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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящая работа является результатом личных стратиграфических 
исследований автора в Копет-Даге. 

Мною было' изучено шесть детальных стратиграфических разрезов, 
составленных в западных и восточных районах указанного хребта. Из 
отложений апта и альба была собрана фауна, представленная аммони
тами, пелециподами, гастроподами и белемнитами. Монографическое 
изучение аммонитов составляет предмет настоящей работы. Определения 
пелеципод были любезно сделаны Т. А. Мордвилко. Белемниты и гастро-
поды изучению не подвергались, так как они представлены в виде об
ломков плохой сохранности. 

Кроме материалов из личных сборов, мною изучались также окаме
нелости из других коллекций, собранных ранее различными лицами: 
А. Д. Нацким в Копет-Даге и его юго-западном ответвлении — Данатин-
ской возвышенности, на Мангышлаке и на Малом Балхане; И. И. Ник-
шичем и В. С. Глазуновым в Копет-Даге и, наконец, П. М. Васильевским 
на Большом Балхане. 

При подготовке настоящей работы в печать большая помощь была 
оказана мне доктором геолого-минералогических наук старшим научным 
сотрудником ВСЕГЕИ Н. П. Лупповым, за что приношу ему свою глу
бокую благодарность. 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ АПТА И АЛЬБА 
ПО ДАННЫМ ПРЕЖНИХ ЛЕТ 

Со времени первых работ К. И. Богдановича (1890 г.) Горная Турк
мения посещалась многими исследователями, однако специальным пале-
онтолого-стратиграфическим изучением указанных отложений Копет-
Дага, кроме А. Д. Нацкого, никто не занимался. 

В работах последнего (1914 г., 1915 г.) мы находим сведения о рас
членении аптских и альбских отложений иногда и по фаунистическим 
остаткам. 

В одной из более ранних статей А. Д. Нацкого, относящейся к 1914 г., 
приводится геологическое описание западного отрога Копет-Дага — Ка-
занджикского Кюрен-Дага. Аптские отложения, по данным этого иссле
дователя, содержат следующую фауну аммонитов: Parahoplites grosso-
uvrei S i п z., P. multicostatus S i n z., Acanthoplites ex gr. multisplnatus 
A n t h . (S i n z.) и др. Клансейский горизонт, который указанный иссле
дователь относил к верхнему апту, включает в себя следующию формы: 
Acanthoplites uhllgi A n t h . , Ac. ex gr. nolani S e u п., Ac. aff. multicosta
tus d'O r b. и банку с Aucellina caucasica В и с h. и др. 

В том же 1914 г. А. Д. Нацкий, повторив маршрут по Копет-Дагу, 
аптские отложения подразделил на три свиты: 

1) отложения с фауной Exogyra, 
2) отложения с акантоплитами и ауцеллинами и 
3) отложения с остатками аммонитов, относящихся к Acanthoplites 

milletidnus d'O г b. 
В Данатинской возвышенности тот же автор в апте выделяет три 

горизонта: 
1. Отложения с Crioceras bowerbanki S o w . (in S i n z.). 
2. Отложения, содержащие остатки аммонитов и пелеципод. Из ам

монитов указаны следующие виды: Parahoplites ex gr. multicostatus 
S i n z., Acanthoplites tobleri J a c. et T о b 1. 

3. Отложения с аммонитами: Nautilus sp., Parahoplites multicostatus 
S i n z . , P. melchioris A n t h . , P. maximus S i n z . , Acanthoplites sinzowt 
К as . , Douvilleiceras sp., Hoplites furcatus S o w . var. Есть указания на 
нахождение в апте также Lytoceras и Acanthoplites. 

Более или менее ясное разграничение в Копет-Даге апта на нижний 
и верхний подъярусы было сделано И. И. Никшичем в 1924 г. Эти подъ-
ярусы, по мнению автора, различаются как по литологическому составу, 
так и по характеру фаунистических остатков. К нижнему апту относи
лись отложения с аммонитами Deshayesltes deshayesl L е у m. и пелеци-
подами, а к верхнему — породы, содержащие: Acanthoplites trautscholdt 
S i n z . , Ac. multlspinatus A n t h . , Ac. tobleri J a c. et T o b 1. и др. Слои, 
с которыми связаны Parahoplites multicostatus S i n z . u Douvilleiceras 
subnoaosocostatum S i n z . , И. И. Никшич относил к среднему апту. 
В последующих работах средний апт им не выделялся. 
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В 1925 г. В. П. Ренгартен констатирует наличие в Копет-Даге бедуль-
ского подъяруса апта с Deshayesltes wetssi N e u m . et U h 1., D. bodei 
К о е п., D. weerthi S i m i о п., Cucullaea cornueli d'O r b. и др. 

В 1926—1927 гг. И. И. Никшич, разграничивая оба отдела апта 
согласно предыдущим исследованиям А. Д. Нацкого, клансейский гори
зонт относит к верхнему апту. 

В последующих работах Г. И. Смолко (1932 г.), В. П. Мирошни
ченко (1938 г.), В. Н. Огнева (1933 г., 1937 г.) и многих других иссле
дователей Копет-Дага более дробного- расчленения аптских отложений 
на палеонтологической основе мы не находим. 

Что касается альбских отложений, то первые данные о наличии 
в альбе Копет-Дага трех его подъярусов, а внутри каждого из них фау-
нистических горизонтов были опубликованы еще А. Д. Нацким в 1914 г. 

Над клансейским горизонтом с Acanthoplites nolani S е и п., который 
А. Д. Нацкий, как выше указывалось, относил к верхнему апту, в альб
ских отложениях им были выделены следующие палеонтологически оха
рактеризованные слои: слои с «Sinzowites» 1 jacobt C o l l . ; слои с Ley-
meriella tardefurcata L e у т . , слои с Desmoceras cleon (d'O г b.) S i n z., 
слои с Hoplites dentatus S о w., слои с Hoplltes splendens S о w., слои 
с Mortqniceras tnflatum S о w. и слои с Hop. coelonotus (Seety) P i с t. 
et R e n . 

Эта схема расчленения альба, без слоев с «Sinzowites» jacobi C o l l . , 
использовалась в своих работах многими исследователями при описании 
альбских отложений Копет-Дага (И. И. Никшич, Г. Смолко, В. Н. Ог
нев, В. Александров и др.). Нижняя и верхняя границы альба многими 
из этих авторов толковались по-разному. Так, например, клансейский 
горизонт одними из них относился к апту, другими —• к альбу. А вид 
Hoplites coelonotus некоторыми исследователями считался переходящим 
в сеноман. 

Таким образом, имеющиеся представления об а п т с к и х отложе
ниях базировались на данных, опубликованных И. И. Никшичем до 
1926 г., а об а л ь б с к и х — на схеме А. Д. Нацкого, выработанной еще 
в 1913—1915 гг. 

Основные результаты изучения интересующих нас образований могут 
быть сведены к следующему (табл. I ) . 

Т а б л и ц а 1 
Схема расчленения апта и альба Копет-Дага по данным прежних лет 

Ярусы Подъярусы Палеонтологические слои 

Верхний с Hoplites coelonotus (S е е 1 у) Р i с t. et R e n . 
с Mortoniceras inflatum S o w . 
с Hoplites splendens S o w . 

Альб 
Средний с Hoplites dentatus S o w . 

с Desmoceras cleon (d'O г b.) S i n z . 

Нижний с Leymeriella tardefurcata L e у m. 
с „Sinzowites" jacobi C o l l . 

Альб 
или апт 

Нижний альб 
или верхний апт с Acanthoplites ex gr. nolani S e u n. 

Апт Верхний с Parahoplites melchioris A n t h . Апт 
Нижний с Deshayesltes deshayesl L e у m и др. 

1 Новое родовое название, предложенное А. Д. Нацким (nom. msc.) для прушы 
видов Parahoplites jacobi C o l l . , которая в 1923 г. английским палеонтологом Л. Спе
том была отнесена к новому роду Hypacanthoplites S p a t h . 
6 



в 
Стратиграфические исследования, проведенные мною в Копет-Даге 

н 1935—1938 гг , и монографическое изучение послойно собранной аммо-
нитовой фауны дали возможность внести некоторые дополнения и изме
нения в приведенную выше схему и наметить более четкие границы 
отдельных подразделений. 

ИЗУЧЕННОСТЬ АММОНИТОВ 

Несмотря на то, что аммониты являются очень важной группой иско
паемых животных, на которых основывается, как известно, детальная 
разработка стратиграфии мезозойских отложений, и, в частности, ниж
него мела Средней Азии изучением этих организмов занимались лишь 
немногие. 

В литературе встречается немного работ, посвященных нижнемело
вой фауне Закаспия, но имеющиеся там описания в большинстве своем 
уже устарели. Кроме того, во многих случаях остается неясным страти
графическое положение описанных в этих работах видов. 

Наиболее ранним трудом по этому вопросу является работа К- И. Бог
дановича (1890 г.), в которой дана краткая характеристика четырех 
видов аммонитов из Туркмено-Хорасанских гор. 

В. Н. Семеновым (1899 г.) изучена мангышлакская фауна. Описание 
этого автора отличается большой схематичностью и в свете новой пале
онтологической литературы сильно устарело. 

Довольно большое количество аммонитов более или менее подробно 
описано в работах И. Ф. Синцова (1906—1915 гг.). Часть этих окаме-
нелостей найдена также на Мангышлаке. Во многих случаях возраст 
описанных автором видов точно не определяется. 

В статье А. Д. Нацкого (1913 г.), посвященной описанию Leymertella 
tardefurcata L е у т . , сообщается о наличии на Мангышлаке одноимен
ной палеонтологической зоны, однако изображение описанного вида не 
приводится. 

Б. Личков (1914 г.) дал характеристику одного вида из верхнеальб-
ских отложений Мангышлака. 

Почти через 10 лет вышла в свет небольшая работа А. Даниловича 
(1923 г.). Она содержит подробный анализ родов Parahoplites и Acant
hoplites без изображений описанных видов, принадлежащих этим двум 
родам. В связи с этим использование данной работы весьма затрудни
тельно. 

С момента выхода из печати вышеуказанной статьи А. Даниловича 
работ, посвященных аммонитам апта и альба Копет-Дага, в опублико
ванной литературе до последнего времени не появлялось, хотя изуче
нием этих ископаемых занимались А. Е. Глазунова и Н. П. Луппов. 
Некоторые аммониты были описаны указанными авторами в 1949 г. 

Одна из моих статей (1949i г.) содержит описание форм, присут
ствующих в одной из верхнеальбских подзон «falcoides» и относящихся 
к мало известному роду Lepthoplites. 

Впервые обнаруженная в СССР палеонтологическая подзона «orbi-
gnyi» получает палеонтологическое обоснование в следующей моей 
статье, посвященной новым и мало известным аммонитам двух родов — 
Epihoplltes и Hysteroceras (1952 г.). 

Аммониты, описанные как в настоящей работе, так и в более ранних 
моих статьях, палеонтологически обосновывают наметившуюся в настоя
щее время более детальную схему расчленения аптских и в особенности 
альбских отложений Копет-Дага. 
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ОБЗОР ФАУНЫ 

Выделение в общем разрезе меловых отложений рассматриваемых 
ярусов апта и альба не представляет особых затруднений. Нижняя гра
ница аптского яруса и верхняя граница альбского яруса очень хорошо 
различаются уже в поле по изменению литологического состава указан
ных отложений, что подтверждается и наличием в осадках соответствую
щей фауны. 

Отложения верхнего' баррема, на которых аптскиие отложения лежат 
согласно, содержат характерную фауну, состоящую из Colchidltes (Imeri-
tes) glraudi К i 1., алектрионий и брахиопод, представленных теребрату-
лями и ринхонеллами. 

Верхняя граница альба также довольно ясно выделяется на местно
сти. Отложения сеномана, без углового несогласия налегающие на слои 
верхнего альба, отличаются своим литологическим составом и фауной, 
среди которой присутствуют руководящие формы: Schloenbachia uarlans 
S o w . , Hyphoplltes falcatus M a n t . , Inoceramus crippsl M a n i , Holaster 
dlstlnctus d'O г b. и др. 

Литологический состав отложений апта и альба на территории изу
ченной области характеризуется довольно большим однообразием. Но 
эти образования хорошо охарактеризованы руководящей фауной аммо
нитов, которые и дают возможность их детального расчленения. 

Непрерывный переход и согласное залегание отложений баррема 
с породами апта, а также слоев альбского возраста с сеноманской тол
щей наблюдаются повсюду в пределах Копет-Дага. 

В соответствии с общепринятым расчленением аптский ярус делится 
в наших разрезах на два подъяруса: нижний и верхний, а альбский 
ярус — на нижний, средний и верхний. Кроме того, в каждом из этих 
подъярусов выделяются фаунистические зоны, а в альбском ярусе, кроме 
того, и подзоны. 

АПТСКИЙ ЯРУС 

Отложения апта в районах исследования в большинстве случаев 
покрыты мощными осыпями, что сильно затрудняет их изучение. Это 
особенно относится к нижнему апту, отложения которого часто высту
пают в виде отдельных небольших обнажений. 

Окаменелостями аптские отложения довольно бедны, чем особенно 
отличается нижний подъярус. 

Граница между обоими подъярусами апта проводится, согласно дан
ным предыдущих исследователей, по верхнему устричному горизонту. 
Несколько выше этого горизонта находится фауна, характерная уже для 
верхнего апта. 

Нижний апт 

В западных районах Копет-Дага из фаунистических остатков наи
большее значение имеют толстостенные устрицы, иногда переполняющие 
отдельные слои. Реже встречаются другие рода пелеципод, как то: 
Nucula, Cucullaea, Thetironia, Astarte, Cyprimeria. Еще реже встре
чаются аммониты, представленные лишь двумя родами: Deshayesltes 
и Dufrenoya. Перечисленная фауна редко находится в виде полных эк
земпляров, чаще остатки этих животных встречаются как отпечатки или 
обломки. 

В восточных районах остатки фауны встречаются редко и представ
лены по преимуществу пелециподами: Grammatodon, Cardium, Cyprlna, 
Cyprimeria, Dostntopsls, Panopaea, Aucelllna, Inoceramus. Кроме того, 
необходимо отметить большое количество устриц, часто плохой сохран
ности, и редкие находки брахиопод. Аммониты здесь не встречены. 
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Фауна в нижнеаптских отложениях на изученной территории состоит 
из следующих видов. 

Аммониты: Deshayesltes weissi N е u m. et U h 1., Deshayesltes sp., 
Dufrenoya dufrenoyi d'O r b. 

Пелециподы: Nucula sp., Grammatodon carinatus S о w., Cucullaea 
cornueli d'O г b., Cucullaea sp., Barbatla aptlensls P i с t. et C a m p . , 
Thetironla minor S o w . , Th. minor S o w . var. transversa R e n n g., Th. 
stojanovi M o r d v . , Thetironnia sp., Trigonia sp., Astarte obovata S o w . , 
Lucina sp., Cardium sp., Cyprlna cf. sedjvicki W a l k . , Cyprlna sp., Cypri
meria parva S о w., Dosiniopsis sp., Tellina sp., Panopaea gurgitis 
B r o n g . , Panopaea sp., Aucelllna sp., Inoceramus sp., Osirea sp. 

О б з о р а м м о н и т о в о й ф а у н ы 

Deshayesltes weissi N a u m. et U h 1. Вид II были описан из Северной 
Германии, где впоследствии стал считаться руководящим для второй 
снизу зоны аптского яруса. Во Франции, Англии и СССР (Мангышлак, 
Копет-Даг, Кавказ) он встречается также в отложениях нижнего апта. 

Dufrenoya dufrenoyi d'O г b. Эта форма встречается во> Франции 
в верхнеаптских отложениях Гаргаза. В Закаспийской области она ука
зывается из отложений нижнего апта совместно с Deshayesltes deshayest 
L е у m. В таких же по возрасту отложениях известна из Дагестана. 

Верхний апт 

В западных частях Копет-Дага фауна в верхнеаптских отложениях 
значительно более обильная, чем в нижнем апте, и представлена так же, 
как и там, в большинстве своем пелециподами. Сюда относятся такие 
роды, как: Grammatodon, Cucullaea, Thetironla, Lucina, Cardium, Cyprlna, 
Panopaea, Aucellina, Gervillia, Ostrea и Exogyra. 

Сравнительно большим числом экземпляров попадаются аммониты, 
принадлежащие главным образом двум родам: Parahoplites и Acanthop
lites. В виде редких находок встречаются обломки брахиопод и белемни
тов плохой сохранности. 

По направлению к востоку аммониты встречаются реже. Пелециподы 
также редки и представлены следующими родами: Grammatodon, Barba
tla, Thetironla, Trigonia, Astarte, Lucina, Cardium, Cyprimeria, Clymentta, 
Dosiniopsis, Tellina, Panopaea и Ostrea. 

Фауна, найденная в верхнеаптских отложениях, состоит из следую
щих видов: 

Аммониты: Parahoplites melchiorls A n t h . , P. aff. melchioris A n t h . , 
P. cf. melchiorls A n t h . , P. melchioris A n t h . var. transltans S i n z . , 
P. schmidti J a c. et T o b l . , P. schmidti J a c. et T o b l . var. artschma-
nensls var. nov., P. sub-campischet S i n z . , P. maxtmus S i n z . , P. aff. 
multicostatus S i n z . , P. cf. grossouvrel J a c , Acanthoplites aschlltaensts 
A n t h . , Ac. ex gr. aschlltaensts A n t h . , Ac. btgott S e u n , , Ac. blgotl 
S e u п., Ac. bigoti S e u n . var. inclvills var. nov., Ac. lautus sp. nov., 
Ac. lautus sp. nov. var. laxa var. nov., Ac. lorioli S i n z . , Ac. aff. lorlolt 
S i n z . , Ac. abtchi A n t h . (?), Colombiceras tobleri J a c. et T o b i . , 
C. tobleri J a c. et T o b l . var. discoidatts S i n z . , C. subpeltoceroldes 
S i n z . , Chelo/iiceras clansayense J a c. 

Пелециподы: Grammatodon carinatus S o w . , Gr. securis L e y m . , 
Grammatodon sp., Cucullaea sp., Barbatla sp., Thetironla caucastca 
E i с h w., Th. minor S о w., Th. minor S o w . var. indet. M о r d v., Theti
ronla sp., Trigonia aliformis P a r k . , Tr. ex gr. allformls P a r k . , Tr. cf. 
caudata A g a s s., Astarte sp., Lucina sp., Cardium sp., Cyprlna cf. 
ervjensls L e y m . , C. cf. sowerbyi d'O r b., C. cf. subrostrata sp. nov. 
M o r d v . (in litt.), Cyprimeria parva S o w . , Cyprimeria sp., Clementia ci. 
ricordeana d'O r b., Dosiniopsis sp., Panopaea gurgitis В г о n g п., Aucel-
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Una caucasica B u c h , Gervlllia cf. forbesiana d 'Orb . , Pecten sp., Ostrea 
sp., Exogyra sp. ex gr. latissima L a m . 

О б з о р а м м о н и т о в о й ф а у н ы 

Parahoplites melchiorls A n t h . Руководящая форма верхнего апта, 
имеющая распространение на Северном Кавказе и на Мангышлаке. 

Parahoplites aff. melchiorls A n t h . Найден в отложениях Копет-Дага, 
содержащих типичную форму этого вида. 

Parahoplites cf. melchioris A n t h . Находится в слоях верхнего апта 
Копет-Дага совместно с нижеуказанным новым вариететом Parahoplites 
schmidti J а с. et T o b l . 

Parahoplites melchiorls A n t h . var. transitans S i n z . Известен из 
верхнеаптских отложений Мангышлака. 

Parahoplites schmidti J а с. et T o b l . Описан из верхнего апта Швей
царии; распространен в отложениях того же возраста во Франции и Гер
мании, а Ч. Жакобом указывается, кроме того, из нижнего альба Фран
ции. 

Parahoplites schmidti J а с. et T o b l . var. artschmanensis var. nov. 
Найден в отложениях верхнего апта Копет-Дага. 

Parahoplites sub-camplschel S i n z . Описан из апта Мангышлака. 
В последнее время найден в отложениях того же возраста в Дагестане. 

Parahoplites maximus S i n z . Описан автором вида из верхнеаптских 
глин Мангышлака. 

Parahoplites aff. multicostatus S i n z . Является родственным (а может 
быть, новым вариететом) виду, известному из верхнего апта Мангышлака 
и Северного Кавказа. 

Parahoplites cf. grossouvrei J а с. Типичная форма этого вида из
вестна из клансейского горизонта Франции. В Копет-Даге нами встре
чена совместно с Parahoplites melchioris A n t h . , а также в нижнем 
альбе. 

Acanthoplites aschtltaensis A n t h . Характеризует отложения апта 
и альба на Северном Кавказе (Кисловодск), где так же как и в Англии 
считается руководящим для одной из зон верхнего апта. Есть указания 
на нахождения этой формы в нижнем апте Швейцарии, что> является 
несколько сомнительным, а кроме того, еще и в Перу (Южная Америка). 

Acanthoplites ex gr. aschlltaensts A n t h . Найден в Копет-Даге в верх
неаптских отложениях совместно с типичной формой этого вида. 

Acanthoplites blgotl S e u n . Описан автором вида из нижнего альба 
Франции. И. Ф. Синцов указывает его местонахождение в темных гли
нах клансейского горизонта Кавказа, которые неправильно относились 
им к верхнему апту 

Acanthoplites cf. bigoti S e u n . Находится в слоях верхнего апта сов
местно с типичной формой. 

Acanthoplites bigoti S e u n . var. incivills var. nov. Вариетет распро
странен в Копет-Даге совместно с типичной формой в верхнем апте. 

Acanthoplites lautus sp. nov. Впервые найден в верхнеаптских отло
жениях Копет-Дага. 

Acanthoplites lautus sp. nov. var. laxa var. nov. Находится в Копет-
Даге совместно с типичной формой. 

Acanthoplites lorioli S i n z . Известен из верхнеаптских и нижнеальб-
ских отложений Кавказа и Мангышлака. 

Acanthoplites aff. lorloll S i n z . В отложениях Копет-Дага встречается 
совместно с типичной формой. 

Colombiceras tobleri J а с. et T o b l . Найден в верхах апта Швей-
1 В. П. Ренгартея, 1031 г. 
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царии и Франции. На Кавказе и Мангышлаке указывается в отложениях 
верхнего апта и нижнего альба. 

Colombiceras tobleri J а с. et T o b l . var. discoidalis S i n z : Вариетет; 
описан И. Ф. Синцовым из верхнеаптских отложений Кавказа. В послед
нее время найден в соответствующих по возрасту слоях Дагестана. 

Colombiceras subpeltoceroides S i n z . Описан из отложений верхнего 
апта Мангышлака, неправильно отнесенных автором к клансею и ука
зывается, кроме того, в верхних горизонтах апта на Кавказе. 

Cheloniceras clansayense J а с. Этот вид распространен и описан из 
верхов верхнего апта и отложений нижнего альба Франции. 

ВЫВОДЫ 

Из приведенного обзора фауны, заключенной в отложениях, относи
мых нами к нижнему апту, для суждения о возрасте можно воспользо
ваться такими аммонитами, как: Deshayesltes welsst N e u m . et U h 1. 
и Dufrenoya dufrenoyi В u r k h., и пелециподами, относящимися к Theti
ronla stojanovi M o r d v . Из других пелеципод такие формы, как, напри
мер, Cucullaea cornueli d'O г b., Barbatla aptiensis P i с t. et C a m p . , 
Thetironla minor S o w . var. transversa R e n n g . , Astarte obocata S o w . 
и Cyprlna cf. sedjvtckt W a l k . , не поднимаются выше бедульского подъ-
яруса апта, но встречаются также и в барремских отложениях. Так как 
нижележащие осадки баррема резко отличаются по своему литологиче-
скому составу и заключают в себе руководящую барремскую фауну, то 
слои, содержащие указанные формы пелеципод, не сопровождаемые ам
монитами, в ряде разрезов Копет-Дага могут быть также отнесены к ниж-
неаптским. 

В списке фауны верхнего апта особое значение имеют аммониты: 
Parahoplites melchiorls A n t h . и его вариетет P. melchiorls A n t h . var. 
transitans S i n z . , а также P. subcampischet S i n z . , P. aff. multicostatus 
S i n z . , P. maximus S i n z . , Acanthoplites subpeltoceroides S i n z . 

Пелециподы не являются характерными для верхнего апта, так как 
имеют распространение и в других стратиграфических подразделениях. 

Таким образом, учитывая всю совокупность фауны, в настоящее 
время в Копет-Даге дробное подразделение аптских отложений, приня
тое на Кавказе и на Мангышлаке, а также в зарубежных странах, не 
удается. В изученных нами разрезах выделяется нижний отдел, или бе-
дульский подъярус, в котором находится палеонтологическая подзона 
«weissi». Выше в этом подъярусе совершенно обособляются четыре гори
зонта с устрицами, которые можно выделить в особую устричную зону. 
Верхний, или гаргазский, подъярус апта характеризуется наличием в нем 
палеонтологической подзоны «melchioris». 

АЛЬБСКИИ ЯРУС 

Граница между аптом и альбом в наиболее полных разрезах уста
навливается на основании различных по возрасту фаунистических остат
ков, представленных руководящими формами аммонитов и пелеципод. 

Прекрасная обнаженность пород альба, в противоположность апт-
скому ярусу, дала возможность в некоторых раойонах Копет-Дага со
ставить почти полные разрезы и расчленить альбскую толщу не только 
на подъярусы, но и выделить в ней палеонтологические зоны и подзоны. 

Нижний альб 
В западных районах Копет-Дага в нижнем альбе фауна довольно 

обильная, с заметным преобладанием аммонитов. Последние представ
лены следующими родами: Phylloceras, Lytoceras, Hamltes, Silesltes, 
Desmoceras, Acanthoplites и Leymertella. Два первые из них попадаются 

1 В. П. Ренгартев, 1931 г. 
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довольно редко, в единичных экземплярах. Аммониты имеют иногда 
крупные размеры. Значительно меньшую роль играют пелециподы, как 
то: Grammatodon, Cucullaea, Barbatla, Thetironla, Trigonia, Cardium, 
Cyprlna, Tellina, Mactra, Panopaea, Pinna, Gervillia и Neithaea. 

В восточных разрезах Копет-Дага нижнеальбские отложения фауной 
значительно богаче. В противоположность западным районам здесь пеле
циподы весьма преобладают над аммонитами. Последние иногда дости
гают крупных размеров и представлены такими родами, как: Acanthopli
tes, Hypacanthoplies, Cheloniceras, Diadochoceras, Leymerlella. Из пеле
ципод определены: Nucula, Cucullaea, Barbatla, Thetironla, Trigonia, 
Opls, Cardium, Cyprlna, Cyctorlsma, Cyprimeria, Tellina, Panopaea, Cor-
bula, Oxytoma, Avelllna, Lima, Alectryonia и Exogyra. 

Фауна, заключенная в нижнеальбских отложениях, находится в сле
дующем составе. 

Аммониты: Phylloceras vetledae M i c h . (?), Lytoceras sp., Hamltes 
sp., Silesltes sp., Desmoceras sp., Parahoplites grossouvret J a c , P. ex gr. 
grossouvrel J a c , Acanthoplites nolani S e u n . , Ac. ex gr. nolani S e u n . , 
Ac. cf. nolani S e u n . , Ac. nolani S e u n . var. pygmaea S i n z . , Ac. nolani 
S e u n . var. mangyschlakensls" G 1 a s u п., Ac. aff. abtchl A n t h . , Ac. ex 
gr. ablchi A n t h . , Ac. aff. uhltgt A n t h . , Ac. uhllgi A n t h . var. sekiskha-
nensls G1 a s u п., Ac. aff. mignenl S e u n . , Ac. migneni S e u n . var. 
elegans G 1 a s u п., Ac. trautscholdt S i m . , В а с , S o г., Acanthoplites sp., 
Hypacanthoplltes kopetdaghensis G 1 a s u п., H. jacobi C o l l . , H. jacobi 
C o l l . var. presulus var. nov.,#. hanovrensls С о 1 L, H. asper. G 1 a s u п., 
H. tscharlokensts G 1 a s u п., H. nolaniformts (N a t z k y) G l a s u n . , 
Hypacanthoplltes sp., Cheloniceras clansayense J a c , Diadochoceras ex gr. 
nodosocostatum d'O r b., Leymerlella tardefurcata L e y m . , L. tardefurcata 
L e y m . var. astrtca var. nov., L. bogdanovttschi (N a t z k y) G l a s u n . , 
L. bogdanovttschi (N a t z k y) G l a s u n . var. angustumbilicata G l a s u n . , 
L. andrussovt (N a t z k y) G l a s u n . , L. ex gr. fusseneggerl S e i t г., 
L. natzkyl sp. nov., L. aff. natzkyl sp. nov., Leymerlella sp. 

Пелециподы: Nucula atbensis d'O r b., Grammatodon carinatus S о w., 
Grammatodon sp., Cucullaea glabra P a r k . , C. cf. glabra P a r k . , C. ex gr. 
glabra P a r k . , Barbatla cf. blpartlta P i с t. et C a m p . , B. cf. cottaldi 
d 'Orb . , Thetironla caucaslca E i c h w . , Th. genevensls P i c t . et R o u x . , 
Th. minor S o w . var. indet. M о r d v., Th. laevigata S о w., Trigonia alt-
formts P a r k . , Tr. sptnosa P a r k . , Tr. ex gr. spinosa P a r k . , Trigonia sp., 
Opls sp., Cardium sp., Cyprlna sp. ex gr. sowerbyl d'O r b., Cyprlna sp., 
Cyclorlsma sp., Cyprimeria parva S о w., Cyprimeria sp., Tellina sp., 
Mactra gaultlna P i c t . et R o n x., Mactra sp., Panopaea cf. gurgitis 
В г о n g п., P. gurgitis В г о n g n. var. pllcata S о w., Panopaea sp., Cor-
bula gaultlna P i c t . et C a m p . , Pinna sp., Oxytoma pectlnata S o w . , 
Aucelllna caucaslca В u с h, A. aptiensls P o m p . , A. cf. aptlensls P o m p . , 
'A. nasslbtdnzl S о k., A. cf. stukenbergi P a v 1., Aucelllna sp., Gervillia cf. 
forbeslana d ' O r b . , Lima sp., Neithaea sp., Alectryonia sp., Exogyra sp. 

О б з о р а м м о н и т о в о й ф а у н ы 

Acanthoplites nolani S e u n . Является руководящей формой первой 
зоны альба (клансейского горизонта) Франции. Кроме того, без изобра
жений этот вид указывается из отложений того же возраста Англии, 
Германии и Кавказа. И. Ф. Синцов описывает под этим названием глав
ным образом нетипичные формы, принадлежащие, повидимому, к его 
особым вариететам из темных нижнеальбских глин Мангышлака. 

Acanthoplites ex gr. nolani S e u n . и Ac. cf. nolani S e u n . Встре
чаются в Копет-Даге в отложениях, лежащих над слоями с Parahoplites 
melchiorls A n t h . совместно с типом,. 
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Acanthoplites nolani S e u n . var. pygmaea S i n z . Описан автором ва-
риетета из темных глин нижнего альба Мангышлака. 

Acanthoplites nolani S e u n . var. mangyschlakensls G l a s u n . Этот 
вариетет находится в отложениях нижнего альба Копет-Дага совместно 
с типичной формой. Раньше был описан И. Ф. Синцовым под названием 
Ac. nolani из нижнеальбских отложений Мангышлака. 

Acanthoplites aff. ablcht A n t h . Типичная форма этого вида имеет 
распространение в верхнеаптских отложениях Кавказа, но там же встре
чается и в нижнем альбе. 

Acanthoplites ex gr. abichi A n t h . В изученных районах находится 
вместе с формами, принадлежащими к группе Acanthoplites nolani 
S e u n . 

Acanthoplites uhltgi A n t h . var. seklskhanensis G l a s u n . Найден 
в клансейском горизонте нижнего альба Копет-Дага. Типичная форма 
указывается в аптских и альбских отложениях Северного Кавказа. 

Acanthoplites aff. uhligt A n t h . Встречается в слоях вместе с фор
мами, принадлежащими к Acanthoplites nolani S e u n . 

Acanthoplites aff. migneni S e u n . Типичная форма этого вида из
вестна из клансейского горизонта Франции. 

Acanthoplites migneni S e u n . var. elegans G l a s u n . Этот вариетет 
найден в Копет-Даге в слоях нижнего альба. 

Acanthoplites trautscholdl S i т . , В а с , S о г. Известен из альба Се
верного Кавказа и в тех же отложениях (?) Мангышлака. 

Hypacanthoplltes kopetdaghensis G l a s u n . Вместе с другими видами 
рода Hypacanthoplltes, описанными мною, находится во второй снизу 
подзоне нижнего альба Копет-Дага, в которой обычно на Кавказе и в за
рубежных странах встречается Н. jacobi C o l l . 

Hypacanthoplltes hanovrensls C o l l . Известен в нижнеальбских слоях 
Германии, клансейских отложениях Франции. 

Hypacanthoplltes asper G l a s u n . Встречается в отложениях нижнего 
альба Копет-Дага и Казанджикского Кюрен-Дага. 

Hypacanthoplltes tscharlokensis G l a s u n . В Копет-Даге этот вид 
широко распространен в обособленном горизонте нижнего альба (над 
слоями, содержащими виды группы Acanthoplites nolani S e u n . ) в под
зоне «jacobi». В этой же подзоне в последнее время в большом количе
стве найден в Дагестане (см. стр. 92). 

Cheloniceras clansayense J а с. Встречается в клансейском горизонте 
и в верхах верхнего апта Франции. 

Diadochoceras ex gr. nodosocostatum d'O r b. Типичная форма описана 
автором из нижнего альба (клансея) Франции. 

Leymerlella tardefurcata L e y m . Руководящая форма третьей зоны 
нижнего альба. Судя по указаниям в литературе, имеет широкое распро
странение во Франции, Германии, Англии, на Кавказе, в Туаркыре, Ман
гышлаке, однако описана с .изображением только из отложений Фран
ции и Англии. 

Leymerlella bogdanovttschi (N a t z к у) G l a s u n . Эта форма впер
вые описана мною из леймериеллиевой зоны нижнего альба Копет-Дага 
и Казанджикского Кюрен-Дага. В последнее время найдена в нижнем 
альбе Дагестана (см. стр. 92—93). 

Leymerlella bogdanovttschi (N a t z к у) G l a s u n . var. angustumbtlt-
cata G l a s u n . Имеет распространение вместе с типичной формой в ниж
нем альбе. 

Leymerlella andrussovt (N a t z к у) G l a s u n . Находится вместе 
с вышеуказанным L. bogdanovttschi и его вариететом. 

Leymerlella ex gr. fusseneggeri S e i t z. Тип данного вида описан из 
нижнего альба Германии. 
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Leymerlella natzkyl sp. nov. Находится в нижнеальбских слоях Копет-
Дага. 

Leymerlella aff. natzkyl sp. nov. Найдена совместно с типичной фор
мой. 

Средний альб 

В западных районах Копет-Дага породы среднего альба содержат 
очень обильную фауну. Она заключена в конкрециях и встречается 
в большом количестве в пластах. Аммониты, которые иногда достигают 
крупных размеров, значительно преобладают. К ним относятся: Lyto-
ceras, Hamltes, Ptychoceras, Kossmatella, Tetragonites, Hoplites, Ana-
hoplites, Dlmorphoplltes, Douvilleiceras и Crioceras. Пелециподы пред
ставлены очень небольшим количеством экземпляров, относящихся к ро
дам Thetironla и Inoceramus. 

Фауна в восточных разрезах значительно' беднее, чем на западе, 
и преобладают здесь пелециподы. Последние представлены следующими 
родами: Grammatodon, Thetironla, Lucina, Cyprimeria, Inoceramus, Pano
paea, Aucelllna, Lima, Pllcatula. Аммониты встречаются редко и отно
сятся к двум родам: Afiahoplites и Hoplites, причем первый из них имеет 
большее количество экземпляров и видов, чем второй. 

Фауна, заключенная в слоях среднего альба, представлена следую
щими видами. 

Аммониты: Lytoceras sp., Hamltes sp., Ptychoceras sp., Kossmatella sp.> 
Tatragonltes sp., Beudantlceras sp., Hoplites dentatus S о w., Hoplites aff. 
dentatus S о w., H. ex gr. dentatus S о w., H. dentatus S o w . var. recusa-
tus var. nov., H. dentatus S o w . var. jolderensls var. nov., H. latesulcatus 
S p a t h, H. dentattformls S p a t h, H. devlsensls S p a t h , H. escragnollen-
sis S p a t h var. ordlnarts G l a s u n . , Anahoplttes planus ( M a n t . ) 
S p a t h, An. ex gr. planus (M a n t.) S p a t h, An. planus (M a n t.) 
S p a t h var. discoidea S p a t h (?), An. cf. planus M a i l t , An. astaticus 
G l a s u n . , An. transcaspius G l a s u n . . An. ex gr. uhligi Sem., An. 
slnzowi S p a t h , An. intermedins S p a t h , An. aff. intermedius S p a t h , 
An. praecox S p a t h , An. mantetll S p a t h , An. daviesi S p a t h , Anahoplt
tes sp., Dlmorphoplltes aff. tethydis В а у ! e, Dlmorphoplltes sp., Douvil
leiceras mammllatum S с h 1 о t., Crioceras sp., Hysteroceras aff. slmpllci-
costa S p a t h . 

Пелециподы: Grammatodon carinatus S о w., Grammatodon sp., 
Thetironla minor S ow., Th. ex gr. laevigata S о w., Thetironla sp., Trigonia 
splnosa P a r k . , Trigonia sp., Lucina vtbrayeana d'O r b., Cyprimeria sp., 
Inoceramus concentricus P a r k . , In. ex gr. concentricus P a r k . , In. salo-
monl d'O r b., Inoceramus sp., Lima sp., Pllcatula gurgitis P i c t . et 
R о u x. 

О б з о р а м м о н и т о в о й ф а у н ы 

Hoplites dentatus S o w . Данный вид толковался по-разному, вслед
ствие чего его распространение считалось повсеместным. В настоящее 
время эта форма является руководящей для среднего альба Англии 
и Кавказа. Близкие виды имеются на Мангышлаке и Русской платформе. 

Hoplites dentatus S o w . var. jolderensls var. nov. Находится в сред
нем альбе Казанджикского Кюрен-Дага и Копет-Дага. 

Hoplites dentatus S o w . var. recusatus var. nov. Новый вариетет, най
ден в среднем (?) альбе Большого Балхана. 

Hoplites devlsensls S p a t h . Впервые описан из отложений среднего 
альба Англии. В последнее время найден в Дагестане совместно с Hopli
tes dentatus. 

Hoplites escragnollensts S p a t h var. ordlnarts G l a s u n . Вариетет 
найден в слоях среднего альба Малого Балхана и Казанджикского 
Кюрен-Дага. 
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Hoplites latesulcatus S p a t h . Вид известен из среднего альба Англии. 
Hoplites dentatlformis S p a t h . Указывается из среднего альба Англии. 
Anahoplltes planus (М a n t.) S p a t h . Описан из среднего и верх

него альба Англии и Франции. 
Anahoplltes ex gr. planus M a n t. Формы, принадлежащие к группе 

этого вида, указываются из среднего и верхнего альба Англии и Франции. 
Anahoplltes planus (М a n t.) S p a t h var. discoidea S p a t h . Распро

странен в среднем и верхнем альбе Англии. 
Anahoplltes aslatlcus G l a s u n . На Мангышлаке этот вид был 

встречен И. Ф. Синцовым и описан под названием «Saynella splendens 
S о w.». А. Д. Нацким эта форма считалась верхнеальбекой. По моим 
данным, она относится к среднему альбу. В Копет-Даге имеет большое 
распространение в слоях, залегающих над горизонтом с Hoplites dentatus 
S o w . , и находится совместно с среднеальбским видом Anahoplltes 
intermedtus S p a t h . 

