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ВВЕДЕНИЕ 

Данный атлас - результат многолетнего изучения важнейших групп мор
ских беспозвоночных из триаса Памира. В их обработке участвовали как сот
рудники Института геологии Академии наук Таджикистана, так и специалисты 
ведущих научных учреждений России, которым были переданы палеонтологи
ческие коллекции, собранные в отдельных районах Таджикистана многими ис
следователями в разные годы. Это первая работа, дающая наиболее полное 
представление о триасовых беспозвоночных Памира - одного из отдаленных и 
труднодоступных регионов мира. 

Палеонтологическим описаниям предпослан краткий стратиграфический 
очерк, отражающий современное состояние знаний о стратиграфии триасовых 
отложений Дарваза-Заалая , Центрального, Рушан-Пшартского и Юго-Восточ
ного Памира. 

Описания таксонов даны в соответствии с систематикой и терминологией, 
принятыми в "Основах палеонтологии", а т а к ж е в подобных изданиях С Ш А и 
Франции. При описании учтены результаты новейших исследований, опублико
ванных после выхода в свет соответствующих томов "Основ палеонтологии", 
что нашло свое отражение в списках использованной литературы. 

Описания видов составлены по единому плану, причем большинству из них 
предпосланы довольно полные списки синонимики, отражающие о б ъ е м того 
или иного вида в понимании автора, что позволяет более строго подойти к обос
нованию его видовой принадлежности, а т акже достаточно легко ориентиро
ваться в географическом распространении вида. Таблицы с изображениями ви
дов приводятся в основном в систематическом порядке. Крайне редко помеще
ны изображения форм , определенных в открытой номенклатуре. 

В составлении атласа принимали участие сотрудники Института геологии 
А Н Республики Таджикистан (Душанбе): В.И. Дронов - стратиграфический 
очерк, Г.К. Мельникова - введение и склерактинии, а т а к ж е специалисты веду
щих научных учреждений России: А.С. Дагис (Объединенный институт геоло
гии, геофизики и минералогии С О Р А Н , Новосибирск) - брахиоподы, Е .Б . Па-
евская, И.В. Полуботко (Всероссийский геологический институт, Санкт-Петер
бург) и Ю.С. Репин (Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геоло
горазведочный институт, Санкт -Петербург ) - двустворчатые м о л л ю с к и , 
А.А. Шевырев (Палеонтологический институт Р А Н , Москва) - аммоноидеи. 

Коллекции, обработанные А.С. Дагисом и Г.К. Мельниковой, кроме собст
венных сборов 1960-1986 гг., включают материалы, собранные в ра зные годы 
различными исследователями Памира, в числе которых И.В. Архипов, И.А. Гу
сев, В.И. Дронов, А.Н. Ким, Б .К. Кушлин, Б.Р. Пашков , В.М. Рейман, У.С. С а ф -
даркулов и З .С . Худобердыев. 

Двустворчатые моллюски, описанные Е .Б . Паевской (монотиды), И.В. П о 
луботко (птеринопектиниды, посидонииды, галобииды) и Ю.С. Репиным (лепто-
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хондрииды, пектинацеи, спондиляцеи, кассианеллиды, митилиды, гшнниды, три-
гонииды, фимбрииды, кардииды, мегалодонтиды), были собраны В.И. Дроно-
вым и Г.К. Мельниковой в период полевых работ 1979-1986 гг. Аммоноидеи, 
о п и с а н н ы е А . А . Ш е в ы р е в ы м , с о б р а н ы на Д а р в а з е B.C. Л у ч н и к о в ы м в 
1969-1974 гг, на Юго-Восточном Памире В.И. Дроновым и Г.К. Мельниковой в 
1979-1980 гг. 

Фотографии склерактиний изготовлены в фотолаборатории Института гео
логии А Н Республики Таджикистан С.А. Погребным, брахиопод - в ф о т о л а б о 
ратории О И Г Г и М С О Р А Н , двустворчатых моллюсков - в фотолаборатории 
кафедры палеонтологии Санкт-Петербургского университета Б .С . Погребо -
вым, аммоноидеи - в фотолаборатории Палеонтологического института Р А Н 
В.Т. Антоновой. 

Коллекции, использованные при составлении данного атласа, хранятся в 
Палеонтологическом институте Р А Н ( П И Н ) под № № 4183, 4184, 4598, 4599, 
4601, музее Объединенного института геологии, геофизики и минералогии С О 
Р А Н (ОИГГиМ) под № № 200,394 и Центральном научно-исследовательском 
геолого-разведочном музее (ЦНИГРмузей) под № 6259. 

Авторский коллектив выражает глубокую благодарность Л.А. Невесской 
за тщательный просмотр рукописи и ценные замечания, а т а к ж е Н.В. Б о ч к а р е -
вой за компьютерную обработку текста. 



СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

Рассматриваемые регионы составляют части Горно-Бадахшанской авто
номной области Республики Таджикистан (рис. 1). К а ж д ы й регион характеризу
ется только ему присушим типом триасовых отложений и набором органиче
ских остатков. 

ДАРВАЗ-ЗААЛАИ 

В пределах Дарваза -Заалая различаются два района: юго-западный, где рас
пространены нижнетриасовые отложения, и северо-восточный, где развиты 
средне-верхнетриасовые отложения (табл.1). 

Рис 1. Основные геологические регионы Памира. 
1а - Дарваэ-Заалай; I - Северный Памир; II - Центральный Памир; III - Рушан-Пшартский Памир: 

Ша - Рушанский блок, Шб - Пшартский блок, 1Пв - Дункельдыкский блок; IV - Юго-Восточный Памир; 
V - Юго-Западный Памир. 

Границы регионов (разломы): 1 - Афгано-Центральнопамирский, 2 - Северорушанско-Пшартский, 
3 - Штамский, 4 - Северомургабский, 5 - Дункельдыкский, б - Яшилькуль-Южногурумдинский 
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Таблица 1. Расчленение и корреляция триасовых 
отложений Дар ваза-Заапая и Центрального Памира. 

ВлаеоОвб^ 
1ГЯНСКИЙ.' УД 

о. 

Стандартные 
зоны 

Пшшмса, 1*ЬЗ; 
поя» 

Дарваз-Заалай 
Юго-запада. Сев.-аосточн. 

район район 

Составил В.И. Дронов по работай 1959-1994 гг. 

Центральный Памир 
Нахчтар-Куда 

а риносаяэоиа 
Калактнш-
екая зона 

Вамарская 

свита 

Джанкаин-

динская 

3000м 
2000 U 

Зоркаин-

динская 

ос 
• а 

свита 

100м 

к 

° ш 
1 eg 
X 
а. 

Мукуркаин-
динсквя свита 

100—200 ы 

ш 
1 " 
_г *~ 
а * 
х • 
a ° 

Кошбальская 

свита 

25-40 м 

а. 

Кашкаэчкин-
сжая свита 
20—40 н 

Архарья свита 
20-40 м 

1\ 

о. 
a 

Зюрюза-

минская 

свита 

1200-2000 м 

Джомурч-

ская свита 

1000 м 

о;. 
< ' 
CD 
О 
О 
< 

Кызылсуй-

ская 

свита 

800-1300 и 

Дараикуф-

ская 

200м 

Aegeiceraa ugra 

Anaslblrttes 
phiriiormla 

Иокуньжская 
свита 
520 м 

Meekoceras 
gracatafe 

Алигарская 
190 м 

Rerrdnottes 
ПетвтдЬгшэ 

Дараигу-

масская 

свита 200 м 

Prtonotaous 
rotundatus 

IGiyronrtes 
frequens 

Верхняя 
подсаита 

700-900 м 

Оргкегаз 
rtoetkxim 

hfcont гадай 
140-300м 

Otoceras 
woodward I 

Дараиоегав-

ская 

свита Э м 

Н И Ж Н И Й Т Р И А С 

О б р а з о в а н и я э т о г о возраста р а з в и т ы в басейнах р е к О б и р а в н о у , О б и н и -
оу и И о к у н ь ж , будучи п р е д с т а в л е н н ы м и п е с т р о ц в е т н ы м и , вверху серо-цвет 
н ы м и т е р р и г е н н ы м и о т л о ж е н и я м и п р е и м у щ е с т в е н н о м о р с к о г о генезиса . В 
их р а з р е з а х р а з л и ч а ю т с я т р и согласно з а л е г а ю щ и е свиты: васмикухская , 
а л и к а г а р с к а я и и о к у н ь ж с к а я (Власов , 1961; К у ш л и н , 1973; Д р о н о в , Лучни
ков , 1976; Л у ч н и к о в , 1979). 

В а с м и к у х с к а я с в и т а (840-1200 м) залегает с размывом, но без 
резкого углового несогласия, на верхнепермских известняках и состоит из двух 
подсвит. Нижняя подсвита (140-300 м) представлена красно- и серо-фиолетовы
ми грубозернистыми граувакковыми песчаниками с прослоями гравелитов и 
конгломератов . Имеется примесь вулканогенного материала кислого состава. 
Органические остатки не обнаружены. Верхняя подсвита (700-900 м) сложена 
красновато-серыми мелкозернистыми граувакковыми песчаниками, чередую
щимися с аргиллитами. Имеются прослои вулканитов кислого состава. П о все-
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му разрезу подсвиты встречаются двустворчатые моллюски - Eumorphotis teller! 
(Bittn.), Myophoria ovata Goldf., Pteria aff. ussurica Kipar., Unionites canalensis 
(Cath.), Un. fassaensis Wissm., аммоноидеи в низах и середине верхней подсвиты -
Koninckites ensanus (Krafft), К . disciformis (Krafft), К . cf. spitiensis (Krafft), K. discus 
(Waagen), Meekoceras cf. caprilense Mojs., Flemingites sp., Gyrophiceras aff. planorbis 
(Waagen), Ambites aff. discus Waagen, Prionolobus aff. rotundatus Waagen, Kingites 
aff. varaha Diener, в верхах верхней подсвиты - Juvenites edelsteini Shevyrev, 
Meekoceras bittneri Shevyrev, M. kraffti Shevyrev, M. darvazicum Shevyrev. П о за
ключению А.А. Шевырева (1990), комплекс аммоноидеи из низов и середины 
верхней подсвиты характерен для верхнего инда, а из верхов подсвиты - для 
зоны flemingianus низов оленекского яруса. 

А л и к а г а р с к а я с в и т а (190 м) представлена с е р о - з е л е н ы м и ар 
гиллитами с п р о с л о я м и песчаников , г р а в е л и т о в и к о н г л о м е р а т о в . И м е е т с я 
примесь в у л к а н и т о в кислого состава . П о всему р а з р е з у с в и т ы в с т р е ч а ю т с я 
двустворчатые м о л л ю с к и Velopecten albertii (Goldf.) и др. , в м е л к и х ш а р о в и д 
ных к о н к р е ц и я х — а м м о н о и д е и х о р о ш е й сохранности . И з верхней п о л о в и н ы 
свиты с о б р а н ы Pseudocelti tes darvazicus Shevyrev, Flemingites darvazicus 
Shevyrev, Meekoceras pusil lum Shevyrev, M. luchnikovi Shevyrev, Owenites koe-
neni Hyatt et Smith, Eukashmiri tes acutangulatus (Welter) , Kashmiri tes aff. a rmatus 
Waag. П о з а к л ю ч е н и ю А . А . Ш е в ы р е в а (1990), к о м п л е к с аммоноидеи х а р а к 
терен для з о н ы gracilitatis, относимой к н и з а м о л е н е к с к о г о яруса. М н о г о ч и с 
ленны о с т а т к и н а з е м н о й ф л о р ы - Pleuromeia sp. 

И о к у н ь ж с к а я с в и т а (520 м) сложена линзовидно переслаиваю
щимися сероцветными разногалечными конгломератами, песчаниками и граве
литами с глинисто-карбонатным цементом и примесью вулканогенного матери
ала кислого состава. Встречаются редкие, плохо сохранившиеся остатки мор
ских двустворчатых моллюсков Myophoria sp. и довольно обильные фрагменты 
наземной ф л о р ы Pleuromeia sp. (транзитной из предыдущей свиты). 

О б щ а я мощность описанных свит 1590-1910 м. И з них нижние две свиты 
всегда по остаткам ф а у н ы считались нижнетриасовыми, в то время как т р е 
тья - иокуньжская при ее выделении по п о л о ж е н и ю в р а з р е з е датировалась 
средним-поздним триасом (Власов, 1961). B.C. Лучников по ф р а г м е н т а м тран
зитной ф л о р ы и ф а у н ы из подстилающей аликагарской свиты считает ее ран-
нетриасовой (Дронов, Лучников , 1976). 

С Р Е Д Н И Й - В Е Р Х Н И Й Т Р И А С 

В р а з р е з е этих о б р а з о в а н и й , р а з в и т ы х в с е в е р о - в о с т о ч н о й части Д а р в а -
за и на западе З а а л а й с к о г о хр. , в бассейнах р е к Сурхангоу , К ы з ы л с у и 
М ы н т е к е , р а з л и ч а ю т с я две к о н т и н е н т а л ь н ы е с в и т ы : к ы з ы л с у й с к а я и з ю -
р ю з а м и н с к а я ( К а ф а р с к и й , П ы ж ь я н о в , 1963; Л у ч н и к о в , П о л я н с к и й , 1974; 
Расчленение. . . , 1976). 

К ы з ы л с у й с к а я с в и т а (800-1300 м) з а л е г а е т несогласно на 
верхнепермских к р а с н о ц в е т н ы х к о н г л о м е р а т а х и о л л и х а р с к о й свиты (Расч
ленение. . . , 1976), с л о ж е н а п е р е с л а и в а ю щ и м и с я з е л е н о в а т о - с е р ы м и , с е р ы м и , 
ф и о л е т о в о - с е р ы м и р а з н о г а л е ч н ы м и к о н г л о м е р а т а м и , г р а у в а к к о в ы м и пес
чаниками и г р а в е л и т а м и , с о д е р ж а щ и м и п р о с л о и и л и н з ы андезитовых пор-
фиритов , их а г л о м е р а т о в ы х т у ф о в , т у ф о к о н г л о м е р а т о в , а л е в р о л и т о в , ар -
гиллитоде и углистых пород . В последних породах в долине р . Ч а к м а н т а ш со
браны о с т а т к и средне-позднетриасовой н а з е м н о й ф л о р ы Equisetites cf. are-
naceus Jaeg., Danaeopsis ? angustipinnata Brick. 
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З ю р ю з а м и н с к а я с в и т а (1200-2000 м) залегает согласно на к ы -
зылсуйской и сложена андезитами, андезито-базальтами, базальтами, порфири-
тами, туфами, туфопесчаниками и туфоконгломератами с пачками алевроли
тов, песчаников, гравелитов, углистых пород и пластов угля в средней части. В 
углистых породах собран обильный комплекс наземной ф л о р ы : Equisetites аге-
naceus Jaeg., Neocalamites carrerei (Zeill.) Halle, Schizoneura sp., Danaeopsis sp., 
Podozamites lanceolatus (Lindl. et Hutt) Braun. П о мнению B.C. Лучникова, приве
денный комплекс является позднетриасовым. Перекрывается свита каолинит-
окисножелезистыми породами предъюрской к о р ы выветривания.-

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАМИР 

В пределах этой территории, ограниченной с севера Афгано-Центральнопа-
мирским (Геология Афганистана , 1980), а с юга - Северорушанско-Пшартским 
(Дронов, 1992) разломами, триасовые отложения имеют широчайшее развитие, 
будучи представленными внизу (до нижнего нория включительно) преимущест
венно карбонатными морскими, а вверху (средний норий-рэт) - полностью тер-
ригенными континентальными отложениями (Дронов, 1999а). Строение их не 
одинаково в разных частях региона. С учетом характера предтриасовых, триа
совых и послетриасовых отложений здесь различаются пять структурно-фаци-
альных зон (Дронов, 1994): Варв-Устьванчская, Южнорангкульская, Шива-Ак-
байтальская, Нахчипар-Кударинская и Калакташская (табл. 1, рис. 2 ) : 

Рис. 2. Внутренняя зональность Центрального Памира по мезозойским отложениям. 
I - Варв-Устьванчская зона, 2 - Южнорангкульская зона, 3 - Шива-Акбайтальская зона, 4 - Нахчи

пар-Кударинская зона, 5 - Калакташская зона 
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ИНД-НИЖНИЙ НОРИЙ 

Данное подразделение, охватывающее почти все ярусы триасовой системы 
до нижнего нория включительно , обособляется в основании триасовых отложе
ний в большинстве перечисленных в ы ш е структурно-фациальных зон. Н о изу
ченность его и литостратиграфическая расчлененность различны в каждой 
из зон. 

Варв-Устьванчская зона. Б о л ь ш а я ч а с т ь э т о й з о н ы р а с п о л о ж е н а в преде
лах а ф г а н с к о г о Ц е н т р а л ь н о г о Б а д а х ш а н а (Геология А ф г а н и с т а н а , 1980). В 
Ц е н т р а л ь н о м П а м и р е о н а з а н и м а е т приустьевую часть д о л и н ы р. Ванч . 
Строение о п и с ы в а е м о г о подразделения б ы л о изучено на а ф г а н с к о й т е р р и 
тории. В его р а з р е з е р а з л и ч а ю т с я т р и согласно з а л е г а ю щ и е свиты: д а р а -
и б е г а в с к а я (3 м) , п е р е к р ы в а ю щ а я с р а з м ы в о м верхнепермские доло
миты и с л о ж е н н а я п е с т р о ц в е т н ы м и и з в е с т к о в и с т ы м и сланцами, алевролита 
ми и м е р г е л я м и с о б и л ь н ы м и о с т а т к а м и д а в л е н ы х брахиопод р а н н е т р и а с о в о -
го (индского ?) о б л и к а - Lingula ? ex gr. tenuissima Bronn ; д а р а и г у м а с -
c к а я (200 м) , с л о ж е н н а я н е м ы м и с е р о ц в е т н ы м и средне- и грубослоистыми 
доломитами и д о л о м и т и с т ы м и известняками; д а р а и к у ф с к а я (200 м) , 
представленная с в е т л ы м и массивными и г р у б о с л о и с т ы м и р и ф о в ы м и извест
няками с обильной , но плохо сохранившейся ф а у н о й . 

Южнорангкульская зона о х в а т ы в а е т т а к н а з ы в а е м у ю зону ю ж н о р а н -
гкульских т е к т о н и ч е с к и х чешуи. К р а с с м а т р и в а е м о м у п о д р а з д е л е н и ю здесь 
относится давно известная в г е о л о г и ч е с к о й л и т е р а т у р е р а н г к у л ь с к а я 
с в и т а (800 м) с в е т л ы х массивных и грубослоистых известняков р и ф о в о г о 
происхождения, о г р а н и ч е н н а я снизу и сверху р а з л о м а м и . В низах ее (8 м) 
обособляются т о н к о с л о и с т ы е о о л и т о в ы е известняки с р а н н е т р и а с о в ы м и 
д в у с т в о р ч а т ы м и м о л л ю с к а м и ( К у ш л и н , 1973): Eumorphot is cf. venetiana 
(Hauer), Myophor ia cf. laevigata (Ziet.). В о с ы п и , в о з м о ж н о , из средней части 
свиты б ы л и н а й д е н ы анизийские а м м о н о и д е и ( Г е о л о г и я С С С Р , 1959): 
Monophyll i tes cf. sphaerophyl lus (Hauer) , Leiophyll i tes aff. p i tamaha Dien. , 
Celtites(= Tozerites) aff. gabbi Smith. В верхней е е части с о б р а н ы ладинско-кар-
нийские, а в кровле - только карнийские двустворчатые моллюски (Кушлин, 
1973): Aviculopecten cf. wissmanni Miinster, Lima cf subpunctata Orb., Amonotis sp. 

Шива-Акбайтальская зона в А ф г а н и с т а н е з а н и м а е т с р е д н ю ю часть Ц е н т 
рального Б а д а х ш а н а , в Ц е н т р а л ь н о м П а м и р е - приводораздельную часть 
Язгулемского хребта , водораздельное п р о с т р а н с т в о р е к Т а н ы м а с - К о к у й -
бель и зону а к б а й т а л ь с к и х т е к т о н и ч е с к и х чешуи . П р е д п о л а г а е т с я , ч т о изна
чально индско-нижненорийские о т л о ж е н и я здесь б ы л и р а з в и т ы ш и р о к о , к а к 
и во всех других с т р у к т у р н о - ф а ц и а л ь н ы х зонах Ц е н т р а л ь н о г о П а м и р а , но за
тем н о в е й ш и м и т е к т о н и ч е с к и м и движениями они о к а з а л и с ь в б о л ь ш и н с т в е 
своем у н и ч т о ж е н н ы м и . Н о в о з м о ж н о с т ь о б н а р у ж е н и я их, н а п р и м е р , в зоне 
акбайтальских т е к т о н и ч е с к и х ч е ш у и не и с к л ю ч е н а . 

Нахчипар-Кударинская зона в А ф г а н и с т а н е о х в а т ы в а е т б о л ь ш у ю ю ж н у ю 
часть Ц е н т р а л ь н о г о Б а д а х ш а н а , а в Ц е н т р а л ь н о м П а м и р е - п р а в о б е р е ж ь е 
р. Пяндж, о т селения Т ы м на ю г е и до селения Б а р у ш а н на севере , а т а к ж е 
бассейн р . Б а р т а н г до К у д а р ы в к л ю ч и т е л ь н о . К п о д р а з д е л е н и ю , о х в а т ы в а ю 
щему инд-нижний норий , по нашему м н е н и ю , здесь относятся слои, в ы я в л е н 
ные М.В. З а н и н ы м в 1941 г. в верховьях р . Рохацдара (Геология С С С Р , 1959). 
Разрез их д в у ч л е н н ы й : внизу з а л е г а ю т п л о т н ы е к о н г л о м е р а т ы с х о р о ш о ока
танной г а л ь к о й светло-серых кварцитов и к в а р ц а (6 м) , вверху — б у р ы й и бе
л ы й известняк (20 м). В о с т о ч н е е , в верховьях р . Р о ш о р в д а р а , м о щ н о с т ь из-
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вестняков у м е н ь ш а е т с я до нескольких м е т р о в . В известняках содержатся 
т р и а с о в ы е д в у с т в о р ч а т ы е м о л л ю с к и Halobia sp., Modiola sp., Gervillia sp. (оп
ределения E . A . Репман) . П о месту типичного развития эту т о л щ у предлага 
ется и м е н о в а т ь р о х а ц д а р и н с к о й . З а л е г а е т она несогласно на пред
п о л о ж и т е л ь н о сарезских метапесчаниках и метасланцах , п е р е к р ы в а е т с я в 
б о л ь ш и н с т в е о б н а ж е н и й со с р ы в о м слабо м е т а м о р ф и з о в а н н ы м и тем н о цв ет 
н ы м и п о л и м и к т о в ы м и песчаниками , а л е в р о л и т а м и и глинистыми сланцами 
вамарской свиты. Н е и с к л ю ч е н о , ч т о истинная первичная м о щ н о с т ь ее зна
ч и т е л ь н о б о л ь ш е . О д н а к о в процессе имевших место т е к т о н и ч е с к и х с р ы в о в 
по границе р а з н о к о м п е т е н т н ы х к а р б о н а т н ы х и т е р р и г е н н ы х пород часть 
свиты, в о з м о ж н о , б о л ь ш а я , о к а з а л а с ь срезанной по разлому . 

Калакташская зона о х в а т ы в а е т всю ю г о - в о с т о ч н у ю часть Ц е н т р а л ь н о г о 
П а м и р а , к востоку о т о з е р а Д ж и л г а к у л ь и к югу от осевой части М у з к о л ь -
ского х р е б т а и Ш а т п у т - С а р ы м у л л и н с к и х гор. З д е с ь и з в е с т н ы н а и б о л е е пред
с т а в и т е л ь н ы е т и п о в ы е о б н а ж е н и я инд-нижненорийских о т л о ж е н и й . В их 
р а з р е з е р а з л и ч а ю т с я пять свит: архарья , к а ш к а э ч к и н с к а я , к о ш б е л ь с к а я , му-
куркаиндинская и зоркаиндинская . 

А р х а р ь я с в и т а (0 -15 м) ба зальная , продуктивная , бокситонос -
ная. З а л е г а е т с р а з м ы в о м на р а з н ы х к а р б о н а т н ы х слоях верхней перми . 
П р е д с т а в л е н а продуктами к о р ы выветривания : ч е р н ы м и и п е с т р о ц в е т н ы м и 
породами — к в а р ц е в ы м и песчаниками и а л е в р о л и т а м и , о к и с н о - ж е л е з и с т ы м и 
и б о к с и т о н о с н ы м и породами . 

К а ш к а э ч к и н с к а я с в и т а (20—40 м) залегает согласно на преды
дущей и сложена черными и пестроцветными песчаниками, алевролитами и из-
вестково-глинистыми сланцами с прослоями известняков и мергелей. Свита со
держит обильные остатки индских двустворчатых моллюсков (Дронов, Полу-
ботко , 1995). Наиболее древней формой , встреченной в самом низу свиты, яв
ляется Claraia aff. julfensis Nakazawa, известная из низов триаса Иранской Джуль-
ф ы , соответствующих верхней части аммонитовой зоны Otoceras woodwardi. 
Все остальные ф о р м ы происходят из более высоких слоев, соответствующих 
верхней аммонитовой зоне нижнего инда - Ophiceras tibeticum. Список их следу
ющий: Pseudoclaraia? sp., P. pamirensis sp. nov., P. wangi (Patte), P. subwangi sp. nov., 
P. ex gr. dieneri Nakaz.," Claraia" ex gr. bioni Nakaz. и Claraia sp. По-видимому, из 
чуть более высоких слоев происходят другие виды - Claraia aff. griesbachi (Bittn.) 
и Claraia sp. К р о м е .самой древней С. aff. julfensis, обнаруживающей большое 
сходство с джульфинскими двустворчатыми моллюсками, все остальные ф о р 
м ы имеют большое сходство с одновозрастными видами из Южного Китая и 
Кашмира . В целом возраст кашказчкинской свиты соответствует интервалу от 
верхней части зоны woodwardi до зоны frequens. Вместе с кларайами и псевдо-
кларайами встречаются другие двустворчатые моллюски, обычно плохой со
хранности - Eumorphotis sp., Unionites sp., Nuculana sp., Myoconcha sp., 
Neoschizodus sp., а, кроме того, за всю историю исследований встречен единст
венный экземпляр аммонита Lytophiceras sp. (находка В.И. Дронова 1962 г. в 
районе озера Джилгакуль , определение Б .К. Кушлина) . 

К о ш б е л ь с к а я с в и т а (25—40 м) залегает согласно на предыдущей 
и сложена чередующимися пачками серых и р ы ж и х тонкозернистых расклива-
жированных известняков и мергелей, включающих местами пласты ракушеч
ников из плохо сохранившихся неопределимых двустворчатых моллюсков . 

М у к у р к а и н д и н с к а я с в и т а (100-200 м) залегает согласно на 
кошбельской и сложена матово-серыми средне- и грубослоистыми доломитами, 
в нижней части разреза (30-50 м) прослоенными серыми тонкослоистыми рас-
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кливажированными глинистыми известняками и мергелями. Органические ос
татки в свите не найдены. 

З о р к а и н д и н с к а я с в и т а (100 м) перекрывает с размывом преды
дущую и сложена серыми, оранжево-рыжими, лилово-сиреневыми и других пе
стрых оттенков средне- и грубослоистыми, тонкозернистыми, в некоторых пла
стах и пачках конгломератовидными известняками и мергелями с редкими пла
стами доломитов. Органические остатки (двустворчатые и брюхоногие моллю
ски) редкие, плохой сохранности и не характерные. 

СРЕДНИЙ НОРИЙ - Р Э Т 

Это подразделение повсеместно представлено темноцветными то ритмич
но (флишоидно), то незакономерно переслаивающимися полимиктовыми пес
чаниками, алевролитами, углисто-глинистыми сланцами, составляющими мно-
госотметровые толщи. В верхней части их разреза местами обособляются пла
сты, прослои и пачки разногалечных конгломератов. Несмотря на кажущуюся 
повсеместную идентичность рассматриваемого подразделения, в каждой из 
структурно-фациальных зон оно имеет свои специфические черты, что и заста
вило выделить их в самостоятельные свиты (табл.Л): д ж о м у р ч с к у ю 
(1000 м), т у з б е л ь с к у ю (2000-3000 м), в а м а р с к у ю (3000 м) и 
д ж а н к а и н д и н с к у ю (2000 м). К р о м е первой свиты, все они содержат 
более или менее идентичные остатки наземной ф л о р ы средненорийско-рэтско-
го возраста (Принада, 1934; Геология СССР, 1959; Кушлин, 1963, 1973; Гомо-
лицкий, Добрускина, 1973; Геология Афганистана , 1980; Добрускина, 1980). Н е 
полный список их, по новейшим сборам и определениям И.А. Добрускиной, из 
тузбельской свиты по правобережью долины р . Кокуйбель включает следую
щие ф о р м ы : папоротники - Cladophlebis haibumensis (Lindl. et Hutt.) Brongn., 
Phlebopteris muensteri (Schenk) Hirmer et Hoerh., Clatropteris meniscoides Brongn., 
C. obovata Oishi, цикадофиты - Pterophyllum pshartense Pryn., P. propinguum 
Goepp., P. braunsii Schenk, Nilssonia pseudobrevis (Barnard) Corsin, N. rajmahalensis 
(Oldh. et Morr.) Sew. et Sahni., Taeniopteris villata Brongn., Otozamites bucklandi 
Schenk, Ot. pamiricus Pryn., Hyrcanopteris tchuenkovi Pryn., Macrotaeniopteris virgu-
lata (Zeill.) Pryn., Tanymassia pamirica Pryn., хвойные - Juccites latifolius Pryn., J. 
angustifolius Pryn., голосеменные - Scytophyllum persicum (Schenk) Kilpper. 

РУШАН-ПШАРТСКИЙ ПАМИР 

Данная территория расположена между Центральным и Юго-Восточным 
Памиром, будучи ограниченной с севера .Северорушанско-Пшартским, а с юга -
Пшартским, Северомургабским и Дункельдыкским разломами. Изначально это 
была значительно более обширная территория, но в современной структуре из-
за новейших движений она многократно оказалась сокращенной и ныне пред
ставлена тремя небольшими линзовидными в плане, изолированными между со
бой, тектоническими блоками: Рушанским, Пшартским и Дункельдыкским 
(Дронов, 1963). П о типу стратиграфического разреза и характеру магматизма в 
каждом из них обособляются южная и северная части, объединенные соответ
ственно, в Северорушанско-Пшартскую и Южнорушанско-Пшартскую струк-
турно-фациальные зоны (Дронов, 1990). 

Южнорушанско-Пшартская зона. Фаунистически охарактеризованные отло
жения выявлены пока только в Южнорушанско-Пшартской зоне. Лучше изуче-
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ны они на востоке зоны, в Южнопшартском и Южнодункельдыкском блоках. В 
их разрезе с некоторой долей условности различаются два объединенных под
разделения международной стратиграфической ш к а л ы (табл.2): инд - нижний 
ладин и верхний ладин - нижний карний (Дронов, 1994). 

ИНД-НИЖНИЙ ЛАДИН 

Агаджанская серия (50-200 м) в обоих тектонических блоках представлена 
сходными отложениями. В ее разрезе различаются две свиты: ишикджилгин-
ская и чукурутекская. 

И ш и к д ж и л г и н с к а я с в и т а (30-50 м) залегает согласно на верх
непермских вулканитах и сложена серыми и зеленовато-серыми тонкослоисты
ми кремнями с остатками ранне- и позднеиндских конодонтов (Дронов, Брагин, 
1990), о б н а р у ж е н н ы х в Ю ж н о д у н к е л ь д ы к с к о м т е к т о н и ч е с к о м б л о к е : 
Neogondolella cf. carinata (Clarck), Neospathodus cf. dieneri Sweet, N. cf. cristagalli 
Sweet. 

Ч у к у р у т е к с к а я с в и т а (20-150 м). В Южнодункельдыкском бло
ке сплошь черные неслоистые вязкие алевролиты (20-70 м) , в Южнопшартском 
блоке - чередование серых тонкозернистых полимиктовых песчаников с чер
ными глинистыми сланцами и алевролитами (150 м). Органические остатки не 
найдены. П о п о л о ж е н и ю в разрезе в ы ш е индских и ниже предположительно 
верхнеладинских слоев свита условно относится к оленеку-нижнему ладину. 

ВЕРХНИЙ ЛАДИН-НИЖНИЙ КАРНИЙ 

Образования этого возраста имеют несколько различное строение в каж
дом тектоническом блоке . 

Ю ж н о п ш а р т с к и й б л о к . В разрезе верхнеладинских и нижне-
карнийских слоев блока различаются шесть согласно залегающих свит: тайтак-
ская, койташская, гумбезкольская, кашарская , водоразделпшартская и судомба-
шийская. П е р в ы е три свиты объединены в чангыльскую серию. 

Чангыльская серия (910-1560 м) распространена в приводораздельной части 
восточной трети Пшартского хребта. З а л е г а е т согласно на агаджанской серии 
и состоит из трех вышеназванных свит. 

Т а й т а к с к а я с в и т а (360 м) - чередование пачек и линз табачно-зе-
леных т у ф ф и т о в , т у ф о в и туфоконгломератов основных вулканитов, серых и 
зеленовато—серых песчано-алевролитовых и сланцевых пород. Редко встреча
ются серые тонкослоистые известняки. Начинается и кончается свита основны
ми вулканитами. 

К о й т а ш с к а я с в и т а (150-200 м) - черные , с поверхности блестя
щие листоватые глинистые сланцы с очень редкими прослоями и линзами серых 
тонко- и среднезернистых полимиктовых песчаников. 

Г у м б е з к о л ь с к а я с в и т а (400-700 м) — темно-зеленые и черные 
грубослоистые л а в ы , лавобрекчии, а гломератовые л а в ы и т у ф о л а в ы пикрито-
идных базальтов. В разных частях свиты встречаются линзы и непротяженные 
пласты мраморизованных известняков с остатками позднеладинско-раннекар-
нийских "кассианских" кораллов (Дронов, Гаврилова,1990; Дронов, 19996): 
Volzeia cf. laevis (Miinster), Craspedophyllia cf. alpina (Loretz). 

К а ш а р с к а я с в и т а (440 м): внизу (115 м) - чередование пластов и 
линз черных и зеленовато-серых тонкослоистых кремней, серых и светлых мра
моризованных известняков, в том числе олистолитовой природы, табачно-зеле-
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ных туфов основных вулканитов, черных глинистых сланцев и алевролитов. В 
средней части свиты (225 м) — переслаивание пачек черных и темно-серых алев
ролитов и глинистых сланцев со светло-серыми и белыми кварцевыми песчани
ками. Вверху (100 м) - серебристо-серые тонкослоистые кремни, прослоенные 
черными и серыми глинистыми сланцами и алевролитами. 

В о д о р а з д е л п ш а р т с к а я с в и т а (500 м) - табачно-зеленые 
грубо-слоистые базальты с отчетливой шаровой отдельностью по всему разре
зу толщи. 

С у д о м б а ш и й с к а я с в и т а (500 м) - олистостромовая. Зеленые мел
ко- и среднезернистые полимиктовые песчаники и алевролиты с линзами, бескор
невыми массивами и глыбами синхронных и переотложенных известняков, извест
няковых конгломератов и конгломерато-брекчий в ассоциации с туфами основных 
вулканитов. 

Судомбашийской свитой завершается разрез верхнего ладина - нижнего 
карния Ю ж н о п ш а р т с к о г о т е к т о н и ч е с к о г о блока . О б щ а я м о щ н о с т ь его 
2300-3000 м. П о всему разрезу встречаются основные - ультраосновные вулка
ниты, а на двух уровнях они составляют самостоятельные свиты - гумбезкол fa-
скую и водоразделпшартскую. Определимые органические остатки позднела-
динско-раннекарнийского возраста встречены пока только в гумбезкольской 
свите, а другие свиты относительно последней датируются условно: подстилаю
щие две - поздним ладином, а перекрывающие три - ранним карнием. П р и этом 
имеется з виду, что хорошо фаунистически охарактеризованные вёрхнеладин-
ско-нижнекарнийские свиты соседней Периферийной зоны Юго-Восточного 
Памира сложены совершенно аналогичными вулканитами, что позволяет их 
коррелировать (Дронов, 1994). Примечательно , что и в Южных Альпах син
хронные им слои со своеобразной "кассианской" фауной т а к ж е вулканогенные, 
причем большая часть вулканитов верхнеладинская и лишь в самых верхах -
нижнекарнийская, соответствующая зоне Trachyceras aon (Zapfe, 1974). 

Ю ж н о д у н к е л ь д ы к с к и й б л о к . В основании верхнеладинско-
нижнекарнийских слоев этого блока обособляется вулканогенная чангыльская 
серия, а в ы ш е в согласном залегании следуют еще ч е т ы р е свиты: турамукур-
ская, кичиктурамукурская, мукуртурамукурская и зортурамукурская (Дронов, 
1994). 

Чангыльская серия (800-1000 м) залегает согласно на агаджанской серии и 
сложена внизу (200-300 м) светло- и темно-зелеными рассланцованными туфа
ми и туфоконгломератами пикритоидных базальтов с редкими линзами черных 
неслоистых алевролитов и мраморизованных известняков, в средней части 
(300—400 м) черно-зелеными грубослоистыми лавами и лавобрекчиями пикри
тоидных базальтов с крупными линзами и массивами мраморизованных извест
няков и известняковых конглобрекчий, в верхней части (300 м) темно-зелены
ми, почти черными грубослоистыми лавами основных вулканитов с пластами и 
линзами мраморизованных известняков. Предполагается, что нижняя часть 
чангыльской серии синхронна тайтакской и койташской свитам в Южнопшарт
ском блоке , отличаясь от них преимущественно вулканогенным составом. Сред
няя и верхняя части серии соответствуют гумбезкольским вулканитам в Южноп
шартском тектоническом блоке . 

Т а р а м у к у р с к а я с в и т а (300-500 м) - т е м н ы е грубослоистые по
лимиктовые и кварц-полевошпатовые песчаники с прослоями глинистых слан
цев и алевролитов. 

К и ч и к т у р а м у к у р с к а я с в и т а (50-100 м) - черно-зеленые ос
новные вулканиты. 
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М у к у р т у р а м у к у р с к а я с в и т а (200-300 м) — темные полимик-
товые песчаники, алевролиты и глинистые сланцы. 

З о р т у р а м у к у р с к а я с в и т а (50 м) - светло- и темно-серые круп
нозернистые полимиктовые песчаники, гравелиты и мелкогалечные конгломе
раты с пачкой тонкослоистых кремней. 

Зортурамукурской свитой завершается разрез верхнеладинско-нижнекар-
нийских слоев Южнодункельдыкского тектонического блока. Общая мощность 
их 1400-1950 м. Органические остатки найдены лишь в средней части чангыль-
ской серии, в вулканитах, но они неопределимые. Однако коррелятные им гум-
безкольские вулканиты в Южнопшартском блоке содержат достоверные остат
ки позднеладинско-раннекарнийских "кассианских" кораллов, что позволяет 
синхронизировать их, а т акже и в ы ш е л е ж а щ и е свиты обоих блоков. 

Северорушанско-Пшартская зона охватывает северные части ранее выде
ленных Рушанского, Пшартского и Дункельдыкского тектонических блоков 
(Дронов, 1963), названных теперь соответственно их положению Северорушан-
ским, Северопшартским и Северодункельдыкским блоками (Дронов, 1994), ог
раниченными с севера и юга разломами. В качестве самостоятельной зона вы
делена недавно (Дронов, 1990), вследствие чего изученность ее еще очень сла
бая, чему препятствует т а к ж е и повышенная степень метаморфизма слагающих 
ее пород, прорванных многочисленными интрузиями гранитов. 

Триасовые отложения выделяются в двух блоках Северорушанском и Севе-
ропшартском (см. табл. 2 ) . В первом к ним относится бардаринская серия (Дро
нов, 1963; Дронов, Лучников, 1976), во втором - северокараджилгинская серия 
(Дронов, 1990). О б е они залегают с видимым согласием, местами с тектониче
ским срывом, в ы ш е пермских вулканогенно-карбонатно-терригенных отложе
ний и сложены переслаиванием светло-и темно-серых разнозернистых полими
ктовых, плагиоклаз-кварцевых и кварцевых песчаников, черных алевролитов, 
глинистых и глинисто-углистых сланцев, вблизи интрузий метаморфизованных 
до стадии кристаллических сланцев. Мощность их 1500-2000 м. Органические 
остатки в них не найдены, к триасу они относятся условно: по положению в раз
резе выше пермских фаунистически охарактеризованных слоев. 

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ПАМИР 

Эта обширная территория, расположенная между Рушан-Пшартским и 
Юго-Западным Памиром, является классическим регионом развития в пределах 
Таджикистана морского триаса, представленного всеми отделами и ярусами в 
тетических морских южноальпийских фациях. 

З а л е г а ю т триасовые отложения на большей части территории Юго-Восточ
ного Памира согласно, а в Осевой и Переходной зонах - с размывом на разно-
фациальных морских тетических отложениях верхней перми, несогласно пере
крываются юрскими слоями (Дронов, 1958, 1959,1982а, б; Д ю ф у р , Дронов, Куш
лин, 1958 ; Дронов, Левен, 1961; Дронов, Андреева, Кушлин, 1964; Банков , Дро
нов, Лучников, 1976; Дронов, Лучников, 1976; Дронов, Мельникова, 1985, 1993). 

Как выяснилось (Дронов, Левен, 1961; Дронов, 1982а, б; Индосинийский 
магматизм 1992), строение триасовых отложений в пределах Юго-Восточно
го Памира не является повсеместно одинаковым, а закономерно меняется по ла-
терали от осевой части региона к периферии, свидетельствуя о первичной кон-
седиментационной зональности данного морского бассейна в триасовое время, 
обусловленной в основном рельефом дна и, следовательно, различной глубиной 
морского бассейна. Различаются внутренние части Юго-Восточного Памира, 
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Рис. 3. Внутренняя зональность Юго-Восточного Памира по каменноугольно-триасовым от
ложениям. 

I - Осевая зона: 1а - Джилгакочусуйская подзона, 16 - Шахтесайская подзона, 1в - Бортегшнская 
подзона, 1г - Сарыгорумская подзона; 2 — Переходная зона; 3 - Промежуточная зона; 4 - Окраинная зо
на; 5 - Периферийная зона: 5а - Муэдубулакская подзона, 56 - Каттамарджанайская подзона, 5в - Таш-
джилгинская подзона 

охватывающие почти всю его территорию, и периферийные части, представ
ленные относительно небольшими разобщенными участками по периферии ре
гиона. Строение триасовых отложений этих двух типов резко не одинаково. 

Палеозональность внутренних частей региона в плане имела форму подковы 
с замыкающимся северо-западным краем в районе современных Чакобая и Ма-
мазаирбулака (рис. 3). Причем в инде -раннем анизии зональность была еще не 
очень четкой (табл. 2): всюду формировались однообразные темно-серые тонко
слоистые иелитоморфные известняки (5-140 м). Начиная со среднего анизия и до 
начала позднего нория включительно, в осевой части подковы в условиях посто
янного относительного' поднятия при равномерном компенсированном прогиба
нии формировались светлые грубослоистые и массивные доломиты и рифовые 
известняки, перекрытые темными среднеслоистыми известняками (105-1010 м). 
Территория формирования этих отложений по месту в современном плане Юго-
Восточного Памира получила название Осевой зоны (Дронов, 1982). В это время 
на склонах поднятия, где выклинивались доломиты и рифовые известняки, ф о р 
мировались более глубоководные и значительно менее мощные грубо- и средне-
слоистые, частью доломитизированные известняки и кремни (40-150 м) - Пере
ходная зона. Далее.чуть более глубже формировались обычные неритовые сред-
неслоистые известняки и кремни с обильной бентосной фауной (65-105 м) - П р о 
межуточная зона. Еще далее от Осевого поднятия и глубже накапливались мало
мощные средне- и тонкослоистые известняки и кремни с очень редкими остатка
ми фауны (16-90 м) - Окраинная зона, относительно самая глубоководная. С се
редины среднего нория, а в Осевой зоне, вероятно, с начала рэта, карбонатно-
кремнистое автохтонное осадконакопление сменилось песчано-глинисто-алевро-
литовым аллохтонным. При этом зональность сохранилась прежней с той разни
цей, что с середины нория и до раннего рэта включительно в Осевой зоне нако
пился минимум осадков (120-350 м), а в Окраинной зоне - максимум (до 1000 м). 
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П о периферии региона в тектонических соотношениях с предыдущим типом 
триасовых отложений отдельными тектоническими блоками, окнами, клинья
ми, пластинами и останцами шарьяжей обнажаются выходы недавно выявлен
ного, принципиально иного - терригенно-вулканогенного триаса с очень свое
образной, типично южноальпийской позднеладинско-раннекарнийской "касси-
анской" фауной (Дронов, Лучников, 1976; Дронов, 19826,1988). Фациальных со
отношений с предыдущим типом отложений новый триас не имеет. Предпола
гается, что составляющие его отложения формировались в р и ф т о в ы х структу
рах в некотором, а, возможно, очень значительном удалении от описываемого 
региона и лишь в предсреднерэтское время в процессе индосинийских движений 
и горизонтальных сближений оказались сочлененными с Юго-Восточным Па
миром и далее в последующей геологической истории оставались вместе с ним. 
Несомненно, что изначально ими б ы л и сложены значительно большие площа
ди, а в современной структуре они составляют лишь три группы выходов, выде
ленных в структурно-фациальные подзоны: Муздубулакскую, Каттамарджа-
найскую и Ташджилгинскую, условно объединенных в единую Периферийную 
зону, подковообразно оконтуривающую все предыдущие внутренние зоны. 

Основные подразделения излагаемой схемы рассмотрены в работах (Бай-
ков и др., 1976; Дронов, Лучников, 1976; Дронов, Мельникова , 1982а,б; Дронов 
и др., 1982; Дронов, Полуботко , 1988; Дагис, Дронов, 1989; Дронов, Мельнико
ва, 1993; Дронов , 1993, 1994). 

Органические остатки из разных стратиграфических уровней триасового 
разреза Юго-Восточного Памира , использованные далее при описании серий и 
свит, собраны в основном автором, а т а к ж е Э.В. Б о й к о , А . А . Дагис, Б .К . Куш-
линым, Г.К. Мельниковой и др. Определения и описания их частью приведены 
в настоящем "Атласе" , а частью в ранее опубликованных работах (Мельнико
ва, 1975, 1980, 1984а,б, 1986, 1987, 1992; Бойко, 1979; Dronov et a l , 1982; Б о й к о и 
др., 1991; Дагис, Дронов, 1989; Дронов, Полуботко , 1988; Melnikova, Roniewicz, 
1990; Шевырев , 1990). 

В соответствии с изложенной зональностью различаются система внутрен
них зон и Периферийная зона. 

Система внутренних зон. Особенности строения триасовых разрезов внутрен
них зон позволяют различать в них следующие объединенные подразделения ме
ждународной стратиграфической ш к а л ы , представленные литологически раз
личными образованиями: инд - нижний анизий, средний анизий - верхний норий, 
середина среднего нория - нижний рэт , средний - верхний рэт (см. табл. 2). 

ИНД-НИЖНИЙ АНИЗИЙ 

Караташская серия (5-140 м). Темно-серые тонкослоистые пелитоморфные 
известняки, внизу и вверху местами прослоенные пластами и пачками черных 
глинистых сланцев и алевролитов. Мощность серии в Окраинной зоне 5-25 м, в 
Промежуточной - 43-63 м, в Переходной - 30-40 м, в Осевой - 38-140 м. В П р о 
межуточной зоне и в Джилгакочусуйской подзоне Осевой зоны караташская се
рия отчетливо делится на три свиты: баильтамскую, талдыкольскую и зоуган-
скую. 

Б а и л ь т а м с к а я с в и т а (2-30 м) - темно-серые тонкослоистые пе
литоморфные известняки. Т а л д ы К о л ь с к а я с в и т а (7-24 м) залегает 
с размывом на предыдущей и сложена серыми известняковыми конгломерата
ми и конгломерато-брекчиями в чередовании с темно-серыми тонкослоистыми 
пелитоморфными известняками и черными и палево-рыжими глинистыми слан-
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цами. В составе галек и обломков конгломератов и конгломерато-брекчий пре
обладают слабо окатанные либо вовсе неокатанные темно-серые известняки 
баильтамского типа, а т а к ж е темные и светлые хорошо окатанные оолитовые 
массивные известняки, встречающиеся только в переотложенном состоянии: в 
гальках, валунах и глыбах. Размеры последних местами достигают 10 м по про
стиранию и 2-3 м мощности. З о у г а н с к а я с в и т а (25-50 м) залегает со
гласно на предыдущей и сложена темно-серыми тонкослоистыми пелитоморф-
ными известняками, прослоенными вверху черными глинистыми сланцами и 
алевролитами. 

Органические остатки обнаружены во всех свитах: в баильтамской - дву
створчатые моллюски Claraia aff. julfensis Nakaz., конодонты Pachycladina sym
metrica Staesche, Neospathodus dieneri Sweet, N. cristagalli (Huckriede) - верхи ниж
него - низы верхнего инда, в талдыкольской - двустворчатые и головоногие 
моллюски Eumorphotis cf. tenuistriata Bittn., E. inaequicostata Ben., Unionites cf. fas-
saensis Wissm., U. canalensis (Cath.), Flemingites sp., конодонты Platyvillosus costa-
tus (Staesche), Neospathodus discretus (Muller), N. aff. bicuspidatus Mosher, N. ex gr. 
pakistanensis Sweet, N. dieneri Sweet - нижний оленек, в нижней части зоуганской 
свиты конодонты Neospathodus discretus (Muller), N.? conservativus (Muller), N. aff. 
bicuspidatus (Muller), N. aff. curtus Dagys - нижний оленек, в верхней части - ко
нодонты Neospathodus ? collinsoni Solien, N. homeri (Bender), N. aff. waageni Sweet, 
Cladigondolella aff. tethydis (Huckriede), Xaniognathus sp. - нижний -верхний оле
нек, в кровле свиты (1-5 м)- конодонты Neospathodus germanicus Kozur, N. aff. tim-
orensis (Nogami), N. kockeli (Tatge), N. elongatus Wang et Wang - нижний анизий. 
В Оосевой зоне в верхах караташской серии собраны анизийские брахиоподы 
Holcorhynchella ? cf. atillina (Bittn.), Mentzelia cf. mentzeli (Dunk.), Koeveskallina 
koeveskalliensis (Boeckh.), Hirsutella cf. hirsuta (Alberti), аммоноидеи Danubites cf. 
floriani Mojs, Leiophyllites sp. 

СРЕДНИЙ АНИЗИЙ - ВЕРХНИЙ НОРИЙ 

К этому стратиграфическому подразделению относятся две параллельные , 
но несколько разновозрастные вверху серии - сарыташская и акташская, разви
т ы е в разных структурно-фациальных зонах. 

Сарыташская серия (16—105 м) распространена в Промежуточной и Окраин
ной зонах. Наиболее представительный и фаунистически хорошо обоснован
ный ее разрез , приводимый ниже, составлен в Промежуточной зоне, в урочище 
Кобриген (Дронов .Полуботко, 1988; Дагис, Дронов, 1989; Дронов и др., 1995). 
Залегает она согласно на караташской серии, внутри делится на три согласно 
надстраивающие друг друга свиты: джангисуйскую, бозтеринскую и куруджил-
гинскую. 

Д ж а н г и с у й с к а я с в и т а (8-58 м) - серые и зеленовато-серые, с по
верхности нередко палево-рыжие, в средней части свиты - черные тонкослои
стые кремни, внизу и в верхней трети кремни прослоены тонкослоистыми серы
ми линзовидно пластующимися известняками. Остатки фауны: в нижних 3 м ко
нодонты те же , что и в верхах зоуганской свиты, в 1 м выше - позднеанизийские 
двустворчатые моллюски Peribositria pannonica (Mojs.), в 5-6 м выше - раннела-
динские конодонты Neogondolella mostleri (Kozur), Metapolygnathus traempyi 
(Hirsch), в 28 м выше подошвы свиты двустворчатые моллюски верхнего ладина -
Daonella tyrolensis Mojs. D. pichleri Mojs. и конодонты нижней конодонтовой зоны 
верхнего ладина - Metapolygnathus hungaricus (Kozur et Vegh), а еще выше, ближе 
к кровле, обнаружены позднеладинские многочисленные двустворчатые моллю-
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ски Comatahalobia? intermedia (MOJS.), Daonella pamirica sp. nov. и конодонты 
Neogondolella auriformis (Kozur).. 

Б о з т е р и н с к а я с в и т а (4-22 м) в Промежуточной зоне состоит из 
трех подсвит: нижней (5-7 м)— серые грубослоистые известняки с конодонта-
ми: внизу с позднеладинскими Neogondolella foliata (Budurov), вверху с ранне-
карнийскими Neogondolella tadpole (Hayashi), средней (10 м) - внизу тонкослои
стые кремни, вверху листоватые известково-кремнистые сланцы с позднекар-
нийскими галобиидами Primahalobia dronovi sp. nov., Halobia melnikovae sp. nov., 
Comatahalobia bozterensis sp. nov., верхней (5-7 м) - серые грубослоистые извест
няки с конодонтами: внизу с позднекарнийскими Neogondolella polygnathiformis 
(Budurov et Stefanov), Epigondolella nodosa (Hayashi), Ep. parva (Kozur), Ep. permica 
(Hayashi), Ep. aff. diebeli (Kozur et Mostler), вверху - с ранненорийскими 
Epigondolella abneptis (Huckriede), Ep. spatulata (Hayashi), Ep. postera (Kozur et 
Mostler). Вместе с ними встречены галобииды низов нижнего нория - Halobia 
styriaca (Mojs.), Н. austriaca Mojs., H. beyrichi (Mojs). 

К у р у д ж и л г и н с к а я с в и т а (4-35 м) завершает разрез сарыташ-
ской серии. В Промежуточной зоне делится на две подсвиты. Нижняя подсвита 
(6 м) - темно-серые тонкослоистые и листоватые алевролито-глинисто-кремни-
стые сланцы с обильными остатками галобиид середины нижнего нория -
Halobia sumatrensis (Volz), Н. mengalamensis Volz, H. kwaluana Volz, H. pamirensis 
Kiparisova, Zittelihalobia (Obruchevihalobia) zealandica (Trechmann). Верхняя под
свита (12 м ) - темно-серые тонкослоистые и листоватые алевролито-глинисто-
кремнистые сланцы с прослоями известняков. В сланцах в низах подсвиты ос
татки галобиид верхов нижнего - низов среднего нория - Halobia subreticulaia 
Gemm., Н. cf. halorica Mojs., H. siciliana Kittl, H. kwaluana Volz., Zittelihalobia? ex gr. 
fallax (Mojs.), Pacifihalobia ganziensis (Chen), P. vakhanica sp. nov., в прослоях из
вестняков в верхах подсвиты - остатки галобиид низов среднего нория - Halobia 
salinarum Bronn, Н. celtica Mojs.; здесь ж е единичные остатки средне-позднено-
рийских конодонтов Neogondolella ex gr. steinbergensis Mosher. 

В соответствии с приведенными данными возраст сарыташской серии опре
деляется в интервале среднего анизия - низов среднего нория. 

Акташская серия (115-1010 м) распространена в Осевой зоне. Залегает сог
ласно на караташской серии и состоит из пяти свит, согласно надстраивающих 
друг друга: каракунгейской, тютюнсуйской, шаймакской, найзаташской и иг-
римьюзской. 

К а р а к у н г е й с к а я с в и т а (25-30 м) - серые и зеленовато-серые 
тонкослоистые кремни, прослоенные в нижней и верхней частях разреза серы
ми тонкослоистыми известняками. В низах свиты остатки позднеанизийских 
Posidonia sp., в верхней половине свиты позднеладинские Daonella reticulata 
(Mojs.). 

Т ю т ю н с у й с к а я с в и т а (15-300 м) - матово-серые грубослоистые 
доломиты. 

Ш а й м а к с к а я с в и т а (40-500 м) - светлые грубослоистые и массивные 
рифовые известняки с обильными остатками фауны и флоры. В низах свиты най
ден комплекс органических остатков верхнего карния - нижнего нория, среди ко
торых фораминиферы Aulotortus sinuosus Weynschenk, Agathammina austroalpina 
Kristan-Toll. et Tol l , Tolypammina gregaria Wendt, губки и сфинктозоа Geotinella 
miranae Pantic, Zardinia cylindrica Senowbari-Daryan et Schafer, Uvanella irregularis Ott, 
Alpinothalamia slovenica (Senowbari-Daryan), Solenolmia pamirica (Boiko), Stylothalamia 
otti Boiko, Amblysiphonella minima Senowbari-Daryan et Schafer, Cheilosporites tirolensis 
Warmer, кораллы Pachysolenia cylindrica Cuif, Lubowastraea prima Melnikova, 
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Protoheterastraea konosensis (Kanmera), Cerioheterastraea longa Melnikova, 
Thamnomargarosmilia prima Melnikova, ближе к кровле свиты приурочен среднено-
рийский комплекс фауны: кораллы Stylophyllopsis karauldyndalaensis (Melnikova), 
Cuifia cf. marmorea (Freeh), C. columnaris Roniewicz, Retiophyllia wanneri (Vinassa de 
Regny), Margarosmilia charlyana (Freeh), Astraeomorpha confusa (Winkler), A. crassisep-
ta Reuss, Paracuifia magnifica (Melnikova), Cerioheterastraea elegans Melnikova, брахио-
поды Halorelloidea cf. rectifrons (Bittn.), двустворчатые моллюски Prospondylus cf. 
scepsidiscus (Bittn.), Protocardia ? reticulata sp. nov., Septifer dronovi sp. nov., 
Leptochondria kiparisovae sp. nov., Neomegalodon subtriqueter sp. nov., водоросли 
Diplopora helvetica Pia и Solenopora sp. 

С учетом приведенных остатков фауны и ф л о р ы , а т акже положения в раз
резе шаймакская свита относится к верхнему карнию-среднему норию, а под
стилающая тютюнсуйская свита - к нижнему карнию. 

В Сарыгорумской подзоне, на водоразделе рек Х а н ю л ы и Каракульашу, а 
т акже юго-восточнее, в бассейне рек Чонташджилга и Сарыгорум, описанным 
выше трем свитам соответствует одна, сплошь рифовая среднеанизийско-сред-
ненорийская чонташская свита (1000 м). 

В Переходной зоне слои, соответствующие тютюнсуйской и шаймакской 
свитам, выступают единым геологическим телом (10-100 м), нацело сложенным 
серыми грубослоистыми известняками, внизу прослоенными доломитами и до-
ломитизированными известняками. В верхах обильно представлены брахиопо-
ды Halorelloidea cf. rectifrons (Bittn.). Возраст тютюнеу-шаймакской свиты кар-
нийско-средненорийский. 

Н а й з а т а ш с к а я с в и т а (10-80 м) согласно перекрывает р и ф о в ы е 
известняки шаймакской и чонташской свит в Осевой зоне и нерифовую т ю т ю н -
су-шаймакскую свиту в Переходной зоне. Сложена черными среднеслоистыми 
пелитоморфными известняками с остатками фауны и ф л о р ы низов верхнего но
рия: губки-фаретрониды Molengraaffia regularis Vinassa de Regny, гидроиды 
Heterastridium conglobatum Reuss, к о р а л л ы Stylophyllopsis sp., Margarosmilia 
charlyana (Freeh), Astraeomorpha crassisepta Reuss, двустворчатые моллюски 
Monotis salinaria (Schloth.), аммоноидеи Placites polydactilus Mojs., Paracladiscites 
multilobatus (Bronn), Rhabdoceras (Rh.) suessi Hauer, водоросли Griphoporella 
cf.curvata (Giimb.), Diplopora cf. phanerospora Pia, Solenopora sp. 

И г р и м ь ю з с к а я с в и т а (25-50 м) распространена в Джилгакочусуй-
ской подзоне Осевой зоны и в Переходной зоне, залегая повсеместно согласно на 
найзаташской свите. Сложена внизу (5-10 м) темно-серыми среднеслоистыми, ча
стью комковатыми глинистыми известняками, вверху (20-40 м) - зеленовато-жел
тыми мергелями и известково-глинистыми сланцами с прослоями, линзами, желва
ками и конкрециями глинистых известняков. Содержит органические остатки верх-
ненорийской подзоны Sagenites quinquepunctatus (Дронов и др., 1982): двустворча
тые моллюски Monotis salinaria (Schloth.), Schafhaeutlia manzavini Bittn., Plicatula 
sp.ind., аммоноидеи Rhabdoceras (Rh.) suessi Hauer, Rh. (Rh.) laeve Kushlin, Rh. 
(Cyrtorhabdoceras) curvatum Mojs., Rhacophyllites debilis (Hauer), Megaphyllites insectus 
(Mojs.), Dronovites pamiricus Shevyrev, Cladiscites tomatus (Bronn), Paracladiscites mul
tilobatus (Bronn), Alloclionites ares (Mojs.), Halorites pamiricus Shevyrev, Catenohalorites 
catenatus (Buch), Placites polydactilus (Mojs.), Tropihalorites inflatus Shevyrev, T. tenuis 
Shevyrev, Pinacoceras mettemichi (Hauer). 

Игримьюзской свитой завершается разрез карбонатных отложений в П е р е 
ходной зоне и в Джилгакочусуйской подзоне Осевой зоны. В соседней Шахте-
сайской подзоне игримьюзской свите соответствует камарутекская свита 
(30-50 м), сложенная черными и пестроцветными тонкослоистыми известняка-

20 



ми, мергелями, известково-глинистыми сланцами с пластами и линзами грубос-
лоистых органогенно-обломочных известняков, известняковых конгломератов 
и отдельных известняковых глыб-катунов , нацело состоящих из остатков раз
личных групп бентосной фауны подзоны Sagenites quinquepunctatus, среди кото
рых фораминиферы Aulotortus sinuosus Weynschenk, кораллы Stylophyllopsis sp., 
Retiophyllia cf. wanned (Vinassa de Regny), Astraeomorpha crassisepta Reuss, брахи-
оподы Halorella amphitoma (Bronn), Pamirothyris kushlini (Dagys), двустворчатые 
моллюски Monotis salinaria (Schloth.), аммоноидеи Paracladiscites multilobatus 
(Bronn), Tropihalorites tenuis Shevyrev, Megaphyllites insectus (Mojs.), Rhacophyllites 
debilis (Hauer), Rh.(Rhabdoceras) suessi Hauer, Placites polydactylus (Mojs.) 

В крайней юго-восточной части Осевой зоны, в Бортепинской подзоне, 
уровню игримьюзской свиты скорее всего соответствует зоркараджилгинская 
свита, завершающая разрез карбонатных триасовых отложений подзоны. 

З о р к а р а д ж и л г и н с к а я с в и т а (20-50 м) выделяется в верховь
ях Зоркараджилги и во втором левом притоке реки Кунтейсай. На левом скло
не Зоркараджилги, между двумя безымянными озерами, она представлена круп
ногабаритными глыбами-катунами органогенных кораллово-водорослевых из
вестняков, скрепленных черными глинистыми сланцами и алевролитами. На 
правом склоне второго левого притока реки Кунтейсай к ней относятся лежа
щие выше найзаташской свиты светло- и темно-серые массивные и грубослои
стые контломератовидные, либо состоящие из отдельных овальных глыб, ри
фовые известняки с к о р а л л а м и Retiophyllia wanneri (Vinassa de Regny), 
Paradistichophyllum beatum (Melnikova), Paracuifia magnifica (Melnikova), 
Astraeomorpha crassisepta Reuss, A. cf. confusa (Winkler), водорослями Diplopora cf. 
phanerospora Pia, Griphoporella cf. curvata (Giimb.). 

СРЕДНИЙ НОРИЙ-НИЖНИЙ РЭТ 

К этому стратиграфическому подразделению относятся три параллельные, 
но несколько разновозрастные внизу серии: истыкская, локзунская и бурюкур-
месская, развитые в разных зонах и подзонах внутренних частей Юго-Восточно
го Памира. 

Истыкская серия (700-1000 м) распространена в Промежуточной и Окраин
ной зонах. Залегает согласно на сарыташской серии и сложена черными, серыми 
и зеленовато-серыми, с поверхности иногда зеленовато-рыжими, флишоидно пе
реслаивающимися полимиктовыми и кварц-полевошпатовыми мелко- и средне-
зернистыми песчаниками, алевролитами и глинистыми сланцами. Органические 
остатки встречены в основном в Промежуточной зоне. В урочище Кобриген 
нижние 150 метров свиты содержат обильные остатки галобиид середины сред
него нория - Halobia discincta Mojs., Н. ex gr. norica Mojs., Indigirohalobia sp., 
Comatahalobia istykensis sp. nov., а самые нижние слои истыкской серии, на грани
це с куруджилгинской свитой, содержат многочисленные мелкие раковины 
Peribositria dzhamantalensis sp. nov. В урочище Шурбулак примерно в средней ча
сти истыкской серии выделяются слои рыже-зеленых песчаников с пластами из-
вестково-глинистых сланцев и алевролитов с обильными остатками фауны под
зоны Sagenites quiquepunctatus верхнего нория: гидроиды Heterastridium congloba-
tum Reuss, H. aplanatum (Gerth), двустворчатые моллюски Monotis salinaria 
(Schloth.), аммоноидеи Rhacophyllites debilis (Hauer), Placites polydactilus Mojs., 
Paracladiscites multilobatus (Bronn), Arcestes (A.) ex gr. intuslabiatus Mojs. Эти слои, 
названные по месту типичного развития шурбулакскими, по комплексу фауны со-
ответсвуют игримьюзской свите в Переходной и Осевой зонах (см. табл. 2). 
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Верхняя часть истыкской серии, залегающая в ы ш е шурбулакских слоев и 
представленная, как правило, грубослоистыми полимиктовыми песчаниками с 
прослоями алевролитов, органическими остатками пока не охарактеризована. 
П о положению в разрезе она условно считается нижнерэтской, а в целом воз
раст истыкской серии определяется в интервале середины среднего нория -
нижнего рэта . 

Локзунская серия (317-587 м) распространена в северо-восточной полосе 
Осевой зоны и в Переходной зоне. Состоит из трех свит, согласно надстраива
ющих одна другую: бостанакской, джилгакочусуйской и гударской. 

Б о с т а н а к с к а я с в и т а (30-300 м) представлена в Джилгакочусуй
ской подзоне Осевой зоны и в Переходной зоне. Сложена серыми и зеленовато-
серыми полимиктовыми и кварц-полевошпатовыми песчаниками, прослоенными 
алевролитами и глинистыми сланцами. Органические остатки в ней не обнаруже
ны. По положению в разрезе выше слоев с Monotis salinaria она условно относит
ся к нижнему рэту. 

Д ж и л г а к о ч у с у й с к а я с в и т а (137 м) распространена в одноимен
ной подзоне Осевой зоны, под горой Акташ. Состоит из пяти пачек: 1) темно-се
рые грубослоистые органогенно-обломочные известняки (12 м) с остатками ко
раллов Pamiroseris meriani (Stoppani), Crassistella juvavica (Freeh), Parastraeomorpha 
similis Roniewicz, P. minuscula Roniewicz; 2) черные глинистые сланцы с пластами 
полимиктовых песчаников (80 м); 3) чередование известняков-ракушечников и 
сланцев (10 м). Известняки нацело состоят из чередующихся послойно раковин 
мелких и крупных брахионод Halorella amphitoma (Bronn), Н. stoliczkai Suess, 
Halorelloidea rectifrons (Bittn.), Bittnerella bittneri Dagys, Spinolepismatina austriaca 
(Suess), Cubanothyris corpulenta Dagys, Aulocothyropsis eminens Dagys, Laballa suessi 
(Winkler); 4) серые тонко-среднезернистые полимиктовые песчаники, прослоен
ные черными глинистыми сланцами (30 м), с редкими остатками двустворчатых 
моллюсков Aslarte triassina Roem., Modiolus minutus (Goldfuss); 5) серые комкова
тые органогенные известняки (5 м) с остатками рэтекой фауны, среди которой фо-
раминиферы Aulotortus sinuosus Weynschenk, A. friedli Kristan-Tollmann, 
Agathammina austroalpina Kristan-Tollm. et Tollm., многочисленные, разнообразные 
губки, среди которых особенно часты фаретрониды Molengraaffia regularis 
Vinassa de Regny, Praecorynella auriformis Dieci et al., Leiospongia radiciformis (Miinst.), 
Lamellispongia gelevus' Boiko, Stellispongia subsphaerica Dieci et al., сфинктозоа 
Cryptocoelia zitteli Steinmann, C. siciliana Senowbari-Daryan, Amblysiphonella minima 
Senowbari-Daryan et Schafer, Cheilosporites tirolensis Warmer, хететиды Bauneia origi-
nalis Boiko, Aculeachaetetes magnus Boiko, гидроиды Stromatomorpha pamirica Boiko, 
Hetcrastridium conglobatum Reuss, H. rugosum (Gerth), кораллы Protostylophyllum 
ulfati sp. nov., Parastraeomorpha similis Roniewicz, P. minuscula Roniewicz, Pamirastraea 
pamirica sp. nov., Crassistella juvavica (Freeh), Chondrocoenia minor (Melnikova), 
Pamiroseris meriani (Stopp.), Retiophyllia aksuensis sp. nov. 

Г у д а р с к а я с в и т а (150 м) известна только под горой А к т а ш . Сло
жена черными глинистыми сланцами и алевролитами с многочисленными ос
татками гидроидных - хетерастрид Heterastridium conglobatum Reuss, Н. rugosum 
Gerth, H. aplanatum (Gerth), H. porosum (Duncan). 

Гударской свитой завершается разрез локзунской серии. П о положению в 
разрезе в ы ш е игримьюзской свиты с поздненорийскими Monotis salinaria 
(Schloth.) и Paracladiscites cf. multilobatus (Bronn) с учетом всего комплекса орга
нических остатков в джилгакочусуйской и гударской свитах возраст локзунской 
серии в целом определяется нижнерэтеким, что соответствует подзоне Sagenites 
reticulatus зоны Rhabdoceras suessi (Шевырев, 1990). 
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Бурюкурмесская серия (120-350 м) распространена в юго-западной полосе 
Осевой зоны, в Бортегшнской и Сарыгорумской подзонах. Залегает согласно, 
но местами с размывом на акташской серии и состоит из двух свит: порджилгин-
ской и бортепинской. 

По р д ж и л г и н с к а я с в и т а (70-200 м) залегает согласно, местами с 
признаками размыва, на зоркараджилгинской свите и сложена зеленовато-серы
ми и черными глинистыми сланцами и алевролитами. Органические остатки пло
хой сохранности, представлены в основном двустворчатыми моллюсками. П о по
ложению в разрезе условно коррелируется с бостанакской свитой в Джилгакочу
суйской подзоне. 

Б о р т е п и н с к а я с в и т а (50-150 м) залегает согласно на порджил-
гинской и сложена зеленовато-серыми, местами пестроцветными песчаника
ми и алевролитами с пластами и линзами органогенных известняков, включа
ющих биогермы и биостромы. Песчаники кварц-карбонатные разнослоистые, 
частью косослоистые, грубозернистые, местами переходящие в гравелиты. 
Органические остатки разнообразны и обильны: ф о р а м и н и ф е р ы Auloconus 
permodiscoides (Oberhauser), Gandinella friedli (Kristan-Tollmann), гидроиды 
Stromatomorpha pamirica Boiko, Pamiropora concentrica Boiko, Spongiomorpha 
ampluramosa Boiko, Parastromatopora attenuata Boiko, Heterastridium conglobatum 
Reuss, многочисленные губки, среди к о т о р ы х Molengfaaffia regularis Vinassa de 
Regny, Leiospongia radiciformis (Mtinst.), Lamellispongia gelevus Boiko, Hodsia 
pamirica Boiko, Stellispongia manon (Munst.), Eueppirisia norica Boiko, сфинктозоа 
Cryptocoelia zitteli Steinmann, Celyphia submarginata (Munst.), к о р а л л ы 
Protostylophyllum bortepense (Melnikova), Stylophyllopsis rudis (Emmr.), S. cognata 
(Melnikova), Pamirophyllum pamiricum (Melnikova), Cuifia gigantella Melnikova, 
C. elliptica Melnikova, Paracuifia tortuosa sp. nov., Distichophyllia norica (Freeh), 
Paradistichophyllum dichotomum Melnikova, Retiophyllia langobardica (Stopp.), 
R. caespitosa (Reuss), Margarosmilia multigranulata (Melnikova), M. minima 
(Melnikova), Palaeastraea iljinae Melnikova, Procyclolites zakharovi sp. nov., 
Astraeomorpha crassisepta Reuss, A. reimani Melnikova, A. minor Freeh, A. multi-
septa Melnikova, Cuifastraea granulata Melnikova, C. tenuiseptata (Melnikova), 
Chevalieria grandis Melnikova, Gillastraea delicata Melnikova, Morycastraea eximia 
Melnikova, Pamiroseris rectilamellosa (Winkler), P. meriani (Stopp.), P. multiseptata 
(Melnikova), Chondrocoenia schfhaeutli (Winkler), Ch. paradoxa (Melnikova), 
Crassistella parvula (Melnikova), Curtoseries kuschlini (Melnikova), Thamnasteria 
rhaetica sp. nov., брахиоподы Thecospira haidingeri (Suess), Th. granulata Dagys, 
Pamirotheca aulacothyridiformis Dagys, Davidsoniella rhaetica (Zugmayer), Rhaetina 
gregaria (Suess), Triadithyris gregariaformis (Zugmayer), Zeilleria kysylrabatensis 
Moisseiev, Z. norica (Suess), Spinolepismatina ausriaca (Suess), двустворчатые мол
люски Iranopecten glaber (Douglas), Indopecten seinaamensis (Krumbeck), In. pamir
icus sp. nov., Cassianella gigantea Kiparisova et Azarian, Pinna torulosa sp. nov., 
Leptochondria kiparisovae sp. nov., Trigonia (Primatrigonia) zlambachensis Haas, 
Subulatachlamys (Pamirochlamys) melnikovae sp. nov., аммоноидеи Paracladiscites 
multilobatus (Bronn). С учетом всей приведенной ф а у н ы возраст бортепинской 
свиты принимается нижнерэтеким, что соответствует подзоне Sagenites reticu-
latus. Условно нижнерэтеким принимается возраст и подстилающей порджил-
гинской свиты, а в целом и всей бурюкурмесской серии. 
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СРЕДНИЙ-ВЕРХНИЙ РЭТ 

К этому стратиграфическому подразделению относятся пять недавно выяв
ленных свит (Дронов, 1982а, б; Дронов, Мельникова, 1982а, б): чичкаутекская, 
каракульашуйская, кызылгорская , мазарташская и кызылутекская . 

Ч и ч к а у т е к с к а я с в и т а (5-150 м) распространена в Осевой и Пере
ходной зонах. Залегает несогласно на всех более древних толщах и сложена бе
лыми и светло-серыми массивными и грубослоистыми рифовыми известняками, 
включающими местами линзы разногалечных известняковых конгломерато-
брекчий, обломочный материал которых автохтонен и синхронен вмещающим 
рифам. В некоторых обнажениях (левый склон сая Камарутек) свита состоит из 
овально-округлых крупногабаритных глыб-катунов, размером 0,5-10 м, каждая 
из которых, по-видимому, представляла биогерм. Органические остатки в ней -
фораминиферы Involutina cf. turgida Kristan, In. cf. tumida (Kristan-Tollmann), гидро
иды Stromatomorpha pamirica Boiko, ра знообразные губки-фаретрониды 
Molengraaffia regularis Vinassa de Regny, Eueppirisia norica Boiko, Praecorynella sim
plex Boiko, сфинктозоа Cheilosporites tirolensis Wanner, Cryptocoelia zitteli 
Steirimann, Paravesicocaulis concentrica Kovacs, Paradeningeria alpina Senowbari-
Daryan et Schafer, кораллы Retiophyllia langobardica (Stopp.), R. paraclathrata 
Roniewicz, Margarosmilia minima (Melnikova), Astraeomorpha crassisepta Reuss, 
Pamiroseris rectilamellosa (Winkler), P. meriani (Stoppani), Chondrocoenia schafhaeutli 
(Winkler), Cuifastraea incurva Melnikova, водоросли Acicularia mediana Maslov. П о 
фауне и положению в разрезе возраст свиты с некоторой долей условности при
нимается среднерэтским, что соответствует подзоне Vandaites stuerzenbaumi. 

К а р а к у л ь а ш у й с к а я с в и т а (5-60 м) распространена в тех ж е зо
нах, где и предыдущая свита, на которой залегает с отчетливым размывом, но 
без угловых несогласий, а где отсутствует последняя - резко несогласно на всех 
более древних образованиях, вплоть до нижнепермских. Свита представлена 
светло-серыми грубослоистыми плотными известняковыми конгломерато-
брекчиями, в обломках и гальках которых узнаются все породы подстилающих 
пермо-триасовых карбонатных свит. 

К ы з ы л г о р с к а я с в и т а (50-150 м) распространена в тех ж е зонах, 
где и предыдущая, с которой связана постепенными переходами. Сложена сви
та красноцветными полимиктовыми и известково-кварцевыми песчаниками и 
алевролитами. Органические остатки ни в этой, ни в предыдущей свите не об
наружены. Условно, с учетом тесной пространственной и структурной связи с 
чичкаутекскими рифовыми известняками, они датируются верхним рэтом. 

В Окраинной зоне им соответствуют мазарташская и кызылутекская свиты. 
М а з а р т а ш с к а я с в и т а (100-500 м) залегает несогласно поверх ис

тыкской серии и сложена зелеными и зеленовато-серыми тонко- и среднезерни-
стыми полимиктовыми песчаниками с линзами разногалечных мономиктовых 
конгломератов, в гальках которых резко преобладают те ж е песчаники, что и в 
прослаивающих их слоях. 

К ы з ы л у т е к с к а я с в и т а (150-200 м) тесно связана с предыдущей 
свитой и сложена красноцветными песчаниками и алевролитами с прослоями 
мелко- и среднегалечных конгломератов. Органические остатки ни в этой, ни в 
предыдущей свите не обнаружены. Условно по положению в разрезе ниже ниж
неюрских - геттангских слоев и выше верхненорийских отложений истыкской 
серии они датируются верхним рэтом. П р и этом имеется в виду, что составом и 
цветом пород, а т акже структурной позицией они идентичны и отвечают кара-
кульашуйской и кызылгорской свитам в Осевой и Переходной зонах. 
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Периферийная зона. В пределах этой зоны различаются три подзоны: Муз-
дубулакская, Каттамарджанайская и Ташджилгинская. Разрезы триасовых от
ложений в них разные (см. табл. 2). Органические остатки в них редки, и возраст 
многих свит определен приблизительно, по положению в разрезе и с помощью 
корреляции с фаунистически охарактеризованными подразделениями. С боль
шой долей условности развитые в них триасовые толщи могут б ы т ь сгруппиро
ваны в два резко неравных по возрасту стратиграфических подразделения меж
дународной стандартной ш к а л ы : инд-нижний рэт и средний-верхний рэт. 

ИНД-НИЖНИЙ РЭТ 

Муздубулакская подзона. В ее пределах различаются два тектонически ра
зобщенных участка: Ничкеджилгинский и Ниязекский, расположенные в юж
ных предгорьях восточной части Пшартского хребта. Наиболее полный разрез 
триасовых отложений известен в Ничкеджилгинском участке, где снизу вверх в 
согласном залегании выделяются учджилгинская, ничкеджилгинская и муздубу
лакская свиты. 

У ч д ж и л г и н с к а я с в и т а (15 м) установлена на правом склоне 
р. Муздубулак, где залегает с неясным контактом на пермских слоях, будучи 
представленной зеленовато-серыми тонкослоистыми • кремнистыми сланцами. 
Органические остатки в ней не обнаружены. П о положению в разрезе она ус
ловно относится к инду-нижнему ладину. 

Н и ч к е д ж и л г и н с к а я с в и т а (300 м) распространена в саях Музду
булак и Ничкеджилга, где сложена чередованием пачек глинистых сланцев, алев
ролитов, песчаников, кремней, известняков и зеленокаменно-измененных основ
ных вулканитов, составляющих в разных обнажениях 5%-70% объема всех пород 
свиты. В Ниязекском участке ее коррелятом является н и я з е к с к а я с в и т а 
(290 м), почти нацело сложенная зеленокаменно-измененными основными-ульт
раосновными вулканитами (Дронов, Гаврилова, 1991). Органические остатки в 
свитах не найдены. П о положению в разрезе они условно относятся к верхнему 
ладину. При этом имеется в виду тот факт , что в Каттамарджанайской подзоне 
самые нижние вулканиты охарактеризованы остатками позднеладинских дву
створчатых моллюсков Daonella pichleri Mojs. (Дронов, 1988). 

М у з д у б у л а к с к а я с в и т а (50-125 м) развита там ж е , где и ничкед
жилгинская. Сложена переслаиванием средне- и тонкослоистых, частью слан
цеватых известняков и мергелей, глинистых сланцев, полимиктовых песчани
ков, гравелитов и конгломератов, в гальках которых обильно представлены 
плагиограниты, плагиогранит-порфиры, письменные плагиограниты, альбито-
фиры, альбитовые порфиры, основные вулканиты, известняки, песчаники и 
другие породы. Органические остатки представлены раннекарнийскими "касси-
анскими" ф о р м а м и (Мельникова, 1975, 1984а, б; 1986; Бойко , 1984), среди кото
рых губки-фаретрониды Praecorynella auriformis Dieci et al., P. pyriformis (Klipst.), 
гидроиды Actinostromaria delicata Boiko, к о р а л л ы Volzeia subdichotoma (Munster), 
Craspedophyllia alpina (Loretz), Conophyllia granulosa (Munster), Rhopalophyllia gran
ulata Cuif, Myriophyllum gracile (Laube), M. cf. muensteri (Volz), Tropidendron pami-
ricum sp. nov. 

В ы ш е с ра з мы вом залегает юра. 
Каттамарджанайская подзона. Триасовые отложения этой подзоны выделе

ны в каттамарджанайскую серию (Дронов, Лучников, 1976; Дронов, 1988; Ин-
досинийский магматизм.. . , 1992). Они представлены системой шарьяжных ос-
танцов, тектонических пластин и клиньев, залегающих с тектоническими кон-
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тактами поверх и внутри дислоцированной истыкской серии окраинного типа в 
северо-западной части Североаличурского хребта, в бассейнах рек Шайтан, 
Кенкол и Акширяк (верхние притоки р . Каттамарджанай) . 

Каттамарджанайская серия (236 м) состоит из трех согласно надстраиваю
щих одна другую свит: шайтанской, кенкольской и карадаринской. Н и подсти
л а ю щ и е , ни перекрывающие их отложения в нормальных соотношениях не ус
тановлены. 

Ш а й т а н с к а я с в и т а (48 м) — з е л е н ы е и з е л е н о в а т о - к о р и ч н е в ы е 
массивные и г р у б о с л о и с т ы е л а в ы и л а в о - б р е к ч и и , а т а к ж е т у ф о б р е к ч и и ос
новных вулканитов с о б л о м к а м и , г л ы б а м и и б и о г е р м а м и р и ф о в ы х известня
ков , с о с т а т к а м и позднеладинской ф а у н ы ( К у ш л и н , 1973; Д р о н о в , Л у ч н и к о в , 
1976; И л ь и н а , М е л ь н и к о в а , 1986; Д р о н о в , 1988): к о р а л л ы Volzeia badiotica 
(Volz), Elysastraea ? haueri (Laube), д в у с т в о р ч а т ы е м о л л ю с к и Daonella pichleri 
Mojs., криноидеи Cyclocyclicus hsui (Mu). 

К е н к о л ь с к а я с в и т а (75 м) - табачно-зеленые основные-ультраос
новные вулканиты: лавы, т у ф ы и туфоконгломераты с биогермами известняков, 
с раннекарнийской "кассианской" фауной (Кушлин, 1973; Мельникова, 1975, 
1984а, б; Дронов, Лучников, 1976; Дронов, 1988; Бойко и др., 1991) , среди кото
рой губки и сфинктозоа Colospongia catenulata Ott, Follicatena sp., Celyphia submar-
ginata (Munster), кораллы Pachysolenia mardjanaica (Melnikova), Volzeia badiotica 
(Volz), Craspedophyllia cf. alpina (Loretz), Thamnasteriamorpha cf. frechi .(Volz), 
Tropiastraea kenkolica Melnikova, аммоноидеи Joannites cf. diffissus (Hauer) (нижний 
карний, зона Trachyceras aon), криноидеи Encrinus silesiacus Goldf., En. lilliformis 
Mill., En. granulosus Mill., En. cassianus Mill., Balanocrinus mexicanus Springer. 

К а р а д а р и н с к а я с в и т а (113 м ) - ярко-зеленые т у ф ы , туфопесча-
ники и туфоалевролиты пикритоидных базальтов с гальками и глыбами лав и 
лаво-брекчий того ж е состава. Органические остатки в свите не обнаружены. 
Возраст ее с учетом тесной связи и близости состава с предыдущей свитой при
нимается условно раннекарнийским. 

Ташджилгинская подзона. Принадлежащие ей триасовые отложения разви
т ы прерывистой полосой, относительно узкой, по юго-западной периферии 
Юго-Восточного Памира, всюду трассируя границу с Юго-Западным Памиром. 
В пределах этой полосы в 1964-1966 гг. автором выявлено несколько свит и се
рий, часть которых сейчас датируется предположительно триасом, а часть бо
лее или менее достоверно относится к среднему—верхнему рэту. С учетом тер
риториального развития тех или иных свит и серий, а т а к ж е особенностей их 
строения в пределах Ташджилгинской подзоны различаются два структурно-
фациальных участка: Карадунгский и Зурчерцекский (см. табл. 2). 

Предположительно триасовыми считаются верхняя часть североаличур-
ской серии и целиком башгумбезская серия. 

Североаличурская серия (2870-3270 м) встречается отдельными группами выхо
дов по всей полосе Ташджилгинской подзоны. Состоит из четырех свит: кульджил-
гинской, паттатайской, дорадекской и урусджилгаташской (Дронов, Гаврилова, 
1985; Дронов, Буданова, 1986; Индосинийский магматизм..., 1992). К у л ь д ж и л -
г и н с к а я с в и т а (800-1000 м) - вулканогенно-терригенная, п а т т а т а й -
с к а я с в и т а (800-1000 м) - преимущественно тонкотерригенная, д о р а д е к -
с к а я с в и т а (270 м) - известняково-кремнисто-вулканогенная, у р у с д ж и л -
г а т а ш с к а я с в и т а (1000 м) - сплошь тонкотерригенная. Породы всех свит 
метаморфизованы до стадии хлорит-мусковитовой субфации зеленых сланцев. 
Вулканиты в серии представлены базальтоидами, в ассоциации с ними в обнажени
ях кульджилгинской и дорадекской свит встречаются небольшие массивы гиперба-
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зитов (Буданов, Дронов, 1982; Дронов, Буданова, 1986; Дронов, 1986). К триасу ус
ловно относится урусджилгаташская свита, нацело сложенная зелеными и зелено
вато-серыми кварц-хлорит-серицитовыми сланцами. В 100 м выше подошвы свиты 
имеется олистостромовый горизонт сланцев с переотложенными в нем чужерод
ными разновозрастными обломками и гальками известняков с остатками микрофа
уны среднего-верхнего карбона, нижней и верхней перми (Дронов и др., 1989). Это 
позволяет считать возраст урусджилгаташской свиты моложе этих переотложен
ных известняков и, значит, моложе поздней перми, т.е., скорее всего, триасовым, 
ближе неопределимым. Не исключено также, что, по крайней мере, верхи дорадек
ской свиты, представленные тонкослоистыми известняками и кремнями, тоже яв
ляются еще триасовыми (Дронов, Гаврилова, 1985; Дронов, Буданова, 1986). 

Башгумбезская серия (1050-1650 м) распространена в восточной части Юж-
ноаличурского хребта, в бассейнах рек Башгумбез , Ирикяк , Гурумды. Залегает 
с видимым согласием, но предположительно с притертым тектоническим кон
тактом поверх североаличурской серии и состоит из двух свит: чатырташской и 
карадунгской (Дронов, 1986; Индосинийский магматизм.. , 1992), прорванных 
гранитами Башгумбезского массива. 

Ч а т ы р т а ш с к а я с в и т а (550-650 м): внизу (400-450 м) преимущест
венно т у ф ы и туфоконгломераты амфиболитизированных пикробазальтов, 
вверху (150-200 м) преимущественно лавы и лавобрекчии пикробазальтов. Ор
ганические остатки в свите не обнаружены, но составом пород она являет собой 
полную аналогию с фаунистически охарактеризованными верхнеладинско-
нижнекарнийскими вулканитами каттамарджанайской серии (Дронов, 1988), а 
также с ниязекской и ничкеджилгинской свитами (Дронов, Гаврилова, 1991), 
чем и определяется условно ее возраст. На водоразделе рек Ирикяк , Седек, 
Мурзабек она прорвана и проплавлена генетически с нею связанными малыми 
телами гранофиров , а в бассейне реки Башгумбез - интрузиями пород габбро-
плагиогранитной формации. 

К а р а д у н г с к а я с в и т а ( 500-1000 м) залегает согласно, местами 
как будто с размывом, на предыдущей свите и сложена по всему разрезу черны
ми алевролитами и глинистыми сланцами с пластами и пачками полимиктовых 
песчаников. В нижней части свиты встречаются маломощные пласты метамор-
физованных известняков и кремней. Органические остатки в свите не найдены. 
По положению в разрезе выше предположительно верхнеладинско-нижнекар-
нийских чатырташских вулканитов она условно датируется в интервале верхне
го карния - нижнего рэта. 

Вопрос о соотношении североаличурской и башгумбезской серий остается 
невыясненным: либо они принадлежат двум независимым параллельным типам 
разрезов, формировавшимся синхронно в разных частях бассейна или в разных 
бассейнах, либо башгумбезская серия моложе североаличурской и изначально 
согласно надстраивала ее, а затем контакт их в силу разной компетентности со
прикасающихся т о л щ оказался нарушенным. 

СРЕДНИЙ-ВЕРХНИЙ РЭТ 

К этому подразделению относятся семь свит, шесть из которых объединены 
в три серии: западноаличурскую, восточноаличурскую и ирисуйскую. 

Западноаличурская серия (77-510 м) распространена в западной части Севе-
роаличурского хребта, в бассейнах рек Зурчерцек , Шайтан, Кенкол и Акширяк . 
Залегает резко несогласно на интенсивно дислоцированной североаличурской 
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серии, перекрывается резко несогласно базальной свитой нижней ю р ы . Состо
ит из двух согласно залегающих друг на друге свит: зурчерцекской и акширяк-
ской (Дронов, 1985). 

З у р ч е р ц е к с к а я с в и т а (7-10 м) - базальная, сероцветные разно-
галечные конгломераты, в гальках которых представлены исключительно по
роды подстилающей североаличурской серии. 

А к ш и р я к с к а я с в и т а (70-500 м) - черные алевролиты с пластами, 
линзами и пачками полимиктовых песчаников, разногалечных конгломератов, 
а т акже рассеянной гальки гранитов. Достоверно определимых органических 
остатков ни в этой, ни в предыдущей свитах не найдено. К среднему-верхнему 
рэту они отнесены условно, по положению в разрезе между каменноугольно-
нижнерэтской североаличурской серией внизу и нижнеюрской базальной сви
той вверху. 

Восточноаличурская серия (400-600 м) распространена на крайнем восточ
ном окончании Южноаличурского хребта, в горах Карадунг, на водоразделе рек 
Ирикяк, Мурзабек, Седек. Соприкасается по разлому со всеми подстилающими 
образованиями, перекрывается согласно ирисуйской серией. Состоит из двух 
свит, согласно надстраивающих одна другую: мурзабекской и ирикякской (Дро
нов, 1986; Индосинийский магматизм.. . , 1992). 

М у р з а б е к с к а я с в и т а (200-300 м) — зеленовато-серые и б е л ы е 
грубослоистые лавы и лавобрекчии риодацитов и риолитов. Предполагается, 
что первоначально мурзабекская свита залегала стратиграфически несогласно 
на разновозрастных, дислоцированных индосинийской фазой складчатости ка-
менноугольно-нижнерэтских образованиях североаличурской и башгумбезской 
серий, имея базальными слоями так называемые николаевские конгломераты с 
галькой пород обеих названных серий и башгумбезских гранитов. Однако в по
следующее время контакт ее с конгломератами и всеми более древними образо
ваниями оказался тектонически подорванным, что мы и видим в современной 
структуре (Дронов, Буданов, 1993). 

И р и к я к с к а я с в и т а (200-300 м) - грязно-сиреневые, лиловые и 
красно-коричневые грубослоистые лавы и т у ф ы риолитов, прорванные дайка
ми того ж е состава. 

Ирисуйская серия (1000-1200 м) развита в крайней восточной части Южноа
личурского хребта, там ж е , где и предыдущая серил, с которой она связана по
степенными переходами. Состоит из двух свит, согласно сменяющих одна дру
гую: ташджилгинской и кальтатурской. 

Т а ш д ж и л г и н с к а я с в и т а (500-600 м) - рифово-конгломератовая 
олистостромовая. Конгломераты сероцветные полимиктовые, но преимущест
венно известняковые, разногалечные до валунных, с включениями бескорневых 
массивов и глыб—олистолитов разновозрастных известняков, в том числе с 
обильной пермской и позднетриасовой (раннекарнийской) фауной не юго-вос-
точнопамирского типа. Р и ф ы представлены короткими линзами массивов и 
протяженными субпластовыми телами светло-серых и бело-кремовых извест
няков, залегающих субсогласно с вмещающими их конгломератами (Дронов, 
Лучников, 1976; Дронов, 1988; Индосинийский магматизм.. . , 1992). 

К а л ь т а т у р с к а я с в и т а (500-600 м) - черные алевролиты и глини
стые сланцы с линзами и прослоями песчаников, гравелитов и мелкогалечных 
конгломератов. П о всей толще хаотически рассеяны окатанные и неокатанные 
гальки, обломки и валуны-глыбы-олистолиты разновозрастных известняков с 
разнообразной пермской микрофауной не юго-восточнопамирского типа (Дро
нов, Левен, 1990). 
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Д ж а н б у л а к с к а я с в и т а (200-500 м) - самая молодая верхнерэт-
ская толща. Распространена в левобережных притоках р . Гурумды: в Ташджил-
ге, Джанбулаке и Кульджилге . З а л е г а е т несогласно на ташджилгинской и каль-
татурской свитах, перекрывается с размывом нижнеюрской базальной свитой. 
В ее строении принимают участие ярко-зеленые полимиктовые и кварц-поле
вошпатовые тонко- и среднезернистые песчаники с линзами разногалечных 
конгломератов с хорошо окатанной галькой, представленной на 99% теми ж е 
песчаниками, а, кроме того , редко встречаются а л ь б и т о ф и р ы , кварцевые аль-
битофиры, т у ф ы альбитофиров , спилиты, диабазы, плагиограниты, кварц-мус-
ковитовые грейзены, альбититы, глинистые и глинисто-кремнистые сланцы и 
алевролиты. Органические остатки в ней не собраны. К верхнему рэту она от
несена условно: по положению в разрезе под нижнеюрской базальной свитой. 
Джанбулакская свита - коррелятив мазарташской свиты в Окраинной зоне. 



ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Т И П C O E L E N T E R A T A 

К Л А С С A N T H O Z O A E H R E N B E R G , 1834 

О Т Р Я Д SCLERACTINIA BOURNE, 1900 

ПОДОТРЯД STYLOPHYLLINA BEAUVAIS, 1981 

С Е М Е Й С Т В О STYLOPHYLLIDAE FRECH, 1890 

Р о д Protostylophyllum Roniewicz, 1995 

Protostylophyllum bortepense (Melnikova, 1972) 

Табл. I, фиг. 6, 7; табл. II, фиг. 2-5; табл. V, фиг. 5 

Stylophyllopsis bortepensis: Мельникова, 1972, с. 57, табл. 9, фиг. 3-6; табл. 10, фиг. 7; 1975, 
с. 72, табл. 8, фиг. 1-6. 

Stylophyllum bortepensis : Ильина, Мельникова, 1986, с. 39, табл. 5, фиг. 3, 4. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4598/10; Юго-Восточный Памир, долина р . Бортепа ; 
рэт, подзона reticulatus, бортепинская свита. 

О п и с а н и е . О д и н о ч н ы й конический к о р а л л в ы с о т о й 1,5-2 см, изред
ка - 3 см. О к р у г л ы е ч а ш к и б о л е е или менее у г л у б л е н н ы е с з а о с т р е н н ы м и 
к р а я м и , ч а с т о со следами " о м о л о ж е н и я " — у м е н ь ш е н и е м д и а м е т р а ч а ш к и с 
р а з р ы в о м стенки (табл . I, ф и г . 6, 76; т а б л . II, фиг . 4 , 5). Д и а м е т р ч а ш е к взрос
л о г о к о р а л л а к о л е б л е т с я о т 10-20 мм до 25 мм. Р а д и а л ь н ы е э л е м е н т ы - ши
п о в а т ы е с е п т ы пяти, р е ж е б о л е е порядков , о т л и ч а ю щ и е с я длиной и т о л щ и 
ной. Ч и с л о их варьирует в зависимости от д и а м е т р а к о р а л л а о т 6 0 - 9 0 до 
110-120, изредка до 150. 

Микроструктура септ представлена фиброзными шипами, формирующими 
септальную пластину. Угол наклона шипов к стенке сильно варьирует, изменя
ясь от 30-40 до 70°. Дистальные края септ п о к р ы т ы округлыми зубцами (кончи
ками фиброзных шипов). Внутренние края сильно зазубрены, так как нередко 
шипы б ы в а ю т изолированными. Стенка внешняя, гладкая или с тонкими кон
центрическими струйками, часто разорвана при "омоложении" . Толщина ее 
0,2-0,3 мм. Строение ее фиброзное . 

Межсептальный аппарат представлен полными тонкими днищами, ориенти
рованными горизонтально, либо более или менее вогнутыми в центре коралла , 
а иногда даже слегка выпуклыми. Нередко все вариации ориентировки днищ 
можно наблюдать в онтогенезе одного коралла (табл. П, фиг. 46). На 10 мм вы
соты коралла приходится 4 - 6 днищ. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в степени углубленности чашек, а в свя
зи с этим в ориентировке днищ. 

С р а в н е н и е . П о ч т и полным отсутствием осевой структуры, значитель
но большим числом септ при относительно небольших размерах коралла, а так
ж е наличием полных редких днищ отличается от близкого вида P. ulfati sp. nov. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт , подзона reticulatus, верхи бортепинской сви
ты; Юго-Восточный П а м и р ; свита Хоуз-Хан; Центральный Иран. 

М а т е р и а л . Б о л е е 100 экз . хорошей сохранности: 43 - из сая Бортепа , 
27 - из сая Порджилга , 32 - с перевала Каракульашу. Внутреннее строение изу
чено по 65 сериальным поперечным и 22 продольным шлифам. 

Protostylophyllum ulfati Melnikova, sp. nov. 

Табл. I, фиг. 3, 4; табл. IV, фиг. 3; табл. V, фиг. 3, 4 

Stylophyllopsis polyactis: Мельникова, 1972, с. 56, табл. 9, фиг. 1-2; 1975, с. 71, табл. 7, 
фиг. 1-3. 

Stylophyllum polyactis: Ильина, Мельникова, 1986, с. 38, табл. 5, фиг. 1, 2. 

Н а з в а н и е в и д а в честь памирского геолога Ульфата Сафдаркулова. 
Г о л о т и п - П И Н , № 4598/3; Юго-Восточный Памир, водораздел между до

линами Аксу и Джилгакочусу; рэт, подзона reticulatus, джилгакочусуйская свита. 
О п и с а н и е . Одиночный конический коралл высотой 3-5 см, чаще до 

3 см. Чашки округлые или слегка эллиптические, более или менее вогнутые, с 
заостренными и чуть вывернутыми наружу краями, изредка со следами "омоло
жения" - уменьшением диаметра с размывом стенки (табл. IV, фиг. 3). Диаметр 
округлых ч а ш е к от 22 х 23 мм до 25 х 27 мм, • немного вытянутых -
20(22) х 26 мм. Радиальные элементы - шиповатые септы четырех-пяти непол
ных порядков, примерно равные по толщине независимо от порядка, но отлича
ющиеся длиной. Септы первых двух порядков, подходя близко к центру и распа
даясь на отдельные шипы, образуют папиллярную осевую структуру, представ
ленную нередко многочисленными шипами (табл. I, фиг. За, 4а). О б щ е е число 
септ при упомянутых диаметрах коралла достигает 90-100. 

Микроструктура радиальных элементов представлена фиброзными шипа
ми, стоящими почти вертикально на внешнем крае септальной пластины и осо
бенно на внутреннем крае , в осевой полости коралла (табл. I, фиг. 46), где они 
формируют осевую структуру. 

Стенка внешняя, фиброзная , гладкая или с поперечными концентрическими 
морщинками. Толщина ее 0,2-0,5 мм. Межсептальный аппарат представлен во
гнутыми полными и иногда расщепляющимися на периферии днищами. Н а 
10 мм высоты коралла приходится около 8 днищ. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в ф о р м е и степени вогнутости чашки. 
С р а в н е н и е . О т л и ч и я описанного вида от близкого P. bortepense 

(Melnikova, 1972) рассмотрены при описании последнего. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт, подзона reticulatus, джилгакочусуйская сви

та; Юго-Восточный Памир . 
М а т е р и а л . 9 экз . хорошей сохранности с водораздела между долинами 

Аксу и Джилгакочусу. Внутреннее строение изучено по 12 сериальным попе
речным и 8 продольным шлифам. 

Р о д Stylophyllopsis Freeh, 1890 

Stylophyllopsis rudis (Emmrich, 1853) 
Табл. I, фиг. 1, 2; табл. V, фиг. 2 

Fungia rudis: Emmrich, 1853, с. 378. 
Thecophyllia helianthoides: Schafhautl, 1863, табл. 66, фиг. 4. 
Stylophyllopsis rudis: Freeh, 1890, c. 50, табл. 12, фиг. 1,4-14. 
Stylophyllopsis mojsvari: Freeh, 1890, c. 52, табл. 10, фиг. 7-14; табл. 12, фиг. 15; табл. 13, 

фиг. 16; Cuif, 1972. с. 249, рис. 19, 20; Kristan-Tollmann et al., 1980, с. 173, табл. 5, фиг. 3. 
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Stylophyllopsis rudis: Cuif, 1972, c. 252, рис. 21; Мельникова, 1975, с. 74, табл. 11, фиг. la; 
Roniewicz, 1989, с. 126, табл. 39, фиг. 2-6; табл. 40, фиг. 1, 2; табл. 42, фиг. 7. 

Lepiconus zitteli cognatus (pars): Ильина, Мельникова, 1986, с. 41, табл. 5, фиг. 5а. 

О п и с а н и е . Ч а щ е одиночный конический или субцилиндрический ко
ралл высотой до 3-5 см. Ч а ш к и округлые или слегка овальные, уплощенные 
или немного вогнутые в центрально-чашечной депрессии, нередко с выверну
тыми наружу краями, а т а к ж е со следами "омоложения" - сужением диаметра 
чашки и разрывом стенки (табл. I, фиг . 1). Диаметр чашек от 25-30 мм до 
40-45 мм. Радиальные элементы - септы четырех-пяти неполных порядков. 
При диаметре 20-30 мм насчитывается 65-70 септ четырех неполных порядков, 
с увеличением диаметра до 35—40 мм - число септ около 90-100 четырех-пяти 
неполных порядков. Внутренние концы септ первых двух порядков иногда рас
падаются на отдельные шипы, к о т о р ы е заполняют осевую полость коралла, об
разуя более или менее развитую папиллярную осевую структуру (табл. I, 
фиг . 1, 2). 

Микроструктура радиальных элементов представлена фиброзными шипа
ми, стоящими почти вертикально и образующими септальные пластины, внут
ренние края которых регулярно зазубрены. Их боковые поверхности шерохова
т ы е за счет фиброзных пучков, слагающих шипы. 

Стенка внешняя, фиброзная , гладкая или с поперечными морщинками. Тол
щина ее 0,2-0,5 мм. Межсептальный аппарат - многичисленные пузырчатые 
диссепименты, ориентированные горизонтально. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется во внешней ф о р м е коралла (конической 
или субцилиндрической), в развитии осевой структуры от почти рудиментарной 
до более или менее развитой. 

С р а в н е н и е . О т наиболее близкого вида S. lindstroemi Freeh, 1890 отли
чается значительно большими размерами коралла при близком числе септ и от
носительно более рудиментарным развитием папиллярной осевой структуры. 
Преимущественно одиночная форма роста и большее число септ отличают дан
ный вид от S. cognata (Melnikova, 1979). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт , бортепинская свита; Юго-Восточный Па
мир; свита Хоуз-Хан; Центральный Иран; цламбахские и кёссенские слои; Ав
стрия. 

М а т е р и а л . 7 экз. хорошей сохранности: 5 из сая Бортепа , 2 - е перева
ла Каракульашу. Внутреннее строение изучено по 12 поперечным сериальным 
и 4 продольным шлифам. 

Stylophyllopsis karauldyndalaensis (Melnikova, 1972) 

Табл. II, фиг. 1; табл. III, фиг. 3; табл. V, фиг. 1 

Phacelostylophyllum karauldyndalaensis: Мельникова, 1972, с. 62, табл. 10, фиг. 1; 1975, с. 80, 
табл. 12, фиг. 1; табл. 13, фиг. 1. 

Lepiconus zitteli karauldyndalaensis: Ильина, Мельникова, 1986, с, 40, табл. 6, фиг. 1, 2. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4598/14; Ю г о - В о с т о ч н ы й П а м и р , л е в ы й склон 
К а р а у л д ы н д а л ы в м е ж д у р е ч ь е Шахте и К у р т е к е ; средний норий , кровля 
ш а й м а к с к о й свиты. 

О п и с а н и е . Фацелоидные колонии, часто с тесно соприкасающимися ко-
раллитами, формирующиеся боковым почкованием. Цилиндрические коралли-
ты высотой до 10 см снабжены вогнутыми чашками, диаметр которых от 
10-15 мм у юных до 30-40 мм у взрослых кораллитов . Радиальные элементы -
септы четырех неполных порядков, примерно равные по толщине. И з них сеп-
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ты первых двух порядков с внутренними концами ропалоидного облика встре
чаются в центре, почти не распадаясь на изолированные шипы (табл. II, 
фиг. 1а, б), либо с отрывом некоторых шипов, что чаще наблюдается в чашках 
юных кораллитов (табл. Ш, фиг. За). Число септ в зависимости от диаметра ча
шек варьирует от 30—40 у юных до 90 у взрослых кораллитов . 

Микроструктура септ представлена фиброзными шипами, формирующими 
компактную пластину, усиленными отложением фиброзной склеренхимы (табл. V, 
фиг. 1). Угол наклона шипов к стенке 30-50° (табл. II, фиг. 16). Дистальные края 
септ покрыты округлыми зубцами (краями шипов). Внутренние края септ, зазуб
ренные на ранних стадиях онтогенеза, становятся более сглаженными. 

Стенка внешняя, фиброзная . Толщина ее колеблется от 0,3-0,5 мм до 
0,9-1 мм. В колониях с тесно соприкасающимися кораллитами между стенками 
соседних кораллитов четко виден "разделяющий ш о в " - у каждого кораллита 
самостоятельная стенка (табл. Ш, фиг. За). Межсептальный аппарат - вогнутый 
диссепиментариум, заполненный преимущественно уплощенными днищеподоб-
ными диссепиментами вместе с днищами, ориентированными с наклоном к оси 
кораллита (табл. П, фиг. 16; табл. Ш, фиг. 36). На 5 мм высоты кораллита - не 
более 4 - 5 диссепиментов или днищ. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в ф о р м е колоний (либо фацелоидные, 
либо с элементами фацело-цериоидных), а т а к ж е в характере межсептального 
аппарата - преимуществом диссепиментов или днищ. 

С р а в н е н и е . О т наиболее близкого альпийского вида S. zitteli Freeh, 
1890 отличается значительно большими размерами кораллитов и вдвое боль
шим числом септ, а т а к ж е иным строением межсептального аппарата (у альпий
ского вида пузырчатые диссепименты). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний норий, кровля шаймакской свиты; 
Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . 12 фрагментов колоний в породе: 5 - е правого склона в вер
ховье долины р. Шахте, 7 - е правого склона долины Караулдындала между 
устьями рек Шахте и Куртеке . Внутреннее строение изучено по 37 сериальным 
поперечным и 9 продольным шлифам. 

Stylophyllopsis cognata (Melnikova, 1979) 

Табл. I, фиг. 5; табл. Ill, фиг. 1, 2; табл. V, фиг. 6. 

Phacelostylophyllum zitteli: Мельникова, 1972, с. 60, табл. 9, фиг. 6, 7; 1975, с. 79, табл. 11, 
фиг. 2-7. 

Phacelostylophyllum zitteli cognatum: Melnikova, 1979, с. 50. 
Lepiconus zitteli cognatus: Ильина, Мельникова, 1986, с. 41, табл. 5, фиг. 56; табл. 6, фиг. 3. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4598/6; Юго-Восточный Памир, долина р . Бортепа ; 
рэт, бортепинская свита. 

О п и с а н и е . Фацелоидные колонии часто с тесно соприкасающимися ко
раллитами, формирующиеся боковым почкованием. Цилиндрические коралли-
ты высотой до 3-5 см с уплощенными чашками, края которых нередко вывер
нуты наружу. Диаметр округлых чашек от 15-20 мм до 25-30 мм. Радиальные 
элементы - септы четырех неполных порядков, первые из которых доходят до 
центра, распадаясь там на редкие изолированные шипы, образуя более или ме
нее развитую папиллярную осевую структуру. 

Микроструктура септ представлена фиброзными шипами, формирующими 
компактную септальную пластину и стоящими, как правило, вертикально 
(табл. Ш, фиг. 16). Дистальные края септ п о к р ы т ы почты сглаженными зубца
ми. Внутренние края едва зазубрены. 
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Стенка внешняя, фиброзная . Толщина ее 0,15-0,3 мм. В фрагментах коло
ний фацело-цериоидного облика у соприкасающихся кораллитов стенка общая, 
без "разделяющего ш в а " (табл. Ш, фиг. 2). 

Межсептальный аппарат - многочисленные пузырчатые диссепименты, 
ориентированные горизонтально или с небольшим наклоном к оси кораллита. 

И з м е н ч и в о с т ь . Исключая форму колоний (от фацелоидных до фаце-
ло-цериоидных), во всем остальном изученные экземпляры характеризуются 
относительным постоянством признаков. 

С р а в н е н и е . О т б л и з к о г о вида S. zitteli Freeh, 1890 о т л и ч а е т с я зна
ч и т е л ь н о б о л ь ш и м ч и с л о м септ при сходных р а з м е р а х ч а ш е к к о р а л л и т о в , 
о т с р е д н е н о р и й с к о г о вида S. karauldyndalaensis (Melnikova , 1972) — м е н ь ш и 
ми р а з м е р а м и в з р о с л ы х к о р а л л и т о в , н а л и ч и е м в е р т и к а л ь н о с т о я щ и х сеп-
т а л ь н ы х ш и п о в в с е п т а л ь н о й п л а с т и н е и с п л о ш ь п у з ы р ч а т ы х диссепимен
т о в в м е ж с е п т а л ь н о м а п п а р а т е . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт, бортепинская свита; Юго-Западный Памир. 
М а т е р и а л . 29 фрагментов колоний в породе: 13 - из долины р. Борте-

па, 8 - из сая Порджилга , 8 - е перевала Каракульашу. Внутреннее строение изу
чено по 12 сериальньм поперечным и 8 продольным шлифам. 

Р о д Pamirophyllum Melnikova et Roniewicz, 1990 

Pamirophyllum pamiricum (Melnikova, 1972) 

Табл. IV, фиг. 1 

Stylophyllum pamiricum: Мельникова, 1972, с. 58, табл. 10, фиг. 2; 1975, с. 76, табл. 9, 
фиг. 1. 

Pamirophyllum pamiricum: Melnikova, Roniewicz, 1990, с. 87, табл. 21, фиг. 2. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4598/15; Юго-Восточный Памир, долина р. Бортепа; 
рэт, бортепинская свита. 

О п и с а н и е . М а с с и в н а я к о л о н и я ц е р и о и д н о г о о б л и к а , с о с т о я щ а я из 
пяти к о р а л л и т о в с о к р у г л о - п о л и г о н а л ь н ы м и ч а ш к а м и , о к р у ж е н н ы х общей 
г о л о т е к о й , м е с т а м и гладкой , а м е с т а м и с т о н к о й п о п е р е ч н о й струйчато-
с т ь ю . В ы с о т а к о л о н и и 3,5 см. Р а з м е р ы д и с т а л ь н о й п о в е р х н о с т и 2,5 х 3,5 см. 
Ч а ш к и к о р а л л и т о в с л а б о в о г н у т ы е , с ч у т ь в ы с т у п а ю щ и м и с т е н к а м и между 
ними. Д и а м е т р ч а ш е к на д и с т а л ь н о й п о в е р х н о с т и к о л о н и и от 9 мм у само
го ю н о г о д о 15—20 мм у в з р о с л о г о к о р а л л и т а . Р а д и а л ь н ы е э л е м е н т ы — сеп
т ы т р е х - ч е т ы р е х н е п о л н ы х п о р я д к о в . П р и д и а м е т р е к о р а л л и т а 5 - 1 0 мм на
с ч и т ы в а е т с я о к о л о 30—40 септ т р е х н е п о л н ы х п о р я д к о в . П р и диаметре 
15-20 м м ч и с л о септ у в е л и ч и в а е т с я д о 7 0 - 8 0 . 

Микроструктура сеп типичная для рода Stylophyllopsis. Фиброзные шипы, 
стоящие почти вертикально, ф о р м и р у ю т септальную пластину. Дистальные 
края септ орнаментированы округлыми зубцами, внутренние - почти сглажен
ные. Б о к о в ы е поверхности септ шероховатые за счет пучков фибр , формирую
щих шипы. Стенка септотекальная, построена сливающимися и соприкасающи
мися периферическими концами септ. Толщина стенки 0,2-0,5 мм. Межсепталь
ный аппарат - диссепименты пузырчатого облика, ориентированные почти го
ризонтально или с небольшим наклоном к оси кораллита. Осевая структура 
крайне рудиментарная, представленная редкими изолированными шипами. 

И з м е н ч и в о с т ь не наблюдалась из-за ограниченности материала. 
С р а в н е н и е . О т б л и з к о г о вида P. i ranicum (Melnikova, 1972) отлича

ется м е н ь ш и м и р а з м е р а м и к о л о н и и , а т а к ж е при б л и з к и х р а з м е р а х корал-
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литов н е р е г у л я р н о с т ь ю в р а з в и т и и септ 4-го порядка , в связи с ч е м м е н ь 
шим о б щ и м ч и с л о м септ . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Па
мир. 

М а т е р и а л . Голотип. Внутреннее строение изучено по 2 поперечным и 
1 продольному шлифам. 

Pamirophyllum iranicum (Melnikova, 1972) 

Табл. IV, фиг. 2 

Stylophyllum iranicum: Мельникова, 1972, с. 59, табл. 10, фиг. 3; 1975, с. 77, табл. 9, фиг. 2; 
табл. 10, фиг. 1. 

Pamirophyllum iranicum: Melnikova, Roniewicz, 1990, с. 87, табл. 21, фиг. 1. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4599/1; Центральный Иран, Найбандский район, уг-
лепроявление Шурабе-Наги; рэт . 

О п и с а н и е . О б л о м о к значительной по размерам цериоидной колонии, 
состоящей из многочисленных (до 40) полигональных кораллитов , размножа
ющихся м е ж ч а ш е ч н ы м или б о к о в ы м почкованием, без следов голотеки на 
нижней поверхности колонии. Высота колонии до 13 см, диаметр дистальной 
поверхности ее до 25 см. Ч а ш к и кораллитов плоские, с небольшими углублен
ными чашечными депрессиями в центре , стенки почти не выступающие . Диа
метр кораллитов от 5-7 мм до 12—15 мм у ю н ы х кораллитов и до 18—22 мм у 
взрослых. 

Радиальные э л е м е н т ы - септы ч е т ы р е х п о л н ы х порядков . П р и диаметре 
чашек 5-7 мм насчитывается 2 5 - 4 0 септ двух—трех н е п о л н ы х порядков , с уве
личением диаметра до 15 мм число септ увеличивается до 5 0 - 7 0 , при диамет
ре 20-22 мм становится о к о л о 100 септ ч е т ы р е х п о л н ы х порядков . С е п т ы 
первых двух порядков б л и з к о подходят к центру, где наблюдается крайне ру
диментарная осевая структура из нескольких изолированных шипов . С е п т ы 
3-го порядка с о с т а в л я ю т 2/3 длины первых , септы 4-го порядка - до 1/2 дли
ны первых. 

Микроструктура септ представлена фиброзными шипами, стоящими почти 
вертикально или с небольшим наклоном к оси кораллита. Дистальные края септ 
орнаментированы округлыми зубцами, внутренние - немного зазубрены. Боковые 
поверхности септ тонкозернистые за счет пучков фибр, слагающих шипы. Стенка 
септотекальная, образованая сливающимися и соприкасающимися септами сосед
них кораллитов. Толщина ее 0,2-0,7 мм. Межсептальный аппарат - пузырчатые 
диссепименты, весьма многочисленные, ориентированные с небольшим наклоном 
к оси кораллита. 

И з м е н ч и в о с т ь не наблюдалась из-за ограниченности материала. 
С р а в н е н и е . Отличается от P. tatricum Roniewicz, 1990 большим макси

мальным числом септ в чашках взрослых кораллитов и пузырчатыми диссепи-
ментами, а т акже иным характером почкования (межчашечным или боковым, 
тогда как у сравниваемого вида внутричашечное бисептальное деление). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт, верхи серии Найбанд; Центральный Иран. 
М а т е р и а л . 3 колонии с углепроявления Шурабе-Наги. Внутреннее 

строение изучено по 5 сериальным поперечным и 2 продольным шлифам. 
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ПОДОТРЯД PACHYTHECALIINA ELIASOVA, 1976 

НАДСЕМЕЙСТВО PACHYTHECALIOIDEA CUIF, 1975 

С Е М Е Й С Т В О PACHYTHECALIIDAE CUIF, 1975 

Р о д Pachysolenia Cuif, 1975 

Pachysolenia mardjanaica (Melnikova, 1975) 

Табл. VI, фиг. 1 

Quenstedtiphyllia mardjanaica : Мельникова, 1975, с. 107, табл. 21, фиг. 1^1. 
Pachysolenia mardjanaica: Ильина, Мельникова, 1986, с. 42, табл. 7, фиг. 1; Мельникова, 

1986, с. 86, табл. 20, фиг. 1; табл. 22, фиг. 1-5. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4598/18; Юго-Восточный Памир , бассейн р. Катта -
марджанай; нижний карний, кенкольская свита. 

О п и с а н и е . Дендроидный коралл, размножающийся внутристенным "кар
манным" почкованием (табл. VI, фиг. 1а, 1в). Цилиндрические кораллиты распола
гаются свободно или, соприкасаясь, образуют массивные группировки, окружен
ные общей стенкой. Высота кораллитов до 10 см. Диаметр их от 7-10 мм до 13 мм. 

Радиальные элементы - тонкие септы двух порядков, различающиеся длиной. 
Септы 1 -го порядка клиновидные. Среди них наиболее усилены 5-6 протосепт, 
внутренние концы которых нередко булавовидно утолщены и подходят довольно 
близко к центру кораллита. Метасепты дифференцированы по длине. Отдельные 
из них равны протосептам. Главные и боковые сектора равны и содержат по 2 -3 , 
иногда 4 метасепты, тогда как противоположные сектора всегда сужены и содер
жат по одной метасепте. 

Септы 2-го порядка, развитые у стенки, выступают между септами 1 -го по
рядка в виде коротких конусовидных выступов из стенки, изредка достигая дли
ны, равной 1/3 длины первых. О б щ е е количество септ 1-го порядка варьирует в 
пределах 20-24-28 . Между ними соответственно столько ж е септ 2-го порядка. 

Микроструктура септ не сохранилась из-за сильной перекристаллизации. Стен
ка внешняя, археотекального типа, очень сильная. Толщина ее от 0,5-2 мм до 
3-4 мм. Как правило, она занимает до 1/3, иногда немного более, полости коралли
та. Микроструктура ее также не сохранена. Межсептальный аппарат представлен 
полными, чуть выпуклыми или горизонтально ориентированными днищами, неред
ко полностью отсутствующими. На 5 мм высоты кораллита приходится 2-3 днища. 

И з м е н ч и в о с т ь более всего проявляется в разнообразии ф о р м ы коло
нии и в развитии септального аппарата. 

С р а в н е н и е . О т P. primorica Iljina, 1984 отличается вдвое большими раз
мерами кораллитов и значительным развитием септального аппарата. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний ладин - нижний карний, каттамарджанай
ская серия (шайтанская и особенно кенкольская свиты); Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . Б о л е е 100 фрагментов колоний в породе из кенкольской 
свиты в бассейне реки Каттамарджанай. Внутреннее строение изучено по 40 се
риальным поперечным и 7 продольным шлифам. 

Pachysolenia cylindrica Cuif, 1975 
Табл. VI, фиг. 2; табл. VII, фиг. 2 

Pachysolenia cylindrica: Cuif, 1975а, с. 174, табл. 14, фиг. 4, 5; Ильина, Мельникова, 1986, 
с. 43, табл. 7, фиг. 3; табл. 8, фиг. 1; Мельникова, 1986, с. 88, табл. 20, фиг. 3, 4. 

О п и с а н и е . Дендроидный коралл с цилиндрическими кораллитами диа
метром до 10 мм, размножающийся внутристенным почкованием. Радиальные 
элементы - тонкие септы, среди которых по длине выделяются 5-6 протосепт. 
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Метасепты возникают преимущественно в боковых и главных секторах, отста
вая в развитии в противоположных секторах. О б щ е е число септ 1-го порядка 
варьирует от 10-15 до 25; септы 2-го порядка в табуляриуме отсутствуют. Стен
ка внешняя, археотекального типа. Толщина ее от 0,5-1 мм до 1,5 мм. Микро
структура септ и стенки не сохранена. Межсептальный аппарат представлен ред
кими горизонтально ориентированными днищами, иногда слегка выпуклыми. 

И з м е н ч и в о с т ь не наблюдалась из-за ограниченного материала. 
С р а в н е н и е . Меньшими размерами кораллитов и отсутствием септ 2-го 

порядка отличается от P. mardjanaica, большими размерами кораллитов , боль
шим числом септ, но меньшим числом днищ - от P. primorica Iljina, 1984. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний норий; Турция; верхний карний - ниж
ний норий, основание шаймакской свиты; Юго-Восточный Памир . 

М а т е р и а л . 3 экз. из устья левого склона долины р. Джилгакочусу. Внут
реннее строение изучено по 6 сериальным поперечным и 2 продольным шлифам. 

Р о д Pachydendron Cuif, 1975 

Pachydendron microthallos Cuif, 1975 

Табл. VI, фиг. 3, 4 

Pachydendron microthallos: Cuif, 1975a, c.169, табл. 14, фиг. 2, 3; Ильина, Мельникова, 1986, 
с. 43, табл. 7, фиг. 1; Мельникова, 1986, с. 88, табл. 20, фиг. 3, 4. 

О п и с а н и е . Дендроидный коралл , размножающийся внутристенным 
почкованием. Диаметр кораллитов 1,2-2,3 мм, при этом диаметр табуляриума 
0,7-1,8 мм. Радиальные элементы - септы, среди которых чаще усилена одна -
главная, иногда две - главная и противоположная протосепты. Метасепты ко
роткие, развитые не во всех секторах. О б щ е е число септ от 8-10 до 12. Септы 
утолщены отложением склеренхимы. Микроструктура их не сохранена. Стенка 
внешняя, археотекального типа, очень утолщенная (от 0,3-0,5 мм до 1 мм), силь
но перекристализованная. Днища полого выпуклые, тонкие и редкие. На 5 мм 
высоты кораллита приходится 1-2 днища. 

И з м е н ч и в о с т ь . Изученные экземпляры характеризуются постоянст
вом- основных признаков вида. 

С р а в н е н и е . Род монотипичен. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний норий; Турция; верхний карний - ниж

ний норий, основание шаймакской свиты; Юго-Восточный Памир . 
М а т е р и а л . 6 кораллитов в породе: 4 - из устья левого склона долины 

р. Джилгакочусу, 2 - е верховья сая Шинды. Внутреннее строение изучено по 
8 сериальным поперечным и 3 продольным шлифам. 

Р о д Lubowastraea Melnikova, 1986 

Lubowastraea prima Melnikova, 1986 

Табл. VII, фиг. 1 

Lubowastraea prima: Мельникова, 1986, с. 88, табл. 20, фиг. I. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4598/21; Юго-Восточный Памир, устье долины Ка-
раулдындала; верхний карний - нижний норий, основание шаймакской свиты. 

О п и с а н и е . Цериоидные колонии, формирующиеся межстенным почко
ванием. Призматические кораллиты диаметром 4 - 6 мм, высотой до 5 см. Ради
альные элементы - тонкие клиновидные септы, среди которых усилены 6 про
тосепт. Метасепты развиты во всех шести секторах Однако преимущественным 
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развитием пользуются боковые сектора. Число септ 15-21-22. Микроструктура 
их не сохранена. Стенка внешняя, археотекального типа. Между кораллитами 
как в поперечном (табл. VII, фиг. 1а, 16), т ак и в продольном (табл. VII, фиг . 1в) 
сечениях четко фиксируются "разделяющие ш в ы " между стенками соседних ко
р а л л и т о в . М и к р о с т р у к т у р а стенки т а к ж е не сохранена . Т о л щ и н а ее от 
0,3-0,5 мм до 1 мм. Днища полные, прямые или слегка волнистые, ориентиро
ванные горизонтально. Н а 5 мм высоты кораллита приходится 3—4 днища. 

И з м е н ч и в о с т ь . Округло-полигональная ф о р м а кораллитов наблю
дается по к р а ю колонии, тогда как внутри колонии ф о р м а кораллитов много
угольная. В остальном изученные экземпляры мало изменчивы. 

С р а в н е н и е . Род монотипичен. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний карний — нижний норий, основание 

шаймакской свиты; Юго-Восточный Памир . 
М а т е р и а л . 10 фрагментов колоний из устья правого склона долины 

р. Караулдындала. Внутреннее строение изучено по 7 сериальным поперечным 
и 3 продольным ш л и ф а м . 

НАДСЕМЕЙСТВО VOLZEIOIDEA CUIF, 1977 

С Е М Е Й С Т В О PROTOHETERASTRAEIDAE CUIF, 1977 

Р о д Protoheterastraea Wells, 1937 

Protoheterastraea konosensis (Kanmera, 1964) 

Табл. VIII, фиг. 3 

Thecosmilia konosensis: Kanmera, 1964, c. 127, табл. 15, фиг. 1-8; табл. 16, фиг. 1-9. 
Protoheterastraea konosensis: Ильина, Мельникова, 1986, с. 44, табл. 9, фиг. 1. 

О п и с а н и е . Дендроидный коралл, размножающийся септальным делением. 
Делящиеся кораллиты временно приобретают облик небольшой цериоидной коло
нии, но затем от нее отделяются цилиндрические дочерние кораллиты. Деление осу
ществляется слиянием внутренних концов 2-4, иногда 6 протосепт, которые стано
вятся стенками дочерних кораллитов. Диаметр цилиндрических кораллитов 4—8 мм, 
делящихся - 8-12 мм. 

Радиальные элементы - многочисленные септЫ трех неполных порядков. 
Число их в зависимости от диаметра кораллита колеблется от 30—40 до 60-70 , а 
у делящихся - до 100. Среди септ 1-го порядка могут выделяться усиленные 5-6, 
реже 9 септ своею толщиною. Септы 2-го порядка почти наполовину короче 
первых. Септы 3-го порядка едва выступают из стенки. 

Микроструктура септ не сохранена. И х боковые поверхности почти глад
кие. Стенка септотекальная, сильная. Толщина ее 0,3-0,5 мм. Межсептальный 
аппарат представлен пузырчатыми диссепиментами, ориентированными с не
большим наклоном к оси кораллита . 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в способе септального деления от би- и 
трисептального до четырех- и шестисептального, причем в одной колонии мож
но наблюдать нередко все упомянутые способы. 

С р а в н е н и е . О т P. alakirensis Cuif, 1974 отличается меньшими размера
ми кораллитов и меньшим числом септ. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний триас; Японские острова; верхний кар
ний - нижний норий, низы шаймакской свиты; Юго-Восточный Памир . 

М а т е р и а л . Фрагмент большой колонии из устья правого склона доли
ны р. Караулдындала. Внутреннее строение изучено по 7 сериальным попереч
ным и 3 продольным ш л и ф а м . 
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Р о д Cerioheterastraea Cuif, 1976 

Cerioheterastraea longa Melnikova, 1984 

Табл. IX, фиг. 2 

Cerioheterastraea longa: Мельникова, 19846, с. 70, табл. 15, фиг. 1. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4598/26; Юго-Восточный Памир, бассейн р. Шинды; 
верхний карний - нижний норий, основание шаймакской свиты. 

О п и с а н и е . Цериоидные колонии, размножающиеся полисептальным 
делением и внутричашечным краевым почкованием одновременно, в одной ко
лонии. Высота колонии 15-20 см. Ч а ш к и краевых кораллитов в колонии неред
ко округлых очертаний, тогда как внутри колонии они полигональной ф о р м ы . 
Диаметр округлых кораллитов до 12-15 мм, диаметр полигональных чашек по 
короткой оси 8—10 мм, по длинной - 12-18 мм. Многочисленные клиновидные 
септы трех порядков. Число их в прямой зависимости от диаметра кораллита: у 
чашек с диаметром 3—4 мм насчитывается 22 - 24 септы двух порядков; с увели
чением диаметра до 5-6 мм число септ становится равным 32-40; при диаметре 
кораллитов до 10-12 мм число септ трех порядков около 80; у делящихся корал
литов - до 100 септ. 

Микроструктура септ не сохранена. Лишь кое-где в осевых частях септ видна 
фрагментами светлая прямая линия срединно-септальной плоскости. Боковые 
поверхности септ гладкие. Стенка септотекальная, сильная. У каждого коралли
та она индивидуальная. Между стенками соседних кораллитов местами прогляды
вается светлая линия "разделяющего шва". Толщина стенки от 0,02-0,05 до 
0,15 мм. Межсептальный аппарат представлен пузырчатыми диссепиментами, 
ориентированными по периферии кораллита с крутым наклоном к его оси и вы-
полаживающимися в центре. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в ф о р м е чашек отдельных кораллитов, 
обусловленная разнообразием деления и почкования. 

С р а в н е н и е . О т церио-меандроидных колоний С. cerioidea Cuif, 1976 от
личается формой колоний (отсутствием меандроидных рядов кораллитов) , 
меньшими размерами кораллитов, но значительно большим числом септ. 

" Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний карний-нижний норий, основание шай
макской свиты; Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . 3 фрагмента колоний в породе с левого склона сая Шинды в 
среднем течении. Внутреннее строение изучено по 6 сериальньм поперечным и 
4 продольным шлифам. 

Cerioheterastraea elegans Melnikova, 1984 

Табл. IX, фиг. 1 

Cerioheterastraea elegans: Мельникова, 19846, с. 7 1 , табл . 16, фиг. 1. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4598/25; Юго-Восточный Памир, бассейн р . Шахте; 
средний норий, кровля шаймакской свиты. 

О п и с а н и е . Цериоидные колонии, размножающиеся внутричашечным 
краевым почкованием путем "отшнуровывания" углов или фрагментов чашек. 
При этом отдельные протосепты, становясь стенками, формируют недостаю
щие септы в отделившихся кораллитах. Высота колоний 5-10 см. Ч а ш к и на ди
стальной поверхности колонии углубленные, с крутыми заостренными стенками. 
Форма кораллитов призматическая, чашки полигональных и округло-полигональ
ных очертаний. Диаметр их 12 х 15 мм, 15 х 25 мм, 20 х 25 мм. Септы много-
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численные, тонкие, клиновидные, двух порядков, расположенные попеременно. 
До 40-50 септ близко подходят к центру. Среди них выделяются 12—16 самых 
длинных и более утолщенных септ, внутренние концы которых встречаются на 
линии, не касаясь друг друга. Столько ж е септ наполовину короче и тоньше пер
вых. О б щ е е число септ 80-100. 

Микроструктура септ не сохранена. В осевых частях многих септ видна пря
мая светлая линия срединно-септальной плоскости. Б о к о в ы е поверхности септ 
гладкие. Стенка септотекальная, индивидуальная у каждого кораллита. Между 
стенками соседних кораллитов видна светлая линия "разделяющего шва". Тол
щина стенки 0,01-0,025 мм. Межсептальный аппарат представлен пузырчатыми 
диссепиментами, по периферии ориентированными с крутым наклоном к оси 
кораллита, в центре - горизонтально ориентированными. 

И з м е н ч и в о с т ь не наблюдалась из-за недостаточности материала. 
С р а в н е н и е . Вдвое большими размерами кораллитов (при относитель

но близком числе септ, но только двух порядков, расположенных попеременно) 
отличается от вида С. longa Melnikova, 1984. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний норий, кровля шаймакской свиты; 
Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . 5 ф р а г м е н т о в колоний в породе со среднего течения 
р. Шахте . Внутреннее строение изучено по 8 с е р и а л ь н ы м п о п е р е ч н ы м и 
5 п р о д о л ь н ы м ш л и ф а м . 

С Е М Е Й С Т В О VOLZEIIDAE CUIF, 1977 

Р о д Volzeia Cuif, 1966 

Volzeia subdichotoma (Munster, 1839) 

Табл. VIII, фиг. 2 

Lithodendron subdichotomum: Minister, 1839, c. 33, табл. 2, фиг. 3. 
Cladophyllia subdichotoma: Laube, 1865, c. 258, табл. 4, фиг. 2. 
Thecosmilia subdichotoma: Volz, 1896, c. 22, табл. 1, фиг. 17-21. 
Volzeia subdichotoma: Cuif, 1974, c. 337, рис. 17; Ильина, Мельникова, 1986, с. 45, табл. 11, 

фиг. I; Tumsek, Senowbari-Daryan, 1994, с. 480, табл. 1, фиг. 8. 

О п и с а н и е . Фацело-дендроидный коралл, размножающийся бисепталь-
ным делением. Цилиндрические кораллиты диаметром 4 - 6 мм, делящиеся - до 
8 мм и высотой до 3-5 см. 

Радиальные элементы - гладкие клиновидные септы трех неполных порядков. 
Септы 1-го порядка в числе 10-12 близко подходят к центру. Среди них выделяют
ся 5-6 протосепт, внутренние концы которых нередко касаются друг друга. Септы 
2-го порядка в числе 10-12 достигают 1/3-1/2 длины первых. Нерегулярные септы 
3-го порядка в числе 10-13 едва выступают из стенки, достигая максимальной дли
ны не более 1/6-1/5 длины первых. Общее число септ варьирует в пределах 30-36. 

Микроструктура септ не сохранена. Однако в осевых частях протосепт про
слеживается фрагментами темная (иногда светлая) прямая линия срединно-сеп
тальной плоскости. Стенка внешняя, сильная, септотекальнальная, снаружи по
крытая эпитекой. Толщина стенки 0,2-0,4 мм. Межсептальный аппарат пред
ставлен крупными диссепиментами, полого наклоненными к оси кораллита. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в развитии септального аппарата - числе 
и длине септ 2-го и особенно 3-го порядков. 

С р а в н е н и е . О т близкого вида V. sublaevis (Munster, 1839) отличается не
много большими размерами кораллитов, но меньшим числом септ и полным от
сутствием орнаментации боковых поверхностей в виде зерен. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Н и ж н и й карний, кассианские слои; Ю ж н ы е 
Альпы; муздубулакская свита; Юго-Восточный П а м и р ; карний - н и з ы нория; 
о. Идра (Греция). 

М а т е р и а л . 3 фрагмента колоний в породе с верховья р . Муздубулак. 
Внутреннее строение изучено по 4 сериальным поперечным и 2 продольным 
шлифам. 

V o l z e i a badiotica (Vo lz , 1896) 

Табл. VIII, фиг. 1 

Thecosmilia badiotica: Volz, 1896, с. 26, табл. 2, фиг. 14-19. 
Volzeia badiotica: Cuif, 1967, с. 126, табл. 4, фиг. 1, рис. 1; 1974, с. 342, рис. 19, 20, 21, а-с, 

22, 23; Ильина, Мельникова, 1986, с. 46, табл. 11, фиг. 2-3. 

О п и с а н и е . Фацело-дендроидный коралл, размножающийся двойным 
септальным делением. Цилиндрические к о р а л л и т ы высотой до 10 см, диаметр 
их чашек 6-12 мм. 

Радиальные э л е м е н т ы - с е п т ы т р е х п о р я д к о в . С е п т ы 1-го п о р я д к а в 
числе от 10 -12 д о 18, среди к о т о р ы х в ы д е л я ю т с я 1 0 - 1 2 н а и б о л е е усилен
ных септ, в н у т р е н н и е к о н ц ы к о т о р ы х в с т р е ч а ю т с я в ц е н т р е , иногда каса
ясь друг друга. С т о л ь к о ж е септ 2-го п о р я д к а , д л и н а к о т о р ы х с о с т а в л я е т 
примерно 1/2 д л и н ы п е р в ы х . С е п т ы 3-го п о р я д к а , ч и с л о к о т о р ы х о б ы ч н о не 
превышает 20—24, д о с т и г а ю т м а к с и м а л ь н о й д л и н ы , р а в н о й не б о л е е 1/3 
длины первых . О б щ е е ч и с л о септ в а р ь и р у е т в п р е д е л а х о т 40—50 до 60, у де 
лящихся - до 70. 

Микроструктура септ не сохранена. Лишь кое-где в осевых частях септ про
слеживается темная, слегка волнистая линия срединно-септальной плоскости. 
Боковые поверхности септ более или менее орнаментированы редкими зерна
ми, либо почти гладкие. Стенка септотекальная, сильная. Толщина ее от 
0,3-0,5 мм до 1 мм, крайне редко до 2-3 мм. Межсептальный аппарат представ
лен пузырчатыми диссепиментами, по периферии круто наклоненными к оси 
кораллита, в центре - выполаживающимися . 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в степени орнаментации боковых по
верхностей септ от почти гладких до более или менее орнаментированных креп
кими зернами. 

С р а в н е н и е . О т близкого вида V . subdichotoma (Munster) отличается 
большими размерами кораллитов , большим числом септ, иногда орнаментиро
ванных зернами, и большей толщиной стенки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний карний, кассианские слои; Ю ж н ы е Аль
пы; верхний ладин, шайтанская свита; нижний карний, кенкольская свита; Юго-
Восточный Памир. 

М а т е р и а л . 8 фрагментов колоний из шайтанской свиты и 3 фрагмента 
из кенкольской свиты в бассейне р . Каттамарджанай, 2 фрагмента из низов чон-
ташской свиты на левом склоне долины р . Каракульашу. Внутреннее строение 
изучено по 6 поперечным и 4 продольным ш л и ф а м . 
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С Е М Е Й С Т В О CUiFIIDAE MELNIKOVA, 1975 

Р о д Cuifia Melnikova, 1975 
Cuifia gigantella Melnikova, 1975 

Табл. X, фиг. 1,2 

Cuifia gigantella: Мельникова, 1975, с. 83, табл. 14, фиг. 1,2. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4598/27; Юго-Восточный Памир , верховье сая 
Порджилга; рэт , бортепинская свита. 

О п и с а н и е . Одиночный коралл цилиндрической ф о р м ы высотой до 
10-15 см. Диаметр округлых чашек от 23 х 25 мм до 50 х 55 мм. Ч а ш к и упло
щенные или слегка вогнутые, с небольшой чашечной депрессией в центре. 

Радиальные э л е м е н т ы - септы ч е т ы р е х неполных порядков . И з 24 септ 
1 -го порядка, внутренние к о н ц ы к о т о р ы х встречаются в центре , нередко каса
ясь друг друга, иногда завихряясь, 12 септ значительно у т о л щ е н ы почти по 
всей длине, п р е в ы ш а я более чем в два раза по т о л щ и н е на периферических 
концах и во много раз на внутренних концах остальные 12 септ 1-го порядка. 
Максимальная толщина их достигает 2 ,5-3 мм. С е п т ы 2-го порядка в числе 24, 
р а в н ы е 3/4 длины первых, тонкие по всей длине, исключая периферический 
край, р а в н ы й примерно 1/3 т о л щ и н ы усиленных септ. Регулярные септы 3-го 
порядка в числе до 48 очень тонкие и составляют 1/3—1/2 длины первых. Нере
гулярные септы 4-го порядка в количестве 30 -50 тонкие и короткие , нередко 
едва выступают из стенки. Встречаются крайне редко лонсдалеоидные септы, 
сидящие на диссепиментах в виде шипиков. О б щ е е число септ в ч а ш к е диамет
ром 23 х 25 мм варьирует в пределах 84-96 , в ч а ш к е диаметром 50 х 55 мм до
стигает 150-160. 

Микроструктура септ из-за плохой сохранности не установлена. Кое-где 
фрагментами на периферических концах септ видны слои фиброзной склерен
химы, усиливающей осевую часть септы. Б о к о в ы е поверхности септ орнамен
тированы мельчайшей зернистостью (табл. X, фиг. 16). 

Стенка внешняя, очень сильная. Толщина ее изменяется в пределах от 2 до 
4-5 мм даже в одном поперечном сечении коралла. Снаружи она покрыта много
численными поперечными морщинками. П о характеру строения стенка септо-
текальная , сложена периферическими концами септ, однако в ее поперечном 
сечении различаются пластины фибр , растущие центробежно и формирующие 
ламелли в виде арок, выпуклая сторона которых направлена к оси коралла 
(табл. X, фиг. 16). В продольном сечении эти ламелли имеют вид изогнутых 
пластин, круто падающих от периферии и выполаживающихся к центру 
(табл. X, фиг. 1в). Межсептальный аппарат представлен уплощенными диссепи
ментами, по периферии круто падающими от стенки к центру, а в осевой поло
сти - горизонтально ориентированными. Длина диссепиментов 3-5 мм, высота 
от 0,3-0,5 мм до1 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в регулярности появления септ 4-го по
рядка и в степени утолщения стенки. 

С р а в н е н и е . Крупными размерами коралла и наличием 12 значительно 
усиленных септ отличается от всех известных видов данного рода. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт , бортепинская свита; Юго-Восточный Па
мир; рэт; Центральный Иран . 

М а т е р и а л . 8 экз . из сая Порджилга . Внутреннее строение изучено по 
6 сериальным поперечным и 3 продольным шлифам. 
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Cuifia elliptica Melnikova, 1975 
Табл. XI, фиг. 2-^t 

Cuifia elliptica: Мельникова, 1975, с. 84, табл. 14, фиг. 3-5. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4598/31; Юго-Восточный Памир , верховье сая 
Порджилга; рэт , бортепинская свита. 

О п и с а н и е . Одиночный цилиндрический коралл высотой до 10 см. Ч а ш 
ки эллиптические, часто с эксцентричным расположением центра. Диаметр их 
от 22 х 38 мм, 28 х 35 мм до 40 х 50 мм. 

Радиальные элементы - септы трех неполных порядков. До 40 септ 1-го по
рядка доходят до центра, внутренние концы которых встречаются на линии, не
редко завихряясь. И з них 10-11 септ наиболее усиленные и утолщенные по всей 
длине. Внутренние концы их в 2 -3 раза превышают толщину остальных внут
ренних концов септ 1-го порядка. Септы 2-го порядка, в числе до 40, в 4 -5 раз 
тоньше усиленных септ, составляют примерно 4/5 длины усиленных септ. Нере 
гулярные септы 3-го порядка, в числе 30-50, очень тонкие, 1/3-1/2 длины уси
ленных септ. О б щ е е число септ варьирует в пределах 110-130, не считая много
численные лонсдалеоидные септы, сидящие на диссепиментах в виде коротких 
шипиков (табл. XI, фиг. 4). 

Микроструктура септ не сохранена. Стенка внешняя, сильная. Толщина ее 
от 0,6-0,8 мм до 1 мм. Межсептальный аппарат представлен пузырчатыми дис
сепиментами, ориентированными с наклоном к оси коралла, длина их 2 -3 мм, 
высота 1-1,2 мм, иногда 2 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в степени утолщенности септ разных по
рядков и в их длине, а т а к ж е в различной степени эксцентричности чашек. 

С р а в н е н и е . Особенностями развития септального аппарата и наличи
ем только 10-11 усиленных септ отличается от С. gigantella Melnikova, 1975. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Па
мир. 

М а т е р и а л . 15 экз. : 7 - из сая Бортепа , 8 - из сая Порджилга . Внутрен
нее строение изучено по 16 сериальным поперечным и 8 продольным шлифам. 

Cuifia columnaris Roniewicz, 1995 

Табл. XI, фиг. 1 

Montlivaltia norica: Schafer, 1979, с. 44, табл. 10, фиг. 1. 
Cuifia elliptica: Tumcek, RamovS, 1987, с. 34, табл. 4, фиг. 3,4 
Coryphyllia elliptica: Roniewicz, 1989, с. 65, табл. 15, фиг. 1,2. 
Cuifia columnaris: Roniewicz, 1995, с. 15, табл. 3, фиг. 1-3; табл. 4, фиг. 1, 4, 5. 

О п и с а н и е . Цилиндрический коралл высотой до 8-10 см с округлыми чаш
ками. Диаметр коралла на проксимальном конце 15-20 мм, на дистальном - до 
40-50 мм. 

Радиальные элементы - септы пяти порядков, из которых выделяются 12 септ 
1-го порядка наиболее утолщенные (максимальная толщина их 1,2-1,6 мм). Их 
внутренние концы встречаются в центре на линии. 12 септ 2-го порядка немного 
тоньше первых (их максимальная толщина 0,8-1 мм) и чуть короче. 24 септы 
3-го порядка (их максимальная толщина 0,04 мм) на 1/4 короче первых. 40-48 септ 
4-го порядка очень тонкие и составляют 2/3 длины первых. Нерегулярные септы 
5-го порядка в числе 6-14 едва выступают из стенки. Вблизи стенки наблюдаются 
на диссепиментах лонсдалеоидные септы в виде коротких шипиков. Общее число 
септ варьирует в пределах 100-110. 
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Микроструктура септ не сохранена. Их боковые поверхности орнаментиро
ваны мелкой зернистостью. Стенка внешняя, септотекальная. Толщина ее варь
ирует от 0,2-0,5 мм до 1 мм. Межсептальный аппарат представлен диссепимен
тами разного размера: по периферии коралла - несколько рядов мелких пузыр
чатых диссепиментов (длина их 0,4-1 мм, высота 0,25-0,4 мм), ориентированных 
с крутым падением от стенки к оси коралла; в центральной полости коралла пу
з ы р ч а т ы е диссепименты (длина их 2 -3 мм, высота 0,6—1 мм), ориентированные 
с небольшим наклоном к оси коралла. 

И з м е н ч и в о с т ь . Изменчиво число усиленных септ (у альпийских 
форм их 12-14), а т акже общее число септ (от 100-110 у памирских, до 130 у аль
пийских). 

С р а в н е н и е . О т С. gigantella Melnikova отличается большим числом по
рядков септ, но меньшим их общим числом, обликом и размерами диссепимен
тов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний норий и рэт, севатские известняки и 
цламбахские слои; Северные Альпы; средний норий, кровля шаймакской свиты; 
Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . 2 экз . из междуречья долин Шахте и Куртеке . Внутреннее 
строение изучено по 2 поперечным и 2 продольным шлифам. 

Р о д Paracuifia Melnikova, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о д а от рода Cuifia. 
Т и п о в о й в и д - Protoheterastraea magnifica Melnikova, 1984; верхний 

норий, зоркараджилгинская свита; Юго-Восточный Памир, левый склон Кун
тейсай, среднее течение. 

Д и а г н о з . Дендроидный коралл , размножающийся внутричашечным 
краевым почкованием с образованием чашек причудливой ф о р м ы . Радиальные 
элементы - септы клиновидного облика. Редко встречаются короткие лонсда
леоидные септы, сидящие на диссепиментах. Микроструктура не сохранена, из
редка в отдельных септах местами видна темная волнистая линия срединно-сеп-
тальной плоскости. Зернистая орнаментация боковых поверхностей септ едва 
заметная. Стенка септотекальная, сильная. Межсептальный аппарат - пузырча
тые диссепименты. 

С о с т а в . Два вида: P. magnifica (Melnikova, 1984) и P. tortuosa sp. nov. 
С р а в н е н и е . О т близкого рода Cuifia Melnikova, 1975 отличается нали

чием дендроидных колоний и отсутствием усиленных септ. 

Paracuifia magnifica (Melnikova, 1984) 

Табл. XI, фиг. 5; табл. XII, фиг. 3,4 

Protoheterastraea magnifica: Мельникова, 1984 б, с. 66, табл. 12, фиг. 1. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4598/33; Юго-Восточный Памир, левый склон Кун-
тейсая, среднее течение; верхний норий, зоркараджилгинская свита. 

О п и с а н и е . Дендроидный коралл, размножающийся внутричашечным 
краевым почкованием с образованием чашек причудливой ф о р м ы , диаметр ко
торых от 20-25 мм до 45-55 мм. 

Радиальные элементы — многочисленные прямые или изогнутые септы кли
новидной ф о р м ы с утолщенными периферическими и утоненными внутренни
ми концами. На ранних стадиях онтогенеза кораллиты округлой ф о р м ы . При 
диаметре 6-7 мм насчитывается 40 -50 септ трех неполных порядков, при диа-
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метре 10 х 15 мм, 15 х 20 мм - их до 80-90 четырех неполных порядков; с увели
чением диаметра до 25 х 35 мм, 25 х 40 мм число септ увеличивается до 130—150 
пяти неполных порядков. П р и этом кораллиты, готовясь к почкованию, приоб
ретают причудливую форму лепестков и, отпочковываясь , нередко остаются 
тесно соприкасающимися, но каждый кораллит имеет свою индивидуальную 
септотекальную стенку. Крупные кораллиты, диаметр которых 30 х 45 мм, 
40 х 55 мм, насчитывают до 200 септ пяти порядков, из которых септы послед
него порядка едва отходят от стенки. Встречаются редкие лонсдалеоидные сеп
ты, сидящие на диссепиментах. 

Микроструктура септ не сохранена. Крайне редко в отдельных септах мес
тами видна темная волнистая линия срединно-септальной плоскости, сформиро
ванной мелкими простыми трабекулами. Зернистая орнаментация боковых по
верхностей септ едва заметная. Стенка внешняя, сильная, септотекальная. Тол
щина ее 0,03-0,5 мм. Межсептальный аппарат представлен пузырчатыми диссе
пиментами (длина их 1-3 мм, высота 0,5-1 мм), по периферии ориентирован
ными с крутым наклоном к оси кораллита , в центральной полости - горизон
тально. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется, прежде всего, в самой разнообразной 
причудливой ф о р м е кораллитов при почковании и формировании колонии, в 
размерах кораллитов и числе септ. 

С р а в н е н и е . Крупными размерами ч а ш е к причудливой ф о р м ы , боль
шим числом септ отличается от P. tortuosa sp. nov. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний норий, зоркараджилгинская свита; 
средний норий, кровля шаймакской свиты; Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . 3 фрагмента колоний из зоркараджилгинской свиты на ле
вом склоне Кунтейсая. Внутреннее строение изучено по 5 сериальным попереч
ным и 2 продольным ш л и ф а м . 

Paracuifia tortuosa Melnikova, sp. nov. 

Табл. XII, фиг. 1, 2 

Н а з в а н и е в и д а от tortuosus лат. — извилистый, изогнутый. 
Г о л о т и п - П И Н , № 4598/35; Юго-Восточный Памир , долина р. Порд

жилга; рэт, бортепинская свита. 
О п и с а н и е . Дендроидный коралл с цилиндрическими кораллитами, раз

множающимися внутричашечным краевым почкованием. Ч а ш к и сильно вытя
нуты по длинной оси, извилистые, особенно при почковании, с углубленными и 
несколько протяженными чашечными депрессиями в центре. Диаметры чашек 
варьируют от 8 х 15 мм и 9 х 17 мм до 18 х 35 мм и 20 х 40 мм. 

Радиальные элементы - тонкие, изогнутые и извилистые септы четырех по
рядков. Септы первых трех порядков практически доходят до центральной ча
шечной депрессии, вытянутой вдоль длинной оси чашки, и различаются толщи
ной своих периферических концов: у 1-го порядка они достигают максимальной 
толщины 0,3-0,4 мм, у 2-го порядка - 0,2 мм, у 3-го порядка - около 0,1 мм. Сеп
ты 4-го порядка, толщина которых менее 0,1 мм, составляют почти 2/3 длины 
первых. О б щ е е максимальное число септ варьирует в пределах 130-150. Встре
чаются тонкие и удлиненные лонсдалеоидные септы, сидящие на диссепиментах 
не только вблизи стенки, но и по всей полости кораллита . 

Микроструктура септ не сохранена. Однако зернистая орнаментация боко
вых поверхностей септ относительно регулярно выступает в септах первых трех 
порядков (табл. XII, фиг. 16). Стенка внешняя, сильная, часто сохраняется фраг-
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ментами. Толщина ее от 0,15 мм до 0,3-0,4 мм. Межсептальный аппарат 
представлен пузырчатыми диссепиментами (длина их от 0,5-1 мм до 2—3 мм; 
высота 0,3-0,5 мм), ориентированными с наклоном к оси кораллита, значительно 
более крутым в осевой полости. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в степени вытянутости и извилистости 
чашек, а т а к ж е в числе септ. 

С р а в н е н и е . Отличия нового вида рассмотрены выше . 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт , бортепинская свита; Ю г о - В о с т о ч н ы й 

Памир . 
М а т е р и а л . 25 фрагментов колоний: 17 - из долины Порджилга , 8 - из 

сая Бортепа . Внутреннее строение изучено по 10 сериальным поперечным и 
6 продольным ш л и ф а м . 

ПОДОТРЯД CARYOPHYLLIINA VAUGHAN ЕТ WELLS, 1943 

НАДСЕМЕЙСТВО REIMANIPHYLLIOIDEA MELNIKOVA, 1975 

С Е М Е Й С Т В О REIMANIPHYLLIIDAE MELNIKOVA, 1975 

(= DISTICHOPHYLLIIDAE CUIF, 1977) 

ПОДСЕМЕЙСТВО REIMANIPHYLLIINAE MELNIKOVA, 1975 

Р о д Distichophyllia Cuif, 1974 
(= Reimaniphyllia Melnikova, 1975) 
Distichophyllia norica (Freeh, 1890) 

Табл. XIII, фиг. 1 

Montlivaltia cupuliformis: Reuss, 1854, c. 102, табл. 6, фиг. 16,17. 
Montlivaltia norica: Freeh, 1890, c. 39, табл. 3, фиг. 8,9; табл. 10. фиг. 1-5; табл. 18, фиг. 17; 

Cuif, 1966, с. 535, табл. 11, фиг. 3-5; 1974, с. 304, рис. 2-6; Schafer, 1979, с. 44, табл. 10, фиг. 1; 
табл. 11, фиг. 2. 

Montlivaltia gosaviensis: Freeh, 1890, с. 41, табл. 11, фиг. 7. 
Reimaniphyllia gosaviensis: Мельникова, 1975, с. 87, табл. 15, фиг. 1. 
Distichophyllia norica: Cuif, 1977, табл. 4, фиг. 5-7; Ильина, Мельникова, 1986, с. 46, 

табл. 12, фиг. 2; Roniewicz, 1989, с. 39, табл. 6, фиг. 2-4. 

О п и с а н и е . Одиночный коралл разнообразной ф о р м ы , от коротких бо-
чонковидных с относительно широким проксимальным краем до длинных ци
линдрических высотой до 10-15 см. Ч а ш к и слегка эллиптические, р е ж е округ
л ы е , углубленные, с вывернутыми краями. Диаметр чашек от 18 х 22 мм, 
20 х 30 мм до 40 х 50 мм. 

Радиальные элементы - септо-косты пяти порядков. Наиболее длинные 
септо-косты первых двух порядков, в числе 18-24, встречаются в центре на ли
нии, образуя своими внутренними утолщенными концами папиллярную, редко 
ламеллярную, часто прерывистую осевую структуру. Септо-косты 3-го порядка 
примерно в том ж е числе, но на 1/4 короче и немного тоньше первых двух. Сеп
то-косты 4-го порядка, в числе 35-40, наполовину тоньше и короче септ первых 
двух порядков. Септо-косты 5-го порядка, в числе от 20-30 до 40 -60 на разных 
стадиях онтогенеза, составляют 1/4 и менее длины первых и очень тонкие. О б 
щее число септо-кост варьирует в пределах от 100-120 до 130-150. 

М и к р о с т р у к т у р а р а д и а л ь н ы х э л е м е н т о в сохранена ф р а г м е н т а м и . Изу
ченная на хорошо сохранившихся альпийских экземплярах, она представлена 
м е л к и м и п р о с т ы м и т р а б е к у л а м и , д и а м е т р к о т о р ы х 2 0 - 5 0 м к м , р а с п о л о ж е н 
н ы м и с у б в е р т и к а л ь н о в осевой части септо-кост . К р о м е т о г о , в септо-костах 
п е р в ы х двух порядков р е г у л я р н о р а з в и т ы к о р о т к и е б о к о в ы е т р а б е к у л ы , оси 
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которых р а с п о л о ж е н ы перпендикулярно к осевой зоне , а д и а м е т р их 2 0 0 -
300 мкм. В результате , в септо-костах первых двух порядков в поперечном сече
нии наблюдается темная регулярно-зубчатая линия срединно-септальной плос
кости (табл. ХШ, фиг. 16), тогда как в септо-костах последующих порядков эта 
линия прямая или слегка волнистая (за счет присутствия только мелких трабе-
кул в осевой плоскости и отсутствия боковых трабекул) . Пучки ф и б р боковых 
трабекул формируют зернистую орнаментацию боковых поверхностей септо-
кост. Зерна располагаются рядами, параллельными дистальному краю септо-
кост. Однако эта зернистость нередко скрадывается за счет присутствия фиб
розной склеренхимы, утолщающей септо-косты сбоку. 

Тонкая пелликулярная стенка изредка сохраняется на внешнем краю септо-
кост. Межсептальный аппарат представлен пузырчатыми диссепиментами, 
весьма многочисленными, слегка наклоненными к оси коралла. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в ф о р м е коралла и развитии осевой 
структуры. 

С р а в н е н и е . Крупными размерами коралла отличается от D. fritschi 
(Freeh, 1890). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт , цламбахские слои; Северные Альпы; рэт, 
бортепинская свита; Юго-Восточный Памир; рэт; Центральный Иран, Средний 
Афганистан. 

М а т е р и а л . О к о л о 100 экз. : 35 - из сая Бортепа , 27 - из сая Порджилга , 
2 3 - е перевала Каракульашу, 10 - с р. Кастанатджилга. Внутреннее строение 
изучено по 45 сериальным поперечным и 27 продольным шлифам. 

Р о д Paradistichophyllum Melnikova, 1975 

Paradistichophyllum dichotomum Melnikova, 1975 

Табл. XIII, фиг. 2,3; табл. XIV, фиг. 2,3 

Paradistichophyllum dichotomum : Мельникова, 1975, с. 91, табл. 16, фиг. 1-4. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4598/38; Юго-Восточный Памир , долина р. Б о р т е 
па; рэт, бортепинская свита. 

О п и с а н и е . Цилиндрические или конические штоки, высотой от 2-3 до 
5-10 см, дихотомически делящиеся на дистальном крае чашки на два кораллита. 
Чашки округлые или слегка эллиптические, неглубокие . Диаметр их от 
10-12 мм до 15-20 мм. 

Р а д и а л ь н ы е э л е м е н т ы - с е п т о - к о с т ы т р е х п о р я д к о в . Н а и б о л е е у т о л 
щенные с е п т о - к о с т ы 1-го порядка , в числе от 10 -12 до 18-20 , своими у т о л 
щенными внутренними к о н ц а м и в с т р е ч а ю т с я в ц е н т р е на линии , н е р е д к о 
касаясь друг друга и о б р а з у я п а п и л л я р н у ю п р е р ы в и с т у ю о с е в у ю структуру . 
Септо-косты 2-го п о р я д к а , в т о м ж е числе , п р и м е р н о на 1/3 к о р о ч е и п о ч т и 
наполовину т о н ь ш е п е р в ы х . Т о н к и е с е п т о - к о с т ы 3-го порядка , в числе от 
12-20 д о 30—40, д о с т и г а ю т 1/3, к р а й н е р е д к о 1/2 д л и н ы п е р в ы х . О б щ е е чис
ло септо-кост в а р ь и р у е т о т 4 5 - 6 0 д о 80. 

Микроструктура септо-кост аналогична таковой у D. norica (Freeh, 1890) 
(табл. ХШ, фиг . 2в). Стенка внешняя, пелликулярная, тонкая, окаймляет пери
ферические концы септо-кост, сохраняется фрагментами (табл. ХШ, фиг. За). 

Межсептальный аппарат зонального строения. П о периферии узкой поло
сой располагаются мелкие пузырчатые диссепименты (длина их 0,5-1 мм, высо
та 0,2-0,5 мм), образующие свод. З а ними следуют полосой, занимающей 1/2 
объема полости кораллита, удлиненные диссепименты (длина их 1,5-2,5 мм, вы
сота 0,3-0,5 мм), ориентированные с крутым наклоном к оси кораллита. Внут-
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ренняя полость, охватывающая около 1/2 всего объема, приходится на пузыр
чатые диссепименты (длина их 1-2 мм, высота 0,5-1 мм), ориентированные го
ризонтально. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в количественных вариациях септо-
кост всех порядков и размерах зон межсептального аппарата. 

С р а в н е н и е . Мелкие размеры кораллитов и значительно меньшее чис
ло септо-кост отличают описанный вид от P. beatum (Melnikova, 1982). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт , бортепинская свита; Юго-Восточный 
Памир. 

М а т е р и а л . Б о л е е 300 фрагментов кораллитов: 147 - из сая Бортепа, 
95 - из сая Порджилга , 70 - с перевала Каракульашу. Внутреннее строение изу
чено по 67 сериальным поперечным и 22 продольным шлифам. 

Paradistichophyllum beatum (Melnikova, 1982) 

Табл. XIV. фиг. I 
Retiophyllia beata: Dronov et al., 1982, c. 118, табл. 16, фиг. 1,2. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4598/42; Юго-Восточный Памир, левый склон Кун-
тейсая, среднее течение; верхний норий, зоркараджилгинская свита. 

О п и с а н и е . Фацело-дендроидный коралл, образующий колонии с цилинд
рическими кораллитами, размножающимися двойным делением с трабекуляр-
ным соединением центров, длиною до 20-30 см, без соединительных образова
ний между кораллитами. Диаметр округлых чашек до 25-30 мм, диаметр деля
щихся до 35^40 мм. 

Радиальные элементы - многочисленные тонкие септо-косты четырех не
полных порядков. Б л и з к о к центру подходят 20-30 (у делящихся до 35-40) сеп
то-кост 1-го порядка, максимальная толщина которых 0,4-0,5 мм. Примерно та
кое ж е число септо-кост 2-го порядка, но наполовину тоньше и немного короче 
первых. Септо-косты 3-го порядка, в числе 40-60 , очень тонкие и длинные, рав
ные 1/2 и более длины первых. Короткие , развитые около стенки септо-косты 
4-го порядка, часто не сохраняются вместе со стенкой; число их колеблется в 
пределах 10-20. О б щ е е число септо-кост примерно 100-120. 

М и к р о с т р у к т у р а р а д и а л ь н ы х э л е м е н т о в не сохранена . И н о г д а м о ж н о 
н а б л ю д а т ь з е р н и с т у ю о р н а м е н т а ц и ю б о к о в ы х п о в е р х н о с т е й септо-кост 
всех п о р я д к о в ( табл . XIV, ф и г . 16). С т е н к а т о н к а я , п е л л и к у л я р н а я , сохраня
ется ф р а г м е н т а м и . М е ж с е п т а л ь н ы й а п п а р а т з о н а л ь н о г о с т р о е н и я : п о пери
ф е р и и р а з в и т ы н е с к о л ь к о рядов о ч е н ь м е л к и х п у з ы р ч а т ы х диссепиментов 
(длина их до 1 мм, в ы с о т а 0,5 мм) , о б р а з у ю щ и х свод; за ними ч а с т ы е , круто 
п а д а ю щ и е вниз д н и щ е п о д о б н ы е д и с с е п и м е н т ы (длина их о т 5 -8 м м до 
10-12 мм, в ы с о т а 0 ,4 -0 ,5 мм) , к о т о р ы е , в ы п о л а ж и в а я с ь , о б р а з у ю т вогну
т ы й д и с с е п и м е н т а р и у м , п о ч т и к а к т а б у л я р и у м (длина д и с с е п и м е н т о в 
5 -10 мм, в ы с о т а 0 ,7 -1 мм) ( табл . XIV, ф и г . 1в). 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в размерах зон межсептального аппарата. 
С р а в н е н и е . Крупные размеры кораллитов, особенности строения сеп

тального и межсептального аппаратов отличают описанный вид от P. dichoto
mum Melnikova, 1975. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний норий, зоркараджилгинская свита; 
Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . О к о л о 100 фрагментов колоний со среднего течения р. Кун
тейсай. Внутреннее строение изучено по 17 сериальным поперечным и 11 про
дольным шлифам. 
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Р о д Retiophyllia Cuif, 1966 

Retiophyllia caespitosa (Reuss, 1865) 

Табл. XV, фиг. 1 

Thecosmilia caespitosa: Reuss, 1865, c. 159, табл. 3, фиг. 3; Freeh, 1890, с. 7, табл. 1, 
фиг. 1-12; Guif, 1966, с. 534, рис. 2b. 

Distichophyllum caespitosum: Cuif, 1967, с. 129, рис. 3, табл. 4, фиг. 3; 1974, с. 375, рис. 35Ь, 
36; Ильина, Мельникова, 1986, с. 47, табл. 13, фиг. 2. 

О п и с а н и е . Дендроидный коралл, часто раздваивающийся, с трабеку-
лярным соединением центров кораллитов . Цилиндрические кораллиты, расхо
дящиеся под тупым углом, без боковых соединительных выростов между корал-
литами. Ч а ш к и округлые , чаще эллиптические. Диаметр их от 6 х 8 мм и 
8 х 12 мм до 8 х 15 мм и 10 х 11 мм. 

Радиальные элементы - септо-косты, утолщенные как на внутренних, но осо
бенно на периферических - костальных частях. Как правило, различаются септо-
косты трех порядков, с редкими отдельными септо-костами 4-го порядка. Септо-
косты 1-го порядка, в числе от 10-12 до 16-18, подходят к центру кораллита, 
оставляя свободной удлиненную осевую расщелину, нередко касаясь внутренними 
концами друг друга. Септо-косты 2-го порядка , в том же числе, почти наполовину 
короче и тоньше, особенно внутренние концы. Септо-косты 3-го порядка, нерегу
лярно развитые, в числе 20-30, варьируют в длине, от 1/3 до 1/2 длины первых. Из
редка встречаются единичные септо-косты 4-го порядка. Общее число септо-кост 
варьирует в пределах 40-50, в редких кораллитах - до 60-65. 

Микроструктура септо-кост почти не сохранена. Кое-где видна зигзагообразная 
и волнистая линия срединно-септальной плоскости - след расположения трабекул. 
Орнаментация боковых поверхностей септо-кост почти не выступает из-за усиленно
го отложения фиброзной склеренхимы. Фрагментами сохранена сильная септоте-
кальная стенка, сложенная периферическими концами септо-кост (табл. XV, фиг. 16, 
вверху справа). Межсептальный аппарат представлен довольно крупными диссепи-
ментами, ориентированными с небольшим наклоном к оси кораллита. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в плотности и толщине септотекальной 
стенки. 

С р а в н е н и е . О т наиболее близкого вида R. norica (Freeh, 1890) отлича
ется меньшими размерами кораллитов, меньшим числом септо-кост и их поряд
ков, а т а к ж е обликом диссепиментов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт, цламбахские слои; Северные Альпы; бор-
тепинская свита, Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . 8 фрагментов колоний с перевала Каракульашу. Внутрен
нее строение изучено по 5 сериальным поперечным и 2 продольным шлифам. 

Retiophyllia langobardica (Stoppani, 1857) 

Табл. XIV, фиг. 4 

Lithodendron clathratum: Emmrich, 1853, с. 378. 
Prionastraea langobardica: Stoppani, 1857, c. 245. 
Rhabdophyllia langobardica: Stoppani, 1858-1860, c. 106, табл. 24, фиг. 1-4, 
? Rhabdophyllia bifurcata: Reuss, 1865, c. 160, табл. 4, фиг. 3. 
Thecosmilia clathrata: Freeh, 1890, c. 15, табл. 4, фиг. 1-5, 7-11; Zankl, 1969, с. 28, табл. 8, 
фиг. 2; Schafer, 1979, с. 43, табл. 5, фиг. 2. 
Thecosmilia clathrata var. multiseptata: Freeh, 1890, с. 16, табл. 4, фиг. 6. 
Retiophyllia clathrata : Roniewicz, 1974, с. 108, табл. 4, фиг. 1; табл. 5, фиг. 3. 
Paradistichophyllum clathratum: Мельникова, 1975, с. 94, табл. 17, фиг. 3. 
Retiophyllia langobardica: Ильина, Мельникова, 1986, с. 49, табл. 12, фиг. 4. 
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О п и с а н и е . Фацело-дендроидный коралл, размножающийся делением с тра-
бекулярным соединением центров кораллитов. Цилиндрические кораллиты связаны 
между собой соединительными образованиями в виде боковых отростков. Диаметр 
взрослых кораллитов 6-8 мм, у делящихся - диаметр по длинной оси до 10-13 мм. 

Радиальные элементы - септо-косты веретеновидной формы с притуплёнными 
округлыми периферическими концами четырех регулярных порядков. Септо-кос
ты 1-го порядка, в числе 10-12, встречаются в центре, нередко касаясь друг друга 
утоненными до 0,1 мм внутренними концами, тогда как толщина их перифериче
ских концов равна 0,25-0,3 мм. Столько же септо-кост 2-го порядка, чуть короче и 
тоньше первых. Септо-косты 3-го порядка, в числе 20-24, вдвое тоньше и короче 
первых. Септо-косты 4-го порядка, развитые регулярно, в числе до 40-45, тонкие и 
короткие, составляют 1/5-1/4 длины первых. Общее число септо-кост у кораллитов 
с диаметром 6-8 мм составляет 65-90, у делящихся - до 100. 

Микроструктура септо-кост не сохранена. Кое-где видна зубчато-волнистая 
темная линия (местами светлая, табл. XTV, фиг. 46) срединно-септальной плос
кости. Зернистая орнаментация боковых поверхностей септо-кост нерегуляр
ная. Внешняя пелликулярная очень тонкая стенка почти не сохраняется. Внут
ренняя интеркостальная септо-паратекальная стенка развита нерегулярно, мес
тами вовсе отсутствует. Межсептальный аппарат представлен пузырчатыми 
диссепиментами (длина их 0,5-0,8 мм и до 1,4 мм; высота 0,3-0,5 мм), ориенти
рованными с небольшим наклоном к оси кораллита. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в развитии внутренней стенки и орна
ментации боковых поверхностей септо-кост. 

С р а в н е н и е . О т наиболее близкого вида R. frechi Roniewicz, 1989 отли
чается регулярностью развития септо-кост 4-го порядка и большим числом всех 
септо-кост, а т акже более рудиментарным развитием внутренней септо-парате-
кальной стенки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт, кёссенские слои; Ю ж н ы е и Северные Аль
пы, Западные Карпаты , Польские Татры , Центральный Иран , Северо-Запад
ный Кавказ , Средний Афганистан; бортепинская и чичкаутекская свиты; Юго-
Восточный Памир . 

М а т е р и а л . Около 100 фрагментов колоний из бортепинской свиты: 52 -
из сая Бортепа , 37 - из сая Порджилга , 18 - с перевала Каракульашу. Внутрен
нее строение изучено по' 17 сериальным поперечным и 13 продольным шлифам. 

Retiophyllia wanned (Vinassa de Regny, 1915) 

Табл. XV, фиг. 3 

Thecosmilia wanneri: Vinassa de Regny, 1915, c. 87, табл. 69, фиг. 1-5. 
Parathecosmilia wanneri: Мельникова, 1975, с. 97, табл. 18, фиг. 3. 
Retiophyllia wanneri: Ильина, Мельникова, 1986, с. 51, табл. 13, фиг. 3,4. 

О п и с а н и е . Фацелоидные колонии, размножающиеся двойным делени
ем с трабекулярным соединением центров кораллитов . Цилиндрические корал
литы без боковых соединительных отростков . Диаметр округлых ч а ш е к 
4 - 6 мм, диаметр делящихся, сильно вытянутых - по длинной оси до 8 мм. 

Радиальные элементы - септо-косты веретеновидной формы с утолщенными 
средними частями септо-кост, наиболее выраженных у первых двух порядков. 
Септо-косты 1-го порядка, в числе от 10-12 до 16, подходят к центру, ограничивая 
внутренними булавовидно утолщенными концами полое пространство объемом до 
1/4 и даже 1/3 полости кораллита. Столько же септо-кост 2-го порядка немного 
короче первых. Септо-косты 3-го порядка, не везде регулярные, в числе 20-30, 
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достигают 1/5-1/3 длины первых. Общее число септо-кост в кораллитах с диамет
ром 4 мм - 28-30, с диаметром 5-6 мм - 40-50, у делящихся — до 60. 

Микроструктура септо-кост не сохранена. Местами видна темная волнистая 
линия срединно-септальной плоскости (табл. XV, фиг. Зв). Орнаментация боко
вых поверхностей септо-кост крайне рудиментарная. Внешняя стенка пеллику-
лярная, очень тонкая, сохраняется фрагментами. Внутренняя стенка септо-па-
ратекальная, более или менее комплектная, часто в виде "стереозоны", развита 
по границе зон межсепта л ьного аппарата. Межсептальный аппарат четко зо
нального строения. П о периферии кораллитов располагается зона мелких, кру
то падающих к оси кораллита пузырчатых диссепиментов (длина и высота их 
0,3-0,5 мм). Внутренняя полость кораллита, занимающая 1/3-1/2 объема , запол
нена крупными уплощенными или выпуклыми диссепиментами (длина их 
2,5-3 мм, высота от 0,5 мм до 1-1,5 мм), ориентированными горизонтально. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в развитии септо-кост 3-го порядка и 
степени интенсивности развития внутренней стенки. 

С р а в н е н и е . О т наиболее близкого по характерам септального и меж-
септал ьного аппаратов вида R. gephyrophora Roniewicz, 1989 отличается меньши
ми размерами кораллитов при сравнительно близком числе септо-кост и их по
рядков, отсутствием боковых выростов между кораллитами и очень тонкой 
пелликулярной эпикостальной стенкой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Норий; о. Тимор, Южное Приморье; средний но
рий, кровля шаймакской свиты; верхний норий, зоркараджилгинская свита; 
Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . 30 фрагментов колоний в породе из кровли шаймакской свиты на 
левом склоне долины Караулдындала, в междуречье Шахте и Куртеке. Внутреннее 
строение изучено по 20 сериальным поперечным и 12 продольным шлифам. 

Retiophyllia aksuensis Melnikova, sp. nov. 

Табл. XV, фиг. 2 

Н а з в а н и е в и д а от р . Аксу. 
Г о л о т и п - П И Н , № 4598/45; Юго-Восточный Памир, водораздел меж

ду долинами рек Аксу и Джилгакочусу; рэт , джилгакочусуйская свита. 
О п и с а н и е . Фацелоидный коралл с цилиндрическими кораллитами, раз

множающийся двойным делением, с трабекулярным соединением центров ко
раллитов, без боковых соединительных выростов между кораллитами. Диаметр 
чашек 10-15 мм, у делящихся - по длинной оси до 18-20 мм. 

Радиальные элементы - относительно немногочисленные септо-косты трех 
порядков веретеновидной формы с утоненными внутренними и периферическими 
концами. К центру подходят 12-14 септо-кост 1-го порядка, внутренними концами 
не касаясь друг друга и ограничивая небольшое полое пространство. Столько же 
септо-кост 2-го порядка, равных им по толщине и немного короче. Септо-косты 
3-го порядка наполовину тоньше и короче первых. Общее число септо-кост у ко
раллитов с диаметром 10-11 мм - 40-42, с увеличением диаметра до 13-15 мм чис
ло септо-кост увеличивается до 46-60, у делящихся кораллитов - до 65-70. 

Микроструктура септо-кост не сохранена. Местами видна темная волнистая ли
ния срединно-септальной плоскости. Орнаментация боковых поверхностей септо-
кост рудиментарная. Стенка внешняя пелликулярная, как правило, сохраняется. 
Межсептальный аппарат представлен пузырчатыми диссепиментами, по перифе
рии - мелкими (длина и высота 0,3-0,5 мм, реже 0,7 мм), образующими свод и зани
мающими примерно 2/5 объема внутренней полости кораллита; в центральной ча-
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сти, занимающей 3/5 объема, располагаются более крупные диссепименты (длина 
их 1-2 мм, высота 0,5-0,6 мм), ориентированные горизонтально. 

С р а в н е н и е . От наиболее близкого по характеру развития септального ап
парата вида R. wanneri (Vinassa de Regny, 1915) отличается большими размерами ко
раллитов, полным отсутствием внутренней септо-паратекальной стенки и иным 
строением межсептального аппарата. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт, подзона reticulatus, джилгакочусуйская сви
та; Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . 6 фрагментов колоний в породе с водораздела между доли
нами Аксу и Джилгакочусу. Внутреннее строение изучено по 5 сериальным по
перечным и 3 продольным шлифам. 

Р о д Palaeastraea Kiihn, 1936 

Palaeastraea iljinae Melnikova, 1975 

Табл.ХГХ, фиг. 1 
Palaeastraea iljinae: Мельникова, 1975, с. 104, табл. 20, фиг. 1. 
Palaeastraea grandissima: Ильина, Мельникова, 1986, с. 53, табл. 17, фиг. 2. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4598/55; Юго-Восточный Памир, перевал Кара-
кул ьашу; рэт, бортепинская свита. 

О п и с а н и е . Массивная колония, размножающаяся внутричашечным 
краевым почкованием с трабекулярным соединением центров. Ч а ш к и выпук
л ы е на дистальной поверхности колонии, астреидного типа, без стенок. Диа
метр кораллитов 12 х 15 мм, 12 х 18 мм, 14 х 16 мм, 15 х 18 мм. Редкие почкую
щиеся кораллиты удлиняются до 20-22 мм. 

Радиальные элементы - несливающиеся или субсливающиеся септо-косты ве
ретеновидной формы с утоненными периферическими и притуплёнными внутрен
ними концами у септо-кост 1-го порядка и заостренными внутренними концами у 
остальных. Септо-косты 1-го порядка, в числе 8-12, ограничивают в центре не
большое полое пространство (их максимальная толщина в средней части 
0,8-1,6 мм). Столько же септо-кост 2-го порядка, но они примерно вдвое тоньше и 
немного короче первых. Регулярные септо-косты 3-го порядка, в числе 16-24, во 
много раз тоньше и короче первых. Короткие и тонкие септо-косты 4-го порядка, 
не везде регулярные и расположенные по периферии кораллита, варьируют от 
5-14 до 20. Кроме того, по периферии кораллитов встречаются редкие лонсдалео
идные септы, сидящие короткими шипиками на диссепиментах. Общее число сеп
то-кост в кораллитах варьирует от 40-60 до 70 и 80 (у почкующихся). 

Микроструктура септо-кост почти не сохранена. Местами видна четкая вол
нистая и зигзагообразная темная линия срединно-септальной плоскости. До
вольно сильно развита фиброзная склеренхима, утолщающая септо-косты. О р 
наментация боковых поверхностей редкая, но крепкая (табл. XIX, фиг. 16). 

Стенка между кораллитами отсутствует. Периферические концы септо-
кост соседних кораллитов иногда соприкасаются. Межсептальный аппарат 
представлен крупными уплощенными диссепиментами (длина их 2—2,5 мм, вы
сота 0,4-0,5 мм), ориентированными с небольшим наклоном к оси кораллита . 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в регулярности развития септо-кост по
следних порядков, от чего варьирует общее количество септо-кост. 

С р а в н е н и е . О т близкого альпийского вида P. grandissima (Freeh, 1890) от
личается развитием септо-кост 4-го порядка и значительно большим общим 
числом септо-кост при относительно близких диаметрах кораллитов . Большие 

52 



размеры кораллитов и большее число септо-кост отличают описанный вид от 
P. cyathophylloides (Freeh, 1890). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Памир. 
М а т е р и а л . 5 фрагментов колоний: 2 - из сая Порджилга , 3 - е перевала 

Каракульашу. Внутреннее строение изучено по 5 сериальным поперечным и 
4 продольным ш л и ф а м . 

С Е М Е Й С Т В О MARGAROPHYLLIIDAE CUIF, 1977 

Р о д Margarosmilia Volz, 1896 

Margarosmilia charlyana (Freeh, 1890) 

Табл. XVI, фиг. 2 . 

Thecosmilia charlyana: Freeh, 1890, с. 11, табл. 3, фиг. 5; табл. 5, фиг. 6-7а. 
Margarosmilia charlyana: Roniewicz, 1989, с. 77, табл. 19, фиг. 1-4; табл. 22, фиг. 3-4. 

О п и с а н и е . Фацело-дендроидный коралл, размножающийся двойным деле
нием с трабекулярным соединением центров кораллитов. Цилиндрические корал-
литы, высотой до 5 см и более, соприкасаются часто стенками, образуя массивные 
скопления. Диаметр кораллитов 6-7 мм, у делящихся - до 9 мм, изредка более. 

Радиальные элементы - септо-косты веретеновидной ф о р м ы с максимумом 
утолщения на периферическом конце, четырех нерегулярных порядков. Септо-
косты 1-го порядка, в числе 10-12, близко подходят к центру, соприкасаясь внут
ренними концами. Столько ж е септо-кост 2-го порядка, равных по толщине 
первым, но несколько короче их. Септо-косты 3-го порядка, в числе 20-24, со
ставляют около 2/3 длины первых. Нерегулярные септо-косты 4-го порядка, в 
числе 30-40, составляют менее 1/3 длины первых. О б щ е е число септо-кост со
ставляет 80-90 , у делящихся - до 100. 

Микроструктура септо-кост представлена мелкими (диаметр 20-30 мкм) и 
средними (диаметр 40 -50 мкм) трабекулами, расположенными в дивергентной 
системе, в которой трабекулы периферического края септо-кост отклоняются 
наружу, стоят вертикально в месте развития внутренней пара-септотекальной 
стенки и слегка отклоняются вовнутрь, к оси кораллита , на внутренних концах 
септо-кост (табл. XVI, фиг. 26). Зернистая орнаментация боковых поверхностей 
септо-кост крепкая и регулярная. Внешняя стенка пелликулярная, тонкая , со
храняется редко. Внутренняя стенка пара-септотекальная, более или менее 
плотная, развитая по периферии кораллита . Межсептальный аппарат представ
лен мелкими (длина их 0,2-0,3 мм, высота 0,15-0,2 мм) пузырчатыми диссепи
ментами по периферии кораллита , образующими выпуклый свод, и более круп
ными (длина их 0,4-1 мм, высота 0,2-0,4 мм) диссепиментами, ориентированны
ми с небольшим наклоном к оси кораллита во внутренней полости кораллита. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в развитии септо-кост 4-го порядка, от 
чего зависит общее число септо-кост. 

С р а в н е н и е . О т наиболее близкого вида М. multigranulata (Melnikova) 
отличается меньшими размерами кораллитов и в среднем меньшим числом сеп
то-кост, а т а к ж е более крупными размерами диссепиментов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Норий и рэт; Северные А л ь п ы ; средний норий, 
кровля шаймакской свиты; Юго-Восточный Памир; рэт; ш е л ь ф Северо-Запад
ной Австралии. 

М а т е р и а л . 20 фрагментов колоний в породе с левого склона долины 
Караулдындала в междуречье Шахте и Куртеке . Внутреннее строение изучено 
по 15 сериальным поперечным и 13 продольным ш л и ф а м . 
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Margarosmilia multigranulata (Melnikova, 1967) 

Табл. XVI, фиг. 3 

Thecosmilia multigranulata: Мельникова,1967, с. 26, табл. 2, фиг. 6. 
Paradistichophyllum multigranulatum: Мельникова, 1975, с. 92, табл. 17, фиг. 1. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4598/50;Юго-Восточный Памир , долина р . Б о р т е -
па; рэт, бортепинская свита. 

О п и с а н и е . Дендроидный коралл , размножающийся делением с трабе-
кулярным соединением центров. Цилиндрические кораллиты, высотой до 10 см, 
соединены редкими боковыми выростами. Диаметр кораллитов от 8-13 мм в 
округлых чашках и до 14—15 мм по длинной оси в вытянутых чашках, готовых 
к делению. 

Радиальные элементы - септо-косты веретеновидной ф о р м ы с максимумом 
утолщения на периферии, пяти нерегулярных порядков. Септо-косты 1-го по
рядка, в числе 9-12, наиболее утолщенные и длинные, подходят близко к цент
ру, иногда соприкасаясь внутренними булавовидно утолщенными концами, а 
иногда оставляя свободной небольшую чашечную щель. Септо-косты 2-го по
рядка, почти равные первым по толщине на периферическом конце, чуть коро
че первых и в том ж е числе. Септо-косты 3-го порядка, в числе 20-24, с перифе
рическими концами, равными по толщине первым двум, составляют более 2/3 
длины первых. Септо-косты 4-го порядка, нерегулярные во всех секторах, в 
числе 28—40, составляют почти 1/2 длины первых. Крайне нерегулярные септо-
косты 5-го порядка, но особенно частые в кораллитах делящихся, тонкие и ко
роткие, в числе от 10-15 до 20-30. О б щ е е число септо-кост 80-120. 

Микроструктура септо-кост не сохранена. Крайне редко в осевых частях от
дельных септо-кост видны следы трабекул. Однако зернистая орнаментация бо
ковых поверхностей септо-кост, многочисленная и сильная, четко выступает. 
Внешняя стенка пелликулярная, тонкая, редко сохраняется. Внутренняя - пара-
септотекальная, развитая по периферии кораллита , развита более или менее ре
гулярно. Межсептальный аппарат — пузырчатые диссепименты (длина их 
0,5-1 мм, высота 0,15-0,2 мм) образуют вогнутый диссепиментариум. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в регулярности развития септо-кост по
следних двух порядков. 

С р а в н е н и е . От-вида М. min ima (Meln ikova) отличается большими раз
мерами кораллитов, большим числом септо-кост и ббльшими размерами диссе
пиментов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Памир. 
М а т е р и а л . 28 фрагментов : 13 - из сая Бортепа , 8 - из сая Порджилга , 

7 - с перевала Каракульашу. Внутреннее строение изучено по 18 сериальным 
поперечным и 6 продольным шлифам. 

Margarosmil ia minima (Meln ikova , 1967) 

Табл. XV, фиг. 4 

Thecosmilia minima: Мельникова, 1967, с. 28, табл. 2, фиг. 4. 
Paradistichophyllum minimum: Мельникова, 1975, с. 39, табл. 17, фиг. 2. 
Retiophyllia minima: Ильина, Мельникова, 1986, с. 50, табл. 14, фиг. 1; табл. 15, фиг. 4,5. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4598/47; Юго-Восточный Памир , верховье сая 
Порджилга; рэт , бортепинская свита. 

О п и с а н и е . Дендроидный к о р а л л , р а з м н о ж а ю щ и й с я д в о й н ы м делени
ем с т р а б е к у л я р н ы м соединением центров . Цилиндрические к о р а л л и т ы , 

54 



сильно извилистые и соединенные многочисленными б о к о в ы м и выростами , 
высотой до 3—5 см, с диаметром о к р у г л ы х к о р а л л и т о в 2—4 мм, у делящихся — 
до 5 мм по длинной оси ч а ш к и . 

Радиальные элементы — септо-косты четырех нерегулярных порядков, ве-
ретеновидной ф о р м ы с утолщенными костальными частями. Септо-косты 1-го 
порядка, в числе 9-12, наиболее утолщенные, близко подходят к центру, неред
ко соприкасаясь внутренними, булавовидно утолщенными концами. Столько ж е 
септо-кост 2-го порядка, равных им по толщине, особенно в костальной части, 
но чуть короче первых. Септо-косты 3-го порядка, в числе 18-24, наполовину 
тоньше и составляют более 1/2 длины первых. Нерегулярные септо-косты 4-го 
порядка, в числе 12-20, тонкие и короткие , не более 1/4 длины первых. О б щ е е 
число септо-кост варьирует в пределах 45-60 , у делящихся - до 70. 

Микроструктура септо-кост не сохранена. Однако четко выступает зерни
стая орнаментация боковых поверхностей септо-кост, многочисленная и ярко 
выраженная как в поперечных, т ак и в продольных сечениях (табл. XV, фиг. 4а, 
46). Внешняя пелликулярная стенка очень тонкая , часто не сохранена. Внутрен
няя пара-септотекальная стенка, развитая в периферических частях коралли
тов, более или менее регулярная, но различной плотности и толщины даже в од
ном сечении кораллита. Межсептальный аппарат представлен мелкими пузыр
чатыми диссепиментами (длина их 0,15-0,3 мм, высота 0,1 мм), ориентирован
ными почти горизонтально или образующими слегка выпуклый диссепимента-
риум. 

И з м е н ч и в о с т ь более всего проявляется в характере развития внут
ренней стенки и регулярности септо-кост 4-го порядка. 

С р а в н е н и е . М а л ы е размеры кораллитов с хорошо развитым септаль-
ным аппаратом отличают описанный вид от М. charlyana (Freeh, 1890) и М. multi-
granulata (Melnikova, 1967). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт , бортепинская свита; Юго-Восточный Па
мир; рэт; Центральный Иран, Северо-Западный Кавказ . 

М а т е р и а л . Около 100 фрагментов колоний: 42 - из сая Бортепа , 29 - из 
сая Порджилга , 3 0 - е перевала Каракульашу. Внутреннее строение изучено по 
28 сериальным поперечным и 10 продольным шлифам. 

Р о д Pamirastraea Melnikova, 1975 

Pamirastraea pamirica Melnikova, sp. nov. 

Табл. XVI, фиг. 1 

Pamirastraea profunda: Мельникова, 1975, с. 101, табл. 19, фиг. 1. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4598/132; Юго-Восточный Памир, водораздел меж
ду долинами рек Аксу и Джилгакочусу; рэт , джилгакочусуйская свита. 

О п и с а н и е . Массивные цериоидные колонии, размножающиеся бисеп-
тальным делением. Призматические кораллиты с полигональными и округло-
полигональными чашками, диаметр которых 3-4 мм, а у делящихся кораллитов -
до 5-6 мм по длинной оси чашек. 

Радиальные элементы - клиновидные септы трех порядков, среди которых 
6-9 (у делящихся - до 10-12) септ 1-го порядка, внутренние концы которых не 
доходят до центра, ограничивая там полое пространство. Септы 2-го порядка, 
примерно равные первым по толщине, варьируют в длине: отдельные септы 
чуть короче первых, большинство составляет 1/2-2/3 длины первых. Число септ 
их изменчиво в пределах от 6-9 до 10-12. Нерегулярные септы 3-го порядка, в 
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числе о т 8-12 до 18-26, изменчивы в длине от очень коротких, едва выступаю 
щих из стенки, до равных 1/4 длины первых септ. О б щ е е число септ во взрослы: 
чашках 24-40, в делящихся - до 50. 

Микроструктура с е п т не сохранена. Местами видны следы трабекулярнор 
с т р у к т у р ы как в осевых частях септ, так и в стенке. Орнаментация представле 
на сильными и многочисленными зернами, четко выступающими в сечениях ко 
р а л л и т о в (табл. XVI, фиг. 16). Стенка септотекальная, сложенная перифериче 
скими концами септ. Толщина ее 0,4-0,6 мм. Межсептальный аппарат представлег 
пузырчатыми диссепиментами, ориентированными горизонтально или образу 
ю щ и м и слегка выпуклый диссепиментариум (длина их 0,4-0,5 мм, высот* 
0 , 3 -0 , 4 мм) . 

И з м е н ч и в о с т ь более всего проявляется в количественном соотно 
шении с е п т различных порядков, а в остальном наблюдается постоянство ос
новных признаков. 

С р а в н е н и е . Род монотипичен. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт, подзона reticulatus, джилгакочусуйская сви

та; Юго -Восточный Памир. 
М а т е р и а л . 3 обломка колоний. 6 поперечных и продольных шлифов 

полученных из э т и х колоний, из одного местонахождения под горой А к т а ш . 

Р о д Thamnomargarosmilia Melnikova, 1996 

Thamnomargarosmilia prima Melnikova, 1996 

Табл. XVII, фиг. 1 

Thamnomargarosmilia prima: Melnikova, 1996, c. 12, табл. 2, фиг. 1. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4598/51; Юго-Восточный Памир, левый склон доли
ны Джилгакочусу, устье; верхний карний — нижний норий, нижняя подсвита 
шаймакской свиты. 

О п и с а н и е . Фацело-тамнастероидный коралл, размножающийся внутри
ч а ш е ч н ы м краевым и вокругротовым почкованием одновременно в одной ко
л о н и и , формирующий колонии с тамнастероидным соединением центров корал
литов . Встречаются кораллиты цилиндрические, сгруппированные по 2 -3 в ряд 
или расположенные вокруг материнского кораллита, образуя колонии фацело-
тамнастероидного или массивные, тамнастероидного облика. Высота колоний 
10-15 см. Диаметр цилиндрических кораллитов от 5-8 мм до 11-12 мм. Диаметр 
массивных группировок кораллитов обычно до 15-18 мм. 

Радиальные элементы - крепкие компактные септо-косты или бисепталь-
ные пластинки четырех-пяти неполных порядков. В колониях фацелоидно-тамна-
стероидного облика в дочерних кораллитах при диаметре 5-6 мм насчитывает
ся о т 32-36 до 42 септо-кост, в материнских кораллитах при диаметре 8—9 мм 
число с е п т о - к о с т увеличивается до 45-50 , при диаметре 10-12 мм - до 60-70 . В 
к о л о н и и тамнастероидного облика в материнском кораллите , вокруг которого 
отпочковывались дочерние кораллиты, насчитывается около 70 септо-кост. 

Микроструктура радиальных элементов типичная для маргарофиллиид 
(табл. XVII, фиг . 16). Срединно-септальная плоскость построена мелкими про
стыми трабекулами, диаметр которых до 50 мкм. О т нее отходят боковые тра-
б е к у л ы , с диаметром до 100 мкм, расположенные в дивергентной системе, силь
но отклоняющейся наружу (табл. XVII, фиг . 1г), и формирующие зернистую ор
наментацию боковых поверхностей септо-кост и бисептальных пластинок. 
С т е н к а пелликулярная, очень тонкая , сохраняется редко. Межсептальный аппа-
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рат двухзонального строения. П о периферии кораллита располагается з о н а , за
нимающая 2/3 объема , заполненная пузырчатыми диссепиментами, формирую
щими выпуклый диссепиментариум. В центральной полости, о б ъ е м о м 1/3, рас
полагаются пузырчатые диссепименты, ориентированные горизонтально (дли
на диссепиментов от 0,2-0,4 мм до 0,6-0,7 мм; высота их 0,2-0,4 мм). 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в облике колоний. 
С р а в н е н и е . Род монотипичен. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний карний — нижний норий, подошва ш а й 

макской свиты; Юго-Восточный Памир . 
М а т е р и а л . Голотип. Внутреннее строение изучено по 3 сериальным п о 

перечным и 2 продольным ш л и ф а м . 

ПОДОТРЯД CUIFASTRAEOINA MELNIKOVA, 1984 

С Е М Е Й С Т В О PROCYCLOLITIDAE VAUGHAN ЕТ WELLS, 1943 

Р о д Procyclolites Freeh, 1890 

Procyclolites zakharovi Melnikova, sp. nov. 

Табл. XVIII, фиг. 1 

Н а з в а н и е в и д а в честь С.А. Захарова . 
Г о л о т и п - П И Н , № 4598/52; Юго-Восточный Памир , верховье сая П о р -

джилга; бортепинская свита. 
О п и с а н и е . Фацелоидные колонии, размножающиеся внутричашечным 

краевым почкованием. Цилиндрические кораллиты, стоящие параллельно, с ха
рактерными частыми сужениями и расширениями диаметра и "отшнуровывани-
ем" дочерних почек, диаметр которых от 3,5-5 мм до 10 мм и более. Нередко д о 
черние кораллиты долго остаются объединенными с материнскими, достигая 
диаметра 15-20 мм и образуя ряды чашек, протяженностью д о 40-50 мм. Форма 
чашек округлая или причудливо-округлая за счет формирования краевых почек. 
Максимальный диаметр чашек 25-30 мм. Высота колоний до 10—15 см. 

Радиальные элементы - многочисленные септы пяти порядков, различаю
щиеся длиной и толщиной. Септы первых трех порядков, примерно равные по 
толщине (их максимальная толщина с менианами 0,25 мм), отличаются длиной. 
Септы 1-го порядка, в числе 18-24, в кораллитах с диаметром 23 х 28 мм, 
25 х 30 мм, подходят близко к центру, сходясь в точечной чашечной ямке. 
Столько ж е септ 2-го порядка чуть короче и с более утоненными внутренними 
концами. С е п т ы 3-го порядка, в числе 36-48 , еще немного короче первых септ. 
Септы 4 -го порядка, в числе 70-96 , достигают 2/3 длины первых. Септы 5-го п о 
рядка, очень многочисленные (до 150 и более) и тонкие, составляют о к о л о 1/4 
длины первых септ. В онтогенезе кораллитов следующие количественные п о 
казатели: при диаметре 3,5-5 мм число септ варьирует от 40 -45 до 70-80, при 
диаметре 8-10 мм - до 100-120, при диаметре 13—15 мм - до 180-200. В самых 
крупных кораллитах с диаметром до 30 мм, число септ доходит до 350-380. 

Микроструктура септ не сохранена. Орнаментация боковых поверхностей 
представлена менианами, более или менее протяженными, расположенными 
кулисообразно, параллельно дистальному краю. П о обе стороны одной септы 
менианы располагаются попеременно. Н а 1 мм высоты септы приходится 
3—4 менианы (табл. Х У Ш , фиг. 1г). Стенка пелликулярная, очень тонкая , сохра
няется фрагментами. Межсептальный аппарат представлен мелкими пузырча
тыми диссепиментами, по периферии кораллита образующими слабо выпуклый 
диссепиментариум и слегка вогнутый в центральной полости кораллита . 
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И з м е н ч и в о с т ь проявляется в расположении кораллитов (индивидуаль
ные или объединенные в ряды) и в регулярности развития септ последних двух по
рядков. 

С р а в н е н и е . О т типового вида P. triadicus Freeh, 1890 отличается коло
ниальной ф о р м о й роста, а т а к ж е большим числом септ, но меньшими макси
мальными размерами кораллитов , от близкого по ф о р м е существования аль
пийского вида P. sp. (Zankl, 1969, с. 32, рис. 23) - значительно большими разме
рами кораллитов и большим числом септ. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт , бортепинская свита; Ю г о - В о с т о ч н ы й 
Памир. 

М а т е р и а л . 5 фрагментов колоний в породе из сая Порджилга . Внут
реннее строение изучено по 7 сериальным поперечным и 4 продольным шли
фам . 

Р о д Craspedophyllia Volz, 1896 

Craspedophyllia alpina (Loretz, 1875) 
Табл. XXVI, фиг. 1 

Axosmilia alpina: Loretz, 1875, c. 826, табл. 22, фиг. 10. 
Craspedophyllia alpina: Volz, 1896, c. 64, табл. 7, фиг. 23-31; Cuif, 1975в, с. 55, табл. 3, 

фиг. 1-5, рис. 4; Ильина, Мельникова, 1986, с. 60, табл. 22, фиг. 1. 
О п и с а н и е . Коралл , как правило, одиночный, конической или субци

линдрической ф о р м ы . Высота 2—3 см. Ч а ш к и более или менее углубленные, с 
вывернутыми краями, округлые или слегка эллиптические, с диаметром 
7 x 9 мм, 8 х 10 мм и 10 х 12 мм. 

Радиальные элементы - компактные септы трех порядков. Септы 1-го по
рядка, в числе 20-24, своими внутренними концами утыкаются в осевую струк
туру. Столько ж е септ 2-го порядка на 1/4-1/3 короче первых. Нерегулярно раз
витые септы 3-го порядка, число которых варьирует в пределах 20-40 , имеют 
разную длину, равную 1/5—1/2 длины первых. О б щ е е число септ изменяется от 
60 до 80-90. 

М и к р о с т р у к т у р а септ не сохранена . Ф р а г м е н т а м и видна кое-где т е м н а я 
прямая линия срединно-септальной п л о с к о с т и — м е с т о р а с п о л о ж е н и я м е л 
ких п р о с т ы х , тесно стоящих т р а б е к у л . Б о к о в ы е п о в е р х н о с т и септ о р н а м е н 
т и р о в а н ы п р о т я ж е н н ы м и , к у л и с о о б р а з н о р а с п о л о ж е н н ы м и м е н и а н а м и , па
р а л л е л ь н ы м и дистальному к р а ю септ. П о о б е с т о р о н ы одной с е п т ы мениа-
н ы р а с п о л а г а ю т с я , к а к п р а в и л о , а с и м м е т р и ч н о , п о п е р е м е н н о друг над дру
гом с и н т е р в а л о м п р и м е р н о в 1 мм . С т е н к а с е п т о т е к а л ь н а я , с н а р у ж и п о к р ы 
тая э п и т е к о й , г л а д к о й или м о р щ и н и с т о й . Т о л щ и н а ее 0 ,1-0 ,2 мм. С о х р а н я 
ется р е д к о . М е ж с е п т а л ь н ы й а п п а р а т представлен т о н к и м и п у з ы р ч а т ы м и 
диссепиментами , о р и е н т и р о в а н н ы м и с б о л ь ш и м или м е н ь ш и м н а к л о н о м к 
оси к о р а л л а . О с е в а я с т р у к т у р а г р и ф е л е в и д н а я , м о щ н а я . Д и а м е т р ее 
0 ,8-1 ,2 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь из-за ограниченности материала не наблюдалась . 
С р а в н е н и е . О т С. cristata Volz, 1896 отличается значительно меньшим 

числом септ при сходных размерах кораллитов . 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний карний; Северные и Ю ж н ы е А л ь п ы ; 

муздубулакская свита; Юго-Восточный Памир . 
М а т е р и а л . 3 экз . из верховья Муздубулак. Внутреннее строение изуче

но по 2 поперечным и 2 продольным шлифам. 
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С Е М Е Й С Т В О ASTRAEOMORPHIDAE FRECH, 1890 

Р о д Astraeomorpha Reuss, 1854 
Astraeomorpha crassisepta Reuss, 1854 

Табл. XXIII, фиг. 1-3 

Astraeomorpha crassisepta : Reuss, 1854, c. 127, табл. 16, фиг. 4—7; Pratz, 1882, с. 102, табл. 1, 
фиг. 13-15; Freeh, 1890, с. 66, рис. на с. 70, табл. 19, фиг. 14-18; Krislan-Tollmann, Tollmann, 
1964, с. 559, табл. 7, фиг. 2, 7-9; Kristan-Tollmann et al., 1969, с. 15, табл. 2, фиг. 3, 4; Мельни
кова, 1971, с. 29, табл. 1, фиг. 1,2; 1975, с. 116, табл. 23, фиг. 1-6; табл. 24, фиг. 1, 2; табл. 25, 
фиг. 1; табл. 26, фиг. 3; Cuif, 1974, с. 117, рис. 19, табл. 17, фиг. 1-7; Senowbari-Daryan, 1980, 
с. 38, табл. 2, фиг. 3; Fantini Sestini, Motta, 1984, с. 351, табл. 29, фиг. 4; Matzner, 1986, табл. 9, 
фиг. 1; Ильина, Мельникова, 1986, с. 56, табл. 20, фиг. 1,3; табл. 21, фиг. 2; Мельникова, 1986, 
с. 30, табл. 5, фиг. 1, 2; Prinz, 1991, с. 155, табл. 1, фиг. 1. 

Astraeomorpha goldfussi: Reuss, 1854, с. 127, табл. 16, фиг. 8, 9. 
Astraeomorpha major: Ильина, Мельникова, 1986, с. 58, табл. 20, фиг. 5. 
?Isastraea azzarolae: Stoppani, 1860-1865, с. 108, табл. 23, фиг. 6. 
?lsastraea bastiani: Stoppani, 1860-1865, с. 108, табл. 26, фиг. 1,2. 
?Thamnastraea batarrae: Stoppani, 1860-1865, с. 109, табл. 24, фиг. 8, 9. 
? Thamnastraea escheri: Stoppani, 1860-1865, с. 109, табл. 26, фиг. 7-10. 

О п и с а н и е . Колониальный коралл , размножающийся внутричашеч-
ным почкованием с тамнастероидным соединением центров кораллитов. Коло
нии бугорчатой, сферической и караваеобразной ф о р м ы . Размер колоний от 
1-2 см до 10-15 см. Расстояние между центрами кораллитов 1,5-3 мм. 

Радиальные элементы - компактные би- и трисептальные пластинки. Чис
ло их от 6-9 в чашке юного кораллита до 11-18 у взрослого. 

Микроструктура радиальных элементов представлена одним рядом простых 
мелких трабекул (диаметр их от 10-30 до 50 мкм), стоящих тесно, вертикально, 
с небольшим отклонением крайних внутренних трабекул к осям кораллитов. В 
поперечном сечении радиальных пластинок фиксируется темная прямая линия 
срединно-септальной плоскости. Сбоку от нее радиальные пластинки усилены 
отложением фиброзной склеренхимы, формирующей на их боковых поверхно
стях орнаментацию в виде сплошных мениан, расположенных параллельно дис-
тальному к р а ю радиальных пластинок. Число мениан на 1 мм высоты пластин
ки варьирует в пределах 2 - 3 . Расположение их по обе стороны одной пластин
ки бывает синхронным и асинхронным. Межсептальный аппарат представлен 
тонкими пузырчатыми диссепиментами, ориентированными почти горизон
тально. Длина их 0,3-0,5 мм, высота 0,2-0,25 мм. Присутствуют синаптикулы. 
Осевая структура грифелевидная, развита нерегулярно. Диаметр ее 0,1-0,15 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется по многим признакам: изменчива форма 
колоний, их размеры и размеры кораллитов, число радиальных элементов и ме
ниан, нерегулярное развитие осевой структуры. 

С р а в н е н и е . О т близких видов A. confusa Winkler, 1861 и A. reimani 
Melnikova, 1967 отличается меньшим числом радиальных пластинок и мениан на 
их боковых поверхностях, а т акже нерегулярным развитием осевой структуры. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт; Северные и Южные А л ь п ы , Северный 
Кавказ, Польские Татры , Центральный Иран, Средний Афганистан; ш е л ь ф Се
веро-Западной Австралии; норий - рэт; Юго-Восточный Памир, Чили. 

М а т е р и а л . 150 колоний из бортепинской свиты: в сае Бортепа - 89, в 
сае Порджилга - 32, на перевале Каракульашу - 30; из чичкаутекской свиты на 
левом склоне р . Камарутек в бассейне Шахтесая - 35, из кровли шаймакской 
свиты в междуречье Шахте и Куртеке - 13; из зоркараджилгинской свиты на ле
вом склоне Кунтейсая - 7. Внутреннее строение изучено по 70 сериальным по
перечным и 40 продольным шлифам. 
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Astraeomorpha confusa (Winkler, 1861) 
Табл. XXIII, фиг. 4 

Thamnastraea confusa: Winkler, 1861, c. 488, табл. 8, фиг. 10. 
Astraeomorpha confusa: Freeh, 1890, c. 67, табл. 19, фиг. 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13; Zankl, 1969, с. 26, 

рис. 15, 16; Schafer, 1979, с. 46, табл. 10, фиг. 3; Fantini Sestini, Motta, 1984, с. 352, табл. 29, 
фиг . 5; Ильина, Мельникова, 1986, с. 57, табл. 20, фиг. 2,4; Matzner, 1986, табл. 9, фиг. 2. 

Astraeomorpha crassisepta: Roniewicz, 1974, с. 113, табл. 9, фиг. 4, 5; Мельникова, 1975, 
с. 116, табл. 24, фиг. 3. 

Astraeomorpha confusa minor: Senowbari-Daryan, 1980, с. 38, табл. 5, фиг. 4. 
Astraeomorpha confusa confusa: Kristan-Tollmann et al., 1980, c. 171, табл. 4, фит. 3. 
Astraeomorpha confusa major: Vinassa de Regny, 1915, c. 103, табл. 68, фиг. 13-15. 

О п и с а н и е . Массивные колонии, размножающиеся внутричашечным 
почкованием с тамнастероидным соединением центров кораллитов . Форма ко
лоний бугорчатая и сферическая. Размеры колоний от 2 -3 см до 10-15 см. Рас
стояние между центрами взрослых кораллитов 1,5-3 мм. 

Радиальные элементы - компактные би- и трисептальные пластинки, число 
которых 6-12 в чашках юных кораллитов и 14—20 у взрослых. 

Микроструктура радиальных пластинок аналогична таковой у вышеописан
ного типового вида рода. Однако орнаментация боковых поверхностей пласти
нок представлена более частыми менианами со слегка извилистыми краями - их 
на 1 мм высоты пластинки 4 - 6 . Межсептальный аппарат - тонкие пузырчатые 
диссепименты (длина их 0,3-0,4 мм, высота 0,2 мм). Присутствуют синаптикулы. 
Осевая структура грифелевидная, развита регулярно. Диаметр ее 0,15-0,2 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется по многим признакам: изменчивы раз
меры колоний и кораллитов , число радиальных пластинок и мениан. 

С р а в н е н и е . О т A. crassisepta Reuss, 1854 отличается большим числом 
радиальных пластинок и мениан, а т а к ж е регулярным развитием осевой струк
туры. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Норий и рэт; А л ь п ы , Северо-Западный Кав
каз, Польские Татры, Центральный Иран , Средний Афганистан, Юго-Восточ
ный Памир и Тимор; норий; Северная Америка , Корякское нагорье; рэт; ш е л ь ф 
Северо-Западной Австралии. 

М а т е р и а л . 10 колоний из кровли шаймакской свиты в верховье сая 
Шахте; 2 колонии из зоркараджилгинской свиты по левому склону Кунтейсая; 
около 30 колоний из бортепинской свиты: в сае Бортепа - 12, в сае Порджилга -
7, на перевале Каракульашу - 10. Внутреннее строение изучено по 15 сериаль
ным поперечным и 10 продольным шлифам. 

Astraeomorpha reimani Melnikova, 1967 
Табл. XXIII, фиг. 6 

Astraeomorpha reimani: Мельникова, 1967, с. 9, табл. 2, фиг. 5; 1975, с. 118, табл. 23, 
фиг . 8, 9; табл. 25, фиг. 2; табл. 26, фиг. 1, 2, 5. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4598/92; Юго-Восточный Памир , верховье сая П о р 
джилга; рэт, бортепинская свита. 

О п и с а н и е . Массивные колонии полусферической формы до 3-5 см раз
мером. Чашки плоские, с чуть выступающими радиальными пластинками. Рассто
яние между центрами кораллитов 2-3 мм, чаще 2,5 мм, Число радиальных пласти
нок в чашке юного кораллита 6-12, у взрослого до 22-26. Микроструктура ради
альных пластинок типичная для рода. Орнаментация боковых поверхностей в виде 
частых мениан. На 1 мм высоты пластинки их 4-6. Межсептальный аппарат - пу
зырчатые диссепименты, ориентированные горизонтально ( длина их 0,4-0,5 мм, 

60 



высота 0,2-0,25 мм). Присутствуют синаптикулы. Осевая структура грифелевид-
ная, развита регулярно. Размеры ее 0,1-0,2 мм. К а к правило, она свободная, реже 
связана с внутренними концами отдельных радиальных пластинок. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в числе радиальных пластинок и мениан. 
С р а в н е н и е . Бблыиим числом радиальных пластинок и мениан отли

чается от A. crassisepta Reuss, 1854, большим числом радиальных элементов - от 
A. confusa (Winkler, 1861). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт , бортепинская свита; Юго-Восточный Па
мир; рэт; Центральный Афганистан . 

М а т е р и а л . 35 колоний: из сая Бортепа - 15, из сая Порджилга - 20. Вну
треннее строение изучено по 13 сериальным поперечным и 5 продольным шли
фам. 

Astraeomorpha multisepta Melnikova, 1971 
Табл. XXIII, фиг. 7 

Astraeomorpha multisepta: Мельникова, 1971, с. 31, табл. 1, фиг. 3; 1975, с. 119, табл. 23, 
фиг. 4. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4598/97; Юго-Восточный Памир, верховье сая 
Порджилга; рэт , бортепинская свита. 

О п и с а н и е . Массивные колонии, размножающиеся внутричашечным 
почкованием с тамнастероидным соединением центров кораллитов . Форма ко
лоний бугорчатая. Размеры их до 3—6 см. Расстояние между центрами коралли
тов от 1,5-2,5 мм до 3-3,5 мм. 

Радиальные элементы — би- и трисептальные к о м п а к т н ы е пластинки, число 
которых в чашках юных кораллитов варьирует в пределах 9 -15 , в чашках взрос
лых кораллитов - 20-40 . 

Микроструктура радиальных элементов типичная для рода. Во многих пла
стинках видна темная прямая линия срединно-септальной плоскости. Орнамен
тация боковых поверхностей радиальных пластинок представлена менианами. 
Их 3-4 на 1 мм высоты пластинки. Межсептальный аппарат - тонкие пузырча
тые диссепименты, ориентированные горизонтально. Много синаптикул. Осе
вая структура грифелевидная, развита регулярно. Диаметр ее 0,2-0,3 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в размерах взрослых кораллитов и чис
ле радиальных элементов. 

С р а в н е н и е . О т наиболее близкого вида A. reimani Melnikova отлича
ется ббльшими размерами кораллитов , большим максимальным числом ради
альных пластинок, но меньшим числом мениан. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Памир. 
М а т е р и а л . 8 колоний: из сая Бортепа - 5, из сая Порджилга - 3. Внутрен

нее строение изучено по 2 поперечным и 2 продольным шлифам. 

Astraeomorpha minor Freeh, 1890 
Табл. XXIII, фиг. 5 

Astraeomorpha confusa var. minor: Freeh, 1890, c. 68, табл. 19, фиг. I, 7. 
Astraeomorpha minor: Ильина, Мельникова, 1986, с. 58, табл. 21, фиг. 3. 

О п и с а н и е . Колониальный коралл , размножающийся внутричашечным 
почкованием с тамнастероидным соединением центров. Колонии древовидно-
кустистые, ветки которых в диаметре от 1,5-4 мм до 8-10 мм, высота ветвей до 
10-15 см. Ветви колоний со всех сторон усажены мелкими чашками кораллитов. 
Расстояние между центрами кораллитов 0,5-1,5 мм. 
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Радиальные элементы - би- и трисептальные пластинки, число которых в 
чашке юного кораллита 5-6, в чашке взрослого - 14—18. Орнаментация представ
лена многочисленными менианами. Межсептальный аппарат - пузырчатые дис
сепименты, ориентированные горизонтально. Присутствуют синаптикулы. Осе
вая структура развита рудиментарно. 

С р а в н е н и е . Своеобразная ф о р м а колоний и м а л ы е размеры коралли
тов отличают данный вид от всех известных видов данного рода. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт, кёссенские слои; Северные Альпы; рэт, 
бортепинская свита; Юго-Восточный Памир; свита Хоуз-Хан; Центральный 
Иран. 

М а т е р и а л . 20 колоний из верховьев сая Порджилга . Внутреннее стро
ение изучено по 10 сериальным поперечным и 7 продольным ш л и ф а м . 

Р о д Parastraeomorpha Roniewicz, 1989 

Parastraeomorpha similis Roniewicz, 1989 
Табл. XXIV, фиг. 1 

Parastraeomorpha similis: Roniewicz, 1989, c. 99, табл. 30, фиг. 3. 

О п и с а н и е . Массивные колонии, размножающиеся внутричашечным 
почкованием с тамнастероидным соединением центров. Форма колоний пла
стинчатая. Размеры их до 5-10 см в длину. Расстояние между центрами корал
литов 2-3,5 мм. 

Радиальные элементы - бисептальные пластинки, в числе от 7-9 в чашках 
юных кораллитов , до 14-20 во взрослых чашках. 

Микроструктура радиальных элементов не сохранена из-за сильной пере
кристаллизации. Однако кое-где сохранились темные прямые линии срединно-
септальных плоскостей. Орнаментация боковых поверхностей бисептальных 
пластинок пеннулярная. Пеннулы редкие, асимметрично расположенные по 
обеим сторонам одной пластинки. Присутствуют редкие синаптикулы. Осевая 
структура развита рудиментарно. Она грифелевидная, очень маленькая . Диссе
пименты тонкие и очень редкие. 

И з м е н ч и в о с т ь не наблюдалась из-за ограниченности материала. 
С р а в н е н и е . О т P. minuscula Roniewicz, 1989 отличается ббльшими раз

мерами кораллитов . 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт , цламбахские слои; Северные А л ь п ы ; рэт, 

джилгакочусуйская свита; Юго-Восточный Памир. 
М а т е р и а л . 2 фрагмента колоний с водораздела между долинами Аксу 

и Джилгакочусу. Внутреннее строение изучено по двум ш л и ф а м . 

Parastraeomorpha minuscula Roniewicz, 1989 
Табл. XIV, фиг. 2 

Astraeomorpha confusa forma minor: Freeh, 1890, c. 68, табл. 19, фиг. 4, 11, 12. 
Astraeomorpha confusa: Ильина, Мельникова, 1986, с. 57, табл. 21, фиг. 1. 
Parastraeomorha minuscula: Roniewicz, 1989, с. 98, табл. 30, фиг. 1, 2. 

О п и с а н и е . Колонии столбчатые или пластинчатые бифациальные. 
Ч а ш к и повсюду вокруг столба, либо на обеих сторонах пластины. Расстояние 
между центрами кораллитов 1-1,5 мм. 

Радиальные элементы - би- и трисептальные пластинки, компактные и тон
кие. Число их в чашке юного кораллита 6-9 , в ч а ш к е взрослой особи 14—18. 
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Микроструктура радиальных элементов полностью уничтожена из-за с и л ь 
ной перекристаллизации. Орнаментация боковых поверхностей представлена 
пеннулами. Очень много крупных синаптикул, особенно четко выступающих в 
продольном сечении колонии (табл. XXIV, фиг. 26). Осевая структура грифеле-
видная, маленькая, иногда свободная, чаще с нею сливаются отдельные ради
альные пластинки. Диссепименты крайне редкие, тонкие. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в ф о р м е колоний. 
С р а в н е н и е . М а л ы е размеры кораллитов и усиленное развитие синап

тикул отличают описанный вид от P. similis Roniewicz, 1989. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт , цламбахские слои; Северные Альпы; рэт, 

ходзинская серия; Северо-Западный Кавказ ; рэт , джилгакочусуйская свита; 
Юго-Восточный Памир . 

М а т е р и а л . 3 фрагмента колоний с водораздела между долинами Аксу 
и Джилгакочусу. Внутреннее строение изучено по двум шлифам. 

С Е М Е Й С Т В О CUIFASTRAEIDAE MELNIKOVA, 1983 

Р о д Cuifastraea Melnikova, 1983 

Cuifastraea granulata Melnikova, 1983 
Табл. XX, фиг. 4; табл. XXI, фиг. 2 

Cuifastraea granulata: Мельникова, 1983, с. 47, табл. 4, фиг. 2, рис. 2. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4598/70; Юго-Восточный Памир, перевал Кара-
кульашу; рэт, бортепинская свита. 

О п и с а н и е . Массивные колонии, размножающиеся внутричашечным 
почкованием с тамнастероидным соединением центров. Форма колоний грибо
видная, зонтичная, нередко с ножкой. На нижней поверхности колонии сохраня
ется тонкая г о л о т е к а с п о п е р е ч н ы м и морщинками . В ы с о т а колоний от 
0,8-1,5 см до 5 см, диаметр дистальной поверхности 2-8 см. Ч а ш к и кораллитов 
уплощенные, с чуть углубленной чашечной депрессией. Расстояние между цен
трами кораллитов 3,5-6,5 мм. 

Радиальные элементы - би- и трисептальные пластинки двух-трех непол
ных порядков, прямые или слегка извилистые. Септы первых двух порядков, 
примерно равные по толщине, немного отличаются длиною, близко подходят к 
центру, ограничивая там полое пространство с редкими трабекулами. Число их 
варьирует в пределах 18-24. Радиальные пластинки 3-го порядка, в числе 10-20, 
немного тоньше и значительно уступают первым в длине. О б щ е е число ради
альных пластинок 28—44. 

Микроструктура радиальных пластинок представлена вертикально стоящи
ми трабекулами, диаметр которых 120-200 мкм в пластинках первых двух по
рядков и 50-90 мкм в пластинках 3-го порядка. Б о к о в ы е поверхности их орна
ментированы регулярными, непрерывными менианами, края которых в свою 
очередь орнаментированы мелчайшими зернышками (на 1 мм длины менианы 
их 24-30) (табл. XXI, фиг. 2). Частота мениан в продольном сечении равна 4 на 
1 мм высоты одной стороны пластинки. И менианы, и пузырчатые диссепимен
ты расположены субгоризонтально во внутренней полости кораллита. Осевая 
структура представлена двумя-тремя изолированными трабекулами, иногда 
сливающимися и приобретающими пластинчатый или пучковидный облик. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в размерах кораллитов , в числе радиаль
ных пластинок и облике осевой структуры. 
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С р а в н е н и е . Малыми размерами кораллитов, при сравнительно близ
ком в количественном отношении септальном аппарате, отличается от альпий
ского вида С. aithaberi (Haas, 1909). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Па
мир; рэт; Центральный Иран . 

М а т е р и а л . О к о л о 40 колоний* из сая Бортепа - 20, из сая Порджил
га - 14, из сая Кастанатджилга - 2, с перевала Каракульашу - 3. Внутреннее 
строение изучено по 16 сериальным поперечным и 5 продольным ш л и ф а м . 

Cuifastraea tenuiseptata (Melnikova, 1967) 
Табл. XX, фиг. 3 

Fungiastraea tenuiseptata : Мельникова, 1967, с. 26, табл. 2, фиг. 2. 
Cuifastraea tenuiseptata: Мельникова, 1983, с. 49, рис. 3, табл. 4, фиг. 3, 4. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4598/68; Юго-Восточный Памир , долина р . Борте 
па; рэт, бортепинская свита. 

О п и с а н и е . Тамностероидные колонии полусферической и грибовид
ной ф о р м ы до 3 см в высоту и до 5-8 см в диаметре дистального края колонии. 
Чашки кораллитов уплощенные или слегка всхолмленные, с углубленными ча
шечными депрессиями в центре. Расстояние между центрами кораллитов от 
3-5 мм до 10-11 мм, чаще 6-9 мм. 

Радиальные элементы - би- и трисептальные пластинки трех порядков, тон
кие и извилистые. Число их в чашках юных кораллитов 30—40, в чашках взрос
лых - 80-90. 

Микроструктура радиальных элементов не сохранена. Б о к о в ы е поверхно
сти их орнаментированы менианами с мельчайшей зернистостью на краю (на 
1 мм длины менианы приходится до 20 зерен). Межсептальный аппарат представ
лен пузырчатыми диссепиментами, ориентированными горизонтально. Осевая 
структура чаще рудиментарная, представлена одной-двумя изолированными 
трабекулами. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в размерах кораллитов и числе радиаль
ных элементов. 

С р а в н е н и е . Большим числом радиальных пластинок отличается как от 
альпийского С. arthaberi(Haas, 1909), так и от памирского С. granulata Melnikova, 
1983. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Па
мир; рэт; Центральный Иран. 

М а т е р и а л . 11 колоний: из сая Бортепа - 5, из сая Порджилга - 4, из сая 
Кастанатджилга - 2. Внутреннее строение изучено по 8 сериальным попереч
ным и 6 продольным шлифам. 

Cuifastraea incurva Melnikova, 1983 
Табл. XXII, фиг. 2 

Cuifastraea incurva: Мельникова, 1983, с. 50, рис. 4. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4598/77; Юго-Восточный Памир, долина р. Шахте-
сай, левый склон, сай Безымянный; рэт , чичкаутекская свита. 

О п и с а н и е . Тамнастероидный коралл, размножающийся внутричашеч
ным почкованием с тамнастероидным соединением центров. Форма колоний бу
горчатая, пластинчатая. Последняя нередко неопределенных расплывчатых очер
таний. Размеры колоний от 0,5-1,5 см и до 5 см в высоту, до 3^6 см в поперечнике. 
Расстояние между центрами кораллитов чаще 4-6,5 мм, изредка до 8 мм. 
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Радиальные элементы - би- и трисептальные пластинки трех порядков. К а к 
правило, они тонкие , сильно извилистые, порой даже ломанной конфигурации. 
Число их варьирует в пределах 40-60 . 

Микроструктура радиальных элементов не сохранена. Ч е т к о выступает ме-
нианная орнаментация боковых поверхностей радиальных пластинок. Менианы 
протяженные, волнообразные. Н а 1 мм высоты пластинки их не более 2 - 3 . 
Края мениан зернистые. Межсептальный аппарат представлен горизонтально 
ориентированными диссепиментами. Осевая структура рудиментарная, 2 -3 изо
лированные трабекулы в центре кораллита , но нередко внутренние концы от
дельных радиальных пластинок усиливают ее, придавая пучковидный облик. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в ф о р м е колоний (от тонких инкрусти
рующих пластин до бугорчатых форм) и их размерах. 

С р а в н е н и е . Сильной извилистостью, даже ломанностью конфигура
ции радиальных пластинок, протяженностью мениан и меньшим их числом от
личается от вышеописанных двух памирских видов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт , чичкаутекская свита; Юго-Восточный 
Памир. 

М а т е р и а л . 20 фрагментов колоний в породе с верховья среднего соста
вляющего сая Шахте. Внутреннее строение изучено по 8 сериальным попереч
ным и 5 продольным ш л и ф а м . 

Р о д Gillastraea Melnikova, 1983 

Gillastraea delicata Melnikova, 1983 
Табл. XVIII, фиг. 2 

Gillastraea delicata: Мельникова, 1983, с. 52, рис. 5, табл. 4, фиг. 1. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4598/53; Юго-Восточный Памир , водораздел между 
долинами рек Б е и к и Х а н ю л ы ; рэт, бортепинская свита. 

О п и с а н и е . Ветвистый коралл с цилиндрическими кораллитами, раз
множающимися внутричашечным почкованием. Высота отдельных веток ко
раллитов 2-3 см, диаметр округлых кораллитов от 2,5—4 мм у юных ф о р м до 
7-11 мм у взрослых особей. 

Радиальные элементы - тонкие компактные септы, примерно одинаковой 
толщины четырех неполных порядков. П р и диаметре 3-4 мм насчитывается 
40-45 септ трех неполных порядков, при э т о м септы первых двух порядков, в 
числе 20-24 , близко подходят к центру, встречаясь в чашечной депрессии. Сеп
ты 3-го порядка составляют 1/2-2/3 длины первых. П р и диаметре 5-6 мм число 
септ увеличивается до 80-90 за счет более регулярного развития септ 3-го по
рядка. П р и максимальном диаметре 10-11 мм число септ увеличивается за счет 
развития септ 4-го порядка, к о т о р ы е достигают максимально не более 1/4 дли
ны септ первых двух порядков. О б щ е е число септ достигает 140-160. 

Микроструктура септ представлена мелкими, вертикально стоящими трабе
кулами, диаметр которых от 50 до 100 мкм в менианной части. Б о к о в ы е поверх
ности септ орнаментированы регулярными протяженными менианами, распо
ложенными параллельно дистальному к р а ю септ. Н а 1 мм высоты септы прихо
дится 4 менианы. Расположены они асимметрично по обе стороны одной септы, 
регулярно попеременно друг над другом. Зернистость краев мениан едва улови
ма из-за плохой сохранности материала. Н а 1 мм длины менианы приходится не 
более 20 зерен. Межсептальный аппарат - редкие тонкие пузырчатые диссепи-
менты, ориентированные горизонтально. Внешняя пеллккулярная стенка очень 
тонкая, редко сохраняется. Осевая структура рудиментарная, трабекулярная. 
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И з м е н ч и в о с т ь проявляется в больших вариациях размеров коралли
тов и в числе септ. 

С р а в н е н и е . Род монотипичен. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Памир. 
М а т е р и а л . 3 фрагмента колоний с верховья водораздела саев Х а н ю л ы 

и Беик . Внутреннее строение изучено по 4 сериальным поперечным и 2 про
дольным шлифам. 

С Е М Е Й С Т В О TROPIASTRAEIDAE CUIF, 1977 

Р о д Tropiastraea Cuif, 1967 

Tropiastraea kenkolica Melnikova, 1984 
Табл. XVIII, фиг. 3 

Tropiastraea kenkolica: Мельникова, 1984a, с. 47, табл. 18, фиг. 2. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4598/54; Юго-Восточный Памир, бассейн р . Катта-
марджанай; нижний карний, кенкольская свита. 

О п и с а н и е . Массивные колонии цериоидного облика с внутричашеч
ным делением. Форма колоний бугорчатая, полусферическая. Высота их до 
5-10 см, диаметр дистальной поверхности колонии до 20 см. Ч а ш к и кораллитов 
округло-полигональных очертаний, слабо вогнутые и уплощенные с выступаю
щими стенками. Диаметр кораллитов 1,5-2 мм, у делящихся - до 2,5-3 м м . . 

Радиальные элементы - компактные септы двух порядков, развитые попере
менно, и крайне рудиментарные септы 3-го порядка. В нормальных чашках с диа
метром до 2 мм, как правило, насчитывается 20-26 септ, у делящихся - до 32-36. 

Микроструктура септ не сохранена. Боковые поверхности их орнаментирова
ны плоскими гладкими непротяженными менианами. Стенка септотекальная, плот
ная; толщина ее 0,3-0,5 мм. Межсептальный аппарат представлен многочисленны
ми пузырчатыми диссепиментами, ориентированными горизонтально (длина их 
0,3-0,4 мм, высота 0,2-0,3 мм). Осевая структура грифелевидная, плотная, иногда 
пластинчатого облика. Диаметр ее 0,1-0,15 мм. Длина у пластинчатой структуры до 
0,3 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь . Изученные экземпляры обнаруживают постоянство 
основных признаков. 

С р а в н е н и е . О т альпийского вида Т. carinata Cuif, 1967 отличается 
вдвое меньшими размерами кораллитов и осевой структуры, а т а к ж е меньшим 
числом септ. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний карний, кенкольская свита; Юго-Вос
точный Памир . 

М а т е р и а л . 20 колоний из бассейна р . Каттамарджанай. Внутреннее 
строение изучено по 16 сериальным поперечным и 8 продольным шлифам. 

Р о д Chevalieria Melnikova, 1984 
Chevalieria grandis Melnikova, 1984 

Табл. XX, фиг. 1; табл. XXI, фиг. 1 

Chevalieria grandis: Мельникова, 1984а, с. 49, табл. 18, фиг. I. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4598/66; Юго-Восточный Памир , перевал Кара-
кульашу; рэт, бортепинская свита. 

О п и с а н и е . Тамнастероидный коралл , размножающийся внутричашеч
ным почкованием. Форма колоний грибовидная, полусферическая , нередко на 
тонкой ножке , с выпуклой дистальной поверхностью колоний. Высота их от 
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3-5 см до 10-15 см. Диаметр дистальной поверхности колонии до 10-15 см. 
Чашки уплощенные или чуть выпуклые, с точечными депрессиями в центре ко
раллитов. Расположены чашки беспорядочно. Расстояние между центрами ко
раллитов варьирует от 5 мм у дочерних особей и до 10-15 мм у взрослых особей. 

Радиальные элементы - би- и трисептальные пластинки четырех порядков, 
примерно равные по толщине. Число их в чашках юных особей 24—30, во взрос
лых чашках 65-90. 

Микроструктура радиальных элементов представлена одним рядом трабе
кул, диаметр которых 100-200 мкм. Они расположены в дивергентной системе. 
Дистальные края их п о к р ы т ы округлыми зубцами. Б о к о в ы е поверхности орна
ментированы гладкими протяженными менианами, ориентированными субго
ризонтально, параллельно друг другу и дистальному к р а ю бисептальной пла
стинки. На 1 мм высоты пластинки приходится 4 - 6 мениан. Межсептальный ап
парат представлен пузырчатыми диссепиментами, ориентированными горизон
тально. Осевая структура трабекулярная, более или менее развитая, часто руди
ментарная или совсем отсутствует. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в размерах кораллитов и числе радиаль
ных пластинок, а т а к ж е в развитии осевой структуры. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт , бортепинская и джилгакочусуйская свиты; 
Юго-Восточный Памир; рэт, свита Хоуз-Хан; Центральный Иран. 

М а т е р и а л . 8 колоний из бортепинской свиты на перевале Каракульа-
шу, 2 колонии из джилгакочусуйской свиты в устье левого склона р . Акширяк . 
Внутреннее строение изучено по 15 сериальным поперечным и 8 продольным 
шлифам. 

Р о д Tropidendron Cuif, 1975 
Tropidendron pamiricum Melnikova, sp. nov. 

Табл. XXVI, фиг. 2 

Craspedophyllia gracilis (pars): Ильина, Мельникова, 1986, с. 61, табл. 22, фиг. 2. 

Го л о т и п - П И Н , № 4598/105; Юго-Восточный Памир, верховье долины 
р. Муздубулак; нижний карний, муздубулакская свита. 

О п и с а н и е . Фацелоидные колонии с редкими, широко расходящимися 
кораллитами, размножающимися делением. Высота кораллитов до 5-10 см, 
диаметр их 3,5-5 мм. 

Радиальные элементы - многочисленные компактные, примерно равной 
толщины септы четырех неполных порядков, различающиеся длиною. При диа
метре 3,5—4 мм насчитывается до 50-55 септ трех и 4-го рудиментарно развито
го порядков, при диаметре 5 мм - 60-70 септ четырех неполных порядков. 

Микроструктура септ представлена простыми крупными трабекулами, диа
метр которых около 200 мкм, стоящими вертикально, с отклонением наружу на 
периферическом конце септ. Б о к о в ы е поверхности септ орнаментированы час
тыми менианами (на 1 мм высоты септы их 6-7), почти симметрично располо
женными по обе стороны одной септы. Стенка пелликулярная, тонкая. Толщи
на ее не более 0,1-0,2 мм. Межсептальный аппарат - выпуклый диссепимента
риум (длина диссепиментов 0,3 мм, высота 0,2-0,25 мм). Осевая структура гри-
фелевидная, округлая. Диаметр ее 0,2-0,3 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь . Изученные экземпляры обнаруживают постоянство 
основных признаков. 

С р а в н е н и е . О т Т. rhopalifer Cuif, 1975 отличается значительно 
большим числом септ, но меньшими размерами осевой структуры. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний карний, муздубулакская свита; Юго-
Восточный Памир. 

М а т е р и а л . 3 экз. с верховьев долины р . Муздубулак. Внутреннее стро
ение изучено по 2 поперечным и 2 продольным шлифам. 

ПОДОТРЯД FUNGHNA VERRILL, 1865 

НАДСЕМЕЙСТВО ARCHEOFUNGIOIDEA ALLOITEAU, 1952 

С Е М Е Й С Т В О CONOPHYLLIIDAE ALLOITEAU, 1952 

Р о д Conophyllia d'Orbigny, 1849 

Conophyllia granulosa (Munster, 1839) 
Табл. XXV, фиг. 1 

Montlivaltia granulosa: Munster, 1839, c. 35, табл. 2, фиг. 10. 
Omphalophyllia granulosa: Volz, 1896, c. 72, табл. 9, фиг. 2-8. 
Conophyllia granulosa: Cuif, 1975B, C. 52, табл. 2, фиг. 1, 2, рис. 2, 3; Мельникова, 1975, 

с. I l l , табл. 22, фиг. 2; Ильина, Мельникова, 1986, с. 59, табл. 23, фиг. 1. 

О п и с а н и е . Одиночный коралл конической и субцилиндрической фор
мы, высотой до 3 см. Ч а ш к и округлые или эллиптические, как правило, выпук
л ы е , с небольшой депрессией в центре. Диаметр их 10—18 мм, реже 20 мм. Ино
гда наблюдаются пережимы в росте с разрывом стенки. 

Радиальные э л е м е н т ы - к о м п а к т н ы е многочисленные септы ч е т ы р е х пол
ных порядков, регулярно развитые , и редкие, нерегулярные септы 5-го поряд
ка. У коралла с диаметром чашки 7,5 х 8,5 мм насчитывается 160-180 септ, при 
диаметре 9 x 1 0 мм - 200-220 септ. С е п т ы первых двух порядков (их 40-48) , 
почти равные по длине и толщине , доходят до осевой структуры, касаясь или 
почти касаясь ее утолщенными внутренними концами. С т о л ь к о ж е септ 3-го 
порядка составляют примерно 2/3 длины первых септ. С е п т ы 4-го порядка, а 
их число варьирует в пределах от 6 0 - 8 0 до 100, составляют о к о л о 1/4 длины 
первых септ. Крайне нерегулярные септы 5-го порядка, числом не более 
20-40 , тонкие и короткие , едва выступающие из стенки. 

Микроструктура септ представлена простыми трабекулами, диаметр кото
рых 100-200 мкм. Они стоят почти вертикально, с небольшим отклонением на
ружу на периферических концах септ. Их боковые поверхности орнаментирова
ны пеннулами, иногда сливающимися в короткие менианы. В расположении 
пеннул и мениан нет определенного порядка. П о обе стороны одной септы они 
могут быть как симметричными, так и асимметричными. На 1 мм высоты сеп
ты их приходится 1-3. Стенка септотекальная, тонкая . Толщина ее 0,05-0,1 мм. 
Межсептальный аппарат представлен пузырчатыми диссепиментами, по пери
ферии образующими слегка выпуклый диссепиментариум и слабо наклоненны
ми к оси коралла в центральной полости ( длина диссепиментов 0,3-0,6 мм, вы
сота у большинства 0,2 мм, редко 0,4-0,5 мм). Осевая структура грифелевидная, 
мощная. Диаметр ее 1,2-1,5 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в регулярности развития септ последних 
порядков и характере орнаментации - наличии пеннул и коротких мениан. 

С р а в н е н и е . О т С. laubei Volz, 1896 отличается более чем в 2 раза 
ббльшим числом септ при равных диаметрах кораллов , а т а к ж е отсутствием их 
завивания в центре, около осевой структуры. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний карний, кассианские слои; Ю ж н ы е 
Альпы; нижний карний, муздубулакская свита; Юго-Восточный Памир . 

М а т е р и а л . 4 экз. с верховья долины р. Муздубулак. Внутреннее строение 
изучено по 2 поперечным и 2 продольным шлифам. 
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НАДСЕМЕЙСТВО THAMNASTERIOIDEA VAUGHAN ET WELLS, 1943 

С Е М Е Й С Т В О THAMNASTERIIDAE VAUGHAN ET WELLS, 1943 

Р о д Thamnasteria Lesauvage, 1823 

Thamnasteria rhaetica Melnikova, 1996 

Табл. XXIX, фиг. 3 , 4 

Thamnasteria rhaetica: Мельникова, 1996, с. 10, табл. 1, фиг. 1, рис. 2. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4598/130; Юго-Восточный Памир , верховье сая 
Порджилга; рэт , бортепинская свита. 

О п и с а н и е . Колонии в виде мелких вертикально стоящих пластин, раз
меры которых ч а щ е до 1-1,5 см в длину и в высоту от 0,4-0,5 см до 0,8-2 см, 
крайне редко более . Тамнастероидные кораллиты размножаются внечашеч-
ным почкованием и возникают на двух плоскостях пластинок, между которыми 
нередко проходит шов. Вдоль этого шва встречаются несливающиеся радиаль
ные элементы кораллитов соседних плоскостей. Редкие чашки формируют ко
роткие нерегулярные ряды, состоящие из трех-четырех кораллитов , расстояние 
между центрами которых в ряду от 1,3-1,5 мм и до 2 мм, а между рядами - до 
2-2,5 мм. 

Радиальные элементы - би- и трисептальные пластинки, построенные од
ним рядом простых трабекул (диаметр их около 50-80 мкм), стоящих вертикаль
но. Орнаментация боковых поверхностей радиальных элементов представлена 
пеннулами, края которых в свою очередь орнаментированы немногочисленны
ми (3-5?) мелкими зернышками, весьма характерными для всех Thamnasteria. 
Число радиальных элементов во взрослых кораллитах от 12-16 до 20-22 , двух 
порядков, расположенных попеременно. 

Межсептальный аппарат представлен многочисленными пузырчатыми диссе
пиментами, ориентированными почти горизонтально или с небольшим наклоном к 
оси кораллита (длина диссепиментов 0,25-0,4 мм, высота 0,15-0,2 мм). Осевая 
структура грифелевидная, нередко пучковидного облика за счет слияния с ней вну
тренних концов радиальных элементов 1-го порядка. Размеры ее от 0,15-0,2 мм до 
0,3-0,4 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь более всего проявляется в расположении кораллитов -
нерегулярности формирования коротких рядов чашек, а т акже в облике и раз
мерах осевой структуры. 

С р а в н е н и е . От среднебайосской Thamnasteria sp. Франции, описанной как 
Kobyastraea sp., отличается формой роста колонии, меньшими размерами коралли
тов (у сравниваемого вида размеры чашек 1,8-4 мм) при сходном числе радиальных 
элементов, от оксфордских типичных тамнастерий, таких как Т. dendroidea 
(Lamouroux), Т. lobata (Goldfuss), Т. gracilis (Miinster) и Т. concinna (Groldf.) - главным 
образом, характерной формой роста колонии с расположением редких чашек на 
обеих плоскостях пластин и наличием разделяющего шва (стенки), фиксирующего
ся в разрезе колонии. 

З а м е ч а н и я . Остальные признаки, такие как размеры кораллитов , их 
дистанция в рядах и между рядами, число радиальных элементов, довольно 
близки у всех известных Thamnasteria. Возможно, в дальнейшем будут установ
лены н е к о т о р ы е количественные признаки особенностей микроструктуры и 
орнаментации радиальных элементов у триасовых и юрских Thamnasteria. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт , бортепинская свита; Юго -В о сто ч н ый 
Памир. 
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М а т е р и а л . 30 фрагментов колоний: 2 с перевала Каракульашу, осталь
ные - из сая Порджилга . Внутреннее строение изучено по 8 сериальным попе
речным и 4 продольным шлифам. 

ПОДОТРЯД ASTRAEOINA ALLOITEAU, 1952 

С Е М Е Й С Т В О RHOPALOPHYLLIIDAE MELNIKOVA, FAM. NOV. 

Д и а г н о з . Одиночные и колониальные кораллы, размножающиеся вну
тричашечным почкованием. Радиальные элементы - компактные септы с хара
ктерной тенденцией к "анастомозу" (слиянию внутренних концов септ последу
ющих порядков с предыдущими), а т а к ж е бисептальные пластинки. 

Микроструктура радиальных элементов представлена почти вертикально 
стоящими трабекулами, диаметр которых варьирует у разных родов от 100-200 
до 300 мкм. Б о к о в ы е поверхности орнаментированы полусферическими или за
остренными зернами, расположенными более или менее регулярными рядами, 
либо разбросанными беспорядочно. Межсептальный аппарат - пузырчатые 
диссепименты. Осевая структура грифелевидная или трабекулярная . Присутст
вуют синаптикулы. 

С о с т а в . Три рода: Rhopalophyllia Cuif, 1975 и Myriophyllum Cuif, 1975 из 
нижнего карния Ю ж н ы х А л ь п и Юго-Восточного П а м и р а , Morycastraea 
Melnikova, 1984 из рэта Юго-Восточного Памира . 

С р а в н е н и е . О т семейства Pamiroseriidae Melnikova, 1984 отличается 
тенденцией к "анастомозу" септ. 

Р о д Rhopalophyllia Cuif, 1975 

Rhopalophyllia granulata Cuif, 1975 
Табл. XXVII, фиг. 1 

Omphalophyllia boletiformis (pars ): Volz, 1896, c. 68, табл. 8, фиг. 5, 6. 
Conophyllia boletiformis: Мельникова, 1975, с. 72, табл. 22, фиг. 1. 
Rhopalophyllia granulata: Cuif, 1975в, с. 72, табл. 7, фиг. 1-6; Ильина, Мельникова, 1986, 

с. 62, табл. 23, фиг. 3; табл. 24, фиг. 2. 

О п и с а н и е . Одиночный коралл конической и субцилиндрической фор
мы высотой до 3-5 см. Ч а ш к и уплощенные и вогнутые, нередко с явлением 
"омоложения" - сужением диаметра чашки с разрывом стенки. Диаметр чашек 
8 x 9 мм, 9 x 1 1 мм, 10 х 12 мм. 

Радиальные элементы - компактные септы четырех полных и 5-го нерегу
лярного порядков. У юных особей с диаметром 5 x 6 мм насчитывается 55-60 
септ трех полных и 4-го неполного порядков. У взрослых особей с диаметром 
8,5 х 9,5 мм и 9 х 10 мм - около 100 септ, с диаметром 10 х 12 мм - до 120 септ 
пяти неполных порядков. При этом септы 1-го порядка, в числе 10-12, совершен
но свободные. Их внутренние концы доходят до центра, изредка касаясь осевой 
структуры. Септы 2-го порядка, в том ж е числе, примерно на 1/8 короче первых, 
а иногда равны им. Септы 3-го порядка примерно на 1/5 короче первых. Внут
ренними концами они соприкасаются с септами 2-го порядка. Число их 20-24. 
Септы 4-го порядка, в количестве 40-48 , равные 1/2-2/3 длины первых, утыка
ются своими внутренними концами в септы 3-го порядка, образуя сросшиеся три
ады. Число их колеблется в пределах 40-48. Все септы 4-х порядков примерно 
равной толщины. И только крайне нерегулярные септы 5-го порядка значитель
но тоньше и составляют 1/5-1/4 длины первых септ. 
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Микроструктура септ представлена простыми трабекулами (диаметр их от 
100-200 до 300 мкм), стоящими почти вертикально и лишь на внутренних кон
цах септ немного дивергирующими к центру. Орнаментация боковых поверхно
стей представлена полусферическими зернами, регулярно расположенными ря
дами, параллельными дистальному к р а ю септ. Стенка септотекальная. Толщи
на ее варьирует от 0,2-0,3 мм до 0,5 мм. Межсептальный аппарат - пузырчатые 
многочисленные диссепименты, ориентированные горизонтально или с неболь
шим наклоном к оси коралла. Длина и высота их 0,2-0,3 мм. Осевая структура 
грифелевидная, мощная. Диаметр ее 0,5-1,2 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь . У данного вида наблюдается постоянство основных 
признаков. 

С р а в н е н и е . О т Rh. radiciformis (Klipstein, 1843) отличается меньшим 
числом септ и большей регулярностью в орнаментации септ. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний карний, кассианские слои; Южные 
Альпы; нижний карний, муздубулакская свита; Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . 20 кораллов с верховья долины р . Муздубулак. Внутреннее 
строение изучено по 10 сериальным поперечным и 5 продольным шлифам. 

Р о д Myriophyllum Cuif, 1975 

Myriophyllum gracile (Laube, 1865) 
Табл. XXV, фиг. 2 

Omphalophyllia gracilis (pars): Laube, 1865, c. 252, табл. 3, фиг. 5B. 
Omphalophyllia cyclolitiformis: Laube, 1865, c. 253, табл. 3, фиг. 7. 
Myriophyllia gracilis: Volz, 1896, c. 76, табл. 9, фиг. 10-15. 
Myriophyllia gracilis: Ильина, Мельникова, 1986, с. 62, табл. 24, фиг. 1. 

О п и с а н и е . Одиночный коралл конической и шайбообразной ф о р м ы , а 
также колониальный, размножающийся внутричашечным почкованием с обра
зованием ряда чашек или массивной колонии из нескольких кораллитов с там
настероидным соединением центров. Высота одиночных ф о р м и небольших 
массивных колоний до 1,5-2 см, а штокообразных цилиндрических кораллитов 
до 3-5 см. Ч а ш к и как одиночных, так и колониальных ф о р м полусферические, 
с точечной депрессией. Диаметр одиночных ф о р м до 10-12 мм. Расстояние ме
жду центрами кораллитов в колонии 10-15 мм. 

Радиальные элементы - многочисленные компактные септы пяти порядков. 
Септы 1 -го порядка, в числе 22-24, подходят близко к центру. Внутренние кон
цы отдельных из них распадаются на отдельные трабекулы. Столько ж е септ 
2-го порядка чуть короче первых. Септы 3-го порядка, в числе 44—48, составляют 
1/2-2/3 длины первых. Септы 4-го порядка, нерегулярные в кораллитах, диамет
ры которых менее 10 мм, составляют около 1/5-1/4 длины первых, варьируют в 
пределах 30-60. В кораллитах диаметром более 10 мм развиваются регулярные 
септы четырех порядков и появляются септы 5-го порядка. Септы всех поряд
ков примерно равны по толщине. О б щ е е число септ у коралла с диаметром 
чашки 7 x 8 мм равно 140-150, с диаметром чашки 10 мм - около 200 септ, с диа
метром 10 х 12 мм и более - 213—220 и более. 

Микроструктура септ представлена простыми трабекулами, диаметром око
ло 100 мкм, расположенными в дивергентной системе со значительным откло
нением наружу, к стенке. Б о к о в ы е поверхности орнаментированы многочис
ленными, беспорядочно разбросанными зернами. Стенка чрезвычайно тонкая, 
пелликулярная, почти никогда не сохраняется. Межсептальный аппарат пред
ставлен мелкими пузырчатыми диссепиментами, образующими выпуклый дис-
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сепиментариум (длина их 0,1-0,3 мм, высота 0,1 мм и менее). Встречаются си
наптикулы. Осевая структура трабекулярная, губчатого облика. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в ф о р м е существования - одиночной и 
колониальной, тогда как внутренние признаки вида характеризуются относи
тельным постоянством. 

С р а в н е н и е . О т М. badioticum (Loretz, 1875) отличается способностью 
формировать колонии и во много раз меньшим числом септ, от М. muensteri 
(Volz, 1896) - значительно ббльшим числом септ при близких размерах корал
литов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний карний, кассианские слои; Южные 
Альпы; нижнй карний, муздубулакская свита; Юго-Восточный Памир . 

М а т е р и а л . 1 экз . с верховья долины р . Муздубулак. Внутреннее стро
ение изучено по 2 шлифам. 

Р о д Morycastraea Melnikova, 1984 

Morycastraea eximia Melnikova, 1984 
Табл. XXII, фиг. 1 

Morycastraea eximia: Мельникова, 1984a, с. 53, табл. 19, фиг. 1. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4598/78; Юго-Восточный Памир, перевал Кара
кульашу; рэт, бортепинская свита. 

О п и с а н и е . Ф а ц е л о - т а м н а с т е р о и д н ы е к о л о н и и , р а з м н о ж а ю щ и е с я 
внутричашечньм почкованием с т а м н а с т е р о и д н ы м соединением центров к о 
р а л л и т о в . Цилиндрические к о р а л л и т ы , в ы с о т о й д о 5 см, д и а м е т р о м 5 -7 мм. 
Массивные ш т о к и , состоящие из м а т е р и н с к о г о к о р а л л и т а д и а м е т р о м до 
7-8 мм с несколькими дочерними п о ч к а м и , составляют колонии т а м н а с т е р о 
идного облика . 

Радиальные элементы - компактные септы и бисептальные пластинки, чис
ло которых у юных особей 16-20, у взрослых 45 -65 . Септы трех-четырех непол
ных порядков. При этом септы трех порядков почти одинаковой толщины и с 
трудом различаются по длине. Септы 4-го порядка в несколько раз тоньше септ 
первых трех порядков. 

Микроструктура септ представлена вертикально стоящими простыми тра
бекулами, диаметр которых 100-200 мкм. Б о к о в ы е поверхности их орнаменти
рованы крупными полусферическими зернами, в расположении которых нет 
определенного порядка. Стенка у цилиндрических кораллитов пелликулярная, 
тонкая, сохраняется крайне редко. Межсептальный аппарат представлен пузыр
чатыми диссепиментами, ориентированными с небольшим наклоном к оси ко
раллита (длина их 0,3-0,6 мм, высота 0,2-0,3 мм). Осевая структура грифелевид-
ная, плотная. Нередко она усилена слиянием с ней отдельных септ 1-го порядка 
и имеет пучковидный облик. Диаметр ее от 0,3-0,5 мм до 1 мм. Встречаются 
редкие синаптикулы. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в ф о р м е роста кораллитов цилиндриче
ских или массивных группировок тамнастероидного облика. 

С р а в н е н и е . Род монотипичен. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт , бортепинская свита; Юго-Восточный 

Памир. 
М а т е р и а л . 2 колонии с перевала Каракульашу. Внутреннее строение 

изучено по 5 сериальным поперечным и 2 продольным ш л и ф а м . 



С Е М Е Й С Т В О PAMIROSERIIDAE MELNIKOVA, 1984 

Р о д Pamiroseris Melnikova, 1971 
Pamiroseris rect i lamellosa (Winkler, 1861) 

Табл. XX, фиг. 2; табл. XXIV, фиг. 5 

Thamnastraea rectilamellosa: Winkler, 1861, с. 487, табл. 8, фиг. 7; Freeh, 1890, с. 60, рис. на 
с. 61, табл. 16, фиг. 1-15; Schafer, 1979, с. 46, табл. 11, фиг. 3; 1984, табл. 1, фиг. 4; Stanley, 1979, 
табл. 1, фиг. 12; Kristan-Tollmann et al., 1980, с. 169, табл. 2, фиг. 1-3; Wurm, 1982, с. 218, 
табл. 34, фиг. 5. 

? Thamnastraea alpina: Winkler, 1861, с. 487, табл. 8, фиг. 8. 
? Thamnastraea plana: Winkler, 1861, с. 488, табл. 8, фиг. 9. 
Pterastraea tenuis: Reuss, 1865, с. 163, табл. 3, фиг. 2. 
Thamnasteria rectilamellosa rectilamellosa: Kristan-Tollmann, Tollmann, 1964, с. 561, табл. 6, 

фиг. 2; Kristan-Tollmann et al., 1969, c.16, табл. 3, фиг. 1,2. 
Fungiastraea rectilamellosa pamirensis: Мельникова, 1967, с. 24, табл. 2, фиг. 1. 
Pamiroseris rectilamellosa: Roniewicz, 1974, с. 114, табл. 8, фиг. 3; табл. 10, фиг. 1-3; 1989, 

с. 111, табл. 34, фиг. 3-5; Gazdzicki, 1974, с. 34, табл. 18, фиг. 1-4; Ильина, Мельникова, 1986, 
с. 63, табл. 25, фиг. 1, 2; табл. 26, фиг. 3; Stanley, 1994, с. 128, фиг.1 А, С - Е. 

Pamiroseris rectilamellosa pamirensis: Мельникова, 1975, с. 130, табл. 30, фиг. 7; табл. 33, 
фиг. 1; табл. 34, фиг. 1-4. 

Lupitschia rectilamellosa: Cuif, 1976, с. 159, табл. 17, фиг. 1. 
Pamiroseris rectilamellosa rectilamellosa: Fantini Sestini, Molla, 1984, c. 353, табл. 29, фиг. 1. 
О п и с а н и е . М а с с и в н ы е к о л о н и и п о л у с ф е р и ч е с к о й , грибовидной, 

желваковидной ф о р м ы . Р а з м е р ы их от 2 - 3 см до 10-25 см в высоту и в попе
речнике. Р а з м н о ж е н и е - в н е ч а ш е ч н о е п о ч к о в а н и е с т а м н а с т е р о и д н ы м соеди
нением ц е н т р о в к о р а л л и т о в . Ф о р м и р у ю т с я р е г у л я р н ы е серии ч а ш е к по к р а ю 
колонии, где расстояние между центрами к о р а л л и т о в в ряду о т 2—3,5 мм до 
6 мм, между рядами от 4—8 мм до 10 мм. В цент ра ль н ой части колонии ю н ы е 
особи в о з н и к а ю т между с т а р ы м и ч а ш к а м и , иногда по нескольку вокруг мате
ринского к о р а л л и т а (табл. XX, фиг . 2а) . Д и а м е т р ы в з р о с л ы х к о р а л л и т о в 
5 x 6 мм, 6 x 7 мм. 

Радиальные э л е м е н т ы - к о м п а к т н ы е би- и т р и с е п т а л ь н ы е пластинки, зна
чительно у т о л щ е н н ы е в средней септальной части и у т о н е н н ы е на внутренних 
и особенно на костальных частях пластинок. Ч и с л о их в ч а ш к а х юных особей 
варьирует в пределах 12-18 (при диаметре 2 -3 мм). В ч а ш к а х взрослых особей 
их 20-40 , в н е к о т о р ы х чашках до 48. Различаются р а д и а л ь н ы е пластинки 
2-3 порядков. 1-ый порядок - с амые длинные и у т о л щ е н н ы е пластинки. Их 
внутренние к о н ц ы доходят до центра. Ч и с л о их в процессе онтогенеза варьи
рует в пределах 6-12 . 2-ой порядок - регулярные пластинки, в числе 6-12 , чуть 
короче и т о н ь ш е первых. 3-й порядок - нерегулярные пластинки, короткие . 
Их число варьирует от 3 -6 в чашках ю н ы х особей до 8-16 в ч а ш к а х большин
ства кораллитов , до 24 в ч а ш к а х редких кораллитов . 

Микроструктура радиальных пластинок представлена одним рядом трабе
кул (диаметр их в утоненных частях 70-80 мкм, утолщенных - от 1 0 0 - 1 4 0 до 
200 мкм), расположенных в дивергентной системе. О т основных трабекул отхо
дят короткие вторичные трабекулы, ф о р м и р у ю щ и е зернистую орнаментацию 
боковых поверхностей радиальных пластинок. Зерна крупные, полусфериче
ские, В их расположении иногда усматриваются короткие прерывистые ряды, 
ориентированные параллельно дистальному к р а ю пластинок. Ч а щ е их располо
жение беспорядочное (табл. XX, фиг. 26). Межсептальный аппарат - пузырча
тые диссепименты, ориентированные горизонтально или с небольшим накло
ном к оси кораллита (длина их 0,3-0,5 мм, высота 0,1-0,3 мм). Синаптикулы ча
стые. Осевая структура трабекулярная, представленная 2 -4 трабекулами. 
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И з м е н ч и в о с т ь проявляется в размерах кораллитов , числе и толщи
не радиальных элементов. 

С р а в н е н и е . О т наиболее близкого вида P. meriani (Stoppani, 
1858-1860) отличается тенденцией кораллитов формировать короткие ряды, 
особенно по периферическому к р а ю колонии, вытянутой ф о р м о й чашек , а так
ж е значительно меньшим числом радиальных пластинок, но их большей тол
щиной. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Норий; Невада; рэт, кёссенские и цламбахские 
слои Северных и Южных Альп , Татр; рэт , верхи ходзинской серии; Северный 
Кавказ ; рэт; Центральный Иран , Средний Афганистан , ш е л ь ф Северо-Запад
ной Австралии; рэт , чичкаутекская и бортепинская свиты; Юго-Восточный 
Памир. 

М а т е р и а л . 20 колоний из бортепинской свиты: из сая Бортепа - 7, из 
сая Порджилга - 4, из сая Кастанатджилга - 3, с перевала Каракульашу - 6. Вну
треннее строение изучено по 13 сериальным поперечным и 7 продольным 
шлифам. 

Pamiroseris meriani (Stoppani, 1858-1860) 
Табл.ХГХ, фиг. 2-4; табл. XXIV, фиг. 4 

Thamnastraea meriani: Stoppani, 1858-1860, с. 108, табл. 26, фиг. 3-6; Reuss, 1865, с. 163, 
табл. 3, фиг. 2. 

Confusastraea (Adelastraea) delicata: Reuss, 1865, с. 162, табл. 2, фиг. 1,2. 
Thamnastraea delicata: Freeh, 1890, с. 63, табл. 17, фиг. 9—11. 
Pamiroseris meriani: Мельникова, 1971, с. 34, рис. 3, табл. 11, фиг. 2; 1975, с. 125, табл. 30, 

фиг. 3-5; табл. 31, фиг. 1; табл. 32, фиг. 1-3; Ильина, Мельникова, 1986, с. 64, табл. 25, 
фиг. 3-6; табл. 26, фиг. 1-3. 

О п и с а н и е . Массивные колонии полусферической, грибовидной, блюд-
цеобразной и желвакообразной ф о р м ы с тонкой голотекой на нижней поверх
ности колонии. Размеры колоний от 3-5 см до 20-30 см в высоту и в поперечни
ке. Размножение внечашечное с тамнастероидным соединением центров корал
литов. Ч а ш к и кораллитов , как правило, выпуклые , полусферические, иногда 
уплощенные, с точечными депрессиями в центре. В распределении чашек нет 
определенного порядка. Расстояние между центрами кораллитов варьирует в 
пределах 3,5-6,5 мм, р е ж е до 8 мм. 

Радиальные элементы - компактные , примерно равной т о л щ и н ы , би- и три
септальные пластинки с более или менее заостренными внутренними концами. 
П о длине различаются 3—4 неполных порядка. Б л и з к о к центру подходят 9-12 
пластинок 1-го порядка и столько ж е 2-го порядка, к о т о р ы е немного короче 
первых. Пластинки 3-го порядка наполовину и более короче первых. Число их 
варьирует от 10-14 в чашках юных особей до 20-24 во взрослых чашках. Нере
гулярные пластинки 4-го порядка очень короткие . Число их не превышает 
15-20. О б щ е е число радиальных элементов варьирует в пределах 20-40 в чаш
ках юных особей и 42-65 - в чашках взрослых кораллитов . 

Микроструктура радиальных элементов представлена рядом вертикально 
стоящих трабекул, диаметр которых 50—100 мкм в септальной части и до 
200 мкм в костальной части. К о р о т к и е трабекулы, отходящие от осевых, фор
мируют орнаментацию боковых поверхностей радиальных пластинок. Зерна 
крупные, полусферические, чаще расположены регулярными рядами, парал
лельными дистальному к р а ю пластинок. Внутренний край изрезан. Межсеп
тальный аппарат представлен многочисленными пузырчатыми диссепимента
ми, ориентированными почти горизонтально или с небольшим наклоном к оси 
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кораллита (длина их 0,2-0,5 мм, высота 0,1-0,3 мм). Присутствуют частые си
наптикулы. Осевая структура трабекулярная, представленная более или менее 
многочисленными трабекулами, нередко скрепленными склеренхимой, в связи 
с чем может иметь пучковидный облик. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется более всего в характере осевой струк
туры. 

С р а в н е н и е . Округлыми очертаниями чашек, большим числом ради
альных элементов и меньшей их толщиной отличается от P. rectilamellosa 
(Winkler, 1861). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт, кёссенские слои; Северные и Южные А л ь 
пы; рэт, верхи ходзинской серии; Северный Кавказ ; рэт; Центральный Иран , 
Средний Афганистан; рэт, чичкаутекская, бортепинская и джилгакочусуйская 
свиты; Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . Б о л е е 100 колоний из бортепинской свиты: из сая Бортепа -
32, из сая Порджилга - 16, из сая Кастанатджилга — 13, с перевала Каракульа
шу - 40. Внутреннее строение изучено по 80 сериальным поперечным и 32 про
дольным шлифам. 

Pamiroseris multiseptata (Melnikova, 1967) 
Табл. XIX, фиг. 5; табл. XXII, фиг. 3; табл. XXIV, фиг. 3. 

Fungiastraea multisepiata : Мельникова, 1967, с. 24, табл. 2, фиг. 3 
Pamiroseris multiseptatum: Мельникова, 1975, с. 131, табл. 30, фиг. 1,2; табл. 35, фиг. 1; 

Ильина, Мельникова, 1986, с. 65, табл. 26, фиг. 2. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4598/60; Юго-Восточный Памир , сай Кастанатд
жилга; рэт,бортепинская свита. 

О п и с а н и е . Массивные колонии грибовидной, полусферической и 
желваковидной ф о р м ы , до 10-15 см в высоту и в поперечнике . Н и ж н я я (про
ксимальная) поверхность колоний часто п о к р ы т а т о н к о й морщинистой голо-
текой. Ч а ш к и на дистальной поверхности колонии у п л о щ е н н ы е или слегка 
выпуклые, с т о ч е ч н ы м и углубленными депрессиями в центре . Расположение 
чашек беспорядочное . Расстояние между центрами к о р а л л и т о в варьирует от 
3-6 мм между материнскими и дочерними и до 8-10 мм между взрослыми к о 
раллитами. 

Радиальные элементы - би- и трисептальные пластинки, компактные, при
мерно одинаковой толщины, четырех неполных порядков. Вплотную к самому 
центру подходят 9-12 пластинок 1-го порядка, почти касаясь осевой структуры. 
Столько ж е пластинок 2-го порядка. Отдельные из них почти равны по длине 
первым. Радиальные пластинки 3-го порядка, развитые регулярно, в чис
ле 18-20 у молодых особей и до 24 у взрослых, достигают половины длины пер
вых. Нерегулярные пластинки 4-го порядка, в числе от 20-30 до 40, составляют 
менее половины длины первых. Общее число радиальных элементов в чашках 
молодых особей 30-48 , в чашках взрослых кораллитов 65-90. 

Микроструктура радиальных элементов представлена вертикально стоящи
ми трабекулами, диаметр которых около 100 мкм. Б о к о в ы е поверхности орна
ментированы многочисленными полусферическими зернами, формирующими 
ряды, параллельные дистальному краю радиальных пластинок. Межсепталь
ный аппарат представлен пузырчатыми диссепиментами, ориентированными 
почти горизонтально. Присутствуют многочисленные синаптикулы. Осевая 
структура трабекулярная, представленная несколькими трабекулами, нередко 
расположенными в ряд и имеющими пластинчатый облик либо пучковидный 
(табл. ХХП, фиг. 3). 
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И з м е н ч и в о с т ь . Вид характеризуется относительным постоянством 
основных признаков. 

С р а в н е н и е . О т наиболее близкого вида P. meriani (Stoppani) отличает
ся регулярностью развития радиальных элементов последних двух порядков, в 
связи с чем большим числом значительно более тонких радиальных элементов 
всех порядков, а т а к ж е более ярко выраженной зернистостью. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Па
мир; рэт; Центральный Иран , Северный Кавказ . 

М а т е р и а л . 20 колоний: из сая Бортепа - 7, из сая Порджилга — 8, с пе
ревала Каракульашу - 5. Внутреннее строение изучено по 12 сериальным попе
р е ч н ы м и 6 продольным ш л и ф а м . 

Р о д Crassistella Roniewicz, 1989 

Crassistella juvavica (Freeh, 1890) 
Табл. XXVIII, фиг. 4,5 

Stephanocoenia juvavica: Freeh, 1890, c. 38, рис. на с. 36. 
Tropiaslraea schindyensis: Мельникова, 1975, с. 67, табл. 5, фиг.1,2; табл. 6, фиг. 1,2. 
Actinaslraea juvavica: Senowbari-Daryan, 1980, с. 42, табл. 5, фиг. 3. 
Toechaslraea plana vesiculosa: Dronov et al., 1982, c. 118, табл. 16, фиг. 3-5; Ильина, Мель

никова, 1986, с. 55, табл. 18, фиг. 2; табл. 19, фиг. 2. 
Crassistella juvavica: Roniewicz, 1989, с. 113, табл. 34, фиг. 1,2; табл. 35, фиг. 1,2. 

О п и с а н и е . М а с с и в н ы е цериоидные колонии , р а з м н о ж а ю щ и е с я внут
р и ч а ш е ч н ы м к р а е в ы м п о ч к о в а н и е м с с е п т а л ь н ы м соединением ц е н т р о в ко
р а л л и т о в . К о л о н и и б у г о р ч а т о й и ж е л в а к о в и д н о й ф о р м ы , до 10—20 см в вы
с о т у и поперечнике . Ч а ш к и призматических к о р а л л и т о в многоугольных 
очертаний , глубокие . П о ч к у ю щ и е с я ч а ш к и в ы т я н у т ы п о длинной оси. Диа
м е т р о к р у г л о - п о л и г о н а л ь н ы х ч а ш е к от 2-2 ,5 мм до 3,5 мм. П о ч к у ю щ и е с я 
чашки в ы т я н у т ы по длинной оси до 4—4,5 мм. 

Радиальные элементы - бисептальные пластинки, у которых костальные 
части вместе со склеренхимой формируют септотекальную стенку. Ч е т к о раз
личаются три порядка септ, среди которых первые два порядка в числе 
1 1 - 1 4 с е п т почти равны л о длине и толщине. Септы 3-го порядка тоньше и мно
г о короче. П о сути каждая бисептальная пластинка одновременно является сеп-
т о й 1 -го порядка в одном кораллите и септой 2-го или даже 3-го порядков в со
с е д н е м кораллите. Число их в чашках с диаметром 2,5-3,5 мм варьирует в пре
д е л а х 22-28 , в почкующихся чашках увеличивается до 30-36. 

Микроструктура радиальных элементов представлена простыми трабекула
ми, с диаметром 120-180 мкм, стоящими вертикально в костальной части и от
клоняющимися в септальной части к оси кораллита. Б о к о в ы е поверхности их 
орнаментированы многочисленными, беспорядочно разбросанными зернами. 
Межсептальный аппарат - пузырчатые диссепименты, образующие слегка вы
пуклый диссепиментариум особенно в центральной полости кораллита (длина 
их 0,3-0,4 мм, высота 0,25-0,3 мм). Осевая структура стилиформная или пла
стинчатая, нередко свободная, а иногда усилена слиянием с ней внутренних кон
цов отдельных септ. Диаметр ее от 0,3-0,5 мм до 1 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в размерах кораллитов , числе радиаль
н ы х элементов, в размерах осевой структуры и ее облике. 

С р а в н е н и е . Вдвое ббльшие размеры кораллитов при сравнительно 
б л и з к о м числе радиальных элементов и ббльшие размеры осевой структуры от
л и ч а ю т описанный вид от С. parvula (Melnikova, 1982). 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт , цламбахские слои; Северные Альпы; рэт , 
джилгакочусуйская свита; Юго-Восточный П а м и р . 

М а т е р и а л . 30 колоний с водораздела между долинами Аксу и Джилга
кочусу. Внутреннее строение изучено по 22 сериальным поперечным и 16 про
дольным ш л и ф а м . 

Crassistella parvula (Melnikova, 1982) 
Табл. XXVIII, фиг. 3 

Toechastraea plana parvula: Dronov et al., 1982, c. 119, табл. 16, фиг. 6-9; Ильина, Мельни
кова, 1986, с. 56, табл. 19, фиг. 3. 

Г о л о т и п — П И Н , № 4598/120; Юго-Восточный Памир , перевал Кара
кульашу; рэт , бортепинская свита. 

О п и с а н и е . Массивные цериоидные колонии, размножающиеся внутри
чашечным к р а е в ы м почкованием с септальным соединением центров. Н е б о л ь 
шие колонии в виде желваков , размером не более 3-5 см в поперечнике и в вы
соту. Ч а ш к и округло-полигональных очертаний, углубленные. Диаметр их 
1,5-2 мм. 

Радиальные э л е м е н т ы - бисептальные пластинки, к о с т а л ь н ы е части кото
рых вместе со склеренхимой ф о р м и р у ю т септотекальную стенку, о б щ у ю для 
двух соседних кораллитов . С е п т ы в ы с т у п а ю т в 2 - 3 порядках. В одних чашках 
они двух порядков: попеременно в ы с т у п а ю т 9 септ 1-го и 9 септ 2-го порядков, 
отличающиеся длиной, или 11 септ 1-го и 11 септ 2-го порядков (табл.XXVIII , 
фиг. 3, две чашки справа) . В других чашках ч е т к о в ы с т у п а ю т три порядка 
септ. 6 септ 1-го порядка сливаются своими внутренними концами с осевой 
структурой. 6 септ 2-го порядка немного к о р о ч е и не доходят до центра. 
10 септ 3-го порядка короткие , составляют менее 1/2 длины первых. В одном 
из секторов этой чашки септа 2-го порядка сильно укорочена и не развиты 
септы 3-го порядка (табл. XXVIU, фиг . 3, ч а ш к а внизу слева) . В центральной 
чашке этой колонии развиты попеременно септы двух порядков: 12 септ 1-го 
порядка немного не доходят до центра и 12 септ 2-го порядка наполовину ко
роче первых. О б щ е е число септ в нормальных чашках 18-24, в почкующихся -
до 30. 

М и к р о с т р у к т у р а р а д и а л ь н ы х э л е м е н т о в представлена п р о с т ы м и т р а б е 
кулами, д и а м е т р о м 120—160 мкм, с т о я щ и м и в е р т и к а л ь н о в костальной части 
септ (практически в стенке) и с н е б о л ь ш и м н а к л о н о м к оси к о р а л л и т а во вну
тренних концах септ. Б о к о в ы е поверхности септ о р н а м е н т и р о в а н ы зернами. 
М е ж с е п т а л ь н ы й а п п а р а т - п у з ы р ч а т ы е диссепименты, о р и е н т и р о в а н н ы е го
р и з о н т а л ь н о . О с е в а я структура с т и л и ф о р м н а я или пластинчатая , свободная 
или усиленная касанием внутренних концов септ. Д и а м е т р ее 0 ,15-0,2 мм у 
г р и ф е л е в и д н о й с т р у к т у р ы . Р а з м е р ы п л а с т и н ч а т о й с т р у к т у р ы с о с т а в л я ю т 
0,1—0,15 мм по к о р о т к о й и 0 ,4-0,5 м м по длинной оси. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в развитии септального аппарата, а так
же в облике и размерах осевой структуры. 

С р а в н е н и е . Отличия данного вида от типового С. juvavica (Freeh, 1890) 
были рассмотрены при описании последнего. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Р э т , бортепинская свита; Юго-Восточный 
Памир. 

М а т е р и а л . 6 колоний с перевала Каракульашу. Внутреннее строение 
изучено по 6 сериальным поперечным и 2 продольным ш л и ф а м . 
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С Е М Е Й С Т В О CURTOSERIIDAE MELNIKOVA, 1996 

Р о д Curtoseries Melnikova, 1996 
Cartoseries kuschlini (Meln ikova , 1975) 

Табл. XXIX, фиг. 1,2 

Toechastraea kuschlini: Мельникова, 1975, с. 135, табл. 37, фиг.1; табл. 38, фиг.1-3. 
Curtoseries kuschlini: Мельникова, 1996, с. 9, табл. 1, фиг. 2,3; рис.1. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4598/125; Юго-Восточный Памир , долина р . Борте
па; рэт , бортепинская свита. 

О п и с а н и е . Мелкие массивные колонии полусферической или бугорча
той, желвачковой ф о р м ы со следами морщинистой голотеки на нижней поверх
ности. Размеры колоний 1-3 см в поперечнике, 1-1,2 см в высоту. Размножение 
происходит путем внутричашечного краевого почкования с тенденцией к обра
зованию цериоидно-меандроидных полицентричных серий чашек, особенно по 
периферическому краю колонии. Ч а ш к и с широкими, немного углубленными 
депрессиями. В центре колонии они полигональных очертаний, с диаметром 
1-1,25 мм. П о краю колонии, а кое-где и в центре, формируются меандроидные 
полицентричные серии чашек, в которых расстояние между центрами коралли
тов 0,5-0,75 мм. Расстояние между центрами кораллитов в соседних сериях 
1,2-1,6 мм. 

Радиальные элементы - немногочисленные компактные , несливающиеся в 
стенке септы двух-трех неполных порядков. В чашке изолированного коралли
та их 12-18. Среди них выделяются 4 - 6 свободных септ 1-го порядка и 4^-6 "ди
ад" и "триад" септ последующих двух порядков. В полицентричных сериях ча
шек (с 5-7 центрами) насчитывается до 60 септ с регулярными свободными 
20-30 септами и 12 "диадами" и "триадами" септ. 

Микроструктура септ представлена простыми мелкими трабекулами (диаметр 
их около 50 мкм), стоящими субвертикально. Боковые поверхности септ орнамен
тированы многочисленными крепкими зернышками с конусовидно заостренными 
концами. Стенка септотекальная, сильная, сформированная сливающимися пери
ферическими концами септ соседних кораллитов, общая для них. Межсептальный 
аппарат - многочисленные мельчайшие пузырчатые диссепименты (длиной 
0,15-4),2 мм, высотой 0,08-0,1 мм), ориентированные субгоризонтально или с не
большим наклоном к оси кораллита. Осевая структура грифелевидная, часто пуч
ковидная, усиленная слиянием с ней внутренних концов многих септ первых двух 
порядков. Диаметр ее 0,3-0,6 мм. Нередко она занимает 1/3-1/2 объема полости ко
раллита. В полицентричных сериях она приобретает пластинчатый облик, достигая 
в длину до 3-5 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь более всего проявляется в облике чашек и размерах 
меандроидных серий, а т а к ж е в характере развития септального аппарата (из
менчиво число "диад" и "триад" септ) и в размерах осевой структуры. 

С р а в н е н и е . Род монотипичен. 
З а м е ч а н и я . Внешне представители данного вида наиболее близки к 

колониальным кораллам семейства Actinastraeidae. Их сближают примитивно 
развитый септальный аппарат и наличие грифелевидной осевой структуры. Од
нако особенности микроструктуры, ярко выраженная зернистая орнаментация 
боковых поверхностей септ и развитие пузырчатых диссепиментов в межсеп-
тальном аппарате исключают отнесение данного вида к упомянутому семейству 
и подотряду Archaeocoeni ina . Приведенные в ы ш е характерные признаки данно
го вида приближают его к представителям подотряда Astraeoina. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт , бортепинская свита; Юго-Восточный 
Памир. 

М а т е р и а л . 5 колоний: из сая Бортепа — 3, из сая Порджилга - 2. Внут
реннее строение изучено по 8 сериальным поперечным и 5 продольным шли
фам. 

ПОДОТРЯД ARCHAEOCOENIINA ALLOITEAU, 1952 

С Е М Е Й С Т В О ACTINASTRAEIDAE ALLOITEAU, 1952 

Р о д Chondrocoenia Roniewicz, 1989 

Chondrocoenia schafhaeutli (Winkler, 1861) 
Табл. XXVII, фиг. 2,3; табл. XXVIII, фиг. 1 

Prionastraea ? schafhautli: Winkler, 1861, с. 488, табл. 8, фиг. 11. 
? Stylina savii: Stoppani, 1858-1860, с. 101, табл. 24, фиг. 9-12. 
Isastraea suessi: Reuss, 1865, с. 162, табл. 2, фиг. 4. 
Stephanocoenia schafhautli :Frech, 1890, с. 37, рис. на с. 36 и рис. на с. 37; Senowbari-Daryan, 

1980, с. 41, табл. 5, фиг. 1. 
Cyathocoenia schafhautli: Мельникова, 1968, с. 14, табл.3, фиг. 3,4; 1975, с. 59, табл. 2, 

фиг. 4,5; табл. 4, фиг.1,2, рис. 8; Ильина, Мельникова, 1986, с.66, табл. 19, фиг. 1; Fantini 
Sestini, Motta, 1984, с.350, табл. 28, фиг. 3; табл. 29, фиг. 2. 

Cyathocoenia alpina: Roniewicz, 1974, с. 103, рис. 3a,b, табл.3, фиг. 3,4. 
Astrocoenia schafhautli: Kristan-Tollmann et al., 1980, c.169, табл.1, фиг. 1-4. 
Actinastraea juvavica: Wurm, 1982, c. 218, табл. 34, фиг. 6. 
Chondrocoenia schafhautli: Roniewicz, 1989, c. 104, табл. 33, фиг. 1-3, 5. 

О п и с а н и е . Массивные цериоидные и субплокоидные колонии, размно
жающиеся внечашечным (перитекальным) почкованием. Форма колоний полу
сферическая или пластинчатая бугристая, р е ж е кустистая. Полусферические 
колонии до 3 см в поперечнике и до 2-3 см в высоту. Пластинчатые колонии до 
5-10 см в поперечнике и до 3 см в высоту. Фрагменты крупных веток колоний 
до 2 см в диаметре и до 7-10 см в высоту. Ч а ш к и округло-полигональных очер
таний, уплощенные или слегка вогнутые с широкой чашечной депрессией. Диа
метр их 1,5-2,75 мм. Расстояние между центрами кораллитов 1,6-3,25 мм. Пери-
тека отсутствует или рудиментарная. 

Радиальные элементы - компактные септы двух порядков, характеризую
щиеся "анастомозом" - слиянием внутренних концов септ 2-го порядка с первы
ми. О б ы ч н о 12 (реже 16-18) септ 1-го порядка доходят в центре до осевого об
разования, образуя вместе с ним осевую структуру трабекулярного облика. Сеп
ты 2-го порядка, в числе 12-18, несколько короче первых. О б ы ч н о в коралли
тах 5 -7 , редко б о л ь ш е , сросшихся " т р и а д " септ (табл. XXVII , фиг . За; 
табл. XXVHI, фиг. 1а). 

Микроструктура септ представлена простыми трабекулами, стоящими под 
углом до 40° к стенке, а в перитеке - вертикально стоящими. Диаметр трабекул 
до 100-120 мкм. Стенка септотекальная, трабекулярная, общая. Осевая структу
ра стилиформная, монотрабекулярная, но чаще усилена слиянием с ней внутрен
них концов отдельных септ и потому имеющая облик пористой колумеллы. 
Межсептальный аппарат - вогнутые днища, расстояние между которыми 
0,5-0,8 мм. Экзотекальные (перитекальные) элементы - пузырчатые диссепи
менты и ребра (короткие, сплошные или прерывистые) , развитые крайне редко. 

И з м е н ч и в о с т ь более всего проявляется в развитии септального аппа
рата (общем числе септ и наличии "триад"), а также в облике и размере осевой 
структуры. 
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С р а в н е н и е . О т близкого альпийского вида Ch. waltheri (Freeh, 1890) от
личается большим числом септ и наличием "триад", тогда к а к у сравниваемого 
вида отмечается в онтогенезе восьми- и пятилучевая симметрия. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт, цламбахские и кессенские слои; Северные 
Альпы; кессенские слои; Ю ж н ы е Альпы; рэт , чичкаутекская, бортепинская сви
ты; Юго-Восточный Памир; рэт; Средний Афганистан, Центральный Иран, 
Карпаты . 

М а т е р и а л . Б о л е е 200 колоний: из сая Бортепа - 116, из сая Порджил
га - 67, с перевала Каракульашу - 18. Внутреннее строение изучено по 65 сери
альным поперечным и 30 продольным шлифам. 

Chondrocoenia paradoxa (Melnikova, 1968) 
Табл. XXVIII, фиг. 2 

Cyathocoenia paradoxa: Мельникова, 1968, с. 16, табл. 3, фиг. 1, 2; 1975, с. 61, табл. 2, 
фиг. 1-3, 6; табл. 3, фиг. 1. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4598/115; Юго-Восточный Памир, долина р. Борте
па; рэт, бортепинская свита. 

О п и с а н и е . Массивные цериоидные, чаще субплокоидные колонии, раз
множающиеся внечашечным (перитекальным) почкованием. Форма колоний полу
сферическая, желваковидная, иногда кустистая. Размеры колоний от 2-3 до 
10-15 см в поперечнике и до 2-5 см в высоту. Чашки округло-полигональных очер
таний, разделенные выступающими стенками, с широкими чашечными депрессия
ми. Диаметр чашек 1,5-2,2 мм. Расстояние между центрами кораллитов варьирует 
в пределах 1,75-2,5 мм. 

Радиальные элементы - компактные септы двух порядков с редким проявлени
ем "анастомоза" септ, причем, как правило, только на ранних стадиях онтогенеза 
кораллитов. У взрослых кораллитов септы обоих порядков почти одной длины и 
близко подходят к центру, где выступает монотрабекулярный столбик, едва разли
чимый в шлифе и лучше фиксирующийся на дистальной поверхности колонии. 
Число септ в чашках молодых кораллитов 14-18, в чашках взрослых - 22-28, чаще 
24-26. 

Микроструктура септ представлена простыми трабекулами, наклоненными к 
стенке под углом до 40?, в перитеке стоящими вертикально. Диаметр трабекул 
50-70 мкм. Стенка септотекальная, расширяющаяся в перитеку, в которой фиксиру
ются короткие ребра и редкие пузырчатые диссепименты. Межсептальный аппа
рат - вогнутые днища с выпуклостями в осевой части кораллита, расстояние меж
ду которыми 0,3-0,5 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в развитии септального аппарата - в онтоге
незе меняется характер расположения септ, "анастомоз" на ранних стадиях, отсутст
вие его на более поздних стадиях развития кораллита, изменчивы размеры стенки и 
перитеки. 

С р а в н е н и е . О т близкого и часто внешне сходного вида С. schafhaeutli 
(Winkler, 1861) отличается меньшим числом септ и их расположением, обликом 
осевой структуры. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт , бортепинская свита; Юго-Восточный 
Памир. 

М а т е р и а л . 15 колоний: из сая Бортепа - 7, из сая Порджилга - 8. Внут
реннее строение изучено по 15 сериальным поперечным и 10 продольным шли
фам. 
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Т И П B R A C H I O P O D A 

К Л А С С ARTICULATA HUXLEY, 1869 
О Т Р Я Д STROPHOMENIDA OPIK, 1934 

С Е М Е Й С Т В О THECOSPIRIDAE BITTNER, 1890 

Р о д Thecospira Zugmayer, 1880 

Thecospira haidingeri (Suess , 1854) 

Табл. XXX, фиг. 1 

Thecidea haidingeri: Suess, 1854, c. 43, табл. 2, фиг. 16-17. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы к р у п н ы х для рода р а з м е р о в (до 20 мм в шири
ну), п о п е р е ч н о - о в а л ь н ы х очертаний . Б р ю ш н а я с т в о р к а у м е р е н н о или силь
новыпуклая , о б ы ч н о с синусом в передней части. Спинная створка вогнутая , 
возвышение слабо в ы р а ж е н о . З а м о ч н ы й к р а й прямой , н е с к о л ь к о м е н ь ш е 
максимальной ш и р и н ы . А р е я н е в ы с о к а я , прямая . С т е н к а р а к о в и н ы порис
тая. П о р ы р а с ш и р я ю т с я к в н е ш н е й поверхности. П о в е р х н о с т ь обеих створок 
несет м е л к и е бугорки . 

С р а в н е н и е . О т вида Th. granulata D a g y s , 1974 отличается формой рако
вины, наличием синуса и значительно большими размерами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт; А л ь п ы , Карпаты, Северный Кавказ ; борте
пинская свита; Юго-Восточный Памир . 

М а т е р и а л . 3 экз . с р . Кастанатджилга. 

Thecospira granulata D a g y s , 1974 

Табл. XXX, фиг. 2 

Thecospira granulata: Дагис, 1974, с. 73, табл. 26, фиг. 8-10. 

О п и с а н и е . Раковины небольших размеров (до 6 мм в длину и 5 мм в ши
рину), удлиненно-овальных или округленно-треугольных очертаний. Б р ю ш н а я 
створка сильно выпуклая, колпачковидная, сильнее изогнутая в поперечном, 
чем в продольном направлении. Синус отсутствует. Спинная створка плоская 
или незначительно выпуклая. З а м о ч н ы й край короткий, немногим больше по
ловины ширины раковины; арея вогнутая. Стенка раковины тонкопористая. 
Все поры имеют одинаковый диаметр на внешней и внутренней поверхностях. 
Обе створки п о к р ы т ы низкими бугорками. К р а я обеих створок с внутренней 
стороны несут радиальные желобки . 

С р а в н е н и е . О т Th. haidingeri (Suess , 1854) отличается формой ракови
ны, меньшими размерами и отсутствием синуса. Этими ж е признаками, а т а к ж е 
скульптурой раковины описываемый вид отличается от Th. davidsoni Bittner, 
1890. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт , бортепинская свита; Юго-Восточный 
Памир. 

М а т е р и а л . 32 экз . с р . Кастанатджилга. 
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С Е М Е Й С Т В О HUNGARITHECIDAE DAGYS, 1974 

Р о д Pamirotheca Dagys, 1974 

Pamirotheca aulacothyridiformis Dagys, 1974 
Табл. XXX, фиг. 3,4 

Pamirotheca aulacothyridiformis: Дагис,1974, с. 79, табл. 28, фиг. 2, 3. 

О п и с а н и е . Раковины маленькие, около 6 мм в длину, удлиненно-оваль
ных очертаний. Б р ю ш н а я створка умеренно выпуклая, имеет поперечный изгиб 
больше продольного. Спинная створка вогнутая на всех стадиях роста. Замоч
ный край прямой, меньше максимальной ширины раковины; арея очень низкая, 
лежит в смычной плоскости створок. Поверхность створок гладкая. Септа в 
брюшной створке отсутствует. В спинной створке высокая септа и ручные под
держки, соединенные с дном створки в передней части. 

С р а в н е н и е . Род монотипический. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный 

Памир. 
М а т е р и а л . 58 экз . с р . Кастанатджилга. 

С Е М Е Й С Т В О THECOSPIRELLIDAE DAGYS, 1974 

Р о д Bittnerella Dagys, 1974 

Bittnerella bittneri Dagys, 1974 
Табл. XXX, фиг. 5 

Bittnerella bittneri: Дагис, 1974, с. 78, табл. 28, фиг. 1. 

О п и с а н и е . Раковины сильноудлиненные, с шириной в два и более раз 
меньше длины, небольших размеров (наибольший экземпляр имеет 16 мм в дли
ну). Б р ю ш н а я створка высокая, в виде кубка. Макушка обычно искривлена. 
След прирастания маленький. А р е я четко отделена от боковых поверхностей, 
перпендикулярна к смычной плоскости. Дельтидий широкий, з а к р ы т выпуклым 
псевдодельтидием. Спинная створка уплощена, с отчетливым синусом в перед
ней части. З а м о ч н ы й край равен максимальной ширине раковины. Замочные 
углы округленно-прямоугольные. В брюшной створке тонкая септа, слитая с 
псевдодельтидием. Стенка пористая. П о р ы ветвящиеся, более крупные на внут
ренней поверхности. 

С р а в н е н и е . О т В . gracilima (Bittner, 1890) отличается более короткой 
раковиной и отсутствием срединного валика на спинной створке. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт , джилгакочусуйская свита; Юго-Восточный 
Памир. 

М а т е р и а л . 38 экз . с р . Шинды. 

С Е М Е Й С Т В О THECIDEIDAE GRAY, 1840 

Р о д Davidsonella Munier-Chalmas, 1880 

Davidsonella rhaetica (Zugmayer, 1882) 
Табл. XXX, фиг. 6,7 

Thecidea rhaetica: Zugmayer, 1882, c. 18, табл. 2, фиг. 16. 

О п и с а н и е . Раковины маленькие (5-6 мм в длину), округленно-прямо
угольных очертаний. Б р ю ш н а я створка сильновыпуклая, без синуса. Спинная 
створка в различной степени вогнутая или уплощенная. З а м о ч н ы й край равен 
максимальной ширине раковины. З а м о ч н ы е углы прямые. А р е я низкая, с суб-

82 



параллельными краями, четко отделена от боковых поверхностей. Стенка ра
ковины ложнопористая , с отдельными эндопорами. Поверхность гладкая. 
В спинной створке высокая срединная септа. Лимб обеих створок отчетливо 
гранулирован. 

С р а в н е н и е . О т типового вида D. sinuata (Eudes - Deslongchamps, 1853) 
отличается отсутствием синуса и выпуклым передним краем раковины. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт , бортепинская свита; Юго-Восточный Па
мир; рэт; А л ь п ы . 

М а т е р и а л . 4 экз . с р . Кастанатджилга. 

О Т Р Я Д RHYNCHONELLIDA KUHN, 1949 

С Е М Е Й С Т В О HALORELLIDAE AGER, 1965 

Р о д Halorella Bittner,1884 

Halorella amphitoma (Bronn, 1832 ) 
Табл. XXX, фиг. 8-10 

Halorella amphitoma: Дагис, 1963, с. 54, табл. 5, фиг. 8-12; табл. 6, фиг. 1. 

О п и с а н и е . Очень крупные раковины, достигающие 50 мм и более в ши
рину. Очертания, степень выпуклости створок и развития синусов очень измен
чивы. Очертания меняются от поперечно-овальных у наиболее широких экзем
пляров до округленно-треугольных у относительно вытянутых в длину форм. 
Боковые края округлены, лобный - от округленного до вогнутого с выемкой 
посредине. Наиболее широкие раковины имеют наименьшую толщину, при 
этом створки выпуклы примерно в равной степени. Удлиненные ф о р м ы имеют 
наиболее толстую раковину, и у них существенно более высокой является спин
ная створка. Макушка низкая, загнутая. Форамен подмакушечный. Синусы раз
виты в разной степени. Они могут присутствовать на обеих створках или толь
ко на брюшной. Очень редки экземпляры с синусом только на спинной створке. 
Поверхность створок покрыта грубыми угловатыми ребрами, прослеживающи
мися до макушек. 

С р а в н е н и е . О т Н. stoliczkai Suess, 1894 отличается значительно боль
шими размерами и грубыми ребрами. Последний признак отличает описывае
мый вид и от Н. rositana Bittner, 1890. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт; Альпы, Сицилия, Индонезия; джилгакочу
суйская и камарутекская свиты; Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . 183 экз.: р. Шинды - 108, верховья р . Шахте - 19, перевал 
Нейзаташ - 9, р. Джилгакочосу - 47. 

Halorella stoliczkai Suess, 1894 
Табл. ХХХ1,фиг. 1 

Halorella stoliczkai: Suess, 1894, с. 459, табл. 1, фиг. 4-7; Дагис, 1963, с. 58, табл. 5, фиг. 6, 7. 

О п и с а н и е . Раковины небольших для рода размеров, не более 15 мм в 
длину и 20 мм в ширину. Внешние очертания поперечно-овальные. Длина рако
вины всегда меньше ширины. Б о к о в ы е края округлые, лобный - вогнутый с от
четливой выемкой. Б р ю ш н а я створка выпукла немного меньше спинной, слабо 
уплощена в задней части, макушка низкая, слабозагнутая. Синусы отчетливые 
на обеих створках, прослеживаются до макушки. Поверхность створок с 12-16 
острыми ребрами, иногда ветвящимися. В синусе 2-3 ребра, обычно более низ
кие по сравнению с боковыми. 
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С р а в н е н и е . О т Н. amphitoma (Втопп, 1832) отличается меньшими раз
мерами, более тонкими ребрами, сильнее развитыми синусами, от Н. rositana 
Bitlner,1890 - очертаниями раковины и более грубой скульптурой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт; Альпы; джилгакочусуйская свита; Юго-Во
сточный Памир. 

М а т е р и а л . 9 экз. : р. Шинды - 7, верховье Шахтесая - 2. 

Р о д Halorelloidea Ager, 1960 

Halorelloidea rectifrons (Bittner, 1890) 

Табл. XXXI, фиг. 2, 3 
Halorella rectifrons: Bittner, 1890, c. 187, табл. 16, фиг. 28; табл. 21, фиг. 31-52; табл. 22, 

фиг. 1-37. 
Halorelloidea rectifrons: Дагис, 1963, с. 60, табл. 7, фиг. 4-9. 

О п и с а н и е . Раковины поперечно-овальных очертаний. Ширина всегда 
больше длины. Размеры изменчивы. Наиболее крупные экземпляры достигают 
40 мм в ширину. Б о к о в ы е края округлены, лобный - с выемкой, комиссуры пря
мые. Б р ю ш н а я створка менее выпукла, чем спинная, немного уплощена в зад
ней части. Макушка невысокая, слабозагнутая, с острыми плечиками. Синусы 
узкие, желобковидные, развиты на обеих створках. Н а спинной створке синус 
прослеживается до макушки, на брюшной - только в передней половине-. По
верхность обеих створок гладкая, с тонкими линиями нарастания. 

С р а в н е н и е . Близкие очертания и гладкую раковину имеет Н. curvifrons 
(Bittner, 1890), от которой описываемый вид отличается сильнее развитым сину
сом на спинной створке, выемкой на лобном крае и прямыми комиссурами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт; Альпы, Сицилия, Индонезия; джилгакочу
суйская свита; Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . 84 экз. : р . Шинды - 75, р . Джилгакочусу - 5, р. Бортепа - 4. 

О Т Р Я Д SPIRIFERIDA WAAGEN, 1883 

С Е М Е Й С Т В О LABALLIDAE DAGYS, 1962 

Р о д Laballa Moisseiev in Dagys, 1962 

Laballa suessi (Winkler, 1859) 
Табл. XXXI, фиг. 4 

Spirifer suessi: Winkler, 1859, c. 22. 
Laballa suessi: Дагис, 1962, с. 51, табл. 7, фиг. 1-3; 1963, с. 88, табл. 9, фиг. 4-9; Pearson, 

1977, с. 21, табл. 2, фиг. 3-5. 

О п и с а н и е . Раковина округленно-ромбических очертаний, с шириной 
примерно равной длине. Б о к о в ы е края округлые, лобный немного уплощен или 
также округлый. З а м о ч н ы й край прямой, всегда меньше наибольшей ширины 
раковины. З а м о ч н ы е углы округлены. Б р ю ш н а я створка высокая, полупирами
дальная. Макушка прямая или слабозагнутая. А р е я плоская, гладкая. Дельтидий 
о т к р ы т ы й , с основанием около 1/3 ширины ареи. Спинная створка низкая, уп
лощенная. Синус и возвышения неширокие, четко отделены от боковых по
верхностей, прослеживаются до макушек. Поверхность створок гладкая. Могут 
б ы т ь развиты только линии нарастания. Микроскульптура в виде низких сосоч
ков. Стенка раковины пористая. В брюшной створке спондилий, образованный 
слиянием зубных пластин и септы. В спинной створке субпараллельные сеп-
тальные пластины. 
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С р а в н е н и е . О т L. clavini Dagys,1962 отличается наличием отчетливых 
синуса и возвышения, от L. plicata Dagys, 1963 - отсутствием складок на боковых 
поверхностях. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт; А л ь п ы , К а р п а т ы , К р ы м , Кавказ , Индокий; 
джилгакочусуйская свита; Юго-Восточный Памир . 

М а т е р и а л . 1 экз . с р . А ю д ж о л . 

Р о д Spinolepismatina Dagys, 1974 

Spinolepismatina austriaca (Suess, 1854) 
Табл. XXXI, фиг. 5, 6 

Spirifer muensteri var. austriaca: Suess, 1854, c. 51, табл. 2, фиг. 4, 5. 
Lepismatina austriaca: Дагис, 1963, с. 95, табл. 11, фиг. 7-9. 

О п и с а н и е . Раковины округленно-пятиугольных очертаний . Длина 
лишь незначительно больше ширины или равна ширине. З а м о ч н ы й край коро
че максимальной ширины раковины. З а м о ч н ы е углы закруглены. Б р ю ш н а я 
створка высокая , полупирамидальная, ромбических очертаний. Макушка пря
мая или слегка загнутая. Плечики макушки отчетливые , но не заостренные. 
Дельтидий занимает около 1/3 ширины замочного края, о т к р ы т ы й . Синус дос
таточно широкий, четко отделен двумя складками от боковых поверхностей, 
прослеживается до макушки. Спинная створка уплощена, округленно-четырех
угольного очертания, с довольно резко расширяющимся к переднему краю воз
вышением. Синус и возвышение гладкие, на боковых сторонах развиты 3-5 уг
ловатых, грубых ребер . Микроскульптура в виде низких шипов. Стенка ракови
ны, включая всю поверхность ареи, пористая. В спинной створке спондилий. 
Септальные пластины в спинной створке не развиты. 

С р а в н е н и е . О т S. гага (Dagys, 1963) отличается более коротким замоч
ным краем, округленными замочными углами, не заостренными плечиками ма
кушки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт, джилгакочусуйская свита; Юго-Восточный 
Памир; верхний норий - рэт; А л ь п ы , К а р п а т ы . 

М а т е р и а л . 7 экз. : р . А ю д ж о л - 3, Кастанатджилга - 2, Кунтасай - 2. 

О Т Р Я Д TEREBRATULIDA MOORE, 1952 

С Е М Е Й С Т В О DIELASMATIDAE SCHUCHERT, 1913 

Р о д Rhaetina Waagen, 1882 

Rhaetina gregaria (Suess, 1854 ) 
Табл. XXXI, фиг. 7,8 

Terebratula gregaria: Suess, 1854, c. 14, табл. 2, фиг. 14, 15. 
Rhaetina gregaria: Дагис, 1963, с. 143, табл. 21, фиг. 14-19; Pearson, 1977, с. 35, табл. 4, 

фиг. 1-13. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы н е б о л ь ш и х для рода р а з м е р о в (до 2 0 - 2 5 мм в 
длину), удлиненно-овальных или грушевидных о ч е р т а н и й . Н а и б о л ь ш а я ши
рина р а к о в и н ы приурочена к средней части или р а с п о л о ж е н а б л и ж е к л о б 
ному к р а ю . Б о к о в ы е к р а я плавно и з о г н у т ы , л о б н ы й - о к р у г л ы й или слегка 
уплощен. Б о к о в ы е комиссуры п р я м ы е , л о б н а я - W - о б р а з н а я , изогнутая со
ответственно складчатости . С т в о р к и в ы п у к л ы е п р и м е р н о в р а в н о й степени. 
М а к у ш к а к о р о т к а я , слабозагнутая , не н а в и с а ю щ а я над з а м о ч н ы м к р а е м . 
П л е ч и к и м а к у ш к и з а к р у г л е н ы . Ф о р а м е н о к р у г л ы й м е з о т и р и д н ы й и перме-
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зотиридный. В передней половине р а к о в и н ы в р а з н о й степени р а з в и т ы две 
складки. З у б н ы е п л а с т и н ы в б р ю ш н о й с т в о р к е отсутствуют . И м е е т с я хоро
ш о р а з в и т ы й внутренний н о ж н о й воротничок . У спинной створки септаль-
н ы е пластины с у б п а р а л л е л ь н ы е , о п и р а ю т с я на дно створки . П е т л я короткая . 

С р а в н е н и е . О т R. taurica Moisseiev, 1932 отличается сильнее развиты
ми складками и меньшими размерами, от остальных видов - наличием складок. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт; А л ь п ы , К а р п а т ы , К р ы м , Кавказ , Турция, 
Иран; бортепинская свита; Юго-Восточный Памир . 

М а т е р и а л . 2 экз . с р. Кастанатджилга. 

С Е М Е Й С Т В О ANGUSTOTHYR1DIDAE DAGYS, 1972 

Р о д Cubanothyris Dagys, 1959 

Cubanothyris corpulentus Dagys, 1963 
Табл. XXXI, фиг. 9 

Cubanothyris corpulentus: Дагис, 1963, с. 163, табл. 25, фиг. 7-10. 

О п и с а н и е . Т о л с т ы е р а к о в и н ы удлиненно-овальных о ч е р т а н и й , сред
них р а з м е р о в (до 17—20 мм в длину). Н а и б о л ь ш а я ширина р а к о в и н ы , как и 
т о л щ и н а , п р и у р о ч е н ы к средней части. Б о к о в ы е и л о б н ы е к р а я закруглены. 
К о м и с с у р ы п р я м ы е . Б р ю ш н а я створка в ы ш е спинной, иногда значительно , в 
поперечном направлении изогнута сильнее , ч е м в продольном. Макутика 
прямая , загнутая , не выступаюпдая над з а м о ч н ы м краем . П л е ч и к и закругле
н ы . Спинная с т в о р к а в ы п у к л а всегда слабее б р ю ш н о й , и м е е т о д и н а к о в ы е 
п р о д о л ь н ы й и п о п е р е ч н ы й изгибы. П о в е р х н о с т ь р а к о в и н ы гладкая . В б р ю ш 
ной с т в о р к е з у б н ы е пластины не р а з в и т ы , имеется д л и н н ы й внутренний 
н о ж н о й воротничок . В спинной с т в о р к е с е п т а л ь н ы е п л а с т и н ы о п и р а ю т с я на 
септу с о б р а з о в а н и е м септалия . П е т л я ц е н т р о н е л л о в а я . 

С р а в н е н и е . О т С. elegans Dagys, 1963 отличается очертаниями ракови
ны, округлым лобным краем и отсугствием уплощений на осевых частях створок. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт; Северо-Западный Кавказ ; джилгакочусуй-
ская свита; Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . 5 экз . с р . А ю д ж о л . 

С Е М Е Й С Т В О TEREBRATULIDAE GRAY, 1840 

Р о д Pamirothyris Dagys, 1974 

Pamirothyris kushlini (Dagys, 1963) 
Табл. XXXI, фиг. 10 

Lobolhyris kushlini: Дагис, 1963, с. 184, табл. 27, фиг. 7-10. 

О п и с а н и е . Раковины округлых или овальных, р е ж е округленно-пяти
угольных очертаний, небольших размеров (до 15-20 мм в длину). Длина ракови
ны обычно несколько больше ширины. Наибольшая толщина и ширина рако
вины расположены посредине. Б о к о в ы е края округлены, лобный - округлен 
или слегка уплощен. Комиссуры прямые. Степень выпуклости створок измен
чива, обычно незначительная, но встречаются экземпляры с умеренно и даже 
сильно выпуклыми створками. Макушка короткая , низкая. Форамен маленький 
мезотиридный или пермезотиридный. Поверхность створок гладкая. В брюш
ной створке зубные пластины отсутствуют. В спинной створке низкий замоч
ный отросток, прямые замочные пластины, л е ж а щ и е в смычной плоскости 
створок. Петля короткая , без фланг. Септа и септальные пластины не развиты., 
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С р а в н е н и е . Род монотипический. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний норий, камарутекская свита; Юго-Вос

точный Памир . 
М а т е р и а л . 88 экз. : р . А ю д ж о л - 28, Кунтейсай - 17, р . Кастанатджил

га - 43 . 

С Е М Е Й С Т В О LOBOIDOTHYRIDIDAE MAKRIDIN, 1964 

Р о д Triadithyris Dagys, 1963 

Triadithyris gregariaformis (Zugmayer, 1882) 
Табл. XXXI, фиг. 11 

Terebratula gregariaformis: Zugmayer, 1882, c. 13, табл. 1, фиг. 26-29. 
Triadithyris gregariaformis: Дагис, 1963, с. 188, табл. 28, фиг. 1-9; Pearson, 1977, с. 44, 

табл. 7, фиг. 11-14. 

О п и с а н и е . Раковины изменчивых очертаний, приближающихся к пяти
угольным. Размеры небольшие, обычно около 15 мм, реже до 20 мм в длину. 
Длина раковины чаще лишь незначительно превышает ширину. Б о к о в ы е края 
обычно закруглены, лобный - в разной степени уплощен. Макушка короткая , 
довольно толстая, слабозагнутая, не выступает над замочным краем. Плечики 
макушки округлены. Форамен пермезотиридный. З у б н ы е пластины не развиты, 
ножной воротничок короткий. В спинной створке низкий двулопастной замоч
ный отросток, узкие замочные пластины с неотчетливыми круральными осно
ваниями. Петля короткая , с небольшими флангами. 

С р а в н е н и е . Род монотипический. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт; Альпы, Карпаты , К р ы м , Кавказ , Иран; 

бортепинская свита; Юго-Восточный Памир. 
М а т е р и а л . 39 экз. : Б о л ь ш о й Сай - 2, р . А ю д ж о л - 11, р . Кастанатджил

га - 26. 

С Е М Е Й С Т В О ZEILLERIIDAE ROLLIER, 1919 

Р о д Zeilleria Bayle, 1878 

Zeilleria kysylrabatensis Moisseiev, 1938 
Табл. XXXI, фиг. 12 

Zeilleria kysylrabatensis: Моисеев, 1938, с. 226, табл. 2, фиг. 10; Дагис, 1963, с. 196, табл. 28, 
фиг. 19, 20. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы н е б о л ь ш и х для рода р а з м е р о в (не б о л е е 15 мм 
в длину). О ч е р т а н и я р а к о в и н о т ч е т л и в о пятиугольные . Длина примерно рав 
на ширине . Б о к о в ы е к р а я изогнутые в средней части, л о б н ы й — уплощен . 
Обе створки с л а б о в ы п у к л ы е . Р а к о в и н ы в ц е л о м тонкие . Степень их выпук
лости одинаковая . Н а б р ю ш н о й створке имеется ра зличной длины узкий си
нус. С о о т в е т с т в у ю щ е е в о з в ы ш е н и е на спинной створке не развито . Б о к о в ы е 
комиссуры п р я м ы е , л о б н ы е - с д о р с а л ь н ы м изгибом. М а к у ш к а уплощенная , 
загнутая, с о т ч е т л и в ы м и плечиками . Ф о р а м е н т о ч е ч н ы й , мезотиридный . 
В б р ю ш н о й створке т о н к и е расходящиеся з у б н ы е пластины. Н о ж н о й ворот
ничок не развит . В спинной створке к о р о т к а я септа и септалий. П е т л я длин
ная, с тонкими нисходящими и восходящими ветвями. 

С р а в н е н и е . Небольшие размеры и тонкую раковину имеют Z. mois-
seievi Dagys, 1963 и Z. bukowskii (Bittner,1892). О т первого вида описываемый от
личается отсутствием дорсального синуса и выемки на лобном крае, от второ-
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го - более широкой раковиной, более загнутой макушкой и синусом на брюш
ной створке. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Бортепинская свита; Юго-Восточный Памир. 
М а т е р и а л . 6 экз.: Большой Сай - 1, р . Кастанатджилга - 5. 

Zeilleria norica (Suess, 1859) 
Табл. XXXI, фиг. 13 

Zeilleria norica: Дагис, 1963, с. 197, табл. 29, фиг. 9, 10. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы средних р а з м е р о в (до 30 мм в длину) , округ
л е н н о - п я т и у г о л ь н ы х о ч е р т а н и й , длина р а к о в и н ы всегда б о л ь ш е ш и р и н ы . 
Б о к о в ы е к р а я п л а в н о и з о г н у т ы или с д о с т а т о ч н о р е з к и м п е р е г и б о м в сред
ней части . Л о б н ы й к р а й у п л о щ е н , о б ы ч н о в о г н у т ы й . Н а и б о л ь ш и е т о л щ и н а 
и ш и р и н а р а к о в и н ы п р и у р о ч е н ы к е е средней части . О б е с т в о р к и довольно 
сильно и в о д и н а к о в о й степени в ы п у к л ы . Ш и р о к и е синусы и м е ю т с я на обе
их створках , н о с т е п е н ь их р а з в и т и я п о д в е р ж е н а з н а ч и т е л ь н ы м колебани
ям . Б о к о в ы е к о м и с с у р ы п р я м ы е , л о б н а я м о ж е т о т к л о н я т ь с я в с т о р о н у той 
или другой с т в о р к и в зависимости о т степени в ы р а ж е н н о с т и синусов. Ма
к у ш к а низкая , загнутая , с о с т р ы м и п л е ч и к а м и . Ф о р а м е н м а л е н ь к и й , мезо-
т и р и д н ы й . В н у т р е н н е е с т р о е н и е т а к о е , к а к у Z. kysylrabatensis . 

С р а в н е н и е . П о ф о р м е раковины и размерам наиболее близкими вида
ми к описываемому являются Z. austriaca (Zugmayer, 1882) и Z. elliptica 
(Zugmayer, 1882), от которых он отличается синусами на обеих створках. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт; Альпы, Карпаты , Кавказ ; бортепинская 
свита; Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . 1 экз . с р. Кастанатджилга. 

С Е М Е Й С Т В О AULACOTHYROPSIDAE DAGYS, 1972 

Р о д Aulacothyropsis Dagys , 1959 

Aulacothyropsis eminens Dagys, 1963 
Табл. XXXI, фиг. 14 

Aulacothyropsis eminens:" Дагис, 1963, с. 214, табл. 31, фиг. 4-7. 

О п и с а н и е . Раковины маленькие, не более 10 мм в длину, с округленно-
ромбическими очертаниями. Длина раковины равна ее ширине или незначи
тельно меньше. Лобный и боковые края плавно изогнутые. Наибольшая шири
на располагается посредине раковины, максимальная толщина - вблизи замоч
ного края. Б о к о в ы е комиссуры прямые, лобная - с отчетливым вентральным 
изгибом. Спинная створка уплощена, с отчетливым широким синусом в перед
ней половине. Б р ю ш н а я створка высокая, колпачковидная, имеет поперечный 
изгиб значительно больше продольного. Макушка толстая, короткая , с остры
ми плечиками. Форамен маленький, мезотиридный. В брюшной створке корот
кие параллельные зубные пластины и ножной воротничок, слитый с зубными 
пластинами. В спинной створке длинная септа, достигающая лобного края. Сеп-
талий мелкий. 

С р а в н е н и е . О т наиболее близкого вида A. reflexa (Bittner, 1890) отлича
ется более широкой и тонкой раковиной. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт, джилгакочусуйская свита; Юго-Восточный 
Памир. 

М а т е р и а л . 21 экз. с р . А ю д ж о л . 
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ТИП M O L L U S C A 

К Л А С С B I V A L V I A LINNE, 1758 

П О Д К Л А С С P T E R I O M O R P H A B E U R L E N , 1944 

О Т Р Я Д PECTINOIDA NEWELL ET BOYD, 1995 

НАДСЕМЕЙСТВО PTERINOPECTINACEA NEWELL, 1938 

С Е М Е Й С Т В О PTERINOPECTINIDAE NEWELL, 1938 

Р о д Pseudoclaraia Zhang, 1980 

Pseudoclaraia wangi (Patte, 1935) 

Табл. XXXII, фиг. 12, 13 
Pseudomonotis Wangi: Patte, 1935, c. 23, табл. 2, фиг. 7-10, 13-15, 16? 
Pseudomonotis (Claraia) wangi: Hsu, 1937, c. 312, табл. 1, фиг. 6. 
Claraia wangi: Vd Khiic et al., 1965, c. 23, фиг. 4-6; 1991, с. 55, фиг. 13, 14; Чень и др., 1976, 

с. 200, табл. 32, фиг. 19-21; Gan, Yin, 1978, с. 332, фиг. 12, 13? 
Pseudoclaraia aurantiformis: Zhang, 1980, с. 439, табл. 2, фиг. 6-9, 12-17. 
Pseudoclaraia wangi: Yin, 1985, с. 581, рис. 5, фиг. 1,2? 

О п и с а н и е . Раковина маленькая (1,0-1,8 см в диаметре) , субокруглого 
очертания, с примерно одинаковыми длиной и высотой Или с небольшим превы
шением последней, с плоскими створками. Макушка , расположенная в передней 
трети замочной линии, очень маленькая, не выступающая над замочным краем, 
чуть лучше выраженная на левой створке. Отношение длины передней ветви 
замочного края к задней колеблется в пределах 1:2,0, 1:2,5, 1:2,6, р е ж е 1:1,5. 
Длинный замочный край составляет более половины длины раковины. 

П е р е д н е е у ш к о п р а в о й с т в о р к и и м е е т п е к т и н о и д н ы й х а р а к т е р . О н о ма
л е н ь к о е , о т н о с и т е л ь н о н и з к о е , со с л а б ы м биссусным в ы р е з о м , о т д е л е н н о е 
от с т в о р к и б о р о з д о й , п р о т я г и в а ю щ е й с я д о с а м о й м а к у ш к и , п о к р ы т о кон
ц е н т р и ч е с к и м и л и н и я м и н а р а с т а н и я . М а л е н ь к о е п е р е д н е е у ш к о л е в о й 
створки н е р е з к о о б о с о б л е н о , н о все ж е о т ч е т л и в о е . З а д н и е у ш к и п р а к т и ч е 
ски не о б о с о б л е н ы , не и м е ю т в ы р е з а . Н а п р а в о й с т в о р к е иногда с л а б о в ы 
р а ж е н а п о л о г а я депрессия , п р о х о д я щ а я о т м а к у ш к и к заднему к р а ю , в р е 
зультате ч е г о у ш к о в ы г л я д и т б о л е е о б о с о б л е н н ы м . 

Поверхность покрыта густыми концентрическими линиями и складочками 
вплоть до образования тонких концентрических ребрышек . В нижне-средних 
частях створок нередко развиты слабые радиальные элементы скульптуры -
радиальные струйки, бороздки, слабые расплывчатые ребрышки . 

С р а в н е н и е . О т P. concentrica (Yabe , 1922) отличается меньшими разме
рами, менее резкой и менее правильной концентрической скульптурой, недиф
ференцированными задними ушками (у P. concentrica резкие концентрические 
ребрышки делают слабый синусоидный изгиб на заднем треугольном поле, сла
бо обособляя заднее ушко) , не выступающей макушкой, менее глубокой биссус-
ной вырезкой. О т всех других видов рода отличается отсутствием или едва за
метным проявлением радиальной скульптуры. 

З а м е ч а н и я . О т видов группы гладких Claraia griesbachi (Bittner, 1899) 
P .wangi отличается более мелкими и менее выпуклыми створками (особенно л е 
вой), иным характером биссусного ушка и вырезки: правое переднее ушко 
С. griesbachi по сравнению с ушком P. wangi маленькое , относительно короткое 
и низкое, отделенное от раковины глубокой и узкой, сужающейся внутрь, вы
резкой, субпараллельной замочному краю. Тем на менее, эти таксоны весьма 
близки. Так, мелкие гладкие раковины из пачки Мадзин верфенской формации 
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в Северной Италии б ы л и отнесены к виду Claraia wangi - griesbachi (Broglio 
Loriga et al.,1988, c. 130, табл . 9, фиг. 1-3). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний инд или только верхняя часть нижнего 
инда; Южный Китай , Северный Вьетнам; нижняя и средняя части кашкаэчкин-
ской свиты; Центральный Памир. 

М а т е р и а л . 2 отпечатка с оз. Джилгакуль . 

Pseudoclaraia subwangi Polubotko, sp.nov. 
Табл. XXXII, фиг. 1-11 

Н а з в а н и е в и д а по сходству с P. wangi. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4601/207; Центральный Памир , оз. Джилгакуль; 
нижний инд, кашкаэчкинская свита. 

О п и с а н и е . Раковина маленькая (1 -2 см в диаметре) , субовального, ино
гда слабо скошенного, ч а щ е субквадратного или чуть удлиненного субпрямо
угольного очертания, с почти плоскими правой и левой створками. Макушка 
приближена к переднему к р а ю примерно на 1/3 длины замочной линии. Она ма
ленькая , округленная, чуть вздутая, но не выступающая за замочный край на 
левой створке и еще слабее выраженная на правой. 

Переднее ушко на правой створке составляет по длине 1/3 замочной линии 
или чуть меньше. Оно имеет пектиноидный характер, в ф о р м е треугольника, 
отделенного от раковины фасциолоподобной бороздой. На нескольких экземп
лярах удалось наблюдать зазубренность краев борозды наподобие ктенолиума 
у раковин пектинид. На лучше сохранившихся экземплярах при значительном 
увеличении виден волнообразный изгиб поверхности ушка и наличие вогнуто
сти между бороздой и верхней частью ушка. Линии нарастания образуют s-об-
разный изгиб, повторяя контур биссусного выреза . Степень вырезанности ушка 
несколько варьирует. Иногда биссусный вырез углубляется вдоль ушной бороз
ды и заостряется. Иногда ж е он очень слабый, оконтуренный слабым изгибом 
внешнего края ушка. Переднее ушко левой створки маленькое , треугольное, 
плоское, хорошо обособленное, покрытое линиями нарастания. Задние ушки 
практически не обособлены. Длинный замочный край, составляющий более по
ловины длины раковины, под тупым округленным углом соединяется с задним 
краем, образуя широкое плоское заднее поле. Н а правой створке от макушеч
ной области оно отделено пологой депрессией, которая на левой створке прак
тически не заметна. 

Скульптура состоит из редко и нерегулярно расположенных концентриче
ских складок, морщин и колец. Радиальные элементы скульптуры полностью 
отсутствуют. 

С р а в н е н и е . Отличается от P. wangi (Patte, 1935) иным характером 
скульптуры. Для нового вида не характерна тонкая и густая концентрическая 
скульптура (вплоть до образования тонких концентрических ребрышек) , столь 
свойственная виду P. wangi. У него отсутствуют слабые элементы радиальной 
скульптуры, часто присутствующие на раковинах последнего вида. К р о м е того, 
у нового вида чуть более крупные передние ушки, лучше обособлено переднее 
ушко левой створки. Наконец , очертания раковин нового вида более изменчи
вы. Правильные субокруглые ф о р м ы , как у P. wangi, встречаются реже . 

З а м е ч а н и я . Н о в ы й вид, несомненно, очень близок к P. wangi и мог бы 
рассматриваться в составе последнего в его широком понимании. Однако ком
пактное и обильное местонахождение в географически обособленном регионе и 
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неясность его точного стратиграфического диапазона заставляют осторожнее 
отнестись к идентификации этого вида с P. wangi. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний инд, кашкаэчкинская свита; Централь
ный П а м и р . 

М а т е р и а л . Б о л е е 100 ядер и отпечатков относительно хорошей и удов
летворительной сохранности с оз. Джилгакуль. 

Pseudoclaraia pamirensis Polubotko, sp.nov. 
Табл. ХХХШ, фиг. 5-12 

Pseudomonotis (Claraia) stachei: Кипарисова, 1947, с. 96, табл. 13, фиг. 8, 10. 
Г о л о т и п - П И Н , № 4601/225; Центральный Памир , оз. Джилгакуль; 

нижний инд, кашкаэчкинская свита. 
О п и с а н и е . Раковина средняя по размеру (2,5-3 см длиной), субокруглая 

или угловато-овальная, с длиной, почти равной высоте или немного превышаю
щей ее, а иногда и уступающей. Правая створка плоская. Левая едва выпукла в 
макушечной области. Макушка левой створки округленная, не выступающая 
или едва выступающая над замочной линией. На правой створке макушка пра
ктически не выражена. Она расположена в передней трети замочной линии. От
ношение длины передней ветви замочного края (или длины переднего ушка) к 
длине задней ветви составляет примерно 1:3. Общая длина замочного края все
гда более половины общей длины раковины. 

Переднее ушко правой створки относительно крупное, массивное,треуголь-
ное, отделенное от раковины бороздой, а со стороны внешней части - относи
тельно глубоким, сужающимся внутрь и направленным косо вниз биссусным 
вырезом (табл. Х Х Х Ш , фиг. 7а, 76). Переднее ушко левой створки невысокое, 
субпрямоугольное, отделенное четким перегибом и депрессией от раковины. 
Задние ушки на обеих створках не дифференцированы, не выражены даже в из
гибе линий нарастания, которые на всем протяжении параллельны заднему 
краю раковины, соединяющемуся с замочным под тупым углом. 

Скульптура створок представлена как концентрическими, так и радиальны
ми элементами, примерно в равной степени выраженными. Последние состоят 
из невысоких округленных радиальных ребер двух порядков, чередующихся не 
совсем правильно. Ребра развиты только в средней части створок, причем реб
ристый сектор смещен к передней части, где ребра лишь немного не доходят до 
нижней границы ушка. Широкое заднее поле остается полностью свободным от 
радиальных ребер и покрыто только концентрическими складками, кольцеоб
разными ребрами и тонкими концентрическими линиями нарастания, распро
страняющимися и на остальную поверхность. Тонкие концентрические линии 
лучше выражены в нижних частях створок. Радиальные ребра, которых на ка
ждой створке насчитывается обычно 20-25 , реже 30, при пересечении с концен
трическими приобретают узловатость и некоторую чешуйчатость. 

С р а в н е н и е . О т P. wangi и P. subwangi отличается более крупными раз
мерами раковин и развитием радиальной скульптуры, а т а к ж е более глубоким 
биссусным вырезом под передним правым ушком. Наибольшее сходство вид 
имеет с P.? dieneri (Nakazawa, 1977) из нижнего инда Кашмира , с которым и 
сопоставлялся при первоначальных определениях (Дронов , П о л у б о т к о , 
1995, с. 362). У нового вида более длинный замочный край, всегда превышаю
щий половину длины раковины, тогда как у P.? dieneri он составляет половину. 
Не совсем ясным представляется характер биссусного ушка и биссусного выре
за у P.? dieneri, что затрудняет сравнение. 
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З а м е ч а н и я . Другим близким по типу скульптуры видом является Cla
raia yunnanensis (Yin et Hsu, 1938) из нижнего триаса Юго-Западного Китая (Gan, 
Yin, 1978, табл. 114, фиг. 1, правая створка) и низов формации Коной Вьетнама 
(Vii Khuc et al., 1991, с. 55 , табл . 4, фиг . 18, левая створка). У вида С. yunnanensis 
в таком представлении меньше ребер в центрально-передней части раковины 
(около 15) и они шире расставлены. Линии нарастания на заднем поле правой 
створки оконтуривают слабый биссусный синус заднего ушка, подчеркивая его 
некоторую дифференциацию, чего не наблюдается у P. pamirensis. Биссусный 
вырез правой створки С. yunnanensis выглядит значительно более глубоким и по 
своему типу ближе к биссусному вырезу Claraioides. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний инд, кашкаэчкинская свита; Централь
ный Памир. 

М а т е р и а л . 6 ядер и отпечатков правых и левых створок удовлетвори
тельной сохранности и несколько плиток со скоплениями хуже сохранившихся 
створок с оз. Джилгакуль . 

Pseudoclaraia? ex gr. dieneri Nakazawa, 1977 
Табл.ХХХ1У, фиг. 11, 12 

Такое условное определение мы даем двум деформированным створкам 
(одна с гипертрофированной высотой, другая неестественно удлиненная), сла
бовыпуклым, с тонкой радиальной скульптурой, развитой только в централь
ной части створок. Возможно они относятся к той ж е группе видов, что и выше
описанный новый вид P. pamirensis. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Инд, к а ш к а э ч к и н с к а я свита; Ц е н т р а л ь н ы й 
Памир. 

М а т е р и а л . 2 створки из бассейна р . Западный Пшарт , в ы ш е устья 
р. Джанкаинды. 

Pseudoclaraia ? sp. 

Табл. XXXIV, фиг. 1,2 

О п и с а н и е . Небольшие (2-2,5 см длиной) левые створки характеризу
ются слабой, едва проявляющейся в области макушки выпуклостью, длинным 
(более половины длины створки) прямым замочным краем, слабо или почти не 
дифференцированными ушками, невыдающейся макушкой, расположенной в 
передней половине замочного края. Весьма специфична скульптура. Она состо
ит из густо расположенных, тонких, приостренных концентрических ребрышек , 
равномерно покрывающих всю створку (скульптура типа Claraia aurita). В цент
ральной части створки в той или иной мере проявляется радиальная скульптура 
из нерезких радиальных р е б р ы ш е к одинаковой силы, приобретающих узлова
тость от пересечения с концентрическими линиями. Число и степень выражен
ности радиальных ребер подвержены, видимо, сильному колебанию. 

С р а в н е н и е . О т P. wangi данный вид отличает правильная густая кон
центрическая скульптура, сочетающаяся с более развитой (хотя и не постоянно) 
радиальной скульптурой. 

З а м е ч а н и я . Н е к о т о р а я близость по типу тонкой концентрической ре
бристости и необособленности заднего ушка наблюдается с видом Claraia viet-
namica Vii Khuc,1963 (Vd Khuc et al.,1965, c. 24, 57, табл. 1, фиг. 12-16; 1991, с. 55, 
табл. 4, фиг. 3-5) из формации Лантшон и нижней части формации Сонгиен, от 
которого памирские л е в ы е створки отличаются удлиненным очертанием и раз
витием радиальных элементов скульптуры. Вид С. vietnamica, на наш взгляд, 
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имеет переходный характер между родами Pseudoclaraia и Claraia. Близкой яв
ляется т а к ж е С. radialis Leonardi, 1935 в изображении By Хука (Vd Khdc et 
al.,1991, с. 55, табл . 5, фиг . 4) . Тип скульптуры описываемых створок, характе
ризующийся р е ш е т ч а т ы м о р н а м е н т о м , свойствен виду Claraia intermedia 
(Bittner, 1901). К сожалению, этот вид выделен т о л ь к о по правой створке, а в на
шем распоряжении имеются лишь левые . На правой створке, изображенной 
А. Биттнером (Bittner, 1901, с. 585, табл. 24, фиг . 13), заднее ушко обособлено 
лучше, чем у наших образцов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний инд, кашкаэчкинская свита, нижняя и 
средняя части; Центральный Памир . 

М а т е р и а л . 2 отпечатка левых створок с оз. Джилгакуль . 

Род Claraia Bittner, 1901 
Claraia sp. 

Табл. XXXIV, фиг. 6 

О п и с а н и е . Левая створка немного удлиненного очертания, высотой 
около 3 см, длиной 3,5 см, с умеренной равномерной выпуклостью, округленной 
выступающей над замочной линией макушкой, умеренно длинным замочным 
краем, составляющим 2/3 общей длины створки, уплощенными ушками, из ко
торых переднее выражено слабо, заднее - несколько лучше. Раковина покрыта 
радиальными ребрами двух порядков, довольно правильно чередующихся в пе
редне-средней части и менее правильно в задней, где ребристость ослабевает и 
становится стертой. Ребра пересечены тремя-четырьмя концентрическими 
кольцами. Линии нарастания почти незаметны. 

С р а в н е н и е . О т С. hunanica (Hsu, 1938) из нижнего оленека Южного Ки
тая, известной только по левой створке, отличается удлиненным очертанием, 
отчетливее дифференцированными на два порядка и шире расставленными ре
брами, слабее выраженными линиями роста. Вид близок, а, возможно, и тожде
ствен С. nov. sp. indet. (Nakazawa, 1981, с. 109, табл . 11, фиг . 14-19) из индских от
ложений Кашмира , а т а к ж е С. stachei Bittner (VU Khdc et al ., 1991, c. 54, табл. 4, 
ф и г . - 7 - l l ) из инда Северного Вьетнама. 

З а м е ч а н и я . Описываемая форма относится к группе вида С. stachei 
Bittner, 1901, который в настоящее время нельзя считать валидным. А в т о р дан
ного описания придерживается в этом вопросе обоснованной точки зрения 
К. И т и к а в ы (Ichikawa, 1958, с. 137) , з аключающейся в том, что описание вида, 
опубликованное после 1882 г., не м о ж е т считаться действительным, если не 
приведено его изображение. С. stachei является именно таким видом. Впервые 
его изобразил Л. Спэт ( Spath, 1930). К. Накадзава ( Nakazawa, 1977) установил, 
что вид Спэта, происходящий из нижнего триаса Гренландии, отличается от 
альпийского вида Биттнера даже по описанию (хотя оно приведено в самой 
общей форме) . Гренландский вид, безусловно, должен б ы т ь переименован. 
Использование вида С. stachei без четкого указания, что вкладывалось в это по
нятие, привело к большой путанице, и под этим названием в литературу вошли 
различные разновозрастные виды. В нашем случае м ы м о ж е м говорить лишь о 
принадлежности левой створки с Памира к группе ребристых видов клярай, 
имеющих некоторое сходство с гренландским видом Спэта, ошибочно отнесен
ным в свое время к С. stachei. 

При сопоставлении с близкими ф о р м а м и наибольшее значение для нас име
ет сам ф а к т присутствия очень близких, если не тождественных, ф о р м в соста
ве памирской, с одной стороны, и северовьетнамской и кашмирской клярайевых 
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фаун - с другой, в сопоставимых по возрасту слоях (индский ярус, скорее его 
нижняя половина). Однако отсутствие в нашем материале правой створки за
трудняет л ю б о е сближение с известными видами и делает невозможным выде
ление нового. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Инд , к а ш к а э ч к и н с к а я свита; Ц е н т р а л ь н ы й 
Памир. 

М а т е р и а л . Левая створка с оз. Джилгакуль . 

Claraia aff. julfensis Nakazawa, 1977 

Табл. XXXIV, фиг. 3-5 

О п и с а н и е . Раковина относительно крупная (3,5-4,5 см высотой) , с при
мерно равным соотношением длины и высоты, с выпуклой левой и, по-видимо
му, плоской или слабо вогнутой правой створками. Выпуклая примакушечная 
область (до высоты 1,5-1,8 см) и выступающая над замочным краем макушка 
левой створки отчетливо обособлены от остальной уплощенной части створки. 
З а м о ч н ы й край составляет 2/3 длины раковины. Х о р о ш о обособлено заднее 
ушко, имеющее пологий внешний вырез (синус). Плоское переднее ушко левой 
створки слабо обособлено и незаметно сливается с остальной поверхностью. 
Створка покрыта сильными, тесносидящими радиальными ребрами двух поряд
ков, с уплощенными округленными вершинами. Макушечная часть почти глад
кая. Ребра начинаются в 0,5-0,7 см от кончика макушки и вначале едва замет
ны. Примерно в 1,5-1,8 см ниже кончика макушки, где поверхность створки вы-
полаживается, между ребрами первого порядка вставляются более тонкие, тес
но к ним прижатые ребра второго порядка. П е р в ы х насчитывается около 35. 
Всего ребер на створке более 60. Н а ушках и вблизи заднего ушка ребристость 
затухает. Тонкие линии нарастания едва заметны в области ушек и в нижне-зад-
ней части раковины. П р а в ы е створки в материале отсутствуют. 

С р а в н е н и е . О т С. julfensis Nakazawa, 1977 отличается более уплощен
ными и теснее сближенными радиальными ребрами, более правильным очерта
нием створок и резче обособленной примакушечной частью. Тождественные 
виду С. julfensis ф о р м ы с территории Южного Китая Инь (Yin, 1985, с. 586) оп
ределяет как С. stachei julfensis Nakazawa, 1977, от которого наши створки отли
чаются уплощенным и тесно сближенным характером ребристости, а т а к ж е бо
лее коротким замочным краем за счет более короткой его задней ветви. 

З а м е ч а н и я . Скорее всего, наша ф о р м а относится к новому виду, хотя 
и очень близкому к С. julfensis, выделить который не позволяет отсутствие в ма
териале правой створки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Инд, кашкаэчкинская свита; Ц е н т р а л ь н ы й Па
мир; баильтамская свита; Юго-Восточный Памир . 

М а т е р и а л . Левая створка хорошей сохранности, отпечаток и ядро двух 
деформированных левых створок из урочища Джамантал . 

Claraia aff. griesbachi (Bittner, 1899) 

Табл. XXXIII, фиг. 1-4 

О п и с а н и е . Раковина средняя по размеру (высотой 2,5-3,5 см), субокруг
лого или слабо скошенного субовального очертания, с высотой, примерно рав
ной длине или немного ее превышающей , с умеренно выпуклой левой и очень 
слабо, но все ж е выпуклой правой створками. Макушка пологоокруглая, иногда 
сильнее обособленная и чуть приостренная (образцы деформированы) , смещен-
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ная вперед, иногда почти центральная. Она едва выступает над замочным кра
ем на левой створке. З а м о ч н ы й край составляет чуть более половины длины ра
ковины. Задние ушки и переднее на левой створке не обособлены. Переднее 
биссусное ушко правой створки маленькое (короткое и низкое) . Вырез под ним 
узкий, сужающийся внутрь. На поверхности створок наблюдаются редкие не
равномерные и неполные складочки, морщины, изредка - пережимы (концент
рические борозды) и слабые, иногда как бы просвечивающие радиальные, ши
роко расставленные ребра (3—4 ребра) или более сгущенные нечеткие нитевид
ные ребра и радиальные струйки. 

С р а в н е н и е . О т С. griesbachi (Bittner, 1899) отличается более симмет
ричной, менее скошенной формой, некоторым преобладанием высоты над дли
ной, сильнее развитыми радиальными элементами скульптуры и несколько бо
лее выпуклой правой створкой, от С. guizhouensis Chen, 1974 - слабее обособ
ленными задними ушками, отсутствием тонких концентрических линий на рако
вине и тонких радиальных линий на ушках, менее развитыми радиальными эле
ментами скульптуры на раковине. 

З а м е ч а н и я . О т Pseudoclaraia subwangi, с которой описываемая форма 
встречается совместно и с которой сходна почти гладкой раковиной, отличает
ся более крупными размерами, большей выпуклостью, присутствием слабой ра
диальной ребристости, иным характером биссусного ушка и выреза. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний инд, кашкаэчкинская свита, нижняя и 
средняя части; Центральный Памир . 

М а т е р и а л . 3 левых и 2 правых створки с оз. Джилгакуль. 

"Claraia" ex gr. bioni Nakazawa, 1977 

Табл. XXXIV, фиг. 7-10 

О п и с а н и е . К группе этого вида отнесено несколько плохо сохранив
шихся деформированных раковин из различных районов Центрального Пами
ра. Раковины средние и крупные по размеру (до 60 см длиной), чаще с преобла
данием длины над высотой, но обломок на фиг. 10 вытянут по высоте (не ис
ключено, что описываемые обломки могут относиться к разным видам, хотя 
они объединены многими общими чертами). Левая створка выпуклая, правая 
плоская или слабовогнутая (табл. XXXIV, фиг. 9), с остатками цикатрикса, т.е. 
следа прикрепления к субстрату (табл. XXXIV, фиг. 9, 10). Судя по увеличенно
му изображению на фиг. 86, заднее ушко правой створки уже достаточно хоро
шо дифференцировано на юной стадии. Характер биссусного ушка и выреза ос
тается неизвестным. Створки п о к р ы т ы грубыми, относительно широко расста
вленными ребрами двух порядков, чередующихся неправильно и нерегулярно. 
Ребер на створке насчитывается около 40, на правой их как будто б ы несколь
ко меньше. Ребра пересечены густыми концентрическими линиями, наиболее 
отчетливыми в нижней части раковины. Они придают ребрам узловатый и не
сколько волнистый характер . Волнистость ребрам придает и общий тип разви
тия створок в онтогенезе (табл. XXXIV, фиг. 9). 

С р а в н е н и е . П о типу скульптуры, волнистому характеру ребер и обще
му их количеству наши раковины близки к виду С. bioni Nakazawa, 1977 из по
граничных пермо-триасовых слоев Кашмира . Особенно близок тип скульптуры 
обломка левой створки на табл. XXXIV, фиг. 7. Н е менее значительное сходст
во в скульптуре наблюдается между этим обломком и видом из пограничных 
пермо-триасовых (по мнению авторов, все ж е верхнепермских) слоев Новой З е 
мли, вначале определенным как Pseudomonotis permiana Maslennikov, 1935, затем 
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переопределенным как Claraia novosemelica Lobanova, 1979 (Лобанова, 1979, 
с. 128; Пермские отложения Новой Земли , 1981,с. 36, табл. 9, фиг. 4-7) . С этим 
ж е видом сопоставляет свой вид С. bioni и К. Накадзава, считая их близкими и 
отмечая большую выпуклость левой створки из Новой Земли . Однако о степе
ни выпуклости на деформированном материале, каким является кашмирский 
(как и наш), говорить трудно. 

Обломок правой створки, изображенный на табл. XXXIV, фиг. 10, по типу 
ребристости близок к образцу из нижнего триаса Вьетнама (Vu Khuc et al., 1991, 
с. 54, табл. 4, фиг . 12), который By Хук определил как Claraia cf. kilenensis Spath, 
1930, отличаясь несколько более многочисленными и не так широко расстав
ленными ребрами. Наблюдается сходство в типе ребристости и с видом 
"Peribositra cf. bioni" (Nakazawa, 1977) из низов нижнего триаса района Фуйян в 
Китае (Wu, 1985, с. 401 , табл. 2, фиг . 19-21). 

З а м е ч а н и я . Перечисленными формами намечается группа видов, с ко
торыми сближаются описываемые остатки. Все они относятся к наиболее гру-
боребристым из состава клярай неравностворчатым видам (или виду), прираста
ющим к субстрату правой створкой и, видимо, с хорошо развитым биссусным 
аппаратом. Сложнее вопрос о родовой принадлежности этой группы видов. 
Ч ж а н (Zhang, 1980) отнес часть типовых образцов Claraia bioni (Nakazawa, 
1977,табл. 2, фиг. 12 и табл. 3, фиг . 1) к роду Pseudoclaraia, оставив остальные в 
составе рода Claraia, с чем невозможно согласиться. Так ж е считает Инь (Yin, 
1985, с. 580), поскольку образцы описаны К. Накадэавой из одних и тех ж е сло
ев и морфологически чрезвычайно близки. 

By (Wu, 1985) относит С. bioni к роду Peribositra с типовым видом P. baogin-
gensis Chen (Chen et al., 1981, c. 82, табл. 10, фиг . 6-10). С этим положением так
ж е трудно согласиться, так как указанный вид относится к крупным посидоние-
подобным раковинам, гладким или с очень тонкой нечеткой радиальной ребри
стостью (струйчатостью), округленным, слабо выпуклым замочным краем, свя
зочной ямкой и двумя специфической ф о р м ы аддукторами. Правая створка 
Peribositra не изображена и не описана, из-за чего остается неизвестным, имеют
ся ли вообще у раковин Peribositra биссусное ушко и биссусный вырез . Поэтому 
отнесение клярайеподобных раковин к этому роду всегда будет оставаться не
обоснованным. 

Отнесению описываемых раковин, как и видов, к к о т о р ы м они, безусловно, 
близки ("С." bioni Nakazawa, 1977, "С . " novosemelica Lobanova, 1979), к роду 
Claraia препятствуют особенности развития клярайеподобных двустворок. На 
наш взгляд, эти груборебристые ф о р м ы , встречающиеся в самых верхах перми 
и низах триаса, не имеют прямой и непосредственной генетической связи с 
Pseudoclaraia и группой гладких Claraia griesbachi, явно более молодых по возрас
ту (не известных ниже пермо-триасовой границы). Они не могут, на наш взгляд, 
являться ни прямыми предками, ни тем более потомками Pseudoclaraia и тесно 
связанных с последними истинных Claraia. Скудность и плохая сохранность на
шего материала не позволяют внести ясность в этот вопрос. Поэтому формы 
описываются как условно относимые к Claraia. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний инд, кашкаэчкинская свита, нижняя и 
средняя части; Центральный Памир . 

М а т е р и а л . Ядро раковины и обломок правой створки с оз. Джилгакуль, 
2 левых и 1 правая створка из бассейна р . Западный П ш а р т , выше устья 
р. Джанкаинды. 
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О Т Р Я Д PTERIOIDA NEWELL, 1965 

НАДСЕМЕЙСТВО POSIDONIACEA FRECH, 1909 

С Е М Е Й С Т В О POSIDONIIDAE FRECH, 1909 

Р о д Peribositria Kurushin et Truschelev, 1989 

Peribositria pannonica (Mojsisovics, 1873) 

Табл. XXXV, фиг. 1-4 

Posidonomya pannonica: Mojsisovics, 1873, c. 437, табл. 14, фиг. 5. 
Posidonomya alta: Mojsisovics, 1873, c. 438, табл. 14, фиг. 6. 
Posidonia pannonica: Kittl, 1912, c. 22, табл. 1, фиг. 1, 2. 

О п и с а н и е . Раковина маленькая (чаще всего 1-1,5 см высотой, макси
мально до 2,5 см), сильновздутая, с максимальной выпуклостью в центральной 
части створки, овально-скошенная, с несколько оттянутой задней частью или 
почти равносторонняя, с относительно массивной, округленной макушкой, чуть 
выступающей над замочной линией и немного смещенной к переднему краю. 

Поверхность покрыта правильными концентрическими складочками (реб
рами), круто наклоненными к макушке и более полого к нижнему краю. В зад
ней части раковины складки иногда сливаются по две в одну или раздваивают
ся, образуя в целом кулисообразный рисунок. Спереди их расположение более 
правильное. В области макушки складочки как б ы стираются. В промежутках 
между складками и на их склонах иногда можно заметить тонкие концентриче
ские линии роста. Области сочленения замочного края с задним и передним кра
ями (переднее и заднее треугольные поля) у крупных экземпляров остаются 
гладкими. 

С р а в н е н и е . О т близкой P. wengensis (Wissm., 1841) отличается боль
шей выпуклостью, более коротким замочным краем, в среднем большей ско
шенностью и в целом более правильной концентрической скульптурой. 

З а м е ч а н и я . П р я м ы е субквадратные ф о р м ы данного вида имеют пол
ное сходство с P. alta, а более удлиненные и скошенные - с P. pannonica. Эти ви
ды Э. К и т т л ь (Kittl, 1912) считал синонимами. О б е ф о р м ы происходят из ани-
зийских слоев с Daonella boeckhi (Mojs., 1874). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вероятно, верхняя часть анизия и, возможно, ла-
дин; Венгрия, Румыния; джангисуйская свита; Юго-Восточный Памир . 

М а т е р и а л . 4 левых створки из урочища Кобриген. 

Peribositria dzhamantalensis Polubotko, sp. nov. 

Табл. XLIV, фиг. 8-14 

Н а з в а н и е в и д а от урочища Джамантал . 
Г о л о т и п - П И Н , № 4601/95; Юго-Восточный Памир , перевал Джаман

тал; средний норий, основание истыкской серии. 
О п и с а н и е . Раковина маленькая (длина 5-7 мм, высота 4—6 мм), удли

ненно-овальная, вздутая. Максимум выпуклости расположен в центральной ча
сти створки, откуда выпуклость круто спадает к переднему к р а ю и более поло
го - к заднему, где не особенно резко , но все ж е обособляется уплощенное зад
нее треугольное поле. Смещенная вперед макушка не обособлена, кончик ее 
опущен вниз и чуть повернут вперед. Прямая задняя ветвь замочного края вдвое 
длиннее нечеткой передней, плавно сливающейся с передним краем. Дугообраз
но изогнутая поверхность раковины несет резкие , редко расположенные , кон
центрические линии (борозды, пережимы) , на створке их обычно 5-8 . 
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С р а в н е н и е . О т P. pannonica и других триасовых посидоний отличается 
большей выпуклостью и резкой асимметрией раковины - редуцированностью 
передней ветви замочного края, круто спадающей к переднему краю выпукло
стью, редко и правильно расположенными концентрическими бороздами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний норий, нижняя часть истыкской серии; 
Юго-Восточный Памир . 

М а т е р и а л . Скопления раковин на плоскостях напластования многочис
ленных обломков породы и отдельные отпрепарированные створки с перевала 
Джамантал . 

С Е М Е Й С Т В О HALOBIIDAE KITTL, 1912 

Р о д Daonella Mojsisovics, 1874 
Daonella tyrolensis Mojsisovics, 1874 

Табл. XXXV, фиг. 6-8; табл. XXXVI, фиг. 1-9 

Daonella tyrolensis: Mojsisovics, 1874, с. 14, табл. 1, фиг. 8, 10; Kochanovd, 1985, с. 66, 
табл. 25, фиг. 2-4, 6; табл. 26, фиг. 7. 

Daonella indica: Bittner, 1899а, с.39, табл. 7, фиг. 4-11; Cafiero, De Сароа Bonardi, 1980, 
с. 186, табл. 2, фиг. 1-8; KochanovS, 1985, с. 63, табл. 25, фиг. 1, 5. 

О п и с а н и е . Раковины крупные (до 75 мм в длину), с длиной, обычно превы
шающей высоту, но иногда почти равных измерений, с маленькой, приостренной, 
чуть выступающей над прямым длинным замочным краем макушкой, немного сме
щенной вперед. Вся поверхность раковины покрыта плоскими радиальными ребра
ми, разделенными узкими бороздами. Ребра, как спереди, так и сзади, доходят до 
замочной линии, но спереди они обычно более широкие и четкие, а сзади более 
тонкие. Иногда это различие в ребристости почти не проявляется. 

С р а в н е н и е . О т D. bulogensis Kittl, 1912 отличается отчетливо ребри
стым задним треугольным полем, от D. lommeli Wissm., 1841 - меньшей сложно
стью деления ребер бороздами. 

З а м е ч а н и я . Характер разделения ребер бороздками, а т а к ж е ширина 
самих ребер (а отсюда и их количество) подвержены сильной внутривидовой из
менчивости. Раковины с многочисленными тонкими ребрами, одни из которых 
остаются неразделенными, а другие, нерегулярно с ними чередующиеся, разде
ляются один, редко два раза бороздами второго порядка, многими исследовате
лями относились к D. indica Bittner. Формы, у которых такого ж е типа ребра ча
ще всего делятся двумя бороздами (т.е. являются трехраздельными) , полностью 
отвечают характеру ребристости у оригиналов D. tyrolensis Mojs. Эти разновид
ности встречаются вместе, между ними имеются переходные ф о р м ы , что позво
ляет относить их к одному виду D. tyrolensis. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний ладин; Альпы, Апеннины, Динариды, Доб-
руджа, Карпаты, Малая Азия, Гималаи, Южный Китай, Индокитай, Япония, Тимор, 
? Новая Зеландия; верхняя подсвита джангисуйской свиты; Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . 4 правых и 5 левых створок из урочища Кобриген , 3 правых 
створки из сая Мамазаирбулак. 

Daonella pichleri Mojsisovics, 1874 
Табл. XXXV, фиг. 5 

Daonella pichleri: Mojsisovics, 1874, с. 16, табл. 2, фиг. 3; Cafiero, De Сароа Bonardi, 1980, 
с. 188, табл. 1, фиг. 1-7. 

Daonella (Daonella) pichleri: KochanovS, 1985, с. 65, табл. 22, фиг. 4. 

О п и с а н и е . Раковина средней величины (до 3—4 см в диаметре) , чаще уд
линенная, но иногда с небольшим преобладанием высоты над длиной или почти 
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равных измерений, неравносторонняя, заметно скошенная, с суженной передней 
и расширенной задней частями. Наблюдаются значительные различия в степе
ни скошенности и неравносторонности в процессе онтогенеза. Раковины на ран
них стадиях онтогенеза (до 1-2 см в диаметре) всегда сильно скошенные и не
равносторонние. Передняя ветвь замочного края у них в три раза короче задней. 
С возрастом это соотношение изменяется, и у взрослых ф о р м передняя ветвь за
мочного края лишь вдвое или менее короче задней. 

Вся поверхность раковины покрыта сильными, узкими на ранних стадиях и 
заметно расширяющимися на поздних одиночными плосковершинными ребра
ми, разделенными относительно глубокими и широкими (иногда равными по 
ширине ребрам) бороздами. Ширина ребер увеличивается к переднему краю. 
Между неразделенными ребрами иногда вставляются одно-два более широких 
двураздельных ребра. Концентрические элементы скульптуры, пересекаясь с 
ребрами, иногда образуют слабые притуплённые бугорки. Ширина ребер, их ко
личество и до некоторой степени характер их разделения, а т акже степень ско
шенности и неравносторонности подвержены большой индивидуальной измен
чивости. У некоторых ф о р м проявляется слабый изгиб ребер (выпуклостью на
зад) в передней и средней частях раковины. 

С р а в н е н и е . О т D. tyrolensis Mojs. отличается скошенным и неравносто
ронним очертанием, особенно четко в ы р а ж е н н ы м на ранних стадиях роста, все
гда слабо дифференцированными, чаще всего одиночными, относительно тон
кими ребрами, разделенными более широкими и глубокими бороздами. 

З а м е ч а н и я . Описываемые ф о р м ы принадлежат к группе политипиче
ского вида D. pichleri, имея наибольшее сходство с более широкореберными, ме
нее неравносторонними формами этой группы, такими как D. noduligera Bittner, 
1895, D. pauli Kittl, 1912, D. reticulata Mois., 1874, являющимися скорее всего си
нонимами. О т оригиналов вида D. pichleri данную форму отличают несколько 
большая ширина ребер, меньшая неравносторонность во взрослой стадии и 
сильнее выраженные элементы концентрической скульптуры. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ладин, преимущественно верхний; А л ь п ы , 
Апеннины, Динариды, Добруджа, Карпаты , Малайзия, Тимор; верхняя подсви-
та джангисуйской свиты и шайтанская свита; Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . Отпечаток правой створки из урочища Кобриген. 

Daonella pamirica Polubotko, sp. nov. 

Табл. XXXVII, фиг. 1-5, 11 

Г о л о т и п - П И Н , № 4601/18; Юго-Восточный Памир, урочище Кобри
ген; верхний ладин, джангисуйская свита, верхняя подсвита. 

О п и с а н и е . Раковины средних размеров, удлиненные, совершенно плоские, 
с почти срединной или смещенной к переднему краю невыдающейся макушкой. 
Задняя ветвь замочного края очень полого наклонена вниз и плавно сливается с 
задним краем. Несколько более короткая прямая передняя ветвь замочного края 
соединяется с передним краем раковины более резко, почти под прямым углом. 

Поверхность раковины покрыта плоскими, неширокими, неделящимися или 
же делящимися один раз на разных расстояниях от макушки радиальными реб
рами, не доходящими до замочного края по обе стороны от макушки. Ширина 
свободных от ребер площадок изменчива и может быть различной спереди и 
сзади. У некоторых раковин ребра в нижне-задней части слабо изогнуты выпук
лостью назад. В верхней части раковины по обе стороны от макушки обычно 
хорошо в ы р а ж е н ы тонкие густые линии нарастания. 
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С р а в н е н и е . О т близкого вида D. moussoni (Merian, 1853) отличается не
сколько более контрастной и правильной ребристостью, состоящей в основном 
из двураздельных ребер, отсутствием нечеткой тонкой (акцессорной) ребристо
сти на ребрах первого порядка, необособленной макушкой, отсутствием грубых 
концентрических морщин и пережимов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний ладин, верхняя подсвита джангисуй-
ской свиты; Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . Фрагментарные остатки и очень редко более или менее пол
ные ядра и отпечатки переполняют многочисленные образцы породы из уро
чища Кобриген. 

Р о д Comatahalobia Polubotko, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о д а по виду Halobia comata Bittner, 1899. 
Т и п о в о й в и д - Halobia comata Bittner, 1899; верхний ладин - нижний 

карний; Гималаи. 
Д и а г н о з . Раковина с тонкой волнистой ребристостью и с одним или не

сколькими слабыми, иногда проявляющимися только на небольших отрезках 
надломами ребер в верхней половине раковины. В процессе филогенеза надлом 
ребер проявляется все явственнее. Переднее ушко умеренной ширины, нередко 
слабо обособленное, слабо или заметно ребристое. Ребра начинаются недалеко 
от кончика макушки, но на молодых стадиях роста проявляются слабо. 

С о с т а в . Шесть видов: С. comata (Bittner, 1899) из верхнего ладина ? - ниж
него карния Гималаев, С. subcomata (Kittl, 1912) из ладина Альп , С. fluxa 
(Mojsisovics, 1874) из карния ? Альп, С. ? intermedia (Mojsisovics, 1874) из ладина 
Альп и Юго-Восточного Памира, С. bozterensis sp. nov. из верхнего карния Юго-
Восточного Памира, С. istykensis sp. nov. из среднего нория Юго-Восточного Па
мира. 

С р а в н е н и е . О т близких параллельно развивавшихся преимущественно 
бореальных родов Zittelihalobia Polubotko, 1984 и Indigirohalobia Polubotko, 1984 
отличается нечетко выраженной зоной надлома ребер в целом, отсутствием 
резкого одностороннего изгиба ребер на средних стадиях роста, более узким пе
редним ушком и, видимо, иной его эволюцией, от галобиид группы "Halobia" 
rugosa Giimbel, 1861 - ребристой и слабее обособленной донадломной стадией, 
иным строением ушка, от рода Halobia Bronn, 1830 - развитием хотя и нечетких, 
но все же всегда имеющихся и нередко неоднократных надломов ребер и иным 
строением ушка. 

Comatahalobia? intermedia (Mojsisovics, 1874) 
Табл. XXXVII, фиг. 6-10 

Halobia intermedia: Mojsisovics, 1874, с. 30, табл. 3, фиг. 5, 6; Kittl, 1912, с.146, табл. 7, фиг. 14. 

О п и с а н и е . Раковины средних размеров , удлиненные или почти равных 
измерений на молодых стадиях роста и несколько вытянутые по высоте на 
взрослой, плоские, с почти срединным или несколько смещенным вперед поло
жением невыдающейся макушки. П о обе стороны от макушки развиты узкие, 
лишенные радиальных ребер площадки, а примерно в 2 см ниже макушки реб
ра слабо однократно надламываются. Ребра в целом тонкие, один-два раза де
лящиеся, не образующие пучков, разделенные относительно глубокими борозд
ками. Н и ж е надлома они нередко приобретают волнистый (ундулирующий) ха
рактер , а в задней части донадломной стадия слабо изгибаются выпуклостью 
назад. 
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С р а в н е н и е . О т близкой С. comata (Bittner, 1899) отличается менее тон
кой и менее ундулирующей ребристостью, особенно в верхней части раковины. 

З а м е ч а н и я . Вид имеет переходный характер между видами среднетри-
асового рода Daonella, не и м е ю щ и х г а л о б и й н о г о ушка , и карнийскими 
Comatahalobia, характеризующимися наличием надлома и волнистости ребер и 
развитием переднего ушка. Последнее не наблюдалось ни на памирском мате
риале, ни на фотографиях альпийских оригиналов, что не позволяет уверенно 
установить родовую принадлежность данного вида. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вероятно, верхи ладина, райфлингские извест
няки; А л ь п ы ; джангисуйская свита, верхняя подсвита; Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . 2 ядра и отпечаток створок из урочища Кобриген. 

Comatahalobia bozterensis Polubotko, sp. nov. 

Табл. XLVI, фиг. 1 

Н а з в а н и е в и д а от бозтеринской свиты. 
Г о л о т и п - П И Н , № 4061/100, ядро правой створки; Юго-Восточный Па

мир, урочище Кобриген; верхний карний, бозтеринская свита, средняя подсвита. 
О п и с а н и е . Раковина средняя по размеру (около 3,5 см в диаметре) , пло

ская, с маленькой в виде сосочка чуть выступающей над замочной линией ма
кушкой, занимающей близкое к центральному положение. Переднее ушко око
ло 23°, не слишком резко отделено от поверхности створки. Нижняя большая 
часть его ребристая, верхняя гладкая. Р е б р ы ш к и нижней части ушка пересека
ются концентрическими линиями, обращенными выпуклостями к макушке. 
Верхняя граница ушка (передняя ветвь замочного края) , как и задняя ветвь за
мочного края, очень полого наклонные. 

Граница донадломной стадии нечеткая и проходит в 1,2-1,3 см ниже ма
кушки. В 2 см н и ж е м а к у ш к и ребра е щ е раз слабо надламываются в передней 
половине р а к о в и н ы и в целом на всем ш л е й ф е и м е ю т слабоволнистый харак
тер. В передней половине раковины они остаются , тем не менее , достаточно 
контрастными, разделены довольно ш и р о к и м и п р о м е ж у т к а м и (бороздами) и 
имеют неравномерную ширину за счет нерегулярного разделения. В задней 
половине створки развита тонкая волнистая радиальная струйчатость . Вокруг 
макушки и на заднем треугольном поле проходят 5-6 концентрических скла
док. Н а ч а л о заложения ребер не отчетливо - в массе они появляются в 
0,8-0,9 см ниже макушки. 

С р а в н е н и е . О т С. comata (Bittner, 1899) отличается несколько более 
грубой ребристостью в передней части створки и ее значительным ослаблени
ем в задней, слабым наклоном передней и задней ветвей замочного края и более 
широким передним ушком. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний карний, бозтеринская свита, средняя 
подсвита; Юго-Восточный Памир . 

М а т е р и а л . Голотип. 

Comatalhalobia ? sp. 

Табл. XLVI, фиг. 2 

О п и с а н и е . Раковина среднего размера , с нерезко отчлененной донад
ломной стадией, концентрически морщинистой в верхней части и тонко ради-
альноребристой в нижней, не слишком резко отчлененным передним ушком 
шириной 27°, отчетливо двураздельным: с плоской, параллельной замочному 
краю узкой верхней частью с косыми линиями нарастания и со слабо выпуклой 

101 



конусовидной нижней. Заднее треугольное поле гладкое в своей верхней части 
и тонко радиальноребристое в краевой. 

С р а в н е н и е . Напоминает "Halobia" cordillerana Smith, 1927, отличаясь 
как будто бы несколько иным строением переднего ушка, более слабой ребри
стостью, почти отсутствующей на заднем треугольном поле и в области макуш
ки, более угловатым рисунком линий нарастания. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний карний, бозтеринская свита, средняя 
подсвита; Юго-Восточный Памир . 

М а т е р и а л . 1 экз . из урочища Кобриген. 

Comatahalobia istykensis Polubotko, sp. nov. 

Табл. XLVII, фиг. 4-6; табл. XLVIII, фиг. 1-11 

Н а з в а н и е в и д а от истыкской серии. 
Г о л о т и п - П И Н , № 4601/119; Юго-Восточный Памир , урочище Кобри

ген; средний норий, истыкская серия, нижняя свита. 
О п и с а н и е . Раковины мелкие (длиной до 3 см, обычно 1,5-2 см и мень

ше, так как в массе захоронены в молодых донадломных стадиях), плоские, с 
широкой, округленной, невыдающейся макушкой, значительно приближенной 
к переднему к р а ю (длина передней ветви замочного края о б ы ч н о вдвое или 
втрое короче задней). Переднее ушко, колеблющееся по ширине от 22 до 28°, у 
взрослых ф о р м двучленного строения, имея более широкую конусовидную 
н и ж н ю ю часть и узкую, параллельную замочной линии, верхнюю. У ш к о закла
дывается на некотором удалении от кончика макушки и имеет вначале на обе
их створках вид биссусного ушка монотид с относительно широким вырезом, 
который затем зарастает, превращаясь в конусовидную, слабо выпуклую ниж
н ю ю часть ушка. 

Донадломная стадия косоовальная, расширяющаяся назад. З о н а надлома, 
располагающаяся в 1-1,3 см от макушки, выражена в виде одной-двух борозд, 
где ребра надламываются или слабо изгибаются, но в целом почти не меняют 
своего направления, равномерно расходясь по всему полуокружью створки. 

Ребристость очень тонкая. Ребра начинаются на некотором удалении от ма
кушки, сначала едва заметны, затем несколько усиливаются и делятся один-два 
раза очень тонкими бороздками. У границы с задним треугольным полем ребра 
слабо изогнуты выпуклостью назад, а спереди (выше надлома) еще слабее изо
гнуты выпуклостью вперед. Н а ш л е й ф е они слабоволнистые, а на заднем тре
угольном поле приобретают неясный струйчатый характер. Концентрические 
элементы скульптуры играют существенную роль в донадломной стадии, обра
зуя сгущение в виде тонких линий роста в примакушечной части. 

С р а в н е н и е . О т С. comata и С. bozterensis отличается мелкими размера
ми, более тонкой скульптурой и лучше выраженной зоной надлома ребер . 

З а м е ч а н и я . Н о в ы й вид весьма близок (и не исключено , что тождест
вен) к виду "Halobia cf. fascigera" Bittner, 1899 из верхнего триаса Гималаев в изо
бражении Динера (Diener, 1906а, табл. 17, фиг . 9, 10), к о т о р ы й в свою очередь 
значительно отличается от типа " Н . " fascigera Bittner, 1899, относящегося, види
мо, к роду Indigirohalobia. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний норий, низы истыкской серии; Юго-Во
сточный Памир . 

М а т е р и а л . Много сотен экземпляров, представленных в основном мо
лодью, значительно меньше взрослых раковин, неполных по сохранности, из 
урочища Кобриген . 

102 



Р о д Primahalobia Polubotko, 1988 

103 

Primahalobia dronovi Polubotko, sp. nov. 

Табл. XXXVIII, фиг. 1-4 

Н а з в а н и е в и д а в честь исследователя геологии и стратиграфии Па
мира В.И. Дронова. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4601/29; Юго-Восточный Памир, урочище Кобри
ген; верхний карний, бозтеринская свита, средняя подсвита. 

О п и с а н и е . Раковина маленькая (до 2 см в диаметре), слегка удлиненная 
или субокруглая, с максимальной длиной в средне-нижней части, плоская, с ту
пой, не выступающей над замочным краем макушкой, немного сдвинутой впе
ред. Переднее ушко хорошо обособленное, широкое (30-35° у субокруглых 
форм, 20-25° у удлиненных), с плоской, широкой, конусовидной нижней частью, 
несущей серповидные линии нарастания, и с параллельными замочному краю 
бороздами в верхней. На внутренней стороне раковины над конусовидной ча
стью ушка проходит пологое возвышение, ограниченное бороздками. На нем 
помещается связочная полоска с 7-8 неглубокими связочными ямками. На яд
рах возвышению (валику) со связочными ямками отвечает борозда. Вторая бо
роздка проходит выше - у верхней границы ушка. Вдоль задней, относительно 
короткой ветви замочного края протягивается очень маленькое тупоугольное 
заднее ушко. 

Поверхность раковины покрыта тонкими, имеющими тенденцию к пучко-
ватости, иногда слабоизогнутыми выпуклостью назад ребрами, начинающими
ся от самого кончика макушки. Н а заднем треугольном поле ребристость осла
бевает и заметна лишь вдоль заднего края, исчезая к макушке , где развиты рез
кие концентрические морщинки, ослабевающие в центрально-передней части. 
Примакушечная часть до высоты 3 мм покрыта тончайшими нитевидными реб
рышками, и только ниже этого уровня ребра становятся плоскими, разделенны
ми бороздками разного порядка. 

С р а в н е н и е . Б л и ж е всего новый вид к P. kilganaensis Polubotko, 1986 из 
верхнекарнийских отложений северо-востока России. Отличается развитием 
тончайшей радиальной ребристости в примакушечной области, иной скульпту
рой заднего треугольного поля: развитием четких концентрических валиков в 
верхней его части и радиальных р е б р ы ш е к в нижней, тогда как у P. kilganaensis 
ребристость на заднем поле затухает, оставляя узкую гладкую полоску, а кон
центрические пережимы и складочки нерегулярны. 

З а м е ч а н и я . О т близкой по общему габитусу, характеру скульптуры и 
обособленности заднего треугольного поля Halobia ? austriaca Mojsisovics, 1874 
отличается наличием расчлененной связки на переднем ушке, большей шири
ной последнего, полуребристым задним треугольным полем, более тонкой 
скульптурой и, наконец, развитием тончайшей радиальной ребристости в обла
сти макушки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний карний, бозтеринская свита, средняя 
подсвита; Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . Несколько десятков экземпляров, в том числе хорошей со
хранности, из урочища Кобриген. 



Р о д Indigirohalobia Polubotko, 1984 
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Indigirohalobia sp. 

Табл. XLVII, фиг. 7, 8 

О п и с а н и е . Раковины средних размеров , с отчетливо обособленной, 
скошенной донадломной стадией, нижняя граница которой (зона или борозда 
надлома) проходит в 1,2-1,5 см ниже кончика макушки. Ребра широкие, грубые, 
пучковатые. Наиболее широкие ребра или их пучки расположены в централь
ной части донадломной стадии раковины. Переднее ушко умеренной ширины 
(25°), резко отчлененное от створки, разделенное узкой бороздкой на две при
мерно равновеликие части. Бороздка на ушке закладывается на некотором уда
лении от кончика макушки. 

С р а в н е н и е . Раковины имеют сходство с I. fascigera (Bittner, 1899) из 
карнийско-норийских отложений Гималаев, а т акже с I. kudleyi (Polubotko, 1976) 
и I. indigirensis (Popow, 1948) из верхнего карния и нижнего нория Северо-Вос
тока Азии. Несохранившиеся ш л е й ф и заднее треугольное поле не позволяют 
произвести точного сопоставления с известными видами, но принадлежность к 
роду Indigirohalobia сомнений не вызывает . 

З а м е ч а н и я . О т представителей рода Comatahalobia отличается более 
низким, резким надломом ребер и более грубой пучковатой радиальной скульп
турой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний норий, истыкская серия, нижняя свита; 
Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . Отпечаток и ядро левых створок из урочища Кобриген. 

Р о д Zittelihalobia Polubotko, 1984 

Подрод Obruchevihalobia Polubotko, 1988 

Zittelihalobia (Obruchevihalobia) zealandica (Trechmann, 1918) 
Табл. XLVI, фиг. 3-10 

Halobia zitteli var. zealandica: Trechmann, 1918, c.197, табл. 21, фиг.1,2. 
Halobia (Zittelihalobia) zealandica: Campbell, 1994, c. 94, табл. 7, фиг. 6; табл, 12, фиг. 1-15 

(см. синонимику). 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы о т средних до о ч е н ь крупных (до 12 см длиной) , 
о б ы ч н о с длиной, п р е в ы ш а ю щ е й высоту , с л а б о в ы п у к л ы е в донадломной ста
дии и плоские в остальной . М а к у ш к а м а л е н ь к а я , н е в ы д а ю щ а я с я , несколько 
смещенная к переднему к р а ю . П е р е д н е е у ш к о ш и р о к о е - от 30—40°, ч а щ е 
всего 34—35°. О н о о т ч л е н е н о от остальной поверхности бороздой и невысо
ким уступчиком, плоское , состоящее из двух слабо в ы р а ж е н н ы х частей . В 
верхней части, менее ш и р о к о й , з а м е т н ы к о с ы е линии нарастания , о б р а щ е н 
н ы е вьпуклостью вперед. Н и ж н я я часть у ш к а гладкая . Н а границе этих двух 
частей н а б л ю д а ю т с я неправильно чередующиеся бугорки , м о р щ и н к и , ямки : 
в о з м о ж н о , р у д и м е н т а р н ы е остатки связочной полоски , имевшейся у более 
древних представителей рода. 

Донадломная стадия имеет слабоскошенное очертание и вся, за исключени
ем заднего треугольного поля, покрыта контрастными, относительно грубыми 
или средними по силе ребрами. Последние начинаются от самого кончика ма
кушки и нерегулярно разделяются 2 -3 раза на небольшом расстоянии от макуш
ки. Зона надлома ребер четкая. В виде одной-двух борозд она прослеживается 
от нижней границы переднего ушка до задней ветви замочного края. Ребра в зо-



не надлома меняют направление два-три раза. Н а ш л е й ф е они имеют волни
стый характер и резче всего в ы р а ж е н ы спереди. Широкое заднее треугольное 
поле покрыто слабыми радиальными струйками, нечеткими бороздами и кон
центрическими морщинами. Н а нем обычно выделяется усиленное ребро, отде
ляющее относительно широкое подобие заднего ушка, пересеченное косыми 
линиями нарастания. 

С р а в н е н и е . Отличается от сходного бореального вида Z. (О.) obruchevi 
(Kiparisova, 1936) иным соотношением частей переднего ушка (у памирского ви
да нижняя часть шире) , отсутствием подобия биссусного выреза на нижней час
ти ушка, менее резким надломом ребер, лучше в ы р а ж е н н ы м усиленным ребром 
на заднем треугольном поле. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхи нижнего—средний норий; Новая Зеландия 
и Новая Каледония; верхи нижнего-низы среднего нория, куруджилгинская 
свита, нижняя и в меньшей мере верхняя подсвиты; Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . О к о л о 10 разрозненных створок и несколько обломков из 
урочища Кобриген и Восточного Вахана. 

Zittelihalobia? ex gr. fallax (Mojsisovics, 1874) 

Табл. XLVII, фиг. 1-3 

О п и с а н и е . Раковины средних размеров , со слабо выпуклой донадлом-
ной стадией, отчлененной от ш л е й ф а зоной надлома ребер , отстоящей от ма
кушки на 1-1,3 см. Макушка приостренная, чуть выдающаяся и немного сме
щенная вперед. Переднее ушко широкое (24-30°) , гладкое, не расчлененное, от
деленное от поверхности створки уступом. Н а гладком, хорошо обособленном 
широком заднем треугольном поле иногда бывает заметна мелкая бороздка, от
деляющая полоску типа гладкого заднего ушка. 

Ребристость в целом тонкая , изменчивая - от едва проявляющейся до отно
сительно контрастной. Ребра в донадломной стадии нерегулярно делятся один-
два раза, на ш л е й ф е приобретают волнистый характер с тенденцией стирания и 
исчезновения в заднем направлении. 

С р а в н е н и е . О т Z.? fallax Mojsisovics, 1874, к которой ближе всего ф о р 
ма на табл. XLVII, фиг. 1, отличается более широким передним ушком (у Н. fal
lax 21°), от Z.? superbescens Kittl, 1912, к которой ближе образцы на табл. XLVII, 
фиг. 2 и 3, - несколько более контрастной ребристостью и более широким пе
редним ушком (20-22° у сравниваемого вида). 

З а м е ч а н и я . Ф о р м ы на фиг . 2 и 3 весьма б л и з к и к Comatahalobia ? cf. 
comata (Bittner, 1899) из норийских о т л о ж е н и й Г и м а л а е в . Последняя значи
тельно б л и ж е к Z.? superbescens, чем к собственно С. comata из ладинско-кар-
нийских о т л о ж е н и й т о г о ж е р а з р е з а в Гималаях . Н е д о с т а т о ч н о с т ь материа
ла, е го плохая сохранность и главное м н о ж е с т в о неясных вопросов в видовой 
диагностике и родовой принадлежности с р а в н и в а е м ы х видов не п о з в о л я ю т 
уверенно отнести н а ш и ф о р м ы к к а к о м у - л и б о известному виду или в ы д е л и т ь 
новый . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Н и з ы среднего нория, куруджилгинская свита, 
верхняя подсвита; Юго-Восточный Памир . 

М а т е р и а л . Ядра левой и двух правых створок из урочища Кобриген. 
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Pacifihalobia ganziensis (Chen, 1964) 
Табл. XLV, фиг. 3 

Halobia ganziensis: Chen, 1964, c. 77, табл. 1, фиг. 9; Чень и др., 1976, с. 221, табл. 37, 
фиг. 9?, 18. 

О п и с а н и е. Раковины средних размеров , плоские, со слабой выпукло
стью только в центрально-примакушечной части, прямые, с длинным прямым 
замочным краем, отвечающим максимальной длине створки (книзу створки по
степенно и равномерно суживаются), с приостренной невыдающейся почти цен
тральной макушкой. 

Переднее ушко широкое (32-34°), нерезко отчлененное бороздой от осталь
ной поверхности, с очень узкой (около 1 мм), несущей мелкие связочные ямки 
связочной полоской вдоль верхней границы. В верхней трети ушка его пересе
кает борозда, выше которой на ушке можно заметить косые морщинки и линии 
роста. Н а нижней более широкой части ушка намечаются еще три слабые бо
роздки. 

Передняя и центральная части створки п о к р ы т ы тончайшей ребристостью. 
Ребра начинаются от самого кончика макушки, вначале имеют нитевидный ха
рактер , затем чуть расширяются. В 1,6—1,7 см ниже кончика макушки проходит 
нечеткая зона надлома ребер , ниже которой ребристость приобретает волни
сто-струйчатый и своеобразный пучковатый характер . Р е б р ы ш к и задней части 
донадломной стадии полого изогнуты выпуклостью назад. Заднее поле (около 
45°) гладкое, пересеченное несколькими неправильными концентрическими 
складочками и пережимами. Вдоль задней ветви замочного края проходит 
очень слабо обособленная, чуть вогнутая площадка. 

С р а в н е н и е . О т других видов отличается тончайшей (практически ни
тевидной) ребристостью и ушком, расчлененным неглубокими бороздками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Норий, возможно, нижний; Юго-Восточный Ки
тай и Иран; куруджилгинская свита; Юго-Восточный Памир . 

М а т е р и а л . Несколько фрагментов створок с хребта Восточный Вахан 
и полный отпечаток створки из окрестностей Гелендеруда в Иране . 

Pacifihalobia vakhanica Polubotko, sp. nov. 

Табл. XLV, фиг. 1 , 2 ,4 

Н а з в а н и е в и д а от хребта Восточный Вахан. 
Г о л о т и п - П И Н , № 4601/96; Юго-Восточный Памир, Восточный Вахан; 

средний норий, куруджилгинская свита, верхняя подсвита. 
О п и с а н и е . Раковины от средних до крупных размеров, вытянутые в вы

соту или ж е почти равных измерений, скошенные, с прямым замочным краем, 
примерно отвечающим максимальной длине раковины, с маленькой невыступа-
ющей макушкой, несколько смещенной к переднему к р а ю ( Д З З К / Д П З К = 
= 1,4-1,5) ( Д З З К - длина заднего замочного края, Д П З К - длина переднего за
мочного края) . 

Переднее ушко очень широкое (43—48°), плоское, гладкое, иногда с несколь
кими концентрическими морщинами роста, слабо отчлененное от поверхности 
раковины неглубокой бороздой. Вдоль верхней его границы протягивается уз
кая (около 1 мм) связочная полоска с тремя параллельными замочному краю 
бороздками, как будто б ы пересекающимися несколькими вертикальными же
лобками типа связочных ямок. 



Заднее треугольное поле широкое (40-45°), изборожденное рельефными кон
центрическими морщинами и складками с тонкими линиями в промежутках. Склад
ки пересекают треугольное поле почти вертикально к замочному краю и затухают 
немного не доходя до него и образуя на конце изгиб в сторону макушки. У внешнего 
края заднего треугольного поля иногда проявляется слабая радиальная ребристость. 

Центральная часть створки покрыта тонкими, тесно сближенными, нерав
номерными по ширине и высоте, нечетко делящимися один-два раза ребрами, 
начинающимися от кончика макушки. В 2 см ниже макушки проходит нечеткая 
зона изгиба и надлома ребер , которая спереди, недалеко от нижней границы пе
реднего ушка, проходит в 0,8—1,2 см ниже макушки, но иногда на этом участке 
почти не выражена . 

Задние ребра донадломной стадии обычно полого и плавно изогнуты выпу
клостью назад. Н и ж е зоны надлома ребристость становится более контрастной. 
На заднем треугольном поле она затухает, нечетко проявляясь иногда лишь у 
внешнего его края. 

С р а в н е н и е . О т близких P. omolonensis (Efimova, 1976) и P. verchojanen-
sis (Efimova, 1976) отличается более сильной скошенностью, более широким 
ушком, ниже расположенной нечеткой зоной надлома ребер, от P. ganziensis 
(Chen, 1964) - несколько более грубой ребристостью, скошенностью и более 
широким гладким ушком. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Норий (вероятно, нижняя часть средненорийско-
го подъяруса), куруджилгинская свита, верхняя подсвита; Юго-Восточный Па
мир; нижний-средний норий; Иран. 

М а т е р и а л . 5 более или менее полных по сохранности отпечатков и 
ядер, а т а к ж е несколько обломков из местонахождения к востоку от сая Урта-
бель (Восточный Вахан) и сая Кобриген, около 10 ядер и отпечатков из окрест
ностей Гелендеруда в Иране . 

Р о д Halobia Вгопп, 1830 

Halobia melnikovae Polubotko, sp. nov. 

Табл. XXXVIII, фиг. 5-8 

Н а з в а н и е в и д а в честь палеонтолога и стратиграфа мезозоя Пами
ра Г.К. Мельниковой. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4601/32; Юго-Восточный Памир, сай Кобриген; 
верхний карний, бозтеринская свита, средняя подсвита. 

О п и с а н и е . Раковина маленькая (длиной не более 1-2 см), округло-че
тырехугольного очертания, с длиной, немного превышающей высоту, совер
шенно плоская, с широкой, округлой, не выступающей над замочным краем ма
кушкой, смещенной вперед ( Д З З К / Д П З К = 1,5-2,2). 

Переднее ушко узкое (10-13°), в ф о р м е тупоугольного треугольника. О т по
верхности раковины оно отделено узкой бороздой и имеет чуть приподнятые 
верхний и нижний края и прогнутую в виде пологой ложбинки середину. Иног
да ушко выглядит совершенно плоским, а бороздка, его отделяющая, едва за
метна. Вдоль слабо наклоненной задней ветви замочного края проходит узкая 
(около 1 мм) полоска, отделенная от раковины едва заметной бороздкой. П о 
верхность створок гладкая, с концентрическими складочками, довольно равно
мерно расположенными и несколько резче проявляющимися на заднем тре
угольном поле, где они образуют округло-угловатый рисунок. Н а взрослых эк
земплярах в 1-1,5 см ниже макушки в центральной части раковины иногда на
чинают закладываться тонкие, плоские радиальные ребрышки. 
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С р а в н е н и е . О т близкой Н. lenticularis Gemmellaro, 1882 отличается пло
ской раковиной и гораздо более слабым развитием ребристости, которая прояв
ляется не у всех экземпляров и только на значительном удалении от макушки, 
причем р е б р ы ш к и у нового вида более тонкие, нечеткие, от менее близкого ви
да Н. mengalamensis Volz, 1899 - слабее развитыми концентрическими элемен
тами скульптуры. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний карний, бозтеринская свита, средняя 
подсвита; Юго-Восточный Памир . 

М а т е р и а л . Многочисленные (несколько десятков экземпляров) , но не 
образующие скоплений, остатки разрозненных створок из сая Кобриген. 

Halobia mengalamensis Volz, 1899 
Табл. XLII, фиг. 14 

Halobia mengalamensis: Volz, 1899, с. 33, табл. 1, фиг. 6, 7. 

О п и с а н и е . Раковина маленькая, округло-четырехугольная, с широкой, 
округлой, слегка выступающей над замочным краем макушкой, смещенной к 
переднему краю. Переднее ушко умеренной ширины, отделено от поверхности 
створки складочкой-защипом, сглаживающейся у переднего края раковины. 
Поверхность покрыта относительно грубыми концентрическими морщинами. 
Примерно в 1 см ниже макушки в центральной части раковины закладываются 
простые, плоские ребрышки. 

С р а в н е н и е . О т Н. melnikovae sp.nov. и Н. dzhartyensis sp.nov. отличает
ся иным строением переднего ушка. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний норий и, возможно, низы среднего 
нория; о. Суматра; куруджилгинская свита, нижняя подсвита; Юго-Восточный 
Памир. 

М а т е р и а л . Левая створка из урочища Кобриген. 

Halobia dzhartyensis Polubotko, sp. nov. 

Табл. XLII, фиг. 13 

Н а з в а н и е в и д а от перевала Джартыгумбез . 
Г о л о т и п - Ц Н И Г Р м у з е й , № 6259/55-3; Юго-Восточный Памир , перевал 

Джартыгумбез ; нижний-средний норий, куруджилгинская свита. 
О п и с а н и е . Раковина средняя по размеру, овально-четырехугольная, 

вытянутая в длину, с крошечной, едва обособленной макушкой, совсем не при
поднимающейся над замочным краем и сдвинутой вперед ( Д З З К / Д П З К око
ло 2). Задняя ветвь замочного края плавно округлена при переходе к заднему 
краю. Переднее ушко узкое (около 10°), состоит из двух резких складочек, из 
которых нижняя заканчивается небольшим вырезом типа биссусного, а верхняя, 
несущая косые полосы роста, ограничена сверху округлым ребрышком. О т ма
кушки к верхней части заднего края проходит слабая бороздка, отделяющая от 
раковины подобие заднего ушка шириной около 2 мм. 

Поверхность створки покрыта концентрическими морщинами, неравномер
ными по силе, лучше выраженными в центральной и задней частях и обрываю
щимися у задней бороздки. В нижней части раковины морщины и складочки пе
реходят и тонкие концентрические линии. 

С р а в н е н и е . О т Н . melnikovae sp.nov. отличается двураздельным, более 
рельефным ушком, слабо выраженной макушкой, наличием бороздки в задне-
верхней части и полным отсутствием радиальных элементов скульптуры, от 
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H. striatissima Kittl, 1912 - сильнее смещенной вперед, совсем не выступающей 
макушкой и отсутствием тончайшей радиальной ребристости (струйчатости). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхи н и ж н е г о - н и з ы среднего нория, куруд
жилгинская свита; Юго-Восточный Памир . 

М а т е р и а л . Левая створка на одном ш т у ф е с голотипом вида Н. pamiren
sis Kipar., 1947 с перевала Джартыгумбез . 

Halobia styriaca (Mojsisovics, 1874) 
Табл. XXXIX, фиг. 1-8 

Daonella styriaca: Mojsisovics, 1874, с. 10, табл. 1, фиг. 4, 5. 
Daonella cassiana: Mojsisovics, 1874, с. 10, табл. 1, фиг. 2, 3. 
Daonella solitaria: Mojsisovics, 1874, с. 11, табл. 1, фиг. 6. 
Perihalobia styriaca: Gruber, 1976, с. 192, табл. 6, фиг. 2, 3. 
Halobia styriaca: Cafiero, De Capoa Bonardi, 1980, c. 197, табл. 3, фиг. 9, 10; табл. 4, фиг. 1-3. 

О п и с а н и е . Раковины от средних до крупных (6-8 см в длину), варьирующие 
по очертанию от вытянутых в длину до почти округлых, плоские или чуть заметно 
выпуклые, с прямым длинным замочным краем, маленькой, едва выдающейся ма
кушкой, занимающей почти срединное положение или немного смещенной вперед. 
Переднее ушко часто выражено весьма неотчетливо. Чаще всего оно представляет 
слабо отграниченную от поверхности створки складку с пологой ложбинкой в сред
ней части. Верхняя половина ушка более уплощенная, нижняя - слабовыпуклая. 

Ребра широкие до очень широких, плоские, прямые или слабо изогнутые вы
пуклостью назад. Они либо совсем не разделяются, либо часть из них делится 
один раз на разных расстояниях от макушки мелкими бороздками. Ребра начина
ются в 0,5-1,5 см от кончика макушки. Спереди и сзади на раковине остаются 
гладкие треугольные поля, на которых ярко выступают концентрические склад
ки и линии, доходящие до задней ветви замочного края, а спереди в ослабленном 
виде до нижней границы переднего ушка, иногда слабо распространяясь и на са
мо ушко. Ширина гладких треугольных полей изменчива и границы их неотчет
ливы. Ребра при переходе к ним обычно укорачиваются и становятся тоньше. 

С р а в н е н и е . О т Н. austriaca Mojs.,1874 отличается слабо выраженным, 
плохо отграниченным неразделенным передним ушком, почти не делящимися, 
не образующими пучков ребрами, начинающимися ниже кончика макушки и не 
доходящими спереди до нижней границы ушка. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Н и з ы нория, зона jandianus; Тетис, Новая Зелан
дия; бозтеринская свита, верхняя подсвита; Юго-Восточный Памир . 

М а т е р и а л . Массовые скопления створок из маркирующего горизонта 
ракушечников в урочище Кобриген. 

Halobia beyrichi (Mojsisovics, 1874) 
Табл. XXXIX, фиг. 9 

Daonella beyrichi: Mojsisovics, 1874, с. 11, табл. 1. фиг. 7. 
Halobia arthaberi: Kittl, 1912, с. 97, табл. 5, фиг. 11, рис. 19. 
Halobia beyrichi: Kittl, 1912, с. 97, табл. 1, фиг. 30, 31; табл. 6, фиг. 10; Cafiero, De Capoa 

Bonardi, 1980, с. 190, табл. 4, фиг. 4-7; табл. 5, фиг. 1. 
Perihalobia beyrichi: Gruber, 1976, с. 185, табл. 6, фиг. 5. 

О п и с а н и е . Раковина от средней до очень крупной (до 10 см в длину), уд
линенная или субокруглая, с приостренной, почти центральной макушкой, едва 
выступающей над замочной линией. Переднее ушко узкое (около 14°), доста
точно хорошо отчлененное, имеющее вид трубочки. 
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Ребра тонкие , многочисленные, довольно правильно делящиеся дважды 
почти одинаковыми по силе бороздками первого и второго порядков, начинаю
щимися немного ниже главных борозд. Последние закладываются в 6-8 мм ни
ж е макушки. Переднее и заднее треугольные поля свободны от ребер . Иногда 
на них б ы в а ю т заметны слабые радиальные линии. Концентрические элементы 
скульптуры иногда сильно развиты, иногда слабо. 

С р а в н е н и е . О т Н. styriaca (Mojs., 1874) отличается более тонкими, ре
гулярно делящимися ребрами и лучше отчлененным ушком, имеющим вид тру
бочки или узкого валика. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Н и з ы нория; Тетис; бозтеринская свита, верхняя 
подсвита; Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . Левая створка из урочища Кобриген. 

Halobia sumatrensis (Volz, 1899) 
Табл. XLI, фиг. 3-6, 8, 10-14; табл. XLII, фиг. 1-6 

Daonella sumatrensis: Volz, 1899, с. 30, табл. 1, фиг. 2, 3. 
Halobia battakensis: Volz, 1899, с. 31, табл. 1, фиг. 4, 5. 
Halobia cf. charliana: Volz, 1899, с. 35, табл. 1, фиг. 12, 13. 
Halobia simaimaiensis: Kobayashi, Masatani, 1968, c. 120, табл. 1, фиг. 5-7. 

О п и с а н и е . Раковины средние по размеру, плоские, скошенно-овально-
го очертания, с оттянутой нижне-задней частью, причем скошенность проявля
ется с начальных стадий роста. З а м о ч н ы й край относительно недлинный; отно
шение максимальной длины раковины к длине замочного края составляет 
1 ,7-1,8. Задняя ветвь замочного края плавно, под очень тупым углом соединяет
ся с задним краем. Передний ж е угол раковины почти прямой. Макушка сдвину
та вперед, широкоокруглая , довольно массивная, слегка выступающая над за
мочным краем. 

Переднее ушко округленно-треугольное и отделено от остальной поверхно
сти складочкой - защипом, которая обычно довольно резко проявляется в об
ласти макушки и затухает к периферии ушка. Иногда эта складочка почти не 
выражена, и раковина кажется лишенной переднего ушка. Иногда ж е ушко в 
виде слабого изгиба поверхности створки прослеживается до самого переднего 
края, при этом линии роста часто пересекают н и ж н ю ю границу ушка и затуха
ют в его верхней части. У ш к о простое, неразделенное. Е г о угловая величина 
колеблется от 22 до 40°. Н а ушке вблизи его основания и спереди от макушки 
на внутренней стороне раковины имеется зубовидный выступ, направленный 
косо вверх (табл. XLI, фиг. 14), а позади макушки - слабое зубовидное утолще
ние замочного края. 

Центральная часть раковины покрыта варьирующими по ширине уплощен
ными ребрами, незакономерно делящимися один—два раза, разделенными близ
кими им по ширине, но иногда более узкими бороздами. Передняя, задняя и при-
макушечная части раковины свободны от радиальных ребер. Характерны рез
кие концентрические элементы скульптуры: морщины, пережимы и тонкие ли
нии роста. 

С р а в н е н и е . О т всех известных ранненорийских галобий отличается 
скошенной формой , проявляющейся на всех стадиях онтогенеза, и своеобразно 
построенным простым передним ушком, а т а к ж е наличием переднего зубовид
ного выступа и заднего утолщения замочного края. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний норий; о. Суматра; куруджилгинская 
свита, нижняя подсвита; Юго-Восточный Памир . 

М а т е р и а л . Несколько десятков створок из урочища Кобриген. 
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Halobia pamirensis Kiparisova, 1947 
Табл. XLI, фиг. 1, 2, 7, 9 

Halobia pamirensis: Кипарисова, 1947, с. 105, табл. 18, фиг. 10, 11,15. 

О п и с а н и е . Раковины средние и крупные по размеру, плоские, сильно 
удлиненные и скошенные, расширенные в нижне-задней части, с маленькой, 
почти не выдающейся над замочным краем макушкой, заметно приближенной 
к переднему кра ю. Переднее ушко узкое (10-20°), отделенное от остальной по
верхности незначительным ступенчатым перегибом (или мелкой бороздой), 
имеет тенденцию двучленного разделения на нечеткую валикообразную ниж
нюю часть и плоскую верхнюю. 

Ребра покрывают ббльшую часть створки, отсутствуя в примакушечной ча
сти, под передним ушком и на узкой полосе вдоль задней ветви замочного края. 
Ребра многочисленные, тонкие, иногда изгибающиеся выпуклостью назад. 
Часть из них разделяется один, очень редко два раза. Борозды, разделяющие ре 
бра, несколько варьируют по ширине и глубине, иногда приближаясь по шири
не к ребрам. Ч е т к о выражены концентрические элементы скульптуры, особен
но в макушечной и передне-верхней частях раковины. 

С р а в н е н и е . Тенденция ушка к разделению и образованию в нижней 
его половине валика, изгиб ребер , более сильная скошенность и расширенная 
задне-нижняя часть отличают этот вид от Н. sumatrensis (Volz, 1899). Сильно уд
линенная задняя ветвь замочного края и почти доходящие до нее ребра сближа
ют его с Н. halorica Mojs., 1874, от которой его отличает отсутствие ребер спе
реди и в макушечной области и в целом иной характер ребристости. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний норий; о. Суматра; куруджилгинская 
свита, нижняя подсвита; Юго-Восточный Памир . 

М а т е р и а л . 2 правых створки с перевала Джартыгумбез , левая и правая 
створки из урочища Кобриген. 

Halobia kwaluana Volz, 1899 
Табл. XLII, фиг. 7-12 

Halobia kwaluana: Volz, 1899, с. 33, табл. 1, фиг. 8-10; Knimbeck, 1914, с. 265, табл. 17, 
фиг. 34. 

О п и с а н и е . Раковины небольшие и средние по размеру, субпрямоуголь
ные, с длиной, несколько превышающей высоту, плоские, с длинным прямым 
замочным краем, широкой, чуть выступающей над замочным краем макушкой, 
чуть приближенной к переднему краю, слабо скошенные на ранних и средних 
стадиях онтогенеза. 

Переднее ушко (15-26°) хорошо отчлененное, обычно двураздельное: ниж
няя, более широкая его часть слабовыпуклая, верхняя - узкая, плоская. У неко
торых экземпляров нижняя часть ушка приобретает валикообразный характер, 
становясь более выпуклой; тогда ушко становится уже. 

Ребра начинаются на некотором удалении от макушки и имеют в целом тот 
же характер, что и у Н. sumatrensis, но спереди доходят до нижней границы пе
реднего ушка, а сзади остается колеблющееся по ширине гладкое треугольное 
поле (10—20°). Ч е т к о развиты концентрические морщины и линии. 

С р а в н е н и е . О т близких Н. sumatrensis (Volz, 1899) и Н. pamirensis Kipar., 
1947 отличается более прямыми очертаниями, сильнее развитой ребристостью 
(ребра доходят до нижней границы переднего ушка, а гладкое заднее треуголь
ное поле узкое), лучше отчлененным, обычно двураздельным, слабовыпуклым 
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ушком. Своим довольно прямым и симметричным очертанием и даже характе
ром ушка приближается к Н. subreticulata Gemmellaro, 1882, но отличается хара
ктером примакушечной части - более плоской, с низко начинающимися ребра
ми и сильно развитыми концентрическими элементами скульптуры. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Середина нижнего-низы среднего нория; о. Су
матра; куруджилгинская свита, нижняя и верхняя подсвиты; Юго-Восточный 
Памир. 

М а т е р и а л . 3 левых и 3 правых створки из урочища Кобриген. 

Halobia austriaca Mojsisovics, 1874 
Табл. XXXIX, фиг. 10; табл. XL, фиг. 1-6 

Halobia austriaca: Mojsisovics, 1874, с. 26, табл. 4, фиг. 1-3; табл. 5, фиг. 14; De Сароа 
Bonardi, 1970, с. 64, табл. 12, фиг. 1-12; табл. 13, фиг. 1-13; 1984, табл. 2, фиг. 1-8; Gruber, 1975, 
с. 128, табл. 3, фиг. 1, 2, 4. 

О п и с а н и е . Раковина от средней до крупной (до 4,5 см в длину), обычно 
удлиненная, но иногда с длиной, лишь незначительно превышающей высоту, 
очень слабовыпуклая, с маленькой приостренной макушкой, выступающей над 
замочным краем и занимающей на нем почти срединное положение. Замочный 
край длинный, лишь немного уступающий максимальной длине створки. Перед
нее ушко отчетливое и длинное, но в целом уплощенное, едва приподнимающе
еся над поверхностью створки. Е г о угловая величина колеблется в пределах 
18-23°. У ш к о разделено неглубокой ложбинкой или бороздкой, начинающейся 
на некотором удалении от макушки, на две части, из которых верхняя обычно 
чуть шире нижней. З н а к и нарастания на ушке в ы р а ж е н ы слабо. Оно выглядит 
почти гладким. Заднее ушко отсутствует. Заднее треугольное поле в секторе 
25-35° гладкое, не очень резко отчлененное от остальной поверхности створки: 
ребристость затухает постепенно. 

Остальная поверхность раковины покрыта плоскими, широкими ребрами, 
разделяющимися на значительном удалении от макушки бороздками второго и 
третьего порядков на 2-5 ребрышек , отчего ребра четко выглядят пучковаты
ми. Ребра закладываются у самого кончика макушки. Наиболее широкие ребра 
приурочены к центральным частям створок. Иногда наблюдается слабый изгиб 
ребер вперед. Концентрические линии и морщины развиты в примакушечной 
области и на заднем треугольном поле. 

С р а в н е н и е . О т близких ранненорийских видов Н. subaustriaca Kittl, 1912 
и Н. partschi Kittl, 1912 отличается менее грубой и менее контрастной ребристо
стью и более плоским передним ушком. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний карний, нижний и, возможно, средний 
норий; Альпы, Динариды, Апеннины, Сицилия, Турция, Греция, о. Суматра?; 
нижний норий, бозтеринская свита, верхняя подсвита; Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . 3 правых и 3 левых створки с правобережья р . Южная Боз -
тере, правая и левая створки из урочища Кобриген. 

Halobia siciliana Kittl, 1912 
Табл. XLIII, фиг. 1-8 

Halobia siciliana: Kittl, 1912, с. 104, табл. 8, фиг. 1, 2. 

О п и с а н и е . Раковины средних размеров (до 4 см в длину), субокруглые 
или вытянутые в длину, с почти центральной макушкой, немного смещенной 
вперед и чуть выступающей над замочным краем. Переднее ушко плоское, со
стоящее из едва заметно выпуклой нижней части, имеющей вид широкого реб-
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pa, и плоской верхней, иногда несущей грубые знаки роста; последние в виде 
тонких серповидно-изогнутых выпуклостью к макушке линий б ы в а ю т заметны 
и на нижней половине ушка. В середине ушка иногда видны две тонкие борозд
ки (или уплощенное р е б р ы ш к о ) . Угловая величина ушка колеблется от 16 до 
23°. Заднее треугольное поле (20-25°) гладкое, со слабыми концентрическими 
складочками и линиями роста, доходящими до линии замочного края. 

Остальная поверхность покрыта грубыми контрастными ребрами. Они на
чинаются от кончика макушки, разделяются широкими (иногда почти равными 
по ширине ребрам второго порядка) бороздами и делятся более тонкими бороз
дами второго порядка один, р е ж е два раза. Спереди ребра доходят до нижней 
границы ушка. 

С р а в н е н и е . О т близкого вида Н. austriaca (Mojs., 1874) отличается бо
лее грубой контрастной ребристостью и более узким гладким задним треуголь
ным полем, от Н. partschi Kittl, 1912 - иным характером ушка: плоской широкой 
нижней его частью, а не узкой валикообразной, как у Н. partschi. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхи нижнего-низы среднего нория; о. Сици
лия; куруджилгинская свита, верхняя подсвита; Юго-Восточный Памир . 

М а т е р и а л . 2 правых створки с Южного Джулбелеса , 3 правых и 3 ле
вых створки из урочища Кобриген. 

Halobia subreticulata Gemmellaro, 1882 
Табл. XLIII, фиг. 11 

Halobia subreticulata: Gemmellaro, 1882, с. 463, табл. 3, фиг. 13; табл. 4, фиг. 1. 
?Halobia darwini: Cafiero, De Capoa Bonardi, 1982, с. 50, табл. 10, фиг. 14-22. 

О п и с а н и е . Раковина относительно крупная (до 5 см в диаметре) , пря
мая, приближающаяся к равносторонней, с субцентральной, чуть возвышаю
щейся над замочным краем макушкой, со слабой, равномерно спадающей к кра
ям выпуклостью. Переднее ушко (около 25°) плоское, двураздельное, с едва вы
пуклой нижней частью и слабо отчлененной от нее плоской верхней. Заднее 
треугольное поле широкое (около 30°), гладкое. Ребра, начинающиеся от само
го кончика макушки, в целом тонкие, округловершинные, делящиеся один-два 
раза. Они разделены глубокими, почти равными по ширине ребрам бороздами. 
Часть ребер (иногда почти все) остается неразделенной. Ребра передней части 
раковины, доходящие до нижней границы ушка, обычно несколько шире зад
них, иногда совсем тонких. 

С р а в н е н и е . Отличается от других галобий значительной симметрией и 
равносторонностью раковины, контрастной, относительно тонкой ребристо
стью при сохранение основных признаков группы Н. austriaca - гладкого задне
го треугольного поля и плоского или слабо выпуклого в нижней части двураз-
дельного ушка. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхи нижнего?-средний норий; Сицилия, Дина-
риды, возможно, Тимор; низы среднего нория, куруджилгинская свита, верхняя 
подсвита; Юго-Восточный Памир . 

М а т е р и а л . Ядро правой створки из урочища Кобриген. 

Halobia salinarum Bronn, 1830 
Табл. XLIV, фиг. 2-5 

Halobia salinarum: Bronn, 1830, с. 282, табл. 4, фиг. 3; Mojsisovics, 1874, с. 28, табл. 4, 
фиг. 12-14; Кипарисова, 1947, с. 106, табл. 19, фиг. 7-10; Cafiero, De Capoa Bonardi, 1982, с. 67, 
табл. 4, фиг. 10-13. 
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О п и с а н и е . Раковины преимущественно мелкие , но иногда достигаю
щие 3 см в длину, тонкостенные, выпуклые , косоовального очертания, с приос-
тренной выступающей макушкой, сильно приближенной к переднему краю 
( Д З З К / Д П З К около 3). Максимум выпуклости располагается по диагонали ра
ковины. Переднее ушко очень узкое (около 10°). Нижняя его часть выпуклая и 
валикообразная, верхняя - плоская. 

Поверхность покрыта очень тонкими, слабоконтрастными ребрышками, 
закладывающимися на некотором расстоянии от кончика макушки, а затем раз
деляющимися один-два или даже три раза; единичные ребра остаются неразде
ленными. Бороздки , разделяющие ребра, в верхней части раковины едва замет
ны, ниже постепенно усиливаются. Спереди ребра доходят до ушка, сзади они 
постепенно ослабевают и как б ы стираются, оставляя вдоль задней ветви замоч
ного края той или иной ширины гладкую полосу. Иногда ребра задней части ра
ковины чуть заметно волнисты. Задний склон макушки о б ы ч н о гладкий. 

С р а в н е н и е . О т совместно встречающейся Н. celtica Mojs., 1874 отлича
ется косоовальным очертанием более тонкостенной раковины, менее контраст
ной ребристостью и в массе своей меньшими размерами. 

З а м е ч а н и я . П о общему облику, типу ребристости и характеру перед
него ушка очень близок к Н. distincta Mojs., 1874, Н. eximia Mojs., 1874, Н. linea-
ta (Munster, 1838) и другим видам этой группы, к о т о р ы е требуют ревизии и, воз
можно, по крайней мере, частично являются синонимами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхи нижнего-средний норий; А л ь п ы , Сици
лия, Тимор, Ротти; низы среднего нория, куруджилгинская свита, верхняя под
свита; Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . О б л о м о к ракушечника со скоплением створок, разрознен
ные правые и левые створки с перевала Джамантал . 

Halobia celtica Mojsisovics, 1874 
Табл. XLIV, фиг. 1 

Halobia celtica: Mojsisovics, 1874, с. 28, табл. 3, фиг. 1; табл. 4, фиг. 15; Kittl, 1912, с. 137, 
табл. 9, фиг. 16. 

?Halobia mojsisovicsi: Gemmellaro, 1882, с. 462, табл. 3, фиг. 10-12; Cafiero, De Сароа 
Bonardi, 1982, с. 62, табл. 8,.фиг. 1-13. 

О п и с а н и е . Раковины достигают 3-5 см в длину, равномерно выпуклые, 
относительно толстостенные , прямые , прямоугольно-овального очертания, 
асимметричные. Маленькая приостренная, почти не выступающая над прямым 
з а м о ч н ы м к р а е м м а к у ш к а сильно п р и б л и ж е н а к переднему краю 
( Д З З К / Д П З К = 3). Переднее ушко узкое (10°). Нижняя его часть имеет форму 
валика или трубочки, параллельной замочному к р а ю , а верхняя - плоской поло
ски, причем обособление этих частей ушка начинается примерно в 3 мм от на
чала заложения ушка. 

Поверхность покрыта узкими, но относительно контрастными ребрами, 
спереди доходящими до нижней границы ушка, а сзади почти до замочного края. 
В примакушечной области в радиусе около 1 см бороздки, разделяющие ребра, 
очень слабые, едва различимые. Н и ж е они становятся более резкими и глубо
кими. Ребра в большинстве своем делятся один раз , отдельные ребра остаются 
неразделенными. Б о р о з д ы первого и второго порядка почти не различимы по 
силе. На поверхности раковины часто выделяются несколько более сильных ре
бер с интервалами в 7-8 р е б р ы ш е к . 

С р а в н е н и е . О т Н. salinarum Bronn, 1830 отличается более высокой и 
толстостенной раковиной, в среднем ббльшими размерами, более контрастной 
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и грубой ребристостью. Расширенная и удлиненная, сплошь ребристая (за ис
ключением самой верхней части) задняя часть раковины и характер ушка сбли
жают этот вид с Н. halorica Mojs., 1874, от которого его отличают меньшие раз
меры, более тонкая и однородная ребристость. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний и средний норий; А л ь п ы , Сицилия; вер
хи нижнего-низы среднего нория, куруджилгинская свита, верхняя подсвита; 
Юго-Восточный Памир . 

М а т е р и а л . Ядро левой створки с перевала Джамантал . 

Halobia cf. halorica Mojsisovics, 1874 

Табл. XLIII, фиг. 9, 10 

О п и с а н и е . Крупная до гигантской (12-13 см длиной) раковина, сильно 
неравносторонняя, часто с оттянутой и суживающейся на конце задней частью, 
очень длинной задней ветвью замочного края, в четыре раза превышающей 
длину передней ветви, узким передним ушком, состоящим из валикообразной 
(в виде трубки) нижней части и плоской верхней, сплошь ребристым задним по
лем, сильно варьирующими по степени расчлененности ребрами. 

З а м е ч а н и я . Описываемые обломки раковин приближаются к Н. halo
rica по типу ребристости, характерному слабому изгибу веерообразно расходя
щихся от макушки ребер в задней части раковины и как будто бы ребристому 
заднему полю. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхи нижнего-низы среднего нория, куруд-
жилгинсная свита, верхняя подсвита; Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . Обломки 2 створок из урочища Кобриген. 

Halobia distincta Mojsisovics, 1874 
Табл. XLVII, фиг. 9, 10 

Halobia distincta: Mojsisovics, 1874, с. 28, табл. 4, фиг. 11; Cafiero, De Capoa Bonardi, 1982, 
c. 54, табл. 5, фиг. 11, 12. 

О п и с а н и е . Раковины мелкие (обычно около 1 см длинной, максималь
но до 1,5 см), с незначительным превышением длины над высотой, с относи
тельно массивной округленной макушкой, выступающей над замочным краем, 
чуть смещенной вперед. Макушечная область является наиболее выпуклой на 
раковине. Отсюда выпуклость плавно спадает во все стороны, но наиболее рез
ко к заднему треугольному полю. Последнее гладкое, уплощенное, несколько 
обособленное от остальной поверхности. Переднее ушко узкое (около 10°) и со
стоит из нижней валикообразной части и уплощенной верхней, которые иногда 
не резко обособлены. 

Поверхность покрыта многочисленными тонкими, один-два раза делящи
мися слабоконтрастными прямыми ребрами, пересеченными регулярными кон
центрическими морщинками, особенно четко выраженными на заднем тре
угольном поле. Вблизи переднего ушка ребра становятся тоньше и как бы сти
раются, на заднее треугольное поле совсем не распространяются. Начинаются 
ребра несколько ниже кончика макушки. 

С р а в н е н и е . О т близких по общему габитусу, тонкой ребристости и ха
рактеру переднего ушка видов Н. salinarum Bronn, 1830, Н. celtica Mojs., 1874 и 
Н. lineata (Miinst., 1838) отличается гладким и довольно хорошо обособленным 
задним треугольным полем. 

З а м е ч а н и я . Представителей описанного вида легко спутать с донад-
ломными стадиями Comatahalobia istykensis sp. nov., масса которых встречается 
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совместно со значительно более редкими экземплярами данного вида. Главны
ми отличиями служат очень узкое (10°), специфически устроенное (в виде тру
бочки или валика в нижней части) переднее ушко у Н. distincta и прямые ребра, 
не распространяющиеся на заднее треугольное поле. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхи среднего нория; Средиземноморье, Юж
ное Приморье; низы истыкской серии; Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . Ядро правой и отпечаток левой створок из урочища Кобриген. 

Halobia ex gr. norica Mojsisovics, 1874 

Табл. XLIV, фиг. 6, 7 

О п и с а н и е . Небольшая, субокруглая, слабо асимметричная раковина, с 
относительно массивной макушкой, простым нерасчлененным ушком, широки
ми ребрами и резко развитыми концентрическими элементами скульптуры. 

С р а в н е н и е . Описываемые памирские формы более всего сходны с 
Н. plicosa Mojs., 1874 и Н. paraplicosa Kittl, 1912, с которыми их сближает массив
ная, чуть выступающая макушка, начинающиеся на некотором расстоянии от 
нее широкие радиальные ребра и пересекающие их правильные резкие концен
трические пережимы. Отличия заключаются в большей скошенности, сильнее 
приближенной к переднему краю макушке, в необособленном заднем треуголь
ном поле и не делящихся широких ребрах. От Н. norica Mojs., 1874 отличается 
резче выраженными, правильно расположенными кольцеобразными знаками 
нарастания. 

З а м е ч а н и я . Вид Н. norica широко изменчив по скульптуре створок, их 
очертанию, обособленности заднего треугольного поля. Де Капоа Бонарди 
(De Сароа Bonardi, 1970, с. 87) рассматривает Н. plicosa вместе с некоторыми 
другими видами в качестве синонимов Н. попса. По-видимому, одним из синони
мов является и Н. paraplicosa, с которой наши формы имеют наибольшее сход
ство. Другие исследователи (Campbell, 1994) рассматривают Н. plicosa в качест
ве самостоятельного вида, описывая его из среднего нория Новой Зеландии и 
Свальбарда. Наш материал по рассматриваемой группе видов очень скуден и не 
позволяет внести что-либо существенное в ее ревизию. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхи среднего нория, базальные слои истык
ской серии; Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . 2 левых створки в юной стадии роста с перевала Джамантал. 

НАДСЕМЕЙСТВО MONOTACEA FISCHER, 1887 

С Е М Е Й С Т В О MONOT1DAE FISCHER, 1887 

Р о д Monotis Bronn, 1830 
Monotis salinaria (Schlotheim, 1820) 

Табл. XLIX, фиг. 1-9 

Pectinites salinarius: Schlotheim, 1820, c. 230. 
Monotis salinaria: Паевская, 1985, с. ПО, табл. 9, фиг. 2-4; табл. 10, фиг. 1-7 (см. синони

мику). 

О п и с а н и е . Раковина почти равностворчатая, иногда слабо неравно-
створчатая, от средних до крупных размеров (наибольшие экземпляры достига
ют 75-80 мм), вытянутая в длину. Створки косоовальные, с сильно удлиненным 
задним краем. Замочный край короткий, составляет не более половины длины 
створки. Передняя ветвь замочного края короче задней. Заднее ушко неболь-
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шое, треугольное, гладкое, заметно отделенное от остальной поверхности 
створки. Задний край раковины образует слабовогнутый синус, реже прямой. 
Правая и левая створки умеренно или слабо выпуклые. Макушка левой створ
ки небольшая, приостренная, слабо выступающая за линию замочного края. 

Скульптура раковины представлена довольно тонкими (от 1 до 2 мм шири
ной) радиальными ребрами трех порядков. Число ребер 1-го порядка от 20 до 
30. Ребра 2-го порядка вставляются близ макушки и в средней части раковины 
могут становиться почти равными по силе ребрам 1-го порядка, либо остаются 
более слабыми на всем своем протяжении. Ребра 3-го порядка не всегда присут
ствуют и обычно наблюдаются только по краю створки у крупных экземпля
ров. В задней части раковины нередко наблюдаются неясно выраженные, ши
рокие концентрические морщины и многочисленные, очень тонкие, равномер
но расположенные концентрические линии. 

Р а з м е р ы лектотипа (мм): L = 40,0; Н = 30,0; L / H = l , 3 3 . 
И з м е н ч и в о с т ь . Очертания раковины могут изменяться от вытяну

тых по диагонали до вытянутых по длине створки. Выпуклость створок варьи
рует от слабой до умеренной. Изменяется также ширина ребер 1-го порядка и 
степень выраженности ребер 2-го порядка. 

С р а в н е н и е . Оличается от М. haueri Kittl, 1912 менее широкими ради
альными ребрами, большим их числом на створке (у М. haueri их 20-23) и мень
шими размерами раковины, от М. alaskana Smith, 1927 - менее длинным замоч
ным краем, менее симметричной раковиной и более грубыми радиальными ре
брами, от М. anjuensis Bytschkov et Efimova, 1966 - более выраженными ребра
ми 2-го порядка и менее уплощенными створками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхи среднего?-верхний норий, подзона quin-
quepunctatus; Альпы, Крым, Кавказ, Гималаи, о. Тимор, Северная Америка, Се
веро-Восток России; верхний норий, найзаташская и игримьюзская свиты, сред
няя часть истыкской серии; Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . Правая и левая створки из сая Западный Игримьюз, правая 
и левая створки из устья сая Джилгакочусу, 4 правых створки из сая Шурбулак. 

НАДСЕМЕЙСТВО PSEUDOMONOTACEA NEWELL, 1938 

С Е М Е Й С Т В О LEPTOCHONDRIIDAE NEWELL ET BOYD, 1995 

Р о д Leptochondria Bittner, 1891 

Leptochondria kiparisovae Repin, sp. nov. 

Табл. L, фиг. 5а,б; табл. LII, фиг. 3-7; табл. LVI, фиг. 2, 6, 9 

Chlamys (Chlamys) cf. hinnitiformis: Кипарисова, 1972, с. 52, табл. 7, фиг. 3, 14. 

Н а з в а н и е в и д а в честь Л.Д. Кипарисовой. 
Г о л о т и п - П И Н , № 4601/180; Юго-Восточный Памир, перевал Кара-

кульашу; рэт, бортепинская свита. 
О п и с а н и е . Раковины средних размеров (до 38 мм в высоту), несколько 

неравностворчатые. Округлая правая створка плоская или слабо выпуклая, по
крыта радиальными ребрами двух порядков, незначительно различающимися 
между собой. Левая створка умеренно выпуклая, равной высоты и длины. 
Скульптура этой створки довольно изменчива. Внешняя ее поверхность покры
та ребрами трех порядков. Между округлыми и сильными ребрами 1-го поряд
ка вставлены также округлые, но слабее выраженные ребра 2-го порядка и 
3-го. На некоторых экземплярах многочисленные концентрические морщины 
создают слабошероховатый облик скульптуры левой створки. 
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С р а в н е н и е . О т L. aeolica Bittner, 1891 отличается сильнее развитыми 
ребрами правой створки и сильнее выраженной и дифференцированной скульп
турой левой створки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний норий; Южное Приморье ; средний но
рий - низы верхнего нория?, верхи шаймакской свиты; рэт , подзона reticulatus, 
основание бортепинской свиты; Юго-Восточный Памир . 

М а т е р и а л . 5 экз . с перевала Каракульашу, 1 экз . с р . Шахтесай. 

НАДСЕМЕЙСТВО PECTINACEA WILKES, 1810 

С Е М Е Й С Т В О RADULOPECTINIDAE ROMANOV, 1985 

ПОДСЕМЕЙСТВО RADULOPECTININAE ROMANOV, 1985 

Р о д Iranopecten Repin, gen. nov. 
Н а з в а н и е р о д а по местонахождению в Иране . 
Т и п о в о й в и д - Pecten (Indopecten) glabra Douglas, 1929; рэт; Цент

ральный Иран. 
Д и а г н о з . Раковины крупные (до 18 см в высоту), субокруглые, резко не-

равностворчатые. У ш к и большие, почти равные. З а м о ч н ы й край прямой. Пра
вая створка выпуклая. Скульптура на ней представлена пятью пучками, состоя
щими каждый из трех ребер. Левая створка плоская, покрыта низкими, широ
кими, округловершинными ребрами трех порядков. Внутренняя поверхность 
обеих створок имеет своеобразный "субамуссиумовый" тип скульптуры. 

С о с т а в . Типовой вид. 
С р а в н е н и е . Отличается от Indopecten Douglas, 1929 своими большими 

размерами, резко различными выпуклостью и скульптурой створок: выпуклая 
правая створка имеет трехветвистые пучки ребер, а плоская левая створка по
крыта ребрами трех порядков. О т номинального рода Radulopecten Rollier отли
чается блыпими (в 3-5 раз) размерами створок, трехветвистыми пучками ре
бер правой створки и наличием ребер трех порядков на левой. 

Iranopecten glaber (Douglas, 1929) 

Табл. L1, фиг. 1, 2; табл. LII, фиг. 1; табл. LIV, фиг. 1; табл. LV, фиг. 1 

Pecten (Indopecten) glabra: Douglas, 1929, с. 635, табл. 13, фиг. 1, 2; табл. 15, фиг. 2; Кипа-
рисова, 1947, с. 111, табл. 20, фиг. 14; табл. 21, фиг. 11. 

Indopecten glabrum: Основы палеонтологии, 1960, с. 84, табл. 12, фиг. 2. 

О п и с а н и е . Раковины крупные (до 18 см в высоту), субокруглые, равно
сторонние, резко неравностворчатые. З а м о ч н ы й край прямой, длинный. Пра
вая створка сильно выпуклая, с большими и почти равными ушками и апикаль
ным углом, составляющим 90°. Внешняя поверхность правой створки несет 
5 пучков обычно трехветвистых, гладких, округлых ребер, разделенных узкими 
бороздками. Борозды, разделяющие пучки ребер, широкие и глубокие. 

Левая створка плоская, с большими, равными по величине ушками, отделен
ными широкими краевыми вздутиями от остальной поверхности створки. Апи
кальный угол достигает 120°. Внешняя поверхность покрыта округло-уплощен
ными, низкими ребрами трех порядков. Вся поверхность створки несет также 
многочисленные тончайшие концентрические линии нарастания; последние 
особенно заметны на склонах боковых вздутий и на ушках, где они повторяют 
краевой контур ушек. К р о м е того намечаются 3-4 концентрические бороздки, 
отмечающие периодичность в росте раковины. Н а внутренней поверхности обе
их створок развита своеобразная "субамуссиумовая" скульптура, представлен-
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ная попарно соединенными грубыми ребрами в нижней половине створки. У ш 
ки на внутренней поверхности левой створки отделены ушными крура, образу
ющими внутренний апикальный угол в 125-130°. Мускульный отпечаток сме
щен к заднему к р а ю , округлый и большой, до 35 мм. Связочное устройство со
стоит как б ы из двух вложенных одна в другую треугольных ямок, плоскость 
которых находится под углом 45° к плоскости смыкания створок. 

С р а в н е н и е . Род монотипичен. 
З а м е ч а н и я . К р у п н ы м и р а з м е р а м и , с о о т н о ш е н и е м п р а в ы х и л е в ы х 

створок, т и п о м скульптуры л е в ы х с т в о р о к I. glaber н а п о м и н а е т Tosapecten 
efimovae Polubotko, 1966 из рэтских о т л о ж е н и й С е в е р о - В о с т о к а России. И х 
различает наличие трехветвистых р е б е р на поверхности правой створки и 
присутствие своеобразной внутренней скульптуры на обеих створках у опи
санного вида. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт; Северный Кавказ , Закавказье , Афгани
стан; свита Хоуз-Хан; Иран; основание бортепинской свиты; Юго-Восточный 
Памир. 

М а т е р и а л . Правая створка с перевала Каракульашу, 2 левых и 2 пра
вых створки из угольного месторождения Парваде в Иране . 

Р о д Indopecten Douglas, 1929 -
Indopecten seinaamensis (Krumbeck, 1924) 

Табл. LI, фиг. 13; табл. LIV, фиг. 4 

Pecten seinaamensis: Krumbeck, 1924, c. 344, табл. 193, фиг. 10-12. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н ы среднего р а з м е р а (с м а к с и м а л ь н о й в ы с о т о й и 

длиной, не п р е в ы ш а ю щ и м и 40 мм), н е р а в н о с т в о р ч а т ы е , почти равносторон
ние. С т в о р к и средней т о л щ и н ы , умеренно в ы п у к л ы е , из них правая значи
тельнее . Л е в ы е створки в а р ь и р у ю т по степени выпуклости от почти плоских 
до у п л о щ е н н о в ы п у к л ы х . У ш к и правой створки р е з к о о т ч л е н е н ы . И з них пе
реднее и м е е т н е б о л ь ш о й биссусный в ы р е з и по р а з м е р а м н е с к о л ь к о б о л ь ш е 
заднего. А п и к а л ь н ы й угол не п р е в ы ш а е т 90°. М а к у ш к а правой створки чуть-
чуть выдается за з а м о ч н ы й край. Скульптура внешней поверхности правой 
створки представлена п я т ь ю ш и р о к о о к р у г л ы м и складковидными ребрами . 
Последние в свою очередь несут н е с к о л ь к о рядов в т о р и ч н ы х радиальных 
р е б р ы ш е к , на к о т о р ы х р а с п о л а г а ю т с я о к р у г л ы е бугорки . П р о м е ж у т к и меж
ду г л а в н ы м и р е б р а м и гладкие или со слабо в ы р а ж е н н ы м и узкими радиаль
ными бороздками . К о н ц е н т р и ч е с к а я т о н к а я скульптура присуща всей по
верхности створки. 

Л е в а я с т в о р к а несет пять к р ы ш е в и д н ы х , несколько п р и о с т р е н н ы х ребер . 
П о г р е б н ю располагаются довольно к р у п н ы е п о п е р е ч н ы е бугорки , длинная 
ось к о т о р ы х совпадает с концентрическими линиями нарастания , п о к р ы в а ю 
щими всю створку. М е ж р е б е р н ы е п р о м е ж у т к и примерно р а в н ы ширине 
ребер. 

С р а в н е н и е . О т I. clignetti (Krumbeck, 1913) отличается тремя рядами бу
горков (против двух) на ребрах правой створки и сильнее развитыми многочис
ленными бугорками на левой створке. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт; Иран , Афганистан, Индонезия; бортепин
ская свита; Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . 2 правых створки с перевала Каракульашу. 
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Indopecten pamiricus Repin, sp. nov. 

Табл. LI, фиг. 3-12 

Г о л о т и п - П И Н , № 4601/141; Юго-Восточный Памир , перевал Кара
кульашу; рэт, подзона reticulatus, бортепинская свита. 

О п и с а н и е . Раковины среднего размера, слабо неравностворчатые и не
сколько неравносторонние, с оттянутым задним краем и некоторым превыше
нием длины над высотой. В примакушечной части передний край слабо вогнут. 
З а м о ч н ы й край прямой, длинный. Ушки правой створки неравные. Переднее 
длиннее заднего и отчленено четким биссусным вырезом. Апикальный угол 
правой створки 90° или чуть больше. Ушки левой створки близких размеров. 
Апикальный угол не превышает 90°. 

Поверхность правой створки покрыта широкими, крышевидными ребрами, 
на гребне которых расположен один ряд тонких, округленных бугорков. Кроме 
основных ребер (их пять) вдоль переднего и заднего краев створки намечается 
еще по одному ослабленному ребру т а к ж е с бугорками. Кроме того, правая 
створка покрыта многочисленными тончайшими концентрическими линиями, 
прослеживающимися и на ушках. Левая створка несет более приостренные, 
крышевидные ребра, гребни которых п о к р ы т ы резкими и довольно высокими 
бугорками, вытянутыми поперек гребня. Н а внутренних ядрах створок развита 
ребристость "субамуссиумового" типа. 

С р а в н е н и е . Отличается от I. subserraticosta (Krumbeck, 1924) более 
длинными, чем высокими, створками, большей неравносторонностью и углова
тостью створок и оттянутостью их заднего края, большим передним ушком пра
вой створки с четким синусом, а т акже формой округлых, тонких бугорков пра
вой створки по сравнению с массивными бугорками, вытянутыми поперек ре
бер, у I. subserraticosta. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт; подзона reticulatus, основание бортепинской 
свиты; Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . 11 правых и 6 левых створок с перевала Каракульашу. 

Indopecten subserraticosta (Krumbeck, 1924) 

Табл. LVI, фиг. 3 

Aequipecten subserraticosta: Krumbeck, 1924, с. 200, табл. 193, фиг. 6-8, 16. 

О п и с а н и е . Раковины средние и крупные (до 60 мм высотой), более вы
тянутые по высоте, чем по длине, с грубой радиальной ребристостью. Н а левой 
створке 5 основных складчатых радиальных ребер , в верхней части к р ы ш е о б -
разных, быстро расширяющихся и выполаживающихся книзу, сходящихся бор
тами, покрытых поперечными массивными и частыми бугорками. На створке 
высотой 60 мм насчитывается до 28 поперечно вытянутых бугорков. Крайние 
боковые ребра (по одному с каждой стороны) более тонкие. Склоны ребер по
к р ы т ы тонкими, тесно расположенными концентрическими линиями. 

С р а в н е н и е . О т близкого I. serraticosta (Bittner, 1899) из нория Гималаев 
отличается отчетливо выраженными поперечными бугорками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Норий - рэт; о. Тимор; рэт, бортепинская свита; 
Юго-Восточный Памир . 

М а т е р и а л . Левая створка с перевала Каракульашу. 
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С Е М Е Й С Т В О CHLAMYDIDAE KOROBKOV, I960 

ПОДСЕМЕЙСТВО CONCENTRICHLAMYDINAE ROMANOV, 1985 

Р о д Subulatachlamys Romanov, 1985 

Подрод Pamirochlamys Repin, subgen. nov. 

Н а з в а н и е п о д р о д а от Памира и рода Chlamys. 
Т и п о в о й в и д - S . (P.) melnikovae sp. nov.; рэт , подзона reticulatus, бор

тепинская свита; Юго-Восточный Памир . 
Д и а г н о з . Раковины мелкие, несколько неравностворчатые, скошенные. 

Переднее ушко правой створки с биссусным вырезом. Скульптура створок предста
влена сочетанием очень тонких концентрических и радиальных ребрышек. 

С о с т а в . Типовой вид. 
С р а в н е н и е . Отличается от подрода Subulatachlamys более скошенными 

створками. 
З а м е ч а н и я . П о сравнению с группой позднетриасовых пектинацей, об

ладающих гладкими створками и относимых к роду Lissochlamys, описываемый 
подрод отличается наличием слабой скульптуры. 

Subulatachlamys (Pamirochlamys) melnikovae Repin, sp. nov. 

Табл. LVI, фиг. 7 

Н а з в а н и е в и д а в честь палеонтолога Г.К. Мельниковой. 
Г о л о т и п — П И Н , № 4601/143, правая створка; Юго-Восточный Памир, 

перевал Каракульашу; рэт , подзона reticulatus, бортепинская свита. 
О п и с а н и е . Правая створка округленно-треугольная, слабовыпуклая, 

тонкостенная, несколько неравносторонняя и чуть оттянутая назад. У ш к и чет
ко отчленены от поверхности створки. И з них переднее больше заднего, с чет
ким биссусным вырезом. Апикальный угол чуть меньше 90°. Верхняя половина 
правой створки п о к р ы т а концентрическими тонкими р е б р ы ш к а м и . К р о м е того, 
присутствуют радиальные тонкие р е б р ы ш к и . 

С р а в н е н и е . Подрод монотипичен. 
З а м е ч а н и я . В коллекции имеется правая створка, отличная от голоти-

па й рассматриваемая как S. (P.) aff. melnikovae (табл. LVI, фиг . 5). Она харак
теризуется прямой нескошенной раковиной и полным отсутствием следов ради
альной скульптуры. Поверхность раковины и ушек выглядит гладкой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт , подзона reticulatus, основание бортепинской 
свиты; Юго-Восточный Памир . 

М а т е р и а л . Голотип и несколько отличная от него правая створка с пе
ревала Каракульашу. 

НАДСЕМЕЙСТВО SPONDYLACEA GRAY, 1826 

С Е М Е Й С Т В О PROSPONDYLIDAE PCELINCEVA, 1960 

Р о д Prospondylus Zimmermann, 1885 

Prospondylus cf. scepsidiscus (Bittner, 1891) 

Табл. LII, фиг. 2; табл. LIV, фиг. 3 

О п и с а н и е . Створки субовальные, достаточно выпуклые , из них левая 
значительнее. Левая створка покрыта ребрами двух порядков. Скульптура пра
вой створки состоит из многочисленных тонких радиальных р е б р ы ш е к трех по
рядков, причем р е б р ы ш к и 2-го и 3-го порядков мало различаются по толщине. 
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С р а в н е н и е . Памирские экземпляры сближаются с позднетриасовыми 
представителями P. scepsidiscus из Малой Азии, отличаясь заметно более диф
ференцированной скульптурой правой створки. 

З а м е ч а н и я . В о з м о ж н о , к одному с памирским виду относится и 
P. aff. crassus Broili, 1903, описанный Л.Д. Кипарисовой (1972) из норийских от
ложений Южного Приморья . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхи среднего нория, кровля шаймакской сви
ты; Юго-Восточный Памир . 

М а т е р и а л . 1 левая и 1 правая створки из сая Безымянного . 

НАДСЕМЕЙСТВО PTERIACEA GRAY, 1847 

С Е М Е Й С Т В О CASSIANELLIDAE ICHIKAWA, 1958 

ПОДСЕМЕЙСТВО CASSIANELLINAE ICHIKAWA, 1958 

Р о д Cassianella Beyrich, 1862 

Cassianella gigantea Kiparisova et Azarian, 1965 

Табл. L, фиг. 10, 11 

Cassianella gigantea: Кипарисова, Азарян,1965, с. 91, рис. а-е. 

О п и с а н и е . Раковина крупная (до 50 мм высотой) , с сильновыпуклой, 
грифоидной левой створкой. Средняя часть левой створки узкая, с крутыми 
бортами, отделяется от переднего к р ы л а бороздой, очень слабо расширяется от 
макушки к нижнему к р а ю . Скульптура левой створки состоит из тонких ребры
шек. 

С р а в н е н и е . Выделяется крупными размерами, слабоскошенной, узкой, 
слабо расширяющейся книзу раковиной. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Норий; Армения; рэт , подзона reticulatus, осно
вание бортепинской свиты; Юго-Восточный Памир . 

М а т е р и а л . 2 неполные левые створки с перевала Каракульашу. 

О Т Р Я Д MYTILOIDA FERUSSAC, 1822 

НАДСЕМЕЙСТВО MYTILACEA RAFINESQUE, 1815 

С Е М Е Й С Т В О MYTILIDAE RAFINESQUE, 1815 

ПОДСЕМЕЙСТВО MYTILINAE RAFINESQUE, 1815 

Р о д Septifer Recluz, 1848 

Septifer dronovi Repin, sp. nov. 

Табл. L, фиг. 1, 2 

Н а з в а н и е в и д а в честь исследователя геологии Памира В.И. Дро-
нова. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4601/135, левая створка; Юго-Восточный Памир, 
долина Караулдындала; нижний-средний норий, шаймакская свита. 

О п и с а н и е . Мелкие раковины (до 15 мм в высоту), митилиформные , с ко
нечной макушкой. Левая створка умеренно выпуклая, со слабо вогнутым перед
ним краем, покрыта своеобразными тонкими, морщинистыми, извилистыми ре
брами, расходящимися веерообразно. Примакушечная часть створки гладкая. 
Ребра начинаются несколько отступя от макушки. Часть ребер раздваивается 
или между нижними концами ребер вставлены короткие ребра, не примыкаю
щие к основным. К р о м е многочисленных концентрических тонких линий нара-
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стания, придающих ребрам некоторую шероховатость, имеются т а к ж е складки-
уступы, свидетельствующие о периодичности роста раковины. 

С р а в н е н и е . О т S. bilocularis (Linne, 1758) отличается меньшими разме
рами, незначительной вогнутостью переднего края левой створки и меньшим 
числом шире расставленных и не столь закономерно раздваивающихся ребер. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний-средний норий, шаймакская свита; 
Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . 3 левых створки из долины Караулдындала. 

ПОДСЕМЕЙСТВО MODIOLINAE KEEN, 1958 

Р о д Modiolus Lamarck, 1799 

Modiolus minutus (Goldfuss, 1837) 

Табл. L, фиг. 6-8 

Mytilus minutus: Goldfuss, 1837, c. 173, табл. 30, фиг. 6. 
Modiolus minutus: Кипарисова и др., 1966, с. 162, табл. 29, фиг. 3-5 (см. синонимику). 

О п и с а н и е . Раковины узкие, высокие, с субконечными макушками, с уг
ловато-округлым спинным, очень слабовогнутым б р ю ш н ы м и округлым ниж
ним краями. Створки умеренно выпуклые, толстостенные. Килеватый перегиб 
поверхности створок слабый и заметнее выражен в верхней половине. Поверх
ность створок несет концентрические тонкие линии нарастания и более грубые 
складки, в ы р а ж е н н ы е менее регулярно. На внутренней поверхности левой 
створки под макушкой расположен глубокий овальной ф о р м ы передний мус
кульный отпечаток. 

З а м е ч а н и я . К а к показала Л. Д. Кипарисова (Кипарисова и др., 1966), 
этот вид довольно изменчив по очертаниям створок, степени их выпуклости и 
выраженности килевидного перегиба. Памирские модиолусы вполне укладыва
ются в о б ъ е м указанного вида. К их индивидуальным отличиям можно отнести 
несколько меньшую вытянутость створок и слабее выраженный килевидный 
перегиб. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний норий-рэт ; Западная Европа, Северо-
Восток России; рэт, подзона reticulatus, джилгакочусуйская свита; Юго-Восточ
ный Памир . 

М а т е р и а л . 2 левых и 1 правая створки с водораздела Аксу и Джилга
кочусу. 

НАДСЕМЕЙСТВО PINNACEA LEACH, 1819 

С Е М Е Й С Т В О PINNIDAE LEACH, 1819 

Р о д Pinna Linne, 1758 

Pinna toralosa Repin, sp. nov. 

Табл. L, фиг. 3, 4, 9 

Н а з в а н и е в и д а от torulosus (лат.) - бугорчатый. 
Г о л о т и п - П И Н , № 4601/137, левая створка; Юго-Восточный Памир, 

перевал Каракульашу; рэт , подзона reticulatus, бортепинская свита. 
О п и с а н и е . Раковина относительно узкая, с приостренной макушкой. 

Задний край прямой, передний значительно вогнут. О т срединного хребта в сто
рону заднего края створка снижается в одной плоскости, а в сторону переднего -
плавно закругляется, образуя в поперечном сечении ромб, округленный в пе
редней части. 
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Скульптура внешней поверхности створок представлена сочетанием ради
альных и концентрических элементов, различно выраженных на разных участ
ках створки. Радиальные тонкие р е б р ы ш к и расходятся от макушки. Н а перед
ней части створки их количество достигает 7 - 8 , а на задней несколько меньше. 
Концентрическая скульптура состоит из морщинистых, довольно грубых скла
д о к и тончайших струек нарастания, следующих параллельно контуру створки. 
В нижней половине створки (особенно на передней части) на пересечении кон
центрических складок с радиальными ребрышками образуются узловатые бу
горки. На голотипе отчетливо прослеживаются 3 ряда бугорков, вытянутых 
вдоль раковины. 

С р а в н е н и е . Своеобразная узловатая скульптура створок отчетливо 
выделяет новый вид среди триасовых представителей данного рода. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт , подзона reticulatus, основание бортепинской 
свиты; Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . 9 фрагментов створок различной сохранности с перевала 
Каракульашу. 

О Т Р Я Д TRIGONIOIDA DALL, 1889 

НАДСЕМЕЙСТВО TRIGONIACEA LAMARCK, 1819 

С Е М Е Й С Т В О TRIGONIIDAE LAMARCK, 1819 

Р о д Trigonia Bruguiere, 1789 

Подрод Primatrigonia Repin, subgen. nov. 

Н а з в а н и е п о д р о д а от primus {лат.) - первый и от рода Trigonia. 
Т и п о в о й в и д - Trigonia zlambachensis Haas, 1910; рэт; Австрия. 
Д и а г н о з . Раковины крупные, округленно-треугольные, довольно взду

т ы е , с остроконечными макушками. А р е я резким перегибом отделена от поля 
створок. Поверхность створок несет тонкие концентрические р е б р ы ш к и или 
струйки нарастания. А р е я покрыта тонкими радиальными ребрышками . Рако
винный слой толстый (до 3—4 мм). Гетеродонтный замочный аппарат, типичный 
для тригониид. 

С о с т а в . Типовой вид. 
С р а в н е н и е . О т номинального подрода отличается отсутствием краево

го киля и слабой ребристостью створок. 

Trigonia (Primatrigonia) zlambachensis Haas, 1910 

Табл. LIB, фиг. 1-6; табл. LVI, фиг. 4 

Trigonia zlambachensis: Haas, 1910, с. 163, табл. 6, фиг. 11; Zapfe, 1967, с. 428, табл. 2, 
фиг. 3: Vu Khuc et al., 1991, с. 90, табл. 26, фиг. 9-11. 

О п и с а н и е . Раковины крупные , округленно-треугольные, довольно 
вздутые, практически равной длины и высоты. Арея резким килевидным пере
гибом отчленена от поля створки. Щиток ограничен килевидным ребром. П о л е 
створки покрыто концентрическими ребрышками или струйками нарастания. 
Арея покрыта тонкими радиальными ребрышками. З а м о к состоит из массив
ных поперечно-зазубренных кардинальных зубов. В правой створке два расхо
дящихся под углом зуба. Передний и задний мускульные отпечатки представле
ны глубокими ямками-вдавленностями субовальной ф о р м ы на внутренней по
верхности створок. И з них передний располагается в ы ш е , между окончанием 
переднего зуба и краем раковины, а задний - ниже окончания заднего зуба. 
Мантийная линия цельная. 
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С р а в н е н и е . Подрод монотигшчен. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэт; Австрия, Вьетнам; подзона reticulatus, свита 

Хоуз-Хан; Центральный Иран; основание бортепинской свиты; Юго-Восточ
ный Памир. 

М а т е р и а л . 2 левых и 1 правая створки из угольного месторождения 
Парваде, ядро раковины, 2 правых и 1 левая створки с перевала Каракульашу. 

О Т Р Я Д VENEROIDA Н. ADAMS ET A.ADAMS, 1856 

НАДСЕМЕЙСТВО LUCINACEA FLEMING, 1828 

С Е М Е Й С Т В О FTMBRIIDAE NICOL, 1950 

Р о д Schafhaeutlia Cossmann, 1897 

Schafhaeutlia manzavini (Bittner, 1891) 

Табл. LTV, фиг. 5; табл. LV, фиг. 2, 3 

Corbis manzavini: Bittner, 1891, с. 115, табл. 1, фиг. 4. 
Schafhaeutlia cf. manzavini: Zapfe, 1963, c. 216, табл. 3, фиг. 9. 

О п и с а н и е . Раковины довольно крупные (до 60 мм в диаметре), округ
ленных очертаний, практически равной длины и высоты, сильно выпуклые. Ма
кушки субцентральные, слабо прозогирные. Внешняя поверхность створок по
крыта многочисленными (до 40) тонкими, но четкими концентрическими реб
рышками, не всегда одинаково отстоящими друг от друга. Внутренние ядра 
гладкие. 

С р а в н е н и е . От широко распространенного в триасовых отложениях 
вида Sch. mellingi (Hauer, 1857) отличается ббльшими размерами и более грубой 
концентрической скульптурой. 

З а м е ч а н и я . Формой створок и характером скульптуры памирские эк
земпляры вполне соответствуют характеристике вида Sch. manzavini, отличаясь 
от него меньшей толщиной створок, как у экземпляра, изображенного на 
табл. LV, фиг. 2, что, возможно, связано с его крупными размерами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Норий; Австрия, Турция; верхний норий, подзона 
quinquepunctatus, игримьюзская свита; Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . Правая и левая створки с верховьев сая Западный Игримьюз. 

НАДСЕМЕЙСТВО CARDIACEA LAMARCK, 1809 

С Е М Е Й С Т В О CARDIIDAE LAMARCK, 1809 

ПОДСЕМЕЙСТВО PROTOCARDIINAE KEEN, 1951 

Р о д Protocardia Beyrich, 1845 

Protocardia? reticulata Repin, sp. nov. 

Табл. LIV, фиг. 2 

Н а з в а н и е в и д а от reticulatus (лат.) - сетчатый. 
Г о л о т и п - П И Н , № 4601/146, отпечаток правой створки; Юго-Восточ

ный Памир, долина р. Шахтесай; средний норий, верхи шаймакской свиты. 
О п и с а н и е . Раковина вздутая, округленно-субквадратная, с мощными 

выдающимися субцентральными макушками. Вся поверхность створки покры
та концентрическими ребрами, имеющими вид складок. Радиальные тонкие ре
брышки покрывают заднюю часть створки и, уменьшаясь в размерах, просле
живаются до середины створки или несколько далее. При пересечении концен
трических и радиальных ребер создается сетчатый характер скульптуры. 
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С р а в н е н и е . Округленно-субквадратными о ч е р т а н и я м и раковины, 
массивной м а к у ш к о й и распространением радиальных р е б е р на б о л ь ш е й пло
щади створки р е з к о отличается от других позднетриасовых представителей 
этого рода. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний норий, верхи шаймакской свиты; Юго-
Восточный Памир . 

М а т е р и а л . Голотип. 

О Т Р Я Д HIPPURITOIDA NEWELL, 1965 

НАДСЕМЕЙСТВО MEGALODONTACEA MORRIS ET LYCETT, 1853 

С Е М Е Й С Т В О MEGALODONTIDAE MORRIS ET LYCETT, 1853 

Р о д Neomegalodon Giimbel, 1862 

Neomegalodon subtriqueter Repin, sp. nov. 

Табл. LVI, фиг. 8 

Н а з в а н и е в и д а по сходству с N. triqueter (Wulfen, 1793). 
Г о л о т и п - П И Н , № 4601/145, левая створка; Юго-Восточный Памир, 

долина р. Шахтесай; средний норий, верхи шаймакской свиты. 
О п и с а н и е . Левая створка средних размеров , треугольно-округлая, уме

ренно выпуклая, неравносторонняя, с почти прямым задним краем и с резким 
килем в задней части. Макушка несколько загнута вперед. Сзади макушки рас
полагается узкая, достигающая половины высоты створки вогнутая площадка, 
отграниченная острым килем. Н а поверхности створки в ы р а ж е н о несколько 
концентрических уступов, ослабленных у нижнего края. 

С р а в н е н и е . О т наиболее близкого вида N. triqueter (Wulfen, 1793) отли
чается треугольно-округленной ф о р м о й менее выпуклой левой створки с почти 
прямым задним краем. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний норий, верхи шаймакской свиты; Юго-
Восточный П а м и р . 

М а т е р и а л . Голотип. 

• К Л А С С C E P H A L O P O D A 

П О Д К Л А С С A M M O N O I D E A ZITTEL, 1884 

О Т Р Я Д CERATITIDA HYATT, 1884 

ПОДОТРЯД MEEKOCERATINA DRUSCHITS ET DOGUZHAEVA, 1976 

НАДСЕМЕЙСТВО DINARITACEAE MOJSISOVICS, 1882 

С Е М Е Й С Т В О KASHMIRITIDAE SPATH, 1930 

Р о д Pseudoceltites Hyatt , 1900 

Pseudoceltites darvazicus Shevyrev, 1990 

Табл. LVII, фиг. 1,2 

Pseudocellites darvazicus: Шсвырсв, 1990, с. 108, табл. 1, фиг. 1, 2, рис. 28. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4184/2; Юго-Западный Дарваз , хр. Хозретиши, 
р. Иокуньж; нижний оленек, зона gracilitatis, аликагарская свита. 

О п и с а н и е . Раковина небольшая (до 25 мм), шайбовидная, с относитель
но широким воронковидным умбо. О б о р о т ы в поперечном сечении от овально-
прямоугольных на фрагмоконе до прямоугольных на жилой камере (рис. 4, а, б). 
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Рис. 4. Pseudoceltites darvazicus Shevyrev, 1990 
а, б - поперечные сечения раковины (х 3): а - экз. №4184/5, б -экз. № 4184/6; в - д - лопастные ли

нии (х 5): я - экз. № 4184/4 при В = 3,4 мм и Ш = 5,8 мм, г - экз. № 4184/3 при В = 6,6 мм и Ш = 4,9 мм, д -
голотип № 4184/2 при В = 5,5 мм и Ш = 4,6 мм; р. Иокуньж; нижний оленек, зона gracilitatds, аликагарская 
свита 

Вентральная и боковые стороны плоские, умбональная стенка сравнительно 
пологая. Жилая камера занимает немногим более половины оборота . 

Грубые и довольно редкие ребра пересекают радиально боковые стороны 
фрагмокона, заметно вздуваясь на умбональном крае. Они резко обрываются 
на вентральном перегибе, изгибаясь в сторону устья, и оставляют гладкой вен
тральную сторону. Н а жилой камере ребра становятся более тонкими и густы
ми, с серповидным изгибом на верхней половине боковой стороны. Лопастная 
линия гониатитовая (рис. 4, в-д). Вентральная лопасть очень глубокая, разде
ленная невысоким медиальным седлом. Боковая и умбональная лопасти сравни
тельно маленькие. Внутренняя боковая лопасть очень широкая; ее пересекает 
умбональный шов. Седла низкие, куполовидные. 

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

Экз.№ Д В Ш Ду В/Д ШУД Ду/Д 
Голотип 4184/2 22,2 9,5 7,3 5,4 0,43 0,33 0,24 

С р а в н е н и е . Отличается от остальных видов гониатитовой лопастной ли
нией, глубокой вентральной и очень широкой внутренней боковой лопастями. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний оленек, зона gracilitatis, аликагарская 
свита; Юго-Западный Дарваз. 

М а т е р и а л . 47 экз . различной сохранности с рек Иокуньж, Оби-Пито-
уду и Аликагар . 

С Е М Е Й С Т В О MELAGATHICERATIDAE TOZER, 1971 

Р о д Juvenites Smith, 1927 

Juvenites edelsteini Shevyrev, 1990 

Табл. LVII, фиг. 3 

Juvenites edelsteini: Шевырев, 1990, с. 110, табл. 1, фиг. 3, рис. 29. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4184/26; Юго-Западный Дарваз , хр. Хозретиши, Ча-
пан-Шоит; нижний оленек, зона flemingianus, васмикухская свита, верхняя под
свита. 
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Рис. 5. Лопастная линия Juvenites edelsteini Shevyrev, 1990 
голотип № 4184/26 при В = 11,1 мм и Ш = 10,8 мм (х 8); Чапан-Шоит; нижний оленек, зо

на flemingianus, васмикухская свита, верхняя подсвита 

О п и с а н и е . Раковина небольшая (до 30 мм), слегка вздутая, с относи
тельно узким умбо. О б о р о т ы в поперечном сечении от полуовальных до полу
округлых, с сильно выпуклой, узкоокругленной вентральной стороной. Боко
вые стороны умеренно выпуклые, максимально расходящиеся на умбональных 
краях. Умбональная стенка отвесная. 

Поверхность раковины покрыта слабо выраженными складками и глубоки
ми, редкими, прямыми радиальными пережимами, пересекающими вентраль
ную сторону. Число пережимов на последнем обороте достигает 4 - 5 . Лопастная 
линия гониатитовая (рис. 5). Е е наружный отрезок состоит из широкой двураз-
дельной вентральной, сравнительно глубокой боковой и небольшой, частично 
уходящей за шов , умбональной лопастей. 

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

Экз.№ Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д 
Голотип 4184/26 27,6 12,4 11,8 6,6 0,45 0,43 0,24 

С р а в н е н и е . Отличается от близкого вида J. septentrionalis Smith, 1932 
более узким умбо, слабо выраженными складками и редкими пережимами, от 
J. hindostanus (Diener, 1897) и J. herberti (Diener, 1897) - более уплощенными обо
ротами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний оленек, зона flemingianus, васмикухская 
свита, верхняя подсвита; Юго-Западный Дарваз . 

М а т е р и а л . 6 экз . в ф о р м е ядер различной сохранности из Чапан-Шоита 
и Кафирбачи . 

НАДСЕМЕЙСТВО MEEKOCERATACEAE WAAGEN, 1895 

С Е М Е Й С Т В О FLEMINGITIDAE HYATT, 1900 

Р о д Flemingites Waagen, 1892 

Flemingites darvazicus Shevyrev, 1990 

Табл. LVII, фиг. 4 

Flemingites darvazicus: Шевырев, 1990, с. I l l , табл. 1, фиг. 4, рис. 30. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4184/17, неполная раковина; Юго-Западный Дарваз, 
хр. Хозретиши, р. Иокуньж; нижний оленек, зона gracilitatis, аликагарская свита. 

О п и с а н и е . Раковина довольно крупная (до 56 мм), сильно уплощенная, 
с относительно широким и неглубоким умбо. О б о р о т ы в поперечном сечении 
высокоовальные, с узкоокругленной вентральной стороной. Б о к о в ы е стороны 
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Рис. 6. Лопастная линия Flemingites darvazicus Shevyrev, 1990 
голотип № 4184/17 при В = 24,3 мм и Ш = 12,5 мм (х 3); р. Иокуньж; нижний оленек, зо

на gracilitatis, аликагарская свита 

слегка выпуклые , максимально расходящиеся в нижней трети оборота . Умбо
нальная стенка невысокая и крутая. 

П о в е р х н о с т ь о б о р о т о в п о к р ы т а ш и р о к и м и и низкими б о к о в ы м и склад
ками, особенно з а м е т н ы м и о к о л о у м б о н а л ь н о г о края . К в е н т р а л ь н о й сторо
не они п о с т е п е н н о исчезают . Все лопасти грубо з а з у б р е н ы в основаниях 
( рис. 6). В е н т р а л ь н а я л о п а с т ь о ч е н ь ш и р о к а я , с низким м е д и а л ь н ы м седлом. 
Б о к о в а я л о п а с т ь глубокая . О б е у м б о н а л ь н ы е лопасти з н а ч и т е л ь н о короче 
ее. Б о к о в ы е седла в ы с о к и е , слегка с у ж е н н ы е в основаниях. В т о р о е из них 
самое б о л ь ш о е . 

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

Экз.№ Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д 

Голотип 4184/17 56,1 24,5 12,6 18,2 0,44 0,22 0,32 

С р а в н е н и е . Отличается от остальных флемингитов отсутствием спи
ральной скульптуры и наличием широких боковых складок. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний оленек, зона gracilitatis, аликагарская 
свита; Юго-Западный Дарваз . 

М а т е р и а л . Голотип. 

С Е М Е Й С Т В О MEEKOCERATIDAE WAAGEN, 1895 

Р о д Meekoceras Hyatt , 1879 

Meekoceras bittneri Shevyrev, 1990 

Табл. LVII, фиг. 5, 6 
Meekoceras ? caprilense: Bittner, 1899в, C. 705, табл. 14, фиг. 15, 16. 
Meekoceras bittneri: Шевырев, 1990, с. 113, табл. 2, фиг. 3, 4, рис. 31. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4 1 8 4 / 1 8 , ядро раковины; Юго-Западный Дарваз, хр. 
Хозретиши, Кафирбача ; нижний оленек, зона flemingianus, васмикухская свита, 
верхняя подсвита. 

О п и с а н и е . Раковина крупная (до 8 0 мм), дисковидная, плоская, с уме
ренно широким ступенчатым умбо. О б о р о т ы в поперечном сечении высокие, 
линзовидные, с узкой и плоской вентральной стороной. Б о к о в ы е стороны слег
ка выпуклые, максимально расходящиеся в нижней половине оборота. Умбо-
нальный край округленный, довольно четко выраженный. Умбональная стенка 
относительно высокая , крутая и плоская. 

Поверхность раковины гладкая, с неясными следами поперечных боковых 
складок. Лопастная линия гониатитовая (рис. 7) . Вентральная лопасть широкая, 

9 АТЛАС ПАМИРА 129 



Рис. 7. Лопастные линии Meekoceras bittneri Shevyrev, 1990 (х 4,5) 
а - экз. № 4184/19 при В = 17,9 мм, 6 - экз. № 4184Д0 при В = 16,1 мм; Кафирбача; нижний оленек, 

зона flemingianus, васмикухская свита, верхняя подсвита 

двураздельная. Боковая лопасть глубокая и относительно узкая. Первая умбо-
нальная лопасть короткая . Приумбональная часть линии состоит из короткого 
ряда недифференцированных зубчиков. 

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

Экз.№ Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д 
Голотип 4184/18 65,2 29,4 12,4 15 0,45 0,19 0,23 

С р а в н е н и е . Отличается от остальных видов, в том числе от очень 
близкого М. planulatum (Koninck, 1863) из цератитового песчаника (зона 
f lemingianus) Соляного Кряжа , более плоской раковиной, более широким умбо, 
крутопадающей умбональной стенкой и гониатитовой лопастной линией. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний оленек, зона f lemingianus , васмикух
ская свита, верхняя подсвита; Юго-Западный Дарваз. 

М а т е р и а л . 27 экз . в ф о р м е ядер различной сохранности из Кафирбачи, 
Чапан-Шоита и Оби-Питоуду. 

Meekoceras kraffti Shevyrev , 1990 

Табл. LVIII, фиг. 5, 6 

Meekoceras kraffti: Шевырсв, 1990, с. 114, табл. 2, фиг. 5; табл. 3, фиг. 1, рис. 32. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4184/24, ядро фрагмакона; Юго-Западный Дарваз, 
хр. Хозретиши, Кафирбача ; нижний оленек, зона f lemingianus, васмикухская 
свита, верхняя подсвита. 

О п и с а н и е . Раковина крупная (до 110 мм), дисковидная, сильно упло
щенная, с узким умбо. О б о р о т ы в поперечном сечении высокие, линзовидные, с 
очень узкой и плоской вентральной стороной (рис. 8,а). Б о к о в ы е стороны сла
бо выпуклые, максимально расходящиеся в нижней половине оборота . Умбо-
нальный край округленный, довольно слабо выраженный. Умбональная стенка 
низкая и крутая. 

Поверхность раковины гладкая. Лопастная линия цератитовая (рис. 8, б, в). 
Все лопасти слабо зазубрены в основаниях. Вентральная лопасть широкая , дву
раздельная. Боковая лопасть глубокая. Первая умбональная лопасть короткая. 
Приумбональная часть линии состоит из длинного ряда недифференцирован
ных зубчиков. Б о к о в ы е седла относительно узкие. Второе из них немного вы
ше первого. 
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Рис 8. Meekoceras kraffti Shevyrev, 
1990 

a - голотип № 4184/24, попереч
ное сечение оборота (х 1,6); Кафврба-
ча; нижний оленек, зона flemingianus, 
васмикухская свита, верхняя подсви
та; б, в - лопастные линии: б -
экз. № 4184/23 при В = 51,5 мм и 
Ш = 10,7 мм (х 1,3); Чапан-Шоит; воз
раст тот же; я - голотип № 4184/24 
при В = 33,2 мм и Ш = 10,0 мм (х 2); 
Кафирбача; возраст тот же 

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

Экз.№ Д В Ш Ду В/Д Ш7Д Ду/Д 
Голотип 4184/24 65,4 33,8 10,0 8,7 0,52 0,15 0,13 

С р а в н е н и е . Отличается от близкого вида М. radiosum Waagen, 1895 из 
цератитового песчаника (зона flemingianus) Соляного К р я ж а более плоской ра
ковиной, более узкой вентральной стороной и отсутствием серповидных скла
док на раковине. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний оленек, зона flemingianus, васмикух
ская свита, верхняя подсвита; Юго-Западный Дарваз. 

М а т е р и а л . 4 экз . в ф о р м е ядер различной сохранности из К а ф и р б а ч и и 
Чапан-Шоита. 

Meekoceras darvazicum Shevyrev, 1990 
Табл. LVII, фиг. 7 

Meekoceras darvazicum: Шевырев, 1990, с. 115, табл. 1, фиг. 7, рис. 33. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4184/21, ядро фрагмакона; Юго-Западный Дарваз, 
хр. Хозретиши, Чапан-Шоит; нижний оленек, зона flemingianus, васмикухская 
свита, верхняя подсвита. 

О п и с а н и е . Раковина довольно крупная (до 76 мм), дисковидная, плоская, 
с очень узким умбо. Обороты быстро растущие, в поперечном сечении высокие, лин-
зовидные, с относительно узкой и плоской вентральной стороной (рис. 9, а). 
Б о к о в ы е стороны слабовыпуклые, максимально расходящиеся в нижней поло
вине оборота. 

Поверхность раковины гладкая. Лопастная линия гониатитовая (рис. 9, б). 
Вентральная лопасть очень широкая , двураздельная. Боковая лопасть глубокая. 
Первая умбональная лопасть несколько короче ее. Приумбональная часть со
стоит из относительно длинного ряда недифференцированных зубчиков. Пер-

Рис. 9. Meekoceras darvazicum 
Shevyrev, 1990 

голотип № 4184/ 21: а - попереч
ное сечение оборота (х 2), б - лопастная 
линия при В = 24,4 мм и Ш = 8,2 мм (х 3); 
Чапан-Шоит; нижний оленек, зона 
flemingianus, васмикухская свита, верх
няя подсвита 
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вые два боковых седла узкие, причем второе из них немного шире и в ы ш е пер
вого. Третье седло низкое и широкое , с пологой стороной, обращенной к умбо-
нальному шву. 

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

Экз.№ Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д 

Голотип 4184/21 56,0 33,5 10,0 2,9 0,60 0,18 0,05 

С р а в н е н и е . Отличается от близкого вида М. kraffti более узким умбо, 
относительно более широкой вентральной стороной и гониатитовой лопастной 
линией. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний оленек, зона flemingianus, васмикухская 
свита, верхняя подсвита; Юго-Западный Дарваз . 

М а т е р и а л . 5 ядер различной сохранности из Чапан-Шоита. 

Meekoceras pusillum Shevyrev, 1990 
Табл. LVIII, фиг. 1,2 

Meekoceras pusillum: Шевырев, 1990, с. 116, табл. 2, фиг. 1, 2, рис. 34. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4184/14, почти полная раковина; Юго-Западный 
Дарваз , хр. Хозретиши, Аликагар; нижний оленек, зона gracilitatis, аликагарская 
свита, в 40 м от ее подошвы. 

Рис. 10. Meekoceras pusillum 
Shevyrev, 1990 

а - экз. № 4184/13, поперечное 
сечение оборотов (х 4) , б - голо
тип № 4184/14, лопастная линия при 
В = 6,7 мм и Ш = 4,0 мм (х 7); Аликагар; 
нижний оленек, зона gracilitatis, алика
гарская свита 

О п и с а н и е . Раковина маленькая (до 22 мм), шайбовидная, сильно упло
щенная, с относительно узким воронкообразным умбо. О б о р о т ы в поперечном 
сечении высокие, овальнотрапециевидные (рис. 10, а). Вентральная сторона 
плоская, с угловатыми краями. Б о к о в ы е стороны уплощенные, максимально 
расходящиеся около округленного умбонального края. Умбональная стенка от
носительно высокая и крутая. 

Поверхность оборотов покрыта слабыми, серповидно изгибающимися бо
ковыми складками и тонкими струйками роста. Лопастная линия типичная для 
рода Meekoceras (рис. 10, б). Вентральная лопасть неглубокая и широкая , с дву
мя короткими гладкими ветвями. Боковая лопасть глубокая, с округленным 
мелкозазубренным основанием. Первая умбональная лопасть вдвое короче бо
ковой, с плоским, слегка зазубренным основанием. Вторая умбональная ло
пасть широкая, зазубренная. Второе боковое седло выше первого. Внутренняя 
сторона третьего бокового седла пологая. 

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

Экз.№ Д В III Ду В/Д Ш/Д Ду/Д 

Голотип 4184/14 20,9 10,5 5,4 4,1 0,50 0,26 0,19 
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С р а в н е н и е . Отличается от остальных видов маленькой раковиной, 
овальнотрапециевидными оборотами, более широким умбо и слабозазубренны
ми лопастями. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний оленек, зона gracilitatis, аликагарская 
свита; Юго-Западный Дарваз . 

М а т е р и а л . 7 экз . различной сохранности из Аликагара . 

Meekoceras luchnikovi Shevyrey , 1990 

Табл. LVIII, фиг. 3 

Meekoceras luchnikovi: Шевырев, 1990, с. 117, табл. 1, фиг. 6, рис. 35. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4184/15, почти полная раковина; Юго-Западный 
Дарваз, хр. Хозретиши, Аликагар ; нижний оленек, зона gracilitatis, аликагар
ская свита, в 40 м от ее подошвы. 

О п и с а н и е . Раковина линзовидная, плоская, с очень узким умбо. Оборо
ты в поперечном сечении высокие, линзовидние (рис. 11 ,я). Вентральная сторо
на очень узкая, вогнутая, с резко в ы р а ж е н н ы м и острыми краями. Б о к о в ы е сто
р о н ы слегка в ы п у к л ы е , максимально расходящиеся в нижней половине 
оборота. Умбональный край 
крутая. 

Рис. 11. Meekoceras luchnikovi 
Shevyrev, 1990 

а - экз. № 4184/16, поперечное 
сечение оборота (х 4); б, в - лопаст
ные линии (х 7): б - экз. № 4184/16 
при В = 7,6 мм и Ш = 2,8 мм, в - голо
тип № 4184/15 при В = 7,5 мм; Алика
гар; нижний оленек, зона gracilitatis, 
аликагарская свита 

Поверхность оборотов совершенно гладкая, с неясными струйками роста на 
боковых сторонах. Лопастная линия цератитовая (рис. 11 ,5 , в). Вентральная ло
пасть очень широкая . Б о к о в а я лопасть глубокая. Первая умбональная лопасть 
сравнительно короткая . Приумбональная часть линии состоит из сравнительно 
длинного ряда недифференцированных зубчиков. Второе боковое седло выше 
и больше первого. Третье седло низкое и широкое , с пологой стороной, обра
щенной к умбональному шву. 

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

Экз.№ Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д 
Голотип 4184/15 25,9 14,8 5,5 2,1 0,57 0,22 0,08 

С р а в н е н и е . Отличается от остальных видов тонкой линзовидной ра
ковиной, вогнутой вентральной стороной с резкими краями и очень узким умбо. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний оленек, зона gracilitatis, аликагарская 
свита; Юго-Западный Дарваз. 

М а т е р и а л . 4 экз . различной сохранности из Аликагара . 

округленный. Умбональная стенка довольно 
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ПОДОТРЯД PTYCHITINA HYATT ET SMITH, 1905 

НАДСЕМЕЙСТВО PTYCHITACEAE MOJSISOVICS, 1882 

С Е М Е Й С Т В О PARANANNITIDAE SPATH, 1934 

ПОДСЕМЕЙСТВО OWENITINAE SPATH, 1934 

Р о д Owenites Hyatt et Smith, 1905 

Owenites koeneni Hyatt et Smith, 1905 

Табл. LVIII, фиг. 4 

Owenites koeneni: Hyatt, Smith, 1905, c. 83, табл. 10, фиг. 1-22; Шевырев, 1995, с. 51, табл. 5, 
фиг. 1-3, рис. 24, 25 (см. синонимику). 

О п и с а н и е . Раковина линзовидная. Умбо на ранних стадиях очень уз
кое или закрытое , во взрослом состоянии — сравнительно широкое , воронко-
видное. О б о р о т ы в поперечном сечении треугольные, с приостренной или киле-
ватой вентральной стороной. Б о к о в ы е стороны слегка уплощенные, макси
мально расходящиеся на умбональных краях. Умбональная стенка пологая. Жи
лая камера занимает целый оборот. 

Поверхность раковины гладкая, с тонкими струйками роста, иногда с неяс
ными поперечными складками. Лопастная линия цератитовая (рис. 12). Вент
ральная лопасть большая , широкая и глубокая, разделенная сравнительно- вы-

Рис. 12. Лопастная линия Owenites koeneni Hyatt et Smith, 1905 
экз. № 4184/1 при В = 16,9 мм и Ш = 10,2 мм (х 5); р. Иокуньж; нижний оленек, зона gra

cilitatis, аликагарская свита 

соким медиальным седлом. Б о к о в а я и первая умбональная лопасти четко вы
раженные , мелкозазубренные в основаниях. Остальные н а р у ж н ы е лопасти об
разуют серию мелких, большей частью клиновидных, слабо дифференциро
ванных элементов , число которых достигает пяти или шести. Основные седла 
высокие и относительно узкие. Н а медиальном седле иногда образуются до
полнительные лопасти, а на приумбональных седлах могут б ы т ь небольшие 
зазубрины. 

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

С р а в н е н и е . Отличается от остальных видов гладкой раковиной. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний оленек , зона gracilitatis; С Ш А , Северо-

Западный Кавказ , Дарваз , Афганистан , К а ш м и р , Западная Малайзия, Тимор, 
Новая Зеландия, Вьетнам, Китай , Приморский край и Япония. 

М а т е р и а л . 1 экз . из аликагарской свиты р . Иокуньж. 

Экз. М» 
4184/1 

Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д 
34,4 17,4 10,9 3,3 0,50 0,32 0,09 
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С Е М Е Й С Т В О CLADISCITIDAE ZJTTEL, 1884 

ПОДСЕМЕЙСТВО CLADISCITINAE ZITTEL, 1884 

Р о д Cladiscites Mojsisovics, 1879 

Cladiscites tornatus (Bronn, 1832) 

Табл. LIX, фиг. 1 

Ammonites tomatus: Bronn, 1832, c. 160; Hauer, 1846, c. 26, табл. 9, фиг. 1-3. 
Cladiscites tomatus: Шевырев, 1990, с. 120, табл. 3, фиг. 3, рис. 37 (см. синонимику). 

О п и с а н и е . Раковина вздутая, с очень узким умбо. Обороты в попереч
ном сечении почти квадратные, с уплощенными вентральной и боковыми сто
ронами. 

Поверхность оборотов покрыта тонкими, хорошо выраженными спираль
ными струйками. Лопастная линия сильно рассеченная (рис. 13). Седла с двураз-
дельными вершинами, которые располагаются по нисходящей, почти прямой 
линии к умбо. Лопасти узкие. Вентральная лопасть двураздельная, боковая и 
умбональные лопасти с трехраздельными основаниями. 

Рис. 13. Лопастная линия 
Cladiscites tornatus (Bronn, 1832) 

экз. № 4183/1 при III = 
= 39,0 мм (х 1,7); низовья Шах-
тесая; верхний норий, подзона 
quinquepunctatus, игримьюзская 
свита, верхняя подсвита 

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

Экз. № В III В/Ш 
4183/1 41 43 0,95 

С р а в н е н и е . Отличается от остальных видов субквадратным сечением 
оборотов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний норий, а т акже рэт, включая низы зо
ны marshi; Восточные А л ь п ы , Западные Карпаты, Северо-Западный Кавказ , 
Юго-Восточный Памир, Тимор, Западная Чукотка , Невада и Чили. 

М а т е р и а л . 1 экз . из игримьюзской свиты в низовьях Шахтесая. 

Р о д Paracladiscites Mojsisovics, 1896 

Paracladiscites multi lobatus (Bronn, 1832) 

Табл. LIX , фиг. 3-5 

Ammonites multilobatus: Bronn, 1832, c. 160. 
Paracladiscites multilobatus: Шевырев, 1995, с. 75, табл. 10, фиг. 1; табл. 11, фиг. 3, рис. 42, 

43 (см. синонимику). 

О п и с а н и е . Раковина большая (до 180 мм), вздутая, слегка сдавленная с 
боков, с очень узким умбо. О б о р о т ы в поперечном сечении почти квадратные, 
на ранних стадиях - поперечно-овальные (рис. 14). Вентральная и боковые сто-
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Рве. 14. Поперечные сечения раковин 
Paracladiscites multilobatus (Bronn, 1832) 

а - экз. № 4183/5 (х 2,5); Шурбулак; верхний 
норий, подзона quinquepunctatus, истыкская серия, 
нижняя свита; б - экз. № 4183/6 (ж 3); верховья За
падного Игримьюза; верхний норий, подзона quin
quepunctatus, игримьюзекая свита, верхняя под
свита 

роны уплощенные. Умбональная стенка высокая и крутая. Вентральные и ум-
бональные края широко округленные. 

Поверхность раковины гладкая. Лопастная линия сильно расчлененная 
(рис. 15). Вентральная лопасть узкая и глубокая. Седла двураздельные. Первое бо
ковое седло наиболее высокое. Вершины остальных седел располагаются по нис
ходящей линии к умбо. В наружной части линии более пяти умбональных лопастей. 

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

Экз. № Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д 
4183/2 85,8 48,6 48,3 - 0,57 0,56 -
4183/3 77,0 46,9 50,0 2,0 0,61 0,65 0,03 
4183/7 43,3 24,0 26,2 1,0 0,55 0,60 0,02 
4183/5 24,9 14,5 17,4 0,5 0,58 0,69 0,02 

Рис. 15. Л о п а с т н ы е линии Paracladiscites multilobatus (Bronn, 1832) 
а - J K J . № 4183/3 при В = 24,5 мм и Ш = 23,6 мм ( х 2); средняя часть Шахтесая; верхний норий, под-

ю п а quinquepunctatus, игримьюзекая свита, нижняя подсвита; б - э к з . № 4183/7 при В = 21,9 мм и Ш = 25,4 мм 
(х 3.3); иерховья Западного Игримыоэа; верхний норий, подзона quinquepunctatus, игримьюзекая свита, 
верхняя подсвита 
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С р а в н е н и е . Отличается от остальных видов почти квадратными в се
чении оборотами и сильно расчлененными элементами лопастной линии. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . С а м ы е верхи среднего и преимущественно 
верхний норий (зона suessi - низы зоны marshi); Восточные А л ь п ы , Румыния, 
Северо-Западный Кавказ , Юго-Восточный Памир , Тимор , Восточная Якутия и 
Невада. 

М а т е р и а л . 23 экз . из игримьюзской свиты в верховьях Западного Иг-
римьюза, 2 экз . из камарутекской свиты средней части Шахтесая, 1 экз . из ниж
ней свиты истыкской серии (шурбулакские слои) Шурбулака, 1 экз. из борте
пинской свиты Зоркараджилги . 

ПОДОТРЯД CERATITINA HYATT, 1884 

НАДСЕМЕЙСТВО TRACHYCERATACEAE HAUG , 1894 

С Е М Е Й С Т В О DRONOVITIDAE SHEVYREV, 1990 

Р о д Dronovites Shevyrev, 1990 

Dronovites pamiricus Shevyrev, 1990 

Табл. LIX, фиг. 2 

Dronovites pamiricus: Шевырев, 1990, с. 126, табл. 3, фиг. 2, рис. 41, 42. 

Г о л о т и п - П И Н , №4183 /26 , ядро фрагмокона; Юго-Восточный Памир, 
верховья долины Западного Игримьюза , правый склон; верхний норий, зона 
suessi, подзона quinquepunctatus, игримьюзская свита, верхняя подсвита. 

О п и с а н и е . Раковина линзовидная, сильно уплощенная, с маленьким 
умбо. Обороты высокие, в поперечном сечении трапециевидные (рис. 16). Вент
ральная сторона узкая и плоская, на средних оборотах с двумя небольшими кра
евыми килями. Слабо выпуклые боковые стороны максимально расходятся в 
нижней трети оборота. 

Рис. 16. Поперечные сечения раковин Dronovites 
pamiricus Shevyrev, 1990 (х 1,7) 

а - голотип № 4183/26, 6 - экз. № 4183/27; верховья За
падного Игримьюза; верхний норий, подзона quinquepuncta
tus, игримьюзская свита, верхняя подсвита 

Поверхность раковины почти гладкая. Н а боковых сторонах в верхней по
ловине оборота наблюдаются очень слабые и редкие радиальные складки. Ло
пастная линия цератитовая (рис. 17). Вентральная лопасть очень широкая . Ши
рокое и низкое двураздельное медиальное седло расчленяет ее на две короткие 
зазубренные ветви. Б о к о в а я лопасть сравнительно большая, мелкозазубренная. 
Следующая лопасть заметно короче и уже ее, т о ж е зазубренная. Остальные 
семь приумбональных лопастей маленькие и простые. Б о к о в ы е седла куполо
видные, округлые. 
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Рис. 17. Лопастная линия Dronovites pamiricus Shevyrev, 1990 
голотип № 4183/26 при В = 28,0 мм и Ш = 9,7 мм (х 3,3); Западный Игримьюз; верхний норий, 
подзона quinquepunctatus, игримьюзекая свита, верхняя подсвита 

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

Экз. № Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д 
Голотип 4183/26 50 29 9,6 2,2 0,58 0,19 0,04 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний норий, зона suessi, подзона quinquepunc
tatus, игримьюзекая свита, верхняя подсвита; Юго-Восточный П а м и р . 

М а т е р и а л . 2 экз . в ф о р м е неполных фрагмоконов из верховьев Запад
ного Игримьюза . 

НАДСЕМЕЙСТВО CLYDONITACEAE MOJSISOVICS, 1879 

С Е М Е Й С Т В О BUCHITIDAE HYATT, 1900 

Р о д Alloclionites Spath, 1951 
Alloc l ioni tes ares (Mojs i sov i c s , 1893) 

Табл. LX, фиг. 1 

Clionites (Arpadites) ares: Mojsisovics, 1893, c. 478, табл. 144, фиг. 1, 2; табл. 145, фиг. 1. 
Alloclionites ares: Шевырев, 1990, с. 128, табл. 4, фиг. 2, рис. 43 (см. синонимику). 

О п и с а н и е . Раковина крупная, уплощенная, с широким умбо и слабо объем
лющими оборотами. Взрослый оборот в поперечном сечении субквадратный 
(рис. 18). Арковидная вентральная сторона с относительно широкой медиальной бо

роздой. Боковые стороны почти плоские. Умбональная стенка высокая и отвесная. 
Грубые прямые ребра отходят поодиночке и иногда попарно от умбональ-

ных бугорков. Пересекая боковую сторону, они заканчиваются краевыми бу
горками. Вентральная сторона несет ч е т ы р е ряда бугорков. Между двумя внеш
ними рядами проходит медиальная борозда. Лопастная линия не видна. 

Рис. 18. Поперечное сечение оборота Alloclionites ares 
(Mojsisovics, 1893); экз. № 4183/29 (х 1,7); верховья За
падного Игримьюза; верхний норий, подзона quin
quepunctatus, игримьюзекая свита, нижняя подсвита 
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Р а з м е р ы в м м и о т н о ш е н и я : 

Экз. № В Ш ШУВ 
4183/29 29,2 26,1 0,89 

С р а в н е н и е . Отличается от A. horatii (Mojsisovics, 1893), A. aberrans 
(Mojsisovics, 1896), A. paucinodosus (Welter, 1914), A. himalayicus Tatzreiter, 1981 и 
A. procerus Tatzreiter, 1981 четырьмя рядами вентральных бугорков, от A. wood
wardi (Mojsisovics, 1896), A. salteri (Mojsisovics, 1896) и A. hughesi (Mojsisovics, 
1896) - отсутствием боковых бугорков. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхи среднего нория, зона тасег ; Австрия, Ги
малаи, Тимор; верхний норий, зона suessi, подзона quinquepunctatus; Юго-Вос
точный Памир. 

М а т е р и а л . 1 неполный экз . из нижней подсвиты игримьюзской свиты 
в верховьях Западного Игримьюза . 

НАДСЕМЕЙСТВО TROPITACEAE MOJSISOVICS, 1875 

С Е М Е Й С Т В О HALORITIDAE MOJSISOVICS, 1893 

ПОДСЕМЕЙСТВО HALORITINAE MOJSISOVICS, 1893 

Р о д Halorites Mojsisovics, 1879 
Halorites pamiricus Shevyrev, 1990 

Табл. LX, фиг. 2, 3 

Halorites pamiricus: Шевырев,1990, с. 129, табл. 5, фиг. 2, 3, рис. 44. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4183/31, раковина с частично сохранившейся жи
лой камерой; Юго-Восточный Памир , верховья долины Западного Игримьюза , 
правый склон; верхний норий, зона suessi, подзона quinquepunctatus, игримьюз
ская свита, верхняя подсвита. 

О п и с а н и е . Молодая раковина шарообразная , с широкой округленной 
вентральной стороной и относительно узким умбо. Взрослая раковина сильно 
уплощенная, с узкоокругленной вентральной стороной и почти з а к р ы т ы м умбо. 
Поперечное сечение оборота субтреугольное, максимально расширяющееся на 
умбональных краях. Ж и л а я камера занимает целый оборот. Начиная с середи
ны, ее высота постепенно уменьшается, в связи с чем открывается умбо. Устье 
низкое, с широкоокругленной вентральной стороной. Устьевой край отделен 
слабым пережимом от остальной раковины. 

Поверхность оборотов покрыта многочисленными радиальными ребрами, 
которые начинаются от умбонального края и обычно расщепляются на разных 
уровнях на два или на три ребра. Н е прерываясь, они пересекают вентральную 
сторону. На самых ранних оборотах ребра усеяны мелкими бисерными бугорка
ми, к о т о р ы е исчезают с возрастом. Н а жилой камере боковые ребра постепен
но редеют и ослабевают. Наблюдается тенденция к образованию здесь радиаль-
но вытянутых краевых бугорков. Лопастная линия аммонитовая, сильно рассе
ченная (рис. 19). Вентральная лопасть большая, разделенная высоким, почти 
прямоугольным медиальным седлом. Х о р о ш о в ы р а ж е н ы боковая и первая ум
бональная лопасти. Седла относительно узкие. Они постепенно уменьшаются в 
размерах к умбональному шву. 

139 



Рис. 19. Лопастная линия Halorites pamiricus Shevyrev, 1990 
голотип № 4183/31 при В = 18,4 мм и Ш = 18,0 мм (х 3,3); верховья Западного Игримьюза; 
верхний норий, подзона quinquepunctatus, игримьюзекая свита, верхняя подсвита 

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

Экз.№ Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д 
Голотип 4183/31 54,1 30,9 20,7 3,1 0 ,57 0,38 0,06 

С р а в н е н и е . О т очень близкого средненорийского вида Н. птасег 
Mojsisovics, 1895 отличается более плоской раковиной, от Н. ramsaueri (Hauer, 
1846) - округленным устьем и отсутствием раструбовидного сжатия за усть
евым краем. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний норий, зона suessi, подзона quinquepunc
tatus, игримьюзекая свита, верхняя подсвита; Юго-Восгочный Памир. 

М а т е р и а л . 3 экз . хорошей сохранности из верховьев Западного Иг
римьюза. 

Р о д Catenohalorites Tatzreiter, 1981 
Catenohalorites catenatus (Buch, 1833) 

Табл. LXI, фиг. 1 

Ammonites catenatus: Buch, 1833, c. 163. 
Ammonites ramsaueri: Hauer, 1846, c. 22 (pars), табл. 8, фиг. 3-5. 
Halorites catenatus: Mojsisovics, 1893, c. 15, табл. 73, фиг. 1, 2, табл. 74, фиг. 1; Diener, 1915, 

с. 144; 1923, с. 85, табл. 21, фиг. 2; Захариева-Ковачева, 1967, с. 87, табл. 2, фиг. 1. 
Catenohalorites catenatus: Шевырев,1990, с. 132, табл. 6, фиг. 3, рис. 47. 

О п и с а н и е . Фрагмокон сильно вздутый, инволютный, с очень малень
ким умбо. О б о р о т ы в поперечном сечении треугольные, с относительно узкой 
округленной вентральной стороной и выпуклыми боковыми сторонами, кото
р ы е максимально расходятся на умбональных перегибах. 

Поверхность фрагмокона покрыта прямыми радиальными ребрами, кото
рые начинаются от умбонального края и, не прерываясь, пересекают вентраль
ную сторону. Между ними на разном уровне (на боковых и вентральной сторо
нах) иногда вклиниваются дополнительные ребра. Число основных ребер дости
гает 15 на половине оборота . Ребра по своей ширине несколько превосходят 
межреберные промежутки. К а к основные, так и дополнительные ребра усеяны 
многочисленными бисерными бугорками. Н а небольшом сохранившемся при-
умбональном участке жилой камеры ребра сильно ослабевают, а бисерные бу
горки исчезают. Лопастная линия аммонитовая, сильно расчлененная (рис. 20). 
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Рис. 20. Лопастная линия Catenohalorites catenatus (Bucb.,1833) 
экз. № 4183/30 при В = 36,6 мм (х 1,7); водораздел Ничкеджилга - Северная Бозтере; 

верхний норий, подзона quinquepunctatus, игримьюзская свита, верхняя подсвита 

Боковая и первая умбональная лопасти узкие и глубокие. Б о к о в ы е седла высо
кие. Медиальное седло прямоугольных очертаний. Приумбональная часть на
ружной линии состоит из шести небольших лопастей. . 

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

С р а в н е н и е . Отличается от близкого вида С. malayicus (Welter, 1914) 
более редкими ребрами, от С. buchi (Mojsisovics, 1893) - непрерывающейся реб
ристостью на вентральной стороне. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний норий - рэт; Австрия, Болгария , 
Юго-Восточный П а м и р и Тимор. 

М а т е р и а л . 1 неполный экз . из верхней подсвиты игримьюзской свиты 
на водоразделе Ничкеджилга - Северная Бозтере . 

Tropihalorites inflatus: Шевырев, 1990, с. 134, табл. 7, фиг. 1, 2, рис. 48. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4183/44, ядро раковины с частично сохранившейся 
жилой камерой; Юго-Восточный Памир , верховья долины Западного И г р и м ь ю 
за, правый склон; верхний норий, зона suessi, подзона quinquepunctatus, игримь
юзская свита, верхняя подсвита. 

О п и с а н и е . Раковина вздутая, инволютная , с узким и глубоким умбо. 
О б о р о т ы широкие и относительно низкие, полуовальные в поперечном сечении 
(рис. 2 1 , а). Умбональная стенка высокая , плоская и отвесная. 

Посредине вентральной стороны проходит низкий, тонкий и гладкий киль. 
Поверхность оборотов покрыта частыми боковыми ребрами, к о т о р ы е посте
пенно утолщаются к вентральной стороне. Примерно на середине высоты обо
рота они раздваиваются и продолжаются дальше, серповидно изгибаясь в сторо
ну устья. Подходя с обеих сторон к килю, ребра располагаются в чередующем-

Экз. № 
4183 /30 

д 
73,3 

В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д 
42 ,0 46 ,0 2,7 0,57 0,63 0,04 

ПОДСЕМЕЙСТВО TROPIHALORITINAE SHEVYREV, 1990 

Р о д Tropihalorites Shevyrev, 1990 

Tropihalorites inflatus Shevyrev, 1990 

Табл. LXI, фиг. 2, 3 
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Рис. 21. Tropihalorites inflatus Shevyrev, 1990 
экз. № 4183/45; a - поперечное сечение раковины (х 3); б, в - лопастные линии ( х 3): б - голотип 

№4183/44 при В =20,3 мм и Ш = 18,0 мм; в - экз. № 4183/43 при В = 18,9 мм и Ш = 16,8 мм; верховья За
падного Игримьюза; верхний норий, подзона quinquepunctatus, игримьюзекая свита, верхняя подсвита 

ся порядке. Н а всем своем протяжении ребра усеяны многочисленными мелки
ми бугорками, которые , по-видимому, исчезают на жилой камере. Лопастная 
линия аммонитовая (рис. 21 Д в ) . Основные лопасти и седла изрезаны примерно 
в равной степени. Вентральная лопасть широкая и глубокая, разделенная высо
ким и гладким куполовидным медиальным седлом. Боковая и первая умбональ
ная лопасти хорошо в ы р а ж е н ы . О к о л о умбонального шва располагаются не
сколько маленьких клиновидных лопастей. 

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

Экз.№ Д В Ш Ду В/Д 1Д/Д Ду/Д 
Голотип 4183/44 42,2 26,4 20,2 3,5 0,62 0,48 0,08 

С р а в н е н и е . Отличается от Т. tenuis вздутой раковиной, широкими и 
низкими оборотами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний норий, зона suessi, подзона quin
quepunctatus, игримьюзекая свита, верхняя подсвита; Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . 8 экз . различной сохранности из верховьев Западного Иг
римьюза. 

Tropihalorites tenuis Shevyrev, 1990 

Табл. LXI, фиг. 4, 5 

Tropihalorites tenuis: Шевырев, 1990, с. 135, табл. 7, фиг. 3, 4, рис. 49. 

Г о л о т и п - П И Н , № 4183/47, ядро фрагмокона; Юго-Восточный Па
мир, верховье долины Западного Игримьюза , правый склон; верхний норий, 
зона suessi, подзона quinquepunctatus, игримьюзекая свита, верхняя подсвита. 

О п и с а н и е . Раковина сильно уплощенная, инволютная , с узким и глубо
ким умбо. О б о р о т ы узкие и высокие, треугольные в поперечном сечении 
(рис. 22, а). Б о к о в ы е стороны уплощенные, максимально расходящиеся на ум-
бональных краях. Умбональная стенка высокая , плоская и отвесная. На жилой 
камере вентральная сторона приостряется и становится крышевидной. 
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Рис. 22. Tropihalorites tenuis Shevyrev, 1990 
a - экз. № 4183/48, поперечное сечение раковины (х 2,3); 6, в- лопастные линии (х 4): б - голотип 

№ 4183/47 при В = 15,0 мм и Ш = 10,3 мм; в - экз. № 4183/48 при В = 13,6 мм и Ш = 8,0 мм; верховья За
падного Игримьюза; верхний норий, подзона quinquepunctatus, игримьюзская свита, верхняя подсвита 

Посредине вентральной стороны проходит низкий, тонкий и гладкий киль. 
Поверхность оборотов плотно покрыта тонкими боковыми ребрами, которые 
обычно раздваиваются на разных уровнях и изгибаются в сторону устья на вен
тральной стороне. Ребра с обеих сторон подходят к килю в чередующемся по
рядке. На всем своем протяжении они усеяны многочисленными мелкими бу
горками. На жилой камере боковые ребра сглаживаются, мелкие бугорки исче
зают и появляются более крупные краевые бугорки. Лопастная линия аммони-
товая (рис. 22, б, в). Основные лопасти и седла изрезаны почти в одинаковой ме
ре. Вентральная лопасть большая, разделенная высоким и гладким куполовид
ным медиальным седлом. К р о м е нее хорошо в ы р а ж е н ы боковая и первая умбо
нальная лопасти. Пришовная часть линии состоит из трех-четырех маленьких 
клиновидных лопастей и низких куполовидных седел. 

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

Экз.№ Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д 
Голотип 4183/47 37,8 21,3 13,3 2,7 0,56 0,35 0,07 

С р а в н е н и е . Отличается от типового вида плоской раковиной, узкими 
и высокими оборотами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний норий, зона suessi, подзона quin
quepunctatus; Юго-Восточный Памир. 

М а т е р и а л . 11 экз. из игримьюзской свиты в верховьях Западного Иг
римьюза и 1 экз . из нижней подсвиты камарутекской свиты в средней части 
Шахтесая. 
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НАДСЕМЕЙСТВО CHORISTOCERATACEAE HYATT, 1900 

С Е М Е Й С Т В О RHABDOCERATIDAETOZER, 1979 

Р о д Rhabdoceras Hauer, 1860 

Подрод Rhabdoceras Haue r , 1860 

Rhabdoceras (Rhabdoceras) suessi Hauer, 1860 
Табл. LXI, фиг. 6 

Rhabdoceras suessi: Hauer, 1860, c. 125, табл. 2, фиг. 9-16. 
Rhabdoceras (Rhabdoceras) suessi: Шевырев, 1990, с. 137, табл. 8, фиг. 1, рис. 50, а (см. си

нонимику). 

О п и с а н и е . Раковина прямая, тестовидная , постепенно расширяющая
ся к устью. Угол роста составляет 2-2,5°. Поперечное сечение почти круглое, 
лишь слегка вытянутое в дорсо-вентральном направлении. 

Грубые кольцевидные ребра опоясывают раковину с легким наклоном к 
устью, образуя плавные выпуклые изгибы на вентральной и дорсальной сторо
нах. На дорсальной стороне скульптура несколько ослаблена. Н а 1 см длины ра-

Рис. 23. Лопастные ли
нии представителей рода 
Rhabdoceras (х 13) 

а - Rh. (Rhabdoceras) 
suessi Hauer, 1860; экз. 
№ 4183/9 при В = 3,2 мм и 
Ш = 3,1 мм; б - Rh. 
(Rhabdoceras) laeve Kushlin, 
1965; экз. № 4183/10 при 
В = 2,6 мм и Ш = 2,6 мм; в -
Rh. (Cyrtorhabdoceras) curva-
tum Mojsisovics, 1893; экз. 
№ 4183/12 при В = 3,1 мм и 
Ш = 2,8 мм; верховья Запад
ного Игримьюза; верхний 
норий, подзона quinquepunc
tatus, игримьюзская свита, 
нижняя подсвита 

ковины приходится 9 ребер. М е ж р е б е р н ы е промежутки примерно соответству
ют ширине ребер. Лопастная линия простая (рис. 23, а). Вентральная лопасть 
широкая, двураздельная. Остальные лопасти узкие, с округленными основания
ми. Седла широкие, с куполовидными вершинами. 

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

Экз. № Дл В ш шув 
4183/9 18,6 3,9 3,7 0,95 

4183 /14 12,9 3,3 3,1 0,94 

С р а в н е н и е . Отличается от Rh. (Rh.) laeve Kushlin, 1965 наличием ребер. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний норий, зона suessi, подзона quin

quepunctatus и рэт; Восточные А л ь п ы , Западные Карпаты , Болгария , Венгрия, 
Сицилия, Юго-Восточный Памир, Тимор, о. Мисол (Молуккские о-ва), Юкон, 
Британская Колумбия, Невада, Калифорния и Колумбия. 
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М а т е р и а л . 4 экз . из нижней подсвиты игримьюзской свиты в верховьях 
Западного Игримьюза и 1 экз . из камарутекской свиты в низовьях Шахтесая. 

Rhabdoceras (Rhabdoceras) laeve Kushlin, 1965 

Табл. LXI, фиг. 7 

Rhabdoceras laeve: Кушлин,1965, с. 140, рис. 2, 3; Kochanova\ KollarovS-Andrusovova, 1983, 
с. 580, табл. 12, фиг. 8,10; табл. 13, фиг. 1-16; Шевырев, 1990, с. 138, табл. 8, фиг. 2, рис. 50,6. 

О п и с а н и е . Раковина прямая, шестовидная, медленно утолщающаяся к 
устью. Угол роста составляет 2,5°. Поперечное сечение почти круглое у фраг-
макона и овальное у жилой камеры. 

Поверхность раковины гладкая. Вентральная лопасть широкая , двураздель-
ная (рис. 23,6). Остальные лопасти относительно узкие, с округленными основа
ниями. Седла с куполовидными вершинами. 

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

Экз. № Дл В Ш Ш7В 

4183/11 13,2 5,5 4,9 0,89 
4183/10 15,0 2,7 2,6 0,96 

С р а в н е н и е . Отличается от Rh. (Rh.) suessi Hauer, 1860 гладкой рако
виной. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний норий, зона suessi; Юго-Восточный 
Памир, З а п а д н ы е К а р п а т ы . 

М а т е р и а л . 2 экз. из нижней подсвиты игримьюзской свиты в верховь
ях Западного Игримьюза . 

Подрод Cyrtorhabdoceras Wiedmann, 1973 

Rhabdoceras (Cyrtorhabdoceras) curvatum Mojsisovics, 1893 

Табл. LXII, фиг. 1,2 
Rhabdoceras suessi var. curvata: Mojsisovics, 1893, c. 572, табл. 133, фиг. 13, 14; Kochanova, 

Kollarova-Andrusovova\ 1983, c. 578, табл. 12, фиг. 1, 2, 4, 5. 
Rhabdoceras boreale: Афицкий, 1965, с. 137, рис. 2; 1970, с. 107, табл. 3, фиг. 1, рис. 15. 
Rhabdoceras (Cyrtorhabdoceras) curvatum: Wiedmann, 1973, с. 238, табл. 1, фиг. 8; Шевырев, 

1990, с. 139, табл. 8, фиг. 3, 4, рис. 50, в. 

О п и с а н и е . Раковина слегка изогнута к вентральной стороне. Она по
степенно утолщается к устью. Угол роста составляет 3°. Поперечное сечение 
почти круглое, несколько вытянутое в дорсо-вентральном направлении. 

Грубые одиночные ребра опоясывают раковину с легким наклоном к устью. 
Они несколько усиливаются на вентральной стороне и ослабевают на дорсаль
ной. Н а 1 см длины раковины приходится 9-10 ребер . Ширина ребер примерно 
соответствует межреберным промежуткам. Вентральная лопасть широкая , дву-
раздельная (рис. 23, в). Остальные лопасти узкие, с округленными основания
ми. Седла относительно широкие , с притуплёнными вершинами. 

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

Экз.№ Дл в Ш Ш/В 
4183/12 20,5 3,8 3,5 0,92 
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С р а в н е н и е . Подрод монотипичен. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний норий, зона suessi; Восточные Альпы, 

Западные К а р п а т ы , Юго-Восточный Памир , Западная Чукотка . 
М а т е р и а л . 2 экз . из нижней и верхней подсвит игримьюзской свиты в 

верховьях Западного Игримьюза . 

ПОДОТРЯД PINACOCERATINA WAAGEN, 1895 

НАДСЕМЕЙСТВО PINACOCERATACEAE MOJSISOVICS, 1879 

С Е М Е Й С Т В О GYMNITIDAE WAAGEN, 1895 

Р о д Placites Mojsisovics, 1896 

Placites polydactylus (Mojs i sov ic s , 1873) 

Табл. LXII, фиг. 3 

Pinacoceras polydactylus: Mojsisovics, 1873, c. 52, табл. 21, фиг. 3-6; Branco, 1879, с. 43, 
табл. 7, фиг. 5. 

Placites polydactylus: Шевырев, 1995, с. 117, табл. 18, фиг. 2, 3, рис. 69 (см. синонимику). 

О п и с а н и е . Раковина плоская, с очень узким умбо. Обороты высокие, удли-
ненноовальные в поперечном сечении (рис. 24, а). Вентральная сторона широкоок
ругленная. Боковые стороны сильноуплощенные, почти параллельные друг другу. 

Поверхность раковины гладкая. Лопастная линия образована сильно рассе
ченными элементами (рис. 24, б, в). Вентральная лопасть короткая , разделенная 
треугольным медиальным седлом на две расходящиеся ветви. Первая дополни
тельная боковая лопасть маленькая, вторая - значительно больше ее. Первич
ная боковая лопасть самая глубокая. Приумбональная часть лопастной линии 

Рис. 24. Placites polydactylus (Mojsisovics, 1873) 
а - экз. № 4183/23, поперечное сечение раковины (х 7,5); Шахтесай; верхний норий, подзона quin

quepunctatus, игримьюзская свита; б-г - экз. № 4183/22, лопастные линии: б - п р и В = 36,1 мм и Ш = 16,2 мм 
( х 3,3), в - при Ш = 16,7 мм (х 3,3), г - при В = 18,2 мм и Ш = 8,8 мм (х 5); Шурбулак; верхний норий, под
зона quinquepunctatus, истыкская серия, нижняя свита 
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состоит из провисающего ряда элементов, постепенно уменьшающихся ко шву. 
Дорсальная лопасть двураздельная, с зазубренными боковыми сторонами. 

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

4183/22 
4183/23 

Экз. № Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д 
60,2 36,6 16,9 0,6 0,61 0,28 0,01 
10,9 6,5 3,2 0,2 0,60 0,29 0,02 

С р а в н е н и е . Отличается от P. oxyphyllus (Mojsisovics, 1873) относи
тельно более широкими оборотами, от P. placodes (Mojsisovics, 1873) - почти за
крытым умбо и более широкими оборотами, от P. oldhami (Mojsisovics, 1896) -
тупоокругленной вентральной стороной. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний норий; Восточные А л ь п ы , Добруджа, 
Крым, Северо-Западный Кавказ , Юго-Восточный Памир , Тимор, Западное 
Приохотье, Британская Колумбия. 

М а т е р и а л . 6 экз . из игримьюзской свиты в верховьях Западного Иг
римьюза, 2 экз . из камарутекской свиты в низовьях Шахтесая, 1 экз . из нижней 
свиты истыкской серии (шурбулакские слои) Шурбулака. 

С Е М Е Й С Т В О PINACOCERATIDAE MOJSISOVICS, 1879 

Р о д Pinacoceras Mojsisovics, 1873 

Pinacoceras mettemichi (Hauer, 1846) 
Табл. LXII, фиг. 4 

Ammonites mettemichii: Hauer, 1846, с. 1, табл. 4, фиг. 4. 
Pinacoceras mettemichi: Шевырев, 1990, с. 142, табл. 7, фиг. 5. рис. 52 (см. синонимику). 

О п и с а н и е . Раковина инволютная, с высокими, тонкими оборотами и 
небольшим ступенчатым умбо (рис. 25, а). О б о р о т ы в поперечном сечении кли
новидные, с острым, как нож, вентральным краем и слегка расходящимися, 
сильно уплощенными боковыми сторонами. 

Поверхность оборотов совершенно гладкая. Лопастная линия сложная, ду
гообразно изогнутая (рис. 25, б). Три наиболее крупные лопасти в ее централь-

Рис. 25. Pinacoceras mettemichi (Hauer, 1846) 
экз . № 4183 /24; а — поперечное сечение раковины (х 2,3), б — лопастная линия при В = 13,7 мм и 

Ш = 3,9 мм (х 5); верховья Западного Игримьюза; верхний норий, подзона quinquepunctatus, игримьюзекая 
свита, верхняя подсвита 

5 
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ной части имеют клиновидные очертания. П е р в ы е три дополнительные боко
вые лопасти с широкими, двураздельными основаниями. Четвертая дополни
тельная боковая лопасть отличается от них меньшими размерами. Вспомога
тельные лопасти маленькие, клиновидные. Четвертое боковое седло уже тре
тьего и пятого. Пятое боковое седло пирамидальное. 

С р а в н е н и е . О т л и ч а е т с я о т наиболее близкого вида P. parma 
Mojsisovics, 1873 пирамидальной формой пятого бокового седла, от других ви
дов - небольшими размерами четвертой дополнительной боковой лопасти и уз
ким четвертым боковым седлом. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Норий, преимущественно верхний; Восточные Аль
пы, Северо-Западный Кавказ, Юго-Восточный Памир, Гималаи, Тимор, Невада. 

М а т е р и а л . 3 экз. плохой сохранности из верхней подсвиты игримьюз
ской свиты в верховьях Западного Игримьюза . 

ПОДОТРЯД MEGAPHYLLITINA SHEVYREV, 1983 

НАДСЕМЕЙСТВО MEGAPHYLLITACEAE MOJSISOVICS, 1896 

С Е М Е Й С Т В О MEGAPHYLLITIDAE MOJSISOVICS, 1896 

Р о д Megaphyllites Mojsisovics, 1879 

Megaphyllites insectus (Mojsisovics, 1873) 

Табл. LXII, фиг. 5, 6 

Pinacoceras insectum: Mojsisovics, 1873, c. 44, табл. 20, фиг. 1-7; Branco, 1879, с. 43, табл. 7, 
фиг. 4. 

Megaphyllites insectus: Шевырев, 1995, с. 121, табл. 20, фиг. 2,3, рис. 71 (см. синонимику). 

О п и с а н и е . Раковина слегка вздутая, с очень узким, почти закрытым 
умбо (рис. 26, а). Поперечное сечение оборотов от круглого до овального, мак
симально расширяющееся в средней части. Вентральная сторона широкоокруг
ленная. Б о к о в ы е стороны слабовыпуклые. Их края плавно спускаются к умбо, 
образуя воронковидное углубление. 

Поверхность оборотов гладкая, с очень тонкими струйками роста. На ядре 
жилой камеры около устьевого края образуется пережим. Лопастная линия со
стоит из грубо рассеченных лопастей с расширяющимися основаниями и относи
тельно узких монофиллоидных седел (рис. 26, б). Вентральная лопасть глубо
кая. Вершины двух первых боковых седел находятся примерно на одном уровне. 

Рис. 26. Megaphyllites insectus (Mojsisovics, 1873) 
а - экз. № 4183/20, поперечное сечение раковины (х 3,3), б - экз. № 4183/19, лопастная линия при 

В = 9,1 мм и Ш = 7,5 мм (х 7); верховья Западного Игримьюза; верхний норий, подзона quinquepunctatus, 
игримьюзская свита, верхняя подсвита 
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Р а з м е р ы в м м и о т н о ш е н и я : 

4183/21 
4183/19 
4183/20 

Экз. № Д в ш 
31,4 17,6 15,1 
20,0 11,6 8,9 
11,0 6,4 5,4 

Ду В/Д Ш/Д Ду/Д 

0,56 0,48 
0,58 0,44 

0,4 0,58 0,49 0,04 

С р а в н е н и е . О т л и ч а е т с я о т близких по ф о р м е р а к о в и н ы видов 
М. jarbas (Munster , 1841) и М. obolus Mojsisovics, 1882 о д и н а к о в о й в ы с о т о й 
двух п е р в ы х б о к о в ы х седел , от М. johannisboehmi (Pompecky,1895) - б о л е е 
ш и р о к и м и о б о р о т а м и , от М. robustus Wiedmann , 1973 - к р у г л о о в а л ь н ы м се
чением о б о р о т о в . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний норий; Восточные А л ь п ы , Западные 
Карпаты, Сицилия, Украинские К а р п а т ы , К р ы м , Северо-Западный Кавказ , 
Юго-Восточный Памир , Тибет, Западное и Северное Приохотье , Западная Чу
котка, возможно, о. Ванкувер. 

М а т е р и а л . 2 экз . из верхней подсвиты игримьюзской свиты в верховь
ях Западного Игримьюза , 1 экз . из камарутекской свиты в низовьях Шахтесая. 

О Т Р Я Д PHYLLOCERATIDA ARKELL, 1950 

НАДСЕМЕЙСТВО USSURITACEAE HYATT, 1900 

С Е М Е Й С Т В О DISCOPHYLLITIDAE SPATH, 1927 

Р о д Rhacophyllites Zittel, 1884 

Rhacophyllites debilis (Hauer, 1846) 

Табл. LXII, фиг. 7, 8 

Ammonites debilis: Hauer, 1846, c. 10 , табл. 4, фиг. 1-3. 
Rhacophyllites debilis: Шевырев, 1995, с. 141, табл. 23, фиг. 5, рис. 83 (см. синонимику). 

О п и с а н и е . Раковина уплощенная, с относительно широким умбо. 
О б о р о т ы высокие, в поперечном сечении треугольно-овальные. Вентральная 
сторона узкоокругленная. Б о к о в ы е стороны слегка выпуклые, максимально 
расходящиеся около умбональных краев . 

Поверхность оборотов гладкая, с тонкими серповидно изгибающимися 
струйками роста. Н а боковых сторонах жилой камеры иногда появляются 
очень слабые поперечные складки. Лопасти и седла сильно рассечены (рис. 27). 
Вентральная лопасть широкая и неглубокая. Б о к о в а я лопасть значительно 
глубже ее. Первое боковое седло дифиллоидное, следующие два - асимметрич
но трехраздельные, остальные седла монофиллоидные. О к о л о ш о в н ы е элемен
ты линии образуют провисающую серию. 

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

С р а в н е н и е . Отличается от других видов уплощенной раковиной и 
трехраздельными вершинами второго и третьего боковых седел. 

Экз. № Д В Ш Ду 
58,8 25,3 16,6 17,0 
36,6 15,6 11,2 10,5 

В/Д 
0,43 
0,44 

Ш/Д Ду/Д 
0,28 0,29 
0,31 0,29 

4183/17 
4183/15 
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Рис. 27. Лопастные линии Rhacophyllites debilis (Hauer, 1846) 
а - экз. № 4183/17 при В = 20,4 мм и Ш = 14,6 мм (х 3,5); верховья Западного Игримьюза; верхний 

норий, подзона quinquepunctatus, игримьюзская свита, верхняя подсвита; б - экз. № 4183/15 при В = 14,7 мм 
и III = 11,1 мм (х 5); Шурбулак; верхний норий, подзона quinquepunctatus, истыкская серия, нижняя свита; 
в - экз. № 4183/16 при В = 10,3 мм и Ш = 8,3 мм; верховья Западного Игримьюза; верхний порий, подзо
на quinquepunctatus, игримьюзская свита, верхняя подсвита 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Норий; Восточные А л ь п ы , Болгария , Северо-
Западный Кавказ , Юго-Восточный Памир, Тибет, Тимор, Новая Зеландия, Но
вая Каледония, Западная Чукотка , Верхоянье, Невада. 

М а т е р и а л . 8 экз. из игримьюзской свиты в верховьях Западного Иг
римьюза, 1 экз . из камарутекской свиты в низовьях Шахтесая, 2 экз . из нижней 
свиты истыкской серии (шурбулакские слои) Шурбулака. 
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ФОТОТАБЛИЦАМ 

ТАБЛИЦА I 

Фиг. 1, 2. Stylophyllopsis rudis (Emmrich, 1853) 
1 - экз. № 4598/1, чашка коралла со следами "омоложения", сверху (х2,5); рэт, бортепинская 
свита; Юго-Восточный Памир, р. Бортепа; 2 - экз. № 4598/2, поперечное сечение коралла 
(х2); возраст и местонахождение те же 

Фиг. 3, 4. Protostylophyllum ulfati sp. nov. 
3 - голотип № 4598/3, сечения коралла (х2): За - поперечное, 36 - продольное; рэт, джилга-
кочусуйская свита; Юго-Восточный Памир, водораздел между долинами Аксу и Джилгакочу-
су; 4 - экз. № 4598/4, сечения коралла (х2): 4а - поперечное, 46 - продольное; возраст и мес
тонахождение те же 

Фиг. 5. Stylophyllopsis cognata (Melnikova, 1979) 
Экз. № 4598/5, фрагмент фацелоидной колонии, сверху (х2,5); рэт, бортепинская свита; Юго-
Восточный Памир, р. Бортепа 

Фиг. 6, 7. Protostylophyllum bortepense (Melnikova, 1972) 
6 - экз. № 4598/8 (х2,5): 6а - чашка коралла со следами "омоложения", сверху, 66 - коралл 
сбоку, видны следы разрыва стенки в результате "омоложения"; рэт, бортепинская свита; 
Юго-Восточный Памир, р. Бортепа; 7 - экз. № 4598/9 (х2,5): 7а - чашка коралла, сверху, 76 -
коралл, сбоку, видны следы разрыва стенки в результате "омоложения"; возраст и местона
хождение те же 

ТАБЛИЦА II 

Фиг. 1. Stylophyllopsis karauldyndalaensis (Melnikova, 1972) 
Голотип № 4598/14, сечения коралла (х2): 1а - поперечное, 16 - продольное; средний норий, 
кровля шаймакской свиты; Юго-Восточный Памир, междуречье долин Шахте и Куртеке 

Фиг. 2-5. Protostylophyllum bortepense (Melnikova, 1972) 
2 - голотип № 4598/10, сечения коралла (х4): 2а - поперечное, 26 - продольное, слева и спра
ва видны септальные шипы; рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Памир, р. Бортепа; 3 -
экз. № 4598/11, сечения коралла (х4): За - поперечное, 36 - продольное, видны полные слабо 
выпуклые днища; возраст и местонахождение те же; 4 - экз. № 4598/12, сечения коралла (х4): 
4а - поперечное, со следами "омоложения", 46 - продольное, со следами "омоложения", раз
рывом стенки, видны слабо вогнутые и горизонтально ориентированные полные днища, сле
ва септальные шипы; возраст и местонахождение те; 5 - экз. № 4598/13, поперечное сечение 
коралла со следами "омоложения", почти полным разрывом стенки (х2); возраст и местона
хождение те же 

ТАБЛИЦА III 

Фиг. 1, 2. Stylophyllopsis cognata (Melnikova, 1979) 
1 - голотип № 4598/6, сечения кораллитов (х4): 1а — поперечное, 16 - продольное; рэт, бор
тепинская свита; Юго-Восточный Памир, р. Бортепа; 2 - экз. № 4598/7, поперечные сечения 
кораллитов в колонии (х4); возраст и местонахождение те же 
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Фиг. 3. Stylophyllopsis karauldyndalaensis (Melnikova, 1972) 
Голотип № 4598/14, сечения кораллитов (х2): За - поперечное, 36 - продольное; средний норий, 
кровля шаймакской свиты; Юго-Восточный Памир, междуречье долин Шахте и Куртеке 

ТАБЛИЦА IV 

Фиг. 1. Pamirophyllum pamiricum (Melnikova, 1972) 
Голотип № 4598/15, колония (х2): 1а - облик чашек на дистальной поверхности колонии, свер
ху, 16, 1в - внешний вид сбоку, 1г - поперечное сечение в основании колонии (на ее прокси
мальном конце); рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Памир, верховье сая Порджилга 

Фиг. 2. Pamirophyllum iranicum (Melnikova, 1972) 
Голотип № 4599/1: 2а - облик чашек кораллитов на дистальной поверхности колонии (xl , 5), 
26 - фрагмент поперечного сечения кораллитов в колонии (х2), 2в - выветрелый естествен
ный продольный срез колонии (х2), 2г - фрагмент продольного сечения кораллитов в коло
нии, видны септы, септальные шипы, облик осевой структуры и пузырчатых диссепиментов 
(х4); рэт; Центральный Иран, Найбандский район, углепроявление Шурабе-Наги 

Фиг. 3. Protostylophyllum ulfati sp. nov. 
Экз. № 4598/17, поперечное сечение коралла (х2); рэт, джилгакочусуйская свита; Юго-Вос
точный Памир, водораздел между долинами Аксу и Джилгакочусу 

ТАБЛИЦА V 

Фиг. 1. Stylophyllopsis karauldyndalaensis (Melnikova, 1972) 
Голотип № 4598/14, фрагмент поперечного сечения септ с септальными шипами в осевой ча
сти и сбоку усиленными отложением склеренхимы (хЮ); средний норий, кровля шаймакской 
свиты; Юго-Восточный Памир, междуречье долин Шахте и Куртеке 

Фиг. 2. Stylophyllopsis rudis (Emmrich, 1853) 
Экз. № 4598/2, фрагмент продольного сечения коралла, видны почти вертикально стоящие 
септальные шипы, формирующие септальную пластину, и пузырчатые диссепименты (хЮ); 
рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Памир, р. Бортепа 

Фиг. 3, 4. Protostylophyllum ulfati sp. nov. 
3 - экз. № 4598/4, сечения септ (х 10): За - поперечное, септы с септальными шипами, 36 -
продольное, септы с септальными шипами, формирующими септальную пластину; рэт, джил
гакочусуйская свита; Юго-Восточный Памир, водораздел между долинами Аксу и Джилгако
чусу; 4 - голотип № 4598/3, фрагмент продольного сечения септы с септальными шипами 
(х10); возраст и местонахождение те же 

Фиг. S. Protostylophyllum bortepense (Melnikova, 1972) 
Голотип № 4598/10, сечения септ (хЮ): 5а - поперечное, септы с септальными шипами, 56 -
продольное, септа с септальными шипами; рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Памир, 
р. Бортепа 

Фиг. 6. Stylophyllopsis cognata (Melnikova, 1979) 
Голотип № 4598/6, фрагмент продольного сечения септы с септальными шипами (хЮ); воз
раст и местонахождение те же 

ТАБЛИЦА VI 

Фиг. 1. Pachysolenia mardjanaica (Melnikova, 1975) 
Голотип № 4598/18 (х4): la - фрагмент поперечного сечения материнского кораллита с до
черним, 16 - поперечное сечение взрослого кораллита, 1в - фрагмент продольного сечения 
материнского кораллита с дочерним; нижний карний, кенкольская свита; Юго-Восточный 
Памир, р. Каттамарджанай 

Фиг. 2. Pachysolenia cylindrica Cuif, 1975 
Экз. № 4598/19, поперечное сечение кораллита (х8); верхний карний - нижний норий, осно
вание шаймакской свиты; Юго-Восточный Памир, левый склон долины Джилгакочусу, устье 
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Фиг. 3, 4. Pachydendron microthallos Cuif, 1975 
3 - экз. № 4598/135 (x20): За, 36 - поперечные сечения одного кораллита в онтогенезе, Зв -
фрагмент продольного сечения кораллита; верхний карний - нижний норий, основание 
шаймакской свиты; Юго-Восточный Памир, левый склон долины Джилгакочусу, устье; 4 -
экз. № 4598/20, поперечное сечение кораллита (х20); верхний карний - нижний норий, ос
нование шаймакской свиты; Юго-Восточный Памир, верховье правого склона долины р. 
Шинды 

ТАБЛИЦА VII 

Фиг. 1. Lubowastraea prima Melnikova, 1986 
Голотип № 4598/21, сечения кораллитов в колонии (xlO): 1а, 16 - поперечные, в стенке виден 
разделяющий "шов" между соседними кораллитами, 1 в - продольное; верхний карний - ниж
ний норий, основание шаймакской свиты; Юго-Восточный Памир, правый склон долины Ка
раулдындала, устье 

Фиг. 2. Pachysolenia cylindrica Cuif, 1975 
Экз. № 4598/19, поперечное сечение кораллита (х8); верхний карний - нижний норий, осно
вание шаймакской свиты; Юго-Восточный Памир, левый склон долины Джилгакочусу, устье 

ТАБЛИЦА Vni 

Фиг. 1. Volzeia badiotica (Volz, 1896) 
Экз. № 4598/22: la, 1 б - поперечные сечения кораллитов, последний - делящийся бисепталь-
ным делением (х8), 1в - фрагмент продольного сечения разделившихся кораллитов (х4); 
верхний ладин, шайтанская свита; Юго-Восточный Памир, р. Каттамарджанай 

Фиг. 2. Volzeia subdichotoma (Munster, 1839) 
Экз. № 4598/23: 2а - поперечное сечение кораллита (х8), 26 - фрагмент поперечного сечения 
септы и стенки со следами микроструктуры, видна темная линия срединно-септальной плос
кости - место расположения одного ряда мелких простых трабекул и сильная наружная двух
слойная септотекальная стенка (х40), 2в - фрагмент продольного сечения кораллита (х8); 
нижний карний, муздубулакская свита; Юго-Восточный Памир, верховье р. Муздубулак 

Фиг. 3. Protoheterastraea konosensis (Kanmera, 1964) 
Экз. № 4598/24; За-Зв - поперечные сечения кораллитов в колонии (х 4): За - кораллит, го
товящийся к делению, 36 - кораллит, делящийся полисептальным делением, Зв - отделивши
еся кораллиты, З г - фрагмент продольного сечения колонии с делящимися кораллитами (х8); 
верхний карний - нижний норий, основание шаймакской свиты; Юго-Восточный Памир, пра
вый склон долины Караулдындала, устье 

ТАБЛИЦА IX 

Фиг. 1. Cerioheterastraea elegans Melnikova, 1984 
Экз. №4598/25, сечения кораллитов в колонии (xlO): 1а-поперечное, 1 6 - продольное; сред
ний норий, кровля шаймакской свиты; Юго-Восточный Памир, среднее течение р. Шахте 

Фиг. 2. Cerioheterastraea longa Melnikova, 1984 
Голотип № 4598/26, фрагмент поперечного сечения кораллитов в колонии, вверху слева ко
раллит, делящийся полисептальным делением, внизу краевое "отшнуровывание" юного ко
раллита (xlO); верхний карний - нижний норий, основание шаймакской свиты; Юго-Восточ
ный Памир, левый склон долины р. Шинды, среднее течение 

ТАБЛИЦА X 

Фиг. 1, 2. Cuifia gigantella Melnikova, 1975 
1 - голотип № 4598/27, сечения коралла; 1а, 16 - поперечные: 1а - х2, 16 - видна структура 
стенки и периферических концов септ (xlO); 1в - продольное, видна структура стенки и дис
сепименты, ориентированные с крутым наклоном вниз (х20); рэт, бортепинская свита; Юго-
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ФОТОТАБЛИЦЫ 





Восточный Памир, верховье сая Порджилга; 2 - экз. № 4599/2, внешний вид чашки коралла, 
сверху (xl); рэт, верхи серии Найбанд; Центральный Иран, Найбандский район, углепроявле-
ние Шурабе-Наги 

ТАБЛИЦА XI 

Фиг. 1. Cuifia columnaris Roniewicz, 1995 
Экз. № 4598/29, сечения коралла (х2,5): 1а - поперечное, 16 - продольное; средний норий, 
кровля шаймакской свиты; Юго-Восточный Памир, междуречье долин Шахте и Куртеке 

Фиг. 2— 4. Cuifia elliptica Melnikova, 1975 
2 - экз. № 4598/30, сечения коралла (х2): 2а - поперечное, 26 - продольное; рэт, бортепинская 
свита; Юго-Восточный Памир, р. Бортепа; 3 - голотип № 4598/31, поперечное сечение корал
ла (xl); рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Памир, верховье сая Порджилга; 4 - экз. 
№ 4598/32, фрагмент поперечного сечения коралла у стенки с лонсдалеоидными септами на 
диссепиментах (х5); возраст и местонахождение те же 

Фиг. 5. Paracuifia magnifica (Melnikova, 1984) 
Голотип № 4598/33, фрагмент поперечного сечения почкующегося кораллита (х4); верхний 
норий, зоркараджилгинская свита; Юго-Восточный Памир, левый склон долины Кунтейсая, 
среднее течение 

ТАБЛИЦА XII 

Фиг. 1, 2. Paracuifia tortuosa sp. nov. 
1 - голотип № 4598/35, сечения кораллитов: 1 а - поперечное (х2), 1 б - продольное, видна мел
козернистая орнаментация на боковой поверхности септы, характерная для рода (xlO); рэт, 
бортепинская свита; Юго-Восточный Памир, р. Бортепа; 2 - экз. № 4598/36, поперечное се
чение кораллита (х2); возраст и местонахождение те же 

Фиг. 3, 4. Paracuifia magnifica (Melnikova, 1984) 
3 - голотип № 4598/33, сечения кораллитов: За - поперечное (xl,5), 36 - продольное (xl,5), 
Зв - продольное, видны короткие лонсдалеоидные септы, в виде тонких отростков сидящие 
на диссепиментах (хЮ); верхний норий, зоркараджилгинская свита; Юго-Восточный Памир, 
левый склон долины Кунтейсая, среднее течение; 4 - экз. № 4598/34, сечения кораллитов 
(х2): 4а - поперечное, 46 - продольное; возраст и местонахождение те же 

ТАБЛИЦА XIII 

Фиг. 1. Distichophyllia norica (Freeh, 1890) 
Экз. № 4598/37: la — поперечное сечение коралла (х2), 16 — фрагмент поперечного сечения 
септо-кост разного порядка со следами микроструктуры, видна темная зигзагообразная (1-й 
и 2-й порядки) или слегка волнистая (у последующих порядков) линия срединно-септальной 
плоскости (х20), 1в — фрагмент продольного сечения коралла (х2); рэт, бортепинская свита; 
Юго-Восточный Памир, р. Бортепа 

Фиг. 2, 3. Paradistichophyllum dichotomum Melnikova, 1975 
2 - голотип № 4598/38: 2а - поперечное сечение взрослого кораллита (х2), 26 - поперечное 
сечение делящихся кораллитов (х2), 2в - фрагмент поперечного сечения септо-кост разного 
порядка со следами микроструктуры, видна темная зигзагообразная линия срединно-септаль
ной плоскости у септо-косты 1-го порядка и волнистые - у септо-кост низших порядков (х2), 
2г - фрагмент продольного сечения кораллита (х2); возраст и местонахождение те же; 3 -
экз. №4598/39, сечения кораллита (х4): За - поперечное, 36 - продольное; рэт, бортепинская 
свита; Юго-Восточный Памир, перевал Каракульашу 

ТАБЛИЦА XIV 

Фиг. 1. Paradistichophyllum beatum (Melnikova, 1982) 
Голотип № 4598/42: la - поперечное сечение кораллита (х2), 16 - фрагмент поперечного се-
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чения кораллита около стенки (хЮ), 1в - фрагмент продольного сечения разделившихся ко
раллитов (х2); верхний норий, зоркараджилгикская свита; Юго-Восточный Памир, левый 
склон долины Кунтейсая, среднее течение 

Фиг. 2 , 3 . Paradistichophyllum dichotomum Melnikova, 1975 (x l ) 
2 - экз. № 4598/40, внешний вид коралла, сбоку; рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный 
Памир, р. Бортепа, 3 - экз. № 4598/41, внешний вид коралла сбоку с обломанным прокси
мальным краем; возраст и местонахождение те же 

Фиг. 4. Retiophyllia langobardica (Stoppani, 1857) 
Экз. № 4598/43: 4а - поперечное сечение кораллита (хЮ), 46 — фрагмент поперечного се
чения септо-кост разного порядка со следами микроструктуры, видны зигзагообразные и 
волнистые линии срединно-септальных плоскостей (х20), 4в - фрагмент продольного сече
ния кораллита (хЮ); рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Памир, перевал Кара
кульашу 

ТАБЛИЦА XV 

Фиг. 1. Retiophyllia caespitosa (Reuss, 1864) 
Экз. № 4598/44: la, 16 - поперечные сечения кораллитов в колонии (х4); рэт, бортепинская 
свита; Юго-Восточный Памир, перевал Каракульашу 

Фиг. 2. Retiophyllia aksuensis sp. nov. 
Голотип № 4598/45, сечения кораллитов (х4): 2а - поперечное, 26 - продольное; рэт, джил-
гакочусуйская свита; Юго-Восточный Памир, водораздел между долинами Аксу и Джилга
кочусу 

Фиг. 3. Retiophyllia wanneri (Vinassa de Regny, 1915) 
Экз. № 4598/46: За - поперечное сечение кораллитов в колонии (х4), 36 - то же (х8), Зв -
фрагмент поперечного сечения септо-кост и стенки, в септо-костах всех порядков фиксиру
ется темная волнистая линия срединно-септальной плоскости (хЮ), Зг - фрагмент продоль
ного сечения кораллитов в колонии (х4); средний норий, кровля шаймакской свиты; Юго-Во
сточный Памир, междуречье долин Шахте и Куртеке 

Фиг. 4. Margarosmilia minima (Melnikova, 1967) 
Голотип № 4598/47, сечения кораллитов (хЮ): 4а - поперечное, 46 - продольное; рэт, борте
пинская свита; Юго-Восточный Памир, верховье сая Порджилга 

ТАБЛИЦА XVI 

Фиг. 1. Pamirastraea pamirica sp. nov. 
Голотип № 4598/132: la - поперечное сечение кораллитов в колонии (хЮ), 16 - фрагмент по
перечного сечения кораллитов со следами микроструктуры в стенке и септах (х20); рэт, 
джилгакочусуйская свита; Юго-Восточный Памир, водораздел между долинами Аксу и 
Джилгакочусу 

Фиг. 2. Margarosmilia charlyana (Freeh, 1890) 
Экз. № 4598/49, сечения кораллита (хЮ): 2а - поперечное, 26 - продольное; средний норий, 
кровля шаймакской свиты; Юго-Восточный Памир, междуречье долин Шахте и Куртеке 

Фиг. 3. Margarosmilia multigranulata (Melnikova, 1967) 
Голотип № 4598/50, сечения кораллитов (хЮ): За - поперечное, 36 - продольное; рэт, борте
пинская свита; Юго-Восточный Памир, р. Бортепа 

ТАБЛИЦА XVII 

Фиг. 1. Thamnomargarosmilia prima sp. nov. 
Голотип № 4598/51: 1 a - поперечное сечение кораллитов в колонии (х4), 1 б - фрагмент попе
речного сечения септ со следами микроструктуры, типичной для маргарофиллиид (х40), 1в -
фрагмент продольного сечения кораллита, видна ориентировка пузырчатых диссепиментов 
(х7), 1г - фрагмент продольного сечения кораллита со следами микроструктуры, видно рас-
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положение осей трабекул в дивергентной системе, сильно отклоняющейся наружу (хЮ); 
верхний карний - нижний норий, основание шаймакской свиты; Юго-Восточный Памир, ле
вый склон долины Джилгакочусу, устье 

Фиг. 2. Pamirastraea pamirica sp. nov. 
Экз. № 4598/132, фрагмент поперечного сечения септы со следами микроструктуры - трабе
кулами в срединно-септальной плоскости и короткими боковыми трабекулами, формирую
щими зернистую орнаментацию боковых поверхностей септ (х90); рэт, джилгакочусуйская 
свита; Юго-Восточный Памир, водораздел между долинами Аксу и Джилгакочусу 

Т А Б Л И Ц А xvm 

Фиг. 1. Procyclolites zakharovi sp. nov. 
Голотип № 4598/52: la - поречное сечение кораллитов в колонии (х2); 16 -фрагмент поперечно
го сечении кораллита, виден облик септ, орнаментированных менианами (х4); 1в - фрагмент про
дольного сечения кораллитов в колонии (х2); 1г - фрагмент продольного сечения кораллита, ви
ден тангенциальный срез септ, орнаментированных асимметрично расположенными менианами 
(х8); рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Памир, верховье сая Порджилга 

Фиг. 2. Gillastraea delicata Melnikova, 1983 
Голотип № 4598/53: 2а - поперечное сечение кораллита (х4), 26 - фрагмент продольно-тангенци
ального сечения септ, орнаментированных асимметрично расположенными менианами (хЮ); 
2в - фрагмент продольного сечения кораллита, слева видны срезы, протяженных мениан (х20); 
рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Памир, водораздел между долинами Ханюлы и Беик 

Фиг. 3. Tropiastraea kenkolica Melnikova, 1984 
Голотип № 4598/54: За - поперечное сечение кораллитов в колонии (хЮ), 36 - поперечное се
чение кораллита (х20), Зв - фрагмент продольного сечения коралла (хЮ); нижний карний, 
кенкольская свита; Юго-Восточный Памир, бассейн р. Каттамарджанай 

Т А Б Л И Ц А X I X 

Фиг. 1. Palaeastraea iljinae Melnikova, 1975 
Голотип № 4598/55: la - поперечное сечение кораллитов в колонии (xl ,5), 16 - фрагмент по
перечного сечения септо-кост разных порядков со следами микроструктуры - наличием зиг
загообразной и волнистой линий срединно-септальных плоскостей (х8), 1в - фрагмент про
дольного сечения кораллита, видны диссепименты, ориентированные с небольшим наклоном 
к центру кораллита (х8); рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Памир, перевал Кара
кульашу 

Фиг. 2-4. Pamiroseris meriani (Stoppani, 1858-1860) 
2 - экз. № 4598/56, фрагмент продольного сечения колонии, в срезах бисептальных пластинок 
выступают почти вертикально стоящие оси трабекул, видна зернистая орнаментация боковых 
поверхностей бисептальных пластинок и пузырчатые диссепименты, ориентированные почти 
горизонтально (хЮ); рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Памир, верховье сая Порд
жилга; 3 - экз. № 4598/57, фрагмент поперечного сечения бисептальных пластинок разного 
порядка, орнаментированных зернами (х20); рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Памир, 
р. Бортепа; 4 - экз. N° 4598/58, фрагмент поперечного сечения кораллитов в колонии, в каж
дой бисептальной пластинке выступает ряд крупных трабекул (хЮ); рэт, джилгкочусуйская 
свита; Юго-Восточный Памир, водораздел между долинами Аксу и Джилгакочусу 

Фиг. 5. Pamiroseris multiseptata (Melnikova, 1967) 
Экз. № 4598/63, фрагмент поперечного сечения бисептальных пластинок, орнаментированных 
зернами (х20); рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Памир, верховье сая Порджилга. 

Т А Б Л И Ц А X X 

Фиг. 1. Chevalieria grandis Melnikova, 1984 
Голотип № 4598/66 (х4): la - облик чашек на поверхности колонии, справа видна грану

ляция дистальных краев бисептальных пластинок, 1 6 - выветрелые боковые поверхности би-
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септальных пластинок, орнаментированные протяженными менианам; рэт, бортепинская 
свита; Юго-Восточный Памир, перевал Каракульашу 

Фиг. 2. Pamiroseris rectilamellosa (Winkler, 1861) 
Экз. № 4598/64 (х5): 2а - облик чашек на дистальной поверхности колонии, 26 - выветрелые 
боковые поверхности бисептальных пластинок, орнаментированные многочисленными зер
нами, разбросанными беспорядочно, либо формирующими короткие прерывистые ряды; воз
раст и местонахождение те же 

Фиг. 3. Cuifastraea tenuiseptata (Melnikova, 1967) 
Голотип № 4598/68: За - облик чашек на дистальной поверхности колонии (х4), 36 - фрагмент 
поперечного сечения кораллитов в колонии, виден облик бисептальных пластинок, орнамен
тированных менианами, и париетальной осевой структуры (xlO); рэт, бортепинская свита; 
Юго-Восточный Памир, р. Бортепа 

Фиг. 4. Cuifastraea granulata Melnikova, 1983 
Голотип № 4598/70: 4а - облик чашек на дистальной поверхности колонии (х4), 46 - фрагмент 
поперечного сечения кораллита, видны бисептальные пластинки, орнаментированные мел
козернистыми менианами (хЮ); рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Памир, перевал 
Каракульашу 

ТАБЛИЦА XXI 

Фиг. 1. Chevalieria grandis Melnikova, 1984 
Голотип № 4598/66: la - фрагмент поперечного сечения колонии, видны бисептальные пла
стинки, орнаментированные менианами, в верхнем правом углу сохранены следы микрострук
туры бисептальных пластинок - темные точки центров кальцификации трабекул (хЮ), 1 6 -
то же (х20), 1 в - фрагмент продольного сечения бисептальных пластинок, слева срез прошел 
по продольно-радиальным сечениям дистальных краев пластинок, видны оси вертикально 
стоящих трабекул, справа - продольно-тангенциальные сечения пластинок, орнаментирован
ных менианами, расположенными симметрично и асимметрично, через разные интервалы 
(х20); рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Памир, перевал Каракульашу 

Фиг. 2. Cuifastraea granulata Melnikova, 1983 
Голотип № 4598/70, фрагмент поперечного сечения бисептальных пластинок, орнаментиро
ванных мелкозернистыми менианами (х90); возраст и местонахождение те же 

ТАБЛИЦА XXII 

Фиг. 1. Morycastraea eximia Melnikova, 1984 
Голотип № 4598/78 (хЮ): Га - фрагмент поперечного сечения массивной колонии тамнасте
роидного облика, 16 - фрагмент продольного сечения кораллита фацелоидного облика; рэт, 
бортепинская свита; Юго-Восточный Памир, перевал Каракульашу 

Фиг. 2. Cuifastraea incurva Melnikova, 1983 
Голотип № 4598/77 (xlO): 2а - фрагмент поперечного сечения колонии, 26 - фрагмент про
дольного сечения колонии, в обоих сечениях виден облик бисептальных пластинок, орнамен
тированных асимметрично расположенными менианами; рэт, чичкаутекская свита; Юго-Во
сточный Памир, левый склон долины Караулдындала, сай Безымянный 

Фиг. 3. Pamiroseris multiseptata (Melnikova, 1967) 
Экз. № 4598/61, фрагмент поперечного сечения колонии, видны бисептальные пластинки, ор
наментированные многочисленными зернами, и париетальная осевая структура (хЮ); рэт, 
бортепинская свита; Юго-Восточный Памир, р. Бортепа 

ТАБЛИЦА ХХ1П 

Фиг. 1-3. Astraeomorpha crassisepta Reuss, 1854 
1 - экз. № 4598/79: la - фрагмент поперечного сечения колонии (хЮ), 1 б - фрагмент продоль
ного сечения колонии, тангенциальный срез бисептальных пластинок, орнаментированных 
симметричными и асимметричными менианами (х20); средний норий, кровля шаймакской 
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свиты; Юго-Восточный Памир, междуречье долин Шахте и Куртеке; 2 - экз. № 4598/80: 2а -
фрагмент поперечного сечения колонии (х4), 26 - то же (хЮ), 2 в - фрагмент продольного 
сечения дистальной поверхности полусферической колонии, виден облик бисептальных пла
стинок в различных срезах и мениан (х4); рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Памир, 
р. Бортепа; 3 - экз. № 4598/81 (хЮ): За - фрагмент поперечного сечения колонии, 36 - фраг
мент продольного сечения колонии; возраст и местонахождение те же 

Фиг. 4. Astraeomorpha confusa (Winkler, 1861) 
Экз. № 4598/90, фрагмент поперечного (вверху) и скошенного (внизу) сечения колонии (хЮ); 
средний норий, кровля шаймакской свиты; Юго-Восточный Памир, верховье долины р. Шахте 

Фиг. 5. Astraeomorpha minor Freeh, 1890 
Экз. № 4598/91 (хЮ): 5а - поперечное сечение колонии, 56 - фрагмент продольного (внизу) и 
скошенного (вверху) сечения колонии; рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Памир, вер
ховье сая Порджилга 

Фиг. 6. Astraeomorpha reimani Melnikova, 1967 
Экз. № 4598/95 (хЮ): 6а - фрагмент поперечного сечения колонии, 66 - фрагмент продоль
ного сечения колонии; рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Памир, верховье сая Порд
жилга 

Фиг. 7. Astraeomorpha multisepta Melnikova, 1971 
Голотип № 4598/97, фрагмент поперечного сечения колонии (хЮ); рэт, бортепинская свита; 
Юго-Восточный Памир, верховье сая Порджилга 

ТАБЛИЦА XXIV 

Фиг. 1. Parastraeomorpha similis Roniewicz, 1989 
Экз. № 4598/98, поперечное сечение дистальной поверхности полусферической колонии в ее 
периферической части (в правом нижнем углу - косо-продольное сечение) (хЮ); рэт, джил-
гакочусуйская свита; Юго-Восточный Памир, водораздел между долинами Аксу и Джилга
кочусу 

Фиг. 2. Parastraeomorpha minuscula Roniewicz, 1989 
Экз. № 4598/100 (хЮ): 2 а - фрагмент поперечного сечения колонии, 26 - фрагмент продоль
ного сечения колонии; возраст и местонахождение те же 

Фиг. 3. Pamiroseris multiseptata (Melnikova, 1967) 
Экз. № 4598/61 (xl): За - фрагмент дистальной поверхности колонии с полусферически 
выпуклыми чашками кораллитов, 36 - проксимальная (нижняя) поверхность колонии, 
покрытая тонкой морщинистой голотекой; рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Памир, 
р. Бортепа 

Фиг. 4. Pamiroseris meriani (Stoppani, 1858-1860) 
Экз. № 4598/59, внешний вид колонии (xl): 4а - сверху, 46 - сбоку; рэт, бортепинская свита; 
Юго-Восточный Памир, долина р. Кастанатджилга 

Фиг. 5. Pamiroseris rectilamellosa (Winkler, 1861) 
Экз. № 4598/65, облик чашек на дистальной поверхности колонии (xl); рэт, бортепинская сви
та; Юго-Восточный Памир, р. Бортепа 

ТАБЛИЦА XXV 

Фиг. 1. Conophyllia granulosa (Miinster, 1839) 
Экз. № 4598/101: la - поперечное сечение коралла (хЮ), 16 - фрагмент поперечного сечения 
коралла, виден облик септ (х20), 1в - продольное сечение коралла (хЮ), 1г - то же, фрагмент 
проксимального края, виден облик септ с пеннулами в тангенциальном срезе (х20); нижний 
карний, муздубулакская свита; Юго-Восточный Памир, верховье долины р. Муздубулак 

Фиг. 2. Myriophyllum gracile (Laube, 1865) 
Экз. № 4598/102: 2а - поперечное сечение коралла (х8), 26 - фрагмент поперечного сечения 
септ разных порядков, орнаментированных зернами (х40), 2в - продольное сечение коралла 
(х8); возраст и местонахождение те же. 
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ТАБЛИЦА XXVI 

Фиг. 1. Craspedophyllia alpina (Loretz, 1875) 
Экз. № 4598/103: la - поперечное сечение коралла (хЮ), 16 - фрагмент того же сечения (х20), 
1 в - фрагмент продольного сечения коралла, его дистального края, в глубине чашки (внизу в 
центре) виден грифелевидный столбик, в тангенциальном срезе септ видны асимметрично 
расположенные менианы (х20), 1 г - фрагмент косо-продольного сечения коралла в его про
ксимальном крае (х20); нижний карний, муздубулакская свита; Юго-Восточный Памир, вер
ховье р. Муздубулак 

Фиг. 2. Tropidendron pamiricum sp. nov. 
Голотип № 4598/105: 2a - поперечное сечение коралла (хЮ), 26 - фрагмент продольного се
чения коралла (х20); возраст и местонахождение те же 

ТАБЛИЦА XXVII 

Фиг. 1. Rhopalophyllia granulata Cuif, 1975 
Экз. № 4598/108: la - поперечное сечение коралла (х8), 16 - поперечное сечение септ со сле
дами микроструктуры - видны темные центры кальцификации крупных трабекул (х40), 1в-
фрагмент продольного сечения коралла в его проксимальном крае (хЮ); нижний карний, 
муздубулакская свита; Юго-Восточный Памир, верховье долины р. Муздубулак. 

Фиг. 2, 3. Chondrocoenia schafhaeutli (Winkler, 1861) 
2 - экз. № 4598/110, фрагмент поперечного сечения кораллитов в колонии (хЮ); рэт, борте
пинская свита; Юго-Восточный Памир, р. Бортепа; 3 - экз. № 4598/111 (х20): За - фрагмент 
поперечного сечения кораллитов в колонии, 36 - фрагмент продольного сечения кораллита; 
возраст и местонахождение те же 

ТАБЛИЦА XXVIU 

Фиг.1. Chondrocoenia schafhaeutli (Winkler, 1861) 
Экз. № 4598/112: la - фрагмент поперечного сечения кораллитов в колонии (х20), 16 - об
лик чашек на дистальной поверхности колонии (х5); рэт, бортепинская свита; Юго-Восточ
ный Памир, р. Бортепа 

Фиг. 2. Chondrocoenia paradoxa (Melnikova, 1968) 
Голотип № 4598/115: 2а - поперечное сечение кораллитов в колонии (хЮ), 26 - продольное 
сечение кораллитов в колонии (хЮ), 2в - облик чашек на дистальной поверхности колонии 
(х4); рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Памир, верховье сая Порджилга 

Фиг. 3. Crassistella parvula (Melnikova, 1982) 
Экз. № 4598/120, поперечное сечение кораллитов в колонии (хЮ); рэт, бортепинская свита; 
Юго-Восточный Памир, перевал Каракульашу 

Фиг. 4, 5. Crassistella juvavica (Freeh, 1890) 
4 - экз. № 4598/122: 4а - поперечное сечение кораллитов в колонии (хЮ), 46 - продольное 
сечение кораллитов в колонии (х8); рэт, джилгакочусуйская свита; Юго-Восточный Памир, 
водораздел между долинами Аксу и Джилгакочусу; 5 - экз. № 4598/123, облик чашек на ди
стальной поверхности колонии (xl,5); возраст и местонахождение те же 

ТАБЛИЦА XXIX 

Фиг. 1, 2. Curtoseries kuschlini (Melnikova, 1975) 
1 - голотип № 4598/125, поперечное сечение меандрических чашек по краю дистальной по
верхности колонии (х14); рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Памир, р. Бортепа; 2 -
экз. № 4598/126, срез проксимального края полусферической колонии, в центре - попереч
ное сечение кораллитов, слева по внешнему краю продольное сечение колонии (хЮ); возраст 
и местонахождение те же 

Фиг. 3, 4. Thamnasteria rhaetica sp. nov 
3 - голотип № 4598/130, поперечное сечение колонии (хЮ); рэт, бортепинская свита; Юго-Вр-
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сточный Памир, верховье сая Порджилга; 4 - экз. № 4598/131 (хЮ): 4а - облик пластинчатых 
колоний в шлифе, 46 - фрагмент пластинчатой колонии, по центру проходит шов, разделяю
щий две плоскости пластинки, вдоль которого встречаются несливающиеся радиальные эле
менты кораллитов соседних плоскостей; возраст и местонахождение те же 

ТАБЛИЦА XXX 

Фиг. 1. Thecospira haidingeri (Suess, 1854) 
ОИГГиМ, экз. № 394/182 (х2); рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Памир, р. Кастанат
джилга 

Фиг. 2. Thecospira granulata Dagys, 1974 
ОИГГиМ, голотип № 394/1 (х2); рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Памир, р. Каста
натджилга 

Фиг. 3 , 4 . Pamirotheca aulacothyroidiformis Dagys, 1974 (хЗ) 
3 - ОИГГиМ, голотип №394/16; 4 - ОИГГиМ, экз. № 394/23; рэт, бортепинская свита; Юго-
Восточный Памир, р. Кастанаджилга 

Фиг. 5. Bittnerella bittneri Dagys, 1974 
ОИГГиМ, голотип № 394/26(хЗ); рэт, джилгакочусуйская свита; Юго-Восточный Памир, 
р. Шинды 

Фиг. 6, 7. Davidsoniella rhaetica (Zugmayer, 1880) 
6 - ОИГГиМ, экз. № 394/35 (хЗ); 7 - ОИГГиМ, экз. № 394/38 (xl); рэт, бортепинская свита; 
Юго-Восточный Памир, р. Кастанаджилга 

Фиг 8-10. Halorella amphitoma (Bronn, 1832) (x l ) 
8 - ОИГГиМ, экз. № 200/6; 9 - ОИГГиМ, экз. № 200/10; 10 -ОИГГиМ, экз. № 200/8; рэт, джил
гакочусуйская свита; Юго-Восточный Памир, р. Шинды 

ТАБЛИЦА XXXI 

Все изображения даны в натуральную величину 

Фиг. 1. Halorella stoliczkai Suess, 1894 
ОИГГиМ, экз. № 200/25; рэт, джилгакочусуйская свита; Юго-Восточный Памир, р. Шинды 

Фиг. 2 , 3 . Halorelloidea rectifrons (Bittner, 1890) 
2 - ОИГГиМ, экз. № 200/30; 3 - ОИГГиМ, экз. № 200/32; возраст и местонахождение те же 

Фиг. 4. Laballa suessi (Winkler, 1859) 
ОИГГиМ, экз. № 200/36; рэт, джилгакочусуйская свита; Юго-Восточный Памир, р. Аюджол 

Фиг. 5, 6. Spinolepismatina austriaca (Suess, 1854) 
5 - ОИГГиМ, экз. № 200/46; 6 - ОИГТиМ, экз. № 200/45; возраст и местонахождение 
те же 

Фиг. 7, 8. Rhaetina gregaria (Suess, 1854) 
7 - ОИГТиМ, экз. № 5554/3; 8 - ОИГГиМ, экз. № 5554/4; рэт, бортепинская свита; Юго-Вос
точный Памир, р. Кастанатджилга 

Фиг. 9. Cubanothyris corpulenta Dagys, 1963 
ОИГГиМ, экз. № 200/97; рэт, джилгакочусуйская свита; Юго-Восточный Памир, р. Аюджол 

Фиг. 10. Pamirothyris kushlini (Dagys, 1963) 
ОИГГиМ, экз. № 200/62; верхний норий, камарутекская свита; Юго-Восточный Памир, 
р. Шахтесай 

Фиг. 11. Triadithyris gregariaformis (Zugmayer, 1882) 
ОИГГиМ, экз. № 394/410; рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Памир, р. Бортепа 

Фиг. 12. Zeilleria kysylrabatensis Moisseiev, 1938 
ОИГТиМ, экз. № 200/80; рэт, бортепинская свита; Юго-Восточный Памир, р. Кастанатд
жилга 
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Фиг. 13. Zeilleria norica (Suess, 1859) 
ОИГГиМ, экз. № 200/84; возраст и местонахождение те же 

Фиг. 14. Aulacothyropsis eminens Dagys, 1963 
ОИГГиМ, экз. № 200/85; рэт, джилгакочусуйская свита; Юго-Восточный Памир, р. Аюджол 

ТАБЛИЦА XXXII 

Фиг. 1-11. Pseudoclaraia subwangi sp. nov 
1 - экз. № 4601/206, левая створка: la - х 1,16 - х2; 2 - голотип № 4601/207, правая створка 
(хЗ); 3 - экз. № 4601/208, отпечаток левой створки (хЗ); 4 - экз. № 4601/209, левая створка 
(х2); 5 - экз. № 4601/210, правая створка (хЗ); 6 - экз. № 4601/211, отпечаток правой створ
ки: 6а - х2, 66 - хЗ; 7 - экз. № 4601/212, правая створка (х2); 8 - экз. № 4601/213, отпечаток 
правой створки (хЗ); 9 - экз. № 4601/214, правая створка (хЗ); 10 - экз. № 4601/215, правая 
створка (х2); 11 - экз. № 4601/216, отпечаток правой створки (хЗ); нижний инд, кашкаэчкин
ская свита, нижняя и средняя части; Центральный Памир, оз. Джилгакуль 

Фиг. 12,13. Pseudoclaraia wangi (Patte, 1935) (xl,5) 
12 - экз. № 4601/217, отпечаток левой створки; 13 - экз. 4601/218, отпечаток правой створки; 
возраст и местонахождение те же 

ТАБЛИЦА ХХХШ 

Фиг. 1-4. Claraia cf. griesbachi (Bittner, 1899) 
1 - экз. № 4601/219, левая створка (xl); 2 - экз. № 4601/220, правая створка (xl); 3 - экз. 
№ 4601/221, левая створка (xl,5); 4 - экз. № 4601/222, правая и левая створки (xl); нижний 
инд, кашкаэчкинская свита, нижняя и средняя части; Центральный Памир, оз. Джилгакуль 

Фиг. 5-12. Pseudoclaraia pamirensis sp.nov. 
5 - экз. №4601/223, левая створка (х2); 6 - экз. № 4601/224, левая створка: 6 а - x l , 6 6 - х 2 ; 7 -
голотип № 4601/ 225, отпечаток правой створки: 7а - x l ,5 , 76 - хЗ; 8 - экз. № 4601/226, отпе
чаток правой створки (xl); 9 - экз. № 4601/227, правая створка (х2); 10 - экз. № 4601/228, от
печаток левой створки (xl,5); 11 - экз. № 4601/229, скопление створок, слева - левая створка 
(xl); 12 - экз. № 4601/230, группа левых створок (xl); возраст и местонахождение те же 

ТАБЛИЦА XXXIV 

Фиг. 1, 2. Pseudoclaraia ? sp., отпечатки левых створок (х2) 
1 - экз. № 4601/231; 2 - экз. № 4601/232; нижний инд, кашкаэчкинская свита, нижняя и сред
няя части; Центральный Памир, оз. Джилгакуль 

Фиг. 3-5. Claraia aff. julfensis Nakazawa, 1977 (x l ) 
3 - экз. № 4601/233, левая створка; 4 - экз. № 4601/234, левая? створка; 5 - экз. № 4601/235, 
отпечаток левой створки; инд, наиболее вероятно зоны Ophiceras tibeticum - Gyronites fre-
quens; Юго-Восточный Памир, урочище Джамантал 

Фиг. 6. Claraia sp. 
Экз. № 4601/236, левая створка (xl); нижний инд, кашкаэчкинская свита, нижняя и средняя 
части; Центральный Памир, оз. Джилгакуль 

Фиг. 7-10. " Claraia" ex gr. bioni Nakazawa, 1977 
7 - экз. № 4601/237, обломок левой створки (xl); 8 - экз. № 4601/238: 8а - обломок породы с 
остатками раковин (xl) , 86 - юная правая створка из нижней части обломка (хЗ), 8в - юная 
левая створка из верхней части (хЗ); нижний инд, кашкаэчкинская свита; бассейн р. Запад
ный Пшарт, выше устья р. Джанкаинды; 9 - экз. № 4601/239, двустворчатое ядро со стороны 
правой створки (xl); 10 - экз. № 4601/240, обломок правой створки (xl); нижний инд, кашка
эчкинская свита, нижняя и средняя части, пачки слоев с Pseudoclaraia wangi; Центральный Па
мир, оз. Джилгакуль 
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Фиг. 11, 12. Pseudoclaraia? ex gr. dieneri Nakazawa, 1977 (x l ) 
11 - экз. № 4601/241, деформированное ядро левой створки; 12 - экз. № 4601/242, деформи
рованное ядро правой створки; нижний инд?, кашкаэчкинская свита; Центральный Памир, 
бассейн р. Западный Пшарт, выше устья р. Джанкаинды 

ТАБЛИЦА XXXV 

Фиг. 1-4. Peribositria pannonica (Mojsisovics, 1873), левые створки 
1 - экз. № 4601/1 (х2); 2 - экз. № 4601/2 (хЗ); 3 - экз. № 4601/3 (хЗ); 4 - экз. № 4601/4 (хЗ); верх
няя часть анизия - ладин?, джангисуйская свита, основание нижней подсвиты; Юго-Восточ
ный Памир, урочище Кобриген, выше устья р. Акджилга 

Фиг. 5. Daonella pichleri Mojsisovics, 1874 
Экз. № 4601/5, слепок с отпечатка правой створки (xl,5); верхняя часть ладина, джангисуй
ская свита, верхняя подсвита, 15-18 м от подошвы подсвиты; Юго-Восточный Памир, урочи
ще Кобриген, ниже устья р. Акджилга 

Фиг. 6-8. Daonella tyrolensis Mojsisovics, 1874 
6 - экз. № 4601/6, слепок с отпечатка правой створки (xl); 7 - экз. №4601/7, верхняя часть ле
вой створки (х2); 8 - экз. № 4601/8, обломок ядра левой створки (xl,5); возраст и местонахо
ждение те же 

ТАБЛИЦА XXXVI 

Все изображения, кроме фиг. 3 и 5, натуральной величины 

Фиг. 1-9. Daonella tyrolensis Mojsisovics, 1874 
1 - экз. № 4601/9, обломок наружного ядра правой створки; 2 - экз. № 4601/10, фрагмент 
наружного ядра створки; 3 - экз . № 4601/11, верхняя часть ядра правой створки (х2); верх
няя часть ладина, джангисуйская свита, нижняя часть верхней подсвиты, 15 м выше по
дошвы свиты; Юго-Восточный Памир, сай Мамазаирбулак; 4 - экз. № 4601/12, наружное 
ядро правой створки; 5 - экз. № 4601/13, наружное ядро левой створки (xl ,5); 6 - экз. 
№ 4601/14, обломок ядра левой створки; 7 - экз. № 4601/15, наружное ядро правой створ
ки в ракушечнике; 8 - экз. № 4601/16, наружное ядро левой створки; 9 - экз. № 4601/17, 
обломок ядра правой створки; верхняя часть ладина, джангисуйская свита, верхняя под
свита, 15-18 м выше подошвы подсвиты; Юго-Восточный Памир, урочище Кобриген, ни
же устья р. Акджилга 

ТАБЛИЦА XXXVU 

Фиг. 1-5 ,11 . Daonella pamirica sp. nov. 
1 - голотип № 4601/18, ядро правой створки с разрушенной макушкой (xl,5); 2 - экз. 
№ 4601/19, верхняя часть ядра правой створки (х2); 3 - экз. № 4601/20, обломок ядра правой 
створки (х2); 4 - экз. № 4601/21, отпечаток левой? створки с наложенным справа обломком 
ядра другой створки (xl ) ; 5 - экз. № 4601/22, отпечаток правой створки: 5а - x l , 56 - х2; са
мая верхняя часть ладина, джангисуйская свита, верхняя часть верхней подсвиты, 26-28 м от 
основания подсвиты; Юго-Восточный Памир, урочище Кобриген, выше и ниже устья р. Ак
джилга; 11 - отпечаток фрагмента створки, находящейся в одном штуфе с лектотипом 
"Halobia" intermedia Mojsisovics, 1874 (xl,3); самые верхи ладина, под слоями с Trachyceras аоп 
(Kittl, 1912); Восточные Альпы, Гросс-Райфлинг 

Фиг. 6-10. Comatahalobia? intermedia (Mojsisovics, 1874) 
6 - экз. № 4601/23, задняя часть ядра правой створки, видны изгиб и волнистость ребер в 
нижней части (х2); 7 - экз. № 4601/24, фрагмент ядра с надломом ребер (x l ) ; 8 - экз. 
№ 4601/25, фрагмент отпечатка створки с волнистым характером ребристости (х2); воз
раст и местонахождение те же, что для фиг. 1-5; 9 - отпечаток правой створки, виден из
гиб ребер в нижней части и узкая гладкая площадка вдоль задней ветви замочного края 
(Mojsisovics, 1874, табл. 3, фиг. 6; x l ,3 ) ; 10 - лектотип, фрагмент отпечатка правой? 
створки с надломом ребер (Mojsisovics, 1874, табл. 3, фиг. 5; x l ,3 ) ; возраст и местонахож
дение те же, что для фиг. 11 
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Т А Б Л И Ц А xxxvm 
Фиг. 1-4. Primahalobia dronovi sp. nov. 

1 - экз. № 4601/26, правая створка: la - x l , 16 - x 2 ; 2 - экз. № 4601/27: 2a-фрагмент ядра ле
вой створки с хорошо сохранившимся передним ушком (х4), 26 - переднее ушко (х5); 3 - экз. 
№ 4601/28: За - отпечаток левой створки (хЗ), 36 - верхняя часть того же отпечатка (х5); 4 -
голотип № 4601/29, левая створка (х4); самая верхняя часть карния, бозтеринская свита, сред
няя часть средней подсвиты (пачка 2, 5-7 м от основания подсвиты); Юго-Восточный Памир, 
урочище Кобриген, выше устья р. Акджилга 

Фиг. 5-8. Halobia melnikovae sp. nov. 
5 - экз. № 4601/30, отпечаток правой створки (х2); 6 - экз. № 4601/31, наружное ядро правой 
створки (х2); 7 - голотип № 4601/32, наружное ядро правой створки (х4); 8 - экз. № 4601/33, 
наружное ядро правой створки, видна слабая ребристость вдоль нижнего края (xl); внизу сле
ва фрагмент Indigirohalobia cf. superba (Mojs.); возраст и местонахождение те же 

Т А Б Л И Ц А X X X I X 

Все изображения, кроме фиг. 10, натуральной величины 

Фиг. 1-8. Halobia styriaca (Mojsisovics, 1874) 
1 , 2 - правые створки (Mojsisovics, 1874, табл. 1, фиг. 5 и 4); нижний норий, зона jandianus; Се
верные Альпы, Ретельштайн; 3 - экз. № 4601/40, обломок внутреннего ядра левой створки с ос
татками раковинного слоя; 4 - экз. № 4601/41, обломок наружного ядра раковины в ракушеч
нике; 5 - экз. № 4601/42, обломок наружного ядра крупной правой створки; 6 -экз. № 4601/43, 
внутреннее ядро правой створки, видно слабо обособленное переднее ушко; 7 - экз. № 4601/44, 
обломок правой створки; 8 - экз. № 4601/45, обломок левой створки; нижняя часть нория, боз
теринская свита, верхняя подсвита; Юго-Восточный Памир, урочище Кобриген, левый склон 

Фиг. 9. Halobia beyrichi (Mojsisovics, 1874) 
Экз. № 4601/46, неполная левая створка; возраст и местонахождение те же 

Фиг. 10. Halobia austriaca Mojsisovics, 1874. 
Экз. № 4601/47, обломок наружного ядра левой створки в ракушечнике вместе с Н. styriaca 
(х2); возраст и местонахождение те же 

Т А Б Л И Ц А X L 

Фиг. 1-6. Halobia austriaca Mojsisovics, 1874 
1 - экз. № 4601/34, ядро правой створки: la - x l , 16 - xl ,5; 2 - экз. № 4601/35, правая створ
ка: 2а - полный отпечаток створки и фрагменты других отпечатков (xl ) , 26 - пластилиновый 
слепок с того же отпечатка (xl ) , 2в - переднее ушко (х5); 3 - зкз. № 4601/36, внутреннее яд
ро левой створки (xl,5); 4 - экз. № 4601/37, левая и фрагмент правой створки в ракушечнике 
(xl,5); 5 - экз. № 4601/38, левая створка с сохранившимся передним ушком и фрагмент отпе
чатка другой левой створки (х2); вероятно, самая нижняя часть нория, бозтеринская свита, 
верхняя часть (пачка 8, 15,5 м выше основания свиты); Юго-Восточный Памир, р. Южная 
Бозтере, выше слияния с р. Акархар; 6 - экз. № 4601/39, обломок ядра правой створки (х2); 
нижняя часть нория, бозтеринская свита, верхняя подсвита (16-17 м выше основания свиты), 
вместе с массовым захоронением Н. styriaca; Юго-Восточный Памир, урочище Кобриген, ле
вый склон 

Т А Б Л И Ц А X L I 

Фиг. 1, 2, 7, 9. Halobia pamirensis Kiparisova, 1947 
1 - ЦНИГРмузей, лектотип № 6259/55, правая створка (xl); 2 - ЦНИГРмузей, экз. № 6259/55-1, 
правая створка (xl ) ; нижний норий - низы среднего нория; Юго-Восточный Памир, перевал 
Джартыгумбез (Кипарисова, 1947, табл. 18, фиг. 11, 10); 7 - экз. № 4601/59, левая створка 
(xl ,5); нижний норий, куруджилгинская свита, нижняя подсвита; Юго-Восточный Памир, уро
чище Кобриген; 9 - экз. № 4601/60, правая створка (xl); возраст и местонахождение те же 
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Фиг. 3-6 , 8, 10-14. Halobia sumatrensis (Volz, 1899) 
3 - экз. № 4601/61, правая створка (xl); 4 - экз. № 4601/62, левая створка (xl,5); 5 - экз. 
№ 4601/63, правая створка (xl,5); 6 - экз. № 4601/64, левая створка (xl,5); 8 - экз. № 4601/65, 
правая створка (xl,5); 10 - экз. № 4601/66, правая створка (xl,5); 11 - экз. № 4601/67, левая 
створка (х2); 12 - экз. № 4601/68, правая створка (xl); 13 - экз. № 4601/69, правая створка 
(xl,5); 14 - экз. № 4601/70, внутреннее ядро левой створки, слева от макушки виден отпеча
ток зубовидного выступа (х4); нижний норий, куруджилгинская свита, нижняя подсвита; Юго-
Восточный Памир, урочище Кобриген 

ТАБЛИЦА XLII 

Фиг. 1-6. Halobia sumatrensis (Volz, 1899) 
1 - экз. № 4601/71, правая створка (xl); 2 - экз. № 4601/72, правая створка (xl,5); 3 - экз. 
№ 4601/73, верхняя часть ядра левой створки (xl,5); 4 - экз. № 4601/74, правая створка (xl); 
5 - экз. № 4601/75, левая створка (xl); 6 - экз. № 4601/76, левая створка (xl); нижний норий, 
куруджилгинская свита, нижняя подсвита; Юго-Восточный Памир, урочище Кобриген 

Фиг. 7-12. Halobia kwaluana Volz, 1899 
7 - экз. № 4601/77, левая створка (xl); 8 - экз. № 4601/78, левая створка (х2); 9 - экз. 
№ 4601/79, правая створка (xl,5); 12 - экз. № 4601/83, правая створка (xl); нижний норий, ку
руджилгинская свита, нижняя подсвита; Юго-Восточный Памир, урочище Кобриген; 10 - экз. 
№4601/80, отпечаток левой створки (х2); 1 1 - э к з . №4601/81, правая створка: 11 а — x l , 1 1 6 -
х2; вероятно, низы среднего нория, куруджилгинская свита, верхняя подсвита; Юго-Восточ
ный Памир, урочище Кобриген 

Фиг. 13. Halobia dzhartyensis sp. nov. 
ЦНИГРмузей, голотип № 6259/55-3, внутреннее ядро левой створки: 13а - x l , 136 - х2; ниж
ний-средний норий, куруджилгинская свита; Юго-Восточный Памир, перевал Джартыгумбез 

Фиг. 14. Halobia mengalamensis Volz, 1899 
Экз. № 4601/82, левая створка (х 2); нижний норий, куруджилгинская свита, нижняя подсвита; 
Юго-Восточный Памир, урочище Кобриген 

ТАБЛИЦА XLIII 

Фиг.1-8. Halobia siciliana Kittl, 1912 
1 - экз. № 4601/48, слепок с отпечатка правой створки (x l ) ; 2 - экз.№ 4601/49, поверх
ность напластования с остатками раковин, внизу справа - внутреннее ядро правой створ
ки (x l ) ; нижняя часть среднего нория, куруджилгинская свита, верхняя подсвита; Юго-
Восточный Памир, Восточный Вахан, Южный Джулбелес; 3 — экз. № 4601/50, обломок 
ядра правой створки (x l ) ; 4 - экз. № 4601/51, обломок внутреннего ядра (xl ,5); 5 - экз. 
№ 4601/52, внутреннее ядро правой створки (xl ,5); 6 — экз. № 4601/53, переднее ушко ле
вой створки (х4); 7 - экз. № 4601/54, обломок левой створки с сохранившимся передним 
ушком ( x l ) ; 8 - экз. № 4601/55, неполный отпечаток левой створки (х2); нижняя часть 
среднего нория, куруджилгинская свита, верхняя подсвита; Юго-Восточный Памир, уро
чище Кобриген 

Фиг. 9 ,10 . Halobia cf. halorica Mojsisovics, 1874. 
9 - экз. № 4601/56, обломок створки (xl); 10 - экз. № 4601/57, обломок левой створки (xl ,5); 
возраст и местонахождение те же 

Фиг. 11. Halobia subreticulata Gemmellaro, 1882 
Экз. № 4601/58, внутреннее ядро правой створки с местами сохранившимся раковинным сло
ем (xl); возраст и местонахождение те же 

ТАБЛИЦА XLIV 

Фиг. 1. Halobia celtica Moisisovics, 1874 
Экз. № 4601/84, наружное ядро левой створки: la - x l , 16 - х2; вероятно, низы среднего но
рия, куруджилгинская свита, верхняя подсвита; Юго-Восточный Памир, перевал Джамантал 
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Фиг. 2-5. Halobia salinarum Bronn, 1830 
2 - экз. № 4601/85, обломок ракушечника со скоплением створок: 2а - x l , 26 - хЗ; 3 - экз. 
№ 4601/86, внутреннее ядро правой створки (xl); 4 - экз. № 4601/88, правая створка (х4); 5 -
экз. 4601/87, левая створка (х4); возраст и местонахождение те же 

Фиг. 6, 7. Halobia ex gr. norica Mojsisovics, 1874 
6 - экз. № 4601/90, левая створка: 6а - x l , 66 - хЗ; 7 - экз. № 4601/91, левая створка (х2); сред
ний норий, самые нижние слои истыкской серии; Юго-Восточный Памир, перевал Джа-
мантал 

Фиг. 8-14. Peribositria dzhamantalensis sp. nov. 
8 - экз. № 4601/131, правая створка (х4); 9 - экз. № 4601/92, поверхность слоя со скоплением 
раковин (xl); 10 - экз. № 4601/93, левая створка (х4); 11 - экз. № 4601/94, левая створка (х4); 
12 - голотип № 4601/95, левая створка (х4): 12а - сверху, 126 - со стороны замочного края; 
13 - экз. № 4601/89, левая створка (х4); 14 - экз. № 4601/132, правая створка (х4); возраст и 
местонахождение те же 

ТАБЛИЦА XLV 

Фиг. 1, 2, 4. Pacifihalobia vakhanica sp. nov. 
1 - голотип № 4601/96, отпечаток левой створки: la - x l , 16 - хЗ; 2 - экз. № 4601/97, левая 
створка, донадломная стадия: 2а - x l , 26 - х2; вероятно, низы среднего нория, куруджилгин
ская свита, верхняя подсвита; Юго-Восточный Памир, Восточный Вахан; 4 - экз. № 4601/99; 
4а, 46 - отпечаток левой створки: 4а - x l , 46 - х2; 4в - отпечаток переднего ушка, вдоль верх
ней границы ушка проходит связочная полоска с параллельными замочному краю бороздка
ми (х5); нижний - средний норий; Северный Иран, окрестности селения Гелендеруд 

Фиг. 3. Pacifihalobia ganziensis (Chen, 1964) 
Экз. № 4601/98, отпечаток правой створки (xl); возраст и местонахождение те же, что для 
фиг. 4 

ТАБЛИЦА XLVI 

Фиг. 1. Comatahalobia bozterensis sp. nov. 
Голотип № 4601/100, ядро правой створки (xl,5); верхи карния, бозтеринская свита, средняя 
подсвита; Юго-Восточный Памир, урочище Кобриген 

Фиг. 2. Comatahalobia? sp. 
Экз. № 4601/101, неполный отпечаток правой створки (xl,5); возраст и местонахождение 
те же 

Фиг. 3-10. Zittelihalobia (Obruchevihalobia) zealandica (Trechmann, 1918) (xl) . 
3 - экз. № 4601/102, ядро правой створки (xl); 4 - экз. № 4601/103, внутреннее ядро левой 
створки (xl); 5 - экз. № 4601/104, внутреннее ядро левой створки с местами сохранившимся 
раковинным слоем (xl); 6 - экз. № 4601/105, внутреннее ядро левой створки с местами сохра
нившимся раковинным слоем (xl); 7 - экз. № 4601/106, фрагмент отпечатка левой створки с 
участком крупного переднего ушка (xl); верхняя часть нижнего нория, нижняя подсвита ку-
руджилгинской свиты; Юго-Восточный Памир, урочище Кобриген; 8 - экз. № 4601/107, вну
треннее ядро очень крупной левой створки; возраст тот же; Юго-Восточный Памир, Восточ
ный Вахан; 9 - экз. № 4601/108, внутреннее ядро правой створки (xl,5); 1 0 - э к з . № 4601/109, 
обломок ядра левой створки (xl,5); вероятно, низы среднего нория, куруджилгинская свита, 
верхняя подсвита; Юго-Восточный Памир, урочище Кобриген 

ТАБЛИЦА XLVII 

Фиг. 1-3. Zittelihalobia ex gr. fallax (Mojsisovics, 1874) (xl,5) 
1 - экз. № 4601/110, неполное внутреннее ядро левой створки; 2 - экз. № 4601/111, внутрен
нее ядро правой створки, слаборебристая разновидность; 3 - экз. № 4601/112, неполное на
ружное ядро правой створки; нижняя часть среднего нория, куруджилгинская свита, верхняя 
подсвита; Юго-Восточный Памир, урочище Кобриген 
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Фиг. 4-6. Comatahalobia istykensis sp. nov. 
4 - экз. № 4601/113, отпечаток правой створки, донадломная стадия: 4а - x l , 46 - хЗ; 5 - экз 
№ 4601/115, фрагмент отпечатка (задняя часть) правой створки (хЗ); 6 - экз. № 4601/116, от 
печаток правой створки в донадломной стадии (хЗ); средний норий, низы истыкской серии 
Юго-Восточный Памир, урочище Кобриген 

Фиг. 7, 8. Indigirohalobia sp. 
7 - экз. № 4601/114 (хЗ): 7а - отпечаток левой створки в донадломной стадии, 76 - пластили 
новый слепок с того же отпечатка; 8 - экз. № 4601/117, обломок внутреннего ядра лево* 
створки, донадломная стадия (х2); возраст и местонахождение те же 

Фиг. 9 ,10 . Halobia discincta Mojsisovics, 1874 
9 - экз. № 4601/130, ядро правой створки, виден фрагмент переднего ушка (хЗ); 10 - экз 
№4601/118: 10а, 106 - отпечаток левой створки: 1 0 а - х 1 , 1 0 б - х 2 ; 10в - пластилиновый еле 
пок с отпечатка (х 2); возраст и местонахождение те же 

ТАБЛИЦА XLVIII 

Фиг. 1-11. Comatahalobia istykensis sp. nov. 
1 - голотип № 4601/119, отпечаток левой створки: la - x l , 16 - х2; 2 - экз. № 4601/120, отпеча
ток левой створки (хЗ); 3 - экз. № 4601/121, неполный отпечаток левой створки (х2); 4 - экз 
№ 4601/122, фрагмент отпечатка правой створки (х2); 5 - экз. № 4601/123, ядро левой створки 
(х2); 6 - экз. № 4601/124, фрагмент отпечатка левой створки, демонстрирующей характер над
лома ребер в центральной части створки (х2); 7 - экз. № 4601/125, отпечаток юной правой 
створки, донадломная стадия, видно начало развития переднего ушка (хЗ); 8 - экз. № 4601/126, 
отпечаток правой створки (х2); 9 - экз. № 4601/127, отпечаток правой створки, донадломная 
стадия (х2); 10 - экз. № 4601/128, отпечаток юной левой створки, неполная донадломная стадия, 
виден характер заложения переднего ушка (х5); 11 - экз. № 4601/129, отпечаток левой створ
ки с хорошо сохранившейся задней ветвью замочного края и задним треугольным полем (х2); 
средний норий, низы истыкской серии; Юго-Восточный Памир, урочище Кобриген 

ТАБЛИЦА XLIX 

Все изображения натуральной величины 

Фиг. 1-9. Monotis salinaria (Schlotheim, 1820) 
1 - экз. № 4601/197, правая створка; 2 - экз. № 4601/198, левая створка; норий, подзона quin
quepunctatus, игримьюзская свита; Юго-Восточный Памир, верховье сая Западный Игримь-
юз; 3 - экз. № 4601/199, правая створка; 4 - экз. № 4601/200, левая створка; возраст тот же; 
Юго-Восточный Памир, устье сая Джилгакочусу, левый склон; 5 - экз. № 4601/201, правая 
створка; 6 - экз. № 4601/202, правая створка; 7 - экз. № 4601/203, правая створка; возраст тот 
же; Юго-Восточный Памир, сай Шурбулак; 8 - экз. № 4601/204, правая створка; 9 - экз. 
№ 4601/205, правая створка; возраст и местонахождение те же 

ТАБЛИЦА L 

Все изображения, кроме фиг. 1, 26 и 56, натуральной величины 

Фиг.1, 2. Septifer dronovi sp. nov. 
1 - экз. № 4601/134, левая створка (хЗ); 2 - голотип № 4601/135, левая створка: 2а - x l , 26 -
хЗ; верхи нижнего нория - средний норий, шаймакская свита; Юго-Восточный Памир, доли
на Караулдындала, левый склон 

Фиг. 3, 4,9. Pinna torulosa sp. nov. 
3 - экз. № 4601/133, отпечаток передне-нижней части левой створки; 4 - экз. № 4601/136, ле
вая створка; 9 - голотип № 4601/137, левая створка; рэт, основание бортепинской свиты, под
зона reticulatus; Юго-Восточный Памир, перевал Каракульашу 

Фиг. 5. Leptochondria kiparisovae sp. nov. 
Экз. № 4601/147, левая створка: 5а - x l , 56 - хЗ; средний норий, верхи шаймакской свиты; 
Юго-Восточный Памир, долина р. Шахтесай. 
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Фиг. 6-8. Modiolus minutus (Goldfuss, 1837) 
6 - экз. № 4601/148, левая створка: 6а - с внешней стороны, 66 - с внутренней; 7 - экз. 
№ 4601/149, левая створка; 8 - экз. № 4601/150, правая створка; рэт, подзона reticulatus, джил
гакочусуйская свита; Юго-Восточный Памир, водораздел Аксу и Джилгакочусу 

Фиг. 10, 11. Cassianella gigantea Kiparisova et Azarian, 1965 
10 - экз. № 4601/152, левая створка; 11 - экз. № 4601/151, левая створка: 11а-сверху, 1 1 6 -
сзади; рэт, основание бортепинской свиты; Юго-Восточный Памир, перевал Каракульашу 

ТАБЛИЦА L1 

Все изображения, кроме фиг. 96, натуральной величины 

Фиг. 1, 2. Iranopecten glaber (Douglas, 1929) 
1 - экз. № 4601/164, правая створка; рэт, подзона reticulatus, основание бортепинской свиты; 
Юго-Восточный Памир, перевал Каракульашу; 2 - экз. № 4601/165, левая створка; рэт, под
зона reticulatus, свита Хоуз-Хан; Центральный Иран, угольное месторождение Парваде 

Фиг. 3-12. Indopecten pamiricus sp. nov. 
3 - экз. № 4601/166, левая створка (см. табл. LVI, фиг. 1); 4 - экз. № 4601/167, левая створка; 
5 - экз. № 4601/168, правая створка; 6 - экз. № 4601/169, левая створка; 7 - экз. № 4601/170, 
внутреннее ядро левой? створки; 8 - экз. № 4601/171, внутреннее ядро правой? створки; 9 -
голотип № 4601/141, правая створка: 9а - x l , 96 - хЗ; 10 - экз. № 4601/173, правая створка; 
11 - экз. № 4601/174, правая створка; 12 - экз. № 4601/175, правая створка; рэт, подзона retic
ulatus, основание бортепинской свиты; Юго-Восточный Памир, перевал Каракульашу . 

Фиг. 13. Indopecten seinaamensis ( Krumbeck, 1924 ) 
Экз. № 4601/176, правая створка (см. табл. LIV, фиг. 4); рэт, подзона reticulatus, основание 
бортепинской свиты; Юго-Восточный Памир, перевал Каракульашу 

ТАБЛИЦА Ш 

Фиг. 1. Iranopecten glaber (Douglas, 1929) 
Экз. № 4601/177, правая створка (xl); рэт, подзона reticulatus, свита Хоуз-Хан; Центральный 
Иран, угольное месторождение Парваде 

Фиг. 2. Prospondylus cf. scepsidiscus (Bittner, 1891) 
Экз. № 4601/178, правая створка: 2а - x l , 26 - х2; средний норий, кровля шаймакской свиты; 
Юго-Восточный Памир, сай Безымянный (первый от устья левый приток долины Караул-
дындала) 

Фиг. 3-7. Leptochondria kiparisovae sp. nov. 
3 - экз. № 4601/179, правая створка: За - x l , 36 - х2; 4 - экз. № 4601/142, левая створка (xl); 
5 - голотип № 4601/180, правая створка (хЗ); 6 - экз. № 4601/181, слепок с отпечатка правой 
створки (хЗ); 7 - экз. № 4601/139, левая створка (х2); рэт, подзона reticulatus, основание бор
тепинской свиты; Юго-Восточный Памир, перевал Каракульашу 

ТАБЛИЦА LIII 

Все изображения натуральной величины 

Фиг. 1-6. Trigonia (Primatrigonia) zlambachensis Haas, 1910 
1 - экз. № 4601/183, левая створка: la - сбоку, 16 - сзади; 2 - экз. № 4601/184, левая створка: 
2а - сбоку, 26 - сзади; 3 - экз. № 4601/185, правая створка: За - сбоку, 36 - сзади; 4 - экз. 
№ 4601/186, правая створка: 4а - снаружи, 46 - изнутри; 5 - экз. № 4601/187, двустворчатое 
ядро с частично сохранившимся раковинным слоем: 5а - с правой створки, 56 - с левой створ
ки, 5в - спереди; 6 - экз. № 4601/188, фрагмент левой створки. Фиг. 1, 2, 4 - рэт, подзона retic
ulatus, свита Хоуз-Хан; Центральный Иран, угольное месторождение Парваде; фиг. 3, 5, 6 -
рэт, подзона reticulatus, основание бортепинской свиты; Юго-Восточный Памир, перевал Ка
ракульашу 
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ТАБЛИЦА LIV 

Все изображения, кроме фиг. 36 и 4, натуральной величины 

Фиг. 1. Iranopecten glaber (Douglas, 1929) 
Экз. № 4601/165, внутреннее ядро правой створки; рэт, подзона reticulatus, свита Хоуз-Хан; 
Центральный Иран, угольное месторождение Парваде 

Фиг. 2. Protocardia? reticulata sp. nov. 
Голотип № 4601/146, правая створка: 2а - отпечаток, 26 - пластилиновый слепок с этого от
печатка; средний норий, шаймакская свита; Юго-Восточный Памир, р. Шахтесай, среднее те
чение. 

Фиг. 3. Prospondylus cf. scepsidiscus (Bittner, 1891) 
Экз. № 4601/191, левая створка: За - x l , 36 - х2; средний норий, шаймакская свита; Юго-Вос
точный Памир, сай Безымянный (первый от устья левый приток долины Караулдындала) 

Фиг. 4. lndopecton seinaamensis (Krumbeck, 1924) 
Экз. № 4601/176, правая створка (х2,5); рэт, подзона reticulatus, основание бортепинской сви
ты; Юго-Восточный Памир, перевал Каракульашу 

Фиг. 5. Schafhaeutlia manzavini (Bittner, 1891) 
Экз. № 4601/192, левая створка; верхний норий, подзона quinquepunctatus, игримьюзская сви
та; Юго-Восточный Памир, верховья сая Западный Игримьюз 

ТАБЛИЦА LV 

Все изображения натуральной величины 

Фиг. 1. Iranopecten glaber (Douglas, 1929) 
Экз. № 4601/140, левая створка; рэт, подзона reticulatus, свита Хоуз-Хан; Центральный Иран, 
угольное месторождение Парваде 

Фиг. 2, 3. Schafhaeutlia manzavini (Bittner, 1891) 
2 - экз. № 4601/193, правая створка: 2а - внешняя поверхность, 26 - со стороны макушки; 3 -
экз. № 4601/194, внутреннее ядро левой створки с частично сохранившимся раковинным сло
ем: За - внешняя поверхность, 36 - с переднего края; верхний норий, подзона quinquepunctatus, 
игримьюзская свита; Юго-Восточный Памир, верховье сая Западный Игримьюз 

ТАБЛИЦА LVI 

Фиг. 1. Indopecten pamiricus sp. nov. 
Экз. № 4601/166, левая створка (хЗ); на поверхности створки видна приросшая правая створ
ка Dimiodon sp.; рэт, подзона reticulatus, основание бортепинской свиты; Юго-Восточный Па
мир, перевал Каракульашу 

Фиг. 2, 6, 9. Leptochondria kiparisovae sp. nov. (x l ) 
2 - экз. № 4601/144, левая створка; 6 - экз. № 4601/181, левая створка; 9 - экз. № 4601/198, 
правая створка; рэт, подзона reticulatus, основание бортепинской свиты; Юго-Восточный Па
мир, перевал Каракульашу 

Фиг. 3. Indopecten subserraticosta (Krumbeck, 1924) 
Экз. № 4601/197 (xl); возраст и местонахождение те же 

Фиг. 4. Trigonia (Primatrigonia) zlambachensis ( Haas, 1910) 
Экз. № 4601/196, правая створка (xl); возраст и местонахождение те же 

Фиг. 5. Subulatachlamys (Pamirochlamys) aff. melnikovae sp. nov. 
Экз. № 4601/190, правая створка(х1); возраст и местонахождение те же 

Фиг. 7. Subulatachlamys (Pamirochlamys) melnikovae sp. nov. 
Голотип № 4601/143, правая створка (хЗ); возраст и местонахожение те же 

Фиг. 8. Neomegalodon subtriqueter sp.nov. 
Голотип №4601/145, левая створка (xl): 8а-внешняя поверхность, 8б-сзади; средний норий, 
кровля шаймакской свиты; Юго-Восточный Памир, среднее течение р. Шахтесай 
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ТАБЛИЦА LVII 

Все изображения 0,9 натуральной величины 

Фиг. 1, 2. Pseudoceltites darvazicus Shevyrev, 1990 
1 - голотип № 4184/2: la - сбоку, 16 - с устья; оленек, зона gracilitatis, аликагарская свита; 
Юго-Западный Дарваз, хр. Хозретиши, р. Иокуньж; 2 - экз. № 4184/3: 2а - с вентральной сто
роны, 26 - сбоку, 2в - с устья; возраст и местонахождение те же 

Фиг. 3. Juveniles edelsteini Shevyrev, 1990 
Голотип № 4184/26: За - с вентральной стороны, 36 - сбоку; оленек, зона flemingianus, васми
кухская свита, верхняя подсвита; Юго-Западный Дарваз, хр. Хозретиши, Чапан-Шоит 

Фиг. 4. Flemingites darvazicus Shevyrev, 1990 
Голотип № 4184/17: 4а - с вентральной стороны, 46 - сбоку; оленек, зона gracilitatis, алика
гарская свита; Юго-Западный Дарваз, хр. Хозретиши, р. Иокуньж 

Фиг. 5, 6. Meekoceras bittneri Shevyrev, 1990 
5 - голотип JM° 4184/18: 5а - сбоку, 56 - с устья; оленек, зона flemingianus, васмикухская свита, 
верхняя подсвита; Юго-Западный Дарваз, хр. Хозретиши, Кафирбача; 6 - э к з . №4184/19, сбо
ку; возраст и местонахождение те же 

Фиг. 7. Meekoceras darvazicum Shevyrev, 1990 
Голотип № 4184/21: 7а - с устья, 76 - сбоку, 7в - с вентральной стороны; оленек, зона 
flemingianus, васмикухская свита, верхняя подсвита; Юго-Западный Дарваз, хр. Хозретиши, 
Чапан-Шоит 

ТАБЛИЦА LVIII 

Все изображения 0,9 натуральной величины 

Фиг. 1, 2. Meekoceras pusillum Shevyrev, 1990 
1 - голотип № 4184/14: la - с устья, 16 - сбоку, 1в - с вентральной стороны; оленек, зона gra
cilitatis, аликагарская свита; Юго-Западный Дарваз, хр. Хозретиши, Аликагар; 2 - экз. 
№ 4184/12: 2а - сбоку, 26 - с устья; возраст и местонахождение те же 

Фиг. 3. Meekoceras luchnikovi Shevyrev, 1990 
Голотип № 4184/15: За - с вентральной стороны, 36 - сбоку, Зв - с устья; оленек, зона gracili
tatis, аликагарская свита; Юго-Западный Дарваз, хр. Хозретиши, Аликагар 

Фиг. 4. Owenites koeneni Hyatt et Smith, 1905 
Экз. № 4184/1: 4a - с вентральной стороны, 46 - сбоку; оленек, зона gracilitatis, аликагарская 
свита; Юго-Западный Дарваз, хр. Хозретиши, р. Иокуньж 

Фиг. 5, 6. Meekoceras kraffti Shevyrev, 1990 
5 - голотип № 4184/24: 5а - с устья, 56 - сбоку; оленек, зона flemingianus, васмикухская свита, 
верхняя подсвита; Юго-Западный Дарваз, хр. Хозретиши, Кафирбача; 6 - экз. № 4184/23: 6а -
с вентральной стороны, 66 - сбоку; оленек, зона flemingianus, васмикухская свита, верхняя 
подсвита; Юго-Западный Дарваз, хр. Хозретиши, Чапан-Шоит 

ТАБЛИЦА LIX 

Все изображения 0,9 натуральной величины 

Фиг. 1. Cladiscites tornatus (Bronn, 1832) 
Экз. № 4183/1: la - с вентральной стороны, 16 - сбоку; верхний норий, зона suessi, подзона 
quinquepunctatus, игримьюзекая свита, верхняя подсвита; Юго-Восточный Памир, низовья 
Шахтесая 

Фиг. 2. Dronovites pamiricus Shevyrev, 1990 
Голотип № 4183/26: 2а - сбоку, 26 - с вентральной стороны; верхний норий, зона suessi, под
зона quinquepunctatus, игримьюзекая свита, верхняя подсвита; Юго-Восточный Памир, верхо
вья Западного Игримьюза, правый склон 
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Фиг. 3-5. Paracladiscites multilobatus (Bronn, 1832) 
3 - экз. № 4183/7: За - с устья, 36 - сбоку; верхний норий, зона suessi, подзона quinquepuncta
tus, игримьюзская свита, верхняя подсвита; Юго-Восточный Памир, верховья Западного Иг
римьюза, правый склон; 4 - экз. № 4183/8: 4а - сбоку, 46 - с устья; возраст и местонахожде
ние те же; 5 - экз. № 4183/3: 5а - с устья, 56 - сбоку; верхний норий, зона suessi, подзона quin
quepunctatus, игримьюзская свита, нижняя подсвита; Юго-Восточный Памир, среднее течение 
р. Шахтесай, в русле 

ТАБЛИЦА LX 

Все изображения 0,9 натуральной величины 

Фиг. 1. Alloclionites ares (Mojsisovics, 1893) 
Экз. № 4183/29: la - с вентральной стороны, 16 - сбоку; верхний норий, зона suessi, подзона 
quinquepunctatus, игримьюзская свита, нижняя подсвита; Юго-Восточный Памир, верховья 
Западного Игримьюза, правый склон 

Фиг. 2, 3. Halorites pamiricus Shevyrev, 1990 
2 - голотип № 4183/31: 2а - с устья, 26 - сбоку, 2в - с вентральной стороны; верхний норий, 
зона suessi, подзона quinquepunctatus, игримьюзская свита, верхняя подсвита; Юго-Восточный 
Памир, верховья Западного Игримьюза, правый склон; 3 - экз. № 4183/32: За - с вентральной 
стороны, 36 - сбоку; возраст и местонахождение те же 

ТАБЛИЦА LXI 

Все изображения, кроме фиг. 6 и 7, 0,9 натуральной величины 

Фиг. 1. Catenohalorites catenatus (Buch, 1833) 
Экз. № 4183/30: la - с вентральной стороны, 16 - сбоку; верхний норий, зона suessi, подзона 
quinquepunctatus, игримьюзская свита, верхняя подсвита; Юго-Восточный Памир, водораздел 
Ничке-Джилга 

Фиг. 2, 3. Tropihalorites inflatus Shevyrev, 1990 
2 - голотип № 4183/44: 2а - с вентральной стороны, 26 - сбоку, 2в - с устья; верхний норий, 
зона suessi, подзона quinquepunctatus, игримьюзская свита, верхняя подсвита; Юго-Восточный 
Памир, верховья Западного Игримьюза, правый склон; 3 - экз. № 4183/43: За - сбоку, 36 - с 
вентральной стороны; возраст и местонахождение те же 

Фиг.- 4, 5. Tropihalorites tenuis Shevyrev, 1990 
4 - экз. № 4183/46: 4а - с вентральной стороны, 46 - сбоку; верхний норий, зона suessi, подзо
на quinquepunctatus, игримьюзская свита, верхняя подсвита; Юго-Восточный Памир, верховья 
Западного Игримьюза, правый склон; 5 - голотип № 4183/47: 5а - сбоку, 56 - с устья; возраст 
и местонахождение те же 

Фиг. 6. Rhabdoceras (Rhabdoceras) suessi Hauer, 1860 
Экз. № 4183/9 (x2): 6a - с дорсальной стороны, 66 - сбоку, 6в - с вентральной стороны; верх
ний норий, зона suessi, подзона quinquepunctatus, игримьюзская свита, верхняя подсвита; Юго-
Восточный Памир, верховья Западного Игримьюза, правый склон 

Фиг. 7. Rhabdoceras (Rhabdoceras) laeve Kushlin, 1965 
Экз. № 4183/10 (x2): 7a - с вентральной стороны, 76 -сбоку, 7в - с дорсальной стороны; воз
раст и местонахождение те же 

ТАБЛИЦА ЬХП 

Все изображения, кроме фиг. 1, 2 и 5, 0,9 натуральной величины 

Фиг. 1, 2. Rhabdoceras (Cyrtorhabdoceras) curvatum Mojsisovics, 1893 
1 - экз. № 4183/12 (x2): la - с вентральной стороны, 16 - сбоку, 1в - с дорсальной стороны; 
верхний норий, зона suessi, подзона quinquepunctatus, игримьюзская свита, верхняя подсвита; 
Юго-Восточный Памир, верховья Западного Игримьюза, правый склон; 2 - экз. № 4183/13 
(х2): 2а - сбоку, 26 - с дорсальной стороны; верхний норий, зона suessi, подзона quinquepunc-
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tatus, игримьюзекая свита, верхняя подсвита; Юго-Восточный Памир, верховья Западного Иг
римьюза, правый склон 

Фиг. 3. Placites polydactylus (Mojsisovics, 1873) 
Экз. № 4183/22: За - сбоку, 36 - с устья; верхний норий, зона suessi, истыкская серия, средняя 
свита; Юго-Восточный Памир, сай Шурбулак 

Фиг. 4. Pinacoceras mettemichi (Hauer, 1846) 
Экз. № 4183/24: 4а - с устья, 46 - сбоку; верхний норий, зона suessi, подзона quinquepunctatus, 
игримьюзекая свита, верхняя подсвита; Юго-Восточный Памир, верховья Западного Игримь
юза, правый склон 

Фиг. 5, 6. Megaphyllites insectus (Mojsisovics, 1873) 
5 - экз. № 4183/19 (xl,5): 5а - с устья, 56 - сбоку; возраст и местонахождение те же, что для 
фиг.4; 6 - экз. № 4183/21: 6а - с вентральной стороны, 66 - сбоку; возраст тот же, что для 
фиг.4; Юго-Восточный Памир, устье Шахтесая 

Фиг. 7, 8. Rhacophyllites debilis (Hauer, 1846) 
7 - экз. № 4183/15: 7а - сбоку, 76 - с вентральной стороны; верхний норий, зона suessi, истык
ская серия, средняя свита; Юго-Восточный Памир, Шурбулак; 8 - экз. № 4183/17: 8а - с устья, 
86 - сбоку; возраст и местонахождение те же, что для фиг.1 































































































































УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ 

aberrans, Alloclionites 139 
abneptis, Epigondolella 19 
Actinastraeidae 79 
acutangulatus, Eukashmirites 7 
aeolica, Leptochondria 118 
aksuensis, Retiophyllia 22, 51 
alakirensis, Protoheterastraea 38 
alaskana, Monotis 117 
albertii, Velopecten 7 
Alloclionites 138 
alpina, Axosmilia 58 
alpina, Craspedophyllia 13, 25, 26, 58 
alpina, Cyathocoenia 79 
alpina, Paradeningeria 24 
alpina, Thamnastraea? 73 
alta, Peribositria 97 
alta, Posidonomya 97 
Ammonoidea 126 
amphitoma, Halorella 21, 22, 83, 84 
ampluramosa, Spongiomorpha 23 
angustifolius, Juccites 11 
angustipinnata, Danaeopsis? 7 
Angustothyrididae 86 
anjuensis, Monotis 117 
Anthozoa 30 
aplanatum, Heterastridium 21, 22 
Archaeocoeniina 79 
Archeofungioidea 68 
arenaceus, Equisetiles 7, 8 
ares, Alloclionites 20,138 
armatus, Kashmirites aff. 7 
arthaberi, Cuifastraea 64 
arthaberi, Halobia 109 
Articulata 81 
Astraeoina 70 
Astraeomorpha 59 
Astraeomorphidae 59 
atillina, Holcorhynchonella? cf. 18 
attenuata, Parastromatopora 23 
aulacothyridiformis, Pamirotheca 82 
Aulacothyropsidae 88 
Aulacothyropsis 88 
aurantiformis, Pseudoclaraia 89 
auriformis, Neogondolella 19 
auriformis, Praecorynella 22, 25 
austriaca, Halobia 19, 103, 109, 112, 113 
austriaca, Lepismatina 85 
austriaca, Spinolepismatina 22, 23, 85 
austriaca, Zeilleria 88 

austroalpina, Agathammina 19, 22 
azzarolae, Isastraea? 59 

badiotica, Thecosmilia 41 
badiotica, Volzeia 26, 41 
badioticum, Myriophyllum 72 
baogingensis, Peribositra 96 
bastiani, Isastraea? 59 
batarrae, Thamnastaea? 59 
battakensis, Halobia 110 
beata, Retiophyllia 48 
beatum, Paradistichophyllum 21, 48 
beyrichi, Daonella 109 
beyrichi, Halobia 19,109 
beyrichi, Perihalobia 109 
bicuspidatus, Neospathodus aff. 18 
bifurcata, Rhabdophyllia? 49 
bilocularis, Septifer 123 
bioni, Claraia 95, 96 
bioni, "Claraia" ex gr. 10, 95 
Bittnerella 82 
bittneri, Bittnerella 22, 82 
bittneri, Meekoceras 7,129, 130 
Bivalvia 89 
boletiformis, Conophyllia 70 
boletiformis, Omphalophyllia 70 
boreale, Rhabdoceras 145 
bortepense, Protostylophyllum 23, 30, 31 
bortepensis, Stylophyllopsis 30 
bortepensis, Stylophyllum 30 
bozterensis, Comatahalobia 19, 100, 101, 102 
braunsii, Pterophyllum 11 
buchi, Catenohalorites 141 
Buchitidae 138 
bucklandi, Otozamites 11 
bukowskii, Zeilleria 87 
bulogensis, Daonella 98 

caespitosa, Retiophyllia 23, 49 
caespitosa, Thecosmilia 49 
caespitosum, Distichophyllum 49 
canalensis, Unionites 7, 18 
caprilense, Meekoceras? 129 
caprilense, Meekoceras cf. 7 
Cardiacea 125 
Cardiidae 125 
carinata, Neogondolella cf. 13 
carinata, Tropiastraea 66 
carrerei, Neocalamites 8 
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Caryophylliina 46 
Cassianella 122 
Cassianellidae 122 
Cassianellinae 122 
cassianus, Encrinus 26 
catenatus, Catenohalorites 20,140, 141 
catenatus, Halorites 140 
Catenohalorites 140 
catenulata, Colospongia 26 
celtica, Halobia 19, H4 , 115 
Cephalopoda 126 
Ceratitida 126 
Ceratitina 137 
Cerioheterastraea 39 
cerioidea, Cerioheterastraea 39 
charliana, Halobia cf. 110 
charlyana, Margarosmilia 20 ,53 , 55 
charlyana, Thecosmilia 53 
Chevalieria 66 
Chlamydidae 121 
Chondrocoenia 79 
Choristocerataceae 144 
Cladiscites 135 
Cladiscitidae 135 
Cladiscitinae 135 
Claraia 93 
Claraia sp. 10, 93 
clathrata, Retiophyllia 49 
clathrata, Thecosmilia 49 
clathratum, Lithodendron 49 
clathratum, Paradistichophyllum 49 
clavini, Laballa 85 
clignetti, Indopecten 119 
Clydonitaceae 138 
cognata, Stylophyllopsis 23, 32, 33 
collinsoni, Neospathodus 18 
columnaris, Cuifia 20, 43 
comata, Comatahalobia 100, 101, 102 
comata, Halobia 100 
Comatahalobia 100 
Comatahalobia? sp. 101 
concentrica, Pamiropora 23 
concentrica, Paravesicocaulis 24 
concentrica, Pseudoclaraia 89 
Concentrichlamydinae 121 
concinna, Thamnasteria 69 
confusa, Astraeomorpha 20, 2 1 , 5 9 , 6 0 , 6 1 , 62 
confusa confusa, Astraeomorpha 60 
confusa major, Astraeomorpha 60 
confusa minor, Astraeomorpha 60 
confusa, Thamastraea 60 
conglobatum, Heterastridium 20, 21, 22, 23 
Conophyllia 68 
Conophylliidae 68 
conservativus, Neospathodus? 18 
cordillerana, "Halobia" 102 
corpulenta, Cubanothyris 22, 86 
costatus, Platyvillosus 18 
Craspedophyllia 58 

crassisepta, Astraeomorpha 20 ,21 ,23 , 24, 59,60, 
61 

Crassistella 76 
crassus, Prospondylus aff. 122 
cristagalli, Neogondolella cf. 13 
cristagalli, Neospathodus 18 
cristata, Craspedophyllia 58 
Cubanothyris 86 
Cuifastraea 63 
Cuifastraeidae 63 
Cuifastraeoina 57 
Cuifia 42 ,44 
Cuiftidae 42 
Cupiliformis, Montlivaltia 46 
Curtoseries 78 
Curtoseriidae 78 
curtus, Neospathodus aff. 18 
curvata, Griphoporella cf. 20, 21 
curvatum, Rhabdoceras (Cyrtorhabdoceras) 20, 

144,145 
curvifrons, Halorelloidea 84 
cyathophylloides, Palaeastraea 53 
cyclolitifonrnis, Omphalophyllia 71 
cylindrica, Pachysolenia 19, 36 
cylindrica, Zardinia 19 
Cyrtorhabdoceras 145 

Danaeopsis sp. 8 
Daonella 98 
darvazicum, Meekoceras 7 ,131 
darvazicus, Flemingites 7,128, 129 
darvazicus, Pseudoceltites 7 ,126 ,127 
darwini, Halobia? 113 
Davidsonella 82 
davidsoni, Thecospira 81 
debilis, Rhacophyllites 20, 21,149, 150 
delicata, Actinostromaria 25 
delicata, Confusastraea (Adelastraea) 74 
delicata, Gillastraea 23 ,65 
delicata, Thamnastraea 74 
dendroidea, Thamnastraea 69 
dichotomum, Paradistichophyllum 2 3 , 4 7 , 4 8 
diebeli, Epigondolella aff. 19 
Dielasmatidae 85 
dieneri, Neospathodus 13,18 
dieneri, Pseudoclaraia? 91 
dieneri, Pseudoclaraia? ex gr. 10, 92 
diffissus, Joannites cf. 26 
Dinaritaceae 126 
disciformis, Koninckites 7 
Discophyllitidae 149 
discretus, Neospathodus 18 
discus, Ambites aff. 7 
discus, Koninckites 7 
Distichophyllia 46 
Distichophylliidae 46 
distincta, Halobia 21, 114,115 
dronovi, Primahalobia 19,103 
dronovi, Septifer 20,122 
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Dronovites 137 
Dronovitidae 137 
dzhamantalensis, Peribositria 21, 97 
dzhartyensis, Halobia 108 

edelsteini, Juvenites 7 ,127 ,128 
efimovae, Tosapecten 119 
elegans, Cerioheterastraea 20, 39 
elegans, Cubanothyris 86 
elliptica, Coryphyllia 43 
elliptica, Cuifta 23, 43 
elliptica, Zeilleria 88 
elongatus, Neospathodus 18 
eminens, Aulacothyropsis 22, 88 
ensanus, Koninckites 7 
escheri, Thamnastraea? 59 
Eumorphotis sp. 10 
eximia, Halobia 114 
eximia, Morycastraea 23, 72 

fallax, Zittelihalobia? 105 
fallax, Zittelihalobia? ex gr. 19,105 
fascigera, "Halobia" cf. 102 
fascigera, Indigirohalobia 104 
fassaensis, Unionites 7 ,18 
Fimbriidae 125 
Flemingites 128 
Flemingites sp. 7, 18 
Flemingitidae 128 
floriani, Danubites cf. 18 
fluxa, Comatahalobia 100 
foliata, Neogondolella 19 
Follicatena sp. 26 
frechi, Retiophyllia 50 
frechi, Thamnasterianiorpha cf. 26 
friedli, Aulotortus 22 
friedli, Gandinella 23 
fritschi, Distichophyllia 47 
Fungiina 68 

gabbi, Celtites aff. 9 
ganziensis, Halobia 19, 106 
ganziensis, Pacifihalobia 106, 107 
gelevus, Lamellispongia 22, 23 
gephyrophora, Retiophyllia 51 
germanicus, Neospathodus 18 
Gervillia sp. 10 
gigantea, Cassianella 23 ,122 
gigantella, Cuifia 23, 42, 43, 44 
Gillastraea 65 
glaber, Iranopecten 23,118, 119 
glabra, Pecten (Indopecten) 118 
glabrum, Indopecten 118 
goldfussi, Astraeomorpha 59 
gosaviensis, Montlivaltia 46 
gosaviensis, Reimaniphyllia 46 
gracile, Myriophyllum 25, 71 
gracilima, Bittnerella 82 
gracilis, Craspedophyllia 67 

gracilis, Myriophyllia 71 
gracilis, Omphalophyllia 71 
gracilis, Thamnasteria 69 
grandis, Chevalieria 23, 66 
grandissima, Palaeastraea 52 
granulata, Cuifastraea 2 3 , 6 3 , 6 4 
granulata, Rhopalophyllia 25 ,70 
granulata, Thecospira 23, 81 
granulosa, Conophyllia 23, 68 
granulosa, Montlivaltia 68 
granulosa, Omphalophyllia 68 
granulosus, Encrinus 26 
gregariaformis, Terebratula 87 
gregariafotmis Triadithyris 23, 87 
gregaria, Rhaetina 23,85 
gregaria, Terebratula 85 
gregaria, Tolypammina 19 
griesbachi, Claraia 89, 95, 96 
griesbachi, Claraia aff. 10, 94 
guizhouensis, Claraia 95 
Gymnitidae 146 

haibumensis, Cladophlebis 11 
haidingeri, Thecospira 23 ,81 
Halobia 107 
Halobia sp. 10 
Halobiidae 98 
Halorella 83 
Halorellidae 83 
Halorelloidea 84 
halorica, Halobia 19, 11, 115 
halorica, Halobia cf. 115 
Halorites, 139 
Haloritidae 139 
Haloritinae 139 
haueri, Elysastraea? 26 
haueri, Monotis 117 
helianthoides, Thecophyllia 31 
helvetica, Diplopora 20 
herberti, Juvenites 128 
himalayicus, Alloclionites 139 
hindostanus, Juvenites 128 
hinnitiformis, Chlamys (Chlamys) cf. 117 
Hippuritoida 126 
hirsute, Hirsutella cf. 18 
homeri, Neospathodus 18 
horatii, Alloclionites 139 
hsui, Cyclocyclicus 26 
hughesi, Alloclionites 139 
hungaricus, Metapolygnathus 18 
Hungarithecidae 82 

iljinae, Palaeastraea 23, 52 
inaequicostata, Eumorphotis 18 
incurva, Cuifastraea 24, 64 
indica, Daonella 98 
indigirensis, Indigirohalobia 104 
Indigirohalobia 100, 104 
Indigirohalobia sp. 21 ,104 



Indopecten 118, 119 
inflatus, Tropihalorites 20, 141, 142 
insectus, Megaphyllites 20, 21 ,148 
intermedia, Claraia 93 
intermedia, Comatahalobia? 19,100 
intermedia, Halobia 100 
intuslabiatus, Arcestea ex gr. 21 
iranicum, Pamirophyllum 34, 35 
iranicum, Stylophyllum 35 
Iranopecten 118 
irregularis, Uvanella 19 
istykensis, Comatahalobia 21, 100,102, 115 

jarbas, Megaphyllites 149 
johannisboehmi, Megaphyllites 149 
julfensis, Claraia 94 
julfensis, Claraia aff. 10, 18, 94 
juvavica, Actinastraea 76, 79 
juvavica, Crassistella 22, 76, 77 
juvavica, Stephanocoenia 76 
Juvenites 127 

karauldyndalensis, Phacelostylophyllum 32 
karauldyndalensis, Stylophyllopsis 20, 32, 34 
Kashmiritidae 126 
kenkolica, Tropiastraea 26, 66 
kilenensis, Claraia cf. 96 
kilganaensis, Primahalobia 103 
kiparisovae, Leptochondria 20, 23, 117 
kockeli, Neospathodus 18 
koeneni, Owenites 7, 134 
koeveskalliensis, Koeveskallina 18 
konosensis, Protoheterastraea 20, 38 
konosensis, Thecosmilia 38 
kraffti, Meekoceras 7, 130, 131 
kudleyi, Indigirohalobia 104 
kuschlini, Curtoseries 23, 78 
kuschlini, Toechaslraea 78 
kushlini, Lobothyris 86 
kushlini, Pamirothyris 21, 86 
kwaluana, Halobia 19, 111 
kysylrabatensis, Zeilleria 23, 87 

Laballa 84 
Laballidae 84 
laeve, Rhabdoceras (Rhabdoceras) 20, 144, 145 
laevigata, Myophoria cf. 9 
laevis, Volzeia cf. 13 
lanceolatus, Podozamites 8 
langobardica, Prionastraea 49 
langobardica, Retiophyllia 23, 24, 49 
langobardica, Rhabdophyllia 49 
latifolius, Juccites 11 
laubei, Conophyllia 68 
Leiophyllites sp. 18 
lenticularis, Halobia 108 
Leptochondria 117 
Leptochondriidae 117 
lilliformis, Encrinus 26 

lindstroemi, Stylophyllopsis 32 
lineata, Halobia 114, 115 
lobata, Thamnasteria 69 
Loboidothyrididae 87 
lommeli, Daonella 98 
longa, Cerioheterastraea 20, 3 9 , 4 0 
Lubowastraea 37 
luchnikovi, Meekoceras 7, 133 
Lucinacea 125 
Lytophiceras sp. 10 

macer, Halorites 140 
magnifica, Paracuifia 20, 21, 44 
magnifica, Protoheterastraea 44 
magnus, Aculeachaetetes 22 
major, Astraeomorpha 59 
malayicus, Catenohalorites 141 
manon, Stellispongia 23 
manzavini, Corbis 125 
manzavini, Schafhaeutlia 20, 125 
mardjanaica, Pachysolenia 26, 36, 37 
mardjanaica, Quenstedtiphyllia 36 
Margarophylliidae 53 
Margarosmilia 53 
marmorea, Cuifia cf. 20 
mediana, Acicularia 24 
Meekoceras 129 
Meekocerataceae 128 
Meekoceratidae 129 
Meekoceratina 126 
Megalodontacea 126 
Megalodontidae 126 
Megaphyllitaceae 148 
Megaphyllites 148 
Megaphyllitidae 148 
Megaphyllitina 148 
Melagathiceratidae 127 
mellingi, Schafhaeutlia 125 
melnikovae, Halobia 19, 107, 108 
melnikovae, Subulatachlamys (Pamirochlamys) 

23,121 
melnikovae, Subulatachlamys (Pamirochlamys) 

aff. 121 
mengalamensis, Halobia 19, 108 
meniscoides, Clatropteris 11 
mentzeli, Mentzelia cf. 18 
meriani, Pamiroseris 22, 23, 24, 74, 76 
meriani, Thamnastraea 74 
metternichi, Pinacoceras 20, 147 
mexicanus, Balanocrinus 26 
microthallos, Pachydendron 37 
minima, Amblysiphonella 19, 22 
minima, Mardarosmilia 23, 24, 54 
minima, Retophyllia 54 
minima, Thecosmilia 54 
minimum, Paradistichophyllum 54 
minor, Astraeomorpha 23, 61 
minuscula, Parastraeomorpha 22, 62 
minutus, Modiolus 22,123 
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minutus, Mytilus 123 
mirunae, Geotinella 19 
Modiola sp. 10 
Modiolinae 123 
Modiolus 123 
moisseievi, Zeilleria 87 
mojsisovicsi, Halobia? 114 
mojsvari, Stylophyllopsis 31 
Monotacea 116 
Monotidae 116 
Monotis 116 
Morycastraea 70, 72 
mostleri, Neogondolella 18 
moussoni, Daonella 100 
muensteri, Myriophyllum 25, 72 
muensleri, Phlebopteris 11 
multigranulata, Margarosmilia 23, 53, 54, 55 
multigranulata, Thecosmilia 54 
multigranulatum, Paradistichophyllum 54 
multilobatus, Paracladiscites 20, 21, 22, 23, 135, 

136 
multisepta, Astraeomorpha 23, 61 
multiseptata, Fungiastraea 75 
multiseptata, Pamiroseria 23, 75 
Myoconcha sp. 10 
Myophoria sp. 7 
Myriophyllum 70, 71 
Mytilacea 122 
Mytilidae 122 
Mytilinae 122 
Mytiloid 122 

Neomegalodon 126 
Neoschizodus sp. 10 
nodosa, Epigondolella 19 
noduligera, Daonella 99 
norica, Distichophyllia 23, 46, 47 
norica, Eueppirisia 23, 24 
norica, Halobia 116 
norica, Halobia ex gr. 21,116 
norica, Montlivaltia 43, 46 
norica, Retiophyllia 49 
norica, Zeilleria 23, 88 
novosemelica, Claraia 96 
Nuculana sp. 10 

obolus, Megaphyllites 149 
obovata, Clatropteris 11 
Obruchevihalobia 104 
obruchevi, Zittelihalobia (Obruchevihalobia) 

105 
oldhami, Placites 147 
omolonensis, Pacifihalobia 107 
originalis, Bauneia 22 
otti, Stylothalamia 19 
ovata, Myophoria 7 
Owenites 134 
Owenitinae 134 
oxyphyllus, Placites 147 

Pachydendron 37 
Pachysolenia 36 
Pachythecaliidae 36 
Pachythecaliina 36 
Pachythecalioidea 36 
Pacifihalobia 106 
pakistanensis, Neospathodus ex gr. 18 
Palaeastraea 52 
Pamirastraea 55 
pamirensis, Halobia 19, 111 
pamirensis, Pseudoclaraia 10, 91, 92 
pamirica, Daonella 19, 99 
pamirica, Hodsia 23 
pamirica, Pamirastraea 22, 55 
pamirica, Solenolmia 19 
pamirica, Stromatomorpha 22, 23, 24 
pamirica, Tanymassia 11 
pamiricum, Pamirophyllum 23, 34 
pamiricum, Stylophyllum 34 
pamiricum, Tropidendron 25, 67 
pamiricus, Dronovites 20, 137, 138 
pamiricus, Halorites 20,139, 140 
pamiricus, Indopecten 23, 120 
pamiricus, Otozamites 11 
Pamirochlamys 121 
Pamirophyllum 34 
Pamiroseriidae 73 
Pamiroseris 73 
Pamirotheca 82 
Pamirothyris 86 
pannonica, Peribositria 18, 97 
pannonica, Posidonia 97 
pannonica, Posidonomya 97 
Paracladiscites 135 
paraclathrata, Retiophyllia 24 
Paracuifia 44 
Paradistichophyllum 47 
paradoxa, Chondrocoenia 23, 80 
paradoxa, Cyathocoenia 80 
Paranannitidae 134 
paraplicosa, Halobia 116 
Parastraeomorpha 62 
parma, Pinacoceras 148 
partschi, Halobia 112, 113 
parva, Epigondolella 19 
parvicula, Crassistella 23, 76, 77 
paucinodosus, Alloclionites 139 
pauli, Daonella 90 
Pectinaceae 118 
Pectinoida 89 
Peribositra 96 
Peribositria 97 
permiana, Pseudomonotis 95 
permica, Epigondolella 19 
permodiscoides, Auloconus 23 
persicum, Scytophyllum 11 
phanerospora, Diplopora cf. 20, 21 
Phylloceratida 149 
pichleri, Daonella 18, 25, 26, 98, 99 



Pinacoceras 147 
Pinacocerataceae 146 
Pinacoceratidae 147 
Pinacoceratina 146 
Pinna 123 
Pinnacea 123 
Pinnidae 123 
pitamaha, Leiophyllites aff. 9 
Placites 146 
placodes, Placites 147 
plana parvula, Toechastraea 77 
plana, Thamnastraea? 73 
plana vesiculosa, Toechastraea 76 
planorbis, Gyrophiceras aff. 7 
planulatum, Meekoceras 130 
Pleuromeia sp. 7 
plicata, Laballa 85 
plicosa, Halobia 116 
polyactis, Stylophyllopsis 31 
polyactis, Stylophyllum 31 
polydactylus, Placites 20, 21, 146 
polygnathiformis, Neogondolella 19 
porosum, Heterastridium 22 
Posidoniacea 97 
Posidoniidae 97 
postera, Epigondolella 19 
Primahalobia 103 
prima, Lubowastraea 19, 37 
prima, Thamnomargarosmilia 20, 56 
Primatrigonia 124 
primorica, Pachysolenia 36, 37 
procerus, Alloclionites 139 
Procyclolites 57 
Procyclolitidae 57 
profunda, Pamirastraea 55 
propinguum, Pterophyllum 11 
Prospondylidae 121 
Prospondylus 121 
Protocardia 125 
Protocardiinae 125 
Protoheterastraea 38 
Proloheterastraeidae 38 
Protostylophyllum 30 
Pseudobrevis, Nilssonia 11 
Pseudoceltites 126 
Pseudoclaraia 89 
Pseudoclaraia? sp. 92 
Pseudomonotacea 117 
psharlense, Pterophyllum 11 
Pteriacea 122 
Pterinopectinacea 89 
Pterinopectinidae 89 
Pterioida 97 
Pteriomorpha 89 
Ptychitaceae 134 
Ptychitina 134 
pusillum, Meekoceras 7 ,132 
pyriformis Praecorynella 25 

radialis, Claraia 93 

radiciformis, Leiospongia 22, 23 
radiciformis, Rhopalophyllia 71 
radiosum, Meekoceras 131 
Radulopecten 118 
Radulopectinidae 118 
Radulopectininae 118 
rajmahalensis, Nilssonia 11 
ramsaueri, Halorites 140 
rara, Spinolepismatina 85 
rectifrons, Halorelloidea 20, 22, 84 
rectilamellosa, Lupitschia 73 
rectilamellosa pamirensis, Fungiastraea 73 
rectilamellosa pamirensis, Pamiroseris 73 
rectilamellosa, Pamiroseris 23, 24, 73 ,75 
rectilamellosa rectilamellosa, Pamiroseris 73 
rectilamellosa rectilamellosa, Thamnasteria 73 
rectilamellosa, Thamnastraea 73 
reflexa, Aulacothyropsis 88 
regularis, Molengraaffia 20, 22, 23, 24 
reimani, Astraeomorpha 23, 59, 60, 61 
Reimaniphyllia 46 
Reimaniphylliidae 46 
Reimaniphylliinae 46 
Reimaniphyllioidea 46 
reticulata, Daonella 99 
reticulata, Protocardia? 20,125 
Retiophyllia 49 
Rhabdoceras 144 
Rhabdoceratidae 144 
Rhacophyllites 149 
rhaetica, Davidsonella 23, 82 
rhaetica, Thamnasteria 23, 69 
rhaetica, Thecidea 82 
Rhaetina 85 
rhopalifer, Tropidendron 67 
Rhopalophyllia 70 
Rhopalophylliidae 70 
Rhynchonellida 83 
robustus, Megaphyllites 149 
rositana, Halorella 83, 84 
rotundatus, Prionolobus aff. 7 
rudis, Fungia 31 
rudis, Stylophyllopsis 23, 31, 32 
rugosa, "Halobia" 100 
rugosum, Heterastridium 22 

salinaria, Monotis 20, 21, 22,116 
salinarius, Pectinites 116 
salinarum, Halobia 19,113, 114, 115 
salteri, Alloclionites 139 
savii, Stylina? 79 
scepsidiscus, Prospondylus cf. 29 ,121 
Schafhaeutlia 125 
schafhaeutli, Chondrocoenia 23, 24, 79, 80 
schafhautli, Astrocoenia 79 
schahautli, Cyathocoenia 79 
schafhautli, Prionastraea? 79 
schafhautli, Stefanocoenia 79 
schindyensis, Tropiastraea 76 
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Schizoneura sp. 8 
Scleractinia 30 
seinaamensis, Indopecten 23 ,119 
seinaamensis, Pecten 119 
septentrionalis, Juvenites 128 
Septifer 122 
serraticosta, Indopecten 120 
siciliana, Halobia 19,112 
siciliana, Cryptocoelia 22 
silesiacus, Encrinus 26 
simaimaiensis, Halobia 110 
similis, Parastraeomorpha 22, 62, 63 
simplex, Praecorynella 24 
sinuata, Davidsonella 83 
sinuosus. Aulotortus 19, 21, 22 
slovenica, Alpinothalamia 19 
Solenopora sp. 20 
spatulata, Epigondolella 19 
sphaerophyllus, Monophyllites cf. 9 
Spinolepismatina 85 
Spiriferida 84 
spitiensis, Konickiles cf. 7 
Spondylacea 121 
stachei, Claraia 93 
stachei, Pseudomonotis (Claraia) 91 
stachei julfensis, Claraia 94 
steinbergensis, Neogondolella ex gr. 19 
stoliczkai, Halorella 22, 83 
striatissima, Halobia 109 
Strophomenida 81 
Stylophyllidae 30 
Stylophyllina 30 
Stylophyllopsis 31 
Stylophyllopsis sp. 20, 21 
styriaca, Daonella 109 
styriaca, Halobia 19, 109, 110 
styriaca, Perihalobia 109 
subaustriaca, Halobia 112 
subcomata, Comatahalobia 100 
subdichotoma, Cladophyllia 40 
subdichotoma, Thecosmilia 40 
subdichotoma, Volzeia 25, 40, 41 
subdichotomus, Lithodendron 40 
sublaevis, Volzeia 40 
submarginata, Celyphia 23, 26 
subpunctata, Lima cf. 9 
subreticulata, Halobia 19, 112,113 
subserraticosta, Aequipecten 120 
subserraticosta, Indopecten 120 
subsphaerica, Stellispongia 22 
subtriqueter, Neomegalodon 20,126 
Subulatachlamys 121 
sub wangi, Pseudoclaraia 10, 90, 91 
suessi, Isastraea 79 
suessi, Laballa 22, 84 
suessi, Rhabdoceras (Rhabdoceras) 20, 21 ,144 
suessi, Spirifer 84 
sumatrensis, Daonella 110 
sumatrensis, Halobia 19, 110, 111 

superbescens, Zittelihalobia? 105 
symmetrica, Pachycladina 18 

tadpole, Neogondolella 19 
tatricum, Pamirophyllum 35 
taurica, Rhaetina 86 
tchuenkovi, Hyrcanopteris 11 
telleri, Eomorphotis 7 
tenuiseptata, Cuifastraea 23, 64 
tenuiseptata, Pungiastraea 64 
tenuis, Pterastraea 73 
tenuistriata, Eumorphotis cf. 18 
tenuis, Tropihalorites 20, 21, 142, 1 
tenuissima, Lingula? ex gr. 9 
Terebratulida 85 
Terebratulidae 86 
tethydis, Cladigondolella aff. 18 
Thamnasteria 69 
Thamnasteriidae 69 
Thamnasterioidea 69 
Thamnomargarosmilia 56 
Thecideidae 82 
Thecospira 81 
ThecospireUidae 82 
Thecospiridae 81 
timorensis, Neospathodus aff. 18 
tirolensis, Cheilosporites 19, 22, 24 
tomatus, Cladiscites 20, 135 
tortuosa, Paracuifia 23, 45 
torulosa. Pinna 23 ,123 
Trachycerataceae 137 
triadicus, Procyclolites 58 
Triadithyris 87 
triassina, Astarte 22 
Trigonia 124 
Trigoniacea 124 
Trigoniidae 124 
Trigonioida 124 
triqueter, Neomegalodon 126 
Tropiastraea 66 
Tropiastraeidae 66 
Tropidendron 67 
Tropihalorites 141 
Tropihaloritinae 141 
Tropitaceae 139 
truempyi, Metapolygnathus 18 
tumida, Involutina cf. 24 
turgida, Involutina cf. 24 
tyrolensis, Daonella 19, 98, 99 

ulfati, Protostylophyllum 22, 31 
Unionites sp. 10 
ussurica, Pteria aff. 7 
Ussuritaceae 149 

vakhanica, Pacifihalobia 19, 106 
varaha, Kingites aff. 7 
Veneroida 125 
venetiana, Eumorphotis cf. 9 
vcrchojanensis, Pacifihalobia 107 



vietnamica, Claraia 92 
villata, Taeniopteris 11 
virgulata, Macrotaeniopteris 11 
Volzeia 40 
Volzeiidae 40 
Volzeioidea 38 

waageni, Neospathodus aff. 18 
waltheri, Chondrocoenia 80 
wangi, Claraia 89 
wangi, Pseudoclaraia 10, 89, 90, 91 
wangi, Pseudomonotis (Claraia) 89 
wanneri, Parathecosmilia 50 
wanneri, Retiophyllia 20, 21, 50, 52 
wengensis, Peribositria 97 
wissmanni, Aviculopecten cf. 9 
woodwardi, Alloclionites 139 

Xaniognathus sp. 18 

yunnanensis, Claraia 92 

zakharovi, Procyclolites 23, 57 
zealandica, Halobia (Zittelihalobia) 104 
zealandica, Zittelihalobia (Obruchevihalobia) 19, 

104 
Zeilleria 87 
Zeilleriidae 87 
zitteli cognatum, Phacelostylophyllum 33 
zitteli cognatus, Lepiconus 32, 33 
zitteli, Cryptocoelia 22, 23, 24 
Zittelihalobia 100, 104 
zitteli karauldyndalensis, Lepiconus 32 
zitteli, Phacelostylophyllum 33 
zitteli, Stylophyllopsis 33, 34 
zitteli var. zealandica, Halobia 104 
zlambachensis, Trigonia 124 
zlambachensis, Trigonia (Primatrigonia) 23, 

124 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ (Г.К. Мельникова) 3 

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК (В.И. Дронов) 5 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 30 

Тип Coelenterata (Г.К. Мельникова) 30 
Класс Anthozoa Ehrenberg, 1834 30 

Отряд Scleractinia Bourne, 1900 30 
Подотряд Stylophyllina Beauvais, 1981 30 
Подотряд Pachythecaliina EliaSova, 1976 36 
Подотряд Caryophylliina Vaughan et Wells, 1943 46 
Подотряд Cuifastraeoina Melnikova, 1984 57 
Подотряд Fungiina Verrill, 1865 68 
Подотряд Astraeoina Alloiteau, 1952 70 
Подотряд Archaeocoeniina Alloiteau, 1952 79 

Тип Brachiopoda (AC. Дагис) 81 
Отряд Strophomenida Opik, 1934 81 
Отряд Rhynchonellida Kiihn, 1949 83 
Отряд Spiriferida Waagen, 1883 84 
Отряд Terebratulida Moore, 1952 85 

Тип Mollusca 89 
Класс Bivalvia Linne, 1758 89 

Отряд Pectinoida Newell et Boyd, 1995 (И.В. Полуботко) 89 
Надсемейство Pterinopectinacea Newell, 1938 89 

Семейство Pterinopectinidae Newell, 1938 89 
Отряд Pterioida Newell, 1965 97 

Надсемейство Posidoniacea Freeh, 1909 (И.В. Полуботко) 97 
Семейство Posidoniidae Freeh, 1909 97 
Семейство Halobiidae Kittl, 1909 98 

Надсемейство Monotacea Fischer, 1887 (Е.Б. Паевская) 116 
Семейство Monotidae Fischer, 1887 116 

Надсемейство Pseudomonotacea Newell, 1938 (Ю.С. Репин) 117 
Семейство Leptochondriidae Newell et Boyd, 1995 117 

Надсемейство Pectinacea Wilkes, 1810 (Ю.С. Репин) 118 
Семейство Radulopectinidae Romanov, 1985 118 
Семейство Chlamydidae Korobkov, 1960 121 

Надсемейство Spondylacea Gray, 1826 (Ю.С. Репин) 121 
Семейство Prospondylidae Pcelinceva, 1960 121 

Надсемейство Pteriacea Gray, 1847 (Ю.С. Репин) 122 
Семейство Cassianellidae Ichikawa, 1958 122 

Отряд Mytiloida Ferussac, 1822 (Ю.С. Репин) 122 
Надсемейство Mytilacea Rafinesque, 1815 122 

Семейство Mytilidae Rafinesque, 1815 122 
Надсемейство Pinnacea Leach, 1819 123 

Семейство Pinnidae Leach, 1819 123 
Отряд Trigonioida Dall, 1889 (Ю.С. Репин) 124 

Надсемейство Trigoniacea Lamarck, 1819 124 
Семейство Trigoniidae Lamarck, 1819 124 

187 



Отряд Veneroida Н. Adams et A. Adams, 1856 (Ю.С. Репин) 125 
Надсемейство Lucinacea Fleming, 1828 125 

Семейство Fimbriidae Nicol, 1950 125 
Надсемейство Cardiacea Lamarck, 1809 125 

Семейство Cardiidae Lamarck, 1809 125 
Отряд Hippuritoida Newell, 1965 (Ю.С. Репин) 126 

Надсемейство Megalodontacea Morris et Lycett, 1853 126 
Семейство Megalodontidae Morris et Lycett, 1853 126 

Класс Cephalopoda 126 
Подкласс Ammonoidea Zittel, 1884 (А.А. Шевырев) 126 

Отряд Ceratitida Hyatt, 1884 126 
Подотряд Meekoceratina Druschits et Doguzhaeva, 1976 126 

Надсемейство Dinaritaceae Mojsisovics, 1882 126 
Надсемейство Meekocerataceae Waagen, 1895 128 

Подотряд Ptychitina Hyatt et Smith, 1905 134 
Надсемейство Ptychitaceae Mojsisovics, 1882 134 

Подотряд Ceratitina Hyatt, 1884 137 
Надсемейство Trachycerataceae Haug, 1894 137 
Надсемейство Clydonitaceae Mojsisovics, 1879 138 
Надсемейство Tropitaceae Mojsisovics, 1875 139 
Надсемейство Choristocerataceae Hyatt, 1900 144 

Подотряд Pinacoceratina Waagen, 1895 146 
Надсемейство Pinacocerataceae Mojsisovics, 1879 146 

Подотряд Megaphyllitina Shevyrev, 1983 148 
Надсемейство Megaphyllitaceae Mojsisovics, 1896 148 

Отряд Phylloceratida Arkell, 1950 149 
Надсемейство Ussuritaceae Hyatt, 1900 149 

Литература 151 

Объяснения к фототаблицам 158 

Указатель латинских названий 179 



CONTENTS 

INTRODUCTION (G.K. Melnikova) 3 

STRATIGRAPHY (V.l. Dronov) 5 

SYSTEMATIC DESCRIPTIONS 30 

Type Coelenterata (G.K. Melnikova) 30 
Class Anthozoa Ehrenberg, 1834 30 

Order Scleractinia Bourne, 1900 30 
Suborder Stylophyllina Beauvais, 1981 30 
Suborder Pachythecallina EliaSova, 1976 36 
Suborder Caryophylliina Vaughan et Wells, 1943 46 
Suborder Cuifastraeoina Melnikova, 1984 57 
Suborder Fungiina Verrill, 1865 68 
Suborder Astraeoina Alloiteau, 1952 70 
Suborder Archaeocoeniina Alloiteau, 1952 79 

Type Brachiopoda (A.S. Dagys) 81 
Order Strophomenida Opik, 1934 81 
Order Rhynchonellida Kiihn, 1949 83 
Order Spiriferida Waagen, 1883 84 
Order Terebratulida Moore, 1952 85 

Type Mollusca 89 
Class Bivalvia Linne, 1758 89 

Order Pectinoida Newell et Boyd, 1995 (l.V. Polubotko) 89 
Superfamily Pterinopectinacea Newell, 1938 89 

Family Pterinopectinidae Newell, 1938 89 
Order Pterioida Newell, 1965 97 

Superfamily Posidoniacea Freeh, 1909 (/.V. Polubotko) 97 
Family Posidoniidae Freeh, 1909 97 
Family Halobiidae Fischer, 1909 98 

Superfamily Monotacea Fischer, 1887 (E.B. Payevskaya) 116 
Family Monotidae Fischer, 1887 116 

Superfamily Pseudomonotacea Newell, 1938 (Yu.S. Repin) 117 
Family Leptochondriidae Newell et Boyd, 1995 117 

Superfamily Pectinacea Wilkes, 1810 (Yu.S. Repin) 118 
Family Radulopectinidae Romanov, 1985 118 
Family Chlamydidae Korobkov, I960 121 

Superfamily Spondylacea Gray, 1826 (Yu.S. Repin) 121 
Family Prospondylidae PCelinceva, 1960 121 

Superfamily Pteriacea Gray, 1847 (Yu.S. Repin) 122 
Family Cassianellidae Ichikawa, 1958 122 

Order Mytiloida Ferussac, 1822 (Yu.S. Repin) 122 
Superfamily Mytilacea Rafinesque, 1815 122 

Family Mytilidae Rafineasque, 1815 122 
Superfamily Pinnacea Leach, 1819 123 

Family Pinnidae Leach, 1819 123 
Order Trigonioida Dall, 1889 (Yu.S. Repin) 124 

Superfamily Trigoniacea Lamarck, 1819 124 
Family Trigoniidae Lamarck, 1819 124 

189 



Order Veneroida Adams et Adams, 1856 (Yu.S. Repin) 125 
Superfamily Lucinacea Renting, 1828 125 

Family Fimbriidae Nicol, 1950 125 
Superfamily Cardiacea Lamarck, 1809 125 

Family Cardiidae Lamarck, 1809 125 
Order Hippuritoida Newell, 1965 (Yu.S. Repin) 126 

Superfamily Megalodontacea Morris et Lycett, 1853 126 
Family Megalodontidae Morris et Lycett, 1853 126 

Class Cephalopoda 126 
Subclass Ammonoidea Zittel, 1884 (A.A. Shevyrev) 126 

Order Ceratitida Hyatt, 1884 126 
Suborder Meekoceratina Druschits et Doguzhaeva, 1976 126 

Superfamily Dinaritaceae Mojsisovics, 1882 126 
Superfamily Meekocerataceae Waagen, 1895 128 

Suborder Ptychitina Hyatt et Smith, 1905 134 
Superfamily Ptychitaceae Mojsisovics, 1882 134 

Suborder Ceratitina Hyatt, 1884 137 
Superfamily Trachycerataceae Haug, 1894 137 
Superfamily Clydonitaceae Mojsisovics, 1879 138 
Superfamily Tropitaceae Mojsisovics, 1875 139 
Superfamily Choristocerataceae Hyatt, 1900 144 

Suborder Pinacoceratina Waagen, 1895 146 
Superfamily Pinacocerataceae Mojsisovics, 1879 146 

Suborder Megaphyllitina Shevyrev, 1983 148 
Superfamily Megaphyllitaceae Mojsisovics, 1896 • 148 

Order Phylloceratida Arkell, 1950 149 
Superfamily Ussuritaceae Hyatt, 1900 149 

References 151 

Explanation of plates 158 

Fossil index 179 



Научное издание 

АТЛАС 
Т Р И А С О В Ы Х 

Б Е С П О З В О Н О Ч Н Ы Х 
П А М И Р А 

Утверждено к печати Ученым советом 
Палеонтологического института 

Российской академии наук 

Зав. редакцией НЛ. Петрова 

Редактор Е.Ю. Федорова 
Художник Ю.С. Шлепер 

Художественный редактор В.Ю. Яковлев 
Технический редактор В.В. Лебедева 

Корректоры А.Б. Васильев, Н.П. Круглова, 
Р.В. Молоканова 

ЛР № 020297 от 23.06. 1997 

Налоговая льгота -
общероссийский классификатор продукции 
ОК-005-93, том 2; 953000 - книги, брошюры 

Подписано к печати 13.08.2001 
Формат 70 х 100'/1й. Гарнитура Тайме. Печать офсетная 
Усл.печ.л. 15,6 + 5,2 вкл. Усл.кр.-отт. 22,4. Уч.-изд.л. 21,9 

Тип. зак. 4 2 2 4 

Издательство "Наука" 
117997 ГСП-7, Москва В-485, Профсоюзная ул., 90 

E-mail: secret@naukaran.ru 
Internet: www.naukaran.ru 

Санкт-Петербургская типография "Наука" 
199034, Санкт-Петербург В-34, 9-я линия, 12 

mailto:secret@naukaran.ru
http://www.naukaran.ru



	Binder1.pdf
	90168.tif
	90169.tif
	90170.tif
	90171.tif
	90172.tif
	90173.tif
	90174.tif
	90175.tif
	90176.tif
	90177.tif
	90178.tif
	90179.tif
	90180.tif
	90181.tif
	90182.tif
	90183.tif
	90184.tif
	90185.tif
	90186.tif
	90187.tif
	90188.tif
	90189.tif
	90190.tif
	90191.tif
	90192.tif
	90193.tif
	90194.tif
	90195.tif
	90196.tif
	90197.tif
	90198.tif
	90199.tif
	90200.tif
	90201.tif
	90202.tif
	90203.tif
	90204.tif
	90205.tif
	90206.tif
	90207.tif
	90208.tif
	90209.tif
	90210.tif
	90211.tif
	90212.tif
	90213.tif
	90214.tif
	90215.tif
	90216.tif
	90217.tif
	90218.tif
	90219.tif
	90220.tif
	90221.tif
	90222.tif
	90223.tif
	90224.tif
	90225.tif
	90226.tif
	90227.tif
	90228.tif
	90229.tif




