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ОТ РЕДАКТОРА

Предлагаемая^ниманию читателя монография — плод мно
голетних исследований автора — представляет собой первую 
сводку по юрским остракодам юга Средней Азии. В ней описаны 
в основном остракоды надсемейства Cytheracea, имеющие важное 
стратиграфическое значение при корреляции разнофациальных 
толщ юры.

Впервые предпринятое изучение юрских цитераций Средней 
Азии встретило много трудностей, прежде всего — это не всегда 
хорошая сохранность ископаемого материала. Кроме того, уста
новление закономерностей распространения остатков остракод в 
юрских осадках требует большого объема полевых и лаборатор
ных исследований.

В процессе изучения юрских цитераций выявлены новые так
соны — роды Mandelstamina, Raphicytheridea, Bateina, Memoria 
и др., определение положения которых в общей системе остракод 
надсемейства Cytheracea имело большое значение для установле
ния филогенетических связей с более молодыми таксонами этого 
надсемейства — подсемействами Xestoleberinae, Cytheropterinae, 
Cytherurinae, Cytherideinae и др.

Установление новых таксонов в юре Средней Азии подтверж
дает идею о возможном формировании в пределах среднеазиат
ской части Тэтиса новых генетических направлений надсемейства 
Cytheracea.

Работа восполняет определенные пробелы в изучении юрских 
цитераций Средней Азии. Выполненная на большом фактическом 
материале и современном теоретическом уровне, эта книга может 
быть полезной не только для палеонтологов, изучающих юрские 
остракоды, но и служить руководством для стратиграфов, изу
чающих юру на закрытых территориях Средней Азии.



ВВЕДЕНИЕ

Ископаемые остракоды имеют большое биостратиграфическое 
значение, особенно для разработки детальной стратиграфии ши
роко развитых в Средней Азии мезозойских отложений, с которыми 
связываются месторождения нефти и газа. Юрские образова
ния рассматриваются как перспективные на нефть и газ в преде
лах территорий, где они погребены под мощным покровом более 
молодых образований (Таджикская депрессия, Бухаро-Каршин- 
ский регион, Устюрт, Южное Приаралье, Мангышлак).

Всестороннее исследование этих отложений требует создания 
детальной стратиграфической основы, базирующейся на изучении 
возможно большего числа групп органических остатков, в том чис
ле остракод.

Остракоды дают в руки исследователя достаточно надежный 
метод расчленения и корреляции разрезов буровых скважин в 
литологически разнофациальных толщах. Это относится в основ
ном к  закрытым районам, где вероятность извлечения из керна 
аммонитов и других ископаемых весьма проблематична. В зоне 
же открытых разрезов, где основным становится макрофаунисти- 
ческий метод и где аммониты являются самыми важными для 
корреляции ископаемыми, роль остракод весьма подчиненная. Но 
и здесь они могут оказать существенную помощь в уточнении 
объемов и границ стратиграфических подразделений, в детализа
ции стратиграфических схем и т. д.

Немотря на все это, а также ца присутствие раковинок остра
код почти во всех подразделениях юрской системы юга Средней 
Азии, эта группа ископаемых до последнего времени почти не 
изучалась. Это связано с незначительным количеством раковин 
остракод, необходимых для изучения, а также с недостаточно 
хорошей сохранностью юрского материала, слабой изученностью 
юрских остракод вообще, бедностью библиографии1.

1 В список литературы мы включили все находящиеся в нашем распоряже
нии работы, но не уверены в том, что не пропустили еще более важных ста
тей.
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Создание единой унифицированной стратиграфической схемы 
юры Средней Азии и ее сопоставление с существующей междуна
родной — одна из актуальных проблем теоретической геологии.

Геологи Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, Ленингра
да и Москвы в течение 1962—1970 р г . проделали большую и слож
ную работу по созданию такой схемы.

В свете этой проблемы изучение ископаемых остракод нами 
начато в 1962 г. Сначала исследовался опорный юрский разрез 
(хребет Кугитангтау), где система представлена отложениями 
морского, лагунного и континентального происхождения и где 
отложения характеризуются хорошей обнаженностью, непрерыв
ностью залегания толщ, полнотой разреза и исключительным бо
гатством органических остатков. Затем в сферу исследований вош
ла юрская остракодовая фауйа Таджикской депрессии, Бухаро- 
Каршинского региона, Южного Приаралья, Устюрта й Ман
гышлака.

Изучался материал, собранный автором в течение ряда лет в 
Узбекистане и сопредельных территориях, а также многочислен
ные коллекции, переданные нам исследователями юры — 
В. В. Курбатовым, В. Н. Поляковым, М. Родовильским и дру
гими.

Сравнительным материалом послужили коллекции юрских ос
тракод Британских островов, Центральной и Северо-Западной 
континентальной Европы, любезно присланные P. X. Бейтом (Му
зей Естественной Истории, Лондон) л коллекции, собранные 
М. И. Мандельштамом и П. С. Любимовой из юры ряда регионов 
СССР.