Anahoplltes transcaspius G l a s u n . Этот вид, так же как и вышеука
занный An. asiatlcus, был ранее описан из альбских отложений Ман
гышлака под названием «Saynetla splendens S о w.». В Копет-Даге встре
чен совместно с An. asiatlcus и также считается мною среднеальбской 
формой. 

Anahoplltes stnzowt S p a t h . Находится в среднеальбских отложениях 
Англии и Мангышлака. 

Anahoplltes intermedtus S p a t h . Руководящий вид для особой под
зоны среднего альба Англии и Франции. 

Anahoplltes praecox S p a t h . Описан автором из среднего альба 
Англии и Франции. 

Anahoplltes daviesi S p a t h . Распространен в среднеальбских отло
жениях Англии и в тех же по возрасту слоях (?) Мангышлака. 

Anahoplltes mantellt S p a t h . Известен из среднего альба Англии. 
Dlmorphoplltes aff. tethydls В а у 1 е. Типичная форма, известна из 

среднего альба Франции. В Копет-Даге и в последнее время в Дагестане 
найдена в слоях того же возраста. 

Douvilleiceras mammilatum S с h 1 о t h. Указывается в отложениях 
среднего и нижнего альба Франции, Англии, Италии и СССР. Иногда 
считается руководящим для особой зоны среднего альба (Англия 
и Кавказ). 

Hysteroceras aff. stmpllclcosta S p a t h . Эта форма является родствен
ной английскому виду, который принадлежит к числу немногих предста
вителей верхнеальбского рода Hysteroceras, появляющихся в среднем 
альбе" в самой его верхней зоне. 

Верхний альб 

Верхний альб во всех западных районах Копет-Дага характеризуется 
менее обильной фауной, чем средний альб. Главное значение имеют 
килеватые и развернутые аммониты; в небольшом количестве встречаются 
пелециподы. 

Аммониты представлены небольшим числом экземпляров и относятся 
к следующим родам: Lytoceras, Ptychoceras, Hamltes, Epihoplltes, Morto-
ntceras, Pervlnquterla, Crioceras, Scaphltes, Hysteroceras. Из пелеципод 
присутствуют Tellina, Aucelllna и Inoceramus. 

Остатки фауны в восточных частях Копет-Дага встречаются довольно 
редко. Преобладают здесь пелециподы: Cucullaea, Trigonia, Aucelllna, 
Inoceramus. 

Аммониты попадаются редко. Они представлены небольшим числом 
видов и относятся к родам Hysteroceras, Pervlnquterla, Lepthoplltes. Еще 
реже попадаются гастроподы плохой сохранности. 

Фауна верхнего альба состоит из следующих видов. 
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Аммониты: Lytoceras sp., Ptychoceras sp., Hamltes sp.. Baculites (?) sp., 
Anahoplltes cf. ptctetl S p a t h , Anahoplltes sp., Eplhoplites glbbosus 
S p a t h , E. glbbosus S p a t h var. planldorsata G l a s u n . , E. gibbosus 
S p a t h var. kasandschlkensis G l a s u n . , E. ex gr. denarius S о w., 
Eplhoplites sp. (sp. nov.?), Crioceras sp., Scaphttes sp., Mortontceras sp. 
[= ? M. (Pervinquierla) prtcel S p a t h var. intermedia S p a t h ] , Morto
ntceras sp., Pervlnquterla Inflata S o w . , P. cf. Inflata S o w . , P. aff. tnflata 
S о w., Hysteroceras orblgnyl S p a t h , H. aff. orblgnyl S p a t h , H. cf. 
orbignyi S p a t h , H. ex gr. orbignyi S p a t h , H. carlnatum S p a t h var. 
turcmenlca G l a s u n . , H. aff. carlnatum S p a t h , H. ex gr. carlnatum 
S p a t h , H. serpentlnum S p a t h , H. binum S o w . var. typica var. nov., H. 
percrassum G l a s u n . , Hysteroceras sp., Lepthoplttes cantabrigiensis 
S p a t h var. rarecostata G l a s u n . 

Пелециподы: Cucullaea subnana P i c t . et R о u x, Trigonia sptnosa 
P a r k . , Tr. ex gr. splnosa P a r k . , Tellina sp. ex gr. tnaequalls S о w., 
Aucelllna gryphaeoldes S o w . , Inoceramus concentricus P a r k . , In. salo-
moni d 'Orb . , In. angllcus W o o d s , Inoceramus sp. 

О б з о р а м м о н и т о в о й ф а у н ы 

Anahoplltes cf. ptctetl S p a t h . Тип этого вида описан из верхнеальб-
ских отложений Англии. 

Eplhoplites glbbosus S p a t h . Известен также из верхнего альба 
Англии. 

Eplhoplites glbbosus S p a t h var. planldorsata G l a s u n . Вариетет 
распространен в верхнеальбских слоях Копет-Дага и в таких же отло
жениях (?) Большого Балхана. 

Eplhoplites glbbosus S p a t h var. kasandschlkensis G l a s u n . 
В Казанджикском Кюрен-Даге найден в слоях верхнего альба. 

Eplhoplites-ex gr. denarius S o w . Типичная форма, встречается в верх
нем альбе Англии. 

Pervlnquterla Inflata S o w . Является руководящей формой для верх
ней зоны верхнего альба во многих странах. 

Hysteroceras orbignyi S p a t h . Этот вид описан из верхнего альба 
Англии, где он является руководящим для одной из верхнеальбских под
зон (самой нижней). Упоминается из слоев того же возраста Франции. 
В последнее время найден в верхнеальбских отложениях Дагестана. 

Hysteroceras aff. orbignyi S p a t h . , Я. cf. orbignyi S p a t h и H. ex gr. 
orbignyi S p a t h . Встречаются совместно в слоях, содержащих типичную 
форму. 

Hysteroceras aff. carlnatum S p a t h . Тип этого рода происходит из 
верхнего альба Англии. 

Hysteroceras ex gr. carlnatum S p a t h . Найден в отложениях совместно 
с Hysteroceras orblgnyl S p a t h . 

Hysteroceras carlnatum S p a t h var. turcmenlca G l a s u n . Встре
чается в отложениях вместе с предыдущими видами рода Hysteroceras. 

Hysteroceras btnum S o w . var. typtca var. nov. Эта форма является 
разновидностью английского вида, известного из верхнего альба. 
Найдена она в Копет-Даге в слоях того же возраста. 

Hysteroceras percrassum G l a s u n . Вид впервые описан из верхне
альбских слоев Казанджикского Кюрен-Дага. 

Hysteroceras serpenttum S p a t h . Имеет распространение в верхах 
среднего альба Англии. В Копет-Даге находится в слоях верхнего альба. 
В последние годы обнаружен в верхнем альбе Дагестана. 

Lepthoplttes falcoides S p a t h . Описан из верхнего альба Англии. 
Lepthoplttes cantabrigiensis S p a t h . Этот вид имеет распространение 

в верхнеальбских отложениях Англии, в плеврогоплитовой зоне. 
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Lepthoptttes cantabrigiensis S p a t h var. rarecostata G 1 a s u n. 
Вариетет найден в самых верхних слоях верхнего альба в Копет-Даге. 

Lepthoplites pseudoplanus S р a t h. Вид описан из верхнего альба 
Англии. 

.Lepthoplites pseudoplanus S р a t h var. subdtscoidea G l a s u n . 
Вариетет найден в Копет-Даге совместно с типичной формой. 

ВЫВОДЫ 

Как видно из вышеприведенного обзора фауны, для обоснования 
нижнеальбских отложений имеют значение следующие виды аммонитов: 
Acanthoplltes nolani S e u n . , Ac. nolant S e u n. var. pygtnaea S i ' nz . , 
Ac. aff. mtgneni S e u n . , вариететы Hypacanthoplttes jacobt C o l l . , 
затем H. hanovrensis C o l l . , Dtadochoceras ex gr. nodosocostatum d'(D r b. 
и Leymeriella tardefurcata L e y m . 

Из пелеципод нижнеальбский возраст пород подтверждается, следую
щим списком: Barbatia cf. blpartita P i c t . et C a m p . , B. cf. coitaldi 
d' О r b., Thettronla caucaslca В ii с h. и Th. genevensis P i c t . et R o u x . 

Acanthoplltes nolani, Hypacanthoplttes jacobt и Leymeriella tardefur
cata являются видами, руководящими для отдельных палеонтологиче
ских подзон нижнего альба, носящих соответствующие этим видам на
звания. 1 

Для суждения о возрасте слоев, относимых к среднему альбу,. из 
аммонитов главное значение имеют: Douvtllelceras mammllatum 
S c h l o t . , Hoplttes dentatus S o w . , H. devisensls S p a t h , H. dentatl-
formts S p a t h , Anahoplltes tntermedtus S p a t h , An. cf. davlesl 
S p a t h и др. 

Из пелеципод лишь Inoceramus salomont d' О г b. может указывать 
на возраст содержащих его слоев, так как известно, что на Северном 
Кавказе, на Мангышлаке и в Туар-Кыре он распространен в среднем 
альбе. 

Douvtllelceras mammllatum, Hoplttes dentatus и Anahoplltes tnterme
dtus также представляют собой руководящие виды для палеонтологиче
ских подзон среднего альба. Подзоне «intermedius», выделяемой в За
падной Европе, в Копет-Даге соответствует установленный значительно 
раньше А. Д. Нацким палеонтологический горизонт с Hoplttes splendens 
S pw., русский представитель которого переопределен мною под новым 
названием: Anahoplltes astaticus G l a s u n . (см. стр. 71). Мне представ
ляется, что для Копет-Дага более правильно эту подзону называть 
«asiaticus», а не западноевропейским названием «intermedius». 

Верхнеальбский возраст отложений определяется наличием т}аких 
аммонитов, как Anahoplltes cf. pictett S p a t h , Pervlnqulerla aff. Iftflata 
S o w . , Hysteroceras orbignyt S p a t h , Epthoplltes glbbosus Sp ja ' th , 
Lepthoptttes cantabrigiensis S p a t h var. rarecostata G l a s u n . TdT же 
возраст слоев подтверждают следующие представители пелеципод:^ Tel-
Una ex gr. sptnosa P a r k , и Aucelttna gryphaeoldes S o w . ], 

Из аммонитов руководящее значение для отдельных палеонтологиче
ских подзон имеют: Hysteroceras orbignyt, Pervlnqulerla Inflata и Lepthop
lites cantabrigiensis var. rarecostata. i 

Последний вариетет вместе с типичной формой и другими видами 
рода Lepthoptttes, найденными еще И. И. Никшичем в Копет-!Даге 
(А. Е. Глазунова, 1949] г.), входит в комплекс видов указанного |рода 
самой верхней подзоны верхнего альба. \ ; 

Таким образом, большая часть из перечисленных аммонитов является 
не только показателем возраста отложений всех трех подъярусов альба, 
но также включает в свой состав руководящие виды, указывающие на 
^ А. Е. Глазунова 
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наличие в Копет-Даге определенных палеонтологических зон и подзон 
и имеющие распространение как в Западной Европе, так и у нас на 
Северном Кавказе. 

Расчленению альба Копет-Дага посвящена специальная статья 
(А. Е. Глазунова, 19492 г.), где пересматриваются прежние представле
ния о границах между подъярусами альба в Копет-Даге и вносятся неко
торые изменения и дополнения. Напомню основные из них. 

Благодаря обстоятельному анализу, данному В. П. Ренгартеном 
(1931 г.), кланеейский горизонт, ранее относившийся многими русскими 
исследователями (в том числе и А. Д. Нацким) к апту, принято теперь 
считать по возрасту нижнеальбским. Следовательно, нижняя граница 
нижнего альба в Копет-Даге должна быть проведена ниже слоев 
с Acanthoplltes nolani S e u n . (см. стр. 6). 

Изменение литологического состава пород, а также изменение облика 
аммонитовой фауны, замеченные мною в изученных разрезах, позволяют 
провести границу между нижним и средним подъярусами альба не
сколько выше, чем это представлялось А. Д. Нацкому, т. е. над слоями 
с Hoplttes splendens S о w., выделенными этим исследователем. 

Наиболее существенным из дополнений является установление в верх
нем подъярусе альба подзоны «orbignyi», хорошо фаунистически охарак
теризованной. 

Для слоев с Hoplttes coelonotus, выделенных А. Д. Нацким в верх
нем альбе и относимых, как мы видели выше, некоторыми исследовате
лями к сеноману, уточнен возраст и дано название «falcoides» по руко
водящему виду (А. Е. Глазунова, 1949ч г.). 

Приведенная мною в 1949 г. более дробная схема расчленения этого 
яруса в настоящей работе в основном остается в прежнем виде, за 
исключением небольшой поправки. Более детальное рассмотрение осо
бого горизонта с Douvlllelceras mammllatum S с h 1., хорошо выделяю
щегося в Казанджикском Кюрен-Даге, приводит меня к мысли, что этот 
горизонт стратиграфически соответствует слоям с Cleontceras cleon 
d' О г b. (представители которых в моих разрезах не встречались), выде
ленным еще А. Д. Нацким. Таким образом, горизонт, содержащий Dou
vtllelceras mammllatum S с h 1. и Dtmorphoptites aff. tethydis В а у 1 e, 
в настоящее время относится мною к подзоне «cleon», а не к подзоне 
«dentatus», как это мне представлялось раньше. 

Общая схема биостратиграфического расчленения аптских и альбских 
отложений изученной области Копет-Дага приведена в табл. 2. 

Приведенная схема, основанная на монографическом изучении аммо
нитовой фауны, имеет много общего с подразделением альба в зарубеж
ных странах, в частности во Франции и Южной Англии. 

Интересно отметить, что производившееся мною в последнее время 
изучение остатков аммонитов в альбских отложениях Дагестана пока
зало наличие и там почти всех палеонтологических подзон, свойственных 
Копет-Дагу (см. «Заключение»). Этому вопросу посвящены мои две 
статьи. 



ОПИСАНИЕ ВИДОВ 

В нижеследующих описаниях отдельных видов измерения раковины 
приводятся в таблицах, в которых, кроме абсолютных величин в милли
метрах, указывается в скобках процентное отношение того или иного 
измерения раковины к ее диаметру, принятому за единицу. Иногда для 
диаметра приводятся две цифры в миллиметрах: это значит, что при наи
большем диаметре раковины (помещенном в скобки) вследствие плохой 
ее сохранности не удалось сделать измерений. Для обозначения величины 
пупка применяются термины, которых я придерживаюсь постоянно 
в своих работах. Сравнение видов производится по возможности при 
одинаковых или близких диаметрах; где это не удается, в тексте 
делаются соответствующие указания. В остальном методика описания, 
принятая мною, обычная, общеизвестная. 

Семейство PARAHOPLITIDAE S p a t h 

Род Deshayesltes K a s a n s k y , 1914 

1875. Hoplites N е u m а у г. Die Ammoniten des Kreide und die Systematik Ammoni
ten, стр. 929. 

1907. Parahoplites J a c o b . Etudes paleontologiques et stratigraphiques sur la partie 
moyenn des Terr. Cretaces, стр. 77. 

1908. Hoplites S t о 11 e y. Die Gliederung der norddeutschen unteren Kreide, 
стр. 211^220. 

1910. Parahoplites К i 1 i a n. Unterkreide (Palaeocretacicum), стр. 343. 
1914. Hoplites (Deshayesites) К а з а н с к и й : Описание коллекции головоногих из 

меловых отложений Дагестана, стр. 99. 
Ю15. Parahoplites К i П a n et R e b o u l e . Faune de l'Aptien inferieur des environs 

de Montelimar (Drome), стр. 39. 
1920. Hoplitides F r a - n k e . Entfaltung der Hopliten in der unteren Kreide Nord-

deutschlands, стр. 493. 
1922. ParahopUtoid.es S p a t h . Cretaceous Ammonitoidea from Angola, стр. 111. 
1926. Deshayesites Р е н г а р т е н . Фауна меловых отложений на Кавказе, стр. 30. 
1927. Parahoplites R o c h . Etudes stratigraphique et paleontologiques de l'Aptien 

inferieur de la Bedoule, стр. 15. 
1930. Deshayesites S p a t h . On some Ammonoidea from the Lower Greensand, стр. 424. 

Т и п р о д а . «Atnmonttes» deshayest L e y m e r i e . (Suite du Memoire 
sur le Terr. Cretace, part. II, 1842, стр. 15 и 32, табл. 17, фиг. 17). 

Д и а г н о з . Диагноз рода частично заимствован у П. Казанского. 
Раковина плоская, дисковидная, с высокими оборотами, имеющими в мо
лодости приплюснутую, позднее закругленную наружную сторону. 
Скульптура состоит из более или менее серповидных ребер, из которых 
около половины являются главными и берут начало вблизи пупкового 
края; остальные ребра являются промежуточными, начинаются вблизи 
середины боковых сторон и к наружной стороне быстро уравниваются 
по силе с главными ребрами. На молодых оборотах все ребра оканчи
ваются вблизи границы уплощенной наружной стороны, иногда заходя 
несколько на эту последнюю, таким образом, что на ее середине полу
чается гладкая полоска. На взрослой стадии ребра проходят через эту 
сторону без перерыва, вначале несколько ослабляясь в ее средней части, 
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потом без такого ослабления. Лопастная линия сравнительно простая. 
Наружная лопасть короче первой боковой, иногда значительно короче. 
Наружное седло широкое, двураздельное. Первая боковая лопасть обык
новенно заметно асимметричная. Первое боковое седло высокое и узкое. 
Вторая боковая лопасть составляет около половины первой по величине. 
Второе боковое седло двураздельное. Существует еще маленькая вспо
могательная лопасть и седло. 

З а м е ч а н и я . В 1903 г. В. Улиг (V. Uhlig) высказал мнение, что 
группа Hoplttes deshayesi L e y m . заслуживает нового названия. В 1914 г. 
П. Казанский выделил указанную группу под новым именем Deshayesi-
tes, куда отнес гоплитов, примыкающих к Hoplttes deshayesi L e y m . , 
Н. weisst N е u m. et U h 1., H. furcatus S o w . Последний из этих видов 
получил новое родовое название—Dufrenoya B u r k h a r d t и В. Килиа-
ном (V. Kilian) был исключен из этой группы в 1915 г. Опубликование же 
имени Dufrenoya Буркхардтом (Burkhardt) было сделано лишь в 1925 г. 
В таком понимании рассматриваемый род дошел до наших дней. Как 
видно из приведенной выше синонимики, после предложенного П. Казан
ским для указанной группы нового названия в работах последующих 
авторов продолжают употребляться различные наименования, из кото
рых «Parahoplitoides» S p a t h позднее самим автором было отвергнуто. 
Название Deshayesites П. Казанского лишь после опубликования работы 
В. П. Ренгартена (1926 г.) завоевало себе прочное место. 

Род имеет распространение в нижнем апте. 

Deshayesites bodei К о е n е n 

Табл.. 1, фиг. 1а—с; 2 

1902. Hoplitides bodei K o e n e n . Die Ammonitiden des Norddeutschen Neocom, стр. 221, 
табл. IX, фиг. 1 a, b (часть). 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Пупок умеренно широкий. Внешние обороты 
перекрывают внутренние почти на половину высоты. Пупковые стенки 
невысокие и крутые. Боковые стороны плоские. Сечение оборота вытя
нуто в высоту, с округлой верхней частью. Наружная сторона раковины 
округлая. 

С к у л ь п т у р а . Обороты раковины покрыты отчетливой скульпту
рой. Ребра сравнительно далеко расположены друг от друга. Они имеют 
хорошо выраженный двойной изгиб, вначале направленный выпуклой 
стороной вперед, а в верхней половине боковой поверхности оборота — 
назад. Наружную сторону ребра пересекают, не ослабевая, образуя 
изгиб, направленный выпуклой стороной вперед. На всем своем протя
жении ребра имеют одинаковую толщину. Между главными из них, 
начинающимися на пупковом крае, имеются промежуточные, более 
короткие ребра, берущие начало на середине боковой поверхности обо
рота и, как правило, вставляющиеся по одному на промежуток. 

Л о п а с т н а я л и н и я . Расчлененность лопастной линии незначи
тельная. Наружная лопасть много короче первой боковой. Внутренняя 
часть внешнего седла выше внешней. Первая боковая лопасть относи
тельно длинная, узкая и асимметричная, с острой, неправильно рассечен
ной вершиной и двумя боковыми ветвями, из которых внешняя более 
крупная, чем внутренняя. Первое боковое седло1 значительно уже внеш
него с зазубренной вершиной. Вторая боковая лопасть также асиммет
ричная, наполовину короче первой боковой с высоко поднятым внешним 
отростком. Дальше видна несимметричная вспомогательная лопасть, от
деленная от второй широким низким волнистым вспомогательным сед
лом (рис. 1). 
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Р а з м е р ы . 

Диаметр Диаметр Высота Толщина 
раковины пупка оборота оборота 

I 59,6 (1) 19,8 (0,33) 22,0 (0,38) 15,0 (0,25) 
(63,0) 

II 63,2 (1) 19,6 (0,32) 25,0 (0,39) 16,5 (0,25) 

Ч и с л о р е б е р н а п о л у о б о р о т е 

Диаметр 45 мм 50 мм 60 мм 
Число ребер на периферии 18 19 22 
Число ребер на пупковом крае 9 10 11 

С р а в н е н и е . Внешней формой описываемый вид напоминает 
«Ammonltes» deshayesi L e y m e r i e (1842, стр. 15, табл. XVII, 
фиг. 17а, Ь), но ясно от него отличается менее рассеченной лопастной 

линией с асимметричной первой бо
ковой лопастью (изображение лопа
стной линии для D. deshayesi см. у 
Орбиньи, 1841, табл. LXXXV, фиг. 4) , 
а также более широким пупком и 

Рис. 1. Лопастная линия Deshayesites менее высокими оборотами, покры-
bodei К о е п. при диаметре раковины тыми более густыми ребрами. 

61мм. ХЗ По форме раковины D. bodei 
очень похож на «Parahoptites» deshyl 

Р а р р (1907, стр. 171, табл. IX, фиг. 1—4), но отличается от послед
него также менее рассеченной лопастной линией с более сильно выра
женной асимметрией первой боковой лопасти. 

По сравнению с Deshayesltes consobrinus d' О г b i g n у, описанным 
П. А. Казанским (1914, стр. 103, табл. VI, фиг. 84), изучаемый вид 
имеет более густую и менее резкую скульптуру. С отнесением экзем
пляров указанного автора к Ammonites consobrinus трудно согласиться, 
так как они очень ясно отличаются от типичной формы Орбиньи более 
вздутыми оборотами, очень узким пупком и пр. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . В. Кёнен описал свой вид из нижнеаптских отложений 
Северной Германии, где Е. Штоллей (Е. Stolley, 1908 г.) эти слои счи
тает самостоятельной первой зоной апта. По схеме Спета (L. Spath, 
1924 г.) эта форма является руководящей для четвертой снизу зоны 
нижнего апта. Встречается также в нижнем апте Дагестана. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Мангышлак. Нижний апт, подзона 
«weissi» (?). 

Deshayesites weissi N e u m a y r et U h l i g 

Табл. 1, фиг. 3 ,4 a—с; 5 a—с 

1881. Hoplites weissi N e u m a y r et U h l i g . Ueber Ammonitiden aus den Hilsbidungen 
Norddeutschlands, стр. 51, табл. XLVI, фиг. 1 (часть). 

1899. Hoplites weissi С е м е н о в . Фауна меловых образований Мангышлака, стр. 112, 
табл. ГИ, фиг. 12 а, Ь. 

1899. Hoplites weissi С и н ц о в . Заметка о некоторых аптских аммонитах, сир. 27. 
табл. А, фиг. 12 и 13. 

1907. Hoplites weissi К а р а к а ш. Нижнемеловые отложения Крыма и их фауна. 
стр. 92, табл. XI, фиг. 2. 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Пупок довольно узкий. Пупковые стенки 
крутые и высокие. Обороты перекрыты почти наполовину. Боковые сто
роны плоские. Сечение оборота уплощенное в боках с округлой верхней 
частью. Наружная сторона округленная. 
22 



С к у л ь п т у р а раковины нерезкая, особенно сглаженная на взрос
лых оборотах. Она состоит из довольно густо расположенных ребер. 
Последние сначала направляются по радиусу, затем в нижней трети 
оборота они наклоняются вперед, потом назад, а на периферии и наруж
ной стороне — снова вперед. Между главными ребрами обычно встав
ляется по два-три промежуточных ребра, эти промежуточные реб
рышки по длине неодинаковые: часть из них начинается ниже сред
ней линии боковой поверхности оборота, часть же — в его верхней части. 
На пупковом крае и на периферии ребра утолщены, причем близ пупка 
эти утолщения выражены несколько более резко. На юных оборотах ребра 
на наружной стороне прерваны, так что приблизительно до высоты обо
рота в 10 мм наружная сторона гладкая. На этой же стадии роста рако
вины промежуточные ребра вставляются обычно по одному на про
межуток. 

Л о п а с т н а я л и н и я . Внешняя лопасть короче первой боковой 
и суженная в основании. Внешнее седло разделено крупной вторичной 
лопастью на две неодинаковые части: внутренняя из них находится выше 
внешней и несколько крупнее. 
Первая боковая лопасть несим
метричная, с сильно рассеченными 
вершиной и двумя боковыми от
ростками. Внешний из них развит 
значительно сильнее внутреннего 
и более ясно отделен от тела ло- р и с . 2. Лопастная линия Deshayesites 
пасти, в то время как внутренний weissi N e u m . et U h 1 i g. при диаметре 
почти с ней сливается. Первое раковины 5о мм. X 2 
боковое седло рассечено на две 
несимметричные части довольно крупной вторичной лопастью, почти на 
половину уже внешнего седла и более высокое. Вторая боковая лопасть 
широкая, заметно несимметричная, с тупой, слегка зубчатой вершиной. 
Второе боковое седло несколько более узкое, чем первое, и разделено 
также на две несимметричные части вторичной лопастью. Первая 
вспомогательная лопасть менее асимметричная, чем предыдущие 
(рис. 2). 

Р а з м е р ы . 

Диаметр 
раковины 

Диаметр 
пупка 

Высота 
оборота 

Толщина 
оборота 

I 
11 

ш 

23,8 (1) 
31,2 (1) 
82,6 (1) 

5,5 (0,23) 
7,2 (0,24) 

18,0 (0,22) 

10,9 (0,45) 
15,0 (0,47) 
40,7 (0,47) 

6,5 (0,27) 
8,5 (0,27) 

22 (0,27) 

Ч и с л о р е б е р н а п о л у о б о р о т е 
Диаметр 33 мм 55 мм 80 мм 
Число ребер на периферии 26 34 36 
Число ребер на пупковом крае 13 11 10 

С р а в н е н и е . При сравнении данного вида с изображением Нор-
lites (Deshayesites) lavaschensis Казанского (1914, стр. 105, табл. VI, 
фиг. 86—87) ясно наблюдается у последнего более слабая скульптура 
с ветвящимися ребрами и плоская наружная сторона молодых оборотов. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Вид описан авторами из Северной Германии, где Е. Штол-
лей (Е. Stoiley, 1908 г.) содержащие его слои выделяет во вторую 
снизу зону апта, ниже зоны с D. deshayesi L e y m . Ч. Жакоб (Ch. Jacob, 
1907 г.) указывает местонахождение «Hoplites» weissi N e u m . et U h 1. 
в бедульском подъярусе апта Франции совместно с «Hoplttes» deshayesi 
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L'ey-fn. В схеме Спета (L. Spath, 1923 г.) эта форма является руководя
щей для пятой подзоны (снизу) нижнего апта. Известна также из ниж
него апта Крыма и Кавказа (Мордвилко, 1939 г.). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный Копет-Даг и Мангышлак. Ниж
ний апт, подзона «weissi». 

Роя Parahoplites A n t h u la, 1899 emend S i n z o w , 1908 

1899. Parahoplites A n t h и 1 a. Ueber die Kreidefossilien des Kaukasus, стр. 109. 
1908. Sonneratia S t o ] l e y . Die Gliederung der norddeutshen unseren Kreide, 

стр. 216—220. 
1908. Parahoplites С и н ц о в . Изучение некоторых аммонитов нижнего гольта Мангыш

лака и Кавказа, стр. 456. 
1923. Parahoplites Д а н и л о в и ч . Материалы к познанию нижнемеловых аммонитов 

из Копет-Дага, стр. 5. 
1930. Parahoplites S p a t h . Ammonoidea from the Lower Greensand, стр. 437. 

Т и п р о д а . Parahoplites melchiorls A n t h u l a (1899, стр. 112, 
табл. VIII, фиг. 4a—с; 5a—b). 

Д и а г н о з . В опубликованной литературе в настоящее время пол
ной характеристики этого рода не имеется. Известный диагноз А. Дани
ловича не может быть принят целиком. Наиболее характерными призна
ками рода являются следующие. Обороты обычно перекрыты почти напо
ловину. Наружная сторона всегда закругленная. Скульптура раковины 
состоит из резких широко расставленных ребер. Промежуточные ребра 
присутствуют в числе одного, редко двух на промежуток или совсем не 
наблюдаются. Ребра никогда не имеют никаких бугорков, лишь изредка 
утолщаются на пупковом крае и всегда серповидно изогнуты. Пересекая 
наружную сторону, они изгибаются вперед, где никогда не делаются 
плоскими. Раздвоения ребер («ветвления», по А. Даниловичу) не бывает. 

Характеристику лопастной линии привожу по П. Казанскому (1914 г.). 
«Характерным для лопастной линии обыкновенно считается довольно 
широкое тело и неправильный несимметричный конец первой боковой 
лопасти. Эта последняя имеет вообще наружную ветвь более крупную, 
нежели внутреннюю. Различие это не очень постоянно, и бывают случаи 
почти полной симметричности обеих ветвей. Отделить экземпляры с та
кой почти симметричной первой боковой лопастью не представляется 
возможным, так как различия в этом отношении наблюдаются иногда 
на одном и том же экземпляре. Второй характерной чертой описываемой 
лопастной линии является большая ширина седел и слабое развитие 
и неправильность второй боковой и вспомогательной лопастей». Можно 
добавить, что наружная лопасть всегда шире и по длине почти равна 
первой боковой лопасти или едва заметно короче. Асимметрия первой 
боковой лопасти бывает довольно часто, но она выражается не столько 
в различной величине боковых отростков и ее неправильной расчленен
ности, сколько в смещении вершины лопасти по отношению к своей оси 
в сторону центра раковины. 

Характеристику лопастной линии, данную А. Даниловичем, на мой 
взгляд, нельзя считать правильной. Он пишет: «На боковой стороне по
мещаются три лопасти и два седла, не считая наружных; наружная 
лопасть лежит почти на одной высоте с 1-й боковой лопастью; асим
метрия первой боковой лопасти проявляется лишь у некоторых предста
вителей рода». Дело в том, что, приняв за типичную для этого рода 
лопастную линию вида Parahoplites sjogrent A n t h u 1 а [1899 г., стр. 116, 
табл. XI (X), фиг. 2, За], А. Данилович ошибочно считает крупную 
вспомогательную лопасть первого бокового седла за основную вторую 
боковую лопасть. Это подтверждается следующими словами автора вида 
P. sjogrent Д. Антулы (D. Anthula, 1899, стр. 116): «Лопастная линия 
состоит из внешней лопасти, внешнего седла и двух лопастей и седел». 
Кроме того, Д. Антула на табл. XI, фиг. Зс дает отдельное изображение 
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лопастной линии Par. sjogreni, которая также состоит из двух лопастей. 
Что касается типа рода Par. melchioris A n t h . , то в изображении 
Д. Антулы лопастная линия указанного вида имеет количество лопастей 
и седел такое же, как здесь указывалось для вида Par. sjogreni A n t h . 
На наших экземплярах, принадлежащих к рассматриваемому роду, это 
количественное соотношение совершенно такое же, как у типа рода. 
Рисунки лопастных линий, хорошо очерченные на экземплярах И. Син
цова (1908 г., табл. I, фиг. 1), также этому не противоречат. 

З а м е ч а н и я . Автор рода Д. Антула различал в нем две группы, 
одна из которых включала в себя Parahoplites melchiorls A n t h . , а дру
гая, принадлежащая виду Parahoplites aschlltaensts A n t h . , впослед
ствии, согласно И. Ф. Синцову, получила новое наименование — Асап-
thohoplites. В 1905 г. Ч. Жакоб (Ch. Jacob) к этому роду относит группу 
Ammonites milletianus d'O г b. и другие альбские формы, а позднее 
и Hoplites deshayesi L e y m . Последнюю П. Казанский выделил под 
новым названием Deshayesltes. Группа A. milletianus, относимая к самым 
различным родам, то к Acanthoceras (Kilian, 1888 г.), то к Sonneratia 
(Рагопа et Bonarelli, 1897 г.), то к роду Parahoplites (Anthula, 1899 г.), 
то, наконец, к Acanthoplites (КШап, 1910 г.) и т. д., позднее получила 
новое родовое название — Hypacanthoplltes (Spath, 1923 г.). Таким обра
зом, в род Parahoplites A n t h . в настоящее время входит лишь группа 
форм, примыкающих к Parahoplites melchioris A n t h . 

Род распространен в верхнем апте и изредка встречается в нижнем 
альбе. 

Parahoplites melchiorls A n t h u l a 

Табл. II, фиг. 1 а—с; 2 

1896. Parahoplites melchioris A n t h u l a . Ueber die Kreidefossilien des Kaukasus, 
стр. 112, табл. VIII (VII), фиг. 4 а—-с, б a, b. 

1908. Parahoplites melchioris С и н ц о в . Изучение некоторых аммонитов нижнего 
гольта Мангышлака и Кавказа, стр. 458, табл. II, фиг. 1, 3 (часть). 

1914. Parahoplites melchioris К а з а н с к и й . Описание коллекции головоногих из 
меловых отложений Дагестана, стр. 90, табл. V, фиг. 76—77 (часть). 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Внешние обороты перекрывают внутренние 
на половину высоты. Пупок умеренно широкий, с крутой и сравнительно 
высокой стенкой. Боковые стороны округленные, слегка уплощенные на 
боках. Сечение несколько суживается к периферии. Наружная сторона 
широкая и закругленная. 

С к у л ь п т у р а оборотов довольно резкая и состоит из одинаково 
отчетливых главных и промежуточных ребер. Главные ребра всегда оди
ночные, слегка изгибаются на боковой поверхности оборота. От пупко
вого края ребра направлены почти по радиусу; в средней части оборота 
они отгибаются назад, а на наружной стороне вновь образуют изгиб, 
обращенный выпуклостью вперед. Промежуточные ребра в числе одного, 
редко двух на промежуток начинаются на середине боковой поверхности 
оборота. Только на некоторых экземплярах главные ребра слегка утол
щены в своем начале. 

Л о п а с т н а я л и н и я . Рисунок лопастной линии, изображенной 
Д. Антулой (D. Anthula), едва ли может считаться удовлетворительным. 
Лучше она описана и изображена И. Ф. Синцовым и П. Казанским. 
Основные черты ее на описанных экземплярах сводятся к довольно 
широким лопастям и в особенности седлам. Внешняя лопасть немного 
короче первой боковой лопасти, почти одинаково зазубрена от вершины 
до основания, где ее тело несколько расширяется. Внешнее седло широ
кое, разделенное вторичной лопастью на две почти равные части. Первая 
боковая лопасть трехраздёльная, несколько асимметричная — внешняя 
ветвь крупнее внутренней. Вершина лопасти тупая, в основном двураз-
дельная и смещена к центру раковины. Первое боковое седло непра-
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вильное и по глубине почти одинаковое с внешним. Внутренняя его 
часть, отделенная от внешней тупой вторичной лопастью, более круп
ная, чем внешняя часть внешнего седла. Первая боковая лопасть несим
метричная, очень крупная и по величине почти равна вершинному 
отростку первой боковой лопасти (рис. 3) . 

Р а з м е р ы . 

Диаметр 
раковины 

Диаметр 
пупка 

Высота 
оборота 

Толщина 
оборота 

I 

11 
ш 

IV 

38,6 (1) 
(40,5) 

47,2 (1) 
56,0 (1) 

(73,0) 
58,4 (1) 

11.6 (0,30) 

13.7 (0,29) 
16,5 (0,30) 

21,0 (0,30) 

17.1 (0,44) 

21,5 (0,43) 
22,7 (0,40) 

28.2 (0,41) 

15,5 (0,40) 

18,2 (0,36) 
22,5 (0,39) 

27,9 (0,40) 

Ч и с л о р е б е р н а п о л у о б о р о т е 
Диаметр 45 мм 50 мм 60 мм 
Число ребер на периферии 18 19 20 
Число ребер близ пупка 9 7 10 

С р а в н е н и е . Включенные Д. Антулой в синонимику P. melchlorls 
экземпляры Acanthoplltes п. f. cf. milletianum у Неймайера и Улига 
[Neumayr und Uhlig, 1881, стр. 52, табл. XV (I), фиг. 5, 2] и «Hoplites» 

cf. deshayesi L e y m . у К. И. Бог
дановича (1890, стр. 126, фиг. 11 
и 12 в тексте) так кратко описа
ны, что сравнивать с ними изу
чаемые формы весьма затруд
нительно. 

п о п „ . ... , Что касается изображений Ра-
Рис. 3. Лопастная линия Parahoplttes mel- , . , < , . . гт д ir 
Moris A n t h u l a при диаметре раковины ranoputes те lemons у 11. А . ла-

50 мм. Х 2 , 5 занского, то меньшие из них на 
табл. V, фиг. 78 и на табл. VI, 

фиг. 79 не могут относиться к этому виду, так как имеют более толстые 
обороты с иным характером скульптуры. 

Лопастная линия на обломках, отнесенных И. Ф. Синцовым 
к P. melchlorls (1908, табл. II, фиг. 2, 4) , повидимому, принадлежит 
P. multicostatus S i п г., так как она отличается более узкой первой 
боковой лопастью. От этого последнего (там же, стр. 459, табл. II, 
фиг. 5, 7, 11) описываемый вид отличается меньшей толщиной оборотов 
и несимметричностью первой боковой лопасти. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Д. Антула описал этот вид с Кавказа, И. Ф. Синцов — 
с Мангышлака. Вид является руководящей формой одной из зон верх
него апта. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный Копет-Даг и Данатинская анти
клиналь. Верхний апт. Подзона «melchioris». 

Parahoplites melchlorls A n t h u l a var. transitans S i n z o w 

Табл. II, фиг. 3 ,4 , 5 a, b; 6,7 a—с 
1908. Parahoplites multicostatus С и н ц о в var. transitans С и н ц о в . Изучение некото

рых аммонитов нижнего гольта Мангышлака и Кавказа, стр. 459, табл. II, фиг. 6. 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Обороты объемлют предыдущие немного 
больше чем наполовину. Пупок большей частью умеренно широкий 
и имеет почти крутую стенку. Боковые стороны слегка выпуклые. Сече-
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ние более или менее округлое, с наибольшей шириной близ пупкового 
края. Наружная сторона широкая и округлая. 

