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О Т А В Т О Р А 

В 1907—1909 гг. в окрестностях г. Ялты в Крыму мною была собрана неболь
шая коллекция юрских форм, среди которых находилось несколько морских 
ежей ; к обработке их я приступила зимой 1909/1910 г. в Геологическом каби
нете Петербургских высших женских курсов под руководством К. К. Ф о х т а . 

Летом 1910 г. мне удалось посетить- с К. К. Ф о х т о м Вайдарскую до
лину , с А. А. Б о р и с я к о м — Б и ю к - У з е н б а ш и Косьмодемьяновский мона
с т ы р ь ^ также побывать в окрестностях Судака. Во время этих работ мы нашли 
еще несколько новых форм. Кроме того Ф о х т передал мне всех эхинид, 
находившихся в его прежних коллекциях и частью им уже определенных. 

Таким образом составилась довольно солидная коллекция , работу над кото
рой я начала осенью 1910г. в Геологическом комитете по указаниям А. В. Ф а а с а. 

В следующие годы изучаемая коллекция иглокожих значительно обогати
лась находками, сделанными В. С. М а л ы ш е в о й , О. Ф. Н е й м а н и мною 
при исследовании верхнего мела Крыма. Определение верхнемеловых форм 
велось с разрешения проф. Н. И. А н д р у с о в а в Геологическом музее Ака
демии наук , где находится богатая коллекция верхнемеловых морских ежей 
из Закаспийской области М. В. Б а я р у н а с а и где он собрал большую 
литературу . 

В начале войны работу пришлось прервать; возобновила я ее только в 1922 г. 
во время поездки за границу , когда захватила с собой часть коллекции для 
сравнения с оригиналами иностранных музеев. 

В Берне я работала в Геологическом институте у проф. П. А р б е н ц а 
( P . Arbenz) , в Лозанне у проф. М. Л ю ж о н а (M. Lugeon). В Женеве изучала 
коллекции Л о р и о л я (Loriol) , в Н е в ш а т е л е — А г а с с и ц а (Agassiz). 

Остальное время провела в П а р и ж е , где изучала коллекции Д ' О р б и н ь и 
(cPOrbigny), К о т т о (Cot teau) и другие в Ecole des Mines, J a rd in des P l an t e s 
и в Сорбонне благодаря любезности проф. О г а (E . H a u g j , проф. Т е р м ь е 
( P . Termier ) , Ж . К о т т р о ( J . Cot t reau) и П. Б о н н е (P . Bonnet ) . Кроме того 
мне удалось посетить Ж- Л а м б е р а ( J . Lamber t ) , который согласился просмо
треть определенные мною формы, а также показать свои богатейшие коллекции. 

В последние годы П. М. В а с и л ь е в с к и м , Г. Я- К р ы м г о л ь ц е м , 
С. Н. М и х а й л о в с к и м , А. С. М о и с е е в ы м , И. К. П и р о г о в ы м были сде
ланы сборы в западном Крыму, мною-—в восточном Крыму и в окрестностях 
Симферополя, а кроме того удалось получить следующие крымские коллекции: 
Н . К а р а к а ш а , Т р е н и н а , К. Ф о х т а и Э. Э й х в а л ь д а из Ленинград
ского университета, О. Р е т о в с к о г о из Геологического музея Академии 
наук , П. Д в о й ч е н к о и И. В. П у а р е из Горного института. 

К. Ф о х т на основании своих коллекций определил следующие видь». 
Cidaris cf. carinifera A g., С. cydonijera A g., С. cf. Dixoni C o t t . , С elegans 

M i i n s t . , C. jilograna A g . , C. heteracantha G r a s , C. florigemma P h i l l . , C . 
marginata G o l d f . , C. muricata R ô m. , C. cf. Mcresi C o t t . , C. pretiosa D e s . , 
C. punclatissitv.a A g., C. pustulosa G r a s , Rhabdocidcris cvpeoides A g . , Rh. 
megalacanta D e s . , Rh. nobilis D e s . , Diplocidaris gigantea A g., Hemicidaris 
Agassizi R o m . , Acruciclaris nobilis A g., Pscuàosalenia aspera E t . , Glypticus 
sulcatus A g., Holectypus depressus D e s . , Echinospatagus cf. urgilaceus O r b . 



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Впервые на присутствие Echinoidea в Крыму указал Дюбуа-де-Мои перс 
(Dubois-de-Montpereux) (32—33) который привел следующие формы: Diaàenia, 
Arbacia, Cidaris spathula A g, C. marginata G o l d f . C. jilograna. C. Blumai-
bachi, C. nobilis, C. moximus, Hemicidaris undulata, из черных юрских извест
няков Ай-Даниля ; Holaster cf. laevis или cordatus, Discoidea macropyga, Cidaris 
clunifera, C. vesiculosa из неокома окрестностей Симферополя; Schisusler stella-
tus—из верхнего мела. Б е р н е й л ь (Verneil) (110) и Г ю о (Huot ) (58) не внесли 
существенных изменений в списки форм, представленных Д ю б у а ; первый 
указывает на присутствие большого количества игол Cidaris в Судаке, вто
рой видел иглы Cidaris в неокоме Улусалы н во мшанковом известняке, 
Anancliytes—в верхнемеловых отложениях . 

В 1850 г. А р н д т (Arndt) (11) описывает несколько форм из окрестностей 
Симферополя без указания точного их местонахождения;среди этих форм имеют
ся Cidaris maximus и Cidaris regalis. Б а и л и (Bai 1у) (14) даст краткое описа
ние Cidaris Blumenbachi из Судака. С. cladifera и С. sp. из Балаклавы и ш и л 
двух видов Cidaris с Чатырдага . 

Р о м а н о в с к и й (99, 100, 101) указывает па присутствие Cidaris chini-
fera в неокоме, Anancliytes ovatus и Conoclypus conoideus A g. в верхнем мелу. 

В 1853—1869 гг. появляется большая работа Э й х в а л ь д a (Eichwald) 
«Lethaea Rossica» (36), в которой описаны следующие формы и:; Крыма: Cida
ris coronata, С. Blumenbachi, С. gigantea и С. nobilis из Катараесы около 
Ай-Дагтиля, С. vesiculosa, С. foveolata из Биасалы, С. glandijera из Бала
клавы, С. clunifera из Биасалы, Hemicidaris crenularis из Ай-Даниля , Cypho-
soma granulosa из Биасалы, Pyrina pigmea. Discoidea subocutus из Бодрака, 
Caratotnus avellana, Pigaulus ovatus из Карасубазара , Holectypus similis из 
Биасалы, Conoclypus conoideus из Салгира, Бахчисарая и Симферополя, 
Fibularia ambigua, Hemiaster monticulus, H. Nordmani. Micraster coranguinum. 
M. Leske, Holaster exilis. Ananhyfes ovatus. A. dcprcsus, A. sulcatus, Disasier 
carinatus. 

К сожалению значительная часть :>той богатой коллекции, которая хра
нилась в Медицинской академии, в настоящее время утеряна, и сохранились 
только некоторые формы в Геологическом кабинете Ленинградского государ
ственного университета и в Геологическом музее Горного института. 

Л о р и о л ь (72) обработал коллекцию, собранную в Крыму Ф а н Р о м 
(Favre ) , и описал следующие формы : Psammechinus trautscholdi, Pseudocidaris 
clunifera, Toxaster Ricordeanus, Holeptypus Sinzovi, Collyriles ovulum и:', нео
кома, Hemiaster inkermanensis и Linthia Favrei из верхнего мела. 

Кроме форм, описанных Л о р и о л е м , Ф а в р (42) указывает еще на 
присутствие в крымском неокоме Cidaris punctata. 

В 1894 г. Р е т о в с к и й (96) описывает иглу Rhabdocidaris sp. из ru-
тона или бериаса Феодосии, в 1902 г. Б р о й л и (Broili) (15) — Acrociduris 
ininor и Pseudocidaris punctatissima из титона на шоссе при подъеме из дер. 
Кокоз на Яйлу , в 1907 г. К а р а к а ш ( 6 0 ) — Cidaris alpina, Rhabdocidaris 
tubenulosa, Rh. Sancte-crusis,Leiocidarissalviensis, Pseudocidaris clunifera. Pseudo-
diadema Grasi, Pseudodiadema sp . , Cyphosoma paucituberculata, C. Loryi, Ho
laster exilis, Holectypus macropygus, Fibularia ambigua, Collyrites ovulum из 
неокома Биасалы, Саблов и окрестностей Симферополя. 

Указания на присутствие Echinoidea в мезозойских отложениях Крыма 
имеются и в других работах К а р а к а ш а (58—61), а также в работах Ш т у-

1 Цифры в скобках указывают на номера в списке литературы. 
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к е н б е р г а (Ю9), П р е н д е л я (92), Т р а у т ш о л ь д а (110), Л а н г е 
и М и р ч и н к а (70), В е б е р , М а л ы ш е в о й и Н е й м а н (75— 
112—115) и Ф а а с а (39). 

Кроме описанных выше форм, из юры Ш т у к е н б е р г (109) приводит 
Clypeus Hugii, Ф о х т (112)— Cidaris cervicalis, С. florigemma, Collyrites 
elliptica и Holectypus depresus, из неокома Т р а у т ш о л ь д (ПО) — Holle-
dypus depresus, из верхнего мела П р е н д е л ь (99) — Cidaris variolaris и 
С. scutigera, Г е б е р т (55) — Hemiaster и Pcriaster, Л а н г е и M и р-
ч и н к -Salenia, близкую к Heberti. 

В е б е р , Н е й м а н и М а л ы ш е в а нашли в кониакском ярусе Mirca-
sier Leskei, Echinoconus Gravesi, Infulaster excentricus, Conulus albogalerus, C. 
subconicus, Salenia granulosa,B с антонском- -Ech inoconus vulgaris, E. ovatus, E. 
pyramidatus, E. gibbus va r . turrita, Echinoconus Rômeri, Phymosoma coraelare, 
я маастрихтском—Hemiaster Nordmani, Cardiaster granulosum, Echinoconus vul
garis, Echinoconus Rômeri, в датском—Echinoconus sulcatus, E. depressa, Echi
noconus avellana, Micraster sp . , Hemiaster inkermanensis, Linthia Favrei, Tri-
stomanius sp. , Phymosoma sp. , Salenia Bourgeoisi, Cidaris Harduini. 

По крымским коллекциям Геологического комитета, собранным Б о р и-
с я к о м и Ф о х т о м, Ф а а с (39) определил следующие формы: 

из гольта: Holaster laevis L o г., Holaster (Cardiaster?) cf. latissimus A g., 
Epiaster cf. dislindus A g.; 

из неокома: Holectypus? Sinzovi L o r . , Collyrites (Cardiopelta) cf. ovulum 
D e s . ; 

из бериаса: Pygurus af. rostratus A g., Pyrina cf. incisa D e s . 
из мезозойских отложений (юра или мел—не выяснено): Acrocidaris cf. mi-

nor A g. (Исар) , Diplocidaris ex. gr. gigantea A g. (Бага -Бечку) ; 
из юры: Ciduris (Plegiocidaris) propinqua. M u n s t. 



О П И С А Н И Е Ф А У Н Ы 

Class ECHINOIDEA d 'Orb igny , 1853 

Sub-class GNATHOSTOMATA Pomel, 1869. 

Ord. ENDOCYSTA Lamber t , 1900 

Sect H O M A L O S T O M A T A Lamber t et Th ie ry , 1900. 

Sub-ord. C i d a r i d e a Dunk. in , 1889. 

F a m . Cidaridae Gray , 1825. 

J r i b . Rhabdocidarenae Lamber t , 1900. 

Genus P L E G I O C ï D A R I S Pomel , 1883 

1.* Plegiocidaris cf. Caraboefi C o t t e a u . 1875 (табл. I, рис. 1 a—с) 

Cidaris Caraboefi С о t t e a u, Pal. franc., terr. jur., t. X, 1 part., p. 30, pl. 146, fi;,'. 25—28(20) 
Plegiocidaris Caraboefi, L a m b e r t et T h i é r y, Nom. Ech., p. 130 (69) 

Длина иглы неизвестнт Longueur du radiole non connue 
Диаметр иглы 4 мм Diamètre du radiole 4 mm 

Имеется небольшой обломок нижней части компактной иглы цилиндрической 
формы, которая слегка суживается выше шейки. Головка небольшая, невиди
мому зазубренная , с выступающим кольцом; ш е й к а короткая , продольно исчер
ченная , ясно отделяется от тела иглы. Украшения состоят из очень правильных 
рядов закругленных зернышек, соединенных между собой, которые начинаются 
несколько выше, чем это изображено у К о т т о . ( K o t t e a u ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Ореанда, темносерые лейасовые известняки 
^коллекции М о и с е е в а). 

Р а с п р о с т р а н е н и е : Charmut ien Кальвадоса ( L a m b e r t , С о t-
£ e a u). 

2. Plegiocidaris cervicalis A g a s s i z, 1840 (табл. J, рис. 2 a—d) 
Cidarites marginatus (part.), G о 1 d f u s s, Petr. Germ., t. I, pl. XXXIX, fig. 7 (4). 
Cidaris- cervicalis, A g a s s i z , Ech. Suisse, t. II, p. 77, pl. XXI, fig. 10 (6) (46). 

» Blumenbachi, idem, pl. XX, fig. 7. 
» propinqua (part.), idem, pl. XXI, fig. 8. 
» cervicalis, D e s о r, Synopsis, p. 8, pl. III, fig. 20—21 (29). 
» bavarica, idem., p. 36, pl. III, fig. 22. 
» coronata, Ei с h w a 1 d, Leth. Ross., p. 237 (radioles) (36). 

cervicalis, С о t t e a u, Pal. franc., terr. jur., t. X, p. 140, pl. 178, 180, 193 (20). 
» » D e s о r et L о r i о 1, Ech. Helv., terr. jur., p. 44, pl. VI, fig. 6—7, 

pl. VII, fig. 1-6(30) . 
> * V o g d t , Jur. Soudak, XXXII, p. 4 (111). 

Plegiocidaris cervicalis, L a m b e r t et T h i é r y, Nom. Ech., p. 132 (69). 

Измерение в мм Отно-
I II III IV шение 

Диаметр скорлупы 42 — — 1 
Высота > 27,5 — - — 0,65 
Шмрина поровой полоски Largeur de la zone porifère . . 0,5 - — — _ 

междупоровой > » » » interporifère 2,0 — — — 0,07 
» интерамбулакра > > l'interambulacre . . 16,5 — — — 0,37 

Диаме1р скробикулярной 6,5 — — — 0,15 
площадки 

Число интерамбулакральных Nombre de tubercules interambu-
бугорков 4,5 - — — 

1 Звездочкой отмечены виды, от которых имеются только иглы. 
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Украшения начинаются низко и состоят из неправильных рядов более или 
менее развитых, шиповатых бугорков, которые на вершине иглы образуют изящ
ную коронку. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Мегало-Яло, Кала-Фатлар , Новый Свет, Судак, 
Перчем, к востоку от г. Парсук-кая , Сюрю-кая — серые мергели и известняки 
Rauracien (коллекции К р ы м г о л ь ц а, Р е т о в с к о г о, T р е и и н а, 
Ф о н т а , Э й х е н в а л ь д а и мои). 

Р а с п р о с т р а н е н и е : Германия, Швейцария, Франция — Оксфорд 
— P térocér ien (С о t t e а и), Оксфорд (L a m b o r t). 

4. * Plegiocidaris jiiograna A g a s s i z , 1840 (табл. 1, рис. 3 a--d] 

Cidaris jilograna, A g a s s i z , Ech. Suisse, t. Il, p. 77, pl. 21a, fig. i 1 (6). 
» »> Q u e n s t e d t.. Jura, p. 645, pl. 79. fig. 5 9 - 6 0 (93). 
» -, D e s о r et L о r i о I, Ech. Helv., v . 20. pl. III. fig. 1- з <3«•). 
» » С о t t e a ti, Pal. franc, terr. jur., t. X,p. 105, pi. 170,fig. 8—16 ('.;<)). 
» Blumenbachii, var. tilograna, E i c h w a l d , Ltth. Ross., p. 238 (36). 

Plegiocidaris tilograna. L a m b e r t et T h i é r y, Nom. Ech.. p. 132 (69). 

Измерение в мм 
Длина обломка иглы Longueur du fragment du radiole . . 23—48 
Диаметр иглы Diamètre du radiole 7—11,4 

> шейки л de la collerette 2 - 4 

Большие, длинные, булавовидные, компактные, расширяющиеся кверху 
иглы, обыкновенно правильной формы, украшены очень правильными продоль
ными рядами маленьких закругленных бугорков , соединенных между собой 
тонкими линиями. Кверху бугорочки постепенно уменьшаются и сливаются 
между собой, образуя тонкие ребрышки. Вершина ш л ы — закругленная . 

Шейка тонкая , кверху постепенно расширяется , неясно отграниченная. 
М е с т о н а х о ж д е н и е : Мыс Айя, К у ш - к а я , Канкан , Новый Свет, 

Судак, Перчем и Сюрю-кая—в серых мергелистых известняках Raurac ien , а также 
и в вышележащих плотных мраморовидных серых и з в е с п ы к а х горы Форос, 
горы Челеби и Биюк-Узенбаша (коллекции Б о р и с я к а, К р ы м i о л ь ц а, 
П и р о г о в а, Ф о х т а, Р е т о в с к о г о, T р е н и и а, Ф и л и и и о н а, 
Э й х в а л ь д а и мои). 

Р а с п р о с т р а н е н и е: Оксфорд — секван Германии, Швейцарии, Фран
ции (L о r i о 1), Оксфорд ( L a ш b u r t ) . 

5. * Plegiocidaris kuchkaiensis п. sp. (табл. f, рис. 4 a-d) 

Длинные, тонкие, цилиндрические, слегка суженные у шейки компактные 
иглы 3—4,5 мм в диаметре. Головка средней величины, слабо зазубренная , 
с выдающимся кольцом; шейка очень короткая , продольно исчерченная. Одна 
сторона иглы остается совершенно гладкой, в то время как на др\т ой имекпея 
бугорочки, которые соединены между собой в довольно правильные ряды. Они 
появляются на некотором расстоянии от шейки. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : серые мергели Rauracien у основания Куш-кая 
(коллекции Ф о х т а). 

6. Plegiocidaris monilijera G o l d f u s s . 1826 (табл. 1, рис. 5 с—-с) 

admîtes monilifera, G o l d f u s s , Petr. Germ., T. I, S. 118, Taf. 39, Fig. 6 (49). 
Cidaris , D e s o r et L o r i o l , Ech. Helv., terr. jur., p. 48, pl. V i l , fig. № (30), 

C o t t eau, Pal. franc., terr. jur., p. 163. pl. 185-186 (20). 
Plegiocidaris „ L a m b e r t et T h i é r y , Nom. Ech., p. 132 (69), 
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Измерение Отношение 
в м м 

Диаметр скорлупы Diamètre du test 44,3 1 
Высота » Hauteur » » 19,3 0,43 
Диаметр перистомы Diamètre » péristome 17,5 0,39 

» вершинного шитка » de l'apex . 21,0 0,47 
Ширина пороком полоски Largeur de la zone porifère. . . . 1,0 — 

> межлупоровом » » » » > interporifère . 2,0 — 
» интерамбулакра » » l'interambulacre . . . 21,0 0,49 
> срединной полоски » la zone médiane . . . 6,2 0,14 

Высота нн1ерамб(лакраль- Hauteur » la plaque interambula-
ной пластинки craire 11,2 0,25 

Ширина интерамбулакраль- Largeur de la plaque interambula-
ной пластинки craire 12,0 0,27 

Диаметр скробикулирной пло
щадки Diamètre du scrobicule 7,2 0,16 

Число интерамбулатральных Nombre de tubercules interambula-
бугоркок craires 4 

Имеется один экземпляр из коллекции Горного института и несколько пла
стинок из других коллекций. 

Извилистые довольно широкие амбулакры с шестью рядами бугорочков 
в периферической части; зоны пор узкие , углубленные. 

Иптерамбулакры широкие, с небольшими бугорками, с просверленной 
и заметно зазубренной, иногда гладкой голов'хой. Бугорки окружены хорошо 
развитой, довольно сильно углубленной площадкой, вокруг которой имеется 
кольцевидный валик, украшенный правильным кольцом крупных вторичных 
бугорков с головками. Вокруг кольца располагаются многочисленные, довольно 
равномерные, мелкие бугорочки и зернышки. Бугорки находятся на значитель
ном расстоянии друг от друга и только внизу сближаются. Один из верхних 
бугорков атрофирован, и от него сохранилась только сглаженная головка. 
Срединная полоска широкая , с многочисленными мелкими бугорочками и 
зернышками, швы между пластинками углублены, ясно заметны. 

М е с т о и а х о ж д е н и е: мергеля Rauracien Нового Света и Судака 
коллекции Р е т о в с к о г о и мои). 

Р а с н р о с т р а н е н и е: Германия, Швейцария , Франция — верхний 
Оксфорд—Ptcrocérien (С о t t e a u, L о r i о 1), Rauracien (L a m b e r t) . 

7.* Plegiocidaris plalyspina G a u t h i e r , 1873 (табл. 1, рис. 6) 

C i d a r i s p l a l v s p i n a , C o t t e a u , P e r o n et G a u t h i e r , Ech. foss. Algérie, 1873, p. 14, pl. 
XIX, fig. 4—6 (27). 

C o t t e a u , Pal. franc., terr jur., t. X, p. 209, pl. 198, fig. 5 -14 (20). 
„ C o t t e a u , P e r o n et G a u t h i e r, Ech. foss. Algérie, t. I, faso. I, p. 41, 

pl. Il, fig. 14—16 (27). 
P l e g i o c i d a r i s „ L a m b e r t e t T h i é r y , p. 133 (69). 

Измерение в мм 
Длина иглы Longueur du radiole 25,0 
Диаметр иглы Diamètre » » 5,0 

:> головки » » bouton 3,5 

Д л и н н а я , цилиндрическая, слегка сплющенная в одном направлении ком
пактная игла имеет малоразвитую, зазубренную головку и .очень короткую, 
неясно отграниченную шейку. Скульптура состоит из продольных ребрышек, 
которые усажены неравномерно распределенными и различной величины шипами 
и зернышками. Самые крупные шины сидят на узких боковых поверхностях 
внизу , в то время как на одной из плоских сторон имеются только мелкие зер 
нышки. На ребрышках видны тонкие продольные линии, между ними — м е л к а я 
зернистость. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : мергели лузитанского яруса Судака (коллек
ции Ф о х т а ) . 

Р а с и р о с т р а и е- и и е: секванскнй ярус Алжира ( C o t t e a u , L a m -
Ь e r t!. 



8. Plegiocidaris Vogdti n. sp. (табл. I, рис. 7, a—с) 

Измерение Отношение 
в м м 

Диаметр скорлупы Diamètre du test 25 1 
Высота > Hauteur » » 14 0,56 
Ширина поровой полоски Largeur de la zone porifère . . . . 0,6 

» межаупоровой •> » » » interporifère . . 1,0 0,15 
» интерамбулакра » » i'interambulacre . . . . 13,5 0,82 

Диаметр скробикулярной 
площадки Diamètre du scrobicule - 4,2—3,5 0,3 

Число интерамбулакр,:лы(ых Nombre de tubercules interambula-
бугорков craires 5 

В коллекциях Ф о х т а имеется один обломок скорлупы, определенный 
им как Cidaris elegans M i i n s t . 

Зоны пор почти прямые, не вдавленные. Амбулакральные полоски узкие , 
прямые, несут два ряда правильных бугорков, расположенных около поровой 
полоски и оставляющих посредине гладкую медиальную полоску. 

Интерамбулакральных бугорков 5 , хорошо развиты, сильно выступают, 
имеют маленькую просверленную головку, окруженную довольно широким 
зазубренным ободком. Площадки вокруг бугорков овальной формы, маленькие, 
мало углубленные, сливаются между собой, окружены неполными кольцами 
очень мелких бугорочков. Срединная полоска почти г л а д к а я , средней вели
чины. Швы между пластинками ясно видны. 

О форме скорлупы, ротовом отверстии и анальном щитке судить трудно 
ввиду плохой сохранности экземпляра . 

Ближе всего описанный вид по форме своей скорлупы, устройству амбу-
л а кров и количеству интерамбулакральных бугорков стоит к Cidaris Mathei 
D e s о r 1 и Plegiocidaris elegans G о 1 d f. 

У Cidaris Mathei интерамбулакральные бугорки расположены так же тесно, 
к а к у нашей формы, но окружающие их площадки лучше развиты и более вда
влены; кольцо вторичных бугорков лежит на кольцевом валике , кате у Paraci-
àaris vallata. У Plegiocidaris elegans бугорки расположены значительно реже 
•окружены лучше развитыми площадками и кольцевыми валиками. У Plegioci
daris elegans и Plegiocidaris Mathei бугорки значительно менее развиты и 
м а л о выступают по сравнению с крымскими видами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : серые мергели Raurac ien у подножия Куш-кая 
( ко л л екц ия Ф о х т а ) . 

9. Plegiocidaris biassalensis п. sp. (табл. I l , рис. 1, а—к) 

Измерение Отношение 
и м м 

Диаметр скорлупы Diamètre du test 48,0 1 
Высота > Hauteur » > 32,2 0,07 
Диаметр перистомы Diamètre » peristome 21,0 0,28 

> вершинного шлтка » de l'apex 17,0 0,37 
Ширина амбулакра Largeur de l'ambulacre 5,0 0,0! 

» поровых полосок » des zones porifères . . . . 1,4 0,55 
> интерамбулакра > de I'interambulacre . . . . 26,5 0,55 
» средней полоски » de la zone médiane . . . 5,0 0,1 

Диаметр скробикулярной Diamètre du scrobicule 8,4 0,17 
площадки 

Число интерамбулакральных Nombre de tubercules interambula-
бугорков craires 6—7 

Высокая вздутая , уплощенная сверху и снизу скорлупа довольно большой 
величины. Сравнительно широкие поровые полоски мало углублены, извилисты, 
снабжены овальными порами, которые разделены бугорками. Узкие извилистые, 
междуноровые полоски имеют два правильных, расположенных у поровых полс-

1 Eehio. Helvétique, terr. jurassique, p. 28, pl. IV, fig. 3—5 (30). 
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сок , ряда бугорков с головками, между которыми в более широкой части амбу-
лакров появляются два других, также правильных ряда более мелких бугороч
ков . Последние исчезают при приближении к ротовому отверстию и к вершине. 

Интерамбулакральные пластинки хорошо развиты вверху и в средней части, 
где имеют почти одинаковую высоту и ширину, быстро уменьшаются и стано
вятся значительно ниже по направлению к перистоме. Небольшие интерамбу
лакральные бугорки с маленькой продырявленной головкой имеют ясно зазу
бренный ободок. Площадки вокруг бугорков вверху круглой , внизу овальной 
формы, мало углублены, окружены кольцеобразным валиком со вторичными 
бугорками с головкой, которые мало отличаются по величине от бугорков сре
динной полоски. В то время к а к наверху скробикулярные кольца хорошо раз
виты и отделены друг от друга и от поровых пластинок значительным простран
ством, покрытым мелкими бугорками и зернышками, внизу скробикулярные 
поля сливаются между собою. Один из верхних интерамбулакральных бугорков 
развит слабее других , площадка вокруг него значительно меньше и почти не 
у г л у б л е н а . 

Хорошо развитая срединная полоска слегка углублена посредине и укра
шена довольно крупными, более или менее равномерными бугорочками и зер
нышками. Швы между пластинками ясно видны. 

В породе рядом со скорлупой имеется обломок длинной цилиндрической 
иглы, который вероятно принадлежит описываемому виду . Такие ж е иглы най
дены в довольно большом количестве в окрестностях Симферополя, попадаются 
и в других местах Крыма. 

Они компактные, имеют цилиндрическую форму, очень длинные и тонкие 
с большой головкой, которая ясно зазубрена , с сильно выступающим кольцом. 
Шейка средней длины, ясно отграничена, покрыта тонкими линиями. Украшения 
начинаются на некотором расстоянии от шейки, состоят из мелких зернышек, 
которые расположены большей частью без всякого порядка , но иногда образую! 
продольные линии и даже сливаются в тонкие продольные ребрышки. Среди 
этих зернышек на значительном расстоянии друг от друга встречаются довольно 
длинные острые шипы. При сильном увеличении заметны тонкие продольные 
линии на всей поверхности игол. 

Измерение в мм 
Длина обломка иглы Longueur du fragment du radiole . 17,5 
Диаметр иглы Diamètre du radiole 4,5 

.-> головки > >> bouton 3,2 
» шейки de la collerette 3,1 
» кольца » de l'anneau 5,1 

Длина шейки Longueur > la collerette 2,1 
Среди известных нижпемеловых форм близких к описанному виду нет. 

Эйхвальд определил одну интерамбулакральную пластинку этого вида из Биа
салы к а к Cidaris clavigera — форма, встречающаяся в сеноне, с гладкими не-
пр'одырявленными бугорками. Ту же пластинку Каракаш определял к а к 
Rhabdocidaris tuberosa D e s . 

Относимые нами к описанному виду иглы очень близко стоят к Plegiocidaris 
jriburgensis L o r . , от которой отличаются только более короткой шейкой. 
Д р у г а я близкая форма, Plegiocidaris spinigera C o t t . 2 , имеет маленькую 
головку и как цилиндрическую, так и веретенообразную форму. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : один экземпляр и отдельные пластинки най
дены в барремском известняке Биасалы и Битака , иглы — в валанжине — бар-
реме в Сахтике, в Календы-баире, в Саблах, Марьяновке , Салгирке , Битаке , 
Ч о к у р ч е , Аргине и Орман-чокраке (коллекции Д в о й ч е и к о, К а р а -
к а ш а, Ф о х т а , Э й х в а л ь д а и мои). 

Р а с п р о с т р а н е н и е : иглы Plegiocidaris jriburgensis описаны Лорно--
лем из альпийского неокома (баррема). 

1 Echin. Helv., terr. erét., p. 42. pl. 111. fig. 11—12. 
a Pal. franc., terr. crét.. t. VII, p. 212. pl. 1046.-fig. 14 (19). 



10. Plegiocidaris Lambert i n. sp . (табл. X I I , рис. 1 a, b) 

Измерение Отношение 
в м м 

Дламетр скорлупы Diamètre du test 17 I 
Высота » Hauteur » » 10,0 0,59 
Ширина поровой полоски Largeur de la zone porifère . . . 1,2 0,07 

» междупоровой по
лоски » » » interporifère . 2,2 0,13 

Ширина интерамбулакра * » I'interambulacre . . . . 8 , 0 0,47 . 
Диаметр вершинного щитка Diamètre de l'apex 8 ,0 0,47 

> ротового отверстия > du péristome 8 ,0 0,47 
> скробикулярной 

площадки » du scrobicule 3,2 0,19 
Число интерамбулакральных Nombre de tubercules inteiambula-

бугорков craires 5—б 

Имеется одна небольшая скорлупа и несколько табличек этого вида. Узкие 
извилистые амбулакры снабжены двумя рядами тесно прилегающих друг к другу 
мелких бугорочков с головчой, которые лежат около поровых полосок, оставляя 
посредине-широкую гладкую полоску; извилистые поровые полоски углублены, 
поры расположены очень тесно. 

На интерамбулакрах имеются очень маленькие , тонко зазубренные и про
дырявленные бугорки , которые окружены глубокой скробикулярной площадкой 
и правильными, лежащими на возвышении, скробикулярными кольцами. Два 
верхних в каждом ряду бугорка атрофированы и от них сохранилась только 
головка. Широкое пространство между бугорками почти гладкое , кое-где имеются 
только отдельные крупные зернышки. 

Небольшой вершинный щиток имел пятиугольное очертание; круглое рото
вое отверстие также невелико. 

Plegiocidaris Loryi C o t t . 1 из в а л а н ж и н а Фр анц и и —един ств енн ая форма 
с гладкой срединной полоской на амбулакрах , почти гладкой поверхностью 
интерамбулакров, маленькими интерамбулакральными бугорками, небольшими 
вершинным щитком и перистомой; у нее хорошо развиты все главные бугорки, 
в то время к а к у крымской формы верхние атрофированы. 

Plegiocidaris Loryi имеет четыре, а не два ряда бугорочков на амбулакрах . 
М е с т о н а х о ж д е н и е : готерив-барремские конгломераты Марьяновки 

и валанжинские детритусовые известняки Енисалы (моя коллекция) . 

П . * Plegiocidaris punctata R б m e r, 1836 (табл. I I , рис. 2 a, b ) 

C i u x r i t e s s p u u c t a t a . R mer, O o l i t h s e b . p. 26, pl. I , f i ' . 15. 
O'dccù „ ' Schluter, Reg. Echin. , p. 11, pl. VIII, ' f ig . 21 

Измерение в м м 
Длина иглы Longueur du radiole 32 ,0 
Диаметр иглы Diamètre » » 4 ,0—5,0 

» головки » » bouton 4 ,0—5,0 
> шейки > de la collerette 3 ,0—4,0 

Не очень длинные цилиндрические, заостряющиеся кверху , компактные 
мглы с хорошо развитой, обыкновенно гладкой, но иногда слегка зазубренной 
головкой, с выступающим кольцом; очень длинная , продольно исчерченная 
шейка ограничена вверху ясно выступающим, косо расположенным валиком. 
От валика начинаются правильные продольные ряды закругленных зернышек, 
которые сливаются выше в продольные довольно острые ребра. Между этими 
рядами появляются иногда короткие тонкие ряды более мелких зернышек. 
Пространство между ребрами мелкозернистое. 

Иглы этого вида были определены Эйхвальдом к а к Cidarissceptrifera M a n t . 
(сенон), но у последнего иглы имеют короткую шейку, а украшения состоят из 
острых шипообразных зернышек. 

1 С » t t e a u (19), p. 188., pl. 1042. 
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Очень близко к описанному виду стоит Cidaris Fanïngdonensis W r i . g h t , 
у которого зернышки уже у основания сливаются вместе и образуют таким 
образом зернистые ребра. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : глины и известняки валанжина , готерива и 
баррема; Чоргун , Кучки , Сахтик, Календы-баир, Фотисала, Биасала , Саблы,. 
Марьяновка , Битак , Чокурча , Эски-орда, истоки Салгира, Таз -кора , Д ж а ф а р -
берды, Чуюнча, Бураган , Конграт, Ханык , Найман, Енисала , Сарытана. 

Р а с п р о с т р а н е н и е : средний неоком Швейцарии ( L o r i о 1), Северный 
Кавказ . 

12. * Plegiocidaris pustulosa G r a s , 1848 (табл. I I , рис. 3 а--с) 

C i d a r i s p u s t u l o s a , U r a s , Ours. d'Isère, p. 24, pl. 111, fig. 5 (50). 
» » C o t t e a u, Pal. franc., terr. crét., p. 205, pl. 1042, fig. 1 — 10 (19). 

Измерение в м м 

Длина иглы Longueur du radiole 15,0 
Диаметр иглы Diamètre » » 6,0 

» головки » » bouton 2,3 
* кольца .о de l'anneau 3,5 
» шейки » » la collerette 2,9 

В коллекции Ф о х т а имеется одна игла средней величины, короткая , вере
тенообразной формы, довольно сильно вздутая . Головка средней величины, 
зазубренная , с выдающимся кольцом; шейка длинная , довольно толстая , ясно 
отграниченная. Кольцо и шейка продольно исчерчены. Украшения состоят 
из острых мелких шипов, более крупных вверху, расположенных без всякого 1 

порядка . 
М е с т о н а х о ж д е н и е : Бикж-Янкой , Джафар-берды, Чуюнча, Сары

тана ; глины валанжина и готерива (коллекции Ф о х т а и мои). 
Р а с и р о с т р а н е н и е: валанжнн Швейцарии (L о r i о 1). 

13. Plegiocidaris sp . 1 (табл. SI, рис. .4 а, о) 

Имеется одна, невидимому в е р х н я я , интерамбулакральная пластинка, кото
рая имеет неправильную форму, сильно вытянутая в поперечном направлении. 
Небольшой, по хорошо развитый бугорок расположен ближе к нижнему и 
наружному краю, имеет продырявленную, мелко зазубренную головку. Скроби-
к у л я р н а я площадка круглой формы, значительно углублена и окружена вали
ком, на котором расположены мелкие головчатые зернышки, образующие 
скробикулярное кольцо. Эти бугорочки мало отличаются от многочисленных 
мелких зернышек широкой мнлиарной зоны. По направлению к краю пластинки 
зернышки становятся мельче. Между крупными зернышками заметны также 
микроскопические- Д р у г а я пластинка имеет более крупный главный бугорок 
с большой скробикулярной площадкой и значительно менее развитой мнлиар
ной зоной. 

От Plegiocidaris biassalensis отличается очень широкой мнлиарной зоной 
и более мелкими и многочисленными зернышками. 

Измерение в мм 
! II 

Выела пластинки Hauteur de la plaque )2,6 13,0 
Ширина » Largeur -> 19,0 15,0 
Диаметр скробикулярной 

площадки Diamètre du scrobicule ?,0 7,9 

М е с т о h a x о ж д e н и и: в валалжике о.-'ол«.) Сл.тшка и и Енисале (кол
лекции Фохта и .мои). 
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14. Plegiocidaris sp . 2 (табл. ] , рис. 8) 
Измерение и мм 

Высота пластинки Hauteur de la plaque 10,0 
Ширина » Largeur » » - 12,0 
Диаметр екгобикулярной 

плошаяки Diamètre du scrobicule 6x6 ,8 

Интерамбулакральные таблички отличаются от предыдущих меньшей вели
чиной и малоразвитой милиарной зоной. Головка имеет отверстие и тонко зазу
брена; глубокая скробикулярная площадка эллиптической формы окружена 
кольцом зернышек, которые значительно крупнее окружающих . 

М е с т о н а х о ж д е н и е : глины валанжина — Аргин, Енисала (кол
лекции Ф о х т а и мои). 

15. Plegiocidaris sp. 3 (табл. Т, рис. 9) 
Измерение в мм 

Высота пластинки Hauteur de la plaque . 12,0 
Ширина » Largeur » » 14,0 
Диаметр скробикулярной 

площадки Diamètre du scrobicule 8,0 

Интерамбулакральные пластинки из верхнего валанжина Таз-коры (кол
лекция М о и с е е в а ) и Енисалы на Танасе (моя коллекция) имеют почти 
одинаковую высоту и ширину , почти целиком заняты большой круглой скроби
кулярной площадкой. Крупные бугорки с головкой образуют скробикулярное 
кольцо , которое касается верхнего и нижнего края пластинки и поровой по
лоски. Срединная полоска очень у з к а , на ней имеется несколько зернышек. 

Sub-genus PARACIDARIS POMEL 1825 

1. Paracidaris jlorigemma P h i l l i p s , 1829 (табл. ] ] , рис. 5 , а—с) 

C i d a r i s B l u m e n b a c h i (pars), M u n s t e r in G о 1 d f u s.s, Petr. Gtrm., T. I, S. ! 17,, 
Taf. 39, Fig. 3, c—e (49). 

» j l o r i g e m m a , P h i 1 1 i p s,|Geol. Yorkshire, p. 127, pl. 111, fig. 12—13 (87). 
» B l u m e n b a c h i , A g a s s i z , Ech. Suisse, t. 11, p. 56, pl. XX, fig. 2—7 (6). 
» j l o r i g e m m a , C o t t e a u , Ech. de l'Yonne, p. 108, pl. IX, fig. 7—8 (18). 
» D D E S О r et L о r i о 1, Ech. Helv., terr. jur., p. 56, pl. V, 

fig. 9—13 (22). 
» :> W r i g h t, Mon. Brit. Ech., p. 44, pl. II, fig. 2, pl. VIII, fig. 4 (117). 
» » C o t t e a u , Pal. franc., terr. jur., p. 149, pl. 181—184 Г20). 
» B l u m e n b a c h i , E i с h w a 1 d, Leth. Ross., t. 11, p. 237 (radioles) (36). 
» j l o r i g e m m a , V о g d t, Jur. Soudak, p. 4 (112). 

P a r a c i d a r i s » , L a m b e r t et T h i é i y, Nom. Ech., p. 135 (09). 

Измерение г. мм 
Диаметр скорлупы неизвестен Diamètre du test non connu — 
Высота Hauteur » » » » — 
Ширина поровой полоски Largeur de la zone porifère 1,0 

» междупоровой полоски » > » » interporifère . . . . 1,0 
» Vs интерамбулакра » -> >ч 1 / 2 de I'interambulacre. . . 12,0 
» срединной полоски » » la zone médiane 4,6 

Диаметр скробикуляр-.ой пло- Diamètre du scrobicule 7 y 8,8 
щадки 

Длина иглы Longueur du radiole 45,0 
Ди'.метр иглы Diamètie » » 7,2 

» головки » >> bouton 3,2 
» кольца de l'anneau 5.0 
» шейки » la collerette 3,9 

Имеются только обломки скорлупы и отдельные пластинки этой формы, 
а также иглы; последние встречаются довольно часто. Амбулакры узкие и изви
листые, с узкой углубленной поровой полоской, имеют два ряда мелких бугор-



к*»», расположенных по краям. Мелкие бугорки с головкой чередуются с про
стыми зернышками, что характерно для рода Paracidaris. Между этими рядами 
на медиальной полоске встречаются только мелкие зернышки, расположенные 
без особого порядка . 

Интерамбулакральные бугорки средней величины имеют просверленную 
головку с зазубренным ободком. Площадки вокруг бугорков хорошо развиты, 
более или менее эллиптической формы, немного углублены, окружены кольцом 
очень -крупных вторичных бугорков с заметными головками. Эти кольца тесно 
прилегают к поровым полоскам; внизу они неполные и сливаются между собой. 
Широкая медиальная полоска украшена мелкими бугорочками и зернышками. 

Иглы крупные, компактные, цилиндрические, более или менее вздутые, 
с узкой шейкой и хорошо развитой головкой. Д л и н а игол 45—60 мм, диаметр 
7—12,5 мм. В [{рыму чаще встречаются более тонкие иглы, в то время к а к в За
падной Европе преобладают большие, сильно вздутые. Головка зазубрена , 
с выступающим кольцом; шейка короткая , ясно отграниченная, продольно 
исчерченная. Наиболее суженная часть иглы помещается над шейкой. Укра
шения начинаются значительно выше шейки, состоят из очень правильных 
рядов закругленных зернышек, соединенных между собой тонкой линией. На 
вершине иглы зернышки сливаются между собой, превращаясь в тонкие реб
рышки, иногда образуя розетку. 

М е с т о и а х о ж д е н и е: известняки и мергели Rauracien Мегало-Яло, 
горы Св. Ильи, Капкана , Биюк-таушанской балки , Кутлака , Нового Света, 
Судака (немецкая колония , Алчак , Перчем, Лесная Отрада) , горы Караман 
в Козах , Отуз-кая , Сюрю-кая, фонтана Л я г у ш к а и горы Эгер-оба (коллекции 
I"i о р и с я к а, М о и с е е в а , P е т о в с к о г о, Т р е н и н а , Ф о х т а , 
Э и х в а л ь д а и мои). 

Р а с п р о с т р а н е н и е : Западная Европа — секван (L о r i о 1), Rau
racien (L a m b e r t). 

2. Paracidaris Parandieri A g a s s i z , 1840 (табл. I, рис. 10 a—ft) 

Cidaris Parandieri. A g a s s i z , Ech. Suisse, part. II, p. 58, pl. X X , fig. 1 (6). 
>• Blumenbachi, M u n s t e r in G о I d f u s s, Petr. Germ., S. 110, T. 32, Fi^. 

3, a—b (49). 
» C o t t e a u , Pal. franc., terr jur., t. X, p. 89, pl. 167—168 (20). 

» » V o g d t , Jur. Soudak, X X X I I , p. 4 (112). 
Paracidaris Parandieri. L a m b e r t et T i é r y. Nom. Ech., p. 556 (69). 

Измерение Отношение 
в мм 

Дяямгтр скорлупы Diamètre du test 46,0 • 1 
Высот* » Hauteur » » 19,0 0,41 
Шярина поровой полоски Largeur de la zone porifère . . . 1,1 0,09 

> между поровой полоски > » » » interporifère . . 2 ,0 — 
> яятерамбулакра * » I'interambulacre . . . 21,5 0,47 

Дилметр скробикулярной пло
щадки Diamètre du scrobicule 6 , 2 x 6 , 7 0 ,14 

Ширина срединной полоски Largeur de la «me médiane . . . 5 ,0 0,1 
Число интерамбулакрадьных Nombre > tubercules lnterambula-

буторков craires 5 

Имеется одна сильно смятая и обитая скорлупа из Бикж-Узенбаша и до
вольно много обломков игл из других мест Крыма. 

О форме скорлупы по имеющемуся экземпляру судить трудно, так к а к он 
сильно сплюснут. 

Узкие , сильно извилистые, углубленные поровые полоски имеют небольшие 
круглые , разделенные зернышком поры. Несколько более широкие междупоро^ 
вые полоски украшены по краям двумя рядами мелких бугорочков, причем мож- 5 

но заметить, что один крупный бугорочек чередуется с двумя более мелкими. 
Между главными рядами заметны мелкие бугорочки и зернышки. 
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В каждом ряду сохранилось только по 5 интерамбулакральных бугорков , 
имеющих небольшую просверленную и зазубренную головку. Скробикулярные 
площадки, вверху почти круглые , ниже делаются овальными, углублены. Буго 
рочки , образующие скробикулярные кольца , мало отличаются от о к р у ж а ю щ и х . 
Эти кольца лежат на некотором расстоянии от поровых полосок, но соприка
саются между собой; вверху они полные; внизу скробикулярные площадки раз 
делены только одним рядом бугорочков. Довольно широкая срединная зона по
крыта небольшим количеством бугорочков и зернышек, количество которых 
увеличивается около главных бугорков и постепенно убывает, у д а л я я с ь от них. 

Ротовое отверстие небольшое, круглой формы. Верхняя часть скорлупы 
разрушена , о форме вершинного щитка судить нельзя . 

Измерение в мм 
I II III IV 

Длина иглы неизвестна Longueur du radiole non connue . . . . — -•- — — 
Диаметр иглы » Diamètre » » 4 5 6,7 5 

> головки » du bouton 5 5 ,5 6 ,2 7 
» шейки » » la collerette 3 3 , 8 4 ,7 4 ,5 

Длинные узкие цилиндрические компактные иглы имеют большую ясно за 
зубренную головку с сильно выступающим кольцом и короткую, ясно отграни
ченную, продольно исчерченную шейку . Шейка почти одной толщины с телом 
иглы. Украшения состоят из правильных продольных ребрышек с шипова
тыми бугорками, начинаются у самой шейки. В промежутках между ребрыш
ками заметны тонкие продольные линии . 

М е с т о н а х о ж д е н и е : серые мергелистые и песчанистые известняки 
Raurac ien — Мегало-Яло, К у ш - к а я , Биюк-таушанская балка в Биюк-Узенбаше, 
Новый Свет, Перчем, Судак к востоку от гор П а р с у к - к а я , Отуз-кая , Сюрю-кая 
(коллекции М о и с е е в а , Р е т о в с к о г о , Т р е н и н а , Ф о х т а и м о и ) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е : Оксфорд — секван Западной Европы ( L o r i o l ) 
Raurac i en ( L a m b e r t ) . 

3 . Paracidaris aff. vallata Q u e n s t e d t , 1858 (табл. И , рис. 6 a—с) 

Cidaris vallatus, Q u e n s t e d t , Jura, S. 642. Taf. 79, Fig. 50 (93). 
» vallata, C o t t e a u , Pal. franc., terr. jur., p. 243 (20). 

Paracidaris vallata, L a m b e r t e t T h i é г y , N o m . E c h . , p . 135 ( 6 9 ) . 

Измерение 0 т н о ш е н и е 

Диаметр скорлупы Diamètre du test (35) 1 
Высота » Hauteur » » (15) 0 ,43 
Ширина амбулакра Largeur de l'ambulacre 2 ,0 0,05 

» ии.ер мбулакра » » I'interambulacre 15,5 0,44 
Диаметр скробикулярной 

площадки Diamètre du scrobicule 7 , 5 x 6 , 5 0,21 

Скорлупа средней величины, немного уплощенная сверху и снизу, вздутая 
по бокам. Поровые полоски узкие , углубленные, слегка извилистые. Узкие 
междупоровые полоски несут по к р а я м два ряда мелких зернышек, между кото
р ы м и остается у з к а я медиальная полоска. 

Небольшие интерамбулакральные бугорки, которые имеются в числе 5 , снаб
жены маленькой продырявленной головкой и отчетливо зазубренным ободком. 
Они окружены значительно углубленной площадкой, вокруг которой имеется 
кольцевидный валик с крупными зернышками. Эти площадки имеют овальную 
ф о р м у и тесно прилегают друг к другу , а т акже к поровым полоскам. Довольно 
ш и р о к а я извилистая срединная полоска покрыта мелкими зернышками. 

Ротовое отверстие и вершинный щдток небольшой величины; их форма плохо 
видна . 

М е с т о н а х о ж д е н и е : мергелистые известняки (Rauracien) у осно
в а н и я Куш-кая (один экземпляр из коллекции Ф о х т а ) . 

2 Г. Ф. Вебер 5232 
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Р а с п р о с т р а н е н и е : арговийские слои Вюртемберга ( Q u e n s t e d t ) , , 
Оксфорд (L о r i о 1 ). 

4 . Paracidaris aff, alpina C o t t e a u , 1862 (табл. I l , рис. 7) 

C i d a r i s a l p i n a , C o t t e a u , Pal. franc., terr. crét., t. VII, p. 219, pl. 1049 (19). 
» » P i с t e t, Mél. Pal. , t. I, p. 117, pl. 27, fig. 6—11. 
» » К а р а к а ш , Нижн. мел Крыма, стр. 223, табл. 19, рис. 26 (60). 

Измерение в м ж 
Диаметр скорлупы неизвестен Diamètre du test non connu — 
Высота » Hauteur » » 18,5 
Ширина поровой полоски Largeur de la zone porifère 1,0 

» междупоровой полоски » » » » interporifère 2 , 0 
» Va интерамбулакра » » » */г de I'interambulacre . . 8 ,5 
» срединной полоски » de la zone médiane 4 , 0 

Диаметр скробикулярной пло- Diamètre du scrobicule 6 ,0 
щадки 

Имеется один обломок скорлупы, который у ж е был описан Н . И. К а р а к а ш е м . 
Форма средней величины, с узкими, слабо извилистыми амбулакрами, к о 

торые снабжены двумя рядами неравномерных по величине бугорков. Между 
последними имеются еще более мелкие бугорочки и зернышки, расположенные 
без всякого порядка . 

Низкие и широкие интерамбулакральные пластинки снабл<ены бугорком 
с маленькой продырявленной и зазубренной головкой, который располол<ен 
ближе к поровой полоске. Значительно углубленная скробикулярная площадка 
окружена резко выраженным валиком, на котором располагается кольцо с р а в 
нительно мелких вторичных бугорков. Кольца соприкасаются между собой, а 
вблизи ротового отверстия сливаются. Интерамбулакральные бугорки в н и з у 
очень малы, быстро увеличиваются к в е р х у . Довольно ш и р о к а я срединная по
лоска покрыта мелкими неправильно расположенными зернышками, которые 
л е ж а т гуще вблизи главных бугорков. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Б и а с а л а — к р а с н ы е барремские известняки (кол
лекции К а р а к а ш а) , готерив у Скели (коллекции Б о р и с я к а ) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е : Cidaris alpina описан К о т т о из верхне-
окомских слоев местности Баррем в Швейцарии, а т акже из оксфордских 
слоев Франции и Швейцарии. Ламбер оставляет название alpina только за юр
ской формой; к а к названа барремская , остается неизвестным. 

G e n u s R H A B D O C I D A R I S D e s о r, 1 8 5 5 

1. Rhabdocidaris aff. bononiensis C o t t e a u , 1878 (табл. Ш , рис. 1 a—с) 

R h a b d o c i d a r i s B o n o n i e n s i s , Cotteau, Pal. franc., terr. jur., t. X, p. 308, pl. 226,fi g. 8—9(20), 
» . L a m b e r t et T h i é r y , Nom. Ech., p. 137 (69). 

Измерение в м м 

I II 
Ширина интерамбулакральной Largueur de la plaque inter-

пластинки ambulacraire 15,2 18,0 
Высота интерамбулакральной Hauteur de la plaque interam-

пластинки bulacraire 9 ,5 12,0 
Диаметр скробикулярного поля Diamètre du scrobicule. „ . 9 , 5 x 8 1 1 x 1 0 

Отдельные пластинки Rhabdocidaris имеют большое сходство с Rh. bono-
nienis. 

Поровые полоски неширокие, мало углублены, сопряженные поры разде
ляются небольшим валиком. 

Амбулакры узкие с двумя рядами головчатых бугорков, расположенных по 
к р а я м . Медиальная полоска слегка углублена , украшена мелкими бугорочками 
и зернышками без особого порядка . 
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Широкие и низкие интерамбулакральные пластинки снабжены небольшими 
бугорками с очень маленькой продырявленной головкой и широким глубоко 
зазубренным ободком. Площадка вокруг бугорка хорошо развита , углублена , 
овальной или эллиптической формы, окружена кольцом мелких головчатых 
бугорочков, мало отличающихся от бугорочков, занимающих медиальную по
лоску . Кольца вторичных бугорков соприкасаются между собой. Между ними 
и поровой зоной имеется несколько мелких бугорочков и зернышек, распола
гающихся иногда горизонтальными рядами. Срединная полоска ш и р о к а я , по
крыта многочисленными мелкими бугорочками. Между последними видны очень 
мелкие зернышки, образующие иногда неполные к р у г и . Ясно видны швы между 
пластинками. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Судак и Новый Свет—Raurac ien (коллекции 
Р е т о в с к о г о и мои). 

Р а с п р о с т р а н е н и е : кимериджские слои Франции (Cot teau) . 

2. * Rhabdocidaris caprimontana D e s o r , 1840 (табл. Ш , рис. 2 a— d) 

R h a b d o c i d a r i s c a p r i m o n t a n a , D ; s o r et L o r i o l , Ech. Helv. , Ech. jur., p . 67, 
pl. IX, fig. 5—11, p. 393, pl. 61, fig. 1 (30). 

» » C o t t e a u , Pal. f anç., terr, jur., t. X, p. 282, pl. 218, 
fig. 6—7, pl. 219, 220, fig 1—4 (20). 

» c o p c o i d e s L a m b e r t et T h i é r y , Nom. Ech., p. 556 (69). 
Измерение и м м 

I II III IV 
Длина игол неизвестна Longueur des radioles non connue . , — — — — 
Ширина игол Largeur » » . . 10,0 17,0 17,0 55 ,0 
Толщина » Epaisseur » » . . 9 ,0 3 , 5 10,0 6 ,5 
Диаметр шейки Diamètre de la collerette . , 4 ,0 — 4 ,0 — 

Большие компактные и полые иглы с очень тонкой шейкой, более или менее 
сплющенные, то цилиндрические, то расширяющиеся в виде весла, некоторые 
превращены в тонкие пластинки. Украшения состоят из очень мелких зернышек, 
которые соединяются в тонкие , продольные, неправильные линии или ж е рас
положены без всякого порядка . 

В нижней части некоторых игол имеются довольно крупные шипы. Головка 
ни на одном из экземпляров не сохранилась . 

Rhabdocidaris caprimontana имеет известные отличия от Rhabdocidaris со-
peaides A g., но иглы той и другой формы чрезвычайно сходны, хотя и встречаются 
в различных слоях . Иглы RhabdoJdaris caprimontana часто тоньше, имеют более 
тонкую скульптуру на всей поверхности и сильнее развитые шипы у основания. 
В Крыму в одних и тех ж е слоях имеются иглы, которые приближаются то к 
одной, то к другой форме, но на основании возраста слоев, в которых они зале
гают, должны быть отнесены к Rhabdocidaris caprimontana. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Мегало-Яло, К у ш - к а я , гора Св. И л ь и , гора Я л п а х , 
Новый Свет и Судак (Raurac ien) (коллекции М и х а й л о в с к о г о , П и р о г о в а, 
Р е т о в с к о г о , Ф о х т а и мои). 

Р а с п р о с т р а н е н и е : Оксфорд и секван Западной Европы и Северной 
Африки (С о t t e a u и L o r i o l ) . 

3 . Rhabdocidaris megalacantha A g a s s i z , 1840 (табл. I I I , рис. 3 a—b) 
C i d a r i s m e g a l a c a n t h a , A g a s s i z , Cat. Syst. Ectyp. Ech. Mus. Ncoc. p. 10 (5). 

» c r a s s a , C o t t e a u , Echin. de l'Yonne, t. I, p. 117, pl. X, fig. 8 (18). 
» m e g a l a c a n t h a , D e s о r, Syn. Ech. foss., p. 43 , pl. VIII, fig. 13 (22). 
» » C o t t e a u , Pal. franc., terr. jur., t. X, p. 292, pi. 221 , 

fig. 7—11 (20). 
> » L a m b e r t e t T h i é r y , Nom. Ech., p 136 (60). 

Большие толстые иглы, неправильной формы, с неравномерной и неправильна 
расположенной ребристостью. Ребра усажены острыми шипами, на одном 
экземпляре сильнее развитыми, чем на другом. П л о х а я сохранность не дает воз 
можности более подробно изучит^ скульптуру . 
2* 
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Имеются два обломка верхней части иглы. 
М е с т о н а х о ж д е н и е : гора Алчак — известняки Raurac ien (коллек

ции Ф о х т а ) . 
Р а с п р о с т р а н е н и е : Ф р а н ц и я — Raurac ien ( L a m b e r t ) . 

4 . Rhabdocidaris nobilis M u n s t e r , 1825 (табл. I I I , рис. 4 a, b) 

Cidarites nobilis, M u n s t e r in G o l d f u s s , Petr. Germ., T. I, S. 117, Taf. 39, 
Fig. 4, a, b (49). 

» » A g a s s i z , Ech. Suisse, t. II, p . 65, pl. XXIa , fig. 21 (6). 
» » E i с h w a 1 d, Leth. Russ.. p. 238 (non radioles) (36). 
» » Q u e n s t e d t , Jura, S. 643, T. 79, Fig. 63 (93). 
» » Q u e n s t e d t , Petref. Deutschl, S. 89, Taf. 64, Fig. 52—63 (94). 

Rhabdocidaris nobils, Desor et L o r i o l , Ech. Helv . , terr. jur., p. 68, pl . X (30). 
» » C o t t e a u , Pal. franc, terr, jur., t. X, p. 442, 
» » V o g d t , Jur. Soudak, X X X I I , p. 4 ( 1 1 1 ) , 

pl . 259, fig. 8 — 9 , pl. 260 (20). 
» » L a m b e r t et Thiéry, Nom. Ech., p. 137 (69). 

Измерение Отношение 
в мм 

Диаметр скорлупы Diamètre du test 62,0 1 
Высота » Hauteur » » 31,0 0 ,5 
Ширина поровой полоски Largeur de la zoné porifère . . 2 ,5 

:• меж!упоровой полоски » » » » interporifcre . 3 ,5 0 ,13 
» интерамбулакра » » I'interambulacre . . 27 ,0 0 ,43 
» медиальной полоски > » la zone médiane. . 6 ,5 0,15 

Диаметр перистомы Diamètre du péristome . . . . 25 ,0 0 ,4 
» вершинного щитка - de l'apex 21,0 0,34 

Число интерабулакральных Nombrede de tubercules inter-
бугорков ambulacraires . . 5 

Скорлупа невысокая , сплюснутая сверху и снизу , з акругленная в о к р у ж 
ности. 

Амбулакры широкие , мало извилистые, углублены по средней линии . Почти 
прямые, мало углубленные поровые полоски снабжены лежащими в бороздке 
парными порами, над которыми в верху каждой пластинки расположен прямой 
валик . Амбулакральные бугорочки снабжены головкой, образуют два правиль
ных ряда , расположенных по к р а я м , между которыми в средней части скорлупы 
появляются еще два ряда более мелких и неправильно расположенных бугороч
ков и зернышек. 

Широкие интерамбулакры снабжены б бугорками довольно крупными ввер
х у и сильно уменьшающимися книзу . 

Бугорки имеют небольшую, просверленную головку , широкий ободок с гру
быми зазубринами, окружены широкой, мало углубленной площадкой, круглой 
кверху , эллиптической внизу . Вокруг площадки имеется кольцо хорошо разви
т ы х , широко раставленных вторичных бугорков. 

Кольца почти соприкасаются с поровыми полосками, вверху л е ж а т на зна
чительном расстоянии друг от друга , в то время к а к внизу они сливаются. 
У формы, описанной Котто, скробикулярные к о л ь ц а л е ж а т на некотором расстоя
нии от поровых полосок и никогда не сливаются между собой. 

Очень широкая срединная полоска украшена многочисленными мелкими 
бугорочками и зернышками неправильной формы, часто вытянутыми в попе
речном направлении и сливающимися друг с другом. 

Ротовое отверстие и вершинный щиток очень маленькой величины, круглой 
формы. 

У другого сильно сдавленного экземпляра интерамбулакральные бугорки 
расположены еще ближе к поровой полоске и друг к другу . 

М е с т о н а х о ж д е н и е : имеется половина крупного экземпляра и 
один маленький изтемносерогомергеля горы Перчем (коллекции Ф о х т а ) , а так
ж е несколько пластинок из Нового Света (коллекции Р е т о в с к о г о ) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е : Франция , Швейцария , Германия—Raurac i en , 
Ptérocér ien ( L o r i o l ) , секван (L a m b e r t ) . 



5 .* Rhabdocidaris Orbignyi A g a s s i z , 1840 (табл. III , рис. 5) 

R h a b d o c i d a r i s O r b i g n y a n a , A g a s s i z , Cat. Syst. Ech. Mus. N e o c , p. 10 (5). 
» » D e s о r, Synopsis, p. 40, pl. I, fig. 3 , pl. VIII, fig. 7—9(29) . 

C i d a r i s n o b i l i s , E i с h w a 1 d, Leth. Ross., p. 238 (radiole) (36). 
» f o v e o l a t a , idem, p. 240, pl. XVI, fig. 13, c, d. 

R h a b d o c i d a r i s O r b i g n y a n a , C o t t e a u , Pal. franc., terr. jur., t. X, p. 299, pl. 226, 
fig. 1—6 (20). 

: O r b i g n y a n a , L o r i o l , Faune jur. Portng., p. 34, pl. VI, fig. 6—17 (74). 
» O r b i g n y i , L a m b e r t et T h i e r y, Nom. Ech., p. 136 (69). 

Измерение в м м 
I II Ш 

Длина иглы неизвестна Longueur du radiole non connue . . . . — — — 
Диаметр иглы Diamètre » » 5 ,0 6 ,5 

» го. овки » » bouton 5 ,0 5 , 0 — 
•» кольца » de l'anneau 6,5 7 ,0 •— 
» шейки » » la collerette 5 ,5 6 ,5 — 

Ширина уплощенной вершины Largeur du sommet — — 10,0 
Толщина » » Epaisseur» » — — 2,2 

Большие , длинные иглы, у основания более или менее цилиндрические, выше 
делаются трехгранными, у вершины часто сплющены и расширены. Относитель
ная величина ясно зазубренной головки м а л а я , кольцо сильно выступает, шейка 
короткая , ясно отграниченная , с тонкими правильными линиями. Украшения 
состоят из больших треугольных шипов , расположенных неправильными 
линиями, у вершины сливающимися в зубчатые гребни. Между шипами имеются 
мелкие шиповатые зернышки, очень неравномерные по величине, расположен
ные то без всякого порядка , то образующие продольные л и н и и . 

М е с т о н а х о ж д е н и е : К у ш - к а я , Биюк-таушанский овраг , Новый 
Свет, Судак, гора Алчак , гора Перчем и к востоку от горы Парсук-кая (кол
лекции М о и с е е в а , Р е т о в с к о г о , Ф о х т а , Э й х в а л ь д а и мои). 

Р а с п р о с т р а н е н и е : секван—Ptérocér ien Западной Европы и Север
ной Африки ( L o r i o l ) , секван ( L a m b e r t ) . 

б. Rhabdocidaris yailensis п. sp. (табл. I I I , рис. 6) 
Измерение л „ „ к Отношение в м м 

Диаметр скорлупы Diamètre du test 50,0 1 
Высота » Hauteur » » v 29 ,0 0,58 
Ширина поровой полоски Largeur de la zone porifère . . . 2,01 q . . 

» междупоровой полоски » » » » interponfère . 3 , 0 / ' 
» интерамбулакра » » l'interambul cre . . . 30 ,0 0 ,6 
» мелиалы-ой полоски » » la zone médiane . . . 4 , 5 0,09 

Число интерамбулакральных бу- Nombre de tubercules interambula-
горков craires 5 

Скорлупа средней величины, невысокая , приплюснута сверху больше, чем 
снизу, в окружности з а к р у г л е н н а я . 

Широкая , немного извилистая норовая полоска, почти не углублена , с круг 
лыми сопряженными порами, отделенными друг от друга валиками . 

Амбулакры очень у з к и е , извилистые, несут два ряда мелких бугорочков, ко
торые располагаются по к р а я м . Есть ли бугорочки и зернышки между этими 
рядами установить не удается ввиду плохой сохранности экземпляра . 

Интерамбулакральные бугорки, маленькие у ротового отверстия, быстро 
увеличиваются кверху , и оба верхние самые большие. Головка довольно круп
н а я , продырявленная , зазубренный ободок вокруг нее неширокий. Площадка 
вокруг бугорка эллиптическая , мало углублена , занимает почти всю пластинку, 
оставляя место только для кольца вторичных бугорочков. Эти кольца соприка
саются с поровой полоской, а внизу сливаются между собой. Широкая 
медиальная полоска извилиста, украшена очень мелкими, довольно много
численными бугорочками и зернышками. 

Ротовое отверстие маленькое. 
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Имеется один обломок скорлупы, состоящий из двух интерамбулакральных 
и одного амбулакрального рядов. 

Ближе всего к крымскому виду подходит Rhabdocidaris Durandi G a u t h i e r 1  

из. верхней юры (секван или кимеридж) А л ж и р а , единственный вид с узкими 
амбулакрами. Интерамбулакральные бугорки у последнего также тесно распо
ложены и уменьшаются книзу , но количество их доходит до 8—9, в то время 
к а к у крымской формы их только 5 . 

М е с т о н а х о ж д е н и е : серые мергели секвана около родника у в е р 
шины Шишко (моя коллекция) . 

7 . Rhabdocidaris sp . I 

В Raurac ien Судака и Нового Света встречаются интерамбулакральные 
пластинки, вероятно принадлежащие к роду Rhabdoc idar i s , но отличающиеся 
от всех известных видов довольно сильно углубленными скробикулярными пло
щадками. 

Измерение в мм 
I И 

Высота пластинки Hauteur de la plaque 16,7 12,5 
Ширина » Largeur » » » 20,5 15,6 

» Va сред, полоски » » »V2 de la zone médiane 4,0 2 ,0 
Диаметр скробикуляр- Diamètre du scrobicule 13x13,5 10x11,5 

ной площадки 

Мало выступающие интерамбулакральные бугорки имеют небольшую голов
ку с большим отверстием и широким грубо зазубренным ободком. Широкие углу
бленные скробикулярные площадки почти круглой формы занимают большую 
часть пластинки, едва оставляя место для скробикулярного кольца . На одних 
пластинках с кробикулярная площадка почти к р у г л а я , на других о в а л ь н а я . 
Пространство между главными бугорками и поровыми полосками, а также сре
динная полоска то у з к и е , то более широкие и покрыты довольно крупными буго
рочками. На хорошо сохранившихся экземплярах заметны между зернышками 
довольно многочисленные мелкие зернышки, которые образуют иногда почти п р а 
вильные круги вокруг ближайших к главному бугорку бугорочков. 

К одной из пластинок прикрепляется часть амбулакра , на которой видно, что 
норовая полоска мало углублена , у зкая (9 мм), с довольно крупными овальными 
сопряженными порами. На сохранившейся половине междупоровой полоски 
заметны два правильные ряда очень мелких бугорков. 

Самая к р у п н а я из пластинок отличается особенно сильно углубленной скро
бикулярной площадкой и широкой срединной и околопоровой полоской к н а р у ж и 
от главных бугорков. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Судак и Новый Свет, Raurac ien (коллекции 
Р е т о в с к о г о и мои). 

8 .* Rhabdocidaris arginensis п. sp. (табл. I I I , рис. 7 а—е). 
Измерение в мм 

I II 
Длина обломка иглы Longueur du fragment du radiole . . 37 ,0 36 ,0 
Диаметр иглы Diamèire du radiole 2 , 5 x 1 0 , 5 6 , 5 x 9 , 5 

» головки >• » bouton . 3 ,5 3 , 5 
» кольца » de l'anneau 5 ,0 5 ,0 
» шейки » » la collerette 4 ,0 4 ,5 

Имеется несколько различных по форме, но сходных по скульптуре игол, 
частью компактных, частью полых, которые должны быть отнесены к одному виду. 
Одни иглы плоские, расширяющиеся кверху в виде весла, другие цилиндри
ческие, т а к ж е слегка расширяющиеся к в е р х у или слегка трехгранные, хорошо 
развитые, грубо зазубренные головки имеют сильно выступающее эллиптиче-

1 Со 11 e a u , F é г о n et G a u t h i e r , Ech. d'Algérie, p . 51, pl. III. fig, 9—12 (27). 
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ской формы кольцо; шейка средней ширины, ясно отграничена валиком. У к р а 
шения начинаются у самой шейки, состоят из шиповатых бугорков: они мелкие , 
неодинаковы по величине и расположены большей частью неправильно, иногда 
они образуют продольные линии . На суженной части и на гранях некоторых 
игл имеются несколько более крупных шипов. У четырех небольших веслооб-
разной формы игол зернышки сливаются у вершины и образуют острые, резко 
выступающие ребра. 

У сходного по форме Rhabdocidaris thunensis L o r . 1 украшения состоят из 
м е л к и х , расположенных правильными рядами зернышек; иглы юрского Rhab
docidaris caprimontana D e s . крупнее , толще и имеют более грубую скульптуру. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : К у ч к и , гора Гасфорт, Пска-баир , Таз-кора, 
Биюк-Янкой , Б у р а г а н , Конграт , Кохене-тобе, Аргин , Тюэ-сайган, Шейх-эли, 
Д ж и л га-шейх, Чардаклы, Сарытана и Енисала (коллекции Ф о х т а и мои); 
верхний в а л а н ж и н — г о т е р и в . 

9 . * Rhabdocidaris buraganensis п. sp . (табл. I I I , рис. 8 а—е) 

Крупные иглы, узкие у шейки, булавовидно расширяющиеся кверху , с не
правильной формы вершиной, достигают наверху диаметра 18 мм. Д л и н а игл 
<без головки) 36—50 мм. 

Иглы несколько отличаются Друг от друга по форме и скульптуре . Одна игла 
имеет почти правильную обратно-коническую форму, покрыта довольно мел
кими неравномерными зернышками, иногда образующими продольные ряды, и 
только вблизи шейки имеется несколько более крупных шипов. Вокруг плоской 
вершины слившиеся зернышки образуют несколько коротких ребрышек. Вто
р а я игла имеет сходную скульптуру , но форма ее неправильная , слегка трех
г р а н н а я , вершина с неправильными выступами и углублениями. Третья имеет 
ф о р м у , сходную со второй, но украшения состоят из крупных острых шипов, 
встречающихся на всей поверхности иглы, иногда располагающихся продоль
ными рядами; между шипами видны более мелкие зернышки. 

Головка и шейка не сохранились . 
По форме из меловых видов ближе всего подходит Rhabdocidaris Kiliani 

C o t t e a u 2 из альпийского неокома (Basses Alpes) , но у него отсутствуют 
крупные шипы на всей поверхности, не исключая основания. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Алсу , Б у р а г а н , Койнаутская скала , Конграт, 
А р г и н , готеривские мергели и глины (коллекции Ф о х т а и мои). 

10. * Rhabdocidaris cf. Delgadoi L o r i o l , 1887 (табл. IV , рис . 1 а—/) 

Rhbbdocidaris Delgadoi, L o r i o l , Faune crét., Portug., p . 13, pl. II, fig. 14—16 (73). 
» lacertosus, idem, p. 12, pl. II, fig. 13. 
» Delgadoi, L a m b e r t et T h i é r y, p . 137 (69). 

Найдены вместе несколько крупных игл различной формы, но с одинаковой 
с к у л ь п т у р о й . У тех и других шейка тонкая , в 5 мм, выше игла сразу расширяется. 
Д в е иглы имеют обратно-коническую форму, достигая у вершины 20 и 28 мм, 
при длине (без головки) в 36 и 33 мм, вершина их неправильно закругленная . 
Другие иглы толстые, цилиндрические, имеют всюду диаметр 13,5 мм и достигают 
длины (без головки) 55 мм. Скульптура состоит из очень мелких неравномер
ных по величине зернышек, которые расположены довольно густо. 

В то время к а к конические иглы очень сходны с Rh. Delgadoi L o r . , цилинд
рические стоят ближе к Rh. lacertosus L o r . и Rh. Jau erti Cot t . 3 . 

Скульптура y большей части игол Rh. Delgadoi более грубая , чем у крым
с к и х форм. Очень близкие по форме иглы Rh. buraganensis отличается шипами 
и ребрышками. 

1 L o r i o l . Echin. Helv . , perr. crét. p. 62, pl. 5, fét. g. 5. 
2 Ech. nouv. 2-me s .г . , p. 124, pl. 15, fig. 6—7 (21). 
3 Pal . franc., terr. cret . , p . 349, pl. 1081, fig. 8—12 (19). 
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М е с т о н а х о ж д е н и е : К у ч к и , Фотисала, желтые глины в а л а н ж и н а 
или готерива (коллекции Б о р и с я к а и Ф о х т а ) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е : готерив Португалии (L о ri о 1). 

П . * Rhabdocidaris triangularis S e h l u t e r , 1892 (табл. I V , рис. 4) 

R h a b d o c i d a r i s t r i a n g u l a r i s , S с h 1 il t e r, Kreide Ech., S. 91, Taf. VIII, Fig. 11—14 (104>. 
» » L a m b e r t et T h i é r y, Nom. Ech., p . 137 (69). 

Измерение в м м 
Длина обломка иглы Longueur du fragment du radiole . . 28 
Диаметр иглы Diamètre » radiole 5 

В деревне Саблы П. А. Двойченко нашел обломок крупной , длинной иглы.' 
трехгранной формы. На г р а н я х иглы имеются крупные шипы, остальная п о 
верхность покрыта мелкими : ернышками, которые расположены без всякого 
порядка . Одна из граней иглы почти плоская , две остальные более выпуклые. . 
У вида, описанного Шлютером, шипы расположены несколько чаще, чем у крым
ской формы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : известняки готерива—баррема Саблы (коллек
ция Д в о й ч е н к о , Горный институт). 

Р а с п р о с т р а н е н и е : средний гильс Германии (S с h 1 u t e r). 

1 2 . Rhabdocidaris cf. tuberosa G r a s , 1848 (табл. I V , рис. 2 a^-e), 

C i d a r i s t u b e r o s a , G r a s , Ours. foss. Is'те, p . 23, pl. I, fig. 7—8 (50). 
R h a b d o c i d a r i s t u b e r o s a , C o t t e a u , Pal. franc., terr. crét., t. VII, p. 337, pl. 1087, fig... 

1—7, pl. 1088, fig. 7—18 (19). 
» » L o r i o l , Ech. Portugal, p. 11, pl. II, fig. 29 (74). 
» » L a m b e r t e t T h i é r y, Nom. Ech., p . 137 (69). 

Имеются только отдельные обломки скорлупы и отдельные пластинки, кото
рые можно отнести к этому виду. 

Скорлупа большая , очень т о н к а я , повидимому в ы п у к л а я . 
Сравнительно широкие , мало углубленные гмбулакры имеют очень широ

кие норовые полоски с крупными, слегка овальными сопряженными порами. 
По краям междупоровыми полосками расположены два ряда более крупных 
бугорочков, между которыми имеются два других , очень неправильных р я д а ; 
они состоят из мелких , неравномерных но величине, бугорков и зернышек. 

Широкие и низкие интерамбулакральные пластинки заня ы почти целиком 
большой скробикулярной площадкой. Главные бу, орки мало высту! ают, снаб
жены маленькой продырявленной гладкой головкой, которая окружена то глад
ким, то слабо зазубренным обо ком. Эллиптические, удлиненные в поперечном 
направлении скробикулярные ш.ощад-си окружены вверху пелными, в н и з у 
сливающимися меж у собой кольцами вторичных бугорков, которые мало отли
чаются от о к р у ж а ю щ и х . Полоска вблизи амбулакров , т акже срединная срав
нительно широки и покрыты мелкими бугорочками и зернышками. 

Измерение в м м 
Ширина поровой полоски Largeur de la zone ' porifère 1,5 

» междупоровой полоски » » » » jnterporifère . . 2 ,4 
» интерамбулакральной ила- » » » plaque interambulacraire 16,0 

стинки 
Высота интерамбулакральной пла- Hauteur » » » » 10,0 

стинки 
Диаметр скробикулярной площадки Diamètre du scrobicule 9 x 1 0 , 6 
Ширина срединной полоски Largeur de la zone médiane 6 ,4 

Имеются обломки довольно к р у п н ы х цилиндрических с эллиптическим се
чением игол, которые украшены крупными шипами, расположенными обыкно
венно без всякого порядка , иногда ж е образующими продольные линии . Т а к 
к а к головка игол не с о х р а н и л а с ь , т о длина иглы неизвестна; диаметр 1 0 x 7 , 0 мм.. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е : готерив Биасалы, Бурагана и Кайнаута , 
баррем Гасфорта, Битака и Марьяновки (коллекции Д в о й ч е н к о , К а р а к а 
ш а , Ф о х т а и мои). 

Р а с п р о с т р а н е н и е : валанжин Франции и Швейцарии ( C o t t e a u , 
L o r i o l ) . 

13. Rhabdocidaris sp . 2 (табл. I V , рис. 5 а—d) 

C i d a r i s V e s i c u l o s a , E i с h w a I d, Leth. Ross., T. II, S. 239, Taf. XVI, fis;. 16, a, b (36). 
R h a b d o c i d a r i s S a n c t a e - C r u c i s , К а р а к а ш , Нижн. мел Крыма, стр. 225 (60). 

Измерение в м м 
Ширина поровой полоски Largeur de la zone porifère 1,5 

> интерамбулькр. пластинки » » » plaque interambulacraire . 17,5 
Высота » » Hauteur » » » » . 16,0 
Ширина Va срединной полоски Largeur » » Va de la zone médiane . . 3 , 5 

Крупные пластинки из Биасалы и Саблов были определены Э й х в а л ь д о м 
к а к Cidaris vesiculosa G o l d f . , К а р а к э ш е м к а к Rhabdocidaris Sanctae-
Crucis L o r . 

От амбулакров сохранились только не очень широкие поровые полоски, ко
торые состоят из крупных овальных пор , соединенных бороздкой. 

Интерамбулакральные пластинки заняты почти целиком большой к р у г л о й , 
но мало углубленной скробикулярной площадкой, окруженной кольцом очень 
крупных вторичных бугорков с головкой. Скробикулярные кольца соприка
саются между собой и с поровой полоской, оставляя свободной только средин
ную полоску с небольшим количеством довольно крупных зернышек, расположен
ных без о обого порядка . Невысокие бугорки имеют крупную продырявленную 
гладкую головку; и только на одной пластинке заметны грубые зазубрины, на 
основании чего я тоже отношу этот вид к роду Rhabdocidaris. 

Cidaris vesiculosa 1 значительно меньшей величины и имеет очень мало сход
ного с описанным видом. У Aulacocidaris Sanitae Crucis 2 интерамбулакральные 
бугорки окружены со всех сторон широкой милиарной зоной с мелкими зерныш
ками , среди которых проходят радиальные борозды для нервов. Интерамбулак
ральные пластинки с большим бугорком, занимающим почти всю пластинку, 
имеются у Aulacocidaris Schlumbergeri C o t t . 3 из сеномана Португалии , но все-
таки его скорлупа не достигает той величины, к а к у ю мы имеем у крымского вида. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : баррем Биасалы и Саблов (коллекции К а р а-
к а ш а , Э й х в а л ь д а и мои). 

14. Rhabdocidaris? sp . 3 (табл. I V , рис. 4) 
Измерение в м м 

Высота интерамбулакральной пластинки Hauteur de la plaque interambulacraire . 11,0 
Ширина » » Largeur » » » » . 17,0 
Диаметр скробикулярной площадки Diamètre du scrobicule 9 , 8 x 1 1 , 5 

Б о л ь ш а я , низкая и широкая интерамбулакральная пластинка из нижнеме
ловых слоев горы Орбака принадлежит вероятно к роду Rhabdocidaris. 

Не сильно выступающий бугорок занимает почти всю пластинку и располо
жен в центре. От поровой полоски он л е ж и т на довольно большом расстоянии, 
срединная полоска также довольно широка . Довольно крупная к р у г л а я голов
ка имеет большое отверстие и широкий, грубо зазубренный ободок. Почти не 
углубленная скробикулярная площадка сильно вытянута в ширину и касается 
нижнего к р а я пластинки, в то время к а к от верхнего она отделяется тонким 
рядом мелких бугорочков. Бугорочки , образующие скробикулярное кольцо , 
мало отличаются от бугорочков срединной полоски. У Rhabdocidaris tuberosa 
G r a s скорлупа более толстая , главные бугорки менее выдаются, имеют более 
тонкие зазубрины и более сильно углубленную площадку . 

1 C o t t e a u , Pal. franc., terr. en t. , t. VII , p. 222, p! . 1050. 1051 (19). 
2 L o r i o l , Faune cr.t. Portugal, p. 14, pl III, fig. 1 (79). 
3 Idem, p. 14, pl. III, fig. 1—3. 
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Genus D I P L O C I D A R I S D e s o r 1855 

1. Diplocidaris cf. cladifera A g a s s i z, 1840 (табл. I V , рис. 8 a—d) 

•Cidaris cladifera, A g a s s i z, Ech. foss. Suisse, t. II, p. 75, pl. XXIa , fig. 3 (6). 
Diplocidaris cladifera, D e s o r et L o r i o l , Ech. Helv. terr, jur., p. 86, pl. XII , fig. 

15—17(30). 
» » L a m b e r t et T h i é r y , Nom. Ech., p. 139 (69). 

Измерение в мм 
Длина иглы неизвестна Longueur du radiole non connue — 
Диаметр » Diamètre » » 6 ,0 

головки ^ du bouton 5 ,5 
> кольца » de l'anneau 7 ,5 

шейки » » la collerette 7 ,0 

Имеется три обломка длинных цилиндрических, слегка сплющенных или приз
матических игл с маленькой, сильно зазубренной головкой, выдающимся к о л ь 
цом, короткой, ясно отграниченной и линейно исчерченной шейкой. Украшения 
состоят из мелких зернышек, располагающихся продольными линиями, иногда 
без всякого порядка; местами среди них встречаются крупные острые шипы. 
Одна сторона иглы остается почти гладкой . 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Уркуста , высота 217,5 с. прослои оолитового 
известняка в р у х л я к а х верхней юры (коллекция Ф о х т а ). 

Р а с п р о с т р а н е н и е : бернская юра, Corall ien supérieur ( L o r i o l ) , 
Raurac ien ( L a m b e r t ) . 

3. Diplocidaris gigantea A g a s s i z , 1840 (табл. I V , рис. 6 a—с) 

Cidaris gigantea, A g a s s i z , Ech. Suisse, t. II, p. 66, pl. 21a, fig. 22 (6). 
» » Q u e l i s t e d t , Petr. Deutsch. S. 573, Taf. 48, Fig. 44-^15 (94). 

Diplocidaris , D e s o r , Synopsis, p. 45, pl. VIII, fig. 28—29 (29). 
Cidaris Q u e n s t c d t , Jura, S. 732, Taf. 89. Fig. 10—13 (93). 

» » Eichwald, Leth. Ross., p. 238, pl. XVI, fig. 14 (36). 
Diplocidaris D e s o r et L o r i o l , Ech. Helv, terr. jur., p. 83, pl. X X I , fig. 12—14, 

pl. 13, fig. 9 (39). 
» » C o t t e a u , Pal. franc., terr. jur., t. 10, p. 324, pl. 229—232 (20). 
» V o g d t , Jur. Soudak, p. 4 (11). 
» » F о u r t a u, Invert. foss. Egypte, p . II, pl. I, fig. 3 , pl. III, 

fi g. 1 - 3 ( 4 4 ) . 
» » L a m b e r t et T h i é r y , Nom. Ech., p . 138 (69). 

Измерение Отношение 
в мм 

Диаметр скорлупы Diamètre du test (60) 1 
Высота > Hauteur » » (35) 0,58 
Ширина поровой полоски Largeur de la zone poriière . . 2 ,01 q j j 

:> междупоровой полоски » » » » interporifère 2 , 5 / ' 
интерамбулакра » » l'interambulacre . . 24 ,0 0 , 4 

> медиальной полоски » » la zone médiane . . 9 ,0 0 , 1 4 
Длина иглы Longueur du radiole: 63,0 — 
Диаметр иглы Diamètre » » 8 ,2 — 

> головки » » bouton . . . . . 4 ,5 — 
> кольца » de l'anneau \ . . . . 7 ,0 •— 

••> шейки » » la collerette . . . 6 ,5 — 

Имеется часть скорлупы, отдельные пластинки и довольно большое коли
чество игл этого вида. 

Скорлупа довольно к р у п н а я , з а к р у г л е н н а я , равномерно вздутая наверху 
и внизу . 

Амбулакры узкие , извилистые; зоны пор довольно широкие , углублены, 
с удвоенными порами. Мелкие амбулакральные бугорки равномерной величины 
расположены близко друг к другу , образуют два ряда, между которыми имеется 
у з к а я , почти гладкая полоска. 

Большие интерамбулакральные бугорки с крупной просверленной головкой, 
•с хорошо развитым, ясно зазубренным ободком. Площадки вокруг бугорков 
большие, 1.очти не углубленные, окружены кольцом крупных вторичных бугор-
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ков. На нижней поверхности скорлупы кольца сливаются друг с другом, наверху 
между ними имеются крупные буг рки и з арнышки . На верхних интерамбулак
ральных пластинках угорки атрофированы, сохраняется только головка с руди
ментарной скробикулярной площадкой, которая покрыта большил количе
ством бугорочков. Срединная полоска довольно широка , извилистая , углублена 
по;редине, украшена крупными бугорочками, между которыми видны мелкие 
зернышки. Шзы между пластинками хорошо заметны. 

Крупные цилиндрические иглы имеют неправильно цилиндрическую форму, 
сдавлены в одном направлении, верхушка их заострена. Очень большая, ясно зазу
бренная головка имеет хорошо развитое кольцо и довольно длинную, неясно отгра
ниченную шейку, которая слегка сужена . Украшения начинаются от шейки, 
состоят из чешуевидных, иногда слегка заостренных, зернышек, довольно 
крупных внизу , постепенно уменьшающихся к в е р х у , где они часто сливаются 
вместе и образуют продольные ребрышки. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Мегало-яло, гора Св. И л ь и , источник Кап
кан в бухте Ласпи , Биюк-таушанский овраг в Биюк-Узенбаше, К у т л а к , Новый 
Свет, Перчем, Судак, Алчак , П а р с у к - к а я , Отуз -кая , Сюрю-кая — в серых 
мергелях и известняках Raurac ien (коллекции М о и с е е в а , Р е т о в 
с к о г о , Т р е н и н а , Ф о х т а , Э й х в а л ь д а и мои). 

Р а с п р о с т р а н е н и е : Германия, Швейцария , Франция , П о р т у г а л и я , 
Rauracien — секван ( L o r i o l ) , секван ( L a m b e r t ) . 

3 . Diplocidaris Re towsky п. sp . 

Измерение Отношение 
в мм 

Диаметр скорлупы Diamètre du test 58,0 1 

Высота » 37 ,0 0,64 

Ширина поровой зоны Largeur de la zone porifère 3 ,0 0,05 

» междупоровой » » » y- interporifère . . . . 3 , 0 0,05 

Диаметр скробикулярной 
площадки 

Diamètre du scrobicule . . 8 , 8 x 9 , 2 0,16 

Число интерамбулакраль
ных бугорков 

Nombre de tubercules interambulacraires . 8 

Крупная высокая скорлупа этого вида отличается от Diplocidaris gigantea 
D e s . более широкими амбулакрами с двумя рядами мелких , расположенных по 
краям бугорочков, большим количеством теснее расположенных и менее раз
витых главных интерамбулакральных бугорков. Д р у г а я близкая форма , Diplo
cidaris Etalloni L o r . , отличается тем, что у нее атрофированы верхние бугорки. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : имеется один экземпляр из слоев с кораллами 
Нового Света (коллекции Р е т о в с к о г о ) . 

4 . Diplocidaris sp . 1 

Несколько крупных , но тонких табличек отличаются от всех известных 
Diplocidaris очень маленькими интерамбулакральными бугорками, некоторые 
из которых, вероятно верхние, атрофированы, и очень широкой милиарной зо
ной, украшенной многочисленными мелкими бугорочками, которые окружены 
микроскопическими зернышками. Узкие (5,5 мм) амбулакры имеют два ряда 
мелких, довольно редко расположенных бугорочков. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : слои с кораллами Нового Света (коллекции 
Р е т о в с к о г о ) . 

C o t t e a u , Pal . franc, terr. jur., p. 331, pl. 233, 234, 235, fig. 1—2 (20). 
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5 . Diplocidaris? bicarinata n. sp. (табл. 14, рис. 7 a—к) 

Измерение в м м 
I II Ш 

Длина обломка иглы 
Диаметр иглы 

» головки 
» ' кольца 

шейки 

Longueur du fragment du radiole 
Diamètre du radiole 

» du bouton 
» de l'anneau 
:> » la collerette 

40,0 30 ,0 2 5 , 0 
18,0 19,0 3 , 0 
5 ,0 — 2 , 8 
6,4 - -
5 ,0 - — 

Обломки сравнительно крупных, длинных, четырехгранных игл встре
чаются в довольно большом количестве. Хорошо развитая головка имеет 
очень резкие и грубые зазубрины и небольшое отверстие на суставной по
верхности. Кольцо сильно выступает, с тонкими линиями; к о р о т к а я шейка 
неясно отграничена, покрыта еще более тонкими линиями. Выше шейки игла 
суживается , а затем опять расширяется , и здесь начинаются у к р а ш е н и я , которые 
состоят из двух боковых килей и многочисленных тонких , продольных, внизу пре
рывистых ребрышек. Между ребрышками располагаются ряды зернышек, часто вы
тянутых в поперечном направлении и сливающихся между собой, образуя причуд
ливые фигуры. У основания игл ребрышки исчезают, зернышки сливаются в очень 
извилистые и прерывистые концентрические линии . У некоторых игл хорошо раз
виты только два боковых к и л я , между которыми зернышки, сливаясь, образуют 
извилистые продольные линии . Последние иглы очень сходны с иглами Hemici-
daris undulata A g. 1 из Raurac ien Швейцарии. 

Вместе с описанными иглами найдена часть крупной интерамбулакральной 
пластинки с о ч е н ь большим бугорком, который имеет крупную продырявленную 
головку с очень глубокими и редкими бороздками. Скробикулярная площадка 
хорошо развита, мало углублена , окружена кольцом крупных , редко располо
женных бугорочков с головкой. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : верхневаланжинскис и готеривские глины; 
К у ч к и , Алсу, Уркуста , А к - я р , Таз -кора , Биюк-Янкой , Джафар-берды, Чуюнча , 
Койнаутские скалы, Х а н ы к , Аргин, Енисала (коллекции П. М. В а с и л ь е в 
с к о г о , М о и с е е в а , П и р о г о в а , Ф о х т а и мои). 

Диаметр —100 мм, высота —75 мм, ширина амбулакра —12 мм, ширина интер-
амбулакра — 50 мм. 

Довольно высокая скорлупа снабжена узкими извилистыми амбулакрами. 
Зоны пор слегка углублены, поры ясно удвоены. Мелкие амбулакральные буго
рочки с головкой образуют два ряда , разделенные узкой срединной полоской. 

Широкие интерамбулакральные поля снабжены 8 бугорками, из которых 
два верхних атрофированы; от них сохранилась только головка , окруженная 
скробикулярным кольцом мелких бугорочков. Следующие интерамбулакраль
ные пластинки высокие, с крупными бугорками, снабженными просверленной 
головкой и грубо зазубренным ободком и окруженными круглой углубленной 
скробикулярной площадкой и правильными скробикулярными кольцами. Книзу 
амбулакральные пластинки делаются все ниже , бугорки на них уменьшаются , 
скробикулярные площадки получают овальную форму и скробикулярные 
кольца соприкасаются между собой. 

Иглы Diplocidaris bicarinata п. sp. найдены в тех ж е слоях, и возможно, что 
они принадлежат этому виду. 

А. В. Ф а а с определил описанный вид к а к Diplocidaris ex gr. gigantea A g. 
из верхней юры, но последний отличается меньшей величиной, более низкой 
скорлупой, реже расположенными интерамбулакральными бугорками, число 
которых не превышает шести. 