Цель данной работы — систематическое изучение остракод 
морской юры Узбекистана, выделение характерных, ассоциаций 
остракод для отдельных стратиграфических подразделений юры 
и их сопоставление с таковыми из одновозрастных отложений дру
гих областей развития юрских образований, выяснение страти
графического и коррелятивного значения выделенных ассоциа
ций, а также определение палеогеографических условий развития 
фауны остракод в бассейнах юрского периода. В работе описаны 
наиболее характерные виды остракод, распространенные в юрских 
осадках Узбекистана.

Систематическое описание произведено в соответствии с тре
бованиями, принятыми в «Основах палеонтологии», с учетом не
которых изменений, приведенных в американском справочном ру
ководстве «Treatise...», и статье М. И. Мандельштама (1969) «К 
новой систематике остракод надсемейства Cytheracea».

В работе описано около 70 видов и разновидностей юрских 
остракод, но приведены характеристики только новых родов. По
рядок описания дан в соответствии с требованиями Палеонтоло
гического журнала, а в применяемую терминологию при описании 
раковин остракод внесены изменения, принятые на 1-ом Всесоюз-



рем коллоквиуме по терминологии остракод. Фотографии раковин 
эдстракод выполнены фотографом ВСЕГЕИ (г. Ленинград) 
М. К. Петровым. Все голотипы и оригиналы видов и разновиднос
тей остракод хранятся в музее Института геологии и геофизики 
им. X. М. Абдуллаева АН УзССР (г. Ташкент) под № 3.

Мы выражаем глубокую признательность палеонтологам 
P. X. Бейту (British Museum Natural History, Лондон), X. Мальцу 
(Forschungsinstitut, Natur—Museum, Франкфурт на Майне), 
X. Эртли (SNPA—Centre de Recherches, По), С. А. Левинсону 
(Esso production research company, Хьюстон, Техас), П. Донзу 
(Лионский университет), О. Б. Христенсену (Geological Survey of 
Denmark), В. Белецкой и О. Штык (Геологический институт, Вар
шава), Е. Мертенсу (Дортмунд, ФРГ), X. Бартенштайну (Mobil 
Oil A. G. Celle, ФРГ), Н. Грекову (Institut Fran^ais du Petrole, 
Франция), И. Сону (Геологическая служба США, Вашингтон), 
профессору П. Сильвестру-Брэдли (Leicester, Англия) и многим 
другим за предоставленные оригиналы, фотокопии и микрофильмы 
большого количества важных иностранных статей.

Автор благодарен Ю. Н. Андрееву за многочисленные критиче
ские замечания и консультации.

Особую благодарность автор выражает М. И. Мандельштаму 
и И. X. Хамрабаеву, благодаря усилиям которого эта книга увиде
ла свет.



Г л а в а  I

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАБОТ ПО ЮРСКИМ ОСТРАКОДАЛ* 
И СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ И 

СИСТЕМАТИКИ МЕЗОЗОЙСКИХ ОСТРАКОД

Изучение юрских остракод начато еще в середине прошлого 
■столетия, когда стратиграфическое значение этой группы впервые 
привлекло к себе внимание палеонтологов. С тех пор библиография 
по юрским остракодам насчитывает не более 200 работ, из которых 
■большинство является описательными.

Юрские остракоды изучены неравномерно как по площади рас
пространения, так и по времени развития. Относительно хорошо они 
'исследованы в Англии, Франции, ФРГ, Северной Америке, По
волжье, Восточной Украине и Западно-Сибирской низменности. 
Очень мало работ по остракодам юрских отложений зоны Тети- 
са — Северной Африки, Пиринеев, Аппенин, Карпат, Крыма, Кав
каза и Предкавказья, Турции, стран Ближнего Востока, Гималаев 
•и т. д., а по Южной Европе, Средней Азии и Восточной Сибири 
имеется несколько небольших статей описательного характера. 
Очень мало данных об остракодах лейаса, аалена, байоса и ниж
него бата. Большая часть работ посвящена остракодам позд
ней юры.

Первые сведения о юрских остракодах мы находим в работах 
■Фиттона (F i 11 о n, 1836), Форбза ( F o r b e s ,  1851) и Джонса 
( J o n e s ,  1885, 1894). В них указываются комплексы остракод для 
рэта, лейаса, пурбека и вельда Англии, а в работах Мэйларда 
(М a i 11 а г d, 1884) приведены комплексы остракод из пурбека 
-ФРГ.

В настоящее время родовые определения остракод, приведен
ные в этих работах, нуждаются в ревизии. Что касается видовых 
описаний, то они, как правило, не могут быть использованы из-за 
краткости и плохого изображения раковин.