С к у л ь п т у р а . Раковина покрыта резкими, изогнутыми ребрами. 
Вначале до середины оборота они радиальные, а потом да периферии 
изгибаются слегка вперед. Промежуточные ребра в большинстве своем 
в числе одного, редко двух на промежуток, начинаются на середине 
боковой поверхности оборота. На наруж
ной стороне все ребра слегка изгибаются 
вперед, не изменяясь по своей толщине. 
Скульптура на юной стадии, на экземпля
рах до 20 мм в диаметре, такая же рез
кая, как и на более старых оборотах. 
Иногда заметны небольшие утолщения 
главных ребер на пупковом крае. 

Л о п а с т н а я л и н и я . Внешняя лопасть широкая, немного длиннее 
первой боковой лопасти, с наиболее сильно развитым вершинным от
ростком. Внешнее седло широкое, слабо рассеченное, разделено на две 
части маленькой вторичной лопастью. Первая боковая лопасть слегка 
асимметричная с более рассеченной внешней стороной. Первое боковое 
седло несколько шире и выше внешнего; его внешняя часть более зазуб
рена, чем внутренняя. Видна очень короткая вторая боковая лопасть, 
наклоненная к периферии раковины (рис. 4). 

Р а з м е р ы . 

Рис. 4. Лопастная линия Para
hoplites melchioris A n t h . var. 
transitans S i n z . при диаметре 

раковины 33 мм. X 4 

I. 
II 

111 
IV 

V 

VI 

Диаметр 
раковины 

17,2 (1) 
25,7 (1) 

(26,2) 
32,0 (1) 
35,2 (1) 

(46,5) 
36,0 (1) 

(43,2) 
56,2 (1) 

Диаметр 
пупка 

4,7 (0,27) 
6 7 (0,26) 

9,0 (0,28) 
9,2 (0,26) 

9,6 (0,26) 

14,4 (0,25) 

Высота 
оборота 

7,6 (0,44) 
12,0 (0,46) 

14,0 (0,44) 
16,2 (0,46) 

15,6 (0,43) 

17,0 (0,48) 

Толщина 
оборота 

7,6 (0,44) 

15.2 (0,47) 

16.3 (0,46) 

16,2 (0,45) 

25,2 (0,45) 

Ч и с л о р е б е р н а п о л у о б о р о т е 
Диаметр 20 мм 30 мм 
Число ребер на периферии 13 15 
Число ребер близ пупка 7 7 

50 мм 
17 
6 

С р а в н е н и е. Данные формы очень близки к Parahoplites melchioris, 
описанному нами выше. Их сближают сходная форма раковины, тип 
скульптуры и рисунок лопастной линии. Отличия только в деталях: 
у первых пупок немного более узкий, относительная высота и толщина 
оборотов больше, ребра немного более изогнуты, первая боковая 
лопасть несколько менее асимметрична. По всем наружным признакам 
описываемые формы могут быть отнесены к Parahoplites multicostatus 
S i n z . var. transitans S i n z . (1908, стр. 459, табл. II, фиг. 6), который 
был очень кратко описан И. Ф. Синцовым. К сожалению, лопастная 
линия этого вариетета оставалась неизвестной. При сравнении наших 
форм с P. niultlcostatus S i n z . (там же, стр. 459, табл. II, фиг. 5, 7—11) 
мы видим, что последний имеет меньшую толщину оборотов, более тон
кую ребристость и лопастную линию с длинной, узкой и очень асиммет
ричной первой боковой лопастью. Указанные отличия позволяют мне 
думать, что var. transitans S i n z . , к которым относятся описываемые 
экземпляры, правильнее связать не с Par. multicostatus S i n z . , 
а с P. melchioris A n t h . 



Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а 
н е н и е . И. Ф. Синцов описал свой вариетет из верхнеаптских отложе
ний Мангышлака. В копет-дагском разрезе он занимает то же положе
ние, встречаясь вместе с Parahoplites melchiorls A n t h . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный Копет-Даг, Данатинская анти
клиналь и Большой Балхан. Верхний апт. Подзона «melchioris». 

Parahoplites schmidti J a c o b et T o b l e r 
Табл. V, фиг. 1 a—с 

1916. Parahoplites schmidti J a c o b et T o b l e r . Etude stratigraphique et paleontolo-
gique du Gault de la vallee de la Engelberger Aa. Стр. 12, табл. 11, фиг. 7 a, b; 
8 a, b. 

Раковинный слой на изучаемых экземплярах не сохранился. 
Ф о р м а р а к о в и н ы . Внешние обороты перекрывают внутренние 

больше, чем наполовину. Пупок умеренно широкий, окруженный крутой, 
высокой стенкой. Сечение оборота округлое с наибольшей шириной близ 

( пупка. Боковые стороны сильно выпук-
л п-Л/^' лые. Наружная сторона округлая и 

широкая. 
С к у л ь п т у р а . Обороты покрыты 

очень резкими, редко расположенными 
ребрами. В начале, у пупкового края, 

Рис. 5 Лопастная линия Parahoplites ш к изгибаются вперед, ВО BTO-
Schmidti J а с. et Т о b 1. при диаметре „ ^ v ' 

раковины 21 мм.х 6 Р о и половине высоты оборота — назад, 
у периферии — снова вперед. На на

ружной стороне они образуют изгиб, направленный вперед выпуклой 
стороной. Редкие промежуточные ребра в числе одного на промежуток 
начинаются почти на середине оборота. 

Л о п а с т н а я л и н и я . Лопастная линия Parahoplites schmidti авто
рам вида была неизвестна. На описываемом экземпляре она вырисовы
вается до диаметра раковины в 21 мм и представляет собой следующее. 
Внешняя лопасть значительно крупнее первой боковой. Внешнее седло 
широкое и неправильно зазубренное. Первая боковая лопасть несим
метричная с узким телом и высоко лежащими боковыми отростками. 
Первое боковое седло немного уже внешнего, с приподнятой внутренней 
частью. Вторая боковая лопасть, слабо рассеченная, лишь немного пре
восходит вторичную лопасть, разделяющую первое боковое седло. Видна 
первая вспомогательная лопасть (рис. 5). 

Р а з м е р ы . 

Диаметр Диаметр Высота Толщина 
раковины пупка оборота оборота 

1 31,0 8,5 (0,27) 14,0 (0,45) 16,0 (0,51) 

Число ребер на полуобороте раковины на пупковом крае 6 и на периферии 13. 

С р а в н е н и е . Экземпляры И. Ф. Синцова, описанные под назва
нием P. schmidti (1908, стр. 466, табл. II, фиг. 12 и 13), представляют 
собой обломки. Повидимому, все же они обладают более густой ребри
стостью, которая ближе подходит к Parahoplites multicostatus S i n z о w 
(там же, стр. 459). 

От Parahoplites melchioris A n t h . , описанного выше, изучаемый вид 
отличается более выпуклыми оборотами и более редкой ребристостью. 
Кроме того, лопастная линия P. melchioris отличается более асиммет
ричной первой боковой лопастью. 
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Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а 
н е н и е . Ч. Жакоб и Тоблер описали свой вид из верхнего апта Швей
царских Альп. По Е. Штоллею (Е. Stolley, 1908 г.), эта форма руково
дящая для верхнего апта Северной Германии. Ч. Жакобом (Ch. Jacob, 
1907) она указывается для верхнего апта и нижнего альба Франции. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Дантинская антиклиналь. Верхний апт. 
Слои с P. melchlorls A n t h. Подзона «melchioris». 

Parahoplltes schmldtl J a c o b et T o b l e r var. artschmanensls var. nov. 
Табл. V, фиг. 2 a—с 

Настоящий вариетет отличается от типичной формы более толстыми 
оборотами, имеющими иную, почти округлую, форму сечения. 

Есть, кроме того, еще некоторые 
отличия в скульптуре и в лопастной 
линии. Более молодые части рако
вины покрыты очень густо располо
женными ребрами, которые после 
высоты оборота в 9—10 мм начи
нают все больше раздвигаться. К 
концу оборота мы видим реб
ра, довольно далеко расставленные 
друг от друга. Лопастная линия при 
почти таком же диаметре раковины, 
как у вышеописанной типичной формы, является более зазубренной. 
Первая боковая лопасть в два раза короче внешней и более асимметрич
ная, с опущенным внутренним отростком и приподнятым узким внешним 
(рис. 6). 

Р а з м е р ы. 

Рис. 6. Лопастная линия Parahoplltes 
schmidti J а с. et T o b l . var. art
schmanensls var. nov. при диаметре 

раковины 22 мм. X 5 

Диаметр 
раковины 

Диаметр 
пупка 

Высота 
оборота 

Толщина 
оборота 

I 33,2 8,7 (0,26) 15,2 (0,46) 13,4 (0,40) 

Число ребер на первом полуобороте раковины при данном диаметре на пупковом 
крае 6, на периферии 13 и во второй, более юной, половине оборота около 18—19. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный Копет-Даг. Слои верхнего апта. 
Подзона «melchioris». 

Parahoplltes sub-camplschel S i n z о w 
Табл. Ill , фиг. 1 а—с; 2 a, b 

1,908. Parahoplltes sub-campischei С и н ц о в . Изучение аммонитов нижнего гольта 
Мангышлака и Кавказа. Стр. 463, табл. 1, фиг. 8 и 9. 

1908. Parahoplltes grossouvrei С и н ц о в . Там же. Стр. 465, табл. 1', фиг. 10 и 11. 

Раковинный слой отсутствует. 
Ф о р м а р а к о в и н ы . Пупок довольно узкий. Обороты перекры

вают предыдущие значительно больше, чем наполовину. Пупковая стенка 
крутая и высокая, придающая пупку глубокую ступенчатообразную 
форму. Боковые стороны слегка вздутые в более взрослой стадии 
и более уплощенные в молодом возрасте. Сечение оборота также варьи
рует от овального на взрослых частях раковины до уплощенного на 
молодых. Наружная сторона круглая и широкая. 

С к у л ь п т у р а . Ребра на ядрах густые, резкие, обычно близ пупка 
не расходящиеся. Они слегка наклонены вперед по отношению к радиусу 
раковины. Главные из них, берущие начало на краю пупковой стенки, 
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вначале имеют направление по радиусу, а затем у периферии слегка 
изгибаются назад и снова вперед. Промежуточные ребра в числе 
одного-двух на промежуток большей частью короткие: одни из них берут 
начало посредине оборота, другие появляются несколько' ниже и состав
ляют ветви главных. Наружную сторону ребра переходят без всякого 
ослабления с небольшим изгибом вперед. 

Л о п а с т н а я л и н и я довольно рассеченная. Внешняя лопасть 
длиннее первой боковой лопасти. Внешнее седло широкое, сильно рассе
ченное крупными вторичными лопастями. Первая боковая лопасть имеет 
три тупые на концах ветви, из которых внешняя находится выше внут

ренней. Средняя ветвь имеет 
усеченную, слегка зазубрен
ную вершину, смещенную 
по отношению к оси лопасти 
в сторону пупковой части 
раковины. Первое боковое 
седло широкое, почти равное 
по величине внешнему седлу 

Рис. 7. Лопастная линия Parahoplites sub-campi- и также сильно рассеченное 
schei S i n z . при диаметре раковины 28 мм. X 2 довольно крупными вторич

ными лопастями. Вторая бо
ковая лопасть значительно короче первой, с узким телом и симметрично 
расположенными боковыми ветвями. Ее ось наклонена к периферии ра
ковины. По длине эта лопасть почти равна вторичной лопасти, разде
ляющей первое боковое седло, но немного шире ее. Первая вспомога
тельная лопасть узкая, пальцевидная (рис. 7). 

Р а з м е р ы . 

Диаметр Диаметр Высота Толщина 
раковины пупка оборота оборота 

I 71,0 (1) 15,0 (0,21) 34,0 (0,48) 30,5 (0,43) 
II 94,0 (1) 20,8 (0,22) 47,5 (0,50) 38,5 (0,41) 

Ч и с л о р е б е р н а п о л у о б о р о т е 

Диаметр 71 мм 90 мм 
Число ребер на периферии 25 28 
Число ребер на пупковом крае 7 10 

С р а в н е н и е . Включенный мною в синонимику описываемого вида 
экземпляр И. Ф. Синцова, названный им Parahoplites grossouvrel J а с , 
на мой взгляд, ничем не отличается от Parahoplites sub-camplschet 
S i n z . , к которому относятся туркменские формы. В то же время от 
P. grossouvrei, описанного Жакобом (Jacob, 1905, стр. 409, табл. XIII, 
фиг. 2а, Ь), к которому И. Ф. Синцов отнес одну из мангышлакских 
форм, наши экземпляры явно отличаются менее широким пупком и более 
редкой ребристостью, а также несколько более расширенным в боках 
поперечным сечением оборота. 

Из сходных видов можно указать Parahoplites maximus С и н ц о в 
(1908, стр. 464, табл. 1, фиг. 1, 2) , но от него описываемый вид отли
чается более высоким и узким сечением оборота, а также более четкой 
скульптурой. 

В отличие от Parahoplites camptschel P i c t e t et R e n e v i e r 
(1858, стр. 25, табл. II, фиг. 2а, b) P. sub-camplschet имеет ясную 
скульптуру, тогда как первый характеризуется гладкими оборотами 
и шипообразными вздутиями на пупковом крае. 
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Сравнение с Parahoplltes multicostatus С и н ц о в (1908, стр. 459, 
табл. II, фиг. 5—11) показывает, что у изучаемого вида ребристость 
более густая, обороты более высокие и форма поперечного сечения 
менее округленная. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . И. Ф. Синцовым вид описан из «нижнего гольта» (апта) 
Мангышлака. В последнее время он стал известен также в Дагестане. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Описываемые формы найдены на Малом 
Балхане и в западном Копет-Даге. Верхний апт. Подзона «melchioris». 

Род, Acanthoplltes S i n z o w , 1907 

1899. Parahoplltes A n t h u l a . Ueber die Kreidefossilien des Kaukasus, стр. 117. 
1905. Douvilleiceras J a c o b . Etudes sur les Ammonites et sur l'horison stratigraphique 

du gisemeht de Clansayes. Стр. 415—416. 
1908. Acanthoplltes С и н ц о в . Изучение некоторых аммонитов нижнего гольта Ман

гышлака и Кавказа, стр. 47в—481. 
1910. Acanthoplltes К i 1 i а п. Unterkreide (Paleocretacicum). Lathaea geognostica, 

стр. 343. 
1923. Acanthoplltes Д а н и л о в и ч . Материалы к познанию нижнемеловых аммонитов 

из Копет-Дага, стр. 5. 
1923. Acanthoplltes S p a t h . Ammonoidea of the Gault, стр. 64. 

Т и п р о д а Parahoplltes aschtltaensts A n t h u l a [1899, стр. 117, 
табл. X (IX), фиг. 2a—b; За—Ь]. 

Соглашаясь лишь с некоторыми положениями А. Даниловича, харак
теристику рода можно свести к следующему. 

Д и а г н о з . Раковина более или менее сжатая, с почти всегда высо
ким поперечным сечением. Наружная сторона в молодости более или 
менее уплощенная, в зрелом возрасте округляется. Ребра всегда имеют 
пупковые утолщения и у большинства форм боковые. Число промежу
точных ребер от 1 до 6. Часто наблюдается раздвоение ребер на пупко
вом крае. Пересекая наружную сторону, ребра не делают здесь изгиба 
вперед, но на молодой стадии развития раковины часто ослабляются. 
В отношении лопастной линии И. Ф. Синцов отметил, что существенным 
признаком отличия рода Acanthoplltes от рода Parahoplltes является 
большая ее симметрия. Мне думается, что отличие не только в этом, но 
еще и в количественном соотношении лопастных элементов. Так, число 
лопастей, хорошо различимое на изображениях И. Ф. Синцова, выра
жается в трех лопастях и трех седлах, не считая наружных (в противо
положность утверждению А. Даниловича о наличии на боковой поверх
ности по одной лопасти и по одному седлу). Длина внешней лопасти по 
отношению к первой боковой всегда больше. Кроме того, первая более 
узкая, чем последняя. Может быть, следует еще отметить некоторую 
удлиненность лопастей по сравнению с Parahoplltes. 

З а м е ч а н и я . Еще в 1899 г. Д . Антула при описании своего нового 
рода Parahoplltes выделил в нем особую группу, примыкающую к «Рага-
hoplttes» aschtltaensts A n t h., и рассматривал ее как часть этого рода. 
Ч. Жакоб (Ch. Jacob) некоторые виды этой группы (Acanthoceras ber-
geront S e u n . , Ac. btgouretl S e u n . ) присоединил к известному роду 
Douvtllelceras G r o s s o u v r e . Позднее И. Ф. Синцов формы, примы
кающие к группе aschiltaensis, выделяет в особый род с новым назва
нием Acanthohoplltes. Он включает сюда также некоторые виды, относи
мые Д. Антулой к Parahoplltes melchlorls A n t h. и Ж. Сёнесом (J. Seu-
nes, 1887) к родам Acanthoceras и Hoplttes. Впоследствии название 
этой группы было изменено М. Килианом (М. Kilian) на Acanthoplltes. 
П. А. Казанский в 1914 г. целиком присоединяется к толкованию рода 
у И. Ф. Синцова и указывает отличительные родовые признаки данного 
рода от Douvtllelceras G r o s s . Л. Спет (L. Spath, 1923) выделил 
из него группу Ac. crassicostatus d'Orbigny, дав ей новое название 
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Colombiceras, и группу форм, примыкающих к Ac. milletianus d' О г Ь., 
под именем Hypacanthoplites. 

Род распространен в верхнем апте и нижнем альбе. 

Acanthoplites nolani S e u n e s 

Табл. IV, фиг. 1 а—с; 2 а—с; 3 
1887. Hoplites nolani S e u n e s . Notes sur quelques ammonites du Gault, стр. 564, 

табл. XIII, фиг. 4 a, b. 
1905. Parahoplites nolani J a c o b . Etudes sur les ammonites et sur l'horison strati-

graphique du gisement de Clansayes, стр. 408>, фиг. в тексте 3. 
?1908.Acanthoplites nolani С и н ц о в . Изучение некоторых аммонитов нижнего гольта 

Мангышлака и Кавказа, стр. 503, табл. VIII, фиг. 1 (часть). 

Среди большого количества экземпляров, находящихся в коллекции 
и принадлежащих к группе этого вида, только три можно принять за 
типичные формы, тогда как другие отклоняются от них по тем или иным 
признакам. 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Пупок большей частью умеренно широкий, 
с невысокой и пологой стенкой. Обороты перекрыты почти на половину 
высоты. Боковые стороны плоские. Сечение оборота слегка вытянуто 
в высоту с округлой верхней частью. Наружная сторона округлая, 
слегка уплощающаяся. 

С к у л ь п т у р а . Обороты покрыты очень тонкими, несколько изог
нутыми вперед на периферии густо расположенными ребрами. На пуп
ковом крае они иногда расходятся надвое, слегка уплощаясь. Между 
главными ребрами вставляются промежуточные более короткие, по два-
три на промежуток. На периферии все ребра слегка утолщаются, «имея 
тенденцию», говоря словами автора вида, к образованию бугорков. 
Переходя наружную сторону без перерыва, в средней ее части они слегка 
ослабляются. 

Л о п а с т н а я л и н и я была изображена Ч. Жакобом и И. Ф. Син
цовым. На описываемых формах, при высоте оборота 6—8 мм, она 
представляется в следующем виде. Внешняя лопасть немного длиннее 
или равна первой боковой лопасти. Ее тело слегка сужено у основания, 
а вершинные отростки направлены прямо назад. Внешнее седло широ
кое, закругленное и неправильно рассеченное на крупные зубцы. Первая 
боковая лопасть широкая и слегка асимметричная; внешняя ее сторона 
рассечена сильнее. Центральный отросток лопасти очень длинный 
и узкий и слегка смещен к периферии. Первое боковое седло узкое 
и также неправильно рассеченное. Вторая боковая лопасть значительно 
более короткая и узкая, чем первая, и также асимметричная. Ее ось 
наклонена в сторону периферии. Видна очень слабо развитая узкая пер
вая вспомогательная лопасть, также наклоненная к наружной стороне 
раковины (рис. 8) . 

Р а з м е р ы . 

Диаметр 
раковины 

Диаметр 
пупка 

Высота 
оборота 

Толщина 
оборота 

I 

11 

III 

23 (1) 
24,5 (I) 

(25,6) 
30,0 (1) 

7,0 (0,34) 
8,0 (0,32) 

9,9 (0,33) 

10,0 (0,43) 
9,6 (0,40) 

12,5 (0,40) 

8,0 (0,35) 
7,9 (0,32) 

10,0 (0,33) 

Ч и с л о р е б е р н а п о л у о б о р о т е 
Диаметр 25 мм 30 мм 
Число ребер на периферии 36 32 
Число ребер на пупковом крае 11 — 
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С р а в н е н и е . Типичная форма вида Ac. nolani S e u n . недоста
точно полно описана автором. В характеристике ее говорится о хорошо 
очерченных ребрах вокруг пупка, что так же четко наблюдается и на 
рисунке, затем автор указывает, как упоминалось выше, на «тенденцию» 
к образованию периферических бугорков. Что касается боковых бугор
ков, то о них совершенно не упоминается. Не удается заметить их и на 
изображении. Все это вполне совпадает с тем, что наблюдается на изу
чаемых формах. 

На экземплярах 2, 2а, 3 и 5, относимых И. Ф. Синцовым в вышеука
занной работе к этому виду, достаточно хорошо выделяются три ряда 
бугорков. Наличие этих грубых бугорков, из которых боковые удержи
ваются значительно дольше, чем на на
ших экземплярах, служат достаточны
ми отличиями. Экземпляры И. Ф. Син
цова, повидимому, принадлежат к осо
бому вариетету данного вида. Форма 1, 
1а, указанная в синонимике, имеет 
очень большую величину, что затруд
няет сравнение с ней изучаемых экзем
пляров. 

Густота ребер и форма раковины 
описываемого вида напоминают Acanthoplltes anthulal К а з а н с к и й 
(1914, стр. 85, табл. V, фиг. 70), но от последнего он отличается закруг
ленной наружной стороной, иной формой поперечного сечения и более 
слабой скульптурой. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Впервые этот вид описан из нижнего альба (клансей-
ского горизонта) Франции. Здесь же позднее Ч. Жакоб (1907 г.) уста
новил одноименную палеонтологическую зону. Е. Штоллеем (Е. Stolley, 
1908 г.) в Северной Германии и И. Бозвеллем (I. Boswelle, 1920 г.) 
в Англии для этого вида указывается тот же возраст, причем в Англии 
он также считается руководящим для первой подзоны нижнего альба. 
Экземпляр И. Ф. Синцова найден в темной нижнеальбской глине Ман
гышлака. Известен также на Кавказе в таких же по возрасту отложе
ниях (Т. А. Мордвилко, 1939 г.). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Копет-Даг. Нижний альб, подзона «по-
lani». 

Рис. 8. Лопастная линия Acantho
plltes nolani S e u n . при диаметре 

раковины 26,5 мм. X 6 

Acanthoplltes nolani S е u n е s var. pygmaea S i n z o w 

Табл. IV, фиг. 4; 5 а—с; 6; 7 a, b; 8 
1908. Acanthoplltes nolani S e u n . var. pygmaea С и н ц о в . Изучение некоторых аммони

тов из нижнего гольта Мангышлака и Кавказа, стр. 503, табл. 8, фиг. 4, 4 а. 

От типичной формы, описанной нами выше, настоящий вариетет 
отличается следующими признаками: более высокой и крутой пупковой 

стенкой, более редкой и сильнее вы
раженной ребристостью оборотов, на 
наружной стороне которых ребра 
сильнее ослаблены, появлением в мо
лодости периферических ясно выра
женных бугорков, а в зрелом возра
сте изредка еще и пупковых. Кроме 
того, отличается еще и лопастная 
линия, у которой, как отмечалось 
выше, наблюдается обратное, чем у 

типа, отклонение центрального отростка первой боковой лопасти по от
ношению к средней линии раковины (рис. 9) . 

3 А. Е. Глазунова 

Рис 9. Лопастная линия Acanthoplltes 
nolani S e u n . var. pigmaea S i n z. 
при диаметре раковины 43 мм. X 4 
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Р а з м е р ы . 

Диаметр 
раковины 

Диаметр 
пупка 

Высота 
оборота 

Толщина 
оборота 

1 
II 

III 
IV 

25,2 (1) 
37,2 (1) 
43,0 (1) 
45,2 (1) 

8,0 (0,31) 
11,2 (0,31) 
12,8 (0,30) 
14,2 (0,31) 

10,2 (0,42) 
15,9 (0,42) 
19,0 (0,44) 
19,7 (0,43) 

8,2 (0,32) 
12,0 (0,31) 
12,8 (0,30) 
13,7 (0,30) 

Ч и с л о р е б е р н а п о л у о б о р о т е 

Диаметр 25 мм 35 мм 45 мм 
Число ребер на периферии 23 22 24 
Число ребер на пупковом крае 9 9 9 

С р а в н е н и е . От других известных вариететов Ac. nolani S е и п., 
выделенных И. Ф. Синцовым, описываемая разновидность отличается 
следующими признаками: от var. crassa (там же, табл. 8, фиг. 12, 13,. 
11, Па) —значительно более сжатыми оборотами и более слабо выра
женными бугорками; от var. subrectangulata (там же, фиг. 6,7,8—10) — 
менее сильно развитыми периферическими бугорками, закругленной 
наружной стороной и более толстыми оборотами. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е. Вариетет описан из темных глин Мангышлака, относи
мых к нижнему альбу. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный Копет-Даг. Нижний альб. Под
зона «nolani». 

Acanthoplites nolani S e u n . var. mangyschlakensls G l a s u n o v a 

Табл. IV, фиг. 9 a—с; 10, 11 

1908. Acanthoplites nolani С и н ц о в . Изучение некоторых аммонитов нижнего гольта 
Мангышлака и Кавказа, стр. 593, табл. VIII, фиг. 2, 2 а, 3, 5 (часть). 

1949. Acanthoplites nolani S e u n . var. mangyschlakensls Г л а з у н о в а . О подразде
лении альба Копет-Дага, стр. 27. 

Указанные в синонимике формы, описанные И. Ф. Синцовым под наз
ванием Ac. nolani S e u n . , на мой взгляд, не могут относиться к указан

ному виду, так как они ясно от
личаются наличием трех рядов 
бугорков, находящихся у пре
дыдущей вышеописанной разно
видности {Ac. nolani var. pyg-
таеа) лишь в зачаточном со
стоянии. Кроме этих трех рядов 
бугорков, настоящий вариетет 
отличается от типа еще упло
щенной наружной стороной и 
деталями лопастной линии, из 
которых наиболее заметной 

является суженная в своей средней части наружная лопасть. 
Л о п а с т н а я л и н и я в общих чертах аналогична только что опи

санной для Ac. nolani var. pygmaea (рис. 10). 

Рис. 10. Лопастная линия Acanthoplites 
nolani S e u n . var. mangyschlakensls 
G l a s u n . при диаметре раковины 26 мм. 

Х 4 , 5 
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Р а з м е р ы . 

Диаметр 
раковины 

Диаметр 
пупка 

Высота 
оборота 

Толщина 
оборота 

I 
II 

III 

24,5 (1) 
30,0 (1) 
32,0 (1) 

7,0 (0,30) 
9,5 (0,31) 

10,6 (0,33) 

10,8 (0,44) 
12,0 (0,40) 
12,2 (0,40) 

8,5 (0,34) 
9,2 (0,30) 

10,0 (0,31) 

Ч и с л о р е б е р н а п о л у о б о р о т е 
Диаметр 20 мм 30 мм 
Число ребер на периферии 35 27 
Число ребер на пупковом крае 12 9 

С р а в н е н и е . Три ряда бугорков имеет вариетет Ac. nolani S e u n . 
var. crassa С и н ц о в (1908, стр. 506, табл. VIII, фиг. 11, 11а, 12, 13), 
от которого настоящая разновидность отличается значительно более 
сжатыми оборотами при большей их высоте. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . И. Ф. Синцов описал свои экземпляры из нижнего альба 
Мангышлака. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный Копет-Даг. Слои нижнего альба. 
Подзона «nolani». 

Acanthoplltes bigoti S е u n е s 

Табл. V„ фиг. 3; 4; 5 a, b; 6 

1887. Acanthoceras bigoti S e u n e s. Ammonites du Gault, стр. 508, табл. XII, фиг. 2 a, b. 
1905. Parahoplltes bigoti J a c o b . Etude sur les ammonites et sur l'horison stratigraphique 

du gisement de Clansayes, стр. 412, табл. 5. 
1908. Acanthoplltes bigoti С и н ц о в . Изучение некоторых аммонитов нижнего гольта 

Мангышлака и Кавказа, стр. 502, табл. IV, фиг. 18—20. 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Экземпляры небольших размеров. Пупок 
широкий, с пологой и низкой стенкой. Обороты перекрыты почти напо
ловину. Боковые стороны слегка выпуклые. Сечение эллипсоидальное. 
Наружная сторона плоско округлая. 

С к у л ь п т у р а . Обороты раковины покрыты тонкими ребрами, 
слегка изогнутыми назад в верхней своей части. Промежуточные ребра 
различной длины берут начало или в нижней трети оборота или в верх
ней. Иногда они являются одиночными, иногда сливаются с главными, 
начинающимися на пупковом крае. Это чередование промежуточных 
ребер с главными неправильное, число их на промежуток — от одного 
до двух. На пупковом крае некоторые ребра слегка приподняты. В более 
молодом возрасте наблюдаются боковые, очень мелкие бугорки, от кото
рых ребра раздваиваются, направляясь к периферии. Наружную сторону 
все ребра переходят без перерыва, совершенно не изменяясь в своей 
толщине. 

Л о п а с т н а я л и н и я слабо рассеченная. Внешняя лопасть длин
нее первой боковой лопасти, с сильно выдающимися длинными узкими 
вершинными отростками. Внешнее седло широкое, разделено на две 
части, из которых более крупной является внешняя, лежащая ниже внут
ренней части. Первая боковая лопасть несимметричная: внешняя ветвь 
лежит ниже внутренней, и вершина лопасти немного смещена к центру 
раковины. Внешняя сторона ее более зазубрена, чем внутренняя. Вторая 
боковая лопасть широкая, правильная. Видна еще слабо развитая вспо
могательная лопасть (рис. 11). 
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Р а з м е р ы . 

Диаметр Диаметр Высота Толщина 
раковины пупка оборота оборота 

I 
II 

III 
IV 

21,5 (1) 
22,4 (1) 
23,0 (1) 
26,0 (1) 

8,0 (0,35) 
8,8 (0,39) 
8,8 (0,36) 
9,0 (0,35) 

9,0 (0,40) 
8,0 (0,38) 
8,2 (0,36) 

10,0 (0,38) 

Ч и с л о р е б е р н а п о л у о б о р о т е 
Диаметр 20 мм 24 мм 
Число ребер на периферии 20 25 
Число ребер на пупковом крае 11 15 

9,2 (0,40) 
8,0 (0,38) 
8,5 (0,37) 

10,0 (0,38) 

Рис. 11. Лопастная линия Acantho
plites bigoti S e u n . при диаметре ра

ковины 25 мм. X 6 

С р а в н е н и е : Единственным признаком отличия наших экземпля
ров от типичной формы служит большая толщина оборотов. То же 
можно сказать и об экземплярах, описанных И. Ф. Синцовым под тем 

же названием. 
Одна из форм Acanthoplites suban-

gulatus С и н ц о в (там же, стр. 490, 
табл. IV, фиг. 5—6) имеет сходство с 
изучаемым видом по общему облику 
скульптуры. Однако последний отли
чается отсутствием пары боковых бу
горков и более толстыми оборотами 
раковины. 

Из других видов можно указать 
еще Acanthoplites trauischoldi С и м о н о в и ч , Б а ц е в и ч и С о р о 
к и н (1870, стр. 499, табл. IV, фиг. 9—15). В отличие от последнего 
описываемый вид имеет несимметричную первую боковую лопасть, менее 
плоскую наружную сторону раковины, у которой отсутствуют три ряда 
бугорков, а также обороты более сжатые и пупок более широкий. 

От «Acanthoceras» migneni S e u n . (1905, стр. 569, табл. XII, 
фиг. За, b) Ac. bigoti отличается менее широким пупком, отсутствием 
перерыва ребер на наружной стороне, а кроме того, отсутствием трех 
рядов бугорков и слабее выраженным уплощением наружной стороны, 
не окаймленной бугорками. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Типичная форма описана из клансейского горизонта 
Франции. Экземпляры И. Ф. Синцова относятся к отложениям того же 
возраста Кавказа. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Описанные формы найдены в верхнем 
апте западного Копет-Дага. Подзона «melchioris». 

Acanthoplites bigoti S e u n . 
var. incivilts var. nov. 

Табл. V, фиг. 7 а, Ъ; 8 a, 1) 

Признаками, позволяющими выде
лить описываемые экземпляры в но
вую разновидность, послужили глав
ным образом заметно более грубая и 
более редкая ребристость, а также бо
лее грубые боковые бугорки не исчезающие до высоты оборота в 8 мм. 
Кроме того, можно указать еще большую асимметрию первой боковой 
лопасти (рис. 12). 
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Рис. 12. Лопастная линия Acantho
plites bigoti S e u n . var. incivilis var-
nov. при диаметре раковины 29 мм. 

Х 5 



Р а з м е р ы . 

Диаметр Диаметр Высота Толщина 
раковины пупка оборота оборота 

I 28,2 (1) 10,0 (0,35) 11,0 (0,39) 10,0 (0,35) 
II 30 (1) 11,0 (0,36) 12,0 (0,40) 10,5 (0,35) 

Ч и с л о р е б е р н а п о л у о б о р о т е 

Диаметр 22 мм 30 мм 
Число ребер на периферии 16 около 19 
Число ребер на пупковом крае 8 „ 10 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный Копет-Даг. Слои верхнего апта. 
Подзона «melchioris». 

Acanthoplltes lautus sp. n o v . 

Табл. V, фиг. 9 a, b; 10; 11 a, b 

В коллекции имеется большое количество экземпляров, несколько 
варьирующих по характеру ребристости, а также толщине оборотов. 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Пупок широкий, окружен низкой и пологой 
стенкой. Обороты перекрыты немного больше, чем наполовину. Боковые 
стороны выпуклые. Сечение оборота почти округлое. Наружная сторона 
закругленная. 

С к у л ь п т у р а . Обороты ракови- ^ г'Л) \Г) 
ны покрыты очень густо расположен- r\j \у ) ( / 
ными тонкими, как струйки, ребрами, щ ро ^) 
Нередко наблюдаются раздвоения как L) L 
на пупковом крае, так и на боковой 
поверхности оборота. Одиночные ребра Рис. 13. Лопастная линия Acanthop-
неодинаковые; одни из них начинаются Mes lautus sp. nov. при диаметре 
на пупковом крае, другие или на се- раковины 29 мм. X 8 
редане боковой поверхности или выше. 
Чередование промежуточных ребер с главными неправильное. Встав
ляются они по-одному — два на промежуток. На пупковом крае ребра 
слегка утолщены, на всем своем протяжении они идут почти радиально 
и наружную сторону пересекают, не прерываясь. В очень молодом воз
расте, при высоте оборота до 5 мм, замечаются боковые бугорки, нахо
дящиеся почти на середине боковой поверхности раковины, от которых 
ребра раздваиваются. 

Л о п а с т н а я л и н и я в общем характеризуется вложенными 
лопастями и седлами. Внешняя лопасть значительно шире первой боко
вой лопасти. Ее длинные вершинные отростки начинаются почти от 
середины лопасти. Внешнее седло неправильное, широкое, рассеченное 
двумя параллельно направленными крупными вторичными лопастями. 
Первая боковая лопасть узкая, длинная, симметричная. Она начинает 
ветвиться немного ниже своей средней части. Первое боковое седло 
также широкое, немного уже внешнего, также с двумя крупными вто
ричными лопастями на вершине. Видны еще две лопасти, из которых 
вторая боковая широкая, в два раза меньше первой и почти симметрич
ная (рис. 13). 
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Р а з м е р ы . 

Диаметр 
раковины 

Диаметр 
пупка 

Высота 
оборота 

Толщина 
оборота 

1 
II 

III 

14,0 (1) 
17,5 (1) 
24,0 (1) 

5,0 (0,36) 
6,0 (0,34) 
9,0 (0,37) 

5,2 (0,38) 
7,0 (0,40) 
9,0 (0,37) 

6,0 (0,43) 
7.0 (0,40) 
9,2 (0,38) 

Ч и с л о р е б е р н а п о л у о б о р о т е 
Диаметр 15 мм 20 мм 
Число ребер на периферии 33 32 
Число ребер на пупковом крае 19 18 

С р а в н е н и е . Описываемый вид обнаруживает большое сходство 
с Acanthoplites nolani S e u n . , описанным выше. Различия между ними 
сводятся к следующему. Раковина у первого имеет высокие и толстые 
обороты с закругленной наружной стороной, на которой, в противопо
ложность Ac. nolani, ребра не прерываются. Сравнение лопастных линий 

показывает у нашего вида иные 
форму и ширину наружной лопасти 
и иные ширину и симметрию первой 
боковой лопасти. 

От Ac. anthulai К а з а н с к и й 
(1914, табл. V, фиг. 70) наш вид 

Рис. 14. Лопастная линия Acanthopli- отличается отсутствием ослабления 
tes lautus sp. nov. var. laxa var. nov. ребер на боковых частях раковины, 
при диаметре раковины 31 мм. х 5,5 которая характеризуется более ши

роким пупком, менее высокими и 
более выпуклыми оборотами, образующими округлую, а не трапециевид
ную, как у Ac. anthulai, форму поперечного сечения. 

От встреченного в тех же пластах Ac. bigoti S e u n . (см. выше) 
новый вид отличается довольно ясно более густой и тонкой ребри
стостью и симметричностью первой боковой лопасти. 

Этот вид очень близок к Ac. subangulatus С и н ц о в (1908, стр. 490, 
табл. IV, фиг. 5—8), но отличается от последнего более широкой и за
кругленной наружной стороной, отсутствием двух рядов бугорков и фор
мой раковины, имеющей более широкий пупок, более сжатые и более 
низкие обороты. 

Большое внешнее сходство у описываемого вида можно наблюдать 
также с Ammonites grebenianus T i e t z e (1872, стр. 139, табл. VIII, 
фиг. 8а—с), но у первого пупок более узкий, обороты более толстые 
и скульптура грубее, тогда как у A. grebenianus она еще более тонкая, 
струйчатая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный Копет-Даг. Слои верхнего апта. 
Подзона «melchioris». 

Acanthoplites lautus sp. nov. var. laxa var. nov. 
Табл. V, фиг. 12 а—с; 13, 14, 15 

Отличие нового вариетета от типичной формы заключается в следую
щем. Скульптура его раковины более грубая, и боковые бугорки здесь 
сохраняются значительно дольше, вплоть до высоты оборота в 7 мм. 
Обороты имеют большую толщину. Отличия замечаются также и в лопа
стной линии. Ширина первой боковой лопасти нашей разновидности 
почти равна внешней лопасти, чего не наблюдается у типичной формы. 
Эта же первая боковая лопасть значительно ниже, чем таковая у Ас. 
lautus. И если у последнего первое боковое седло является более низким 
по сравнению с внешним, то у нашего вариетета, наоборот, оно несколько 
приподнято своей внутренней половиной (рис. 14). 
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Р а з м е р ы . 

