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Атлас содержит краткие сведения о стратиграфии юры и нео
кома Западной Туркмении, о стратиграфическом значении отдель
ных групп и описания 149 видов руководящих форм, расположен
ные в систематическом порядке. Изображения этих характерных 
остатков сгруппированы в таблицах в стратиграфической последова
тельности. 

Атлас позволяет геологам в полевых условиях предварительно 
определять встреченные остатки фауны и флоры. Это дает возмож
ность осуществлять стратиграфическое расчленение отложений юры 
и неокома Западной Туркмении, устанавливать возраст пород и 
условия их формирования. Те же задачи могут решаться и для 
соседних районов как по естественным выходам, так и по материа
лам буровых скважин. Атлас будет также полезен краеведам и сту
дентам геологических специальностей. 
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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Потребности геологической п р а к т и к и и в первую 
очередь геологосъемочных работ побудили советских 
палеонтологов приступить к составлению атласов р у к о 
водящих комплексов органических остатков, по которым 
возможно установление возраста з аключающих их пород. 
Ранее составленная для всей территории СССР серия 
атласов руководящих форм по системам в связи с пере
ходом к более крупномасштабным исследованиям до
вольно скоро перестала удовлетворять н у ж д ы геологов-
съемщиков. Вполне естественным я в и л с я переход к изда
нию атласов по отдельным регионам. Учитывая особен
ности геологического развития , строения разрезов этих 
территорий и заключенных в них остатков фауны и флоры, 
в такие атласы составители включают описания и изоб
р а ж е н и я тех форм, которые позволяют распознать выде
ляемые в данном районе подразделения единой страти
графической ш к а л ы и местные свиты. К числу подобных 
атласов принадлежит и предлагаемый «Полевой атлас 
руководящих ископаемых юрских и неокомских отложений 
Западной Туркмении». 

Составление данного атласа стало возможным на ос
нове проведенного в последние годы монографического 
изучения всех главнейших групп фауны и растительных 
остатков, встречающихся в отложениях юры и неокома, 
обнажающихся на Большом Б а л х а н е , К у б а - Д а г е и Т у а р -
кыре , а т а к ж е разностороннего изучения этих отложе
ний. Существенное значение при этом имели работы 
Среднеазиатской экспедиции В С Е Г Е И , сотрудников 
Института земной коры Л Г У и У п р а в л е н и я по делам 
геологии и охраны недр при Совете Министров Туркмен
ской ССР. 
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Д а н н ы й атлас рассчитан на использование в полевых 
условиях не только в районах Западной Т у р к м е н и и , 
где соответствующие отложения выходят на дневную 
поверхность , но и на п р и л е ж а щ и х территориях , а т акже 
при проведении буровых работ на закрытых участках . 
Н а основе сравнения с приведенными здесь описаниями 
и и з о б р а ж е н и я м и возможно предварительное установле
ние возраста пород, которое в дальнейшем должно быть 
уточнено монографическим изучением собираемых остат
к о в фауны и флоры. 

Подготавливая Полевой а т л а с , авторы, естественно, 
были связаны малым объемом и поэтому весьма строго 
подходили к отбору включаемых в атлас форм. Здесь 
н а ш л и свое место лишь наиболее часто встречающиеся , 
ограниченные в вертикальном распространении и наи
более характерные виды а иногда и вариететы, при
сутствие которых позволяет точно установить положение 
в разрезе вмещающих отложении. Некоторые из этих 
форм в других районах имеют и большее стратигра
фическое распространение , но в З а п а д н о й Туркмении , 
а можно думать и на прилегающих территориях , время 
их существования было более ограничено. 

В п о р я д к е сравнения у к а з а н ы отличия от близких 
видов , которые могут быть встречены в тех ж е отложениях 
на территории Западной Туркмении . Сравнение со сход
ными формами, известными пока лишь из удаленных 
районов , в большинстве случаев опущено. Монографи
ческое описание нескольких ровых видов, помещенных 
в атласе, публикуется в отдельных статьях . 

Д л я иллюстрации описаний приведены изображения 
остатков, найденных на территории Западной Туркмении . 
Л и ш ь в одном случае для аммонитов верхнего Оксфорда , 
сохранность которых заставила ограничиться приближен
ными определениями, н а р я д у с их фотографиями, вос
произведены и з о б р а ж е н и я хорошо сохранившихся экзем
п л я р о в , заимствованные из литературы. 

В составлении данного атласа основное участие при
нимали сотрудники геологического факультета Л Г У . 
А. Т . Б у р а к о в о й подготовлено описание растительных 
остатков, Е . В . Мамонтовой — к р у п н ы х фораминифер, 
Е . С. Порецкой — морских ежей , Е . Л . Прозоровской — 
брахиопод, Б . Г. Пирятипским — верхнеюрских , 
а В . А. Прозоровским — меловых двустворок . 
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j \ Я- Крымгольцем — белемнитов. Последним совместно 
с сотрудником Института геологии Академии н а у к Т у р к 
менской ССР К. Аманштязовым выполнено описание 
верхнеюрских аммонитов. Л . В . Снбирякова ( В С Е Г Е И ) 
предоставила описания среднеюрскнх аммонитов и дву
створчатых моллюсков , а С. 3 . Товбина ( В С Е Г Е И ) — 
аммонитов неокома. Сотрудником Института геологии 
и разработки горючих ископаемых В . А. Коротковым 
подготовлен раздел о брюхоногих моллюсках . Фото
графии фауны, в основном, выполнены сотрудником 
кафедры исторической геологии Л Г У Л . Н . Успенским, 
а флоры — сотрудником кафедры палеонтологии Л Г У 
Б . С. Погребовым. Рисунки сделаны В . И . П л у т а л о в ы м . 

Авторы в ы р а ж а ю т признательность Центр ал ьн о й ком
плексной тематической экспедиции У п р а в л е н и я по делам 
геологии и охраны недр при Совете Министров Т С С Р , 
предоставившей возможности для выполнения этой ра
боты. 



ВВЕДЕНИЕ 

Н а территории Западной Туркмении юрские и неоком-
ские отложения выходят на дневную поверхность в трех 
участках (рис. 1) — горах Б о л ь ш о й Б а л х а н и К у б а - Д а г 

Рис. 1. Схематическая карта распространения юрских и неоком-
ских отложений в Западной Туркмении. 

и в районе Т у а р к ы р а ( Т у а р к ы р с к а я а н т и к л и п а л ь , горы 
Бейнеу и К е л ь д ж е ) . Они принимают существенное уча
стие в строении этих районов . Наиболее мощный разрез 
юрских отложений имеется в Большом Б а л х а н е , где 
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Таблица I 

Сопоставление юрских и неокомских отложений Западной Туркмении 

Систе
ма Отдел| Ярус Подъ-

ярус Большой Балхан Куба-Даг Туаркыр 

М
ел

ов
ая

 

Н
иж

ни
й 

' 

Б
ар

ре
м

 

Верх
ний 

Зеленовато-серые из-
вестковистые песчани
ки, алевролиты и ракуш
ники с Т urkmeniceras 
turkmenicum Т о . v b . , Т. 
geokderense Т о v b., Ger-
villia alaeformis (S 0 w.). 
Sphaera corrugata S o w . 
и др. 

В нижней части пре
обладают глины. М.100— 
110 ж. 

Переслаивание серо-
зеленых песчаников и 
глин, встречаются про
слои органогенно-обло-
мочных песчанистых из
вестняков с Exogyra la-
tissima (L a т . ) , Sphae
ra corrugata S o w . и 
др. M. 70 м 

Переслаивание серо-
зеленых песчаников, але
вролитов, глин и раку
шечников с Turkmenice-
ras geokderense Т о v b., 
Imerites javrei R o u c h . , 
Iotrigonia abichi A n t h , 
Exogyra tuberculijera 
К о с h et D u n k. и др. 
M. 5—50 м 

М
ел

ов
ая

 

Н
иж

ни
й 

' 

Б
ар

ре
м

 

Ниж
ний 

Светлые плитчатые афа-
нитовые, органогенно-
обломочные, реже ооли
товые известняки с ОгЫ-
tolina delicata H e n s . , 
Balkhania balkhanica 
M a m о n t. и др. Ча
сты устричные банки 
с Exogyra balkhanica 
P r o s , и др. М. 40— 
105 м. 

Переслаивание светло
серых пелитоморфных и 
органогенно-обломочных 
известняков с Orbitolina 
delicata H e n s . , Turk-
menia balkhanensis 
К r i m h. и др. с зеле
новато-серыми слоисты
ми глинами. М. 60 м 

Кызылкырская свита: 
плитчатые афанитовые и 
оргапогеино- обломочные 
известняки с Orbitolina 
delicata H e n s . , Exo
gyra turkmenica L u p p., 
Turkmenia balkhanensis 
К r i m h. и др. , с про
слоями зеленовато-се
рых глин. Ниже пестро
цветные невыдержанные 
по простиранию прослои 
песков, песчаников, але
вролитов и глин. М. 4— 
100 м 

М
ел

ов
ая

 

Н
иж

ни
й 

' 

Г
от

ер
ив

 

Толстоплитчатые не-
яснослоистые светлые 
псевдОолитовые, органо-
генно-обломочные и 
оолитовые известняки 
с Chlamys archiaci (О г 1).), 
Pholadomya gigantea 
( S o w . ) , ^Itieria balkha-
nensis P e e l . , Toxaster 
aff. retusus (L a m.) и 
др. В средней части тер-
ригенные породы (5— 
15 м). М. 103—296 м. 

Переслаивание гип
сов и алевролитов. 
Ниже желтовато-серые 
толстоплитчатые доло
миты и доломитизиро
ванные известняки. Ни
же переслаивание алев
ролитов и глин пестрой 
окраски, встречаются 
линзы гипса. Ниже слои
стые кристаллически-
зернистые доломиты и до
ломитизированные из
вестняки с Belbekella 
cf. lata (О г Ь.), Chla
mys goldfussi (D е s h.) 
и др. М. 120—170 м 

Кызылкырская свита: 
плитчатые афанитовые и 
оргапогеино- обломочные 
известняки с Orbitolina 
delicata H e n s . , Exo
gyra turkmenica L u p p., 
Turkmenia balkhanensis 
К r i m h. и др. , с про
слоями зеленовато-се
рых глин. Ниже пестро
цветные невыдержанные 
по простиранию прослои 
песков, песчаников, але
вролитов и глин. М. 4— 
100 м 

М
ел

ов
ая

 

Н
иж

ни
й 

' 

В
ал

ан
ж

ин
 

Тонкоплитчатые из
вестняки, доломитизиро-
ванные известняки и 
песчанистые известняки 
с Litschkovitrigonla tenui-
tuberculata S a v e 1., 
Toxaster granosus (О г b.) 
var. holasteroides L a m b . 
Ниже, плотные не
слоистые доломитизи-
рованные известняки и 
доломиты. В основании 
конгломераты, замещае
мые песчаниками и пе-
строцветными алевроли
тами. М. 80—140 м. 

Пестроцветные алевро
литы и глины. Ниже 
светло-серые известня
ки и доломитизирован
ные известняки с много
численными рудистами 
и Ampullina balkhanensis 
P e e l . В нижней части 
мелкозернистые светлые 
доломиты и доломитизи
рованные известняки. 
М. 8 0 - 1 4 0 м 

Кызылкырская свита: 
плитчатые афанитовые и 
оргапогеино- обломочные 
известняки с Orbitolina 
delicata H e n s . , Exo
gyra turkmenica L u p p., 
Turkmenia balkhanensis 
К r i m h. и др. , с про
слоями зеленовато-се
рых глин. Ниже пестро
цветные невыдержанные 
по простиранию прослои 
песков, песчаников, але
вролитов и глин. М. 4— 
100 м 

М
ел

ов
ая

 

Н
иж

ни
й 

' 

В
ал

ан
ж

ин
 

Тонкоплитчатые из
вестняки, доломитизиро-
ванные известняки и 
песчанистые известняки 
с Litschkovitrigonla tenui-
tuberculata S a v e 1., 
Toxaster granosus (О г b.) 
var. holasteroides L a m b . 
Ниже, плотные не
слоистые доломитизи-
рованные известняки и 
доломиты. В основании 
конгломераты, замещае
мые песчаниками и пе-
строцветными алевроли
тами. М. 80—140 м. 

Пестроцветные алевро
литы и глины. Ниже 
светло-серые известня
ки и доломитизирован
ные известняки с много
численными рудистами 
и Ampullina balkhanensis 
P e e l . В нижней части 
мелкозернистые светлые 
доломиты и доломитизи
рованные известняки. 
М. 8 0 - 1 4 0 м 

Отложения 
отсутствуют 

Светлые известняки 
с кремневыми включе
ниями, с Cardioceras сог-
datum S o w . , С. tenui-
costatum N i k . , Zeille
ria cuienkovi M о i s s . , 
Stomechinus perlatus 
D e m. и др. M. 0—50 м 

Ю
рс

ка
я 

В
ер

хн
ий

 

Т
ит

он
 

Светло-серые тонко
плитчатые доломиты, 
замещающиеся конгло
мератами с прослоями 
пестроцветных глин и 
алевролитов. М. 0—150 л 

Соймоновская свита: 
на западе гипсы с про
слоями алевролитов, 
глин и песчаников. В 
нижней части в алевро
литах Protocardium dio-
niseum (В u v.) , Corbu-
la cf. carinata В u v., 
и др. На востоке — пе
реслаивание конгломе
ратов, гравелитов и пес
чаников; ниже переслаи
вание доломитов, мерге
лей и известняков с той 
же фауной, что и на за
паде. М. 140—260 м 

Отложения 
отсутствуют 

Светлые известняки 
с кремневыми включе
ниями, с Cardioceras сог-
datum S o w . , С. tenui-
costatum N i k . , Zeille
ria cuienkovi M о i s s . , 
Stomechinus perlatus 
D e m. и др. M. 0—50 м 

Ю
рс

ка
я 

В
ер

хн
ий

 

К
им

ер
ид

ж
 

Серые, «брекчиевид-
ные» доломитизирован-
ные известняки, ниже 
темно-серые, иногда 
почти черные слабо би
туминозные известняки 
с Astarte quechenensis 
L o r . , A. sauvagei L o r . 
M. 0—150 м. 

Соймоновская свита: 
на западе гипсы с про
слоями алевролитов, 
глин и песчаников. В 
нижней части в алевро
литах Protocardium dio-
niseum (В u v.) , Corbu-
la cf. carinata В u v., 
и др. На востоке — пе
реслаивание конгломе
ратов, гравелитов и пес
чаников; ниже переслаи
вание доломитов, мерге
лей и известняков с той 
же фауной, что и на за
паде. М. 140—260 м 

Отложения 
отсутствуют 

Светлые известняки 
с кремневыми включе
ниями, с Cardioceras сог-
datum S o w . , С. tenui-
costatum N i k . , Zeille
ria cuienkovi M о i s s . , 
Stomechinus perlatus 
D e m. и др. M. 0—50 м 

Ю
рс

ка
я 

В
ер

хн
ий

 

К
им

ер
ид

ж
 

Серые, «брекчиевид-
ные» доломитизирован-
ные известняки, ниже 
темно-серые, иногда 
почти черные слабо би
туминозные известняки 
с Astarte quechenensis 
L o r . , A. sauvagei L o r . 
M. 0—150 м. 

Кубасенгирская сви
та: пестроцветные тон
коплитчатые карбонат
ные породы с Polyptyxis 
nodosa (V о 11 z) с ма
ломощными терригенны-
ми прослоями. М. 100— 
114 м 

Отложения 
отсутствуют 

Светлые известняки 
с кремневыми включе
ниями, с Cardioceras сог-
datum S o w . , С. tenui-
costatum N i k . , Zeille
ria cuienkovi M о i s s . , 
Stomechinus perlatus 
D e m. и др. M. 0—50 м 
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Светло-серые пелито-
морфные известняки с 
фнрфоровидным ракови
стым изломом, содержа
щие многочисленные 
кремневые включения 
белого и серого цвета с 
Properisphinctes cf. berne-
nsis L o r . , Arisphinctes 
cf. plicatilisS о w. и др. 
M. 0—150 м. 

Кубасенгирская сви
та: пестроцветные тон
коплитчатые карбонат
ные породы с Polyptyxis 
nodosa (V о 11 z) с ма
ломощными терригенны-
ми прослоями. М. 100— 
114 м 

Отложения 
отсутствуют 

Светлые известняки 
с кремневыми включе
ниями, с Cardioceras сог-
datum S o w . , С. tenui-
costatum N i k . , Zeille
ria cuienkovi M о i s s . , 
Stomechinus perlatus 
D e m. и др. M. 0—50 м 
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Светло-серые пелито-
морфные известняки с 
фнрфоровидным ракови
стым изломом, содержа
щие многочисленные 
кремневые включения 
белого и серого цвета с 
Properisphinctes cf. berne-
nsis L o r . , Arisphinctes 
cf. plicatilisS о w. и др. 
M. 0—150 м. 

Каифатинская свита: 
серые неслоистые доло
митизированные извест
няки с кремневыми вклю
чениями; замещаются 
красноцветными извест
няками и конгломерата
ми. М. 60—70 м 

\ 

Отложения 
отсутствуют. 

Отложения 
отсутствуют 

Светлые известняки 
с кремневыми включе
ниями, с Cardioceras сог-
datum S o w . , С. tenui-
costatum N i k . , Zeille
ria cuienkovi M о i s s . , 
Stomechinus perlatus 
D e m. и др. M. 0—50 м 
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Доломитизированные 
пелитоморфные и кри
сталлически-зернистые 
окремненные известняки 
пятнистой окраски с 
кремневыми включени
ями неправильной фор
мы с Euaspidoceras sp. 
и др. М. 0—220 м 

Каифатинская свита: 
серые неслоистые доло
митизированные извест
няки с кремневыми вклю
чениями; замещаются 
красноцветными извест
няками и конгломерата
ми. М. 60—70 м 

\ 

Отложения 
отсутствуют. 

Отложения 
отсутствуют 

Светлые известняки 
с кремневыми включе
ниями, с Cardioceras сог-
datum S o w . , С. tenui-
costatum N i k . , Zeille
ria cuienkovi M о i s s . , 
Stomechinus perlatus 
D e m. и др. M. 0—50 м 
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ний 

Серые известковистые 
песчаники с линзами гра
велита с М acrocephali-
tes subtumidus W a a g., 
Zeilleria gusarensis M o-
i s s. и др. M. 0—60 м 

Каифатинская свита: 
серые неслоистые доло
митизированные извест
няки с кремневыми вклю
чениями; замещаются 
красноцветными извест
няками и конгломерата
ми. М. 60—70 м 

\ 

Отложения 
отсутствуют. 

Серые глины с линза
ми и прослоями извест
няков с Quenstedticeras 
lamberti S o w . , Pelto-
ceras athleta P h i l 1., 
Kosmoceras duncani S o w . 
и др. M. 0—35 м 
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Средний 

Серые известковистые 
песчаники с линзами 
гравелита с Macrocepha-
lites cf. semilaevis 
W a a g. Ниже рыхлые 
голубоватсксерые алев
ролиты с прослоями из-
вестковистого песчани
ка и органогенно-обло-
мочного известняка с 
Hecticoceras cf. brighti 
P r a t t , Entolium {Syn-
cyclonema) demissum 
P h i 1 L, Ceratomya cal-
loviensis К a s. и др. 
M. 0 - 2 6 0 м 

Каифатинская свита: 
серые неслоистые доло
митизированные извест
няки с кремневыми вклю
чениями; замещаются 
красноцветными извест
няками и конгломерата
ми. М. 60—70 м 

\ 

Отложения 
отсутствуют. 

Зеленовато-серые гли
ны с линзами светло
серого известняка с Егу-
mnoceras coronatum 
В г u g., Kosmoceras jason 
R e i n . Hibolites semiha-
status В 1 a i n v. и др. 
M. 0—35 м 
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Нижний 

Желтовато-серые из
вестковистые песчаники 
и песчанистые известня
ки с Macrocephalites mac-
rocephalus S с h 1 о t h., 
Pleuromya regularis 
P e e l , и др. M. 0— 
16 м 

Каифатинская свита: 
серые неслоистые доло
митизированные извест
няки с кремневыми вклю
чениями; замещаются 
красноцветными извест
няками и конгломерата
ми. М. 60—70 м 

\ 

Отложения 
отсутствуют. 

Зеленовато-серые гли
ны с прослоями песчани
ков и песков с Macro
cephalites macrocephalus 
S c h l o t h . , Kepple-
rites calloviensis S o w . 
и др. M. 3—55 м 

Пестрые глины, угли
стые глины, редкие про
слои углей. Встречаются 
остатки растений: Coniop-
teris furssenkoi Р г у п., 
Ptilophyllum cutchense 
O l d h a m et М о г . , 
Jacutiella (?) dentata 
B u r . , Nilssonia poly-
morpha S с h e n k, Ela-
tides curvifolia ( D u n k.) 
N a t h., Brachyphyllum 
mamillare В г о n g n. 

Ниже чередование пес
чаников, с шарообразны
ми известковистыми кон
крециями, алевролитов 
и глин. В последних 
встречаются: Perisphinc-
tespseudojrequens S i е т . , 
P. aff. leptus G e m т . , 
P. martinsii O r b . M. 
98—237 м 

Верхняя угленосная 
толща. Чередование 
глин, алевролитов, мел
козернистых песчаников; 
прослои углей и угли
стых глин, содержащих 
отпечатки растений. В 
верхней части встречают
ся остатки пресноводных 
моллюсков. В нижней — 
обычны отпечатки: Se-
laginellites rostratus 
B u r . , Equisetites keto-
vae B u r . , E. giganteus 
B u r , , Nilssonia vittae-
formis P г у п., N. orien-
talis H e e r, Ginkgo le-
pida H e e r, Phoenicop-
sis angustifolia H e e r. 
M. 220—250 м 

Нижняя угленосная 
толща. Ритмичное чере
дование песчаников, 
глин, углистых глин, 
углей, реже алевроли
тов. В глинах часто 
встречаются остатки: 
Neocalamites hoerensis 
(S с h i m p.) H a l l e , 
Marattiopsis hoerensis 
(S с h i m p.) T h о m a s, 
Coniopteris angustiloba 
B r i c k , C. spectabilis 
B r i c k , Pterophyllum 
braunianum (G о e p p.) 
S с h e n k, Sagenopte-
ris phillipsii ( B r o n g n . ) 
var. cuneata S e w a r d . 
M. 250 м 

Пестроцветная свита. 
Вверху пестрые глины 
с редкими прослоями уг
листых глин и углей 
с остатками Anomozami-
tes gracilis N a t h., 
Phlebopteris braunii 
(G о e p p.) H i r m. et 
H о e r h. 

Ниже кирпичпо-крас-
ные бокситоподобные 
породы с многочислен
ными прослоями углей 
и углистых глин с Equi
setites elegans V 1 a d., 
Dictyophyllum nilssonii 
(В г о n g и.) G о е р p. 
М. 0—25 м 
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ний 

Аргиллито-песчанико-
вая толща с Oppelia as-
pidoides O p p . , Hectico
ceras retrocostatum 
G r o s s , и др. 

В верхней части ме
стами присутствуют уг
леносные пачки. М.700— 
900 м 

Каифатинская свита: 
серые неслоистые доло
митизированные извест
няки с кремневыми вклю
чениями; замещаются 
красноцветными извест
няками и конгломерата
ми. М. 60—70 м 

\ 

Отложения 
отсутствуют. 

Зеленовато-серые гли
ны с прослоями песчани
ков и песков с Macro
cephalites macrocephalus 
S c h l o t h . , Kepple-
rites calloviensis S o w . 
и др. M. 3—55 м 

Пестрые глины, угли
стые глины, редкие про
слои углей. Встречаются 
остатки растений: Coniop-
teris furssenkoi Р г у п., 
Ptilophyllum cutchense 
O l d h a m et М о г . , 
Jacutiella (?) dentata 
B u r . , Nilssonia poly-
morpha S с h e n k, Ela-
tides curvifolia ( D u n k.) 
N a t h., Brachyphyllum 
mamillare В г о n g n. 

Ниже чередование пес
чаников, с шарообразны
ми известковистыми кон
крециями, алевролитов 
и глин. В последних 
встречаются: Perisphinc-
tespseudojrequens S i е т . , 
P. aff. leptus G e m т . , 
P. martinsii O r b . M. 
98—237 м 

Верхняя угленосная 
толща. Чередование 
глин, алевролитов, мел
козернистых песчаников; 
прослои углей и угли
стых глин, содержащих 
отпечатки растений. В 
верхней части встречают
ся остатки пресноводных 
моллюсков. В нижней — 
обычны отпечатки: Se-
laginellites rostratus 
B u r . , Equisetites keto-
vae B u r . , E. giganteus 
B u r , , Nilssonia vittae-
formis P г у п., N. orien-
talis H e e r, Ginkgo le-
pida H e e r, Phoenicop-
sis angustifolia H e e r. 
M. 220—250 м 

Нижняя угленосная 
толща. Ритмичное чере
дование песчаников, 
глин, углистых глин, 
углей, реже алевроли
тов. В глинах часто 
встречаются остатки: 
Neocalamites hoerensis 
(S с h i m p.) H a l l e , 
Marattiopsis hoerensis 
(S с h i m p.) T h о m a s, 
Coniopteris angustiloba 
B r i c k , C. spectabilis 
B r i c k , Pterophyllum 
braunianum (G о e p p.) 
S с h e n k, Sagenopte-
ris phillipsii ( B r o n g n . ) 
var. cuneata S e w a r d . 
M. 250 м 

Пестроцветная свита. 
Вверху пестрые глины 
с редкими прослоями уг
листых глин и углей 
с остатками Anomozami-
tes gracilis N a t h., 
Phlebopteris braunii 
(G о e p p.) H i r m. et 
H о e r h. 

Ниже кирпичпо-крас-
ные бокситоподобные 
породы с многочислен
ными прослоями углей 
и углистых глин с Equi
setites elegans V 1 a d., 
Dictyophyllum nilssonii 
(В г о n g и.) G о е р p. 
М. 0—25 м 
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Нижний 

Верхняя половина в 
основном сложена пес
чаниками с Parkinsonia 
harmonulata K h u d . , i \ 
subhatmonulata К h u d . , 
Oppelia fusca Q u e n s t . 
и др. 

Нижняя половина — 
глины с Parkinsonia neuf-
fensis O p p . , P. suba-
rietis W e t z. и др. M. 
500—800 м. 

Каифатинская свита: 
серые неслоистые доло
митизированные извест
няки с кремневыми вклю
чениями; замещаются 
красноцветными извест
няками и конгломерата
ми. М. 60—70 м 

\ 

Отложения 
отсутствуют. 

Зеленовато-серые гли
ны с прослоями песчани
ков и песков с Macro
cephalites macrocephalus 
S c h l o t h . , Kepple-
rites calloviensis S o w . 
и др. M. 3—55 м 

Пестрые глины, угли
стые глины, редкие про
слои углей. Встречаются 
остатки растений: Coniop-
teris furssenkoi Р г у п., 
Ptilophyllum cutchense 
O l d h a m et М о г . , 
Jacutiella (?) dentata 
B u r . , Nilssonia poly-
morpha S с h e n k, Ela-
tides curvifolia ( D u n k.) 
N a t h., Brachyphyllum 
mamillare В г о n g n. 

Ниже чередование пес
чаников, с шарообразны
ми известковистыми кон
крециями, алевролитов 
и глин. В последних 
встречаются: Perisphinc-
tespseudojrequens S i е т . , 
P. aff. leptus G e m т . , 
P. martinsii O r b . M. 
98—237 м 

Верхняя угленосная 
толща. Чередование 
глин, алевролитов, мел
козернистых песчаников; 
прослои углей и угли
стых глин, содержащих 
отпечатки растений. В 
верхней части встречают
ся остатки пресноводных 
моллюсков. В нижней — 
обычны отпечатки: Se-
laginellites rostratus 
B u r . , Equisetites keto-
vae B u r . , E. giganteus 
B u r , , Nilssonia vittae-
formis P г у п., N. orien-
talis H e e r, Ginkgo le-
pida H e e r, Phoenicop-
sis angustifolia H e e r. 
M. 220—250 м 

Нижняя угленосная 
толща. Ритмичное чере
дование песчаников, 
глин, углистых глин, 
углей, реже алевроли
тов. В глинах часто 
встречаются остатки: 
Neocalamites hoerensis 
(S с h i m p.) H a l l e , 
Marattiopsis hoerensis 
(S с h i m p.) T h о m a s, 
Coniopteris angustiloba 
B r i c k , C. spectabilis 
B r i c k , Pterophyllum 
braunianum (G о e p p.) 
S с h e n k, Sagenopte-
ris phillipsii ( B r o n g n . ) 
var. cuneata S e w a r d . 
M. 250 м 

Пестроцветная свита. 
Вверху пестрые глины 
с редкими прослоями уг
листых глин и углей 
с остатками Anomozami-
tes gracilis N a t h., 
Phlebopteris braunii 
(G о e p p.) H i r m. et 
H о e r h. 

Ниже кирпичпо-крас-
ные бокситоподобные 
породы с многочислен
ными прослоями углей 
и углистых глин с Equi
setites elegans V 1 a d., 
Dictyophyllum nilssonii 
(В г о n g и.) G о е р p. 
М. 0—25 м 
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Темно-серые или зе
леноватые аргиллиты 
с Partschiceras abichi 
U h l i g , Holcophyl-
loceras mediterraneum 
N e u m. и др. Встре
чаются прослои песча
ников и конгломератов. 
В верхней части черные 
аргиллиты с Parkinsonia 
doneziana В о г i s s., P. 
orbignyana W e t z. и др. 
M. 500—800 м 

Каифатинская свита: 
серые неслоистые доло
митизированные извест
няки с кремневыми вклю
чениями; замещаются 
красноцветными извест
няками и конгломерата
ми. М. 60—70 м 

\ 

Отложения 
отсутствуют. 

Зеленовато-серые гли
ны с прослоями песчани
ков и песков с Macro
cephalites macrocephalus 
S c h l o t h . , Kepple-
rites calloviensis S o w . 
и др. M. 3—55 м 

Пестрые глины, угли
стые глины, редкие про
слои углей. Встречаются 
остатки растений: Coniop-
teris furssenkoi Р г у п., 
Ptilophyllum cutchense 
O l d h a m et М о г . , 
Jacutiella (?) dentata 
B u r . , Nilssonia poly-
morpha S с h e n k, Ela-
tides curvifolia ( D u n k.) 
N a t h., Brachyphyllum 
mamillare В г о n g n. 

Ниже чередование пес
чаников, с шарообразны
ми известковистыми кон
крециями, алевролитов 
и глин. В последних 
встречаются: Perisphinc-
tespseudojrequens S i е т . , 
P. aff. leptus G e m т . , 
P. martinsii O r b . M. 
98—237 м 

Верхняя угленосная 
толща. Чередование 
глин, алевролитов, мел
козернистых песчаников; 
прослои углей и угли
стых глин, содержащих 
отпечатки растений. В 
верхней части встречают
ся остатки пресноводных 
моллюсков. В нижней — 
обычны отпечатки: Se-
laginellites rostratus 
B u r . , Equisetites keto-
vae B u r . , E. giganteus 
B u r , , Nilssonia vittae-
formis P г у п., N. orien-
talis H e e r, Ginkgo le-
pida H e e r, Phoenicop-
sis angustifolia H e e r. 
M. 220—250 м 

Нижняя угленосная 
толща. Ритмичное чере
дование песчаников, 
глин, углистых глин, 
углей, реже алевроли
тов. В глинах часто 
встречаются остатки: 
Neocalamites hoerensis 
(S с h i m p.) H a l l e , 
Marattiopsis hoerensis 
(S с h i m p.) T h о m a s, 
Coniopteris angustiloba 
B r i c k , C. spectabilis 
B r i c k , Pterophyllum 
braunianum (G о e p p.) 
S с h e n k, Sagenopte-
ris phillipsii ( B r o n g n . ) 
var. cuneata S e w a r d . 
M. 250 м 

Пестроцветная свита. 
Вверху пестрые глины 
с редкими прослоями уг
листых глин и углей 
с остатками Anomozami-
tes gracilis N a t h., 
Phlebopteris braunii 
(G о e p p.) H i r m. et 
H о e r h. 

Ниже кирпичпо-крас-
ные бокситоподобные 
породы с многочислен
ными прослоями углей 
и углистых глин с Equi
setites elegans V 1 a d., 
Dictyophyllum nilssonii 
(В г о n g и.) G о е р p. 
М. 0—25 м 

Ю
рс

ка
я 

С
ре

дн
ий

 

Б
ай

ос
 

Нижний 

Черные аргиллиты с 
Oppelia praeradiata 
D о u v . , Sphaeroceras 
brongniarti S o w . , Otoi-
tes sauzei O r b . и др. 
В верхней части встре
чаются редкие прослои 
песчаников. М. 600 м 

Каифатинская свита: 
серые неслоистые доло
митизированные извест
няки с кремневыми вклю
чениями; замещаются 
красноцветными извест
няками и конгломерата
ми. М. 60—70 м 

\ 

Отложения 
отсутствуют. 

Зеленовато-серые гли
ны с прослоями песчани
ков и песков с Macro
cephalites macrocephalus 
S c h l o t h . , Kepple-
rites calloviensis S o w . 
и др. M. 3—55 м 

Пестрые глины, угли
стые глины, редкие про
слои углей. Встречаются 
остатки растений: Coniop-
teris furssenkoi Р г у п., 
Ptilophyllum cutchense 
O l d h a m et М о г . , 
Jacutiella (?) dentata 
B u r . , Nilssonia poly-
morpha S с h e n k, Ela-
tides curvifolia ( D u n k.) 
N a t h., Brachyphyllum 
mamillare В г о n g n. 

Ниже чередование пес
чаников, с шарообразны
ми известковистыми кон
крециями, алевролитов 
и глин. В последних 
встречаются: Perisphinc-
tespseudojrequens S i е т . , 
P. aff. leptus G e m т . , 
P. martinsii O r b . M. 
98—237 м 

Верхняя угленосная 
толща. Чередование 
глин, алевролитов, мел
козернистых песчаников; 
прослои углей и угли
стых глин, содержащих 
отпечатки растений. В 
верхней части встречают
ся остатки пресноводных 
моллюсков. В нижней — 
обычны отпечатки: Se-
laginellites rostratus 
B u r . , Equisetites keto-
vae B u r . , E. giganteus 
B u r , , Nilssonia vittae-
formis P г у п., N. orien-
talis H e e r, Ginkgo le-
pida H e e r, Phoenicop-
sis angustifolia H e e r. 
M. 220—250 м 

Нижняя угленосная 
толща. Ритмичное чере
дование песчаников, 
глин, углистых глин, 
углей, реже алевроли
тов. В глинах часто 
встречаются остатки: 
Neocalamites hoerensis 
(S с h i m p.) H a l l e , 
Marattiopsis hoerensis 
(S с h i m p.) T h о m a s, 
Coniopteris angustiloba 
B r i c k , C. spectabilis 
B r i c k , Pterophyllum 
braunianum (G о e p p.) 
S с h e n k, Sagenopte-
ris phillipsii ( B r o n g n . ) 
var. cuneata S e w a r d . 
M. 250 м 

Пестроцветная свита. 
Вверху пестрые глины 
с редкими прослоями уг
листых глин и углей 
с остатками Anomozami-
tes gracilis N a t h., 
Phlebopteris braunii 
(G о e p p.) H i r m. et 
H о e r h. 

Ниже кирпичпо-крас-
ные бокситоподобные 
породы с многочислен
ными прослоями углей 
и углистых глин с Equi
setites elegans V 1 a d., 
Dictyophyllum nilssonii 
(В г о n g и.) G о е р p. 
М. 0—25 м 
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Черные аргиллиты с 
Oppelia praeradiata 
D о u v . , Sphaeroceras 
brongniarti S o w . , Otoi-
tes sauzei O r b . и др. 
В верхней части встре
чаются редкие прослои 
песчаников. М. 600 м 

Каифатинская свита: 
серые неслоистые доло
митизированные извест
няки с кремневыми вклю
чениями; замещаются 
красноцветными извест
няками и конгломерата
ми. М. 60—70 м 
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представлены байосский, батский я р у с ы среднего и весь 
верхний отдел юры. В Т у а р к ы р е вскрыты н и ж н я я , сред
н я я юра , а из верхней юры л и ш ь келловёйский я р у с 
и н и ж н и й Оксфорд. Н а К у б а - Д а г е на поверхность выхо
дят только отложения верхней юры, начиная с Оксфорда. 
Отложения неокома в морских фациях представлены 
наиболее полно в Б о л ь ш о м Б а л х а н е . Н а К у б а - Д а г е верх
н я я часть в а л а н ж и н а и весь готеривский я р у с образованы 
лагунными осадками. Н а Т у а р к ы р е морские отложения 
неокома начинаются с верхней части готерива , а н и ж 
н я я часть неокома сложена континентальными образо
ваниями. 

Проведенные в последние годы исследования позво
лили в значительной степени детализировать разрез юр
ских и неокомских отложений Западной Т у р к м е н и и . 
В кратком виде необходимые сведения приведены 
в табл . 1. 

Количество органических остатков и их разнообразие 
в отдельных частях р а з р е з а и в разных участках З а п а д 
ной Туркмении весьма различно . Континентальные отло
жения нижней и средней юры содержат почти исключи
тельно остатки растений, сосредоточивающиеся преиму
щественно в отдельных глинистых прослоях или в тонко
зернистых песчаниках . Более грубозернистые разности 
обычно их лишены. К р а й н е редко в этих континенталь
ных образованиях могут быть встречены остатки пресно
водных двустворок . 

Морские отложения средней юры заключают чаще 
всего я д р а и отпечатки двустворчатых моллюсков , еди
ничные остатки гастропод, белемнитов, а в отдельных 
слоях и аммонитов, которые имеют здесь наиболее важное 
стратиграфическое значение. 

Верхнеюрские отложения в З а п а д н о й Туркмении по
всеместно представлены морскими образованиями , и 
только в е р х н я я часть их формировалась в лагунных 
у с л о в и я х . Наиболее богат остатками фауны келловёй
ский я р у с Т у а р к ы р а , где встречаются многочисленные 
остатки аммонитов, которые позволяют подразделить 
келловей на три подъяруса . Следует иметь в виду, что 
в южной части Т у а р к ы р с к о г о района , в горах Бейнеу , 
разновозрастные келловейские аммониты сконцентри
рованы в одном маломощном слое. Н а Большом Б а л х а н е 
в келловейских отложениях остатки фауны т а к ж е 
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встречаются весьма часто. Нередки в келловее белемниты, 
ростры которых в большинстве бывают разломаны. 
Многие виды двустворок, встречающихся в келловее , 
появляются в средней юре или переходят в оксфордский 
я р у с , однако некоторые из них могут рассматриваться 
к а к местные руководящие формы. Существенное страти
графическое значение имеют т а к ж е остатки брахиопод. 
Морские е ж и в верхнем келловее Т у а р к ы р а образуют 
местами массовые скопления , в других с л у ч а я х они более 
редки, но некоторые виды их дают возможность уточне
н и я возраста . 

Карбонатные отложения Оксфорда значительно бед
нее остатками фауны. Н а Т у а р к ы р е весьма многочисленны 
брахиоподы, встречены аммониты нижнего подъяруса , 
а на Большом Б а л х а н е — верхнего . Последние предста
влены крайне фрагментарными остатками, но безусловно 
принадлежат формам, характерным для верхнего Окс
форда средиземноморской провинции . Н а К у б а - Д а г е 
позднеоксфордские осадки содержат остатки х а р а к т е р 
ных гастропод и редких двустворок . 

В вышележащей части верхней юры встречены только 
немногочисленные двустворки, позволяющие лишь с не
которой условностью устанавливать присутствие киме-
риджского и титонского я р у с о в . 

Континентальные отложения неокома не содержат 
н и к а к и х остатков фауны, в л а г у н н ы х образованиях очень 
редки остатки брахиопод и двустворчатых моллюсков , 
причем, к а к правило , очень плохой сохранности. Основ
ной палеонтологический материал происходит из морских 
отложений неокома. 

Породы валанжинского я р у с а бедны остатками фауны, 
но в отдельных разрезах Б о л ь ш о г о Б а л х а н а , в верхних 
частях его, сложенных песчано-глинистым материалом, 
имеются двустворчатые моллюски и морские е ж и , позво
ляющие с уверенностью говорить о возрасте данных 
отложений. Н а Куба -Даге в средней части в а л а н ж и н а 
в органогенных известняках много остатков рудистов , 
однако п л о х а я сохранность делает их непригодными д л я 
определения. Встреченные здесь ж е я д р а брюхоногих 
моллюсков свидетельствуют о в а л а н ж и н с к о м возрасте 
.данных слоев . 

Породы готерива содержат многочисленные остатки 
фауны, правда, в основном плохой сохранности. Н а и -
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большее значение для определения возраста имеют часто 
встречающиеся остатки плеченогих и двустворок , приуро
ченные к органогенным и органогенно-обломочным извест
н я к а м . Реже встречаются остатки брюхоногих моллюсков 
и морских е ж е й . 

Отложения барремского я р у с а отчетливо подразде
ляются на два подъяруса : н и ж н и й , сложенный в основ
ном известняками, и верхний — известковистыми песча
никами. Породы баррема чрезвычайно богаты остатками 
различных г р у п п . Д л я нижнебарремского подъяруса 
наибольшее значение имеют представители к р у п н ы х фора-
минифер, двустворчатых и брюхоногих моллюсков , мор
ских ежей и плеченогих. В верхнем барреме главную 
роль играют двустворчатые моллюски , обычно крупные , 
с толстыми р а к о в и н а м и , и аммониты, встречающиеся , 
правда , значительно р е ж е . Органические остатки при
урочены здесь к прослоям плотных известковистых 
песчаников , выступающих в виде гривок на склонах 
возвышенностей. Рыхлые песчаники и особенно глины 
и алевролиты почти не содержат окаменелостей. 



О П И С А Н И Е Ф О Р М 

Приводимое н и ж е описание характерных остатков 
организмов расположено в систематической последова
тельности. В начале помещено описание растительных 
форм, а затем беспозвоночных животных . Изображения 
тех же остатков на прилагаемых таблицах сгруппированы 
в стратиграфической последовательности — по отделам 
и я р у с а м . В пределах каждого стратиграфического под
разделения изображения размещаются в соответствии 
с систематическим положением организмов . 

И з о б р а ж е н и я приводятся в н а т у р а л ь н у ю величину , 
за исключением небольшого числа случаев , в отношении 
которых сделаны соответствующие у к а з а н и я в объясне
ниях к таблицам. 

Ф а м и л и и авторов , установивших виды, родовое на
звание которых было позднее изменено, в зяты в скобки. 
В скобках же указываются приводимые в отдельных 
с л у ч а я х подродовые н а з в а н и я . 

Палеонтологические термины, употребляемые в атласе 
при описании отдельных форм, поясняются рисунками , 
помещенными на таблицах А, Б , В . 

PLANTAE — РАСТЕНИЯ 
CORMOPHYTA — В Ы С Ш И Е Р А С Т Е Н И Я 

L Y C O P O D I A L E S — П Л А У Н О В Ы Е 

Род Selaginellites Z е i 1 1 е г, 1906 

Selaginellites rostratus B u r a k o v a , 1961 
Табл. I l l , фиг. l a , б 

Растение имеет дихотомически разветвленные побеги 
с мелкими, чешуйчатыми, слегка серповидно-изогнутыми, 
клювовидными однонервными язычковыми листьями , рас-
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полагающимися на стебле по очень низкой с п и р а л и . 
Ширина листьев колеблется от 1 до 2 мм, длина не более 
2—3 мм. Спороносные побеги п л а у н а (стробилоиды) 
превышают 5 см в длину , при ширине около 2 мм. О в а л ь 
ные или почковидные спорангии около 1 мм в попереч
нике располагаются в п а з у х а х споролистиков . Споро
листики п р и к р е п л я ю т с я к оси стробилоида спирально . 

Б л и з к и й вид Selaginellites (?) gracilis ( S e w a r d 
et S a h n i ) S i k s t e l , описанный Т . А. Сикстель из 
юрских отложений Большого Б а л х а н а , отличается от 
S. rostratus треугольным очертанием листьев , имеющих 
острую и очень суженную в е р х у ш к у , оттянутую несколько 
вперед. 

Б а й о с Т у а р к ы р а . 

E Q U I S E T A L E S — Х В О Щ Е В Ы Е 

Род Neocalamites H a l l e , 1908 

Neocalamites hoerensis ( S c h i m p e r ) H a l l e , 1908 

Табл. II, фиг. 1 

Растение к р у п н о е , о чем можно судить, в частности, 
по толщине стеблей, достигающей 5,5 см. Стебли имеют 
членистое строение и расширены в области узлов . Р а з 
меры м е ж д о у з л и й весьма изменчивы, причем длина их 
всегда значительно превосходит ш и р и н у . Обескоренная 
поверхность стебля и поверхность ядер сердцевинной 
полости покрыты продольными ребрами, чередующимися 
с бороздами, число которых изменяется от 10 до 16 на 
1 см поверхности стебля . Проводящие п у ч к и проходят 
в м е ж д о у з л и я х п а р а л л е л ь н о друг другу вдоль стебля , 
не прерываясь и не меняя своего н а п р а в л е н и я в у з л а х . 
Однако на отдельных участках стебля наблюдается иногда 
чередование проводящих пучков в соседних междоуз
л и я х . В у з л а х часто видны у г л у б л е н и я диаметром до 
0,5 мм, которые соответствуют рубцам от прикрепления 
листьев пли боковых побегов в зависимости от величины 
стебля. Между двумя соседними рубцами от боковых 
побегов прослеживается от двух до трех ребер. Листья 
у з к и е , линейные, несколько суженные у самого основания 
и свободные по всей длине . Ш и р и н а листьев около 2 мм, 
неполная длина 11 мм. 
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Б л и з к и м видом является N. carrerei (Z е i 1 1 е г) 
H a l l e , но он имеет менее широкие листья (0,75— 
1,5 мм), гуще расположенные проводящие пучки и сердце
винные лучи на внутренней поверхности стебля. 

Аален Т у а р к ы р а , рэт — средняя юра Ферганы, Грен
ландии, Швеции, Японии. 

Род Equisetites S t e r n b e r g , 1838 

Equisetites elegans V l a d i m i r o v i c h , 1960 

Табл. I , фиг. 6a, б 

Стебли этого растения отличаются очень небольшими 
размерами и обычно слегка расширены в области узлов. 
Толщина стеблей не превышает 5—6 мм, длина междо
узлий — 12—15 мм. Листовые влагалища имеют бочонко-
видную форму с широко радиально расходящимися сво
бодными частями листьев. Комиссуральные борозды 
у з к и е , но в ы р а ж е н ы весьма отчетливо. Д л и н а сросшейся 
части листовой мутовки 3—4 мм, свободной — 3—6 мм, 
ширина листа 1 мм. В листовой мутовке насчитывается 
8—10 листьев , в каждом из которых хорошо заметна 
тонкая срединная ж и л к а . Чрезвычайно оригинальны 
по своей форме узловые перегородки (диафрагмы), имею
щие вид выпуклых дисков до 1—2 мм в диаметре. В сере
дине они имеют центральную округлую пору, окружен
ную радиальными порами, чаще всего в количестве 
9 штук . 

От близкого вида Е. longifolia B r i c k , известного 
из н и ж н е - и среднеюрских отложений бассейна р . Зерав-
ш а н а и Ю ж н о й Ферганы, описываемый хвощ отличается 
значительно меньшими размерами всех элементов побега 
и иной формой узловых перегородок, содержащих мень
шее количество радиальных пор. 

Н и ж н я я юра Т у а р к ы р а , Западного Казахстана и 
Сибири. 

Equisetites ketovae B u r a k o v a , 1960 

Табл. HI, фиг. 2 

Растение относительно крупное, до 5 см в диаметре, 
ветвистое, надземный и подземный стебли членистые. 
Д л и н а междоузлий значительно больше ширины стебля. 
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Н а р у ж н а я поверхность стебля г л а д к а я , обескоренная 
поверхность обнаруживает присутствие проводящих пуч
ков в виде вытянутых вдоль стебля ребер и борозд. 
Л и с т ь я достигают 8 см в длину , срастаются основаниями 
приблизительно на 1/5 часть длины, образуя трубчатое 
в л а г а л и щ е , охватывающее нижнюю часть вышерасполо
женного м е ж д о у з л и я ; свободные части листьев широко 
радиально расходятся в стороны. Листья имеют гладкую 
поверхность , ширина их около 2 мм, к верхнему концу 
они слегка суживаются и заканчиваются острой почти ните
видной в е р х у ш к о й . Узловые диафрагмы округлые пори
стые, в поперечном сечении от 0 ,5 до 12 мм. П о р ы удли
ненные, овальные и тупо закругленные . Центральное 
отверстие маленькое , округлое , к р а я его утолщены. 

Б л и з к и й вид Equisetites giganteus B u r a k o v a , ши
роко распространенный в байосских отложениях Т у а р 
к ы р а , отличается от Eq. ketovae большими размерами ра
стения, обильным ветвлением, короткими свободными 
зубцами листовых в л а г а л и щ и дисковидкой диафрагмой 
с большим гладким срединным полем. 

Б а й о с Т у а р к ы р а . 

F I L I C A L E S - П А П О Р О Т Н И К И 

Род Marattiopsis S с h i to р е г, 1869 

Marattiopsis hoerensis (S с h i m р е г) T h o m a s , 1913 

Табл. II, фиг. 2 

Лист просто перистый. П е р ь я лентовидные, постепенно 
суживающиеся от основания к треугольно вытянутой 
притуплённой в е р х у ш к е . Основание пера сердцевидно-
асимметричное, к р а я цельные или слабоволнистые. Мак
симальная ширина пера 2,6 см. Средняя ж и л к а толстая , 
п л о с к а я , продольно бороздчатая , достигающая в диа
метре 2—4 мм. Боковые ж и л к и ответвляются от средней 
под углом около 70°, загибаются вниз и принимают 
направление , почти перпендикулярное к р а ю пера . В ба-
зальной сердцевинной части они веерно расходятся и 
местами дихотомируют на некотором расстоянии от глав 
ной ж и л к и . Н а 5 мм длины пластинки приходится 5— 
6 жилок . Группы сросшихся друг с другом спорангиев 
(синайгии) располагаются вдоль концевых участков 
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боковых ж и л о к , занимая в длину более половины рас
стояния от к р а я пластинки до средней ж и л к и . 

Б л и з к и й вид М. muensteri (G о е р p.) S c h i m p . , 
встречающийся в нижне- и среднеюрских отложениях 
У к р а и н ы , Северного К а в к а з а , республик Средней Азии 
и других местах, отличается от М. hoerensis меньшей 
шириной перьев , более короткими синангиями и иным 
соотношением длины синангия к ширине листовой пла 
стинки. 

Некоторые отпечатки из юрских отложений Большого 
Б а л х а н а , известные к а к М. muensteri, могут принадле
жать верхушечным частям перьев М. hoerensis. 

Аален — байос Туаркыра ; рэт — лейасовые отложе
ния К а з а х с т а н а , Ферганы, Англии. 

Род Coniopteris B r o n g n i a r t , 1849 

Coniopteris angustiloba B r i c k , 1933 

Табл. V, фиг. 8 

Лист дваждыперистый. Длина листа достигает 90 мм 
ширина 10—15 мм, ширина стержня менее 1 мм. Д л и н а 
перьев достигает 10 мм, ширина 4—5 мм. Перышки мел
кие , едва достигающие 2—3 мм в длину и ширину и п р и 
крепляются к стержням перьев суженными основаниями. 
Обычно перышки разделены на 2 — 3 , реже на 4 и даже 
на 5 у зко линейных долек с заостренными верхушками. 
Однако на перьях верхушечной части листа и на дисталь-
ных концах всех остальных перьев чаще всего наблю
даются п е р ы ш к и , простые или неглубоко рассеченные 
на 2 д о л ь к и . От главной жилки перышка в к а ж д у ю 
лопасть отходят вторичные жилки . Д л я спороносных 
перьев (перьев, несущих на нижних поверхйостях перы
шек споры) характерны редуцированные листовые пла 
стинки. Н а концах жилок каждого спороносного перышка 
развивается один, два или три крупных эллиптической 
формы соруса . 

Б л и з к и й вид С. hymenophylloides (В г о n g п.) S e 
w a r d , известный из среднеюрских отложений Европы 
и Азии, отличается от С. angustiloba большими размерами 
и менее глубокой рассеченностью перышек на лопасти. 
Остатки Coniopteris s p . , описанные Т . А . Сикстель из 
юрских отложений Большого Б а л х а н а , весьма сходны 
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n angustiloba и по всей вероятности принадлежат 
1му виду. 
Средняя юра Т у а р к ы р а , Большого Б а л х а н а , Южного 

Казахстана . 

Coniopteris furssenkoi Р г у n a d а, 1938 
Табл. V, фиг. 1 

Листья мелкие дваждыперистые, линейно-ланцето
видные, постепенно суживающиеся к в е р х у ш к е и в мень
шей степени к основанию. Крупные листья дости
гают 81 мм в длину при ширине 16 мм. От стержня пера 
толщиною в 1 мм в очередном порядке почти под прямым 
углом отходят перья удлиненно-треугольной формы. 
Д л и н а перьев в средней части листа достигает 11 мм, 
ширина около 5,5 мм. Перышки округлые , длиною до 
2,0 мм и почти такие же по ширине , расположены на 
стержне пера поочередно. К р а я перышек слабо рассечены 
неглубокими вырезами на 2—3 закругленные дольки . 
Более крупные перышки надрезаны на 5 долек. От 
стержня пера в каждое перышко под острым углом вхо
дит г л а в н а я ж и л к а , от которой ответвляются вторичные 
ж и л к и по одной в к а ж д у ю долю п е р ы ш к а . В мелких 
перышках вторичные ж и л к и дихотомируют в лопастях 
один р а з , а в более крупных — два и даже три р а з а . 
Спороносные перышки редуцированы и несут по одному, 
два или три к р у п н ы х соруса эллиптического очертания, 
расположенных на концах жилок . 

Б л и з к и й вид С. angustiloba B r i c k (см. выше) отли
чается от С: furssenkoi разделением перышек на две, 
три или пять узколинейных долек с заостренными 
верхушками . 

В байосскпх и особенно часто в батских отложениях 
Т у а р к ы р а , известны также в средней юре более восточных 
районов Средней Азии и Эмбенского района . 

Лист к р у п н ы й , дваждыперистый, широко-ланцето
видный. П е р ь я удлиненно-ланцетные, постепенно сужи
вающиеся к острой вытянутой верхушке , достигающие 

Coniopteris spectabilis B r i c k , 1953 
Табл. V, фиг. 9а, б 
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в длину 75 мм, при ширине 12—15 мм. Перышки крупные , 
в очертании клиновидные, отходят от стержня пера 
поочередно под углом 40—60°, более или менее глубоко 
рассечены на 2—3 пары лопастей и заканчиваются непар
ной верхушечной лопастью. Весьма характерными при
знаками этого растения я в л я е т с я раздвоение лопастей 
перышек на заостренные дольки и особое рассечение 
базальных перышек в отличие от остальных. Б а з а л ь н ы е 
лопасти приосновного перышка нижнего ряда пера 
обычно увеличены в размерах и глубоко рассечены на 
узкие дольки . Б а з а л ь н ы е перышки верхних рядов обычно 
крупнее соседних. Ж и л к о в а н и е сфеноптероидное: глав
н а я ж и л к а входит в перышко под острым углом и стано
вится неотличимой от боковых в верхней его половине; 
от главной ж и л к и в к а ж д у ю лопасть отходят вторичные, 
которые дихотомируют в мелких лопастях один, а в к р у п 
ных — два р а з а и заканчиваются в з у б ц а х . 

С. hymenophylloides (В г о n g п.) S e w a r d , широко 
распространенный в среднеюрских отложениях Европы 
и Азии , весьма близок к С. spectabilis, но отличается 
от него значительно меньшими перышками и менее глу
боким рассечением их на лопасти . 

Средняя юра Т у а р к ы р а и Ф е р г а н ы . 

Р о д Phlebopteris B r o n g n i a r t , 1836 

Phlebopteris braunii ( G o e p p e r t ) H i r m e r 
et H o e r h a m m e r , 1936 

Табл. I, фиг. 1 

Лист дланевидный. П е р ь я почти линейные, суживаю
щиеся к заостренной в е р х у ш к е . Ширина перьев превы
шает 3 см. П е р ы ш к и имеют п а р а л л е л ь н ы е к р а я , посте
пенно сходящиеся к тупо заостренной в е р х у ш к е , и сли
вающиеся основания , образующие вдоль стержня кайму 
шириной около 1 мм. Ш и р и н а перышек около 3 мм, 
неполная длина их в верхушечной части пера 22 мм, 
в средней — несколько больше. Толстая средняя ж и л к а 
дает боковые ответвления под углом около 45°, располо
женные на расстоянии 1,5—2 мм друг от друга . Вторич
ные ж и л к и дихотомически ветвятся один или два р а з а , 
причем первый раз — вблизи выхода из средней ж и л к и , 
а второй — приблизительно на половине расстояния от 
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средней ж и л к и до к р а я пластинки . Н а спороносных 
перышках передняя веточка , п о л у ч и в ш а я с я после пер
вого ветвления боковой ж и л к и , несет на конце сорус . 
Д р у г а я веточка на пути к краю пластинки дихотомически 
ветвится один или два р а з а . Сорусы (кучки спорангиев 
на нижней стороне листа папоротников) достигают в по
перечнике 1 мм и образуют на пластинке листа два р я д а , 
параллельных средней ж и л к е . К а ж д ы й сорус заключает 
7—10 спорангиев (органов, в которых развиваются 
споры), собранных в розетку . Ph. polypodioides В г о n g п . , 
известный из нижней юры Средней Азии , средней юры 
Крыма и Англии , отличается от Ph. braunii более густым 
расположением ж и л о к и частым соединением их анасто
мозами. 

Н и ж н я я юра Т у а р к ы р а , верхний триас — н и ж н я я 
юра Ферганы, Гренландии. 

Род Dictyophyllum L i n d l e y et H u t t o n , 1834 

Dictyophyllum nilssonii ( B r o n g n i a r t ) G o e p p e r t , 
1846 

Табл. I , фиг. 2 

Листья описываемого растения имеют главный стер
жень (рахис) , разветвленный наподобие у х в а т а , к ветвям 
которого спирально прикреплены у з к и е сегментирован
ные п е р ь я . П р и к р е п л я я с ь спирально , все перья на 
правлены в одной плоскости в сторону от ветвей ра
хиса . Ширина перьев 20—28 мм, п о л н а я длина их не 
установлена. П е р ь я этого папоротника разделены до
вольно глубокими выемками, доходящими больше чем 
до половины расстояния от к р а я до его средней ж и л к и , 
на крупные , приостренные на в е р х у ш к е сегменты. Сег
менты имеют слегка вогнутые верхние и выпуклые н и ж 
ние к р а я . Д л и н а сегментов 7—13 мм, при ширине у осно
вания 6—12 мм. Средняя ж и л к а пера (стержень) сравни
тельно толстая , п л о с к а я . От нее в к а ж д ы й сегмент под 
углом 60—80° отходят слегка дугообразно изогнутые 
боковые ж и л к и , прослеживающиеся до верхушек сегмен
тов. Пе рпе нд икулярно к боковым ж и л к а м располагаются 
ж и л к и третьего п о р я д к а , от которых , в свою очередь, 
под тупым углом отходят ж и л к и последующего п о р я д к а . 
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Непосредственно от главной ж и л к и отходят, наряду 
с упомянутыми боковыми ж и л к а м и , многочисленные 
более тонкие и мелкие ж и л к и более высоких п о р я д к о в , 
которые соединяются между собой и с ответвлениями 
средних ж и л о к сегментов. В результате сложного ветвле
ния ж и л о к возникает характерное для этой группы папо
ротников сетчатое ж и л к о в а н и е . 

Н е исключена возможность , что отпечатки Dictyo
phyllum s p . , описанные Т . А. Сикстель из юрских 
отложений Б о л ь ш о г о Б а л х а н а , п р и н а д л е ж а т этому же 
виду. 

Н и ж н я я юра Т у а р к ы р а , верхний триас — н и ж н я я 
юра К и р г и з и и , Е в р о п ы , К и т а я , Т о н к и н а , Японии. 

Род Сladophlebis B r o n g n i a r t , 1849 

Cladophlebis suluktensis B r i c k , 1935 

Табл. I, фиг. 3 

Лист дваждыперистый. Главный стержень листа 
(рахис) с продольными углублениями на поверхности — 
следами прижизненного волосяного покрова . Перья к р у п 
ные. Д л и н а их превышает 11 см, ш и р и н а около 6 см. 
П е р ы ш к и очередные, у з к и е , яэыковидные , прикреплен
ные к стержню слегка расширенными основаниями, 
в области которых соседние п е р ы ш к и сливаются . Вер 
х у ш к и перышек приостренные и л и притуплённые , сим
метричные. П е р ы ш к и достигают в длину 3,8 см, 
в ширину 0,5 см. Г л а в н а я ж и л к а перышка толстая и п р я 
м а я , распадается у верхушки сегмента на две веточки; 
боковые ж и л к и в количестве 16—20 п а р отходят от 
главной ж и л к и под углом 40—45°, дихотомируя два 
раза . 

CI. kamenkensis T h o m a s из среднеюрских отложе
ний У к р а и н ы сходен с Cl. suluktensis В г i с к по разме
рам и х а р а к т е р у ж и л к о в а н и я , но отличается от него 
треугольно вытянутой формой более мелких перышек 
и отсутствием следов волосков . 

Н и ж н я я юра Т у а р к ы р а и Ф е р г а н ы . 
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C A Y T O N I A L E S - К Е Й Т О Н И Е В Ы Е 

Род Sagenopteris Р г е s 1, 1838 

Sagenopteris phillipsii ( B r o n g n i a r t ) va r . cuneata 
S e w a r d , 1900 

Табл. II, фиг. 3 

Листья сложные , четырехраздельные , черешковые . 
Все четыре доли листа , или листочки, прикреплены 
непосредственно к верхушке черешка и имеют л и 
нейно-ланцетовидные или овальные очертания , в зави
симости от п о л о ж е н и я их в листе. Средние листочки , 
в отличие от к р а й н и х , более длинные и у з к и е с симметрич
ными равномерно суженными основаниями, переходя
щими в ш и р о к и й черешок. Боковые доли в основании 
асимметричные, расширены с внешней стороны. Д л и н а 
листочков в большинстве случаев около 4 см, ширина — 
16 мм. Ж и л к о в а н и е сетчатое. Толстая срединная ж и л к а 
теряется в верхней части пластинки ; тонкие боковые 
ж и л к и отходят под острым углом, повторно дихотоми
чески разветвляются и, соединяясь анастамозами, со
здают сеть вытянутых петель . Н а 2 мм ширины пла
стинки приходится 4—5 ж и л о к . Д л и н а петель , обра
зованных ж и л к а м и , достигает 8 мм, ширина — около 

S. phillipsii (В г о n g п.) va r . cuneata S e w a r d 
отличается от типичного S. phillipsii (В г о n g п.) 
S t е г n Ь . , встречающегося в юрских отложениях мно
гих мест Е в р о п ы и А з и и , меньшей длиной листочков 
при такой ж е , к а к у S. phillipsii, ширине и несколько 
меньшими размерами всего листа . S. nilssoniana 
(В г о n g п.) S e w a r d из юрских отложений Я г м а н а 
близок S. phillipsii (В г о п g п.) va r . cuneata S e w a r d , 
но отличается от последнего более овальными очертаниями 
листочков и более тупыми углами между главной и боко
выми ж и л к а м и . 

Аален , изредка байос Т у а р к ы р а , средняя юра З а п а д 
ной Е в р о п ы . 

2 : 19 



B E N N E T T I T A L E S — Б Е Н Н Е Т Т И Т О В Ы Е 

Род Ptilophyllum M o r r i s , 1840 

Ptilophyllum cutchense O l d h a m et M o r r i s , 1862 

Табл. V, фиг. 4, 5 

Листья линейные, равномерно сегментированные, 
слабо суживающиеся к верхушке и к основанию. Д л и н а 
почти целого листа 21 см, ширина равна 1—2,8 см. Тупые 
или слегка приостренные сегменты прикрепляются всегда 
к верхней поверхности рахиса . Размеры сегментов весьма 
изменчивы; наиболее крупные экземпляры их достигают 
15 мм в длину при ширине 4 мм, тогда к а к самые мелкие 
едва превышают 3 мм в длину и 2 мм в ширину . Ж и л к и 
отходят от стержня почти под прямым углом, простые, 
изредка дихотомирующие, имеют направление , п а р а л 
лельное к р а я м сегментов, и только в основании сегмента 
некоторые веточки отклоняются в сторону верхнего 
к р а я . Н а поверхность сегмента шириной в 3 мм прихо
дится 6—8 ж и л о к . 

Ptilophyllum acutifolium M o r r i s , известный из юр
ских отложений Средней Азии , К а з а х с т а н а , Индии, отли
чается от Pt. cutchense главным образом более з акруглен
ной в е р х у ш к о й сегментов. 

Средняя юра Большого Б а л х а н а и Т у а р к ы р а ; н и ж н я я 
и средняя юра М а н г ы ш л а к а , Индии; средняя ю р а У к 
раины, К р ы м а , Т к в а р ч е л и , Орской депрессии и Запад 
ного К а з а х с т а н а . 

Род Jacutiella S a m у 1 i п а, 1956 

Jacutiella (?) dentata B u r a k o v a , 1961 

Табл. V, фиг. 6 

Листья длинные, линейные, постепенно суживающиеся 
к верхушке и к основанию; в е р х у ш к а з а к р у г л е н н а я , 
основание листа не известно. Н е п о л н а я длина листа 
21 см при ширине 13—20 мм. Листовая пластинка при
крепляется к верхней стороне с т е р ж н я , полностью его 
п е р е к р ы в а я . Боковые ж и л к и простые, изредка дихото
мирующие, отходят от главной ж и л к и почти под прямым 
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углом. Дихотомия ж и л о к наблюдается чаще всего в сред
ней части листовой пластинки . Н а 10 мм длины листа 
у его внешнего к р а я насчитывается 10—12 ж и л о к . П л а 
стинка листа к о ж и с т а я с зубчатым краем и толстыми 
грубыми ж и л к а м и . Зубцы имеют треугольную форму 
с заостренными в е р х у ш к а м и , концы которых направлены 
слегка вверх . 

Nilssonia dentata B r i c k , встречающаяся в н и ж н е й 
и средней юре Средней Азии и К а з а х с т а н а , по форме 
листовой пластинки и зубчатому к р а ю сходна с Jacu
tiella dentata, но отличается от последнего простыми 
недихотомирующими ж и л к а м и , расположенными значи
тельно ч а щ е . 

Б а т Т у а р к ы р а . 

Род Anomozamites S c h i m p e r , 1870 

Anomozamites gracilis N a t h o r s t , 1876 

Табл. I, фиг. 4, 5 

Л и с т ь я мелкие , черешковые, неравномерно перисто 
сегментированные, линейно-ланцетовидные. Н е п о л н а я 
длина листьев 50 мм, ширина около 8 мм. Н а в е р х у ш к а х 
листья з аканчиваются парными сегментами, а по н а п р а 
влению к основанию суживаются и переходят в короткие 
черешки. Сегменты расположены супротивно или по-
парно-сближенно , под прямым углом к стержню листа , 
п р и к р е п л я я с ь к боковым его участкам всем основанием. 
Х а р а к т е р н а значительная изменчивость величины сег
ментов. П р и этом ширина и х , к а к п р а в и л о , превосходит 
длину . Ж и л к и п р я м ы е , параллельные к р а я м сегмента, 
изредка дихотомирующие: на 5 мм ширины сегмента 
приходится 10—12 ж и л о к . 

Anomozamites minor (В г о n g п.) N a t h . , известный 
из рэт-лейасовых отложений Средней А з и и , М а н г ы ш л а к а , 
Германии, Швеции , Гренландии , И р а н а , весьма сходен 
с An. gracilis, но отличается от последнего более крупными 
размерами листьев и менее правильно надрезанными 
сегментами. 

Н и ж н я я юра Т у а р к ы р а , рэт — н и ж н я я юра К а з а х 
стана , Гренландии , Швеции, Германии. 
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Род Pterophyllum B r o n g n i a r t , 1828 

Pterophyllum braunianum ( G o e p p e r t ) S c h e n k , 1867 

Табл. II, фиг. 4 

Листья черешковые, равномерно перисто сегменти
рованные. Н е п о л н а я длина листа 6 см, ширина — 4,5 см. 
Стержень листа не превышает 2 мм в поперечнике и на 
поверхности покрыт неправильными поперечными вали
ками. Сегменты п р и к р е п л я ю т с я к боковым участкам 
стержня под углом около 70°, а затем несколько серпо
видно изгибаются вперед. По направлению к основанию 
сегменты слегка р а с ш и р я ю т с я , к дистальному концу 
незаметно суживаются и заканчиваются з акругленной 
верхушкой . Наиболее крупные сегменты имеют 30 мм 
в длину при ширине около 4 мм. Боковые ж и л к и имеют 
параллельное к р а я м сегмента направление и изредка 
дихотомируют у самого выхода из с т е р ж н я . В сегменте 
4 мм шириной насчитывается 7—8 ж и л о к . 

От Pt. andraeanum S с h i т р . , встречающегося в 
верхнетриасовых — нижнеюрских отложениях К а в к а з а , 
Памира , М а н г ы ш л а к а , Т у а р к ы р а , Pt. braunianum отли
чается листьями линейного очертания и относительно 
более узкими и короткими слегка серповидно изогнутыми 
сегментами. 

Дален Т у а р к ы р а , рэт — н и ж н я я юра Памира и Запад 
ной Е в р о п ы , средняя юра Т к в а р ч е л и и М а н г ы ш л а к а . 

N I L S S O N I A L E S — Н И Л Ь С О Н И Е В Ы Е 

Род Nilssonia B r o n g n i a r t , 1825 

Nilssonia orientalis H e e г, 1878 

Табл. IV, фиг. 1 

Листья длинные, тонкие, черешковые , линейно-лан
цетовидные, постепенно суживающиеся к оспованию и 
более резко — к верхушке листа . В центре последней 
имеется заметная выемка в виде дуги , обращенной вер
шиной к центру пластинки . Листовая пластинка п р и к р е 
пляется к верхней стороне стержня (рахиса) листа и 
достигает в длину более 9 см при ширине 3 см. Ж и л к и 
простые, тонкие , слегка дугообразно изогнутые и обра-
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зуют с рахисом у г о л , близкий к прямому . Н а отрезке 
листа в 5 мм длиною насчитывается 13—18 ж и л о к . 

Вид Nilssonia vittaeformis Р г у п . , очень часто встре
чающийся в среднеюрских отложениях Т у а р к ы р а , отли
чается OTiV. orientalis формой основания листа . У N. vit
taeformis пластинка листа постепенно суживается к н и з у 
и плавно переходит в у зкое клиновидно вытянутое осно
вание . У N. orientalis лист тоже суживается к н и з у , но 
переход листовой пластинки в черешок чрезвычайно 
резкий , и поэтому лист имеет округленно-клиновидную 
форму. 

Б а й о с Т у а р к ы р а , средняя юра Б о л ь ш о г о Б а л х а н а , 
М а н г ы ш л а к а , восточной части Средней А з и и , У к р а и н ы , 
Орской депрессии, Англии , Р у м ы н и и , Северного Афга
нистана . 

Nilssonia polymorpha S c h e n k , 1867 

Табл. V, фиг. 7 

Листовая пластинка прикрепляется к верхней поверх
ности стержня (рахиса) и может быть к а к цельной , так 
и рассеченной на неравные по величине сегменты. Глу
бина рассечения р а з л и ч н а я , доходящая иногда до стержня 
листа . К р а я листьев цельные. Н а и б о л ь ш а я ширина 
листьев 18 мм при неполной длине 9,5 см. Ж и л к и тонкие , 
простые, отходящие от рахиса под прямым или близким 
к прямому углом . П р и б л и ж а я с ь к к р а я м листа , ж и л к и 
дугообразно изгибаются и слегка н а к л о н я ю т с я вперед. 
Н а 5 мм длины листовой пластинки приходится 10— 
15 ж и л о к . 

N. polymorpha отличается от TV. orientalis Н е е г сег
ментацией листовой пластинки . 

Б а й о с — бат Т у а р к ы р а , Большого Б а л х а н а , рэт — 
средняя юра восточных районов Средней Азии , Север
ного Афганистана , Гренландии, Швеции . 

Nilssonia vittaeformis P r y n a d a , 1931 

Табл. IV, фиг. 1 

Растение имеет линейные несегментированные л и с т ь я , 
постепенно суживающиеся к основанию и заканчиваю
щиеся тонким черешком. Листовая пластинка п р и к р е 
пляется к верхней поверхности с т е р ж н я , причем положение 
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последнего на отпечатке нижней стороны отчетливо 
фиксируется в виде желобка . К р а я листа ровные, вер
х у ш к а з а к р у г л е н а и имеет глубокую выемку в средней 
части. Под углом , близким к прямому , от стержня отхо
дят простые, тонкие боковые ж и л к и ; на 1 см длины пла
стинки насчитывается в средней части листа около 30 и 
в основании около 20 ж и л о к . Обычная ширина листа 
8—12 мм, м а к с и м а л ь н а я — 14 мм. В д л и н у лист превы
ш а л 16 см, но п о л н а я длина не установлена из-за отсут
ствия цельных экземпляров . 

Вид Nilssonia dentata B r i c k , известный из нижне-
и среднеюрских отложений Средней А з и и , в том числе 
Т у а р к ы р а , отличается от N. vittaeformis зубчатым краем 
листовой п л а с т и н к и . 

Б а й о с — бат Т у а р к ы р а , Большого Б а л х а н а , К у г и -
танга , Северного К а в к а з а , Т к в а р ч е л и , Западного К а з а х 
стана и Орской депрессии. 

G I N K G O A L E S - Г И Н К Г О В Ы Е 

Род Ginkgo L i n n е, 1771 

Ginkgo lepida Н е е г, 1876 

Табл. III, фиг. 3 

Листья состоят из черешка длиною до 5,5 см и глу
боко рассеченной листовой пластинки , достигающей 6 см 
в длину и около 8 см в ш и р и н у . В целом листовая пла 
стинка характеризуется вееровидными очертаниями. Глу
боким средним вырезом, захватывающим частично и 
черешок, она разделена на две симметричные половины. 
К а ж д а я из н и х , в свою очередь, рассечена вырезами, 
доходящими почти до основания , еще на четыре части. 
Образованные такими вырезами доли листа клиновидно 
суживаются к основанию, а в дистальной части расхо
дятся на две конечные лопасти ланцетовидной формы. 
Эти лопасти , снабженные к а ж д а я четырьмя п а р а л л е л ь 
ными ж и л к а м и , достигают в ширину 3—4 мм и з аканчи
ваются закругленными в е р х у ш к а м и . 

Б л и з к и й вид Ginkgo sibirica Н е е г, широко р а с п р о 
страненный в юрских отложениях , отличается от G. Ы-

24 



pida менее рассеченной пластинкой листа и более з а к р у г 
ленными конечными сегментами. 

Байос Т у а р к ы р а , средняя юра М а н г ы ш л а к а , У к р а и н ы , 
Казахстана и Сибири. 

Р о д Phoenicopsis Н е е г, 1876 

Phoenicopsis angustifolia Н е е г, 1876 

Табл. IV, фиг. 2 

Длинные лентовидные листья собраны в пучок на 
верхушке укороченного побега. По направлению к осно
ванию листья суживаются постепенно и без образования 
черешка , хотя в редких с л у ч а я х последний бывает выра
ж е н . Л и с т ь я достигают в ширину 6 мм при неполной 
длине 13 см. В е р х у ш к и листьев тупые , з акругленные . 
Ж и л к и дихотомируют в нижней части листа , а затем 
идут п а р а л л е л ь н о его к р а я м и сближаются у самой 
в е р х у ш к и . Н а 5 мм ширины пластинки приходится 8— 
10 ж и л о к . 

Phoenicopsis speciosa Н е е г, известный из среднеюр
ских отложений Средней Азии , У к р а и н ы , К а з а х с т а н а 
и Сибири, отличается от P. angustifolia более широкой 
пластинкой листа и более часто расположенными п а р а л 
лельными ж и л к а м и . 

Б а й о с Т у а р к ы р а , юра восточной части Средней А з и и , 
К а в к а з а , Казахстана и Сибири, н и ж н и й мел Я к у т и и 
и П р и м о р ь я . 

C O N I F E R A L E S - Х В О Й Н Ы Е 

Род Elatides Н е е г, 1876 

Elatides curvifolia ( D u n k e r ) N a t h o r s t , 1897 

Табл. V, фиг. 2 

Листья расположены на побегах спирально , под боль
шим углом , на верхушке изгибаются к в е р х у . Д л и н а 
листьев 6—12 леи», ш и р и н а — 1 , 5 — 2 , 5 мм. Н а некоторых 
отпечатках отчетливо заметна одна средняя ж и л к а . 
Ш и ш к и имеют овальную форму, наиболее крупные из 
них достигают к д л и н у 2 см при наибольшей ширине 
1,2 см. Ч е ш у и ш и ш к и напоминают по форме обычные 
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л и с т ь я , но отличаются от них меньшими размерами и 
большей толщиной. Наибольшие из чешуи имеют в длину 
6 мм при ширине 2—3,5 мм. 

Байос — бат Т у а р к ы р а , средняя юра восточных райо
нов Средней А з и и , У к р а и н ы , Сибири, н и ж н и й мел Шпиц
бергена. 

Род Brachyphyllum B r o n g n i a r t , 1828 

Brqchyphyllum mamillare B r o n g n i a r t , 1828 

Табл. V, фиг. 3 

Цилиндрические конечные вегетативные побеги раз 
ветвлены в одной плоскости, густо покрыты спирально 
расположенными листьями , имеют в ширину 3—5 мм. 
Л и с т ь я чешуйчатые, мясистые, плотно прижатые к стеблю, 
широко треугольные или овальные по форме. Н а нижней 
стороне листа имеется ясно в ы р а ж е н н ы й к и л ь . Д л и н а 
листа 2—4 мм, ширина —3—4 мм. 

Б а й о с — бат Т у а р к ы р а , средняя юра восточной части 
Средней А з и и , М а н г ы ш л а к а , К р ы м а , Англии , Северного 
Афганистана , Индии. 

ANIMALIA-ЖИВОТНЫЕ 
Т И П PROTOZOA - П Р О С Т Е Й Ш И Е 

КЛАСС SARCODINA - САРКОДОВЫЕ 

СЕМЕЙСТВО ORBITOLINIDAE M A R T I N, 1890 

Род Orbitolina d 'O г b i g п у , 1850 

Orbitolina delicata H e n s о n , 1948 

Табл. XXXIX, фиг. 1 - 3 

Р а к о в и н а в виде пологого купола или коническая . 
Преобладают слабо выпукло-вогнутые формы, но встре
чаются слабо выпуклые с плоским или едва заметно 
выпуклым основанием. Максимальный диаметр р а к о 
вины 4,2 мм, высота 1,35 мм. В е р х н я я поверхность р а к о 
вин г л а д к а я . Все раковины в основании имеют совер
шенно гладкую поверхность . Экземпляры, у которых 
снят н а р у ж н ы й слой, обнаруживают клеточное строение 
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ячеистого с л о я . Х о р о ш о видны концентрические к о л ь ц а , 
а также мелкие вертикальные и горизонтальные перего
родки. 

В горизонтальном сечении раковины при увеличении 
хорошо видны тонкий н а р у ж н ы й и ячеистый слои к р а е 
вой зоны. В ячеистом слое наблюдаются вертикальные 
перегородки главные , первого и второго п о р я д к о в . 
В центральной зоне хорошо развиты радиальный и сет
чатый слои. В радиальном слое у з к и е камерные к а н а л ы 
зигзагообразны и разделяются т а к ж е зигзагообразными 
толстыми перегородками. Всего в нижней трети раковины 
радиальных камерных к а н а л о в около 60. 

В осевом сечении р а к о в и н ы видно, что общее коли
чество однорядных камер достигает 27 , а на 1 мм высоты 
приходится до 25 камер . 

Известные в о т л о ж е н и я х апта Т у р к м е н и и Orbitolina 
badchysica M a m o n t o v a имеют 90 камерных к а н а л о в 
в нижней трети р а к о в и н ы , а О. conicoformis M a m o n 
t o v a — 30, чем они и отличаются от О. delicata H e n -
s o n , имеющей около 60 камерных к а н а л о в . О. discoidea 
G г a s отличается наличием р я д а концентрических колец 
в периферической части центральной зоны. 

Н и ж н и й баррем Большого Б а л х а н а , Т у а р к ы р а , К у б а -
Д а г а и К о п е т - Д а г а , баррем (?) А р а в и и . 

СЕМЕЙСТВО MEANDROPSINIDAE Н Е N S О N, 1948 

Род Balkhania M a m o n t o v a , 1962 

Balkhania balkhanica M a m o n t o v a sp. n . 

Табл. XXXIX, фиг. 4 - 8 

Раковина д и с к о и д а л ь н а я у п л о щ е н н а я , у взрослых 
форм слегка д в о я к о в о г н у т а я , и звестковая , микрозерни
стая , на поверхности видны концентрические в а л и к и . 
Н а р у ж н а я стенка состоит из двух слоев — эпидермаль-
ного и подэпидермального . При отсутствии эпидермаль-
ного слоя обнаруживается сетчатая структура н и ж е л е ж а 
щего, состоящего из отдельных пластинок . Р а к о в и н ы 
эволютные, до 10—15 мм в диаметре. Они состоят из на
чальной относительно большой камеры, к р у г л о й в гори
зонтальном сечении и уплощенной в осевом, и двух-
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четырех последующих камер полукольцевых или близких 
к кольцевым и многочисленных (до 30) кольцевых. 

В горизонтальном сечении видны перегородки между 
камерами , состоящие из округлых комочков криптокри-
сталлического кальцита , а поры в них заполнены микро
зернистым кальцитом. В осевом сечении видны полости 
камер . 

Н и ж н и й баррем Большого Б а л х а н а . 

Т И П B R A C H I O P O D A - П Л Е Ч Е Н О Г И Е 
КЛАСС ARTICULATA — ЗАМКОВЫЕ 

Отряд RHYNCHONELLIDA 

СЕМЕЙСТВО RHYNCHONELLIDAE 

Род Septaliphoria L е i d h о 1 d, 1921 

Septaliphoria tuarkyrensis M o i s s e e v , 1944 

Табл. XXXI, фиг. 1 а - г 

Толстая асимметричная округленно-пятиугольная рако
вина. Ч и с л о ребер на створках 28—30 . Передний к р а й 
разделен на две неравные доли, смещенные по отношению 
друг к д р у г у . М а к у ш к а сравнительно т о н к а я , з а г н у т а я . 
Форамен маленький , удлиненно-овальный. 

Н и ж н и й Оксфорд Т у а р к ы р а . 

Р о д Rhactorhynchia В и с k m а п, 1914 

Rhactorhynchia corallina ( L e y m e r i e , 1846) 

Табл. XXXI, фиг. 2а—г 

Округленно-треугольная удлиненная раковина с асим
метричным передним краем. С к у л ь п т у р а представлена 
грубыми, высокими, редко расположенными ребрами, 
в количестве 20 на каждой створке . М а к у ш к а очень 
высокая у з к а я , сжатая с боков, слабо з а г н у т а я . Форамен 
у з к и й , овальный. Дельтидий высокий треугольный. 

Верхний Оксфорд Большого Б а л х а н а , Крыма , Север
ного К а в к а з а , Русской платформы и Западной Европы. 
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Род Belbekella М о i s s е е v, 1936 

Belbekella geokterensis M o i s s e e v , 1936 

Табл. XXXVII, фиг. 5 а - г 

Небольшая к р ы л а т а я раковина округленно-пяти
угольного или реже округленно-треугольного очертания. 
Число ребер на створках 25—35, в синусе и на срединном 
возвышении 5—8. Синус и срединное возвышение просле
живаются на расстоянии 1 / 3 длины раковины от лобного 
к р а я . М а к у ш к а слабо загнутая . Форамен сравнительно 
крупный, к р у г л ы й . Дельтидий н и з к и й , трапециевидный. 
Боковые комиссуры (линии смыкания створок) слабо 
отклоняются в вентральном направлении , лобная — обра
зует низкий дуговидный изгиб в дорзальном направлении . 

Готерив Большого Б а л х а н а ; баррем Т у а р к ы р а . 

Belbekella bertheloti [ (d 'O г Ь i g п у) K i l i a n , 1907] 
Табл. XL, фиг. la—г 

М а л е н ь к а я довольно толстая раковина округленно-
пятиугольного очертания . Число ребер на створках 
30—35, в синусе и на срединном возвышении 7—9. Синус 
и срединное возвышение развиты довольно слабо. Ма
кушка высокая , слабо загнутая . Форамен к р у г л ы й . Боко
вые комиссуры почти прямые , лобная комиссура обра
зует невысокую дугу . 

От встречающейся здесь же Belbekella geokterensis 
М о i s s. данный вид отличается менее крылатой и более 
толстой раковиной . 

Б а р р е м Большого Б а л х а н а и Т у а р к ы р а ; нижний апт 
Северного К а в к а з а ; верхний апт Западной Европы. 

Отряд TEREBRA TULIDA 

СЕМЕЙСТВО TEREBRATULIDAE 

Род Lobothyris В и с k m а п, 1914 

Lobothyris tchegemensis ( M o i s s e e v , 1934) 
Табл. XI, фиг. la—г 

Округленно-пятиугольная раковина с очень слабо 
развитой на переднем крае складчатостью. Макушка 
толстая , в поперечном сечении треугольная , з агнутая . 
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Форамен к р у г л ы й , довольно маленький . Симфитий очень 
маленький , трапециевидный. Б о к о в ы е комиссуры слабо 
отклоняются в вентральном н а п р а в л е н и и . Л о б н а я комис-
сура образует изгиб в дорзальном направлении . 

Средний келловей Т у а р к ы р а и Северного К а в к а з а . 

Lobothyris kabardinensis ( M o i s s e e v , 1934) 

Табл. XI, фиг. 2а—г 

Р а к о в и н а овального очертания . У некоторых экзем
п л я р о в на переднем к р а е наблюдаются слабо развитые 
с к л а д к и , полностью отсутствующие у других . М а к у ш к а 
толстая , з а г н у т а я . Форамен сравнительно большой, к р у г 
л ы й . Симфитий маленький , трапециевидный. Боковые 
комиссуры плавно изогнуты в вентральном направлении . 

Верхний келловей Т у а р к ы р а ; средний келловей Север
ного К а в к а з а . 

Lobothyris beinezensis ( M o i s s e e v , 1944) 

Табл. XI, фиг. За—г 

Р а к о в и н а округленно-пятиугольного очертания . Пе
редний к р а й прямоугольный . У взрослых экземпляров 
передний к р а й слабо складчатый. М а к у ш к а т о л с т а я , 
сильно з а г н у т а я . Форамен овальный, довольно большой. 
Симфитий очень н и з к и й , трапециевидный. Н а отдельных 
экземплярах он скрыт от глаз наблюдателя сильно загну
той м а к у ш к о й . Боковые комиссуры равномерно и сильно 
изогнуты в вентральном направлении . Лобная комиссура 
повторяет очертания синусов и складок . 

Верхний келловей Т у а р к ы р а и Большого Б а л х а н а . 

Род Ptyctothyris В и с k m а п, 1914 

Ptyctothyris dorsoplicata (S u е s s, 1855) 

Табл. XI, фиг. 4a—г 

О в а л ь н а я раковина с брюшной створкой, в 2 — 4 , р а з а 
более выпуклой , чем спинная . Н а спинной створке иногда 
развито очень низкое срединное возвышение. Довольно 
толстая , треугольная в поперечном сечении, з а гнутая 
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м а к у ш к а . Форамен маленький , к р у г л ы й . Симфитий очень 
низкий , трапециевидный. Боковые комиссуры п р я м ы е 
или слабо отклоняются в вентральном н а п р а в л е н и и . 
Лобная комиссура образует слабый изгиб в дорзальном 
направлении . 

Н и ж н и й келловей Большого Б а л х а н а ; средний кел 
ловей Северного К а в к а з а ; средний и верхний келловей 
Западной Е в р о п ы . 

Род Heimia H a a s , 1890 

Heimia planiconvexa (К i t с h i n , 1897) 

Табл. XII, фиг. la—г 

Т о н к а я о к р у г л а я раковина с длиной, лишь немного 
превышающей ш и р и н у . Б р ю ш н а я створка в ы п у к л а я , 
раза в 4 больше, чем спинная . М а к у ш к а сравнительно 
толстая , треугольная в поперечном сечении, з а г н у т а я . 
Форамен относительно большой, к р у г л ы й . Симфитий 
н и з к и й , трапециевидный. Боковые комиссуры п р я м ы е , 
лобная комиссура образует слабый изгиб в дорзальном 
направлении или п р я м а я . 

Келловей Б о л ь ш о г о Б а л х а н а и Т у а р к ы р а ; келловей 
Индии. 

Род Turkmenithyris P r o s o r o v s k a j a , 1962 

Turkmenithyris krimholzi P r o s o r o v s k a j a , 1962 

Табл. XII, фиг. 2a—г 

Округленно-ромбическая раковина с сильно выпук
лыми створками, со слабо развитым синусом на брюшной 
и высоким срединным возвышением на спинной створке . 
М а к у ш к а очень толстая , сильно з а г н у т а я . Форамен к р у г 
лый. Симфитий н и з к и й , трапециевидный. Боковые комис
суры образуют сильные изгибы в вентральном направле 
нии , а лобная — образует, к р у т у ю и высокую дугу 
в дорзальном н а п р а в л е н и и . 

Верхний келловей Большого Б а л х а н а и Т у а р 
кыра . 
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Род Sellithyrls М i d d 1 е m i s s, 1959 

Sellithyris sella ( S o w e r b y , 1825) 
Табл. XL, фиг. 2a—г 

Р а к о в и н а округленно-пятиугольного очертания со 
складчатым передним краем . М а к у ш к а очень толстая , 
невысокая , сильно з а г н у т а я . Форамен большой, к р у г л ы й . 
Боковые комиссуры отклоняются в вентральном н а п р а 
влении, а лобная комиссура делает изгибы, соответствую
щие с к л а д к а м . 

Н и ж н и й баррем Б о л ь ш о г о Б а л х а н а ; баррем Т у а р 
кыра ; готерив — н и ж н и й баррем К р ы м а , К а в к а з а ; готе-
рив, З а п а д н о й Е в р о п ы . 

Род Praelongithyris M i d d l e m i s s , 1959 

Praelongithyris valdensis (L о г i о 1) subsp . kentugajensis 
( M o i s s e e v , 1936) 

Табл. XL, фиг. За—г 

Очень толстая раковина округленно-пятиугольного 
очертания . Н а переднем к р а е развита р е з к а я складча
тость , п р о с л е ж и в а ю щ а я с я примерно до середины створок. 
М а к у ш к а толстая , сильно з а г н у т а я . Форамен большой, 
к р у г л ы й . Боковые комиссуры значительно отклоняются 
в вентральном направлении . Л о б н а я комиссура обра
зует резкие изгибы, повторяющие очертания складок . 

Н и ж н и й баррем Большого Б а л х а н а ; баррем Т у а р 
к ы р а , К р ы м а . 

СЕМЕЙСТВО ZEILLERIIDAE 

Род Zeilleria В а у 1 е, 1878 

Zeilleria cuienkovi M o i s s e e v , 1944 

Табл. XXXI, фиг. За—г 

О в а л ь н а я раковина с килеватой брюшной створкой, 
выпуклой в 2—3 раза сильнее, чем спинная , и с выемкой 
на переднем к р а е . М а к у ш к а сравнительно толстая , тре-

32 



угольная в поперечном сечении, з а г н у т а я . Форамен 
к р у г л ы й . Дельтидий довольно высокий, треугольный. 

Н и ж н и й Оксфорд Т у а р к ы р а ; келловей — Оксфорд Гис-
сарского хребта . 

Zeilleria luppovi M o i s s e e v , 1944 

Табл. XXXI, фиг. 4а—г 

Округленно-пятиугольная , довольно толстая рако 
вина с неглубокими и короткими срединными синусами 
на обеих створках . Б р ю ш н а я створка в ы п у к л а я , прибли
зительно в 1,5 р а з а больше спинной. М а к у ш к а довольно 
толстая, з а г н у т а я . Форамен маленький , к р у г л ы й . Д е л ь 
тидий н и з к и й , треугольный. 

Н и ж н и й Оксфорд Т у а р к ы р а . 

ТИП MOLLUSCA - М Я Г К О Т Е Л Ы Е 

КЛАСС BIVALVIA - ДВУСТВОРЧАТЫЕ 

Отряд TAXODONTA 

СЕМЕЙСТВО NUCULIDAE d ' О R В I G N Y, 1844 

Род Nucula L a m a r c k , 1799 

Nucula tchaloica S i b i r j a k o v a , 1960 

Табл. VI, фиг. 1 

Раковина имеет форму вытянутого в длину овала , 
слабо в ы п у к л а я , небольших размеров , с задней частью, 
несколько больше передней. М а к у ш к и маленькие , не
сколько смещенные в сторону переднего к р а я . Замочный 
к р а й угловатый с двумя неровными рядами зубов . Поверх
ность створок покрыта тонкими штрихами н а р а с т а н и я , 
неправильно расположенными, поверхность ядер глад
к а я . 

От близкой Nucula subovalis G о 1 d f. отличается 
смещенными вперед м а к у ш к а м и , меньшей высотой рако
вины, неравными по длине рядами зубов . 

Верхний байос Большого Б а л х а н а . 
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СЕМЕЙСТВО CUCULLAEIDAE S Г К \Y Л l{ Т, lll.in 

Род Cucullaea L a m a r c k , 1801 

Cucullaea subdecussata (G о 1 d f u s s, 1838) 

Табл. VIII, фиг. 1 

Р а к о в и н а удлиненно-ромбическая , несколько скошен
н а я , т о н к а я , в ы п у к л а я , с длиной , достигающей 25 мм, 
и высотой 15,5 мм. Арея т р е у г о л ь н а я , ш и р о к а я . М а к у ш к и 
широкие , смещенные вперед. Вдоль нижнего к р а я м а к у 
шек спускается резко выраженный к и л ь . Поверхность 
раковины покрыта тонкими концентрическими и р а д и а л ь 
ными ребрами. Места встречи тех и других отмечены 
точечными у г л у б л е н и я м и . 

От Cucullaea concinna Р h i 1 1. отличается более удли
ненной формой раковины и отсутствием острых ребер , 
расположенных в верхней части раковины. 

Б а т Большого Б а л х а н а , средняя юра Крыма ; байос — 
бат Западной Европы. 

СЕМЕЙСТВО PARALLELODONTIDAE D A L L, 1898 

Р о д Macrodon L у с е t t , 1845 

Macrodon nikchitchi P c e l i n c e v , 1927 

Табл. VIII, фиг. 2 

Р а к о в и н а правильного ромбического очертания , взду
т а я , с длиной, достигающей 25 мм, и высотой 17,5 мм. 
М а к у ш к и заостренные, широкие , приближенные к перед
нему к р а ю , загнутые внутрь . От вершинок макушек 
к заднему нижнему у г л у раковины протягивается острый 
к и л ь , отделяющий среднюю вздутую часть створок от 
слегка вогнутого щитка . Арея покрыта многочисленными 
связочными бороздками. Зубы поперечно-бороздчатые, 
расположенные параллельно замочному к р а ю . Поверх
ность покрыта концентрическими л и н и я м и н а р а с т а н и я , 
которые пересекаются позади макушек с тонкими р а д и а л ь 
ными струйками и впереди с радиальными ребрами. 

От близкого вида Macrodon balkhanensis P e e l , отли
чается меньшими размерами, более правильной ромбиче
ской формой, большей выпуклостью. 

lit! г Полыпого Б а л х а н а . 
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Macrodon trivi-kinense 15 о r i s s j a k. HX!5 

Табл. VI. фиг. 2 

Раковина вытянутая в длину , скошенная , при длине 
1 мм высота достигает 6 мм. З адний к р а й косо срезан 
и имеет небольшую выемку, обусловливающую у ш к о -
образное удлинение заднего конца замочного к р а я . Н е 
большие м а к у ш к и повернуты вперед, занимают почти 
центральное положение . От макушек идет вдавленность , 
отклоняющаяся от срединной л и н и и , р а с ш и р я ю щ а я с я 
книзу . К и л ь округленно-заостренный. Арея треугольной 
формы. Поверхность покрыта концентрическими пластин
чатыми линиями нарастания и рельефными радиальными 
струйками. 

От Macrodon nikchitchi P e e l , отличается иным х а р а к 
тером с к у л ь п т у р ы , формой р а к о в и н ы , ее скошенностью, 
меньшими размерами. 

Б а й о с Большого Б а л х а н а и Донецкого бассейна. 

Отряд А N ISO MY A RIA 

СЕМЕЙСТВО MONOTIDAE К I Т Т L, 1885 

Род Meleagrinella W h i t f i e l d , 1885 

Meleagrinella echinata ( S m i t h , 1817) 

Табл. VIII, фиг. 3 

Р а к о в и н а косо о в а л ь н а я , с высотой, превышающей 
длину. Л е в а я створка в ы п у к л а я , с м а к у ш к а м и , поверну
тыми в сторону переднего к р а я . Заднее ушко большое, 
имеет глубокий вырез . Поверхность покрыта округлен
ными радиальными ребрами, в п р о м е ж у т к а х между кото
рыми наблюдаются более тонкие промежуточные реб
рышки , и концентрическими штрихами н а р а с т а н и я . Р а 
диальные ребра при пересечении с концентрическими 
приобретают бугорчатый характер . П р а в а я створка пло
с к а я , с маленьким шиловидным передним ушком, имею
щим биссусный вырез . Заднее у ш к о треугольное , высту
пающее за к р а й створки . Поверхность покрыта только 
концентрическими штрихами н а р а с т а н и я . 

От Meleagrinella doneziana (В о г i s s.) отличается 
меньшим количеством более грубых радиальных ребер 
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на левой створке и отсутствием радиальных ребер на 
правой . 

Б а т Большого Б а л х а н а , Гиссарского хребта; верхний 
байос — бат Мангышлака ; бат — келловей З а п . Е в р о п ы . 

СЕМЕЙСТВО PINNIDAE L E A C H , 1819 

Род Pinna L i n n e, 1759 

Pinna buchi K o c h et D u n k e r , 1837 

Табл. VII, фиг. 1, 2 

Р а к о в и н а удлиненная , у з к а я , очень т о н к а я , кониче
ской формы, равностворчатая , с широким зиянием на 
заднем конце , с заостренными м а к у ш к а м и и прямым 
беззубым замочным краем. Поверхность покрыта р а д и а л ь 
ными тонкими ребрышками, расходящимися от м а к у ш к и , 
а т а к ж е концентрическими штрихами н а р а с т а н и я , кото
рые на задней части переходят в грубые морщины. От 
пересечения с к у л ь п т у р образуется сетка с ячейками р а з 
личного р'азмера. 

От Pinna karatchagy lica S i b i r j a k o v a отличается 
узкими очертаниями раковины и иным характером с к у л ь 
птуры. 

Б а й о с и бат Большого Б а л х а н а , юга европейской 
части СССР; верхний байос — бат Западной Е в р о п ы . 

СЕМЕЙСТВО BAKEWELLIIDAE K I N G , 1850 

Р о д Gervillia D e f r a n c e , 1820 

Gervillia aviculoides (S о w e г b у , 1812) 

Табл. XXXIV, фиг. l a , 6; 2 

К р у п н а я раковина удлиненно-веретенообразной фор
мы, саблевидно-изогнутая . Сечение раковины округлое 
в передней части и овально-сжатое в задней. Малень
кие острые м а к у ш к и сильно п р и б л и ж е н ы к переднему 
к р а ю , более мощная м а к у ш к а левой створки нависает 
над ним. Замочный к р а й позади макушек образует боль
шой крыловидный выступ — заднее у ш к о ; впереди м а к у 
шек помещается очень маленькое переднее у ш к о . Н а р у ж 
н а я поверхность раковины покрыта грубыми концентри
ческими складками и л и н и я м и н а р а с т а н и я . 
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Келловей Т у а р к ы р а , келловей — н и ж н и й Оксфорд 
Большого Б а л х а н а , К у г и т а н г - Т а у и Г р у з и и , келловей 
Дагестана и Литовской ССР. Средний келловей централь 
ной части Русской платформы и З а п а д н о й Европы. 

Gervillia alaeformis (S о w е г Ь у , 1819) 

Табл. XL, фпг. 4; табл. XLI, фиг. 1 

Раковина к р у п н а я , массивная , очень в ы п у к л а я , тре
угольного очертания , резко неравносторонняя . Л е в а я 
створка немного больше правой и более в ы п у к л а я . 
Поверхность створок делится на три неравные части . 
Передняя — м а л е н ь к а я , треугольно-овальной формы, на 
ходится в примакушечной области и отделена от средней 
глубокой депрессией с резким перегибом; средняя — 
сильно вздутая ; з а д н я я — сильно у п л о щ е н н а я ш и р о 
к а я , имеющая форму тупоугольного треугольника , осно
ванием обращенного к выпуклой части. Она отделена 
от средней части депрессией. М а к у ш к а сильно нависает 
над замочным краем и резко повернута вперед. Замочная 
арея ш и р о к а я , на ней располагается 5 или 6 связоч
ных бороздок. Под замочной ареей находятся многочи
сленные зубы, направленные косо по отношению к арее . 

Верхний готерив и верхний баррем Большого Б а л 
хана; верхний баррем К у б а - Д а г а и Т у а р к ы р а ; готерив 
и баррем Северного К а в к а з а ; верхний баррем Дагестана ; 
н и ж н и й апт А н г л и и . 

Род Turkmenia K r i m h o l z , 1936 

Turkmenia balkhanensis K r i m h o l z , 1936 

Табл. XXXVII, фиг. 6; табл. XXXVIII, фиг. 1, 2 

Раковина н е б о л ь ш а я , неравностворчатая , т о н к а я . 
Створки треугольно-овального , обычно неправильного 
очертания , несимметричные, несколько скошенные. Пе 
редний и задний к р а я прямолинейны, расходятся от ма
к у ш к и под тупым углом (140°). Н и ж н и й к р а й дугооб
разно выгнут . Задние части створок представляют собой 
крыловидные выросты, ограниченные от остальной части 
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раковины прямой линией, идущей от м а к у ш к и к задне- i 
нижнему у г л у раковины. В примакушечной части рако 
вины проходит р я д концентрических валиков (5—7), 
причем к а ж д ы й последующий несколько шире предыду
щего. В а л и к п ясно прослеживаются только в верхней 
половине центральной части раковины. Перед м а к у ш к о й 
имеется с л о ж н а я с в я з к а . Примерно в середине раковины, 
несколько п р и б л и ж а я с ь к в е р х у и н а з а д , находится един
ственный отпечаток мускула - замыкателя . 

Верхний готерив — н и ж н и й баррем Большого и Ма
лого Б а л х а н о в , Т у а р к ы р а и Копет -Дага ; н и ж н и й баррем 
К у б а - Д а г а . 

СЕМЕЙСТВО PECTINIDAE L A M A R C K , 1801 

Род Entolium M e e k , 1864 

Entolium (Syncyclonema) ivanovi P c e l i n c e v , 1934 

Табл. VIII, фиг. 4, 5 

Р а к о в и н а удлиненно-овальная , слабо в ы п у к л а я , тон
к а я , с небольшими равновеликими треугольными у ш к а м и . 
Замочный аппарат состоит из двух зубных в а л и к о в . 
Поверхность покрыта тонкими концентрическими л и 
ниями н а р а с т а н и я и едва заметными радиальными струй
ками . От близкой формы Syncyclonema spathulatum 
R о е m. отличается отсутствием биссусного выреза , удли
ненно-овальной формой раковины, более тонкой концен
трической с к у л ь п т у р о й и наличием радиальных струек . 

Б а т Большого Б а л х а н а ; байос М а н г ы ш л а к а , байос — 
бат Донбасса , байос — келловей Западной Е в р о п ы . 

Р о д Chlamys B o l t e n , 1798 

Chlamys (Chlamys) robinaldina (d 'O г b i g n у , 1846) 

Табл. XLVI, фиг. За, б 

Р а к о в и н а небольшая овально-треугольной формы, 
у п л о щ е н н а я . М а к у ш к и маленькие конические , передние 
у ш к и больше задних. Створки покрыты многочисленными 
(39—56) тонкими, иногда слабо извилистыми р а д и а л ь -
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ными ребрами. Поверхность ребер у к р а ш е н а многочислен
ными чешуйками , имеющими форму раструбов , расши
ряющихся книзу ; они к а к бы вложены один в другой . 
Д л и н а отдельных раструбов р а з л и ч н а я . Межреберные 
промежутки плоские симметричные, ширина пх неоди
накова . П р о м е ж у т к и испещрены нитчатой веерообразной 
скульптурой , в средней части раковины она п а р а л л е л ь н а 
ребрам, в передней и задней частях — сильно к о с а я . 
Ушки створок покрыты тонкой перекрещивающейся 
скульптурой , переднее ушко правой створки отличается 
глубоким биссусным вырезом. 

В а л а н ж и н — апт Большого Б а л х а н а ; готерив и бар
рем К у б а - Д а г а ; верхний готерив и баррем Т у а р к ы р а ; 
готерив — апт Копет -Дага , К а в к а з а и М а н г ы ш л а к а ; н и ж 
ний мел Западной Европы и А ф р и к и . 

Chlamys (Chlamys) goldfussi (D е s h а у е s, 1842) 

Табл. XXXVII, фиг. 1 

Р а к о в и н а о к р у г л а я у п л о щ е н н а я , средней величины. 
Скульптура р а з н ы х створок резко р а з л и ч н а я , общим 
является лишь количество р а д и а л ь н ы х ребер на их 
поверхности — 19. Ребра левой створки высокие, имею
щие в примакушечной части острые гребни. Они 
раздвоены симметричными гладкими понижениями . Р а 
диальные ребра здесь пересекаются резкими концентри
ческими ребрами. Последние обычно слабо волнисты, 
пересекая радиальные ребра, они сильно расширяются 
и возвышаются , приобретая форму вытянутых в а л и к о в . 
В местах пересечения межреберных интервалов концен
трические ребра сильно сжимаются , а иногда совсем 
прерываются . Р а д и а л ь н ы е ребра правой створки состоят 
к а к бы из трех у з к и х ребер , среднее из которых, ограни
ченное узкими бороздками, возвышается над боковыми 
в виде закругленного гребня . Поверхность ребер пере
секается множеством валикообразных бугорков . 

От встречающегося здесь же Chlamys archiaci (d 'O г b.) 
данный вид отличается своей концентрической с к у л ь 
птурой и отсутствием двух порядков радиальных ребер . 

Готерив Б о л ь ш о г о Б а л х а н а и К у б а - Д а г а ; готерив 
и баррем Северного К а в к а з а ; готерив Западной Е в р о п ы . 
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Chlamys (Aequipecten) subinaequicostata 

(K a s a n s к у , 1909) 

Табл. ХП, фпг. 4, 5 

Р а к о в и н а довольно к р у п н а я , косо о в а л ь н а я , неравно-
створчатая : п р а в а я створка в ы п у к л а я , левая почти пло
с к а я . М а к у ш к и небольшие, треугольные, занимают цен
тральное положение . А п и к а л ь н ы й угол тупой. Переднее 
у ш к о правой створки округленное с большим биссусным 
вырезом, заднее — прямоугольной формы. Н а р у ж н а я 
поверхность правой створки покрыта десятью радиаль
ными валикообразными ребрами, расширяющимися 
к н и ж н е м у к р а ю , сближенными попарно , особенно в цен
тральной части створки. Наиболее ш и р о к и й промежуток , 
р а з д е л я ю щ и й пары ребер, проходит посередине створки. 
Кроме ребер, поверхность створки покрыта концентриче
скими л и н и я м и н а р а с т а н и я . Н а р у ж н а я поверхность левой 
створки покрыта девятью радиальными валикообразными 
ребрами. Наиболее массивное ребро расположено в цен
тральной части створки. В межреберных промежутках 
в примакушечной части створки наблюдается до 4 тонких 
радиальных струек . Р а д и а л ь н ы е ребра пересекаются 
концентрическими л и н и я м и н а р а с т а н и я , которые на ра
диальных ребрах часто образуют шиповидные отростки. 

От Ch. (A.) fibrosa (S о w.) отличается несимметричной 
раковиной и неравномерно развитыми радиальными реб
рами. 

Келловей Б о л ь ш о г о Б а л х а н а , Т у а р к ы р а , Юго-Запад
ного Узбекистана , П а м и р а , центральной части Русской 
платформы и Г р у з и и ; средний келловей Дагестана . 

Chlamys (Aequipecten) fibrosodichotoma 

(К a s a n s к у , 1909) 

Табл. XIII, фиг. l a , б 

Р а к о в и н а округлого очертания , в з д у т а я , неравно-
створчатая . Небольшие треугольные м а к у ш к и занимают 
центральное положение . У ш к и почти равновелики . 
Апикальный угол прямой . Н а р у ж н а я поверхность пра
вой более в ы п у к л о й створки покрыта 4—6 радиальными 
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ребрами, которые на п р о т я ж е н и и верхней трети створки 
дихотомируют, образуя 8—12 ребер. Наиболее глубокий 
межреберный промежуток проходит посередине створки. 
Вся поверхность створки покрыта тонкими концентриче
скими линиями н а р а с т а н и я . Л е в а я п л о с к а я створка 
покрыта 8 радиальными ребрами, средние из которых 
наиболее к р у п н ы е . Концентрические линии н а р а с т а н и я , 
пересекаясь с радиальными струйками межреберных про
межутков , образуют прямоугольные я ч е й к и , а ближе 
к нижнему краю раковины часто превращаются в шипо-
видиые выросты. 

От Ch. (A.) subinaequicostata ( К a s.) отличается ясно 
дихотомирующими ребрами, относительно более глубо
ким центральным межреберным промежутком на правой 
створке и более массивным срединным ребром на левой 
створке. 

Келловей Большого Б а л х а н а , Т у а р к ы р а , Юго-Запад
ного Узбекистана , П а м и р а , Г р у з и и , Малого К а в к а з а 
и Дагестана . 

Chlamys (Aequipecten) sokolovi 

(В о г i s s j a k e t I v a n о v , 1917) 

Табл. XXXIII, фиг. 1 

Раковина равносторонняя , умеренно в ы п у к л а я , округ 
лого очертания , слегка в ы т я н у т а я в высоту. Замочный 
к р а й прямой . Стороны примакушечного треугольника 
прямые , образуют угол 90°. Н е б о л ь ш а я треугольная 
м а к у ш к а занимает центральное положение , не возвы
шаясь над замочным к р а е м . Н а р у ж н а я поверхность 
покрыта 23 радиальными ребрами. По бокам п р и м а к у 
шечного треугольника расположено по 3 ребра , причем 
среднее более слабое . Между этими двумя группами ребер 
расположены 9 ребер первого п о р я д к а с округлыми вер
шинами, а между ними 8 ребер второго п о р я д к а , которые 
не доходят до м а к у ш к и . Межреберные промежутки равны 
по ширине ребрам первого п о р я д к а или чуть шире и х . 
Очень густо расположенные концентрические линии нара 
стания образуют на ребрах чешуйки . 

41 



У ш к и небольшие, прямоугольные , переднее чуть 
больше заднего . У ш к и покрыты радиальными ребрыш
ками и л и н и я м и нарастания . 

Н и ж н и й Оксфорд Т у а р к ы р а , Оксфорд юго-восточной 
части Р у с с к о й платформы. 

Chlamys (Aequipecten) qualicosta 

(Е t а 1 1 о п, 1862) 

Табл. XXXIII, фиг. 2 

Р а к о в и н а овального очертания , равносторонняя , уме
ренно в ы п у к л а я . Прямые стороны примакушечного тре
угольника встречаются под прямым углом. Н е б о л ь ш а я 
острая м а к у ш к а занимает центральное положение . Н а 
р у ж н а я поверхность покрыта 18—20 радиальными реб
рами, которые, за исключением к р а й н и х ребер, произво
дят впечатление соединенных попарно . Бороздки , раз
деляющие ребра внутри к а ж д о й п а р ы , значительно уже 
промежутков , отделяющих одну п а р у ребер от другой . 
Концентрическая с к у л ь п т у р а представлена пластинчатыми 
линиями н а р а с т а н и я . 

От Chlamys (Aequipecten) vagans ( S o w . ) отличается 
почти вдвое большим количеством радиальных ребер 
при относительно меньших р а з м е р а х . 

Оксфорд Большого Б а л х а н а , верхний Оксфорд З апад 
ной Е в р о п ы . 

СЕМЕЙСТВО LIMIDAE d ' O R B l G N Y , 1847 

Р о д Lima B r u g u i e r e , 1792 

Lima (Plagiostoma) subrigidula S с h 1 i p p e, 
1888 

Табл. X, фиг. 6 

Р а к о в и н а небольших размеров , скошенная , полого 
в ы п у к л а я , с крутопадающим, слегка вогнутым передним 
краем . У ш к и маленькие , почти ровные. Поверхность 
створок покрыта радиально расходящимися от макушки 
ребрами (до 70), с межреберными промежутками , не
сколько уже самих ребер. Межреберные промежутки 
покрыты тонкими концентрическими штрихами . 
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От Lima cardiiformis (S о w e r b у) отличается округ 
ленно-овальным очертанием раковины, усеченным перед
ним краем , глубокой луночкой . 

Б а т Большого Б а л х а н а , келловей Т у а р к ы р а ; байос — 
келловей З а п а д н о й Европы. 

Lima (Mantellum) longa R о е m е г, 1836 

Табл. XLVI, фиг. 2 

Раковина треугольно-овальная , сильно скошенная , 
уплощенная , равностворчатая . Передний к р а й прямой 
или слабо вогнутый; задний — у м а к у ш к и п р я м о й , н и ж е 
з а к р у г л я е т с я и плавно переходит в н и ж н и й к р а й , обра
зуя с ним общую дугу . Поверхность раков ин ы покрыта 
ясной р а д и а л ь н о й с к у л ь п т у р о й , состоящей из многочис
ленных слабо волнистых ребер, с плоской гладкой по
верхностью; у з к и е у м а к у ш к и , они постепенно расши
р я ю т с я , п р и б л и ж а я с ь к нижнему к р а ю . Межреберные 
промежутки значительно уже ребер, поверхность их по
крыта многочисленными точечными углублениями . Спе
реди, в примакушечной части, располагается у з к а я л а н 
цетовидная а р е я , отделенная от остальной части резким 
килем. Поверхность ее, а т акже поверхности ушек по
крыты такой же скульптурой , что и сама раковина . 

От Lima undata D е s h . отличается наличием точеч
ных углублений на поверхности межреберных проме
ж у т к о в . 

Неоком Б о л ь ш о г о Б а л х а н а , готерив и баррем К у б а -
Д а г а , верхний готерив — баррем Т у а р к ы р а ; неоком 
Копет-Дага , н и ж н и й готерив Северного К а в к а з а , неоком 
З а п а д н о й Е в р о п ы . 

Род Limatula W o o d , 1839 

Limatula subheIvetica (К a s a n s k у , 1909) 

Табл. XIII, фиг. 2 

Раковина треугольно-овальной формы, чуть скошен
н а я , довольно в з д у т а я , вытянутая в длину . Маленькие 
треугольные м а к у ш к и нависают над замочным краем . 
У ш к и маленькие , слабо отграничены от остальной поверх
ности раковины. Н а р у ж н а я поверхность створки покрыта 
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16—18 радиальными, крышеобразными ребрами. Межре
берные п р о м е ж у т к и шире ребер, и в них можно просле
дить ребра второго порядка и неправильные , не достигаю
щие м а к у ш к и ребра третьего п о р я д к а . Вблизи переднего 
к р а я н почти во всей задней трети створки лишены 
радиальных ребер. Концентрическая с к у л ь п т у р а пред
ставлена л и н и я м и нарастания и грубыми морщинами 
роста . 

Келловей Большого Б а л х а н а , Т у а р к ы р а , Г р у з и и ; 
средний келловей Дагестана . 

СЕМЕЙСТВО OSTREIDAE L A M A R C K , 1818 

Род Gryphaea L a m a r c k , 1801 

Gryphaea dilatata S o w e r b y , 1816 
Табл. XIV, фиг. 1, 2; табл. XV, фиг. la , б 

Р а к о в и н а резко неравностворчатая , о в а л ь н а я , округ
л а я или г р у ш е в и д н а я , сильно в з д у т а я , массивная , дости
гает больших размеров . У некоторых экземпляров зад
н я я часть н и ж н е й створки образует крыловидный выпук
лый выступ, отделенный от остальной поверхности 
створки желобковидной бороздой. Центральные м а к у ш к и 
клювообразно нависают над замочным краем; нередко 
они уплощены, скошены и несут следы прирастания 
к субстрату. Н а р у ж н а я поверхность н и ж н е й створки 
покрыта грубыми концентрическими л и н и я м и нарастания 
и складками . Внутренняя поверхность нижней створки 
представляет собою глубокую депрессию. Замочная пло
щадка довольно д л и н н а я , треугольной формы, с у глублен
ной и широкой связочной бороздкой. Б о л ь ш о й м у с к у л ь 
ный отпечаток округлой формы расположен в центре 
депрессии, но чаще смещен к заднему к р а ю . В е р х н я я 
створка т о н к а я , о к р у г л а я , в о г н у т а я , со слабо развитой 
м а к у ш к о й ; на верхнем к р а е расположена замочная пло
щ а д к а . Н а р у ж н а я поверхность верхней створки покрыта 
концентрическими складками нарастания и тонкими ра
диальными штрихами . В н у т р е н н я я поверхность верхней 
створки бугорчато-выпуклая с большим полулунным 
мускульным отпечатком. 

Средний келловей — н и ж н и й Оксфорд Т у а р к ы р а , Р у с 
ской платформы, Донбасса , М а н г ы ш л а к а , Грузии , Па
мира и З а п а д н о й Европы. 
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Род Lopha ( В о ! t e n ) R 6 d i n g . 1798 

Lopha marchl (S о w e г b y , 1814) 
Табл. T i l l , фиг. 6 

Р а к о в и н а массивная изогнутая неравностворчатая , 
с острой загнутой м а к у ш к о й . П л о щ а д к а прирастания 
небольшая . Поверхность покрыта 7 грубыми радиально 
расходящимися от м а к у ш к и ребрами, ш и р и н а которых 
по длине неодинакова . В верхней части раковины они 
тоньше, в средней ж е становятся более грубыми, а в н и ж 
ней части ра ковины ширина ребер больше, чем межребер
ные промежутки . С внутренней стороны раковина г л а д к а я . 

Н и ж н и й бат Большого Б а л х а н а , средняя юра Запад 
ной Европы. 

Род Exogyra S a y , 1820 

Exogyra tubercu lifera 

( K o c h et D u n k e r , 1838) 

Табл. XLVI, фиг. 4 

Р а к о в и н а м а л е н ь к а я треугольно-округлого очертания, 
и зогнутая , иногда о в а л ь н а я . Л е в а я створка больше 
правой . От м а к у ш к и к задне-нижнему у г л у левой створки 
проходит п л а в н ы й перегиб, д е л я щ и й створку на две 
неравные части: большую — переднюю и меньшую — 
заднюю. Поверхность передней части несет 9—12 высо
ких ребер, веерообразно отходящих от м а к у ш к и в косом 
направлении . В задней части располагается 5—6 низких уз
ких ребер , отходящих от перегиба изогнуто-косо к заднему 
к р а ю . Вся створка покрыта т а к ж е пластинами нараста 
н и я . М а к у ш к а сильно повернута назад и нависает над 
задним краем. Замочная площадка у з к а я . Полуовальный 
мускульный отпечаток находится в срединной части р а к о 
вины. Правые створки плоские , покрыты лишь грубыми 
следами н а р а с т а н и я . 

От Exogyra turkmenica L u р р . данный вид отличается 
значительно меньшими размерами, значительно боль
шим количеством ребер, а т а к ж е более высокой раковиной . 

Неоком и апт Большого Б а л х а н а ; баррем и апт К у б а -
Д а г а ; верхний готерив — н и ж н и й апт Т у а р к ы р а ; в а л а н -
жин Т а д ж и к и с т а н а , в а л а н ж и н и готерив М а н г ы ш л а к а , 
неоком К а в к а з а ; неоком и апт Западной Е в р о п ы . 
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Exogyra turkmenica L u p p о v , 19(JU 

Табл. XXXV11I, фиг. 4, о 

Раковина средних размеров , треугольно-серповидного 
очертания . Л е в а я створка больше правой , форма ее напо
минает гусиную л а п к у . От м а к у ш к и к задне-нижнему 
углу левой створки проходит к и л ь , д е л я щ и й створку 
на две неравные части — большую переднюю с хорошо 
развитой скульптурой и заднюю — почти без нее. Поверх
ность первой несет 4—6 резких высоких ребер, образую
щих резкие выступы на переднем к р а е раковины. З а д н я я 
часть имеет л и ш ь одно узкое , низкое ребро, ограничи
вающее снизу выемку в примакушечной части заднего 
к р а я . М а к у ш к а н е б о л ь ш а я , сильно повернутая назад 
и нависает над задним краем. З а м о ч н а я площадка у з к а я . 
М у с к у л ь н ы й отпечаток п о л у о в а л ь н ы й , л е ж а щ и й в сред
ней части р а к о в и н ы . П р а в а я створка почти п л о с к а я , резко 
серповидной формы, у к р а ш е н а л и ш ь резкими пласти
нами н а р а с т а н и я . 

Верхний готерив — н и ж н и й баррем Большого Б а л х а н а 
и Т у а р к ы р а ; н и ж н и й баррем К у б а - Д а г а . 

Exogyra balkhanica P r o s o r o v s k y , 1960 

Табл. XXXVIII, фиг. 3 

Р а к о в и н а средних размеров с длинным выпуклым 
передним и слабо вогнутым, более коротким задним 
к р а я м и . Л е в а я створка в ы п у к л а я . Н а ней от м а к у ш к и 
к задне-нижнему у г л у проходит изогнутый к и л ь , д е л я 
щий створку на две части. Поверхность передней несет 
4—6 резких радиальных ребер, кроме которых в м е ж р е 
берных п р о м е ж у т к а х находятся дополнительные менее 
высокие и менее резкие ребра . Общее количество их дости
гает 7—11 . В задней части створки, в примакушечной 
части имеется 4—5 небольших ребер , отходящих от к и л я . 
М а к у ш к а н е б о л ь ш а я , сильно повернутая назад и вниз . 
М у с к у л ь н ы й отпечаток полуовальный . П р а в а я створка 
почти п л о с к а я , резко серповидной формы. 

От Exogyra turkmenica L u р р . отличается большим 
количеством ребер и скульптурой задней части створки. 

Верхний готерив — н и ж н и й баррем Большого Б а л 
хана и Т у а р к ы р а ; н и ж н и й баррем К у б а - Д а г а . 
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Exogyra geokdtrensis P r o s о г о v s к y, 1960 

Табл. XXXVIII, фиг. 6, 7 

Раковина средней величины, о в а л ь н а я . Л е в а я створка 
Польше правой , плавным, слабо выраженным перегибом 
она делится на две части. Поверхность передней части 
песет 12—16 р а д и а л ь н ы х ребер. Они расходятся почти 
параллельно от м а к у ш к и и в срединной части створки 
дпхотомируют. Н а задней части створки ребра более 
низкие и у з к и е , и число их доходит до 9. М а к у ш к а слегка 
нависает над задним краем и завернута в н у т р ь . М у с к у л ь 
ный отпечаток имеет форму п о л у о в а л а . П р а в ы е створки 
почти плоские с неправильными пережимами и утолще
ниями , треугольнчьовальной формы. 

От Exogyra balkhanica P r o s o r o v s k y отличается 
овальной формой, отсутствием ребер двух порядков и менее 
резким перегибом. 

Верхний готерив — н и ж н и й баррем Большого Б а л х а н а 
л Т у а р к ы р а ; н и ж н и й баррем К у б а - Д а г а . 

СЕМЕЙСТВО MYTILIDAE F L E M I N G , 1928 

Род Modiolus L a m a r c k , 1799 

Р а к о в и н а удлиненно-овального очертания , , умеренно 
в ы п у к л а я , с высотой, превышающей длину , с расширен
ной и уплощенной передней и более суженной выпуклой 
задней частью. М а к у ш к и заостренные, отделенные от 
замочного к р а я у з к о й полосой. Впереди м а к у ш е к распо
лагается значительных размеров брюшное у ш к о , отделен
ное у зкой бороздкой от остальной раковины. Поверх
ность покрыта многочисленными п р а в и л ь н ы м и , концен
трическими, тонкими штрихами н а р а с т а н и я , с которыми 
чередуются более грубые и редкие морщины н а р а с т а н и я . 

От близкого Modiolus cuneatus (S о w.) отличается 
более узкими удлиненными очертаниями раковины и 
меньшей толщиной. 

Верхний байос — н и ж н и й бат Большого Б а л х а н а ; 
байос — бат Западной Европы. 

Modiolus lonsdalei 

( M o r r i s et L y c e t t , 1853) 

Табл. VII, фиг. 3 
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Отряд SCHIZODONTA 

СЕМЕЙСТВО TRIGONIIDAE L A M A R C K , 1819 j 
Р о д Trigonia B r u g u i e r e , 1789 j 

Trigonia (Trigonia) costata S o w e r b y , 1819 

Табл. IX, фиг. 1 

Р а к о в и н а равностворчатая , треугольная , при высоте, 
почти равной длине . Передний к р а й короткий , тупой , 
слабо в ы п у к л ы й ; задний — слегка оттянут , несколько 
скошен. М а к у ш к и заостренные, небольшие , от них к н и ж 
ней части заднего к р а я спускается высокий бугорчатый 
к и л ь , отделяющий широкую арею от*боковой стороны. 
П о с л е д н я я покрыта 18—20 концентрическими ребрыш
к а м и , слегка изгибающимися к периферии. Поверхность 
ареи покрыта 10—11 радиальными ребрами, состоящими 
из небольших бугорков . Замок левой створки состоит 
из одного кардинального зуба и двух боковых ямочек . 

Н и ж н и й бат Большого Б а л х а н а , верхний байос — 
бат З а п а д н о й Е в р о п ы . 

Trigonia (Trigonia) subpapillata 

S a v е 1 i е v , 1960 

Табл. XIII, фиг. За—в 

Удлиненно-треугольная р а к о в и н а , равностворчатая , 
умеренно-вытянутая в передне-заднем н а п р а в л е н и и ; 
створки плотно сомкнутые. Н и ж н я я часть сифонального 
к р а я п р я м а я , в е р х н я я — вогнутая . Передняя зона у з к а я , 
слабо обособленная. Арея и главное поле образуют угол 
110—120°. Небольшие треугольные м а к у ш к и соприка
саются между собой, занимают крайнее переднее положе
ние и повернуты назад . П р е д к и л е в а я бороздка у з к а я 
и н е г л у б о к а я . Переднее поле покрыто простыми с з а к р у г 
ленными гребнями ребрами (34 при высоте 73 мм), м е ж 
реберные пространства в два р а з а шире ребер. Все три 
к и л я хорошо развиты. Н и ж н я я часть ареи п л о с к а я и 
у з к а я , в е р х н я я вогнутая и более ш и р о к а я . Н а арее р а с 
положено 12—14 радиальных ребрышек . Щиток плоский . 

К е л л о в е й Т у а р к ы р а . 
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Trigonia (Trigonia) pcelincevae S a v e l i e v , 1960 

Табл. XVI, фиг. 1 

Ш и р о к а я , треугольная раковина имеет большие р а з 
меры в старческой стадии. Сифональный к р а й умеренно 
скошенный, отношение его длины к длине верхнего 
к р а я равно 0 ,75 . Арея и главное поле образуют угол 
в 130—132°. П е р е д н я я зона п р я м а я и у з к а я . Н а переднем 
поле от 23 до 31 ребра со слабо округленным сечением. 
Межреберные пространства плоские , ш и р о к и е , в 1,5— 
2 раза шире ребер . Небольшие треугольные м а к у ш к и 
расположены в передней трети раковины и повернуты 
назад . А р е я покрыта 7—8 резкими грубобугорчатыми 
радиальными ребрышками и делится на две равные части 
неясным слабобугорчатым килем, причем з а д н я я распо
ложена ниже передней. З а к и л е в а я бороздка правой 
створки развита слабо. Щиток покрыт резкими бугри
стыми складками вдоль линий н а р а с т а н и я . 

Келловей Т у а р к ы р а . 

Р о д Myophorella В а у 1 е, 1878 

Myophorella (Myophorella) clavellata 

(S о w е г Ь у , 1826) 

Табл. VIII, фиг. 7а, б 

Р а к о в и н а массивная , треугольного очертания , при 
длине 62 мм высота достигает 40 мм. Передний к р а й .ко
роткий, округленный; задний вытянут и суживается 
к концу . М а к у ш к и остроконечные, загнутые в н у т р ь . 
От них к задне-нижнему углу проходит зазубренный 
к и л ь , который отделяет ш и р о к у ю арею от остальной 
поверхности раковины. А р е я покрыта концентрическими 
пластинами н а р а с т а н и я . С к у л ь п т у р а состоит из концен
трических ребер, образованных отдельными бугорками . 
Ребра при п р и б л и ж е н и и к нижней стороне раковины 
снижаются и, не доходя до нее, исчезают совсем. 

От близкого вида Myophorella (Myophorella) signata 
(A g a s s i z) отличается большей вытянутостью в высоту, 
более четко в ы р а ж е н н ы м бугорчатым к и л е м , х а р а к т е 
ром с к у л ь п т у р ы . 

Б а т Большого Б а л х а н а и Западной Е в р о п ы . 
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Myophorella (Myophorella) гире Ileum's 
(d 'O r b i g n y , 1850) 

Табл. XVI, фиг. 2; За, б 

Равностворчатая умеренно в ы п у к л а я раковина имеет 
форму прямоугольного треугольника с оттянутым и за 
кругленным задним краем. 

Плоскость главного поля образует с ареей угол 120°. 
Арея умеренно ш и р о к а я , разделена срединным бугорча
тым килем на две части, в е р х н я я из которых более у з к а я . 
У з к и й щиток образует угол в 140° с плоскостью ареи. 
Небольшие треугольные м а к у ш к и расположены в перед
ней трети раковины, повернуты слегка назад . П е р е д н я я 
зона довольно ш и р о к а я , слабо в ы п у к л а я . Н а р у ж н а я 
поверхность главного поля покрыта 13—16 бугорчатыми 
ребрами. Верхние 5—6 ребер концентрические , мелко
бугорчатые. Остальные ребра — грубобугорчатые. Н а гра 
нице передней зоны, п р о д о л ж а я с ь в пределах последней, 
п о я в л я ю т с я 2—3 вставочных среднебугорчатых ребра . 
Иногда вблизи сопряжения переднего и нижнего краев 
ребра теряют правильное направление , образуя изгибы 
или беспорядочное скопление бугорков . П р и м а к у ш е ч н а я 
часть ареи несет 5 поперечных ребрышек. 

К е л л о в е й Т у а р к ы р а , средний келловей Литовской 
ССР, келловей — Оксфорд Англии , Оксфорд Ф р а н ц и и . 

Myophorella (Myophorella) corallina 
(d 'O r b i g n y , 1850) 

Табл. XVII, фиг. l a , б; 2 

Р а к о в и н а треугольно-овальная , умеренно в ы п у к л а я . 
Передняя зона резко обособленная, п л о с к а я , умеренно 
ш и р о к а я . Небольшие треугольные м а к у ш к и смещены 
вперед и повернуты назад . Поверхность главного поля 
покрыта 12—13 бугорчатыми ребрами. Пять-шесть верх
них ребер мелкобугорчатые, концентрические . Осталь
ные грубобугорчатые , н а ч и н а я с ь у н а р у ж н о г о к и л я , 
отклоняются к нижнему к р а ю , образуя слабый изгиб , 
а в н и ж н е й половине переднего п о л я располагаются 
диагонально . П р и м а к у ш е ч н а я часть ареи покрыта резкими 
и широкими поперечными ребрышками , причем средин-
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ная бороздка появляется с 6—7 ребра . К и л и развиты 
в ранней стадии, позднее иногда исчезают. Щиток у з к и й 
и слабо вогнутый. 

От Myophorella (Myophorella) rupellensis (d 'O г Ь.) 
отличается менее широкой передней зоной, более корот
ким передним краем , менее выраженными к и л я м и . 

Келловей Т у а р к ы р а , средний келловей ЛИТОВСКОЙ 
ССР, верхний Оксфорд Западной Е в р о п ы . 

Р о д Litschkovitrigonia S a v e l i e v , 1958 

Litschkovitrlgonia tenuituberculata S a v e l i e v , 1958 

Табл. XXXV, фиг. la , б 

Р а к о в и н а средней величины, треугольно-овального 
очертания . Главное поле значительно шире заднего . 
Поверхность переднего п о л я покрыта многочисленными 
рядами тесно поставленных небольших округлых бугор
ков . В п р о м е ж у т к а х между р я д а м и , в нижней части 
раковины кое-где встречаются отдельные добавочные 
бугорки . П р е д к и л е в а я борозда в ы р а ж е н а слабо. А р е я 
у з к а я , слабо р а с ш и р я ю щ а я с я к н и з у . Внешний к и л ь 
образован рядом бугорков , аналогичных бугоркам боко
вой поверхности переднего п о л я . Внутренний к и л ь обра
зован рядом более мелких о к р у г л ы х бугорков . В центре 
ареи находится у з к а я срединная бороздка . Поверхность 
ареи покрыта многочисленными беспорядочно располо
женными мелкими бугорками. 

Более мелкими бугорками боковой поверхности, более 
узкой скульптированной ареей данный вид отличается 
от Litschkovitrigonia minor (L i t s с h к о v) . 

В а л а н ж и н Б о л ь ш о г о Б а л х а н а ; н и ж н и й в а л а н ж и н 
М а н г ы ш л а к а . 

Litschkovitrigonia inguschensis ( R e n n g a r t e n ) 
subsp . alta P r o s o r o v s k y , 1961 

Табл. XLI, фиг. 2 , За, б; табл. XLII, фиг. l a , б 

Р а к о в и н а средней величины, в ы с о к а я , треугольной 
формы, у п л о щ е н н а я . Примакушечный угол почти прямой . 
Боковые поверхности покрыты многочисленными до
вольно к р у п н ы м и бугорками , вытянутыми в правильные 
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ряды; в н и ж н е й части раковины правильность рядов 
н а р у ш а е т с я . В верхней части раковины имеется отчет
л и в а я п р е д к и л е в а я борозда, в н и ж н е й части она исче
зает. А р е я у з к а я , поверхность ее покрыта грубыми кон
центрическими ребрами и беспорядочно расположенными 
маленькими бугорками. Срединная борозда у з к а я , огра
ниченная спереди срединным килем, образованным рядом 
мелкие бугорков . Внешний и внутренний КИЛИ (особенно 
первый) резкие , в ы р а ж е н ы рядом остроконечных бугор
ков . Щиток у з к и й , поверхность его покрыта беспорядочно 
расположенными мелкими бугорками. 

От Litschkovitrigonia tuarkyrica P r o s o r o v s k y от
личается своей треугольной формой и более<узкой с к у л ь -
птированной ареей . 

Верхний баррем Большого Б а л х а н а , К у б а - Д а г а и 
Т у а р к ы р а . 

Отряд HETERODONTA 

СЕМЕЙСТВО ASTARTIDAE G R A Y , 1840 

Р о д Astarte S o w e r b y , 1818 
Astarte (Astarte) pulla R о e m e r , 1836 

Табл. IX, фиг. 2a, б 

Р а к о в и н а треугольного очертания , небольших разме
ров , с длиной , несколько превышающей высоту, в з д у т а я . 
М а к у ш к и заостренные, приближенные к переднему к р а ю . 
Под м а к у ш к а м и расположена г л у б о к а я луночка . Поверх
ность створок покрыта 6—10 концентрическими ребрами. 
В межреберных промежутках сохранились очень тонкие 
концентрические штрихи . Замочный аппарат состоит из 
двух зубов на к а ж д о й створке. 

Б а т Б о л ь ш о г о Б а л х а н а , юга европейской части СССР 
и Западной Европы. 

Astarte (Astarte) potmaensis S i b i r j a k o v a , 1961 

Табл. VI, фиг. 4 

Р а к о в и н а округленно-треугольного очертания , не
больших размеров , при длине , иногда превышающей 
высоту. М а к у ш к и широкие , заостренные, наклоненные 
вперед. Поверхность покрыта 2—5 заостренными кон
центрическими, правильно изогнутыми ребрами, при 
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ширине межреберных промежутков в 4—4,5 раза больше 
толщины самих ребер. В межреберных п р о м е ж у т к а х 
видны тонкие концентрические штрихи н а р а с т а н и я , имею
щие правильное расположение . Замок состоит из двух 
небольших зубов . 

От близкого вида Astarte (Astarte) pulla R о е m . 
отличается меньшим количеством ребер , наличием широ
ких межреберных промежутков с п р а в и л ь н о расположен
ными в них концентрическими штрихами. 

Верхний байос Большого Б а л х а н а . 

Astarte (Astarte) quehenensis L о г i о 1, 1875 

Табл. XXXIV, фиг. 4, 5 

Н е б о л ь ш а я раковина овально-вытянутого очертания , 
слегка в з д у т а я . От м а к у ш е к к заднему концу нижнего 
к р а я протягивается еле заметный килеобразный перегиб. 
Небольшие треугольные м а к у ш к и слабо выдаются над 
замочным к р а е м , расположены в передней трети я д р а , 
повернуты вперед и слегка загнуты в н у т р ь . Под м а к у ш 
кой расположена н е г л у б о к а я , у з к а я л у н о ч к а . Н а р у ж 
н а я поверхность покрыта 14 концентрическими ребрами. 
Межреберные п р о м е ж у т к и значительно шире ребер . 
В них расположены тонкие концентрические линии н а 
растания . 

Н и ж н и й кимеридж Большого Б а л х а н а и Ф р а н ц и и . 

Astarte (Astarte) sauvagel L о г i о 1, 1875 

Табл. XXXIV, фиг. 6 

Н е б о л ь ш а я р а к о в и н а почти шаровидной формы, со 
слегка оттянутым задним краем . М а к у ш к и большие , 
треугольные , вздутые, соприкасающиеся , помещаются 
в передней половине раковины. От м а к у ш е к к месту пере
хода нижнего к р а я в задний тянется хорошо заметный 
к и л е о б р а з н ы й перегиб. 

Н а р у ж н а я поверхность ядер покрыта с к у л ь п т у р о й , 
состоящей из 12—14 концентрических у з к и х ребер . 

От Astarte (Astarte) quehenensis L о г i o l отличается 
меньшей длиной , большей вздутостью я д е р , более резким 
килем. 
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Н и ж н и й кимеридж Большого Б а л х а н а , средний к е л 
ловей — н и ж н и й Оксфорд центральной части Р у с с к о й 
платформы и Литовской ССР, н и ж н и й кимеридж Ф р а н 
ции. 

Astarte (Coelastarte) karajmanensis S i b i r j a k o v a , 

1960 

Табл. IX, фиг. 5, 6 

Раковина овально-скошенная , в ы п у к л а я , массивная , 
большая , с длиной, несколько большей высоты, равно
створчатая , с неплотно сомкнутыми створками. ' З адни й 
к р а й несколько оттянутый, передний же к о р о т к и й , 
округленный. М а к у ш к и слабо выступающие, з а к р у г л е н 
ные, сомкнутые вместе, наклоненные вперед. П о в е р х 
ность створок покрыта грубыми морщинами н а р а с т а н и я , 
между которыми расположены тонкие концентрические 
линии н а р а с т а н и я . Впереди м а к у ш е к располагается не
глубокая о в а л ь н а я луночка . Щиток у з к и й , удлиненный. 
Передний м у с к у л больше заднего . З а м о к левой створки 
состоит из двух боковых удлиненных зубов и одной 
ямочки . Замок правой створки состоит из одного к а р д и 
нального зуба , расширяющегося к н и з у , и двух боковых 
углублений . К р а я створок в периферической части слабо 
зазубрены. 

Н и ж н и й бат Большого Б а л х а н а . 

Astarte (Coelastarte) depressa S i b i r j a k o v a , 1960 

Табл. VI, фиг. 3 

Р а к о в и н а округленно-овальной формы у п л о щ е н н а я , 
равностворчатая , при длине 76 мм высота достигает 20 мм. 
Передний и задний к р а я скошены. М а к у ш к и заостренные, 
слабо нависающие , п р и б л и ж е н ы друг к другу . П о в е р х 
ность покрыта близко расположенными валиками н а р а 
стания , между которыми видны слабые, очень тонкие 
линии н а р а с т а н и я , исчезающие в примакушечной части 
раковины. Впереди макушек расположена н е г л у б о к а я , 
четко очерченная луночка , позади у з к и й щиток , на по
верхности которого видны дуги от валиков н а р а с т а н и я . 
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От Astarte (Coelastarte) karajmanensis S i b i r j a k o v a 
отличается уплощенностью р а к о в и н ы , более округлым 
ее очертанием, отсутствием вытянутости переднего и зад
него к р а е в , иной скульптурой . 

Верхний байос Большого Б а л х а н а . 

Astarte (Coelastarte) incerta P c e l i n c e v , 1934 

Табл. XVII, фиг. За, б, 4; табл. XVIII, фиг. 1, 2а, б 

Р а к о в и н а к р у п н а я , у юных особей н е б о л ь ш а я , имеет 
овальное, чуть скошенное очертание. Острые м а к у ш к и 
располагаются в первой трети длины раковины, повер
нуты вперед и не возвышаются над верхним краем. Под 
макушками расположена г л у б о к а я , сердцевидная луночка . 
Щиток, расположенный за м а к у ш к а м и , у з к и й и щелевид-
ный. С к у л ь п т у р а н а р у ж н о й поверхности состоит из тон
ких концентрических линий н а р а с т а н и я , неправильно 
чередующихся с грубыми концентрическими морщинами, 
лишь у м а к у ш к и и на молодых э к з е м п л я р а х с к у л ь п т у р а 
принимает п р а в и л ь н ы й х а р а к т е р . Периферийные части 
внутренней поверхности створок покрыты мелкими зуб
чиками. 

Келловей Большого Б а л х а н а , Т у а р к ы р а , П а м и р а , 
Дагестана , Малого К а в к а з а , келловей — Оксфорд Г р у з и и . 

Род Opis D e f r a n c e , 1825 

Opis deshayesii M o r r i s et L y c e t t , 1853 

Табл. VI, фиг. 5a, б 

Р а к о в и н а имеет очертания вытянутой в длину трапе
ции, небольших размеров , с усеченным передним краем 
и острым задним. М а к у ш к и сильно выступающие, изо
гнутые в н у т р ь , смещенные вперед. От м а к у ш к и к брюш
ному к р а ю спускается острый высокий к и л ь , вдоль 
которого сзади проходит г л у б о к а я бороздка . Поверх
ность покрыта правильными концентрическими ребрами 
при ширине п р о м е ж у т к о в , равной толщине ребер. Зубной 
аппарат состоит из двух длинных пластинчатых зубов 
на левой створке и одного — на правой . 
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От Opis similis (S о w.) отличается меньшими разме
рами , иной формой раковины и наличием бороздки, 
идущей вдоль к и л я . 

Верхний байос Большого Б а л х а н а , средняя юра 
Англии . 

Opis suprajurensis C o n t e j e a n , 1859 

Табл. XXXIV, фиг. За, б 

Н е б о л ь ш а я раковина трапецеидального очертания , 
с усеченно-округленным передним краем и острым, оття
нутым задним. Замочный к р а й короткий . М а к у ш к и изо
гнутые, завернутые в н у т р ь , от них к брюшному к р а ю 
спускается заостренный к и л ь . З а д н я я з а к и л е в а я часть 
раковины покрыта 2—3 грубыми радиальными ребрами; 
остальная часть покрыта резкими концентрическими реб
рами при ширине межреберных п р о м е ж у т к о в , несколько 
превышающей толщину ребер. 

От Opis similis (S о w.) и Opis deshayesii M о г г. et 
L y e , встречающихся в средней юре Большого Б а л х а н а , 
данный вид отличается большими размерами , резко выра
женными ребрами, несколько иными очертаниями р а к о 
вины. 

Оксфорд — к и м е р и д ж К у б а - Д а г а , кимеридж Ф р а н ц и и . 

СЕМЕЙСТВО CYPRINIDAE Н. et A. A D A M S , 1858 

Род Anisocardia M u n i e r - C h a l m a s , 1863 

Anisocardia laubei R o l l i e r , 1913 

Табл. XII, фиг. За, б 

Я д р а средней величины, сильно вздутые; высота 
равна выпуклости . Очертание ядер округло-треугольное . 
Мощные с широким основанием м а к у ш к и высоко возвы
шаются над замочным краем и повернуты вперед. 

От Anisocardia tenera (S о w.) отличается относительно 
большей выпуклостью, более массивными и широко рас 
ставленными м а к у ш к а м и , отсутствием ясного к и л я . 

Келловей Т у а р к ы р а , верхний бат — келловей Б о л ь 
шого Б а л х а н а , келловей Австрии. 
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СЕМЕЙСТВО CORBIDAE D A L L, 1901 

Род Sphaera S о w e г b у , 1823 

Sphaera corrugata S о w e г b y , 1823 

Табл. XLII, фиг. За, б 

Раковина средних размеров , сильно в ы п у к л а я , почти 
ш а р о о б р а з н а я , слабо неравносторонняя . М а к у ш к и мас
сивные, нависающие над прямым замочным краем , слабо 
повернутые вперед, занимающие центральное положение . 
Передняя часть раковины несколько шире задней и более 
скошена. В местах сочленения замочного к р а я с перед
ним и н и ж н и м от поверхности створок неглубокими 
узкими депрессиями отделяются плоские или слабо
выпуклые треугольные «ушки». Н а р у ж н а я поверхность 
раковин покрыта резкими концентрическими морщи
нами. Л у н о ч к а сердцевидно-овальной формы, сильно 
в о г н у т а я . 

Верхний баррем Большого Б а л х а н а , К у б а - Д а г а и 
Т у а р к ы р а ; готерив и баррем К о п е т - Д а г а , Северного 
К а в к а з а и Дагестана ; баррем и апт З а п а д н о й Е в р о п ы . 

СЕМЕЙСТВО CARDIIDAE L A M A R C K , 1819 

Род Protocardia В е у r . i с h , 1845 
Protocardia stricklandi 

( M o r r i s e t L y c e t t , 1853) 

Табл. IX, фиг. 3 

Р а к о в и н а почти о к р у г л а я , в ы п у к л а я , с з а к р у г л е н 
ным нижним краем . М а к у ш к и выдающиеся , п р и б л и ж е н 
ные к срединной линии , повернутые вперед, под ними 
расположена у г л у б л е н н а я луночка сердцевидной формы. 
От м а к у ш к и к задне-нижнему у г л у р а к о в и н ы проходит 
к и л ь . Поверхность створок покрыта п р а в и л ь н ы м и много
численными концентрическими ребрышками . З а д н я я часть 
раковины покрыта радиальными ребрами. С в я з к а н а р у ж 
н а я . 

От Protocardia tascharvatica S i b i r j a k o v a отли
чается отсутствием сетчатой с к у л ь п т у р ы с четырехуголь
ными ячейками на передней части р а к о в и н ы , узкими 
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м а к у ш к а м и , иной формой раковин и большими разме
рами . 

Верхний бат Большого Б а л х а н а , бат А н г л и и . 

Protocardia dyonisea (В u v i g n i е г, 1852) 

Табл. XXXIV, фиг. 7 

Р а к о в и н а м а л е н ь к а я , ш а р о в и д н а я , сильно в з д у т а я , 
равносторонняя . Небольшие треугольные м а к у ш к и зани
мают центральное положение . Н а поверхности ядер 
присутствуют следы концентрических л и н и й н а р а с т а н и я . 
Н а н а р у ж н о й поверхности раковин , кроме концентриче
ских линий н а р а с т а н и я , на заднем поле наблюдаются 
слабые радиальные ребра. 

Верхний Оксфорд К у б а - Д а г а и Западной Е в р о п ы . 

Отряд D ES MOD ON ТА 

СЕМЕЙСТВО PHOLADIDAE L E A C H , 1819 

Р о д Myopholas D о u v i 1 1 ё, 1908 

Myopholas nana D о и v i 1 1 ё, 1907 

Табл. IX, фиг. 4 

Р а к о в и н а удлиненно-овальной формы, в ы п у к л а я , з и я 
ю щ а я сзади, при длине 31 мм высота равна 17,5 мм. Н а и 
большая выпуклость створок приурочена к передне-
макушечной части. М а к у ш к и расположены в передней 
трети раковины. Поверхность покрыта радиальными реб
рами . П е р е д н я я треть раковины песет пять резких за
остренных ребер с промежутками между ними в три раза 
большими ширины самих ребер. Остальная часть покрыта 
21—26 менее острыми, радиальными ребрами. Кроме 
того, поверхность створок покрыта концентрическими 
линиями н а р а с т а н и я . 

От близкого вида Myopholas acuticostata S o w . отли
чается меньшим количеством ребер на передней части 
(5 против 8), менее удлиненной формой раковины. 

Б а т Б о л ь ш о г о Б а л х а н а и Западной Европы. 
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Myopholas semicostata A g a s s i z, 1840 

Табл. XLII, фиг. 2a, б 

Р а к о в и н а небольшая , к о р о т к а я , сильно в з д у т а я , имею
щая очертание округлого параллелограмм а , неравно
сторонняя , с широким зиянием на заднем конце . Перед
н я я часть раковины сильно усеченная , в 1,5 раза короче 
задней. Боковые поверхности створок в передней и сред-
пей частях покрыты 17-ю резкими тонкими ребрами, 
отходящими от м а к у ш е к . Передние ребра значительно 
шире отстоят друг от д р у г а , чем остальные. З а д н я я 
часть створок г л а д к а я . 

Н и ж н и й баррем Большого Б а л х а н а и Т у а р к ы р а ; 
неоком и апт У р а л а и Западной Е в р о п ы . 

СЕМЕЙСТВО PIIOLADOMYIDAE G R A Y , 1840 

Род Pholadomya S o w e r b y , 1823 

Pholadomya subexaltata K a s a n s k y , 1909 

Табл. XVIII, фиг. За—в 

Очертание субтригональное . Н а передней стороне 
раковины расположена в ы п у к л а я сердцевидная п л о 
щадка , резко отграниченная от боковых сторон. Крупные 
треугольные м а к у ш к и занимают крайнее переднее поло
жение и загнуты в н у т р ь . Н а р у ж н а я поверхность покрыта 
радиальными ребрами и концентрическими линиями н а р а 
стания . Н а передней стороне расположено 1—2 ребра , 
одно из них проходит по границе передней и боковых 
сторон. 5—7 д р у г и х радиальных ребер расположены на 
боковых сторонах. Грубые концентрические борозды р а з 
деляют ребра на бугорки , круглые или квадратные , 
иногда самые н и ж н и е имеют вытянутую п р я м о у г о л ь н у ю 
форму. З а д н я я лишенная ребер арея составляет до трети 
длины раковины. 

От Pholadomya exaltata A g. отличается более тонкими 
радиальными ребрами, вследствие чего бугорки на них 
имеют вместо вытянутой округлую или квадратную 
форму. 

Келловей Большого Б а л х а н а п Т у а р к ы р а , средний 
келловей Дагестана . 
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Pholadomya deltoidea (S о w e г b у , 1818) 

Табл. XIX, фиг. l a , б 

Р а к о в и н а в з д у т а я , к р у п н а я , субтригонального очер
т а н и я . П е р е д н я я часть представляет собой сердцевидную 
п л о щ а д к у , к о т о р а я от остальной боковой поверхности 
отделена перегибом. М а к у ш к и к р у п н ы е , массивные, зани
мающие крайнее переднее положение , нависают над 
замочным краем и слегка повернуты назад . Б о к о в а я по
верхность покрыта 7—8 радиальными ребрами, причем 
первые два располагаются на сердцевидной площадке ; 
одно из ребер л е ж и т на перегибе, отделяющем сердце
видную п л о щ а д к у от боковой поверхности . З а д н я я поло
вина лишена ребер . Радиальные ребра пересекаются кон
центрическими л и н и я м и н а р а с т а н и я . В результате этого 
пересечения радиальные ребра имеют бугорчатый х а р а к 
тер , который исчезает с возрастом. 

От Pholadomya subexaltata К а а. отличается меньшим 
количеством ребер , слабо в ы р а ж е н н о й бугорчатостыо их , 
относительно большими размерами. 

Келловей Б о л ь ш о г о Б а л х а н а , Т у а р к ы р а и Западной 
Европы. 

Род Goniomya A g a s s i z, 1838 

Goniomya baysunensis B o r i s s j a k , 1910 

Табл. X, фиг. 1 

Раковина умеренно в ы п у к л а я , удлиненно-овальная , 
з и я ю щ а я на заднем к р а е . М а к у ш к и приближены к перед
нему к р а ю , от них в сторону н и ж н е г о , несколько вкось , 
спускается вдавленность , а к задне-нижнему у г л у прохо
дит к и л ь . Поверхность покрыта высокими, заостренными 
ребрами на передней половине раковины и широкими 
на задней. Р е б р а встречаются под острым углом (дива-
р и к а т н а я с к у л ь п т у р а ) . Л и н и я встречи ребер сильно 
отклонена назад и располагается позади радиальной 
вдавленности. 

Б а т Б о л ь ш о г о Б а л х а н а и байос — бат Б а й с у н -
Т а у . 
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Goniomya karatchagy lica S i b i r j a k o v a , 1961 

Табл. IX, фиг. 7 

Раковина о в а л ь н а я , несколько в ы т я н у т а я в длину . 
Макушки завернуты внутрь и занимают почти централь 
ное положение . Поверхность створок покрыта одинаковой 
толщины и формы ребрами, которые, н а ч и н а я от м а к у ш к и 
и почти до нижнего к р а я , соединены горизонтальными 
перемычками. Л и н и я встречи ребер незначительно от
клоняется н а з а д от срединной части створки. Н и ж н я я 
часть створок покрыта горизонтальными морщинами н а р а 
стания . От макушек по обе стороны спускаются округлен
ные к и л и . 

От Goniomya baysunensis В о г i s s. отличается цен
тральным положением макушек и соединением ребер 
горизонтальными перемычками, которое продолжается 
на п р о т я ж е н и и 2 / 3 высоты раковины. 

Б а т Большого Б а л х а н а . 

СЕМЕЙСТВО CERATOMYIDAE F I S C H E R , 1887 

Род Ceratomya F i s c h e r , 1887 

Ceratomya calloviensis (К a s a n s k у , 1909) 

Табл. XX, фиг. 1 

Б о л ь ш и е вздутые я д р а имеют удлиненно-трапецеидаль
ное очертание. Передняя поверхность я д р а походит на 
сердцеобразную переднюю п л о щ а д к у Pholadomya. Мас
сивные выдающиеся м а к у ш к и занимают крайнее перед
нее положение , сильно загнуты вперед и нависают над 
замочным краем. От м а к у ш к и к месту соединения н и ж 
него и заднего краев протягивается килеобразный пере 
гиб, который отделяет от боковой поверхности створки 
депрессию, заключенную между ним и замочным к р а е м . 
Н а р у ж н а я поверхность створки покрыта своеобразной 
диварикатной скульптурой . Плоские ребра начинаются 
под м а к у ш к о й у замочного к р а я . В верхней части ство
рок ребра тонкие и тесно сближены. Н а переднем сердце
видном поле они расходятся частью вверх , частью гори
зонтально , частью вниз ; на боковой поверхности ребра 
изгибаются косо вниз и делаются почти п а р а л л е л ь н ы м и ; 
достигнув килеобразного перегиба, они под острым углом 
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устремляются к замочному краю в виде тонких тесно 
сближенных ребрышек. 

От Ceratomya excentrica A g. отличается наличием 
вблизи заднего к р а я створки острого угла между двумя 
системами ребер , в то время к а к у С. excentrica A g. ребра 
спокойно кончаются у заднего и замочного краев р а к о 
вины без изгиба . 

К е л л о в е й Б о л ь ш о г о Б а л х а н а , Т у а р к ы р а , К у г и т а н г -
Т а у , Северного К а в к а з а , Малого К а в к а з а . 

СЕМЕЙСТВО PLEUROMYIDAE Z I Т Т Е L, 1881 

Род Pleuromya A g a s s i z, 1843 

Pleuromya balchanensis P c e l i n c e v , 1928 

Табл. XXI, фиг. la , б 

Раковина треугольно-овального очертания . Передняя 
часть у к о р о ч е н н а я , а з а д н я я — вытянутая в длину и 
заостренная . Отношение высоты к длине 0 ,62—0,66, 
отношение выпуклости к длине 0 ,5 . От м а к у ш к и к н и ж 
нему к р а ю идет радиальное углубление , образующее 
заметный синус на нижнем к р а е . С передней стороны 
раковина имеет в ы п у к л у ю площадку сердцевидного очер
тания . Н е б о л ь ш и е , хорошо обособленные м а к у ш к и при
ближены к переднему к р а ю , загнуты внутрь и не ка 
саются друг д р у г а . Б о к о в а я поверхнос!ь створки покрыта 
грубыми концентрическими л и н и я м и н а р а с т а н и я . 

Келловей Большого Б а л х а н а , Т у а р к ы р а и Западной 
Грузии . 

Pleuromya regular is P e e l i n c e v , 1928 

Табл. XX, фиг. 2a, б 

Р а к о в и н а удлиненно-овального очертания . Передняя 
часть к о р о т к а я , з а д н я я — удлиненная и постепенно с у ж и 
в а ю щ а я с я . От м а к у ш е к спускается к нижнему к р а ю , 
не образуя на нем синуса , ясно заметное углубление . 
М а к у ш к и широкие треугольные, л е ж а т в первой трети 
длины раковины и соприкасаются между собой. Б о к о в а я 
поверхность покрыта кон тентрическими л и н и я м и нара 
стания . 

П р а в и л ь н ы е удлиненно-овальные очертания и пра
вильно з а к р у г л е н н ы й , лишенный синуса н и ж н и й к р а й 
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отличают Pleuromya regularis P e e l , от вышеописанного 
вида. 

Келловей Большого Б а л х а н а и Т у а р к ы р а . 

[Pleuromya brongniartina ( d ' O r b i g n y , 1849) 

Табл. XX, фиг. За, б 

Р а к о в и н а субтригональной формы, отношение высоты 
к длине 0 ,70—0,77. З а д н я я ветвь замочного к р а я п р я м а я 
п д л и н н а я , передняя составляет с ней п р я м о й угол и 
значительно короче . От м а к у ш к и к нижнему краю про
тягивается ясно заметное углубление , не образующее 
на последнем изгиба (синуса); на некоторых экземплярах 
отчетливо видна в т о р а я депрессия , п р о х о д я щ а я от ма
к у ш к и в сторону заднего к р а я . Передние части створок, 
круто загибаясь внутрь , придают передней части р а к о 
вины сердцевидную форму. Треугольные м а к у ш к и зани
мают крайнее переднее положение , повернуты друг 
к другу , но не соприкасаются между собой, нависая над 
замочным краем . Поверхность створок покрыта концен
трическими л и н и я м и нарастания и редкими грубыми 
морщинами. 

V O T Pleuromya regularis Р c e l . и Pleuromya balchanensis 
P e e l , отличается усеченным передним к р а е м , выпук
лым нижним краем и постоянным отношением высоты 
раковины к ее длине 0 ,70—0,77. 

Келловей Большого Б а л х а н а , Т у а р к ы р а , Западной 
Европы, средний и верхний келловей центральной части 
Русской платформы. 

КЛАСС GASTROPODA — БРЮХОНОГИЕ 

Отряд PROSOBRANCHIA 

СЕМЕЙСТВО PLEUROTOMARIIDAE d'O R В I G N Y 

Род Pleurotomaria S о w е г b у , 1821 

Рleurotomaria conoidea D e s h a y e s , 1831 

Табл. XXI, фиг. 2, За, б 

Раковина средней величины имеет форму несколько 
расширенного конуса . Обороты н и з к и е , вогнутые; по мере 
нарастания быстро увеличиваются в ширину и незначи-
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тельно в высоту. П л е в р а л ь н ы й угол равен , в среднем, 
55°. Шов поверхностный. Устье небольшое, перистома 
(околоустье) в форме неравнобочной трапеции. Пупок 
отсутствует. С к у л ь п т у р а н а р у ж н о й поверхности рако 
вины образована пересекающимися тонкими спиральными 
ребрами и серповидно изогнутыми частыми линиями нара 
стания . Обороты в нижней части у шва имеют резко вы
ступающий округлый к и л ь , придающий раковине х а р а к 
терный вид. К и л ь снабжен зубчиками. Мантийная полоска 
наиболее отчетливо прослеживается над килем л и ш ь на 
последних оборотах. Основание раковины резко обосо
бленное, слегка вогнутое. 

От Рleurotomaria culminate. Н е b . e t D е s 1. отли
чается более открытым плевральным углом, трапецеи
дальными очертаниями перистомы, вогнутой образую
щей конуса , значительно более плоским основанием 
р а к о в и н ы . 

Келловей Т у а р к ы р а ; средний келловей — нижний 
Оксфорд центральных областей европейской части СССР; 
байос — н и ж н и й Оксфорд Западной Е в р о п ы . 

Р leurotomaria culminata Н е b е г t 
et D e s l o n g c h a m p s , 1860 

Табл. XXII, фиг. l a , б, 2 

Р а к о в и н а средней величины, высоко коническая с ост
рой вершиной, состоит из десяти равномерно возрастаю
щих оборотов. Обороты низкие , широкие , разделены слабо 
заметным швом. П л е в р а л ь н ы й угол составляет 42°. Устье 
удлиненное, угловато-овальное , наклоненное к оси р а 
ковины. Основание имеет форму воронки . С к у л ь п т у р у 
н а р у ж н о й поверхности образуют пересекающиеся спи
ральные ребра и более тонкие линии н а р а с т а н и я . Р а к о 
вина снабжена выступающими над ее поверхностью к и 
л я м и . К и л ь расположен непосредственно над швом. Ман
тийная полоска у з к а я , слабо выдается над поверхностью 
оборота. 

Келловей Т у а р к ы р а , Ф р а н ц и и , средний келловей — 
н и ж н и й Оксфорд центральных областей европейской части 
СССР. 
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Pleurotomaria germaini d 'O r b i g n y , 1850—1860 

Табл. XXI, фиг. 4; табл. XXII, фиг. За, б 

Р а к о в и н а к р у п н а я , трохусовидной формы. Обороты 
округлые , вздутые. Последний оборот большой, выпук
лый , расширенный. Шов почти горизонтальный, поверх
ностный. П л е в р а л ь н ы й угол составляет 92°. Околошов
ная площадка отчетливо прослеживается на всех оборо
тах раковины. Устье сравнительно небольшое, перистома 
округлой формы. В центре основания — ш и р о к и й пупок . 
Н а р у ж н а я поверхность раковины покрыта частыми 
плоскими спиральными ребрышками. Межреберные 
промежутки неглубокие , равной с ребрами ширины. 
Спиральные ребра пересекаются тонкими линиями 
нарастания . Мантийная полоса у з к о й бороздкой п р я 
моугольного сечения проходит посередине обо
рота. 

Келловей Т у а р к ы р а , К а в к а з а , Ф р а н ц и и . 

СЕМЕЙСТВО TUBIFERIDAE С О S S М А N N, 1895 

Род Рseudonerinea Н о г i о 1, 1890 

Р seudonerinea ornata P e e l i n c e v , 1934 

Табл. XLIII, фиг. 2 , 3 

Н е б о л ь ш а я у з к а я , у д л и н е н н а я , башенкообразная , мно
гооборотная р а к о в и н а с плевральным углом около 10°. 
Уплощенные обороты разделены поверхностным швом. 
Последний оборот больше предыдущего и слабо в ы п у к 
лый; его боковая поверхность постепенно переходит в вы
пуклое основание. Устье небольшое, перистома эллипсои
дальной формы. С к у л ь п т у р а н а р у ж н о й поверхности ра 
ковины образована спиральными ребрами и слабо замет
ными ш т р и х а м и н а р а с т а н и я . Наиболее в ы р а ж е н ы два 
спиральных ребра , н а х о д я щ и х с я одно— в н и ж н е й , а дру 
гое — в верхней частях оборота. 

Н и ж н и й баррем Т у а р к ы р а . 
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СЕМЕЙСТВО NERINELLIDAE Р С Е L I N С Е V, 1924 

Род Polyptyxis P c e l i n c e v , 1924 

Polyptyxis nodosa (V о 11 z , 1836) 
Табл. XXXII, фиг. 1, 2, 3 

Р а к о в и н а н е б о л ь ш а я , удлиненно-коническая , башен-
к о в и д н а я , состоит из многочисленных слегка вогнутых 
оборотов. П л е в р а л ь н ы й угол раковины составляет 13°. 
Верхний к р а й оборота образует в а л и к , который несет ряд 
к р у п н ы х бугорков . Второй р я д более мелких бугорков 
располагается посередине боковой поверхности оборота. 
В полость ромбического устья вдаются четыре спираль 
ные с к л а д к и . Д в е складки столбика короткие , пластин
чатые. Теменная с к л а д к а наклонена к внешней стенке 
раковины. Утолщенная на конце складка внешней губы 
располагается в нижней части оборота. 

Верхний Оксфорд К у б а - Д а г а , К а в к а з а , К р ы м а , З а п а д 
ной Е в р о п ы . 

СЕМЕЙСТВО ITIER1IDAE С О S S М А N N, 1896 

Род Itieria M a t h e r o n , 1842 

Itieria gemmellaroi P c e l i n c e v , 1934 
Табл. XXXVII, фиг. 2a, б; 3 

Р а к о в и н а небольшая , конически-овальной формы, со
стоящая из четырех оборотов. Обороты в ы п у к л ы е , объем
лющие . П л е в р а л ь н ы й угол раковины равен 65°. Шов сла
бо наклонный , поверхностный. Б о к о в а я поверхность к а 
ждого оборота ниже околошовной площадки несет ряд 
к р у п н ы х расплывчатых редких бугорков . В полость у з 
кого , заостренного вверху устья вдаются три спиральные 
с к л а д к и . Складка внешней губы треугольная . Теменная 
с к л а д к а несколько длиннее и толще складки столбика . 
Обе они и м е ю т пластинчатый х а р а к т е р . 

Готерив Большого Б а л х а н а . 

Itieria balkhanensis P e e l i n c e v , 1934 
Табл. XXXVII, фиг. 4а, б 

Р а к о в и н а небольшая , у з к а я , башенковидная , состоит 
из п я т и слабо выпуклых о б о р о т о в , разделенных почти 
горизонтальным поверхностным швом. Обороты сильно 
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объемлют друг д р у г а . П л е в р а л ь н ы й угол составляет 24° . 
В узком заостренном вверху устье присутствуют три спи
ральные с к л а д к и . С к л а д к а внешней губы наиболее р а з 
вита и имеет треугольную форму. П л а с т и н ч а т а я темен
ная складка более р а з в и т а , чем с к л а д к а столбика. 

Готерив Большого Б а л х а н а . 

СЕМЕЙСТВО APORRHAIDAE A D A M S , 1858 

Род Harpagodes G i l l , 1870 

Harpagodes pelagi B r o n g n i a r t , 1821 

Табл. XLIII, фиг. la , б 

Р а к о в и н а к р у п н а я , овально-конической формы с к о 
роткой спиралью. Вершинный угол равен 92°. Последний 
оборот большой, составляет 0,8 общей высоты раковины. 
Б о к о в а я поверхность последнего оборота несет пять глав 
ных ребер , первое из которых располагается вдоль верх
него к р а я оборота. В промежутке между главными реб
рами находятся менее рельефно выступающие промежуточ
ные ребра . Устье у зкое , удлиненное . 

Б а р р е м Б о л ь ш о г о Б а л х а н а , Копет -Дага , баррем — 
н и ж н и й апт З а п а д н о й Е в р о п ы . 

СЕМЕЙСТВО AMPULLIN1DAE С О S S М А N N, 1907 

Род Ampullina L a m a r c k , 1821 

Ampullina macrospira P c e l i n c e v , 1927 

Табл. XXXV, фиг. 2; табл. XXXVI, фиг. 1 

К р у п н а я раковина иатикоидных очертаний, состоящая 
из четырех в ы п у к л ы х оборотов. П л е в р а л ь н ы й угол равен 
(36°. Шов слабо наклонный, углубленный. Последний обо
рот большой, более в ы п у к л ы й , чем предыдущий. Н а всех 
оборотах прослеживаются узкие , слегка наклоненные 
к оси раковины околошовные площадки . Основание ра
ковины п р а в и л ь н о закруглено ; в центре его располагается 
у з к и й п у п о к . Устье большое, грушевидной формы, су
живающееся к в е р х у , а в нижней части расширенное 
и плавно з а к р у г л е н н о е . 

В а л а н ж и н К у б а - Д а г а , К а в к а з а . 
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КЛАСС CEPHALOPODA — ГОЛОВОНОГИЕ 

Отряд A MMONITIDA 

Х а р а к т е р и с т и к а отдельных п р и з н а к о в , используе
мых при описании аммонитов, основывается на следую
щих соотношениях размеров (табл. 2). 

Таблица 2 

II. Ширина пупка I. Толщина 

Раковина т : д 

Очень уплощенная 
(дисковидная) 

Уплощенная 
Средней толщины 
Вздутая 
Сильно вздутая 

<0 ,2 

0 , 2 - 0 , 3 
0,3—0,4 
0,4—0,5 
0 ,6-0 ,7 

III . Скорость нарастания 
в высоту 

Обороты в : в. с. 

Быстро нарастающие 
Умеренно нарастаю

щие 
Медленно нарастаю

щие 

>1,66 
1,33-1,66 

<1,33 

Пупок ш. п. : д 

Очень узкий 
Узкий 
Умеренно узкий 
Умеренно широкий 
Широкий 
Очень широкий 

< 0 , 8 
0,08—0,17 
0,17—0,25 
0 ,25-0 ,33 
0,33—0,50 
0,50—0,66 

IV. Степень объемлимости 
оборотов 

Обороты п : о 

Почти полностью > 0 ,83 
объемлющие 

Сильно объемлющие 0,66-- 0 , 8 
Умеренно объемлю 0,33-- 0 , 6 

щие 
Слабо объемлющие 0,17-- 0 , 3 
Едва объемлющие < 0 ,17 

СЕМЕЙСТВО PHYLLOCERATIDAE Z I Т Т Е L, 1884 

Род Partschiceras F и с i n i, 1923 

Partschiceras abichi (U h 1 i g, 1892) 

Табл. VI, фиг. 7 

Р а к о в и н а у п л о щ е н н а я , с сильно объемлющими оборо
тами, имеющими высокоовальное сечение. Боковые сто
роны слабо в ы п у к л ы е , постепенно переходят в дугообразно 
изогнутую сифональную поверхность . Пупок у з к и й , во-
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ронкообразный. Ребра начинаются в н и ж н е й части боко
вых сторон, вначале направлены вперед, затем приобре
тают радиальное н а п р а в л е н и е , постепенно утолщаются 
н переходят через сифональную сторону, не п р е р ы в а я с ь . 

Верхний байос Большого Б а л х а н а и Б о л ь ш о г о К а в к а з а . 

СЕМЕЙСТВО MACROCEPHALITIDAE В U С К М A N, 1922 

Род Macrocephalites Z i t t e 1, 1884 

Macrocephalites macrocephalus ( S c h l o t h e i m , 1820) 

Табл. XXIII, фиг. 2 

Р а к о в и н а в з д у т а я , с умеренно нарастающими в высоту 
оборотами, почти полностью перекрывающими предыду
щий. Поперечное сечение оборотов треугольно-овальное , 
наибольшая толщина у пупкового перегиба , боковые 
стороны слабо в ы п у к л ы е , сифональная — о к р у г л е н н а я . 
Пупок очень у з к и й , на ж и л о й камере несколько расши
р я е т с я , стенки п у п к а отвесные. Ребра начинаются у ш в а , 
в нижней части боковой стороны образуют небольшой и з 
гиб н а з а д , и затем большая часть их раздваивается . 
В верхней части ребра немного наклонены вперед и без 
перерыва переходят через брюшную поверхность . Проме
ж у т к и несколько шире ребер . 

Macrocephalites pila N i k . и Macrocephalites andrus-
sowi S e m e n о v отличаются более низкими толстыми 
оборотами и выше ветвящимися ребрами. У последнего 
вида ребра отчетливо изгибаются по длине . 

Н и ж н и й келловей Большого Б а л х а н а , Т у а р к ы р а , 
М а н г ы ш л а к а , К а в к а з а , К р ы м а , Р у с с к о й платформы, За 
падной Е в р о п ы . Индии , Ю ж н о й Америки , М а д а г а с к а р а . 

СЕМЕЙСТВО PACHYCERATIDAE В U С К М A N, 1918 

Род Erymnoceras H y a t t , 1900 

Erymnoceras {Erymnoceras) coronatum 

(d 'O r b i g n y , 1848) 

Табл. XXIV, фиг. 2a, б 

Р а к о в и н а сильно в з д у т а я , с умеренно нарастающими 
в высоту сильно объемлющими оборотами. Ш и р о к а я , 
слабо в ы п у к л а я , дугообразно изогнутая сифональная 
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сторона через боковой перегиб переходит в пологие стенки 
широкого воронковидного п у п к а . Сечение оборотов не
высокое, широкое , дугообразно изогнутое. Слабо развитые 
ребра начинаются у шва , на боковом перегибе образуют 
крупные округленные бугорки , от которых отходят по 
два—три к р у п н ы х , округлых внешних ребра , достигаю
щих бугорка противоположной стороны. Эти ребра немного 
изогнуты вперед, часто наблюдается зигзагообразное со
единение с бугорками противоположных сторон. 

От совместно встречающегося Erymnoceras (Erymno
ceras) banksi (S о w.) отличается несколько более высоким 
сечением оборотов, более выпуклой брюшной стороной, 
меньшей угловатостью бокового перегиба и округлыми 
бугорками. 

Средний келловей Т у а р к ы р а , М а н г ы ш л а к а , Северного 
К а в к а з а , центральных областей Русской платформы, 
З а п а д н о й Е в р о п ы , Индии. 

Erymnoceras (Rollierites) renardi (N i k i t i n , 1881) 
Табл. XXV, фиг. 2; табл. XXVI, фиг. 1 

Р а к о в и н а средней толщины, с быстро нарастающими 
в высоту умеренно объемлющими оборотами. Поперечное 
сечение низкоовальное , немного вытянутое в высоту. Б о 
ковые стороны слабо в ы п у к л ы е , н а р у ж н а я в виде высокой 
дуги . Пупок ш и р о к и й , стенки его к р у т ы е . Слабо разви
тые ребра начинаются на стенках п у п к а , на пупковом 
перегибе они образуют невысокие , к р у п н ы е , округлые 
бугорки , от которых к в е р х у отходят по два — три слабо 
наклоненных вперед внешних ребра . Иногда между ними 
имеется по одному дополнительному ребру . Ребра дости
гают бугорков противоположной стороны, причем соеди
нение их часто зигзагообразное . 

Средний келловей Т у а р к ы р а и центральной части 
Русской платформы. 

СЕМЕЙСТВО CARDIOCERATIDAE Н. D О U V I L L Е, 1890 

Род Quenstedticeras H y a t t , 1877 

Quenstedticeras lamberti (S о w e r b у , 1821) 
Табл. XXVI, фиг. 2a, б 

Р а к о в и н а у п л о щ е н н а я , с медленно нарастающими в вы
соту объемлющими оборотами. Сечение оборотов овальное , 
с наибольшей толщиной посередине, суживающееся в верх-
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ней части к заостренной сифональной стороне. Пупок 
умеренно ш и р о к и й , ступенчатый, стенкн его невысокие, 
вертикальные . Р е б р а начинаются у пупкового перегиба , 
в нижней части радиальные , в верхней изгибаются вперед. 
Немного ниже середины боковой поверхности ребра р а з 
дваиваются , а между ними часто п о я в л я е т с я по одному 
дополнительному ребру . Н а брюшной стороне ребра схо
дятся под острым углом. 

От Quenstedticeras praelamberti D о u v . из верхов 
среднего и верхнего келловея отличается более значи
тельным изгибом у з к и х ребер , большим числом допол
нительных ребер и более высоким положением наиболее 
толстого места оборота. 

Quenstedticeras henrici D о u v . из верхнего келловея 
отличается округленностью брюшной стороны, несколько 
менее объемлющими оборотами. 

Верхний келловей Т у а р к ы р а , Русской платформы, 
Грузии , Западной Е в р о п ы . 

Род Cardioceras N e u m a y r et U h l i g , 1881 

Cardioceras cordatum ( S o w e r b y , 1812) 

Табл. XXXII, фиг. 4a, б 

Р а к о в и н а у п л о щ е н н а я , с медленно нарастающими в вы
соту умеренно объемлющими оборотами. Поперечное сече
ние оборотов высокое , сердцевидное, сильно суженное в 
верхней части, наиболее толстое в н и ж н е й . Боковые сто
роны слабо в ы п у к л ы е , постепенно переходят в заостренную 
сифональную поверхность с резко выдающимся килем п о 
середине. Й у п о к ш и р о к и й , ступенчатый. Ребра к р у п н ы е , 
серпообразные, начинаются на стенках п у п к а , в средней 
части боковых сторон в большинстве раздваиваются , 
н а к л о н я ю т с я , а на брюшной стороне сильно изгибаются 
вперед. Н а уровне ветвления иногда п о я в л я ю т с я допол
нительные ребра . 

От Cardioceras praecordatum R. D о u v . отличается 
более крупными ребрами, высокими оборотами и большим 
коэффициентом ветвления , т. е. большим числом ребер 
в верхней части по отношению к числу их на пупковом 
перегибе. 

Н и ж н и й Оксфорд Т у а р к ы р а , Русской платформы, 
Северной Сибири, Западной Европы. 
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Cardioceras russiense S a z о n о v, 1957 

Табл. XXXII, фиг. 5a, б 

У п л о щ е н н а я раковина , с умеренно нарастающими 
в высоту умеренно объемлющими оборотами. Поперечное 
сечение их высокое , сердцевидное, с у зкой брюшной сто
роной и заостренным килем. Боковые стороны уплощены, 
в н и ж н е й половине почти п а р а л л е л ь н ы е . Пупок умеренно 
у з к и й , стенки его низкие , крутые . Серпообразные тонкие 
ребра начинаются у ш в а , в средней части боковой поверх
ности большая часть их ( 2 / 3 ) ра здваивается , в верхней 
трети — резко изгибаются вперед. 

Отличается от Cardioceras cordatum (S о w.) и Cardio
ceras praecordatum R . D о u v . более тонкими и густо 
расположенными ребрами, меньшим коэффициентом вет
в л е н и я , а от Cardioceras tenuicostatum (N i k . ) более высо
ким положением места ветвления ребер и большим чис
лом неветвящихся ребер . 

Н и ж н и й Оксфорд Т у а р к ы р а , центральных областей 
Р у с с к о й платформы. 

СЕМЕЙСТВО PARKINSONIIDAE В U С К М A N, 1920 

Род Parkinsonia В а у 1 е, 1878 

Parkinsonia parkinsoni (S о w е г b у , 1821) 

Табл. VII, фиг. 5 

Раковина у п л о щ е н н а я , с оборотами, перекрывающими 
предыдущий на 1 / 3 высоты. Поперечное сечение оборотов 
овально-трапецеидальное , с наибольшей толщиной в н и ж 
ней трети. Боковые стороны слабо в ы п у к л ы е , пупковый 
перегиб резкий , стенки п у п к а крутые . Сифональная по
верхность уплощена и несет у з к у ю бороздку в средней 
части. П у п о к умеренно ш и р о к и й , неглубокий . Высокие 
ребра начинаются у пупкового перегиба , п о н и ж а я с ь 
в средней части боковой стороны, делятся на два более 
тонких ребра в верхней трети оборота. Между основными 
ребрами часто располагаются одно—два дополнительных 
ребра . Н а сифональной поверхности концы ребер распо
лагаются в чередующемся п о р я д к е . 

От Parkinsonia orbignyana W е t z. отличается более 
узким пупком, более высоким и узким сечением оборотов. 
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Верхний байос и низы бата Большого Б а л х а н а ; верх
ний байос Северного К а в к а з а , Донецкого бассейна, Са
ратовского П о в о л ж ь я ; верхний байос — н и ж н и й бат З а 
падной Е в р о п ы . 

Parkinsonia orbignyana W e t z e l , 1911 

Табл. VI, фиг. 9 

Р а к о в и н а у п л о щ е н н а я , с оборотами, перекрывающими 
предыдущий на 1 / 3 . Поперечное сечение оборотов округ 
ленно-четырехугольное, несколько вытянутое в высоту. 
Боковые стороны почти плоские , сифональная сторона так
же у п л о щ е н н а я , с гладкой бороздкой посередине. П у п о к 
умеренно ш и р о к и й , неглубокий , с пологими стенками. 
Прямые , немного наклоненные вперед ребра начинаются 
у пупкового перегиба . Они высокие , заостренно-округ
ленные, в большинстве раздваиваются в верхней трети 
боковой стороны. В месте ветвления образуются бугорки . 

Верхний байос Большого Б а л х а н а , К а в к а з а и З а п а д 
ной Е в р о п ы . 

Parkinsonia doneziana В о г i s s j a k , 1908 

Табл. VI, фиг. 6а, б 

Р а к о в и н а у п л о щ е н н а я , со слабо объемлющими обо
ротами. Поперечное сечение оборотов трапецеидально-
округленное . Боковые стороны слабо в ы п у к л ы е , сифо
н а л ь н а я поверхность у п л о щ е н н а я , с гладкой бороздкой 
посередине. П у п о к ш и р о к и й , неглубокий , с крутыми 
стенками. Ребра начинаются у пупкового перегиба , на 
высоте 3 / 4 оборота вздуваются в небольшие бугорки и 
большей частью раздваиваются . Верхние части их н а к л о 
нены вперед и заканчиваются на сифональной поверх
ности, чередуясь между собой по обе стороны от бороздки. 
Н а уровне ветвления часто п о я в л я е т с я по дополнитель
ному ребру . 

От Parkinsonia parkinsoni (S о w.) отличается х а р а к 
тером ребристости, широким пупком, большим наклоном 
ребер вперед. 

В е р х н и й байос Большого Б а л х а н а , Донецкого бас
сейна, М а н г ы ш л а к а , Северного К а в к а з а . 
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Parkinsonia neuffensis (О p p e 1, 1958) 

Табл. VII, фиг. 4 

Раковина слабо в ы п у к л а я , у п л о щ е н н а я , с оборотами, 
объемлющими предыдущий почти на 2 / 3 его высоты. П о 
перечное сечение оборотов удлиненно-овальное . Боковые 
стороны слабо в ы п у к л ы е , постепенно переходят в дуго
образно изогнутую сифональную поверхность с у з к о й , 
гладкой бороздкой посередине. Пупок умеренно широ
кий , слегка углубленный , с пологими стенками. Ребра , 
начиная от пупкового перегиба, несколько выше половины 
боковой поверхности делятся на две ветви, не образуя 
бугорков на месте ветвления . В н и ж н е й части боковой 
стороны ребра п р я м ы е , слегка наклоненные вперед, на
чиная от места деления , они еще более н а к л о н я ю т с я и 
слегка изгибаются вперед. 

От Parkinsonia doneziana В о г i s s. отличается удли
ненно-овальным сечением оборотов, характером ребри
стости, умеренно широким пупком. 

Н и ж н и й бат Большого Б а л х а н а , верхний байос — 
н и ж н и й бат З а п а д н о й Е в р о п ы . 

Parkinsonia subharmonulata K h u d j a e v , 1927 

Табл. X, фиг. 2 

Раковина у п л о щ е н н а я , со слабо объемлющими удли
ненно-овальными в поперечном сечении оборотами. Н а и 
большая толщина их находится около пупкового пере
гиба. Боковые стороны слабо в ы п у к л ы е . Сифональная 
сторона у п л о щ е н н а я , с у зкой бороздкой посередине. 
Пупок ш и р о к и й , плоский , с пологими стенками. Ребра 
начинаются на пупковом перегибе, наклонены вперед, 
в верхней трети боковой поверхности раздваиваются и 
заканчиваются на сифональной стороне, где концы их рас
полагаются в шахматном п о р я д к е . 

От Parkinsonia neuffensis (О р р . ) отличается более 
часто расположенными ребрами, наибольшей толщиной 
оборотов в н и ж н е й части, менее наклоненными вперед 
ребрами. 

Н и ж н и й бат Большого Б а л х а н а . 
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СЕМЕЙСТВО KOSMOCERATIDAE Н Л U G, 1887 

Род Kepplerites N e u m a y r et U h l i g , 1892 

Kepplerites calloviensis (S о w e r b y , 1818) 

Табл. XXIII, фиг. l a , б 

Раковина средней толщины, с умеренно нарастающими 
в высоту, сильно объемлющими, овальными в сечении обо
ротами, суживающимися к брюшной стороне. Н а и б о л ь 
шая толщина их на пупковом перегибе. Боковые стороны 
слабо в ы п у к л ы е . П у п о к умеренно у з к и й , глубокий , 
стенки его крутые . Многочисленные тонкие ребра начи
наются на стенках п у п к а , на боковых сторонах н а к л о 
нены вперед и в н и ж н е й части их раздваиваются . Н а к р у п 
ных оборотах между раздвоенными п о я в л я е т с я по одному 
дополнительному ребру . Ребра пересекают з а к р у г л е н н у ю 
сифональную сторону без перерыва . 

От встречающегося в нижнем и среднем келловее 
Kepplerites enodatum (N i k.) отличается о к р у г л о й брюш
ной стороной и отсутствием угловатых сифональных пе
регибов. 

Н и ж н и й келловей Т у а р к ы р а , М а н г ы ш л а к а , К р ы м а , 
Русской платформы, Западной Европы. 

Р о д Kosmoceras W a a g e n , 1869 

Kosmoceras jason ( R e i n e c k e , 1818) 

Табл. XXIV, фиг. l a , б 

Р а к о в и н а у п л о щ е н н а я , с медленно нарастающими, 
сильно объемлющими, высокими, у з к и м и , субнрямоуголь-
ными оборотами. Н а и б о л ь ш а я толщина их у пупкового 
перегиба. Боковые стороны уплощенные , сифональная — 
п л о с к а я . Пупок у з к и й , с вертикальными стенками. Си-
фональный и пупковый перегибы резкие , п р я м о у г о л ь 
ные. Ребра начинаются у шва , на пупковом перегибе 
вздуваются в виде к р у п н ы х , к р у г л ы х бугорков , на трети 
высоты боковой поверхности образуют второй р я д бугор
ков . Тут начинается по два—четыре более тонких внеш
них ребра, каждое из которых заканчивается на сифо-
нальном перегибе мелкими округлыми бугорками. Н а 
оборотах диаметром более 30—35 мм боковые бугорки 
исчезают, нижние части ребер с глаживаются . 
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От встречающегося совместно Kosmoceras gulielmi 
(S о w.) отличается более узкими и высокими оборотами. 

Средний келловей Т у а р к ы р а , М а н г ы ш л а к а , Северного 
К а в к а з а , Р у с с к о й платформы, З а п а д н о й Е в р о п ы . 

Kosmoceras proniae T e i s s e y r e , 1884 

Табл. XXVII, фиг. l a , б 

Р а к о в и н а средней толщины, с медленно нарастающими 
в высоту, сильно объемлющими, высоко овальными в се
чении оборотами. Боковые стороны сильно в ы п у к л ы е . 
Пупок умеренно у з к и й , ступенчатый, стенки его крутые . 
Внутренние ребра слабо развитые , на пупковом перегибе 
и на 1 / 3 высоты боковых сторон вздуваются в небольшие 
бугорки . От боковых бугорков к в е р х у отходит по два 
внешних ребра , а между ними возникают одно—два до
полнительных ребра . Все эти ребра заканчиваются в бу
горках , расположенных на сифональном перегибе , п р и 
чем примерно половина их при этом соединяется попарно . 

Встречающийся совместно близкий вид Kosmoceras 
compressum (Q u е n s t . ) отличается более крупными бо-, 
новыми и внутренними бугорками , все внешние ребра 
соединяются попарно во внешних б у г о р к а х . 

Верхний келловей Т у а р к ы р а , М а н г ы ш л а к а , Русской 
платформы, З а п а д н о й Е в р о п ы . 

Kosmoceras duncani (S о w е г b у , 1818) 

Табл. XXVII, фиг. 2а, б 

Раковина средней толщины, с медленно нарастающими 
в высоту, умеренно объемлющими оборотами. Сечение 
оборотов высокое, субпрямоугольное , боковые стороны 
слабо выпуклые , в верхней трети несколько наклонены 
к узкой сифоцальной поверхности. П у п о к умеренно ши
рокий, ступенчатый, стенки его к р у т ы е . Ребра начинаются 
на стенках п у п к а , в середине боковой поверхности де
л я т с я на две ветви , в верхней части слегка изгибаются 
вперед и заканчиваются бугорками по к р а я м сифональ-
ной стороны. Иногда одного бугорка достигают два ребра . 
Через брюшную поверхность проходят низкие ребра , 
соединяющие противоположные бугорки . Порою сочле
нение передней ветви с основным ребром неотчетливое. 
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От Kosmoceras proniae T e i s s. отличается отсут
ствием внутренних и боковых бугорков , от Kosmoceras 
rowlstonense ( Y o u n g e t B i r d ) — меньшим числом 
более толстых внешних ребер. 

Верхний келловей Т у а р к ы р а , Русской платформы, 
Западной Е в р о п ы . 

Kosmoceras spinosum (S о w е г b у , 1829) 
Табл. XXVIII, фиг. 3 ; 4а, б 

Р а к о в и н а у п л о щ е н н а я или средней толщины с мед
ленно нарастающими в высоту, умеренно объемлющими 
оборотами. Сечение внутренних оборотов округлое , за
тем несколько вытянутое в высоту и, наконец , становится 
субпрямоугольным, а боковые стороны уплощенными. 
Н а и б о л ь ш а я толщина в средней части оборотов. Ребра 
начинаются от шва , у середины боковой поверхности на 
небольших оборотах часть их попарно соединяется в бу
горках , от которых к в е р х у отходят по три , р е ж е по два 
внешних ребра . Эти ребра н а п р а в л я ю т с я к двум соседним 
наружным бугоркам. Между достигающими боковых бу
горков проходят сквозные ребра , вначале по одному, за
тем количество их увеличивается и при диаметре более 
40 мм боковые бугорки ослабляются , становятся ред
кими, затем почти не заметны. Н а р у ж н ы е бугорки много
численны и сильнее развиты, чем бо.ковые. К а ж д ы й из 
них достигают д в а — т р и ребра , остальные заканчиваются 
между бугорками в числе не менее двух в к а ж д о м проме
ж у т к е . Б р ю ш н а я поверхность г л а д к а я . 

Kosmoceras spoliatum (Q u е n s t . ) отличается отсут
ствием боковых бугорков , a Kosmoceras formosum S o-
k о 1 о v a — более низкими оборотами, сильнее р а з в и 
тыми боковыми бугорками и меньшим числом сквозных 
ребер . 

Верхний келловей Т у а р к ы р а , М а н г ы ш л а к а , Р у с с к о й 
платформы, З а п а д н о й Е в р о п ы . 

Kosmoceras transitionis N i k i t i n , 1881 

Табл. XXVI, фиг. 3; 4a, б 

Р а к о в и н а средней толщины с умеренно нарастающими 
в высоту, слабо объемлющими оборотами. Поперечное 
сечение оборотов высокое , шестиугольное , наибольшая 
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толщина — посередине слабо в ы п у к л ы х боковых сторон. 
Пупок ш и р о к и й , ступенчатый. Ребра начинаются на стен
ках п у п к а , в средней части боковых сторон они попарно 
соединяются в бугорках , от которых к в е р х у отходят по 
три , редко четыре внешних ребра , н а п р а в л я ю щ и х с я к двум 
соседним н а р у ж н ы м бугоркам. Последние расположены 
в чередующемся порядке по сторонам узкой гладкой 
сифональной поверхности. Имеются очень редкие сквоз
ные ребра , проходящие в п р о м е ж у т к а х между боковыми 
бугорками . 

От Kosmoceras spinosum (S о w.) и Kosmoceras formosum 
S o k o l o v a отличается более высоким шестиугольным 
сечением оборотов, равномерно развитыми бугорками 
и меньшим числом сквозных ребер . 

Верхний келловей Т у а р к ы р а , М а н г ы ш л а к а , Р у с с к о й 
платформы, Германии . 

СЕМЕЙСТВО RETNECKEIIDAE H Y A T T , 1900 

Род Reineckeia В а у 1 е, 1878 

Reineckeia anceps ( R e i n e c k e , 1818) 

Табл. XXV, фиг. l a , б 

Р а к о в и н а средней толщины, с медленно нарастающими 
и слабо объемлющими оборотами. Н а небольших оборо
тах поперечное сечение низкое , поперечно-овальное, при 
диаметре более 30 мм становится округлым, а затем не
сколько вытянутым в высоту. Н а и б о л ь ш а я толщина на 
пупковом перегибе. Боковые стороны слабо в ы п у к л ы е , 
н а р у ж н а я сторона ш и р о к а я , в ы п у к л а я . Пупок ш и р о к и й , 
стенки п у п к а низкие , наклонные . Ребра начинаются на 
стенках п у п к а , на боковом перегибе п р и диаметре до 30 мм 
образуют высокие шиповидные бугорки , от которых 
к в е р х у отходит по четыре, р е ж е по три внешних ребра . 
П р и увеличении диаметра бугорки становятся менее 
выдающимися и находятся в н и ж н е й трети боковых сто
рон , число внешних ребер уменьшается до двух , реже 
трех . Н а середине сифональной поверхности ребра преры
ваются и здесь проходит у з к а я г л а д к а я борозда. Н а б л ю 
даются редкие косые глубокие пережимы. 

78 



От Reineckeia stuebeli S t e i a m . отличается более низ
ким сечением оборотов и большим числом внешних ре 
бер. 

Средний келловей Т у а р к ы р а , З а п а д н о й Е в р о п ы , И н 
дии. 

СЕМЕЙСТВО OPPELIIDAE D О U V I L L Ё , 1890 

Род Oppelia W a a g e n , 1869 

Oppelia subradiata (S о w е г b у , 1823) 

Табл. VI, фиг. 8 

Р а к о в и н а небольших размеров , д и с к о и д а л ь н а я , с силь
но объемлющими оборотами. Поперечное сечение оборо
тов высокоовальное с наибольшей толщиной в средней 
части. Боковые стороны слабо в ы п у к л ы е , сифональная 
поверхность о к р у г л е н н а я , без к и л я , не обособленная от 
боков. Пупок у з к и й , с крутыми стенками. Серповидно-
изогнутые ребра начинаются в средней части боковых 
сторон. Вначале они тонкие , вблизи внешнего к р а я ста
новятся более резкими , широкими, ослабевая вновь на 
сифональной стороне. Между главными ребрами наблю
даются 3—4 более коротких дополнительных ребра . 

Н и ж н е б а й о с с к а я Oppelia praeradiata Н . D о u v . от
личается более низким поперечным сечением оборотов, 
более широкой , яснее округленной сифональной стороной, 
более п р я м ы м и , одинаковыми п о ' р а з м е р у ребрами. От 
Oppelia aspidoides (О р p.) Oppelia subradiata (S о w.) 
отличается более округлой брюшной стороной и присут
ствием дополнительных ребер . 

Верхний байос Большого Б а л х а н а , К а в к а з а и Западной 
Е в р о п ы . 

Oppelia aspidoides (О р р е 1, 1857) 
Табл. X, фиг. 5 

Р а к о в и н а д и с к о и д а л ь н а я , с быстро возрастающими 
в высоту оборотами. Поперечное сечение оборотов стрело
видное. Боковые стороны слабо в ы п у к л ы е и сходятся 
вверху под очень острым углом. Пупок у з к и й , несколько 
углубленный. Серповидно-изогнутые ребра в н и ж н е й по
ловине боковых сторон очень тонкие , радиальные , в сред
ней части резко изгибаются вперед, а в верхней описы
вают выгнутую назад дугу и становятся резко в ы р а ж е н 
ными, к р у п н ы м и . 
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От Oppelia subradiata (S о w.) отличается более острым 
сифональным к р а е м , отсутствием дополнительных ребер. 

Б а т Б о л ь ш о г о Б а л х а н а , К р ы м а , К а в к а з а ; н и ж н и й 
бат З а п а д н о й Е в р о п ы . 

Oppelia fusca ( Q u e n s t e d t , 1849) 
Табл. X, фиг. 3 

Р а к о в и н а д и с к о и д а л ь н а я , с быстро возрастающими 
в высоту оборотами. Поперечное сечение оборотов стрело
видное. Боковые стороны слабо в ы п у к л ы е . Сифональная 
сторона несет к и л ь . Пупок у з к и й , но шире , чем у Oppelia 
aspidoides (О р р . ) . Ребра начинаются на высоте г / 3 боко
вой поверхности , затем круто поворачивают назад , слегка 
дугообразно изгибаясь в сторону, противоположную 
устью р а к о в и н ы . 

От Oppelia aspidoides (S о w.) отличается более широ
ким п у п к о м , наличием к и л я на сифональной стороне, не
сколько иным характером ребристости. 

Б а т Б о л ь ш о г о Б а л х а н а , Северного К а в к а з а , верхний 
бат З а п а д н о й Е в р о п ы . 

Oppelia notabilis R о е m е г, 1911 
Табл. X, фиг. 4 

Р а к о в и н а дискоидальной формы, с сильно объемлющими 
оборотами. Поперечное сечение оборотов высокооваль
ное. Боковые стороны слабо в ы п у к л ы е . Сифональная по
верхность несколько о к р у г л е н н а я , с килем посередине. 
Резко в ы р а ж е н н ы е ребра начинаются с V 3 высоты обо
рота , дугообразно изогнуты н а з а д . 

От Oppelia fusca (Q u е n s t . ) отличается более широ
ким пупком, менее объемлющими оборотами, высоко
овальным сечением оборотов, х а р а к т е р о м ребристости. 

Верхний бат Большого Б а л х а н а и З а п а д н о й Е в р о п ы . 

Р о д Hecticoceras B o n a r e l l i , 1893 

Hecticoceras retrocostatum ( G r o s s o u v r e , 1898) 
Табл. X, фиг. 7 

Р а к о в и н а д и с к о и д а л ь н а я , с умеренно объемлющими 
оборотами. Поперечное сечение высокоовальное . Б о к о 
вые стороны слабо выпуклые . Сифональная сторона ок-
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руглая с низким килем. Пупок умеренно у з к и й . Ребра 
начинаются у пупкового перегиба, здесь они тонкие , 
резко выраженные и изогнутые в виде слабой дуги ; 
несколько не доходя до середины боковой стороны, 
они резко поворачивают н а з а д , образуя коленча
тый изгиб . Н а сифональной стороне ребра исчезают 
совсем. 

От других представителей рода Hecticoceras данный 
в н д отличается характером с к у л ь п т у р ы и овальным се
чением оборотов. 

Верхний бат Б о л ь ш о г о Б а л х а н а и Западной Е в р о п ы . 

Род Ochetoceras Н a u g, 1885 

Ochetoceras (Campy lites) delmontanum 
(О p p e 1, 1863) 

Табл. XXXIII, фиг. За, б; 4 

Раковина у п л о щ е н н а я , почти дисковидная , обороты 
сильно объемлющие, медленно нарастающие в высоту. 
Сечение оборотов высокое, с наибольшей ТОЛЩИНОЙ В н и ж 
ней части. П у п о к умеренно ш и р о к и й , ступенчатый. Б о 
ковые стороны слабо выпуклые , крутым перегибом от
деляются от стенок п у п к а и сифональной поверхности. 
Последняя у з к а я , несет посередине хорошо развитый 
к и л ь , окаймленный у з к и м и гладкими площадками . П о 
к р а я м их находятся низкие , не всегда отчетливые к и л и , 
благодаря чему брюшная поверхность я в л я е т с я трехки-
леватой. Н а боковых сторонах наблюдаются хорошо р а з 
витые ребра , начинающиеся у пупкового перегиба и, 
слегка и з г и б а я с ь , н а п р а в л я ю щ и е с я вперед. Н е с к о л ь к о 
ниже середины боковых сторон они образуют резкий угло
ватый перегиб, отклоняются назад , а в верхней части , 
заметно р а с ш и р я я с ь , вновь н а п р а в л я ю т с я к устью и исче
зают у сифонального перегиба. Б л а г о д а р я появлению 
дополнительных ребер , число их в верхней части почти 
в полтора раза больше, чем в нижней . 

Верхний Оксфорд Западной Т у р к м е н и и , З а п а д н о й 
Европы. 
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СЕМЕЙСТВО PEKJSPHlNCTlDAE S T E I N Л1 Л N N, 1890 ] 

Р о д Perisphinctes W a a g е n , 1869 

Perisphinctes (Properisphinctes) bernensis L о r i о 1, 1898; 

Табл. XXXIII, фиг. 5a, б; 6; 7a, б; 8 j 

Р а к о в и н а небольшая , средней толщины, на раннихЗ 
оборотах в з д у т а я . Слабо объемлющие обороты умеренно] 
нарастают в высоту, имеют округлое сечение с толщиной, ; 
немного превышающей высоту. Н а небольших оборотах 
эта сдавленность сечения больше, с ростом она умень
шается . Н а и б о л ь ш а я толщина находится в средней части 
оборотов. Боковые стороны слабо выпуклые , брюшная 
еще менее в ы г н у т а я . Пупок ш и р о к и й , мелкий . Прямые 
радиальные у з к и е ребра начинаются на стенках п у п к а , 
близ внешнего перегиба они делятся на две, редко на 
три ветви, п р я м о пересекающие сифональную поверх
ность. Редкие пережимы, обычно в числе двух на обо
рот, несколько нарушают правильность скульптуры — 
за ними располагается одиночное ребро. 

В е р х н и й Оксфорд Западной Т у р к м е н и и , Оксфорд 
Западной Е в р о п ы . 

Perisphinctes (Arisphinctes) plicatilis (S о w е г Ь у , 1817) 

Табл. XXXIII, фиг. 9а, б; 10а, б; 11 

Р а к о в и н ы могут достигать больших размеров , средней 
толщины. Обороты медленно нарастающие , слабо объем
лющие, угловато-округлые в сечении, несколько вытяну
тые в высоту. Н а и б о л ь ш а я толщина находится в их н и ж 
ней части. Боковые стороны уплощенные , сифональная — 
дугообразно изогнута . Пупок ш и р о к и й , мелкий . Прямые 
тонкие ребра , несколько отклоняющиеся вперед от ра
диуса , начинаются на стенках п у п к а , а в верхней четверти 
боковых сторон делятся на две ветви. Иногда здесь 
п о я в л я ю т с я дополнительные ребра . Все ребра без пере
рыва переходят через сифональную поверхность , слегка 
изгибаясь вперед. Наблюдаются редкие , не всегда отчет
ливо выраженные пережимы. 

Верхний Оксфорд Западной Т у р к м е н и и , Западной 
Европы. 
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СЕМЕЙСТВО AS Р J DОС Е И AT ID A E Z I T T E L , 1895 

Род Peltoceras W a a g e n , 1871 

Peltoceras (Peltoceras) athleta ( P h i l l i p s , 1829) 

Табл. XXVIII, фиг. 1; табл. XXIX, фиг. 1 

Раковина средней толщины, с медленно нарастаю
щими, едва объемлющими оборотами субквадратного се
чения . Боковые стороны почти плоские , сифональная по
верхность слабо в ы п у к л а я , н а и б о л ь ш а я толщина оборо
тов на пупковом перегибе. Пупок ш и р о к и й , ступенчатый, 
стенки его крутые . Д о 35 мм наблюдаются прямые ра 
диальные ребра , раздваивающиеся на сифональной сто
роне. С ростом раковины ребра становятся более грубыми, 
вздуваются на пупковом перегибе, ослаблены на боковой 
стороне, а по к р а я м брюшной поверхности образуют вы
сокие округлые бугорки . От них отходят по два внешних 
ребра , зигзагообразно соединяющихся с противополож
ными бугорками . С диаметра 110—120 мм от внешних 
бугорков отходит обычно по одному ребру , которые начи
нают с г л а ж и в а т ь с я . 

Совместно встречается р я д близких видов , отличаю
щихся более низкими , более толстыми оборотами, более 
высокими внешними бугорками, от которых иногда отхо
дят по три ребра . 

Верхний келловей Т у а р к ы р а , Р у с с к о й платформы, 
К а в к а з а , Западной Е в р о п ы , Индии. 

Peltoceras (РагареItoceras) broilii Р г i е s е г, 1937 

Табл. XXVIII, фиг. 2а, б 

Р а к о в и н а у п л о щ е н н а я , с медленно нарастающими 
и слабо объемлющими округлыми в сечении оборотами. 
Пупок ш и р о к и й , стенки его низкие . П у п к о в ы й и сифо-
нальный перегибы не в ы р а ж е н ы . Р а д и а л ь н ы е ребра на
чинаются у шва , несколько приподнимаются при пере
ходе к боковой поверхности, у середины последней р а з 
дваиваются . Л и ш ь изредка встречаются одиночные ребра . 
В верхней части ребра немного отклоняются назад и, 
не п р е р ы в а я с ь , переходят через брюшную поверхность , 
соединяясь с соответствующими ребрами противополож
ной стороны. 
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Peltoceras (Parapeltoceras) acuLatum P r i e s , отли
чается большим числом одиночных ребер , Peltoceras 
(Parapeltoceras) arduenense ( d ' O r b . ) имеет более высокие 
обороты, ребра раздваиваются н и ж е . Peltoceras (Parapel
toceras) russLnse S i n z. отличается выше ветвящимися 
ребрами, зигзагообразно соединяющимися с ребрами 
другой стороны. 

Верхний келловей Т у а р к ы р а , Германии . 

(?) СЕМЕЙСТВО DESHAYESITIDAE S T O Y A N O V , 1949 

Род Turkmeniceras Т о v b i n a gen. n . 

Turkmeniceras turkmenicum T o v b i n a sp . n . 

Табл. XLIV, фиг. la—в 

Раковина у п л о щ е н н а я , с медленно возрастающими 
в высоту, слабо объемлющими ( 1 / 3 — V 4 ) оборотами. По
перечное сечение оборотов субпрямоугольное с наиболь
шей толщиной близ пупкового перегиба . Боковые стороны 
плоские , сифональная сторона у п л о щ е н н а я . Пупок уме
ренно ш и р о к и й , ступенчатый, стенки его низкие , крутые . 
Ребра начинаются у шва и на пупковых стенках немного 
отклоняются назад , а на боковых сторонах очень слабо 
S-образно изогнуты и наклонены вперед близ сифональ
ной стороны. Р е б р а пересекают последнюю без перерыва , 
с изгибом вперед. Около середины боковых сторон между 
к а ж д ы м и двумя главными п о я в л я е т с я по одному допол
нительному ребру . 

У разновидности Turkmeniceras turkmenicus va r . longa 
T o v b i n a дополнительные ребра начинаются в нижпей 
трети или четверти боковых сторон, а иногда ответвля
ются от главных на пупковом перегибе. 

Верхний баррем Т у а р к ы р а , Большого Б а л х а н а и За 
падного Копет-Дага . 

Turkmeniceras geokderense T o v b i n a sp . п. 

Табл. XL1V, фиг. 2а—в 

Раковина у п л о щ е н н а я , с умеренно быстро возрастаю, 
щими в высоту, умеренно объемлющими (V 3 ) оборотами. 
Поперечное сечение оборотов субпрямоугольное . Б о к о 
вые стороны плоские , сифональная поверхность уплощен-
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н а я . Пупок умеренно ш и р о к и й , ступенчатый, стенки его 
низкие , крутые . Ребра начинаются у шва , на боковых 
сторонах слабо S-образно изгибаются и наклоняются 
вперед близ сифональной стороны, последнюю пересе
кают без перерыва с изгибом вперед. Около середины 
боковых сторон ребра иногда раздваиваются , но, к а к 
правило , п о я в л я ю т с я по два (реже по одному) дополни
тельных ребра . 

Turkmeniceras multicostatum T o v b i n a отличается 
более широким пупком, большим количеством главных 
ребер и меньшим числом промежуточных, которые рас
полагаются между главными н е р е г у л я р н о . 

Верхний баррем Т у а р к ы р а и Копет -Дага . 

СЕМЕЙСТВО HETEROCE RATI DAE S Р А Т Н, 1922 

Род Imerites R o u c h a d z e , 1933 

Imerites favrei R o u c h a d z e , 1933 

Табл. XLIV, фиг. За—в 

Первые четыре оборота завиваются в виде конической 
спирали , последний оборот образует плоскую с п и р а л ь . 
Высота конической спирали около 17 мм, поперечное се
чение оборотов к р у г л о е . Плоский оборот медленно нара 
стает в высоту и соприкасается с предыдущим. Попереч
ное сечение его овальное с наибольшей толщиной в сред
ней части. Боковые стороны умеренно в ы п у к л ы е , сифо
н а л ь н а я поверхность п л о с к а я . П у п о к ш и р о к и й , стенки 
его низкие , крутые . Ребра непрерывные, одиночные, 
на спинной (внутренней) поверхности очень тонкие , 
слабо изогнутые, на боковых сторонах утолщаются по 
мере п р и б л и ж е н и я к сифональной поверхности , р а д и а л ь 
ные. Ребра несут две п а р ы бугорков : на боковых сторо
нах слабые, о к р у г л ы е , а по к р а я м сифональной поверх
ности резкие , конические . Переходя через сифональную 
поверхность , ребра ослабляются между краевыми бугор 
ками. 

От Imerites giraudi К i 1. отличается более медленным 
возрастанием в высоту плоского оборота и более высокой 
конической спиралью. 

Верхний баррем Т у а р к ы р а , К а в к а з а . Р я д исследовав 
телей относит соответствующие слои к нижнему апту . 
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Род Colchicines D j a n е 1 i d z е, 1924 

Colchicines aff. shaorensis D j a n e 1 i d z e, 1924 

Табл. XLIV, фиг. 4a, б 

Т р и ранних оборота завиваются в форме конической 
спирали , следующие два образуют плоскую с п и р а л ь . 
Высота конической спирали около 6 мм. П л о с к а я спираль 
состоит из умеренно нарастающих в высоту едва объемлю
щих оборотов. Поперечное сечение оборотов субпрямо
угольное с наибольшей толщиной на пупковом перегибе. 
Боковые стороны плоские , сифональная поверхность 
слабо в ы п у к л а я , спинная (внутренняя) — вогнутая . П у 
пок широкий , ступенчатый, стенки его низкие , крутые . 
Ребра непрерывные. Н а спинной стороне они очень тон
кие , слабые, изгибающиеся назад , на стенках пупка утол
щаются и, пересекая боковые стороны, слабо S-образно 
изгибаются . Ребра пересекают сифональную поверх
ность, немного изгибаясь вперед. В верхней трети бо
ковых сторон п о я в л я е т с я по одному дополнительному 
ребру. 

От типичных Colchicines shaorensis D j а п. отличается 
большим числом промежуточных ребер и правильным 
их чередованием с главными, большим изгибом их на 
боковых сторонах и большей длиной плоской спирали . 

Верхний баррем Большого Б а л х а н а . 

Отряд BELEMNOIDEA 

СЕМЕЙСТВО BELEMNITIDAE d'O R В I G N Y 

Род Hibolites М о n t f о г t , 1808 

Hibolites semihastatus B l a i n v i l l e , 1827 

Табл. XXX, фиг. 2 а - г 

Стройные, слабо веретеновидные ростры, наиболее 
расширенное место которых находится посередине осе
вой части. Острие длинное центральное , поперечное сече
ние значительно сдавлено в спинно-брюшном направле
нии в осевой части (100 : 120—128), очень немного у на
чала альвеолы (100 : 103—107). Б р ю ш н а я бороздка резко 
выражена вверху , исчезает посередине осевой части. 
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От Hibolites hastatus В 1 a i n v . отличается меньшей 
веретеновидностыо, выше расположенным максимально 
расширенным местом и более короткой бороздкой. Hiboli
tes subhastatus Z i е t . менее веретеновиден и менее сда
влен в сечении, имеет более длинную бороздку. 

Средний и верхний келловей Т у а р к ы р а , келловей и 
нижний Оксфорд К р ы м а , К а в к а з а и З а п а д н о й Е в р о п ы . 

Hibolites latesulcatus (d 'O r b i g n y , 1845) 

Табл. XXX, фиг. l a , б 

Немного веретеновидные ростры с наиболее расширен
ным местом, приближенным к заднему концу на 1 / 3 длины 
осевой части. Центральное острие довольно короткое . 
Поперечное сечение сильно сдавлено в спинно-брюшном 
направлении в осевой части (100 : 128 —130) и лишь не
сколько меньше вверху (100 :110—120) . Д л и н н а я брюшная 
борозда исчезает у острия. 

Келловей Т у а р к ы р а , Большого Б а л х а н а , К р ы м а , Д о н 
басса и З а п а д н о й ^ Е в р о п ы . 

Т И П E C H I N O D E R M A T A - И Г Л О К О Ж И Е 

КЛАСС ECHINOIDEA - МОРСКИЕ ЕЖИ 

Отряд CIDAROIDA 

СЕМЕЙСТВО CIDARIDAE G R A Y , 1825 

Род Р legiocidaris Р о га е 1, 1883 

Р legiocidaris (Paracidaris) florigemma ( P h i l l i p s , 1829) 

Табл. XXXIV, фиг. 8; 9; 10a, б 

Панцири небольшой и средней величины, уплощенные 
сверху и снизу . А м б у л я к р ы извилистые, у з к и е , с погру 
женными поровыми зонами. Поры маленькие , округлые , 
разделены в к а ж д о й паре небольшим возвышением. 
Вдоль поровых зон два ряда некрупных б у г о р к о в , между 
которыми у амбитуса беспорядочно расположены мелкие 
зернышки; к концам амбулякров ряды бугорков сопри
касаются . Первичные крупные бугорки в интерамбуля -
к р а х , по одному на к а ж д о й пластинке , продырявленные , 
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зазубренные , на нижней стороне меньших размеров и 
гладкие . Они о к р у ж е н ы ареолами — гладкими углубле
ниями , округлыми на верхней стороне и эллиптическими 
на н и ж н е й , вокруг которых расположены кольца неболь
ших вторичных бугорков . Узкое пространство между 
кольцами покрыто еще более мелкими бугорками и зер
н ы ш к а м и . 

И г л ы довольно толстые, веретенообразные. Н а и б о л ь 
ш а я толщина стержня немного выше границы с шейкой, 
затем он незначительно и постепенно суживается к вер
шине; его покрывают правильные продольные ряды ок
руглых зернышек , соединенных тонкими нитями. К усе
ченной вершине иглы зернышки сливаются и переходят 
в тонкие ребрышки , образующие зубчатую розетку . Н а 
границе с шейкой , нерезкой и проходящей косо к оси 
иглы , ряды зернышек сближаются и постепенно исчезают. 

От других видов отличается у з к и м и а м б у л я к р а м и 
с двумя р я д а м и мелких бугорков , характером первичных 
бугорков в и н т е р а м б у л я к р а х и расположением о к р у ж а ю 
щих их ареол с кольцами вторичных бугорков , а т акже 
своеобразной с к у л ь п т у р о й стержней и г л . 

В е р х и верхнего келловея — н и ж н и й Оксфорд Т у а р 
кыра ; Оксфорд — кимеридж К р ы м а и Западной Е в р о п ы . 

Отряд STIRODONTA 

СЕМЕЙСТВО PSEUDODIADEMATIDAE P O M E L , 1883 

Р о д Diplopodia М'С о у , 1848 

Diplopodia balkhanensis V i а 1 о v , 1930 

Табл. XLV, фиг. 1а—в 

П а н ц и р и средней величины, довольно высокие, округ 
лого очертания . Н и ж н я я сторона у п л о щ е н н а я , в е р х н я я 
слегка в ы п у к л а я . Н а верхней стороне а м б у л я к р а л ь н ы е 
пластинки полипоровые (по п я т и пар пор на к а ж д о й ) , 
п а р ы пор сильно смещены и удвоены. Н а н и ж н е й стороне 
и у амбитуса пластинки олигопоровые (по три пары) , 
пары пор расположены в один ряд , только у перистомы не
много смещены. 

Б у г о р к и в а м б у л я к р а х расположены двумя рядами 
у края поровых зон. Продырявленные и з азубренные го
ловки их м а л е н ь к и е , основания бугорков широкие и 
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о к р у ж е н ы неширокими и неглубокими ареолами. У вер
шины и перистомы р я д ы бугорков сближаются , но на 
большей части а м б у л я к р о в между ними промежуток , 
заполненный двумя рядами зернышек, сливающихся к кон
цам в один р я д . 

В и н т е р а м б у л я к р а х на нижней стороне и у амбитуса 
8 рядов бугорков , о к р у ж е н н ы х к о л ь ц а м и зернышек . 
2 главных ряда более к р у п н ы х первичных бугорков идут 
от перистомы до вершины, с н а р у ж и от них 2 ряда вторич
ных , меньшей величины, не доходят до вершины на 3—4 
пластинки , и 2 ряда совсем м а л е н ь к и х поднимаются 
немного выше амбитуса; еще 2 ряда небольших бугорков , 
внутри главных р я д о в , доходят почти до середины верх
ней стороны. Средняя часть интерамбулякров вблизи 
вершины г л а д к а я и слегка вдавленная . 

Перистома сравнительно небольшая , округло-десяти
у г о л ь н а я , незначительно п о г р у ж е н н а я , с десятью ясными 
жаберными вырезами — заостренными у г л у б л е н и я м и на 
г р а н и ц а х а м б у л я к р о в и и н т е р а м б у л я к р о в . Вершинный 
щиток отпадающий, след от него меньше перистомы. 

От близких видов из неокома З а п а д н о й Т у р к м е н и и 
отличается: от Diplopodia renngarteni V i а 1. и Diplopodia 
vassilievskyi V i a l . — меньшим количеством рядов бу
горков в и н т е р а м б у л я к р а х ; от Diplopodia kultchitskyi 
V i a l . — большим развитием дополнительных рядов ин-
т е р а м б у л я к р а л ь н ы х бугорков и менее выпуклыми к р а я м и 
верхней стороны п а н ц и р я ; от Diplopodia langei V i a l . — 
более округлым очертанием п а н ц и р я и более выпуклой 
его верхней стороной. 

Н и ж н и й баррем Большого Б а л х а н а . 

СЕМЕЙСТВО STOMOPNEUSTIDAE M O R T E N S E N , 1903 

Род Stomechinus D е s о г, 1856 

Stomechinus perlatus ( D e s m a r e s t , 1827) 

Табл. XXXII, фиг. 6а—в 

П а н ц и р ь средней величины, уплощенно-полушаро-
видный, почти округлого очертания . Поровые зоны п р я 
мые, немного углубленные . П а р ы пор расположены тремя 
рядами ; три соседние п а р ы образуют н и з к у ю дугу ; у пе 
ристомы поровые зоны расширяются за счет увеличения 
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количества п а р п о р . Первичные бугорки в а м б у л я к р а х 
и и н т е р а м б у л я к р а х маленькие , непродырявленные, глад
к и е , образуют по два вертикальных ряда ; на нижней сто
роне они значительно крупнее . Многочисленные очень 
мелкие бугорки покрывают поверхность п а н ц и р я , кроме 
узкой гладкой полосы в середине интерамбулякров на 
верхней стороне, группируются в горизонтальные н 
вертикальные р я д ы и образуют тонкий узор в виде п р я 
моугольников и колец вокруг первичных бугорков . Сна
р у ж и от первичных и н т е р а м б у л я к р а л ь н ы х бугорков на 
н и ж н е й стороне и у амбитуса по р я д у вторичных бугорков , 
которые к в е р х у быстро уменьшаются в размерах и исче
зают. 

Вершинный щиток маленький . Генитальные пластинки 
довольно большие с крупными порами; мадрепоровая — 
в ы п у к л а я , значительно больше остальных. Глазные пла 
стинки маленькие , почти пятиугольные , не соприкасаются 
с перипроктом, форма которого неправильно о к р у г л а я . 
Перистома б о л ь ш а я . 

От Stomechinus calloviensis С о t t . отличается узором, 
образованным очень мелкими бугорками в о к р у г первичных 
бугорков . От Stomechinus gyratus (A g.) — отсутствием 
широких гладких полос в середине а м б у л я к р о в и интерам
б у л я к р о в . 

Н и ж н и й Оксфорд Т у а р к ы р а ; Оксфорд Западной Е в 
ропы. 

Отряд С A SSIDULOIDA 

СЕМЕЙСТВО ECHINOBRISSIDAE d'O R В I G N Y, 1855 

Род Pygurus L . A g a s s i z, 1839 

Pygurus romani ( L a m b e r t , 1904) 

Табл. XLV, фиг. 2a—в; 3 

П а н ц и р и средней и довольно большой величины, оваль 
но пятиугольного очертания . Н а и б о л ь ш а я ширина в зад
ней половине. Передний конец слегка сужен и поперечно 
усечен, с очень незначительным вырезом. Задний конец 
суживается сильнее и образует небольшой ростр . Верх
н я я сторона слабо дугообразно изогнута , в середине 
слегка уплощена . Н и ж н я я незначительно в о г н у т а я , слабо 
вздутая по к р а я м . А м б у л я к р ы петалоидные, ланцетовид
ные. П о р ы в петалях сопряженные , неравные: внутренние 
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маленькие , слабо овальные , н а р у ж н ы е длинные, щеле-
видные. Н е п а р н ы й а м б у л я к р почти прямой . Парные 
значительно шире его, с более широкими межпоровыми 
зонами. Передние сильно изгибаются . Задние более п р я 
мые и короче передних. Н а нижней стороне п а н ц и р я ам-
б у л я к р ы прямые; маленькие , косо расположенные поры 
образуют простые р я д ы ; л и ш ь вблизи перистомы амбу-
л я к р ы незначительно р а с ш и р я ю т с я , поры смещаются, 
образуя внутренние ряды . 

Вершинный щиток немного смещен вперед . В середине 
его большая мадрепоровая пластинка , по к р а я м четыре 
генитальные пластинки с крупными порами . Перистома 
сильнее смещена вперед, п я т и у г о л ь н а я , слегка удлинен
н а я , р а с ш и р я ю щ а я с я кпереди. Перипрокт овальный, 
продольный на нижней стороне п а н ц и р я у самого конца 
ростра . Б у г о р к и на верхней стороне маленькие , на н и ж 
ней — крупнее . 

От близких неокомских видов Pygurusproductus ( A g . ) , 
Pygurus gillieroni D e s. и Pygurus salevensis L o r . отли
чается слабым вырезом переднего к р а я и сильно изогну
тыми передними парными а м б у л я к р а м и . 

Н и ж н и й баррем Большого Б а л х а н а ; баррем Ф р а н ц и и . 

Отряд SPATANGOIDA 

СЕМЕЙСТВО DISASTERIDAE G R A S, 1848 

Род Pygomalus Р о m е 1, 1883 

Pygomalus ovalis (L е s k е, 1778) 

Табл. XXIX, фиг. 2а, б 

П а н ц и р и небольшой и средней величины, овального 
очертания , слегка расширяющиеся к переднему концу 
и суживающиеся к заднему. Н а и б о л ь ш а я ширина в перед
ней половине. Передний к р а й в ы п у к л ы й , высокий, без 
борозды, л и ш ь с незначительным уплощением в области 
непарного а м б у л я к р а . У вершины последнего, вблизи 
переднего к р а я наибольшая высота. К нерезко усечен
ному заднему концу п а н ц и р я наблюдается незначитель
ное понижение слегка уплощенной верхней стороны. 
Боковые стороны сильно выпуклые . Н и ж н я я сторона 
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плоская со слабо выпуклым задним интерамбулякром. 
Общая л и н и я профиля п а н ц и р я образует неправильный 
четырехугольник с округленными углами и изогнутыми 
боковыми сторонами. А м б у л я к р ы у з к и е , не петалоидные, 
непарный п р я м о й , парные незначительно изогнутые, зад
ние немного шире передних. Поры маленькие , овальные, 
внутренние обычно мельче н а р у ж н ы х и более к р у г л ы е , 
расположены под небольшим углом друг к другу , иногда 
почти п а р а л л е л ь н ы . 

Вершинный щиток разорванный . Е г о передняя часть 
(тривиум) довольно д л и н н а я . К р у п н ы е глазные пластин
ки I I и IV примыкают друг к д р у г у по средней линии и 
отделяют генитальные 2 и 3 от 1 п 4 . Мадрепоровая пла 
стинка больше д р у г и х . Г л а з н а я I I I м а л е н ь к а я . З а д н я я 
часть щитка (бивиум) смещена к заднему концу п а н ц и р я , 
в верхней части которого расположен овальный пери-
прокт . С верхним немного заостренным концом послед
него соприкасаются вершины задних а м б у л я к р о в . П е р и 
стома о к р у г л а я , смещена вперед, н е п о г р у ж е н н а я . Б у 
горки продырявленные , зазубренные , маленькие , в у г л у 
бленных а р е о л а х ; на нижней стороне они значительно 
крупнее . 

От близкого вида Pygomalus analis (A g.) отличается 
более высоким и выпуклым панцирем с наибольшей высо
той вблизи переднего к р а я и меньшим расстоянием от 
последнего вершин передних и задних а м б у л я к р о в . 

К е л л о в е й , главным образом н и ж н и й , Большого Б а л 
х а н а : байос — келловей Западной Е в р о п ы . 

Р о д Collyrites D е s m о u 1 i n s, 1835 

Colly rites tuarkyrensis P o r e t z k a j a s p . n . 

Табл. XXX, фиг. За—д 

П а н ц и р и средней и довольно большой величины, высо
кие , овально-сердцевидные, иногда почти четырехуголь
ные, к заднему концу незначительно с у ж и в а ю щ и е с я . 
Н а и б о л ь ш а я ширина в передней половине или почти 
посередине. В е р х н я я сторона довольно равномерно вы
п у к л а я ; наибольшая высота немного сзади вершинного 
щитка . За д ний конец обычно косо усечен и образует во-
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гнутую кривую от перипрокта до выступа нижнего к р а я . 
Передняя борозда н е г л у б о к а я , ограничена слабо высту
пающими ребрами, от вершинного щитка к амбитусу 
значительно р а с ш и р я е т с я , нерезко рассекает передний 
к р а й и суживается к перистоме. Н и ж н я я сторона у п л о 
щенная , слегка вогнутая в области перистомы, с выпук
лым задним интерамбулякром. Н е п а р н ы й а м б у л я к р п р я 
мой, у з к и й , значительно у ж е борозды, с очень у з к и м и 
поровыми зонами. Парные передние а м б у л я к р ы тоже 
узкие , почти п р я м ы е , только у вершины незначительно 
изогнутые. П о р ы маленькие , неправильно овальные, на
клонены под разными углами к оси поровой зоны и друг 
к д р у г у ; у перистомы поры умноженные. Задние амбу
л я к р ы шире и короче передних, слабо изогнуты и слегка 
з акруглены к вершине , сходятся на довольно большом 
расстоянии от перипрокта . 

Вершинный щиток разорванный . Т р и в и у м от перед
него к р а я на расстоянии около половины длины пан
ц и р я , удлиненный, с крупными генитальными порами 
по у г л а м . П л а с т и н к и различной величины: самая боль
шая мадрепоровая , глазные I I и IV, соединенные по сред
ней линии и разобщающие п а р ы генитальных пластинок , 
тоже к р у п н ы е , остальные генитальные и глазные мень
шей величины. Между задними генитальными и глазными 
небольшая сверхсчетная пластинка . Перистома округ 
л а я , окаймленная тонким кольцом, от переднего к р а я на 
расстоянии около 1 l i длины п а н ц и р я . Перипрокт оваль
ный, продольный, в верхней части вогнутой ареи на з ад 
ней стороне п а н ц и р я . Б у г о р к и продырявленные , зазуб
ренные, в неглубоких ареолах . 

Б л и з к и е виды Collyrites dorsalis (A g. et D е s.) и 
Collyrites bicordata ( L e s k e ) отличаются большей cy-
женностью п а н ц и р я к заднему концу и вертикальным 
усечением его задней стороны. Кроме того, у первого 
из них передняя борозда почти исчезает у амбитуса и 
слабо в ы р а ж е н а на н и ж н е й стороне, отсутствует сердце
видный вырез переднего к р а я . У второго борозда выпола-
живается выше амбитуса и не достигает вершинного 
щитка . Collyrites elliptica L a m. отличается более низким 
овальным панцирем без передней борозды. 

Средний и главным образом верхний келловей Т у а р 
к ы р а . 
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Род Disaster L . A g a s я i z, 1830 

Disaster moeschi D e s о r, 1856 

Табл. XXIX, фиг. За, б 
П а н ц и р и небольшой и средней величины, удлиненно-

овального очертания , расширяющиеся к переднему 
округлому концу и суживающиеся к заднему, который косо 
усечен и четко отграничен; по углам его нижнего к р а я 
два небольших выступа . Н а и б о л ь ш а я ширина в передней 
половине п а н ц и р я или почти посередине. Передний 
к р а й , в е р х н я я сторона и боковые довольно равномерно 
выпуклые . Н а и б о л ь ш а я высота совпадает с тривиумом 
или сзади него . Передняя борозда на верхней стороне 
и у перистомы очень с л а б а я , у амбитуса исчезает. Н и ж н я я 
сторона п л о с к а я . Н е п а р н ы й а м б у л я к р у з к и й , п р я м о й . 
Передние парные — у з к и е и изогпутые у вершины, 
сильнее расширяются к амбитусу. Вершина дугообразно 
изогнутых задних амбулякров соприкасается с вершиной 
перипрокта . П о р ы очень мелкие , неправильно овальные, 
расположены косо и под углом д р у г к д р у г у или почти 
п а р а л л е л ь н о . Пластинки высокие, неправильно пяти
угольные , чем дальше от вершины, тем они выше, поры 
мельче и расположены р е ж е . 

Вершинный щиток разорванный. Т р и в и у м на расстоя
нии от переднего к р а я около половины длины п а н ц и р я , 
к о м п а к т н ы й , генитальные поры образуют почти п р а в и л ь 
ный квадрат , глазные пластинки I I и IV не разобщают 
генитальные, но расположены, к а к и I I I , в у г л а х между 
ними. Мадрепоровая несколько крупнее других гени-
тальных и более в ы п у к л а я . Глазные пластинки малень
кие , почти треугольные. Перистома о к р у г л а я , не погру
ж е н н а я от переднего к р а я около 1 / 3 длины п а н ц и р я . Пери-
прокт маленький , овальный, у верхнего к р а я задней сто
роны. Б у г о р к и маленькие , продырявленные , зазубренные, 
окружены углубленными ареолами. Все пространство 
между ними заполнено мелкими зернышками . 

Disaster granulosus ( G o l d f.), встречающийся в тех же 
отложениях , отличается большей длиной и меньшей 
шириной п а н ц и р я , меньшим уплощением задней стороны, 
более передним положением тривиума и большим расстоя
нием между тривиумом и бивиумом, а т а к ж е иным строе
нием тривиума. Форма последнего — неправильный че-
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т ы р е х у г о л ы ш к с крупными генитальными порами по 
углам . Мадрепоровая пластинка значительно крупнее 
других генитальных и проникает между 1 и 4. Глазные 
пластинки маленькие . 

Верхний келловей Т у а р к ы р а ; бат? — Оксфорд З а п а д 
ной Е в р о п ы , главным образом келловей . 

СЕМЕЙСТВО TOXASTERIDAE L A M B E R T , 1920 

Род Toxaster L . A g a s s i z, 1840 

Toxaster granosus (d 'O r b i g n y) va r . holasteroides 

L a m b e r t , 1931 * 

Табл. XXXVI, фиг. 2a—г 

П а н ц и р и средней величины, высокие и довольно к о 
роткие , с шириной , обычно равной длине , несколько с у ж и 
вающиеся к зади , где они косо усечены, с крутыми округ 
лыми боковыми сторонами. В е р х н я я сторона в з д у т а я , 
с наибольшей высотой ближе кпереди, вперед круто обры
вается . Борозда непарного а м б у л я к р а н е г л у б о к а я , но 
отчетливая до 4 перистомы. Н и ж н я я сторона почти п л о с к а я , 
с небольшим выступом пластрона и погружением у пери
стомы. Непарный а м б у л я к р п р я м о й , довольно у з к и й . 
В поровых зонах поры неравные: внутренние чуть-чуть 
удлиненные, косо под небольшим углом расположенные 
к н а р у ж н ы м , более продолговатым. Парные а м б у л я к р ы 
на уровне п а н ц и р я , широкие и слабо изогнутые . Перед
ние — длинные и узкие у вершины, довольно сильно 
расширяются к к р а я м ; задние — значительно короче и 
и немного у ж е . Поры неравные: внутренние —небольшие, 
расположенные под углом к удлиненным н а р у ж н ы м . 

Вершинный щиток обычно смещен вперед. Перистома 
о к р у г л а я , небольшая , вблизи переднего к р а я . Перипрокт 
овальный, маленький у верхнего к р а я задней стороны. 
Б у г о р к и довольно крупные , редкие; в области пластрона 
расположены чаще . 

* Составлено по монографическому описанию экземпляров 
из Туркмении, сделанному О. В. Лобачевой (1961). 
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От типичной формы Toxaster granosus (d 'O г b.) отли
чается широким и сравнительно коротким панцирем, 
более смещенным вперед вершинным щитком и более 
широкими парными а м б у л я к р а м и . Toxaster turkmenicus 
L o b a t s c h e v a из одновозрастных отложений Т у р к 
мении отличается высоким панцирем с наибольшей вы
пуклостью верхней стороны в области вершинного щ и т к а , 
широким спереди и суженным и вертикально усеченным 
сзади, глубокой щелеподобной передней бороздой, длин
ными, изогнутыми передними парными а м б у л я к р а м и , 
узкими у вершины и расширяющимися к к р а я м п а н ц и р я . 
Toxaster balkhanensis L o b a t s c h e v a , т а к ж е из верх
ней части в а л а н ж и н а Большого Балхана. , отличается 
от описываемого вида довольно удлиненным, равномерно 
выпуклым панцирем с неглубокой, у з к о й передней бо
роздой и сильно изогнутыми к а к передними, так и зад
ними парными а м б у л я к р а м и . 

В е р х н я я часть в а л а н ж и н а Большого Б а л х а н а ; в а л а н 
ж и н М а р о к к о . 

Р о д Heteraster d 'O r b i g n y , 1853 

Heteraster renngarteni P o r e t z k a j a , 1961 

Табл. XLVI, фиг. la—д 

П а н ц и р и небольшой и средней величины, невысокие, 
овально-сердцевидного очертания , с наибольшей шири
ной в передней трети или передней половине и незначи
тельным сужением к заднему концу . В е р х н я я сторона 
довольно равномерно в ы п у к л а я . Н а и б о л ь ш а я высота 
несколько сзади от вершинного щ и т к а . Задний конец 
усечен вертикально или слегка косо . Н и ж н я я сторона 
у п л о щ е н н а я , немного более в ы п у к л а я в области пласт
рона и по к р а я м . Передняя борозда неглубокая и не очень 
ш и р о к а я . Вырез переднего к р а я небольшой. Непарный 
а м б у л я к р п р я м о й с узкими поровыми и межпоровой зо
нами. Поры четырех типов: во внутренних р я д а х очень 
маленькие чередуются с несколько более к р у п н ы м и , 
в н а р у ж н ы х р я д а х большие удлиненно-щелевидные, нат 
клоненные в разные стороны, беспорядочно чередуются 
с маленькими и короткими, но более длинными, чем поры 
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внутренних рядов . Парные а м б у л я к р ы довольно сильно 
изогнутые с межпоровыми зонами немногим шире н е п а р 
ного а м б у л я к р а . П о р ы у з к и х передних поровых зон и 
внутренние поры более широких задних зон маленькие ; 
н а р у ж н ы е поры в задних зонах удлиненно-щелевидные. 
Вне петалоидной части амбулякров и на нижней стороне 
п а н ц и р я маленькие поры расположены простыми рядами 
косых п а р . 

Вершинный щиток слегка вытянутый в д л и н у , четырех
угольный, с крупными генитальными порами по у г л а м , 
смещен н а з а д . Мадрепоровая пластинка очень б о л ь ш а я , 
генитальные 1, 3 и 4 значительно меньше. Глазные 
I I , I I I и IV большие четырехугольные, соприкасаются 
с мадрепоровой; I и V меньше, неправильной формы, 
примыкают к 1 и 4 генитальным. Перистома п я т и у г о л ь 
н а я поперечная , от переднего конца на расстоянии около 
1 / 5 длины п а н ц и р я . Перипрокт овальный , продольный, 
у верхнего к р а я заднего конца в неглубокой арее , обра
зующей в нижнем к р а е незначительный вырез . Б у г о р к и 
мелкие на верхней стороне, крупнее на нижней , располо
жены чаще на пластроне и по к р а я м п а н ц и р я . 

От близких видов Heteraster oblongus ( B r o n g n . ) и 
Heteraster couloni (A g.) отличается меньшим вырезом 
переднего к р а я и менее открытыми на концах парными 
а м б у л я к р а м и , а т а к ж е иным строением вершинного щ и т к а . 
Кроме того, от первого из них — более коротким и широ
ким панцирем, более узкими и непогруженными норо
выми зонами, менее глубокой передней бороздой и про 
дольным перипроктом; от второго менее высоким панци
рем, более узкими межпоровыми зонами парных а м б у л я к 
ров и меньшим расстоянием перистомы от переднего к р а я . 
Heteraster magnus P o r e t z k a j a из нижнего баррема 
Большого Б а л х а н а и Копет -Дага , панцири которого 
средней и большой величины, отличается от описывае
мого вида высокими вздутыми передней и боковыми 
сторонами, более округленным задним концом, более 
широкими поровыми зонами непарного а м б у л я к р а и 
задними поровыми зонами парных а м б у л я к р о в , вершин
ным щитком в форме более вытянутого продольно п р а 
вильного четырехугольника . 

Н и ж н и й баррем Большого Б а л х а н а ; н и ж н и й и верх
ний баррем Копет -Дага . 
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ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИДОВ, 
ИЗОБРАЖЕННЫХ В АТЛАСЕ 

Вид 

Западная Туркмения 

> 
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о_ О 

1 1 1 

1 1 
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• 
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ЕС 
S 1 1 1 
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с 
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1 ч ф
о 

1м
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1 
К 
с 
Р-ч : 3 ч о 1м

ер
 

ч 

1 
К 
с 
Р-

я OJ s s в 

< И ш 1С О CQ (-

Cormophyta 

Selaginellites rostratus 
B u r a k o v a . . . . 

Neocalamites hoerensis 
(S с h i m p.) H a l l e 

Equisetites elegans 
V 1 a d i m 

E. ketovae B u r a k o v a 
Marattiopsis hoerensis 

( S e h i m p . ) T h o 
m a s 

Coniopteris angustiloba 
B r i c k 

C. furssenkoi P г у n. . . 
C. spectabilis B r i c k 
Phlebopteris braunii . . 

(G о e p p.) H i r m. 
et H о e г h a m. . . 

Dictyophyllum nilssonii 
( B r o n g n . ) G о e p p. 

Cladophlebis suluktensis 
B r i c k 

Sagenopteris phillipsii 
( B r o n g n . ) var. 
cuneata S e w 

Ptilophyllum cutchense 
O l d h a m et М о г . 

Jacutiella (?) dentata 
B u r a k o v a . . . . 

Anomozamites gracilis 
N a t h 

Pterophyllum braunianum 
(G о e p p.) S с h e n k 

Nilssonia orientalis 
H e e r 

+ 
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Вид 

Западная Туркмения 
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1 CD 
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к о. >> 
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о и ее ее В 
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Praelongithyris valdensis 
( L o r . ) subsp. kentu-
gajensis (M о i s s.) . . 

Zeilleria cuienkovi 
M о i s s 

Z. luppovi M о i s s. . . 

Mollusca' 
Bivalvia 

Nucula tchaloica S i b i r. 
Cucullaea subdecussata 

(G о 1 d f.) 
Macrodon nikchitchi 

P e e l 
M. verevkinense 

В о r i s s 
Meleagrinella echinata 

( S m i t h ) 
Pinna buchi K o c h 

et D u n k 
Gervillia aviculoides 

( S o w . ) 
G. alaeformis (S о w.) 
Turkmenia balkhanensis 

К r i m h 
Entolium (Syncyclonema) 

ivanovi P e e l . . 
Chlamys (Chlamys) robi-

naldina (d'O г b.) 
Ch. (Ch.) goldfussi 

( D e s h . ) 
Ch. (A.) subinaequicostata 

( K a s . ) 
Ch. (A.) fibrosodichotoma 

( K a s . ) 
Ch. (A.) sokolovi 

(В о г i з s. et I v a n.) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 32 

J 3 cl—ox 32 
33 

— 33 

34 

— 34 

J 2 bj 35 

Jnbj—Jjcl 35 

J 2bj—bt 36 

J 3cl—ox 36 
Crjh-b 37 

Cr,b 37 

J 2 b j - J 3 c ] 38 

Crxh—ap 38 

C ^ h - b 39 

J 3 c l 40 

J 3 cl . 40 

J 3 ox 41 
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Западная Туркмения 

La 
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Lima (Plagiostoma) subri-
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R о e m 
Limatula subhelvetica 

( K a s . ) 
Gryphaea dilatata S o w . 
Lopha marchi (S о w.) . . 
Exogyra tuberculifera 

( K o c h et D u n k . ) 
E. turkmenica L u p p. 
E. balkhanica P г о s o-

r o v s k y 
E. geokderensis P r o s o -

r o v s k y 
Modiolus lonsdalei 

(M о г г. et L у с.) 
Trigonia (Trigonia) costata 

S o w 
Т. (T.) subpapillata 

S o v e l . 
Т. (T.) pcelincevae 

S a v e l 
Myophorella (Myopho

rella) clavellala (S о w.) 
M. (M.) rupellensis 

(d'O г b.) 
M. (M.) corallina 

(d'O г b.) 
Litschkovitrigonia tenui-

tuberculata S a v e 1. 
L. inguschensis 

(R e n n g.) subsp. alta 
P r o s o r o v s k y . . 

Astarte (Astarte) pulla 
R о e m 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

J 3 ox 42 

J 2 bj—Jjd 42 

1 
T + Неоком 43 
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+ + — 46 
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— 48 

— 49 
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+ — 51 

J a bt 52 
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—г 

1 X 

а > 

• X 
Он >. Н 

Вид 
1 

ЭВ 
- Г 

о 
м 1 с" -С 

t_ « 
о Вид о" 

к 
в; 

я 

1 1 

-О 1 

ш 
1 1 

к 
S 

1 

- 
Н

И
Ж

 

т 
О 

т 
я ап

ад
н 

о 1 с с" О. 
aj м о. G, м я 

s ч о S О-
и 3 
W Я 

d. 
X < м ш О н о Ш и 3 

W Я О 

Astarte (A.) potmaensis 
S i Ь i г - ] - — 52 

A. (A.) quehenensis L o r . 4- J 3 km 53 
A. (A.) sauvagei L o r . . " г 

T

3 c l—km 53 
A. (Coelastarte) karajma

nensis S i b i r. . . . — 54 
A. (C.) depressa 

S i b i г i 
Т + 

— 54 
A. (C.) incerta P e e l . + J 3 cl—ox 55 
Opis deshayessi М о г . 

J 3 cl—ox 

et L у с + J 2 
55 

0. suprajurensis C o n -
t e j J 3 km 56 

Anisocardia laubei 
R o l l + J 3 c l 56 

Sphaera corrugata S o w . + Cr lh—ap 57 
Protocardia stricklandi 

Cr lh—ap 

( М о г . et L у с.) . . J 2 bt 57 
P. dyonisea (B u v i g n.) -!- J 3 ox 58 
Myopholas nana D о u v. ~т J 2 bt 58 
M. semicostata A g. — C^v—ap 59 
Pholadomya subexaltata 

C^v—ap 

K a s -i- J 3 c l 59 
Ph. deltoidea (S о w.) -f- J 3 c l 60 
Goniomya baysunensis 

~Г" J 2bj—bt 60 
G. karatchagylica 

J 2bj—bt 

S i b i г _1_ — 61 
Ceratomya calloviensis 

( K a s . ) + J a c l 61 
Pleuromya balchanensis 

J a c l 

P e e l + J 3 c l 62 
P. regularis P e e l . + — 62 
P. brongniartina 

(d 'Orb. ) + J 3 c l 63 
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Западная Туркмения 

Вид 

Gastropoda 

Р leurotomaria conoidea 
D е s h 

Pleurotomaria culminata 
H e b . et D e s l . 

P. germaini d'O г b. 
Pseudonerinea ornata 

P e e l 
Polyptixys nodosa 

(V 0 1 t z) 
Itieria gemmellaroi 

P e e l 
/. balkhanensis P e e l . . 
Harpagodes pelagi 

B r o n g n 
Ampullina macrospira 

P e e l 
Cephalopoda 

Partschiceras abichi 
( U h l . ) 

Macrocephalites macroce-
phalus (S с h 1 о t h.) 

Erymnoceras (Erymnoce
ras) coronatum 
( d ' O r b . ) 

E. (Rollierites) renardi 
( N i k . ) 

Quenstedticeras lamberti 
( S o w . ) 

Cardioceras cordatum 
( S o w . ) 

C. russiense S a z О П. . 
Parkinsonia parkinsoni 

( S o w . ) 
P. orbigniana W e t z. + 

+ 

+ 

га 

•A 
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+ 
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Jjbj 
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Вид 

Западная Туркмения 

И 

о. 
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а. 

Colchicines aff. shaorensis 
D j a n 

Hibolites semihastatus 
(В 1 a i n v.) 

H. latesulcatus (d'O г b.) 

Echinodermata 

Plegiocidaris (Paracidaris) 
florigemma ( P h i l 1.) 

Diplopodia balkhanensis 
V i a l 

Stomechinus perlatus 
(D e s m.) 

Pygurus romani 
( L a m b . ) 

Pygomalus oralis 
(L e s k e) 

Collyrites tuarkyrensis 
P o r e t z k 

Disaster moeschi D e s. 
Toxaster granosus 

(d'O г b.) var. holaste-
roides L a m b . . . . 

Heteraster renngarteni 
P o r e t z k 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

J 3 cl—ox 
J 3 c l 
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Cr,b 
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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ 

И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ 



Т А Б Л И Ц А А 

Объяснение главнейших палеонтологических терминов 
Фиг. 1. Схемы строения остатков растений. А — В — схемы строе

ния хвоща: А — часть стебля хвоща; м — междоузлие; 
у — узел. Б — диафрагма: р. п. — радиальные поры; 
ц. п. — центральные поры. В — листовое влагалище: 
к — комиссуры; л — листья. Г — схема строения дважды-
перистого листа папоротника: пе. — перо; п. ш. — пе
рышко; с. л. — стержень листа; с. п. — стержень пера. 
Д — перышко: б. ж. — боковые жилки перышка; г. ж. — 
главная жилка перышка. 

Фиг. 2. Схема строения центральной и краевой зон рода Orbitolina 
в горизонтальном сечении-- в. г. п. — вертикальные глав
ные перегородки; в. п. 1 — вертикальные перегородки 
1-го порядка; в. п. 2 — вертикальные перегородки 2-го 
порядка; к — краевая зона; и. с. — наружный слой; 
я. с. — ячеистый слой; р. к. — радиальный камерный 
канал; с. к. — сетчатый камерный канал; ц — централь
ная зона; р — радиальный слой; с — сетчатый слой; 
я — ячея; яч. — ячеечки. 

Фиг. 3. Схема строения раковины рода Balkhania: к. к. — кольце
вая камера; к. к. — начальная камера; п. в. — полуколь
цевая камера; п — перегородки. 



Таблица А 



Т А Б Л И Ц А Б 

Объяснение главнейших палеонтологических терминов 

Фаг. 1. Внешнее строение раковины брахиопод: б. к. — боковая 
комиссура; б. кр. — боковой край; бр. ств. — брюшная 
створка (вентральная); д — длина раковины; а. кр. — зад
ний край; м — макушка; п. кр. — передний край (лобный); 
с — симфидий (для теребратулид; для ринхонеллид и 
пейллерид — дельтидий); сн. — синус; ср. в. — срединное 
возвышение; сп. ств .— спинная створка (дорзальная); 
т — толщина раковины; ф — форамен; ш — ширина ра
ковины. 

Фиг. 2. Элементы строения раковины двустворок; б. в. — биссус-
ный вырез; б. с. — биссусный синус; в — вершинный угол 
(апикальный угол или угол макушки); м. о. — мускуль
ный отпечаток; п. т. — примакушечный треугольник; 
у — ушки. 

Фиг. За, б. Схема строения раковины гастропод: А — внутреннее 
строение: с. в. г. — складка внешней губы; с. с. — складка 
столбика; т. с. — теменная складка; ст. — столбик. В — 
наружное строение: в — высота раковины; в. об. — высо
та оборота; д — диаметр последнего оборота: к — киль; 
м. п. — мантийная полоска; п. п. — пришовная полоска; 
с — спираль; у — устье; ш — шов; АОВ — плевральный 
угол; СОД — вершинный (апикальный) угол. 

Фиг. 4. Элементы строения раковины двустворок: a — арея (для 
тригониид); в, кр. — верхний (замочный или кардиналь
ный) край; е. к. — внутренний киль; в — высота рако
вины (створки); . гл. п. — главное (переднее) поле; 
д. ск. — диварикатный тип скульптуры; д — длина рако
вины (створки); л — луночка; к. к. — наружный киль; 
н. кр. — нижний край; п. кр. — передний край; п. а. — 

передняя зона; с. кр. — сифональный (задний) край; с. к. — 
срединный киль; щ — щиток. 

Фиг. 5. Ростр белемнита: о — альвеолярная часть ростра; б. б. — 
брюшная борозда; б. д. — боковой (поперечный) диаметр; 
о — осевая часть ростра; ос. — острие; с-б, д. — спинно-
брюшной диаметр. 



Таблица Б 

8 Полевой атлас. 



Т А Б Л И Ц А В 

Объяснение главнейших палеонтологических терминов 

Фиг. 1. Раковина аммонита: б — боковая поверхность; б.б. — бо
ковой бугорок; в — высота последнего оборота; е. б. — 
виешиий бугорок; внешн. р. — внешнее ребро; внутр. р.— 
внутреннее ребро; в. с. — высота посередине последнего 
оборота; д — диаметр раковины; д. р. — дополнительное-
ребро; о — общая высота предпоследнего оборота; п —пе
рекрытая часть предпоследнего оборота; п. п. — пупко
вый перегиб; с — сифональная (брюшная) поверхность; 
с. п. — сифональный перегиб; с. р. — сквозное ребро; 
ст. — стенка пупка; т — толщина последнего оборота; 
ш — шов; ш. п. — ширина пупка. 

Фиг. 2. Строение панциря морского ежа: а — панцирь неправиль
ного морского ежа; б — вершинный щиток правильного 
морского ежа. а-с. — амбитус; в. щ. — вершинный щиток; 
г. п. — генитальные поры; а. п. а. — задние парные 
амбулякры; з. п. и. — задние парные интерамбулякры; 
м. з. — межпоровая зона; .«. п. — медрепоровая пластин
ка; к. а. — непарный амбулякр; н. и. — непарный иптер-
амбулякр; п-а. — перистома; п. з. — поровые зоны; 
п-н. — пластрон; п. п. а. — передние парные амбулякры; 
п. п. и. — передние парные интерамбулякры; п-т. — пе-
рипрокт; 1—5 — генитальные пластинки; J—V— глаз
ные пластинки. 



Таблица ц 



Т А Б Л И Ц А I 

Нижняя юра 

Фиг. 1. Phlebopteris braunii ( G o e p p e r t ) H i r m e r et H o e r -
h a m m e r . Спороносное перо папоротника; видно жил
кование и расположение сорусов. Туаркыр, Западный 
Аманбулак. Пестроцветная свита. Нижняя юра. 

Фиг. 2. Dictyophyllum nilssonii ( B r o n g n i a r t ) G o e p p e r t . 
Отпечатки изолированных перьев папоротника; видны 
сегменты с закругленными и несколько заостренными 
верхушками. Туаркыр, Восточный Аманбулак. Пестро-
цветная свита. Нижняя юра. 

Фиг. 3 . Cladophlebis suluktensis B r i c k . Перо дваждыперистого 
листа папоротника; видны форма перышек и жилкование. 
Туаркыр, Восточный Аманбулак. Пестроцветная свита. 
Нижняя юра. 

Фиг. 4. Anomozamites gracilis N a t h о г s t. Нижняя часть листа 
беннеттита; видны неодинакового размера сегменты. Туар
кыр, Западный Аманбулак. Пестроцветная свита. Нижняя 
юра. 

Фиг. 5. То же. Три неполных листа беннеттита. Оттуда же. 
Фиг. 6а, б. Equisetites elegans V l a d i m i r o v i c h . а — узловая 

перегородка стебля (диафрагма), видны овальные поры; 
б — отпечаток внешней поверхности стебля, видны листо
вые влагалища. Туаркыр, Восточный Аманбулак. Пестро
цветная свита. Нижняя юра. 



Таблица / 



Т А Б Л И Ц А II 

А алев 

Фиг. 1. Neocalamites hoerensis (S с h i m р е г) H a l l e . Отпечаток 
крупного стебля; видны многочисленные листья, принад
лежащие, по всей вероятности, этому же растению. 
Туаркыр, Восточный Аманбулак. Нижняя угленосная 
толща. Аален. 

Фиг. 2. Marattiopsis hoerensis ( S c h i m p e r ) T h o m a s . Отпеча
ток средней части спороносного пера; видно расположе
ние синангиев вдоль концевых участков боковых жилок. 
Туаркыр, Салахбент. Нижняя угленосная толща. Аален. 

Фиг. 3 . Sagenopteris phillipsii ( B r o n g n i a r t ) var. cuneata 
S e w a r d . Отпечаток нижней части листа. Туаркыр, 
Восточный Аманбулак. Нижняя угленосная толща. Аален. 

Фиг. 4. Pterophyllum braunianum ( G o e p p e r t ) S c h e n k . 
Отпечаток листа; видны серповидно-изогнутые сегменты. 
Туаркыр, Салахбент. Нижняя угленосная толща. Аален. 



Таблица II 



Т А Б Л И Ц А III 

Байос 

Фиг. l a , б. Selaginellites rostratus B u r a k o v a . a — отпечаток 
вегетативного побега, видно дихотомическое разветвление 
стеблей; б — вегетативный побег, Х 5 ; видна форма листа 
с клювовидной верхушкой. Туаркыр, Туар. Верхняя угле
носная толща. Байос. 

Фиг. 2. Equisetites ketovae B u r a k o v a . Стебель хвоща с сохра
нившимися на нем листовыми влагалищами; длинные сво
бодные концы листьев расходятся радиалыю. Туаркыр, 
Западный Аманбулак. Верхняя угленосная толща. Байос. 

Фиг. 3. Ginkgo lepida Н е е г. Отпечаток листа; видна форма лопа
стей и жилкование. Туаркыр, Туар. Верхняя угленосная 
толща. Байос. 



Таблица III 



Т А Б Л И Ц А IV 

Байос, бат 

•Фаг. 1. Nilssonis orientalis Н е е г (в середине фотографии). Видно 
закругленное основание, резко переходящее в черешок. 
Слева и снрава видны отпечатки листьев Nilssonia vit
taeformis Р г у n a d а. Верхняя угленосная толща. 
Байос. 

4)иг. 2. Phoenicopsis angustifolia Н е с г. Пучок листьев. Туаркыр, 
Туар. Верхняя угленосная толща. Байос. 





Т А Б Л И Ц А V 

Байос, бат 

Фиг.М. Coniopteris furssenkoi Р г у n a d а. (^Спороносный лист 
папоротника; верхняя часть листа стерильная, нижняя — 
спороносная. Туаркыр, Доунгра. Верхняя угленосная 
толща. Байос. 

Фиг. 2. Elatides curvifolia ( D u n k e r ) N a t h o r s t . Побег хвой
ного с шишкой. Туаркыр, Туар. Бат. 

Фиг. 3. Brachyphyllum mamillare B r o n g n i a r t . Ветка хвойного 
с чешуевидными, плотно прилегающими к стеблю|листь-
ями. Туаркыр, Туар. Бат. 

Фиг. 4. Ptilophyllum cutchense O l d h a m et M o r r i s . Отпечаток 
фрагмента листа. Туаркыр, Чаирли. Бат. 

Фиг. 5. То же. Отпечаток листа с заостренными верхушками сег
ментов. Оттуда же. 

Фиг. 6. Jacutiella (?) dentata B u r a k o v a . Отпечаток средней 
части листа с сохранившимся зубчатым краем. Туаркыр, 
Туар. Бат. 

Фиг. 7. Nilssonia polymorpha S с h е n к. Отпечатки неполных 
листьев. Туаркыр, Чаирли. Бат. 

Фиг. 8. Coniopteris angustiloba B r i c k . Отпечаток средней части 
листа; видны перышки, рассеченные на узкие лопасти. 
Туаркыр, Туар. Верхняя угленосная толща. Байос. 

Фиг. 9а, б. Coniopteris spectabilis B r i c k , а — отпечаток пера 
дваждыпсристого листа папоротника; видны перышки 
с заостренными лопастями; б — отпечаток основания 
листа, видно очертание нижнего базального перышка. 
Туаркыр, Кяфигшем. Верхняя угленосная толща. Байос. 





Т А Б Л И Ц А VI 

Байос 

Фиг. 1. Nucula tchaloica S i b i r j a k o v a . Внутреннее ядро левой 
створки, ХЗ . Большой Балхан, Чалой. Верхний байос. 

Фиг. 2. Macrodon verevkinense B o r i s s j a k . Внутреннее ядро, 
X 2. Большой Балхан, Ягмандаг. Верхний байос. 

Фиг. 3. Astarte (Coelastarte) depressa S i b i r j a k o v a . Правая 
створка, вид сбоку. Большой Балхан, Карайман. Верх
ний байос. 

Фиг. 4. Astarte potmaensis S i b i r j a k o v a . Ядро левой створки. 
Большой Балхан, Потма, Верхний байос. 

Фиг. 5а, б. Opis deshayesii M o r r i s et L y c e t t . Правая 
створка: a — вид сбоку, 6 — вид спереди. Большой 
Балхан, Карайман. Верхний байос. 

Фиг. 6а, б. Parkinsonia doneziana Во г i s s j a k. a — вид сбоку; 
б — вид с брюшной стороны. Большой Балхан, Ташарват. 
Верхний байос. 

Фиг. 7. Partschiceras abichi (U h 1 i g). Большой Балхан, Карача-
гыл. Верхний байос. 

Фиг. 8. Oppelia subradiata (S о w е г b у). Большой Балхан, Кара-
чагыл. Верхний байос. 

Фиг. 9. Parkinsonia orbignyana W e t z e l . Большой Балхан, Коп-
чугай. Верхний байос. 



Таблица VI 



Т А Б Л И Ц А VII 

Байос, бат 

Фиг. 1. Pinna buchi K o c h e t D u n k e r . Правая створка, вид 
сбоку. Большой Балхан, Копчугай. Верхний байос. 

Фиг. 2. То же. Ядро левой створки. Оттуда же. 
Фиг. 3. Modiolus lonsdalei ( M o r r i s et L у с e t t). Левая 

створка, вид сбоку. Большой Балхан, Шорли. Нижний бат. 
Фиг. 4. Parkinsonia neuffensis (О p p e l . ) . Большой Балхан, Карай

ман. Нижний бат. 
Фиг. 5. Parkinsonia parkinsoni (S о w е г Ь у). Большой Балхан, 

Карачагыл. Нижний бат. 



Таблица VII 

9 Ползвой атлас. 



Т А Б Л И Ц А VIII 

Бат 

Фиг. 1. Cucullaea subdecussata ( G o l d f u s s ) . Левая створка, 
вид сбоку. Большой Балхан, Карайман. Бат. 

Фиг. 2. Macrodon nikchitchi P c e l i n c e v . Ядро левой створки, 
вид сбоку. Большой Балхан, Копчугай. Бат. 

Фиг. 3. Meleagrinella echinata (S m i t h). Левая сворка, вид сбоку. 
Большой Балхан, Копчугай. Бат. 

Фиг. 4. Entolium (Syncyclonemd) ivanovi P c e l i n c e v . Ядро 
левой створки. Большой Балхан, Копчугай. Бат. 

Фаг. 5. То же. Левая створка, вид изнутри. Оттуда же. 
Фиг. 6. Lopha marchi (S о w е г b у). Внутренняя сторона нижней 

створки раковины. Большой Балхан. Порсайман. Ниж
ний бат. 

Фиг. 7а, б. Myophorella (Myophorella) clavellata (S о w е г b у). 
Раковина с сомкнутыми створками, а — вид со стороны 
правой створки; б — вид сверху. Большой Балхан, 
Шорли. Бат. 



Таблица VIII 

9 * 



Т А Б Л И Ц А IX 

Бат 

Фиг. 1. Trigonia (Trigonia) costata S о w e r b у. Ядро левой створки, 
вид сбоку. Большой Балхан, Шорли. Нижний бат. 

Фиг. 2а, б. Astarte (Astarte) pulla R о е m е г. Левая створка. 
а — вид снаружи; 6 — вид изнутри. Большой Балхан, 
Карачагыл. Бат. 

Фиг. 3. Protocardia stricklandi ( M o r r i s et L у с e t t). Ядро 
правой створки, вид сбоку. Большой Балхан, Ягман. 
Верхний бат. 

Фиг. 4. Myopholas nana D o u v i l l e . Правая створка, вид сбоку. 
Большой Балхан, Карайман. Бат. 

Фиг. 5. Astarte (Coelastarte) karajmanensis S i b i r j a k o v a . 
Правая створка, вид сбоку. Большой Балхан, Карайман. 
Нижний бат. 

Фиг. 6. То же. Замок левой створки. Большой Балхан, Карайман. 
Нижний бат. 

Фиг. 7. Goniomya karatchagylica S i b i r j a k o v a . Вид со стороны 
правой створки. Большой Балхан, Карачагыл. Бат. 



Таблица IX 



Т А Б Л И Ц А X 

Бат — келловей 

Фиг. 1. Goniomya baysunensis B o r i s s j a k . Ядро, а — вид со 
стороны правой створки; б — вид сверху. Большой Бал
хан, Карачагыл. Бат. 

Фиг. 2. Parkinsonia subharmonulata К h u d j а е v. Большой Бал
хан, Ягман. Нижний бат. 

Фиг. 3. Oppelia fusca ( Q u e n s t e d t . ) . Большой Балхан, Сакка. 
Верхний бат. 

Фиг. 4. Oppelia notabilis R о е m е г. Большой Балхан, Копчугай. 
Верхний бат. 

Фиг. 5. Oppelia aspidoides (О р р е 1). Большой Балхан, Сакка. 
Нижний бат. 

Фиг. 6. Lima (Plagiostoma) subrigidula S c h l i p p e . Левая створка, 
вид сбоку. Большой Балхан, Копчугай. Бат. 

Фиг. 7. Hecticoceras retrocostatum (G г о s s о u v г е). Большой 
Балхан, Сакка. Верхний бат. 



Таблица X 



Т А Б Л И Ц А XI 

Келловей 

Фиг. 1а—г. Lobothyris tchegemensis (М о i s s е е v) . а — вид со 
стороны брюшной створки; б — вид со стороны спинной 
створки; е — вид сбоку; г — вид со стороны лобного края. 
Туаркыр, Туар. Средний келловей. 

Фиг. 2а—г. Lobothyris kabardinensis (М о i s s е е v) . а — вид со 
стороны брюшной створки; б — вид со стороны спинной 
створки; в — вид сбоку; г — вид со стороны лобного края. 
Туаркыр, Бейнеу. Келловей. 

Фиг. За—г. Lobothyris beinezensis (М о i s s е е v). а — вид со сто
роны брюшной створки; б — вид со стороны спинной 
створки; в — вид сбоку; г — вид со стороны лобного 
края. Оттуда же. 

Фиг. 4а—г. Ptyctothyris dorsoplicata (S u е s s) , a — вид со сто
роны брюшной створки; б — вид со стороны спинной 
створки; в — вид сбоку; а — вид со стороны лобного края. 
Большой Балхан, Карайман. Нижний келловей. 





Т А Б Л И Ц А XII 

Келловей 

Фиг. 1а—г. Heimia planiconvexa (К i t с h i n). a — вид со стороны 
брюшной створки; б — вид со стороны спинной створки; 
в — вид сбоку; г — вид со стороны лобного края. Боль
шой Балхан, Борджоклы. Келловей. 

Фиг. 2а—г. Turkmenilhyris krimholzi P r o s o r o v s k a j a . а — 
вид со стороны брюшной створки; б — вид со стороны 
спинной створки; в — вид сбоку; г — вид со стороны 
лобного края. Большой Балхан, Борджоклы. Верхний 
келловей. 

Фиг. За, б. Anisocardia laubci В о 11 i е г. Ядро, а — вид со сто
роны правой створки; б — вид спереди. Туаркыр, Кызыл-
кыр. Средний келловей. 

Фиг. 4. Chlamys (Aequipecten) subinaequicostata (К a s a n s k y ) . 
Правая створка, вид сбоку. Оттуда же. 

Фиг, 5. То же. Левая створка, вид сбоку. Туаркыр, Кяфигшем. 
Верхний келловей. 



Таблица XII 



Т А Б Л И Ц А XIII 

Келловей 

Фиг. 1а, б. Chlamys (Aequipecten) fibrosodichotoma (К a s a n s к у). 
а — вид со стороны правой створки; б — вид со стороны 
левой створки. Туаркыр, Туар. Келловей. 

Фиг. 2. Limatula subheluetica (К a s a n s к у). Ядро левой створки 
с остатками раковинного слоя. Туаркыр, Доунгра. Верх
ний келловей. 

Фиг. За—в. Trigonia (Trigonia) subpapillata S a v e l i e v . Правая 
створка, а — вид снаружи; б — вид изнутри; в — вид 
сверху. Туаркыр, Бейнеу. Келловей. 



Таблица XIII 



Т А Б Л И Ц А XIV 

Келловей 

Фиг. 1. Gryphaea dilatata S о w е г Ь у. Раковина с сомкнутым» 
створками, вид со стороны верхней створки, видна пло
щадка прирастания к боковой поверхности аммонита. 
Туаркыр, Чаирли. Верхний келловей. 

Фиг. 2. То же. Нижняя створка с крыловидным отростком, вид 
изнутри. Туаркыр, Кяфигшем. Келловей. 



Таблица XIV 



Т А Б Л И Ц А XV 

Келловей 

Фиг. 1а, б. Gryphaea dilatata S о w е г Ь у. Нижняя створка. 
а — вид изнутри; б — вид снаружи, Туаркыр, Огрыдаг. 
Келловей. 



Таблица XV 

10 П о л е в о й атлас . 



Т А Б Л И Ц А XVI 

Келловей 

Фиг. 1. Trigonia (Trigonia) pcelincevae S a v e l i e v . Левая створка, 
вид сбоку. Туаркыр, Туар. Нижний келловей. 

Фиг. 2. Myophorella (Myophorella) rupellensis (d'O r b i g n y) . 
Раковина с сомкнутыми створками, вид сверху. Туаркыр, 
Бейнеу. Келловей. 

Фиг. За, б. То же. Левая створка, а — вид снаружи, б— вид изну
три. Оттуда же . 



Таблица XV 



Т А Б Л И Ц А XVII 

Келловей 

Фиг. 1а, б. Myophorella (Myophorella) corallina (d'O r b i g n y ) . 
Левая створка, a — вид сзади; б — вид сбоку. Туаркыр, 
Бейнеу. Келловей. 

Фиг. 2. То же . Левая створка, молодой экземпляр, вид сбоку. 
Оттуда же. 

Фиг. За, б. Astarte (Coelastarte) incerta P c e l i n c e v . Раковина 
с сомкнутыми створками, а — вид со стороны правой 
створки; б — вид спереди. Оттуда же. 

Фиг. 4. То же. Правая створка, вид изнутри. Оттуда же. 





Т А Б Л И Ц А XVIII 

Келловей 

Фиг. 1. Astarte (Coelastarte) incerta P c e l i n c e v . Левая створка, 
вид изнутри. Туаркыр, Бейнеу. Келловей. 

Фиг. 2а, б. То же. Левая створка, молодой экземпляр, а — вид 
снаружи; б — вид изнутри. Оттуда же. 

Фиг. За—в. Pholadomya subexaltata K a s a n s k y . Ядро, о — вид 
сверху; б — вид спереди; в — вид со стороны левой 
створки. Туаркыр, Кафаклы. Средний келловей. 



Таблица XVII 



Т А Б Л И Ц А X I X 

Келловей 

Фиг. 1а, б. Pholadomya deltoidea S о w е г Ь у. Ядро, а — вид со 
стороны левой створки; б — вид сверху. Большой Балхан, 
Борджоклы. Верхний келловей. 



Таблица XIX 



Т А Б Л И Ц А X X 

Келловей 

Фиг. 1. Ceratomya calloviensis (К a s a n s к у). Ядро с остатками 
раковинного слоя, вид со стороны правой створки. Боль
шой Балхан, Борджоклы. Верхний келловей. 

Фиг. 2а, б. Pleuromya regularis P c e l i n c e v . Ядро, а — вид 
сверху; б — вид со стороны правой створки. Туаркыр, 
Чаирли. Келловей. 

Фиг. За, б. Pleuromya brongniartina d'O r b i g n y . Ядро, a — вид 
со стороны правой створки; б — вид сверху. Туаркыр, 
Чаирли. Верхний келловей. 





Т А Б Л И Ц А X X I 

Келловей 

Фиг. 1а, б. Pleuromya balchanensis P c e l i n c e v . Ядро, о — вид 
со стороны правой створки; б — вид сверху. Туаркыр, 
Секизхан. Верхний келловей. 

Фиг. 2. Рleurotomaria conoidea D e s h a y e s . Туаркыр, Бейнеу. 
Келловей. 

Фиг. За, б. То же . о — вид со стороны устья; б — основание рако
вины. Оттуда же. 

Фиг. 4. Pleurotomaria germaini d' О г b i g п у. Оттуда же. 



Таблица XXI 



Т А Б Л И Ц А XX I 

Келловей 

Фиг. l a , б. Р leurotomaria culminata H e b e r t et D e s 1 ojn g-
c h a m p s . a — основание раковины; б — вид со сто
роны устья. Туаркыр, Бейнеу. Келловей. 

Фиг. 2. То же. Оттуда же. 
Фиг. За, б. Pleurotomaria germaini d ' O r b i g n y . а — вид со 

стороны устья; б — основание раковины. Оттуда же . 



Таблица XXII 



Т А Б Л И Ц А XXIII 

Келловей нижний 

Фиг. 1а, б. Kepplerites calloviensis (S о w е г b у), а — вид сбоку; 
6 — вид с брюшной стороны. Туаркыр, Туар. Нижний 
келловей. 

Фиг. 2. Macrocephalites macrocephalus ( S c h l o t h e i m). Большой 
Балхан, Огланлы. Нижний келловей. 



Таблица XXIIJ 

11 П о л о в о й а т л а с 



Т А Б Л И Ц А XXIV 

Келловей средний 

Ф 1Г . 1а, б. Kosmoceras fason (R е i n е с к е). а — вид сбоку; б — 
вид с брюшной стороны. Туаркыр, Кызылкыр. Средний 
келловей. 

Фиг. 2а, б. Erymnoceras (Erymnoceras) coronatum (d'O r b i g n y ) . 
a — вид сбоку; б — вид с брюшной стороны. Туаркыр, 
Бейнеу. Средний келловей. 



Таблица XXIV 

26 



Т А Б Л И Ц А X X V 

Келловей средний 

Фиг. 1а, б. Reineckeia anceps (R е i n е с к е). а — вид сбоку; 
б — вид с брюшной стороны. Туаркыр, Кызылкыр. 
Средний келловей. 

Фиг. 2. Erymnoceras (Rollierites) renardi (N i k i t i п). Туаркыр, 
Огрыдаг. Средний келловей. 



Таблица XXV 



Т А Б Л И Ц А XXVI 

Келловей средний и верхний 

Фиг. 1. Erymnoceras (Rollierites) renardi (N i к i t i п). Туаркыр, 
Огрыдаг. Средний келловей. 

Фиг. 2а, б. Quenstedtlceras lamberti (S о w е г b у), о — вид сбоку; 
б — вид с брюшной стороны. Туаркыр, Бейнеу. Верхний 
келловей. 

Фиг. 3. Kosmoceras transitionis N i k i t i п. Туаркыр, Бейнеу. 
Верхний келловей. 

Фиг. 4а, б. То же., а — вид сбоку; б — вид с брюшной стороны. 
Туаркыр, Туар. Верхний келловей. 





Т А Б Л И Ц А XXVII 

Келловей верхний 

<1иг. 1а, б. Kosmoceras proniae T e i s s e y r e . а — вид сбоку; 
б — вид с брюшной стороны. Туаркыр, Секизхан. Верх
ний келловей. 

Фиг. 2а, б. Kosmoceras duncani (S о w е г b у), а — вид с брюшной 
стороны; б — вид сбоку. Туаркыр, Туар. Верхний кел
ловей. 



Таблица XXVII 



Т А Б Л И Ц А XXVIII 

Келловей верхний 

Фиг. 1. Peltoceras (Peltoceras) athleta ( P h i l l i p s ) , X ' / 2 . Туаркыр, 
Бейнеу. Верхний келловей. 

Ф И Г . 2а, б. Peltoceras (Parapeltoceras) broilii P r i e s e r . a — вид 
сбоку; б — вид с брюшной стороны. Туаркыр, Секизхан. 
Верхний келловей. 

Фиг. 3. Kosmoceras spinosum (S о w е г b у). Туаркыр, Доунгра. 
Верхний келловей. 

Фиг. 4а, б. То же. а — вид с брюшной стороны; б — вид сбоку. 
Туаркыр, Туар. Верхний келловей. 



Таблица XXVШ 



Т А Б Л И Ц А X X I X 

Келловей 

Фиг. 1. Peltoceras (Peltoceras) athleta ( P h i l l i p s ) , X 1 / 2 . Туаркыр, 
Бейнеу. Верхний келловей. 

Фиг. 2а, б. Pygomalus ovalis (L е s k e). a — вид сверху; б — вид 
сбоку. Большой Балхан, Анна вниз. Нижний келловей. 

Фиг. За, б. Disaster moeschi D е s о г. а — вид сверху; б — вид 
снизу. Туаркыр, Секизхан. Верхний келловей. 





Т А Б Л И Ц А X X X 

Келловей 

Фиг. 1а. б. Hibolites latesulcatus (d'O г b i g п у), a — вид с брюш
ной стороны; б — вид сбоку. Туаркыр, Огрыдаг. Верхний 
келловей. 

Фиг. 2а—г. Hibolites semihastatus (В 1 a i n v i 11 е). а — вид с брюш
ной стороны; б — вид сбоку; в — поперечное сечение в осе
вой части; г — сечение у вершины альвеолы. Туаркыр, 
Бейнеу. Келловей. 

Фиг. За—Д. Collyrites tuarkyrensis P o r e t z k a j a . а — вид сверху; 
б — вид снизу; в — вид сбоку; г — вид сзади; д — вид 
спереди. Туаркыр, Кяфигшем. Верхний келловей. 



Таблица XXX 



Т А Б Л И Ц А X X X I 

Оксфорд 

Фиг. 1а—г. Septaliphoria tuarkyrensis M o i s s e e v . а — вид со 
стороны брюшной створки; б — вид со стороны спинной 
створки; в — вид сбоку; г — вид со стороны лобного края. 
Туаркыр, Чаирли. Нижний Оксфорд. 

Фиг. 2а—г. Rhactorhynchia сотаШпа (L е у m е г i е). а — вид со 
стороны брюшной створки; б — вид со стороны спинной 
створки; в — вид сбоку; г — вид со стороны лобного 
края. Большой Балхан, Дагдирим. Верхний Оксфорд. 

ФИГ . За—г. Zeilleria cuienkovi M o i s s e e v . а — вид со стороны 
брюшной створки; б — вид со стороны спинной створки; 
в — вид сбоку; г — вид со стороны лобного края. Туар
кыр, Доунгра. Нижний Оксфорд. 

Фиг. 4а—г. Zeilleria luppovi M o i s s e e v . а — вид со стороны 
брюшной створки; б — вид со стороны спинной створки; 
в—вид сбоку; г — вид со стороны лобного края. Оттуда же . 



'Таблица XXXI 



Т А Б Л И Ц А X X X I I 

Оксфорд 

Фиг. 1. Polyptyxis nodosa ( V o l t z). Куба-Даг, Кайлю. Кубасен-
гирская свита. 

Фиг. 2. То же. Оттуда же. 
Фиг. 3. То же. Продольный разрез через раковину. Оттуда же. 
Фиг. 4а, б . Cardioceras cordatum (S о w е г b у), а — вид сбоку; 

б — вид с брюшной стороны. Туаркыр, Доунгра. Ниж
ний О к с ф о р д . 

Фиг. 5а, б. Cardioceras russiense S a z o n o v . а — вид с б р ю ш н о й 

стороны; б — вид сбоку. Туаркыр, Чаирли. Нижний 
О к с ф о р д . 

Фиг. 6а—в. Stomechinus perlatus (D е s m а г е s t). а — вид сбоку, 
б — вид сверху, в — вид снизу. Туаркыр, Кафаклы. 
Нижний О к с ф о р д . 



Таблица XXXII 



Т А Б Л И Ц А X X X I I I 

Оксфорд 

Фиг. 1. Chlamys (Aequipecten) sokolovi ( B o r i s s j a k et I v a -
n о v). Вид со стороны левой створки. Туаркыр, Бейнеу. 
Нижний Оксфорд. 

Фиг. 2. Chlamys (Aequipecten) qualicosta (Е t а 1 1 о п). Внутреннее 
ядро правой створки, вид сбоку. Большой Балхан, Бор
джоклы. Нижний Оксфорд. 

Фиг. За, б. Ochetoceras (Campylites) delmontanum (О р р е 1). Репро
дукция изображения голотипа. Oppel. Paleontol. Mit-
teilungen, Bd. 2, табл. 54, фиг. За, в. 

Фиг. 4. Ochetoceras (Campylites) cf. delmontanum (О p p e 1). Боль
шой Балхан, Дагдирим. Верхний Оксфорд. 

Фиг. 5а, б; 6. Perisphinctes (Properisphinctes) bernensis L o r i о 1. 
Репродукция изображений из Loriol. Etude sur les mol-
lusques et brachiopodes de l'Oxfordien inferieur du Jura 
bernois, табл. V, фиг. 20, 20a, 23. 

Фиг. 7a, б. To же. Из Arkell. Monograph on the ammonites of the 
English Corallian beds, табл. LXI, фиг. 5a, в. 

Фиг. 8. Perisphinctes (Properisphinctes) cf. bernensis L o r i o l . 
Большой Балхан, Дагдирим. Верхний Оксфорд. 

Фиг. 9а, б; 10а, б. Perisphinctes (Arisphinctes) plicatilis (S о w е г b у) . 
Репродукция изображений из Arkell. Monograph on the 
ammonites of the English Corallian beds, табл. X X I X , 
фиг. 4a, в; 6a, в. 

Фиг. 11. Perisphinctes (Arisphinctes) cf. plicatilis (S о w e г Ь y). 
Большой Балхан, Дагдирим. Верхний Оксфорд. 



Таблица XXXIII 



Т А Б Л И Ц А X X X I V 

Келловей — нижний кимеридж 

Фиг. 1а, б. Gervillia aviculoides (S о w е г Ь у). Левая створка. 
а — вид снаружи; б — вид изнутри. Туаркыр, Бейнеу. 
Келловей. 

Фиг. 2. То же. Фрагмент левой створки, вид изнутри. Оттуда же. 
Фиг. За, б. Opis supra}urensis C o n t e j e a n . Ядро, a — вид со 

стороны левой створки; б — вид сзади. Куба-Даг. Куба-
сенгирская свита. Оксфорд — кимеридж. 

Фиг. 4. Astarte (Astarte) quehenensis L o r i o l . Ядро правой створки, 
вид сбоку. Большой Балхан, Урумельджан. НИЖНИЙ 
кимеридж. 

Фиг. 5. То же. Правая створка. Оттуда же. 
Фиг. 6. Astarte sauvagei L o r i o l . Ядро, вид со стороны левой 

створки. Оттуда же. 
Фиг. 7. Protocardia dionisea B u v i g n i e r . Ядро левой створки, 

вид сбоку. Куба-Даг, бухта Соймонова. Кубасенгирская 
свита. Оксфорд — кимеридж. 

Фиг. 8. Plegiocidaris (Paracidaris) florigemma ( P h i l l i p s ) . Вид 
сверху. Туаркыр, Кафаклы. Нижний Оксфорд. 

Фиг. 9. То же. Вид сверху. Оттуда же. 
Фиг. 10а, б. То же. Игла, а — в и д сбоку; б — вид сверху. Туаркыр, 

Кяфиппсм. Нижний О к с ф о р д . 



Таблица XXXIV 



Т А Б Л И Ц А X X X V 

Валанжин 

ФИГ. 1а—б. Litschkovitrigonia tenuituberculata S a v e l i e v . а — 
левая створка; 6 — вид спереди. Большой Балхан, 
Каэанжабурун. Валанжин. 

Фиг. 2. Ampullina macrospira P c e l i n c e v . Ядро, вид со стороны, 
противоположной устью. Куба-Даг, Уфра. Валанжин. 



Таблица XXXV 



Т А Б Л И Ц А X X X V I 

Валанжин 

•Фиг. 1. Ampullina maerospira P c e l i n c e v . Ядро, вид со стороны 
устья. Куба-Даг, Уфра. Валанжин. 

Фиг. 2а—г. Toxaster granosus (d'O r b i g n y ) var. holasteroides 
L a m b e r t , a — вид сверху; б — вид снизу; в — вид 
сбоку; г — вид сзади. Большой Балхан, Казанжабурун. 
Валанжин. 



Таблица XXXVI 



Т Л Е Л II Ц А X X X V I I 

Готерив; готерив—баррем 

Фиг. 1. Chlamys (Chlamys) goldfussi (D е s h а у е s). Правая створ
ка, X 0,8. Большой Балхан, Казанжабурун. Готерив. 

Фиг. 2а—б. Itieria gemmellaroi P c e l i n c e v . а — вид со стороны, 
обратной устью; б — разрез через раковину. Большой 
Балхан, Огланлы. Готерив. 

Фиг. 3 . То же. Разрез через раковину. Оттуда же. 
Фиг. 4а—б. Itieria balkhanensis P c e l i n c e v . а — вид со стороны, 

обратной устью; б — разрез через раковину. Оттуда же. 
Фиг. 5а—г. Belbekella geokterensis M o i s s e e v . а — вид со сто

роны брюшной створки; б — вид со стороны спинной 
створки; в — вид сбоку; г — вид со стороны лобного края. 
Туаркыр, Кызылкыр. Верхний баррем. 

Фиг. 6. Turkmenia balkhanensis K r i m h o l z . Правая створка. 
Большой Балхан, у совх. Комсомольский. Готерив. 



Таблица XXXVII 



Т А Б Л И Ц А X X X V I I I 

Готерив—баррем 

Фиг. 1. Turkmenia balkhanensis K r i m h o l z . Левая створка. 
БОЛЬШОЕ Балхан, Оглаилы. Нижний баррем. 

Фиг. 2. То же. Левая створка. Туаркыр, Кельдже. Нижний баррем. 
Фиг. 3 . Exogyra balkhanica P r o s o r o v s k y . Нижняя створка. 

Туаркыр, Кызылкыр, Кыаылкырская свита. 
Фиг. 4. Exogyra turkmenica L u р р о v. Нижняя створка. Туаркыр, 

Геокдере. Кызылкырская свита. 
Фиг. 5. То же. Нижняя створка, внутренняя поверхность. От

туда же. 
Фиг. 6. Exogyra geokderensis P r o s o r o v s k y . Нижняя створка. 

Туаркыр, Кызылкыр. Кызылкырская свита. 
Фиг. 7. То же. Нижняя створка. Туаркыр, Бейнеу. Нижний баррем. 



Таблица XXXVIII 



Т А Б Л И Ц А X X X I X 

Баррем 

Фиг. 1. Orbitolina delicata Н е n s о п. Вид раковин с поверхности. 
Куба-Даг, Гюша. Нижний баррем. 

Фиг. 2. То же. Осевое сечение, X 12. Оттуда же. 
Фиг. 3. То же. Горизонтальное сечение, X 12. Оттуда же. 
Фиг. 4. Balkhania balkhanica M a m o n t o v a . Вид раковин с по

верхности. Видны концентрические валики. Большой 
Балхан, Унбельмес. Нижний баррем. 

Фиг. 5. То же. Оттуда же. 
Фиг. 6. То же. Горизонтальное сечение. Видны камеры: начальная, 

полукольцевые и кольцевые; X 11. Большой Балхан, 
Арлан. Нижний баррем. 

Фиг. 7. То же . Осевое сечение. Видны полости камер, X 23. От
туда же. 

Фиг. 8. То же. Часть раковины в горизонтальном сечении, X 55. 
Видны перегородки между камерами, состоящие из комоч
ков криптокристаллического кальцита, и поры между 
ними, заполненные микрозернистым кальцитом. Большой 
Балхан, Унбельмес. Нижний баррем. 





T A ]J Л II Ц A XL 

Баррем 

Фиг. 1а—г. Belbekella bertheloti [(d' О г b i g п у) К i 1 i a n ] . 
n — вид со стороны брюшной створки; б — вид со стороны 
спинном створки; в — вид сбоку; г — вид со стороны 
лобного края. Туаркыр, Кызылкыр. Верхний баррем. 

Фиг. 2а—г. Sellithyris sella (S о w е г b у), а — вид со стороны 
брюшной створки; б — вид со стороны спиппон створки; 
в — вид сбоку; г — ппд со стороны лобного края. Боль
шой Балхан, Кяриз. Нижний баррем. 

Фиг. За—г. Praelongithi/ris valdensis ( L o r i o l ) subsp. kentugajensis 
( M o i s s e e v ) . a — вид со стороны брюшной створки; 
б — вид со стороны спинной створки; в — вид сбоку; 
г — вид со стороны лобного края. Большой Балхан, 
Казапжабурун. Нижний баррем. 

Фиг. 4. Gervillia alaeformis (S о w е г b у) . Левая створка. Боль
шой Балхан, Огланлы. Верхний баррем. 





Т А Б Л И Ц А XLI 

Баррем 

Фиг. 1. Gervillia alaeformis (S о w е г b у). Правая створка. Боль
шой Балхан, Огланлы. Верхний баррем. 

Фиг. 2. Litschkovitrigonia inguschensis ( R e n n g a r t e n ) subsp. 
alta P r o s o r o v s k y . Правая створка. Оттуда же. 

Фиг. За, б. То же. а — левая створка; б — вид сзади. Оттуда же 



Таблица. XLI 



Т А Б Л И Ц А XLII 

Баррем 

Фаг. l a , б. Litschkovitrigonia inguschensis (R e n n g a r t e n ) subsp. 
alta P r o s o r o v s k y . а — замочный аппарат левой 
створки; б — примакушечная часть левой створки. Боль
шой Балхан, у совхоза Комсомольский. Верхний баррем. 

Фиг. 2а, б. Myopholas semicostata A g a s s i z. a — левая створка; 
б —вид сверху. Большой Балхан, у совх. Комсомольский. 
Нижний баррем. 

Фиг. За, б. Sphaera corrugata S o w e r b y . а — правая створка; 
б — то же, вид спереди. Большой Балхан, Огланлы. 
Верхний баррем. 



Таблица XL1I 



Т А Б Л И Ц А XLIII 

Баррем 

Фиг. la—б. Harpagodes pelagi B r o n g n i a r t . a — вид со стороны, 
обратной устью; б — вид со стороны устья. Большей 
Балкан, Казаажабурун. Нижний баррем. 

Фиг. 2 . Pseudonerinea ornata P c e l i n c e v , Туаркыр, Кельдже. 
Нижний баррем. 

Фиг. 3 . То же. Оттуда же. 



Таблица XL1I1 



Т А Б Л И Ц А XLIV 

Баррем 

Фиг. la—в. Turkmeniceras turkmenicum T o v b i n a . a — вид 
сбоку; 6 — со стороны устья; в—вид с брюшной стороны. 
Большой Балхан, Огланлы. Верхний баррем. 

Фиг. 2а—в. Turkmeniceras geokderensis T o v b i n a . а — вид сбоку; 
б — с брюшной стороны; в — вид со стороны устья. 
Туаркыр, кол. Геокдере. Верхний баррем. 

Фиг. За—в. Imerites javrei R o u c h a d s e . а — вид сбоку; б — 
с брюшной стороны; в — вид со стороны устья. Туаркыр, 
кол. Геокдере. Верхний баррем. 

Фиг. 4а, б. Colchidites aff. shaoriensis D j a n e l i d z e . a — вид 
сбоку; б — со стороны устья. Большой Балхан, Огланлы. 
Верхний баррем. 



Таблица XLIV 



Т А Б Л И Ц А XLV 

Баррем 

Фиг. la—в. Diplopodia balkhapensis V i а 1 о v . а — вид сверху; 
б — вид снизу; в — вид сбоку. Большой Балхан, Ташлы-
дере. Нижний баррем. 

Фиг. 2а—в. Pygurus romani ( L a m b e r t ) , а — вид сверху; б — 
вид сбоку; в — вершинный щиток, X 6. Большой Балхан, 
Казанжабурун. Нижний баррем. 

Фиг. 3 . То же. Вид снизу. Оттуда же. 



Таблица XL\ 



Т А Б Л И Ц А XLVI 

Баррем 

Фиг. la—д. Heteraster renngarteni P o r e t z k a j a. a — вид сверху; 
б — вид снизу; в — вид сбоку; г — вид сзади; д — вер
шинный щиток, X 6. Большой Балхан, Карайман. 
Нижний баррем. 

Фиг. 2. Lima (Mantellum) longa R о е m е г. Левая створка. Туар
кыр, Кельдже. Нижний баррем. 

Фиг. За—б. Chlamys (Chlamys) robinaldina (d'O r b i g n y ) . a — ле
вая створка; б — участок раковины, X 6. Большой 
Балхан, Огланлы. Верхний баррем. 

Фиг. 4. Exogyra tuberculifera ( K o c h et D u n k e г). Нижняя 
створка. Туаркыр, Доунгра. Верхний баррем. 



Таблица XLVI 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ, 
ИЗОБРАЖЕННЫХ В АТЛАСЕ 

Ampullina macrospira P e e l . — табл. X X X V I , фиг. 1; стр. 67 
Anisocardia laubei R o l l . — табл. XII, фиг. За, б; стр. 56 
Anomozamites gracilis N a t h. — табл. I, фиг. 4, 5; стр. 21 
Astarte depressa S i b i г. — табл. VI, фиг. 3; стр. 54 

incerta P e e l . — табл. XVII, фиг. За, б, 4; табл. XVIII , 
фиг. 1, 2а, б; стр. 55 

karajmanensis S i b i г. — табл. IX, фиг. 5, 6; стр. 54 
potmaensis S i b i г. — табл. VI, фиг. 4; стр. 52 
pulla R о е m. — табл. IX, фиг. 2а, б; стр. 52 
quehenensis L o r . — табл. X X X I V , фиг. 4, 5; стр. 53 
sauvagei L o r . — табл. X X X I V , фиг. 6, стр. 53 

Balkhania balkhanica M a m o n t o v a — табл. X X X I X , фиг.4— 
8; стр. 27 

Belbekella bertheloti [(d ' О г Ь.) К i 1.] — табл. XL, фиг. 1а — г; 
стр. 29 

geokterensis М о i s s. — табл. X X X V I I , фиг. 5а — г; стр. 29 
Brachyphyllum mamillare B r o n g n . — табл. V, фиг. 3; стр. 26 

Cardioceras cordatum ( S o w.) — табл. X X X I I , фиг. 4а, б; стр. 71 
russiense S а г о п. — табл. X X X I I , фиг. 5а, б; стр. 72 

Ceratomya calloviensis (К a s.) — табл. X X , фиг. 1, стр. 61 
Chlamys fibrosodichotoma (К a s . ) — табл. XIII , фиг. 1а, б; стр. 40 

goldfussi (D е s h.) — табл. X X X V I I , фиг. 1; стр. 39 
qualicosta (Е t.) — табл. X X X I I I , фиг. 2; стр. 42 
robinaldina ( d ' О г Ь.) — табл. XLVI, фиг. За, б; стр. 38 
sokolovi (В о г i s s. et I v а п.) — табл. X X X I I I , фиг. 1; 

стр. 41 
subinaequicostata (К a s.) — табл. XII , фиг. 4, 5; стр. 40 

Cladophlebis suluktensis B r i c k — табл. I, фиг. 3; стр. 18 
Colchidites aff. shaorensis D j а п. — табл. XLIV, фиг. 4a, б; стр. 86 
Collyrites tuarkyrensis P o r e t z k . — табл. X X X , фиг. За — д ; 

стр. 92 
Coniopteris angustiloba B r i c k — табл. V, фиг. 8; стр. 14 

furssenkoi Р г у п. — табл. V, фиг. 1; стр. 15 
spectabilis B r i c k — табл. V, фиг. 9а, б; стр. 15 

Cucullaea subdecussata (G о 1 d f.) — табл. VIII, фиг. 1; стр. 34 
Dictyophyllum nilssonii ( B r o n g n . ) G о e p. — табл. I, фиг. 2; 

стр. 17 
Diplopodia balkhanensis V i a l . — табл. XLV, фиг. l a — в; стр. 88 
Disaster moeschi D с s. — табл. X X I X , фиг. За, б; стр. 94 

Elatides curvifolia ( D u n k . ) N a t h. — табл. V, фиг. 2; стр. 25 
Entolium ivanovi P e e l . — табл. VIII, фиг. 4, 5; стр. 38 
Equisetites elegans V 1 a d i in. — табл. I, фиг. 6a, б; стр. 12 

ketovae B u r a k o v a — табл. I l l , фиг. 2; стр. 12 
Erymnoceras coronatum ( d ' О r b.) — табл. XXIV, фиг. 2a, 6; 

стр. 69 
renardi (N i к.) — табл. X X V , фиг. 2; табл. X X V I , фиг. 1; 

стр. 70 
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Exogyra balkhanica P r o s o r o v s k y — табл. X X X V I I I , фиг. 3; 
стр. 46 

geokderensis P r o s o r o v s k y — табл. X X X V I I I , фиг. 6, 7; 
стр. 47 

tiberculifera ( K o c h et D u n k . ) — табл. XLVI, фиг. 4; 
стр. 45 

turkmenica L u p p. — табл. X X X V I I I , фпг. 4, 5; стр. 46 
Gervillia alaeformis (S о w.) — табл. XL, фиг. 4;1 табл. XLI, 

фиг. 1; стр. 37 
aviculoides (S о w.) — табл. X X X I V , фиг. la , б, 2; стр. 36 

Ginkgo lepida H e e г — табл. I l l , фиг. 3; стр. 24 
Goniomya baysunensis В о г i s s. — табл. X, фиг. 1, стр. 60 

karatchagy lica S i b i г. — табл. IX, фиг. 7; стр. 61 
Gryphaea dilatata S o w . — табл. XIV, фиг. 1, 2; табл. XV, фиг. l a , 

б; стр. 44 
Harpagodes pelagi В г о n g п. — табл. XLIII , фпг. 1а, б; стр. 67 
Heimia planiconvexa ( K i t e h.) — табл. X I I , фиг. l a — г; стр. 31 
Heteraster renngarteni P o r e t z k . — табл. XLVI, фиг. l a — д; 

стр. 96 
Hecticoceras retrocostatam ( G r o s s . ) — табл. X, фиг. 7; стр. 80 
Hibolites latesulcatu.i (d ' О r b.) — табл. X X X , фиг. la , б; стр. 87 

semihastatus (В 1 a i n v.) — табл. X X X ; фиг. 2а — г; стр. 86 
Imerites javrei R о и с h. — табл. XLIV, фпг. За — в; стр. 85 
Itieria balkhanensis P e e l . — табл. X X X V I I , фиг. 4а, б; стр. 66 

gemmellaroi P e e l . — табл. X X X V I I , фиг. 2а, б, 3; стр. 66 
Jacutiella (?) dentata B u r a k o v a — табл. V, фиг. 6; стр. 20 
Kepplerites calloviensis (S о w.) — табл. X X I I I , фиг. la , б; стр. 75 
Kosmoceras duncani (S о w.) — табл. XXVII , фиг. 2а, б; стр. 76 

jason (R е i п.) — табл. XXIV, фиг. 1а, б; стр. 75 
proniae Т е i s s. — табл. XXVII , фиг. la , б; стр. 76 
spinosum (S о w.) — табл. XXVIII , фиг. 3; 4а, б; стр. 7/ 
transitionis N i k . — табл. XXVI , фиг. 3, 4а, б; стр. 77 

1Лта longa R о е ш. — табл. XLVI, фиг. 2; стр. 43 
subrigidula S c h l i p p e — табл. X, фиг. 6; стр. 42 

Limatula subhelvetica (К a s.) — табл. XIII , фиг. 2; стр. 43 
Litschkovitrigonia ingusckensis (К е п п g.) subsp. alta P r o s o r o v 

s k y — табл. XLI, фиг. 2, За, б; табл. XLII , фиг. 1а, б; стр. 51 
tenuituberculata S a v е 1. — табл. X X X V , фиг. 1а, б; стр. 51 

Lobothyris beinezensis (М о i s s.) — табл. XI , фиг. За — г; стр. 30 
kabardinensis (М о i s s.) — табл. X I , фиг. 2а — г; стр. 30 
tchegemensis (М о i s s.) — табл. XI , фиг. l a — г; стр. 29 

Lopha marchi (S о w.) — табл. VIII, фиг. 6; стр. 45 
Macrocephalites macrocephalus (S с h 1 о t h.) — табл. Х Х Ш , ф и г . 2; 

стр. 69 
Macrodon nikchitchi P e e l . — табл. VIII, фиг. 2; стр. 34 

verevkinense В о г i s s. — табл. VI, фиг. 2; стр. 35 
Marattiopsis hoerensis (S с h i m p.) T h o m a s — табл. II, фиг. 2; 

стр. 13 
Meleagrinella echinata ( S m i t h ) — табл. VIII, фиг. 3; стр. 35 
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Modiolus lonsdalei (M о г г. et L у с.) — табл. VII , фиг. 3; стр. 47 
Myopholas nana D о u v. — табл. IX, фиг. 4; стр. 58 

semicostata A g. — табл. XLII , фиг. 2а, б; стр. 59 
Myophorella clavellata (S о w.) — табл. VIII , фиг. 7а, б; с т р . 4 9 

corallina (d ' О г Ь.) — табл. XVII , фиг. 1а, б, 2; стр. 50 
rupellensis (d ' О г Ь.) — табл. XVI, фиг. 2, За, б; стр. 50 

Neocalamites hoerensis (S с h i m p.) H a l l — табл. II, фиг. 1; 
стр. 11 

Nilssonia orientalis H e e r — табл. IV, фиг. 1; стр. 22 
polymorpha S с h e n к — табл. V, фиг. 7; стр. 23 
vittaeformis Р г у п. — табл. IV, фиг. 1, стр. 23 

Nucula tchaloica S i Ь i г. — табл. VI, фиг. 1; стр. 33 

Ochetoceras delmontanum (О р р.) — табл. X X X I I I , фиг. За, б, 4; 
стр. 81 

Opis deskayesii М о г . et L y e — табл. VI , фиг. 5а, б; стр. 55 
suprajurensis С о п t е j . — табл. X X X I V , фиг. За, б; стр. 56 

Oppelia aspidoides ( O p p . ) — табл. X, фиг. 5; стр. 79 
fusca (Q u е п s t.) — табл. X, фиг. 3; стр. 80 
notabilis R о е m. — табл. X, фиг. 4; стр. 80 
subradiata ( S о w.) — табл. VI, фиг. 8; стр. 79 

Orbitolina delicata H e n s . — табл. X X X I X , фиг. 1—3; стр. 26 

Parkinsonia doneziana В о г i s s. — табл. VI, фиг. 6а, б; стр. 73 
neuffensis (О р р.) — табл. VII , фиг. 4; стр. 74 
orbignyana W е t z. — табл. VI, фиг. 9; стр. 73 
parkinsoni (S о w.) — табл. VII, фиг. 5; стр. 72 
subharmonulata К h u d — табл. X, фиг. 2; стр. 74 

Partschiceras abichi ( U h 1.) — табл. VI, фиг. 7; стр. 68 
Peltoceras athleta (Р h i 11.) — табл. X X V I I I , фиг. 1; табл. X X I X , 

фиг. 1; стр. 83 
broilii P r i e s . — табл. XXVIII ; фиг. 2а, б; стр. 83 

Perisphinctes bernensis L o r . — табл. X X X I I I , фиг. 5а, б, 6, 7а, б, 
8; стр. 82 

plicatilis (S о w.) — табл. X X X I I I , фиг. 9а, б. 10а, б, 11 т 

стр. 82 
Phlebopteris braunii (G о е p.) Н i г m. et Н о е г h a m. — табл.[1, 

фиг. 1, стр. 16 
Phoenicopsis angustifolia Н е е г — табл. IV, фиг. 2; стр. 25 
Pholadomya deltoidea (S о w.) — табл. X I X , фиг. l a , б; стр. 60 

subexaltata K a s . — табл. XVIII , фиг. За — в; стр. 59 
Pinna buchi K o c h et D u n k . — табл. VII, фиг. 1, 2; стр. 36 
Plegiocidaris florigemma (P h i 11.) — табл. X X X I V , фиг. 8, 9, 

10a, б; стр. 87 
Pleuromya balchanensis P e e l . — табл. X X I , фиг. la , б; стр. 62 

brongniartina (d ' О г b.) — табл. X X , фиг. За, б; стр. 63 
regularis P e e l . — табл. X X , фиг. 2а, б; стр. 62 
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Pleurotomaria conoidea D e s h. — табл. X X I , фиг. 2, За, б; стр. 63-
culminata Н е Ь. et D е s I. — табл. X X I I , фиг. 1а, б, 2; 

стр. 64 
germaini d ' О г Ь. — табл. X X I , фиг. 4; табл. X X I I , фиг. За, 

б; стр. 65 
Polyptixis nodosa (V о 1 t '/) — табл. X X X I I , фиг. 1—3; стр. 66 
Praelongithyris valdensis (L о г.) subsp. kentugajensis (М о i s s.) — 

табл. XL, фиг. За — г; стр. 32 
Protocardia dyonisea (В u v i g п.) — табл. X X X I V , фиг. 7; стр. 58-

stricklandi ( М о г . et L у с.) — табл. IX, фиг. 3; стр. 57 
Pseudonerinea ornata P e e l . — табл. XLIII , фиг. 2, 3; стр. 65 
Pterophyllum braunianum (G о е р p.) S с h е п к — табл. II, фиг. 4;. 

стр. 22 
Ptilophyllum cutchense O l d h a m e f M o r . — табл. V, фиг. 4 , 

5; стр. 20 
Ptyctothyris dorsoplicata (S u е s s) — табл. XI , фиг. 4a — г; стр. 30 
Pygomalus ovalis (L e s к e) — табл. X X I X , фиг. 2a, б; стр. 91 
Pygurus romani ( L a m b.) — табл. XLV, фиг. 2a — в, 3; стр. 90 

Quenstedticeras lamberti (S о w.) — табл. X X V I , фиг. 2a, б; стр. 70 

Reineckeia anceps (R e i n.) — табл. X X V , фиг. la , б; стр. 78 
Rhactorhynchia corallina ( L e y m.) — табл. X X X I , фиг. 2a — г; 

стр. 28 

Sagenopteris phillipsii (В г о n g n.) var. cuneata S e w . — табл. II, 
фиг. 3; стр. 19 

Selaginellites rostratus B u r a k o v a — табл. I l l , фиг. l a , 6; 
стр. 10 

Sellithyris sella (S о w.) — табл. XL, фиг. 2a — г; стр. 32 
Septaliphoria tuarkyrensis M о i s s. — табл. X X X I , фиг. l a — г; 

стр. 28 
Sphaera corrugata S o w . — табл. XLII , фиг. За, б; стр. 57 
Stomechinusperlatus (D e s m.) — табл. X X X I I , фиг. 6a — в; стр. 89-

Toxaster granosus (d ' О г b.) var. holasteroides L a m b . — 
табл. X X X V I , фиг. 2a — г; стр. 95 

Trigonia costata S o w . — табл. IX, фиг. 1; стр. 48 
pcelincevae S a v e 1. — табл. XVI, фиг. 1; стр. 49 
subpapillata S a v e 1. — табл. XIII , фиг. За — в; стр. 48 

Turkmenia balkhanensis К г i m h. — табл. X X X V I I , фиг. 6; 
табл. X X X V I I I , фиг. 1, 2; стр. 37 

Turkmeniceras geokderense T o v b i n a — табл. XLIV, фиг. 2а — 
в; стр. 84 

turkmenicum T o v b i n a — табл. XLIV, фиг. l a — в; 
стр. 84 

Turkmenithyris krimholzi P r o s o r o v s k a j a — табл. XII , 
фиг. 2а — г; стр. 31 

Zeilleria cuienkovi М о i s s . — табл. X X X I , фиг. За — г; стр. 32 
luppovi М о i s s . — табл. X X X I , фпг. 4а — г; стр. 33 
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