Наиболее значительными были работы Терквема (Т е г q и е ш, 
1885, 1886). В первой из них, посвященной остракодам оолитовой 
■системы зоны с Ammonites parkinsoni S o w.  из Фонтуа (Фран
ция), Терквем описал 77 видов и 41 разновидность и рассмотрел 
систематические признаки, положенные в основу классификации 
остракод семейства Cytheridae. К этим признакам Терквем отнес 
гформу раковины, строение и характер внутренней пластинки и
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устьев поровых каналов. Замок раковины, по мнению этого ис
следователя, систематического значения не имеет. Однако работа
ми А. В. Швейера (1940), М. И. Мандельштама (1965) и др. до
казано, что замок у остракод семейства Cytheridae является стой
ким родовым признаком.

В своей второй монографии по остракодам и фораминиферам 
из средней юры окрестностей Варшавы Терквем описал 39 видо& 
остракод, принадлежащих к 10 родам, и установил связь между 
остракодами из оолитовой системы Франции (Мозель) и толщи 
суконовальных глин окрестностей Варшавы. В настоящее время 
комплексы, описанные Терквемом, переопределены Яном Влаше
ком (Польша).

Среди работ конца прошлого и начала этого столетия по юр
ским остракодам Западной и Северной Америки следует отме
тить работы Джонса ( J o n e s ,  1894), Шарфа ( S c h a r f f ,  1897), 
Корта ( K o e r t ,  1898), Чэпмана ( C h a p m a n ,  1900) и др.

Эти работы содержат большой фактический материал по юр
ским осракодам; в них описаны отдельные виды из узких страти
графических горизонтов юры различных регионов. Однако пере
численные работы были исключительно описательными, и ныне 
большинство из них представляет лишь исторический интерес.

Следующий этап истории изучения юрских остракод относит
ся к 30-м годам нашего столетия, когда систематическое изучение 
этих ископаемых с целью их использования в нефтяной геологии 
было начато в США, Западной Европе и СССР. Мезозойские 
остракоды стали изучаться в Ленинграде в Нефтяном институте 
(ныне ВНИГРИ), где была организована микропалеонтологичес- 
кая лаборатория. С 1930 по 1940 г. в этой лаборатории А. В. Швей- 
ер вел исследования по выявлению систематических признаков, 
мезозойских и кайнозойских остракод, с 1935 г. изучением мезо* 
зойских остракод занимались М. И. Мандельштам и Е. Г. Шара
пова. Одновременно О. М. Кичигина (Казгеолтрест) изучала 
пресноводные остракоды Забайкалья.

В результате этих исследований, проводившихся в основном 
в юго-восточной части Русской платформы, выявлены новые роды, 
и виды, а также установлены комплексы остракод для отдельных 
стратиграфических горизонтов, позволяющие расчленять и корре
лировать разрезы.

Е. Г. Шарапова описала семь новых видов остракод из догге
ра п-ова Урюнг-Тумус (Нордвик), которые отнесла к родам 
Orthonotacythere и Cytherissa, считая их руководящими для отло
жений батского яруса. Последующее изучение замкового аппара
та этих форм показало, что виды, отнесенные Е. Г. Шараповой к 
роду Cytherissa, следует считать представителями родов Campto- 
cythere и Mandelstamia, а часть видов рода Orthonotocythere от
носить к роду Liibimovina.

В результате изучения остракод из мезозойских отложений 
Эмбенской нефтеносной области Е- Г. Шараповой сделана попыт-
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ка обоснования стратиграфии мезозойской толщи по остракодам, 
Она описала 12 видов из нижнего волжского яруса и, частично,, 
нижнего мела (1937). В работе по верхнеюрским и ниж
немеловым остракодам района станции Озинки Е. Г. Шарапова 
(1939) описала 39 видов и привела комплексы остракод, харак
терные для стратиграфических подразделений верхней юры (ниж
ний волжский ярус).

А. В. Швейер (1939) в статье, посвященной итогам изучения 
мезозойских и кайнозойских остракод СССР, указал на большое 
значение остракод для стратиграфического расчленения и кор
реляции осадков. Автор справедливо заметил,'что для успешного 
разрешения стратиграфических задач необходимо уделять боль
шое внимание вопросам систематики этих организмов.

А. В. Швейер, исследовавший морфологию ископаемых и сов
ременных остракод, установил общие признаки у раковин иско
паемых замковых остракод семейства Cytheridae с современными 
их представителями. Наибольшее значение, по его мнению, для 
систематики ископаемых замковых остракод имеют замок и бу
горки для прикрепления замыкательной и мандибулярной мышц.

Основным признаком семейства этот исследователь считал 
строение бугорков, а основным признаком рода — строение зам
ка. За дополнительные признаки он принимает глазное пятно, 
уступ на переднем и заднем концах раковины, характер охвата, 
строение порово-канальной зоны и бесструктурной пластин
ки, а также наружную форму раковины. В качестве основного 
видового признака А. В. Швейер рассматривал скульптуру 
раковины.

А. В. Швейер создал первые в нашей стране труды по морфо
логии ископаемых остракод, но он придавал чрезмерное значение 
указанным признакам, считая аномальное строение мускульного 
поля фактом случайным, возникшим в силу механических повреж
дений животного при его жизни. Замок, по мнению А. В. Швейе- 
ра, — главный признак рода цитерид. Утверждение этого исследо
вателя, что «существует столько разных родов, сколько существу
ет различных замков», вызвано игнорированием конвергентного 
и дивергентного развития. А. В. Швейер понимал, что замок яв
ляется эволюционным образованием, но не смог проследить его 
развития, поэтому филогенетические построения его были зачас
тую ошибочными.

О. М. Кичигина в небольшой заметке о параллелизации мезо
зойских отложений Забайкалья с отложениями формации Мор
рисон (Morrison formation) штата Дакота (США) привела видо
вой состав остракод, отнесенных ею к роду Bairdiocypris (1936). 
Однако М. И. Мандельштам, изучая коллекции О. М. Кичигиной, 
установил, что эти остракоды должны быть отнесены к роду Ly- 
copterocypris и что на основании только этого материала прово
дить параллелизацию мезозойских отложений Восточного Забай
калья с формацией Морр-исон Северной Америки нельзя.
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Краткие сведения об остракодах нижней и средней юры Норд- 
вика и Мангышлака имеются в одной из работ Е. Г. Шараповой 
(1947). Автор приводит краткую характеристику остракод и их 
приуроченность к определенным биономическим условиям бас- 

-сейна. Кроме того, Е. Г. Шарапова показывает наиболее сущест
венные признаки таксономического значения, которые необходимо 
использовать при определении семейств, родов и видов. Описан
ные ею 7 видов из батских отложений Нордвика и 5 видов из 
зерхнебайосских и батских отложений Мангышлака принадлежат 
родам Cytherissa, Palaeocytheridea, Orthonotacythere и Darwinula.

Однако изучение замков показало, что большинство видов 
этого комплекса необходимо переопределить. Так, виды рода Cyt
herissa должны быть отнесены к родам Camptocythere и Mandel- 
■stamia, а часть видов рода Palaeocytheridea — к роду Pleuro- 
cythere.

В истории изучения мезозойских остракод большую роль сы
грали исследования М. И. Мандельштама (1947 а, 1947 б, 1956, 
1958, 1960 а, 1960 б, 1964, 1965, 1967, 1969), охватившие большин
ство регионов Советского Союза, а также Монголию, Китай и 
Афганистан.

М. И. Мандельштам описал из пресноводных отложений верх
ней юры и нижнего мела большое количество видов и значитель
но расширил представление о мезозойских пресноводных остра
кодах восточных районов СССР. Данные о стратиграфическом рас
пространении пресноводных мезозойских остракод Западного Ки
тая (провинция Синьцзян), Монголии и Восточного Забайкалья 
позволяют охарактеризовать отдельные горизонты мезозойских 
отложений и подойти к решению вопросов палеогеографии.

Из мезозойских отложений Восточного Забайкалья М. И. Ман
дельштам описал два новых рода — Cyprideamorphella и Lycop- 
terocypris, характерных для опресненных бассейнов. Из отложе
ний лейаса, мальма и сеномана хр. Каратау и Приаралья 
М. И. Мандельштам описал 20 видов остракод, относящихся к 
15 родам, и значительно расширил представления о распростра
нении известных видов в одновозрастных отложениях Эмбенской 
нефтеносной области и других районов Средней Азии. В работе 
по остракодам средней юры п-ова Мангышлак М. И. Мандель
штам привел описание 12 видов,.относящихся к новым родам Pa
laeocytheridea, Archeocuneocythere Aequacytheridea.

Из угленосной свиты средней юры им описаны остракоды но
вого рода Timiriqsevia, встреченные вместе с представителями 
родов Protocythere и Darwinula.

Описанные М. И. Мандельштамом многочисленные роды и ви
ды вошли в руководства по ископаемым остракодам, изданные в 
СССР и за рубежом.

Помимо описательных работ, М. И. Мандельштам создал обо
снованную систематику остр'акод надсемейства Cytheracea, пред
ставители которого составляют подавляющее большинство иско
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паемых остракод мезозоя и кайнозоя. В этой систематике фило
генетически увязаны известные роды, как ныне существующие, 
гак и вымершие; этим она выгодно отличается от систематик сов
ременных остракод, созданных Сарсом (S а г s, 1926) и Мюлле
ром ( Mi i l l e r ,  1912).

М. И. Мандельштам продолжил морфологические исследова
ния, начатые А. В. Швейером, показав эволюцию замка у некото
рых систематических групп остракод. Аномальное строение мус
кульного поля у цитерид он объясняет как результат «расшаты
вания» признаков, связанного с изменением среды обитания.

Из работ 50-х годов особенно большое значение имеют рабо
ты П. С. Любимовой по Восточной Украине и Поволжью, а также 
П. С. Любимовой, Т. А. Казьминой, М. А. Решетниковой по За- 
ладной Сибири.

Остракоды юрских отложений Восточной Украины стали из
вестны в результате исследований П. С. Любимовой (1956). В изу
ченных ею разрезах остракоды наиболее часто встречаются в 
верхнем оксфорде и кимеридже, где представлены множеством 
видов. В меньшем количестве остракоды отмечены в нижнем кел- 
ловее и верхнем байосе. Впервые обнаружены пресноводные остра
коды в отложениях триаса, считавшихся немыми.

. П. С. Любимова выделила характерные комплексы остракод 
для триаса, верхнего байоса, верхнего оксфорда и кимериджа ис 
следуемого региона. Помимо этого она отметила сходство комп
лексов остракод Восточной Украины с остракодами юры Польши 
и Франции. В работе описывается 37 видов остракод, из которых 
31 вид новый.

Большое значение имеет работа П. С. Любимовой (1955) по 
изучению остракод из мезозойских отложений Поволжья, Эмбен- 
ской области и Общего Сырта, в которой установлены видовые 
комплексы для нижнего триаса, бата, келловея, оксфорда, киме
риджа, нижнего и верхнего волжского ярусов и неокома. В этой 
фауне выявлено несколько смен видового состава, отвечающих 
границам крупных стратиграфических подразделений: между 
триасом и юрой, кимериджем и нижним волжским ярусом, верх
ней юрой и нижним мелом. Эти комплексы прослежены П. С. Лю
бимовой в большинстве районов Поволжья и Общего Сырта. В 
работе рассмотрены некоторые вопросы систематики мезозойских 
остракод и приведены данные об их фациальной приуроченности. 
Биостратиграфические выводы показывают большое значение ос
тракод при установлении возраста и корреляции мезозойских и, 
в частности, юрских отложений.

Монография П. С. Любимовой — первая обобщающая работа 
по юре и нижнему мелу Среднего Поволжья и Общего Сырта; она 
не утратила своего значения до сего времени.

Юрскими остракодами Поволжья занималась и Т. Н. Хаба
рова (1955). Она описала 7 новых видов остракод семейства 
Cytheridae (роды Protocythere и Palaeocytheridea) из отложений
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байоса Доно-Медведицких дислокаций. Эти виды встречены в од
новозрастных отложениях Саратовского Заволжья и Волгоград
ской области.

Определения Т. Н. Хабаровой нуждаются в пересмотре. Не
которые виды, принадлежащие, по ее мнению, к роду Protocythe- 
ге, по строению замка должны быть отнесены к роду Progonocyt- 
here. Другие, отнесенные ею к роду Palaeocytheridea (например— 
Palaeocytheridea aspera), в действительности принадлежат роду 
Macrodentina.

В 1957—1958 гг. микропалеонтологи ВНИГРИ (Н. П. Кашева- 
рова, П. С. Любимова, М. И. Мандельштам, А. И. Нецкая, 
Е. Н. Поленова), ВСЕГЕИ (А. Ф. Абушик, И. Е. Занина) и АН 
СССР (В. С. Заспелова и Г. Ф. Шнейдер) составили VIII том 
«Основ палеонтологии СССР» по древним остракодам. В работе 
обобщен большой материал по Советскому Союзу. На этой осно
ве М. И. Мандельштам и Г. Ф. Шнейдер составили определитель, 
посвященный семейству Cypridae, который вышел в свет в 1963 г.

В 1960 г. была издана третья большая работа П. С. Любимо
вой и др. по мезозойским и кайнозойским остракодам Западно- 
Сибирской низменности. При сравнении описанных в Сибири 
комплексов юрских остракод с одновозрастной фауной Европы, 
Азии и Америки авторы приходят к выводу, что корреляция юр
ских отложений по остракодам столь удаленных друг от друга 
областей пока невозможна.

Юрские остракоды из Западной Сибири почти не имеют об
щих черт с одновозрастными комплексами Средиземноморской 
палеозоогеографической провинции.

В последнее время изучение юрских остракод в СССР приоб
рело широкий размах. Этим вопросом помимо ВНИГРИ стали 
заниматься в Арктическом институте (Ленинград), во ВНИИГНИ 
(Москва), в Харьковском государственном университете, в Даль
невосточном геологическом институте (Владивосток), а также в. 
ряде трестов и геологических организаций Баку, Ташкента (Ин
ститут геологии и геофизики АН УзССР), Свердловска, Новоси
бирска, Томска.

Г. М. Лев, изучая лейасовые остракоды Нордвика, определила 
14 видов и 1 подвид, принадлежащие родам Ogmoconcha, Мап- 
delstamia и Camptocythere. Выделенные Г. М. Лев комплексы 
остракод, характерные для различных горизонтов лейаса Норд- 
викского и Лена-Оленекского районов, могут использоваться в ка
честве критериев для сопоставления отдельных разрезов одновоз
растных отложений.

Ф. И. Кац, изучая остракоды из средне- и верхнеюрских отло
жений Днепровско-Донецкой впадины, отмечает, что наибольшее 
количество видов встречается в верхнем байосе и среднем келло- 
вее. Нижнебайосская и нижнебатская ассоциации остракод изу
чены еще недостаточно и представлены немногочисленными вида
ми. Выделенные комплексы остракод позволяют уточнить возраст 
отложений и сопоставить их в пределах изученных разрезов.



Л. И. Галеева в течение нескольких лет изучала остракоды из 
пресноводных отложений юры юго-восточных районов СССР.

3. В. Кузнецова установила ряд новых родов и видов из юр
ских отложений Юго-Восточного Кавказа.

В 1962 г. была опубликована небольшая статья О. Ю. Качуро 
об остракодах юрских отложений Чулымо-Енисейской впадины. 
Автор выделяет бат-келловейский комплекс остракод; возраст 
вмещающих отложений контролируется остатками пелёципод, 
гастропод, рыб, харовых водорослей, спор и пыльцы. В статье 
описано три новых вида, относящихся к родам Clinocypris (се
мейство Cypridae); Timiriasevia и Mandelstamia (сем. Cytheridae).

В статье М. Н. Грамма (1966 г.) описывается два новых рода 
цитерид (Kalitzkillina и Vlakomia) из нижнеюрских континенталь
ных отложений юго-восточной Ферганы и меловых (альб-сено- 
ман?) континентальных отложений Западного Притуманганья 
(бассейн западного побережья Японского моря). Цитериды из 
мезозойских континентальных отложений Азии изучены слабо, и 
находка в лейасе Ферганы представителей сем. Cytheridae вызы
вает значительный интерес. В Средней Азии юрские остракоды до 
1963 г. почти не изучались.

Систематические исследования юрских остракод были начаты 
в Таджикистане М. И. Мандельштамом. Из отложений лейаса, 
верхнего бата и нижнего келловея южного склона Гиссарского 
хребта и Дарваза он выделил комплексы остракод, представлен
ные сравнительно немногочисленными видами.

С 1963 г. юрские остракоды Средней Азии, главным образом 
Юго-Западного Гиссара, Дарваза, Мангышлака, Устюрта, Южно
го Приаралья, Бухаро-Хивинской области начал изучать А. С. Ма- 
сумов. Некоторые результаты этих исследований изложены в на
стоящей работе. В последние годы стал проявляться интерес к 
изучению юрских пресноводных остракод различных районов 
Средней Азии.

Одна из таких публикаций И. Ю. Неуструевой (1968) посвя
щена изучению остракод из нижнеюрских континентальных отло
жений Южной Ферганы; эта работа представляет большой инте
рес также и вследствие того, что нижнеюрская континентальная 
остракодовая фауна в настоящее время почти не изучена. В статье 
выделяется новое подсемейство — Isfarellinae, описываются но
вый род — Isfarella и 3 новых вида: Isfarella elongata, I. alta
I. magna. <

Значительной представляется работа М. Н. Пермяковой (1970), 
которая затрагивает вопросы изучения среднеюрских остракод 
рода Glyptocythere Днепрово-Донецкой впадины. В этой статье 
описывается 5 видов рода Glyptocythere, из которых 3 — Glypto
cythere losoviensis, Gl. crassicostata, Gt. multa являются новыми.

Виды Gl. concentrica B r a n d  et M a l z .  и Gl. aspera ( Cha-  
b ar  о v а) описываются для Украины впервые. М. Н. Пермякова 
о тм еч ает  широкое географическое распространение видов рода



Glyptocythere в байосских отложениях Днепровско-Донецкой впа
дины. Упомянутые виды, за исключением Gl. aspera ( C h a b a r o -  
va), встречены в зонах parkinsoni — garantiana.

Исследования юрских остракод во многих районах СССР еще- 
далеко не закончены, но и те биостратиграфические выводы, ко
торые уже сделаны на основании изучения остракод, показывают 
их существенное значение для установления возраста и корреля
ции осадков в пределах различных регионов.

Изучение юрских остракод за рубежом, начатое Джонсому 
Терквемом и Чемпаном, продолжалось и приобрело "систематичес
кий характер в начале 30-х годов. За последние 25—30 лет в 
Западной Европе и Северной Америке появилось много работ, по
священных описанию остракод из морских и пресноводных отложе
ний юры различных областей мира, и выяснению их стратиграфи
ческого значения.

Это публикации Александера ( A l e x a n d e r ,  1932, 1934), 
Андерсона ( A n d e r s o n ,  1940—1964), Бартенштайна ( B a r t e n -  
s t e i n ,  1949— 1965), Бейта ( Ba t e ,  1963—1969), Бенсона ( B e n 
s o n ,  1959—1964), Бернарда ( B e r n a r d .  1956), Белецкой (В i е- 
1 е с к а, 1960—1963), Белецкой и Штык ( B i e l e c k a ,  S t у к, 
1963—1966), Бишоффа ( B i s c h o f f ,  1963, 1964), Бизона ( Bi z  o n ,  
1963), Блашика (В 1 a s z у к, 1965), Бранда ( B r a n d ,  1961—> 
1966), Христенсена ( C h r i s t e n s e n ,  1962—-1970), Депеша (D е- 
р е с h е, 1969—1971), Донза (D о n z е, 1955—1968), Филда. 
( Fi l d ,  1966), Фишера ( F i s c h e r ,  1961—1963), Глазхоффа 
(G 1 a s h о f f, 1964), Грекова ( G r e k o f f ,  1957, 1963), Грюнде- 
ля (G г й n d е 1, 1964), Кроммельбайна (К г б m m е 1 b е i п, 
1961—1965), Лютце (L u t z е, 1960—1966), Мальца (М а 1 гу 
1956—1966), Эртли (О е г 1 1 i, 1957—1971), Паздровой ( P a z d -  
r o w a ,  1964), Петерсона (Peterson, 1954), Плюмхоффа (Р 1 u m- 
h о f f, 1963), Шмидта ( S c h m i d t  1954, 1955), Сильвестра-Брэдли 
(S у 1 v e s t e r-B r a d 1 e у, 1949—1956), Трибеля ( T r i e b e l ,  
1938—1961) и многих других.

Большинство работ этих авторов содержит огромный факти
ческий материал: в них приводится описание как отдельных ви
дов, так и целых комплексов для различных подразделений юры. 
Кроме того, во многих из этих работ делается попытка пересмот
ра систематики отдельных групп остракод с целью создания ес
тественной классификации.

В работах Аркела (1933), Аркела и Сильвестра-Брэдли (1941) 
приведены многочисленные данные, обосновывающие стратигра
фическое значение комплексов пурбек-вельдских остракод Англии, 
установленных ранее Мартином.

Рот (1933), Брансон (1935, 1936), Харпер и Сюттон (1935) 
впервые наиболее полно описывают комплексы остракод из прес
новодных юрских отложений Северной Америки (Morrison for
mation). Они приводят новые роды: Morrisonia (Брансон), Pseu- 
docypridina (Рот) и др. На основании анализа видовых комплек-
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сов остракод, Рот делает заключение о том, что возможно, отло
жения «Morrison» не относятся к нижнему мелу.

По мнению П. С. Любимовой (1960а), в работах этих авторов 
есть ряд упущений и ошибок палеонтологического характера: ус
тановленный Ротом род Pseudocypridina — синоним рода Cypri- 
dea B o s q u e t ,  1852. Неправильно использовано родовое назва
ние Bairdiocypris применительно к пресноводным остракодам, так: 
как представители рода Bairdiocypris являются морскими форма
ми, распространенными в карбоне.

В работах Бартенштайна и Бранда (1937), а также Бартен- 
штайна (1949) приведены комплексы остракод из юрских (келло- 
вей, оксфорд, кимеридж, портланд, титон) отложений ФРГ. В 
этих работах виды описаны очень кратко, что снижает возмож
ность их использования при определительских исследованиях.

Трибель и Бартенштайн (1938) дали описание нескольких ви
дов остракод, принадлежащих к роду Monoceratina и распростра
ненных в лейасе и доггере ФРГ. Эти виды имеют большое стра
тиграфическое значение и некоторые из них в последнее время 
стали известны в доггере Юго-Западного Гиссара. На основании 
различий в строении замка они впоследствии перенесены 
М. И. Мандельштамом в род Bythocythere и Bythocytheremorpha 
(семейство Paradoxostomidae) .

В ряде работ Андерсона (1939, 1940, 1951, 1962) разбираются 
и переописываются остракоды из пурбекской и вельдской фаций 
Западной Европы (Англия, Франция, ФРГ), а также описывают
ся новые роды: Morinina, Ulwellia, Langtonia, Cyamocypris (A ri
el e r s о n, 1939) , Scabriculocypris, Rhinocypris ( A n d e r s o n ,  
1940).

В работе, посвященной вельду северо-западной части ФРГ и 
его английским аналогам, Андерсон (1964) делает попытку кор
реляции по остракодам рода Cypridea английского пурбека с вель
дом ФРГ; им составлена схема сопоставления этих подразделений:

Ярусы Английские формации Формации ФРГ

Valanglnian Wadhurst Clay Middle valanglnian

Ashdown Sand „Wealden" 6

Berrlaslen Fairlight Clay „Wea lden* 5

,

Upper Purbeck „Wealden” 4 
„Wealden" 3

Middle Purbeck „Wealden" 2 
„Wealden" 1 
„Serpullte"

Tithonian Lower Purbeck Mflnder Mergel
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Ценность работ Андерсона, несомненно, велика, так как они 
выявили. стратиграфическое значение некоторых родов остракод. 
В пурбеке установлены зональные виды, имеющие узкое страти
графическое распространение, что важно для расчленения и кор
реляции разрезов.

Большое значение имеют работы Сильвестра-Брэдли (1940, 
1941, 1946, 1948), посвященные вопросам морфологии и система- 
гаки остракод семейств Cypridae, Cytheridae, Bairdiidae. Им уста
новлен ряд новых родов для бата Западной Европы (Progonocyt- 
here, Lophocythere, Oligocythereis и др.). Представители этих ро
дов отмечены в одновозрастных отложениях юга Средней Азии 
и Индии.

Необходимо отметить труды выдающегося систематика и мор
фолога Трибеля (1938, 1940, 1941, 1950, 1951, 1954, 1961 и др.). 
Им рассмотрены вопросы систематики и онтогении остракод, ос
нованные на изучении строения замка, порово-канальной зоны, 
скульптуры и других морфологических особенностей раковины. 
Кроме того, он описывает большое количество видов остракод из 
различных стратиграфических подразделений морской юры ФРГ. 
Так, в двух работах Трибель (Т г i е b е 1, Bartenstein, 1938, 1938) 
описал остатки остракод из лейаса, доггера и нижнего мела ФРГ, 
которые отнес к родам Cytheridea (подроды Haplocytheridea, 
Clythrocytheridea, Dolocytheridea и Monoceratina). Однако по при
веденным- изображениям замков эти формы должны быть отнесе
ны к родам Schuleridea и Palaeocytheridea, а виды рода Мопосе- 
ratina — к роду Bythocytheremorpha. На материале из нижнего 
мела ФРГ Трибель установил два новых рода — Protocythere и 
Exophthalmo су there, представители которых распространены в 
юре Советского Союза' (Поволжье, Общий Сырт, Юго-Западный 
Гиссар, Устюрт, Мангышлак).

Пристального внимания заслуживают многочисленные работы 
Мальца (1956—1966). Им описано множество новых родов (Mars- 
latourella, Fuhrbergiella, Fissocythere, Terquemula, Ljubimovella 
и др.) из юрских отложений Западной и Восточной Европы. Вы
деленные этим исследователем новые таксоны валидны и легко 
определяются в одновозрастных или близких к ним отложениях 
различных регионов Евразии.

Из морфолого-систематических работ Мальца наибольший ин
терес представляют работы, посвященные вопросам онтогенети
ческого развития замков представителей рода Macrodentina и 
таксономии прогоноцитерин. Мальц (1958а) приводит результа
ты изучения многочисленных представителей родов Macrodentina, 
Rectocythere, Protocythere и Mandelstamia из верхней юры севе
ро-запада ФРГ, Англии и Франции.

На основании эволюции и связанных с ней изменений в стро
ении амфидонтного типа замка — переход от хетеродонтного зам
ка у Macrodentina (Dictyocythere) и М. (Macrodentina) к архи-
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донтному — у М. (Polydentina)— автор в составе рода Macroden
tina выделяет новый1 подрод Polydehtina.

В монографии описано 17 новых видов; относящихся к роду 
Macrodentina. Помимо этого, МаЛьц выделяет новый род Recto- 
cythere.

В работе приводится описание нескольких новых видов, отно
сящихся к родам Rectocythere, Protocythere и Mandelstamia.

В статье по среднеюрским Glyptocythere северо-запада ФРГ 
приведено 22 формы, из которых 8 описаны Мальцем как новые.

В статье Я. Влашека и Г. Мальца (Т. В 1 a s z у k, Н. М а 1 z,
1965) выделен новый род Terquemula, представители которого 
найдены в осадках верхнего б’ата Юго-Западного Гиесара (Кугй- 
Та-йг — зона Clydoniceras discus).

Два Вида рода Terquemula—parallela и labytinikita — описа
ны авторами из верхнего бата (зона discus) Польши й ФРГ (Hi1- 
desheim). Род Terquemula отнесен к подсемейству Progonbcythe- 
rinae.

Для Северной Америки следует отметить работы Свайна (1946'), 
Свайна и Петерсона (1951), Сверца и Свайка (1946), в которых 
даны остракодовые комплексы из юрских отложений Техаса, 
Мексики, Луизианы, Каролины, Дакоты, В;айомин^а, Арканзаса
и,других штатов.

В результате этих исследований установлены новые роДЫ Hut- 
йота, Schuleridea, Paraschulefidea, представители которых извест
ны также из юрских отложений Западной Европы, из различных 
областей Советского Союза, включая и Юго-Западный Гиссар. 
На оснбвании встреченных комплексов даются выводы по страти
графии и географическому распространению остракод.

Большое значение имеют работы Н. Грекова (N. G r e k  of f ,
; 1953, 1956), который занимается вопросами использования прес

новодных остракод для определения границы юрских и меловых 
континентальных толщ.

Н. Греков пересмотрел видовые определения, сделанные ранее, 
и на основании корреляции выделенных фаунистических зон со
поставил континентальные отложения граничных слоев юры и 
мела в Африке и Америке с пурбекскими и вельдскими фациями 
в Европе, показав, что вельдская фация в этих областях более 
молодая, чем в Европе.

К числу значительных работ Н. Грекова следует отнести мо
нографию по юрским, меловым и третичным остракодам Конго, 
вышедшую в 1957 году.'

В образцах пород из естественных обнажений и керна буро
вой скважины у Самбы (500 км западнее Стэнливиля) Н. Греков 
обнаружил многочисленные раковины остракод (48 видов) в ас
социации с остатками пресноводных рыб и филлопод. