бу
горков, а в более поздней приближаются к ним, не соединяясь 
или соединяясь очень редко. Перегородочная линия с асиммет
ричными двураздельными лопастями и седлами. Лопасти шире сё
дел. Внешняя лопасть короче первой боковой.

О п и с а н и е .  Первый обломок (экземпляр 66/1168) 
длиной 51 мм имеет высоту оборота 26 мм в молодом своем кон
це и 29 lit -  во взрослом конце. Толщина оборота небольшая из- 
за деформации. В средней части обломка она равна 14 мм. В мо
лодом конце этого обломка бугорки еле заметны, но по мере ро
ста они становятся отчетливыми. На длину 25 мм насчитывается 
здесь 5 пар бугорков, а на верхней стороне оборота -  8 ребер. 
Второй обломок соответствует сравнительно более взрослой
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стадии роста того же экземпляра (6a/II68). Сн имеет длину 
57 мм. Высота его оборота 32 мм. Бугорки несколько удлинены 
едоль ребер. На длину 25 w:- насчитывается 4 пары бугоркоЕ, 
соединенных еле заметными ребрами, а на верхней стороне обо
рота -  6 отчетливых ребер. Me«реберные промежутки здесь чуть 
шире самих ребер. На нижнем и верхнем краях оборотов обоих 
обломкоЕ ребра наклонены вперед. На внутренней стороне они 
ослабеЕают.

На половине оборота второго экземпляра 17/1168) насчи
тывается 15 пар бугорков и 15 ребер на нижней его стороне.От 
каждого бугорка верхнего ряда отходит по ДЕа ребра. На длине 
оборота, равной 65 мм, насчитывается здесь 9 бугорков и 17 
ребер.

Третий экземпляр (2/9391) представлен обломком оборо
та длиною 54 мм. Высота оборота 23 мм, толщина оборота 15 мм. 
верхний ряд бугорков расположен в средней часть внешней сто
роны оборота, а нижний ряд -  ближе шва. На этом обломке нас
читывается 5 пар ЗугоркоЕ. От каждого бугорка верхнего ряда 
отходит по дьа или по одному ребру, между которыми иногда 
имеется еще по одному второстепенному ребру. Последние начи
наются между бугорками верхнего ряда. Все они у верхнего края 
оборота заметно отклоняются вперед. Всего здесь насчитывается 
13 ребер. Характер ответвления ребер от нижнего ряда бугорков 
вниз точно такой же, как от верхнего ряда вверх, с той только 
разниией, что между парными ребрами, отходящими от буторков, 
нет второстепенных ребер. В средней части внутренней стороны 
оборота все эти ребра сильно ослаблены.

З а м е ч а н и е .  Экземпляр, изображенный под назва
нием Cirrocerae (Cirroceras) echloenbachi schloeEbacM (Favre) 
и происходящими из верхнего «кампана Испании ( Wiedjnaun, 1962, 
стр .2 0 4 ,табл.П,фиг.2) не Еключен в синонимику описанного ви
да из-за того, во-перЕых, что у него бугорчатые ребра 
чередуются с небугорчатыми и, Ео-нторых, что количество ре
бер нианей и верхней сторон оборота раЕно количеству ребер, 
насчитыЕаю4ихся на середине внешней стороны или между обоими 
ряда*.ш эугоркоЕ. По этому признаку он приближается к виду 
Uiuymoceras horribiense Whiteaves.

С р а в н е н и е .  От близкого вида D idym oceras а г -
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chiacianum d ’O rb.(O rb igny, 1840,стр.607,табл.148,фиг.5-6) 
из верхов верхнего кампана или низов Маастрихта окрестностей 
г.Руайан (Франция) описываемый вид отличается по наличию 
большего количества ребер на верхней и нижней сторонах обо
ротов, чем на внешней их стороне, между обоими рядами бугор
ков.

От менее близкого вида Didymoceras renng a rten i Mich. 
(Михайлов,1951,стр.54,табл.Ш,фиг.17-18) описываемый вид отли
чается более высоким положением обоих рядов бугорков и тем, 
что разветвление ребер происходит от бугорков обоих рядов,а 
не только от бугорков нижнего ряда. Кроме того, у сравнивае
мого вида бугорки нижнего ряда более сильно развиты, чем бу
горки верхнего ряда, в то время как у описываемого р.идя бу
горки обоих рядов имеют одинаковую величину.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний Маастрихт Запад
ной Украины (Львовская область), Северного Кавказа и Мадагас
кара. Верхняя часть верхнего кампана или нижний Маастрихт 
Донбасса, Польши и Болгарии.

М е с т о н а х о ж д е н и е  . Верхняя часть верхне
го кампана центральной части Таджикской депрессии (Акдаар), 
зона Boetrychocerae polyplocum. Коовля зоны Hauericerae 
sulcatum Западного Копетдага (г.Параундаг),нижний Маастрихт.

Didymoceras ep.nov.H 1 

Табл.1У,фиг. 4

М а т е р и а л .  Один экземпляр, представленный мень
шей половиной сильно деформированного оборота спиральной час
ти раковины.

О п и с а н и е .  Высота молодого конца оборота 18 мм, 
толщина 7 мм, а взрослого конца -  соответственно 23 и 10 мм. 
Сечение оборота овальное, что связано с его деформацией. 
Скульптура состоит из тонких густорасположенных ребер и из 
двух рядов бугорков. Верхний ряд из них расположен почти на 
середине внешней стороны, а нижнИй -  ближе ко шву. Бугорки 
наблвдаются не на всех ребрах. Бугорчатые ребра чередуются 
с одним или двумя безбугорчатдаи ребрами. Ыа внутренней сто
роне оборота ребра еле заметны, почти сглажены. При переходе
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на нижнюю сторону они слегка наклоняются назад и с таким не 
наклоном пересекают внешнюю сторону. а затем при переходе на 
верхнюю сторонузаматно изгибаются вперед. На внешней сторо
не иенреберыые промежутки в два раза шире самих ребер. От бу
горков нижнего ряда ребра удваиваются. Одни из бугорков верх
него ряда расположены на одной из ветвей этих удвоенных ре
бер, а другие -  ыа ребрах, не носящих бугорков в нижнем ряду. 
От верхнего ряда все ребра, за исключением только одного из 
них, идут вверх без удвоения. Ыа -сохранившейся части ̂ борота 
насчитывается 26 ребер на нижней стороне оборота, 33 ребра -  
на верхней и 13 пар бугорков. Перегородочная линия не видна.

С р а в н е н и е .  По форме завивания оборота, по тон
кой ребристости и по характеру расположения бугорков описыва
емый экземпляр очень похож на "Boetrychoceras polyplocum  
U c h lu te r ,  хВ72,таол.ЗЗ,фиг.6)^^. ит последнего он отличает
ся удвоением ребер от бугорков нижнего ряда и отсутствием пет
леобразно удвоенных ребер между парами бугорков нижнего и 
верхнего рядов. По тонкой ребристости он похож еще на Вое- 
tryc o c e ra s schloentoachi из нижнего Маастрихта Северного Кав
каза (Найда,1959,стр.18р,табл,1У,фиг.5>, и возможно, что оба 
они принадлежат к одному и тому же виду.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верхняя часть верхнего 
кампана центральной части Таджикской депрессии (Акджар) . Зо
на Boetrychoceras polyplocum.

Didymoceras c f .  vancouverensie (Gabb)

Табл.У, фиг.1-3 

Ham ites vancouverensie:Gat>t>, I 8 6 4 , p . 7 0 , p l . I 3 , f ig . I8 ;  

Anderson, I9 3 5 ,p .2 3 ,p l« 7 , f ig « 2 - 4 , p l* 8 ,  f i s * 5 .  
E x ite lo c e ra s  vancouverensis :Anderson, 1 9 5 8 ,с тр .201.
Г  о л о т  и п. СгаЪЪ, 1864,стр.70,табл.13,фиг.18. Верх

ний кампан Калифорнии.

I)  Экземпляр Шлютера по характеру скульптуры имеет сходство 
С Didymoceras eteveneonl W h it . ( W h it f ie ld ,  1880,стр.447, 
табл.Х1У,фиг.5-8, но отличается от него более тонкой реб
ристостью, более мелкими буграми и наличием петлеобразных 
удвоенных ребер между парами бугорков, поэтому для экзем
пляра,изображенного шлютером, здесь предлагается ноте на
звание -Didymoceras parastevenaosl Ataoekjan e t Khak i шоу 
ер.пот.
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М а т е р и а л .  Три экземпляра, дьа из которых соот
ветствуют более взрослой стадии роста (обр.гё 9/П68 и 
10/1168). Третий экземпляр ( II/ II6 8 )  представлен более моло
дым оборотом, чем два предыдущих экземпляра.

О п и с а н и е .  Первый обломок (экземпляр 9/II68) 
длиной Id ; мм имеет высоту 33 мм в молодом своем конце и 
37 мм -  во взрослом конце. Толщина оборота небольшая. На мо
лодом конце -  16 мм из-за небольшой деформации. На взрослом 
конце и средней части оборота она равна 22 ш . В молодом кон
це оборота бугорки слабо видны, но по мере роста раковины 
они становятся более заметными. На длину 1(2 мм насчитывает
ся 9 пар бугорков, строго расположенных на внешней стороне,а 
число ребер достигает 13. Ребра на молодой части раковины 
умеренно тонкие, более сближенные друг к другу. На средней и 
взрослой частях раковины ребра рельефные с широкими промежут
ками и косо наклоненные. На внутренней части ребра слабо за
метны.

Второй обломок (экземпляр 10/1168) соответствует той 
же стадии роста, что и экземпляр 9 /II6 8 . Он имеет длину 88 ми. 
Ёчсота молодого конца оборота 22 мм, а более взрослой стадии -  
32 мм. Бугорки мелкие округленные. На длину 50 мм насчитывает
ся 8 пар бугорков. Нижний ряд бугорков на молодом конце рако
вины расположен на середине бооковой поверхности, который за
тем постепенно перемещается с ростом раковины на ее Енешний 
край. Верхний ряд бугоркоЕ расположен по внешнему краю, пос
тепенно перемещается на середину боковой поверхности противо
положного конца раковины. Ребра обоих экземпляров рельефные, 
резко выступающие над боковой поверхностью. На более молодой 
части конца оборота между главными ребрами иногда имеется 
еще одно второстепенное ребро. Последнее обычно начинается в 
бугорках верхнего ряда. Все они у верхнего края раковины за
метно отклоняются вперед. На внутренней стороне более взрос
лого конца оборота ребра ослабевают по сравнению с более мо
лодым концом оборота. На нижнем краю раковины насчитывается
13 ребер, а на верхнем -  16.-

Третий экземпляр (.11/1168) представлен обломком более 
ранней стадии развития. Длина обломка 60 мм. Высота оборота 
20 мм, толщина оборота -  15 мм. Нижний ряд бугорков располо
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жен в средней части боковой стороны, а верхний ряд -  ближе к 
внешнему крат. На этом обломке насчитывается 5 пар бугорков, 
расположенных вдоль ребер. Ребра заостренные с широкими про
межутками, блике к внутреннему крах мехреберные промежутки 
значительно сокращаются. Бее ребра у верхнего края сильно 
наклонены вперед. Всего здесь насчитывается I I  ребер. Сече
ние оборотов у первых двух экземпляров овальное, а у третье
го экземпляра -  приближается к более округлому.

С р а в н е н и е .  По характеру развития ребер описы
ваемый вид имеет сходство с Didyaocerae steveneoni(W hit
f ie ld )  (СоЪЪап, 1970,стр.Д 72,фиг.1,a - f , l ,m ,2 ) . Однако от 
последнего отличается овальным сечением оборота, более тон
кими ребрами и низким расположением бугорков. От Didymoce- 
гав hornbyenae (Whitheaves) (Whltheavee, 1903,стр.332, 
табл.42,фигЛ-4;НаивМоп, стр.276,табл.15,фиг.2) отличает
ся более тонкой ребристостью с широкими мехребершми проме
жутками и меньшей толщиной оборотов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан или ниж
ний Маастрихт Калифорнии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верхняя часть верхнего 
кампана Таджикской депрессии (Акджар), Сурхандарышская впа
дина (горы Актау), зона Bostiychocerae polyplocun.

Didyeooerae (? ) ap.nov.N 2 

Табл.УП,фиг.З
Boetrychocerae polyplocim Roam. Обломок ядра хилой ка

меры переходной формы к та г.echioenbachi Favrei Михайлов, 
1951,стр.53,табл.Ш,фкгЛ6.

М а т е р и а л .  Один слеша деформированный экземп
ляр, представленный неполной хилой камерой, а именно приусть
евой частью, широким кршом и концом выпрямленной части обо
рота.

О п и с а н и е .  Сечете почти оир утлое. 7 молодого 
конца обломка оборот имеет высоту 47 мм, толщину 42 мм, а в 
приустьевой части -  соответственно 54 ■ 55 мм.

Скульптура состоит из густо расположенных ветвящхен 
ребер и двух рядов бугорков, неодинаковых по величине я  рас
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положенных симметрично по отношении к медианной линии внеш
ней стороны.

На середине внутренней стороны ребра полностью сгла
жены, а по краям той хе стороны еле заметны и слабо выраже
ны . При переходе на нилнто сторону они усиливаются и накло
няются вперед при устьевой части и назад -  в молодом конце 
обломка. От нижнего ряда бугорков некоторые из этих ребер 
удваиваются, другие -  утраиваются> а основная их часть про
ходит дальше без разветвления. На молодом конце оборота 
между бугорками этого ряда появляются второстепенные ребра. 
Но скоро, не доходя до бугорков верхнего ряда, они приобре
тают такую хе ширину, как и главные. В верхнем ряду каждое 
ребро несет по одному бугру. Только в двух случаях, а имен
но на крше, к каждому из бугорков этого ряда сходятся по 
два ребра. При переходе на верхнюю сторону все ребра еле за
метно наклоняются назад. На нижней стороне оборота ширина 
ребер уже межреберных промежутков в 2 ,5  раза, а на верхней 
стороне -  в 2 раза.

На нижней стороне сохранившейся части оборота хилой 
камеры насчитывается 28 ребер, на середине внешней стороны, 
мехду обоими рядами бугорков -  38, а на верхней стороне обо
рота -  35 ребер.

Между двумя соседними крупнши шипообразными бугорка
ми располагается по одному или по два болве мелких, еле за
метных бугорка. В этом ряде насчитывается 8 крупных и 13 
мелких бугорков. В верхнем ряду характер чередования круп
ных бугорков с мелкими с возрастом меняется. В приустьевой 
части и на крше насчитывается 6 крупных и 8 мелких бугорков. 
На выпрямленной хе части хилой камеры крупных бугорков нет. 
Здесь насчитывается 16 мелких бугорков. Всего в нижнем ряду 
имеется 21, а в верхнем -  30 бугорков.

С р а в н е н и е .  По всем признакам описываемый эк
земпляр не отличим от экземпляра, приведенного в синонимике. 
По наличию бугорков разных величин они отличаются от всех 
представителей рода Dldyeocaraa да исключением ninin s . 
rumgarteni M id i. (Михайлов,1951,стр.54,табл.Ш,$иг.17-18). 
Оцнако у этого вида жилая камера остается неописанной. По 
этой причине трудно с ним сравнить. Не испинена даже воз-
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мойноеть, что оба они принадлежат роду C irro e e ra s  Conrad, 
186Б. Тем более что у типоеого вида последнего рода -  у 
Ammonceratites conradi Morton величина и количество бугор
ков обоих рядов неодинакоЕЫ (СоЪЪап, 1970,стр.72).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кремнеземистые мерге
ли АмЕросиеьского района (Донбасс), верхи верхнего кампана 
или низы нижнего Маастрихта.

М е с  т о н а х о ж д е н и е .  Верхний кампан Днепро- 
еско  донецкой Епадины.

Род Boetrychoceras H y a tt ,1900

Т и п о в о й  в и д .  T u r r i l i t e e  polyplocue Roemer, 
1641. Верхняя часть Еерхнего мела ФРГ (Еерхние слои мелово
го мергеля близ Дилмена).

д и а г н о з .  Раковина со спирально свернутыми,слег
ка соприкасающимися оборотами и свободно загнутой килой каме
рой, имеющей крючкообразную форму. Озь завивания килой каме
ры совпадает с осью заьиЕания спиральной части раковины или 
же они параллельны друг другу. Устье обращено вбок или же с 
осью заЕивания спиральной части образует угол около 40-55°. 
Сечение оборотов овальное или округлое, без контактной бо
розды едоль шва.

Скульптура состоит из густо расположенных одинарных, 
реке сдЕоенных ребер без бугорков или с независимыми от ре
бер и неравномерно расположенными бугорками во взрослой ста
дии. Перегородочная линия, судя по изображению у Грипенкер- 
ля ( G riapenlcerl, I8d 9,табл.ХП,фиг. I ) , четырехлопастная. Ео- 
коЕые лопасти широкие двураздельные, слегка асишетричные, 
седла узкие асимметричные.

С о с т а в  р о д а .  T u r r i l i t e e  acuticoetatue d 'O r-

b ig n y .l& K ) ; ?Helicoceras declive  Gahb,1864;Heteroceras o tsu -  
t a i  Yabe,1 9 0 4 :Heteroceras elongatum W h it eaves,1 9 0 ? ;Boetrycho
ceras puertoense Anderson,1958.

С р а в н е н и е .  Род Boetrychocerae отличается от 
близкого рода Euboetrychoceras Matsunoto, 1967 тем, что его 
жилая камера значительно удалена от перегородчатых оборотов, 
а устье обращено вбок, в то время как у сравниваемого рода 
жилая камера находится в тесном контакте с предыдущим оборо
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том, а устье обращено косо Еверх. Кроме того, для рода 
Eubostrychoceras очень характерным признаком является нали
чие пережимов и выступающих ребер, а у Bostrychoceras 
дадтся только пережимы и то очень редко, только е о  ьзрослой 
стадии роста.

От рода Didymoceras H y a tt, 1894 описываемый род от
личается характером эаЕИЕания жилой камеры, редким раздвое
нием ребер, отсутствием двух рядов бугорков и формэи жилой 
камеры. От рода Nostoceras H y a tt, 1894 он отличается теш 
же признаками, что и от рода Didymoceras и отсутствием кон
тактной борозды.

3 а м е ч а н и е. В настоящее время нет единого мне
ния о таксономическом ранге рода Bostrychoceras. Видман 
( wiedmann, 1962) считает его субъективным синонимом рода 
Cirroceras Conrad, 1868, с чем трудно согласиться, так как 
ТИПОВОЙ вид ЭТОГО рода Ammonceratites conradi Morton 
имеет два ряда бугорков. В одном ряду бугорков больше и мень
ше по размеру, чем в другом ряду. По этому признаку он может 
отличаться от безбугорчатого рода Eostrychoceras и от бу
горчатых родов Nostoceras и Didymoceras. Хауарс ( Howarth, 
1965) род Boetrychoceras считает синонимом, а Мацумото 
( Matsumoto,I967) - подродом рода Didymoceras из-за того,что 
между ти п о еы м и  Еидами обоих этих родоь имеются экземпляры с 
промежуточными в и д о еы м и  признаками.

Почти одновременно с названными авторами вопросами 
систематики семейства Nostoceratidae занимался и Брунншвей- 
лер ( Brunnscbw elle r, 1966). На основании сравнительного 
анализа накопленного материала по перегородочным линиям он 
пришел к выводу, что роды, объединяемые обычно в семейство 
Nostoceratidae, скорее Есего имеют полифилетическое проис
хождение и что род Bostrychoceras по этому признаку отли
чается от остальных родов Nostoceratidae настолько,что мож
но считать оправданным мнение Спета, выделившего в свое вре
мя подсемейство Bostrychoceratinae Spath. Причем Брунншвей- 
лер выделяет надсемейстЕО Diplomocerataceae n o v ., повышает 
ранг подсемейства Boetrychoceratinae до семейства, Еключа- 
ет его е это новое надсемейство, а также считает, что послед
нее произошло от O ic a trite e  A nthu la  и таким образом, верх-
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немелоЕые гетероморфные аммониты, включенные в семейство 
Noatoceratidae, произошли двумя независимыми путями.

Поскольку среднеазиатский материал не позволяет вос
полнить существующий пробел б изучении онтогенеза аммонитов 
этого и близкого с ним родов, в настоящей работе таксономи
ческий ранг Boetrychocerae H ya tt принимается несколько ус
ловно и исключаются из его состава те виды, которые по сво
им признакам существенно отличаются от типового вида B .p o ly -  

plocum Roem. К таким видам относятся: Bostrychoceras b o u le i 
C o llig n o n ,1932;B.condejnyi C o llig n o n ,1932;B .  polyplocun Roem.

(7 ) var.donesiaoa M ic h a ilo v ,1951 ;B .se n su  C o llig no n ,1969 ;H e te -

госегав japonicum Yabe,1904;H . oteulcal Yabe Y a r.m u ltic o e ta ta  
Yabe,1904; Bostrychoceras protractum  C o llig n o n ,1969 .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сантон-верхний кампан 
Франции, верхний кампан ФРГ, юга СССР (Львовская область,Дон
басс, Северный Кавказ, Еадхыэ), Польши, Болгарии, камлая-Ма
астрихт (?) Калифорнии, верхи сантона или низы кампана Кана
ды (Британская Колумбия), сантон Японии.

Boetrychocerae polyplocun (Roeaer)
Ф

Табл.У1,фиг.1-4, табл.УП,фиг. 1-2

T u r r i l i t e e  polyplocue s Roemer, 1841| CTp.92t табл.
XIV,фиг.1 (только); Quanstedt, 1847,стр.304,табл.22,фиг.2. 

Heterocerae polyplocum : B c h lu te r , 1872,стр.112,
табл.33,фиг.3-4; G riepankerl, 1889,стр.105,табл.Ш,фиг.I .  

T u r r i l i t e a  undulatua : Наливайко,1936,стр.36,табл.
XV,фиг.43.

Boetrychocerae polyplocun : H y a tt, 1900,стр.588,^ИГ. 
1231; Михайлов,1951,стр.51,табл.1У,фиг.25-27,табл.У,фиг.31; 
НаЙдин,1959,стр.180,табл.1У,фиг.6; табл.У,фиг.1-2.

Т и п о в о й  э к з е м п л я р .  По вопросу о типо
вом экземпляре имеются некоторые противоречивые данные. О 
них подробно будет сказано ниже, в графе "Замечание". Кажет
ся правильным лектотилом видя считать экземпляр, изображен
ный Роемером на табл.14,фиг.1 (см.синонимику).
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М а т е р и а л .  Всего 16 экземпляров, предотаьленных 
обломками ядер оборотов спирали и жилой камеры. Из них 6 изо
бражены. 7 первых трех экземпляров сохранилось только по два 
оборота, у четвертого -  жилая камера и последний оборот,у пя
того -  три оборота, а у шестого -  только часть оборота. Все 
они в разной степени раздавлены, и перегородочные линии у 
них не сохранились.

Д и а г н о з .  Раковина высокая веретенообразная или 
сравнительно низкая конусовидная. Сна состоит не менее чем 
из шести-семи оборотов или спиралей, слегка касающихся друг 
друга, а также их свободно завернутой, но значительно уда
ленной от предыдущей спирали и загнутой внутрь жилой камерой. 
Пупок широкий. Завивание то легое, то правое. Сечение спира
лей округлое или слегка овальное. Скульптура состоит из пря
мых густо расположенных ребер, несколько ослабевающих на 
внутренних сторонах оборотов и очень редко удваивающихся в 
их нижних и верхних частях, ближе шва. Всего 90-50 ребер на 
одном обороте. Во взрослой стадии могут присутствовать ред
кие бугорки, расположенные неравномерно и независимо от ре
бер.

Перегородочная линия известна только по работе Грипен- 
керля (см.синонимику). Если эта линия в действительности при
надлежит данному виду, то надо признать, что для В . polyplocum 
Во«ш. характерны перегородчатые линии цикатритового типа с 
широкой первой боковой лопастью и нависающим над ней узким 
внешний седлом.

О п и с а н и е .  По общей форме завивания и по харак
теру ребристости все изображенные экземпляры почти не отличи
мы от типичных цредочавителей вида. Поперечное сечение оборо
тов несколько овальное, что, по-видимому, связано с деформа
цией раковины.

Измерения

№ образцов : Диаметр :Высота взрос- • Количество оебео
• спирали ;лого конца 

! оборота :Н& одной: 
Опирали :

На половине 
спивали

9/9091 75 ш 29 ш - 38
4/9391 55 мм 27 мм 62 -
7/9391 65 ми? 38 мм 50 -
8/9391 53 ш? 30 ш 50 -
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Поверхность оборотов равномерно покрыта острыми и не
сколько косыми по отношению к ходу спирали ребрами. Межребер- 
мые промежутки почти равны ширине самих ребер. Кажется, что 
у экземпляра Л 7/9391 межреберные промежутки несколько боль
ше ширины ребер, но это частично селзэло с деформацией рако
вины. Если ее перевернуть роЕНо на 90°, то можно Еидеть уже 
более густо расположенные и тонкие ребра. Очень редко у ниж
них краеЕ оборотов ребра раздваиваются. Пережимы дочти отсут
ствуют. исключение составляет экземпляр & 4/S39I, у которого 
тлеется Есего лишь один пережим .̂ Редкие бугорки наблюдают
ся только у даух образцов (3/9391 и 8/9391).

С р а в н е н и е .  Как уже было сказано Еыше, кодет- 
дагские экземпляры особенно близки к экземплярам, изображен
ным Размером и Шлютером (см.синонимику). Небольшое отклоне
ния мезду ними не находятся Ене пределоЕ внутривидовой измен- 
ч к е о с т л. j лектотипа вида на половине оборота насчитывается 
39 ребер, у экземпляров Шлютера -  26-33 ребра, а у копатдаг- 
ских экземпляров -  25-38 ребер. Шлютер при описании вида ука
зывает, что на одном обороте имеется 60-90 ребер. По мнению 
большинства последующих исследователей, объем описываемого 
вида Шлютер понимал очень широко. И действительно, экземпля
ры, изображенные на табл.33, фиг.5,7, отличаются от типичных 
представителей Еида тем, что обороты свернуты е СЕободную 
спираль; экземпляры на табл.33, фиг.6 , табл.34, фиг.1, табл. 
35, фиг.1-8 имеют ДЕа ряда бугоркоЕ и принадлежат к роду 
Didymoceras.

Экземпляры, описанные ЦанкоЕым (ЦанкоЕ,1964,табл.I, 
фиг. 1-2, г:ибл.П,фиг. 1-5), отличаются от оригиналов Шлютера и 
Роемера и от копетдагских экземпляров не только меньшим коли
чеством ребер на одном обороте, но и наличием дшух рядов бу
горков, и поэтому, скорее Есего, они относятся к роду m.dy- 
шосегаа.

Кроме экземпляров, приведенных е  синонимике Е и д а , име
ется еще много других, описанных под этим же ви доеы м  названи
ем, но в действительности принадлежащих к различным таксоно
мическим единицам или же по характеру своей сохранности не 
поддающихся точному определению (Nowak,1913,стр.385,табл.40, 
фиг.6 ; табл.44,фиг.48; делевъ,1934,стр.196,табл.1У,фиг.4 ,5;
I)  На фотографии этот пережим не виден,так как раковина сфо

тографирована с противоположной стороны.
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Sia loaeecu, 1899,стр.253,табл.1,фиг.2; AdfcLna, 1928,стр.

214,табл.37,фиг.1,3;'Н.ваиш1ш| 1962,стр.200,табл.П,ф иг.4).
Описываемый пид по общей форме раковины ближе всего к 

Boetrychocerae elongatum W h it. (W hiteaves, I879,C Tp .I00, 
табл. 12,фиг.1-3; 1903,стр.331, табл.44,фиг.2; U sh e r, 1952, 
стр.105,табл.28,$нг.З-4,табл.31,$яг.24), от которого отлича
ется более частный ребрами. У сравниваемого вида на послед
нем обороте насчитывается всего лишь 24-30 ребер.

З а м е ч а н и е .  Когда в 1872 г .  Шлютер описал вид 
Heterocerae polyplocum ( Roem.) , он включил в его синонимику 
только более крупный экземпляр Роемера, изображенный на табл.
14 , фиг.1. Позже, когда Шлютер ( Schluter, 1876, стр.135) 
установил свой новый вид T u r r llit e s  eaxonicue Schlut. (ныне 
Euboetrychooerae eaxonicua (Schlut. ) ,  тот же экземпляр Рое

мера он вклшил ухе в синонимику этого нового вида, а экзем
пляр, изображенный Роемером на табл.14,фиг.2, исключил из 
синонимики Hjpolyplocoe (Roan.) в IB7<Z г .  и не включил в 
синонжыику ^• eaionlcua Schlut. в 1876 г .

Непонятно, какими мотивами руководствовался Шлютер, 
признавая видовой таксон Heterocerae polyplocue (Roem.) , 
но не оставляя под этим названием ни одного из двух синти
пов Роемера, Н.П.Михайлов (1951,стр.52) ■ Видная ( Wledaaim,
1962,стр.196,198), на наш взгляд, были правы, когда лекто- 
тппи вятга Boetrychocerae polyplocum (Roem.) считали эк
земпляр, изображенный на табл.14, $ яг.1 . Однако Хауарс 
( Howarth, 1965,стр.372) почему-то пишет, что навряд ли этот 
экземпляр следует считать за лектотип вида, так как Шлютер 
щптяил его в синонимику своего нового вида "BoatrychoceraB" 
eaxoalcue ( S o h lu t : ) .  На первый взгляд картина еще больше 
должна осложняться в связи с тем, что когда Хиятт в 1900 г . 
( H y a tt ,  1900)установила СВОЙ род Boetrychocerae H y a tt ,  
он s& его тип принимала не оригинал Роемера, а совершенно 
безбугорчатый экземпляр Шлютера (табл.33,фиг.4 ). Этот послед
ний по своей сохранности является уникальным образцом среди 
всех известных до сих пор экземпляров рода Boetrychoceras. 
Но бугорки, которые наблюдаются на оригинале Роемера, по сво
ему неравномерному распределении и небольшому числу резко от
личатся от бугорков, набдвдввщихся у других родов семейства
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Hoetocerati&ae, у которых онж расположены на определенных 
участках раковины, составляя дралкльине ряды. В таких случа
ях они должны иметь и, конечно, яыевт определенное таксоно
мическое значение. Что касается бугорков, наблцдапцихся у 
оригинала Роекера, то они навряд ля могут иметь таксономиче
ское значение, так как среди кодетдагских экземпляров описы
ваемого вида токе имеются редкие раковины с такими хе бугор
ками.

Р а с п р о с  т р а н е н и е .  Зона Bostrychooeras 
polyplocun верхнего кампана ига СССР (Северный Кавказ, Дон
басс) , ФРГ (Брауншвейг, Вестфальский бассейн), Польши и Фран
ции (Аквитанский бассейн).

Ы е с  т о н а х о х д е н и е  . Нижняя часть зоны 
Boetiychoeerae polyplocun верхнего кампана Малого Балхана, За
падного Копетдага (Чаалдва, Даната, Эйшем, Пароундаг, Сеит- 
кердери, Синдкоу), Центрального Копетдага (Техева) и Бадхыза.

Род Solenocerae Conrad.,I860

Т и п о в о й  в и  Д. Hanltee иишШ аг Morton. Иям— 
пан; Северная Америка.

Д и а г н о з .  Раковины с хамитовым типом завивания. 
Аркообразный перегиб, крутой. Выпрямленные участки раковины 
сближены до полного соприкасания. Ребра простые, на внешней 
стороне не прерывается. Имеются два ряда краевых бугорков, 
ограничивающие уплощенную внешние сторону.

В и д о в о й  с о с т а в .  Soleaoeeras bunei(Danville),
S .mortoni Meek et Hauden,S.nultiooetatun Stephenson,S ."texanua 
StepheMon.S. annuliXer (Morton) ,S . craeaua (W hitfie ld ) ,S .neekanun 
( T h it f  ie  Id ), S . тапс отгвгеьв e(Whiteavee) ,S.eo lenoens e (Anders on), 
E.nexioam m .

С р а в н е н и е .  По характеру развития ребер род 
Solenooeraa близок к роду Nostocerae % a tt, 1894. Отличает
ся от последнего наличием аркообразного перегаба, при кото
ром выпрямленное участки раковины сближены до полного каса
ния. От рода Exltelocerae gjratt, 1834 отличается хамитовым 
типом завивания рпгамии и отсутствием вставных ребер. От 
близкого рода Paraaolenocerae Collignon, 1969 отличается 
тем, что трубки соединены друг с другом до полного касания.
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От роДов Boetrychocerae H y a tt ,  1894 Ж Didymoceras H y a tt,
1694 сравниваемый род отличается овальным сечением оборотов, 
хаыитовым типам завившая раковины и слабым развитием бугор
ков.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан Европы, Северной 
Америки ССША), Африки, Мадагаскара и Средней Азии.

Solenooerae humei (D o u v ille )

Ptychocerae humeisDouville , 1928,стр.37,табл.6 ,фиг.
9-10.

Лектотип выбран нам» из синтипов Дувийе ( D ouville , 
19В8,стр.37, табл.6 ,фвг. 10).

Д- i  а г  ц о а. Раковина хамитового типа завивания. Ар
кообразный перегиб, крутой. Поверхность раковин покрыта прос
тыми прямыми ребрами. 7 аркообразного перегиба ребра слабо 
наклонены. На ребрах имеются два ряда краевых бугорков. Попе
речное сечение от трапецеидального до овального.

С о с т а в  в и д а .  Ptychoceras humei humei D o uville ,( 
1928,Solenoceras humei densicostatum Lewy,1967»

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан. APE 
(Арабская республика Египет), Юго-Западный Таджикистан (Тад
жикская депрессжя).

З а м е ч а н и е .  Типичные представители в идя Soleno
oerae humei D o u v ille , 1928) на территории юго-востока Сред- 

йей Азии не были встречены. Немногочисленные раковши, собран
ные из нарснйкямпяидиит отложений Таджикской депрессии, отли
ча тс я от типичных форм некоторыми особенностями скульптуры.
Леш ( J.967) из верхнекампанскшс отложении джного Израи
ля описывает НОВЫЙ подвид Solenooerae humei deneicoetfatum Lewy 
ж соответственно номинативный подвид Solenooerae humei humei 
D o u v il le ,  1928). Представители последнего подвида впервые 
встречены в отложениях верхнего кампана Таджикской депрессии.

Solenooerae humei humei ( D o u v il le ) ,1928  

Табл.1У,фиг.6.
Ptychocerae humeis D o u v il le ,1928 , Стр.3?7 табл.6 , фиг.9-10.

Solenooerae humei humeis Lewy,1967, стр.1ТО,табл.З,фиг.З(тольно).
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Т и п о в о й  П О Д В И Д .  Solenoceres hunel huaei
(Douvi l ie ) :  (Douvi l i e , 1928, стр.37, табл.6 , фиг.9а-б, Ю а-б);
APE; верхний кампан.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется один экземпляр 
хорошей сохранности и его отпечаток. Верхний кампан. Централь
ная часть Т аджикской депрессии,хребет Арук-Тау,селение Алджар.

О п и с а н и е .  Выпрямленные прямые участки раковины 
сильно прокаты. Поперечное сечение оборотов овальное. Поверх
ность раковины покрыта просшми ребрами, отчетливо наклонен
ными к аркообразному перегабу. На дорсальной стороне ребра 
слегка ослаблены. Вентральную сторону ребра пересекают без 
ослабления. Вентральная сторона слабо утолщенная и ограниче
на двумя ряцяии мелких краевых бугорков, располохенных на 
ребрах. Последние на взрослой части раковины широко постав
ленные, рельефные. Ширина мекреберных промежутков вдвое боль
ше ширины самих ребер. На молодой части оборота ширина межре- 
берыых промежутков значительно уменьшается и ребра становятся 
более частыми. На I  см раковины на взрослую часть оборота при
ходится 7 ребер, а на молодую часть оборота -  10-12 ребер. 
Угол, образованный двумя типами ребер у аркообразного перега
ба, составляет 125°, а у устья раковины -  145°.

Размеры в ми:
it экя -13_ Д В Вт Т  Т т Т/Д 

' 1166 23 6 4 4 3 0,17

С р а в н е н и е .  По характеру скульптуры и форме ра
ковины описываемый подвид имеет близкое сходство с Soleno
cerae humei deneicoetatue btwj (Le*y , 1967,стр. 170,табЛ.З, 
1{я г . 4) из верхнего кампана Ккного Израиля. Однако наш экзем
пляр отличается более редкой ребристостью и отсутствием зазо
ра у аркообразного перегиба. Перегородочная линия на изучен
ном экземпляре не сохранилась.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Представители этого 
подвида известны из отложений верхнего кампана АРБ, Ккного 
Израиля и Таджикской депрессии (Иго-Западный Таджикистан).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Центральная часть Тад
жикской депрессии, хребет Арук-Тау, окрестности сел.Акдкар. 
Даралитауский горизонт,зона Boetrychocerae ро1ур1осиш.Верх- 
ижй кампан.
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СвмеЙСТВО Diplomoceratldae Spath,1У26 
Род Glyptoxoceras Spath,1926

Т и п о в о й  В I  A^Haaltee indicus ForbesX Forbea, 
1845,c tp .II6 ,тайл,П,фиг.4); Индия; верхний кампан.

Д и а г н о з .  Раковины ^шрально закрученные в одной 
плоскости с несоприкасапцимися оборотами. Сечение оборотов от 
овального до округлого. Скульптура состоит из кольцевых ост
рых слегка наклоненных вперед и ослабевающих на внутренних 
сторонах оборотов рёбер. На ребрах у некоторых видов иногда 
присутствуют бугорки.

В И I  6 В О 1 с о с т а в .  Ancyloceras retrore'um 
Schluter, A. bipunctatum Schluter, Hamites indicum Forbes, 
Glyptoxocerae o lliso n l Young, G.circulare Shim izu, 1935,
G. bullarenee ВгштасЬ»е11ег,1966.

С р а в н е н и е .  Qo характеру развития скульптуры 
род Glyptoxoceras Spath, 1926 имеет сходство с родом Neo- 

hanl.tee Bruansclwellev , 1966. Отличается от последнего округ
лый сечением оборотов, криоцерасовым типом завивания и более 
сильной расчлененностью ее сёдел.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Род распространен в от
ложениях сантона, кампана и Маастрихта Северной Европы,ЮкноЙ 
Индии, Японии, Северной Америки (США), Ккной Америки (Брази
лия), Средней Азии.

Glyptoxocerae re tro rsm  (Sohluter)

Табл.Х.фиг.З; табл.XI,ф иг.I

Ancylocerae re tro rsm  : Schluter, .1872, стр. 97, табл. 
30,фиг. 5-10; Михайлов, 1951, стр. 87, табл. 5 ,фиг.32, табл. 13, фиг. 
556; Алиев, Алиев,1959,стр.201,табл.2,фиг.З.

Aaieoeerae retrorsum : Nowak, 1913,стр.383,табл.40,
фиг.I , 5.

Heancylocer&e re t ro гаиж : НаЙдин, 1959, стр. 182 , табл. 3 ,

Г  О Л о Т  И n.Aacylocerae re tro  га ua 6chluter(Sehluter, 
1872,стр.97,табл.30, фиг.5-7). Вестфалия (ФРГ;; верхний кампан,
( цукронатовые слои ) .

М а т е р и а л .  В коллекции несколько обломков рак о
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вин с сохранившейся половиной оборота.
О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров криоце ра

сового типа завивания. Сечение оборотов округло-оЕальное. По
верхность раковины покрыта пряными, а в некоторых случаях сла
бо изогнутыми ребрами. Ребра простив̂  тонкие, прямые, без бу
горков, разделенные широкими промежутками. На сохранившейся 
части длины оборота насчитывается 26 ребер.

Размеры в мм:

Л экз. -2 4 - Д” В1 *  Т1 т  Ю  
1168 36 7 П  4 7 0,63

Перегородочная линия на изучаемых экземплярах не со
хранилась.

С р а в н е н и е .  От GlyptaiBceraa e llie o n l Young 
(1963,стр.46 ,табл.7 ,ja r .9 ,табл.78,фаг.6) отличается более ча
стой ребристость!) и более выраженной спиральностью раковины.
От Glyptoxooeras lnd ic ua  Fo rbes (Km anat , 1895,стр. 145, 
табл.19,$вг.4) описываемый вид отапается отсутствием выпрям
ленного участка раковины и редкой ребристостью ребер. От 
Glyptoxoceras Mpumotatum S c h lu te r  ( S c h lu te r ,  стр.98,
табл.29,фиг.1-3) отличается отсутствием двух рядов бугорков 
на вентральной стороне.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан. Вестфа
лия (ФРГ) .Польша. В СССР -  Юго-Западный Таджикистан (Таджик
ская депрессия), Туркмения (Коиабуаюс).Верхний кампан -  ниж
ний Маастрихт. Крым, Северный Кавказ, Украина (Донбасс), За
падная Украина (Львовская область), Туркмения (Копетдаг).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Центральная часть Тад
жикской депрессии, хребет Арук-Тау, окрестности сел.Акджар, 
Кукола-Ку. Даралитауский горизонт. Зона Boetryehocerae  
polyplocum. Верхний кампан.

Семейство Ptyehoceratldae H atsuaotо,1938  

РОД Neohamitee B ru n n sc in re ll# r,1 9 6 6

Т и п о в о й  в и  д .Neohamitee g lra le ru a ls  Brunnech- 
w e ile r  ( B ru n n a e h v e lle r, 1966,ctp.48, табл.7,ф иг.1,2); За
падная Австралия; верхний кампан.

Д и а г н о з  . Форма рщтишш кркгосообраэная, состоя
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щая из прямых, параллельных несоприкасавдихся колен, соеди
ненных двумя или тремя перегибами аркообразной формы. Попе
речное сечение оборотов оваяьное. Поверхность раковины выра
жена простыни слабо нятгппниянини прямыми ребрами.

В И Д О В О Й  С О С I  а В.  Anisoceras rugatum 
Forbes, 1846, Anisoceras eubcompressum Forbes,1845, D ip lo- 
moceras wakanense M arshall, Hamites largesulcatum Forbes,
1845, Heohamites g ira lensle  Bruimschweller,1966, N. kaxda- 
b ie n sis Brunnflchweiler, 1966,11.e o fo u lisi Brunnachweller,1966.

С р а в н е н и е .  РЗД Neohasltee B ru B a so h w e lle r,
1966 по характеру скульптуре и общему облику раковины имеет 
близкое сходство с родом U jp to x o o e ra s  Sp a th , 1926. Однако 
от последнего он отличается овальным сечением оборотов и ха
митовым типом завивания.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Род распространен в от
ложениях сантона, кямпаня ж Маастрихта Западной Лвстралии,Ин- 
дии, Японии и Таджикистана.

Neohamltes sdbcompressus (Fo rb e s)

Табл.1, |*Г.6-7

Neohamltes subcompreseum :Fo rb es ,1846,стр. 116, табл. П,
фЕГ.6.

A nisoceras ind lc u te :3 to lic zka . , 1865,стр. 181, Табл. 85, 
фиг.1-5.

A nisoceras(Eam ites ? ) criepatum : Uoberg, 1885,стр.32, 
табл. 3, фиг. 12.

Hamites (Anieooeras)*uboompre8Bum : Kosaaat, 1895,
стр.П6,сабл.Х1Х(У)',^аг.Ю ан5,П а-б; woods, 1906,стр.399, 
табл.43, ja r .2 . *

A nisoceras виЬсотргемав : W h lta a re s, 1903,стр.338, 
табл.45,ф*г.1.

Aaisoeeras n o ta b lle (p **.jO » K i l l  an e t Heboul , 1906, 
стр.15-16.

Diplomoceras ? euboo^reesun : U sh e r, I9 S2 ,C Tp .II0 , 
табл.29, фаг. 73.

Diplomocera* (Glyptoxoeeraa) subcompresBum : V ied  -
■aim, 1962,стр.208,табл.12,4кг.1-2.
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1 ' О Л О Т И П  -  Hamit es suboompressum Forbes ( Fo rb e s,
1846,стр.116,табл.И,ф иг.6; ишая Индия; кампан.

М а т е р и а л .  В коллекцш имеется два экземпляра 
раковины.

О п и с а н и е .  Раковины хамитового типа завивания. 
Поверхность раковины покрыта простыми четко выступающий 
прямыми ребрами, косо направленными и слегка ослабленными 
на дорсальной стороне. Внешнюю сторону ребра пересекают без 
ослабления. Ширина межреберных промежутков в 1,Ъ-2 раза 
больше ширины самих ребер. Ыа сохранившейся части длины обо
рота насчитывается 12-13 ребер. Сечение оборотов округло
овальное вследствие деформации.

Paauepi в ш и  отношения

№ экз.——  
1168

Дл

35

рч4 
00

В

9
Т1
3

Т

4

Т/В

0,44

П68
26 - 7 - 3 0,43

Перегородочная линия на изучаемых экземплярах не со
хранилась.

С р а в н е н и е .  От Neohamites g i r a l le n s is  B runn-  
so h w e lle r(B ru n n sc h w e ile r, 1966; p l .7 ,£ ig .  1-2) из верхне
го кампана Западной Австралии отличается более редкой ребри
стостью и овальным сечением оборота. От Neohamites 
la rgeeulcatuB (Fo rb e s)(B ru n n so h w e ille r , 1 9 6 6 ,p l.£ ig .8 ,p l .8 ) -
частой ребристостью и отсутствием более выраженной спираль
ностью раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан.Индия.
Япония .Западная Австралия. В СССР -  Юго-Западный Таджикистан 
(Таджикская депрессия).

М ес т  о I  а х  о ж д. е н и е .  Центральная часть Тад
жикской депрессии, хребет Арунтау (Кулола-Ку) Даралитауский 
горизонт, зона Bostryohoceraa polyplocum , верхний кампан.

Семейство So&phitidae Meek, 1876
РОД Trachyecaphites Cobban e t S o o t t ,  1964

Т И П О В О Й  В И Д. Traabyeoaphites redblrdenele Cobban
et soott, 1964. Верхний « |ЦТ1ЯИ США (втаты Колорадо и
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Вайоминг.
Д и а г н о з .  Рано вины эллиптического очертания со 

скафитовым типом завивания и с вздутыми или плоскими оборо
тами. Ствол очень длинный. Кртаок аркообразно загнутый, со 
спиралью не соприкасается, а значительно удален от нее.Усть
евой угол 65-90°. Скульптура состоит из густо расположенных, 
петлеобразно ветвящихся ребер и сильно развитых бугорков, 
составлящих от 6 до 10 рядов на обеих сторонах оборотов. В 
ивой стадии роста может присутствовать, кроме того, сифональ- 
ннй ряд бугорков. Ребра на жилой камере или на стволе и на 
крючке, несколько ослабевают. Перегородочная линия с асиммет
ричными двураздельными лопастями и седлами. Первая боковая 
лопасть по длине равна или короче сифональной лопасти. Внеш
нее седло сильно расчлененное, имеются две или три вспомога
тельные лопасти.

С о с т а в  р о д а .  Scaphites pullcherrim us Roomer, 
1841; S .sp ln lg e r Schluter, 1872; S . gibbu% Schlute r, 1872; 
?S.spinosieeijnus Freoh 1915;? S . yorkensls Stephenson 
1941; Trachyscaphltee praesplniger Cobban et Scott, 1964.

С р а в н е н и е .  От Dleooscaphitee Meek 1876 и 
Hoploscaphltes Nowak I9 I I  отличается сильно отдаленным от 
спиральной части раковины кртекоы, значительно более туп ин ним 
стволом И характером скульптуры. От Acanthoecaphltes Novak 
1911 отличается более длиннцц стволом, более сильно загнутым 
крючком, значительно меньшим устьевым углом, ранним исчезно
вением или отсутствием сифонального, непарного ряда бугорков, 
менее расчлененными перегородочными линиями и, самое главное, 
более тонкими петлеобразно ветвящимися ребрами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан ФРГ 
(Вестфалия), Австрии, Франции (Аквитания), Швеции, юга СССР 
(Львовская область, Донбасс, Копездаг, Бадхнэ, Таджикская 
OOP), Израиля и США (Ионтана, Колорадо, Вайоминг, Канзас, Те
хас, НыъДжерси).

Trachyeoaphlt.es e p ln lg e r (S c h lu te r)

Г  о 1  о т  и п. Из четырех синтипов Шлвтера *ри утеря
ны во время Второй мировой войны (Cobban, Scott, 1964,стр.9). 
Сохранялся только самый маленький экземпляр I табл.25,фиг.4),



который хранится в Геолого-Далеонтологическом музее Бонна 
(.ФРГ;. Великолепный рисунок Шлотера l  БС*ай;еГ| 1872, табл.25, 
рис. 1-3; составной.', Он сделан по двуы экземплярам. Поэтому 
вопрос о типе этого вида еще не решен.

Д и а г  н о р. Раковина с низкими и вздутыми оборота
ми, узким пупком, очень длинным стволом и значительно удален
ным от спирали кртехом. Устьевой угол 65-75°. Вся поверхность 
раковины покрыта тонкими ветвящимися ребрами и четырьмя рада
ми бугорков. Ребра на хилой камере несколько тоньше, чем на 
спиральной чаоти. бугорки двух внутренних рядов (нихне- и 
среднебоковые; округлые и остроконечные, а двух остальных ря
дов (верхнебоковые Ь краевые) -  заметно удлинены вдоль спира
ли. |

С р а в н е н и е .  По типу скульптуры Traohyscaphltee 
eplnlger Schluter Дмеет большое сходство с т .  pulcherriinua 
( Roem.) от которого отличается отсутствием припупкового ря
да бугорков. От другого близкого вида т .  praesplnlger СоЪЪап 
et Scott (1914,с т р .II, тайл.4 ,фиг.I - I3 ,рис.5) описываемый 
вид отличается большим количеством бугорков в каждом из четы
рех рядов, а также значительно большей густотой ребер на хи
лой камере.

р а с п р о с т р а н е л и е .  Верхняя часть верхнего 
кампана ФРГ (Вестфалия), Ккной Швеции, франции (Активация), 
Польши и ига СССР (Донбасс, Северный Кавказ, Львовская об
ласть, Копетдаг, Таджикская ССР); верхний кампан Израиля,
(Ж  (Монтана, Колорадо, Канзас, Техас).

С о с т а в  в и д а .  В настоящее время известны сле- 
дупцие три подвида в составе т raohyscaphltее s p in ig e r ( S c h lu t .)  
1 ) Т .  e p ln lg e r sp in ig e r(S c h lu te r) ,1 8 7 2 ; 2) T .  s p in ig e r porcb l 
(A d k in s),1929 ; 3 ) X . s p in ig e r  le v a n tin e n s ls  Le v y ,1969.
1969. В пределах Средней Азии встречен только номинатив шй 
подвид, описание которого дается нихе.

Tra chysoa p h ltes s p in ig e r e p ln lg e r ( S c h lu te r)

Табл.I I , фиг. 1-4, табл.ХП.фиг.2-4.

Scaphitee p u lc h e rrlm u s: Roemer, 1841;табл.Х1У,ф иг.4.
Sca p h ltes e p in lg e rs  S o h lu te r ,  1872 ,С Тр .б И ,таб л.25,ф иг.1-7 ; 
МоЪегв, 1885,стр .28,табл.Ш ,ф иг.6-8; J re c h , 1915 ,с тр .564 ,
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рис.13; Acanthoacaphites s p in ig e r :  Nowak I 3 16 ,стр.6 3 ; 
Михайлов, I 951,стр.100, табл. И Х , фиг. S2.
Т  rachye с a p h lt es s p in ig e r :  СоЪЪап and S c o t t ,  1964 ,C Tp .E9 .

М а т е р и а л .  Четыре сильно деформированных экзем
пляра и два обломка хилой камеры.

Д и а г н о з .  На всей хилой камере количество бугор
ков колеблется в нихнебоковом ряду от 6 до 8, в среднебоко
вом ряду -  от I I  до 16, в верхнебоковом р^ду -  от 12 до 19, 
а в краевом -  от 15 до 21. !

О п и с а н и е .  У экземпляра Л 18/1168 ребра в спи
ральной части раковины тонкие, ветвящиеся, а бугорки малень
кие, округлые, точечные, острые» На стволе ребра ослабевает, 
а бугорки постепенно увеличивается в размере и в середине 
ствола достигают максимума. Бугорки нихне- и средне бокового 
рядов остаются округлыми, а верхнебокового л краевого рядов 
становятся острыми и продольно вытянутыми. Это особенно от
четливо видно на экземплярах Ji 19/1168 и j j i  £0/1168.

У экземпляра 9/9391 характер скульпторы от спиральной 
части к кргоку меняется точно таким хе образом, как у преды
дущего. Расстояние мехду всеми четырьмя рядами бугорков и в 
том числе мехду обоими рядами краевых бугорков одинаковое и 
равно 6 мм. На стволе и на кршке в нижнебокрвом ряду насчи
тывается 7 бугорков, в среднебоковом р я д у t l  бугорков, в 
верхнебоковом -  12, А. в краевом -  14 (?) бугорков.

На ядре экземпляра Л 10/9391 ребЬистооть видна только 
в спиральной части раковины, дде бугорки все  ̂ рядов очень 
мелкие и точечные. На стволе и на кршке этого экземпляра в 
нихнебоковом ряду насчитывается 6 бугорКрв, а! в среднебоко
вом ряду - . I I  бугоркрв. Из бугорков вврхНебокбвого ряда со
хранились Только 10,| а из краевого ряда 9.

У экземпляра Л 11/9391 крючок и часть ствола обломаны. 
На сохранившейся час№и ствола бугорки сЬеднебокового ряда 
более мелкие, чем нишебокового ряда. Расстояние мехду ряда
ми бугорков по направлению к сифональной стороне уменьшается 
от 6 мм до 3 H I.
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Размеры в ш и  отношения

Ji экз. : Д 1 Тж : Дс : Дс Вс : Дк вк Дн Вн : тн : l

18/1168 30? 20? 26? 14? 21? 30? 75°
9/9391 38V 27? 17 8 23? 56? 14? 22? I I 18 70°

10/9391 62 16? 25 13 26? 53 21 29 19 10? 70°
I I / 9391 66? 16? - - 26 - - 42 22 II? -

С р а в н е н !  е. От Trachyecaphitea aplnlger porchi 
ahv~i пя (id k in a , I3 i9| C Tp *Id 0 5 | Tfid i.5 | jE r»I-3 #7“ 8| СоЪЪав et; 
Soott, I% 4 ,стр.£ -10 ,табл.2 ,$иг.1-23, табл.З,ф вг.1-П ,рис.4) 
из верхнего кампана США (Техас, Монтана, Колорадо, Канзас) 
отличается тем, что , во-первых, на хилой камере количество 
бугорков б каждом из четырех рядов на 2-3 бугорка больае; во- 
вторых начиная с середины ствола по направлению к устью ве
личина бугорков постепенно уменшается и, в-третьих, по 
сравнении с ребрами спиральной части, ребра на жилой камере, 
хотя и ослабевают, полностью не исчезают.

От Т .  eplnlger lewantieaele Lewy ( Lewy,1969, стр.132, 
таблЛУ.фигЛ) отличается более тонкой ребристостью спираль
ной части рмпяини и тем, что  ребра на килой камере полностью 
не исчезают.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан (верхняя 
часть зоны Hoplltoplaoenticeras coesf eldleneeg нижняя часть 
зоны Beetrjrohooerafl polyplocum j  фрр (Вестфалия). Верхний 
■ампяи jlkhq I Швеции, ФРГ I Ьреувшвейг). Зона Bostryohocerae 
po lyp lo c e* пга СССР (Донбасс, Северный Кавказ, Копетдаг, 
Таджикская депрессЖя).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный Копетдаг, ущ. 
Карасопи на окном окдоне Данатинского Кюрендага (Атабекян, 
Лихачева,1961,рже.7.разрез 4 ,пачка 23); Гяурекий Копетдаг, 
ущ.Шамли, Западная часть Таджикской депрессии, хребет Актау, 
гора Учучаг. Зона Bostrychofceras .polyplocmu

Traohyeoaphites pulcherrinua ( Roemer)

Табл.УШ,фиг.З; табл.Ш,фиг.1.

Scaphites p n lohe rrlB ie : Roemer, 1841,стр. 91;
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Schluter, 187<2,стр.85,табл.26,фиг.1-5; Grossouvre, 1894,стр. 
250, табл. ХИН,фиг. 6 ,9; Arnold, 1968, стр.314, рис. ф. 
Acanthoscaphlt es pulcherrimuss Nowak, 191б,стр.63;
HeeSide, 1927,стр.ЗЗ; Михайлов,1951,стр. 96, Табл.ХУ}11,фиг. 83- 
84; Найдин, 1959,стр.195,табл.Л,ф иг.14.
Trachyscaphites pulcherrimus: Хакимов,I 972,стр.
160, табл.1,фиг.!з; СоЪЪап , 1973,стр.695,фиг.1а-1 ,2а-о,рис.З.

? Scaphites, multinodosuas Hauer,1066,стр.3фб,табл.1, 
фИГ. 7-8 . !

Г  о л о Т и |п. Schluter, 187<!,табл.2fe,фиг.Ij-З ; СоЪЪап 
1973,фиг.1к, 1. Верхний кампан, зона Bostrychoceras ро- 

lyplooum. ФРГ (Вестфалия, Лемфорд).
М а т е р и а л .  Два экэемшяра.у обеих форы полностью 

сохранились только ! спиральные части, а килые камеры частично 
обломаны. ! |

Д и а г  ;н о з . Раковина эллипсоидадьной формы с узким 
пупком, длинны  ̂ стволом, сильно загнутым и значительно удален
ным от спирали {кргойом. Устьевой угол 80-S

Скульптура спиральной части раковинк состоит из тонких 
ветвящихся ребер и цяти рядов бугорков на гахдой стороне или
10 рядов на обеих сторонах. В шой стадии роете! раковины еще 
с одиннадцатым или сгаональннм рядом бугорков. Ькульптура хи
лой камеры неоднородна. Ребра утолщаются на ств!рле и! несколь
ко утоняются на кршке, а нихне- и средн̂ бокАвыф ряда бугор
ков сильно ослабевают или исчезают на всей xu W  камере или 
только на стволе, и остается по три ряда бутонов на ;кахдой 
стороне.

иерегородочная линия, судя по изображению Коббен (соЪ- 
Ъап, 1973,рис.3 ), с асшнетричной узкой двураздельной первой 
боковой лопастью, равной по длине с внешней лопастью, очень 
широким, такхе асишетричным и двураздельным вЦикнии седлом, 
неглубокой двураздельной второй боковой лопастью и с тремя 
дополнительными лодастяш.

О п и с а н и е .  Раковина экземпляра £ 21/1168 с высо
кими оборотами: Ребра начинаются от пупковой стенки, направ
ляясь вперед и достигнув уровня нихнебокового ряда бугорков, 
загибаются назад, а После того как достигают уровня верхнебо
кового ряда бугорков, снова загабаются вперед. При этом они



разветвляется два или три раза. Толщина ребер (1,5-2 им) рав
на мехреберным промежуткам. Бугорки припупкового ряда малень
кие, еле заметные. Величина бугорков в каждом последу пцем ря
ду по сравнению с величиной предыдущих рядов несколько увели
чивается. Расстояние между рядами бугорков примерно одинако
вое и равно 4 ш . Величина бугорков припупкового ряда на хи
лой камере заметно увеличивается.

Для экземпляра 12/9391 характерны высокие обороты с 
плоскими боковыми сторонами. Пупок очень узкий, почти закры
тый. Ребра более тонкие, чем у Предыдущего экземпляра. На со
хранившейся части ствола они смахиваются...толщина ребер не 
превышает 1-1,5  нм. Бугорки припупкового ряда видиы только 
местами, а остальных четырех радов, а именно нихне-, средне- 
и верхнебоковых и краевого рядов, отчетливы. Кроме того, на 
сохранившейся частя ствола видны три бугорка в припупковом ря
ду, которые здесь становятся значительно более крупными.

Разнеры в ш и  отноаения

70

а экз. д Тх Др До : Вс Ди : Вн Тн

21/1168
12/9391

67 8 44
-  14? -

30 43 57 42 -
-  33? 4# 29 I I

85

Перегородочные линии на обоих экземплярах не сохрани
лись. ®

С р а в н е н и е .  О тт. epiniger (БсЮлЬегХмшсанный 
вид отличается наличием припупкового ряда, а в молодой стадии 
роста еще сицюнальноге ряда бугорков, а также более широкий 
внешнин седлом и Золее узкой первой боковой лопастью. ф

З а м е ч а н и е .  Экземпляр, изобрахенный автором ви
да Т . pulcherrim us(Roem er, 1841,табл.НУ,фИГ.4), как выяснил 
еще Шлютер ( S c h lu te r ,  1672,стр.86), несет не 5 рядов бугор
ков на кахдой стороне раковины, как об этом указывал Роемер 
в описании своего вида, а всего лшь 4. Роемер описал и изоб
разил свой вид по экземплярам, происходившим из Ыеыфорда в 
Вестфалии (ФРГ). Шлютер из того хе местонахождения обнаружил, 
наряду с экземплярами с четырьмя рядами бугорков, еще и ред-
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кие раковины с пятью рядами бугорков. Все это послужило осно
ванием Шлютеру выделить экземпляры с .4 рядами бугорков в но- 
еый вид S .  s p in ig e r S c h lu te r .  К -этому виду следует отнести 
экземпляр, изображений Роемером.а для пятибугорчатых экзем
пляров сохранить видовое название s .  puiche rrlm us Roem. Необ
ходимо также заметить, что по описанию Роемера нельзй полу
чить полное представление о всех характерных признаках, вида 

Л .  puiche rrlm us Roem.Впервые более подробно он был описан и 
изображен Шлитером. поэтому для дальяейлей дискуссии здесь 
ставится вопрос, не следует ли автором этого вида считать не 
Роемера, а Шлягера?

Р а с п р о с т р  а н е н и е. Верхний кампан.Зона Вов-  
trychoceras^polyplocum  ф р г  (.Вестфалия), Франции (Аквита

ния), Австрии, Польши, юга СССР (Львовская область, Донбасс, 
Западный Копевдаг,Таджикская депрессия). Верхний кампан США 
(Нью Джерси, Техас).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Шный склон Гиссарско- 
го хребта, окрестности сел. Сантаиля, центральная часть Тад
жикской депрессии, Акмаэар. Верхний кампан, зона Boetrychoce- 
сегав polyplocum.

? Trachyecaphitea gibbus ( S c h lu te r)

Табл. Ж , фиг.4-6 
Scaphites gibbusi Schluter, 1872,стр. 8?,табл.26, фиг.6-9; 

Grossouvre,1894,стр.251,табл.3 ii,фиг. 10; Наливайио,I 936,стр.
34, табл. 14, фиг. 38.

Hoplosoaphitee gibbus: Nowak, 1916,стр.66.
Discoscaphitea gibbus:Михайлов, 1951,стр.94,табл. 18лфиг.ББ, 87; 

НаДцин, 1959, с»р. 197, табл. 6, фиг. 9 -И  ;Мания, 1963, стр. 122, рис. I .
Trachysoaphltee o f. gibbuss Яакимов,1972,стр.157,та б л.I,

фиг Л -2 .
Д е к т о т и п  -  Soaphites gibbus S c h lu te r  (S c h lu te r  

1872,стр.87 ,табл.26,фиг.7-9) выбран наш на основании описа
ния и изображений синтипов Шлютера; ФРГ (Вестфалия); верхний 
кампан (зона H o p lito p la c e stio e ra a  c o e sfe ld ie n se ).

м а т е р и а л .  В коллекция имеется один слегка дефор
мированный экземпляр и два обломка раковины.
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Д и а г н о з .  Раковина эллипсоидальной формы с узкий 
пупком. Креток не сохранился. Скульптура спиральной части ра
ковины состоит из тонких ребер и трех рядов бугорков с каж
дой стороны. На хилой камере ребра исчезают, сильно ослабева
ют и исчезают пупковые и верхнебоковые ряды бугорков.

О п и с а н и е .  Раковина, вероятно, состояла из свер
нутых в спираль оборотов, последний из которых сначала вытя
гивался, а затеи загибался к спиральной части. Поперечное се
чение раковины овальное, а очертание хилой камеры округло
квадратное. Боковые стороны слабо выпуклые. Внешняя сторона 
широкая уплощенная, ограниченная с боков краевым! бугорками. 
Пупок узкий. Скульптура состоит из хорошо выраженных ребер, 
пупковых, верхнебоковых и краевых бугорков. Боковые стороны 
покрыты многочисленными тонкими прямыми иди слегка прогнуты
ми ребрами, начинающимися на пупковом перегибе. Помимо глав
ных ребер имеются промежуточные ребра, которые у краевого ря
да бугорков раздваиваются и серповидным изгибом огибают сифо- 
нальную сторону. Ближе к хилой камере ребра исчезают. Бугор
ки пупкового ряда слабо выражены и ннтянуты вдоль ребер.Верх
небоковые бугорки вытянуты в продольном направлении. Их раз
меры постепенно уменьшаются к устью раковины. До краю внешне! 
стороны расположены эуоценидные .краевые бугорки, количество 
которых доходит до 18. На ряяяте оборотах они мелкие и приоб
ретают удлиненные очертания.

Размеры в ш и  отношения
Экз.Л Д Тж Вт Шп
гг/1168 44 12 23 6
Перегородочная линия на изученных образцах не сохра

нилась.
С р а в н е н и е .  От Trachyscaph lt ев p u lo h e rrlsu e  Нов- 

m e r(Sc h lu te r) 1872,стр.85,табл.26,фиг.1-5, Михайлов,1951, 
стр.96,табл.18,фиг.83,84) отличается меншим числом рядов бу
горков (3 против 5) и отсутствием прерывистых ребер на боко
вой и внешней сторонах.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан. ФРГ, 
Франция. В СССР -  Русская платформа. Средняя Азия (Таджик
ская депрессия, Горный Бадхыз).



r/з
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Центральная часть тад

жикской депрессии, хребет Арыктау, Дарбазакам, хреоет Аруктау, 
Акджар. Даралитауский горизонт, зона ® Bostrychoceras polyplocum. 

верхний кампан.
РОД Scaphitee РагМ .пвоп,/181'1 

Scaphitee a f f .  pum ilus Stephenson
Табл. J ill,фиг. 1-2

U а т e p и а. л. Один несколько деформированный экзем
пляр с обломанным крючком.

О п и с а н и е .  Раковина овальной формы. Ее спирально- 
свернутая часть с высокими оборотами и широким пупком. Ствол 
короткий. Кго высота немного больше ширины. По реставрации 
устьевой угол около 90°.

Вся поверхность спиральной части раковины покрыта тон
кими сильно наклоненными назад ребрами. На участке от пупково
го перегиба до верхней трети боковой стороны ребра одиночные, 
широко расставленные.Ширина межреберных промежутков здесь в 
три раза превышает ширину ребер.С верхней трети боковой сторо
ны происходит ветвление ребер.Последние серповидным изгибом 
огибают внешние сторону. На внешней стороне ребра становятся 
более густо расположенными. На спиральной части раковины у 
пупкового перегиба насчитывается 24 ребра,а у сифональной час
ти 50 ребер. Помимо главных ребер имеются промежуточные (от 
одного до двух).начинающиеся в верхней части боковой стороны.

На жилой камере имеется два ряда бугорков -  пупковые и 
краевые. Как правило, эти два ряда бугорков ыа спиральной час
ти раковины отсутствуют. Как пупковые, так и краевые бугорки 
начинаются в основании ствола. Пупковых бугорков пять, занима
ют более высокое положение, несколько ниже середины боковой 
стороны . Краевых бугорков восемь, расположены по краю внеш
ней стороны параллельно росту раковины, слаборазвитые, притуп
ленные. По направлению к внутренним оборотам раковины бугорки 
постепенно уменьшаются. Все бугорки расположены независимо от 
ребер.

Размеры в мм и отношения

Л Укз. Д Тж Дс Дсч Вс Вк ДН Вн Тн l  
27/1168 28 7 12 18 7 -  18 -  -  90°
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С р а в н е н и е .  Описываемый экземпляр по характеру 
скульптуры, длине ствола, степени загнутости крючка больше 
всего приближается к Soa p h ites pumilua Stephenson описанным 
из средней части Navarro group,Nacatoch sand (верхний кам
пан) (Stephenson, 1941,стр.426,табл.90,фиг. 10-12), отличает
ся более тонкой ребристостью, сильным наклоном ребер на спи
ральной части раковины, а также их раздвоением у края вент
ральной стороны. У S . pu m ilu s Stephenson раздвоение ребер на
чинается у пупкового края.

Р а с п р о с т р а н е н и е ,  верхний кампан. Юго-За
падный Таджикистан (Таджикская депрессия). Типичные предста
вители вида Sc a p h ite s pum ilus Stephenson известны из верх
него кампана-маастрихта США (Техас).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верхний кампан. Цент
ральная часть Таджикской депрессии, хребет Аруктау, окрестно
сти сел Авддар, Даралитауский горизонт, зона Bostrychoceras  
polyplocum. Верхний кампан.

Группа Scaphites nodosus Owen,1852.

В состав группы Scaphites nodosus Owen ВХОДЯТ ВИДЫ 

S.comprimus Owen,1852;S.t>rev±s M eek,1876;S.p lenus Meek,1876; 

S .q u a d ra n g u la ris  M eek,1876;S .c rassus C o ry e ll e t Salm on,1934; 

S.dupliconodosus C o ry e ll e t Sa lm on,1934;S.g reen land icus Dono
van, 1 9 5 3 ;S . ik o r fa te n s is  B irk e lu n d ,1965 ;s  •ra v n i B irk e lu n d ,1 9 6 5 .

По вопросу о родовой принадлежности этих видов до на
стоящего времени у палеонтологов нет единого мнения. Вид s . 
nodosus Owen в I 911 г .  Новак отнес к своему новому роду 
Holcoscaphitee, который является младшим синонимом рода 
Sca p h ites P a rk . ,  а В 1916 Г .  -  К роду Acanthoecaphites. В 
дальнейшем одни исследователи присоединились к его последней 
точке зрения и о т ::л и  известные к тому времени дидн интере- 
сухцеЙ нас группы К роду Acanthoscaphites (D ie n e r,1925 ;Ree- 
s id e ,1 9 2 7 ;C o ry e ll and Salmon,1934;Landee,1940;Cohban and 
R e * s id « , 1952 ) , а другие -  к его первой точке зрения, 

справедливо считая род Holcoecaphites Nowak, I 911 синонимом 
рода Scaphitee Park inson(Stephenson, 19 4 1 ;J  e le t  sk y , 1960,1962, 
1970; Donovan, 1953;B irk e lu n d , 1965,1966). Несколько иначе
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решили этот вопрос Элиас и Спас. Первый автор виды с низкими 
оборотами ( s .p le n u s  Meek ) отнес к роду Scaphitee , а с более 
ВЫСОКИМИ оборотами ( S.nodosus Owen,S."brevis Meek,S.quadxangu
la r i  a Meek ) -  К роду Acanthoscaphites ( E l ia s ,  1933). Qo 

мнению Спаса, виды группы S.nodosus Owen должны быть отнесе
ны к роду Hoploscaphites Nowak, I 9 I I  ( Sp a th , 1953). И дейст
вительно, все дичи группы S.nodosus Owen лишены сифоыального 
ряда бугорков и потому не могут быть отнесены к роду Acantho
sc a p h ite s . Но, как нам кажется, виды с высокими оборотами 

по длине ствола, по величине устьевого угла, по степени загну
тое ти кротка и по наличию двух рядов бугорков на хилой камере 
несколько отличаются как от типичных представителей Roplosca- 
p h ite s ,  так и от представителей рода Sc a p h ite s, но к последне
му роду приближаются больше, чем к первому. Решение этого воп- 
роса-дело будущего.

Sc a p h ite s a f f  .b re v is  lieek

Табл.IX ,фиг.7-0; Табл.in ,фиг.5, ct-i
\

М а т е р и а л .  3 экземпляра удовлетворительной со
хранности. |

О п и с а н и е .  Экземпляр 25/1168 несколько деформи
рован с боковых сторон, а часть кротка обломана. Он имеет 
овальную форму. I Спирально свернутая часть раковины с высокими 
оборотами и уэкйм пупком. Длина ствола больше, чем высота 
взрослого конца оборота спирали. Кроток удален от последнего 
на 5 мм. Устьеврй угол 60°. Бея поверхность! раковины покрыта 
тонкими,нитевидными, но острыми ребрами. Сии начинаются от 
пупкового перегиба, примерно на середине боковых сторон боль
шая чаать этих Ьебер раздваивается, затем все они загибаются 
:;азад, у внешнего края боков снова раздваиваются и, наклоня
ясь вперед, переходят через внешней сторону1без перерыва. На 
килой камере имеется 2 ряда бугорков -  них̂ ебоковые и краевые. 
В нижнебоковом ряду насчитывается всего лищ̂  два почти округ
лых, но слегка Удлиненных в радиальном направлении бугорков, 
а в краевом ряду -  6 бугорков. Последние им̂ ют зубцеобразную 
форму и удлинены параллельно росту раковины.’ Их размеры по 
направлению к спирали постепенно уменьшаются.

Экземпляр 26/1168 представлен спиральной частью рак о
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вины без ствола и кротка. Характер ребристости такой же, как 
у предыдущего экземпляра. Ыа сифональной стороне на полном 
обороте насчитывается около 80 ребер.

Приустьевая часть кротка экземпляра 13/9391 обломана.
С одной стороны боковая поверхность раковины этого экземпля
ра несколько стерта, а с другой сохранилась хорошо, и на ней 
скульптура видна отчетливо. Спирально свернутая часть ракови
ны с высокими оборотами и узким, почти закрытым пупком. Отно
шение Тн : Вн равно 0,33. Ствол длинный. Кроток загнут почти 
под прямым углом по отношению к внутреннему крав ствола и уда
лен от спирали на 3-4 ш . Устьевой угол 70°.

Вся поверхность покрыта такими se ребрами, как у преды
дущих экземпляров, на половину оборота на сифональном краю на
считывается 39 ребер. На хилой камере большая часть ребер раз
дваивается только один раз -  в верхних частях боковых сторон.
В нихнебоковом ряду насчитывается 3 бугорка, а в краевом ря
ду -  6 бугорков.

Размеры в мм и отношения

Тх До : Дсч Вс : Дк Вк : Дн Вн Тн

25/1168 34 8 15 I I  12 23? 17 21? I I  -  60° 
13/9391 35 12 10 4 14 22? 14 21 I I  8 70°

С р а в н е н и е .  Описываемые экземпляры по характеру 
своей скульптуры, по длине ствола и пс степени загнутости 
крот:са несомненно принадлежат к группе Scaphites nodosus Owen. 
По этим признакам они больше всего приближаются к s . b re v is  
Meek , но и существенно отличаются. Как от голотипа этого ви
да, описанного из верхней части группы Форт Пьер штата Дакота 
(верхний кампан) под названием Scaphites nodosus Owen v a r.  
b re v is  Meek (Meek, 1876,стр.426,табл.25,фиг.1а-с), так и от 
остальных экземпляров, описанных другими авторами из США и Ка
нада ( W h it f ie ld ,  I880,CTp.443,Ta6fl.XliI,5Hr.8-9;stephenson, 
1941,стр.426,табл.90,Зиг.7-8; je le tz k y ,  1970 (табл.ХХУП.фиг.Э), 
наши формы отличаются несколько более сильно загнутым кротком 
и меньшим устьевым углом (60-70° вместо 110-130°), меньшим чис
лом краевых бугорков и уплощенной сифональной стороной.
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В пределах СССР виды группы s . nodosus Owen еще не бы
ли обнаружены, за исключением двух экземпляров из зоны B o stry - 
chocerfiLs polyplocum Донбасса, о дисанных под названием 
Acanthoscaphltes roem eri Orb. v a r.tu b e rc u la ta  Gieb. (Михай-
лов, 1951,с тр.9 9 ,табл.ХУ1,фиг.74,75). Эти донецкие экземпляры 
Т.Биркелунд сравнивает с дозднекампанскиы Sca p h ites(H op lo-  
sc a p h ite s ra v n i B i r k .  ( B irk e lu n d , I9 6 5 , C T p . I I5 j . Но ОНИ 

еще больше сходны е североамериканским S .q u a d ra n g u la ris  
Meek ( Меек,1876,стр.428,табл.25,фиг.2а-с,4 но не фиг.З).

Как для донецких, так и для североамериканских экземпляров 
характерными чертами являются высокие обороты, сравнительно 
короткий ствол, примерно одинаковый устьевой угол (110-120°), 
тонкие разветвляющиеся ребра и дна ряда бугорков на жилой ка
мере. Поэтому имеются все основания полагать, что донецкие 
экземпляры, особенно экз.Ji 3 5 0 I/ II6 , относятся к виду s.quad- 
ra n g u la r is  Meek.

Описанные здесь под названием S .a f f .b r e v is  Meek сред
неазиатские экземпляры по характеру скульптуры приближается 
к донецким и североамериканским экземплярам диця  s.quadran

g u la r is  Meek , отличаясь от них более сильно загнутым 
крючком и меньшим устьевым углом, более узким пупком, мень
шим количеством бугорков в обоих рядах, а также меньшими раз
мерами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Центральная часть Тад
жикской депрессии, хребет Арыкта ,̂ Дарбазакам; хребет Аруж- 
тау, Акджар; хребет Актау, Даралитауский горизонт, зона 
Bostrychoceras polyplocum. Верхний кампан.

Семейство P la c e n tic e ra tid a e  H y a tt, 1900.
Род H o p lito p la c e n tic e ra s Pa u lcke ,1906.

Т и п о в о й  В И  A .H o p lite s  p la s t ic u s  Paulcke,
1906 (Мкан,мнение 554); кампан Шной Патагонии.

Д и а г н о з .  Раковина инволютная с высокими ила низ
кими оборотами трапецеидального сечения. Внешняя сторона уг~ 
кая и плоская. Боковые стороны плоские или слабо выпуклые.Пу
пок узкий, пупковая стенка крутая.

Скульптура состоит из изогнутых разветвляющихся у пуп
кового края толстых или тонких ребер. В пной стадии ребра не



сут или три ряда бугорков -  припупковых, верхнебоковых и крае
вых, или хе только единственный слабо развитый припупковый 
ряд'бугорков. В старческой стадии ребра становятся менее вы
ступающий и изогнутыми и непрерывно переходят через внешнюю 
сторону, а верхнебоковые и краевые бугорки исчезают. Перегоро
дочная линия с очень сильно асимметричными двураздельными сед
лами и трехраздельными лопастями.

С о с т а в  р о д а .  ?Ammonites la fresnayanus d 'O rb ig -  

n y ,1 84-2;A .m a rro ti Coguand,1859;A.ooetulosus S c h lu te r ,1 8 6 7 ;A. 

c o e s fa ld ie n s is  Sc h lu te r,1 8 6 7 ;A .d o lb e rg e n s is  S c h lu te r,1 8 7 6 ;A .  

lem foerdensie S c h lu te r ,1876;Ammonites v a r l  S c h lu te r ,1876; 
?P la c e n tic e ra g (?) vancouverensis Meek,1 8 7 6 ;H o p lito p la c e n tic e ra s  

antokazoense C o llig non ,1970 ;H .a w a d i H a ssa n ,1 9 7 0 ;H .b e sa ir ie i 

C o llig n o n ,1 9 7 0 ;H .h o w a rth lC o llig n o n ,197 0 ;H.trangahyense C o l-  

l ig n o n ,1970;H .ra re c o sta tum  Khakimov sp .nov.

С р а в н е н и е .  По характеру скульптуры род H o p li-  
te s  Neumayer, 1875 сходен с родом H o p lite  Neumayer, 1875, 
а по типу перегородочных линий -  с позднемедовым родом P la -  
c e ntic e ra s Meek, 1876. По характеру скульптуры некоторые 

плоские вилн рода H o p litop la c entic e ra a  имеют очень большое 
сходство еще с родом Metaplacenticeras Spath , 1326, от кото
рого они отличаются отсутствием киля и менее расчлененными 
перегородочными линиями.

Р а с п р о с  т р а в е н и е .  Все виды, установлен
ные Шлютером и Кованом, распространены в нихней части верхне
го кампана Европы, Средней Азии, Северного Афганистана. Из 
них н .m a rro t i Coq. имеет обширный ареал. Род распространен 
еще в верхнем кампане Турции , Сирии, Израиля, Мадагаскара, 
Северной и Шной Африки, США (Техас.Вайоминг), Канады (Бри
танская Колумбия) и в кампане Аргентины ( Патагония). Вид 
н. laxгевпаувлит (d'Orb.) установлен из бакулитовых известня
ков нихнего Маастрихта полуострова Котантен (Франция) и боль
ше нигде еще не обнарухен.

H o p lito p la c e n tic e ra s v a r i  (S c h lu te r)

Табл.IX.фиг.5; табл.1,фиг.4, табл.ХШ,фиг.1
Ammonites c o stu lo su s :S c h li it e r ,  1 867 .С Тр .17,та бЛ .П ,

те
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ф иг.1а ,в.
Ammonites s t r ia t o c o s t a tu s : S c h lu te r ,  1872,стр.65, 

табл.ХХ,фиг.1-4.
A o u a o n i t e s  v a ri:S c h l u t e r ,  1876 ,C T p .  160.
H o p lite s  v a r i:B a s s e , 1931,стр.35,табл.у,ф иг.1-3, 

табл. Xill, фиг Л .
H o p lito p la c e n tic e ra s v a r i :  Михайлов,1951 ,с тр .8 5 ,та б л . 

Х1У,ф иг.5 8 -5 9 , табл.ХУ, фиг.6 3 ,6 4 ; Popa-Dimian, 1 9 6 3 ,стр . 9 , 
табл.П,ф ИГ.6; G ie rs ,  1964 , с тр .2 7 7 , та б л .7 , ф и г.4 -5 ;То те вс и , 
P a n i n , Georgescu.Mantea, I969,CTp.id5^ ,ф иг.11«

H o p lito p la c e n tic e ra s c f.m a rro t i:H o w a rth , 1 9 6 5 ,стр. 
391, табл. 1 2 ,фиг. 3 .

Г  о Л О Т  И п. Ammonites s t r ia to c o s ta tu s  S c h lu te r ,1872, 
стр.65,табл.ХХ,фиг.1-2, Средняя часть верхнего кампана ФРГ 
(Халдеи, Вестфалия).

М а т е р и а л .  Два экземпляра удовлетворительной со
хранности и два обломка.

Д и а г н о з .  Раковина сравнительно инволютная. После
дующе обороты объемлют 5/6 части предыдущих. Б молодой стадии 
высота оборотов почти в два раза больше их толщины. Скульптура 
состоит из толстых ребер, несущих все три ряда бугорков. Узкая 
внешняя сторона гладкая. Во взрослой стадии, после диаметра 
120-150 мм сечение оборотов овальное с широкой бршной сторо
ной. Ребра становятся более тонкими, густыми, слабо выраженны
ми и непрерывно идут через внешнюю сторону.

О п и с а н и е .  Экземпляр № 28/1168 представлен почти 
полным оборотом диаметром 59 мм, внутренние обороты которого 
не сохранились. JSro боковые стороны плоские, внешняя сторона 
очень узкая, пупковая стенка крутая. Наибольшая ширина оборо
та находится у пупкового перегиба. Главные ребра начинаются 
от пупховых бугорков . Они сперва наклонены вперед, на середи
не боковых сторон делают плавный изгиб назад, а у верхнего 
края снова загибаются вперед, приобретая, таким образом, сер
повидную форму. Промежуточные ребра вставляются между главны
ми по одному, реке по два. Они имеют такую же толщину, как 
главные, и затухают, не достигнув припупковых бугорков. Межре- 
оерные промежутки равны ширине ребер. На половине взрослой 
части оборота насчитывается 13 ребер у внешнего края и 5 ре-
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бер у пупкового перегиба. Припупковые бугорки удлинены вдоль 
ребер, а верхнебоковые и краевые -  вдоль спирали.

Экземпляр № 30/1168 (табл.Х,фиг.4) диаметром 49 мм не
сколько сдавлен с боков. По густоте ребристости он несколько 
приближается к H.m arroti Coq., а по высоте оборота KH .va ri 
( so h iiit.) и потому определен со знаком o f. На половине его 
оборота насчитывается около 16 ребер у внешнего края и 6 ре
бер у пупкового перегиба.

Экземпляр № 14/9391 также несколько сдавлен с боков. 
Боковые стороны оборотов плоские. Пупковая стенка крутая и 
низкая. Внешняя сторона очень узкая. В припутковом ряду на
считывается 13 слабо выраженных бугорков, несколько удлинен
ных и наклоненных вперед. Характер ребристости такой же, как 
у экз.Л 28/1168. Ширина межреберных промежутков равна или не
много больше ширины самих ребер. Бугорки верхнебокового ряда 
округлые, маленькие и на ядре различаются только при боковом 
освещении. Краевые бугорки удлинены вдоль спирали. В атом ря
ду на половине оборота насчитывается 17 бугорков. Характер 
перегородочной линии виден на табл.ХП, фиг Л . Наружное седло 
широкое, двураздельное, асимметричное. Вторая боковая лопасть 
значительно короче первой.

Размеры в мм и отношения

№ экз. : Д : В : Ш : Шп : В/Д : Щ/Д Шп/Д Ш/В

28/1168 59 37 16 18 0,62 0,27 0,30 0,43
14/9391 61 27 12 14 0,44 0,26 0,23 0,44

С р а в н е н и е .  По характеру своей скульптупы н. 
v a ri(Sc h litt.) имеет большое сходство с нижеописываемым вв- 

дом H .rn a rro ti Coq., от которого он б  молодой своей стадии 
отличается сравнительно более высокими оборотами и более ред
кой ребристостью. Для видя к .те г! (So h iiit.) характерным при
знаком считается еще то, что вся раковина покрыта тонкими, ни
теобразными ребрами. Описываемые среднеазиатские экземпляры 
представлены ядрами, и потому эти нитеобразные ребра не сохра
нились.

З а м е ч а н и е .  В составе вида H .va ri (sc h iiit.)
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выделен еще вариетет praamatura ( In k e l le r ,  1901,стр.58,рис.1, 
la ) из кампана Северных Альп. Ховарт ( Howarth, 1965,стр.392) 
считает его вариететом вида H .m a rro t i ( C oq.)f но одновремен
но высказывает предположение о целесообразности возведения 
его в ранг самостоятельного ни,л,я . Спет С Spath, 1953,стр.48) 
отмечает, что он имеет близкое сходство с M etaplacenticeras 
Sp a th , 1926 И с Haresicerae Re esid e , 1927. Без дополнитель
ного материала и без изучения типа трудно решить этот вопрос. 
Судя по рисунку, у этого экземпляра густоте ребер с возрас
том заметно меняется.

Р а с п р о с  т р а н е н и е .  Зона H o p llto p la c e n tlc e ra s 
га в coesfe ld ienee И НИКНЯЯ часть зоны Bostrychocerae p o ly -  
plocum ФРГ (Вестфалия), низы верхнего кампана РУ '.шии и Мада
гаскара. Зона H .c o e sfe ld le n se  Донбасса, зона Bostrycho cera s 
polyplocum восточной части Средней Азии.

М ес т о н а х о х д е н и е .  Зададная часть Тадкик- 
ской депрессии, Акрабат, хребет Актау; центральная часть 
Таджикской депрессии, хребет Табакчи, урочище Булакдашт; хре
бет Арыктау, Дарбазакам. Даралитауский горизонт, низы зоны 
Bostr^choceras polyplocum верхнего кампана.

H o p llto p la c e n tlc e ra s m a rro t l (Coquand).

Табл.1Х,фиг.6; табл.ХШ,фиг.2-4

Ammonites m arrotl:Coquand( 1859,стр.995,I860,стр.158.
H o p llte s  v a r i  b c h lu te r v a r.m a rro t i : G rossouvre ,

1894,стр.118, табл.УШ.фиг.З, табл.1Х,ф иг.2-3;Choffat, 1896, 
стр.80, табл.IX ,фиг. 1-5.

H o p lite s  v a r i  :Nowak, 1909,стр.765,табл.без №,фиг.7; 
? B e sa lre , 1930,стр.221,табЛ.ХХ1,фиг.5,5а,9.

H o p llto p la c e n tlc e ra s v a r i  S c h lu te r v a r. m a rro t l:  Noth, 
1931,стр.349,табл.ХУП,фиг.2а,В, рис.6.

H o p llto p la c e n tlc e ra s v a rl:C h a v a n ,I9 4 7 ,C Tp .I2 9 ,Ta 6 i.
П,фИГ.1.

H o p llto p la c e n tlc e ra s cf.variffpaBHHa, Бугрова, 1963,
стр.322.

H o p llto p la c e n tlc e ra s m a rro t l :To u sg ,I9 6 3 ,C Tp .6 3 , 
табл.2,фиг.5,15,17; табл.17,фиг.3-4, табл.20,фиг.2-3; табл.
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*1 ,фиг.1 ,4 ; та01л.8а.,фиг.4; рис.9 Б,с, f  , IIa ; C o llig n o n , 1970, 
фиг.̂ о4^-2о43.

Hopiitoplacenticeras cf .m arroti : Hov/arth, 1666, стр.
, табл.1о,фиг.d.

Г о л о T и п. Hoplites va ri bchliiter var. m arroti
(CoqucLnu)! Grossouvi'e, 1094,табл. УШ,фиг.3. Зона Hoplito— 
placenticeras va ri «раяции (Аквитания).

М а т е р и а л .  Четыре экземпляра и 5 обломков различ
ной сохранности.

Д и а г н о з .  Б молодой стадии раковина слабо инвалют
ная. последующие обороты объемлют больше половины еысоты пре
дыдущих. Обороты сравнительно низкие, ыо всегда их высота не
сколько больше толщины. Скульптура состоит из серповидных 
главных ребер, начинающихся от припупковых бугорков и ослабе
вающих у краевых бугорков. Главные ребра отходят от припупко- 
вых бугорков по два или по три, рехе по одному, между ними 
проходит по одному или по два второстепенных ребра. В узкой 
средней части сифональной стороны ребра слабо Еырадены. Име
ются три ряда бугорков: припупковые, верхнебоковые и краевые. 
Количество бугорков припупкового ряда колеблется от 14 до 20, 
а ве неооковох'о и краевого рядов -  о* 30 до 45 в каждом из 
них. признаки вида в старческой его стадии еще не были изве
стны. Судя по экз.А 15/9391 ( табл. НИ,фиг.2) , бугорки исчеза
ют сравнительно рано, примерно после диаметра 70-80 мм, а реб
ра становятся еще более хусторасполохенными и тонкими.

перегородочная линия известна только по турецкому эк
земпляру ( Moth, 1931), у которого лопасти трехраздельняе.сла
бо асимметричные, а седла почти не асимметричные, двураздель
ные. Первая боковая лопасть длиннее брюшной. Вторая боковая 
лопасть е два раза короче первой. Наружное седло почти в ДЕа 
раза шире первой боковой лопасти.

О п и с а н и е .  У экземпляра Л 29/1168, диаметром 30 
мм, пупок узкий, а обороты сравнительно высокие. Последние 
имеют трапецеидальное сечение. Наибольшая ширина оборотов у 
пупкоього перегиба. Внешняя сторона плоская, слегка выпуклая. 
Скульптура состоит из серповидно изогнутых главных и второсте
пенных ребер, несущих три ряда бугоркоЕ. Между главными ребра
ми имеются по одному, рехе по два ребра. Припупковые бугорки



удлинены вдоль ребер. Верхнебоковые бугорки округлее, малень
кие. Они появляются при диаметре раковины 20 мм. краевые бу
горки удлинены вдоль оборотов. На полном обороте насчитывает
ся 30 ребер, у внешнего края и 12 ребер у пупкового края.Кра
евые бугорки расположены строго друг протша друга, а не ь шах- 

' матном порядке. Вся поверхнссть раковины покрыта тончайшими 
нитевидными ребрышками.

у экземпляра № 15/9391 (табл.ХШ,фиг.2) сечение оборо
та в начальной его части трапецеидальное, а в коние -  округ
ленно-прямоугольное. а о тя  устье не сохранилось и е  коние обо
рота наблюдается некоторое еле заметное его сужение, а также 
Изменение характера скульптуры, надо полагать, что раковина 
этого экземпляра принадлежит взрослому индивидиуму. В началь
ной части оборота от припупковых несколько удлиненных бугор
ков отходят по одному шш два ребра, между которыми наблюда
ются также от одного до ДЕух второстепенных ре(5ер. Все эти 
jj»6pa в верхних частях боковых сторон несут по одному округ
лому бугорку и дальше отчетливо продолжаются дй краевых,удли
ненных вдоль спирали бугорков, между расположенными друг про
тив друга краевыми бугорками узкая внешняя сторона на пер
вый взгляд кажется гладкой, но при боковом!освещении видно,
1̂ ак слабо вьцаженные ребра переходят через|эту сторону, де- 
Лая отчетлив! й изгиб вперед. |

а последней части оборота все бугорки исчезают, ребра 
Становятся более тонкими и густо расположенными и переходят 
через внешнюю сторону, также делая изгиб вперед, причем на 
внешней стороне они здесь выражены более о*четливо, чем в на
чальной част^ того же оборота.

У экземпляра № 16/9391 (табл.,Ш,фиг.З) при высоте обо
рота 27 мы о̂  припупковых бугорков отходят по одному или ре- 
жё по два ребра, а между ними протягиваются по два еторосте
пе нных ребра, Межребе!рные промежутки рав)ш ширине ребер. Бу
горки верхнебокового ряда маленькие, еле'заметные, а в конце 
Сохранившейся части обломка оборота они исчезают, даяду крае
выми бугорками узкая|средняя Часть внешне̂ ; стороны почти 
гладкая. Здесь междуiкраевыми бугорками, которыми заканчива
ется ребра, видны слабо выраженные поднят^, разделенные впа
динами. Ути поднятия как бы являются продолжением ребер.

83
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Характер скульптуры экз.Л 17/9391 такой же, как у пре
дыдущего экземпляра. Разница только в том, что ребра у него 
более острые. Ранее этот Экземпляр А.А.Атабекян (Травина,Буг
рова, 1963, стр.322 J определил как H .c f .v a r i  ( S c h l i i t . )  ,НО no 
густоте ребер он приближается к H .m a rro t i (Coq.) больше,чем 
к  Н. v a r i  ( S c h l i i t . ) .

Размеры в мм и отношения

а экз. : Д : В : ш Шп

29/116У 30 10 10 а
15/9391 77? 33 26 2 0

а/Ж ш/Д Шп/Д Ш/В

0,33 0,33 0,30 1 ,0  
0,43? 0,33? 0,26? 0,78?

С р а в н е н и е .  Этот вид имеет большое сходство с 
Н. v a ri ( S c h liit. >06 отличительных признаках между ними скаг- 
зано при описании последнего (см.стр. уд ) .

З а м е ч а н и е .  Таксономические и номенклатурные 
вопросы по поводу видов H .va ri ( S c h liit.)  и H.m arroti (Coq.) 
до сих пор остаются не выясненными. Ввд H.marroti(Coq.) ус? 
тановлен в 1859 г .  Коканом (см.синонимику) без изображения, 
дано только следующее кратное описание: "C oquiiie comprime'e, 
orne'e de cotes trifu rq u e ' ee, in f le ' chies en avant,aboutissant 

& des tubercules disposes autor de l'o m b ilic ,e n  portant a 

I'e x tr6 m it6  de cheque cote deux teberculee obliques l'u n ,e x - 

t6 rie u r,p lu s sa illa n t,d e ssin e  une cranelure aur chaque o3t6 
du dos;le second,moins apparent,eat plac4 un peu a o3te ляпд 

le  plan d'enroulement.Doa lieee au m llieu.Toure apparents 
dans l'Ombilic.Bouche comprimie".

В I860 г .  Кокан повторил это описание и добавил толь
ко две строки, где он сравнил свой вид с гольтским видом Am
m onites d e n e riu s . Оригинал вида H .m a rro t i (Coq.) впервые 
был изображен Гроссувром в 1894 г .  под названием H o p lite s  

v a r i  S c h l i i t .v a r .m a r ro t l  (Coq.) . Иежду тем ввдовое название 
Ammonites v a r i  S c h l i i t .  было предложено позднее, чем видовое 
название A .m a rro t l Coq. в 1872 г . , взамен видового названия 
Ammonites s t r i to c o s ta tu s  S c h lu te r ,  1867, который представ-
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ляет Собой младший ГОМОНИМ вида Ammonites stria tocostatus 
Meneghini, 1856 ( Schluter, 1876,стр.160). В дальнейшем 
большинство палеонтологов, описывавших вид H .v a ri(Sc h iu t.), 
не пытались сравнивать его с H.marroti Coq. ( Howak, 1909; 
Besaire, 1930, «Михайлов, 1951). Недавно Янг (Young, 1863,стр. 

64), описавший вид H.marroti Coq., высказал сомнение в том, 
что они принадлежат к одной и той же видовой группе. Гире 
( G iers, 1964) объем вида H .va ri Sc h liit. понимает довольно 
широко: все экземпляры, описанные под названием H.marroti 
Coq., он включает В синонимику вида H .va ri (Sc h lu t.). 
Однако Ховарт ( Howarth, 1965) считает, что приоритет принад
лежит Конану, и потому вид Шлютера следует считать вариете- 
ТОЫ вида H.m arroti Coq.

Следует добавить, что в действительности сходство меж
ду указанными видами очень большое. Типовые экземпляры обоих 
этих видов отличаются друг от друга только двумя признаками.
У H .m a rro ti (Coq.) обороты более узкие, а ребра сравнитель
но более густые, чем у H.veiri S c h lu t .Правду, для типового эк
земпляра H .v a r i S c h l i i t . характерна еще нитеобразная ребрис
тость на всей поверхности раковины. Но кажущееся отсутствие 
такой ребристости у типового экземпляра H .m a rro ti Coq. 
обусловлено, по-видимому, лишь тем, что последний представ
лен ядром, на котором нитеобразные ребра не сохранились. У 
среднеазиатских ке экземпляров такая ребристость наблюдает
ся у обоих видов.

В литературе приводятся изображения только 28 экзем
пляров раковин этих двух видов. Большинство из них представ
лены неполными оборотами небольших размеров, среди которых 
имеются и переходные формы между типовыми экземплярами обоих 
этих видов. Поэтому до тех пор, пока эти виды не будут изуче
ны более подробно, путем выяснения характера их онтогенетиче
ского развития, навряд ли удастся выяснить их таксономический 
ранг более уверенно, ilea» выяснится, что они в действительно
сти принадлежат к одной и той же видовой группе, то тогда не
отложным станет решение возникших номенклатурных вопросов: 
какому из двух названий принадлежит приоритет -  названию 
m a rro ti или же v a r i .?

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя часть верхнего
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кампана Европы (Португалия, Франция, Польша.), Африки (Ангола), 
Мадагаскара, Сирии, 11алестины, Турции, Афганистана, СшА (Те
хас). В СССР -  еос точной части Средней Азии (восточные Кара
кумы, низовье Аму-дарьи, Таджикская депрессия).

М е с т о н а х о ж д е н и е ,  «западная часть Таджик
ской депрессии, ьалахана, сел. Сангтуда; Центральная часть 
Таджикской депрессииА̂ хребет Истымтау. даралитауский гори
зонт, зона Bostrychocerus polyplocum. Верхний кампан. Восточ
ные Каракумы, скважина & 15 (45 км СЗ г.Байрам-Али) глубина 
d I8 ,9 -& 3 ,4  м. Верхний камлр.."..

H o ijlito p la c e n tic e ra s  c o e sfe ld ie n se (b c h lu te r)  

Табл.ХШ,фиг.5

Aiiii.io n ite s  c o e s fe ld ie n s is s S c h liite r ,  Х867,стр.14,табл. 
I , фиг.1 ,4 ; ts c ii l i i te r ,  1876,стр.159,табл.хЫУ,ф иг.5-7.

H o o lite s  c o e sfe ld ie n s is :G ro sso u v re , I8 9 4 ,C T p . i I9 ,
120; Наливайко,1936,стр.ЗЗ,табл.ХУ,<£)иг.а6.

H o p lito p la c e n tic e ra s coesf e ld ie n s is  :U ie n e r, I9«i5,CTp. 
177; Михайлов,1Э51,стр.81,табл.ХШ.фИГ.Ьа,54; табл.ХУ,фИГ.62; 
табл.АУШ,фиг.89; Найдзн,1Э59,стр.193,табл.АУ,фиг.1; G ie rs ,
1964,стр.£75,табл.7,ф иг.2-3.

Deciienoceras c o e sfe la ie n se :0dum, I953,CTp.23, табл. 
.̂.■ииг.2 .

< Г  0 Л О Т  И П. i'miL'ionites coesf e ld ie n s is  : S c h lu te r,
1876,табл.А 1У,фиг.5-6. шная оконечность Коесфельд (Баумбер- 
ге) б Вестфалии (ФРГ). Форхельмские слои Гирса, низы верхне
го кампана, зола—H e p lito p la c e n tic e ra s coesi’e ld ie nse .
- м .а л в и .а  л. Один экземпляр, представленный поло

виной оборота, на которой отчетливо Еидна скульптура.
Л и а г  н о з . РакоЕина инволютная с высокими оборота

ми, боковые стороны которых почти плоские или слаио Еыдуклые, 
а снешн-'L'i сторона очень узкая. Скульптура состоит из равномер
но расположенных серповидно изогнутых густых ре̂ ер, начинаю
щихся по одному от пупкового перегиба или по два-три -  от при- 
пупкоЕых бугорков. Все эти ребра несут по одному округлому бу
горку, которые составляют верхнебоковой ряд. Межреберные про



87

межутки равны ширине рееёрГ азкая гладкая Енещняя сторона с 
обеих сторон ограничена е ы  тянутыми вдоль- Спирали резко выра
женными бугорками краевого ряда -̂ ■/' каждого краевого бугорка 
заканчиваются 2 -6  реЗра.ж г взрослой стадии, после дламетра 
60-70 мм исчезают верхнебокоЕые бугорки, а в старческой ста
дии, после, диаметра 90-100 мм -  краевые бугорки. Ь последней 
стадии ребра утоняются и непрерывно переходят через Енешншг 
сторону. ДрипупкоЕые бугорки в этой стадии остаются отчетли
во выраженными. Плохо сохраненная перегородочная линия изве
стна только по донецким экземпляра^.- Нервая боковая лопасть 
шрокая, глубокая и трехраздельная, внешнее седло широкое,вы
соко приподнятое. .

О п ир -а ' н и е. Запада окопе тдагскии экземпляр принад
лежит взрослой особи. В этой стадии развития раковины скульп
тура состоит из однообразных, серповидно изогнутых реберт"На
чальная часть оборота несколько стерта. 41 о, по-видимому, реб
ра здесь несколько более толстые, чем в остальной, большей 
части оборота, .всего навчитывается 28 ребер. На большей, nor- 
следней ч ё й т и  оборота ширина ребер равна межреберным промежут
кам. ЬерхнебокоЕые бугорки более отчетливо видны только в на
чальной части оборота, а краевые, наоборот, -  в последней ее 
части. Здесь лучше всего сохранились только два бугорка. У 
каждого из них заканчивается по три ребра. У пупкового края 
последнего оборота сохранились только три бугорка. Они удлине
ны и несколько наклонены вперед.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от видов
H .v a ri ( S c h lu t . ) и H .m a rro ti (Coq.) (см.выше) более высоки
ми оборотам!., однообразным характером ребристости и более гус
тыми ребрами. Кроме того, у краевых бугорков заканчивается не 
по одному ребру, как у сравниваемых видов, а по два или по три 
ребра.

От Н .dolbergeruse ( s c h lu t . )  отличается очень резко как 
по характеру скульптуры, так и значительно более высокими 
оборотами и несколько более узким пупком.

З а м е ч а н и е .  Шлотер К виду H .c o e sfe ld ie nse  
( s c h lu t0 первоначально относил еще сравнительно крупный эк
земпляр диаметром около 140 мм ( s c h lu te r ,  1872 ,стр.56,табл.17, 
фиг.1 -2 ). Однако этот экземпляр отличается от описываемого ви



да более грубой скульптурой, несколько более широким пупком, 
а также тем, что не каждое ребро несет бугорки верхнебоково- 
го ряда, лишь в старческой стадии, после диаметра 100 мм по 
своей тонкоребристой скульптуре этот экземпляр приближается 
К ЕИДУ H .c o e sfe ld ie nse  ( S c h l i i t . ) .  Н.1"1.«1ихайЛОЕ ВВДеЛИЛ его 
и сходный с ним донецкий экземпляр в качестве нового вариете- 
та H .c o e sfe ld ie nse  (S c h lu t.  )va r s c h lu te r i  Mich. (Михай
лов, 1951, стр. 82, табл. ХУ, фиг. 60-61).

Б 1958 г . в издании "Основы палеонтологии СССР" таксо
номический ранг этого вариетета был поднят до вида. Б 1963 г .  
Коббен сходный с этими экземплярами обломок раковины из зоны 
B a c u iite s  a sp e rifo n n is  штата Вайоминг США описал под назва
нием H o p lito p la c e n tic e ra s c f . coesfe ld iense  т а г .s c h lu te r i  
Mich. Одновременно он указал, что этот ёариетет имеет боль

шое сходство с видом н .dolbergense s c h lu t .  и не исключена 
возможность, что он является синонимом последнего (СоЪЪап, 
1963,стр.С 61). Недавно это предположение Коббена подтвердил 
Гире ( G ie rs , 1964) на основании подробного изучения 160 экг 
эемпляров вида н .dolbergense ( S c h l i i t . )  и в том числе ориги
налов Шлютера. Таким образом, выясняется, что вид H .d o ib e r-  
gense ( s c h lu t . )  имеет более широкое географическое распро
странение, чем представлялось до сих пор (Донбасс, Афганис
тан, Вайоминг). Б Бестфалии он появляется несколько раньше, 
чем ВИДЫ Н. v a r i ( S c h l i i t .) И H .c o e sfe ld ie nse  ( S c h lu t . ) .  
в верхах беккумских слоев или в самом основании верхнего кам
пана.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан, зона 
H o p lito p la c e n tic e ra s coesfe ld iense  ФРГ^БесТфалия), Швеции, 
СССР (Донбасс, Западный Копетдаг).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный Копетдаг, се
верный склон горы Сеиткердери, подошва верхнего кампана (Ага
бекян, Лихачева,1961,рис.7,разрез 6 , кровля пачки 10).

H o p lito p la c e n tic e ra s rarecostatum  Khakimov sp .n o v .*  

'1'абл.А,фиг.5

Г  о л о т и п. МУГ1 № 31/1168, западная часть Тадаик-

•) гаге _ (лат.) -  редко и соаъа (лат.) -  ребро.



ской депрессии, гора ьалахана; Даралитауский гори зонт, верх
ний кампан. Зона Bostrych.oceras polyplocum.

М а т е р и а л .  Пол-оборота раковины и два обломка 
очень хорошей сохранности.

Д и а г н о з .  Раковина полуинволютная. Обороты охва
тывают предыдущие на половину высоты предыдущих. Обороты низ
кие, с квадратным сечением. Скульптура состоит из серповид
ных главных ребер, начинающие от припупковых бугорков. В верх
ней трети боковой стороны ребра усиливаются и становятся рель
ефными. «1ежду главными ребрами имеются промежуточные, заканчи
вающиеся в середине внешней стороны. Сильно развиты верхнебо
ковые и краевые бугорки. Характерной особенностью скульптуры 
является наличие тонких ребрышек или линий нарастания.

О п и с а н и е .  Раковина полуинволютная с низким квад
ратным сечением оборотов. Обороты умеренно широкие, охватываю
щие предыдущие на 1/2 высоты. Внешняя сторона относительно ши
рокая. Средняя часть ее гладкая, слабо вздутая. Внешний пере
гиб угловатый, четко отграниченный от боковой стороны. Послед
няя относительно выпуклая. Пупок умеренно широкий, неглубокий, 
открытый, ступенчатый, с гладкими относительно крутыми и высо
кими стенками и круто обугленным краем. Наибольшая ширина ра
ковины находится вблизи пупкового края.

Размеры в мм и отношения:

Голотип № Л В Ш Ду Вд Ш/Д Ду/Д Ш/В 
0I / I I 68 25,0 10 12 10 -  0,48 0,4 1,2

С к у л ь п т у р а  состоит из 10-12 ребер и 5-7 пуп
ковых бугорков (на половину оборота). Бугорки удлиненные, ко
со ориентированные. От каждого из пупковых бугорков отходит 
по одному (реже по два) резких слабо изогнутых серповидных ре
бер. Б верхней части боковой стороны ребра значительно усили
ваются и становятся рельефными. В нижней части боковой сторо
ны ребра ослаблены и их сочленение с пупковыми бугорками мес
тами не всегда отчетливы. Эти ребра порою пересекают пупковые 
бугорки и начинаются с середины пупковой стенки. В верхней 
части боковой стороны ребра слегка прогауты. До ширине ребра 
значительно уступают межреберному пространству.

Между главными ребрами имеются промежуточные, заканчи-
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Еаадиёся на середине внешней стороны. На Енешнем перегибе 
резко вырахены и окончания всех ребер. Они равновелики и ко
со направлены вперед. В верхней поверхности боковой стороны 
расположены резко выраженные, высокие, с широким основанием 
верхнебоковые бугорки. Последние сильно увеличивается с рос
том раковины.

Края сифональной стороны неровные из-за углублений меж- 
реберных промежутков. Краевые бугорки имеют роговидные очерта
ния с заостренной вершиной и вытянуты по одной линии и распо
ложены строго друг против друга, а не в порядке чередования.

ларактерной особенностью скульптуры является наличие 
тонких ребрышек или линий нарастания. Они начинаются у шовной 
линии и расположены параллельно как главным, так и промежуточ
ным ребрам и свободно пересекают внешнюю сторону с сильным из
гибом вперед.

Перегородочная линия на изученных экземплярах не сохра
нилась.

С р а в н е н и е .  От H o p lito p la c e n tic e ra s m a rro ti(C o q .)  

И Н .v a r i( S c h lu te r)  ВВД H.ra recosta tum  Khakimov sp . nov. 
отличается одиночным развитием ребер, сильно развитыми верхне- 
боковыми и краевыми бугорками и квадратным сечением оборотов.

От H o p lito p la c e n tic e ra s costatum Paulcke ( Paulcke) 
1907,стр.33,табл.И,фиг.2 ,табл.ХШ,фиг.2) отличается более низ
ким расположением пупковых и сильным развитием верхнебоковых 
бугорков и присутствием мелких волосяных ребрышек (линий нара
стания).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан, Дарали
тауский горизонт, Туркмения, юго-западные отроги Гиссарского 
хребта, Ьалахана.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная часть Таджик
ской депрессии, юго-западные отроги Гиссарского хребта, горы 
Ьалахана. даралитауский горизонт, зона Bostrychoceras ро- 

luplocum. Верхний кампан.

Род G is s a r ite s  I l j in , 1 9 5 8 .

G is s a r ite s  : йльин,19й8,стр.727. ,
Т и п о в о й  В И Д -  G is s a r ite s  kysylchense ( I l j i n
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(Ильин,1Э5Ь,стр.7г7) ; юго-западные отроги Гиссарского хреб
та; Кизылча; нихний кампан.

Д и а г н о з .  Раковины дисковидные с узким пупком и 
клиновидными на ядрах и шлемовидными на раковинах сечениями 
оборотов. На ядрах внешняя сторона заостренная; на ракови
нах уплощенная, узкая, ограниченная бугорками и расширяюща
яся с ростом раковин. Боковые стороны гладкие, имеются пуп
ковые бугорки.

Перегородочная линия состоит из короткой вентральной 
лопасти и 0-10 лопастей, чередующихся с седлами. Четвертая 
лопасть длиннее пятой. Пятая лопасть равна или несколько 
меньше шестой (Б.Д.Ильин,1958).

В И Д О В О Й  с о с т а  в . G is s a r ite s  kysylchense  
H jln ,  1958, нихний кампан юго-западных отрогов Гиссарско
го хребта; G.tagamense i l j i n ,  1969, нихний кампан юго-залад- 
ных отрогов Гиссарского хребта; G . i l j j i n i  Khakimov sp .nov, 
нихний кампан восточной части Тадхякской депрессии.

С р а в н е н и е .  По характеру скульптуры, форме 
раковины-род G is s a r ite s  I i j i n  имеет сходство с рода
ми M ediasiceras I l j i n ,  1969, Pro p la c e n tic e ra s S p a th ,1926 
u P la c e n tic e ra s Meek,1876.

От первого рода отличается наличием краевых бугорков 
на внешней стороне, отсутствием слабых дуговидных ребер и 
более сильным развитием пупковых бугорков.

От Pro p la c e n tic e ra s род G is s a r ite s  I l j i n  отличается 
большим числом пупковых бугорков (9-10 против 3 -4 ), меньшей 
вздутостью оборота и расширением внешней стороны с ростом ра
ковины. G is s a r ite s  отличается от P la c e n tic e ra s отсутствием 
верхнебокового ряда бугорков, более сглаженной боковой сторо
ной и наличием 8-9 лопастей и седел.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан. Средняя Азия 
(Тадхикистан, Узбекистан).

G is s a r ite s  kysylchense I l j i n  

Табл.1,фиг.2.
G is s a r ite s  kysylcherae : Ильин,1958,стр.7й7,рис.1,2.
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Г о л о т и п -  G iB s a r ite s  kysylchense I l j i n  l Ильин, 
1958,стр.?.г7,рис.1,2); юго-западные отроги Гиссарского хреб
та, Тагам; нижний нампан.

М а т е р и а л .  В коллекции имеются половина оборота 
и один обломок раковины.

Описание. Раковина небольших размеров (до 40 mmJ, 
плоская, дисковидной формы. Обороты объемлющие, охватывают 
предыдущие до уровня пупковых бугорков.

Внешняя сторона узкая, плоская, резко отграниченная 
от боковой стороны, не расширяпцаяся с ростом раковины. Сече
ние оборотов высокое, клиновидное.Боковые стороны плоские, 
слабо возвышающиеся вблизи пупкового края. Пупок узкий, глу
бокий, ступенчатый, с высокими крутыми стенками. Край пупка 
округленный резкий.

Размеры в мм и отношения

№ экз. Д В Ш Шп В/Д Ш/Д Шп/Д Ш/В 
36/1168 40 12 10 9 0,30 0,25 0,22 0,80

С к у л ь п т у р а .  Раковина покрыта тонкими серпо
видными стрихаыи, типа линий .нарастания. Имеются слабые сер
повидные вздутия.следующие параллельно линии нарастания.Дуц- 
ковые бугорки при этом диаметре раковины слабо выражены, то
чечной формы, два бугорка на половину оборота раковины.

Перегородочная линия. Видны части внешней лопасти и 
узкие, колбообразные лопасти, из которых наиболее развита 
третья лопасть. Четвертая лопасть более глубокая, чем пятая. 
Шастая лопасть не видна. Второе седло наиболее широкое, раз
деленное срединным зубцом на две равные части.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западная часть Таджик
ской депрессии, юго-западные отроги Гиссарского хребта, гора 
Балахана. Кровля нижнего кампана. Восточная часть Таджикской 
депрессии, Вахшский хребет, ьулгаринская котловина. Дарали
тауский горизонт, зона Bostrychoceras polyplocum. Верхний 
кампан.
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G is s a r ite e  i l j i n i *  Khakimov sp .n o v .

Табл.Х,фиг.1

Г о л о т и п -  ИГД, it 23/1168; восточная часть Тад
жикской депрессии; Вахшский хребет, Булгари; ндоний кампан.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется один полный эк
земпляр удовлетворительной сохранности; хребет Вахшский, Бул- 
гари, сборы В.В.Ищенко.

Списание. Раковина больших размеров (около 100-150 мм 
в диаметре), плоская, дисковидной формы. Обороты объемлющие, 
охватывает предыдущие до уровня пупковых бугорков. Поперечное 
сечение оборотов -  шлемовидное. Внешняя сторона очень узкая и 
не расширяется с ростом раковины. Боковые стороны плоские.Наи
большая ширина раковины приходится на верхние часть боковой 
стороны. Пупок узкий, неглубокий, ступенчатый. Стенка пупко
вая крутая. Пупковый край округленный.

Размеры в мы и отношения:

*  экз. Д В 111 Шп В/Д Щ/Д Шп/Д Ш/в' 
33/1168 156 57 35 40 0,36 0,22 0,26 0,60

С к у л ь п т у р а  развита очень слабо. По середине 
боковых сторон имеются очень пологие складки. По краям внеш
ней отороны расположены слабо заметные удлиненные бугорки, 
подсчитать которые невозможно.

Пупковые бугорки слабо развиты. Вдоль края пупка рас
положены невысокие притупленные бугорки. Число последних до
стигает пяти на полуоборот раковины.

Перегородочная линия сохранилась очень плохо, посколь
ку образец представлен ядром.

С р а в н е н и е .  От G is e a r ite s  kysylchenee I l j i n  

отличается очень узкой внешней стороной и крутизной стенки 
пупка.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кровля нижнего кампана. 
Восточная часть Таджикской депрессии. Вахшский хребет, Булга- 
ринская котловина. Сарыкамышский горизонт, с L io s t re a  prim a  

Bom. Нижний кампан.

*) Вид назван в честь В.д.Ильина.
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Семейство Baculitidae Meek,1876 
Род Baculites Lamarck,1801 

Baculites ancepe Lam.

Табл.П,фиг.З-4; табя.Х1,фиг.Ь-10

Baculites anceps : Lamarck, 1622,Т.УП.СТр.648; Des- 
hayes, IB3I, стр. 224, табл. У1,£иг.;й;Вгопа» 1837,стр. 732, 
табл.ЗЗ.фиг.6 a-B;Orbigny, 1842,т.1,стр.565,табл.139,фиг.1- 
7 ;Reuea, 1846,стр.24,табл.УП,фиг.1-2; Roemer, I8S2.CTp.36, 
Ta6fl.n,$Hr.3a,3;Scbluter, 1876,11 стр.145, табл.40, фиг.2; 
Uoberg, 1885,стр.37,табл.1У,фиг.П-12; Prestwicb, 1888,стр.
106, табл. 12 ,фиг. 16; Griepenkerl, 1889,стр. 106, та б л .II,фиг.2; 
Quass, I9C E,табл.29,стр.307,ф иг.13-14; Johnson, 1903,часть I I ,  
стр.204,табл.И,ф иг.30 а -в,30 с.

Baculites anceps var.valognonenela:Novak, 1909,часть
I , стр.326,335,фиг.1-4 на стр.331 и ф иг.6-7,9,12 на стр.337, 
табл. П У , фиг. 6-7.

Baculites anceps :Lopuaki, 1911,табл.4,ф иг.4; Basse, 
1931,стр.21 ,с тр .II,ф и г.5; Зёлев,1934,II,с т р .198,табл.4,фиг.3; 
Наливайко,1936,1,стр.37 ,табл.ХУ1,фиг.45; A lb e ric i, 1940,стр.
186 (24) ,табл.Х1Х,фиг.1 а-с;Надв, 1943,стр.13,ф иг.15,16 * -в , 
18-19; Михайлов, 1951,стр.44,текст.ф иг.13 а-в,табл.П,ф иг.П-12; 
Найдин, 1959,стр.183,рис. 17-20; Howtrth, 1965,текст.фиг.2-3  и 
5-12, табл.4,фиг.4 а-в,табп.5, фиг.4-5 a-в , табя.У1,фиг.1 а-в, 
2 -5 .

Baculites cf.anceps : Spongier, 19£3,табл.4,ф иг.8;
1963, стр. 42, табл.2 ,фиг. 18,20-22.
Н е о т и □ -B a c u lite s апеерв Lam.(Howarth, 1965,стр. 

363,табл.5 ,фиг.5 a-в ) .Франция; сенон.
М а т е р и а л .  В коллекции имеется 14 экземпляров ра

ковин.
О п и с а н и е .  В нашей коллекции имеется несколько не

больших обломков как хилой камеры, так и раковин с сохранившей
ся перегородочной линией. Боковые и внутренние стороны поверх
ности раковин плоско-выпуклые, широкие.

Внешняя сторона узкая, килеватая. Боковые стороны сла- 
бовылуклые, на них располагаются редкие широкие валикообразнш 
ребра, серповидао изогнутые назад, к  началу роота раковина.Роб-
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ра имеют наибольшую ширину в средней части боковой стороны и 
резко суживаются по направлению к внешней стороне. На внутрен
ней стороне едва эшегаы линии нарастаний, направленные выпук
лостью вперед и являющиеся продолжением ребер.

Поперечное сечение раконины от яйцевидной с заострени
ем на внешмй стороне до почти треугольной формы. Увеличение 
боковой высоты и толщины раковины медленное, на I  см длины в 
ораднем около 0 ,4 -0 ,5  ни.

Размеры в мм:

J* эха. СЩД В Т Т:В В1 Т1 Т 1 :В1
39/1168 62 32 10 0,31 30 10 0,33
35/1168 62 - - - - - -
36/1168 49 14 7 0,50 I I 5 0,45
37/1168 32 20 14 0,70 19 13 0,68
38/1168 34 18 I I 0,61 I I 9 0,80
40/1168 26 18 I I 0,61 17 10 0,59
34/1168 20 15 10 0,66 14 10 0,71

Перегородочная линия глубоко расчленена. При боковой 
высоте 17 мы глубина расчленения перегородочной линии состав
ляет 7 ым. Внешняя лопасть симметричная, расчлененная, но 
сравнительно короткая. Первая боковая лопасть сильно расчлене
на, с расширенной вершиной. Вторая лопасть по длине почти 
равна первой, асимметричная, с широких стволоы. Все седла ши
рокие, двураздельные. Внешнее седло несколько ухе второго 
бокового седла.

С р а в н е н и е .  От Baculitee eubanceps Haughton(Howarth,
1965,стр.363,тайл.4,ф иг.4, табл.5 ,фиг.4-5,табл.6,фиг.1 -5 ,рис.
2-3 в тексте). Отличается узкой килеватой внешней стороной и 
яйцевидным поперечным сечением оборота. Эти хе признаки отли
чают второй близкий вил — Baculites ve rte b ra lis Lam.
(Михайлов, 1951,стр.48, табл. I,$ и г .4 -6 ,1909,1, табл. 14,фиг. 8 ).

Следует отметить, что к неотипу блихе стоит таджикский 
экземпляр, изображенный на таблице -П,фиг.3-4 и таблице И,ф иг.
10. Сй отождествляется с экземпляром, изображенным Говартом 
( Howarth, 1965) на табл.4,фиг.4 и табл.5,фиг.5. Наиболее пол
ное сходство обнаруживает экземпляр, изображенный на табл.П,
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фиг. 8 ‘с экземпляром вида в . anceps Lam. изображенный Н.П.Ми- 
хайловым (1951,табл.П,ф иг.П), но таджикский экземпляр не
сколько деформирован.

З а м е ч а н и е .  Большое число исследователей описы
вали дид B& culltes anceps Lam. из различных районов Европы 
и Средиземноморья. Эти исследователи в описание вида включа
ли как гладкие, так и ребристые формы. Наиболее полное описа
ние видя было дано Говартом ( Howarth, 1965,стр.363). Им была 
просмотрена многочисленная коиекцкя, состоящая из 90 экзем
пляров, а также типичная популяция из Нормандии и оригиналы 
Орбиньи. Поскольку голотип, описанный Ламарком, был утерян 
( Howarth, 1965,стр.365), им установлен неотип, происходящий 
из франции ( "Calcarea'a1 Baculites Uanche" ) и дано его пол
ное описание и изображение ( Howarth, 1965,стр.Э63,табл.5,фиг.
5 а -в).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний иямпяи и яижяи» 
Маастрихт. В СССР -  Крым, Донбасс, Западный Казахстан ( Эмба), 
Копетдаг (Туркмения), Таджикская депрессия (Таджикистан, Уз
бекистан). Кампан и Маастрихт. Франция, ГДР, ФРГ, Дания, Кк- 
ная Швеция, Польша, Болгария, Северная Африка (Ливия), Ангола, 
о-в Мадагаскар, Северная Америка (Техас).

I I  е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная часть Таджик
ской депрессии, хребет Актау, горы Уч-Учаг, центральная часть 
Таджикской депрессии, хребет Арыктау, Дарбазакам, хребет Арук- 
тау, окрестности сел.Акджар. Даралитауский горизонт, зона Во8“ 
txychoceras polyplocum. Верхний кампан.

Baculites anceps leo p o lie nsis . Howait 

Табл.Ы ,ф иг.П-13.

Baculites knorrianna :Desmarest, 1817,стр.4 8 ,табл.I ,
фиг.З.

B a c u lite s  anceps :К11ввоа, 1827,часть I , стр.6 8 ,табл. 
13,^ иг.5 ,А -В ;Ь м г,1850,стр. 1 3 ,табл.m » Фиг.1 ,1 *; A lth , 1850, 

стр. 208,табяД1»фиг.1а-а2.

Baculites lm o rri :G e in itz, 1850, стр. 122, та <3л. У, фиг.
4-5;Кпе г, 1850,стр.301,табл.1,ф иг.15а,15 с.
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Baculites knorrianus : Favre, 1869,стр.2 7 ,табл.7 ,фиг.
2 ; Schluter, 1876,стр.146,табл.39,фиг.16-20.

Baculitee anceps var. leopolieneia: Nowak, 1У09,стр.46,
табл.3,$иг.15; Глазунова,1955,стр.180,табл.1,фиг.I-IO ; I960, 
стр.187,тайл.144,ф иг.I, тайл.45,фиг.1-5.

Baculites anceps leopoliensie : Данков,1964,стр.149, 
табл. 1 , фиг. 2.

Baculitee knorrianus : Глазунова,1949,Атлас,т.1Х,стр.
209,рис.45 ,табл.53,фиг.8 а-в.

Тип подвида -  Baculitee anceps Lam.та г. leopoliensla Nowak 
( Nowak, 1909,таба.Х1У,фиг.1); Западная Украина (Львовская 
мульда); нихний Маастрихт.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется I I  обломков тру
бок описываемого вида как гладких, так и ребристых форм.

О п и с а н и е .  В коллекции имеются раковины, принад
лежащие к двум различным типам раковин бакулитов, поскольку 
боковая высота достигает 24 мм. В описываемых экземплярах име
ются как гладкие, так и ребристые раковины.

Внешняя сторона у ядер несколько сужена, а внутренняя 
широкая и плоская. Поперечное сечение яйцевидное с очень сла
бни сужением во внешней части. На боковой стороне расположе
ны широкие серповидно изогнутые вниз (к началу трубки) ребра.
У последних наибольший изгиб приурочен к середине боковой 
стороны. К внешней стороне ребра суживаются.

Jt экз. Д

Размеры в мм: 

В Т  Т:В В1 Т1 т г  в :
44/1168 25 15 10 0,66 13 9 0,69
45/1168 22 15 12 0,80 13 10 0,76
46/1168 27 12 9 0,70 - - -

47/1168 20 17 12 0,70 15 10 0,66
48/1168 29 24 16 0,66 21 15 0,71

Перегородочная линия (рис.5) состоит из очень широ
кой неглубокой внешней лопасти, широкой первой боковой лопа
сти, разделенной на четыре пальчатых отростка с толстым 
стволом, хорошо развитой симметричной первой боковой лопас
ти и широкими двураэделышми седлами.
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Рис.5. Перегородочная линия B a c u lite s  апеара 
leopoliensla Nowak при высоте оборота 15 мм,

увеличение Зх.

С р а в н е н и е .  Описываемые экземпляры по характеру, фор
ме раковины и строению перегородочной линии имеют близкое 
сходство с Baculites anceps Lam. Однако от последнего отли
чается более расчлененными лопастями, не резко выраженной су- 
кенностью внешней стороны, меньшей уплощенноетью внутренней 
стороны и округлым поперечным сечением. От Baculites ver
te b ra l! s Lam. (Михайлов,1951,стр.48; табл.I,ф иг.4 -6 ; Гла
зунова, 1955,стр.182,табл.3,фиг.1-3) отличается округло-киле- 
ватой внешней стороной и расчлененной перегородочной линией. 
По характеру ребристости описываемый вид наиболее близок к 
Baculites subanceps Haughton (1925,стр.278,табл.14,фИГ.6-8; 
Howarth, 1965,стр.Э68,табл.5,фиг.З; табл.6,фиг.6-7; табд.7, 
<{иг.1). СИнако от этого вида отличается более суженной внеш
ней стороной и широко расставленными крупными ребрами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан и ниж
ний Маастрихт. В СССР -  Львовская область (Западная Украина), 
Крым,Западно-Сибирская низменность, Копетдаг (Туркмения).Тад
жикская депрессия (Таджикистан, Узбекистан). Верхний кампан 
и Маастрихт. Франция,ФРГ,ЩР,Дания,1кная Швеция,Польша,Болга
рия.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верхний кампан. Запад
ная часть Таджикской депрессии, хребет А кту , горы Уч-Учаг. 
Даралитауский горизонт,зона Baetryohooeras polyplocum. 
Верхний кампан.

Baculites соЪЪап!* Ehakimov ep.nov.

Табл.ЗЦ, табл.2-7.

*) Вид назван в честь английского палеонтолога Коббажа
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Baculites smooth species: СоЪЪап, 1962,СТр.714,ТабЛ. 
108,|нг.1-4.

Г о л о т и п  -  45/1168,низовья p. Амударьи, теснина 
Дуль-Дуль; нижний камлая.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется шесть обломков 
трубок бакулитов.

О п и с а н и е .  В нашей коллекции из низовьев р.Аму- 
дарьи имеется несколько небольших обломков пряных ядер как 
жилой камеры, так и перегородочных линий. Возрастание боко
вой выооты вверх происходит очень медленно, примерно 0,40- 
0,45 мм на I  см. Внешняя сторона сужена, слабо выпуклая, а 
внутренняя широкая и почти плоская. Боковые стороны слабовы- 
пухлые. Поперечное сечение овальной формы. На боковых сторо
нах ребра отсутствует. Слабо заметные валикообразные серпо
видно изогнутые вверх (к началу трубки) ребра расположены на 
внешней омроие.

Размеры в мм и отношения:

К экз. Дк В Т Т:В В1 Т 1 Т1:В1
49/1168 48 25 15 0,59 23 14 0,61
50/1168 44 17 12 - - 13 -
51/1168 47 17 13 0,76 - - -
52/1168 27 15 10 0,66 13 10 0,76
53/1168 28 25 14 0,55 23 14 0,61

Ряс.6. Пеоегооолочжан д ™ » Baeulitaa ооЪЪав!
K h rtlM T ар* вот. при высоте оборота 25 ш , 
увеличение Эх
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Перегородочная линия (рио.6) выражена довольно отчет
ливо и глубоко расчленена. При боковой высоте 25 мы глубина 
ее около 11-12 ш . Внешняя лопасть широкая, симметричная,дву- 
раадельная,почти на одной уровне с боковой лопастью. Первая 
баковая лопасть о широким стволом трехраздельная, почти сим
метричная. Вторая боковая лопасть значительно короче первой 
боковой лопасти с более толстш отволок, симметрично двураз
дельная. Внутренняя лопасть слаборазвита, в несколько раз ко
роче мех оотальных лопастей. Все седла двураздельные, прямо
угольного очертания. Внешнее седло несколько ниже первого бо
кового седла, которое является самый высокий. Второе боковое 
седло ниже всех остальных седел, субквадратиого очертания.

С р а в н е н и е .  Описываемые экземпляры по форме wt- 
ковины и характеру поперечного сечения очень близки к Ваои- 
lite e  gregoryeneie СоЪЪап из кампана Монтаны и Дакоты (США)
( СоЪЪап, 1951,стр.820,табл.118,ф вг.1-5,текст.ф иг.8-13). Од
нако от последнего отличается некоторыми очертаниями в стро
ении перегородочной линии, при котором у Baculites gregory
eneie СоЪЪап вершина первой боковой лопасти глубоко расчлене
на по сравнению с описываемым экземпляром и некоторые элемен
ты у и ид» В.соЪЪал! КЪвТгшоу sp.nov. слабо расчленены.

От Baculites perplexus СоЪЪап ( СоЪЪап,1962,стр.714, 
текст.фиг.а-с) из кампана Монтаны отличается строением лопа
стной линии. У Baculites соЪЪап! Ehakimov вентральная ло
пасть находится на одном уровне с вершиной первой боковой ло
пасти, в то время у B.perploxus СоЪЪап эта лопасть рас
положена значительно глубже первой боковой лопасти. От Bacu
lit e s  oVtusus Meek ( СоЪЪап,1962,стр.706,табл.105,фиг.1 -4 ; 
B irke lund , 1965,стр.58 ,табл.8 ,ф иг.1,табл.9 ,фиг.1 -3 ,табл.10, 
фиг. I , табл. 12,фиг. 1 -2 , табл. 13,фаг. 1 -2 , табл. 14, фиг. I)  отлича
ется отсутствием ребер на боковой стороне, овальным сечени
ем оборота и строением перегородочной линии.

От Baculites ha resi Reeside ( B irke lund , 1965,стр.56, 
табл.7,ф иг.2,текст.ф иг.46;) отличается отсутствием ребер и 
овальным сечением оборота, несколько расширенным в длину. От 
BaculiteB anceps Ьаш!Михайлов,1951,стр .44 ,табл.2 ,фиг.11-12) 
отличается овальным сечением оборота, более глубоко расчленен
ными лопастями и седлами и расположением внешней лопасти на
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одной уровне с первой боковой.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан. СМ (Вайоминг), 

нижний кампан, низовья р.Амударьи,теснина Дуль-Дуль (Узбек
ская ССР).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Нижний кампан. Ыиэовья 
р.Амударьи.теснина Дуль-Дуль.

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  з н а ч е н и е  
к а м п а н с к и х  а м м о н и т о в  Т а д 

ж и к с к о й  д е п р е с с и и

Каыпанские отложения Таджикской депрессии делятся на 
два горизонта: сарыкаыышской (нижний кампан) и даралитауский 
(верхний кампан). Изучение комплексов аммонитов показало,что 
основная масса этих окаменелостей приурочена к даралжтауско- 
му горизонту (зона Boetrychoceras polyplocum) (21 вид) (табл. 
2 ). В сарыкаышском горизонте (слои С Lio stre a  prlma Bom.) 
обнаружены остатки одного вида G lesarltee i l ; j in i  Khakimov sp. 
nov. Раннекампанский возраст последнего горизонта обосновы

вается находкой В.Д.Ильиным (1969) вида Scaphites in fla tu s 
Roem. в юго-западных отрогах Гиссарского хребта (разрез Та
гам). Этот вид характеризует слои со Scaphites binodosus$pr, 
эквивалентные зонам Dlplomoceras hldorsatumn llenahltes campa- 
niense нижнего кампана стратотипического разреза 

(Ильин,1969). Совместно с видом s . if ia t u s  Roem. в разрезе Та
гам, по данным В.Д.Ильина, встречаются эндемичные виды: Gie- 
sa rite e  tagamense I I jIn,G .kysylchense I l j i n .  Среди аммо

нитов, собранных в даралитауском горизонте Таджикской депрес
сии, большинство представлено видами с узким вертикальным 
распространением (16 видов). Число видов с широким вертикаль
ным распространением, проходящих через ряд горизонтов кампана, 
а иногда и Маастрихта,но обычю шходящих за рамки двух ярусов, 
невелико. К ним относятся: Baculites anceps Lam. ,В .anceps Lam. 

le o p o lie nsis Nowak, Nostoceras c f. h ya tti S t ephens on, N. draconis 
Stephenson,Cidvaooerae schloenbachl (Favre),Scaphites a ff. 

p um ilis Stephenson, Glyptoxoceras retroreum (so h lu te r).



Географическое распространение кампанских ашонитов на территории 
Таджикской депрессии и ее горного обрамления*)

Таблица 2

___ ________ Разрезы . ________________
В и д

Baculitee ancepe Lam.
В .anceps leopoliensle Nowak, Siaymocerae c r. vancouverensie 
(Gafrb)
D. schloenbachi (Favre)
Buboetrychoceras sp .ind .
G issa rite s kysylchense l l j i n  
G . i l j in i Khaiimov sp.nov. 
Glyptoxocerae re tro rsw i(Sc h lu te r) 
Hoplitoplacenticeras bucharense 
I I  J in
Q opl.aarroti (Coq.)
H o p l.va ri(Sc h lu te r) 
Hopl.rareoostatUB Khakimov sp.nov. 
B’eohamitee subcompressue (Forbes) 
Nostocerae h ya tti Stephenson 
N.a ff.h y a tti Stephenson 
N.draconia Stephenson 
Scaphites b re v is Meek 
S.cf.quadrangularis Meek 
S .a ff.p u a ilu s Stephenson 
Solenocerae humei humei (D o uville ) 
Trachyscaphites gibbus (Schlute r) 
Tr.p u lo h e rriBu s (goemer)
T r.sp in ig e r (Schluter)
Didyioeeras sp.nov.N 1

+
+

+
+
+
+

+
+
+

x) только, в разрезе Дулгари встречены остатки аммонитов.характерные для сарнкамышского горизонта 
(нижний кампан),а в  остальных разрезах остатки ашонитов происходят из даралитауского гори-  
sc a n  (верхний 1ггмтпи].

I 
С

ан
г-|
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Вид Baculitee anceps Lam. известен из верхнего кашшка Дон
басса, верхнего кампаиа-маастрихта Копевдага, Заладно-Сибир- 
ской низменности, кампан-маастрихта Польши, Болгарии, ЩР,
ФРГ, Франции, Швеции, Дании,Анголы, Мадагаскара и США (Техас). 
В .anceps leop o liesfiie  Nowak встречается еще в верхнем камца- 
не Северного Афганистана.

Представители рода Nostocerae впервые встречены не 
только на территории Таджикской депрессии, но и на юго-восто
ка Средней Азии, что  позволяет наметить связи морских бассей
нов США и Таджикской депрессии в позднекампанское время.

Вид Nostocerae h ya tti Stephenson характерен для' отло
жений верхнего « дмпдищ мигтриттп Анголы и QUA (Техас); N. dra
conic Stephenson впервые описан из верхнего кампана-маа- 

отрихта Техаса. Scaphites a ff. puollue Stephenson 
несколько отличается от типичных предсавителзй вида, сущест
вовавших в  позднекампанское-маастрихтское время на территории 
США (Техас). Представители вида Didymoceras schloenbachi(Favre) 
указываются из верхнего кампана Донбасса, Северного Кавказа, 
Болгарии, Иопании, Мадагаскара и нижнего Маастрихта Львовской 
мульды, Западного Копетдага, Польши. Представители Glyptoxo- 
cer&e retrorsnm  ( Schluter ) описаны из верхнего кампана ФРГ 
(Вестфалия) , Польши, Ккной Индии, Туркмении (Кошабулак),верх
него кампана-иижнего Маастрихта Крша, Северного Кавказа, Дон
басса, Львовской мульда и Копетдага.

Виды, приуроченные к обособленным горизонтам, состав
ляют значительное большинство. К ним относятся следупцие фор
мы, встреченые также в даралитауском горизонте: Hoplitopiacen- 
ticerae bucharense Iljin ,H .m a rro t i (Coq.) , H .va ri (Sc h lu te r), H. 
rarecoetatum Ehakimov sp.nov. ,Neohamltes subcompressue (Forbes), 
Scaphltee b re v is Meek,S.cf. quadrangularis Meek,Solenocerae humei 
humei (Douville),Trachyecaphitee g lb b ufi(Sc h lu te r),Tr.p u lc he rri- 
m ue(Boem er),Tr.sp iniger(Schluter),G isearites kysylchense I l j in .

Очень ограниченное существование этих форм во времени 
делает их показателем стратиграфического положения слоев и в 
этом отношении их стратиграфическое значение должно быть не
сомненно большим. Определенное значение для установления воз
раста рассматриваемых отложений имеет присутствие в них Hop
litop lacenticeras m arrotl (Coq.) u H .va ri (Sc h lu te r).
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Вид Н .m a rro t i (Coq.) известен из верхнего кямпяия стратоти- 
пического разреза франции и имеет очень широкое географиче
ское распространение. Его остатки встречены в верхнекаыпад
ских отдалениях Карпат, низовьев р.Амударьи, франции, Испа
нии, Португалии, Сирии, Палестины, Анголы, Мадагаскара и Те
хаса (США). Близкий к нему вцд -  H .v a r i  (S c h lu te r)  известен 
ИЗ зоны Н .c o e sfe ld le n se  и нихней части зоны Bostiychocerae  
polyplocum ФРГ (Вестфалия) из верхнего кампана Румынии, 
Португалии, Палестины, Сирии, Анголы и Мадагаскара. Кроме
я тит ВИДОВ В ряпг-мятрияямиу птлмяиият ТЭДКИНСКОЙ ДвПрвС- 
СИИ встречены эндемичные виды: Н.ЪисЬагежвв I l J im f H .ra re c o - 

sta tum  Khakimov ер.пот., которые не противоречат принятой 
датировке возраста вмещащих ошохений. В варгиаиямпяяглтт  
отложениях встречены такха Neohamites subcom pressus (РогЪве), 
Sc a p h ite s b re v is  M e e k ,S .c f.q u a d ra iig u la ris  M e e k,g *l*m *e *ra *

humei humei D o u v il le .  Вид H.eubcompreseua (Fo rb e s) известен 
из верхнего кампана Ккной Индии, Японии и Западной Австралии, 
а нидн рода Sc a p h ite s указываются из верхнего кампана цен
тральных районов США. ПОДВИД Solenooerae humei humei D o u v il
le  известен из верхнего кампана Икного Израиля и Арабской 

республики Египет. Таким образом, стратиграфическое и геогра
фическое распространение названных видов указывает на поздне- 
кампанский возраст даралитауского горизонта. Кроме рассмот
ренных ископаемых для даралитауского горизонта Таджикской 
депрессии характерны представители рода Tra c h ye c a p h lte s :
Т г . g ib b u e (S c h lu te r) , Т г . pu icherrlm us(Room er) И Т т . s p in lg e r  
s p in d g e r(S c h lu te r) , которые существовали только в позднекам- 
панское время не только в Западной Европе, но и в Северной 
Америке (США). В частности , T r . s p in ig e r ( S c h lu te r )  характе
рен для зоны Boetrychoceras polyplocum верхнего кямпяна 
ФРГ (Вестфалия), КкиоЙ Швеции, США, а в СССР -  для верхнего 
кампана Днепровско-Донецкой впадины. Северного Кавказа, Ко
пе тдага, Горного Еадхыза. Вид Trachyscaphltee  gibbus 
( S c h lu te r)  был впервые описан из зоны H o p lito p la c e n tic e ra s  
c o e sfe ld ie n se  верхнего кампана ФРГ (Вестфалия), из зоны Р3 
(верхний кампан) франции (Аквитанский бассейн). На территории 
СССР известен из верхнего »ямпя»й Донбасса, Копетдага, Горио-
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го Бадхыза. Вид Т г .  pulcherrimue (Но*л*г) характерен для зо
ны в .polyplocum ФРГ (ВестфадшО, верхнего кампана Франции, 
а на территории СССР -  для одноьизрастных отложений Донбасса 
и Таджикской депрессии. G is s a r i te s  kysylehense I l j i n  уста
новлен в кампанских отложениях юго-западных отрогов Гиссар
ского хребта.

Таким образом, изучение каипанских аммонитов из дарен 
литауского горизонта позволяет сопоставить его с отложениями 
зон H o p lito p la c e n tic e ra s  o o w fe ld ie n a e  И Bo stryc ho c e ra s  

polyplocum ФРГ И ЗОНОЙ H o p lito p la c e n tic e ra s  m a rro t i (=зо- 
на Р3) Франции. Из 22 установленных из данного горизонта ви
дов 10 видов характерны для Европейской зоогеографической об
ласти. Такое большое число общих видов указывает на сравни
тельно тесную связь Таджикского позднекампанского морского 
бассейна с соседними бассейнами Европейской зоогеографиче
ской области. По всей видимости, более слабая связь была со 
Средиземноморским (присутствует один общий подвид -S o le n o c e -  

ra s  humei humei D o u v il le  ) и Тихоокеанским (наличие
Neohamites aubcompressua(Forbes) морскими бассейнами. При
сутствие представителей родов N ostoceras(N . h y a t t i  Stephenson, 

N .a f f .  h ya tti Stephens on, N. d ra con is Stephenson ) и Sc a p h i-  
t e s ( S .b re v is  Meek,S c f .  .q u a d ra n g u la ris  Meek, S .p u m ili i f  
Stephenson) в верхнекампанских отложениях Таджикской депрес
сии наводит на мысль о более или менее широкой связи морских 
бассейнов Таджикской депрессии и центральных районов США (Те
хас). В последнее время было высказано мнение об отнесении 
верхней части слоев даралитауского горизонта (верхний кампан) 
к Маастрихту. Так, Е.В.Егоров (Егоров,1972,стр.60-61) на ос
новании изучения морских ежей, встреченных в пограничных сло
ях даралитауского и удантауского (Маастрихт) горизонтов при
ходит к выводу, что остатки аммонитов, встреченные совместно 
с морскими ежами, являются пере отложенными.

Анализ всего комплекса аммонитов,встреченных в этой 
части даралитауского горизонта,Показывает неправомочность вы
водов Е.В.Егорова.и возраст этой части пареза следует счи
тать поздяекампенсхим.Так,иа 21 описанного вида ашонитов,об
наруженных в атом интервале даралитауского горизонта,14 имеют 
распространение только в верхнем кампане,а семь -  возраст 
верхнк? кгщппп мппг*риут-
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П А Л Е О Н Т О Л О Г И Ч Е С К И Е
Т А Б Л И Ц Ы



Фиг.I .  N ostoceras c f.h y a t t i  Stephenson: a -  яид С внешней 
стороны,эка.Ji I/ II6 6 ;  б-в -  вид о боковой стороны, 
э кз.* I/ II6 8 .  Хребет Актау, гора Уч-^чаг. Даралитау
ский ГОрНЗОНТ, зона B o stryc h o c e ra s polyplocum. 
Верхний кампан.

Фиг.2^ Тот^ке ш дг а-й -  вид с токовой стороны, экз.2 / II6 8 ; 
в -  поперечное сечение,экз.Jt 2/1168; г  -  вид с внеш
ней стороны, экз.A 2 / II6 8 . Хребет Аруктау, Акдхар.

piocum. Верхний кампан.
горизонт, зона B o stryc h o c e ra s p a ly -

х) Все изображения, уменьшены в 1,2 раза





122

ТАБЛИЦА П

Фиг.1. Nostoceras sp . а-б -  вид с боковой стороны, экз.
Jt 3 / II6 6 . Хребет Аруктау, Акджар, Даралитауский го
ризонт,зона Bo stryc h o c e ra s polyplocum. Верхний кам
пан.

Фиг.2. Тот хе вид: а-б -  вид спиральной части раковины,
экз.№ 4Л 168. Хребет Аруктау, Акджар. Даралитауский 
Горизонт,зона Bo stryc h o c e ra s polyplocum. Верхний 
кампан.

ФИГ.З. B a c u lite s  anceps Lam. а -  ВИД с боковой стороны, 
экз.Л 34/1168; б -  поперечное сечение,экз.№ 34/1168. 
Хребет Аруктау, Акдкар. Даралитауский горизонт, зо
на B o stryc h o c e ra s polyplocum. Верхний кампан.

ФИГ.4 . B a c u lite s  anceps Lam. ВИД С боковой стороны, ЭКЗ. 
№ 35/1168. Хребет Аруктау, гора Уч-Учаг. Даралитау
ский горизонт, зона B o stryc h o c e ra s polyplocum. 
Верхний кампан.
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ТАКШ ТА Ш

Фиг.1. K o sto c e ra s c f.d ra c o n is  Stephenson. Отпечаток, ЭКЗ.
№ 5a /II68. Хребет Аруктау.Акдаар. Даралитауский го
ризонт, зона Boetrychocerae polyplocum , Верхний кап- 
пан.

Фиг.2 . Тот хе вид: а -  вид с боковой стороны, экз.Л 5(3/1168; 
б -  вид с внутренней стороны,экз.Jt 56/1168. Хребет 
Аруктау, Акдхар. Даралитауский горизонт, зона воа- 
tryohocerae polyplocum. Верхний каыпан.

Фиг.З. Тот хе вид: а -  вид с боковой стороны спиральной час
ти раковины, экз.# 9в/П 68; б -  вид с внешней сторо
ны, экз.Л 5в/П 68. Хребет Аруктау, Авдхар. Даралитау
ский горизонт, зона B o stryc h o c e ra s polyplocum. Верх
ний каыпан.



Таблица ///
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ТАБЛИЦА. 1У

Фиг.1. N ostoceras c f .e x c e ls u s  (A nd erso n): а -  ВВД СО СТО
РОНЫ устья, э к з .I/ 9391; б -  вид с боковой стороны, 
экз.№ I/9 3 9 I. Гора Чаалдда, Западный Копетдаг, кров
ля ЗОНЫ H a u e ric e ra s su lca tum . Нижний Маастрихт.

Фиг.2. D i d y m o c e r a s  gchloeribachi ( F a v re ) : а-б -  чип с внеш
ней стороны, экз.6/1168. Хребет Табакчи, Булак-Дашт, 
зона B o stryc h o c e ra s polyplocum. Верхний кампан.

Фиг.З. Тот хе вид: а -  вид с внешней стороны, экз. № 2/9391; 
б -  вид с внутренней стороны, экз.Л 2/9391. Гора Па- 
роундаг, Западный Копетдаг, кровля зоны H a u e ric e ra s 
su lca tum . Нижний Маастрихт.

Фиг.4 .  Didymoceras sp .n o v .N  1 :  а -  ВИД С боковой стороны, 
экз. 8 / II6 8 ; б -  вид с внешней стороны, экз. 8 / II6 8 . 
Хребет Аруктау, Акдаар. Даралитауский горизонт, зо
на B o stryc h o c e ra s polyplocum. Верхний кампан.

Фиг.5 . Didymoceras sch loenbachi ( F a v re ) : Вид с боковой сто
роны, экз.й 7 / II6 8 . Хребет Аруктау, Акдаар. Даралитау
ский горизонт, зона B o stryc h o c e ra s polyplocum. Верх
ний кампан.

Фиг.6 . So lenoceras humei humei ( D o u v il le ) :  a -  вид С боко
вой стороны, экз.13/1168; б -  вид с внешней стороны, 
экз.№ 13/1168. Хребет Аруктау, Акдхар. Даралитауский 
горизонт, зона B o stryc h o c e ra s polyplocum. Верхний 
кампан.



Та().*ииа I V
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ТАК1ГИЩ у

фиг.I .  Didymocerae c f .vancouvereneis ( Gat>t>): а -  «ид с 
боковой стороны, экз.Л 9/1168; б -  вид с внешней 
стороны, экз.Л 9 / II6 8 . Хребет Аруктау, горы Уч-Учаг. 
Дараяитауский- Горизонт, зона Bostrychocera e p o ly p lo 
cum. Верхний каыпан.

Фиг.2. Тот хе вид: а-б -  вид с боковой стороны, экз.М 10/ 
1168; в -  вид с внешней стороны, экз.й 10/1168. Хре
бет Аруктау, Акдкар. Дараяитауский горизонт, зона 

Bostrycho cera e polyplocum. Верхний каыпан.

Фиг.З. Тот хе вид: а -  поперечное сечение, экз.Jt I I/ I I6 8 ;  
б -  вяд с боковой стороны, экэ.№ II/ I I6 8 .  Хребет 
Аруктау, Акдкар. Дарадитауский горизонт, зона 
Во s t r y  choc e ra s p o lyp lo c im . Верхний каыпан.
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ТА КНИЦА Л

ФИГ.I .  Bostrychocera e polyplocum ( Roem.) . ВВД с боковой 
стороны, экз.№ 4/9391. Северный склон горы Синджоу. 
Западный Копетдаг. Нижняя часть зона Bostrycho cera e 
polyplocum. Верхний каыпан.

Фиг.2. B o stryc h o c e ra s polyplocum (Roem .). Вид С боковой 
стороны, экэ.Л 8/9391. Гора Сеит-Кердери. Зяпядинй 
Копетдаг. Нижняя  часть зоны B o stryc h o c e ra s p o ly 
plocum. Верхний каыпан.

Ф и г.3. B o stryc h o c e ra s polyplocum ( Roem.) :  а -  ВИД с боковой 
стороны, экз.№ 3/9391; б -  вид части оборота, зкз.
Л 3/9391. Ущелье Чалсу. Зяпядний Копетдаг. Нижняя 
часть зоны B o stryc h o c e ra s polyplocum. Верхний каы
пан.

Фиг.4. Bo stryc h o c e ra s polyplocum (Roem .): ВИД С боковой 
стороны, экз.А 5/9391. Ккный склон Данатинского Кю- 
рендага. Я я п я д я н й  Колевдаг. Нижняя часть зоны Воб- 
tryc h o c e ra s polyplocum. Верхний каыпан.



Таблица]/-!
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ТАБЛИЦА УП

ФИГ.I .  B o stryc h o c e ra s polyplocum ( Roem .). ВИД С боковой 
стороны, экз.й 6/9391. Ущелье Чалсу. Малый Балкан. 
Нижняя часть зоны B o stryc h o c e ra s polyplocum. 
Верхний камлан.

ФИГ.2. B o stryc h o c e ra s polyplocum (Roem .). Вид q боковой
стороны, экэ.№ 7/9391. Ккный склон Данатинского 
Корендага. Западный Копетдаг. Нижн яя  часть зона 
B o stryc h o c e ra s polyplocum. Верхний камлан.

Фиг.З. Didym oceras(?) ер. nov. ц2 а -  вид с внешней сто
роны, Л 12/1166; б -  вид с боковой стороны,
Jt 12/1168. Днепровско-Донецкая впадина. Зона 
B o stryc h o c e ra s polyplocum.
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ТАБЛИЦА. УШ

Ф иг.1.Sc a p h ite s a f f .p u m ilu s  Stephenson а -  нид С боко
вой стороны, экэ.й 27/1168; б -  вид с внешней сто
роны, экз.№ 27/1168. Ув.Зх. Хребет Аруктау, Авдкар. 
Даралитауский горизонт, зона Bo stryc ho c e ra s p o ly 
plocum. Верхний кампан.

Фиг.2. Тот ге вид: а -  вид с боковой стороны, экз.Я  27/1168; 
б -  вид с внешней стороны, экэ.№ 27/1168 (нат.величи
ны) . Хребет Аруктау, Акджар, Даралитауский горизонт, 
зона B o stryc h o c e ra s polyplocum. Верхний кампан.

Фиг.З. Tra c hye c a p hite s p u ic h e rrlm u s (Hoemer). Вид С боковой 
стороны, экз.£ 21/1168. Юкный склон Гиссарского хреб
та, Сангаиля. Даралитауский горизонт, зона B o stry c h o - 
ceras polyplocum. Верхний кампан.

Фиг.4. Tra chyscaph itee  g ibbus (S c h lu te r)  а-б -  ВИД С боко
вой стороны, экз.it 22/1168; в -  вид с внешней сторо
ны, экз.22/1168. Хребет Аруктау, Дарбазакам. Дарали
тауский горизонт, зона Bo stryc h o c e ra s polyplocum. 
Верхний кампан.

Ф и г.5. Tra c h ysc a p h ite s g ibbus ( S c h lu te r ) ,  Вид С внешней
стороны, э кз.* 23/1168. Хребет Аруктау, Дарбазакам.' 
Даралитауский горизонт, зона Boetrychoceras p o ly 
plocum. Верхний кампан.

Ф кг.6. Тот хе вид: а -  вид с боковой стороны, экз.Л 24/1168. 
Хребет Истымтау. Даралитауский горизонт, зона B o s -  
tryc h o c e ra s polyplocum. Верхний кампан.
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Фиг.1. Trachyscapb ytes s p in ig e r  sp in ig e r( S c h lu t . )а-ввд с боко
вой стороны, экз.№ 16/1168; б -  вид со стороны устья, 
экз.Л 18/1168. Хребет Актау, гора Уч-Учаг. Даралитау
ский горизонт, Зона B o stryc h o c e ra s polyplocum.
Верхний каипан.

Фиг.2 -3 . Тот же подвид. Вид с внешней стороны, экз.Л 19/1168. 
Хребет Актау, гора Уч-Учаг. Даралитауский горизонт, 
зона B o stryc h o c e ra s polyplocum. Верхний каипан.

Фиг.4. Тот хе подвид. Вид с боковой стороны, экз. 20/1168. 
Хребет Актау,гора Уч-Учаг. Даралитауский горизонт, 
зона B o stryc h o c e ra s polyplocum. Верхний кампан.

Фиг.5. H o p lito p la c e n tic e ra s v a x i ( S c h lu t e r ) .  Вид С боковой 
стороны, экз.28/1168. Хребет Табакчи, Булакдашт. Да
ралитауский горизонт, зона B o stryc h o c e ra s polyplocum . 
Верхний каипан.

ФИГ.6 .  H o p lito p la c e n tic e ra s m a rro t i (Coq.) а -  вид С боко
вой стороны, экз.29/1168; б -  вид с внесшей стороны, 
экэ.й 29/1168; в -  вид со стороны ус тья,экз.34/II6b . 
Dro-эападные отроги Гиссарского хребта. Даралитау
ский горизонт, зона B o stryc h o c e ra s polyplocum. 
Верхний кампан.

Фиг.7. Sc a p h ite syb re v is  Meek. а -  ВИД С боковой стороны, 
эка.А 25/1168; б -  вид с внешней стороны, экз. № 25/ 
1168. Хребет Аруктау, Алддар, Даралитауский горизонт, 
зона Boetrychoearaa polyplocum. Верхний каи
пан.

Фиг.8. Тот хе вид: а -  вид с боковой стороны, экз.26/1168; 
б -  еи д  с внешней стороны,экз.26/1168. Хребет Арук
тау, Акдвар.Даралитауский горизонт, зона B o stryc h o 

ceras po lyp locum .Верхнжй каипан.

ТАБЛИЦА IX
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ТАБЛИЦА X

Фиг.1. G is s a r it e s  i l j i n i  Khakimov sp .n o v. a -  ВИД С боко
вой стороны, экз.33/1168; б -  вид с внешней стороны, 
экз.Л 33/1168; в -  вид со стороны устья, экз.гё 33/ 
1168. Вашский хребе1: .Булгари. Сарыкамышский гори
зонт, слои с L io s t re a  prim a. Нижний кампан.

Фиг.2. G is s a r it e s  kysy lc he nse  I l j i n  : а-б -  вид с боковой 
стороны, экз.# 32/1168; в -  вид с внешней стороны, 
экз.№ 32/1168; г  -  вид со стороны устья, экз.й 32/ 
1168. Юго-западные отроги Гиссарского хребта. Еалаха- 
на. Даралитауский горизонт, зона Bostrycho cera s 

polyplocum. Верхний кампан.

Фиг. 3. Glyptoxoceras re tro rsu m  ( S c h li it e r ) .  Вид С боковой 
стороны, экз.№ 14/1168. Хребет Аруктау, Акдкар, Да- 
ралитауский горизонт, зона Bostryc ho c era s polyplocum. 
Верхний кампан.

Фиг.4 . H o p lito p la c e n tic e ra s c f . v a r i  ( S c h li ite r)  а - ВИД с бо
ковой стороны,экз.№ 30/1168; б -  вид с внешней сторо
ны, экз.# 30/1168. Хребет Актау, гора Уч-Учаг. Да|а- 
литауский горизонт, зона Bostrycho cera s polyplocum. 
Верхний кампан.

Фиг.5. H o p lito p la c e n tic e ra s ra recostatum  Khakimov sp .n o v. 

a -  вид с боковой стороны,экз.№ 31/1168; б -  вид с 
внешней стороны,экз.Jt 31/1168.Юго-западные отроги Гис
сарского хребта,Балахана.Даралитауский горизонт, зона 
Bo stryc ho c era s polyplocum. Верхний кампан.

Фиг.6. Neohamites subcompressus (F o rb e s) . Вид С боковой
стороны,экз.№ 16/1168. Хребет Аруктау,Кукола, Дарали
тауский горизонт,зона Bostrycho cera s polyplocum. 
Верхний кампан.

Фиг.7. Тот же вид: Вид с боковой стороны, экз.№ 17/1168. Хре
бет Истымтау.Даралитауский горизонт.зона Bostrychoce
ra s  polyplocum. Верхний кампан.
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Фиг.I . G lyptoxoceras re tro rsu m  ( S c h li it e r ) .  Отпечаток, ЭКЗ.
№ 15/1168. Хребет Аруктау,Кукола-Ку.Даралитауский го
ризонт, зона Bostrychocera s polyplocum. Верхний каи
пан.

Ф иг.2-7.B a c u lite s  соЪЪап! Khakimov sp .n o v. 2 -  вид с боко
вой стороны, экз.А 49/1168; 3 -  вид с внутренней сто
роны, экз.# 49/1168; 4а -  вид с боковой стороны, экз.
# 50/1168; 46 -  поперечное сечение, экз.# 50/1168;
5 -  вид с внутренней стороны, экз.# 50/1168; 6 -  вид 
с боковой стороны, экз.# 51/1168; 7а -  вид с внутрен
ней стороны, экз.# 51/1168; 76 -  поперечное сечение, 
экз.# 51/1168. Ыизовья р.Амударьи, теснина Дуль-Дуль. 
Нижний каипан.

фиг.8. B a c u lite s  anceps Lam. Вид С боковой стороны, экз.
№ 41/1168. Хребет Актау, гора Уч-Учаг. Даралитауский 
горизонт, зона Bostrycho cera s polyplocum. Верхний 
кампан.

Фиг.9. Тот же вид. Вид с боковой стороны,экз.# 42/1168. Хре
бет Аруктау,Авджар.ДаралитаускиЙ горизонт,зона B o s -  
tryc hoc e ra s polyplocum. Верхний каипан.

йиг.Ю .Тот же вид: а -  вид с боковой стороны, экз.# 43/1168;
6 -  поперечное сечение,экз.# 43/1168; в -  вид с внут
ренней стороны,экз.# 43/1168. Хребет Актау, гора Уч- 
Учаг.Даралитауский горизонт,зона Bostrycho cera s po
lyplocum . Верхний каипан.

Фиг.I I - 1 3 .B a c u lite s  anceps le o p o lie n s is  Nowak. На -  ВИД С 
боковой стороны,экз.# 44/1168; 116 -  поперечное сече
ние, экз.# 44/1168; 12а -  вид с боковой стороны, экз.
# 44/1168; 126 -  вид с дорсальной стороны, экз.# 44/ 
1168; 13 -  вид с боковой стороны, экз.# 45/1168. Хре
бет Актау, гора Уч-Учаг.Даралитауский горизонт, зона 
Bostrycho cera s polyplocum. Верхний каипан.

ТАБЛИЦА XI
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ТАЬЛиЦА XII

Фиг.I, la .  Tra c h ysc a iJh ite s p u lc he rrim u s (Roemer).
йиды с боковых сторон, экз.й 12/9391, Таджикская 
депрессия, сел. Ак-Мазар, верхний кампан, зона 
Bostrychoceras polyplocum.Сборы А.Я.ФроленковоЙ.

Ф И Г.2 -4 . Tra c liy sc a p h ite s sp in ig e r sp in ig e r  ( S c h li it e r ) .
2 -  с боковой стороны, экз.№ 10/9391 , Гяурский 
Копетдаг, ущ.Шамли, нижняя часть зоны B o s t ry -  
chocerac polyplocum , сборы А.А.Атабекяна;
3 -  с боковой стороны, За -  со стороны устья, экз.
№ 9/9391, Таджикская депрессия , гора Ак-Тау, зо
на B js try c h o c e ra s polyplocum ,сборы А.Я.ФроленковоЙ.
4 -  с боковой стороны, экз.# 11/9391, Западный ло- 
петдаг, шный склон данатинского Кюрендага, ущ.Ка- 
расони, нижняя часть зоны Bostrychoceras p o lyp lo 

cum, сборы А.А.Атабекяна.

Фиг,5 ,5a-D.gcapilitQS a f f  .-brevis Ileek* 
5 ,5a -вид с боковой стороны,экз«
*  9 l/lS52j56 -вид с внешней ото- 

р©ны;5в -виц се стороны устья,
| э к з .*  91/1952 ̂ Таджикская депрес- 

сяя#гора Актау•Верхний кампан, 

сборы С .С им акова.
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TARiM\A 1Ш

ф иг.I , l a , 16 . H o p lito p la c e n tic e ra s v a r i  ( S c h li i te r ) .
I , la  -  с боковых сторон, 16 -  с внешней стороны; 
экз.# 14/9391. Западная часть Таджикской депрес
сии, Юго-западные отроги Гиссарского хребта, го
ра Ак-Тау, верхний кампан, сборы Н.Н.Бобковой. 
Увеличен 1,08 раза.

Фиг.2 ,2а,3. H o p lito p la c e n tic e ra s m arroti(Coquand).
2,2а -  экз.# 15/9391; 2 -  с боковой стороны,
2а -  с внешней стороны; 3 -  экз.# 16/9391, с боко
вой стороны. Из-за сдавленности нидня боковая и 
внешняя стороны и часть краевого ряда бугорков 
противоположной стороны оборота. Таджикская деп
рессия, сел. Санг-Туда. верхний кампан, сборы 
А.Я.ФроленковоЙ.

Фиг.4. H o p lito p la c e n tic e ra s c f .m a rro t i (Coquand.). 
сбоку, экз.# 17/9391, скважина # 15 в 45 км СЗ 
от г.Байрам Али (Туркменская GCir’J , глубина 918-9- 
823,4 м. Верхний кампан.

Фиг.5. H o p lito p la c e n tic e ra s c o e s fe ld ie n se (S c h liite r) . 
об̂ ду. экз.#  18/9391, Западный Копетдаг, север

ный склон горы Сеиткердери, подошва верхнего кам- 
пана.
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