Диаметр 
раковины 

Диаметр 
пупка 

Высота 
оборота 

Толщина 
оборота 

I 
II 

III 
IV 

21,2 (1) 
26,8 (1) 
30,0 (1) 
30,5 (1) 

7,8 (0,37) 
10,0 (0,37) 
12,2 (0,40) ? 
11,0 (0,36) 

8,0 (0,38) 
9,8 (0,36) 

10,2 (0,34) 
12,0 (0,39) 

7,0 (0,33) 
8,0 (0,30) 

10,0 (0,33) 
11,4 (0,34) 

Ч и с л о р е б е р н а п о л у о б о р о т е 
Диаметр 20 мм 30 мм 
Число ребер на периферии 25 24 
Число ребер на пупковом крае — 11 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Копет-Даг. Слои верхнего апта. Подзона 
«melchioris». 

Acanthoplltes uhllgt A n t h. var. seklskhctnensis G l a s u n o v a 
Табл. VII, фиг. 1 a—с 

1949. Acanthoplltes uhligi A n t h. var. sekiskhanensis Г л а з у н о в а . О подразделении 
альба Копет-Дага, стр. 27. 

В коллекции имеется всего лишь один экземпляр, показывающий осо
бенности, которые дают основание выделить его в новый вариетет кав
казского вида. Раковина имеет довольно хорошую сохранность и в боль
шей своей части не утратила поверхностного слоя. 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Пупок умеренно широкий, его стенка крутая 
и высокая. Боковые стороны плоские. Сечение оборота вытянуто в вы
соту, слегка сужено у периферии. Наружная сторона закругленная на 
всех видимых частях раковины. 

С к у л ь п т у р а раковины состоит из извилистых ребер, которые 
в начале изгибаются вперед, на середине оборота — назад и у перифе
рии — опять вперед. На наружной стороне они прямые. Промежуточные 
ребра в числе одного-двух на промежуток начинаются почти на середине 
боковой поверхности оборота. На пупковом крае ребра имеют вытянутые 
утолщения, которые на молодых частях раковины представляются в виде 
небольших вытянутых бугорков. Более молодые обороты имеют скульп
туру несколько ослабленную, чем более старые. Кроме того, ребра на 
этих старых частях оборота расположены более густо, чем на молодых. 
То же можно сказать и о пупковых утолщениях. Количество промежу
точных ребер на более молодых оборотах также относительно умень
шается. 

Л о п а с т н а я л и н и я очень хорошо различается при диа
метре раковины в 78 мм. Она характеризуется сильной расчлененностью. 
Внешняя лопасть короче первой боковой лопасти. Внешнее седло дву
раздельное: вторичная лопасть, разделяющая его на две неравные по 
величине части, довольно длинная, узкая и несимметричная. Внешняя 
часть этого седла крупнее внутренней. Первая боковая лопасть широкая, 
сильно рассеченная, почти симметричная, с двумя крупными боковыми 
ветвями и более крупным центральным отростком, расширенным в своей 
средней части. Первое боковое седло узкое, неправильно рассеченное 
и несколько выше внешнего. Вторая боковая лопасть сильно асиммет
ричная и по величине лишь немного крупнее вторичной лопасти, разде
ляющей внешнее седло. Видна несимметричная вспомогательная лопасть 
(рис. 15). 
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Р а з м е р ы . 1 

Диаметр Диаметр Высота Толщина 
раковины пупка оборота оборота 

1 90,0 (1) 26,2 (0,29) 38,6 (0,43) 27,3 (0,30) 
72,2 (1) 20,2 (0,29) 32,2 (0,44) 22,4 (0,30) 

Ч и с л о р е б е р н а п о л у о б о р о т е 

Диаметр 72 мм 90 мм 
Число ребер на периферии 27 33 
Число ребер на пупковом крае 10 15 

С р а в н е н и е . Признаком, отличающим описываемый вариетет от 
типа «Parahoplttes» uhllgi A n t h u l a [1899, стр. 114, табл. X (IX), 
фиг. la, Ь], служит наличие шиловидных вздутий на молодых оборотах 
у последнего в противоположность туркменской форме, имеющей равно
мерное развитие скульптуры на всех частях раковины. 

Л. Колле (Collet, 1907, стр. 525, табл. 8, фиг. 6, 7 и 8) описал формы 
под названием Parahoplites u h 1 i g i, часть из которых (фиг. 7 и 8) 
получила новое название: Acanthoplites spathi D u t e r t r e (1938 г.). 

. , ./-) r-i~ Судя по указаниям Л. Колле, все 
J • v / ГУ/? №\ к п о н и характеризуются пучкообраз-
ь^) \ Су 2Svl & 7 (V1"7' н ь ш ( ° б ы ч н о п о 3 ) строением ре-

\ 'V рО у> бер и более густой ребристостью 
\ 7 Г ? \Lv молодых оборотов. Лопастная ли-

v Sr "2 V н и я н а ш е г о вариетета вполне ана-
1у логична таковой на одном из эк

земпляров Л. Колле, но не той, 
Р!!/; ,15» л ° п а с т н а я . . л.и.ния Acanthoplites к о т о р а я неправильно изображена 
uhllgi Anth . var.sekiskhanensis G l a s u n . * v v 

при диаметре раковины 60 мм. X 2,5 автором в тексте, где им описано 
это искаженное изображение. 

Acanthoplites u h l i g i у П. А. Казанского (1914, стр. 86, табл. V, 
фиг. 71а, b —72а, Ь) имеет плохую сохранность и не описан автором. 
Изучая изображение, можно сказать, что наш вариетет отличается от 
последнего более узким пупком, а также менее грубой скульптурой как 
боковых частей, так и наружной стороны раковины. 

От экземпляра И. Ф. Синцова того же названия (1908, стр. 498, 
табл. VII, фиг. 9, 9а) наша форма отличается, при такой же относитель
ной высоте оборота, грубой ребристостью. 

С крупными представителями Acanthoplites trtultispinatus A n t h . var. 
tenutcostata С и н ц о в (1908, стр. 494, табл. VII, фиг. 1) копетдагский 
вариетет довольно сходен по внешнему облику, но имеет более узкий 
пупок, большой изгиб ребер и более высокие обороты. Формы на фиг. 2 
и 3 той же таблицы, повидимому, более редкоребристые, а кроме того, 
при диаметре раковины около 70 мм, имеют уплощенную наружную 
сторону. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Типичная форма описана из нижнеальбских (?) отложе
ний Кавказа. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Описанный экземпляр найден в слоях 
клансейского горизонта в западном Копет-Даге. Подзона «nolani». 

1 Измерения относятся к одному экземпляру. 
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Acanthoplltes laticostatus S i n z о w 
Табл. VII, фиг. 2 а—с 

1908. Acanthoplltes laticostatus С и н ц о в . Изучение некоторых аммонитов нижнего 
гольта Мангышлака и Кавказа, стр. 482, табл. V, фиг. 9, 10 и 11(?). 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Внешние обороты перекрывают внутренние 
почти на половину высоты. Пупковая стенка крутая и невысокая. Боко
вые стороны слегка выпуклые в нижней своей части. Сечение овальное. 
Наружная сторона округленная. 

С к у л ь п т у р а . Ребра массив
ные, густо расположенные. В верх
ней половине оборота они слегка из
гибаются назад и затем вперед, не
сколько при этом утолщаясь. Наруж
ную сторону они переходят, не осла
бевая и не изгибаясь. Промежуточ
ные ребра в числе одного на проме
жуток правильно чередуются с глав
ными, беря начало в средней части 
оборота. Раздвоение ребер на пупко
вом крае наблюдается очень редко, притом только в более молодом воз
расте. Внутренние обороты имеют хорошо выраженные пупковые и боко
вые бугорки, расположенные очень близко друг к другу. 

Л о п а с т н а я л и н и я этого вида ранее была неизвестна. На опи
сываемых формах она характеризуется большой расчлененностью. Внеш
няя лопасть значительно короче первой боковой лопасти и расширена 
в своем основании. Внешнее седло высокое с более сильно расчлененной 
внешней половиной. Первая боковая лопасть почти симметричная, она 
имеет правильно рассеченную вершину. Внутренняя из боковых ветвей 
этой лопасти расположена несколько ниже по отношению к внешней. Тело 
лопасти в основании расширено. Первое боковое седло очень узкое. 
Вторая боковая лопасть по длине составляет менее половины первой 
боковой, несимметричная и несколько сужена в основании. Разли
чаются еще две вспомогательные лопасти, отделенные друг от друга и от 
второй боковой очень узкими седлами (рис. 16). 

Рис. 16. Лопастная линия Acanthopll
tes laticostatus S i п z. при диамет

ре раковины 79 мм. X 2,5 

Диаметр 
раковины 

Диаметр 
пупка 

Высота 
оборота 

Толщина 
оборота 

I 89,2 (1) 27,6 (0,30) 39,0 (0,44) 30,0 (0,33) 

н на пупковом крае 14. * 

С р а в н е н и е . Из сходных видов можно указать «Parahoplites* 
(—Acanthoplltes) aschiltaensts A n t h u l a (1900, стр. 117, табл. X, 
фиг. 2а, Ь, ЗЬ, 4) , от которого A. laticostatus отличается более уплощен
ными оборотами и несколько более узким пупком. 

Описываемый вид несколько напоминает «Parahoplltes» (= Colombte-
ceras) toblert J a c o b et T o b l e r (1906, стр. 11, табл. II, фиг. 4a, b; 
5a, b; 6a, b) , но отличается от него более густой ребристостью, более узким 
пупком и более высокими оборотами, а, главное, последний имеет родо
вой отличительный признак: уплощающиеся ребра на периферии и на
ружной стороне. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . И. Ф. Синцов описал свой вид из «нижнего гольта» 
Мангышлака. Известен в верхнем апте Дагестана. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Мангышлак. Верхний апт. 
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Acanthoplltes aschtltaensts A n t h u l a 
Табл. VIII, фиг. 1 a, b; 2; 3 a, b 

1900. Parahoplltes aschtltaensts A n t h u l a . Ueber die Kreidefossilien des Kaukasus. 
стр. 117, табл. X (IX), фиг. 2 a, b; З а , b (часть). 

1908. Acanthohoplites aschiltaensis С и н ц о в . Изучение некоторых аммонитов нижнего 
гольта Мангышлака и Кавказа, стр. 478, табл. VI, фиг. 19—21 (часть). 

1914. Acanthoplltes aschiltaensis К а з а н с к и й . Описание коллекции головоногих из 
меловых отложений Дагестана, стр. 67, табл. III, фиг. 47. 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Пупок большей частью умеренно широкий. 
Пупковая стенка невысокая и покатая. Боковые стороны плоские. Сече
ние вытянуто в высоту и округлено в верхней части. Наружная сторона 
слегка округлая. 

С к у л ь п т у р а . Раковина покрыта довольно отчетливыми ребрами, 
главными — с бугорками и промежуточными, из которых одни короче 
главных, а другие отходят от пупкового края и не имеют бугорков. Эти 
промежуточные ребра вставляются по-два, иногда по-три на промежу
ток. Все ребра до половины высоты оборота следуют радиально, а затем 
на периферии слегка наклоняются вперед. На пупковом крае главные из 
них имеют продольно вытянутые утолщения, которые переходят в до
вольно резкие, иногда крупные бугорки. Последние дают начало двум 
ребрам, расходящимся по направлению к наружной стороне. Начиная 
с диаметра 30—35 мм пупковые утолщения и боковые бугорки исчезают. 
Через наружную сторону все ребра переходят не прерываясь. Очень 
молодые обороты раковины, до 10 мм в диаметре, имеют частые тонкие 
ребрышки и на них едва различимые бугорки. 

Л о п а с т н а я л и н и я . Очень мало данных о характере лопастной 
линии находим мы в описании этого вида у Д. Антулы. Он делает только 
замечание, что она аналогична таковой у Parahoplltes melchlorls A n t h. 
Однако И. Ф. Синцов, выделяя виды, примыкающие к «Parahoplttes» 
aschtltaensts, в особую группу Acanthohoplites aschiltaensis A n t h., счи
тает, что характер лопастной линии этого рода является одним из глав
ных признаков, позволяющих отделить его от Parahoplltes melchlorls 
A n t h. На описываемых экземплярах лопастная линия наблюдается 
при высоте оборота до 10 мм и характеризуется следующим: внешняя 
лопасть длиннее первой боковой лопасти. Внешнее седло широкое и раз
делено маленькой вторичной лопастью на две почти одинаковые части. 
Первая боковая лопасть почти симметричная, с двумя простыми корот
кими боковыми ветвями. Ее тело слегка сужено в основании. Первое 
боковое седло несколько ниже внешнего, более узкое и слабо зазубрен
ное. Видна первая и вторая вспомогательные лопасти (рис. 17). 

Р а з м е р ы . 

Диаметр 
раковины 

Диаметр 
пупка 

Высота 
оборота 

Толщина 
оборота 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 

12,0 (1) 
19,7 (1) 
22,0 (1) 
25,7 (1) 
31,4 (1) 
35,0 (1), (36,5) 

4,0 (0,33) 
6,6 (0,33) 
7,0 (0,32) 
8,5 (0,33) 

11,0 (0,35) 
12,4 (0,35) 

5,0 (0,41) 
7,8 (0,40) 
8,7 (0,41) 

10,1 (0,39) 
12,3 (0,40) 
14,0 (0,40) 

7,9 (0,39) 
8,5 (0,39) 
9,0 (0,35) 

11,7 (0,37) 
13,7 (0,39) 

Ч и с л о р е б е р н а п о л у о б о р о т 

Диаметр 15 мм 20 мм 30 мм 
Число ребер на периферии 25 20 20 
Общее число ребер на пупковом 

крае 17 13 14 
Число главных ребер на пупковом 

крае 4 4 3 
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С р а в н е н и е . Д. Антула, как указывает П. А. Казанский, описал 
под названием «.Parahoplites» aschlltaensts A n t h . разные виды. Наши 
формы совершенно неотличимы от тех, которые указываются нами 
в синонимике. Что касается фиг. 4 на табл. X (XI) у Д. Антулы, то 
И. Ф. Синцов выделяет этот экземпляр, как вариетет Acanthoplites 
aschlltaensis A n t h . var. rotundata 
С и н ц о в (1908, стр. 467, табл. V, 
фиг. 2 и 3). Трудно судить об этих 
формах, так как они представлены об
ломками. От экземпляра, изображен
ного Д Антулой на табл. XI (XII), р и с . 17. Лопастная линия Acanthop-
фиг. 1, Ac. aschlltaensis отличается ме- lites aschiltaensis A n t h . при диамет-
нее грубыми и густыми ребрами и боль- ре раковины 15 мм. х 8 
шим количеством промежуточных ре
бер. Экземпляр Acanthoplites aschlltaensis A n t h. у И. Ф. Синцова, изо
браженный им на табл. V, фиг. 1 (там же) , повидимому, имеет менее объ
емлющие обороты, большую ширину пупка и более слабо развитые 
бугорки. 

Описываемый вид имеет большое сходство с Acanthoplites derognatt 
R o c h . (1926, стр. 288, табл. XVIII, фиг. 4, 4а), но отличается от по
следнего более грубой скульптурой с менее резкими боковыми бугорками 
и одинаковой толщиной ребер на боковой поверхности оборота. Отме
чаются различия и в рисунках лопастных линий. Так, первая боковая 
лопасть у Ac. derognatt более узкая и длинная. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . На Кавказе этот вид известен из нижнего альба Даге
стана и верхнего апта Кисловодска (Т. А. Мордвилко, 1939 г.). В по
следнем районе, так же как и в Англии (Boswell, 1920 г.), он считается 
руководящим для одной из зон верхнего апта. В Швейцарии М. Килиа-
ном (М. Kilian, 1910 г.) указывается из нижнего апта (что требует про 
верки). Распространен этот вид также в Перу (Sommermier. 
1910 г.). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный Копет-Даг. Верхний апт, под
зона «melchioris». Нижний альб. Подзона «nolani». 

Acanthoplites migneni S e u n . var. elegans G l a s u n o v a 
Табл. VI, фиг. 1 а—с; 2; 3; 4; 5 

1949. Acanthoplites migneni S e u n . var. elegans Г л а з у н о в а . О подразделении 
альба Копет-Дага, стр. 27. 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Умеренно широкий пупок окружен низкой 
и крутой стенкой. Боковые стороны плоские. Сечение оборота более вы
сокое, чем широкое, с слегка закругленными боками. По мере роста 
раковины высота и толщина оборота уменьшаются. Наружная сторона 
закругленная в зрелой стадии и плоская в более молодом возрасте. 

С к у л ь п т у р а раковины четкая. Обороты покрыты густыми тон
кими ребрами, изогнутыми в нижней половине боковой поверхности обо
рота выпуклостью вперед и в верхней — выпуклостью назад. Среди 
главных ребер, начинающихся на пупковом крае, встречаются промежу
точные, более короткие, берущие начало в нижней половине боковой 
поверхности оборота. Их обычно два-три на промежуток. На пупкЭвом 
крае главные ребра образуют ясные небольшие вытянутые утолщения, 
которые по мере роста раковины делаются менее отчетливыми. Наруж
ную сторону ребра переходят беспрерывно, слегка изгибаясь вперед. 
Здесь они, особенно на молодых оборотах, сильно ослабляются и обра
зуют мелкие бугорки на обоих краях наружной стороны. 

Л о п а с т н а я л и н и я . Наружная лопасть короче первой боковой 
и более узкая в своей середине. Внешнее седло разделено' вторичной 
тупой лопастью почти на равные части. Первая боковая лопасть почти 



симметричная, расширенная в своем основании. Внешняя ее ветвь нахо
дится немного выше внутренней и сильнее рассечена. Первое боковое 
седло очень узкое и по величине почти равно половине внешнего седла. 
Оно намного ниже последнего. Вторая боковая лопасть неправильная, 
довольно короткая, с более зазубренной внешней стороной. Второе боко
вое седло почти не рассеченное, находится ниже предыдущего. Видна 
первая вспомогательная лопасть, слабо зазубренная на вершине 
(рис. 18). 

Р а з м е р ы. 

Диаметр 
раковины 

Диаметр 
пупка 

Высота 
оборота 

Толщина 
оборота 

I 
II 

III 
IV 

19,0 (1) 
24,5 (1) 
32,0 (1) 
35,8 (1) 

6,0 (0,32) 
7,0 (0,32) 

10,3 (0,32) 
10,8 (0,30) 

8,3 (0,44) 
10,5 (0,42) 
13,0 (0,40) 
14,2 (0,39) 

7,0 (0,36) 
8,0 (0,32) 
9,2 (0,30) 

11,0 (0,31) 

Ч и с л о р е б е р н а п о л у о б о р о т е 

Диаметр 20 мм 30 мм 40 мм 
Число ребер на периферии 31 29 30 
Число ребер на пупковом крае 13 11 — 

С р а в н е н и е . Описываемый вариетет отличается от «Acanthoceras> 
migneni S e u n e s (1905, стр. 569, табл. XII, фиг. За, Ь) более узким 
пупком и более густой ребристостью (число ребер 37 против 26 при 

диаметрах раковин в 34 мм), 
а также отсутствием среднего 
(из трех) ряда бугорков. 

По тонкости скульптуры Ас 
migneni var. elegans прибли
жается к Acanthoplites nolani 
S e u n e s , описанному выше, 
но отличается от последнего 

Рис. 18. Лопастная линия Acanthoplites наличием периферических и 
migneni S e u n . var. elegans G l a s u n . при пупковых бугорков, ОДИНОЧ-

диаметре раковины 31 мм. X 5,5 ными ребрами и изменяющейся 
с возрастом наружной стороной. 

Можно сравнить наши формы еще с Ac. bigoti S e u n e s , также опи
санным выше, от которого они ясно отличаются наличием перифериче
ского ряда бугорков, ослабляющимися ребрами на наружной стороне 
и большим изгибом ребер на боковой поверхности оборота. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный Копет-Даг. Слои нижнего альба. 
Подзона «nolani». 

Acanthoplites trauischoldi S i m o n o v i t s h , B a c e v i t s h , S o r o k i n 

Табл. VI, фиг. 6a—с; табл. VIII, фиг. 4, 5а—с; 6 

1876. Mmmonites trautscholdi С и м о н о в и ч , Б а ц е в и ч и С о р о к и н . Геологи
ческое описание Пятигорского края, стр. 100, табл. V, фиг. 2а, Ь. 

1908. Acanthoplites trautscholdi С и н ц о в . Изучение некоторых аммонитов нижнего 
гольта Мангышлака и Кавказа, стр. 499, табл. IV, фиг. 9—15. 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Обороты перекрывают предыдущие почти яа 
половину. Пупок умеренно широкий, с крутыми стенками. Боковые сто
роны плоские. Сечение оборота высокое, слегка суженное в верхней 
своей части. Наружная сторона уплощенная, причем эта уплощенность 
появляется лишь с высоты оборота от 10—15 мм. Кроме того, в самом 
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конце последнего оборота у наиболее взрослого экземпляра она снова 
округляется. 

С к у л ь п т у р а . Раковина сильно скульптирована. Ребра толстые, 
большей частью одиночные, густо расположенные. По отношению к ра
диусу раковины они слегка наклонены вначале вперед, а на периферии— 
назад. Промежуточные ребра в числе главным образом двух на проме
жуток начинаются в нижней половине оборота. На пупковом крае 
взрослых оборотов все ребра 
утолщены. На молодых частях 
раковины эти утолщения имеют 
вид довольно ясных бугорков. 
Между бугорчатыми ребрами 
находится два, а иногда и три 
гладких ребра. Кое-где наблю
даются очень маленькие бугор
ки, находящиеся на некотором 
расстоянии от пупкового края, р и с 1 д Л о п а с т н а я л и н и я A c a n t h o p l i t e s t r a u t . 
а так же на периферии. scholdi S i m . , В а с , S o г. при диаметре 

Л о п а с т н а я л и н и я раковины 85 мм. х 2,5 
тонко рассеченная. Внешняя 
лопасть короче первой боковой лопасти. Внешнее седло широкое, трех-
раздельное, с несколько увеличенной внешней частью. Первая боковая 
лопасть имеет симметрично развитые боковые ветви, но средняя ее ветвь 
немного смещена в сторону центра раковины. Первое боковое седло 
двураздельное и почти в два раза уже внешнего. Вторая боковая ло
пасть почти симметричная. Ее ось, так же как оси вторичных лопастей, 
разделяющих внешнее и первое боковое седла, параллельны. Эта 
лопасть имеет несколько более крупную внутреннюю ветвь и наклонена 
в сторону первой боковой лопасти. Первая вспомогательная лопасть 
очень слабо развита (рис. 19). 

Р а з м е р ы . 

Диаметр 
раковины 

Диаметр 
пупка 

Высота 
оборота 

Толщина 
оборота 

I 
11 

ill 
IV 

50,6 (1) (52,5) 
51,0 (1) 
92,5 (1) 

? 101,0 (1) (116,0) 

15,6 (0,28) 
13,2 (0,26) 
24,5 (0,26) 
25,0 (0,26) 

21,6 (0,42) 
22,2 (0,43) 
43,0 (0,46) 
50,0 (0,49) 

19,5 (0,35) 
18,7 (0,36) 
32,0 (0,35) 
?31 (0,30) 

Ч и с л о р е б е р на п о л у о б о р о т е 

Диаметр 50 
Число ребер на периферии 22 
Число ребер на пупковом крае 9 

60 
24 

9 

мм 79 мм 
26 
10 

С р а в н е н и е . Ac. trautscholdt, описанный Симоновичем, Бацевичем 
и Сорокиным, не имеет никаких бугорчатых украшений. Это является 
единственным обстоятельством, несколько' отличающим от него изучае
мые туркменские формы. 

И. Ф. Синцов описал под этим названием как молодые, так и взрос
лые экземпляры. Все они, судя по приведенной указанным автором 
характеристике, в молодом возрасте обладают тремя рядами бугорков, 
уплощенной наружной стороной, которая с возрастом округляется. Все 
это хорошо совпадает с тем, что удается наблюдать на наших формах. 

Что касается правильности присоединения И. Ф. Синцовым (в той же 
работе) Ac. trautscholdi к «Acanthoceras» migneni S e u n . , то судить об 
этом я не решаюсь, так как не имею для этого достаточных данных. Все 
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же можно отметить, что французский вид (Seunes, 1905, стр. 569, 
табл. XII, фиг. За, Ь) имеет более тонкую скульптуру, с большим изги
бом ребер, более широкий пупок и, наконец, перерыв ребристости или 
очень сильное ее ослабление на наружной стороне, а кроме всего этого, 
обратное изменение характера наружной стороны с возрастом: она 
в более молодую стадию округлая, а в наиболее зрелую уплощенная. 

Большое сходство описываемый вид имеет с Acanthoplites besalriet 
Bretstroffer, описанным у Безари (Besairi, 1936, стр. 149, табл. XXIII, 
фиг. 2) , от которого, однако, отличается наличием боковых и пупковых 
бугорков и большим числом промежуточных ребер. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Авторы вида указывают его нахождение в гольте (=альб) 
окрестностей Кисловодска на Северном Кавказе. На Мангышлаке воз
раст экземпляров И. Ф. Синцова точно не установлен. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Описанные формы найдены в нижнеальб
ских отложениях восточного Копет-Дага. Подзона «nolani». 

Род Colombiceras S p a t h , 1925 

1857. Acanthocerai N e u m a y r . Die Ammoniten der Kreide und die Systematik der 
Ammonitiden, стр. 931. 

1890. Parahoplites A n t h u l a . Ueber die Kreidefossilien des Kaukasus, стр. 110. 
1908. Acanthoplites С и н ц о в . Исследования аммонитов нижнего гольта Мангышлака 

и Кавказа, стр. 457. 
1925. Parahoplites B u r h a r d t . Fauna due Aptieno de Nazas, стр. 23. 
1925. Colombiceras S p a t h . Ammonoidea of the Gault, стр. 64. 

Т и п р о д а . Ammonites crassicostatus d ' O r b i g n y (1841, стр. 197, 
табл. 59, фиг. 1—4). 

Д и а г н о з . Автор рода Л. Спет, установив новое название для 
группы A. crassicostatus d'O г b., не дал ни характеристики ее, ни объема. 
В моем распоряжении материала также не очень много. Однако, если 
судить по всем известным видам, могущим быть отнесенными к этому 
роду, можно заметить следующие общие для них признаки: раковина 
более или менее плоская, с округлой, а иногда слегка уплощенной 
наружной стороной. Ребристость грубая, редкая. Ребра характеризуются 
тем, что, переходя беспрерывно наружную сторону, уплощаются. Чере
дование главных и промежуточных ребер не всегда правильное. Число 
последних — от одного до двух. Иногда ребра раздваиваются близ 
пупкового края или выше. Лопастная линия составляется тремя лопа
стями и двумя седлами (вместе с внешними лопастью и седлом). Наруж
ная лопасть по величине варьирует при сравнении ее с первой боковой 
лопастью. Седла очень широкие. Первая боковая лопасть несиммет
ричная. 

З а м е ч а н и я . Как видно из приведенной выше синонимики для 
этого рода, многие авторы в своих работах A. crassiostatus d'O г b. от
носили то к одному, то к другому из известных родов. Подробного 
описания этого вида за исключением его автора Орбиньи, никто> из них 
не сделал. Лишь в 1925 г. Л. Спет из объема существующего тогда 
рода Acanthoplites выделяет группу A. crassicostatus d'O г b. под новым 
названием Colombiceras, без соответствующего описания. На мой взгляд, 
из известных в литературе видов к этому роду могут быть отнесены, 
кроме типа рода, такие виды, как Acanthoplites tobleri J а с. et T o b l . 
(1906, стр. 11, табл. II, фиг. 4а, b; 5а, b; 6а, b ) ; Ac. subtobleri К а з а н 
с к и й (1914, стр. 75, табл. III, фиг. 51, 56—58); Ac. tobleri J а с. et 
T o b l . var. dtscotdatis С и н ц о в (1908, стр. 487, табл. V, фиг. 17—20) 
(=? Ac. sinzowt К а з а н с к и й , 1914, стр. 79, табл. III, фиг. 52— 
55); Ac. treffryanus K a r s t . (1886, стр. 109, табл. IV, фиг. 1); Acantho-
ceras peltoceroides P a v l . [1891, стр. 510, табл. XVIII (XI), фиг. 20, 21]; 
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Acanthoplites subpeltoceroides С и н ц о в (1908, стр. 484, табл. IV, 
фиг. 3, 4; табл. V, фиг. 16) {^Parahoplites treffryanus A n t h . , 1899, 
стр. 115, табл. VIII, фиг. 6а—d). 

Род распространен в верхнем апте. 

'Colombiceras tobleri J a c o b et T o b l e r 

Табл. IX, фиг. 1, 2 a, b; 3; 4 а—с 

1906. Parahoplites tobleri J a c o b et T o b l e r . Etude stratigraphique et paleontologique 
du Gault de la vallee de la Egelberger, стр.11, табл. II, фиг. 4 a, b; 5 a, b; 6 a, b. 

1908. Acanthoplites tobleri С и н ц о в . Исследования аммонитов нижнего гольта Ман
гышлака и Кавказа, стр. 486, табл. V, фиг. 14—15. 

?1913. Acanthoplites tobleri С и н ц о в . К познанию нижнемеловых отложений Северного 
Кавказа, стр. 113, табл. VI, фиг. 2а. 

?1914. Acanthoplites tobleri К а з а н с к и й . Описание коллекции головоногих из мело
вых отложений Дагестана, стр. 70, табл. III, фиг. 49, 50. 

В коллекции имеется несколько экземпляров хорошей сохранности, 
но представленные ядрами. 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Пупок широкий. Внешние обороты перекры
вают внутренние на половину высоты. Пупковая стенка крутая и низкая. 
Боковые стороны плоские. Поперечное сечение оборота имеет почти 
квадратную форму, с округленной вершиной. Наружная сторона 
округлая. 

С к у л ь п т у р а состоит из резких, редких, довольно широко расстав
ленных ребер. На взрослых оборотах раковины они изгибаются вперед, 
а затем назад, а на более ее молодых частях этот изгиб почти не заме
тен. Толщина ребер на всем их протяжении не изменяется, только пере
секая наружную сторону ребра, кое-где едва заметно уплощаются. Рас
хождение ребер на двое на пупковом крае редкое. Промежуточные ребра 
вставляются по одному на промежуток, причем некоторые из них берут 
начало на пупковом крае, в то время как большинство — в верхней 
части боковой поверхности оборота. На пупковом крае большая часть 
ребер сильно' утолщена. Эти утолщения вытянуты вдоль ребер, высокие. 
На наружной стороне ребра не образуют никакого изгиба. 

Л о п а с т н а я л и н и я . Характер лопастной линии «Acanthoplltes-» 
tobleri J а с. et T o b l . представляет собой следующее. Внешняя лопасть 
немного короче первой боковой лопасти. Внешнее седло разделено длин
ной узкой вспомогательной лопастью на две несколько различные части: 
внешняя из них шире внутренней. Первая боковая лопасть несимметрич
ная: внешняя ветвь более зазубрена и - расположена выше внутренней, 
расчленяясь на две части. Первое боковое седло очень широкое, двураз-
дельное. Вторая боковая лопасть очень короткая и узкая. 

Р а з м е р ы . 

Диаметр 
раковины 

Диаметр 
пупка 

Высота 
оборота 

Толщина 
оборота 

I 
11 

III 
IV 
V 

VI 

35,5 (1) 
36,0 (3Q.0) 
45,2 (') 
49,2 (93,5) 
55,0 (66,0) 
64,0 (1) 

10,9 (0,37) 
12,4 (0,35) 
16,2 (0,46) 
19,6 (0,39) 
20,6 (0,37) 
24,0 (0,38) 

14,8 (0,40) 
14,0 (0,39) 
17,0 (0,37) 
17,6 (0,36) 
22,0 (0,40) 
24,5 (0,38) 

15,2 (0,34) 

Ч и с л о р е б е р н а п о л у о б о р о т е 

Диаметр 36 мм 49 мм 
Число ребер на периферии 17 18 
Число ребер на пупковом крае 10 9 
Число расходящихся ребер 2 3 
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С р а в н е н и е . У И. Ф. Синцова в его второй работе (1913 г.), пови-
димому, изображена автором только часть жилой камеры Ac. toblerl, 
и судить о сходстве с ней наших форм очень трудно. Вызывают сомнение 
экземпляры Ac. tobleri у П. А. Казанского, которые, судя по замечаниям 
автора, отличаются от типичной формы менее густой ребристостью 
и более высокими оборотами. Туркменские формы отличаются по тем же 
признакам от экземпляров П. А. Казанского. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . Тип рода описан из верхнеаптских отложений Швейцарских 
Альп. Ч. Жакоб (Jacob, 1907 г.) указывает этот вид из Франции. На Кав
казе и Мангышлаке Ac. tobleri характеризует отложения верхнего апта 
и нижнего альба. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный Копет-Даг и Большой Балхан. 
Слои верхнего апта. Подзона «melchioris». 

Colombiceras tobleri J a c o b et T o b l e r var. discoidalis S i n z о w 

Табл. IX, фиг. 5 a—с 
1908. Acanthoplltes tobleri J a c. et T o b l . var. discoidalis С и н ц о в . Изучение неко

торых аммонитов нижнего гольта Мангышлака и Кавказа, стр. 487, табл. 5, 
фиг. 17, 18, 19 и 20. 

В коллекции имеется всего лишь один экземпляр, но он настолько 
хорошей сохранности, что точное его определение дается без труда. От
личие его от типичной формы заключается в более грубой ребристости, 
меньшей ширине пупка при значительно более высоких оборотах рако
вины. 

Р а з м е р ы . 

Диаметр Диаметр Высота Толщина 
раковины пупка оборота оборота 

I 58,8 (1) 19,8 (0,33) 26,2 (0,45) 29,5 (0,33) 

Число ребер на пупковом крае при диаметре 50 мм 11 и на периферии 20. 

С р а в н е н и е . При сравнении данного экземпляра с изображениями 
И. Ф. Синцова получаем не совсем полное совпадение всех признаков, 
именно: наша форма несколько отличается более высокими и более 
выпуклыми оборотами. 

Что касается описанного П. А. Казанским Ac. sinzowl К а з а н с к и й 
(1914, стр. 73, табл. III, фиг. 52—55), в синонимику которого указанный 
автор включает Ac. toblerl J а с. var. discoidalis, то, на мой взгляд, он не 
может быть отнесен к последнему, так как отличается от него, по указа
нию П. А. Казанского, изменением скульптуры с возрастом: уменьше
нием толщины оборота и заменой тупых сплющенных ребер острыми 
гребневидными, а также уменьшением числа промежуточных ребер 
(вместо двух-трех на промежуток взрослые обороты имеют одно проме
жуточное ребро). 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . И. Ф. Синцов описал свой вид из верхнего апта Кавказа. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Большой Балхан. Верхний апт. 

Род Hypacatithoptites S p a t h , 1923 
1875. Acanthoceras N е u m а у г. Die Ammoniten der Kreide und die Systematic der 

Ammoniten, стр. 929: 
XWo.'Sonneratia ? P a r o n a et B o n a r e l l i . Fossili albianni d'Escragnolles del 

Nizzardo e della Liguria occidental, стр. 87. 
48 



1897. Acanthoceras К a p а к а ш. Меловые отложения главного Кавказского хребта 
и их фауна, стр. 27. 

1905. Parahoplltes J a c o b . Etudes sur les Ammonites et sur l'horizon stratigraphique 
du gisement de Clansayes, стр. стр. 411. 

1910. Hoplttes S i n z o w . К познанию южно-русского апта и альба, стр. 40. 
1910. Acanthoplltes K i l i a n . Lethaea geognostica,, стр. 347. 
1914. Parahoplltes К а з а н с к и й . Описание коллекции головоногих из меловых отло

жений Дагестана, стр. 93. 
1923. Hypacanthoplttes S p a t h . Ammonoidea of the Gault, стр. 64. 

Т и п р о д а . «Acanthoceras» milletlanus d'O r b i g n у var. plestotypica, 
F r i t ^-Parahoplltes jacobt C o l l e t (1907, стр. 520, табл. VIII, 
фиг. 1 (часть). 

Д и а г н о з . Форма раковины по внешнему облику и в особенности 
общий характер скульптуры такие же, как у видов, принадлежащих 
вышеописанному роду Acanthoplltes. Наиболее характерной особенностью 
представителей Hypacanthoplttes является большей частью плоская 
наружная сторона, которая при соединении с боковыми частями оборо
тов образует угловатость, почти излом в краях. Скульптура боковых сто
рон состоит из главных ребер, начинающихся от пупка, и промежуточ
ных, берущих начало несколько выше. На наружной стороне те и дру
гие одинаковые. Очень ранние обороты покрыты топкоструйчатыми реб
рышками с слабым серповидным изгибом вперед. С возрастом эти 
ребрышки превращаются в резко выраженные ребра, которые по грубости 
приближаются к таковым у рода Parahoplltes A n t h u l a . До диаметра 
около 30 мм обороты имеют гладкую наружную сторону, лишь по ее 
краям наблюдаются бугорки в виде мелких точек. По мере роста рако
вины эти бугорки соединяются сначала неясными прямыми ребрышками, 
которые постепенно делаются резче и к жилой камере превращаются 
в очень резкие, грубые ребра. На концах жилых камер эти ребра округ
ляются, как у Parahoplltes, но без изгиба вперед, характерного для этого 
рода. Лопастная линия представителей рода Hypacanthoplttes характери
зуется большей или меньшей симметричностью. Количество лопастей на 
боковой поверхности в числе трех или четырех. Внешняя лопасть всегда 
немного короче первой боковой. Последняя в основном трехраздельная 
и широкая. 

З а м е ч а н и я . Из приведенной здесь синонимики мы видим, что 
каждый автор, имея дело с группой A. milletlanus d'O г b., относил ее 
к различным ранее известным родам. Л. Спет в 1923 г. опубликовал для 
нее новое родовое название Hypacanthoplttes, без соответствующего 
диагноза. В приведенной мною выше родовой характеристике отчасти 
использован диагноз, данный А. Д. Нацким для выделявшегося им 
нового рода «Stnzowttes» (nom. m s c ) , в который он включал A. milletla
nus d'O г b., приняв за тип своего рода «Parahoplttes» jacobt C o l l e t . 
Последний вид, как мы видели, был выбран типом рода Hypacanthoplttes 
Л. Спетом десять лет спустя. 

Род распространен в средних горизонтах нижнего альба. 

Hypacanthoplttes kopetdaghensls G l a s u n o v a 

Табл. X, фиг. 1 а, Ь; 2; 3 a, b 

1949. Hypacanthoplttes kopetdaghensis Г л а з у н о в а . О подразделении альба Копет-
Дага, стр. 26. 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Обороты перекрыты на одну треть высоты. 
Пупок широкий, окруженный невысокой и крутой стенкой. Боковые сто
роны слегка выпуклые. Высота поперечного* сечения оборотов лиМь 
немного превосходит их ширину. Наружная сторона широкая, слегка 
округленная. , 
4 А. Е. Глазунова '.49 



С к у л ь п т у р а . Раковина украшена резкими одиночными ребрами. 
Лишь в очень раннюю стадию роста оборотов кое-где можно наблю
дать раздвоение ребер на пупковом крае. С главными ребрами непра
вильно чередуются более короткие, промежуточные, берущие начало на 
середине боковой поверхноси оборота. Они вставляются по одному, 
редко по два на промежуток, а в некоторых промежутках и вовсе отсут
ствуют. На пупковом крае главные ребра лишь слегка утолщены. На 
молодых частях оборота на боковой поверхности заметно два ряда бугор
ков: пупковые и боковые, из которых последние находятся на главных 
ребрах. По отношению к радиусу главные ребра слегка отклонены впе
ред в верхней половине оборота. Тот же наклон вперед имеют и проме
жуточные ребра. Через наружную сторону ребра переходят непрерывно, 
причем излом ребер менее резкий на более взрослых частях раковины. 
На молодых оборотах хорошо заметны мелкие бугорки на местах наруж
ного излома ребер. 

Р а з м е р ы . 

Диаметр Диаметр Высота Толщина 
раковины пупка оборота оборота 

I 41,2 (1) 15,2* (0,33) 15,0 (0,36) 15,0 (0,36) 
11 42,5 (1) 15,2 (0,36) 16,2 (0,36) 15,0 (0,35) 

III 50,0 (1) 19,8 (0,38) 18,2 (0,36) 17,2 (0,34) 
IV 50,5 (1) 19,2 (0,38) 18,5 (0,36) 17,0 (0,34) 
V 60,2 (1) 22,8 (0,37) 22,0 (0,35) 21,5 (0,34) 

Ч и с л о р е б е р н а п о л у о б о р о т е 

Диаметр 
Число ребер на периферии 
Число ребер на пупковом крае 

40 мм 50 мм 60 мм 
17 17 18 
11 10 10 

С р а в н е н и е . От Hypacanthoplltes jacobi C o l l e t (1907, 
стр. 520, табл. 8, фиг. 1) наш вид отличается довольно ясно по ряду 
признаков. К последним можно отнести значительно меньшую высоту 
оборотов, менее вытянутую форму их поперечного сечения и более ред
кую ребристость. 

Описываемые формы можно сравнить с Ammonites (Hypacanthopll
tes) milletianus d ' O r b i g n y (1840, стр. 263, табл. 77, фиг. 1—5), но от 
последнего они отличаются более широким пупком, более сжатыми 
и более низкими оборотами с более закругленной наружной стороной. 
Кроме того, у вида Орбиньи отсутствуют боковые бугорки на внутренних 
оборотах раковины. 

Довольно много общего можно также найти у «Acanthoplttes» milleti
anus d ' O r b . var. slnzowi R o c h (1926, стр. 290, табл. XVIII, фиг. 1, 
la, 2, 2a), с которым трудно сравнивать описываемые формы вследствие 
очень различных по величине раковин. Все же, повидимому, наш вид 
имеет более редкую ребристость без тройного расхождения ребер 
и более низкие обороты. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный Копет-Даг. Слои нижнего альба. 
Подзона «jacobi». 

Hypacanthoplltes jacobi C o l l e t 

114*. 

Табл. дС, фиг. 4 а—с 
19#7. Parahoplites jacobi C e l l e t . Sur quelques especes de l'albien inferieur de Vohrume 

(Hanovre), стр. 51§, табл. t, фиг. 1, S, фиг. в тексте 1, 2. 
Hypacanthoplltes jacobi Г л а з у н о в а . О подразделении альба Копет-Дага. 
стр. 2«. 
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Сохранность единственного экземпляра, который можно отнести 
к типичной форме описываемого вида, не совсем хорошая. 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Пупок не широкий, с высокой и крутой пуп
ковой стенкой. Боковые стороны плоские. Сечение оборота вытянуто 
в высоту с наибольшей шириной в нижней своей части. Наружная сто
рона плоская на всех видимых частях раковины. На более молодых обо
ротах эта уплощенность наружной стороны выступает более резко, чем 
на более взрослых. 

С к у л ь п т у р а состоит из далеко друг от друга отстоящих резких 
ребер, которые на взрослой части раковины правильно чередуются с про
межуточными. Последние начинаются на середине боковой поверхности 
оборота. На более молодых видимых частях раковины ребра двураз-
дельные. Близ пупка все ребра слегка утолщены, и здесь идут радиально. 
Направляясь к наружной стороне, они слегка изгибаются назад и у пери
ферии — вперед. Через наружную сторону ребра проходят без всякого 
ослабления, образуя по ее краям острые углы. Более молодых экземпля
ров этого вида мы не имеем и поэтому не можем проследить постепенное 
появление ребер на наружной стороне по мере роста раковины взамен 
исчезающих периферических бугорков (на что указывает Колле в опи
сании вида). 

Р а з м е р ы . 

Диаметр Диаметр Высота Толщина 
раковины пупка оборота оборота 

I 42,2 (1) 13,0 (0,31) 16,8 (0,40) 13,5 (0,32) 

Число ребер при данном диаметре на полуобороте раковины на периферии 16 
и на пупковом крае 8. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . Л. Колле описал свой вид из нижнего альба Герма
нии. По работам Брейстроффера (Breistroffer, 1933 г.), слои, содержащие 
Н. jacobt, выделяются во Франции как вторая подзона нижнего альба. 
Л. Спетом (L. Spath, 1923 г.) он указывается также из второй подзоны 
альба Англии. 

С р а в н е н и е . От вышеописанного Н. kopetdaghensis данный вид 
отличается более узким пупком, более высокими и немного более сжа
тыми оборотами, а также большим числом промежуточных ребер. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный Копет-Даг. Нижний альб. Под
зона «jacobb. 

Hypacanthoplttes jacobt C o l l e t var. presutus var. nov. 
Табл. X, фиг. 5; 6 a—с 

?1907. Parahoplltes jacobl C o l l e t . Sur quelques especes de l'albien inferieur de 
Vohrum Hanpvre, стр. 520, табл. 8, фиг. 2 (часть). 

Настоящий вариетет отличается от типичной формы более сжатыми 
и низкими оборотами, а также некоторыми деталями в лопастной линии: 
иная форма первого бокового седла и второй боковой лопасти. 

Л о п а с т н а я л и н и я . Внешняя лопасть значительно короче первой 
боковой, с направленными назад вершинными ветвями и слабо рассечен
ными боковыми сторонами. Внешнее седло довольно широкое, рассечено 
вторичной лопастью на две немного различные по величине части, из 
которых внешняя более крупная. Первая боковая лопасть почти симмет
ричная. Вершина центральной ветви немного отклонена к центру рако-
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вины. Боковые ветви лопасти почти одинаково развиты, а ее тело 
слегка расширяется к основанию. Первое боковое седло немного выше 
внешнего и слабо рассечено. Вторая боковая лопасть несимметричная, 
с зазубренной внешней стороной и более короткой внутренней. Видны 
еще две вспомогательные лопасти (рис. 20). 

Р а з м е р ы . 

Диаметр 
раковины 

Диаметр 
пупка 

Высота 
оборота 

Толщина 
оборота 

I 
II 

27,0 (1) 
61,0 (1) 

16,0 (0,33) 
19,2 (0,31) 

19,0 (0,39) 
25,0 (0,40) 

15,0 (0,32) 
18,0 (0,30) 

Ч и с л о р е б е р н а п о л у о б о р о т е 

Диаметр 
Число ребер на периферии 
Число ребер на пупковом крае 

40 мм 50 мм 57 мм 
21 21 22 
10 9 8 

С р а в н е н и е , 
формы отличаются 

Рис. 20. Лопастная линия Hypacant
hoplltes jacobi C o l l . var. presulus 
var. nov. при диаметре 

47 мм. X 2,5 

От вышеописанного Н. kopetdaghensis настоящие 
более узким пупком, более высокими оборотами 

и меньшей толщиной последних. 
Кроме того, var. presulus имеет более 
густую и менее грубую скульптуру. 

При сравнении нашего вариетета 
с Н. jacobi нетрудно заметить, что 
он имеет несколько более широкий 
пупок и значительно более густые 
ребра, менее сильно изогнутые по 
краям наружной стороны раковины. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Запад
ный Копет-Даг. Слои нижнего альба. 
Подзона «jacobb. 

раковины 

Hypacanthoplltes asper G l a s u n o v a 

Табл. XI, фиг. 1 а--с; 2а, Ь; 3; 4а, Ь; 5; 6 а—с 
1949. Hypacanthoplltes asper Г л а з у н о в а . О подразделении альба Копет-Дага, 

стр. 26. 

Несколько имеющихся в коллекции ядер имеют довольно хорошую 
сохранность, причем часть из них сохранила поверхностный слой рако
вины. 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Пупок всегда неширокий, с низкой более или 
менее крутой пупковой стенкой. Обороты перекрыты почти наполовину. 
Боковые стороны плоские. Сечение слегка суживается к периферии. На
ружная сторона уплощенная. 

С к у л ь п т у р а . Раковина очень силью> скульптирована. Она по
крыта в основном одиночными широко расставленными ребрами, слегка 
изогнутыми вперед в нижней половине боковой поверхности раковины 
и назад в ее верхней части. Раздвоение ребер очень редкое. Между глав
ными ребрами вставляется большею частью по одному и очень редко по 
два промежуточных ребра. Последние начинаются почти на середине бо
ковой поверхности оборота. Наружную сторону ребра пересекают без 
срединного изгиба и не прерываясь, с легким переломом на ее краях. 
Этот излом наиболее заметен на более взрослых оборотах. На молодых 
частях раковины ребра на наружной стороне сильно сглаживаются, а на 
пупковом крае слегка утолщены. На молодых экземплярах эти утолще-
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ния более резкие и имеют вид продольно вытянутых небольших бугор
ков. Кое-где на более молодых частях раковины пупковые утолщения за
канчиваются неотчетливыми боковыми бугорками. 

Л о п а с т н а я л и н и я . Внешняя лопасть по длине равна первой 
боковой лопасти с вершинными ветвями, направленными друг к другу 
и слабо рассеченными боковыми . 
сторонами. Тело внешней лопасти Г\( I \ ~Г 
более узкое, чем первой боковой, \ ) ' \ 
и слегка расширено в основании. . л, Ч <L Ч ! L 
Внешнее седло широкое, рассе- \>̂ v \ д / \ //Т)Г 
чено суживающейся на вер- ] i V i " 
шине вторичной лопастью на 
две части. Внешняя ИЗ НИХ более Р и с - 2 1 . Лопастная линия Hypacanthoplttes 
крупная, чем внутренняя. Первая asper G l a s u n . при диаметре раковины 
боковая лопасть симметричная, 55 мм. х 3 
широкая. Первое боковое седло 
почти в два раза более узкое, чем внешнее, несколько ниже него 
и неправильно рассеченное. Вторая боковая лопасть несимметричная, 
с широким телом и мелкозазубренными сторонами. Ее ось наклонена 
к внешней части раковины. Видны еще две вспомогательные лопасти 
(рис. 21). 

Р а з м е р ы. 

Диаметр 
раковины 

Диаметр 
пупка 

Высота 
оборота 

Толщина 
оборота 

I 
II 

III 
IV 

29,2 (!) 
31,0 (1) 
51,8 (I), (61,8) 
57,0 (1) 

3,5 (0,30) 
9,5 (0,30) 

17,2 (0,33) 
18,2 (0,32) 

12.5 (0,43) 
12.6 (0,40) 
20,6 (0,39) 
22,2 (0,40) 

10,8 (0,33) 
11,0 (0,35) 
15,6 (0,30) 
18,6 (0,32) 

Ч и с л о р е б е р н а п о л у о б о р о т е 

Диаметр 30 мм 50 мм 57 мм 
Число ребер на периферии 17 19 18 
Число ребер на пупковом крае 8 9 9 

С р а в н е н и е . При сравнении нашего вида с Parahoplltes jacobt 
( C o l l e t , 1907, стр. 520, табл. 8, фиг. 1, 3) большое сходство наблю
дается между ними по скульптуре оборотов. Но, кроме иного рисунка 
лопастной линии (одинаковая длина внешней и первой боковой лопа
стей, большая симметричность последней и высокое внешнее седло), 
Н. asper отличается более узким пупком и более высокими оборотами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный Копет-Даг. Отложения нижнего 
альба. Подзона «jacobi». 

Hypacanthoplttes tscharlokensls G l a s u n o v a 

Табл. XII, фиг. 1 a, b; 2а—с; 3; 4 
1949. Hypacanthoplttes tschartokensis Г л а з у н о в а . О подразделении альба Копет-

Дага, стр. 27. 

Раковинный слой на изученных экземплярах не сохранился. 
Ф о р м а р а к о в и н ы . Ядрам соответствовала раковина, с наполо

вину перекрытыми оборотами. Пупок умеренно широкий, с высокими 
и крутыми стенками. Боковые стороны плоские. Сечение оборота, вытя
нутое в высоту, слегка суживается к периферии. Наружная сторона 
плоская. 
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С к у л ь п т у р а . Обороты покрыты отчетливыми густо расположен
ными ребрами. Одни из них начинаются на пупковом крае, тогда как 
другие, более короткие, являются промежуточными и берут начало 
в верхней половине оборота раковины, вставляясь по одному-два на про
межуток. Близ пупкового края ребра слегка утолщены и по направле
нию к периферии, в верхней половине оборота, слегка изгибаются, вна
чале назад, потом вперед. Наружную сторону все ребра пересекают без 
ослабления и, ломаясь на краях, образуют острые углы. На молодых 

оборотах, при диаметре раковины 
до 15 мм, наружная сторона 
гладкая, и ребра образуют на ее 
краях мелкие бугорки. Последние 
по мере роста раковины делаются 
менее отчетливыми, тогда как реб
ра, вначале едва заметно перехо
дя через периферию, становятся 
затем все более грубыми. 

Л о п а с т н а я л и н и я . Внеш
няя лопасть почти одинаковая по 

длине с первой боковой лопастью, слегка расширенная в основании, 
с короткими вершинными отростками. Внешнее седло делится маленькой 
узкой симметричной вторичной лопастью на две почти одинаковые части. 
Первая боковая лопасть слегка асимметричная. Она расширена у осно
вания и имеет более длинный, чем другие, зазубренный узкий вершин
ный отросток. Первое боковое седло почти наполовину меньше внеш
него, выше последнего и неправильно рассеченное. Вторая боковая ло
пасть узкая и несимметричная, с более рассеченной внешней стороной. 
Видна слабо развитая вспомогательная лопасть (рис. 22). 

Рис. 22. Лопастная линия Hypacanthoplltes 
tscharlokensls G l a s u n . при диаметре 

раковины 43 мм. X 4 

Р а з м>е р ы. 

Диаметр Диаметр Высота Толщина 
раковины пупка оборота оборота 

I 22,4 (1) 6,2 (0,28) 9,4 (0.42) 7,4 (0,33) 
II 27,0 (1) 7,2 (0,27) 11,2 (0,41) 9,2 (0,34) 

III 31,5 (1) 8,8 (0,28) 13,2 (0,40) 10,6 (0,33) 
IV 52,6 (1) 14,2 (0,27) 22,6 (0,43) 16,5 (0,31) 

Ч и с л о р е б е р н а п о л у о б о р о т е 

Диаметр 25 мм 30 мм 50 мм 
Число ребер на периферии 29 28 27 
Число ребер на пупковом крае 11 12 11 

С р а в н е н и е . При сравнении настоящего вида с Hypacanthoplltes 
jacobi C o l l e t (1907, стр. 520, табл. 8, фиг. 1, 2) ясно выступают сле
дующие признаки отличия. Лопастная линия нашего вида отличается 
наличием второй вспомогательной лопасти и имеет, кроме того, почти 
одинаковую длину внешней и первой боковой лопастей, тогда как 
у Н. jacobi (там же, стр. 520, фиг. 2 в тексте) последняя является более 
длинной. К наружным признакам, отличающим наш вид от швейцар
ского, можно отнести такие, как: меньшая величина пупка, более низ
кие и более уплощенные обороты. Скульптура описываемого вида зна
чительно более густая. 

По скульптуре несколько приближается описанный выше Н. jacobi 
var. presulus, но последний отличается лопастной линией, более редкими 
ребрами и меньшей шириной пупка. 
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Из видов рода Acanthoplites с нашим видом имеет некоторое сходство 
Ac. compressus К а з а н с к и й (1914, стр. 87, табл. V, фиг. 73—75), но 
кроме отличительных родовых признаков (перелом ребер на краях на
ружной стороны и ее уплощенность) наш вид характеризуется менее 
резкой скульптурой и иным рисунком лопастной линии. Лопаст
ная линия Ac. compressus, по замечанию автора, аналогична таковой 
у Ac. aschlltaensis A n t h . , т. е. имеет большую асимметрию и меньшую 
относительную величину первой боковой лопасти. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . В последнее время вид найден в Дагестане в подзоне 
«jacobi». 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Копет-Даг. Всюду в отложениях нижнего 
альба. Подзона «jacobb. 

Hypacanthoplltes nolantformts ( N a t z k y ) G l a s u n o v a 1 

Табл. XII, фиг. 5; 6; 7a, b; 8 а—с 

1949. Hypacanthoplltes nolaniformis Г л а з у н о в а . О подразделении альба Копет-
Дага, стр. 26. 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Пупок умеренно широкий. Пупковая стенка 
крутая и низкая. Обороты перекрыты почти наполовину. Боковые сто
роны плоские. Поперечное сечение оборота вытянуто в высоту. Наруж
ная сторона более или менее узкая, плоская, постепенно округляющаяся, 
так что в конце последнего оборота она является совсем закругленной. 

С к у л ь п т у р а . Ребра тонкие, густо расположенные, слегка изогну
тые в своей верхней части, выпуклой стороной обращенной назад. Ме
жду каждыми двумя главными ребрами располагается по^д^а^^тг^ггро-, 
ц^ж^тозш^^ейщ^ иногда различной длины. Эти промежуточные ребра 
берут начало или на середине боковой поверхности оборота, или не
сколько ниже. На пупковом крае ребра слегка утолщены. Эти утолщения 
небольших размеров, продольно вытянуты и лишь в некоторой своей 
части имеют вид вытянутых бугорков. Наружную сторону все ребра 
проходят непрерывно, образуя переломы на ее краях. В конце послед
него оборота у наибольшего из экземпляров этих изломов не наблю
дается и ребра плавно пересекают наружную сторону. На молодых ча
стях раковины на наружной стороне рёбра сильно ослаблены, так что 
на первый взгляд получается впечатление перерыва. Затем ребра посте
пенно становятся все более заметными и в конце последнего оборота 
имеют такую же резкость, как и на боковых частях раковины. На юных 
оборотах хорошо выделяются мелкие наружные бугорки, которыми за
канчивается каждое ребро по обе стороны наружной площадки. По мере 
роста раковины эти бугорки постепенно исчезают. 

Л о п а с т н а я л и н и я . Наружная лопасть более узкая и более ко
роткая, чем первая боковая. Внешнее седло довольно широкое, высокое 
и двураздельное. Первая боковая лопасть почти симметричная и имеет 
три длинных направленных назад ветви на конце. Центральная из них 
наиболее длинная в свою очередь расчленена на три отростка, а внеш
няя ветвь немного превосходит по величине внутреннюю. Первое боковое 
седло слабо рассеченное и ниже внешнего. Вторая боковая лопасть зна
чительно меньше первой, сильно асимметричная; ее ось направлена 
в сторону периферии раковины. Видна простая вспомогательная лопасть 
(рис. 23). 

' Название впервые дано А. Д. Нацким (в коллекции). 
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Р а з м е р ы. 

Диаметр Диаметр Высота Толщина 
раковины пупка оборота оборота 

I 19,0 (1) 5,6 (0,30) 8,5 (0,44) 6,0 (0,32) 
II 21,2 (1) 7,0 (0,30) 9,8 (0,46) — 

III 29,0 (1) 9,0 (0,31) 12,2 (0,42) 9,0 (0,31) 
IV 31,5 (1) 9,5 (0,30) 14,0 (0,44) 9,5 (0,30) 
v * 39,5 (1) 12,8 (0,33) 17,8 (0,45) 12,5 (0,31) 

Ч и с л о р е б е р н а п о л у о б о р о т е 

Диаметр 20 мм 30 мм 
Число ребер на периферии 33 30 
Число ребер на пупковом крае 11 12 

С р а в н е н и е . Настоящий вид отличается от вышеописанного 
Н. tscharlokensis более густой и менее резкой скульптурой, слабее вы
раженным изломом ребер на краях наружной стороны, а также более 

п. широким пупком и более высокими 
У \ f^/\> оборотами, дающими более закрутлен-
Г ч \ "Г/~п ' н о е п о п е Р е ч н о е сечение. Отмечаются, 
) (Л / v 1Г^\ к Р о м е того, различия и в лопастной 
' 1г I \ V линии. Последняя у Н. notantformls 

отличается более узкой и короткой 
внешней лопастью по сравнению с пер-

Рис. 23. Лопастная линия Hypacantho- в о й боковой (у Н. tscharlokensis длина 
phtes nolamformis ( N a t z k y ) w

 ч ,. 
ftlasun. при диаметре раковины и ширина их почти одинаковая), бо-

25 мм. х 2,5 лее высоким внешним седлом (у Н. 
tscharlokensis более высоким является 

первое боковое седло) и наклоненными к периферии второй боковой 
и первой вспомогательной лопастями. 

Характер скульптуры боковых сторон сближает наш вид с некото
рыми акантоплитами, в частности с Ac. nolani S e u n . , описанным нами 
выше. Но последний, помимо отсутствия наружного перегиба ребер 
и иного характера лопастной линии (большая симметричность первой 
боковой лопасти и иная форма лопастей и седел), отличается также за
кругленной наружной стороной и наличием раздвоенных ребер на боках 
раковины. 

Из других сходных форм рода Acanthoplites можно указать Ac. an
thulai К а з а н с к и й (1914, стр. 85, табл. V, фиг. 70), но дагестанский 
вид, помимо указанных родовых отличий, имеет большее число проме
жуточных ребер (от 3—5), иногда разветвляющихся, и ослабление ребер 
на боковой поверхности оборота. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Копет-Даг. Слои нижнего альба. Подзона 
«jacobi». 

Род Leymeriella J a c o b , 1907 

1874. Hoplites N e u m a y r . Die Ammoniten der Kreide und die Systematic der Ammo-
nitiden, стр. 925. 

1907. Parahoplites J a c o b . Etudes paleontologiques et stratigraphiques sur la partie 
moyenne des Terr. Cretacees, стр. 48—49. 

1907. Leymeriella J a c o b . Там же, стр. 52. 
1920. Parahoplites F r a n k e . Entfaltung der Hopliten in der unteren Kreide Nord-

deutschlandsi, стр. 439. 
1930. Leymeriella S e i t z. Zur morphologie der Ammoniten aus dem Albien, стр. 21. 

* Этот экземпляр назван А. Д. Нацким (в коллекции) как .Sinzowites" nolani-
formis sp. nov. 
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Т и п р о д а . Ammonites tardefurcatus ( L e y m . ) d'O r b i g n у. Pale-
ontologie francaise (1841, стр. 248, табл. LXXI, фиг. 4, 5). 

Д и а г н о з . «Раковина большею частью тонкодисковидная, умеренно 
сжатая, с очень широким пупком и уплощенной или несколько закруг
ленной наружной стороной и более или менее выпуклыми боками. Ребра 
простые или с боковыми или периферическими бугорками, на боках ча
сто расширены, на периферии сильно изогнуты вперед. Они или непре
рывны на наружной стороне или прерываются бороздой. По обе стороны 
средней линии (наружной стороны) всегда противоположны. Лопастная 
линия умеренно расчленена» (Seitz, 1930 г.). В приведенный диагноз 
можно внести следующие поправки. На наружной стороне часто наблю
дается срединная бороздка. Величина пупка и сильный изгиб ребер 
вперед на периферической части раковины — признаки, которые не 
являются постоянными. На боковой поверхности оборота обычно наблю
дается три лопасти и три седла, не считая наружных. Наружная лопасть 
чаще более короткая, чем первая боковая, но иногда бывает и длиннее 
ее. Последняя характеризуется некоторой асимметрией и имеет широ
кое тело с мелкими боковыми ветвями. 

З а м е ч а н и я . Два известных вида: Ammonites tardefurcatus 
L e y m . и A. regularis В г u g i е г е после работы Наймайра в течение 
долгого времени относили к роду Hoplttes N e u m . Это название призна
вали многие авторы: А. Воллеман (A. Wolleman, 1905 г.), Ч. Жакоб 
и А. Тоблер (Ch. Jacob et A. Tobler, 1906 г.), Е. Штоллей (Е. Stolley, 
1908 г.) и др. В 1907 г. Ч. Жакоб впервые выделяет их в самостоятель
ную подродовую группу рода Hoplttes с новым названием Leymeriella. 
Указанный автор дополняет группу описанием многих новых видов и их 
разновидностей. Ф. Франке (F. Franke) в 1920 г., кроме того, включает 
в этот род формы, описанные Ч. Жакобом как Parahoplltes (P. hitzeli, 
P. schrammenl и др.). Такой объем рода сохранился и до наших дней. 

Род распространен в верхних горизонтах нижнего альба. 

Leymeriella tardefurcata L е у m е г i е 

Табл. XIII, фиг. 1 а, Ь; 2 
Ammonites tardefurcatus d ' O r b i g n y . Paleontologie francaise, стр. 248, 
табл. LXXI, фиг. 4, 5. 

1842. Ammonites tardefurcatus L e y m e r i e . Suite de Memoire sur le terr. cretace du 
departement de l'Aube, стр. 16, табл. 18, фиг. За, b. 

1847. Ammonites tardefurcatus P i c t e t et R o u x . Description aes Mollusques fossiles 
des gres vert des environs de Geneve, стр. 76, табл. 7, фиг. 4а, b. 

1849. Ammonites conteriatus-nudus Q u e n s t e d t . Petrefactenkunde Deutscblands. 
стр. 152, табл. 10, фиг. 13a, b. 

1907. Leymeriella tardefurcata J a c o b . Etudes sur quelques Ammonites du Cretace 
moyen, стр. 51, табл. VII, фиг. 9—12. 

1925. Leymeriella tardefurcata S p a t h . Ammonoidea of the Gault, стр. 84, табл. VI, 
фиг. 12; табл. VII, фиг. 1—2, табл. VIII, фиг. 3, фиг. 17 в тексте. 

1930. Leymeriella tardefurcata S e i t z . Zur Morphologie der Ammoniten aus dem Albien, 
стр. 25, табл. 4, фиг. 8 a, b. 

Я располагаю несколькими экземплярами этого вида самой различ
ной величины и различной сохранности. 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Пупок умеренно широкий, окруженный кру
тыми, но невысокими стенками. Боковые стороны плоские. Сечение обо
рота высокое и уплощенное с боков. Наружная сторона узкая и слегка 
вогнутая. 

С к у л ь п т у р а раковины состоит из своеобразных ребер. Они все
гда одиночные. Узкие на пупковом крае, они постепенно расширяются 
по направлению к наружной стороне, причем сильно сплющиваются 
и в своей средней части приобретают продольную бороздку, как бы раз
дваивающую ребра. Это раздвоение особенно отчетливо наблюдается на 
молодых оборотах раковины, в данном случае на наших маленьких 



экземплярах. На наружной стороне они прерываются и располагаются 
симметрично по обе ее стороны, несколько возвышаясь в виде зубцов. 
Зубчатое окаймление наружной стороны особенно резко проявляется на 
более зрелой стадии роста. Промежутки между ребрами близ наружной 
стороны на молодых оборотах несколько более узкие, чем сами ребра, 
а на взрослых иногда такие же по ширине. 

Л о п а с т н а я л и н и я характеризуется своими узкими и длинными 
лопастями. Она хорошо видна при диаметре раковины до 40 мм. Внеш

няя лопасть короче первой боковой ло
пасти. Внешнее седло разделено вто
ричной лопастью на две неодинаковые 
части — внешняя немного больше внут
ренней. Первая боковая лопасть почти 

Рис. 24. Лопастная линия Leymeriella симметричная, с зазубренными сторо-
tardefurcata L e y m . при диаметре нами, кроме вершины, где она имеет 

раковины 34 мм. х 5 т р и О Х р 0 с т к а . Первое боковое седло 
более узкое, чем внешнее. Так же, 

как внешнее седло, оно разделено на две части очень маленькой вторич
ной лопастью, причем внешняя часть меньше внутренней. Вторая боко
вая лопасть короткая и слегка асимметричная. Видна первая вспомога
тельная лопасть (рис. 24). 

Р а з м е р ы . 

Диаметр Диаметр Высота Толщина 
раковины пупка оборота оборота 

I 17,0 (1) 5,5 (0,32) 6,2 (0,40) 4,2 (0,22) 
II 65,6 (1), (72,2) 23,9 (0,36) 25,8 (0,39) 17,6 (0,27) 

Ч и с л о р е б е р н а п о л у о б о р о т е 

Диаметр 17 мм 20 мм 30 мм 60 мм 70 мм 
Число ребер на периферии и 

на пупковом крае 17 17 16 17 17 

С р а в н е н и е . О формах, описанных ранее под названием L. tarde
furcata и не включенных нами в синонимику, необходимо сделать неко
торые замечания. 

Обломки Leymeriella tardefurcata L e y m . у И. Ф. Синцова (1913, 
стр. 101, табл. IV, фиг. 37—39) отличаются значительно более грубой 
ребристостью, a «Hoplttes» tardefurcatus L e y m . у Воллемана (Wolle-
man, 1905, стр. 37, табл. 5, фиг. 6) принадлежит к Leymeriella schram-
menl J a c o b (1908, стр. 49). Этот экземпляр имеет соединяющиеся 
ребра на наружной стороне и совершенно иной характер ребристости бо
ковых сторон, выраженный в более высоких закругленных ребрах, рас
положенных далеко друг от друга. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . Эта форма имеет очень широкое распространение. В Англии 
она характеризует нижний альб. По Ч. Жакобу (Ch. Jacob, 1907 г.), яв
ляется во Франции руководящей формой второй зоны альба. Е. Штол-
лей (Е. Stolley 1908 г.) указывает ее из двух нижних зон среднего 
гольта (нижний альб) в Северной Германии Кроме того, зона с Ley
meriella tardefurcata была установлена (А. Д. Нацкий, 1913 г.) на Ман
гышлаке и в некоторых местах на Северном Кавказе (Т. А. Мордвилко, 
1939 г.). В Туркмении этот вид является руководящей формой третьей 
зоны альба в районе Туар-Кыра (Н. П. Луппов, 1932 г.). 

1 По Е, Штоллею (1908, стр. 211), гольт равен апту и альбу, причем к нижнему 
гольту относится апт, а к 'Среднему и верхнему гольту — нижний и верхний альб. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е - Западный Копет-Даг и Казанджикский 
Кюрен-Даг. Нижний альб. Подзона «tardefurcata». 

Leymeriella tardefurcata L е у m е г i е var. astrtca var. nov. 
Табл. XIII, фиг. За, b; 4 

Настоящая разновидность отличается от типичной формы значительно 
более узким пупком и несколько более высокими оборотами. 

Р а з м е р ы . 

Диаметр Диаметр Высота Толщина 
раковины пупка оборота оборота 

I 21,0 (1), (23,5) 5,6 (0,27) 6,8 (0,42) 5,2 (0,25) 
II 39,2 (1) 10,8 (0,27) 18,0 (0,46) 10,0 ((\26) 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточный Копет-Даг и Мангышлак. Ниж
ний альб. Подзона «tardefurcata». 

Leymerlella bogdanovttschi ( N a t z k y ) G l a s u n o v a 1 

Табл. XIII, фиг. 5a, b; 6; 7; 8a, b 
1949. Leymeriella bogdanovitschi Г л а з у н о в а . О подразделении альба Копет-Дага, 

стр. 26. 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Внешние обороты очень мало перекрывают 
внутренние, меньше, чем на одну треть высоты. Пупок широкий. Пупко
вая стенка пологая и низкая. Боковые стороны плоские. Сечение оборота 
вытянуто в высоту, слегка расширяется в своей средней части. Наруж
ная сторона широкая, с довольно ясным срединным желобком. 

С к у л ь п т у р а . Раковина очень сильно скульптирована. Ребра рез
кие, одиночные, редкие, значительно более узкие, чем разделяющие их 
промежутки. По отношению к радиусу раковины ребра на периферии 
слегка наклонены вперед. На середине боковой поверхности оборота они 
снижают свою высоту и у периферии имеют срединный желобок. Эта 
особенность наблюдается только на более взрослых стадиях роста после 
высоты оборота от 10 мм. На наружной стороне по обе ее стороны ребра 
сильно изгибаются вперед и образуют сжатые с боков бугорки, возвы
шающиеся в виде зубцов. 

Л о п а с т н а я л и н и я видна в нескольких местах, однако зарисо
вать её целиком в более развитом состоянии не удалось. При диаметре 
раковины 26 мм она в основном характеризуется следующим образом. 
Наружная лопасть значительно длиннее первой боковой лопасти. Внеш
нее седло широкое и дважды расчлененное. Первая боковая лопасть 
почти симметричная, с широким телом и направленными назад боко
выми ветвями. Первое боковое седло закругленное, широкое и находится 
несколько выше внешнего седла. Вторая боковая лопасть почти сим
метричная. Видна зачаточная первая вспомогательная лопасть (рис. 25). 

Р а з м е р ы . 

Диаметр 
раковины 

Диаметр 
пупка 

Высота 
оборота 

Толщина 
оборота 

I 
II 

[II 
IV 

21,0 (1) 
25,0 (1) 
29,0 (1) 
46,5 (1), (0,48) 

8,5 (0.41) 
11,0 (0,44) 
12,8 (0,44) 
19,8 (0,42) 

7,2 (0,34) 
8,8 (0.35Х 
9,8 (0,34) 

16,3 (0,35) 

6,0 (0,28) 
7,0 (0,28) 
8,0 (0,27) 

12,0 (0,26) 

Ч и с л о р е б е р на п о л у о б о р о т е 
Диаметр 20 мм 29 мм 40 мм 45 мм 
Число ребер 16 14 14 15 

1 Название впервые дано А. Д. Нацким (в коллекции). 
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Рис. 25. Лопастная линия Leyme
riella bogdanovltschi (N a t z к у) 
G l a s u n . при диаметре раковины 

26 мм. х 8 

С р а в н е н и е . На первый взгляд некоторое сходство копетдагский 
вид имеет с Hoplttes (=Leymertella) regularls В г u g, описанным 
у Орбиньи (1840, стр. 245, табл. 71, фиг. 1—3), но отличается от него 
как формой, так и лопастной линией. Последняя характеризуется неоди

наковой длиной внешней и первой бо
ковой лопастей. В скульптуре ракови
ны отмечаются более густые ребра, 
которые имеют желобки лишь на пери
ферии, тогда как у L. regularta эти же
лобки тянутся от пупка до периферии. 
Кроме этого1, раковина нашего вида 
имеет более широкий пупок и менее 
высокие обороты. 

Из других сходных видов можно 
указать Leymeriella pseudoregularls 

S e i t z (1930 г.) var. crassa S p a t h (1925 г.). Описываемый вид, 
кроме более широкого пупка, отличается от указанного вариетета менее 
грубой густой ребристостью и несколько более низкими, а в особенности 
значительно более сжатыми оборотами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Описываемые экземпляры найдены в За
падном Копет-Даге. Слои нижнего альба. Подзона «tardefurcata». 

Leymeriella bogdanovltschi ( N a t z k y ) G l a s u n o v a var. 
angustumbllicata G l a s u n o v a 

Табл. XIII, фиг. 9 a—с 
1949. Leymeriella bogdanovltschi sp. nov. var. angustumbilicata Г л а з у н о в а . О под

разделении альба Копет-Дага, стр. 26. 

Этот вариетет отличается от типичной формы более узким пупком, 
более высокими и уплощенными оборотами, что создает более вытянутое 
в высоту их поперечное сечение. 

Лопастная линия не различается. 

Р а з м е р ы . 

Диаметр Диаметр Высота Толщина 
раковины пупка оборота оборота 

I 35,0 (1) 13,2 (0,37) 14,5 (0,40) 9,5 (0,24) 

Число ребер при данном диаметре на полуобороте раковины 13. 

С р а в н е н и е . Все отличия от сходных известных в литературе ви
дов, приведенные для типичной вышеописанной формы, в одинаковой 
мере относятся к этому вариетету. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный Копет-Даг. Слои нижнего альба. 
Подзона «tardefurcata». 

Leymeriella andrussovl ( N a t z k y ) G l a s u n o v a 1 

Табл. XIV, фиг. 1 а—с; 2, 3, 4 
1949. Lei/meriella andrussovl Г л а з у н о в а . О подразделении альба Копет-Дага, 

стр. 26. 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Пупок широкий. Взаимное перекрытие обо
ротов очень небольшое — около 7з высоты. Пупковая стенка крутая 
и высокая. Боковые стороны плоские. Сечение оборота вытянуто в вы
соту, почти прямоугольное. Наружная сторона широкая, с продольной 
бороздкой. 

1 Название впервые дано А. Д. Нацким (в коллекции) 
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С к у л ь п т у р а раковины состоит из далеко отстоящих друг от 
друга резких одиночных ребер, которые в верхней половине боковой по
верхности слегка изогнуты вперед. В средней своей части они слегка 
снижают свою высоту, а на наружной стороне образуют сжатые острые 
бугорки. 

Л о п а с т н а я л и н и я . Внешняя ло
пасть длиннее первой боковой лопасти. 
Ее вершинные отростки почти не отделе
ны от боков. Внешнее седло дважды рас
члененное, очень широкое. Первая боко
вая лопасть слегка расширенная в осно
вании и почти симметричная, с коротки
ми и узкими зубчиками, на вершине на
правленными назад. Первое боковое седло 
сравнительно узкое, более высокое, чем 
внешнее. Оно разделено вторичной лопастью на две различные по вы
соте части, из которых внешняя более низкая. Вторая боковая лопасть 
значительно короче первой и несимметричная. Видна маленькая вспомо
гательная лопасть (рис. 26). 

Рис. 26. Лопастная 
riella andrussovi 
G l a s u n . при диаметре ракови 

ны 30 мм. X 4,5 

линия Leyme-
( N a t z k y ) 

Р а з м е р ы . 

Диаметр 
раковины 

Диаметр 
пупка 

Высота 
оборота 

Толщина 
оборота 

I 
и 

111 
IV 

24,0 (1) 
31,8 (1), (37,0) 
38,2 (1), (44,0) 
47,0 (1) 

9,8 (0,40) 
13,0 (0,41) 
15,5 (0,40) 
19,2 (0,40) 

8,2 (0,34) 
12,0 (0,37) 
14,0 (0,3,5) 
17,0 (0,35) 

8,2 (0,34) 
11,2 (0,35) 
12,5 (0,33) 
14,7 (0,31) 

Ч и с л о р е б е р на п о л у о б о р о т е 

Диаметр 20 мм 30 мм 40 мм 45 мм 
Число ребер на периферии и 

пупковом крае 14 14 14 15 

С р а в н е н и е . Близкое родство этот вид имеет с вышеописанным 
Leymeriella bogdanovltschi. Но лопастная линия первого отличается до
вольно ясно иной формой второй боковой лопасти и более высоким вто
рым боковым седлом. К этому нужно еще прибавить отличия по форме 
раковины и ее скульптуре: у L. andrussovi обороты более толстые и ре
бра не имеют желобка на периферии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Вид найден в пластах нижнего альба 
в Западном Копет-Даге и в слоях того же возраста в Казанджикском 
Кюрен-Даге. Подзона «tardefurcata». 

Leymeriella natzkyt sp. nov. 

Табл. XIV, фиг. 5a, b; 6 a—с 
1949. Leymeriella jacobi Г л а з у н о в а . О подразделении альба Копет-Дага, стр. 26. 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Обороты слабо перекрывают друг друга, 
пупок широкий. Пупковая стенка округлая, невысокая. Боковые стороны 
округлые. Сечение оборота более широкое, чем высокое. Наружная сто
рона широкая. 

С к у л ь п т у р а . Ребра одиночные, резкие, прямые и радиальные. 
Начиная от пупкового шва по направлению к периферии они увеличи
ваются по высоте, образуя там два резких зубчатых края по обе стороны 
наружной стороны. 
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Л о п а с т н а я л и н и я . Внешняя лопасть значительно крупнее 
внутренней. Внешнее седло широкое, мало рассеченное. Первая боковая 
лопасть узкая и почти не рассеченная у основания. Первое боковое 
седло широкое, двураздельное, немного выше внешнего. Вторая боковая 
лопасть, суживаясь в своей средней части, снова расширяется в основа
нии. Она немного короче первой (рис. 27). 

Р а з м е р ы . 

Диаметр 
раковины 

Диаметр 
пупка 

Высота 
оборота 

Толщина 
оборота 

I 
II 

17,8 (1) 
33,0 (1) 

7,5 (0,41) 
14,0 (0,41) 

6,3 (0,35) 
11,0 (0,34) 

7,0 (0,39) 
12,2 (0,37) 

Ч и с л о р е б е р н а п о л у о б о р о т е 

Диаметр 17 мм 20 мм 30 мм 
Число ребер на периферии и 

на пупковом крае 13 13 12 

С р а в н е н и е . Из сходных видов можно указать лишь Leymeriella 
regularls В r u g (выпуклая форма по Жакобу; Ch. Jacob, 1908, стр. 54, 
табл. VII, фиг. 24а, Ь), но от последнего наш вид отличается более сжа

тыми и менее высокими оборотами, 

1 } 

Ч 
Рис. 27. Лопастная линия Leyme
riella natzkyi sp. nov. при диаметре 

раковины 23 мм. X 7 

а также более широким пупком, по
мимо более важных отличий в лопа
стной линии: очень крупной внешней 
лопасти с длинными вершинными 
ветвями, высокого первого бокового 
седла и иной формы второй боковой 
лопасти. 

От вышеописанных Leymerlella 
bogdanovttschi и L. andrussovt на
стоящий вид также ясно отличается 

сильно развитой внешней лопастью и оригинальной формой второй бо
ковой лопасти, а также радиальным направлением ребер на всем своем 
протяжении. Помимо этого, от первого из сравниваемых видов наш вид 
отличается отсутствием желобка на периферических частях ребер, зна
чительно большей величиной пупка, меньшей объемлемостью оборотов. 
Дополнительные признаки отличия имеются также и по сравнению 
с L. andrussovt: это большая толщина оборотов и иная форма их сечения. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эти экземпляры найдены в Западном Ко
пет-Даге, в слоях нижнего альба. Подзона «tardefurcata». 

Leymerlella aff. natzkyl sp. nov. 

Табл. XIV, фиг. 7 a—e 
1949. Leymeriella aff. jacobi Г л а з у н о в а . О подразделении альба Копет-Дага, стр. 26. 

Изучаемый экземпляр по форме раковины, а также по скульптуре 
довольно сходен с вышеописанным L. jacobi. Однако он обладает осо
бенностью, которая его ясно отличает от указанного вида. Проследить, 
насколько эта особенность постоянна, к сожалению, не удается, так как 
в коллекции имеется всего лишь один экземпляр. Эта особенность за
ключается в следующем. На наружной стороне раковины на более мо
лодых частях оборота различается довольно ясная узкая продольная 
борозда, по обе стороны которой ребра расположены несоответственно 
друг другу. Затем, однако, по мере роста раковины ребра начинают рас-
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полагаться друг против друга и постепенно, сначала едва заметно, а по
том все яснее соединяются между собой. Борозда при этом постепенно 
делается все менее заметной. 

Лопастная линия не различается. 

Р а з м е р ы . 

Диаметр 
раковины 

Диаметр 
пупка 

Высота 
оборота 

Толщина 
оборота 

I 19,5(1) 7,0 (0,36) 7,5 (0,38) 7,0(0,36) 

Число ребер на периферии и пупковом крае на полуобороте раковины при диа 
метре 19 мм равно 10. 

С р а в н е н и е . Указанное выше строение наружной стороны этого 
экземпляра довольно ясно отличает его от всех видов рода Leymeriella, 
известных в литературе до сих пор. По толщине оборотов он близко 
подходит к L. jacobt. Но значительно меньшая ширина пупка нашей 
формы, а также несколько более высокие обороты с более низким вну
тренним сечением являются дополнительными отличиями. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный Копет-Даг. Слои нижнего альба. 
Подзона «tardefurcata». 

Род Hoplttes N e u m а у г, 1875 emend S p a t h , 1925 
1875. Hoplites N e u m а у г. Die Ammoniten der Kreide und die Systematic der Ammo

niten, стр. 925. 
1925. Hoplites S p a t h . Ammonoidea of the Gault, стр. 100. 
1930. Hoplites S e i t z . Zur Morphologie der Ammoniten aus dem Albien, стр. 9. 

Т и п р о д а Ammonites dentatus S о w e r b у. Grossbritaniens Mine
ral Conchologie (1821, стр. 344, табл. 308, фиг. 3) . 

Д и а г н о з . «Эволютная или инволютная сильно ребристая рако
вина. Высота оборотов больше или меньше ширины. Десять—двадцать 
главных ребер начинаются близ шва и заканчиваются приблизительно 
на нижней трети боков в более или менее резком бугорке. Здесь проис
ходит разделение большей частью на два вторичных ребра, которые идут 
до наружной борозды или раздельно, или опять соединяются во внеш
нем бугорке. Кроме того, иногда встречаются промежуточные ребра. По 
обеим сторонам наружной борозды концы ребер чередуются (но не ле
жат соответственно друг другу, как у Leymeriella), причем образуют 
острый угол с средней плоскостью. Лопастная линия сильно расчленена, 
но только у Hoplttes rudls P a r . et В о n а г. несколько упрощена» 
(О. Seitz, 1930 г.). В отношении лопастной линии необходимо добавить, 
что наружная лопасть всегда короче первой боковой лопасти. Послед
няя более или менее асимметричная. На боковой поверхности оборота 
хорошо видны три основные лопасти, кроме внешней, а иногда, кроме 
того, еще две или три вспомогательные. Вторая боковая лопасть всегда 
асимметричная. 

З а м е ч а н и я . По вопросу о содержании и объеме рода Hoplites 
имеются подробные сводки в работах В. Улига (1903—1910 гг.), Ч. Жа-
коба (1908 г.), В. Килиана (1910 г.) и П. Казанского (1914 г.). Нужно 
только отметить, что этот род отдельными авторами пересматривался 
и толковался самым различным образом, и что с течением времени 
объем его все более суживался. В 1925 г. Л. Спет (L. Spath) разбивает 
этот род на ряд самостоятельных родов. В настоящее время название 
Hoplttes осталось только за формами, принадлежащими к группе Н. den
tatus Sowerby. 

Род распространен в среднем альбе. 
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Hoplites dentatus S o w e r b y 

Табл. XV, фиг. 1 а—с; 2 а—с 
1821. Ammonites dentatus S o w e r b y . Grossbritaniens Mineral Conchologie, стр. 344, 

табл. 308, фиг. 3 (часть.). 
1899? Hoplites interruptus. С е м е н о в . Фауна меловых образований Мангышлака, 

стр. 114, табл. IV, фиг. 3. 
1922. Hoplites dentatus S p a t h . Ammonoidea of the Gault, стр. 101, табл. VII, фиг. 5, 

фиг. в тексте 23. 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Раковина с довольно узким пупком. Пупко
вая стенка высокая и крутая. Боковые стороны почти плоские. Сечение 

оборота высокое, слегка суженное у 

МГЧ^Ъ Опт ' 
- у 

Рис. 28. Лопастная линия Hoplites 
dentatus S o w . при высоте оборота 

раковины 21 мм. X 2,5 

периферии. Наружная сторона ши
рокая, слегка вогнутая. 

С к у л ь п т у р а раковины до
вольно резкая. Главные ребра дву-
раздельные. Среди них вставляются 
промежуточные, начинающиеся в 
нижней половине оборота. Эти про
межуточные ребра в числе одного на 

промежуток более правильно чередуются с двураздельными только на 
молодых частях раковины. Пупковые утолщения резкие, поперечно вытя
нутые, не отграниченные от ребер, однако несколько напоминают бу
горки. Слегка утолщаясь по направлению к периферии, ребра по обе 
стороны наружной стороны образуют два резких зубчатых края. 

Л о п а с т н а я л и н и я видна при высоте оборота до 22 мм. На
ружная лопасть довольно узкая, короче первой боковой. Внешнее седло 
очень широкое, в основном двураздельное. Первая боковая лопасть 
слегка асимметричная, с широкой зазубренной вершиной и более вы
соко лежащим внешним отростком. Первое боковое седло также до
вольно широкое, но приблизительно на половину уже внешнего. Вторая 
боковая лопасть очень несимметричная и почти в два раза длиннее вто
ричной лопасти, разделяющей внешнее седло. Видны первая и вторая (?) 
вспомогательные лопасти (рис. 28). 

Р а з м е р ы . 

Диаметр Диаметр Высота Толщина 
раковины пупка оборота оборота 

1 50,0(1) 12,3 (0,24) 23,5 (0,47) 16,5 (0,35) 
11 89,0 (1) 22,0 (0,24) ЗЭ,6 (0,45) 31,2 (0,35) 

Ч и с л о р е б е р на 
Диаметр 
Число ребер на периферии 
Число ребер на пупковом крае 

п о л у о б о р о т е 
50 мм 75 мм 89 мм 
17 18 18 
6 7 7 

С р а в н е н и е . Hoplites dentatus, описанный у С. Никитина (1888. 
стр. 51, табл. II, фиг. 1, 2) , невидимому, принадлежит Н. bonarelll 
S p a t h (1925, стр. 106, табл. VIII, фиг. 9а—с), от которого изучаемый 
вид отличается менее грубой скульптурой, иным направлением ребер на 
боках раковины и значительно более сжатыми оборотами. 

Весьма близким по скульптуре является Н. escragnollensts S p a t h 
(1925, стр. 128, фиг. 24 в тексте). От последнего Я. dentatus отличается 
отсутствием глубокой наружной борозды, так характерной для этого 
вида, и более узким пупком. 
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Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . Распространение этого вида считалось повсеместным. Ти
пичная форма является руководящей для среднего альба Англии. Из
вестна в среднеальбских отложениях Кавказа (Т. А. Мордвилко, 1939 г.). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Слои среднего альба в Западном Копет-
Даге и Малый Балхан. Подзона «dentatus». 

Hoplites dentdtus S о w е г b у var. densicostata S p a t h 

Табл. XVII, фиг. 1 a—с 
1925. Hoplites dentatus S o w . var, densicostata S p a t h . Ammonoidea oF the Gault, 

стр. 102, табл. VII, фиг. 10. 

Описываемый вариетет отличается от типичной формы значительно 
более густой ребристостью (при диаметре раковины 81,5 мм число ребер 
у типа 19 против 24 на вариетете) и некоторыми деталями. Ребра на пе
риферии у него почти не утолщаются, и обороты несколько более упло
щенные, причем с ростом раковины толщина оборотов увеличивается. 

Р а з м е р ы . (Измерения относятся к одному экземпляру). 

Диаметр Диаметр Высота Толщина 
раковины пупка оборота оборота 

I 60,0 (1) 16,0 (0,26) 27,2 (0,45) 18,2 (0,30) 
81,5(1) 21,0 (0,25) 36,0 (0,44) 26,4 (0,32) 

Ч и с л о р е б е р н а п о л у о б о р о т е 

Диаметр 60 мм 81,5 мм 
Число ребер на периферии 26 25 
Число ребер на пупковом крае 11 12 

С р а в н е н и е . Л. Спет выделяет новый вариетет вида Н. dentatus, 
на основании более тонкой и густой ребристости. К этой английской раз
новидности наша форма, несомненно, относится, но немного' отличается 
большей величиной пупка и более уплощенными оборотами. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . Средний альб Англии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный Копет-Даг. Средний альб, под
зона «dentatus». 

Hoplttes dentatus S о w е г b у var. jolderensts var. nov. 

Табл. XVIII, фиг. 2; 3; 4a, b; 5a, b 

1949. Hoplites escragnollensis S p a t h var. jotderensis Г л а з у н о в а . О подразделе
нии альба Копет-Дага, стр. 26. 

Другим вариететом Н. dentatus можно 
считать формы, отклоняющиеся от типа 
по следующим признакам. У них наблю
дается более широкий пупок, менее вы
сокие и более сжатые обороты. В лопа-
стной линии отмечается несколько мень- %s\Z2?ToZ. ™ / К -
шая асимметричность первой боковой s i s v a r . n o v . при диаметре рако-
лопасти (рис. 29). вины 52 мм. X 3 
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Р а з м е р ы . 

Диаметр 
раковины 

Диаметр 
пупка 

Высота 
оборота 

Толщина 
оборота 

I 
II 

III 
IV 

37,8(1) 
53,2(1) 
60,5(1) 
63,5(1) 

11,0(0,30) 
15,9 (0,30) 
19,5 (0,32) 
21,2 (0,32) 

15,3 (0,40) 
23,0 (0,40) 
24,8 (0,40) 
25,2 (0,40) 

12,2 (0,32) 
16,2 (0,34) 
18,3(0,31) 
20,5 (0,32) 

Ч и с л о р е б е р н а п о л у о б о р о т е 
Диаметр 30 мм 50 мм 60 мм 
Число ребер на периферии 19 19 19 
Число ребер на пупковом крае 8 8 8 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный Копет-Даг и Казанджикский 
Кюрен-Даг. Средний альб. Подзона «dentatus». 

Hoplites dentatus S о л 

Табл. 

Рис. 30. Лопастная линия Hoplites 
dentatus S o w . var. recusatus var. 

nov. при диаметре раковины 
51 мм. X 3 

/ е г b у var. recusatus var. nov. 

XVI, фиг. 4 а—с 

Эта еще одна отклоняющаяся от 
типа форма характеризуется более ши
роким пупком, менее высокими и более 
сжатыми оборотами и лопастной ли
нией, у которой внешняя лопасть по 
длине почти одинаковая с первой боко
вой и более узкая (рис. 30). 

Р а з м е р ы . 

Диаметр Диаметр Высота Толщина 
раковины пупка оборота оборота 

51,2 (60,0) 14,8 (0,28) 21,2 (0,41) 16,0 (0,31) 

Число ребер на полуобороте при диаметре 51 мм на периферии 17, количество 
пупковых бугорков 9. 

С р а в н е н и е . Из вышеописанных вариететов Н. dentatus наиболее 
близким является var. jolderensls. От последнего настоящая разновид
ность отличается ясно главным образом лопастной линией (одинаковая 
длина внешней и первой боковой лопастей и меньшая ширина послед
ней), а также более грубой ребристостью. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Большой Балхан. Средний альб (?). 

Hoplites escragnollensts S p a t h var. ordlnarts G l a s u n o v a 

Табл. XVI, фиг. 1 а—с; 2; 3 
1949. Hoplites escragnoltensis S p a t h var. ordinaris Г л а з у н о в а . О подразделении 

альба Копет-Дага, стр. 26. 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Раковина с широким пупком и оборотами, 
перекрытыми на две трети. Пупковая стенка пологая, низкая. Боковые 
стороны плоские. Поперечное сечение оборота несколько вытянутое в вы-
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соту с наибольшей шириной в средней части. Наружная сторона широ
кая и имеет глубокую наружную борозду, сильнее выраженную в более 
молодом возрасте. 

С к у л ь п т у р а раковины четкая. Ребра редкие, часто двураздель-
ные. На пупковом крае они берут начало в вытянутых, лишь слегка при
поднятых утолщениях. По направлению к периферии ребра отклоняются 
от радиуса раковины, а на границе с наружной стороной их концы 
слегка наклонены вперед. Кроме раздво
енных ребер имеются промежуточные, 
одни из которых начинаются также на 
пупковом крае, а другие — в нижней 
трети оборота. На краях наружной сто
роны ребра лишь слегка приподняты. 
Раздвоение ребер иногда происходит в 
верхней части оборота. 

Л о п а с т н а я л и н и я . Наружная 
лопасть по длине равна первой боковой лопасти, но несколько более 
узкая. Внешнее седло довольно широкое, двураздельное, с более припод
нятой внутренней частью. Первая боковая лопасть имеет слегка сме
щенную к периферии вершину и несимметричное расположение боковых 
ветвей. Первое боковое седло значительно уже внешнего. Вторая боко
вая лопасть по длине немного более половины первой боковой лопасти, 
с сильно приподнятым внешним отростком. Различаются еще три неболь
шие вспомогательные лопасти (рис. 31). 

Рис. 31. Лопастная линия Hopli
tes escragnollensls S p a t h var 
ordinaris G l a s u n . при диаметре 

раковины 42 мм. X 2 

Р а з м е р ы . 

Диаметр Диаметр Высота Толщина 
раковины пупка оборота оборота 

1 35,4(1) 11,2 (0,32) 13,6 (0,39) 9,6(0,25) 
II 57,4(1) 19,6(0,34) 22,1 (0,39) 15,2 (0,26) 

111 72,3(1) 25,0 (0,34) 26,4 (0,37) 18,7 (0,26) 

Ч и с л о р е б е р н а п о л у о б о р о т е 

Диаметр 30 мм 40 мм 70 мм 
Число ребер на периферии 18—20 21 21 
Число ребер на пупковом крае 9 10 10 

С р а в н е н и е . От Я. escragnollensls S p a t h , описанного англий
ским палеонтологом (Spath, 1924, стр. 128, фиг. в тексте 24), наша раз
новидность отличается значительно более плоскими оборотами. 

Что касается выделенного Зейтцем вариетета этого вида Я. escrag
nollensls S p a t h var. angustumblllcata S e i t z (1930, стр. 13, табл. 2, 
фиг. 4а, b) , то от него наши формы отличаются более широким пупком, 
с более уплощенными и более низкими оборотами, а также значительно 
менее грубой скульптурой раковины. 

Из сходных видов нужно указать Hoplites dentatus S o w . , в особен
ности его вариетет, описанный Зейтцем под именем var. sulcata (Зейтц, 
1930, стр. 12, табл. 2, фиг. За) . От него наша разновидность отличается 
наличием еще более глубокой наружной борозды, меньшей величиной 
пупка и значительно более плоскими оборотами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Малый Балхан и Казанджикский Кюрен-
Даг. Средний альб. Подзона «dentatus». 
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Hoplites latesulcatus S p a t h 

Табл. XVIII, фиг. 1 а—с 
1925. Hoplites latesulcatus S p a t h . Ammonoidea of the Gault, стр. 126, фиг. 33 в тексте. 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Умеренно широкий пупок окружен пологой 
и низкой стенкой. Обороты перекрыты немного меньше половины. Боко
вые стороны плоские. Сечение оборота высокое, узкое, лишь слегка су
женное у периферии. Наружная сторона узкая и имеет довольно ясно 
очерченную срединную борозду. 

С к у л ь п т у р а раковины обычная, гоплитовая: двураздельные 
ребра, расположенные довольно густо, среди которых на более молодых 

оборотах попадаются промежуточ-
~~.ГО £ ^1 С^~\<Г\ '• н ы е ° Д И Н О Ч Н Ь 1 ' е ' более короткие. По 

vW d, v } ; отношению к радиусу ребра слегка 
наклонены вперед, начиная от пуп
ковых бугорков. Последние продоль-

п „„ ,. „ ... , . ные, не отделенные от ребер, а лишь 
Рис. 32. Лопастная линия Hoplites late- T J 
sulcatus S p a t h при диаметре рако- слегка приподнятые над ними. На 

вины 40 мм. х 2,5 наружной стороне ребра, не изме
няясь по толщине, прерываются. 

Л о п а с т н а я л и н и я . Внешняя лопасть очень узкая и по длине 
равна первой боковой лопасти, в основании она, повидимому, расши
рена. Внешнее седло очень низкое, дважды расчлененное. Первая боко
вая лопасть широкая, симметричная, с тремя короткими, расширенными 
на концах мелко зазубренными ветвями. Ее тело слегка расширено в ос
новании. Первое боковое седло по ширине лишь слегка уступает внеш
нему седлу, но более высокое. Вторая боковая лопасть очень маленькая, 
суженная в своем основании, асимметричная. Видны вспомогательные 
лопасти, слабо развитые, не рассеченные (рис. 32). 

Р а з м е р ы. 

Диаметр Диаметр Высота Толщина 
раковины пупка оборота оборота 

I 50,5(1) 14,0 (0,28) 21,3 (0,42) 14,0 (0,28) 

Число ребер на полуобороте раковины при диаметре 50 мм на периферии 20, 
число пупковых утолщений 10. 

С р а в н е н и е . По характеру скульптуры описываемый вид сбли
жается с Hoplttes dentatus S о w., описанным выше и Н. escragnollensls 
S p a t h , новый вариетет которого мы только что рассмотрели. От пер
вого из них настоящий вид отличается наличием глубокой наружной 
борозды и другими признаками, относящимися к форме раковины: более 
широким пупком, менее высокими и значительно более толстыми оборо
тами. Сравнение лопастных линий также показывает ясное их отличие. 
У описываемого вида мы видим очень широкую и «тупую» первую боко
вую лопасть и иной рисунок второй боковой лопасти. 

От второго из названных видов — Я. escragnollensls — изучаемый вид 
отличается менее сильно выраженной наружной бороздой, а кроме этого, 
более узким пупком и более сжатыми оборотами. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . Вид описан из среднего альба Англии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Малый Балхан. Средний альб (?). 
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Hoplttes devlsensis S p a t h 

Рис. 33. Лопастная линия Hoplites 
devlsensis S p a t h при диаметре ра

ковины 30 мм. X 5 

Табл. XVII, фиг. 2; За—с; 4 а, b; 5 а, Ь; 6 а—с 
1925. Hoplites devlsensis S p a t h . Ammonoidea of the Gault, стр. 124, табл. XI, 

фиг. 2, ! l l i табл. XII, фиг. I, фиг. 23а в тексте. 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Пупок довольно узкий. Внешние обороты 
перекрывают внутренние почти наполовину. Боковые стороны слабо вы
пуклые. Сечение вытянутое в высоту, с слегка закругленными боковыми 
краями. Наружная сторона, закругленная в молодой стадии, становится 
плоской в более зрелом возрасте. Воз
вышающиеся над ней окончания ребер 
создают впечатление бороздки. 

С к у л ь п т у р а . Обороты покры
ты очень резкими густо расположен
ными, тонкими ребрами. Последние 
двураздельные; между ними иногда 
вставляются промежуточные ребра (по 
одному на промежуток), более корот
кие, берущие начало в нижней части боковой поверхности оборота. 
В верхней трети последнего ребра слегка наклонены вперед. На наруж
ной стороне они образуют четкую, но не резкую зубчатость. В местах 
раздвоения ребер на пупковом крае имеются небольшие продольно вытя
нутые утолщения, одинаково отчетливые на всех стадиях роста раковины. 
Очень молодые обороты до высоты 5 мм совсем гладкие. 

Л о п а с т н а я л и н и я слабо- рассеченная. Внешняя лопасть не
сколько короче первой боковой лопасти, с длинными и узкими, парал
лельными друг другу вершинными отростками. Внешнее седло делится 
на две почти одинаковые части. Первая боковая лопасть с узким и длин
ным центральным отростком и слабо рассеченной внешней стороной. 
Вторая боковая лопасть округлая и широкая, отделенная от первой бо
ковой лопасти почти такой же ширины седлом, несколько' приподнятым 
по сравнению с внешним. Видны еще три вспомогательные лопасти 
(рис. 33). 

Р а з м е р ы . 

Диаметр 
раковины 

Диаметр 
пупка 

Высота 
оборота 

Толщина 
оборота 

I 
II 

111 
IV 
V 

18,0 (1) 
2,30(1) 

33,0 (1) 
34,0 (1) 
37,0 (1) 

3,6 (0,23) 
7,2 (0,24) 
8,6 (0,26) 
9,0 (0,25) 
8,5 (0,23) 

8,6 (0,48) 
14,8 (0,49) 
14,8 (0,45) 
15,5 (0,46) 
17,3 (0,47) 

6,6 (0,37) 
10,2(0,34) 
10,0 (0,33) 

14,5 (0,36) 

Ч и с л о р е б е р на п о л у о б о р о т е 

Диаметр 
Число ребер на периферии 
Число пупковых утолщений 

25 мм 
26 

30 мм 
25 

9 

35 мм 
23 

9 

С р а в н е н и е. По густоте ребер описываемый вид больше всего 
приближается к Hoplttes dentatus S o w . var. densicostata S p a t h , ко
торый описан нами выше. При сравнении их друг с другом можно- заме
тить у первого из них более узкую наружную сторону, более высокие 
окончания ребер на периферии раковины и большую толщину оборотов. 
От Я. dentatus (см. выше) описываемый вид отличается небольшими 
размерами, густой ребристостью и другими признаками, как, например, 
более высокими оборотами и более сжатой раковиной. 
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Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . Средний альб Англии. В последнее время найден в Д а г е 
стане. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный К о п е т - Д а г . Средний альб. П о д 
зона «dentatus» . 

Hoplites devisensis S p a t h var. nebulosus var. nov. 

Табл. XVII, фиг. 7 a—с; 8 а—с 

Настоящий вариетет отличается от типичной формы более плоскими 
оборотами, менее резкой скульптурой и меньшим числом ребер на боках 
раковины. 

Р а з м е р ы . 

Диаметр | Диаметр Высота Толщина 
раковины J пупка оборота оборота 

I 
I 
! 24,9(1) 6,0(1) 10,5 (0,42) 6,9 (0,28) 

п 27,0(1) 6,9 (0,26) 11,2 (0,42) 7,8 (0,29) 

Чн'-ло ребер на полуобороте раковины при диаметре 24,9 мм на периферии 19 
и на пупковом крае 7. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный К о п е т - Д а г . Средний альб ( ? ) . 

Р о д 'Anahoplltes H y a t t , 1900 emend S p a t h 

1900. Anahoplltes H y a t t . Textbook of Paleontology K. Zittel, стр. 584. 
1910. Desmoceras С и н ц о в . К познанию южнорусского апта и альба, стр. 38. 
1912. Saynelia С и н ц о в . О некоторых аммонитах гольта Мангышлака, стр. 19. 
1925. Anahoplltes S p a t h . Ammonoidea of the Gault, стр. 130. 

Т и п р о д а Ammonites splendens ( S o w e r b y ) d'O r b i g n y. Pa le -
ontologie francaise, 1841, стр. 222, табл . L X I I I , фиг. 1—2. 

Д и а г н о з. «Более или менее инволютная дискоидальная раковина, 
с радиально изогнутыми струйками или ребрами, редко бугорчатыми. 
Н а р у ж н а я сторона большей частью плоская. Л о п а с т н а я линия часто 
редуцирована, с широкой и асимметричной первой боковой лопастью» 
(Спет, 1925, стр. 130) . М о ж н о еще добавить следующее . П о обе стороны 
наружной стороны ребра располагаются не соответственно д р у г д р у г у . 
Па боковой поверхности оборота лопасти достигают иногда числа семи. 
Н а р у ж н а я лопасть всегда более короткая, чем первая боковая. Асиммет
рия лопастной линии в ы р а ж а е т с я частым смещением наружной лопасти 
с наружной стороны раковины на боковую поверхность оборота. 

З а м е ч а н и я . О б объеме рода и характерных его особенностях мы 
можем судить по работе Л. Спета . В 1912 г. И. Ф. Синцов отнес 
A. splendens S о w. к роду «Saynella», установленному Килианом 
(1915 г.) д л я форм готеривского, барремского и а п т е к о ю возрастов. 
Несколько позднее Ф р а н к е (Franke, 1920 г.) считал группу указанного 
вида подродом Hoplites N e u m a y r . Оригиналы An. splendens у Соверби 
настолько плохой сохранности, что всеми палеонтологами, занимающи
мися интересующей нас группой, игнорировались, а за тип рода прини
мался An. splendens, описанный у Орбиньи. Л. С п е т в 1925 г., восста
навливая самостоятельное родовое значение рассматриваемой группы, 
вид An. splendens ( S o w e r b y ) d 'O r b i g n у отнес к группе Anahopl i tes 
planus M a n t . как новый вариетет var. discoidea Spath (1925, стр. 147). 

Р о д распространен в среднем и верхнем альбе. 

70 



Anahoplltes asiatlcus G l a s u n o v a 

X. ̂  

Табл. XIX, фиг. 1 а—с; 2; 3; 4; 5 a, b; 6 
1912. Saynella splendens С и н ц о в . О некоторых аммонитах гольта Мангышлака, 

стр. 18, табл. I, фиг. 10, 10а, 11 (часть). 
1915. Hoplites splendens Н а ц к и й . Краткий отчет об исследованиях в Кюрен-Даге, 

стр. 518. 
1925. Anahoplltes planus S p a t h . Ammonoidea of the Gault, стр. 137, табл. XII, 

фиг. 8 b (часть). 
1949. Anahoplltes asiatlcus Г л а з у н о в а . О подразделении альба Копет-Дага, стр. 26. 

Поверхностный слой раковины на описываемых экземплярах сохра
нился во многих местах. 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Внешние обороты объемлют внутренние 
почти наполовину. Пупок довольно узкий, с невысокой и пологой стен
кой. Боковые стороны плоские. Сечение оборота узкое, вытянутое 
в высоту. Наружная сторона узкая и плоская. 

С к у л ь п т у р а . Раковина покрыта нерезкой скульптурой. Ребра, 
расположенные довольно густо, имеют ясный изгиб близ пупка вперед 
и на середине боковой стороны на
зад, а на периферии вновь вперед. 
Пупковый край снабжен ясными, 
вытянутыми вдоль ребер бугорками. 
Около последних ребра значительно 
ослаблены. Между главными реб
рами вставляются по два, три про
межуточных более коротких и в 
свою очередь неодинаковых по дли
не: одни начинаются выше середины оборота, другие — ниже. На пери
ферии по обе стороны наружной стороны все ребра образуют некоторые 
утолщения, имеющие вид удлиненных бугорков. Обороты до высоты 
15 мм почти гладкие, с едва заметными поперечными струйками на со
хранившемся поверхностном слое раковины и очень мелкими наружными 
бугорками. 

Л о п а с т н а я л и н и я имеет широкие лопасти и сравнительно мало 
рассеченные седла. Внешняя лопасть значительно короче первой боко
вой лопасти и часто смещена с наружной площадки на боковую поверх
ность раковины. Она несколько сужена в месте сочленения тела лопасти 
с вершинными ветвями. Последние закругленные, двураздельные. Внеш
нее седло рассечено на две равные по величине части. Первая боковая 
лопасть слегка асимметричная, расширенная в основании. Вершина 
лопасти смещена в сторону периферии раковины. Первое боковое седло 
выше внешнего и слабо рассеченное. Вторая боковая лопасть наполо
вину короче первой, также асимметричная и заострена к вершине. Пер
вая вспомогательная лопасть в два раза короче второй боковой, с осью, 
наклоненной к периферии раковины. Видны еще вторая и третья слабо 
развитые вспомогательные лопасти (рис. 34). 

Р а з м е.р ы. 

Рис. 34. Лопастная линия Anahoplltes 
asiatlcus G l a s u n . при диаметре ра

ковины 65 мм. X 2,5 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 

Диаметр 
раковины 

Диаметр 
пупка 

Высота 
оборота 

39,0(1) 8,0 (0,20) 
41,5(1) 2,0(0,21) 
53,0(1) 11,9 (0,22) 
53,5 (69,5) 10,5 (0,20) 
55,0(1) 11,0(0,20) 
68,0 (1), (70,2) 13,0 (0,19) 

Ч и с л о р е б е р 
Диаметр 
Число ребер на периферии 
Число пупковых утолщений 

18,5(0,47) 
20,0 (0,48) 
24,3 (0,46) 
25,0 (0,45) 
26,0 (0,47) 
32,0 (0,47) 

н а . п о л у о б о р о т е 
40 мм 50 мм 
30 33 

6 8 

Толщина 
оборота 

11,0 (0,28) 
11,8 (0,28) 

14,2 (0,26) 
14,5 (0,26) 
17,2 (0,26) 

60 
34 

9 

мм 
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С р а в н е н и е . Представители нашего вида довольно близко подхо
дят к Anahoplites planus M a n t e l . (1822, стр. 90, табл. XXI, фиг. 3) , от 
которого отличаются наличием скульптуры. 

С Ammonites splendens S o w e r b y (1821, стр. 155, табл. 103, 
фиг. 2, 3), о котором мы судим по известному изображению у автора, 
наш вид имеет большое сходство, но оригинал указанного вида 
Ж- Соверби, воспроизведенный впоследствии Л. Спетом (1925, стр. 145, 
фиг. 42 в тексте), по существу неизвестен, так как он сильно разрушен, 
и неизвестно, точно ли реставрирует его скульптуру рисунок Ж. Соверби. 
Л. Спет изображает в свою очередь только Anahoplltes aff. splendens 
S o w . Однако, судя по диагнозам, данным для этого' вида вышеуказан
ными авторами, он имеет разглаженную скульптуру на середине оборота 
и соединяющиеся в пары ребра на наружной стороне. Последнее обстоя
тельство, подчеркнутое Л. Спетом (там же, стр. 146, 149), является 
существенным признаком отличия нашего вида от An. splendens S o w . 

При сравнении An. aslaticus с Anahoplltes ptctetl S p a t h ( = «Атто-
nttes splenden\s» P i c t e t et R o u x (1847, стр. 71, табл. VI, фиг. 6) мы 
видим их ясное различие главным образом по скульптуре раковины. 
Описываемый вид не имеет пучковатых от пупковых бугорков ребер 
и очень густых и грубых пупковых бугорков (Spath, 1926 г., стр. 149, 
табл. XIII, фиг. 13). 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . И. Ф. Синцов указывает местонахождение своего экземпляра 
в альбских отложениях Мангышлака. Наши формы найдены над слоями 
с Hoplites dentatus S о w. в особом горизонте, по стратиграфическому 
положению соответствующему западноевропейской подзоне «intermedius» 
среднего альба. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный Копет-Даг. Средний альб. Под
зона «asiaticus». 

Anahoplltes transcasplus G l a s u n o v a 

Табл. XX, фиг. 1; 2а , b; За—с; 4 

1912. Saynella splendens С и н ц о в . О некоторых аммонитах гольта Мангышлака, 
стр. 19, табл. 11, фиг. 16 (часть). 

1949. Anahoplltes transcaspius Г л а з у н о в а . О подразделении альба Копет-Дага, 
стр. 26. 

Я располагаю значительным количеством экземпляров хорошей со
хранности, большая часть из которых представлена ядрами. 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Пупок умеренно широкий, с невысокой, кру
той пупковой стенкой. Внешние обороты перекрывают внутренние напо
ловину. Боковые стороны плоские. Сечение высокое, уплощенное с боков. 
Наружная сторона плоская и узкая. 

С к у л ь п т у р а . Ребристость раковины отчетливая, но не грубая. 
Ребра в основном двураздельные, сильно наклонены вперед по> отноше
нию к радиусу раковины и, кроме того, в припупковой части оборота 
образуют небольшую дугу, выпуклостью обращенную также вперед. На 
пупковом крае они имеют нерезкие утолщения, вытянутые вдоль ребер. 
Между главными ребрами вставляются промежуточные (по одному на 
промежуток), берущие начало в нижней половине оборота. Кроме того, 
на более взрослых частях раковины встречаются одиночные ребра, начи
нающиеся на пупковом крае и имеющие такие же утолщения, как и дву
раздельные. На молодых оборотах, там, где сохранился поверхностный 
слой раковины, наблюдаются промежуточные короткие ребра в числе 
двух на промежуток. На периферии имеются очень небольшие уплощен
ные вдоль наружной стороны бугорки, которыми заканчивается каждое 
ребро. 
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Л о п а с т н а я л и н и я характеризуется довольно сильной расчленен
ностью лопастей и седел. Внешняя лопасть короче первой боковой 
лопасти, сужена близ основания и нередко несколько смещена с наруж
ной площадки на боковую поверхность оборота. Внешнее седло не ши
рокое, рассечено довольно крупной 
вторичной лопастью. Первая боковая 
лопасть широкая и асимметричная, 
с сильно расчлененными главными 
и боковыми отростками. Первое бо
ковое седло неправильное, несколько 
более высокое, чем внешнее. По 
сравнению с последним оно значи
тельно более узкое. Вторая боковая 
лопасть несимметричная, крупная, 
слабо рассеченная на вершине. Первая и вторая вспомогательные ло
пасти несимметричные. Видны еще три вспомогательные лопасти (рис.35). 

Р а з м е р ы . 

ад 
Рис. 35. Лопастная линия Anahoplltes 
transcaspius G l a s u n . при диаметре 

раковины 65 мм. X 2 

Диаметр 
раковины 

Диаметр 
пупка 

Высота 
оборота 

Толщина 
оборота 

I 56,5(1) 16,0 (0,28) 23,0 (0,40) 14,0 (0,24) 
11 65,0 (1) 20,0 (0,30) 25,8 (0,39) 15,2 (0,23) 

111 69,2(1) 21,3 (0,30) 27,2 (0,39) 15,2 (0,22) 
IV 81,2(1) 24,5 (0,30) 32,2 (0,40) 17,8 (0,22) 

Ч и с л о р е б е р н а п о л у о б о р о т е 
40 мм 50 мм 60 мм 80 мм 
23 23 23 22 

8 8 10 9 

Диаметр 
Число ребер на периферии 
Число ребер на пупковом крае 

С р а в н е н и е . Включенная нами в синонимику этого вида форма 
И. Ф. Синцова не описана автором, но изображение достаточно хорошо 
передает ее особенности и дает возможность иметь о ней более или менее 
ясное представление. О характере лопастной линии мы можем судить 
лишь по другим экземплярам, отнесенным И. Ф. Синцовым к «Saynella 
splendens» (там же, табл. I, фиг. 11, 12). Форма на фиг. 12 и 12а 
табл. I (там же) представляет собой, быть может, особый вариетет опи
сываемого здесь вида An. transcaspius. При сравнении с ней можно 
ясно увидеть, что представители последнего вида имеют отличия, выра
женные в менее густой ребристости раковины и более широком пупке. 

От вышеописанного An. asiattcus настоящий вид отличается прежде 
всего лопастной линией, имеющей более сложный рисунок и большее 
число элементов, а затем шириной пупка, более высокими оборотами 
и более резкой скульптурой раковины. 

Наш вид несколько напоминает «Saynella» uhtlgl S e m e n o v 
у И. Ф. Синцова (TaiM же, стр. 29, табл. II, фиг. 10, 11), но отличается 
от последнего более густой и менее резкой скульптурой взрослых оборо
тов и более резкой ребристостью молодых частей раковины. Отличаются 
также лопастные линии: у «Hoplltes» uhligt Семенов (1899, стр. 124, 
табл. V, фиг. la, Ь, с) она характеризуется очень широкой и короткой 
первой боковой лопастью. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . Экземпляр И. Ф. Синцова описан из альба Мангышлака. 
В Копет-Даге этот вид в большом количестве находится совместно 
с An. asiaticus. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный Копет-Даг. Средний альб. Под
зона «asiaticus». 
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Anahoplltes mlchalskli S e m e n o v 

Табл. XXII, фиг. 3 a—с 
1899. Hoplites michalskii С е м е н о в . Фауна меловых образований Мангышлака, 

стр. 120, табл. IV, фиг. 5 a—d. 

Ф о р м а р а к о в и н ы . П у п о к довольно узкий. О б о р о т ы перекрывают 
внутренние немного больше, чем на половину высоты. П у п к о в а я стенка 
высокая и очень крутая . К р у т и з н а стенки увеличивается по мере роста 

раковины, образуя глубокий пупок. 
• <\f s 9 а ^ г"! л-. Боковые стороны плоские. Сечение 

V ; , £ LJ S n \ высокое, усеченное сверху , с наиболь-
V t V l W W1^^ шей шириной близ пупкового края. 

п ~ с п . , „ Н а р у ж н а я сторона узкая и плоская. 
Рис. 36. Лопастная линия Anahoplltes {J r V . -
michalskii S e m. при диаметре pa- С к у л ь п т у р а . О б о р о т ы покры-

ковины 37 мм. х 3 ты широкими, редко расставленными 
одиночными ребрами, сильно ослаб

ленными в средней части оборота. Н а боковой поверхности последнего 
они заметно изогнуты, вначале вперед, затем резко назад, образуя 
в средней части оборота почти острый угол, острием направленный 
к у с т ь ю раковины. В верхней половине боковой поверхности ребра сильно 
расширяются . Н а пупковом крае главные из них снабжены очень резкими, 
неодинаковыми по величине и по своему облику бугорками. В молодой 
части раковины они имеют вид очень мелких, едва заметных, вдоль 
ребер вытянутых утолщений, тогда как в более зрелую стадию эти утол
щения превращаются в острые, редко расположенные резкие бугорки. 
Среди главных одиночных ребер встречаются (одно-два на промежуток) 
короткие ребра, берущие начало в средней части оборота раковины. 
На периферии ребра слегка выдаются вперед, образуя плоские зубцы. 

Л о п а с т н а я л и н и я отличается большой асимметрией всех своих 
элементов. Внешняя лопасть короткая, узкая . Внешнее седло д в у р а з -
дельное, неправильное, с широкой, длинной и асимметричной вторичной 
лопастью. В особенности обращает на себя внимание необыкновенно 
широкая первая боковая лопасть. О н а немного длиннее внешней, очень 
асимметричная и состоит в основном из д в у х различных по величине 
и форме отростков, в свою очередь довольно расчлененных. Первое боко
вое седло значительно- более узкое, чем внешнее, и слабо зазубрено. 
Вторая боковая лопасть очень короткая, тупая , по величине почти равна 
внешней ветви первой боковой лопасти. П е р в а я вспомогательная лопасть 
подобна второй боковой по форме и немного меньше по величине. Р а з 
личается несколько мелких вспомогательных лопастей (рис. 36) . 

Р а з м е р ы. 

Диаметр Диаметр Высота Толщина 
раковины пупка оборота оборота 

1 42,5(1) 8,5 (0,20) 19,6 (0,46) 19,5(0,32) 

Число ребер на полуобороте раковины при данном диаметре на периферии 13 
и число бугорков на пупковом крае 5. 

С р а в н е н и е . Изучаемый экземпляр, повидимому, относится к виду 
В. П. Семенова . Т о л ь к о у последнего грубые пупковые бугорки начи
наются несколько раньше, чем это н а б л ю д а е т с я у копетдагской формы. 
Ввиду того, что автор цифровых данных не приводит, а изображенный 
экземпляр довольно плохой сохранности, чтобы с д е л а т ь измерения по 
рисунку приходится довольствоваться сравнением лопастных линий 
и общего облика раковины. 
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«Hoplites deluci» В. П. Семенова (там же, стр. 121, табл. IV, фиг. 5а— 
Ь) И. Ф. Синцов выделил в новый вид «Desnioceras» russicus С и н ц о в 
(1910, стр. 38, табл. III, фиг. 8—15; табл. IV, фиг. 15—16). При сравне
нии с ним нашего вида мы наблюдаем отличие в лопастной линии 
(у последнего большая стройность и симметрия элементов), а кроме того 
An. mtchalski имеет более резкий изгиб ребер, иной характер пупковых 
бугорков, более плоскую наружную сторону и более вздутые обороты. 

Что касается Hoplites pseudoauritus S е m. (там же, стр. 119, табл. IV, 
фиг. 4а, Ь, с) , то от него описываемый вид отличается большей шириной 
пупка, иной формой поперечного сечения и более густой ребристостью. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . В. П. Семеновым этот вид описан из враконского яруса 
верхнего альба Мангышлака. 1 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный Копет-Даг. Средний альб. 

Anahoplltes planus ( M a n t e l l ) S p a t h 

Табл. XXI, фиг. 1 a, b; 2; 3; 4 а, b; 5 a, b 
1822. Ammonites planus M a n t e l l . Illustration of the Geology of Sussex, стр. 90, 

табл. XXI, фиг. 3. 
1837. Ammonites splendens S o w e r b y , Grossbritanien Mineral Conchologie, табл. СШ, 

фиг. 1 (часть). 
1881? Ammonites splendens C o s s e l e t . Esquisse Geologique du Nord de la France, 

табл. XV. 
1917. Hoplites splendens S w i n n e r t o n and T r u e m a n . Morphology Developement 

Ammonite Septum, стр. 53, табл. VII, фиг. 4—6. 
1925. Anahoplltes planus S p a t h . Ammonoidea of the Gault, стр. 137, табл. XII, 

фиг. 8 а; табл. XVIII, фиг. 7. 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Внешние обороты перекрывают внутренние 
почти наполовину (немного меньше). Пупок довольно узкий, причем 
с возрастом делается более широким. Пупковая стенка у взрослых обо
ротов округлая, а у более молодых крутая. Боковые стороны плоские. 
Поперечное сечение оборота сужено у периферии. По мере роста рако
вины оно приобретает менее высокую и менее стройную форму. Наруж
ная сторона узкая и плоская, а на жилой камере слегка закругляется по 
мере увеличения размера раковины. 

С к у л ь п т у р а . Обороты раковины почти гладкие. На молодых 
экземплярах удается наблюдать слегка волнистые густые ребра, сильно 
ослабленные в средней части боковой поверхности оборота. Наиболее 
ясно они обрисовываются в верхней части последнего. Взрослые обороты 
совсем гладкие. Пупковый край снабжен бугорками, которые по- мере 
роста раковины делаются более редкими и слабо заметными. То же 
можно сказать и о наружных бугорках, которые на маленьких экземпля
рах густые и мелкие, а по направлению к устью раковины постепенно 
исчезают. Необходимо еще отметить, что самые молодые видимые части 
оборота пупковых бугорков также не имеют; они появляются после 
высоты оборота в 10 мм, хотя мелкая струйчатая скульптура при этом 
размере раковины уже заметна. 

Л о п а с т н а я л и н и я . Л. Спет замечает, что с возрастом лопастная 
линия усложняется, и первая боковая лопасть из симметричной делается 
асимметричной. На моих экземплярах удается наблюдать лишь такую 
линию, число лопастей которой и ее рисунок хорошо соответствуют изо
бражению, приведенному указанным автором (стр. 140, фиг. 40е).Харак-

1 Описанный вид принадлежит коллекции А. Д. Нацкдао. Последний, так же как 
и В. П. Семенов, указывает его местонахождение совместно с <nHoplites splendens 
S о w.». Русский представитель «Я. splendens» переопределен мною как Anahoplltes 
asiaticus G l a s u n . , который имеет среднеальбский возраст (см. стр. 71 и работу 
А. Е. Глазуновой 1942 2 г.). 
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теристика ее сводится к следующему. Внешняя лопасть короче первой 
боковой, она очень широкая и часто смещена с наружной стороны на 
боковую часть раковины. Внешнее седло двураздельное. Первая боковая 

лопасть слегка асимметричная: 
внешняя ветвь расположена 
немного выше внутренней. Вто
рое боковое седло по величине 
почти равно внешнему, не 
симметрично рассеченное и по 
отношению к последнему яв
ляется более высоким. Вторая 
боковая лопасть правильная, 

с более длинной внешней стороной. Видны еще три вспомогательные ло
пасти (рис. 37). 

Рис. 37. Лопастная линия Anahoplltes 
planus ( M a n t . ) S p a t h . при диаметре 

раковины 34 мм. X 2 

Р а з м е р ы . 

Диаметр Диаметр Высота Толщина 
раковины пупка оборота оборота 

I 24,0 (1) 4,2 (0,17) 12,8 (0,53) 6,0 (0,25) 
II 28,0 (1) 4,8 (0,17) 14,2 (0,50) 7,0 (0,25) 

III 35,8 (1) 6,2 (0,17) 17,2 (0,48) 8,2 (0,23) 
IV 37,0 (1) 12,0 (0,20) 17,2 (0,46) 9,2 (0,24) 
V 43,5 (1) 9,0 (0,21) 21,5 (0,49) 11,0 (0,25) 

VI 72,8 (1) 16,2 (0,23) 30,0 (0,42) 16,3 (0,22) 
VII 89,0 (1) 20,0 (0,22) 39,2 (0,44) 24,8 (0,24) 

VIII 129,0 (1) 36,0 (0,21) 5.5 (0,42) 32,0 (0,25) 

С р а в н е н и е . Из близких видов по внешнему облику можно ука
зать Anahoplltes mlniettcus S p a t h (1925, стр. 131, 188, табл. XI, фиг. 7а, 
Ь; табл. XVII, фиг. 8а, Ь), который автором не описан. Но здесь обра
щает на себя внимание характер наружной стороны, которая у изучае
мого вида плоская, а у An. mlmeticus углубленная. Кроме Toroi, у An. 
planus в отличие от последнего раковина имеет более выпуклые обороты 
и слабее выраженную асимметричность первой боковой лопасти. 

От Ammonites splendens S o w e r b y (1842—1844, стр. 155, табл. 103, 
фиг. 2, 3) настоящий вид отличается отсутствием ясно выраженных ребер 
и более сжатыми оборотами. 

Некоторое сходство можно найти у «Hoplltes» pseudoflttoni С е м е 
н о в (1899, стр. 125, табл. V, фиг. 2а, Ь, с). Но от последнего An. planus 
отличается иным характером лопастной линии, которая у вида В. П. Се
менова характеризуется очень широкой и более асимметричной первой 
боковой лопастью. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . Англия и Франция, средний и верхний альб. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный Копет-Даг. Слои среднего альба. 
Подзона «asiaticus». 

Anahoplltes planus (М a n t . ) var. discoidea S p a t h 

Табл. XXII, фиг. la, b; 2 

1841? Ammonites [ittoni ( d ' A r c h i a c ) d'O r b i g n y. Paleontologie francaise, стр. 225, 
табл. 64, фиг. 1, 2. 

1925. Anahoptites planus M a n t . var. discoidea S p a t h / = ? forma fittoni ( d ' A r c h . ) . 
Ammonoidea :of the Gault, стр. 142, фиг. 40 h, 41 в тексте; табл. XIV, фиг. 4 a , b . 

Отличием описываемого вариетета от An. planus является скульптура 
раковины. На оборотах изучаемых форм обращает на себя внимание 
почти полное отсутствие ребер при хорошо развитых пупковых бугорках. 
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Лишь в некоторых местах на более молодых частях раковины слегка 
намечаются редкие очень расплывчатые ребра, а на наружной стороне-
продолговатые частые бугорки, которые быстро исчезают. Отмечаются 

Рис. 38. Лопастная линия Anahoplltes planus ( M a n t.) 
S p a t h var. discoldea S p a t h при диаметре раковины 

83 мм. X 2 

также отличия в лопастной линии: у var. discoldea первая боковая 
лопасть более крупная, чем внешняя, а у An. planus — наоборот 
(рис. 38). 

Р а з м е р ы . 

Диаметр 
раковины 

Диаметр 
пупка 

Высота 
оборота 

Толщина 
оборота 

I 
11 

91,0 (1) 
101,5 (1) 

20,0 (0,22) 
21,5 (0,21) 

39,7 (0,43) 
46,0 (0,45) 

18.4 (0,20) 
21.5 (0,21) 

Количество пупковых бугорков при диаметре 91 мм — 8, при диаметре 101,5 мм—9. 
С р а в н е н и е . В отношении экземпляров, описанных Архиа (см. 

синонимику) Л. Спет (там же, стр. 153, фиг. в тексте 41) указывает, что 
тонкая струйчатая скульптура оборотов нарисована неправильно 
(« . .the radial line is obliously wrongly drown»). Если с этим согласиться, 

то единственный признак отличия наших экземпляров от формы Архиа 
исчезает. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . Англия, средний и верхний альб. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Казанджикский Кюрен-Даг в слоях сред
него альба. Подзона «asiaticus». 

Anahoplltes stnzowl S p a t h 
Табл. XXIII, фиг. 1 а—с; 2 а—с 

1910. Desmoceras uhligi С и н ц о в . К познанию южнорусского апта и альба, стр. 39, 
табл. IV (часть). 

1924. Anahoplltes sinzowi S p a t h . Ammonoidea of the Gault, стр. 153. 
Ф о р м а р а к о в и н ы . Внешние обороты охватывают внутренние 

почти наполовину. Пупок довольно узкий, с пологой и низкой стенкой. 
Боковые стороны плоские. Сечение оборота высокое и узкое. Наружная 
сторона плоская и узкая. 

С к у л ь п т у р а раковины очень расплывчатая. Серпообразно изо
гнутые ребра слегка намечаются лишь в верхней части оборота. Пупко
вый край снабжен небольшими утолщениями, представляющими собой 
довольно отчетливые бугорки, вытянутые в поперечном направлении. 
Соединение ребер с пупковыми бугорками едва заметно. На наружной 
стороне на более молодых оборотах - слабо различаются очень мелкие 
и частые бугорки, исчезающие при высоте оборота в 30 мм. 

Л о п а с т н а я л и н и я . Внешняя лопасть короче первой боковой 
и смещена с сифональной стороны на боковую поверхность оборота. Ее 
ветви направлены в стороны, а тело сужено в средней части. Внешнее 
седло широкое, двураздельное, с внешней частью более низкой, чем 
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внутренняя. Первая боковая лопасть очень асимметричная, широкая 
и низкая. Она имеет неодинаково развитые отростки, из которых внеш
ний наиболее крупный, кроме того, средняя ветвь смещена в сторону 

центра раковины. Первое боковое 

Рис. 39. Лопастная линия Anahopll
tes slnzowi S p a t h при диаметре 

раковины 83 мм. X 2,5 

Р а з м е р ы . 

седло больше половины внешнего 
седла и более высокое. Вторая боко
вая лопасть асимметричная и также 
низкая и широкая. Первая вспомо
гательная лопасть почти не рассе
ченная, суженная в основании. Вид
ны еще три вспомогательные ло
пасти (рис. 39). 

Диаметр Диаметр Высота Толщина 
раковины пупка оборота оборота 

I 78,5 (1) 18,2 (0,23) 34,0 (0,43) 15,5 (0,20) 
II 87,0 (1) 20,6 (0,23) 38,6 (0,44) 19,8(0,23) 

Ч и с л о р е б е р н а п о л у о б о р о т е 
Величина диаметра 70 мм 80 мм 
Число ребер на периферии 18 17 
Число пупковых бугорков 7 6 

С р а в н е н и е . Довольно много общего с описываемым видом имеет 
Anahoplltes davtesi S p a t h (1924, стр. 152, табл. XIV, фиг. 5 а, Ь) = 
^Desmoceras uhligl S i n z o w (1910, табл. IV, фиг. 3, 8?, 9?). Призна
ками различия этих двух видов являются более резко выраженная асим
метрия первой боковой лопасти и очень узкая внешняя лопасть описывае
мого вида. Кроме того, скульптура раковины последнего отличается более 
редкой ребристостью и более сильно изогнутыми ребрами на боковых 
частях оборотов. 

При большом внешнем сходстве изучаемого вида с «Hoplites» uhllgi 
С е м е н о в (1899, стр. 124, табл. V, фиг. 1 а, Ь, с) мы замечаем между 
ними следующие отличительные признаки. Лопастная линия последнего 
характеризуется очень широкими и низкими лопастями и седлами и зна
чительно более широкой асимметричной первой боковой лопастью. 
Кроме того, представители An. slnzowi обладают значительно более 
широким пупком и более низкими оборотами. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . Встречен этот вид на Мангышлаке. В Англии он считается 
руководящим для одной из зон среднего альба (Swinnerton and True-
man, 1917). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Казанджикский Кюрен-Даг. Слои среднего 
альба. Подзона «asiaticus». 

Anahoplltes intermedtus S p a t h 

Табл. XXIV, фиг. 1; 2; 3; 4 а—с; 5 
1897. Hoplites dentatus P a r o n a et B o n a r e l l i . Fossili albiani d'Escragnolles del 

Nizzardo e clella Liguria occidentale, стр. 91, табл. XII, фиг. 5 (часть). 
1925. Anahoplites intermedins S p a t h . Ammonoidea of the Gault, стр. 133, табл. X, 

фиг. 1, фиг. 36 в тексте. 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Пупок умеренно широкий. Пупковая стенка 
низкая, но довольно крутая. Боковые стороны плоские. Сечение оборота 
высокое и суженное в своей верхней части. Наружная сторона плоская 
и узкая. 
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боковой 

С к у л ь п т у р а раковины довольно отчетливая и густая. Ребра 
часто двураздельные, волнистые. Среди двураздельных встречаются 
одиночные ребра, начинающиеся на пупковом крае или на уровне пуп
ковых бугорков. Последние отчетливые, довольно частые и представ
ляют собой продольно вытянутые узелки. По обе стороны наружной пло
щадки ребра слегка наклоняются вперед своими концами. 

Л о п а с т н а я л и н и я . Внешняя лопасть короче первой 
и очень узкая. Внешнее седло широкое, 
двураздельное, с несколько более при
поднятой внутренней частью. Первая 
боковая лопасть широкая и несиммет
ричная, со смещенной в сторону пери
ферии раковины вершиной среднего от
ростка и более высокой внешней ветвью. 
Боковое седло очень узкое и более низ
кое, чем внешнее. Вторая боковая лопасть асимметричная; ее ось накло
нена к периферии раковины, но вершина смещена к центру. Различаются 
еще две небольшие вспомогательные лопасти (рис. 40). 

Р а з м е р ы . 

Рис. 40. Лопастная линия 
tes intermedius S p a t h 

Anahopli-
при диа

метре раковины 50 мм. X 3 

Диаметр 
раковины 

Диаметр 
пупка 

Высота 
оборота 

Толщина 
оборота 

I 
II 

III 
IV 
V 

40,2 (1) 
47,0 (1) 
51,0 (1) 
60,0 (1) 
62,5 (1) 

10,0 (0,27) 
14,0 (0,30) 
15,0 (0,28) 
16,5 (0,27) 
19,0 (0,30) 

18,0 (0,45) 
19,8 (0,42) 
20,0 (0,40) 
25,0 (0,40) 
25,0 (0,40) 

10,0 (0,27) 
10,0 (0,23) 
12,0 (0,24) 
15,5 (0,26) 
14,2 (0,23) 

Ч и с л о р е б е р н а п о л у о б о р о т 

Величина диаметра 
Число ребер на периферии 
Число пупковых бугорков 

40 мм 
27 

8 

50 
29 

9 

60 
27 

9 

мм 

С р а в н е н и е . Типичная форма и другие экземпляры, относимые 
Л. Спетом к Anahoplltes intermedius, представлены обломками. Приве
денные автором цифровые данные часто ставятся под сомнение. Лопаст
ная линия не описана, а то, что удается наблюдать на изображениях 
в работе этого палеонтолога, не совсем совпадает между собой. Так, на 
фиг. 36а (1925, стр. 134) эта линия имеет асимметричную первую боко
вую лопасть, в то время как на табл. X, фиг. 1 (в той же работе) довольно 
симметричную. Описываемые здесь экземпляры несколько варьируют по 
форме раковины и густоте ребер, но характер лопастной линии довольно 
постоянен. По внешним признакам они могут быть отнесены к англий
скому виду и по характеру лопастной линии больше приближаются 
к обломку, выделенному как голотип вида. При той изменчивости, кото
рая наблюдается у описываемых форм, мне кажется, не совсем пра
вильно, как это делает автор вида, выделять новый вид — An. evolutus 
S p a t h , отличающийся от An. intermedius лишь несколько большей 
шириной пупка. На мой взгляд, эту форму можно считать вариететом 
An. intermedius (там же, стр. 134, фиг. 37). 

Довольно большое внешнее сходство имеет An. transcaspius, описан
ный мною выше, от которого An. intermedius отличается совершенно ясно 
более густой ребристостью и меньшим числом лопастных элементов на 
боковой поверхности раковины, при менее глубокой первой боковой 
лопасти. 
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Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . В Англии этот вид считается руководящим для одной из 
зон среднего альба. Во Франции указывается из слоев, лежащих над 
слоями с Hypacanthoplltes milletianus d ' O r b . (Breistroffer, 1933 г.). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Описанные экземпляры найдены в запад
ном Копет-Даге. Средний альб. Подзона «asiaticus». 

Anahoplltes aff. intermedtus S p a t h 

Табл. XXIV, фиг. 6 

Эта форма отличается от типа меньшей величиной пупка и несколько 
увеличенными в высоту оборотами, хотя в более молодой стадии разви
тия раковины при диаметре в 40,2 мм подобная типу высота оборотов 
сохраняется. 

Р а з м е р ы . 

Диаметр Диаметр Высота Толщина 
раковины пупка оборота оборота 

I 69,2 (1) 16,8 (0,24) 31,0 (0,44) 15,0 (0,22) 

Число ребер на полуобороте раковины близко к типичной форме 
(при диаметре 62 мм составляет 27) и число пупковых бугорков 10. 
При диаметре 69,2 мм число ребер и бугорков соответственно 26 и 10. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный Копет-Даг. Средний альб. Под
зона «asiaticus». 

Anahoplltes praecox S p a t h 

Табл. XXV, фиг. 1; 2 а—с 
1923. Anahoplltes praecox S p a t h . Ammonoidea of the Gault, стр. 130, табл. XI, фиг. 3, 

4, 12; фиг. 35 f; 32 b, с (в тексте). 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Внешние обороты объемлют внутренние 
сначала на три четверти высоты, а затем на одну треть. Пупок умеренно 
широкий в молодости и широкий в старости, с невысокой и крутой стен
кой. Боковые стороны плоские. Сечение оборота почти прямоугольное, 
с наибольшей шириной близ пупка. Наружная сторона широкая и пло
ская; на самой взрослой видимой части оборота она слегка закруглен
ная. По мере роста раковины наблюдается увеличение ширины пупка за 
счет высоты оборотов. Раковина как бы немного развертывается, так как 
шовная линия передвигается с нижней трети высоты оборота в его 
верхнюю треть. 

С к у л ь п т у р а . Обороты раковины покрыты большей частью дву-
раздельными ребрами, среди которых встречаются одиночные, начинаю
щиеся на линии пупковых бугорков. На периферии все ребра заметно 
изогнуты вперед и на наружной стороне прерываются, немного возвы
шаясь. 

Л о п а с т н а я л и н и я . Внешняя лопасть несколько короче первой 
боковой лопасти. Внешнее седло разделено на три части двумя вторич
ными лопастями, из которых внутренняя более короткая. Первая боковая 
лопасть слегка асимметричная: средняя ее ветвь смещена по отношению 
к оси лопасти в сторону периферии. Первое боковое седло выше внеш
него и уже его почти наполовину. Соотношение величин вторичных 
лопастей, разделяющих это седло, обратное, чем у внешнего седла. Вто-
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рая боковая лопасть довольно крупная, суженная в основании. Видны 
еще три вспомогательные лопасти, из которых вторая наиболее длин
ная (рис. 41). 

Р а з м е р ы . 

Диаметр Диаметр Высота Толщина 
раковины пупка оборота оборота 

I 60,0 (1) 16,2 (0,27) 25,6 (0,42) ? 18,0 (0,30) 
II 66,0 (1) 19,6 (0,28) 27,0 (0,42) 19,0 (0,29) 

III 90,0 (1) 34,0 (0,38) 32,0 (0,36) — 

Ч и с л о р е б е р н а п о л у о б о р о т е 
Диаметр 50 мм 66 мм 
Число ребер на периферии 19 20 
Число пупковых бугорков 7 9 

С р а в н е н и е . По внешней форме изучаемый вид очень сходен 
с An. intermedins S p a t h . , описанным нами выше, но отличается от 
последнего непостоянной шириной пупка и более редкой ребристостью 
раковины. Помимо этого, An. inter- ^ 
medius имеет менее развитую внеш- „ Qj (fL с$\, \Р0 ! ( 
нюю лопасть и меньшее число эле- л л ^ и / Л У s ! г 
ментов лопастной линии, которая, Vj VJ X У г \ ^ ' О 
кроме того, характеризуется мень- v 2[) Сц* 
шей рассеченностью. ^ J" w V 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а - Р и с . 4 1 - лопастная линия Anahoplites 
т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т - praecox S p a t h при диаметре ракови-
р а н е н и е . Вид описан из среднего н ы 5 8 мм- X з 
альба Англии и известен во Фран
ции (Breistroffer, 1933 г.). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Малый Балхан. Средний альб. 

Anahoplltes davtest S p a t h 

Табл. XXVI, фиг. 2 а, Ь; 3 а—с 

1910. Desmoceras uhligi ( S e m e n o v ) С и н ц о в . К познанию южнорусского апта 
и альба, стр. 39, табл. IV, фиг. 3, 11, 7, 12?, 13? (часть). 

1926. Anahoplites daviesi S p a t h . Ammonoidea of the Gault, стр. 152, табл. XIV, 
фиг. 5a, b (часть). 

Описываемые экземпляры представлены ядрами, лишь частично 
сохранившими поверхностный слой раковины. 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Внешние обороты перекрывают внутренние 
немного больше чем на половину. Пупок большей частью довольно 
узкий, с невысокой и покатой стенкой. Боковые стороны плоские. Сече
ние оборота имеет наибольшую ширину в своей средней части. Наруж
ная сторона узкая и плоская. 

С к у л ь п т у р а раковины густая и нерезкая. Соединение ребер 
с пупковыми бугорками неясное. Последние небольшие, частые. На самой 
внутренней видимой части оборота эти бугорки отсутствуют. При своем 
появлении они имеют вытянутую вдоль ребер форму и с ростом рако
вины делаются более круглыми. Наружная сторона гладкая. По обоим 
ее концам ребра образуют небольшие бугорки, из которых некоторые 
на молодых оборотах являются свободными и вставляются между ребер
ными бугорками. Эти промежуточные наружные бугорки бывают обычно 
в числе одного на промежуток. 
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Л о п а с т н а я л и н и я . Внешняя лопасть короче первой боковой. 
Она несимметричная, расширена в основании и смещена с наружной 
площадки на боковую часть раковины. Внешнее седло почти правильное, 

расчлененное на две части 
узкой и довольно длинной 
вторичной лопастью. Первая 
боковая лопасть асимметрич
ная, внешняя ее ветвь менее 
крупная, чем внутренняя, но 
расположена на той же вы-

Рис. 42. Лопастная линия Anahoplites daviesi соте. Первое боковое седло 
S p a t h при диаметре раковины 67 мм. х 2 лишь немного меньше внеш

него, более асимметричное и 
немного ниже последнего. Вторая боковая лопасть очень асимметричная, 
расширена в основании и лишь немного короче первой боковой. Видны 
еще две вспомогательные лопасти (рис. 42). 

Р а з м е р ы . 

Диаметр 
раковины 

Диаметр 
пупка 

Высота 
оборота 

Толщина 
оборота 

I 
11 

50,5 (1) 
80,0 (1) 

12,5 (0,25) 
29,1 (0,27) 

21,5 (0,42) 
32,2 (0,40) 

12,2 (0,24) 
18,2 (0,23) 

Ч и с л о р е б е р н а п о л у о б о р о т е 

Диаметр 50 мм 60 мм 70 мм 
Число ребер на периферии 28 27 31 
Число пупковых бугорков 8 9 10 
Число периферических бугорков 40 40 42 

С р а в н е н и е . Большое внешнее сходство An. daviesi имеет с выше
описанным An. asiaticus (см. стр. 71), от которого- на первый взгляд он 
трудно отличим. Однако обращает на себя внимание тот факт, что у An. 
daviesi скульптура более четкая, ребра более редкие и обороты имеют 
меньшую высоту. Что касается лопастной линии, то можно отметить 
у последнего более сложный ее характер и другое очертание лопастей 
и седел. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . На Мангышлаке стратиграфическое положение вида не 
установлено. В Англии он считается руководящим для одной из верхних 
подзон среднего альба ( S p a t h , 1926). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный Копет-Даг. Слои среднего альба. 
Подзона «asiaticus». 

Anahoplites mantelll S p a t h 

Табл. XXVII, фиг. 2 а, b; 3; 4 
1822. Ammonites splendens M a n t e l 1. Illustration of the Geology of Sussex, табл. XXI, 

фиг. 13. 
1925. Anahoplites mantelli S p a t h . Ammonoidea of the Gault, стр. 135, табл. XII, 

фиг. 5, 6, фиг. 38 в тексте. 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Пупок большей частью довольно узкий. Пуп
ковая стенка пологая. Боковые стороны плоские. Сечение оборота высо
кое, узкое, с почти параллельными боками. Наружная сторона плоская. 

С к у л ь п т у р а раковины нерезкая. Ребра сравнительно редкие, 
слегка изогнутые в верхней половине оборота выпуклой стороной назад. 
На середине боковой поверхности они сильно ослабляются, и соединение 
82 



их с пупковыми утолщениями не всегда ясное. Последние отчетливые, 
вытянутые и довольно густо расположены вокруг пупка. На периферии 
изредка наблюдается раздвоение ребер. По обе стороны гладкой наруж
ной площадки они образуют два зубчатых края, причем слегка припод
нятые окончания ребер почти не отделяются от самих ребер. 

Л о п а с т н а я л и н и я . 
Внешняя лопасть смещена на 
боковую сторону раковины. Она 
короче первой боковой лопасти, 
широкая, но в то же время 
суженная в основании, с вер- Р и с > 4 3 . Лопастная линия Anahoplltes mantelll 
ШИННЫМИ ветвями, направлен- S р a t h при диаметре раковины 49 мм. X 2,5 
ными в стороны. Внешнее седло 
широкое, двураздельное. Первая боковая лопасть с двумя немного асим
метричными ветвями, из которых внешняя находится выше внутренней. 
Первое боковое седло по ширине почти такое же как внешнее, более 
высокое и менее глубоко рассеченное. Вторая боковая лопасть также 
неправильная. Видны еще две слабо развитые вспомогательные лопасти 
(рис. 43). 

Р а з м е р ы . 

Диаметр Диаметр Высота Толщина 
раковины пупка оборота оборота 

I 51,5 (1) 11,5 (0,22) 21,0 (0,40) 12,0 (0,23) 
11 58,0 (1) 13,2 (0,23) 23,0 (0,40) 12,2 (0,21) 

ш 61,2 (1) 15,0 (0,25) 26,5 (0,43) 14,8 (0,23) 
IV 78,0 (1) 20,0 (0,26) 32.0 (0,41) 17,0 (0,22) 
V 82,5 (1) 23,5 (0,28) 33,0 (0,40) 20,0 (0,24) 

Ч и с л о р е б е р на п о л у о б о р о т е 
Диаметр 51 мм 60 мм 70 мм 80 мм 
Число ребер на периферии 30 28 30 27 
Число пупковых утолщений 9 9 11 10 

С р а в н е н и е . Из сходных, ранее известных видов прежде всего 
можно указать описанный нами выше Anahoplltes davtesi S p a t h (см. 
стр. 81), от которого настоящий вид отличается вытянутыми пупковыми 
бугорками и более густой ребристостью, а также иным изгибом ребер. 

Видом, также довольно близким, является А п. ptctett S p a t h (1925, 
стр. 149, табл. XIII, фиг. 13, фиг. 43 в тексте), от которого An. mantelll 
отличается отсутствием двойного и тройного деления ребер, а также более 
сжатыми и менее высокими оборотами. От описанного выше An. trans
caspius (см. стр. 72) данный вид отличается слабой скульптурой и иным 
рисунком лопастной линии, а от An. aslaticus также (см. стр. 71), при 
ином очертании лопастной линии, более редкой и более резкой скульп
турой и, кроме того', более низкими и сжатыми оборотами. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Этот вид известен из среднего альба Англии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный Копет-Даг. Слои среднего альба. 
Подзона «asiaticus». 

'Anahoplltes sp. (sp. nov. ?) 

Табл. XXVI, фиг. 1 a—d 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Пупок умеренно широкий. Пупковая стенка 
крутая и низкая. Обороты перекрывают предыдущие почти на половину 
высоты. Боковые стороны плоские. Сечение оборота высокое, с наиболь
шей шириной близ пупка. Наружная сторона плоская у молодых оборо
тов и несколько закругленная у более взрослых. 
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С к у л ь п т у р а . Обороты раковины покрыты резкими ребрами. Одни 
из них двураздельные, другие одиночные. Последние вставляются по 
одному, два или иногда по три (на молодых оборотах) на промежуток 
и имеют различную длину. Одни берут начало на пупковом крае, дру
гие—несколько выше, на уровне пупковых утолщений. Последние ясные, 
вытянутые вдоль ребер и более резкие на зрелой стадии роста раковины. 
На периферии все ребра слегка изгибаются назад и вперед. На наруж-

I ной стороне на более мо
лодых оборотах они пре
рываются, а на более 
взрослых постепенно на
чинают переходить через 
нее так, что в конце обо
рота получается ясное зиг
загообразное их соедине
ние. 

Л о п а с т н а я л и н и я . Внешняя лопасть немного короче первой 
боковой лопасти и смещена с наружной стороны на боковую поверхность 
оборота. Внешнее седло в средней части рассечено широкой и низкой 
вторичной лопастью. Первая боковая лопасть почти симметричная, с бо
лее крупным, чем боковые ветви, центральным отростком. Первое боко
вое седло неправильное и немного выше внешнего. Вторая боковая ло
пасть короткая, несимметричная, широкая. Видны еще две вспомогатель
ные лопасти, сильно отличающиеся по величине (рис. 44). 

Рис. 44. Лопастная линия Anahoplites sp. (sp. 
nov. ?) при диаметре раковины 47 мм X 3,5 

Р а з м е р ы . 

Диаметр 
раковины 

Диаметр 
пупка 

Высота 
оборота 

Толщина 
оборота 

I 45,0 (1) 13,2 (0,30) 18,0 (0,40) 10,5 (0,21) 

Число ребер на полуобороте раковины при данном диаметре на периферии 18 
и на пупковом крае 8. 

С р а в н е н и е . Этот экземпляр представляет собой интерес благо
даря той особенности наружной стороны, которая была указана в его 
описании. Подобной скульптуры наружной стороны до сих пор ни у од
ного из видов этого' рода не наблюдалось. 

По ребристости боковых сторон эта форма приближается к An. trans-
tasptus, описанному выше (см. стр. 72), но, помимо указанного харак
тера наружной стороны, отличается от последнего вида лопастной ли
нией, имеющей большее число- элементов, а также более редкой скульп
турой. 

Аналогичную скульптуру наружной стороны имеют некоторые пред
ставители рода Protohoplites. Последний, как известно, характеризуется 
как прерванными, так и соединяющимися ребрами на этой части рако
вины. 

Больше всего изучаемая форма напоминает P. raulinianus S p a t h 
(1925, стр. 98, табл. VI, фиг. 4—11; табл. VIII, фиг. 1—2; фиг. 22 в тек
сте), но отличается от него отсутствием зигзагообразного соединения 
ребер на боках раковины и иной формой поперечного сечения более сжа
тых и более низких оборотов. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Большой Балхан. Средний альб. 
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Род Dimorphoptites S p a t h , 1925 
1878. Hoplites В а у 1 e. Explication de la carte geologique de la France, табл. LXXIV, 

фиг. 1, 2. 
1923. Anahoplltes S p a t h . Excursion to Folkeston, with notes on the zones of the 

Gault, стр. 75. 
1910. Hoplites С и н ц о в . К познанию южнорусского апта и альба, стр. 35. 
1925. Dimorphoplites S p a t h . Amrnonoidea of the Gault, стр. 154. 

Т и п р о д а Ammonites blbltcatus M a n t e l l . The fossils of the 
South Downs (1822, стр. 91, табл. XXII, фиг. 6 ) . 

Д и а г н о з . «Более или менее эволютная, почти дискоидальная рако
вина с обычно грубой орнаментацией и более или менее плоской наруж
ной стороной. Лопастная линия похожа на таковую у Hoplites и Апа-
hoplltes» 1 (т. е. сильно расчлененная с широкой асимметричной первой 
боковой лопастью.—Л. Г.). Приведенный диагноз по существу не дает 
никакого представления о роде, но за отсутствием у меня достаточного 
материала я не могу внести сюда какие-либо дополнения и изменения. 

З а м е ч а н и я . Настоящий род изучен еще мало. Из ранее извест
ных видов к нему относятся такие, как Ammonites aurttus J u k e s -
B r o w n , A. alternatus W o o d w a r d s , A. lautus S о w., Hoplites 
tethydts B a y l e , Anahoplltes blpllcatus M a n t e l l и некоторые другие 
формы, не получившие ранее видового названия (Ammonites sp. P r i c e 
и др.). Некоторые ранее известные виды, относимые в настоящее время 
к роду Dimorphoplites, описаны Л. Спетом под новыми видовыми име
нами, другие найдены в Англии впервые. 

Род в настоящее время известен в среднем альбе. 

Dimorphoplites aff. tethydts B a y l e 

Табл. XXVII, фиг. 1 а—с 

Ф о р м а р а к о в и н ы . Внешние обороты сильно перекрывают 
внутренние, образуя довольно узкий пупок с невысокой, слегка покатой 
стенкой. Боковые стороны плоские. Сечение оборота высокое, слегка 
суженное у периферии. Наружная сторона несколько вогнутая. 

С к у л ь п т у р а раковины резкая. Она изменяется по мере роста 
раковины следующим образом. На молодых оборотах ребра трехраздель-
ные, а на более взрослых частях раковины они двураздельные. Пупко
вый край снабжен бугорками двух родов. На молодой части оборота 
они резкие, шипообразные, в дальнейшем постепенно приобретают харак
тер длинных поперечно вытянутых утолщений. Последние вначале имеют 
на внешнем своем конце отчетливые бугорки, а затем теряют их, образуя 
простые утолщения. Направление ребер вначале радиальное, а затем они 
серпообразно изгибаются выпуклой стороной назад. Это особенно отчет
ливо видно на более взрослых частях раковины. При высоте оборота 
около 34 мм ребра изгибаются очень слабо, причем только в верхней 
своей части, у периферии. Здесь они попарно соединяются: попарное 
соединение происходит за счет ветки, выходящей из соседнего пупкового 
бугорка, причем задняя ветвь изогнута больше передней. На периферии 
эти парные ребра заканчиваются довольно крупными резкими наруж
ными бугорками. Последние высокие, вытянутые вдоль раковины и слегка 
наклонены в сторону боковой поверхности оборота. Расположены они не 
соответственно друг другу по обе стороны наружной стороны и разме
щены более редко в молодой части раковины. 

Л о п а с т н а я л и н и я видна при высоте оборота в 20—23 мм 
и характеризуется сильной расчлененностью и асимметрией. Внешняя 
лопасть значительно короче первой боковой лопасти, с сильно сближен
ными вершинными отростками. Внешнее седло слабо рассеченное, дву-

1 По Л. Спету (1925). 
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раздельное. Первая боковая лопасть узкая и длинная, сильно асиммет
ричная. Она имеет два боковых отростка, из которых внешний значи
тельно более крупный, высоко лежащий по сравнению с внутренним, 
идущим параллельно центральному отростку лопасти. Первое боковое 
седло по величине почти одинаковое с внешним и также двураздельное, 
но более зазубрено. Вторая боковая лопасть довольно крупная и сильно 
асимметричная. Третья боковая лопасть узкая, заостренная на вершине, 
наклонена к периферии (рис. 45). 

Р а з м е р ы . 

Диаметр 
раковины 

Диаметр 
пупка 

Высота 
оборота 

• Толщина 
оборота 

1 72,5 (1) 17,0 (0,23) 34,2 (0,47) 22,2 (0,30) 

А-

Рис. 45. Лопастная линия Dimorphoplites 
aff. tethvdis B a y l e при диаметре ракови 

ны 72 мм X 2,5 

Число ребер на полуобороте раковины при данном диаметре на периферии 20, 
количество пупковых бугорков 9 и внешних на периферии 8. 

С р а в н е н и е . От «Hoplttes» tethydls B a y l e (1878, табл. LXXIV, 
фиг. 1, 2) наша форма отличается 
большей толщиной оборота и 
иным характером лопастной ли
нии, которая у типичной формы 
(Спет, стр. 176, 168, фиг. в тексте 
48) аналогична таковой у Dimor
phoplites blpllcatus М a n t е i 1 
(Spath, там же, стр. 116), т. е. 
имеет симметричные лопасти. 
Кроме того, от D. tethydls наш 
экземпляр отличается более рез
кими пупковыми бугорками, сгу

щающимися по мере роста раковины. Наличие в коллекции всего лишь 
одного экземпляра и притом неполного (отсутствуют более молодые части 
раковины) заставляет меня воздержаться от выделения его в новый 
вариетет. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а 
н е н и е . Типичная форма Hoplites tethydls B a y l e известна из среднего 
альба Франции. В последнее время близкие виды найдены в Дагестане. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Пласты среднего альба в Казанджикском 
Кюрен-Даге. Подзона «cleon». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Среди аммонитов, собранных в изученной области, имеются виды как 
с широким, так и с очень узким вертикальным распространением. Виды 
с широким вертикальным распространением, проходя через ряд горизон
тов аптского яруса, а иногда и альба, не выходят обычно за рамки двух 
подъярусов. Число их очень невелико. К таким видам относятся Para
hoplites schmidti J а с. et T o b l . (верхний апт — нижний альб), P. gros-
souvrel J а с. (верхний апт — нижний альб), Acanthoplites aschlltaensis 
A n t h . (верхний апт — нижний альб), Ac. bigoti S e u n . (верхний апт — 
нижний альб), Colombiceras tobleri J а с. et T o b l . (верхний апт — 
нижний альб), Anahoplites planus M a n t . (средний альб — верхний 
альб), An. planus M a n t . var. discoidea S p a t h (средний альб — верх
ний альб), An. ex gr. uhllgi S e m. (средний альб — верхний альб). 

Виды и роды, приуроченные к обособленным горизонтам разреза, 
составляют значительное большинство. Очень ограниченное существова
ние этих форм во времени делает их показателями стратиграфического 
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положения отдельных слоев, и в этом отношении их значение, несом
ненно, очень большое. 

Эта руководящая роль изученных аммонитов обусловлена много
кратным и довольно резким их обновлением. На территории Копет-
Дага мы можем совершенно' ясно проследить последовательную смену 
этих форм в вертикальном разрезе. Особенно резко и многократно эта 
смена проявилась в альбском ярусе, что дает возможность наблюдать 
в разрезах палеонтологические подзоны, в которых не только отдельные 
руководящие формы, но также и весь комплекс аммонитов совершенно 
изменяется по своему составу. 

В н и ж н е м а п т е м ы наблюдаем представителей родов Dutrenaya 
и Deshayesites, которые присутствуют здесь в небольшом числе особей. 
Существование этих двух родов в Копет-Даге было, повидимому, кратко
временным, несмотря на длительное накопление мощных осадков ниж
него апта на всей территории прослеженной полосы Копет-Дага. В сред
них горизонтах нижнеаптского подъяруса аммониты не встречаются. 
В большом количестве здесь присутствуют толстостенные пелециподы. 

В верхнем апте Копет-Дага существовали пелециподы и аммониты 
совершенно' иного* облика. Здесь мы видим пышный расцвет рода Para
hoplltes, представленного большим числом особей и видов. Особую 
группу составляет род Chelonlceras, имеющий здесь слабое развитие, 
и второстепенную роль играют представители рода Colomblceras. 

В нижнем альбе нашей области наблюдается трехкратная смена 
аммонитовой фауны. В первой, самой нижней, подзоне «nolani» господ
ствующее положение занимает род Acanthoplltes, встречающийся в пре
дыдущих слоях верхнего апта, отдельные виды которого имели там 
руководящее значение. Впервые мы находим здесь представителей рода 
Hypacanthoplttes. Последний достигает господствующего положения 
в вышележащих слоях, составляющих особую подзону «jacobi». В конце 
нижнего альба в подзоне «tardefurcata» огромное значение приобретает 
неизвестный до этого род Leymeriella, представленный здесь большим 
числом быстро изменяющихся форм. 

Не менее ясно выраженную, также трехкратную смену аммонитовой 
фауны можно наблюдать в слоях среднего альба. В нижней подзоне 
«cleon» аммониты (Douvtllelceras и Dimorphoplites) настолько своеоб
разны, что это позволяет считать ее совершенно обособленной. Следую
щая, «дентатовая», подзона характерна развитием в ней рода Hoplttes 
и слабым проявлением рода Anahoplltes, который богато представлен 
в следующей затем подзоне «asiaticus», завершающей отложения сред
него альба. 

В верхнем подъярусе альбского яруса Копет-Дага также наблюдается 
неоднократная смена аммонитовой фауны. Первая подзона этого- отдела, 
«orbignyi», впервые обнаруженная на территории Советского Союза, 
помимо большого количества особей и видов господствующего здесь 
рода Hysteroceras, включает в состав слоев представителей рода Epthop-
lltes. Кроме того, тут присутствуют также в небольшом числе виды ранее 
появившегося рода Anahoplltes. Вышележащая подзона «inflata», помимо 
руководящего вида Pervlnqulerla tnflata S о w., определяющего возраст 
включающих его отложений, характеризуется немногими представите
лями, относящимися к роду Hysteroceras, господствующему в предыду
щей подзоне. Венчающая альбский ярус подзона «falcoides» также 
совершенно своеобразна вследствие исключительного развития в ней 
рода Lepthoplites. 

В нижнем альбе выделяется вид Acanthoplltes nolani S e u n . , измен
чивость которого идет по линии развития скульптуры раковины. Если 
у типичной формы на ребристых оборотах имеется лишь «тенденция» 
к образованию бугорков, то у одного из вариетстов Ac. nolani var. тап-
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

С С С Р 

Копет-Даг Мангышлак Большой Балхан Малый Балхан 

апт альб апт альб апт альб апт альб 

н. в. н. ср. в. н. в. н. ср. в. н. в. н. ср. в. н. в. н. ср. в. 

1. Deshayesltes bodei + 

2. D. weissi + + 
3. Parahoplites melchi

orls + 
4. P. melchioris var. 

transitans + + 
5. P. schmidti + 
6. P. schmidti var. 

artschmanensis + 
7. P. sub-campIschei + + + 

8. Acanthoplites nolani + + 
9. A. nolani var. pyg-

maea + + 
10. Л. nolani var. man

gy schlakensis + + 
11. A Wg-or/ + 

12. A bigoti var. Incivilis + 

13. Л. lautus + 

14. A lautus var. /oxa + 
15. A uhligi var. s e f o ' -

skchanensis + 
16. A laticostatus + 

17. A aschlltaensis + + 
18. A migneni var. e/e-

gans + 1 
19. A trautscholdi + ? 

20. Colombiceras tobleri + + + + 
21. С tobleri var. disco-

idalis + 
22. / / . kopetdaghensis + 1 

1 
23. Hypacanthoplltes ja

cobi var. albensis + 
24. W. jacobi var. precu-

lus + 
25. tf. aspe/- + 
26. / / . tscharlokensis 1 

I + 1 1 



Т а б л и ц а 3 

ОПИСАННЫХ АММОНИТОВ 

З а п а д н а я Е в р о п а 

Кавказ j Англия Франция Германия Швейцария 

апт альб апт альб апт альб апт альб апт альб 

и. в. н. ср. В . н. в. н. с р . В . н. в. н. ср. в. н. в. н. ср. в. н. в. н. ср. в. 

+ 1 + ! — 
+ + + +1 ! 

1 

— 

+ 1 

+ + + + 
1 
1 

+ I 
+ + + | 

+ + 

— 
+ 

— 

+ + + | 1 
1 

+ 1 

+ + + + 

+ 

+ + + j 

1 + 1 1 1 1 I 
1 1 1 1 1 
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С С С Р 

Копет-Даг Мангышлак Большой Балхан Малый Балхан 
апт альб апт альб апт альб апт альб 

н. в. н. ср. в. н. в. ср. в. н. в. н. | ср. в. н. | в. н. ср. в. 
27. H. nolaniformis J + ' i l l 
28. Leymeriella tarde

furcata + + 
29. L. tardefurcata var. 

astrica + | + i 
30. I . bogdanovltschi j j j-f 

1 
31. L. bogdanovltschi var.] j 1 

angustumbilicata j | | + ! 
j 

32. Z.. andrussowi ! + | 1 
1 1 i 

33. Z,. natzkyl + ! 1 1 ! 1 1 1 
34. I . aff. natzkyl 

l + l ! 1 i 1 1 1 
35. Hoplites dentatus + 1 1 I 

1 
! 1 1+1 

36. / / . dentatus var. derc-
sicostata 1 + 

37. / / . dentatus var. / o / -
derensls + 

38. / / . dentatus var. re
c u s a l s 1 

? ! 
39. Я. escragnollensls 

var. ordinaris + ! + 
40. # . latesulcatus 1 + 
41. / / . devisensls + 1 1 | 
42. /-/. devisensls var. J 

nebulosus | j 
43. Anahoplltes asiaticus ! ! + 1 1 + 1 1 
44. /In. transcaspius 1 !+ 1 1 
45. Ля. michalskii 1 + 1 | j + ! 1 1 
46. Ля. planus I 1+ | 1 1 1 | 
47. Ли. planus var. a7s-

coidea + 
I 

48. Ля. sinzowl | + 1 ? 
1 1 1 

49. Ля. intermedius 1 1 1 1 1 
50. Ля. aft. Intermedius | j j j + M i l ! | | ! 
51. Ля. praecox 1 1 1 1 1 ! 

1+1 
52. Ля. davlesl | j 

i+ 1 ? | 1 1 
53. Ля. mantelll 1 1 + i ! | 1 | 1 
54. Anahoplltes sp. (sp. 

nov.?) 4-
! 

55. Dimorphoplites aff. 
tethydts + | 

56. Bpthoplites gibbosus | |+ 
1 
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Продолжение табл. 3 

З а п а д н а я Е в р о п а 

Кавказ Англия Франция Германия Швейцария 

апт альб апт альб апт альб апт альб апт j альб 

ы. в. н. ср. в. н. в. н. ср. в. н. в. н. ср. в. н. в. H. cp. B. н. в. H. с p. B. 

| | 1 

м м i 1 I 1 i 

+ + + 1 1 
1 
i 

! i 
! 1 1 1 

M M ! 

M M 1 
j 

!+ ' | 1 
1 
l 
i 

I 
j 

1 
1 1 | 

1 1 1 | | | 1 1 j I 1 1 1 

М М М М М 1 M M 1 

1 М М 1 1 1 1 1 i 1 i 

+ + 1 N N 1 1 ! I 

+ 
1 
1 
1 i 1 1 " 1 

i 

! i 
I 
! 
1 1 1 1 1 1 j 

i 1 
[ 1 ! 

I 
1 1 

1 

1 ! | 1 ! i 
1 

1 м ! 1 1 1 

+ 1 1 + I 
1 j 1 ! I 

! 

1 
1 j i 1 

1 1 1 I 
I j 1 

1 1 | 1 1 ! i 

I 1 J 1 ' 
1 s j I 1 1 __ 

1 1 + + 1 + + 
1 
! + | + | 

s 
i 

1 
! 

1 | + ! ! i I 1 1 1 1 

! 1 М 1 м ! h I I — 
1 ! 

I 1 

| 1 1 

1 

1 ! 1 
1 

— 
1 ! 

I 1 1 i 1 + 1 1 

1 

1 1 м i 1 
i 
I i i 

1 1 1 1 i 1 1 1 i ! 

+ 1 1 1 1 г 
; 1 
5 1 

j j i 
i 

1 

+ 
1 
1 
I I | i ̂  

1 1 I 1 1+ 1 ! ! 1 1 



С С С Р 

Копет-Даг Мангышлак Большой Балхан Малый Балхан 

апт альб апт альб апт альб апт альб 

н. в. н. ср. в. н. в. н. ср. в. н. в. н. ср. в. н. в. н. ср. в. 

57. Е. gibbosus var. pla
nldorsata + ! ? ! 

58. E. gibbosus чат. ka
sandschlkensis 

i ! 
l + i 

1 
1 

59. Lepthoplites falcoides + 1 1 
60. L. cantabrigiensis | 1 I I | 1 
61. L. cantabrigiensis 

var. rarecostata + i 
i 
1 

62. L. pseudoplanus I + 1 1 | | 1 1 1 
63. pseudoplanus var. 

subdlscoidea i 
i 

+ i t 

64. Hysteroceras 
orbignyi + | 

65. Я . aff. orbignyi 1 + 1 1 1 
66. # . orbignyi var. 

+ 
1 
1 

67. Л/, carlnatum var. 
turcmenlca + 1 

1 
1 

! 
j 

68. # . frma/n var. typtca + 1 1 1 
69. / / . percrassum | + M i l l 1 
70. / / . serpentinum | | j + М М М I I 1 ! 

gyschlakensls эти бугорки развились настолько, что украсили обороты 
в виде трех рядов. 

Распространенный в вышележащей подзоне род Hypacanthoplltes 
представлен тремя видами: Н. jacobi, Н. tscharlokensis и Н. asper. Изу
чение первого из них показало, что у него довольно сильно варьируют 
многие признаки. К ним относятся характер уплощения наружной сто
роны, скульптура боковых сторон и степень излома ребер при переходе 
их через наружную сторону. 

Представители Н. tscharlokensis находятся в нашей области в массо
вом количестве. Последний имеет большое стратиграфическое значение 
в Копет-Даге, а также за пределами его в области Северного Кавказа. 
В последнее время в Дагестане в слоях подзоны «jacobi» коллективом 
ВСЕГЕИ (И. Ф. Пустовалов, И. К- Никифорова и В. Н. Борзова) были 
впервые найдены представители Н. tscharlokensis, часто заменяющие 
руководящий для этой зоны Н. jacobi. 

Среди имеющихся у меня форм, принадлежащих к роду Leymerlella, 
удалось подметить несколько обособленных видов, обнаруживающих 
довольно большое внешнее сходство, разделение которых стало возмож
ным только после очень детального изучения. Изменчивость признаков 
намечается у них по линии изменения скульптуры, формы раковины 
и характера лопастной линии. Если из этих видов L. bogdanovttschi 
и L. andrussovt близки по очертанию лопастной линии, то по скульптуре 
и форме раковины они ясно отличаются друг от друга. Наоборот, не
смотря на большое внешнее сходство последнего вида и L. natzkyl, 
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Продолжение табл. 3 

З а п а д н а я Е в р о п а 

Кавказ Англия Франция Германия Шв ейцария 

апт альб апт альб апт альб апт альб апт альб 

н. в. н. ср. В. н. в. н. ср. в. н. в. н. ср. в. н. в. н. ср. в. н. в. н. ср. в. 

1 
1 1 

1 

1 1 i + 1 

I + 1 1 

i 
| | 
1 1 I ! 

1 i 

1 ! 1 1 + 1 1 
1 
1 

! 1 

1 1 1 
+ 4- 1 + 1 1 

i i 4- 1 1 1 

| j 

! 1 1 
1 i 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 I 1 

1 1 1 1 + I ! 1 1 1 1 1 1 + 1 1 I I I I 1 1 1 
1 

лопастные линии этих двух видов совершенно различны. Необходимо от
метить, что из видов, принадлежащих роду Leymeriella, особое статигра-
фическое значение имеет новый вид L. bogdanovltschi, который часто 
замещает как в Копет-Даге, так и на Северном Кавказе (Дагестан), ру
ководящий для подзоны «tardefurcata» вид L. tardefurcata. 

В среднем отделе альба Копет-Дага наибольшую изменчивость пока
зывает вид Hoplttes dentatus, который представлен рядом местных раз
новидностей. В нашем материале встречено три таких вариетета, у кото
рых особенно непостоянными являются внешние признаки раковины 
(ее форма и скульптура). Лопастная линия более выдержанная, хотя 
все же и она дает некоторые отклонения (Н. dentatus var. recusatus). 

Наибольшим разнообразием среди описанной фауны в смысле видо
вого состава отличается род Anahoplltes, который содержится в слоях, 
образующих особую подзону среднего альба «asiaticus». Представители 
указанного рода имеют широкое развитие на всей изученной территории 
Копет-Дага и недавно в виде особой группы An. daghestanensls G 1 а-
s u n . (обработанной мною) были обнаружены теми же сотрудниками 
ВСЕГЕИ в Дагестане. 

Впервые был найден в Советском Союзе род Epihoplttes, один из 
видов которого — Е. gtbbosus — дает ряд местных вариететов. Непо
стоянством у этого вида отличаются скульптура раковины, строение 
наружной стороны и форма оборотов. 

Также неизвестные до этого на нашей территории представители рода 
Hysteroceras составляют несколько видов, из которых Н. orbignyt пока-
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зывает изменчивость главным образом в форме раковины в сторону ее 
уплощения и увеличения ширины пупка. В Дагестане этот род имеет 
почти тот же видовой состав. 

Род Lepthoplttes, распространенный в слоях, слагающих в Копет-
Даге особую палеонтологическую подзону «falcoid.es», представлен в на
ших районах несколькими местными разновидностями известных ранее 
видов. Одна из них — L. cantabrigiensis var. rarecostata — отличается от 
типичной формы лишь внешней поверхностью раковины, в то время 
как у другого вариетета — L. pseudoplanus var. subdlscoldea — наблю
дается отклонение от типа в сторону уплощения раковины и ослабления 
наружных украшений скульптуры оборотов. 

Географическое и стратиграфическое распространение изученных ви
дов приведено в табл. 3. 

http://�falcoid.es�
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Т А Б Л И Ц Ы А М М О Н И Т О В 



ТАБЛИЦА I 

Фиг. la—с, 2. Deshayesites bodei К о en. Нат. вел. 1 с, 
снимок сделан по поперечной линии разлома 
раковины, видимой на фиг. 1а. Мангышлак, 
Нижний апт, подзона «weissi». Стр. 21. 

Фиг. 3, 4а-—с, 5а—с. Deshayesites weissi N e u m . et U h 1. Нат. 
вел. Мангышлак. Нижний апт, подзона 
««weissi». Стр. 22. 
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ТАБЛИЦА 1 



ТАБЛИЦА II 

Фиг. la—с, 2. Parahoplltes melchlorls A n t h. Нат. вел. За
падный Копет-Даг. Верхний апт, подзона «mel-
chioris». Стр. 25. 

Фиг. 3, 4, 5а—Ь, 6. Parahoplltes melchlorls A n t h. var. transitans 
S i n z. Нат. вел. Западный Копет-Даг. Верх
ний апт, подзона «melchioris». Стр. 26. 

Фиг. 7а—с. То же. Данатинская антиклиналь. Верхний 
апт, подзона «melchioris» 
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ТАБЛИЦА Л 



ТАБЛИЦА 111 

Фиг. la—с. Parahoplltes sub-campischel S i n z. Нат. вел. Малый 
Балхан. Верхний апт. Стр. 29. 

Фиг. 2а—Ь. То же. Западный Копет-Даг. Верхний апт, подзона 
«melchioris». 



ТАБЛИЦА lit 



ТАБЛИЦА IV 

Фиг. la—с. 

Фиг. 2а—с. 

Фиг. 3. 

Фиг. 4, 5а—с, 6, 7а 

Фиг. 9а—с, 10, 11. 

Acanthoplltes nolani S e u n . Нат. вел. 
Западный Копет-Даг. Нижний альб, 
подзона «nolani». Стр. 32. 
То же. Восточный Копет-Даг. Нижний 
альб, подзона «nolani». 
То же. Западный Копет-Даг. Нижний 
альб, подзона «nolani». 

b, 8. Acanthoplites nolani S e u n . var. pyg
maea S i n z. Нат. вел. Западный Ко
пет-Даг. Нижний альб, подзона «nolani». 
Стр 33. 
Acanthoplites nolani S e u n . var. man-
gyshlakensis G l a s u n . Нат. вел. За
падный Копет-Даг. Нижний альб, под
зона «nolani». Стр. 34. 



ТАБЛИЦА IV 



ТАБЛИЦА V 

Фиг. 1 а—с. Parahoplites schmidti J а с. et Т о b 1. Нат 
вел. Данатинская антиклиналь. Верхний 
апт. Стр. 28. 

Фиг. 2а—с. Parahoplites schmidti J а с. et T o b l . var. 
arlschmanensls var. nov. Нат. вел. Запад
ный Копет-Даг. Верхний апт, подзона 
«melchioris» Стр. 29. 

Фиг. 3. 4, 5а—Ь, 6. Acanthoplites bigoti S e u n . Нат. вет. За
падный Копет-Даг. Верхний апт, подзона 
«melchioris». Стр. 35. 

Фиг. 7а—Ь, 8а—b. Acanthoplites bigoti S e u n . var. incivills 
var. nov. Нат. вел. Западный Копет-Даг. 
Верхний апт, подзона «melchioris». Стр. 36. 

Фиг. 9а—Ь, 10, 11а—b. Acanthoplites lautus sp. nov. Нат. вел. За
падный Копет-Даг. Верхний апт, подзона 
«melchioris». Стр. 37. 

Фиг. 12а—с, 13, 14, 15. Acanthoplites lautus sp. nov. var. laxa var. 
nov. Нат. вел. Западный Копет-Даг. Верх
ний апт, подзона «melchioris». Стр. 38. 
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ТАБЛИЦА V 



ТАБЛИЦА VJ 

Фиг. la—с 2, 3, 4, 5. Acanthoplites migneni S e u n . var. elegans 
G l a s u n . Нат. вел. Западный Копет-Даг. 
Нижний альб, подзона «nolani». Стр. 43. 

Фиг. 6а—с. Acanthoplites trautscholdi S i т . , В а е., 
S о г о к. Нат. вел. 6с — снимок сделан до 
места излома наружной стороны. Мангыш
лак. Нижний альб. Стр. 44. 

ПО 



ТАБЛИЦА VI 



ТАБЛИЦА VII 

Фиг. la—с. Acanthoplites uhligi A n t h . var. seklskhanensls G l a 
s u n . Нат. вел. Западный Копет-Даг. Нижний альб, 
подзона, «nolani». Стр. 39. 

Фиг. 2 а — с . Acanthoplites laticostatus S i n z . Нат. вел. Мангышлак. 
Верхний апт. Стр. 41. 
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ТАБЛИЦА VJI 



ТАБЛИЦА VIII 

Фиг. la—b. Acanthoplltes aschiltaensis A n t h. Нат. вел. Запад
ный Копет-Даг. Верхний апт, подзона «melchioris». 
Стр. 42. 

Фиг. 2, За—Ь. То же. Западный Копет-Даг. Верхний апт, подзона 
«melchioris». 

Фиг. 4, 6. Acanthoplites trautscholdi S i m . , В а с , S o r o k . 
Нат. вел. Восточный Копет-Даг. Нижний альб, под
зона «nolani», стр. 44. 

Фиг. 5а—с. То же. Восточный Копет-Даг. Нижний альб, под
зона «nolani». 
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ТАБЛИЦА VIII 



ТАБЛИЦА IX 

Фиг. 1, 2а—Ь, 4а--с. Colombtceras tobleri J а с. et T o b l . Нат. 
вел. Западный Копет-Даг. Верхний апт, под
зона «melchioris». Стр. 47. 

Фиг. 3. То же. Большой Балхан. Верхний апт. Стр. 
Фиг. 5а—с. Colombtceras tobleri J а с. et T o b l . var. 

discoidalis S i n z. Нат. вел. Большой Бал
хан, верхний апт. Стр. 48. 
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ТАБЛИЦА IX 



ТАБЛИЦА X 

Фиг. la—b, 2. Hypacanthoplttes kopetdaghensis G l a s u n . Нат. вел. 
Западный Копет-Даг. Нижний альб, подзона 
«jacobi». Стр. 49. 

Фиг. За—Ь. То же. Восточный Копет-Даг. Нижний альб, под
зона «jacobi». 

Фиг. 4а—с. Hypacanthoplttes jacobt C o l l . Нат. вел. Западный 
Копет-Даг. Нижний альб, подзона «jacobi». Стр. 5 0 

Фиг. 5, 6а—с. Hypacanthoplttes jacobiC o i l . var. presuslus var. nov. 
Нат. вел. Западный Копет-Даг. Нижний альб, под
зона «jacobi». Стр. 51. 
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ТАБЛИЦА XI 

la—с, 2а—b, 3, 4а—b, 5, 6а—с. Hypacanthoplites asper G l a 
s u n . Нат. вел. Западный Копет-Даг. Нижний альб, подзона 
«jacobi». Стр. 52. 





ТАБЛИЦА Xll 

Фиг. la—b. Hypacanlhoplites Ischarlokensts G l a s u n . Наг. 
вел. Восточный Копет-Даг. Нижний альб, под
зона «jacobi». .C ip^J i i 

Фиг. 2а—с, 3, 4. То же. Западный Копет-Даг. Нижний альб, под
зона «jacobi». 

Фиг. 5. Hypacanthoplttes nolaniformis ( N a t z k y ) G l a 
s u n . Нат. вел. Восточный Копет-Даг. Нижний 
альб, подзона «jacobi». Стр. 55. 

Фиг. 6. То же. Западный Копет-Даг. Нижний альб, под
зона «jacobi». 

Фиг. 7а—Ь, 8а—с. То же. Западный Копет-Даг. Нижний альб, под
зона «jacobi». 

122 



tABJtHUA Xli 



ТАБЛИЦА XIII 

124 

Фиг. la—b. Leymeriella tardefurcata L e y m . Нат. вел, Западный 
Копет-Даг. Нижний альб, подзона «tardefurcata». 
Стр. 57. 

Фиг. 2. То же. Казанджикский Кюрен-Даг. Нижний альб, 
подзона «tardefurcata». 

Фиг. За—b. Leymeriella tardefurcata L e y m . var. astrica var. 
nov. Нат. вел. Мангышлак. Нижний альб, подзона 
«tardefurcata». Стр. 59. 

Фиг. 4. То же. Восточный Копет-Даг. Нижний альб, подзона 
«lardefurcata». 

Фиг. 5а—Ь, 6. Leymeriella bogdanovttschi (N a t z к у) G l a s u n . 
Нат. вел. Западный Копет-Даг. Нижний альб, под
зона «tardefurcata». Стр. 59. 

Фиг. 7, 8а—Ь. То же. Нижний альб. Западный Копет-Даг. Нижний 
альб, подзона «tardefurcata». 

Фиг. 9а—с. Leymeriella bogdanovitschi (N a t z к у) G l a s u n . 
var. angustumbilicata G l a s u n . Нат. вел. Запад
ный Копет-Даг. Нижний альб, подзона «tardefur-
cata». Стр. 60. 



ТА ПЛИЦА Xlll 



ТАБЛИЦА XIV 

Фиг. la с, 2, 3. Leymeriella andrussovi ( N a t z k y ) G l a s u n . 
Нат. вел. Западный Копет-Даг. Нижний альб, 
подзона «tardefurcata». Стр. 60. 

Фиг. 4. То же. Казанджикский Кюрен-Даг. Нижний 
альб, подзона «tardefurcata». 

Фиг. 5а—Ь, 6а—с. Leymeriella natzkyl sp. nov. Западный Копет-
Даг. Нижний альб, подзона «tardefurcata». 
Стр. 61. 

Фиг. 7а—е. Leymeriella aff. natzkyl sp. nov. На фиг. 7d 
видно промежуточное расположение ребер; на 
фиг. 7с — соединение их в конце последнего обо
рота. Западный Копет-Даг. Нижний альб, под
зона «tardefurcata». Стр. 62. 
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ТАБЛИЦА XIV 



ТАБЛИЦА XV 

Фиг. la—с. Hoplites dentatus S o w . Нат. вел. Малый Балхан. 
Средний альб, подзона «dentatus». Стр. 64. 

Фиг. 2а—с. То же. Западный Копет-Даг. Средний альб, подзона 
«dentatus». 

128 



ТАБЛИЦА XV 



ТАБЛИЦА XVI 

Фиг. la—с, 3. Hoplites escragnollensis S p a t h var. ordlnarts G 1 a-
s u п. Нат. вел. Западный Копет-Даг. Средний альб. 
Стр. 66. 

Фиг. 2. То же. Казанджикский Кюрен-Даг. Средний альб, 
подзона «dentatus». 

Фиг. 4а—-с. Hoplites dentatus S o w . var. recusatus var. nov. 
Нат. вел. Большой Балхан. Средний альб? Стр. 66. 
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ТАБЛИЦА XVI 



ТАБЛИЦА XVII 

Фиг. la—с. Hoplites dentatus S o w . var. densicos-
tata S p a t h . Нат. вел. Западный Ко
пет-Даг. Средний альб. Стр. 65. 

Фиг. 2, 4а—Ь, 5а—Ь, 6а—с. Hoplites devlsensls S p a t h . Нат. вел. 
Западный Копет-Даг. Средний альб, 
подзона «dentatus». Стр. 69. 

Фиг. За—с. То же. Западный Копет-Даг. Средний 
альб. 

Фиг. 7а—с, 8а—с. Hoplites devlsensls S p a t h . var. nebu-
losus var. nov. Нат. вел. Западный Ко
пет-Даг. Средний альб. Стр. 70. 
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ТАБЛИЦА XVII -



ТАБЛИЦА XVIII 

Фиг. la—с. Hoplites latesulcatus S p a t h . Нат. вел. Малый 
Балхан. Средний альб. Стр. 68. 

Фиг. 2, 3, 4а—b. Hoplites dentatus S o w . var. jolderensls var. nov. 
Западный Копет-Даг. Средний альб, подзона 
«dentatus». Стр. 65. 

Фиг. 5а—Ь. То же. Казанджикский Кюрен-Даг. Средний альб, 
подзона «dentatus». 

134 



ТАБЛИЦА XVIII 



ТАБЛИЦА XIX 

136 

Фиг. la—с, 2 ,3 ,4 , 5а—b. Anahoplites asiaticus G l a s u n . Запад
ный Копет-Даг. Средний альб, подзона 
«asiaticus. Стр. 71. 

Фиг. 6. То же. Западный Копет-Даг. Средний 
альб, подзона «asiaticus». 



ТАБЛИЦА XIX 



ТАБЛИЦА XX 

138 

Фиг. I, 2а—Ь, За—с, 4. Anahoplltes transcaspius G l a s u n . Запад
ный Копет-Даг. Средний альб, подзона 
«asiaticus». Стр. 72 



ТАБЛИЦА XX 



ТАБЛИЦА XXI 

Фиг. la—b, 2, 3, 4а—b, 5а—b. Anahoplites planus ' ( M a n t . ) 
S p a t h . Нат. вел. Западный Копет-
Даг. Средний альб, подзона «asiati-

cus». Стр. 75 
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ТАБЛИЦА XXt 



ТАБЛИЦА XXII 

Фиг. la - -b. Anahoplltes planus (M a n t.) S p a t h var. discoidea 
S p a t h . Нат. вел. Западный Копет-Даг. Средний альб, 
подзона «asiaticus». Стр. 76 

Фиг. 2. То же. Казанджикский Кюрен-Даг. Средний альб, под
зона «asiaticus». 

Фиг. За—г. Anahoplltes mlchalskit S e m . Нат. вел. Западный Ко-
пет.-Даг. Средний альб. Стр. 74 
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ТАБЛИЦА XXII 



ТАБЛИЦА ХХШ 

Фиг. 1а—с, 2а—с. Anahoplites slnzowi S p a t h . Нат. вел. Казан-
джикский Кюрен-Даг. Средний альб, подзона 
«asiaticus». Стр. 77 
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ТАБЛИЦА XXIII 



ТАБЛИЦА XXIV 

Фиг. 1, 3. Anahoplltes Intermedius S p a t h . Нат. вел. Запад
ный Копет-Даг. Средний альб, подзона «asiati-
cus». Стр. 78 

Фиг. 2, 4а—с, 5. То же. Западный Копет-Даг. Средний альб. 
Фиг. 6. Anahoplltes aff. intermedius S p a t h . Нат. вел. 

Западный Копет-Даг. Средний альб, подзона 
«asiaticus». Стр. 80 



ТАБЛИЦА XXIV 



ТАБЛИЦА XXV 

148 

Фиг. 1, 2а—с. Anahoplites praecox S p a t h . Нат. вел. Малый Бал
хан. Средний альб. Стр. 80 



ТАБЛИЦА XXV 



ТАБЛИЦА XXVI 

150 

Фиг. la—d. Anahoplltes sp. (sp. nov.?) Нат. вел. Большой 
Балхан. Средний альб. Стр. 83 

Фиг. 2а—Ь, За—с. Anahoplltes davtesl S p a t h . Западный Копет-
Даг. Средний альб, подзона «asiaticus». Стр. 81 



ТАБЛИЦА XXVI 

З а 



ТАБЛИЦА XXVII 

Фиг. la - -с . Dimorphoplltes aff. tethydls B a y l e . Нат. вел. 
Казанджикский Кюрен-Даг. Средний альб, под
зона «cleon». Стр. 85 

Фиг. 2а—Ь, 3, 4. Anahoplltes mantelli S p a t h . Нат. вел. Запад
ный Копет-Даг. Средний альб, подзона «asiati-
cus». Стр. 82 

152 



ТАБЛИЦА XXVII 



С О Д Е Р Ж А Н И Е 

Предисловие 
Основные результаты изучения апта и альба по данным прежних лет 
Изученность аммонитов 
Обзор фауны . 

Аптский ярус 
Нижний апт 
Верхний апт 

Выводы . 
Альбский ярус 

Нижний альб 
Средний альб 
Верхний альб 

Выводы : 
Описание видов 20 

Семейство Parahoplltidae S p a t h 
Род Deshayesites К a s a n s к у 20 

Deshayesites bodei K o e n e n 21 
Deshayesites weissi N e u m a y r e t U h l i g . 2 2 

Род Parahoplites A n t h u l a , emend S i n z o w 24 
Parahoplites melchioris A n t h u l a 25 
Parahoplites melchioris A n t h u l a var. transitans S i n z o w . . 2 3 
Parahoplites schmidti J a c o b et T o b l e r 28 
Parahoplites schmidti J a c o b et T o b l e r var. artschmanensis var. nov. 29 
Parahoplites sub-campischei S i n z o w . 29 

Род Acanthoplites S i n z o w 31 
Acanthoplites nolani S e u n e s 32 
Acanthoplites nolani S e u n e s var. pygmaej S i n z o w . . . . 33 
Acanthoplites nolani S e u n . var. mangyschlakensls G 1 a s u n о v a 34 
Acanthoplites bigoti S e u n e s 35 
Acanthoplites bigoti S e u n . var. incivitis var. nov . 36 
Acanthoplites lautus sp. nov 37 
Acanthoplites lautus sp. nov. var. laxa var. nov 38 
Acanthoplites uhligi A n t h . var. sekiskhanensis G 1 a s u n о v a . . 39 
Acanthoplites laticostatus S i n z o w 41 
Acanthoplites aschlltaensis A n t h u l a . 4 2 
Acanthoplites migneni S e u n . var. elegans G l a s u n o v a . . . . 43 
Acanthoplites trautscholdi S i m o n o v i t s h , B a c e v i t s h , S о г о k i п. . 44 

Род Colombiceras S p a t h , 1925 . 46 
Colombiceras tobleri J a c o b et T o b l e r 47 
Colombiceras tobleri J a c o b et T o b l e r var. discoidalis S i n z o w . 48 

Род Hypacanthoplltes S p a t h , 1923 48 
Hypacanthoplltes kopetdaghensis G l a s u n o v a 49 
Hypacanthoplltes jacobi C o l l e t 51 
Hypacanthoplltes jacobi C o l l e t var. presulus var. nov 51 
Hypacanthoplltes asper G l a s u n o v a 52 
Hypacanthoplltes tscharlokensis G l a s u n o v a 53 
Hypacanthoplltes nolaniformis ( N a t z k y ) G l a s u n o v a . . 55 

Род Leymeriella J a c o b , 1907 o !> 
Leymerlella tardefurcata L e y m e r i e 'Г)7 
Leymeriella tardefurcata L e y m e r i e var. astrica \ar, nov. . . . 59 
Leymeriella bogdanovitschi ( N a t z k v ) G l a s u n o v a 59 
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Стр. 
3 
5 
7 
8 

8 
9 

11 

11 
14 
15 
17 



Leymeriella bogdanovltschi ( N a t z k y ) G l a s u n o v a var. .angusiiitnhi-
licata G l a s u n o v a 60 

Leymeriella andrussovl ( N a t z k y ) G l a s u n o v a 60 
Leymeriella natzkyl sp. nov 61 
Leymeriella aff. natzkyl sp. nov ; . . . 62 

Род N e u m a y r , 187Э emend S p a t h, 1923 . . . . . . 63 
Hoplites dentatus S o w e r b y 64 
Hoplites dentatus S o w e r b y var. densicostata S p a i h 65 
Hoplites dentatus S o w e r b y var. jolderensts var. nov 65 
Hoplites dentatus S o w e r b y var. recusatus var. nov . 6 6 
Hoplites escragnollensls S p a t h var. ordinaris G l a s u n o v a . . . 66 
Hoplites latesulcatus S p a t h 68 
Hoplites devlsensis S p a t h 69 
Hoplites devisensis S p a t h var. nebulosus var. nov 70 

Род Anahoplltes H у a 11, 1900 emend S p a t h 70 
Anahoplltes asiaticus G l a s u n o v a • 71 
Anahoplites transcaspius G l a s u n o v a • 
Anahoplltes mlchalskii S e m e n o v . . . . "4 
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