1 L o r i o l , Ech. Helv, terr. jur, p. 108, pl. X I X , fig. 8 (72). 

6. Diplocidaris sp . 2 (табл. X I , рис. 1 a—с) 
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М е с т о н а х о ж д е н и е: два экземпляра из готеривских мергелей 
г губками по дороге из дер . Баги на вершину Бечку (коллекция Б о р и с я к а) . 

7. Diplocidaris sp. 3 (табл. X I I , рис. 3 а, Ь) 

Имеется часть скорлупы с двумя интерамбулакрами очень крупного и высо
кого Diplocidaris с широкими, мало извилистыми амбулакрами. Поровые по
лоски очень широкие , мало углублены, с удвоенными порами. Междупоровые 
полоски по ширине почти равны поровым. Мелкие амбулакральные бугорки 
столовками образуют два ряда , расположенные у поровых пластинок, между ко
торыми имеется довольно ш и р о к а я , слегка углубленная , гладкая полоса; на 
ней видны только мелкие зернышки в незначительном количестве. Небольшие 
интерамбулакральные бугорки, число которых в одном ряду достигает десяти, 
снабжены маленькой просверленной головкой, с ясно зазубренным ободком. 
Мало углубленные скробикулярные площадки овальной формы сливаются ме
ж д у собой и окружены почти невыраженными, неполными скробикулярными 
кольцами, образованными мелкими зернышками с головкой. Ряды интерамбула
кральных бугорков располагаются ближе к поровым полоскам, оставляя посре
дине очень широкую, особенно в верхней части, медиальную полоску, покрытую 
редкими, мелкими и неправильно расположенными зернышками. Полоска , от
деляющая бугорки от поровой полоски, значительно у ж е , также украшена мел
кими, редко расположенными зернышками. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Койнаутская скала на границе мергелей и плот
ных известняков готерива (мои коллекции) . 

Trib. Leiocidarin^e L a m b e r t 1 9 ) 0 

Genus CIDARIS R u m p h , 1705 

1. * Cidaris aff. Dixoni C o t t e a u , 1862 (табл. V , рис. 2 a—d) 

C i d a r i s D i x o n i , D i x o n , Geol. of Sussex, p . 339, pl. XXIX, fig. 25 (45). 
C o t t e a u , Pal. Franc, terr. crét., t. VII, p. 238, pl. 1051, fig. 

7-8 (19). 
„ » F o u r t a u , Inv. foss. Egypte, p. I, pl . III, fig. 13 (43). 

L a m b e r t et T h i é r y, Nom. Ech., p. 143 (69). 

Измерение в м м 
I II 

Длина иглы Longueur du radiole 24 ,0 32,0 
Диаметр иглы Diamètre » » 11,0 18,0 

» шейки » de la collerette 2 ,0 4 ,0 

Толстые иглы средней величины с очень узкой шейкой и маленькой, повиди-
мому гладкой головкой, украшены крупными, уплощенными, неправильной 
формы бугорочками, внизу налегающими друг на друга черепицеобразно, выше 
они расположены более редко. 

В отличие от Cidaris Dixoni бугорки не располагаются вертикальными ря 
дами, наоборот, на одном стертом экземпляре внизу имеется намек на горизон
тальное расположение. 

Как указывает Фурто, этот вид стоит ближе к роду Pseudocidaris, чем к Ci
daris. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Упа и Фотисала, готерив (коллекции Ф о х т а ) . 
Р а с п р о с т р а н е н и е : верхний мел Англии, сеноман Франции, альб 

Египта ( F о u r t a u ). 
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Имеется несколько обломков скорлупы, принадлежащих к этому виду . 
Скорлупа средней величины, невысокая , с закругленным амбитусом. 
Амбулакры узкие и извилистые, поровые полоски также узкие , углублены, 

с крупными круглыми порами, которые разделены бугорочком. Междупоровые 
полоски украшены двумя очень правильными рядами мелких бугорочков с го
л о в к о й , между которыми в более широкой части амбулакров показываются два 
других ряда , т акже правильных, но состоящих из более мелких бугорочков. 

Интерамбулакральные бугорки в числе 4—5 очень хорошо развиты, с круп
ной продырявленной гладкой головкой, окружены мало углубленной круглой 
площадкой. Очень крупные вторичные бугорочки образуют замкнутые скроби
кулярные кольца , которые соприкасаются между собой и поровыми полосками. 
Довольно широкая срединная полоска украшена мелкими зернышками. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : баррем Биасалы, Битака , Марьяновки и Те-
рсиаира (коллекции Д в о и ч е н к о, К а р а к а ш а , Ф о х т а и мои). 

Р а с п р о с т р а н е н и е : средний и верхний неоком Франции и Швей
царии (С о 1 1 е а и). 

7. * Cidaris Maresi C o t t e a u , 1866 (табл. V , рис. 7 а—с) 

Cidaris Maresi, C o t t e a u , Echin. nouv. 1-re sér., p. 112, pl. XI , fig. 8—10 (21). 
» C o t t e a u , P e r o n et G a u t h i e r , Ech. foss. d'Algérie, t. I, p. 86, 

pl. VII, fig. 8—11 (27). 
» L o r i o l , Ech. foss. Portugal, p. 5, pl. II, fig. 10 (73). 
.) L a m b e r t e t T h i e r y, Nom. Ech., p. 143 (69). 

Измерение в мм ' 
I II 111 IV V VI 

Длина иглы Longueur du radiole 19,0 13 5 20,0 40,0 44 ,0 48 ,0 
Диаметр иглы Diamètre » » 14,5 10,0 9 ,0 19,0 26 ,0 22 ,0 

» шейки » de la collerette 4 ,0 4 ,0 3 , 0 6 ,0 — 6 ,0 

Большие, сильно вздутые иглы, имеющие форму ж е л у д я , с тонкой шейкой, 
с более или менее заостренной, реже закругленной макушкой . 

Головка и н и ж н я я часть шейки не сохранились. 
В нижней части иглы имеются концентрические, прерывистые валики , обра

зованные из уплощенных, сливающихся между собой бугорков, чешуеобразно 
налегающих друг на друга . На одной стороне иглы валики выражены лучше, чем 
на другой. Выше появляются крупные заостренные бугорочки, расположенные 
без особого порядка . 

В отличие от а л ж и р с к и х крымские иглы длиннее и менее вздуты, а т а к ж е 
чаще имеют заостренную в е р х у ш к у , чем к р у г л у ю . 

М е с т о н а х о ж д е н и е : песчаные р у х л я к и готерива у Кучек и Упы, 
желтый пористый известняк готерива около дер. Карталых и Хан-эли (коллек
ции Ф о х т а и мои). 

Р а с п р о с т р а н е н и е : валаыжин и готерив Португалии и А л ж и р а 
( L o r i o l ) . 

8 . * Cidaris cf. pretiosa D e s o r , 1858 (табл. V , рис. 8 a, b) 

Cidaris pretiosa, D e s o r , Synopsis, p. 10, pl. V, fig. 3 (29). 
» C o t t e a u , Pal. franc., terr. cr . t . , p. 185, pl. 1041, fig. 15 (19). 
» L o r i o l , Ech. Hciv. , Ech. crét., r>. 25, pl. II, fig. 14 (71). 
>, L a m b e r t e t T h i e r y, Nom. Éch., p. 143 (69). 

Измерение в мм 
Длина иглы Longueur du radiole 7 ,5 
Диаметр иглы Diamètre » » 2 ,8 

» головки ' » » bouton 2,1 
» кольца » de l'anneau 3 , 3 
» шейки > » la collerette 2 ,5 

Короткая цилиндрическая игла кверху заостряется , имеет большую, хорошо 
развитую гладкую головку , выступающее кольцо и короткую, ясно отграничен-
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ную, продольно исчерченную тонкими линиями шейку . Украшения начинаются 
на некотором расстоянии от последней и состоят из продольных ребрышек. 
Внизу ясно видно, что ребрышки образовались из слияния круглых зернышек, 
выше последние исчезают. Поверхность иглы между ребрышками покрыта , 
мелкими линиями. 

В Западной Европе чаще встречаются иглы с линиями зернышек, которые 
сходны с иглами Dorocidaris pyrenaica, ребристые иглы встречаются реже. Иглы 
D. pyrenaica отличаются менее развитым кольцом. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : К а з а н л ы — в а л а н ж и н . 
Р а с п р о с т р а н е н и е : в а л а н ж и н Франции и Швейцарии ( C o t t e a u , 

L о r i о 1). 

9. * Cidaris punctatissima A g a s s i z , 1840 (табл. V, рис. 9 а—d) 

Cidaris clunifera, D u b o i s , Voyage Caucase, t. VI, p. 350 (32). 
» punctatissima, A g a s s i z , Cat. Ech., p. 10 (5). 
» » D e s о r, Synopsis, p. 35, pl. 61, fig. 5 (29). 
» clunifera, E i с h w a i d, Leth. Ross., p. 241, pl. XIV, fig. 15 (36). 
» punctatissima, C o t t e a u , Pal. franc., terr. crét., p. 216, pl. 1044, fig. 22—30(19). 
» » В r o i l i , Orb. Sch. Krim, S. 605, Taf. I (16). 

Pseudocidaris clunifera, К а р а к а ш , Нижн. мел Крыма, стр. 226, рис. 3 (60). 
Cidaris punctatissima, L a m b e r t e t T h i é r y, Nom. Ech., p. 143 (69). 

И з м е р е н и е в мм 
I II III IV V VI VII VIII IX 

Длина иглы Longueur du radiole. . . 35 ,5 33 30,5 28 22 22 19 17 12 
Диаметр иглы Diamèare » » . . 11 11 8 ,5 11,5 10 7 10 6 6 

» шейки » de la collerette. 5 4 4 ,5 4 ,5 3 ,5 3 ,5 3 3 3 

Довольно крупные вздутые иглы с хорошо развитой гладкой головкой, мало 
выступающим кольцом, суженной, тонко исчерченной короткой шейкой 
и закругленной верхушкой. Скульптура состоит из очень мелких зернышек, 
расположенных без всякого порядка или образующих неправильные линии. 
У вершины иглы имеются более крупные зерна , иногда сливающиеся в короткие 
ребрышки. 

Эти иглы были определены в коллекциях Э й х в а л ь д а и К а р а к а ш а 
к а к Pseudoùdaris clunifera. Иглы последнего очень сходны по общей форме, 
но отличаются лучше развитой и зазубренной головкой. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : эти иглы встречаются в Крыму, очень часто 
в валанжине , готериве и барреме: Гасфортское ущелье, Куру-Узень , Кучки, 
Алсу, Биюк-Мускомия, Д а в у л ь д ж а , Уркуста , Сахтик, Календы-баир, Фотисала, 
Биасала , Саблы, Петровская слободка, Битак , Марьяновка , Чокурча , Эски-
орда, Б а й р а к л ы , Токмак , Эфенди-кой, Биюк-Янкой , Наймам, Кизил-коба, 
Сазлы-кую, Тау-Кипчак (коллекции Д в о й ч е н к о , М о и с е е в а , ьСара-
к а ш а, Ф о хт а, Э й х в а л ь д а и мои). 

Р а с п р о с т р а н е н и е : Швейцария — нижний ургон ( L o r i o l ) , Фран
ц и я — средний неоком ( C o t t e a u ) . 

10.* Cidaris theodosiae п . sp . (табл. IV, рис. 10 а—е) 
Измерение в мм 

Дайна иглы Longueur du radiole 15,0—22,0 
Диаметр иглы Diamètre » » 3 , 0 — 5,0 

» шейки » de la collerette 1,5— 2 ,0 

Скорлупа не найдена; известны только небольшие булавовидной формы иглы, 
найденные в большом количестве, с очень маленькой, плохо сохранившейся, ве
роятно гладкой головкой, без заметного кольца ; шейка у з к а я , ясно отграни
ченная , с тонкими линиями. Кверху иглы постепенно расширяются и имеют 
закругленную верхушку с трехгранным острием. Иглы покрыты очень ориги
нальной скульптурой — поперечными, неправильными, прерывистыми чешуе
видными валиками, более крупными внизу , уменьшающимися кверху . 

3 Г. Ф. В«бер 5282 
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Ближе всего к этому виду стоит Cidaris flexuosa M ii n s t e r 1 из т р и а с а 
Saint-Cassian к а к по форме, т ак и по скульптуре , но последний отличается» 
более развитой, зазубренной головкой с ясно заметным кольцом. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : в глинах в а л а н ж и н а и готерива Восточного» 
Крыма встречаются довольно часто: К у р т - к а я , Алсу , Еленовка , Орталан, К а -
мышлы, Армутлук , Кара -бурун , Отлу-кая , Янтык, Коклюк , Узун-сырт, Фео
досия (коллекции Ф о х т а и мои). 

11. * Cidaris Faujasi D e s o r , 1856 (табл. V , рис . 11 а—d) 

Cidaris Faujasi, F a u j a s, Hist . nat. , p. 172, pl. X X X , fig. 13—14 (41). 
» » C o t t e a u , Pal. franc., terr. crét., p. 318, pl. 1077, fig. 8—13 (19)-
» » L a m b e r t , Ech. Ciply, p. 145 (66). 
» » L a m b e r t et T h i é r y, Nom. Ech., p. 143 (69). 

Измерение в мм 
Длина обломка иглы Longueur du fragment de radiole . . 28 
Диаметр обломка иглы Diamètre » radiole 3 , 2 

» головки » » bouton 3 , 0 
» кольца » de l'anneau 3 ,5 

» шейки » » la collerette 2 ,9 
Высота » Hauteur » » » 1,0 

Довольно длинные, заостряющиеся к в е р х у иглы, с большой гладкой голов 
кой , несильно выступающим кольцом и короткой шейкой. Некоторые иглы 
слегка расширяются в нижней трети, другие на всем протяжении очень тонки— 
не более двух миллиметров в диаметре. На кольце и на шейке заметны тонкие 
линии , шейка ясно отграничена. Выше шейки игла несколько сужена, и здесь 
начинаются украшения , которые состоят из очень правильных продольных л и 
ний довольно острых и тесно расположенных зернышек. Последние располо
жены иногда реже, иногда ж е сливаются и образуют продольные ребрышки. 
Пространство между линиями мелкозернистое. 

Сходные иглы имеются у Cidaris serrata D e s o r 2 , которые достигают боль
шой длины, несколько уже и имеют более острые зернышки. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : мшанковый известняк датского яруса — Инкер-
ман , Мекензиевы горы, Пычки, Качи-кален , Тепе-кермен, Бахчисарай , Бакла, , 
А к - к а я , Б у р у н д у к - к а я и Айлянма-кая (коллекции К а р а к а ш а и мои). 

12. * Cidaris Hardouini D e s o r , 1856 (табл. V , рис. 12 a—d) 

Cidaris Hardouini, D e s o r , Synopsis, p. 35, pl . VI, fig. 6 (29). 
» » C o t t e a u , Pal. franc., terr. crét., p. 322, pl. 1077,fig. 14—18 (19).. 
» » L a m b e r t , Ech. Ciply, p . 142 (66). 

Длина иглы Longueur du radiole 10,0—16.0 мм 
Диаметр иглы Diamètre » » 4 , 0 — 5,0 » 

» шейки » de la collerette 2,0— 2,5 

Небольшие иглы булавовидной формы, узкие внизу , вздутые вверху , имеют 
очень маленькую гладкую головку с мало выступающим кольцом и очень к о 
роткую шейку. 

На суженной части иглы, немного выше шейки, появляются мелкие шипо-
образные зернышки, расположенные без всякого порядка : выше, на вздутой части 
иглы, зернышки располагаются продольными рядами и сливаются между собой, 
образуя зернистые ребра. Вершина игол закругленная или слегка заострённая . 

Описанные иглы очень сходны с иглами Typocidaris clavigera K ô n i g 3 , 
но последние крупнее , украшающие их зернышки образуют внизу на суженной 
части иглы продольные ряды, в то время к а к вверху они расположены без в с я 
кого порядка . 

1 D e s o r , Synopsis , p . 22, p l . II, f ig . 31 (29). 
' C o t t e a u , Pal. franc., terr. crét., t. VII, p. 306, pl. 1074, fig. I, 6—11 (19). 
3 C o t t e a u , Pal . franc., p. 285, pl. 1070, f ig. 21. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е : мшанковый известняк датского яруса — Б а к л а 
Айлянма-кая и Б у р у н д у к - к а я (мои коллекции) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е : датский ярус Ciply (L a m b e r t ) . 

13. Cidaris Tombecki D e s o r , 1855 (табл. V , рис. 13 a—с) 

Cidaris Tombecki, D e s o r in H é b e r t , Craie sup. (55). 
» » D e s o r , Synopsis, p. 16 (29). 
» Forchameri, C o t t e a u , Pal. franc., terr. crét., t. V i l , p. 326, pl. 1079, fig. 

2—3(189). 
» Tombecki, L a m b e r t , Ech. Ciply, p. 143, 145, pl. II, fig. 6—7 (60). 

Диаметр скорлупы 
Высота скорлупы 
Ширина амбулакра 

» интерамбулакра 
» срединной полоски 

Диаметр скробикулярной площадки 

Измерение в мм Отношение 
I II 

Diamètre du test — 18,0 1 
Hauteur » » 9 ,0 12,0 0 ,6 
Largeur de l'ambulacre . . 1,5 1,5 0,08 

» » I'interambulacre 8 ,2 9 ,0 0 ,5 
» de la zone médiane 1,8 1,88 0,1 

Diamètre du scrobicule . . 3 ,9 3 ,9 0,21 

Маленькая , равномерно в ы п у к л а я , з акругленная скорлупа имеет неболь
шое ротовое отверстие (около б мм) и вершинный щиток (около 7,5 мм). 

Узкие извилистые амбулакры несут по к р а я м два п р а в и л ь н ы х ряда мелких 
бугорочков, между которыми имеются еще два ряда менее правильных и еще 
более мелких бугорочков. Внутренние ряды, приближаясь к ротовому отверстию 
и к вершине, исчезают. Узкие поровые полоски углублены, состоят из до
вольно крупных , круглых , разделенных зернышком пор , которые расположены 
слегка наискось. 

Высокие ( 5 , 5 x 5 , 5 мм) интерамбулакральные пластинки, числом 4—5 в ка
ждом ряду , несут крупные бугорки, которые занимают почти всю пластинку. 
Бугорки имеют небольшую круглую, гладкую и продырявленную головку, окру
жены очень большой круглой , мало углубленной скробикулярной площадкой. 
Они быстро уменьшаются книзу , один из верхних бугорков также атрофирован, 
сохранилась только небольшая головка , о к р у ж е н н а я рудиментарной скроби
кулярной площадкой. Довольно крупные, редко стоящие бугорочки образуют 
правильные, только внизу сливающиеся скробикулярные кольца . Последние 
тесно прилегают друг к другу и к поровым полоскам, а изнутри едва оставляют 
место д л я немногих мелких зернышек и бугорочков. Срединная полоска у з к а я 
и извилистая , швы между пластинками ясно видны, на углах некоторых более 
потертых экземпляров заметны точечные углубления . Благодаря присутствию 
последних этот вид следует отнести к роду Typoc ida r i s . 

Д р у г и е , близкие к описанному, виды в меловых отложениях неизвестны. 
М е с т о н а х о ж д е н и е : мшанковый известняк датского я р у с а , Инкер-

ман, Б а к л а , Айлянма-кая , А д ж и л я р и Бурундук-кая (мои коллекции) . 
Р а с п р о с т р а н е н и е : фосфоритовый мел Ciply (L a m b e r t ) . 

14. Cidaris sp. 1 (табл. V , рис. 14) 

Имеются две соединенные между собой интерамбулакральные пластинки, 
очень низкие и широкие ( 7 , 5 x 1 2 мм). Небольшой, гладкий и продырявленный 
бугорок окружен очень глубокой, эллиптической формы, площадкой, вокруг ко
торой имеется в а л и к , несущий кольцо крупных , редко расположенных вторич
ных бугорков. Кольца соприкасаются между собой; от поровой полоски они от
делены довольно широким пространством, которое покрыто многочисленными 
мелкими зернышками. Срединная полоска т а к ж е довольно широка и покрыта 
зернышками, которые становятся мельче, приближаясь к краю пластинки. 
3* 
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Длина иглы Longueur du radiole 23,5 (12,0) 
Диаметр иглы Diamètre » » 5 x 6 , 2 3 x 3 , 2 

» головки » » bouton 3,2 — 
> кольца » de l'anneau 4,1 — 
» шейки » » la collerette 3,1 1,2 

Короткие, неправильно веретенообразные, слегка сдавленные иглы имеют 
хорошо развитую гладкую головку с мало выступающим кольцом и короткой, 
ясно отграниченной шейкой. Выше шейки игла г л а д к а я , слегка сужи
вается , затем опять расширяется , в этом месте появляются у к р а ш е н и я , которые 
состоят изтонких , прерывистых, неправильных, внизу зернистых, выше гладких 
ребрышек. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : две иглы из известняков готерива—баррема 
к северу от Курцов (коллекции Д в о й ч е н к о ) . 

v 
S u b - g e i u s BALANOCIDARIS L a m b e r t , 1910 

1. Balanocidaris aff. strambergensis C o t t e a u , 1884 (табл. V I , рис. 1 a—d) 

Cidaris strambergensis, C o t t e a u , Ech. Sch., p . 16, pl . III, . fig. 10—18(24). 

Balanocidaris » L a m b e r t et T h i é r y , Nom. Ech., p. 559 (69). 

Измерение в мм I II 
Длина иглы Longueur du radiole 38,5 18 
Диаметр иглы у основания Diamètre » » à la base 7 4 

» » в верхней части » » » vrs le sommet 23 10,5 
» головки » » bouton 7 5 

Крупные, булавовидной формы, довольно правильные иглы, тонкие у осно
в а н и я , сильно вздутые вверху , с небольшой, повидимому, гладкой головкой и 
мало выступающим кольцом; шейка незаметна. Узкие , гладкие и низкие ребра 
хорошо видны вверху , ниже исчезают, на одном маленьком экземпляре с хорошо 
сохранившейся скульптурой видно, что ребра начинаются в том месте, где игла 
расширяется и на них заметна слабая зернистость. Вершина иглы з а к р у г л е н н а я , 
слегка вдавленная или с заострением. 

Сильно вздутые иглы стоят близко к роду Pseuiocidaris, но на головке не
заметно зазубрин, всегда хорошо развитых у последнего. 

Ближе всего к описанному виду подходит титонская форма Balanoci
daris slrxmbrgmsis, но у последнего шейка короче, головка слабо з а з у б 
рена, ребра всегда гладкие . Из меловых форм ближе всего стоят по форме 
иглы Cidaris cydonifera Agas s i z 3 , но они значительно меньше по величине, имеют 
более правильную форму и украшены тонкими линиями . 

М е с т о н а х о ж д е н и е : в а л а н ж и н Алсу, Байдарской долины (Пска-
баир) , Теренаира , Соловьевки, Хан-эли, Койнаута и Аргина (коллекции 
П и р о г о в а, Ф о х т а и мои). 

1 Pal. franc., terr. c e t . , t. VII , p. 231, pl. 1053 (19). 
8 Idem, p . 257, p l . 1059, 1060, 1061. 
3 С о t te a u , Pal. franc., terr. jur. , p . 218, pl. 1048, f ig. 11-14 (20). 

Тесно расположенные интерамбулакральные бугорки имеются у Doroci-
daris wthomagensis C o t t . 1 и y Typocidaris subvesictilosa d ' O r b i g n y 2 , но 
к а к y той, так и у другой формы площадки вокруг бугорков круглые , а не эллип
тические, мало углублены, бугорок на них лучше развит. Кроме того, крым
ская форма не имеет на швах площадок, характерных для рода Typoc idar i s . 

М е с т о н а х о ж д е н и е : гора Бакла—известняк датского яруса (мои 
коллекции) . 

15 .* Cidaris sp. 2 (табл. V , рис. 16 а—г) 
Измерение в мм 
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Sub-genus DOROCIDARIS A g a s s i z , 1869 

Все-три вида Dorocidaris из Крыма имеют точечные углубления на горизон
тальных швах—«признак, который не был отмечен Ламбером и Тьери при опи
сании этого рода. На эту особенность указывает Фурто при описании D. по-
madica, причем он указывает , что углубления выступают только на стертой 
поверхности. 

1. Dorocidaris bitakensis п. sp . (табл. V I , рис. 2 а—е) 
Измерение в м м 

Диаметр скорлупы неизвестен Diamètre du test non connu — 
Высота скорлупы Hauteur » » 31 
Ширина поровой полоски Largeur de la zone porifère 1,3 

» между поровой полоски » » » » interporifère . . . . 2 ,5 
» интерамбулакра » de I'interambulacre 22 ,5 
» срединной полоски » de la zone médiane 5 ,0 

Диаметр скробикулярной площадки Diamètre du scrobicule 9 ,0 
Число интерамбулакральных бугор- Nombre de tubercules interambulacraires 4—5 

ков 
Имеется один сегмент скорлупы и несколько обломков, на основании чего 

можно судить, что форма скорлупы довольно высокая , з акругленная по пери
ферии, с небольшим ротовым отверстием и вершинным щитком. Узкие извили
стые амбулакры имеют сильно углубленные поровые полоски с очень тесно рас
положенными, косо лежащими овальными порами. Последние разделены между 
собой бугорком. От внутренней поры, к н а р у ж и идет тонкая бороздка для нерва. 
На междупоровой полоске имеются шесть рядов тесно расположенных мелких 
бугорочков с головкой, из которых два внутренних ряда самые мелкие и исче
зают вблизи ротового отверстия, таким образом вершинного щитка достигают 
только два наружных ряда . 

Интерамбулакральные пластинки очень высокие, быстро увеличивающиеся 
кверху , снабжены не особенно крупными бугорками с хорошо развитой проды
рявленной и гладкой головкой; один из верхних бугорков атрофирован и от 
него сохранилась только сглаженная головка , окруженная очень маленькой 
площадкой. Площадки вокруг бугорков хорошо развиты, круглой формы, мало 
углублены. Окружающие их кольца вторичных бугорочков хорошо развиты, 
соприкасаются между собой только внизу , выше разделены довольно широкой 
полоской, покрытой бугорочками. Со стороны поровой полоски также имеются 
1-—2 ряда бугорочков. Срединная полоска довольно ш и р о к а я , украшена , так ж е 
к а к пространство м е ж д у бугорками, многочисленными, тесно расположен
ными, довольно крупными, неравномерной величины, вытянутыми и сглаженными 
бугорочками, которые располагаются без особого порядка . Горизонтальные швы 
между пластинками ясно заметны, имеют 5—6 точечных углублений, вертикаль
ные швы менее ясны. 

Очень сходная форма Dorocidaris nomadica F o u r t a u 1 из альбеких слоев 
Индии имеет более, высокую форму, ее амбулакры снабжены только четырьмя 
рядами бугорков, интерамбулакры имеют большее число теснее расположенных 
главных бугорков, более широкую срединную полоску. Т а к ж е к а к и описывае
мая нами форма, D. nomadica имеет ряд углублений на горизонтальных швах . 

М е с т о н а х о ж д е н и е : готеривские глины Алсу, желтые готеривские 
конгломератовидные известняки около деревень Марьяновки и Битака (кол
лекции Ф о х т а , К а р а к а ш а, Д в о й ч е н к о и мои). 

2. Dorocidaris pyrenaica C o t t e a u , 1862 (табл. V I , рис. 3 а—п) 

C i d a r i s p y r e n a i c a , C o t t e a u , Pal. franc., terr. e n t., t. VII, p. 201, pl. 1047—1048 (19) 
» » F о u r t a u, Cat. invert. foss. Egypte , 3-mc part., p. 2 , pl . i, 

fig. 1—2 (43). 

» » L a m b e r t et T h i é r y, Nom. Ech., p. 147 (69). 

1 Les Ech. des „Bagh-Beds", p. 35, pl. 1, fig. 1—2 (43). 
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Измерение в мм 
Высота интерамбулакральной пластинки Hauteur de la plaque . 15,0 
Ширина » » Largeur » » > . 15,5 
Диаметр скробикулярной площадки Diamètre du scrobicule 9 , 5 x 1 0 , 0 

I II III 
Длина иглы Longueur du radiole 21,0 20,0 17,5 
Диаметр иглы Diamètre » » 3 , 0 3 ,5 5 ,0 

» головки » du bouton 2 ,4 3,1 2 ,2 
» кочьца » de l'anneau 3,1 3 ,9 2 ,6 
» шейки » de la collerette 2 ,5 2 ,9 2 ,2 

В окрестностях Симферополя найдено несколько обломков скорлупы, при
надлежащих к этому роду; иглы распространены более широко. 

Амбулакры более извилисты, чем у Dorocidaris urcustensis; имеют 6 рядов 
бугорочков, из которых только два наружных достигают вершины и ротового 
отверстия. Поровая полоска очень у з к а я и извилистая . 

Интерамбулакральные бугорки снабжены большой продырявленной, глад
кой головкой и окружены довольно глубокой, хорошо развитой скробикулярной 
площадкой. Один из верхних бугорков атрофирован. Вторичные бугорочки, 
образующие скробикулярное кольцо , в отличие от D. urcustensis расположены 
довольно часто и мало выделяются среди окружающих . Милиарная зона т а к ж е 
несколько уже и покрыта крупными сглаженными и вытянутыми бугорочками 
неравномерной величины, которые располагаются горизонтальными рядами. 
Швы заметно углублены, на горизонтальных видны ряды точечных углублений, 
а между двумя верхними имеется небольшая площадка . 

В тех ж е слоях встречаются иглы, несколько различающиеся по величине и 
Форме. Одни из игл длинные, цилиндрические, суживающиеся к вершине; дру
гие более короткие, веретенообразно вздуты, имеют плоскую или с коронкой 
вершину. Головка хорошо развита , продырявлена , г л а д к а я , слабо зазубрена, 
с выступающим кольцом и короткой, ясно отграниченной шейкой. Выше шейки 
игла несколько суживается , становится гладкой, затем она опять расширяется 
и на ней появляются довольно правильные ряды круглых, тесно расположенных 

зернышек. Выше или ниже зернышки сливаются и образуют довольно острые 
ребра. Поверхность игол между ребрами мелкозернистая . 

У западноевропейской формы амбулакры, видимо, более узкие , амбулакраль 
ные бугорки образуют только четыре правильных ряда , между которыми поме
щаются два очень неправильных из мелких бугорочков; бугорки наружного 
ряда немного меньше внутренних. 

Dorocidaris bitakensis отличается от Dorocidaris pyrenaica более узкой сре
динной полоской и меньшим количеством бугорочков на ней, у Dorocidaris ur
custensis, наоборот, срединная полоска очень широка и покрыта очень много
численными и мелкими бугорочками. Амбулакры у него несколько шире,, буго
рочки скробикулярного кольца очень крупные и расположены редко. Между 
иглами Dorocidaris pyrenaica и Dorocidaris urcustensis очень трудно уловить 
какую-нибудь разницу: у последнего зернышки, повидимому, расположены более 
часто. Dorocidaris nomadica и Dorocidaris Joullieni отличаются более высокой 
скорлупой, большим количеством теснее расположенных бугорков и более уз 
кими амбулакрами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Кучки , Алсу, Календы-баир, Сахтик, Саблы, 
Г»итак. Петровская слободка, Марьяновка , Чокурча , Д ж о н а т а н , Эски-орда, Таз -
кора , Соловьевка, Ханык, Кырда-эли и Енисала — г о т е р и в - б а р р е м с к и е слои 
(коллекции П. В а с и л ь е в с к о г о , Д в о и ч е н к о, К а р а к а ш а, М о и 
с е е в а , П и р о г о в а, Ф о х т а и мои). 

Р а с п р о с т р а н е н и е : верхний неоком Пиренеев, нижний альб Египта 
( C o t t e a u и F о u r t а и). 

3 . Dorocidaris urcustensis п . s p . (табл. б, рис. 4 а—!г) 
Измерение в мм Отношение 

Диаметр скорлупы Diamètre du test . 61 ,0 1 
Высота » Hauteur » » 28,5 0,46 
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Ширина поровой полоски Largeur de la zone porifère . . . . . 12,5 n Q 8 

» междупоровой полоски » » » » interporifère . . . 3 , 5 ' 
Ширина интерамбулакра » » I'interambulacre 32,5 0 ,53 

» медиальной полоски » » la zone médiane 10,0 0,16 
Диаметр перистомы Diamètre du péristome 20 ,0 0 ,32 

» вершинного щитка » de l'apex 17,0 0 ,26 

Скорлупа довольно большой величины, невысокая , з акругленная в в е р х у , 
более плоская внизу. Судить о форме можно только приблизительно, так к а к 
имеющийся экземпляр сильно смят. 

Амбулакры сравнительно широкие , мало извилистые, в ы п у к л ы е , с углубле
нием посредине. Глубокие и узкие поровые полоски имеют слегка овальные 
поры, разделенные бугорком. Междупоровые полоски у экватора имеют шесть 
рядов мелких бугорков неравномерной величины, кверху и книзу они сужи
ваются и вершинного щитка достигают только два крайних ряда . В более широ
кой части амбулакров бугорки имеют склонность образовывать горизонтальные 
ряды. Между бугорками появляются кое-где довольно крупные зернышки. 

Интерамбулакральные пластинки очень широки; небольшие бугорки с круп
ной просверленной головкой и узким гладким ободком окружены углубленной 
площадкой, вокруг которой имеется кольцеобразный валик с редко расположен
ными, довольно крупными вторичными бугорками. Один из верхних бугорков 
сильно атрофирован и от него сохранилась только сглаженная , продольно вы
тянутая продырявленная головка , окруженная многочисленными мелкими бу
горками. Верхние интерамбулакральные бугорки расположены в центре пла
стинки, очень удалены друг от друга и окружены значительным количеством 
мелких, довольно равномерных к р у г л ы х бугорочков, образующих иногда ра
диальные ряды. Между бугорочками видны мелкие зернышки. Швы между пла
стинками значительно углублены и видны очень ясно, что является характерным 
для подрода Dorocidaris. Если поверхность стерта, то на горизонтальных швах 
видны точечные углубления . 

Вместе с описанной скорлупой найдено несколько обломков цилиндрических, 
заостряющихся в вершине игл с хорошо развитой гладкой головкой, выступаю
щим кольцом и короткой, ясно отграниченной шейкой. Выше шейки игла глад
к а я и слегка суживается ; на расстоянии двух миллиметров от шейки начи
наются продольные ряды круглых , тесно расположенных зернышек. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : готерив Алсу , Уркуста , Найман, Кырда-эли, 
Орман-чокрак (коллекции Ф о х т а и мои). 

4 .* Dorocidaris cf. Réussi G e i n i t z , 1849 (табл. IX, рис.1) 

Stereocidaris Réussi, S c h l û t e r , Ech. norddeut. Kreide, S. 166, Taf. XIV, Fig. 8,10 (104) . 

. Длина обломка иглы Longueur du fragment du radiole 77,0 
Диаметр обломка иглы Diamètre » » » » 2 ,5 

Очень длинная и т о н к а я , внизу призматическая , вверху цилиндрическая , 
игла украшена острыми зернышками, которые расположены на г р а н я х и обра
зуют правильные ряды, числом около 8. Головка повидимому была хорошо раз 
вита, но плохая сохранность экземпляра не дает возможности сделать ее опи
сание . 

М е с т о н а х о ж д е н и е : турон горы Кара-оба (мои коллекции) . 
Р а с п р о с т р а н е н и е : верхний турон Германии ( S c h l û t e r ) . 

Genus T Y P O C I D A R I S P o m e l , 1883 

1. Typocidaris marginata, G o l d f u s s , 1826 (табл. VI, рис. 5 a—d) 

Cidaris marginata. G o l d f u s s , Petr . Germ., t. I, p. 118, pl . 39, f i ' . 7 (49). 
» » ' C o t t l a u Pal. franc., terr. jur., t. X. part. I, p. 179, pl . 190, f i j . 

9 - 1 0 , pi. 191 — 192 (20) 
Typocidaris » L a m b e r t et T h i é r y , Nom. Ech., p . 151 (69). 

Измерение в мм Отношение 
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Изменение в м м 
Диаметр скорлупы неизвестен Diamètre du test non connu — 
Высота скорлупы Hauteur » » . 18,5 
Ширина норовой полоски Largeur de la zone porifère 1,0 

» ме* дупоровс й полоски » » » » interporifère . . . . 2 ,0 
» интерамбулакра > de l'interambulacre 22,0 
» срединной полоски » » la zone médiane 5 ,0 

Диаметр скробикулярной площадки Diamètre du scrobicule 6 , 5 x 7 

Небольшой обломок скорлупы из песчанистого известняка Биюк-Узенбаша 
принадлежит вероятно к этому виду. 

Слабо извилистые, довольно широкие амбулакры с узкой углубленной перо
вой полоской и широкой междупоровой имеют на всем протяжении 4 ряда бугор
ков с головками, между которыми в более широкой части появляются еще два 
ряда' более мелких бугорочков. Срединный шов ясно заметен. 

Интерамбулакральные пластинки низкие и широкие , скробикулярные пло
щадки лежат близко от поровых полосок, отделяясь от них только кольцом вто
ричных бугорков., Скробикулярные кольца в сохранившейся нижней части скор
лупы тесно соприкасаются между собой. Интерамбулакральные бугорки имеют 
довольно крупную, продырявленную, но гладкую головку, площадки вокруг 
них углублены, сохранившиеся имеют слегка овальную форму. Широкая сре
динная полоска, с ясным углублением по средней линии, украшена мелкими 
неравномерными и неправильно расположенными зернышками, ясно отличаю
щимися от скробикулярных бугорочков. 

К этому ж е виду должны принадлежать небольшие цилиндрические, слегка 
вздутые иглы с гладкой головкой, короткой шейкой и в отличие от Cidaris cervi-
calis низко начинающимися украшениями. Последние состоят из шиповатых 
бугорочков, соединенных в довольно правильные продольные ряды. Иглы Ci
daris elegcns отличаются меньшей величиной, более изящной формой и более 
тонкой скульптурой. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Биюк-Узенбаш — песчанистые известняки Rau-
racien, Кебит-богаз ( Б а б у г а н ) — с е р ы е известняки секвана (коллекции Б о р и-
с я к а и Ф о х т а) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е : секван—кимеридж Франции и Германии (С о t-
t e a u), секван ( L a m b e r t ) . 

2. Typocidaris malum G r a s , 1848 (табл. VI , рис. 6) 

C i d a r i s m a l u m , G r ? =, Our?., foss. Isère, p. 22, pl. I, f is . 1—2 (50). 
» » C o t t e a u . , Pal . , franc., terr. cr i t . , p. 198, pl. 1045., f i j . 1—12 (19).. 

T y p o c i d a r i s m a l u m , L a m b e r t et T h i é r y , Nom. Ech., p. 151 (69). 

Измерение в м м Отношение 
I II I 

Диаметр скорлупы Diamètre du test 22,5 — 1 
Высота » Hauteur » » 12,0 15 0 ,53 
Ширина поровой полоски Largeur de la zone porifère . 0 ,5 0 ,5 0,09 

» междупоровой полоски » » » » interporifère 1,0 2 ,6 — 
- интерамоу.чакра » de l'interambulacre 11,0 11,0 0 ,5 

Диаметр скробикулярной площадки Diamètre du scrobicule . . 4 ,5 4 ,5 0 ,2 
Ширина срединной полоски Largeur de la zone médiane 3 ,0 3 ,0 0,13 
Число ишерамбулакральных бугор- Nombre de tubercules inter-

K O B ambulacraires — 4—3 — 
* 

Небольшая , равномерно вздутая по периферии скорлупа имеет ротовое от
верстие средней величины. 

Амбз 'лакры не очень узкие , извилистые, посредине углублены. Узкие изви
листые поровые полоски с довольно крупными Овальными порами, расположен
ными косо и довольно тесно. Широкая междупоровая полоска снабжена двумя 
рядами мелких бугорочков с головкой, которые лежат по к р а я м ; пространство 
между ними занято многочисленными мелкими зернышками, число которых 
на одной амбулакральной полоске достигает 7—8. Сходное строение амбула-
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Высота пластинки Hauteur de la plaque 13,0 
Ширина » Largeur » » » 14,5 
Диаметр скробикулы Diamèt e du scrobicule 8 ,0 
Длина обломка иглы Longueur » fragment du radiole . . . 20 ,0 
Диаметр иглы Diamètre du radiole 5 , 0 

» гол' вки » » bouton . -. 3 ,5 \ 
» шейки » de la collerette 3 ,0 

Из белых известняков туронского яруса Тете-оба имеется одна интерампу 
л а к р а л ь н а я пластинка и обломок иглы очень плохой сохранности (мои коллекции) . 

Небольшой интерамбулакральный бугорок' лежит в центре пластинки, окру
жен круглой , глубокой скробикулярной площадкой и скробикулярпым кольцом., 
бугорки которого мало отличаются от окружающих . Широкая милиарная зона, 
покрыта довольно многочисленными мелкими бугорочками и зернышками. 

Небольшая цилиндрическая , слегка вздутая иглй' имеет небольшую глад
к у ю головку , мало выделяющееся кольцо и довольно тонкую шейку. Украше
ния состоят из зернышек, которые сливаются в продольные ребрышки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е : нижний сенон Ганновера ( S c h l t i t e r ) , сено-
ман—нижний турон ( C o t t e a u ) . 

1 Kreide-Echiniden, Taf. 15, Fig. 7 (104). 
2 Kreide-Echiniden, S. 130. 

к р о в " имеет Stereocidaris rupiensis S c h l t i t e r 1 . Швы между пластинками 
ясно видны. 

Интерамбулакральные пластинки очень высоки (высота 7,2 мм, ширина 
7 мм). В центре их помещается небольшой гладкий , просверленный бугорок. 

Небольшая к р у г л а я , довольно глубокая площадка вокруг бугорка о к р у ж е ? а 
валиком, на котором помещается кольцо вторичных бугорков , значительно 
отличающихся по величине от зернышек милиарной зоны. Только два ниж
ние кольца соприкасаются между собой, в то время к а к вышележащие находятся 
друг от друга на значительном расстоянии; кольца соприкасаются с поровой 
полоской. Милиарная зона довольна ш и р о к а я , немного уже площадки вокруг 
интерамбулакрального бугорка , покрыта мелкими, тесно расположенными, об
разующими горизонтальные ряды сглаженными зернышками, между которыми 
видны борозды для нервов. 

Поверхность интерамбулакральных пластинок от скробикулярного кольца 
падает очень круто к швам, к а к это указывает S c h l t i t e r для Dorocidaris esse-
nensis 2 , и швы лежат довольно глубоко. 

На горизонтальных швах на у г л а х пластинок видны два небольших гладких 
углубления , что является характерным для рода Typoc idar i s . Крымские экзем
пляры не отличаются по своей скульптуре от западноевропейских, но по вели
чине они значительно меньше. 

Сходная форма Typocidaris essenensis S c h l t i t e r из сеномана Франции 
и Германии, отличается строением интерамбулакров, мало развитыми площад
ками на швах и более крупными зернышками милиарной зоны. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : готерив-барремские известняки Битака , Марья-
новки и Чокурчи (коллекции К а р а к а ш а, Д в о й ч е н к о и мои, 3 экзем
п л я р а ) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е : ургон Франции ( C o t t e a u ) . 

3 . Typocidaris cf. hirudo S o r i g n e t , 1850 (табл. V I , р и с . 7 a—b) 

C i d a r i s h i r u d o , S o r i g n e t , Ours. fois. Isère, p. 17 (105). 
» » C o i t e a u , Pal. franc., terr. cret . , p. 244, pl. 1054 bis, fig. 8—16 (20). 
> » S c h 1 in e r . , Re . Ech. , Bd. II, S. 146 ( .04) . 

T y p o c i d a r i s h i r u d o , L a m b e r t et T h i é r y , Nom. Ech., p . 151 (69). 

Измерение в м м 
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Genus LEIOCIDARIS D e s o r , 1856 

1. Leiocidaris cf. hilsi S c h l û t e r , 1892 (табл. V I I , рис . l a — b ) 

L e i o c i d a r i s h i l s i , S с h 1 il t e r 
» » 

Reg. Ech. nord. Kreide, p. 100, pl. VIII, fig, 1—4 (104). 
L a m b e r t e t T h i é r y, Nom. Ech., p . 154 (69). 

Измерение в м м 

Ширина поровой полоски 
» междупоровой полоски 
» интерамбулакра 
» срединной полоски 

Диаметр скробикулярной площадки 

I 
Largeur de la zone porifère 1,0 

» » » » interporifère . . . — 
» » l'i terambulacre 22 ,0 
» » la zone médiane 4 ,0 

Diamètre du scrobicule 9 , 8 x 8 

II 
1,8 

4 ,0 
1 0 x 9 

В к о л л е к ц и я х Ф о х т а , Д в о й ч е н к о и моих имеется несколько пласти
нок, которые напоминают указанную форму. 

Широкие , слегка извилистые, мало углубленные поровые полоски имеют 
сопряженные поры; амбулакральные бугорочки образуют два правильных ряда , 
которые расположены по к р а я м . Средняя часть амбулакров не сохранилась . 

Интерамбулакральные бугорки с небольшой продырявленной гладкой го
ловкой расположены тесно, особенно внизу , где они разделяются только узким 
рядом маленьких бугорочков скробикулярного кольца . Скробикулярные пло
щадки имеют овальную форму внизу , круглую вверху , ясно углублены и окру
жены кольцевидным валиком. Окружающие их бугорочки мало отличаются от 
бугорочков милиарной зоны. Околоамбулакральная полоска, так ж е к а к и 
срединная, широка , украшена мелкими, неправильно расположенными и нерав
номерными по величине бугорочками и зернышками. Швы между пластинками 
ясно видны. Количество интерамбулакральных пластинок было, повидимому, 
значительно меньше, чем у Leiocidaris hilsi, скробикулярные площадки дости
гают большей величины, менее вытянуты в ширину, имеют более мелкие бугорки 

я а срединной полоске, хотя по рисункам Шлютера трудно судить о деталях . 
М е с т о н а х о ж д е н и е : конгломератовидные известняки готерив—баррема 

Битака и Марьяновки (коллекции Д в о й ч е н к о , Ф о х т а и мои). 
Р а с п р о с т р а н е н и е : L. hilsi найден Шлютером в гильсе у Иоахима 

(Брауншвейг) . 

2. Leiocidaris Karakachi п. 

L e i o c i d a r i s s a l v i e n s i s , 

sp . 

К а р а к а ш , Нижн. мел. Крыма, стр. 226, табл. X I X , 
рис. 25 (60). 

S c h l û t e r , Reg. Ech., Bd. II, S. 98 (104). 

Измерение в м м Отношение 

Диаметр скорлупы 
Высота » 
Диаметр перистомы 

» вершинного щитка 
Ширина поровой полоски 

» междупоровой полоски 
Ширина интерамбулакра 

» срединной полоски 
Диаметр скробикулы 
Число интерамбулакральных 

бугорков 

I II I II 
16,0 20,0 1 1 
8 ,3 9 ,2 0,52 0,46 

Diamètre, du péristome .' . . 7 ,5 11,0 0,47 0,55 
» de l'apex . . . . 7 ,0 — 0,43 

0,55 

Largeur de la zone porifère . . 0 ,3 0,51 0,07 0,1 
» » » » interporifère 0 ,6 1,0} 

0,07 0,1 

» » I'interambulacre 7,5 8 ,5 0,47 0,42 
» » la zone médiane . 1,2 

3 , 0 
— 0,07 — 

Diamètre du scrobicule . . . 
1,2 
3 , 0 4 ,0 0,19 0 ,2 

Nombre de tubercules inter-

1,2 
3 , 0 4 ,0 0 ,2 

4 4 

Маленькая низкая ' скорлупа , более выпуклая вверху , чем внизу , з акр у 
глена в окружности. Небольшой вершинный щиток имел пентагональную форму, 
ротовое отверстие имело среднюю величину и круглую форму. 

Очень узкие и извилистые амбулакры снабжены двумя правильными рядами 
бугорочков, между которыми заметны только мелкие зернышки. Поровые по
лоски мало углублены, маленькие поры лежат парами в углублении, которые 
отделяются друг от друга поперечными валиками . 
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Высокие интерамбулакральные пластинки почти целиком заняты большими 
бугорками , которые быстро увеличиваются кверху . В то время к а к один из верх
них бугорков является самым большим, от другого осталась только большая 
вытянутая и сглаженная головка и рудиментарная скр о бику л яр н ая площадка . 
Очень крупные круглые гладкие головки интерамбулакральных бугорков имеют 
маленькое отверстие. Большие круглые скробикулярные площадки почти не 
углублены, окружены вверху полными, внизу сливающимися кольцами очень 
.крупных бугорочков с головкой. Скробикулярные кольца тесно примыкают 
к амбулакрам, внутри ж е только оставляют место узкой извилистой, покры
той мелкими зернышками срединной полоске. 

Описание, данное Ш л ю т е р о м для Leiocidaris salviensis из нижнего 
гильса Северной Германии, очень подходит к крымскому виду, хотя его экземпляр 
был несколько крупнее . У Leiocidaris, или Aulacocidaris salviensis г , на амбу-
л а к р а х бугорки с головкой чередуются с простыми зернышками, на основании 
ч е г о Ламбер и выделяет этот род. Скорлупа последнего вида значительно круп
н е е , интерамбулакральные бугорки имеют менее развитую головку. Д р у г а я 
близкая форма Cidaris L'irdyi D e s . , имеет простые п о р ы , другое устройство ам-
б у л а к р о в , интерамбулакральные бугорки с меньшей головкой и более широкую 
срединную полоску. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : 2 экземпляра из красного барремского извест
н я к а Биасалы (коллекции К а р а к а ш а и П у а р е ) . 

Sect. GLYPHOSTOMATA P o m e l 1883 

Sub-ord. STEREOSTOMATA D u n e a n , 1889 

F a m . Phymatresidae L a m b e r t et T h i é r y , 1910 

Sub-fam. Diadematidae P e t e r s , 1855 

Genus H E T E R O C I D A R 1 S Cot teau, 1860 

1. HETEROCIDARIS DUMORTIERY C o t t e a u , 1 8 6 0 

Heterocidaris Dumortiery, C o t t e a u , Pal. franc, terr. jur, t. X, p. 427, pl. 37j (20). 
» » L a m b e r t et T h i é r y , Nom. Ech., p. 162 (68). 

Имеется один обломок крупной скорлупы с шестью рядами б о л ь ш и х бугор
к о в , которые снабжены продырявленной и зазубренной головкой, о к р у ж е н ы 
круглой, почти не углубленной с к р о б л к у л я р н э й плэщадкой, кольцом очень 
мелких бугорочков. В ромбовидных пространствах между скробикулярными 
кольцами и м е ю т с я мелкие зернышки, а иногда и м а л е н ь к и е бугорочки. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : мергелистые известняки Нового Света (коллеция 
.Ретовского). 

Р а с п р о с т р а н е н и е : О к с ф о р д Франции ( C o t t e a u ) . ' 

Genus P S E U D O C I D A R I S E t a l I o n , 1857 

1. Pseudocidaris Vogdti nj sp. (табл. V I I . рис. 3 a—h) 

Pseudodiadema punctatissima, В r o i l i , Faune Orb. Sch. Krim, S. 605, Taf. I, Fig. 8 (16). 

Измерение в мм 
1 II III IV V VI 

Длина обломка иглы Lon~ueur du fragment de radiole 30,0 29,5 29,5 25,5 25,5 24,0 
Диаметр иглы Diamètre » radiole 12,5 11,0 8.5 9,0 11,5 9,5 

» шейки » de la collerette . . . 4 4,0 3,5 3,0 3,5 3,0 

L a m b e r t et T h i é r y , Nom. Ech., p. 155 (69). 
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VII VIII IX X XI 
Длина обломка иглы Longueur du fragment du radiole. . 21,0 20,0 19,0 14,5 14,5 
Диаметр иглы Diamètre» radiole 8,5 11,0 8,5 7,5 7,0 

» шейки » de la collerette 2,5 3,0 2 ,5 2,5 2,5 

Неправильно булавовидные, 'иногда грушевидные, средней величины иглы, 
постепенно расширяясь, кверху , достигают наибольшего диаметра у вершины. 
Последняя чаще всего закруглена , иногда слегка заостряется или бывает при
давлена. Форма иглы очень неправильная : то более, то менее вздутая , частые 
пережимы располагаются в верхней или в нижней трети. Боковые поверхности 
игл гладкие , блестящие, без следов каких-либо украшений и только на вер
хушке имеется небольшое количество довольно крупных шипообразных зер
нышек, расположенных без особого порядка или образующих коронку непра
вильной формы. Головка очень м а л е н ь к а я , с тонкими зазубринами, кольцо вы
ступает, шейка короткая — менее одного миллиметра, ясно отграниченная; на 
кольце и шейке заметны тонкие линии. 

Pseudocidaris parva F o u r t a u 1 представляет сходство с теми из крым
ских экземпляров, которые начинают расширяться книзу от шейки, но у боль
шей части экземпляров н и ж н я я треть иглы тонкая . Вся поверхность иглы Р . 
parva покрыта ' тонкими зернистыми линиями. Pseudocidaris Thurmanni A g. 2 

и P. mammosa A g . 3 имеют довольно ' разнообразную, близкую к нашему виду 
форму , но у них головка развита лучше, а наибольший диаметр лежит ниже . 
Кроме того на всей поверхности игл имеются мелкие зернышки. Зернистую по
верхность имеет также Psc udoc idaris spinosa ( L o r i o l ) 4 . 

Нижнемеловая Pseudocidaris clunifera имеет более развитую головку и мелкие 
зернышки на всей поверхности. Cidaris punctatissima имеет сходную форму, но 
головка у него гладкая . 

М е с т о н а х о ж д е н и е 5 : светлосерые мергелистые титонские известняки 
Яйлы в б км к северу от Шишко , на спуске к Кокозам и на горе Сюрю-кая 
(коллекции Ф о х т а и мои). 

Sub-genus TIARIS Quens ted t , 1873 (92), 

1.* Tiaris fistulosa Q u e n s t e d t , 1852 

Cidaris fistulosa, Q u e n s t e d t , Hand. Petref., S. 578, Taf. XLIX, Fig. 14 (92). 
Hemicidaris fistulosa, L o r i o l , Faune jur. Port., p. 72, pl. XII , fig, 1—6 (74). 

Измерение 
в мм 

Длина игл неизвестна Longueur des tadioles non connue . . — 
Диаметр игл Diamètre du radiole 11,5 

» головки » » bouton 4 ,0 
» кольца » de l'anneau 7 ,6 
» шейьи » » la collerette 7 ,0 

Длинные булавовидные, постепенно утолщающиеся кверху иглы с очень 
маленькой, ясно зазубренной головкой, сильно выступающим кольцом и очень 
короткой, вдавленной и отграниченной валиком шейкой. Вершина игл не сохра
нилась . Вся поверхность покрыта многочисленными, мелкими, неправильной 
формы и расположенными без всякого порядка зернышками. 

У западноевропейского Tiaris fistulosa, который вполне сходен по форме , 
у к р а ш е н и я состоят из тонких зернистых продольных линий. Tioris Quenstedti 
M e r i a n , с которым многие авторы соединяют описываемый вид, отличается 

1 С а \ in -er t . f 0 ~? . Egypte, p. 18 (44). 
2 Со eau, Pal. franc., terr. jur. , t. X , 2-me part, p. 32, pl. 270, fig. 1—9 (20) . 

3 Idem, p . 21, pl. 266—267. 
4 L о i i о 1, Faune jur. , Portugal, p . 66, pl . X I I , fig. 8 - 2 8 (75). 

5 C o t t e a u , Pal . franc. , i e n . crèt., t . VII , p . 387, p l . 1090, fig. 19—22 (19). 
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менее правильной формой, срезанной, с коронкой, вершиной и украшениями, 
состоящими из очень тонких зернистых линий . 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Новый Свет (мергеля )—Raurac i en (коллекции 
Р е т о в с к о г о и Э й х в а л ь д а ) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е : секван Германии ( Q u e n s t e d t ) и Порту
галии ( L o r i o l ) . 

2. Tiaris cf. Leymeriei C o t t e a u , 1865 (табл. V U , рис. 5) 

Hemicidaris Leymeriei, C o t t e a u , Cat. rais. l'Aube, p. 22, pl. I, fig. 7—11 (23). 
» » C o t t e a u , Pal. , franc., terr. jur., t. X , part. II, p. 153, pl. 302, 

fig. 11—14 (20). 
Tiaris » L a m b e r t e t T h i é r y , Nom. Ech., p. 169 (69). 

* 
Вместе с описанными выше иглами Pseudocidaris Vogdti на спуске к Кокозам 

найден обломок вержгей части скорлупы морского ежа . 
Форма скорлупы была вероятно довольно высокая , величина средняя . Ши

рина амбулакра 6,5 мм, интерамбулакра 11,5 мм, диаметр наибольшей скро
бикулярной площадки 5x4 ,5" мм. 

Узкие извилистые поровые полоски состоят из к р у г л ы х пор , разделенных 
бугорком. Междупоровые полоски, очень узкие и извилистые вверху , где имеются 
два ряда маленьких зернышек с головкой, внизу расширяются и снабжены двумя 
рядами хорошо развитых бугорков с отверстием и бороздчатым ободком. Бугорки 
окружены неполными кругами зернышек. 

В интерамбулакрах сохранилось не более 4 бугорков в каждом ряду. Они 
хорошо развиты, имеют просверленную и зазубренную головку , значительно 
крупнее амбулакральных. Предпоследние к вершине бугорки достигают наи
большей величины; один из верхних атрофирован и сохранилась только проды
рявленная головка. Площадки вокруг бугорков не вдавлены, имеют круглую 
ф о р м у вверху , овальную ниже, окружены неполными, сливающимися кольцами 
мелких зернышек с продырявленной головкой. Между последними на узкой 
.срединной полоске встречаются еще более мелкие зернышки. 

Вершинный щиток не сохранился; форма и величина ротового отверстия 
неизвестны. 

Ближе всего к описанной форме стоит Tiaris Leymiriei C o t t . , которая встре
чается в кимериджских и портландских слоях Франции. Последняя т а к ж е 
имеет узкие и извилистые, лишенные бугорков верхней части, амбулакры, хорошо 
развитые интерамбулакральные бугорки и очень узкую срединную, полоску. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : мергелистые известняки у Яйлинской казармы 
на спуске к Кокозам (мои коллекции) . 1 

3 * . Tiaris Quenstedti M e r i a n , 1856 

Hemicidaris Quenstedti, M e r i a n in D e s o r , Synopsis, p. 56 (29). 
» crenularis, D e s o r et L o r i o l , Ech. HeJv., Ech. jur., p. 104, ni. XVI, 

fig. 8—12, pl. XVII , fig 1—7 (30). 
» » L o r i o l , Faune jur. Portug., p. 75, pl. X I I , fig. 7—9 (74). 

Tiaris » L a m b e r t e t T h i e r y, Nom. Ech., p. 169 (69). 

Крупные булавовидные, неравномерно расширяющиеся кверху иглы, при
чем наибольший диаметр приходится у вершины; обломки мелких игл имеют 
цилиндрическую форму. Вершина срезана , иногда несколько вдавлена , окай
млена зубчатой коронкой неправильной формы. У одной иглы вершинка не
сколько выступает, снабжена звездочкой. 

Украшения состоят из очень тонких правильных продольных линий , на к о 
торых в л у п у можно разглядеть зернистость. Устройство головки и шейки сходно 
с предыдущим видом. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : мергели Raurac ien Нового Света и Судака (кол
лекции Р е т о в с к о г о и мои). 

Р а с п р о с т р а н е н и е : Raurac ien и секван Португалии , Франции и 
Швейцарии ( L o r i o l ) , Raurac ien (L a m b e r t ) . 
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Sub-genus PRODIADEMA P o m e l , 1869 

1.* Prodiadema Agassizi R o m e r , 1839 

C i d a r i t e s ( D i a d e m a ) A g a s s i z i , R o m e r , Oolit. Geb., p. 17, pl. XVII , fig. 31 (101). 
H e m i c i d a r i s A g a s s i z i , C o t t e a u , Pal. franc., terr.'jur., p. 114, pl. 294, fig. 5 — 8 ( 2 0 ) . 
G y m n o c i d a r i s » F о u r t a u, Cat. foss. Egypte, p. 18 (44). 
P r o d i a d e m a » L a m b e r t et T h i é r y , Nom. Ech., p. 169 (69). 

Обломки длинных компактных трехгранных игл с гладкой поверхностью 
были определены К. Ф о х т о м, к а к Hemicidaris Agassizi. Наиболее хорошо 
сохранившиеся иглы имеются в коллекции Р е т о в с к о г о . Последние имеют 
крупную зазубренную головку . 

М е с т о н а х о ж д е н и е : темносерые плотные известняки секвана, Ч а п -
л ы х - к а я , Седам-кая и Карань (коллекции М о и с е е в а и Ф о х т а ) ; мергеля 
Raurac ien Мегало-Яло, Судака или Нового Света (коллекции Р е т о в с к о г о ) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е : Raurac ien и секван Западной Европы и А л ж и р а 
( C o t t e a u ) , секван ( L a m b e r t и F о u r t а и). 

Genus H E M I C I D A R I S A g a s s i z , 1840 

1*.. Hemicidaris biannulata R e t o w s k y (in collect.) 

Измерение в м м 
Длина иглы неизвестна Longueur du radiole non connue . . . 
Диаметр иглы Diamètre » » 6 ,5 

» головки » » bouton 4 ,5 
» кольца » de l'anneau 7,7 

Длинные цилиндрические иглы несколько сплющены и изогнуты. Очень 
маленькая суставная поверхность снабжена резкими бороздами, выступающее 
кольцо тоже зазубрено. Очень короткая шейка сужена и ограничена двумя коль
цами. Выше второго кольца игла опять несколько суживается и дальше уже 
не меняет своего диаметра. Вершины игл не сохранились. 

Иглы Hemicidaris crenularis L a m k 1 (intermedia F о r b.) сходны по устройству 
головки, но отличаются формой, меньшей величиной и имеют украшения в виде 
тонких линий . 

М е с т о н а х о ж д е н и е : мергели Rauracien Судака или Нового Света 
(коллекции Р е т о в с к о г о ) . 

T r i b . Pseudosaleninae L a m b e r t , 1900 

Genus P S E U D O S A L E N I A C o t t e a u , 1859 

1. Pscudosalenia aspera A g a s s i z , 1840 (табл. V I I , рис. 6 a—с, 7 a— d; 
рис. 1, стр 63) 

A c r o s a l e n i a a s p e r a , A g a s s i z , Ech. Suisse, t. II, p. 41 , pl. 18, fig. 6'—10 (6). 
P s e u d o s a l e n i a a s p e r a , С о t t e a u, Pal. franc., terr. jur., p. 419, pl. 256, fig. 1—9 (20). 

» » L o r i o l , Faune jur. Portug., p. 56 (74) 
» » L a m b e r t et T h i é r y, Nom. Ech., p . 176 (69). 

Измерение в м м Отношение 

Диаметр скорлупы 
Высота » 
Диаметр вершинного щитка 

» перистомы 
» перипрокта 

Ширина амбулакра 
» интерамбулакра 

Diamètre du test . . 
Hauteur » » . . 
Diamètre de l'apex . 

» du péristome 
» » périprocte 

Largeur de l'ambulacre 
» » l'interambulacre 

I 
9 ,0 
5 ,0 
5 ,0 
5 ,5 
1,5 
1,5 
5 ,0 

II 
12,0 
6 ,5 
6 ,0 
7 ,0 
2 ,0 
1,8 
6 ,5 

I 
1 
0,55 
0,55 
0,61 
0,16 
0,16 
0,55 

II 
1 
0,54 
0 ,5 
0,58 
0,13 
0,11 
0,54 

C o t t e a u , Pal. frauç., terr. jur. , p. 102, pl. 290, fig. 8—15 (20). 
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Маленькая скорлупа , сверху в ы п у к л а я , з а к р у г л е н н а я , снизу плоская . 
Амбулакры узкие , почти прямые у меньшего экземпляра , извилистые у боль

шего , поровые полоски слабо вдавлены, состоят из маленьких к р у г л ы х , косо 
расположенных пор , разделенных зернышками. Междупоровые полосы имеют 
внизу по три маленьких , но хорошо развитых с отверстием и зазубренным обод
ком бугорка , которые выше заменены двумя правильными рядами мелких , 
гладких и без отверстия вторичных бугорочков. Между бугорочками кое-где 
видны еще более мелкие зернышки. 

Широкие интерамбулакральные полоски снабжены хорошо развитыми бу
горками с маленькой просверленной и окруженной бороздками головкой, чис
лом 4—5 в каждом ряду . Лучше всего развиты верхние бугорки, но один из 
них, лежащий у вершинного щитка , атрофирован, и сохранилась только головка . 
Скробикулярные площадки не вдавлены, сливаются своими основаниями, окру
жены неполными кольцами мелких вторичных бугорков. Между последними 
на узкой медиальной полоске встречаются мелкие зернышки. 

Небольшой вершинный щиток состоит из пяти больших неправильной формы 
генитальных, пяти маленьких треугольных ' глазных и одной наданальной пла
стинок. Последняя лежит в центре и отодвигает перипрокт назад. Все пластинки 
имеют вдавленный центр, от которого расходятся радиальные борозды и более 
выпуклые к р а я . Генитальные отверстия расположены : у 1-го экземпляра — у на
ружного к р а я пластинки, у 2-го — на некотором расстоянии. Глазные отверстия 
не видны. Швы между пластинками ясно заметны. 

Небольшое анальное отверстие имеет гексагональную форму; большое рото
вое отверстие, снабженное вырезками, т акже гексагонального очертания. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : 3 экземпляра из светлосерых секванских из
вестняков Шишко и Кебит-богаза на Бабуган-Яйле (коллекции Ф о х т а , П ч е -
л и н ц е в а и М о и с е е в а ) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е : Португалия , Франция , Швейцария и Германия— 
Raurac ien—Pté rocé r i en ( L o r i o l ) , Оксфорд—титон ( L a m b e r t ) . 

Genus H E T E R O S A L E N I A C o t t e a u , 1861 (19) 

1. Heterosalenia suatensis n. sp. (табл. V I I , рис. 8 a—с) 

Измерение в мм Отношение 
Диаметр скорлупы Diamètre du test 34 ,0 1 
Высота » ' Hauteur » » 16,5 0,48 
Ширина амбулакра Largeur de l'ambulacre . . . . 3 ,0 0,038 

» интерамбулакра » » I'interambulacre . . 18,0 0 ,53 
Диаметр вершины щитка Diamètre de l'apex 10,0 0,29 

» перистомы » du péristome . . . . 17,0 0,5 
» перипрокта » du périprocte . . . . 4 ,0 0,11 

Скорлупа большой величины, приплюснутая сверху и снизу. Имеющийся 
экземпляр несколько раздавлен, вследствие чего высота вероятно несколько 
меньше действительной. 

Небольшой вершинный щиток состоит из пяти больших генитальных, пяти 
очень маленьких глазных и одной, расположенной в центре, наданальной пла
стинок. Перипрокт отодвинут назад и вправо , что является характерным д л я 
рода Heterosalenia. Скульптура пластинок не сохранилась , генитальные отвер
стия расположены на некотором расстоянии от наружного к р а я . 

Амбулакры узкие , мало извилистые. Поровые полоски, почти не углубленные, 
состоят из овальных, косо расположенных пор , разделенных бугорками, коли
чество которых у перистомы удваивается . На нижней поверхности скорлупы 
амбулакральные пластинки соединяются по три и несут маленькие бугорки, 
выше первичные пластинки снабжены только маленькими зернышками. Послед
ние образуют два правильные ряда до вершины, между которыми кое-где встре
чаются еще более мелкие зернышки. 
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Широкие интерамбулакральные полоски имеют по б—7 бугорков в каждом 
ряду , из которых лучше всего развиты средние. Верхние бугорки к а к будто 
атрофированы. Выдающиеся интерамбулакральные бугорки имеют маленькую 
продырявленную и зазубренную головку и окружены неполными кольцами 
вторичных, довольно крупных, бугорков. 

Небольшая перистома имеет к р у г л у ю форму, вырезки ясно заметны. 
Все известные из юры виды рода Heterosalenia значительно меньшей вели

чины. По форме скорлупы, устройству вершинного щитка , амбулакров и интерам-
булакров ближе всего стоит Heterosalenia Ottmeri D a m e s 1 из кораллового 
оолита Ганновера , но она имеет в диаметре всего 14 мм. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : источник Су-ат на Чатырдаге в известняках сек-
вана (коллекции Д в о и ч е н к о и М о и с е е в а ) . 

T r i b . Pse d o d i a d e m i n a e . L a m b e r t , 19Э0 

Genus P S E U D O D I A D E M A D e s o r , 1855 

1. Pseudodiadema pseudodiadema L a m a r k , 1816 (табл. V I I , рис. 9) 

Cidarites pseudodiadema, L a m a r k , Hist. nat. an. sans tert., t. III, p. 59 (63). 
Pseudodiadema hemisphaericum, D e s o r , Synopsis, p. 68, pl. XIII , fig. 4 (22). 

» » D e s o r et L o r i o l , Ech. Helv. , ttrr. jur., p. 148, 
pL X X V I , fig. 3 , pl. X X V I I , fig. 1 (30). 

» pseudodiadema, C o t t e a u , Pal. franc., terr. jur., t. X , p. 330, pl. 353, 
354, 355 (20). 

» » L a m b e r t e t T h i é r y , Nom. Ech., p. 178 (69). 

Имеется один небольшой и раздавленный обломок довольно крупной скор
лупы, выпуклой сверху, плоской снизу. Большое ротовое отверстие имеет глу
бокие вырезки . 

Широкие (6 мм) прямые амбулакры украшены крупными бугорками с малень
кой продырявленной головкой, с тонкими зазубринами. Число бугорков дости
гает 17 на сохранившейся 'части амбулакра , кверху и книзу они постепенно умень
шаются. Вокруг них имеются скробикулярные площадки, внизу сливающиеся 
между собой, вверху разделенные рядами довольно крупных бугорочков и зер
нышек. Между рядами главных бугорков расположены извилистой линией мел
кие вторичные бугорки с продырявленной и зазубренной головкой. Узкие пря 
мые, не углубленные норовые полоски имеют круглые , разделенные зернышком, 
поры. К а ж д а я амбулакральная пластинка образовалась из слияния трех первич
ных. 

Наибольшая ширина интерамбулакров 22,5 мм, кверху и книзу они сужи
ваются . 

Низкие и широкие интерамбулакральные пластинки несут в центре большой 
бугорок с широкой овальной скробикулярной площадкой. Эти площадки сопри
касаются между собой. В каждом ряду больше 14 пластинок. Довольно крупные, 
неравномерной величины вторичные бугорки образуют два ряда между главными 
бугорками и по два неправильных к н а р у ж и от них, которые соединяются вверху . 
Мелкие зернышки между бугорками сохранились на имеющемся экземпляре 
только в незначительном количестве. 

Вершинный щиток не сохранился . 
М е с т о н а х о ж д е н и е : серые мергелистые известняки на речке Я у з л а р 

выше водопада около Ялты (мои коллекции) . 
Р а с п р о с т р а н е н и е : встречается очень часто в верхнеюрских отложе

ниях Западной Европы, в нижнем и верхнем коралловом известняке (С о 11 e a u) 
в Raurac ien—секване ( L a m b e r t ) . 

1 Ech. N. W. Deut . Jur. , S. 134, Taf. IX, Fig. 3 ( 2 8 ) . 
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2. Pseudodiadema sp. 1 (табл. V i f , рис . 10 a—b) 

Имеется небольшое, сильно окатанное, плоское снизу, слабо выпуклое сверху 
ядро с пятиугольным очертанием. 

Измерение 
в м м 

Высота скорлупы Hauteur du test 14,0 
Диаметр скорлупы Diamètre » » 28,5 

л вершинного щитка » de l'apex 4 , 0 
> перистомы » du péristome 10,0 

Ширина амбулакра Largeur de l'ambulacre 6 ,0 
» ингерамбулакрл » de I'interambulacre 11,6 

Вершинный щиток и ротовое отверстие, судя но имеющемуся отпечатку, были 
•*чень малы. От скульптуры не сохранилось никаких следов. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : - серые известняки Rauracien горы Сюрю-кая 
« Коктебеле (коллекция Т р е н и н а ) . 

3 . * Pseudodiadema sp. 2 (табл. V I I , рис. 11 а—с) 

В Rauracien Судака и Нового Света найдено несколько обломков длинных 
цилиндрических игл с небольшой ясно зазубренной головкой и выступающим 
кольцом, на котором также заметны бороздки. Скульптура состоит из тонких 
продольных линий (коллекции Р е т о в с к о г о и мои). 

4 . * Pseudodiadema^Caroli L o r i o l , 1868 (табл. V I I , рис. 12а—с) 

P s e u d o d i a d e m a C a r o l i , L o r i o l , Echin. Helv. , terr. crét., p. 104, pl. VI, fig. 9—12 (71). 

Измерение в м м 
I П 

Длина иглы Longueur du radiole 19,0 10,8 
Диаметр иглы Diamètre » » . . . . . . . . 2 ,8 1,6 

> шейки » de la collerette 2,1 1,2 
> кольца » » l'anneau 3 ,0 1,8 
» головки » du bouton 1,2 1,0 

Тонкие и короткие иглы неравномерно вздуты в средней части, заостряются 
кверху . Небольшая, ясно зазубренная головка имеет большое отверстие. Кольцо 
Сильно выступает, покрыто довольно грубыми линиями. Средней длины шейка 
ясно отграничена, т акже продольно исчерчена. На поверхности иглы заметны 
тонкие продольные линии. 

Хотя меньший экземпляр очень сходен с большим, но на нем шейка не отгра
ничена. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : барремские или готеривские слои Виюк-Янкоя , 
Марьяновки, Битака и Чокурчи (коллекции В а с и л ь е в с к о г о , Д в о . й ч е н к о , 

• Ф о х т а и мои) . 
Р а с п р о с т р а н е н и е : валанжинские слои Швейцарии ( L o r i o l ) . 

5 .* Pseudodiadema floriferum C o t t e a u , 1846 (табл. X I , рис. 2 а — / ) 

P s e u d o d i a d e m a f l o r i f e r u m , C o t t e a u , Pal. franc., terr. crét., p. 511, pl. 1123, 
fig.7—15 (19). 

I II III IV V VI 
Длина обломка иглы Longueur du fragment de radiole . 16,1 12,4 11,0 11,0 9,5 9 ,2 
Диаметр иглы Diamètre > radiole 2 ,2 4 ,0 9 ,0 4 , 0 4 , 0 6 ,6 

» головки » » bouton 2 ,2 — — — •— — 
» кольца > de l'anneau 2 ,4 — — — — — 

• > шейки » > la collerette 2 ,0 2 ,2 3 ,0 1,5 3 ,0 2 , 2 

4 Г. * . Beô«? 533Î 
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От этого вида известны только иглы, которые отнесены к роду Pseudodiademet 
в широком смысле, к а к его понимали старые авторы. Встречаются вместе иглы 
к а к длинные цилиндрические, т ак и неправильной формы, очень разнообразные» 
с расширением у вершины и в нижней трети. Небольшие зазубренные головки 
сохранилось только на двух цилиндрических иглах . Они имеют ясно выступаю
щее, линейно исчерченное кольцо и довольно длинную шейку , которая отделяете»; 
от тела иглы косо расположенной бороздой. Выше шейки иглы слегка р а с ш и р я 
ются , а к вершине снова суживаются . На всей поверхности игл видны тонкие 
продольные борозды. Другие иглы, сразу выше шейки, имеют неправильной фор
мы расширение, затем игла опять суживается , а у вершины вновь расширяется . 
Шипообразные зернышки образуют здесь неправильной формы коронку . 

М е с т о н а х о ж д е н и е : готерив Соловьевки и Теренаира , барремские 
конгломераты Бахчи-эли (мои коллекции) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е : валанжинские слои с Cidaris pretiosa. и С. pustu-
losa Франции ( C o t t e a u ) . 

6 .* Pseudodiadema verruculatum L o r i o l , 1873 (табл. V I I , рис. 4 a— d) 

Pseudodiadema verruculatum, L o r i o l , Ech. H e l v . , terr. crét. p. 103, pl. VI, 
fig. 13—16 (71). 

» » L a m b e r t et T h i é r y , Nom. Ech., p. 183 (69). 

Измерение в мм 
I II 

Длина иглы Longueur du radiole 8 ,0 11,0 
Диаметр иглы Diamètre » » 3 , 0 5 , 0 

» кольца » de l'anneau 2 ,7 2 ,5 
» шейки \ > » la collerette • 2 ,6 2 ,5 

Небольшие, сильно вздутые, неправильной формы полые иглы с мало развитой, , 
плохо сохранившейся головкой, почти невыдающимся, с тонкими линиями к о л ь 
цом без ясной шейки и с неправильно закругленной вершиной. Некоторые и» 
игл имеют перетяжку в верхней трети. Украшения начинаются очень низко у са 
мой головки и состоят из мелких , очень неравномерной величины шиповатых, 
зернышек, которые располагаются более или менее правильными рядами. У вер
шины и около' перетяжки зернышки иногда крупнее , образуют очень неправиль
ную коронку . 

Pseudodiadema verruculatum L o r i o l скорее принадлежат к роду Pseudo-
cidaris, очень сходна с крымским видом Ёеличиной, формой и украшениями . 

М е с т о н а х о ж д е н и е: глины верхнего валанжина или готерива в Алсу». 
Таз -коре , Биюк-Янкое и Сарытане ( к ° л л е к и . и и Б о р и с я к а , Ф о х т а , . 
М о и с е е в а и мои). 

Р а с п р о с т р а н е н и е : валанжин Швейцарии ( L o r i o l ) . 

7.* Pseudodiadema sp . 3 (табл. V I I I , рис. 1 a—b) 

К тому ж е роду я отношу обломок тонкой длинной цилиндрической иглы 
с тонкими продольными линиями и сильно развитой головкой. Последняя снаб
жена широким отверстием, крупными, хорошо заметными бороздами и в ы с т у п а ю 
щ и м , с продольными бороздками, кольцом. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : готеривские глины Таз-коры (коллекции M о и -
с е е в а ) . 

Genus P O L Y D I A D E M A L a m b e r t 

1. Polydiadema Karakachi n. sp. (табл. VIII, рис. 2 а—/) 

Cyphosoma granulosum, E i с h w а 1 d, Leth. Ross., t. II, p . 246 (36). 
Pseudodiadema Grasi, К a p a к a ш, Нижний мел Крыма, стр. 22, табл. X I X , ряс. в 

и 23 (60). 
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Измерение в мм Отношение 
I II III I II III 

Диаметр скорлупы Diamètre du test 16,7 15,0 12,0 1 1 1 
Высота » Hauteur » > 6 ,5 5 ,0 4 ,5 0,39 0 ,3 0,36 
Диаметр вершинно- Diamètre de l'apex — 7,5 5 ,5 — 0,5 0,46 

го щитка 
Диаметр перистомы » du péristome 8 ,0 7,5 5 ,5 0,48 0,5 0,46 
Ширина амбулакра Largeur de l'ambulacre . . . . . . 3 , 5 3 ,5 3 , 0 0,21 0,23 0,25 
Ширина интерамбу- » » I'interambulacre . . . . 7 ,0 6 ,0 5 ,0 0,42 0 ,3 0,41 

лакра 
Число амбулакраль- Nombre de tubercules interambulac-

ных бугорков raires 9—10 7—8 7—8 
Число интерамбула- Nombre de tubercules interambu-

кральных бугорк. lacraires 8 ,9 7—8 8 

Скорлупа небольшая , низкая и плоская , слабо в ы п у к л а я сверху, с углублен
ным ротовым отверстием снизу, имеет слегка пентагональное очертание. 

Широкие амбулакры снабжены двумя рядами хорошо развитых бугорков 
с продырявленной и зазубренной головкой; они окружены маленькой скроби
кулярной площадкой. Наиболее крупные бугорки в средней расширенной части 
амбулакра окружены полными кольцами вторичных бугорочков. Главные бу
горки уменьшаются кверху и книзу . Высокие амбулакральные пластинки обра
зовались из слияния 4—5 первичных. Поровые полоски очень извилисты, почти 
не углублены. 

Интерамбулакральные полоски кверху очень мало суживаются , несут два 
ряда бугорков, которые мало отличаются от амбулакральных. Они окружены 
неполными скробикулярными кольцами неравномерных по величине зернышек, 
на у г л а х пластинок имеются более крупные вторичные бугорки. Довольно широ
к а я срединная полоска, вверху г л а д к а я , ниже покрыта зернышками. 

Вершинный щиток не сохранился; на его месте осталось отверстие небольшой 
величины пентагональной формы. 

Ротовое отверстие средней величины, с небольшими вырезками, имеет круг 
лую форму. 

По строению амбулакров описанный вид надо относить к роду Polydiadema 
и ближе всего он стоит по общей форме к P. annulare D e s o r 1 из сеномана, 
отличаясь большим количеством бугорков. P. tenue D e s o r * 2 имеет, несколько 
иную форму и очень маленькую перистому. Polydiadema Grasi 3 достигает 
значительно большей величины, имеет выпуклую скорлупу с очень маленьким 
вершинным щитком, низкими амбулакральными и интерамбулакральными пла
стинками. Pseudodiadema sp . , описанная К а р а к а ш е м из тех ж е слоев, 
имеет вполне сходное строение амбулакров и интерамбулакров , но скорлупа ее 
более высокая , с очень маленьким ротовым отверстием. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : серый, конгломератовидный готеривский песча
ник Биасалы (коллекции К а р а к а ш а и Э й х в а л ь д а ) . 

Genus A C R O C I D A R I S A g a s s i z , 1838 

1. Acrocidaris Borissiaki n. sp. (табл. VIII, рис. 3 a—h) 

Acrecidarisminor, В r o i l i , Faune Orb. Sch. Krim, S. 605, Taf. I, Fig. 7 (15). 
» cf. minor, Ф а а с , Ископ. ежи из колл. Геол. ком. (39). 

И з м е р е н и е в мм 
I и ш I V v V I V I I V I I I I X х 

Д И А М Е Т Р DIAMÈTRE DU TEST 9,0 1 1 , 5 1 3 , 5 1 7 , 5 20 ,5 21,5 28 ,0 32,0 34,5 (36,0) 

т £ О Т А П Ы HAUTEUR • » 5,0 6,0 8,0 10 ,0 1 1 , 0 1 1 , 0 1 3 , 5 1 5 , 5 14,5 (19,0) 
СКОРЛУПЫ 

Ш И Р И Н А LARGEUR D E L A M -

АМБУЛАКРА BULACRE . . . . 2,0 2,7 3 ,5 4,0 5,0 6 ,5 7 7 8,S « ,» 

1 Pal . franc, terr. cré t . , t. VII, p . 484, p l . 1116, f ig. 1—4 (19). 
» Idem, p . 471, pl . 1113, fig. 1—2. 
3 Idem, p. 410, pl. 1094. 
4* . 



— 52 — 

I II III IV V VI VII VIII IX X 
Ш-А?ЛНЛ Largeur de l'in 7,5 11,0 13:0 «нтерамбу- terambulacre. . 3,0 4,5 5,0 4,5 7,5 7,5 9,0 11,0 12,5 13:0 

яакра 
Диаметр вер Diamètre de 

7,0 8,0 9,5 8,5 шины щитка l'apex . . . . 0,0 4,0 —• 5,0 6,5 6,0 7,0 8,0 9,5 8,5 
Диаметр Diamètre du pé- 12,0 14,5 18,6 перистомы 7,6 9 5 10,0 —• 12,0 14,5 — 18,6 19,0 
Диаметр Diamètre du pé 4,0 4,0 яерипрокта ri procte . . . . 1,8 2,0 —• 2,5 2,5 2,5 — 4,0 4,0 3,5 
Число Nombre de tuамбулакр. bercules ambu- 10—11 8—10 бугорков lacraires. . . . 6,0 7,0 7,0 S ;—Э 8—Э 8—; 9—10 8—9 10—11 8—10 
Число интер- Nombre de tuber

амбулакр. cules interambu- 9—10 бугорков lacraires. . . . 6,0 7,0 7,0 8 —9 7—3 8 8—9 9 9—10 8 
О т H о ш e H и e 

I II III IV V VI VII VIII IX 
Диаметр Diamètre du test . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

скорлупы 0,42 Высота Hauteur » » 0,55 0,52 0,59 0,57 0,51 0,51 0,62 0,48 0,42 
скорлупы Largeur de l'am-Ширина Largeur de l'am- 0,22 0,27 амбулакра bulacre . . . . 0,22 0,23 0,26 0,23 0,24 0,25 0,27 0,22 0,27 

Ширина Largeur de l'in 0,37 0,36 интерамбу- terambulacre . . 0,33 0,39 0.37 0,37 0,36 0,32 0,37 0,32 0,36 
лакра 

Диаметр вер- Diamètre de 0,26 шинн. щитка 0,33 0,31 — 0,28 0,31 0,25 0,27 0,25 0,26 
Диаметр Diamètre du pé-

перистомы ristome . . . 0,65 0,66 — 0,57 — 0,56 0,52 — 0,53 
Диаметр Diamètre du pé-

перипрокта riprocte . . . 0,2 0,17 — 0,14 0,12 0,11 — 0,12 0,11 
Величина скорлупы средняя , форма сверху слабо выпуклая , снизу — п л о с к а я , 

ио бокам—закругленная . 
Поровые полоски очень извилистые, не углубленные, с крупными овальными 

иоргши, расположенными попарно, слегка наискось; около перистомы число пор 
увеличивается . Широкие междупоровые полоски с довольно крупными, 
хорошо развитыми бугорками, которые лишь немного меньше интерамбулакраль
ных. Бугорки имеют просверленную, ясно бороздчатую головку внизу и на бо
ковых поверхностях скорлупы, гладкую наверху . 

Каждый бугорок располагается на 4—5 слившихся между собой амбулак
ральных пластинках , швы между которыми видны в виде тонких борозд на 
боковых поверхностях бугорков. Мелкие вторичные бугорочки располагаются 
неполными кольцами. Число мелких бугорочков и зернышек уменьшается книзу . 

Интерамбулакральные бугорки несколько крупнее амбулакральных, т а к ж е 
имеют небольшую головку с отверстием и бороздками. У верхних бугорков го
ловка гладкая . Лучше всего развиты бугорки на боковых поверхностях скор
лупы. Скробикулярные площадки гексагональной формы, окружены наверху 
сливающимися кругами мелких зернышек; ниже встречаются зернышки и более 
крупные бугорки с головками, но число их меньше и они располагаются только 
вдоль норовых и срединных полосок. Плотный вертикальный щиток образует 
кольцо , глазные пластинки не касаются перипрокта. Крупные генитальные 
пластинки, за исключением мадрепоровой, несут посредине большой бугорочек 
с просверленной головкой, который окружен кольцом мелких зернышек; к н а р у ж и 
имеется ушкообразный отросток с генитальным отверстием. Мадрепоровая пла
стинка несколько больше других , в ы п у к л а я , пронизана многочисленными по
рами,имеет генитальное отверстие. Глазные пластинки неправильно пятиугольной 
формы, значительно меньше генитальных, покрыты мелкими зернышками. Боль
шой слегка овальный перипрокт имеет косо расположенный наибольший диаметр. 

Средней величины перистома снабжена ясно заметными вырезками. 
От всех известных юрских Acrocidaris1 отличается меньшей величиной, более 

низкой формой, менее развитыми и мало выступающими амбулакральными и ин-
терамбулакральными бугорками, более тонкой скульптурой и приближается 
к нижнемеловому. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Шишко, Т а р а х т а ш с к а я тропа у выхода на Я й л у , 
горы Ставри-кая , Кучук-Узенбаш, перевал от Эгерека на Демир-капу , Косьмо-

1 A.nobilis. A. formosa L a m b e r t , Note sur le g. Acrocidaris (63). 
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демьяновский монастырь ,гора Ч е р н а я , Су-ат — секванские мергелистые извест
н я к и , Биюк-Узенбаш — песчаные известняки Raurac ien (коллекции Б о р и с я к а, 
М о и с е е в а , Ф о х т а и мои). В титонских слоях , откуда его описывает B r o r l i , 
никогда не встречается. 

Acrocidaris sp. ind. 

Ядра Acrocidaris, принадлежащие вероятно к виду Borissiaki, найдены в се
рых юрских известняках в Узундже на горе Курт-кая и в окрестностях Ко-
клуза (коллекция Ф о х т а ) . 

2. Acrocidaris nobilis A g a s s i z , 1840 (табл. V I I I , рис. 4) 

A c r o c i d a r i s n o b i l i s , A g a s s i z , Ech. foss. Suisse, t. II, p. 32, pl. XI , fig. 16—17 (C). 
C o t t e a u , Et. Ech. foss. de l'Yonne, t. I p , . 133, pl. XII . fig. 19(17). 
D e s o r , Sinopsis, p. 84, pl. XIV, fig. 8—10 (29). 
Q u e n s t e d t , Petref. Deut . , p. 280, pl. LXXI , fig. 4—9 (92). 
C o t t e a u , Echin. Stramb. Sch., S. 28, Taf. IV, Fig. 29—34 (24). 
idem, Pal. franc., terr. jur., t. X, p. 217, pl. 3J9—321 (20). 
D e s o r et L o r i o l , Ech. Helv. , p. 128, pl. X X I , fig. 1—4 (30). 
L a m b e r t e t T h i é r y, Nom. Ech., p. 191 (69). 

К этому виду можно отнести три экземпляра довольно плохой сохранности; 
они отличаются от предыдущей формы большей величиной, большей высотой 
скорлупы и более крупными бугорками. 

Измерение в м м Отношение 
I II I II 

Диаметр скорлупы Diamètre du test 41 38 1 1 
Высота » Hauteur » » 25 20 0,63 0,52 
Ширина амбулакра Largeur de l'ambulacre 9 ,5 9 ,5 0,23 0,25 

» интерамбулакра » » I'interambulacre . . . 15,5 14.5 0,37 0,37 
Число амбулакральных бу- Nombre de tubercules ambulacraires — 8 

горков 
Число интерамбулакральных » » •» interambulac-

бугорков raires — P—10 

Амбулакральные бугорки почти равны интерамбулакральным, те и другие 
сильно выступают, снабжены большими сосцевидными головками с слабо бо
роздчатыми ободками и маленькими отверстиями. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : холм Пска-баир в Байдарской долине, верш. 441,5 
на горе Демерджи, Чатырдаг — серые известняки секвана (коллекции Ф о х т а 
и Д в о й ч е н к о). 

Р а с п р о с т р а н е н и е : секван Западной Европы (L о r i о 1). 

3 . * Acrocidaris sp. (табл. V I I I , рис. 5 а—с) 
11змерение в м м 

1 11 III 
Длина иглы Longueur du radiole 35 ,0 32 ,0 — 
Диаметр иглы Diamètre » > 7 , 5 x 4 6 x 3 6 x 4 , 5 

» головки » » bouton 5,5 4 , 5 x 4 — 
» кольца » de l'anneau 7,5 5 , 5 x 4 , 5 — 

Небольшие иглы с слабо бороздчатой головкой и выдающимся кольцом. 
Форма цилиндрическая , сдавленная с большими килями . Б о л ь ш а я часть экзем
пляров совершенно сплющены. С одной стороны иглы почти гладкие с другой 
имеются продольные кили числом до 10, которые пересекаются на вершине. 

Иглы Acrocidaris nobilis по сравнению с рассматриваемыми иглами имеют 
более правильную цилиндрическую форму и меньшее количество килей. Воз
можно, что эти иглы принадлежат Acrocidaris Borissiaki. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Кебит-богаз, серые известняки секвана (кол
лекции Ф о х т а) . 
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4. Acrocidaris arginensis n . sp. (табл. V I I I , рис. 6 a—b) 

Измерение в м м 
Длина обломка иглы Longueur du fragment du radiole. . . 22,6 
Диаметр обломка иглы Diamètre » radiole 6 , 5 x 8 , 9 

» головки » » bouton 3 ,0 
> кольца » de l'anneau 4 ,0 
» шейки » de la collerette 3 , 0 

Короткая игла с небольшой головкой, тонкая и к р у г л а я в разрезе, у основания 
расширяющаяся , с овальным разрезом в средней части, оканчивается тупо . 
Маленькая суставная поверхность иглы имеет тонкие зазубрины, кольцо мало 
выступает, шейка очень короткая , слегка углублена . На кольце и шейке заметны 
тонкие линии , которые продолжаются и выше. По бокам иглы проходят два 
острых к и л я ; на вершине они соединяются вместе, и к ним присоединяются два 
коротких ребрышка. Одна сторона иглы г л а д к а я , на другой видны тонкие про
дольные, прерывистые ребрышки. 

Описанные иглы несколько напоминают иглы юрской Acrocidaris nobilis Ag. 
(Pa l . franc., t. X, pl . 3 2 1 , fig. 3 ) , но последние имеют более правильную призма
тическую форму, не расширяются в средней части. Иглы с боковыми килями встре
чаются т а к ж е у рода Hemicidaris, но они обыкновенно длинные и более тонкие. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : неокомские слои Аргина (коллекция Ф о х т а ) . 

5. Acrocidaris minor A g a s s i z , 1840 (табл. VIII, рис . 7 а—d) 

A c r o c i d a r i s m i n o r , A g a s s i z , Ech. foss. Suisse, t. II, p. 30, pl. XIV, fig. 7—9. 
» » C o t t e a u , Pal. franc., terr. crét., t. VII, p. 400, pl. 1092, fig. 1—8(19). 
» » L a m b e r t et T h i é r y . Nom. Ech., p. 191 (69). 

Измерение в м м Отношение 

I II I II 
Диаметр скорлупы 34 ,0 23,5 1 1 
Высота > Hauteur » » 19,0 12,5 0,56 0 ,53 
Ширина амбулакра 6 ,0 5 ,0 0,17 0,21 

» интерамбулакра » » l'interambulacre . . . 14,5 9 ,5 0,42 0 , 4 
Диаметр вершинного щитка 10,0 7,5 0,29 0,32 

» перипрокта 4 ,5 3 ,5 0 ,13 0 ,14 
» перистомы » péristome 17,0 12,5 0 ,5 0 ,53 

Число амбулакральных бу Nombre de tubercules ambula-
17,0 12,5 0 ,53 

горков 8—9 — 
Число интерамбулакральных Nombre de tubercules interambulac-

бугорков 7—8 

От Acrocidaris nobilis и других юрских форм отличается более узкими амбу-
л а к р а м и , большей разницей между амбулакральными и интерамбулакральными 
бугорками, а также меньшим количеством вторичных бугорочков и зернышек 
между ними. У A, Borisiaki скорлупа более низкая , ротовое отверстие большей, 
перипрокт и вершинный щиток меньшей величины. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : К о к л у з , Биюк-Янкой, Б у р а г а н , Хан-эли и Кой-
наут—готерив (коллекции Ф о х т а и мои). 

Р а с п р о с т р а н е н и е : валанжин Франции и Швейцарии ( C o t t e a u ) . 

Genus H E M I P Y G U S E t a i l o n , 1859 

1. Hemipygus tuberculosus C o t t e a u , 1881 (табл. I X , рис. 2 я — с ; 
рис. 2, стр. 63) 

H e m i p y g u s t u b e r c u l o s u s , C o t t e a u , Pal. franc., terr. jur., t. X, part, 2, p. 203, pl. 
315, f ig. 7—12 (2). 

Измерение в м м Отношение 
l II I II 

Диаметр скорлупы Diamètre du test 9 ,4 7 ,0 1 1 
Высота скорлупы Hauteur » * 4 ,0 3 ,0 0,42 0 ,43 



Измерение в мм Отношение 

Ширина амбулакра 
» интерамбулакра 

Диаметр вершинного щитка 
» перистомы 
» перипрокта 

Largeur de l'ambulacre . . 
» » I'interambulacre 

Diamètre » l'apex . . . . 
» du péristome . . 
» » périprocte . . 

I H I II 
2 ,5 2 ,0 0,25 0 ,28 
4 ,0 3 , 0 0 ,42 0 ,43 
3 ,3 3 , 0 0,35 0,43 
6 ,0 5 ,5 0 ,63 0,78 
1,0 1,0 0,16 0,17 

Маленькая , слабо в ы п у к л а я сверху , плоская снизу , з акругленная в о к р у ж 
ности скорлупа с очень большим ротовым отверстием. 

Широкие, почти прямые амбулакры расширяются книзу , снабжены двумя 
рядами из 5—6 довольно крупных бугорков с сосцевидными продырявленными 
и зазубренными головками. Между бугорками имеются неравномерные по вели
чине зернышки, образующие почти полные кольца . Каждый бугорок расположен 
на двух-трех простых амбулакральных пластинках . Узкие , слегка извилистые 
поровые полоски состоят из простых круглых пор , разделенных бугорком. 
Около перистомы число пор увеличивается . 

Интерамбулакральные пластинки более развиты в ширину , чем в высоту, 
снабжены хорошо развитыми просверленными и зазубренными бугорками, ко
торые окружены неполными кругами мелких бугорочков и зернышек. Число 
бугорков достигает 6—7, наиболее крупные расположены в средней части амбу
л а к р о в . 

Прочный хорошо развитой вершинный щиток состоит из 5 больших гениталь
ных и 5 маленьких глазных пластинок. Генитальные пластинки углублены по
средине , некоторые снабжены бугорками; к а ж д а я несет небольшое генитальное 
отверстие, расположенное у наружного к р а я . Мадреиоревая пластинка больше 
других , покрыта порами. 

Большое ротовое о т в е р с т а имеет ясно заметные жаберные вырезки . 
Анус небольшой, овальный, поперечно вытянутый. 
Близкая форма Hemipygus Mathei C o t t . 1 отличается более узкими извили

стыми амбулакрами, меньшим количеством бугорков и меньшим ротовым отвер
стием. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : 2 экземпляра из мергелистых известняков сек-
жана около Косьмодемьяновского монастыря (коллекция Б о р и с я к а) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е : Corall ien Франции (d ' О r b i g n y). 

Sub-fam. Pedinidae L a m b e r t , 1900 

Genus H E M I P E D I N A W r i g h t , 1855 

1. Hemipedina taurica n . sp. (табл. IX , рис. З а — b ; рис. 3 , стр . 63) 

Измерение в мм Отношение 

Диаметр скорлупы 
Высота скорлупы 
Ширина амбулакра 

» интерамбулакра 
.Диаметр перистомы 

» перипрокта 
,> вершинного щитка. . 

Число амбулакральных бугорков 

» интерамбулакральных бу
горков 

Diamètre du test . . . . 
Hauteur » > . . . . 
Largeur de l'ambulacre . 

> » I'interambulacre 
Diamètre du péristome . 

> » périprocte . 
» de l'apex . . . 

Nombre de tubercules ambu 
lacraires 

Nombre de tubercules inter 
ambulacraires . . . . . 

I 
8,0 
4 ,0 
1,9 
3 ,0 
5 ,0 
1,0 
2 ,6 

4—5 

7—8 

II 
8,7 
4 ,3 
2 ,0 
3 ,0 

2,3 

' 4 - 5 

7—8 

I 
1 
0 ,5 
0,23 
0,37 
0,62 
0,12 
0,32 

II 
1 
0 ,5 
0,23 
0,34 

0,34 

Амбулакры вверху узкие с двумя очень правильными рядами зернышек с го
л о в к о й , ниже они расширяются и зернышки заменяются маленькими гладкими 
Продырявленными бугорками, которые окружены скробикулярной площадкой. 

1 Pal. franc., p. 201, pl. 315, fig. 1 - 6 (20). 
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Число бугорков достигает пяти в каждом ряду . Между главными бугорками и зер
нышками кое-где видны очень мелкие зернышки. Поровые полоски довольн» 
широкие , почти прямые вверху , слегка извилистые внизу с круглыми порами,, 
число которых увеличивается у ротового отверстия. 

Интерамбулакры довольно широки , бугорки на них несколько крупнее амбу
лакральных , т акже продырявлены, зазубрены и окружены скробикулярной пло
щадкой. Мелкие зернышки образуют правильные скробикулярные кольца . Числе 
главных бугорков в каждом ряду достигает 6—7, один или оба верхних атрофи
рованы и от них сохранилась только головка. Срединная полоска вверху очень 
широкая , ниже она суживается и покрыта редкими зернышками. 

Прочный вершинный щиток состоит из пяти больших генитальных и пяти 
маленьких глазных пластинок. К а ж д а я генитальная пластинка шестиугольной 
формы украшена 3-4 зернышками; большое генитальное отверстие лежит на 
некотором расстоянии от к р а я ; мадрепоровая пластинка несколько крупнее 
остальных, покрыта мелкими порами. Глазные пластинки имеют треугольную 
форму; на каждой из них находится по три зернышка, расположенных очень 
правильно; глазные поры хорошо видны. 

Круглый перипрокт окружен выступающим кольцевидным валиком. 
Большое круглое ротовое отверстие лежит на одном уровне с нижней поверх

ностью скорлупы, имеет очень хорошо выраженные вырезки . 
Единственная близкая форма, которая имеет хорошо развитые бугорки в ниж

ней части амбулакра и атрофированные верхние интерамбулакральные ,эт« 
Hemipedina bathonica С о 1 1 . 1 , у ней вершинный щиток и верхние интерамбула
кральные пластинки более зернисты, срединная полоска у ж е , перипрокт пяти
угольной формы, с менее заметными вырезками. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Т а р а х т а ш с к а я тропа и Косьмодемьяновский 
монастырь — серые мергелистые известняки секвана (коллекции Б о р и с я к а 
и мои). 

Genus O R T H O P S I S C o t t e a u , 1863 

1. Orthopsis Repellini G r a s , 1848 (табл. I X , рис. 4 a—d) 

Diadema Repellini, О r a s, Ours. foss. Isère, p. 34, pl. II, fig. 10—11 (50). 
Orthopsis » C o t t e a u , Pal. franc., terr. crét., p. 551, pl. 1129, fig. 5—14 (20). 

»> » L a m b e r t et T h i é r y, Nom. Ech. p . 200 (69). 

Измерение в мм Отношение 

Диаметр скорлупы Diamètre du test 34,5 1 
Высота скорлупы Hauteur » » 13,0 0,38 
Ширина амбулакра Largeur de l'ambulacre . . 5 ,0 0,18 

» интерамбулакра » » l'interambulacre 14,3 0,41 
Диаметр вершинного щитка Diamètre » l'apex 6 ,0 0,17 

» перипрокта » du périprocte . . . 14,0 в,4 
» перистомы > » péristome . . . 4 ,0 в, 11 

Число амбулакральных бугорков Nombre de tubercules ambu-
lacraires 21,0 

» интерамбулакральных бу- Nombre de tubercules inter-
горков ambulacraires 15—16 

Выпуклая сверху, плоская снизу скорлупа довольно большой величины с круг
лым очертанием. 

Широкие прямые амбулакры имеют два ряда мелких главных бугорков, , 
расположенных по краю, и два ряда правильных вторичных между ними. Бугорки 
имеют небольшую гладкую продырявленную головку и окружены хорошо раз
витыми круглыми скробикулярными площадками. Между бугорками имеются 
довольно многочисленные мелкие зернышки, образующие местами почти полные 
круги. Узкие поровые полоски слегка углублены, состоят из небольших крупных, . 

1 Pal. f .anç. , terr. crét., p. 49, pl. 394, fig. 1—6 (20). 



разделенных бугорком; пор. У ротового отверстия число пор немного увеличи
вается. Амбулакральные пластинки бывают простые и сложные, которые обра
зовались из слияния трех простых. 

Широкие интерамбулакральные полоски имеют два ряда мелких главных 
бугорков (они лишь немного больше амбулакральных) и четыре ряда вторичных 
бугорков; из них два расположены ближе к внутренней части, а два ближе к на
ружной. В н и з у и у экватора вторичные бугорки очень крупные, почти не отли
чаются от главных; вверху они становятся значительно мельче. Бугорки имеют 
гладкую поверхность, продырявлены, окружены хорошо развитой площадкой. 
Их окружают кольца более мелких бугорочков и зернышек, которые сливаются 
между собой. 

Вершинный щиток, имеющий форму к о л ь ц а , состоит из пяти довольно круп
ных, покрытых зернышками, неравномерной величины, генитальных пластинок 
с большим генитальным отверстием и пяти маленьких глазных, которые не ка
саются перипрокта. Мадрепоровая пластинка с многочисленными мелкими но
рами значительно крупнее других. 

Довольно большой перипрокт имеет неправильную пятиугольную форму. 
Небольшое ротовое отверстие с хорошо выраженными вырезками лежит 

в углублении. 
Форма, описанная К о т т о , отличается большим количеством главных бугор

ков и .меньшим вторичных; ротовое отверстие у нее больше, вырезки слабо за
метны. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : имеется один экземпляр из i отеривских песча
нистых известняков горы Ч у к у (коллекции Ф о х т а) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е : нижний и верхний неоком Франции и Швейца
рии (С о 11 e a u ) . 

T r i b . Orthocidarinae L a m b e r t et T h i é r y , 19! 1 

Genns O R T H O C I D A R I S C o t t e a u , 1884 

Orthocidaris inermis G r a s , 1848 (табл. X I I , рис. 7) 

H e m i c i d a r i s i n e r m i s , G r a s , Ours. foss. Isère, p. 26, pl. I, fig. 17 (50). 
H y p o d i a d e m a i n e r m e , D e s o r , Syn. , p. 63 (30). 
O r t h o c i d a r i s i n e r m i s , C o t t e a u . Pal. franc., terr. crét., p. 366, pl. 1088, fig. î—6 (1«). 

» » L a m b e r t et T h i é r y , Nom. Ech., p. 204 (69). 

Измерение в м м 
Высота обломка скорлупы Hauteur du fragment du test . . (36) 

> интерамбулакральной пла- > de la placpie interam-
стинки bulacraire 15,0 

Ширина пластинки Largeur de la plaque interambu-
» амбулакра lacraire 23,0 

Диаметр скробикулярной пло- Largeur de l'ambulacre . . . . 5 ,0 
щадки Diamètre du scrobicule . . . . 4,5 

Имеется один обломок скорлупы этого редкого вида. Узкие прямые амбулакры 
не выступают, состоят из очень низких и широких первичных пластинок, укра 
шены четырьмя неправильными рядами мелких бугорочков. Узкие , прямые по
ровые полоски не углублены, снабжены мелкими порами, которые разделены 
двумя бугорочками. 

Широкие и низкие интерамбулакральные таблички несут в центре очень 
маленький, невидимому гладкий и мало выступающий бугорок, с очень маленькой 
продырявленной головкой. Маленькая углубленная скробикулярная пло
щадка окружена неправильными кругами мелких зернышек с головкой. Широкое 
милиарное поле покрыто еще более мелкими и редко расположенными бугороч
ками, среди которых видны микроскопические зернышки. 

Вершинный щиток и ротовое отверстие не сохранились. 
М е с т о н а х о ж д е н и е : кварцевые ва.танжинские конгломераты дер . 

Кучки (коллекции Б о р и с я к а) . 
P а с п р о с т p а н е н и е: нижний неоком Франции (С о t t e a u). 
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F a m . Olophymidae L a m b e r t et T h i é r y , 1910 

Sub.-fam. Salentdae H a i m e . 1849 (54) 

Genus P E L T A S T E S A g a s s i z , 1838 (4) 

1. Peltastes cf. Valleti L o r i o l , 1868 (табл. I X , рис. 5a—с; рис. 4, стр. 63) 
Peltastes Valleti, L o r i o l , Faune jur. Portugal, p. 55, pl. XIV, fig. 1 (75). 

» » L a m b e r t et T h i é r y , Nom. Ech., p. 208 (69). 

Измерение в мм Отношение 

Диаметр скорлупы Diamètre du test 4 ,0 1 
Высота > Hauteur » » 3 ,0 0,75 
Диаметр вершинного щитка Diamètre de l'apex 3 , 5 0,87 
Ширина амбулакра Largeur de l'ambulacre . . . 0 ,5 0,12 

> интерамбулакра > » l'interambulacre. 2 ,0 0 ,5 
Диаметр перипрокта Diamètre du périprocte . . . 0 ,5 0 ,12 

Очень маленькая скорлупа , слабо в ы п у к л а я сверху, плоская снизу, с очень 
большим вершинным щитком. 

Узкие прямые амбулакры с двумя рядами очень мелких тесно расположенных 
бугорочков; с узкими, почти прямыми, углубленными поровыми полосками с мел
кими порами. 

Более широкие интерамбулакры снабжены двумя рядами довольно крупных 
и хорошо развитых бугорков с гладкой, не продырявленной головкой. Наиболее 
крупные бугорки лежат у вершинного щитка. Количество бугорков достигает 
в каждом ряду 3 или 4. Плохая сохранность и малая величина скорлупы не дают 
возможности рассмотреть более мелкие детали. 

Хорошо развитой вершинный щиток состоит из 5 больших генитальных, 
5 маленьких глазных и одной наданальной пластинок. Генитальные пластинки 
имеют посредине углубление звездчатой формы, маленькое генитальное отвер
стие лежит у наружного к р а я . Глазные пластинки треугольной формы также 
углублены в средней части, анального отверстия не касаются . Наданальная 
пластинка, тоже с углублением, имеет пентагональную форму. 

Перипрокт пятиугольного очертания, лежит в главной оси животного. 
У Peltastes Valleti скорлупа более низкая , число интерамбулакральных бу

горков достигает 4 — 5 , пластинки апитального щитка гладкие , но такие р а з л и 
чия могут зависеть от возраста и различной сохранности. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : один экземпляр найден в прослое оолитового 
известняка в глинистых мергелях верхнеюрского возраста в Старокрымской 
балке (мои коллекции) . ,< 

Р а с п р о с т р а н е н и е : лузитанский ярус Португалии, секванский я р у с 
Франции ( L o r i o l ) . 

2. Peltastes stellulatus A g a s s i z , 1838 (табл. X I I , рис. 3 а—b) 
Salenia stellulatula, A g a s s i z , Mon. Sal., p. 15, pl. II, fig. 25—32 (4). 

» areolata, A g a s s i z , idem, p. 16, pl. III, fig. 1—8. 
» stellulatula, A g a s s i z , Ech. Suisse, p. 90, pl. X X I I I , fig. 6—10 (6). 
» areolata, A g a s s i z , idem, p. 90, pl. X X I I I , fig. 11—15. 

Peltastes stellulata, A g a s s i z et D e s o r , Cat. rais., p. 38 (7). 
Hyposalenia » D e s o r , Syn., p. 147, pl. X X , fig. 6—8 (29). 
Peltastes » L o r i o l , Ech. Helv. , Ech. crét., p. 68, pl. XI , fig. 10—21 (71). 

» stellulatus, C o t t e a u , Pal. franc., terr. crét., p. 100, pl. 1023 (19). 
» » L a m b e r t et T h i é r y, Nom. Ech., p. 208 (69). 

Измерение в мм Отношение 

Диаметр скорлупы Diamètre du test 18,5 I 
Высота > Hauteur > > 9,5 0,58 
Ширина амбулакра Largeur de l'ambulacre . . . 3 , 2 0,17 

» интерамбулакра » > l'interambulacre . 9 ,3 0,49 
Диаметр вершинного щ и т о Diamètre de l'apex 11,5 0,62 

» перистомы » du péristome. . . . 9 ,0 0,48 
» перипрокта > >- périprocte. . . . 3 .0 0,12 
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Измерение в м м 
Число амбулакральных бугорков Nombre de tubercules ambu-

lacraires 19—20 
» интерамбулакральных бу- Nombre de tubercules inter-

горков ambulacraires 5—6 

Небольшая скорлупа , равномерно выпуклая сверху, почти плоская снизу , 
з акруглена в окружности. 

Узкие, почти прямые, амбулакры украшены двумя правильными рядами мел
к и х бугорочков с головкой, из которых только нижние несколько крупнее. 
Узкие , мало извилистые, углубленные поровые полоски снабжены очень мелкими, 
разделенными крупным бугорочком, порами. Зазубренные, но не продырявлен
ные интерамбулакральные бугорки сильно выступают; лучше всего развиты сред
ние. Слабо выраженные скробикулярные площадки только наверху окружены 
неполными сливающимися между собой кольцами крупных скробикулярных 
бугорочков, ниже бугорочки образуют два ряда вдоль срединной полоски. Между 
бугорочками видны мелкие, неравномерной величины зернышки. 

Очень большой вершинный щиток состоит из пяти генитальных, пяти глазных 
и одной наданальной пластинок. Крупные генитальные пластинки имеют непра
вильную форму—расширяются кверху , сужены в средней части; генитальное 
отверстие расположено в центре. Треугольные глазные таблички также довольно 
велики. Все таблички имеют гладкую поверхность и зазубренные к р а я . 

От других видов Peltastes описанный вид отличается равномерно выпуклой 
с в е р х у скорлупой и большим вершинным щитком. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : два экземпляра из барремского известняка 
Койнаутской скалы (моя коллекция) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е : нижний и средний неоком Франции (С о t t e a u) , 
в а л а н ж и н — апт Швейцарии ( L o r i o l ) . 

Genus S A L E N I A G г а у, 1825 

1. Salenia taurica n. sp. (табл. IX, рис. 6 a— d; рис. 5, стр . 63). 
Измерение в м м 

I II III IV V VI 
Диаметр скорлупы Diamètre du test 9 ,6 7,6 6 ,9 6 ,8 6 ,5 5 ,2 
Высота » Hauteur > » 4 ,7 4,1 3 ,7 3 ,5 3 ,3 2,7 
Диаметр перистомы Diamètre du péristome . . . . 5 ,0 5 ,0 4 , 8 4 , 6 4 , 0 3 ,5 

» перипрокта » » périprocte . . . — 1,0 — 0 ,9 0 ,7 0 ,5 
вершинного щитка » de l'apex 6 ,3 5 ,8 5, 1 5 ,6 4 ,8 3 ,9 

Число амбулакральных бу- Nombre de tubercules ambu-
горков lacraires — — 11 9 10 10 

» интерамбулакральных Nombre de tubercules inter-
бугорков ambulacraires 4—5 — 3—4 3—4 3—4 3—4 

О т н о ш е н и е 
I II III IV V VI 

Диаметр скорлупы Diamètre du test 1 1 1 1 1 I 
Высота » Hauteur » » 0,49 0,54 0 ,53 0,51 0 ,5 0,51 
Диаметр перистомы Diamètre du péristome . . . 0 ,52 0,66 0,69 0,67 0,61 0,67 

» перипрокта » » périprocte . . . — 0,13 — 0,13 0,1 0,1 
» вершинного щитка > de Гарех 0,65 0 ,76 0 ,73 0 ,82 0,74 0,76 

Очень маленькая , слабо вздутая сверху, плоская снизу, з акругленная в окруж
ности скорлупа с большим вершинным щитком, занимающим почти всю верхнюю 
поверхность. 

Амбулакры узкие , почти прямые, с узкими углубленными, прямыми норовыми 
иолосками. Амбулакральные пластинки образованы из двух простых. Узкие 
междупоровые полоски несут два ряда тесно расположенных мелких вторичных 
бугорочков с головкой, между которыми кое-где встречаются мелкие зернышки. 

Более широкие интерамбулакры имеют 2 ряда из 3—4 хорошо развитых, 
выступающих бугорков с гладкой, непродырявленной головкой; один из верхних 
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бугорков атрофирован, сохранилась только головка ; бугорки у перистомы также-
очень малы. Скробикулярные площадки довольно хорошо развиты, касаются 
друг друга . Вокруг них имеются неполные к р у г и вторичных бугорков. Средин
ная полоска почти отсутствует; на ней имеется несколько зернышек. 

Хорошо развитый, большой вершинный щиток состоит из 5 генитальных, 
5 глазных и 1 наданальной пластинки. Генитальные пластинки состоят из двух 
лопастей—широкой гексагональной внутренней и более узкой наружной; боль
шое генитальное отверстие окружено валиком, лежит почти в центре, иногда 
имеются две поры. На мадрепоровой пластинке есть углубление с мелкими порами, 
доходящее до к р а я пластинки. В центре пластинок имеется углубление, к р а я 
вздуты, с глубокими вырезками, вся поверхность волнистая . На швах имеются 
углубления круглой формы. Маленькие треугольные глазные и трапецоидальная 
наданальная пластинки также имеют углубления в центре, а по краям вздуты. 

Большое ротовое отверстие с хорошо выраженными вырезками имеет круг 
лую форму. 

Большое слегка треугольное анальное отверстие окружено валиком. 
До настоящего времени в юрских отложениях род Salenia в Западной Европе 

не встречен. Из нижнемеловых форм ближе всего по общей форме, устройству 
амбулакров и интерамбулакров стоит Salenia folium-querci D e s o r 1 , но послед
няя достигает большей величины, ее интерамбулакры имеют более широкую 
срединную полоску, вершинный щиток украшен радиальными валиками. 

М е с т о и а х о ж д е н и е : секванские известняки Шишко, Тарахташской 
тропы и Косьмодемьяновского монастыря (коллекции Б о р и с я к а и мои) , 

2. Salenia granulosa F o r b e s , 1850 (табл. IX , рис. 7 c—с; рис. 6, стр. 63) 

S a l e n i a s c u t i g e r a , F o r b e s i n D i x o n , Geol. of Sussex, p. 340, pl. XXV, fig. 24 (45). 
>> g r a n u l o s a , F o r b e s i n M o r r i s , Cat. Brit. foss., p. 89 (46). 
» л C o t t e a u , Pal. franc., terr. crét., p. 167, pl. 1039, fig. 6—21 (19). 
» » W r i g h t , Brit. foss., Ech. crét., p. 179, pl. 41 , fig. 2—3, pl. 43 . 

fig. 1 (118). 
•> » S e h l i i t e r, Reg. Ech., Bd. II, S. 164, Taf. XVIII , Fig. .1—6 (104). 
» » L a m b e r t et T h i é r y , Nom. Ech., p. 211 (69). 

Измерение в м м Отношении-

Диаметр скорлупы Diamètre du test 6,7 1 
Высота скорлупы Hauteur » » 4 ,2 в,61 
Диаметр перистомы Diamètre du péristome . . . . 3 ,0 0,44 

» перипрокта :> » périprocte . . . 1.1 0,16 
» вершинного щитка » de Гарех 6,4 0,95 

Ширина амбулакра Largeur de l'ambulacre . . . 1,0 0.14 
» • интерамбулакра » » l'interambulacre . 3 . 0 6.44 

Число ннтера.мбулакральных Nombre de tubercules imer-
йугорков ambulacraires 3—4 

Маленькая з а г р у ж е н н а я скорлупа вверху приподнята конусообразно, в н и з у 
плоская . Очень большой вершинный щиток покрывает почти всю верхнюю по
верхность. Амбулакры узкие , почти прямые с двумя рядами мелких зернышек . 
Из интерамбулакральных бугорков хорошо развиты только один или два верхних . 

Большой перипрокт слегка треугольной формы, имеет выступающие к р а я . 
Небольшое ротовое отверстие круглой формы. 
Оба экземпляра сильно потерты, и более тонкая скульптура не видна. 
M е с т о н а х о ж д е н и е: два экземпляра из туронского яруса к северу 

от Тете-оба (мои коллекции) . 
Р а с п р о с т р а н е н и е : нижний сенон Франции и Англии (С о t t e a u ) , 

турон ( L a m b e r t ) . 

1 C e t t e a u , Pal. franc., t e r r . , c r é t . , t . VII, p. 132, pl . 1030. fig. 7—13 (19). 
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Genus SALENID1A P o m e l , 1883 

Salenidia Karakachi n. sp . (табл. IX , рис. 8 о—g; рис. 7, стр. 63) 
Измерение а м м 

I II III IV V 
Диаметр скорлупы Diamètre du test 12,0 10,5 8 ,5 5 ,5 4 ,5 
Высота » Hauteur » » 0 ,5 5,75 6 ,0 3 ,5 2 ,5 
Диаметр перистомы Diamètre > p.ristouic . . . . 6 .5 5 ,0 4 ,5 2 ,5 — 

» перипрокта » » périprocte . . . — 1,6 1,5 0,75 0 ,5 
» вершинного щитка » de l'apex — 5,5 5,0 3 ,0 2,75 

Ширина амбулакра L a r g e u r » l'ambulacre . . . 2 .5 1,5 1.5 1,0 1,0 
> интерамбулакра > » I'interambulacre 6 .0 5,0 4 ,0 2 ,5 2 ,0 

Число иитерамбулакральных Nombre » tubercules inter-
бугорков ambulacraires 6 6 6 4—5 — 

.т амбулакральных 6v- » » tubercules ambu-
ropicoB ' lacraires . — 1 9 — 2 0 18 1 2 - 1 3 — 

Отношение 
I II III IV V 

Диаметр скорлупы Diamitre du test 1 , 1 1 1 1 
Высота » Hauteur » » 0,54 0 ,53 0,75 0,68 0,55 
Диаметр перистомы Diamitre » péristome . . . 0,54 0 ,47 0 ,53 0,45 — 

» перипрокта » » périprocte . . . . - - 0 ,14 0,17 0,13 0,11 
» вершенного щитка > de l'apex 0.52 0,58 0,54 0,61 

Ширина амбулакра Largeur » l'ambulacre . . . 0,21 0 ,14 0,17 0,18 0,22 
; > интерамбулакра » » I'interambulacre 0 ,5 0,47 0,47 0,45 0,44 

Маленькие формы из мшанкового известняка должны быть отнесены к роду 
Salenidia, так к а к и х амбулакры состоят из первичных пластинок и каждому бу
горочку соответствует одна пара косо расположенных пор. 

Скорлупа слабо выпуклая вверху , плоская внизу , в окружности закруглена . 
У маленьких экземпляров вершинный щиток у перипрокта поднимается конусо
образно. 

Узкие , слабо извилистые амбулакры украшены двумя рядами мелких буго
рочков, число которых с возрастом увеличивается . Между этими рядами имеется 
довольно широкая мелкозернистая полоска. Поровые полоски слабо углублены. 

Один из прилегающих к вершинному щитку интерамбулакральных бугорков 
атрофирован ,и от него сохранилась только головка; следующие два развиты 
.лучше всех остальных; к ротовому отверстию бугорки быстро уменьшаются. 
Главные бугорки окружены неполными кольцами вторичных бугорков. Довольно 
широкая срединная полоска покрыта очень мелкими зернышками. 

Вершинный щиток средней величины, пентагональнойформы, состоит из пяти 
больших генитальных, пяти маленьких глазных и одной наданальной пластинок. 
Генитальные пластинки пятиугольной формы имеют почти в центре большое 
отверстие, окруженное валиком. Н а мадрепоровой пластинке отверстие почко
видной формы. На швах между пластинками имеются точечные углубления ,бла 
годаря чему к р а я пластинок зазубрены. 

Ротовое отверстие средней величины с маленькими вырезками имеет круглую 
форму. Довольно большой перипрокт пятиугольной формы окружен выступающим 
валиком. 

Ближе всех к описанному виду стоит Salenidia Bonisseti C o t t . 1 , сходная 
с ним по общей форме и устройству вершинного щитка , но достигающая боль
шей величины. Отличается менее развитой срединной полоской и очень малень
ким ротовым отверстием. 

Salenidia Hébert i C o t t . 2 т акже большой величины, имеет высокую скорлупу. 
Salenia bourgeoisi С о t t . 3 сходна по форме, вершинному щитку и устройству 

интерамбулакров, но она относится к роду Salenia, так к а к ее амбулакральные 
пластинки сложные. 

1 L a m b e r t , Ech. craie de Ciply, p l . II, t'ig. 13—16 (65). 
' Ech. nouv. , Isère, p . 110, pl. XV (21). 
- Pal. franc., t. VII, p . 165, pl . 103 8 (19 
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М е с т о н а х о ж д е н и е : мщанковый известняк датского яруса Инкер -
мана и Ак-кая (коллекции К а р а к а ш а , Ш т у к е н б е р г а и мои). 

Siib-fam. Phymosomidae L a m b e r t , 1900 

Genus RACH10SOMA P o m e l , 1883 

1. Rachiosoma paucitubercuiata G r a s , 1848 (табл. IX , рис. 9 a — d) 

C y p h o s o m a p a u c i t u b e r c u i a t a , G r a s , Ours. foss. Isère, p . 36, pl. II, fig. 27—28 (20). 
» » C o t t e a u , Pal. franc., terr. crét., p. 571, pl. 1848 (19) . 

R a c h i o s o m a » L a m b e r t et T h i é r y , Nom. Ech., p. 221 (69). 

Описанная К а р а к а ш е м форма имеет следующие размеры: 

' Измерение в м м Отношение 
Диаметр скорлупы Diamètre du test 17,0 1 
Высота » Hauteur » » 6,75 0,39 
Диаметр перистомы Diamètre » péristome . . . . 7,25 0,42 

» вершинного щитка » de l'apex 7,0 0,41 
Число амбулакральных бугорков Nombre de tubercules ambu

lacraires 9—10 
» интерамбулакральных бу- Nombre de tubercules inter-

горков ambulacraires 10 

От типичной формы отличаются несколько меньшей величиной и очень незна
чительным количеством зернышек в милиарных зонах . 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Биасала и Симферополь—песчаники и красный 
известняк баррема (коллекции К а р а к а ш а , Ленингр . унив.) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е : слои с Belemnites dilatatus Франции ( C o t t e a u ) . 

2. Rachiosoma quinquangulare S e h l u t e r , 1881 (табл. X , рис. 1 a—-с) 

P h y m o s o m a q u i n q u a n g u l a r e , Se h lu t e r , Reg. Ech. Nord Deut. Кг., T. I, S. 10, Taf. II., 
Fig. 1—5 (105). 

R a c h i o s o m a » L a m b e r t et T h i é r y , p. 221 (69). 

Измерение в м м Отношение 

Диаметр скорлупы Diamètre du test 25,0 1 
Высота » Hauteur » » 5 ,0 0 ,2 
Диаметр перистомы Diamètre » péristome . . . 7,5 0 ,3 

» вершинного щитка » de l'apex v7,5 0 ,3 
Число интерамбулакральных бу- Nombre » tubercules inter-

горков ambulacraires 6—7 

Скорлупа небольшая , плоская сверху и снизу , имеет пятиугольное очертание; 
скульптура на ней плохо сохранилась . Амбулакральные и интерамбулакральные 
бугорки снабжены крупной , к р у г л о й , непродырявленной, ясно зазубренной го
ловкой. Скробикулярные площадки круглой формы, на амбулакрах — эллипти
ческой, на интерамбулакрах окружены сливающимися кругами зернышек и буго
рочков. Амбулакральные бугорки заметно меньше интерамбулакральных. Сре
динная полоска повидимому была у з к а я до самого верха . Ясных вторичных бу
горков незаметно. Маленькое круглое ротовое отверстие лежит на уровне скор
л у п ы ; имеет слабые вырезы; отверстие на месте вершинного щитка небольшое, 
о его форме судить трудно. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : белые известняки туронского яруса к северу 
от Тете-оба (мои коллекции) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е : Galer i tenplaener Германии ( S c h l t i t e r ) . 

3. Rachiosoma? sp. ind . (табл. X , рис. 2 а—с) 

Небольшое закругленное , плоское ядро , диаметр которого равен 12 мм, а вы
сота 4,5 (отношение И : d=0,31), повидимому принадлежит к роду Rachiosoma. 
Довольно большое (5,5 мм) ротовое отверстие круглой формы с ясными вырез-
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ками; отверстие на месте вершинного щитка также равно 5,5 мм, но о форме его 
судить трудно ввиду плохой сохранности экземпляра . 

M е с т о и а х о ж д е и и е: окатанное фосфоритовое ядро найдено в фосфори
товом горизонте в основании палеоценовых отложений горы Айлянма-кая (мои 
коллекции) . 

4. Rachiosoma krimica п. sp. (табл. X , рис. 3 а—с) 
Сур/ючота paucituberculatum, К а р а к а ш , Нижн. мел Крыма (60). 

Измерение в м м Отношение 
I II III II III 

Диаметр скорлупы Diamètre du test . . . . ( 2 7 , 5 x 2 2 ) 20,0 24,0 1 1 
Высота » Hauteur > » . . . . 10 ,0 8,5 8 ,0 0,42 0,33 
Диаметр перистомы Diamètre du péristome. . 8 ,5 6 ,0 8 ,0 0 ,3 0,33 

» вершинного щитка » de l'apex . . . 9 ,5 8 ,0 10,0 0 ,4 0,41 
Ширина амбулакра Largeur de l'ambulacre . 6 ,0 5 ,0 5 ,5 0,25 0 ,2 

f интерамбулакра » » I'interambulacre 9 ,5 6 ,5 9 ,0 0,32 0,37 
Число амбулакральных бугорков Nombre de tubercules am

bulacraires 12—13 9—10 12—13 
> интерамбулакральных бу- Nombre de tubercules in-

горков terambulacraires . . . . 12—13 10 — 11 12—13 
Имеется семь сильно раздавленных скорлупок и два обломка из мшанкового 

известняка. Один экземпляр в коллекции К а р а к а ш а из тех ж е слоев был 
•писан к а к Cyphosoma paucituberculatum из Биасалы. 

Небольшая скорлупа средней высоты, выпуклая сверху, с углублением для 
ротового отверстия, снизу закруглена в окружности. 

Очень широкие в средней части амбулакры кверху и книзу суживаются , снаб
жены двумя рядами крупных, хорошо развитых бугорков с круглой непроды-
рявленной зазубренной головкой. Бугорки окружены круглой скробикулярной 
площадкой, на наружной стороне которой особенно ясно заметны радиальные 
борозды, соответствующие швам первичных пластинок. К а ж д а я амбулакральная 
пластинка образовалась из слияния 4—5 первичных. Зернышки, прерываемые 
на углах пластинок мелкими бугорочками, образуют сливающиеся между собой 
неполные круги вокруг главных бугорков. Поровые полоски не у г л у б л е н ы t более 
или менее прямые вверху, извилистые в средней части и внизу, с круглыми до
вольно крупными норами, число которых у вершины не удваивается. 

Интерамбулакры кверху почти не суживаются , а у вырезки для генитальной 
пластинки даже несколько расходятся. Интерамбулакральные бугорки несколько 
крупнее амбулакральных, окружены площадкой эллиптической формы, которую 
окружает кольцо неравномерных по величине зернышек и бугорочков. Мелкие 
вторичные бугорки образуют два довольно правильных ряда по наружным краям 
амбулакров . Срединная полоска вверху ш и р о к а я , гладкая , слегка углубленная , 
книзу постепенно суживается и покрыта довольно крупными неравномерными 
но величине бугорочками и зернышками; у перистомы она сводится на-нет. 

Вершинный щиток не сохранился , на его месте осталось небольшое отверстие 
ясно выраженной пятиугольной формы с глубокими вырезками для генитальных 
пластинок. Задняя пластинка больше остальных. 

Маленькая перистома лежит в углублении круглой формы с слабыми вырез
ками. Вместе с описанными формами найдена небольшая, тонкая , гладкая цилин
дрическая игла с большой головкой и сильно выступающим кольцом. Очень 
близкая по устройству амбулакров и интерамбулакров форма это Rachiosoma 
rectilineatum P e г. et G a u t h . 1 из сантонских слоев А л ж и р а . Она отличается 
меньшей величиной, плоской формой, менее развитыми вторичными бугорками 
и большим количеством зернышек на интерамбулакрах . Из датских слоев (Dor-
donien) известна одна форма с простыми порами у вершины—Coptosoma solitarium 
Р е г. e t G a u t h. 2 , но y нее вершинный щиток очень мал , амбулакральные 
и интерамбулакральные бугорки мельче, вторичные бугорки отсутствуют. 

M е с т о н а х о ж д е н и е : Симферополь, Айлянма-кая , Бурундук-кая — 
мшанковый известняк датского я р у с а (мои коллекции) . 

M E c O o s s . Algérie. 2 f a s c , р. Г04, pl. VII, fig. 1—4 (27). 
8 Меда, p. 171, pl. X I X , fig. 1—2. 
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Genus P H Y M O S O M A H a i m e , 1853 

1. Phymosoma Loryi G r a s , 1832 (табл. X , рис. A a—с) 

Cyphosoma Loryi, G r a s , Cat. foss. Is're, p. 36 et 52, p l . I, fig. 17—19 (50). 
» » К a p a к a ш, Нижн. мел Крыма, стр. 229 (60). 
» paucituberculatum, idem, табл. 19, рис. 17. 

Phymosoma Loryi, L a m b e r t et T h i é r y , Nom. Ech., p. 223 (69). 

Измерение Отношение 
в мм 

I II I II 
Диаметр скорлупы 
Высота » 
Диаметр перистомы 

» вершинного щитка 
Ширина амбулакра 

» интерамбулакра 
Число амбулакральных бугорков 

> интерамбулакральных бу
горков 

Diamètre du test 
Hauteur » » 
Diamètre » péristome . . . . 

» de l'apex 
Largeur » l'ambulacre . . . . 

» » l'interambu'acre . . 
Nombre de tubercules ambulac

raires 
Nombre de tubercules interam-

bulacraires 

24 ,0 20,5 1 1 
10,5 9 ,0 0,43 0 ,43 
12,5 9 ,0 0,52 0 ,43 
— 9 ,0 — 0,43 
6 ,5 5 ,0 0,27 0,28 
8 ,5 7,0 0,35 0,34 

10—11 10—11 

9 - 1 0 9—10 

Прямые, широкие в средней части амбулакры суживаются кверху и книзу . 
Широкие , почти не углубленные, поровые полоски с крупными, круглыми, слегка 
косо расположенными порами; у вершины поры (что является характерным д л я 
рода Phymosoma) удваиваются , около перистомы число пор^увеличивается. Ам
булакры несут два ряда хорошо развитых бугорков с зазубренной и непродыряв-
ленной головкой, которая почти не отличается от интерамбулакральных. Кверху 
и книзу бугорки уменьшаются. Они окружены скробикулярной площадкой и не
полными кольцами мелких бугорочков. 

Интерамбулакры почти не суживаются к в е р х у , главные бугорки л е ж а т 
в центре пластинок, окружены неправильными сливающимися между собой 
к р у г а м и мелких зернышек. К н а р у ж и от них у поровых полосок лежат ряды очень 
м е л к и х вторичных бугорков , которые заметны только на нижней половине скор
л у п ы . Широкая срединная полоска вверху г л а д к а я , ниже покрыта зернышками. 

Вершинный щиток не сохранился , на его месте осталось отверстие пятиуголь
ной формы; з адняя вырезка глубже других . 

Средней величины перистома, т а к ж е пятиугольная , с слабыми вырезками. 
C o t t e a u указывает , что Ph. Loryi имеет большую перистому, но по рисун

кам величина перистомы и вершинного щитка соответствует величине крымских 
экземпляров . Отличие французских ф о р м — м е н ь ш е е количество зернышек на 
а м б у л а к р а х и большее на интерамбулакрах . 

М е с т о н а х о ж д е н и е : два экземпляра из красного баррсмского извест
н я к а Биасалы, один из железистого известняка Саблов (коллекции К а р а к а ш а 
и мои). 

Р а п р о с т р а н е н и е : средний и верхний неоком Франции (С о t t e a u) . 

Genus G A U T H I E R I A L a m b e r t , 1888 

1. Gauthieria cf. radiata S o r i g n e t , 1850 (табл. X , рис. 5 a—с) 

Cyphosoma radiatum, S o r i g n e t , Ours. foss. de l'Eure, p. 28 (106). 
» » C o t t e a u , Pal. franc., terr. crét., t. VII, p. 609, pl. 1148, fig. 

6—14 (19). 
Gauthieria radiata, L a m b e r t et T h i é r y , Nom. Ech., p. 222 (69). 

Измерение в мм 
Диаметр скорлупы Diamètre du test L , 0 ) 
Высота » Hauteur » —• 

-5 Г. Ф. Вебер 52« 
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Измерение в мм 
Диаметр перистомы Diamètre du péristome 5 , 0 

» вершинного щитка. . » de l'apex 8,0 
Число амбулакр'льных бугорков Nombre de tubercules ambulac-

» интерамбулакралышх бу- raires 8—9 
горков Nombre de tubercules interam-

bulacraires 6—7 
Имеется один сильно раздавленный экземпляр Gauthieria radiata из зоны 

Scaphites constrictus, который приближается т а к ж е к Gauthieria Broecki 
L a m b e r t 1 . 

Небольшая , н и з к а я , з акругленная в окружности скорлупа, с маленьким, 
сильно углубленным ротовым отверстием и небольшим вершинным щитком. 

Широкие в средней части амбулакры быстро суживаются кверху и книзу , имеют 
два ряда хорошо развитых бугорков с маленькой непродырявленной, тонко за 
зубренной головкой и хорошо выраженной скробикулярной площадкой. На на
ружной поверхности бугорков заметны радиальные борозды. Бугорки окружены 
крупными зернышками, образующими полные к р у г и , к а к у G. radiata;. 
поровые полоски почти не углублены, имеют крупные , к р у г л ы е , косо располо
женные поры, которые у вершины не удваиваются . 

Интерамбулакральные бугорки немного крупнее амбулакральных , о к р у ж е н ы 
овальной скробикулярной площадкой и не имеют радиальных борозд; п р и з н а к , 
характерный д л я G. Broecki. Вокруг бугорков имеются круги зернышек, кото
рые сливаются между собой в более широких частях амбулакров . Несколько-
маленьких вторичных бугорков расположены внизу, вдоль поровых полосок.. 
Срединная полоска вверху ш и р о к а я , г л а д к а я , ниже — у з к а я , извилистая , и на 
ней имеются только несколько зернышек на у г л а х пластинок. По количеству 
зернышек крымская форма приближается к малозернистой форме G. radiata, 
описанной C o t t e a u 2 из белого мела Англии. Французские формы из т у -
рона и сенона более зернисты. У G. Broecki еще меньше зернышек, чем у к р ы м 
ской формы, ротовое отверстие лежит на уровне нижней поверхности скорлупы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Эли-бурун, мастрихтские мергеля (мои кол 
лекции) . 

Р а н р о с т р а н е н и e: G. radiata встречается в туроне и сеноне Франции, . 
Англии и Германии ( C o t t e a u ) , G. Broecki в датском конгломерате Ciply; 
( L a m b e r t ) . 

Sub-fam. Echîi iometridae G r a y , 1855 (53) 

T r i b . Mespilinae L a m b e r t et T h i e r y , 1911 

Genus C O D E C H I N U S D e s o r , 1856 

1. Codechinus rotundus G r a s , 1848 (табл. X I I , рис. 4a—b) 

Echinas rotundus, G r a s , Ours. Isère, p. 38, pl. V, fig. 7—9 (50). 
» » P i с t e t, Trait, pal . , t. IV, p. 236 (87a). 

Codechinus » D e s o r , Syn., p. III, pl . X I X , fig. 10—12 (30). 
» » C o t t e a u , Pal. franc., terr. crét., p . 853, pl. 1157 (19). 
» * L a m b e r t et T h i é r y , Nom. Ech., p . 235 (69). 

Измерение Отношение 
в мм 

I II III i И III 
Диаметр скорлупы Diamètre du test (27) 20,5 9 ,5 1 1 1 
Высота ;> Hauteur » » (20) 17,0 7 ,3 0,74 0,82 0,79 
Ширина ам'улакра Largeur de l'ambulacre . . 6 ,2 5 ,2 3,0 0,23 0,26 0,32 
Ширина интерамбулакра » » l'interambulacre 10,0 8,0 4,5 0,37 0,38 0,49 
Диаметр вершинн. щитка Diamètre de l'apex . . . . 7,0 6 ,0 3 ,2 0,26 0,28 0 34 

:> перистомы du péristome . . . 11,0 9,0 5,0 0*40 0^43 о',54 
» пери„рокта » -> périprocte. . . 4,2 3 ,2 2 ,0 0,15 0,15 0,21 

J Craie d ' Ciply, p. 152, pl. 4, fig. 1—5 (65). 
2 Pal. franc... pl. 1148, fig. 6 (19). 



— 67 — 

Очень тонкая и высокая скорлупа , сверху равномерно в ы п у к л а я , снизу пло
с к а я . 

Широкие и прямые амбулакры украшены двумя расположенными по краям 
рядами очень мелких , гладких и непродырявленных бугорков, между которыми 
в более широкой части амбулакров появляются такие ж е бугорки, но расположен
ные без всякого порядка . Прямые поровые полоски не углублены, пары пор 
располагаются косо в три ряда , между ними имеются такие ж е зернышки, к а к 
и на междупоровых полосках . 

На широких интерамбулакрах имеются такие ж е мелкие гладкие и непроды-
рявленные бугорки , к а к на а м б у л а к р а х ; на нижней поверхности скорлупы они 
несколько крупнее , чем на верхней. Бугорки , расположенные в центре табличек, 
образуют два правильных ряда , которые идут от вершины к перистоме, осталь
ные бугорки расположены без всякого порядка . Между бугорками на амбула
к р а х и на интерамбулакрах заметны довольно крупные миллиарные зер
нышки. 

Небольшой вершинный щиток имеет форму узкого к о л ь ц а , слегка выступает, 
состоит из 5 более крупных генитальных и 5 очень маленьких глазных пласти
нок. Генитальные отверстия расположены у наружного к р а я ; мадрепоровая 
пластинка крупнее других и вся усыпана мелкими порами. 

Небольшое ротовое отверстие имеет пятиугольную форму; жаберные вырезки 
мало заметны. Довольно большой перипрокт имеет овальную форму, располо
ж е н косо. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : 1 экземпляр из конгломерата готерив—баррема 
Марьяновки (моя коллекция) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е : апт Франции и Швейцарии ( C o t t e a u , L o 
r i o l ) . 

F a m . Habrocidaridae L a m b e r t et T h i é r y , 1914 

S u b - F a m . Arbacidae G r a y , 1855 

T r i b . Glypticinae Lamber t et T h i é r y 1934 

Genus G L Y P T I C U S A g a s s i z , 1840 

1. Glypticus aff. burgundiacus M i c h e l i n , 1853 

Glypticus burgundiacus, M i c h e l i n , Descr. Ech. , Rew. et. Mag. Zool . , № 1, 
1853 (78). 

> » C o t t e a u , Pal . franc. , terr. j u r . , t . X , p . 5 7 7 , p l . 4 1 4 — 4 1 5 ( 1 2 ) . 
» » L a m b e r t et T h i é r y , Nom. Ech., p. 262 (69). 

i 

В коллекциях Р е т о в с к о г о из Нового Света имеются обломки толстой 
скорлупы с большими гладкими непродырявленными бугорками, которые при
ближаются к Glypticus burgundiacus M i с h. из келловея Франции . 

2. Glypticus hieroglyphicus G o l d f u s s , 1826 (табл. X , рис. 6 a—d: 
рис. 8, стр . -63) . 

Echinas hieroglyphicus, G o l d f u s s , Petr. Germ., T< I, S. 126, Taf. 40, Fi-'. 17 (49). 
» » B r o n n , Leth. Geogn.. S. 279, tab. XVII , fig. 4 (17). 

Glypticus » A g a s s i z , Ech. foss. Suisse, t. 11, p. 96, pl. 22, fig. 37—38 (0). 
» » W r i g t h , Brit. foss. Ech., p. 186, pl. XIII , fig. 3 (118). 

» С о t t e a u, Pal. franc., t. X, p. 582, pl. 416—417 (20). , 
» L a m b e r t e t T h i é r y , Nom. Ech., p. 262 (69). 

5* 
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Измерение Отношение 
в м м 

Диаметр скорлупы Diamètre du test \ 24 ,0 1 
Высота » Hauteur » » 10,0 0,43 
Диаметр перистомы Diamètre du péristome . . . . 10,0 0 ,43 

» перипрокта » » périprocte . . . . 2 ,2 0,09 
» вершинного щитка ; de l'apex 7,0 0,29 

Ширина амбулакра Largeur » l'ambulacre . . . . 4 ,6 0,19 
» интерамбулакра » » l'interambularre . . 8 ,0 0,33 

Число интсрамбулакральных бу- Nombre de tubercules interam-
горков bulacraires 13 

Н и з к а я скорлупа средней величины, мало в ы п у к л а я сверху, почти плоская 
снизу. 

Прямые, довольно широкие амбулакры украшены двумя рядами крупных бу
горков с круглой и гладкой непродырявленной головкой. Между бугорками име
ются мелкие зернышки. Поровые полоски узкие , прямые, углубленные, состоят 
из простых круглых, разделенных бугорком, пор. Амбулакральные пластинки 
сложные, образовались из трех простых. 

Широкие амбулакры снабжены хорошо развитыми гладкими и непродырявлен-
ными бугорками по 4—5 в одном ряду только в нижней и экваториальной части 
скорлупы. Бугорки крупнее амбулакральных, окружены скробикулярной пло
щадкой и сливающимися кольцами мелких бугорочков. В верхней части амбу-
л а к р о в бугорки имеют неправильную форму, вытянуты, сливаются между собой 
и образуют причудливые фигуры, напоминающие иероглифы. В промежутках 
между бугорками видны мелкие зернышки. 

Ротовое отверстие довольно большое, скрыто в небольшом углублении, снаб
жено ясными вырезками. 

Вершинный щиток, имеющий форму замкнутого кольца , прочный, хорошо 
развит . Гладкие семиугольные генитальные пластинки в центре углублены, ма
ленькое генитальное отверстие л е ж и т у самого к р а я ; мадрепоровая пластинка 
несколько крупнее других , пронизана мелкими порами. Довольно крупные , 
•также гладкие , глазные пластинки имеют снаружи глубокую выемку, перипрокта 
не касаются . Перипрокт овальной формы, вытянут косо справа—назад , слева— 
вперед; вокруг него имеется валик . 

М е с т о н а х о ж д е н и е : один экземпляр из песчанистого известняка Rau
racien в Биюк-Таушанском овраге Биюк-Узенбаша (коллекция Б о р и с я к а ) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е : эта форма считается характерной для самого 
нижнего Raurac ien или Glypt ic ien Швейцарии ( L o r i o l ) . 

3 . Glypticus Lamberti C o t t e a u , 1883 (табл. X , рис. la—d; рис . 9, стр. 63). 

G l y p t i c u s L a m b e r t i , C o t t e a u , Pal. franc., terr. jur., t. X, part. 2, p. 600, pl. 420,421, 
fig. 1—12 (90). 

» » L a m b e r t et T h i é r,y, Nom. Ech., p. 262 (69). 

Измерение Отношение 
B M M 

Диаметр скорлупы 11,0 1 
Высота скорлупы 6 ,0 0,54 

» перистомы 6,0 0,54 
Диаметр перипрокта Diamètre >•- périprocte . . . . 1,2 0,11 

0,29 » вершинного щитка 3 , 2 
0,11 
0,29 

Ширина амбулакра Largeur de l'ambulacre . . . . 2 ,6 0,23 
» интерамбулакра » •„ l'interambulacre . . 3 , 6 0,32 

Число амбулакральных бугорков Nombre de tubercules ambula-
3 ,6 0,32 

Число амбулакральных бугорков 
10—11 

• интера\!булакральных бу Nombre de tubercules interam-
горков 3—4 

Маленькая скорлупа имеет более высокую форму, чем Gl. hieroglvphiciis; 
сверху она в ы п у к л а я , снизу плоская , окружность ее гексагональная . 
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У з к и е прямые поровые полоски довольно сильно углублены, состоят из про
стых, крупных, слегка овальных форм, разделенных бугорком. Вблизи перистомы 
пары пор несколько сдвигаются и число их увеличивается . На междупоровых 
полосках между двумя рядами главных бугорков имеются два неправильных 
ряда бугорков, немного меньших. Внизу и на экваторе бугорки хорошо развиты, 
имеют скробикулярные площадки , кверху они быстро уменьшаются. Между ними 
имеются мелкие зернышки. 

На широких интерамбулакрах бугорки хорошо развиты только внизу , вверху 
они сглажены, вытянуты и сливаются между собой; вдоль амбулакров они обра
зуют вертикальные ряды, в средней части—'Горизонтальные. Между бугорками 
встречаются мелкие зернышки. 

Прочный вершинный щиток состоит из пяти генитальных и пяти глазных 
пластинок. Генитальные сильно углублены в центре, где повидимому лежит ге-
нитальное отверстие; к р а я пластинок более выпуклые . Вокруг перипрокта обра
зуется кольцевидный валик . Глазные пластинки также имеют углубление в центре. 
Несмотря на то что поверхность скорлупы сильно потерта, на вершинном щитке 
заметны следы довольно многочисленных зернышек. Перипрокт слегка овальный. 

Большое пятиугольное ротовое отверстие имеет ясно заметные вырезки. Опи
санная форма отличается от Gl. hieroglyphicus более высокой скорлупой, присут
ствием трех или четырех рядов зернышек на амбулакрах , более правильным рас
положением неправильных бугорков в верхней части интерамбулакров. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : секванские мергелистые известняки на Земской 
тропе выше Кучук-Узенбаша, на горах Я л п а х и К а р а м а н . 

Р а с п р о с т р а н е н и е : нижний и верхний коралловый известняк Фран
ции (С о 1 1 e a u) , Raurac ien ( L a m b e r t ) . 

4. Glypticus cf. sulcatus G o l d f u s s , 1826 (табл. X , рис. 8 a—с) 

E c h i n u s s u l c a t u s , G o l d f u s s , Petr. Germ., T. I, S. 126, Taf. 40, Fig. 18 (40). 
G l y p t i c u s s u l c a t u s , D e s o r et L o r i o l , Ech. Helv . . terr. jur., p. 200, pl. 34, fig. 5 (30). 

» » C o t t e a u , Pal. franc., terr. jur., t. X, part. 2 , p. 593, pl. 418, 
fig. 8—16 (20). 

» * » L a m b e r t et T h i é r y, Nom., Ech., p. 262 (69). 

Измерение Отношение 
в м м 

Диаметр скорлупы Diamètre du test 8 ,5 1 
Высота » Hauteur » » 4 ,0 0 , 4 
Ширина амбулакра Largeur de l'ambulacre 2 ,5 0 ,2 

r> интерамбулакра > » I'interambulacre . . 4 ,5 0 ,53 
Диаметр перистомы Diamètre du péristome 3 ,8 0,44 

» перипрокта » » périprocte . . . . 8 ,0 0 ,82 
;> вершинного щитка » de l'apex 3 ,0 0,35 

Маленький экземпляр , определенный К. К. Ф о х т о м к а к Glypticus sul
catus, имеет слабо выпуклую сверху, плоскую снизу скорлупу с пятиугольным 
очертанием. 

Довольно широкие, прямые, углубленные, очень узкие вверху поровые по
лоски имеют крупные круглые поры; расширяющиеся книзу междупоровые по
лоски снабжены двумя рядами хорошо развитых внизу и в средней части мелких 
вверху бугорков, между которыми заметны мелкие зернышки. 

На широких интерамбулакрах несколько (3—4) хорошо развитых гладких 
непродырявленных бугорков встречается только в нижней части, вверху они 
заменены круглыми зернышками, образующими горизонтальные ряды. 

Вершинный щиток довольно большой и прочный. Генитальные пластинки 
в центре углублены, к р а я их возвышены, генитальное отверстие лежит близко 
от центра. Глазные пластинки не достигают перипрокта и имеют снаружи глу
бокую вырезку . К р а я пластинок зазубрены, на поверхности вершинного щитка 
имеются повидимому зернышки. 

От предыдущих видов отличаются меньшей величиной и более правильным 
расположением зернышек верхней части интерамбулакров. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е : секванские известняки источника Су-ат на Чатыр-
даге (коллекция Ф о х т а) . 

F а с п р о с т р а п е н и е: секван — кимеридж Англии, Франции и Германии 
(С о t t e a u), секван (L a m b e r t ) . 

Genus CODIOPSIS A g a s s i z , 1840 

1. Codiopsis Lorini C o t t e a u , 1851 (табл. XII , рис. 6 a—b) 

Codiopsis Lorini, C o t t e a u , Cat. méth., p. 287 (18a). 
»> » » Ech. foss. de Г Yonne, t. II, p. 52, pl. LU, fig. 1--4 (18). 
» » » Fai. franc., térr. crét., p. 775, pl. 1189, fig. 1—8 (19). 
» » L a m b e r t et T h i é r y , Nom. Ech., p. 263 (69). 

Измерение в мм Отношение 
I II III I II III 

диаметр скорлупы Diamètre du test' . . . . 18,0 14,5 13,0 1 1 1 
Высота » Hauteur » » . . . . (10,5) 10,0 8 ,0 0,58 0,69 0,61 
Ширина амбулакра Largeur de l'ambulacre . 4 ,3 4 ,0 — 0,24 0,22 — 

» интерамбулакра » » l'interambulacre 8 ,2 7 ,0 — 0,45 0,48 — 
Диаметр вершинн. щитка Diamètre » l'apex . . . (7,0) 7 ,0 6 ,0 0,39 0,48 0,46 
Число амбулакральных бу- Nombre de tubercules am-

горков bulacraires 4 4 — 
Число интерамбулакраль- Nombre de tubercules in-

иых бугорков terambulacraires . . . . 4 4 — 

Небольшие скорлупки слегка пентагонального очертания, выпуклые сверху , 
плоские снизу, имеют слабо выраженные борозды посредине амбулакральных 
полос. Узкие поровые полоски не углублены, снабжены маленькими, разделен
ными зернышками, порами. Число пор около ротового отверстия очень мало 
увеличивается. Довольно широкие амбулакральные полоски слегка выступают, 
имеют на нижней поверхности скорлупы два ряда хорошо развитых, гладких 
и без отверстия бугорков. Бугорки расположены по к р а я м , а между ними появля 
ются довольно крупные зернышки. Выше бугорки отсутствуют, сохраняются 
только мелкие зернышки, образующие не совсем правильные, слегка наклонные 
горизонтальные ряды, по шести зернышек в каждом. На интерамбулакрах , т а к ж е 
к а к и на амбулакрах , хорошо развиты гладкие бугорки, имеющиеся только внизу. 
Эти ряды расходятся в верхней части под довольно большим углом, где между 
ними видны крупные зернышки. В верхней части скорлупы зернышки распола
гаются горизонтальными рядами. Медиальные полоски углублены. 

Средней величины ротовое отверстие лежит в небольшом углублении, снабжено 
хорошо развитыми вырезками. Вершинный щиток небольшой величины. 

У типичных французских и швейцарских форм срединная полоска на интерам
булакрах повидимому не углублена ; нет у к а з а н и я на расположение зернышек 
горизонтальными рядами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : имеются три экземпляра из готеривского 
известняка Койнаутской скалы (мои коллекции) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е : верхний валанжин Франции ( C o t t e a u ) , ва-
ланжин Швейцарии ( L o r i o l ) . 

2. Codiopsis sp. (табл. XII , рис . 5 а—с) 

Измерение в мм Отношение 
I II I II 

Диаметр скорлупы Diamètre du test 26,2 24,0 1 1 
Высота , Hauteur » » 19,0 (16,0) 0,72 0 ,67 
Ширина амбулакра Largeur de l'ambulacre . . . . 5 ,2 5 ,0 0,19 0 ,2 

:> интерамбулакра » » l'interambulacre. . 11,0 10,0 О,л.2 0,41 
Диаметр вершинного щитка Diamètre » Гарех 8 ,0 - 0 ,33 — 

:> перистомы » du péristome 10,0 — 0,38 — 
;> перипрокта » » périprocte . . . . 4 ,0 — 0,15 — 

Число амбулакральных бугорков Nombre de tubercules ambulac
raires 5 5 

•-> интерамбулакральных бу- Nombre de tubercules interam-
горков bulacraires — 5 
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Имеются два экземпляра Codiopsis, которые отличаются от С. Lorini C o t t . 
'большей величиной, более шарообразной формой и более мелкими зернышками 
и приближаются к сеноманской форме С. doma A g . 1 

Узкие прямые поровые полоски мало углублены, междупоровые снабжены 
очень мелкими порами, которые разделены бугорочком. На нижней поверхности 
амбулакров и интерамбулакров имеются хорошо развитые гладкие и непродыря-
вленные бугорки , которые выше заменяются мелкими зернышками. На интерам
б у л а к р а х бугорки образуют два ряда , которые расходятся под углом. Между 
этими рядами, а также на верхней половине скорлупы, видны многочисленные мел
кие зернышки. Срединные полоски несколько углублены посредине. П л о х а я 
сохранность экземпляров не дает возможности сделать более детальное описание. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : один экземпляр из неокомских известняков Алсу , 
другой из готеривского известняка Б у р а г а н а (коллекции Б о р и с я к а и мои). 

T r i b . Eucosmechinae L a m b e r t e t T h i é r y , 1914 

Genus MAGNOSIA M i c h e l i n, 1853 

1. Magnosia cf. nodulosa G o l d f u s s (табл. X , рис. 9 a—b) 

M a g n o s i a M d u l o s a , G o l d f u s s , Petr. Germ., S. 125, Taf. XL, Fig. 16 (49). 
» >> C o t t e a u , Pal. franc., terr. jur., t. X, part. II, p. 614, pl. 423, 

fig. 12—14, pl. 424 (20). 
:> » L a m b e r t et T h i é r y , Nom. Ech., p. 270 (69). 

Измерение Отношение 

I 
м м 

II 
Диаметр скорлупы 
Высота ;> 
Ширина амбулакра 

» интерамбулакра 

Diamètre du test 
Hauteur » » 
Largeur de l'ambulacre . . 

» » I'interambulacre. 

19,5 — 
16,0 — 
4 ,0 5 ,0 
8 ,0 13,0 

1 
0,82 
0,12 
0,41 

Имеются два экземпляра рода Magnosia очень плохой сохранности, которые 
приближаются к M. nodulosa . 

Широкие амбулакры украшены в средней части четырьмя рядами очень мел
к и х , гладких и непродырявленных бугорков, которые окружены скробикулярными 
площадками и сливающимися кругами зернышек. Между этими рядами имеется 
довольно широкая зернистая срединная полоска. Широкие интерамбулакры несут 
очень большое количество бугорков , вполне сходных с амбулакральными, кото
р ы е ' о б р а з у ю т горизонтальные и косые ряды. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Баланых-кая и Су-ат—секван (коллекции M о-
и с e е в а и Ф о х т а ) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е : нижний и верхний коралловый известняк Фран
ции и Германии (С о t t e a u) , Raurac ien (L a m b e r t ) . 

2. Magnosia camarensis L o r i o l , 1887 (табл. X, рис. 10 a—b; рис. 10, стр . 63) 

M a g n o s i a c a m a r e n s i s , L o r i o l , Faune crét. Portugal, p. 59, pl. X, fig. 1 (73). 

Диаметр скорлупы 
Высота » 
Диаметр перистомы 

> перипрокта 
> вершинн. щитка 

Ширина амбулакра 
» интерамбулакра 

Diamètre du test . . . 
Hauteur » » . . . 
Diamètre du péristome. 

» » périprocte. 
» de l'apex . . 

Largeur de l'ambulacre 
» I'interambulacre 

Измерение Отношение 
в м м 

I II III I II III 
23,5 22 ,2 10,2 1 1 1 
12,0 14,0 5 ,8 0,51 0,63 0,57 
12,9 — 5 ,9 0,55 — 0 , 5 8 
2 ,2 — 2 ,0 0,09 — , 0,1ч 
3 ,0 3 , 0 3 , 0 0,12 0,13 0 ,29 
4 ,0 4 ,0 2 ,0 0,17 0,18 0 ,19 
9 .3 9 ,0 5 ,0 0,39 0 ,4 0 ,49 

1 C o t t e a u , Pal . franc., terr. crét. , p, 781, pl. 1191, 1192, fig. 1—11 (19). 
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Имеются две скорлупы полушаровидной формы, выпуклые сверху, вогнутые 
снизу, с немного выступающими амбулакрами. Поровые полоски вверху у з к и е , 
неуглубленные, состоят из простых, расположенных прямо друг над другом, 
пор ; приближаясь к экватору , полоски углубляются , а перейдя на нижнюю по
верхность скорлупы, расширяются в виде треугольника , и число пор на них зна
чительно увеличивается . Амбулакры прямые, несколько выступают над поверх
ностью скорлупы, слегка углублены по средней линии; их украшают мелкие 
бугорки с круглой гладкой непродырявлённой головкой, которые образуют 
шесть рядов. Бугорки располагаются горизонтальными и косо внутрь наклонен
ными рядами. Выше число бугорков уменьшается , в то ж е время они сами несколь
ко увеличиваются . Вершины достигают только два расположенных около перо
вых полосок ряда . Каждая амбулакральная пластинка образовалась из слияния 
трех первичных. Между главными бугорками кое-где заметны мелкие зернышки. . 

Интерамбулакры очень широки в средней части, значительно суживаются, 
кверху и книзу . Мелкие гладкие непродырявленные бугорки образуют верти
кальные или горизонтальные ряды; число бугорков в горизонтальных рядах до
ходит до 16 в экваториальной части, в то время к а к у вершины имеются только 
два . Срединная полоска углублена ; приближаясь к ней, горизонтальные ряды 
бугорков несколько изгибаются вниз . Между главными бугорками мелкие зер 
нышки образуют также горизонтальные ряды. 

Небольшой кольцеобразной формы вершинный щиток состоит из неболь
ших треугольных генитальных пластинок с большим отверстием и еще меньших 
глазных, которые не касаются перипрокта . Мадрепоровая пластинка несколько 
крупнее других, с многочисленными порами и хорошо развитым генитальным от
верстием. 

Довольно большой перипрокт имеет овальную форму, вытянут в поперечном 
направлении. 

Б о л ь ш а я , повидимому к р у г л а я перистома лежит в углублении; заметных 
вырезок не имеет. 

Б л и з к а я форма Magnosia globulus C o t t e a u 1 очень сходна по устройству ам-
булакров и интерамбулакров, но отличается меньшей величиной, более низкой 
формой скорлупы и еще большим ротовым отверстием. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : готеривские известняки: ю р ы Орбака , горы 
Ч у к у , дер. Марьяновка , дер . Койнаут (коллекции Ф о х т а и мои). 

Р а с п р о с т р а н е н и е : готеривские слои Португалии ( L o r i o l ) , 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
Довольно богатая фауна морских ежей Крыма представляет большой инте

рес, т ак к а к Echinoidea мезозойских отложений России до настоящего времени 
почти совершенно не изучены. Наибольшее количество видов, в том числе и к р ы м 
ских , описано Э й х в а л ь д о м в «Lethea Rossica»; отдельные формы опи
саны в работах А б и х a (Abich) ( 1 , 2), А н т у л а (Anthu la ) (8), А р ш и а к а 
(Archiac) (10), А у e р б а х a (Auerbach) (12), Б а я р у н а с а (13), Б е й л и 
(14), Б р о и л и (15), К о т т о (26, 25). Д р ю (Dru) (31), К а р а к а ш а 

(60), Л о р и о л я (72), П о п п а (Рорр) (89), Р е н г а р т е н а (96), Р е т о в-
с к о г о (97), Р я б и п и н а (98), С а р к и с о в а (104), С п е н д и а р о в а 
(108), Ф а а с a (Faas) (38—40), X и м е н к о в а (57) и В я л о в а (120). 

Особенно богата коллекция М. В. Б а я р у н а с а из Мангышлака непра
вильных верхнемеловых ежей, которая находится в Музее Академии наук (к со
жалению, ее описание до сих пор не появилось в печати). 

В Крыму Echinoidea распределены очень неравномерно и приурочены только 
к определенным ярусам или горизонтам, возраст которых не всегда точно уста
новлен. 

Из лейаса известна только одна форма Plegiocidaris Caraboefi С о 1 1 . , кото
рая встречается Chamout ien Западной Европы; из Нового Света в коллекции 

Р е т о в с к о г о имеется келловейская форма Glypticus burgundiacus M i c h . 

1 Pal. franc., terr. cr .é t . , t. VII, p. 804, pl. 1196, fig. 1—5 (19). 
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Наибольшее количество, а именно 31 вид, встречается в самых нижних слоях 
лузитанского я р у с а , которые представлены мергелистыми известняками в бухте 
Ласпи (горы св. Ильи , К у ш - к а я , Л а с п и , источник Капкан) , песчанистыми извест
няками в Биюк-Таушанском овраге Биюк-Узенбаша, мергелями и известняками 
в Ай-Даниль (Катарасса) , Кутлаке , Новом Свете, Судаке, К о з а х , в окрестностях 
Карадага и Коктебеля. 

Е . С о л о м к о (Ю7), A. M и с с у н а (82), Н. К а р а к а ш и К . Ф о х т 
(112) определили из этих слоев 128 видов кораллов , и з которых 47 встреча
ются только в Крыму, 25 х а р а к т е р н ы д л я роракского яруса , 3 для средней 
юры, 10 для более высоких слоев юры, а остальные встречаются к а к в рорак-
ском, так и в более высоких слоях . 

Здесь же встречается большое количество губок и морских лилий, среди 
которых имеется много стеблей Millericrinus Escheri L о г., M. Iwrridus и 
M. echinatus, что т а к ж е является характерным д л я роракского подъяруса . 
К . Ф о х т (112) отличал в судаке нижние слоистые известняки и мергеля и 
верхние массивные известняки. Те и другие он относил к зоне Атт. Ыташ-
matus, т. е. к секвану, я же считаю возможным выделять нижние слои, к а к 
роракский подъярус . Наибольшее количество иглокожих встречается в слоистых 
известняках и мергелях роракского подъяруса . В следующем списке приведена 
фауна нижней части лузитанского яруса: 

Plegiocidaris cervicalis kg. 
„ filograna A g. 

elegans M ù n s t. 
knchkaensis n. sp. 

„ monilifera G о 1 d f. 
„ platyspina G a u t h. 
„ Vogdti n. sp. 

Paracidaris florigemma P h i l l . 
„ Parandieri A g. 
, (Blumenbachi M i i n s t . ) 
„ vallata Q u e n s t. 

Rhabdocidaris- bononiensis'? C o t t . 
„ copeoides A g. 
„ megalacantha A g. 
„ nobilis M i i n s t . 
„ Orbignyi A g. 

Rhabdocidaris cf. triptera Q u e n s t. 
sp. 1. 

Diplocidaris Retovskyi n. sp. 
gigantea A g. 
n. sp. 

Typocidaris marginata G о 1 d f. 
Heterocidaris Dumortieri C o t t . 
Prodiadema Agassizi R o m . 
Tiaris jistulosa Q u e n s t. 

„ Quenstedti M e r . 
Hemicidaris biannulata R e t. 
Pseudodiadema1} sp. 1. 

sp. 2. 
Glypticus hieroglyphicus G о 1 d f. 
Magnosia nodulosa G о 1 d f. 

Большинство приведенных форм характерно для лузитанского яруса . Слои 
с большим количеством иглокожих встречаются в Западной Европе на границе 
Оксфорда и лузитанского яруса (terrain à chai lies). 

Plegiocidaris filograna и Rhabdocidaris copeoides встречаются обыкновенно 
в более низких слоях (келловей и Оксфорд), но разновидность Rh. copeoides, 
Rh. caprimontana распространена главным образом в лузитанских и более вы
соких слоях . Pl. filograna и Typocidaris marginata встречаются в Крыму как 
в роракских , так и в секванских слоях . 

Вышележащие плотные, часто мраморовидные, иногда мергелистые извест
н я к и , широко распространенные в западном Крыму и относящиеся на основании 
фауны гастропод, пелеципод и брахиопод к верхней части лузитанского «руса , 
содержат следующие виды: 

Plegiocidaris filograna A g. 
Rhabdocidaris yailensis n. sp. 
Typocidaris marginata G о 1 d f. 
Pseudosalenia aspera A g. 
Heterosalenia suatensis n. sp. 
Pseudodiadema pseudodiadema C o t t . 
Acrocidaris Borissiaki n. sp. 

Acrocidaris nobilis A g. 
sp. 

Hcmipygus tubt'.rculosus C o t t . 
Hemipedina taurica n. sp. 
Salenia taurica n. sp. 
Glypticus Lamberti C o t t . 

cf. sulcatus G о i d f. 
Magnosia cf. nodulosa G о I d f. 

Cidaris, Acrocidaris, Pseudodiadema' a также неопределимые остатки родов 
Cypnosoma (в широком смысле) и др. 

Из титонских отложений известны только два вида—Tiar i s cf. Leymer'uri и 
Pseudocidaris Vogdti—оба отличающиеся от известных западноевропейских форм. 
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В песчаной фации в а л а н ж и н а в Крыму найдены иглы Cidaris'Maresi C o t t . r 

Balanocidaris aff. strambergensis C o t t . В чистых глинах в а л а н ж и н а , а т а к ж е 
готерива, встречаются довольно часто иглы Cidaris theodosiae п. sp. В прослоях 
детритусовых известняков в валанжинских глинах (Варнутская и Байдарская 
долины, Таз -кора , Енисала и Сарытана) найдены кроме неопределимых остатков 
иглокожих обломки скорлупы Plegiocidaris Lamberti п. sp . , отдельные пластинки 
Plegiocidaris трех видов (sp. 1, 2 и 3) , иглы Plegio.idaris punctata R o m . , Cida-
ris'cî. hirsuta M a r c , Cid. punctatissima A g., Cid. theodosiae n. sp . , Diploci
daris bicarinata n. sp . , Balanocidaris cf. strambergensis C o t t . , a т акже довольно 
большое количество игл Cidaris enisalensis п. sp. 

В глинах с такими ж е прослоями известняков, заключающих к а к валанжин-
скую, так и готеривскую фауну , имеются следующие Echinoidea: 

P l e g i o c i d a r i s b i a s s a l e n s i s п. sp. 
., p u n c t a t a R o m . 
., p u s t u l o s a G r a s 

R h a b d o c i d a r i s a r g i n e n s i s n. sp. 
D i p l o c i d a r i s b i c a r i n a t a n. sp. 

C i d a r i s cf. h i r s u t a M a r c . 
„ p u n c t a t i s s i m a A g. 
„ t h e o d o s i a e n. sp. 

A c r o c i d a r i s a r g i n e n s i s n. sp. 

В глинах , a также мергелях готерива к перечисленной выше фауне присое
диняются следующие виды: 

R h a b d o c i d a r i s b u r a g a n e n s i s п. sp. 
„ cf. D e l g a d o i L о г. 
„ cf. t u b c r o s a G r a s 

sp. 3. 
D i p l o c i d a r i s sp. 3. 
C i d a r i s cf. D i x o n i C o t t . 

„ h e l e r a c a n t h a G r a s 
„ cf. M a r e s i C o t t . 
„ p r e t i o s a D e s . 

D o r o c i d a r i s p v r c n a i c a C o t t . 
„ u r c u s t e n s i s n. sp. 

P s e i i d o c i d a r i s v e r r u c u l a t u m L о r. 

P s e u d o d i a d e m a C a r o l i L о r. 
„ f l o r i f e r u m C o t t . 

sp. 3. 
A c r o c i d a r i s m i n o r A g. 
O r t h o p s i s R e p e l l i n i . C o t t . 
O r t h o c i d a r i s i n e r m i s C o t t . 
P e l t a s t e s s t e l l u l a t u s A g. 
C o d i o p s i s L o r i n i D e s . 

n. sp. 
M a g n o s i a c a m a r e . n s i s L о r. 
G o n i o p y g u s sp. 

С ростковые и конгломератовидные известняки Саблов и окрестностей Симфе
рополя с кораллами и губками, которые принадлежат частью готериву, частью 
баррему, т а к ж е заключают довольно богатую фауну иглокожих, а именно: 

P l e g i o c i d a r i s b i a s s a l e n s i s п. sp. 
„ L a m b e r t i п. sp. 
„ p u n c t a t a R o m . 

R h a b d o c i d a r i s cf. i u b e r o s a G r a s 
C i d a r i s h e t e r a c a n t h a G r a s 

h i r s u t a M a r c . 
„ L a r d y i C o t t . 
„ p u n c t a t i s s i m a A g. 

C i d a r i s sp. 2. 
D o r o c i d a r i s b i t a k e n s i s n. sp. 

„ P v r e n a i o a C o t t . 
T y p o c i d a r i s m a l u m G r a s 

L e i o c i d a r i s h i l s i S с h l u t. 
P s e u d o d i a d e m a C a r o l i L о r. 
P o i y d i a d e m a K a r a k a c h i n. sp. 
M a g n o s i a c a m a r e n s i s L о r. 
C o d e c h i n u s r o t u n d u s D e s . 

В барремских отложениях , к которым относятся красные известняки Биа" 
салы и конгломератовидные железистые известняки Саблов, Ч о к у р ч и , Мазанок, 
Кеитугая , Каясты и горы Конуш-оба, найдены следующие виды: 

P l e g i o c i d a r i s b i a s s a l e n s i s п. sp. 
„ p u n c t a t a R o m . 

P a r a c i d a r i s cf. a l p i n a C o t t . 
R h a b d o c i d a r i s cf. t u b e r o s a G r a s 

„ t r i a n g u l a r i s S с h 1 u t. 
sp. 2. 

C i d a r i s h e t e r a c a n t h a G r a s 
h i r s u t a M a r c . 

,, L a r d y i D e s . 

C i d a i i s p u n c t a t i s s i m a A g. 
D o r o c i d a r i s p y r e n a i c a C o t t . 
T y p o c i d a r i s m a l u m G r a s 

L e i o c i d a r i s K a r a k a c h i n. sp. 
P s e u d o d i a d e m a C a r o l i L o r . 
R a c h i o s o m a p a u c i t u b e r c u i a t a G r a s 
P o i y d i a d e m a K a r a k a c h i n. sp. 
P h y m o s o m a L o r y i G r a s 
C o d e c h i n u s r o t u n d u s D e s . 

Из верхнего мела Крыма известны только 11 видов правильных морских 
ежей, причем большинство из них приурочено к верхнетуронскому и датскому 
ярусам , где встречаются в изобилии также неправильные ежи . 
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На горе Кара-оба найден Dorocidaris Réussi G e i n . , характерный для верх
него турона Германии; в верхнетуронских слоях к северу от Тете-оба Typo
cidaris ci. hirudo S о r , , Salenia granulosa F o r b . , Rachiosoma quinquangu-
lare F o r b . , из мастрихтских слоев известен только один экземпляр Gauthieria 
radiata S о г. 

Наибольшее количество форм приходится на мшанковый известняк датского 
я р у с а , а именно: 
Cidaris Hardouini D e s . Salenidia Karakachi n. sp. 

„ Faujasi D e s . , Rachiosoma krimica n. sp. 
„ Tombecki D e s . „ sp. 

sp. 
Всего в настоящей работе описано 110 видов, из которых от 39 сохранились 

только иглы; 37 видов отличаются от описанных ранее , но неудовлетворительная 
сохранность 14 из них не дает возможности установить новые виды. 

В нижеследующем французском тексте описаны только новые формы. Все 
измерения и списки литературы приведены только в русском тексте. 

R É S U M É 

Les m a t é r i a u x de ce t r a v a i l ont été fournis pa r une collect ion considérable 
d 'Ech ino idea du Jurass ique et du Crétacé de Crimée conservée au Comité Géolo
g ique . .Cet te collect ion comprend les récoltes de K. V o g d t , de A. B o r i s s i a k , 
de V. M a l y c h e v a de 0 . N e u m a n n e t celles de l ' au teur . Dans le cours de 
son t r ava i l l ' au teur a profi té des préc ieux conseils e t des indica t ions de A. F a a s . 
Lors de son séjour à l ' é t ranger , en 1923, l ' au teur a t r ava i l l é à l ' I n s t i t u t Géologi
que de Berne, sous la d i rect ion du professeur A r b e n z, ensui te à Lausanne , sous 
la direct ion du professeur M. L u g e o n . Grâce à l 'obligeance des professeurs 
E . A r g a n d , E . F a v r e e t E . J o u k o v s k y , l ' au teur a eu l 'occasion d 'exa
miner les collect ions de L o r i o l à Genève et d ' A g a s s i z à Neuchâ te l . L ' a i m a b l e 
concours des professeurs E . H a u g, H . D о u v i 11 é et P . T e r m i e r, de même que 
celui de J . C o t t e a u et de P . B o n n e t a donné à l ' au teur la possibi l i té d 'é
tud ie r à Par i s les col lect ions de d ' O r b i g n y , de Cot teau et d ' au t r e s , à l'école 
des Mines, a u J a r d i n des P lan tes e t à la Sorbonne. 

J . J . L a m b e r t a bien voulu vérifier les dé te rmina t ions faites p a r l ' au teur . 
Duran t les dernières années l ' au teur a eu à sa d isposi t ion, outre la collect ion 

fondamenta le d ' E c h i n o i d e a , les col lect ions de P . V a s s i l i e v s k y , de G. K r y m -
h o l z , de M i с h a ï 1 о v s k y , de A . M o ï s s é e v e t de K. P i r o g o v a u Co
mité Géologique, a insi que celles d ' E i с h w a 1 d, de N. K a r a k a с h, de T r é n i n e 
e t de K. V o g d t à l 'Univers i té de Leningrad , celle de 0 . R é t o w s k y , au Musée 
Géologique de l 'Académie des Sciences, e t celles de P . D v o ï t c h c n k o et de 
J . P o i r é , a u Musée Géologique de l ' I n s t i t u t des Mines. 

La faune assez riche des échinides de Crimée présente un grand in térê t scient i
fique, ces fossiles p rovenan t des t e r ra ins mésozoïques de l 'USSR, n ' é t a n t j u squ ' à 
présent presque pas é tudiés . 

La répar t i t ion s t ra t ig raphique des échinides de Crimée est fort inégale , ces fos
siles é t an t localisés exclus ivement dans les étages ou les zones déterminés don t l 'âge 
n ' e s t pas toujours exac tement défini . 

Le Lias n ' a fourni qu ' une forme—Plegiocidaris Caraboefi C o t t . , q u ' o n ren
contre dans le Charmout ien de L 'Europe Occidentale ; la col lect ion de R é t o w 
s k y possède Glypticus burgundiacus M i c h . , forme cal lovienne p rovenan t de Novy 
Svet , mais la couche, où elle a été recueui l l ie , n 'es t pas connue . 

La p lupa r t des espèces (31) se rencont ren t dans les couches les p lus inférieures 
du Lusi tanien représentées pa r les calcaires marneux de la baie de Laspi (Mont d 'E l ie 
Kouch-kaïa , Laspi , source K a p k a n ) , pa r les calcaires sableux du rav in Byouk-Taou-
cha t i du Byôuk-Ouzenbach, p a r les marnes et les calcaires d 'Aï -Dani l i du Kout lak , 
du Novy Svet , du Soudak, du Kûzy, des envi rons du Kara -Dag e t du Koktebel ) . 
i J E . S o l o m k o (107), A. M i s s u n a , K. V o g d t et H . К a r a k a c h ont déter
miné 128 espèces de coraux p rovenan t des couches du Soudak; 47 de ces espèces ne 
se rencontrent qu 'en Crimée. 25 caractér isent le Raurac ien , 3 le Jurass ique moyen 
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et 10 les couches p lus élevées de ce sys tème. La dé te rmina t ion des au t res espèces 
n ' a été q u ' a p p r o x i m a t i v e . 

On rencontre éga lement dans ces couches une quan t i t é de spongiaires et 
de cr inoïdes , pa rmi lesquels les t iges de Millericrinus Escheri L о г., de M. hor-
ridus, de M. cchinatus sont fort nombreuses, ce qui est aussi caractéris t ique, 
pour le Raurac i en . Les Echinoidea y son t représentés par les espèces suivantes: 
Plegiocidaris cervicalis A g. Rhabdocidaris sp. 1, 

„ filograna. A g. 
elegans M ii n s t. Diplocidaris Retovskyi n. sp. 

„ kuchkaensis n. sp. „ gigantea A g. 
„ monilifera G о 1 d f. „ n. sp. 
„ platyspina G a u t h. Typocidaris marginata G о 1 d f. 
„ Vogdti n. sp. Heterocidaris Dumorticri C o t t . 

Paracidatis florigemma P h i 11. Prodiadema Agassizi R o m . 
„ Parandieri A g. Tiaris fistulosa Q u e n s t. 

(Blumenbachi M i i n s t . ) „ Quenstedti M e r . 
„ aff. vallata Q u e n s t. Hemicidaris biannulata R e t. 

Rhabdocidaris cf. bononiensis? C o t t Pseudodiadema sp. 1. 
copeoides A g. , sp. 2. 

, megalacantha A g. 
, nolfilis M ii n s t. Glypticus hieroglyphicus G о 1 d f. 
» Orbignyi A g. Magnosia nodulosa G о 1 d f. 

La p l u p a r t de ces formes sont propres au Lus i t an ien . Les couches con tenan t une 
q u a n t i t é d 'échinides et de cr inoïdes , se t rouven t dans l 'Europe occidentale à la l i
mite de l 'Oxfordien e t du Lus i tan ien ( terra in à chai l les) . 

Plegiocidaris filograna e t Typocidaris marginata se rencontrent en Crimée dans 
le Raurac ien aussi bien que dans le Séquanien . En se basan t sur la faune des 
gas téropodes , des pélécypodes e t des brachiopûdes , on range dans la par t ie supérieure 
du Lus i tan ien et dans le Séquanien les couches p lus jeunes , composées de calcaires 
compac tes , souvent marmorisés , parfois marneux , largement répandus dans la 
région Sud-Es t de la Cr imée. Ces couches con t iennen t les espèces su ivan tes : 
Plegiocidaris filograna A g. Acrocidaris nobilis A g. 
Rhabdocidaris yailensis n. sp. „ sn. 
Typocidaris marginata G о 1 d f. Hemipygus tuberculosus C o t t . 
Pseudodiadema aspera A g. Hemipedina taurica n. sp. 
Heterosalenia suatensis n. sp. Salenia taurica n. sp. 
Pseudodiadema pseudodiadema C o t t . Glypticus Lamberti C o t t . 
Acrocidaris Borissiaki n. sp. „ cf. sulcates G о 1 d f. 

Magnosia cf. nodulosa G о 1 d f. 
On y t rouve aussi des restes non dé te rminab les des genres Cidaris, Acrocidaris, 

Pseudosalenia, Cyphosoma e t c . 
J l n ' y a que deux espèces dans le T i t h o n i q u e qui se d i s t inguen t de celles de 

l 'Europe Occidenta le ; ce sont Tiaris Leymeriei С о 11. et Pseudocidaris Vogdti 
n. sp . 

Dans les argi les ba thya le s du Valangin ien e t du H a u t e r i v i e n on rencontre 
assez souvent les radioles de Cidaris? theodosiae n. sp . Les calcaires dé t r i t iques 
in tercalés dans les argi les né r i t iques , outre les restes non dé te rminab les 
d 'éch in ides , con t iennen t des f ragments du tes t de Plegiocidaris Lamberti n. sp . , 
des p laques séparées des t ro is espèces (sp . 1, 2 et 3) de Plegiocidaris, des radioles 
de Plegiocidaris punctata R o m. , de Cidaris cf. hirsuta M a r c , de Cidaris 
punctatissima A g., de Cidaris theodosiae n. sp., de Diplocidaris bicarinata n. sp . , 
de Balanocidaris cf. strambergensis C o t t . et aussi une assez grande q u a n t i t é 
de radioles de Cidaris enissalensis n . sp . (vallées de Varnaou tka et de Ba ïdary , 
Enissala e t Sa ry t ana ) . 

Les ccu. l ies semblables renfermant la f u m e du Va lang in i en , aussi bien que 
celle du H; u ter iv ien (Kou tchk i , Alsou, Taz-Kora , Argu ine , Kazan ly ) cont ien
nen t des Echinoidea su ivan t s : 
Plegiocidaris biassalensis n. sp. Cidaris cf. hirsuta M a r c . 

„ punctata R о m. „ punctatissima A g. 
„ pustulosa G r a s . theodosiae n. sp. 

Rhabdocidaris arginensis n. sp. Acrocidaris arginensis n. sp. 
Diplocidaris bicarinata n. sp. 
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On peut ajouter à la faune enumérée les espèces su ivan te s , p rovenan t des argi les 
et des marnes du Hau te r iv i en : 

.Rhabdocidaris baraganensis n. sp. 
„ cf. Delgadoi L о r. 
„ cf. tuberosa G r a s 

sp. 3 
Diplocidaris sp. 2 

sp. 
Cidaris cf. Dixoni C o t t . 

„ heteracantha G r a s 
„ cf. Maresi C o t t . 
„ pretiosa D e s . 1 

Dorocidaris pyrenaica C o t t . 
„ urcustensis n. sp. 

Pseudocidaris verruculatum L о r. 

Pseudodiadema Caroli L о r. 
„ floriferum C o t t . 

sp. 3. 
Acrocidaris minor A g. 
Orthopsis Repellini Со 11. 
Orthocidaris inermis C o t t . 
Peltastes stellulatus A g. 
Codiopsis Lorini D e s . 

n. sp. 

Magnosia camarensis Lot. *• 
Goniopygus sp. 

Les calcaires zoogènes à coraux et à spongiaires de Sab ly e t des envi rons de Sim-
féropol , a p p a r t e n a n t en par t ie au Hau te r iv i en e t en pa r t i e a u Bar rémien , ren
ferment aussi une faune assez riche d 'éch in ides : 

Plegiocidaris biassalensis n. sp. 
„ Lamberti n. sp. 
. punctata R о ni. 

Rhabdocidaris cf. tuberosa G r a s 
Cidaris heteracantha G r a s 

hirsuta M a r c . 
Lardyi C o t t . 
punctatissima A g. 

Cidaris sp. 2 
Dorocidaiis bitakensis n. sp. 

„ pyrenaica C o t t . 
Typocidaris malum G r a s 
Leiocidaris hilsi S с h 1 u t. 
Pseudodiadema Caroli L о r. 
Poiydiadema Karakachi n. sp. 
Magnosia camarensis L о r. 
Codechinus rotundus D e s . 

Le Ba r rémien auquel se r appor t en t les calcaires rouges de Biassala e t les 
calcaires conglomérés (Sably , Kour tzy , envi rons de Simféropol, Mazanki , Kentouga ï 
e t Kajas ty) a fourni les espèces su ivan tes : 

Plegiocidaris biassalensis n. sp. 
„ punctata R o m . 

Paracidaris alpina C o t t . 
Rhabdocidaris cf. tuberosa G r a s 

. triangularis S с h 1 u t. 
sp. 2. 

Ci daris heteracantha G r a s 
hirsuta M a r c. 

, Lardyi D e s . 
„ punctatissima A g. 

Dorocidaris pyrenaica C o t t . 
Typocidaris malum G r a s 
Leiocidaris Karakachi n. sp. 
Pseudodiadema Caroli L о r. 
Rhacuiosoma paucituberculatum G r a s 
Poiydiadema Karakachi n. sp. 
Phymosoma Loryi G r a s 
Codechinus rotundus D e s . 

Quant au Crétacé supérieur de Crimée, on n ' y connaî t , que les espèces d 'échin i 
des régulières, dont la p lupa r t sont localisées dans le Turonien supér ieur et le Da-
n ien , où se rencontrent aussi en masse les échinides irréguliôres. 

Dorocidaris Réussi G e i n . carac tér is t ique pour le Turonien supérieur d 'Al 
lemagne a été t rouvé a u mont Kara-Oba; Tyrocidaris cf. hirudo L о г., Salenia 
granulosa F о r b . , Rhachiosoma quinquangulare F о r b . p rov iennent du Turonien 
supérieur du versan t nord du Té té -Oba . Quant a u Mast r ich t ien , on n ' y conna i t 
q u ' u n seul exemplai re de Gauthieria radiata S о r . 

La p lupa r t des formes se rencont ren t dans le calcaire à bryozoaires du Danien ; 
ce sont: 

•Cidaris Hardouini D e s . 
„ Faujasi D e s . 
., Tombecki D e s . 

Salenidia Karakachi n. sp. 
Rhachiosoma danicum n. sp. 

SP-

Dans le présent t r ava i l , l ' au teur décr i t en tou t 109 espèces dont 39 ne sont 
représentées que par des radiû les ; 37 diffèrent des espèces déjà décr i tes , mais le 
mauva i s é t a t de conservat ion de 14 d 'en t re elles ne pe rme t pas d 'en faire de 
nouvelles espèces. 
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Dans le tex te français qui sui t nous ne donnons la descr ipt ion que de 31 for
mes nouvel les . 

Les d imensions et la b ib l iographie ne sont indiquées que dans le tex te russe. 

Plegiocidaris kuchkaensis n. sp. (pl . I, f ig . 4 a—d) 

Radioîes compactes , a l longés , grêles, cy l indr iques , légèrement rétrécis a u -
dessus de la col lere t te , avec un bouton moyen, à facette a r t i cu la i re peu crénelée, 
a n n e a u sa i l l an t , colleret te cour te . Un côté de la tige est lisse t and i s que sur l ' au t re , 
à une cer ta ine dis tance de la col lere t te , appara i s sen t des rangées régulières de gra
nules réunies entre elles pa r un p e t i t f i let . 

G i s e m e n t et l o c a l i t é : marnes grises du Raurac ien , a u p ied du mont Kouch-
ka ïa (col l . Vogdt ) . 

Plegiocidaris Vogdti n . s p . (pl . I, fig. 7 a—c) 

Espèce de dimension moyenne , avec des a i res ambulac ra i res é t roi tes e t droi
tes , munies de deux rangées de granules entre lesquels se t rouve une zone médiane 
l i sse .Zones porifères presque droi tes et à fleur de tes t . Tubercu les in t e rambulac ra i -
res t rès sa i l l an t s , à mamelon p e t i t , perforé et crénelé. Scrobicules p e t i t s , peu p ro 
fonds, ovales , réunis entre eux , entourés d ' u n cercle scrobiculaire incom
ple t de granules t rès pe t i t s , peu d is t inc ts les uns des a u t r e s . 

Les formes vois ines: Plegiocidaris Mathei D e s . 1 et Plegiocidaris elegans 
G о 1 d f. 2 ont des tubercules in te rambulacra i res moins développés et peu sa i l l an t s , 
des scrobicules bien développés, entourés de bourre le ts sa i l l an t s . Chez Plegioci
daris elegans les tubercules in te rambulacra i res sont p l u s espacés que chez Pl. 
Vogdti. 

G i s e m e n t e t l o c a l i t é : marnes grises du Raurac ien au pied du m o n t Kouch-
ka ïa (col l . Vogdt) . 

Plegiocidaris biassalensis n . sp. (pl . II, fig. 1 a—k) 

Espèce d'assez grande t a i l l e ; h a u t e , renflée, ap l a t i e du dessus e t du dessous . 
Zones porifères larges, peu enfoncées, onduleuses, formées de pores ovales . Zones 
interporifères é t ro i tes , onduleuses , pourvues de deux rangées régulières de granu
les entre lesquels, vers l ' amb i tu s , appara i s sen t deux au t r e s rangées également 
régulières de granules encore p lus pe t i t s . Les p laques in te rambulacra i res , bien 
développées près du sommet et vers l ' amb i tu s , d iminuen t assez rap idement vers le 
pér i s tome. Les tubercules p r inc ipaux sont de ta i l le moyenne , munis d ' un p e t i t 
bouton perforé e t crénelé . Les scrobicules a r rond is à la face supérieure, ovales— 
â la face inférieure sont peu enfoncés. Les granules scrobiculaires qui les en tou
rent se d i s t inguent peu des granules mi l ia i res . Les scrobicules entourés d 'une zone 
mil ia i re large dans sa par t i e supérieure t enden t vers le pér is tome à se confondre 
pa r la base . 

La zone médiane est légèrement enfoncée, les sutures entre les p k q u e s son t 
t rès ne t t e s . Outre le tes t , on possède un fragment d ' un radiole a l longé, cyl in
dr ique , a p p a r t e n a n t sans doute à cet te espèce. Les radioles qui ressemblent beau
coup à celles de Plegiocidaris friburgensis L о r . on t un grand bouton c rénelé , 
un anneau t rès sa i l l an t , une col lere t te de hau t eu r moyenne . Us sont ornés 
de longues épines po in tues , assez espacées, entre lesquelles se t rouven t de pe t i t s 
granules . 

G i s e m e n t e t l o c a l i t é . Un test e t quelques radioles ont été recueil l is dans 
le calcaire ba r rémien rouge de Biassala e t de Bi tak , les radioles se rencontrent 
souvent dans les couches néocomiennes près de Sacht ik , à Ka lendy-ba ï r , à Sably,. 
a u x envi rons de Simféropol, à Arguine , à Orman- t schokrak e t à Enissala (coll.. 
Dvo ï t chenko , Karakach , Vogdt , E ichwald e t celle de l ' au teur ) . 

iEchin., Helv . , terr. jur.. p. 28, pl. V, fig. 3—5. 
2 G o t t e a u , Pal. franc., terr. jur., fig. 10, p. 120. 
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Plegiocidaris Lamberti п.- sp . (pl . X I I , fig. 1 a—c) 

Espèce de pet i te ta i l le à ambu lac re s onduleux , t rès é t ro i ts et à in te rambulac-
res larges. 

Les in te rambulacres ont deux rangées de granules mamelonnés , trèe serrées, 
en t re lesquelles se t rouve une large zone médiane lisse. Zones porifères onduleuses 
e t enfoncées; pores pe t i t s e t t rès serrés. 

Tubercu les in te rambulacra i res très pe t i t s , perforés e t f inement crénelés, entou
rés de scrobicules enfoncés e t de cercles scrobicuiaires régul iers , disposés sur des 
bour re le t s . 

Deux tubercules supérieurs sont a t roph iés . Zone mil ia i re large, presque lisse, 
ornée de gros granules t rès espacés. 

Apex pe t i t , pen tagona l ; pér is tome p e t i t , c i rcu la i re . 
Plegiocidaris Loryi C o t t . est la seule forme du Valangin ien de France chez 

laquelle la zone médiane des ambulac res est lisse e t la zone mil ia i re des in te rambu
lacres presque lisse; mais les ambulac res sont munis de qua t re rangées de granules 
a u lieu de deux, e t tous les tubercules in te rambulacra i res sont bien développés. 

G i s e m e n t et l o c a l i t é : le conglomérat hau te r iv ien-bar rémien de Mar iano-
vka e t les calcaires hau te r iv iens zoogènes de Enissala (col l . de l ' au teur ) . 

Plegiocidaris sp. 1 (pl . I I , fig. 4 a—b) 

Cette forme est représentée par t rois p laques in te rambulacra i res a u x tubercu
les moyens bien développés, perforés e t f inement crénelés), avec des scrobicules 
a r rondis e t considérablement enfoncés. Les cercles scrobicuiaires sont disposés sur 
les bourre le t s . La zone mil ia i re est large e t ornée de nombreux pe t i t s granules . 

G i s e m e n t e t l o c a l i t é : Valangin ien supérieur de Sakh t ik (coll . Vogdt) . 

Plegiocidaris s p . 2 (pl. I, fig. 8) 

P l aques in te rambulacra i res p rovenan t du Hau te r iv i en et du Valanginien 
supér ieur d 'Argu ine et d 'En i s sa l a (coll . Vogdt et celle de l ' au teur , se d i s t i n g u t n t 
de celles des espèces précédentes pa r leurs d imensions moindres e t pa r une zone 
mil ia i re moins développée. Grand tubercule crénelé e t perforé, avec un scrobicule 
e l l ip t ique e t un cercle scrobiculaire régul ier , formé de gros granules mamelonnés . 

Plegiocidaris sp . 3 (pl . 1, fig. 9) 

P l aque in te rambulacra i re du Hau te r iv i en de Taz-kora (coll. Moïsséev), pres
que aussi large que h a u t e , en t i è rement occupée p a r un grand scrobicule a r r o n d i . 
Cercles scrobicuiaires composés de gros granules mamelonnés , t o u c h a n t les bords 
supérieur e t inférieur de la p l a q u e . 

Rhabdocidaris yaillensis n . sp. (pl. I I I , fig. 6) 

Espèce de dimension moyenne , pas h a u t e , p lus dépr imée de dessus que de des
sous, c i rcula i re . Les ambulac res onduleux et t rès é t ro i ts ont deux rangées de grands 
tubercules mamelonnés et de larges zones porifères peu enfoncées, aux pores con
jugués . Les tubercules in te rambulacra i res , t rès pe t i t s a u pér i s tome, s 'agrandis
sent v is ib lement vers la par t ie supér ieure , de sorte que les deux tubercules près 
de l ' apex sont les p lus grands . Les tubercules ont un mamelon perforé et crénelé, un 
scrobicule e l l ip t ique à fleur de tes t , occupant presque toute la p laque et la issant 
à peine place au cercle scrobicula i re . Zone médiane large, onduleuse, ornée de nom
breux pe t i t s granules e t de verrues . Pér is tome et apex de moyenne d imens ion . 

L 'un ique espèce a u x ambulac res é t ro i ts — Rhabdocidaris Lurandi G a u t h i e r 1 

1 C o t t e a u , P e r o n et G a u t h i e r , Ech. d'Algérie, p. 51, pl. Ш, fig. 9 - 1 2 (27). 
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provenan t du Séquanien et du Kimmer idgien d 'Algér ie , a un p lus grand n o m b r e 
de tubercules i n t e r a m b u l i c r a i r e s . 

G i s e m e n t et 1 о с а 1 i t é: marnes grises du Séquanien, près de la source a u 
sommet Chichko (collection de l ' au teu r ) . 

. Rhabdocidaris sp. 1 

Grosses p laques in te rambulacra i res à tubercules sa i l l an t s , a u mamelon moyen 
largement perforé et grossièrement crénelé . Les scrobicules a r rondis ou ovales, assez 
enfoncés occupent la p lus grande par t i e de la p l a q u e . La zone mil ia i re est é t ro i t e , 
couverte de gros granules entourés de cercles assez réguliers de verrues microscopi
ques . 

A l 'une des p laques in te rambulac ra i res s ' a t t ache une par t ie de la zone a m b u l a -
craire ornée de qua t re rangées de granules très pe t i t s , ovales , conjugués. 

G i s e m e n t et l o c a l i t é : Raurac ien de Soudak et de Novy-Svet (coll. Ré tovcky) . 

Rhabdocidaris arginensis n. sp. (pl. III, fig. 7 a—g) 

Radioles de forme va r i ab le ; les uns ap l a t i s en forme de rame e t d 'au t res c la -
viformes ou même cy l indr iques , quelquefois t r i angula i res . Bouton bien développé , 
grossièrement crénelé, t rès sa i l l an t , d 'une forniî e l l ip t ique , à la col leret te moyenne 
l imitée pa r un bourre le t assez e x p r i m é . L 'o rnementa t ion , qui commence près 
de la col lere t te , se compose de pe t i t s granules ép ineux , i r régul iers , disséminés sans 
ordre; ce n 'es t qu ' à la pa r t i e inférieure é t roi te qu ' appa ra i s sen t quelques épines p l u s 
grosses. 

Chez Rhabdocidaris thunensis L o r . 1 la t ige est ornée de rangées régulières de 
pe t i t s granules . La forme des radioles de Rhabdocidaris copeoides A g. ressemble 
à celle de l'espèce en ques t ion , mais i ls sont p lus g rands , plus gros, et l 'or
nementa t ion en est p lus grossière. 

G i s e m e n t e t l o c a l i t é : Hau te r iv i en de Byouk-Yankoï , de Kûngra t , d 'Ar -
guine et de T c h a r d a k l y (coll . Vogdt e t celle de l ' au teur ) . 

Rhabdocidaris buraganensis n. sp. (p i . III, fig. 8 a—e) 

Radioles gros, c laviformes, é t ro i t s près de la col leret te , i rréguliers , se dis
t i nguan t les unes des au t r e s pa r la forme e t pa r l ' o rnementa t ion . L 'un des ra
dioles , d 'une forme presque régul ièrement conique , a u sommet a p l a t i , est couver t 
de granules inégaux formant parfois des rangées longi tudinales e t se t ransformant 
a u sommet en quelques côtes cour tes ; à la base se t rouvent quelques grosses ép ines . 
Le second radiole a une forme i r régul ière , légèremînt t r i angu la i re . Le t rois ième 
ressemble pa r sa forme au second, mais en diffère par son ornementa t ion qui 
se compose de grosses épines po in tues , répar t ies sur toute la t ige . Les radioles de 
Rhabdocidaris Kiliani C o t t . 2 ressemblent à ceux de l'espèce en quest ion pa r la 
forme, mais ne possèdent pas de grosses épines à la base . 

G i s e m e n t et 1 о с а 1 i t é : Hau te r iv i en d 'Alsou, de Koïnaout , de Bouragan e t 
d 'Arguine (coll . Vogdt e t celle de l ' au teu r ) . 

Rhabdocidaris sp . 2 (pl . IV, fig, 5 a—d) 

Il ne reste des ambulac res que des zones porifères pas larges, pourvues de grands 
pores ovales e t conjugués. Les p laques in te rambulacra i res sont presque ent ière
ment occupées par un grand scrobicule a r rond i , t rès peu enfoncé, entouré d ' un 
a n n e a u de très gros granules mamelonnés . Les scrobicules se touchent entre eux 
e t touchent les zones porifères, laissant seulement la zone médiane ornée d 'un pe
t i t nombre de gros granules mi l ia i res . Les tubercules in te rambulacra i res peu sai l 
lants ont un gros mamelon perforé; une seule p laque a conservé de grossières cré-
nelures . 

l E c h . Helv., terr. cr t., p. 62, pl. V, fig. 8 (72). 
«Ech. nouv., 2 m e s t . , p. 124, pl. 15, fig. 6—7 (21;. 
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Une certaine ressemblance peu t être indiquée entre cet te espèce e t Aulacocida-
ris Schlumbergeri C o t t . 1 du Cénomanien du P o r t u g a l , mais le tes t de cette der
nière présente des dimensions p lus rédui tes . 

G i s e m e n t e t l o c a l i t é : Barrémien de Biassala et de Sably (coll . Kara-
kach , Eichwald et celle de l ' au teur ) . 

Rhabdocidaris sp. 3 (pl. IV, fig. 4) 

Grande plaque basse, a y a n t un grand tubercule occupant presque toute sa sur
face. Le cercle scrobiculaire , t ouchan t le bord inférieur des zones porifères, 
présente au mil ieu des zones é t roi tes couvertes de pe t i t s granules . 

Rhabdocidaris tuberosa G r a s diffère pa r un test p lus épais , des tubercules 
moins sa i l lan ts e t un scrobicule p lus enfoncé. 

G i s e m e n t et l o c a l i t é : Hau te r iv i en du m o n t Orbaka (coll . Vogdt ) . 

Diplocidaris bicarinata n. sp. (pl. IV, fig. 3 a—k) 

Radioles gros, a l longés , a y a n t un bou ton bien déve loppé , profondement 
c réne lé , à a n n e a u for t s a i l l a n t e t à co l le re t t e c o u r t e , peu m a r q u é e . Au dessus 
de la co l le re t t e le rad io le se r é t r é c i t l égèrement , pu i s s ' é l a rg i t de n o u v e a u . 
A quelque d i s t ance de la co l l e re t t e commence l ' o r n e m e n t a t i o n qui consis te 
en deux côtes a u x carènes l a t é r a l e s , en t re lesquel les s ' obse rven t de nombreu 
ses côtes longi tud ina les . Parmi ces dernières on observe des rangées de granules 
a l longés en sens t ransversa l qui se confondent et forment des h iéroglyphes . Vers 
la base les côtes longi tud ina les d i spara i s sen t , et les granules se confondent e t 
forment des l ignes i rrégulières , concent r iques , in te r rompues . Quelques radioles 
q u i n ' on t que deux côtes latérales et deux l ignes t ransversa les , ressemblent 
à celles de Hemicidaris undulata A g . 2 

Outre les radioles décr i ts ci-dessus, a été recueillie une grosse p laque in te rambu-
lacraire à grand tubercule perforé, muni de quelques crénelules bien marquées; le 
scrobicule en es t peu enfoncé et entouré d 'un cercle de gros granules . 

G i s e m e n t et l o c a l i t é : Hau te r iv ien d 'Ourkous ta , d 'Ak-jar , de Taz-kora, de 
Byouk-Jankoï , de Djaf i r -berdy et de K h a n y k (coll . Moïsséev, Vogdt et celle 
de l ' au teur) . 

Cidaris enissalensis n. sp. (pl. V, fig. 1) 

Radioles courts , d 'une forme fort va r i ab le . Les uns sont gréls, cy l indr iques , 
les au t res épais dans leur par t ie moyenne . Quelques uns sont munis d 'un é t ran
glement dans le t iers supér ieur . Bouton pe t i t , lisse, anneau peu appa ren t , colleret te 
nul le . Des lignes longi tudinales espacées, formées de p e t i t s granules inégaux, com
mencent près du bouton et disparaissent à la place de l 'é t ranglement . Les granu
les sont ord ina i rement p lus développés d 'une face du radiole que de l 'autre et 
sont souvent épineux. Le sommet du radiole est ap l a t i et muni d 'une couronne 
au milieu de laquelle se t rouve un ou plus ieurs tubercules épineux. 

Les radioles de Plegiocidaris elegans G о 1 d f. sont p lus gros, p lus régu
liers, ont un bouton bien développé et crénelé, u n ^ o u r o n n e plus pe t i t e . Les radio
les plus épais de l'espèce en quest ion ressemblent quelque peu à ceux de Pseu-
docidaris verruculatum L о г., mais les derniers sont plus pe t i t s , p lus renflés, 
ont une sculpture plus fine et un bouton crénelé. 

G i s e m e n t et l o c a l i t é : Valanginien supérieur et moyen d 'Enissa la sur le 
Tanasse et de Sarytana (coll . Vogdt et celle de l ' au teur ) . 

Cidaris theodosiae n. sp. (pl . V, fig. 10 a—e) 

Radioles moyens, très régulièrement claviformes, avec un bouton mal con
servé, lisse (à ce qu ' i l pa ra î t ) , sans anneau appa ren t ; collerette cour te , ne t t emen t 

^l imitée. Sommet obtus et a r rond i , surmonté d 'un pe t i t renflement t r i l a té ra l . La 

1 L o r i o l , Faune crét. Portugal, p. 14, pl. III, fig. 1 (174). 
2 A g a s s i z et D e s о r, Cat. rais. Echin, (7). 

6 Г . Ф . BEÔEP 5283 
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t ige est ornée de pe t i t s bourrelets irréguliers concentr iques e t in te r rompus , en forme 
d 'écail lés, devenant p lus proéminants en dessous. 

Cidaris jlexuosa M ii n s t . 1 , du Tr ias suisse, qui lui ressemble beaucoup pa r la 
forme e t pa r l ' o rnementa t ion , a un bouton bien développé, v is ib lement crénelé e t 
un anneau sa i l l an t . 

G i s e m e n t et l o c a l i t é : argi les du Valanginien et du Haute r iv ien d 'Alsou, 
de Kour tka ïa , d 'E lénovka , d 'Or ta lan , de Kamych ly , de Karabouroun , d 'Armout-
lout, d 'O t louka ïa de Y a n t y k , de Kokluk, d 'Ouzoun-syr t et de Théodosie (coll . 
Vogdt et celle de l ' au teur) . 

Cidaris sp. 1 (pl . V, fig. 14) 

Deux plaques in terambulacra i res réunies ensemble, très basses et larges, pro
venan t du calcaire à bryozoaires du Danien du mont Bakla (coll. de l 'auteur) 

Tubercule in terambulacra i re moyen, lisse, perforé, entouré d 'un scrobicule e l l ip t i 
que très profond. Anneaux scrobicuiaires formés de gros granules se touchant entre 
eux et disposés sur des bourrele ts . Scrobicules assez éloignés des zones porifères; 
zone médiane assez large et couverte de nombreux pe t i t s granules qui d iminuen t 
en volume vers le bord de la p laque . 

Chez les formes voisines Dorocidaris rothomagensis С о t t e a u 2 et Typocidaris 
subvesiculosa d 'O r b . 3 les scrobicules sont a r rondis , peu profonds, et les tuber
cules mieux développés. 

Cidaris sp. 2 (pl . V, fig. 16 a—e) 

Radioles courts , i rrégulièrement fusiformes, à facette ar t icula i re lisse, à an
neau peu sai l lant et à collerette cour te . Ornementa t ion commençant assez h a u t , 
se composant de côtes granuleuses en bas et lisses en haut . 

G i s e m e n t et l o c a l i t é : Néocomien au Nord du vi l lage Kourtzy (coll. 
Dvoï tchenko) . 

Dorocidaris bitakensis n. sp. (pl. VI, fig. 2 a—cy 

Cette espèce est représentée par un segment et quelques fragments du tes t . Elle 
est assez haute de forme, ar rondie vers l ' ambi tus : le péristome et Гарех sont pe t i t s . 
Les ambulac res , é t roi ts et onduleux , ont des zones porifères très enfoncées, ornées de 
six rangées de granules très serrées. P laques in te rambulacra i res très hau tes , munies 
de tubercules moyens a u x mamelons bien développés, perforés et lisses. Un des 
tubercules supérieurs est a t roph ié . Scrobicules a r rondis , entourés de cercles scro
bicuiaires complets qui ne se touchent qu ' en dessous. Zone mil iaire large, couverte 
de gros granules al longés, irrégulièrement disposés. Les sutures horizontales entre 
les p laques sont ne t t ement visibles et marquées de 5—6 poin t s enfoncés; les sutures 
ver t ica les sont moins apparen tes . . 

Dorocidaris nomadica F о u r t. 4 possède un test plus hau t , quat re rangées 
de granules ambulacra i res , un p lus grand nombre de tubercules in te rambulacra i 
res, disposés très près les uns des au t r e s , et une zone mil iaire p lus large. Cette forme 
est aussi marquée a u x sutures horizontales de po in t s enfoncés. 

G i s e m e n t et l o c a l i t é : conglomérats barrémiens de Bi tak (coll. Dvoï
tchenko , Karakach , Vogdt et celle de l ' au teur ) . 

Dorocidaris urcustensis n. sp. (pl. VI , fig. 4 a—h) 

Espèce d'assez grande dimension, pas hau t e , ar rondie de dessus et p lus ap la t i e 
de dessous, assez for tement comprimée. Ambulacres re la t ivement larges, subondu-
leux, proéminents , enfoncés a u mil ieu, ornés de six rangées de pe t i t s granules . P la
ques in te rambulacra i res très larges, avec des tubercules lisses à gros mamelons 

' D e s o r , S y n . , p . 22, pl. 11, fig. 31 (99). 
2 Pal. franc., terr crét., t. VII, p. 231, pl. 1033. 
8 Idem, p. 257, pl. 1059-1060. 
«Ech. „Bagh. - Beds", p. 35, pl. I, fig. 1—2 (43). 
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entourés de scrobicules enfoncés et de cercles scrobiculaires disposés sur des bour
relets . Tubercules supérieurs disposés à une dis tance considérable l 'un de l 'autre et 
entourés d 'une zone mil iaire très large. L 'un des tubercules supérieurs est a t rophié . 
Les granules fins et nombreux forment parfois des rangées radia les . Les sutures 
entre les p laques sont très apparen tes et enfoncées, les sutures hor izontales sont mar
quées de po in t s enfoncés. Outre le tes t , on a recueilli quelques radioles longs, cylin
dr iques, acuminés vers le sommet , au bouton lisse, bien développé, à l 'anneau sail
lant et à la collerette cour te , ne t t emen t dél imitée. 

Cette espèce se dis t ingue de Dorocidaris pyrenaica C o t t . et de Dorocidaris 
bitakensis W e b . par des ambulac res p lus larges, une zone mil iaire large, des 

" granules scrobiculaires p lus gros et p lus espacés. Il est très difficile de saisir la 
différence entre les radioles de toutes ces espèces; il semble que chez D. urcusten
sis les granules sont p lus serrés. 

G i s e m e n t et l o c a l i t é : marnes argi leuses et argi les du Haute r iv ien d 'Alsou, 
d 'Ourkous ta , de Neuman, de Kyrda-el i et d 'Orman- tchocrak . 

Leiocidaris Karakachi n. sp. (p l . V I I , fig. 2 a—c) 

Test de pet i te d imension, p lus renflé de dessus que de dessous; apex pe t i t , péri
stome a r rond i , de grandeur moyenne. Ambulacres très étroi ts et onduleux, munis 
de deux rangées régulières de granules ; zones porifères peu enfoncées, a u x pe t i t s 
pores conjugués. Hau tes p laques in te rambulacra i res presque ent ièrement occupées 
par de grands tubercules a u g m e n t a n t v is ib lement de volume vers le sommet ; tuber
cules munis de boutons très gros, lisses, perforés et de grands scrobicules a r rondis , 
conf luentsen dessous. Cercles scrobiculaires bien développés, formés seulement en 
dessous de gros granules et se confondant en dessus. Zone mil iaire très é t roi te , com
posée de pe t i t s granules . Cette espèce de Crimée ressemble à Leiocidaris salviensis, 
d'après la description qu 'en donne Schliit ter 1 , mais elle diffère de L. salviensis des 
au t r e s au teu r s . Cidaris Lardyi D e s . présente des pores s imples , une construct ion 
différente des ambulacres , des tubercules in te rambulacra i res p lus pe t i t s et une zone 
médiane plus large. 

G i s e m e n t et l o c a l i t é : Barrémien de Biassala (coll . Karakach et Poiré) , 

Pseudocidaris Vogdti n. sp. (pl. V I I , fig. 3 a—h) 
Les radioles compactes , i rrégulièrement claviformes ou en forme de poire, s'élar

gissent peu à peu vers le hau t a t t e ignan t leur p lus grand diamètre près du sommet . 
Ce dernier est le p lus souvent a r rond i , parfois aeuminé ou irrégulièrement compr imé . 
Souvent on rencontre des radioles présentant des rétrécissements. Les côtes latéra
les des radioles sont lisses, polies, sans aucune trace d 'o rnementa t ion . Le sommet 
por te de gros granules épineux, disposés sans ordre ou formant une couronne irré
gulière. Le bouton très pe t i t est f inement crénelé, l 'anneau sa i l lan t , la collerette 
é t ro i te , ne t t emen t dél imitée. 

Chez Pseudocidaris parva F о u r t. 2 les radioles sont p lus gros à la base, 
chez Ps.Thurmanni A g . 3 et Ps. mamtnosa A g. le bouton est mieux développé et le 
diamètre m a x i m u m du radiole se t rouve plus bas . 

Toutes ces t rois espèces ont de pe t i t s granules sur toute leur surface, de même 
que Ps. spinosa L о r. 4 et Ps. dmifera A g. 

G i s e m e n t et l o c a l i t é : Bedenekyr , Sujuru-kaïa e t versant de Kokoz, 
marnes t i thon iques (coll . Vogdt et celle de l ' au teur ) . 

Heterosalenia suatensis n. sp. (pl. VII, fig. 8 a—e) 

Test d'assez grande t a i l l e , ap l a t i de dessous et de dessus; apex de dimension 
moyenne, péristome pe t i t , a r rond i , mon t r an t des scissures très dis t inctes . Les 
ambulacres é t roi ts et peu s inueux ne por ten t que quelques pe t i t s tubercules , rem-

ï S c h l u t e r , Reg. Ech., Bandl l , S. 98 (105), S. 122. 
2 C o t t e a u , Pal. franc., terr. jur., t. X, p. 114, pl. 279, fig. 5 - 8 (20). 
3 Idem.p. 21, pl. 266—267. 
4 Idem, p. 387, pl. 1090, fig. 1—18. 

6* 
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placés plus hau t par deux rangées régulières de granules . A la base les plaques a m b u 
lacraires sont formées par la réunion de 3 p laques p r imai res , p lus hau t il n ' y a que 
des plaques p r imai res . Les larges in te rambulacres ont deux rangées de G—7 tuber
cules chacune, dont les mieux développés sont ceux disposés vers l ' ambi tus . Les 
tubercules supérieurs paraissent être a t rophiés . Les tubercules sont proéminents , 
munis de pe t i t s mamelons perforés et crénelés, entourés de cercles incomplets d'assez 
gros granules scrobicuiaires. L 'apex se compose de 5 grandes p laques génitales , de 5 
p laques ocellaires très pet i tes et d 'une seule p laque suranale disposée au centre . 
Le périprocte est relégué en arrière^ à dro i te . 

Toutes les espèces à'Heterosalenia du Jurass ique sont de tai l le beaucoup plus 
pe t i t e ; l'espèce qui s'en rapproche le p lus -pa r la forme du te-st, celle des ambu la 
cres e t des in te rambulacres et celle de l 'apex, est Heterosalenia Ottmeri D a m. 
de l 'ooli the corall ienne du Hanovre , mais elle n ' a t t e i n t que 14 mm de d iamètre . 

G i s e m e n t et l o c a l i t é : calcaires du Séquanien près de la source Sou-at 
(coll . Dvoï tchenko et Moïsséev). 

Polydiadema Karakachi n. sp . (pl. VIII, fig. 2 a—f) 

Test assez pe t i t , surbaissé, fa ib lement convexe en dessus, ap la t i en dessous, a u 
péristome enfoncé, subpentogonal . Ambulacres larges, munis de deux rangées de 
tubercules bien développés. Les plus gros tubercules se t rouvent près de l ' ambi tus 
e t y sont entourés de cercles complets de granules; vers le hau t et vers le bas ils 
d iminuen t b rusquement de volume, et leurs scrobicules se confondent entre e u x . 
Les hautes plaques ambulacra i res sont formées pa r la soudure de 4—5 plaques pr i 
maires . Zones porifères très sinueuses, disposées à fleur de tes t . Les in terambulacres 
ne se rétrécissent presque pas vers le sommet et sont garnis de deux rangées de tuber
cules qui se d is t inguent peu des tubercules ambulac ra i res . On observe sur les angles 
des plaques de pe t i t s tubercules secondaires. La zone médiane assez large, lisse à 
la par t ie supérieure, est couverte p lus bas de granules . L 'apex à en juger d 'après 
ces t races, est assez pe t i t , de forme pen tagona le . Le pér is tome circulaire , de d imen
sions moyennes , présente de pet i tes scissures. 

Pseudodiadema annulare D e s o r 1 du Cénomanien se dist ingue par le grand 
nombre de tubercules . P. tenue D e s o r 2 , de plus grande tai l le et de forme un peu 
différente, a un pér is tome très pe t i t . 

Ps. Grasi3 est p lus grande , p lus convexe et possède un très pe t i t péris tome. 
G i s e m e n t et l o c a l i t é : conglomérat hauter iv ien de Biassala (coll. Kara-

kach et E ichwald) . 

Acrocidaris Borissiaki n. sp. (pl . VIII, fig. 3 a—h) 

Test de ta i l le moyenne, fa ib lement convexe en dessus, ap la t i en dessous, a r rondi 
vers l ' ambi tus . Zones porifères très sinueuses, à fleur de test , munies de gros pores 
ovales. Tubercules ambulacra i res très développés, presque aussi gros que les tubercu
les in te rambulacra i res . Ils ont un mamelon perforé, d i s t inc tement crénelé en bas, 
lisse en hau t . Chaque tubercule est disposé sur 4 ou 5 p laques pr imai res accolées, 
Les tubercules sont entourés de cercles scrobicuiaires incomple ts . On observe par
fois de pet i tes verrues . Les granules d iminuen t en quan t i t é vers le bas . Les tuber
cules in terambulacra i res sont aussi crénelés en dessous e t lisses en dessus. Les mieux 
développés sont les tubercules près de l ' amb i tu s . L ' apex compacteforme^un anneau 
fermé. Les grosses p laques géni tales , à l 'exception de la p laque madrépor ique , ont 
un grand tubercule , au bouton perforé a u mil ieu, qui est entouré de pe t i t s granules . 
Les p laques ocellaires, pentagonales , irrégulières, beaucoup plus pet i tes que les 
p laques génitales, sont couvertes de pe t i t s granules . Le grand 'pér iproc te est subo
vale, son plus grand diamètre est disposé ob l iquement ; le péris tome, de moyenne 
ta i l l e , est muni de scissures très appa ren t e s . 

' C o t t e a u . Pal. franc., terr. crét., t. VII, p. 484, pl. 1116, fig. 1—4(19). 
2 Idem, p. 471, pl. 1113, fig. 1—11. 
3 Idem, p. 410, pl. 1094. 
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L'espèce de Crimée se dis t ingue de toutes les Acrocidaris jurass iques par sa ta i l le 
moins grande, sa forme basse, ses tubercules moins développés et peu proéminents 
e t par son ornementa t ion plus fine. Elle se rapproche à'Acrocidaris minor A g. du 
Crétacé inférieur. 

G i s e m e n t e t l o c a l i t é : calcaire marneux du Séquanien, Chichko, sentier 
Ta rakh t ach , S tavr i -ka ïa , Koutchouk-Ouzenbach , Byouk-Ouzenbach, passage d 'Egué-
rek à Demir-kapou, monastère de St. Cosme et de St. Damien , mont Tcherna ïa 
e t source Sou-at; calcaires sableux du Raurac ien de Byouk-Ouzenbach (coll . Boris-
siak, Moïsséev et celle de l ' au teur ) . 

Acrocidaris sp. (pl . VIII, fig. 5 a, c) 

Radioles moyens, à bouton fa ib lement crénelé et à anneau sa i l lan t , de forme 
cyl indr ique déprimée, presque lisses d 'un côté, p résen tan t de l 'autre jusqu 'à 
10 carènes longi tudinales se croisant a u sommet . 

Les radioles à'Acrocidaris nobilis A g. ont une forme plus régulièrement cyl ind
rique et moins de carènes; il est possible que les radioles décri ts ci-dessus appar t i en
nent à Acrocidaris Borissiaki n . sp . 

G i s e m e n t et 1 oc a 1 i t é : mont Kebi t -Bogaz et Tscha tyr -Dag—calca i res gris 
du Séquanien (coll . Vogdt) . 

Acrocidaris arginensis n. sp. (pl. VIII, fig. 6 a—b) 

Le radiole cour t , â bouton de pe t i te d imension , est grêle et présente à sa base 
une section c i rcula i re , s 'é la tgissant dans" la par t ie moyenne , où la section devient 
ovale . Le sommet est ob tus . Sur la pet i te facette a r t i cu la i re se t rouvent de fines 
crénelures. Anneau peu sa i l lan t , colleret te très cour te ; tous, les deux sont marqués 
de fines stries qui se con t inuen t p lus h a u t . Le radiole est pourvu le long des côtes 
de deux carènes t r anchan tes qui se réunissent au sommet , où appara i ssen t encore 
deux côtes cour tes . L 'une des faces du radiole est lisse; sur l 'autre on voi t de pe t i tes 
côtes fines, in te r rompues , longi tudinales . Les radioles de ГAcrocidaris nobilis A g. 
se d is t inguent pa r une forme p lus régulièrement p r i sma t ique ; ils ne s 'élargissent 
pas dans la par t ie moyenne. Les radioles de Hemicidaris ont des carènes auss i , mais 
généralement ils sont p lus grêles e t d 'une forme cy l indr ique . 

G i s e m e n t et l o c a l i t é : Hau te r iv i en d 'Arguine (coll. Vogdt) . 

Hemipedina taurica n. sp . (pl. IX, fig. 3 a—&; fig. 3, p. 63) 

Test de pet i te ta i l le convexe en dessus, ap l a t i en dessous est muni de larges 
ambulac res . Les larges zones porifères sont presque droi tes à la par t ie supérieure, 
subsinueuses en dessous de l ' amb i tu s . Les zones interporifères sont munies de deux 
rarigées très régulières de granules mamelonnés ; ils s 'élargissent à l ' ambi tus où appa 
raissent de pe t i t s tubercules crénelés et perforés. 

ln terambulacres assez larges po r t an t 6—7 tubercules interambulacraires-, un peu 
plus gros que les tubercules ambulacra i res , également crénelés et perforés, entourés 
de cercles scrobiculaires réguliers. La zone médiane très large en h a u t , se rétrécit 
en bas et y est couverte de granules espacés. L 'apex compacte consiste en 5 grandes 
p laques génitales et en 5 pe t i t es p laques ocellaires; chacune des p laques géni ta les 
est ornée de 3—4 granules ; le large orifice génital se t rouve à quelque distance du 
bord. Les p laques ocellaires sont de forme t r iangula i re et po r t en t également des 
granules . Les pores ocellaires sont bien vis ibles . Le périprocte a r rondi est entouré 
d 'un bourrelet circulaire sa i l l an t . Le grand orifice buccal est à fleur de test , le bord 
en est ne t tement échancré. 

L 'un ique forme où les tubercules ambulacra i res ne sont développés qu ' en bas est 
Hemipediana bathonica C o t t . , mais elle a un plus grand nombre de granules sur 
les .plaques in terambulacra i res , une zone médiane étroi te et un péristome pentago-
nal à scissures peu dis t inctes . 
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G i s e m e n t et l o c a l i t é : sent ier T a r a k h t a c h et monastère de St. Cosme 
e t St. Damien, Séquan ien (coll . de l ' au teur ) . 

Salenia taurica n. sp. (pl. IX, fig. 6 a—d\ fig. 5, p. 63) 

Test de très pet i te ta i l le , peu renflé de dessus, ap la t i de dessous et a r rondi à 
l ' ambi tus , à grand apex occupant presque toute sa surface supérieure . Ambulac
res é t ro i t s , presque droi ts , à zones porifères étroi tes et droi tes à deux rangées de 
granules très serrés, entre lesquels s 'observent de pe t i tes verrues . Les p laques ambu
lacraires sont formées de deux p laques pr imaires soudées. Les larges ambulacres ont 
deux rangées de tubercules bien développés, lisses, imperforés; un des tubercules 
supérieurs est a t roph ié . Les scrobicules se touchent entre eux et sont entourés de 
cercles incomplets de granules . La zone médiane est presque nul le . L ' apex bien dé
veloppé est formé de 5 p laques génitales, de 5 plaques ocellaires et d 'une seule 
p laque suranale . Les plaques géni tales consis tent en deux lobes, dont l ' interne est 
p lus large et l 'externe plus é t roi t ; les grands orifices gén i t aux ainsi que la fissure 
madrépor ique sont s i tués presque au centre des p laques dans une excav i tu re . 
Les bords des plaques sont renflés et profondément entai l lés . Les pe t i t es plaques 
ocellaires t r iangula i res et la p laque suranale trapézoïdale sont aussi excavées 
a u centre , renflées et entai l lées sur les bords . Le périprocte t r iangula i re est entou
ré d 'un bourrele t . Le grand péristome ar rondi est muni d 'en ta i l les très d is t inc tes . 

J u s q u ' à présent les Salenia n ' on t pas été t rouvés dans les couches Jurass iques . 
Parmi les formes du Crétacé inférieur Salenia folium-querci D e s o r . se rapproche 
le plus de l'espèce décri te, mais elle a t t e i n t une p lus grande dimension et possède 
une zone médiane plus large; son apex est orné de bourrelets r ad i aux . 

G i s e m e n t et l o c a l i t é : Séquanien de Chichko, du sentier T a r a k h t a c h et du 
monastère de St. Cosme et St. Damien (coll . Borissiak et celle de l ' au teur) . 

Salenidia Karakachi n. sp. (pl . IX, fig. 8, û—£; fig. 7, p . 63) 

Test de pet i te t a i l l e , fa ib lement convexe en dessus, ap la t i en dessous, ar rondi 
sur le pour tour ; apex de dimension moyenne s 'é levant en forme de cône vers le 
pér iprocte . Ambulacres é t ro i t s , subonduleux , ornés de deux rangées de pe t i t s tuber
cules . Zone porifère légèrement enfoncée. Les ambulac res se composent de deux 
p laques pr imai res , ce qui est caractér is t ique pour le genre Salenidia. Pa rmi les 
tubercules in te rambulacra i res les mieux développés sont les supérieurs; l 'un des 
tubercules touchant l ' apex est a t roph ié . Les tubercules sont entourés de cercles 
scrobicuiaires incomplets . La zone médiane assez large est couverte de très pe t i t s 
granules . Le péris tome, pas grand, de forme c i rcula i re , est fa iblement enta i l lé . Le 
pér iprocte , d 'assez grande dimension, est de forme pentagonale : il est excentr ique 
e t situé en arr ière, à dro i te . 

Les plaques génitales de forme pentagonale sont perforées presque au centre, 
la p laque madréporique a une fissure madrépor ique d 'une forme i r régul ièrement 
obl ique. Les bords des p l a q u . s sont dente lés . 

Salenidia Bonisseti C'a t t e a u 1 , voisine par sa forme générale et par la con
struct ion de l 'apex, a t t e i n t une p lus grande dimension et possède une zone médiane 
étroite et un pe t i t pér is tome. Salenidia Heberti С о t t. 2 est de grande tai l le aussi 
et a un test très bombé. Chez Salenia Burgeoisi C o t t . 3 les p laques ambu lac ra i 
res sont composées de deux plaques p r imai res , comme chez les vraies Salenia. 

G i s e m e n t et l o c a l i t é : Danien d ' I n k e r m a n n et d 'Ak-ka ïa (coll . Kara-
kach, Stuckenberg et celle de l ' au teur) . 

Rachiosoma krimica n. sp. (pl. X , fig. 3 a—c) 

Test de dimension moyenne, a r rondi au pour tour , convexe en dessus, enfoncé 
en dessous. Ambulacres très larges, munis de deux rangées de gros tubercules a u 
mamelon imperforé, crénelé, au scrobicule bien développé. Les plaques a m h u l a -

1 C o t t e a u , Pal. franc., terr. crét., t. Vi l , p. 132, pl. 1030, fig. 7—13 (19). 
- Pal. franc., p. 165, pl. 1038 (19). 
: l Ech. nouv., 1-re sér., p. 110, pl. VI (21). i 
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îEch. foss. Algérie, 2-me fasc , p. 104, pl. VU, fig. 1—4 (27). 
2 Idem, p. 171, pl. XIX, fig. 1—2, 

•craires sont formées par soudure de 4—5 p laques p r ima i r e s . Zones porifères à fleur 
de test , presque droi tes en hau t , onduleuses en bas . Les larges pores ne se doublent 
pas vers le sommet . Les in te rambulacres ne se rétrécissent presque p a s vers le som
met, et les rangées des p r inc ipaux tubercules restent paral lèles . Les tubercules 
in terambulacra i res sont à peine p lus gros que les tubercules ambulacra i res ; les pe t i t s 
tubercules secondaires forment deux rangées assez régulières des deux côtés des 
p r inc ipaux . La zone médiane est large, lisse, un peu enfoncée en dessus, elle se ré
trécit peu à peu vers l ' ambi tus et est couverte d'assez gros tubercules inégaux et 
de granules . 

La plaque de Гарех est de forme ne t t ement pentagonale e t présente de profondes 
en ta i l les pour les p laques géni ta les . A en juger pa r l ' empre in te , la p laque madré-
por ique é ta i t p lus grande que les au t r e s . Le pe t i t péristome ar rondi est enfoncé 
et muni d ' en ta i l l es peu d is t inc tes . 

Rachiosoma rectilineatiim P e r o n et G a u t h i e r 1 du Santonien d 'Alger 
se dist ingue pa r les dimensions p lus pe t i t es , pa r une forme p la te et pa r des tuber
cules secondaires moins développés. La forme du Danien—Coptosoma solitarium 
P e r o n e t G a u t h i e r 2 possède un apex très pe t i t , des tubercules a m b u l a 
craires et in te rambulacra i res très pe t i t s auss i ; les tubercules secondaires m a n q u e n t . 

G i s e m e n t et 1 о с а l i t é : Dan ien de Bakhtchisara ï , Aï l i anma-ka ïa et Bou-
roundouk-kaïa (coll. Karakach et celle de l ' au teur ) . 

Codiopsis sp. (pl . X I I , f ig. 5 a— c) 

Cette forme se dist ingue de Codiopsis Lorini C o t t . par des dimensions p lus 
grandes , pa r une forme plus renflée et pa r des tubercules p lus pe t i t s ; elle est voisine 
de l 'espèce cénoman ienne Codiopsis doma A g. 

G i s e m e n t et l o c a l i t é : argi les hauter iv iennes d 'Alsou et marnes de 
Bouragan . 
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Объяснение таблиц 

Т А Б Л И Ц А I 
Рис. 

1 а. Игла P l e g i o c i d a r i s Caraboef i C o t t . из 
верхнего лейаса Ореанды (коллекция 
Моисеева). 

b. Основание иглы, увел. 
c. Скульптура иглы, увел. 

2 a. P l e g i o c i d a r i s c e r v i c a l i s A g. из Raura
cien . Г.июк-Таушанского оврага (кол
лекция Борисяка), вид сверху, 

п. То же, вид снизу. 
c. То же, вид сбоку. 
d. Игла P l e g i o c i d a r i s c e r v i c a l i s A g., Судак 

(коллекция Ретовского). 
3 а— Ь. Иглы P l e g i o c i d a r i s f i l o g r a n a A g. из 

Rauracien Куш-кая (коллекция Фохта). 
c. Вершина иглы ЗЬ, увел. 
d. Скульптура иглы За, увел. 

4 а—Ь. Иглы P l e g i o c i d a r i s k u c h k a i e n s i s п. sp. 
из Rauracien Куш-кая (коллекция 
Фохта). 

c. Суставная поверхность иглы, увел. 
d. Скульптура иглы, увел. 

5 а. P l e g i o c i d a r i s m o n i l i f e r a О о 1 d f. из 
Rauracien Судака (коллекция Эйхваль
да), вид сверху. 

о. То же , вид сбоку. 
с. То же, вид снизу. 
d—е. Обломки скорлупы того же вида, 

немецкая колония около Судака (моя 
коллекция). 

0. Игла P l e g i o c i d a r i s p l a t y s p i n a G a u t h. 
из Судака (коллекция Фохта). 

7 а. Обломок скорлупы P l e g i o c i d a r i s V o g d t i 
п. sp. из Rauracien Куш-кая (коллек
ция Фохта). 

п. То же, часть амбулакра, увел. 
с. То же, интерамбулакральная пластин

ка, увел. 
8. Интерамбулакральная пластинка P l e g i o 

c i d a r i s sp. 2 из готерива Аргина (кол
лекция Фохта). 

9. Интерамбулакральная пластинка P l e g i o 
c i d a r i s sp. 3 из готерива Таз-коры (кол
лекция Моисеева). 

10. a. P a r a c i d a r i s P a r a n d i e r i A g. из Биюк-
Таушана (коллекция Моисеева), вид 
сверху. 
о. То же, вид снизу. 
c. То же, вид сбоку. 
d. Часть амбулакра, увел. 
e. Интерамбулакральная пластинка, 
у не л. 
f—g. Иглы того же вида из Судака и 
Нового Света (коллекция Ретовского). 
h. Суставная поверхность иглы. 

Т А Б Л И Ц А II 

1 a. P l e g i o c i d a r i s b i a s s a l e n s i s п. sp. из 
барремского известняка Биасалы (моя 
коллекция), вид сверху. 

b. То же, вид снизу и обломок иглы. 
c. То же, вид сбоку. 

Explication des planches 

P L A N C H E I 
Fig. 

1 a. Radiole de P l e g i o c i d a r i s Caraboefi : 
C o t t . , du Lias supérieur d'Oreanda 
(coll. Moiss:ev). 

b. Base de la tige, grossie. 
c. Ornementation du radiole, grossie. 

2 a. P l e g i o c i d a r i s c e r v i c a l i s A g. du Rau
racien de Biouk-Tauchan (coll. Bo -
rissiak), vu en dessus. 

b. Le même, vu en dessous. 
c. Le même, vu de profil. 
d. Radiole de P l e g i o c i d a r i s c e r v i c a l i s , Sou

dak (coll. Rètowsky). 
3 a—b. Radioles de P l e g i o c i d a r i s f i l o g r a n a . 

A g. du Rauracien de Kouch-kaïa (coll. 
Vogdt). 

c. Radiole 3b, vu par le haut, grossi. 
d. Ornementation du radiole, grossie. 

4 a—b. Radioles de P l e g i o c i d a r i s k u c h k a i e n 
s i s n. sp. du Rauracien de Kouch-kaïa 
(coll. Vogdt). 

c. Facette articulaire, grossie. 
d. Ornementation du radiole, grossie. 

5 a. P l e g i o c i d a r i s m o n i l i f e r a G о 1 d f. dit 
Rauracien de Soudak (coll. Eichwald), 
vu en dessus. 

b. Le même, vu de profil. 
c. Le même, vu en dessous. 
d—e. Fragments du test du même, co

lonie allemande de Soudak (ma col
lection). 

6. Radiole de P l e g i o c i d a r i s p l a t y s p i n a 
G a u t h. de Soudak (coll. Vogdt). 

7 a. Fragment du test de P l e g i o c i d a r i s 
V o g d t i n. sp. du Rauracien de Kouch-
kaïa (coll. Vogdt). 

b. Le même, portion d'ambularce, grossie. 
c. Plaque interambulacraire, de la même 

espèce, grossie. 
8. Plaque interambulacraire de P l e g i o c i d a -

r i s sp. 2 du Hauterivien d'Arguine (coll. 
Vogdt). 

9. Plaque interambulacraire de P l e g i o c i d a r i s 
sp. 3 du Hauterivien de Taz-kora (coll. 
Moiss:ev). 

10 a. P a r a c i d a r i s P a r a n d i e r i Ag., du Raura
cien de Biouk-Tauchan (coll. Moiss'ev), 
vue en dessus. 

b. Le même, vu en dessous. 
c. Le même, vu de profil. 
d. Partie d'ambulacre, grossie. 
e. Plaque interambulacraire, grossie. 
f—g. Radioles de la même espèce de Sou

dak et de Novy Svet (coll. Rètowsky). 
h. Facette articulaire du radiole. 

P L A N C H E II 

1 a. P l e g i o c i d a r i s b i a s s a l e n s i s n. sp. du cal
caire Barrémien de Biassala (collection 
de l'auteur), vu en dessus. 

b. Le même, vu en dessous. 
c. Le même, vu de profil. 
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d—е. То же, обломки игл из Битака (кол
лекция Двойченко, Горный инст.). 

f—h. То же, из Петровской слободки 
(коллекция Фохта). 

L Скульптура иглы lh. 
j . Основание иглы lh. 
к . Суставная поверхность той же иглы. 

2 а. Игла Plegiocidaris punctata R б m. из 
Битака (моя коллекция). 

Ь. Суставная поверхность той же иглы. 
3 а. Игла Plegiocidaris pustulosa G r a s из 

готерина Бшок-Янкой (коллекция Фох
та). 

b. Основание той же иглы, увел. 
c. Суставная поверхность иглы, увел. 

4 а—h. Интерамбулакральные пластинки 
Plegiocidaris sp. 1 из верхнего валанжина 
Сахтика (коллекция Фохта). 

5 а. Обломок скорлупы Paracidaris flori-
gemma P h i 1 i. из роракского подъяру-
ca Судака (моя коллекция). 

b. Игла того же вида из Нового Света 
или Судака (коллекция Ретовского). 

c. Вершина иглы из Судака (моя кол
лекция). 

6 a. Paracidaris vallata Q u e n s t. из 
Rauracien Куш-кая (коллекция Фохта), 
вил сверху. 

b. То же, вид снизу. 
c. То же,, вид сбоку. 

7. Часть скорлупы Paracidaris aîf. alpina 
C o t t . из барремского известняка Биа-
салы, увел, (коллекция Каракаша). 

Т А Б Л И Ц А 111 

1 а—с. Пластинки Rhabdocidaris bononien-
sis C o t t . из Rauracien Судака (моя 
коллекция). 

2 а—с. Иглы Rhabdocidaris copsoides A g. 
из Rauracien Куш-кая (колл. Фохта). 

d. Скульптура иглы 2с, увел. 
3 а. Обломок иглы Rhabdocidaris megala-

cantha A g. из Rauracien Алчака (кол
лекция Фохта). 

Ь. То же. с другой стороны. 
4 a. Rhabdocidaris nobilis M u n s t. с. Пер-

чема (коллекция Фохта), вид сверху. 
b. То же, вид снизу. 

5. Обломок иглы Rhabdocidaris Orbignyi 
A g. из Rauracien Судака (моя кол
лекция). 

ti. Rhabdocidaris yailensis п. sp. из секван-
ского известняка Шишко, вид сбоку 
(моя коллекция). 

7 а—Ь. Игла Rhabdocidaris arginensis п. sp. 
из верхнего валанжина Аргина (кол
лекция Фохта). 

c. То же, из Чердаклов (коллекция 
Фохта). 

d. Игла 7Ь, увел. 
e. Скульптура иглы 7с, увел. 
f. Основание той же иглы, увел. 
g. Суставная поверхность иглы, увел. 

8 а—с. Иглы Rhabdocidaris buraganensis п. 
sp. из готерива Бурагана (коллекция 
Фохта). 

d—е. Вершины игл 8а и 8Ь. 

d—е. Fragments de radioles de la même 
espèce de Bitak (coll. Dvoïtchenko, Ecole 
des mines). 

f—h. Idem de Petrovskaïa Slobodka (coll. 
Vogdt). 

i. Ornementation du radiole lh . 
j . Base du radiole lh . 
k. Facette articulaire du même. 

2 a. Radiole de Plegiocidaris punctata R o m . 
de Bitak (coll. de l'auteur), 

b. Facette articulaire du même. 
3 a. Radiole de Plegiocidaris pustulosa G r a s 

du Hauterivien de Biouck-Jankoï (coll. 
Vogdt). 

b. Base de la tige, grossie. 
c. Facette articulaire, grossie. 

4 a—b. Plaques interambulacraires de Ple
giocidaris sp. I, du Valanginien sup. de 
Sakhtik (coll. Vogdt). 

5 a. Fragment du test de Paracidaris flo-
rigemma P h i 1 1. de Soudak (collection 
de l'auteur). 

b. Radiole du même, du Rauracien dfc 
Novy Svet ou Soudak (coll. R.tow-
sky). 

c. Un autre radiole de Soudak (ma col
lection), vu par le haut. 

6 a. Paracidaris vallata Q u e n s t. du Rau
racien de Kouch-kaïa (coll. Vogdt), vu 
en dessus. 

b. Le même, vu en dessous. 
c. Le même, vu defprofil. 

7. Fragment du test de Paracidaris aîf. alpina 
С о 11. du calcaire b a m mien de Biassala, 
grossi (coll. Karakach). 

P L A N C H E 111 

1 a—c. Plaque de Rhabdocidaris bononien-
sis C o t t . du Rauracien de Soudak (ma 
collection). 

2 a—c. Radioles de Rhabdocidaris copeoides 
A g. du Rauracien de Kouch-kaïa (coll. 
Vogdt). 

d. Ornementation du radiole, grossie. 
3 a. Fragment du radiole de Rhabdocidaris 

megalacantha A g. du Rauracien d'Al-
tchak (coll. Vogdt). 

b. Idem, de l'autre côté. 
4 a. Rhabdocidaris nobilis M u n s t. de Per-

tchem (coll. Vogdt), vu en dessus. 
b. Le même, vu en dessous. 

5. Fragment du radiole de Rhabdocidaris 
Orbignyi A g. du Rauracien de Soudak 
(coll. de l'auteur). 

6. Rhabdocidaris yailensis n. sp. du calcaire 
S quanien de Chichko, vu de profil 
(coll . de l'auteur). 

7 a—b. Radiole de Rhabdocidaris arginensis 
n. sp. du Valanginien sup. de l'Arguine 
(coll. Vogdt). 

c. Idem, de Tchardakly. 

d. Radiole 7b, grossi. 
e. Ornementation du radiole (7c) grossie. 
f. Base du même, grossie. 
g. Facette articulaire du radiole, 

grossie. 
8 a—c. Radioles de Rhabdocidaris buraga

nensis n. sp. du Hauterivien de Bouragan 
(coll. Vogdt). 

d—e. Sommets des radioles 8a et 8b. 
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Т А Б Л И Ц А IV 

1 a b. Иглы Rhabdocidaris cf. Delgadoi 
L e . из готерива Фотисалы (коллекция 
Борисяка). 

с—d. То же, из коллекции Фохта. 
e. Вершина иглы 1а. 
f. Скульптура той же иглы. 

2 а—с. Пластинки Rhabdocidaris cf. tuberosa 
О r a s из баррема Битака (моя кол
лекция). 

с!. Игла Rhabdocidaris cf. tuberosa G r a s 
из Биасалы (коллекция Фохта). 

е. То же, увел. 
3. Обломки иглы Rhabdocidaris triangula

ris S с h 1. из баррема Саблов (коллек
ция Двойченко). 

4. Интерамбулакральная пластинка Rhab
docidaris sp. 3 из валанжина горы 
Орбака (коллекция Фохта). 

ô а -6. Интерамбулакральные пластинки 
Rhabdocidaris sp. 2 из баррема Саблов 
(коллекция Каракаша). 

с—d. То же, из Биасалы (коллекция 
Эйхвальда). 

6 a. Diplocidaris gigantea A g. из Rauracien 
Перчема, вид сбоку (коллекция Фох-
та). 

b. Игла того же вида из Нового Света 
(коллекция Ретовского). 

c. Суставная поверхность иглы. 
7 а. Интерамбулакральная пластинка Di

plocidaris bicarinata п. sp. из готерива 
Таз-коры (коллекция Фохта). 

b — d. Иглы Diplocidaris bicarinata п. sp. 
из Биюк-Янкой (коллекция Моисеева). 

e. То же, из Таз-коры (коллекция 
Фохта). 

f. Основание той же иглы. 
g. Суставная поверхность иглы. 
Н. Скульптура иглы. 
i—j. Иглы D. bicarinata из Джафар-берды. 

k. Игла 7i, увел. 

8 а — d. Обломки игл Diplocidaris cladifera 
A g. из готерива Уркусты (коллекция 
Фохта). 

Т А Б Л И Ц А V 
I. Игла Cidaris enissalensis п. sp. из валан-

жинских отложений Енисалы (коллек
ция Фохта). 

2 а—Ь. Иглы Cidaris aff. Dixoni C o t t . из 
неокома Чоргуна (коллекция Фохта). 

c. То же, из Шули (коллекция Фохта). 
d. Суставная поверхность иглы 2Ь. 

3 а. Игла Cidaris heteracantha G r a s из 
неокома Чоргуна (коллекция Фохта). 

b. Та же игла с другой стороны. 
c. Нижняя часть иглы, увел. 
d. Вершина иглы, увел. 
e. Суставная поверхность иглы, увел. 

4 а. Игла Cidaris hirsuta M a r c , из барре
ма Саблов, коллекция Каракаша (опи
сана последним как Rhabd. tuberosa). 

b—с. Другие иглы того же вида. 
d. Игла 4а, увел. 
e. Скульптура иглы 4d, увел. 
f. Суставная поверхность иглы, увел. 

5 а. Игла Cidaris aff. hirsuta Marc , из го
терива Биюк-Янкой (коллекция Фох
та). 

P L A N C H E IV 

1 а—b. Radioles de Rhabdocidaris cf. Del
gadoi L o r . du Hauterivien de Photi-
sala (coll. Borissiak). 

с—d. Idem, collection Vogdt. 
e. Sommet du radiole la . 
f. Ornementation du même. 

2 a—c. Plaques de Rhabdocidaris cf. tuberosa 
G r a s du Barrémien de Bitak (ma 
collection). 

d. Radiole de Rhabdocidaris cf. tuberosa 
G r a s de Biassala (coll. Vogdt). 

e. Le même, grossi. 
3. Fragment du radiole de Rhabdocidaris 

triangularis S с h I ti t. du B a n . m i e n de 
Sably (col l . Dvoïtchenko) 

4 . Plaque interambulacraire de Rhabdo
cidaris ;p . 3 du Valanainien slip, du 
mont Orbaka (coll . Vo dt). 

5 a—b. Plaques interambulacraires de Rhab
docidaris sp. 2 du Barr.mien de Sably 
(coll . Karakach). 

c—d. Idem, de Bia>:ala (coll . Eiehwald). 

6 a. Diplocidaris gigantea A f. du Rauracien 
de Pertchem, vu de profil (coll . Vogdt), 

b. Radiole de la m me e:pèce de Novy 
Svet (coll . R tovv ky). 

c. Facette articulaire du même. 

7 a. Plaque interambulacraire de Diploci
daris bicarinata n. :p. du Hauterivien 
de Taz-kora (coll . Vo dt). 

b—d. Radiole* de Diplocidaris bicarinata 
n. ' p . du Biouk-Jankoï (coll . Monséev). 

e. Idem, Taz-kora (coll. Vo,.,dt). 

f. Base du même radiole. 
r/. Facette articulaire du radiole. 
h. Ornementation du radiole. 
i—-j. Radioles de D. bicarinata de Dja-

far-berdy. 
k. Radiole 7i, яго~; i. 

8 a—d. Fra ments de radiole; de Diploci
daris cladifera A g. du Hauterivien d'Our-
kou.ta (coll . Vo:dt) . 

P L A N C H E V 
1. Radiole de Cidaris enissalensis n. s p. 

du Valanginien d'Enissala (coll . Vo.;dt), 

2 a—b. Radioles de Cidaris aff. Dixoni Cott. 
de Tchor s i in (coll . Vo.,dt). 

c. Idem, de Chouli (coll . Vo~dt). 
d. Facette articulaire du radiole. 

3 a. Radiole de Cidaris heteracantha G r a -
du Nèocomien de Tchor un (col l . Vo,dt). 

b. Le même d 'un autre côté. 
c. Ba e du radiole, grossie. 
d. Sommet du radiole^ pros; i. 
e. Facette articulaire, r n n n e . 

4 a. Radiole de Cidaris hirsuta M a r c , du 
Barr mien de tab ly (coll . Karakach, 
d crit par lui comme Rhabd. tuberosa). 

b—c. Autre 1 radiole-. de la même espèce. 
d. Radiole 4a, tros i. 
e. Ornementation du radiole 4d, grojtie. 
f Facette articulaire, t ro : ie. 

5 a. Radiole de Cidaris aff. hirsuta M a r c . 
du Biouk-Jankoi (coll . V o 0 d t ) . 
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b—е. Иглы того же вида из Таз-коры 
(коллекция Фохта). 

d. Основание иглы 5Ь, увел. 
e. Суставная поверхность иглы 5а, увел. 

6 а. Обломки скорлупы Cidaris Lardi D e s . 
из Битака (коллекция Двойченко). 

b—с. Таблички того же вида из коллек
ции Фохта. 

7 а—с. Иглы Cidaris Maresi С о t t. из верх
него валанжина дер. Петрово (коллек
ция Фохта). 

8 а. Игла Cidaris cf. pretiosa D e s . из готе
рива дер. Казанлы (коллекция Фохта). 

Ь. Суставная поверхность иглы. 
9 а. Игла Cidaris punctatissima A g. из бар-

рема Чокурчи (моя коллекция). 

b. То же, из Гасфортского ущелья (кол
лекция Фохта). 

c. Скульптура иглы 9а. 
d. Суставная поверхность той же иглы. 

10 а—Ь. Иглы Cidaris theodosiae п. sp. 
из верхнего валанжина армутлукского 
лесничества (моя коллекция). 

c. Игла 10а, увел. 
d. Вершина иглы 10а, увел. 
e. Суставная поверхность иглы 10Ь, увел. 

11 а. Игла Cidaris Faujasi D e s . из дат
ского яруса Бахчисарая (коллекция 
Каракаша). 

b. Скульптура иглы, увел. 
c. Основание иглы, увел. 
d. Суставная поверхность иглы. 

12 а. Игла Cidaris Hardouini D e s . из дат
ского яруса Бурундук-кая (моя кол
лекция). 

b. Скульптура иглы, увел. 
c. Основание иглы, увел. 
d. Суставная поверхность иглы, увел. 

13 а. Обломки скорлупы, Cidaris* Tombecki 
D e s. из датских слоев Аджиляра (моя 
коллекция). 

b. То же, из Инкермана, увел, (моя 
коллекция). 

c. Пластинка того же вида, Аджиляр 
(моя коллекция). 

14. Обломки скорлупы Cidaris sp. 1 из дат
ских слоев Баклы (моя коллекция). 

15 а—Ь. Иглы Cidaris heteracantha из 
баррема Битака (коллекция Фохта). 

c. Иглы того же вида из Чокурчи (кол
лекция Двойченко). 

d. Суставная поверхность иглы 15а, увел. 

e. Игла 15а, увел. 
16 а—Ь. Иглы Cidaris sp. 2 из баррема 

Курцов (коллекция Двойченко, Горн, 
инст.). 

c. То же, поверхность иглы 16а, увел. 
d. То же, основание иглы. 
e. Суставная поверхность иглы, увел. 

Т А Б Л И Ц А VI 
1 а. Игла Balanocidaris cf. strambergensis 

C o t t . из валанжина дер. Петрово 
(коллекция Фохта). 

b. То же, с холма Пскабаир (коллекция 
Фохта). 

c. Вид иглы из Хан-эли сверху (коллекция 
Фохта). 

d. Суставная поверхность иглы 1а, увел. 

b—с. Autre radiole de la même e.-pèce 
de Taz-kora (coll . Vo^dt). 

d. Base du radiole 5b, grossie. 
e. Facette articulaire du radiole 5a, gros

sie. 
6 a. F r a g m e n t du te t de Cidaris Lardi D e s. 

de Bitak (col l . Dvoïtchenko). 
b—c. Plaques de la même espèce (coll . 

Vo f cdO-
7 a—c. Radioles de Cidaris Maresi C o t t . 

du Valanginien sup. de Petrovo (coll. 
Vo dt). 

8 a . Radiole de Cidaris cf. pretiosa D e s. du 
Hauterivien de Ka anly (col l . Vo.dt) . 

b. Facette articulaire du radiole. 
9 a. Radiole de Cidaris punctatissima A g. du 

Barrémien de T:chokurtcha (ma c o l 
lection). 

b. Idem, de la t,or se de Gasphort (coll . 
Vo. dt). 

c. Ornementation du radiole 9a. 
d. Facette articulaire du même. 

10 a—b. Radiole.» de Cidaris theodosiae n . sp . 
du Valan inien ;up. pr.s de la maison du 
forestier d'Armoutlouk (coll. de l'auteur). 

c. Radiole 10a, [ ro si. 
d. Sommet du radiole 10a, gro'; i . 
e. Facette articulaire du radiole 10b, gros; ie. 

11 a. Radiole de Cidaris Faujasi D t r. du 
Danien de Bachtchisaraï (coll. Kara-
kach). 

b. Ornementation du radiole, grossie. 
c. Ba e du radiole, gros;ie. 
d. Facette articulaire du radiole. 

12 a. Radiole de Cidaris Hardouini D e ; , du 
Danien de Bouruundouk-kaia (coll . de 
l'auteur). 

b. Ornementation du radiole, grostic. 
c . B a i e du radiole, j . r o i i e . 
d. Facette articulaire du radiole, ' ги-чс. 

13 a. Fragment du test de Cidaris Tombecki 
D e s . du Danien d'Adjiliar (coll. de 
l'auteur). 

b. idem, d'Inkerman, grossi (coll. de 
l'auteur). 

c. Idem, plaque interambu'Iacraire, Adgi-
liar (ma collection). 

14. Fragments du test de Cidaris :.p. 1 du 
Danien de Bakla (coll. de l'auteur). 

15 a—b. Radiole de Cidaris heteracantha 
du Barrémien de Bitak (oeil. Vogdt). 

c. Radiole du même de Tchokurtcha (coll. 
Dwoïtchenko). 

d. Facette articulaire du radiole 15a, 
grossie. 

e. Radiole 15a, grossi. 
16 a—b. Radiole de Cidaris sp. 2 du Barr -

mien de Kourtzy (coll. Dvoïtchenko. 
Ecole des mines). 

c. Face du radiole 16a, grossie. 
d. Base du radiole, grossie. 
e. Facette articulaire du radiole, grossie. 

P L A N C H E VI 
1 a. Radiole de Balanocidaris cf. stramber

gensis C o t t . du Valanginien de Petrovo 
(coll. Vogdt). 

b. Un autre radiole de Pskabaïr (coll. 
Vogdt). 

c. Radiole de Khan-eli, vu par le haut 
(coll. Vogdt). 

d. Facette articulaire du radiole, grossie. 



2 а. Обломок скорлупы Dorocidaris bita-
hensis п. sp. из Битака (коллекция 
Двойченко, Лен. унив.). 

b с!. То же (коллекция Двойченко. 
Горн. инст.). 

e. То же (коллекция Фохта). 
3 а. Обломки скорлупы Dorocidaris pyre

naica С о t t. из баррема Битака (кол
лекция .Двойченко, Горн. инст.). 

b—с. То же (коллекция Двойченко, Лен. 
унив.). 

d —е. Пластинки того же вида из Петров
ской слободки (коллекция Фохта). 

f -j. Иглы из Петровской слободки (кол
лекция Фохта). 

к. Поверхность иглы 3h, увел. 
1. Основание иглы, увел. 
т . Суставная поверхность иглы, увел. 
п. Вершина иглы 3i, увел. 

4 a. Dorocidaris urcustensis п. sp. из ниж
него готерива Уркусты (коллекция 
Фохта), вид сверху. 

. Ь. То же, вид снизу. 
с. Пластинка того же вида из Алсу (кол

лекция Фохта). 
d—е. Иглы Dorocidaris urcustensis из 

Алсу (коллекция Фохта). 
f. Скульптура иглы 20е. 
g. Основание той же иглы. 
Ь. Суставная поверхность иглы. 

5 а. Обломки скорлупы Typocidaris mar
ginata Goi-df. из Rauracien Биюк-
Узенбаша (моя коллекция). 

b. Игла T. marginata с горы Кебит-богаз 
(коллекция Фохта). 

c. То же, увел. 
d. Суставная поверхность иглы. 

fi. Typocidaris malum G r a s из баррема 
Битака (коллекция Двойченко, Горн, 
инст.). 

7 а-—Ь. Пластинка и игла Typocidaris cf. 
hirudo Lor. из кониакских слоев к северу 
иг Тете-оба (моя коллекция). 

Т А Б Л И Ц А VII 

1 а. Обломок скорлупы Leiocidaris cf. hilsi 
S с h 1 ii t. из баррема Битака (коллек
ция Двойченко). 

b. То же, из коллекции Фохта. 
2 a. Leiocidaris Karakachi п. sp. из баррем-

ских слоев Биасалы (коллекция Пуаре), 
нид сверху. 

b. То же, вид снизу. 
c. То же. вид сбоку. 

3 а к. Иглы Pseudocidaris Vogdti п. sp. 
из титона в 14 к м к северу от Шишко 
(моя коллекция). 

h. Суставная поверхность иглы 3f, увел. 
4 а—Ь. Иглы Pseudodiadema verruculatum 

L о г. из готерива Алсу (коллекция 
Фохта). 

c. Игла 4Ь, увел. 
d. Суставная поверхность той же иглы, 

увел. 
5. Часть скорлупы Tiaris cf. Leymeriei 

C o t t . из титона в 14 к м к северу от 
Шишко (моя коллекция), 

fia. Pseudosalenia aspera A g. из секвана 
Кебит-богаза (коллекция Фохта), вид 
сверху. 

Ь. То же, увел. 

2 a. Fragment du test de Dorocidaris bita-
kensisn. sp. de Bitak (coll. Dvoïtchenko, 
Université de Leningrad), 

b—d. Idem (coll. Dvoïtchenko. Ecole des . 
mines). 

e. Idem (coll. Vogdt). 
3 a. Fragment du test de Dorocidaris pyre

naica C o t t . du Barrémien de Bitak 
(coll. Dwoïtchenko, Ecole des mines). 

b—c. Idem (coll. Dwoïtchenko, l'Université 
de Leningrad). 

d—e. Plaque de la même esp'ce de Petrov-
skaïa slobodka (coll . Vogdt). 

f—j. Radioles du même, Petrovskaïa slo
bodka (coll. Vogdt). 

k. Face du radiole 3d, grossie. 
I. Base du même, grossie. 
m. Facette articulaire du même, grossie. 
n. Sommet du radiole 3i, grossi. 

4 a. Dorocidaris urcustensis n. sp. du Haute
rivien d'Ourkousta (coll. Vogdt), vu 
en dessus. 

b. Le même, vue en dessous. 
c. Plaque du même d'Alsou (coll. Vogdt). 

d—e. Radioles de Dorocidaris urcustensis 
d'Alsou (coll. Vogdt). 

f. Ornementation du radiole 4e. 
g. Base du même. 
h. Facette articulaire du radiole. 

5 a. Fragment du test de Typocidaris mar
ginata G о 1 d f. du Rauracien de Biouk-
Ousenbach (ma collection). 

b. Radiole du même, Kebit-bogaz (coll. 
Vogdt). 

c. Idem, grossi. 
d. Facette articulaire du radiole. 

6. Typocidaris malum G r a s du Barrémien 
de Bitak (coll. Dvoïtchenko, Ecole des 
mines). 

7 a—b. Plaque et radiole de Typocidaris cf. 
hirudo L о r. du Coniacien au N de 
Tété-oba (ma collection). 

P L A N C H E VII 

1 a. Fragment du test de Leiocidaris cf. hilsi 
S с h 1 u t. de Bitak (coll. Dvoï
tchenko). 

b. Idem (coll. Vogdt). 
2 a. Leiocidaris Karakachi n. sp. du Bar

rémien de Biassala (coll. Poiré), vu en 
dessus. 

b. Le même, vu en dessous. 
c. Le même, vu de profil. 

3 a—g. Radioles de Pseudocidaris Vogdti 
n. sp. du Tithonique, à 14 km au N de 
Chichko (ma collection), 

h. Facette articulaire du radiole 3d, 
grossie. 

4 a—b. Radioles du Pseudodiadema verrucu
latum L o r . du Hauterivien d'Alsou 
(coll. Vogdt). 

c. Radiole 4a, grossi. 
d. Facette articulaire de la même, grossie. 

5. Fragment du test de Tiaris cf. Leymeriei 
C o t t . du Tithonique, 14 km au N 
de Chichko (ma collection). 

6. a. Pseudosalenia aspera A g. du Séquanien 
d i Kebit-bogaz (coll. Vogdt), vu en 
dessous, 

b. Le même, grossi. 



с. То же, вид сбоку. 
7 a. Pseudosalenia aspera A g. из секвана 

(коллекция Пчелинцева). ' 
b. То же, вид снизу. 
c. То же, вид сбоку. 
d. Вид сверху, увел. 

8 a. Heterosalenia suatensis п. sp. из секва
на у источника Су-ат (коллекция Мои
сеева), вид сверху, 

о. То ж е , вид снизу. 
c. То же (из коллекции Двойченко), вид 

сверху. 
d. То ж е , вид снизу. 
e. То же , вид сбоку. 

У. Pseudodiadema pseudodiadema из секвана 
на р. Яузларе (моя коллекция). 

10а. Pseudodiadema? sp. 1 ядро из Raura
cien горы Сюрю-кая (коллекция Тре
нина), вид сверху. 

b. То ж е , вид сбоку. 
l i a — Ь . Иглы Pseudodiadema sp. 2 из 

Rauracien Судака (моя коллекция). 
c. Суставная поверхность иглы 11b, увел. 

12а—Ь. Иглы Pseudodiadema Caroli L о г. 
из баррема Чокурчи (коллекция Двой
ченко). 

с. Суставная поверхность иглы 12а, увел. 

Т А Б Л И Ц А VIII 

1 а. Игла Pseudodiadema sp. 3 из Биюк-
Янкоя (коллекция Моисеева). 

Ь. Суставная поверхность иглы, увел. 
2 a. Poiydiadema Karakachi п. sp. из 

Биасалы (коллекция Каракаша), вид 
сверху. 

Ь. То же , увел, 
с—d. То же, вид снизу, 
с—f. То же, вид сбоку. 

3 a. Acrocidaris Borissiaki п. sp. из секвана 
Кучук-Узенбаша (коллекция Бори
сяка). 

b. То же, вид сбоку. 
c. То же, вид снизу. 
d. То же , ядро. 
e. Часть скорлупы, увел. , гора Черная 

(коллекция Борисяка). 
f. Вершинный щиток, увел. 

g. Обломок иглы, Кучук-Узенбаш (кол
лекция Борисяка). 

h. Молодой экземпляр Acrocidaris Bo
rissiaki п. sp., Биюк-Узенбаш (коллек
ция Борисяка). 

4 . Acrocidaris nobiles A g., секван Пска-
баира (коллекция Фохта). 

5 а—Ь. Иглы Acrocidaris sp. из секвана 
Кебит-богаза (коллекция Фохта). 

с. Суставная поверхность иглы 5Ь. 
G а. Игла Acrocidaris arginensis п. sp. из 

готерива Аргина (коллекция Фохта). 
Ь. Суставная поверхность иглы. 

7 a. Acrocidaris minor A g. из валан
жина Коклуза (коллекция Фохта), вид 
сверху. 

b. То же, вид снизу. 
c. То же , вид сбоку. 
d. То же, вершинный щиток. 

8. Acrocidaris minor A g. и игла Cidaris 
Maresi из валанжина Хан-эли (кол
лекция Фохта). 

с. Le même, vu de profil. 
7 a. Pseudosalenia aspera A g. du Séquanien 

(coll. Ptchélinzev), vu en dessus. 
b. Le même, vu en dessous. 
c. Le même, vu de profil. 
d. Vu en dessus, grossi. 

8 a. Heterosalenia suatensis n. sp. du Sé
quanien près de la source Sou-at (coll. 
Moïsséev), vu en dessus, 

b. Le même, vu en dessous. 
a Le même (coll . Dvoïtchenko), vu en 

dessus. 
d. Le même, vu en dessous. 
e. Le même, vu en profil. 

9. Pseudodiadema pseudodiadema du Séqua
nien de Iaouzlar (ma collection). 

10 a. Pseudodiadema? sp. 1 du Rauracien 
de Suru-kaïa (coll. Trenine), vu en 
dessus. 

b. Le même, vue de profil. 
11 a—b. Radioles de Pseudodiadema sp. 3 du 

Rauracien de Soudak (ma collection). 
c. Facette articulaire du radiole, grossie. 

12 a—b.. Radioles du Pseudodiadema Caroli 
L о r. du Barrémien de Tchokourtcha 
(coll. Dwoïtchenko). 

c. Facette articulaire du radiole 12a, 
grossie. 

P L A N C H E VIII 

1 a. Radiole du Pseudodiadema sp. 3 de 
Biouk-Jankoï (coll. Moiss:ev). 

b. Facette articulaire du radiole, grossie. 
2 a.Poiydiadema Karakachi n. sp. de Bias-

fala (coll . Karakach), vu en dessus. 

b. Idem, grossi. 
с—d. Idem, vu en dessous. 
e-—f. Idem, vu de profil. 

3 a. Acrocidaris Borissiaki n. sp. du Séqua
nien de Kouchouk-Ousenbach (coll. Bo-
rissiak). 

b. Le même, vu de profil. 
c. Le même, vu en dessous. 
d. Le même, moule. 
e. Portion de test, grossie, mont Tchernaïa 

(coll. Borissiak). 
f. Apex, grossi. Koutchouk-Ousenbach (coll . 

Borissiak) 
g. Fragment d'un radiole d' Acrocidaris 

Borissiaki n. sp. 
h. Acrocidaris Borissiaki, jeune, Biouk-Ou-

senbach (col l . Borissiak). 

4. AcrocidarL nobilis A g. du Séquanien de 
Pskabaïr (coll . Vogdt). 

5 a—b. Radioles de Acrocidaris sp. du Sé
quanien de Kebit-bogas (coll. Vogdt). 

c. Facette articulaire du radiole 5b. 
6 a. Radioles du Acrocidaris arginensis n. sp. 

du Hauterivien d'Arguine (coll. Vogdt) 
b. Facette articulaire du même. 

7 a. Acrocidaris minor A g. du Valanginien 
de Koklouz (coll. Vogdt), vu en 
dessus. 

b. Le même, vu en dessous. 
c. Le même, vu de profil. 
d. Apex du même. 

8. Acrocidaris minor A g. et un radiole de 
Cidaris Maresi du Valanginien de Khan-
eli (coll. Vogdt). 

7 Г. Ф. Вебер 5282 
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Т А Б Л И Ц А IX 

I. Игла Dorocidaris Réussi G e i п. из турона 
Кара-оба (моя коллекция). 

2 a. Hemipygus tuberculosus C o t t . из се
квана Косьмодемьяновского монастыря 
(коллекция Борисяка), вид сверху. 

b. То же , вид сбоку. 
c. Другой экземпляр, увел. 

3 a. Hemipedina taurica п. sp. из секвана 
Косьмодемьяновского монастыря (кол
лекция Борисяка), вид сверху, увел. 

Ь. То же, вид сбоку в натуральную ве
личину. 

4 a. Orthopsis Repellini С о t t . из готерива 
горы Чуку (коллекция Фохта), вид 
сверху. 

b. То лее, вид сбоку. 
c. То же> вид снизу. 
d. Вершинный щиток, увел. 

5 a. Peltastes Valleti L о г. из верхней юры 
Старокрымской балки (моя коллекция), 
вид сверху. 

b. То же, вид сбоку. 
c. То же, вид сверху, увел. 

6 a. galenia taurica п. sp. из секвана Кось
модемьяновского монастыря (коллек
ция Борисяка), вид сверху, 

о. То же , с Тарахташской тропы (моя 
коллекция). 

c. То же , увел. 
d. То же , вид сбоку. 

7 a. Salenia granulosa F o r b . из кониак-
ских слоев к северу от Тете-оба (моя 
коллекция), вид сверху. 

b. То же , увел. 
c. То же , вид сбоку. 

8 a. Salenidia Karakachi п. sp. из датского 
яруса Инкермана, вид сверху (коллек
ция Каракаша). 

b. То же, увел. 
c. То же, вид сбоку. 
d—е. Salenidia Karakachi п. sp. из Ин-

кгрмана (моя коллекция), вид сверху. 

f. Вид экземпляра 8d снизу. 
g. То же, вид сбоку. 

9 a. Rachiosoma paucituberculata S с h l u t. 
из окрестностей Симферополя, вид свер
ху (коллекция Каракаша) 

b. То же , вид снизу. 
c. То же , вид сбоку. 
d. Боковая поверхность скорлупы, увел. 

Т А Б Л И Ц А X 
1 a. Rachiosoma quinquangulare S с h 1 u t. 

из кониакского известняка к северу от 
Тете-оба (моя коллекция), вид сверху. 

b. То ж е , вид снизу. 
c. То же , вид сбоку. 

2 a. Rachiosoma sp. ind., фосфоритовое ядро 
на границе датского яруса и палеоцена 
Айлянма-кая (моя коллекция), вид 
сверху. 

b. То же, вид снизу. 
c. То же, вид сбоку. 

3 a. Rachiosoma krimica п. sp. , датский 
ярус Айлянма-кая (моя коллекция), 
вид сверху. 

Ь. То же , вид снизу. 
e. То же, вид сбоку. 

P L A N C H E IX 
1. Radiole du Dorocidaris Réussi G e i п. du 

Turonien de Kara-oba (ma collection). 
2 a. Hemipygus tuberculosus C o t t . du Sé

quanien du monastère de St. Cosme et 
St. Damien (coll. Borissiak), vu en 
dessus. 

b. Le même, vu de profil. 
c. Un autre, grossi. 

3 a. Hemipedina taurica n. sp. du Séquanien 
du monastère de St. Cosme et de St. 
Damien (coll. Borissiak), vu en 
dessus, grossi, 

b. Le même, vu de profil. 
4 a. Orthopsis Repellini C o t t . du Haute

rivien de Tchoukou (coll. Vogdt), vu en 
dessus. 

b. Le même, vu de profil. 
c. Le même, vu en dessous. 
d. Apex, grossi. 

5 a. Peltastes Valleti L o r . du Jurassique 
du vallon Stari-Krimskaïa (ma collec
tion), vu en dessus. 

b. Le même, vu de profil. 
c. Le même, vu en dessus, grossi. 

6 a. Salenia taurica n. sp. du Séquanien du 
monastère de St. Cosme et de St. Damien 
(coll. Borissiak), vu en dessus. 

b. Idem, du sentier de Tarakhtach (coll . 
de l'auteur). 

c. Le même, grossi. 
d. Le même, vu de profil. 

7 a. Salenia granulosa F о r b s. du Conia-
cien au N de Tété-oba (ma collection), 
vu en dessus. 

b. Idem, grossi. 
c. Le même, vu de profil. 

8 a. Salenidia Karakachi n. sp. du Danien 
d'Inkerman, vu en dessus (coll. Kara
kach). 

b. Idem, grossi. 
c. Le même, vu de profil. 
d—e. Salenidia Karakachi n. sp. du Danien 

d'Inkerman (coll. de l'auteur), vu en 
dessus. 

f. Vue du test 8d en dessous. 
g. Le même, vu de profil. 

9 a. Rachiosoma paucituberculata S с h L u t . 
des environs de Simféropol, vu en dessus 
(coll. Karakach). 

b. Le même, vu en dessous. 
c. Le même, vu de profil. 
d. Portion du test, grossie. 

P L A N C H E X 

1 a. Rachiosoma quinquangulare S с h 1 ii t. » 
du Coniacien au N de Tété-oba (ma col
lection), vu en dessus. 

b. Le même, vu en dessous. 
c. Le même, vu de profil. 

2 a. Rachiosoma sp. ind., moule pho c phatisé , 
la limite du Danien et du Paléocène 
d'Aïlianma-kaïa (ma collection), vu en 

dessus. 
b. Idem, vu en dessous. 
c. Idem, vu de profil. 

3 a. Rachiosoma krimica n. sp. Danien 
d'Aïlianma-kaïa (coll. de l'auteur), vu 
en dessus. 

b. Le même, vu en dessous. 
c. Le même, vu de profil. 
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4 a. Phymosoma Loryi G r a s из баррема 
Биасалы (коллекция Каракаша), вид 
сверху. 

b. То же , вид снизу. 
c. То же, вид сбоку. 

5 a. Gauthieria radiata L о г. из верхнего 
сенона Эли-буруна (моя коллекция), 
вид сверху. 

b. То же, вид снизу. 
c. Часть нижней поверхности, увел. 

0 a. Glypticus hieroglyphicus G о I d f. из 
Rauracien Биюк-Узенбаша (коллекция 
Борисяка), вид сверху. 

о. То же, вид сбоку. 
с. То же, вид снизу. 

7 a. Glypticus Lamberti С о t t. из секвана 
Кучук-Узенбаша (коллекция Бори
сяка), вид сверху. 

b. То же,' увел. 
c. То же вид сбоку. 
d. Вершинный щиток, увел. 
a. Glypticus cf. sulcatus A g. из секвана 

у Су-ат (колл. Фохта), вид сверху. 
о. То же, увел. 
с. То же, вид сбоку.-

9 a. Magnosia cf. nodulosa G о 1 d f. из секва
на около Су-ат (коллекция Фохта), 
вид сверху, 

с. То же, вид сбоку. 
10 a. Magnosia camarensis L о г., готерив 

горы Чуку (моя коллекция), вид сверху. 

b. То же, вид сбоку. 

Т А Б Л И Ц А XI 
1 a. Diplocidaris sp. 2, дорога из Баги на 

Бечку (коллекция Борисяка), готерив, 
вид сверху, 

о. То же , вид снизу. 
c. То же, вид сбоку. 

2 а—о. Иглы Pseudodiadema floriferum 
C o t t . , Соловьевка, готерив (моя кол
лекция). 

с. То же, из Джонатая. 
d—-f. Те же иглы, увел. 

T А Б Л И Ц А XII 
1 a. Plegiocidaris Lamberti п. sp. , Марья-

новка, готерив—баррем (моя коллек
ция), вид сверху. 

b. То же, вид снизу. 
c. То же, вид сбоку. 

2 a. Peltastes stellulatus A g., Койнаутская 
скала, готерив (моя коллекция), вид 
сверху. 
Ь. То же, вид сбоку. 

3. Diplocidaris sp. 3 , Койнаутская скала, 
готерив (моя коллекция), вид сбоку. 

4 a. Codechinus rotundus G r a s , Марьянов-
ка, готерив—-баррем (моя коллекция), 
вид сверху. 

Ь. То же, вид сбоку. 
5 a. Codiopsis п. sp. , Бураган, готерив (моя 

коллекция), вид сверху. 
b. То же , вид снизу. 
c. То же, вид сбоку. 
a. Codiopsis Lorini C o t t . , Койнаутская 

скала, готерив (моя коллекция), вид 
сверху. 

I). То же, вид сбоку. 
Ortocidaris inermis G r a s , кучки, палан-
псин (колл. Борисяка). 

0 

7. 

4 а 

b 
с. 

5 а 

b 
с. 

6 а. 

b 
с. 

7 а. 

b 
с. 
d, 

8 а. 

Ь. 
с. 

9 а. 

с 
10 а 

Ь. 

Phymosoma Loryi G r a s du Barrémien 
de Biassala (coll. Karakach), vu en 
dessus. 

. Le même, vu en dessous. 
Le même, vu de profil. 
Gauthieria radiata L о r. du S'énonien 

supérieur de Eli-bouroun (ma collection), 
vu de dessus. 

Le même, vu en dessous. 
Portion du test, grossie. 
Glypticus hieroglyphicus G о I d f. 

Biouk-Ousenbach (coll. Borissiak), 
en dessus. 

Le même, vu de profil. 
Le même, vu en dessous. 
Glypticus Lamberti C o t t . du Séqua

nien de Koutchouk-Ousenbach (coll. Bo
rissiak), vu en dessus. 

Le même, grossi. 
Le même, vu de profil. 
Apex, grossi. 
Glypticus cf. sulcatus A g. du Séquanien 
de Sou-At (coll. Vogdt), vu en dessus. 
Le même, grossi. 
Le même, vu de profil. 
Magnosia cf. nodulosa G о 1 d f. du 

Séquanien de Sou-at (coll. Vogdt), vu 
en dessus. 

Le même, vu de profil. 
. Magnosia camarensis L о r. du Haute
rivien du mont Tchoukou (ma collection), 
vu en dessus. 
Le même, vu de profil . 

du 
vu 

P L A N C H E 
a. Diplocidaris sp. 2 du 

XI 
Hauterivien sur 

la route de Baga au mont petchkou (coll. 
Borissiak), vu en dessus. 

b. Le même, vu en dessous. 
c. Le même, vu de profil. 
a—b. Radioles du Pseudodiadema florife

rum С о t t. , Solovïevka, Hauterivien 
(coll. de l'auteur). 

c. Le même de Djonataï. 
d—f. Les mêmes radioles, grossis. 

P L A N C H E XII 
Plegiocidaris Lamberti n. sp. a. P l e g i o c i d a r i s L a m b e r t i n. sp. Maria-

nowka, Hauterivien-Barrémien (coll. de 
l'auteur), vu en dessus. 

b. Le même, vu en dessous. 
c. Le même, vu de profil. 

2 a. Peltastus s t e l l u l a t u s A g., roche de Koï-
naout, Hauterivien (coll. de l'auteur), 
vu en dessus, 

b. Le même, vu de profil. 
3. Diplocidaris sp. 3 , roche de Koïnaout, Hau

terivien (coll. de l'auteur), vu de profil. 
4 a. Codechinus r o t u n d u s G r a s , Marianov-

ka, Hauterivien-Barrémien (coll. de l'au
teur), vu en dessus, 

b. Le même, vu de profil. 
5 a. Codiopsis n. sp. Bouragan, Hauterivien 

(coll. de l'auteur), vu en dessus. 
b. Le même, vu en dessous. 
c. Le même, vu de profil. 

0 a. Codiopsis Lorini С о t t., roche de Koï
naout (coll. de l'auteur), vu en dessus. 

b. Le même, vu de profil. 
7. Orthocidaris inermis Gras, Koutchki, Va lan~ 

gin. en (coll . Borissiak). 

/ X Y 6-
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Цена 5 p . 

Издание заказное, 
цена установлена 

заказчиком 

А Н Н О Т А Ц И Я 

В книге дано систематическое описание морских 
ежей из юрских и меловых отложений Крым» по 
сборам автора книги Г. Ф. Вебер, пополненным 
коллекциями ряда геологов и палеонтологов, ра
ботавших в том ж е районе. 

В результат* обработки коллекций, кроме опи
сания ранее известных форм ежей , выделено и опи
сано большое количество новых видов. 

Книга является ценным вкладом в палеонтоло
гическую литературу по морским ежам, так как в 
ней дан очень подробный и систематический разбор 
их. Одновременно книга является также пособием, 
которое будет использовано для дальнейших стра
тиграфических построений по юрским и меловым 
отложениям Крыма. 


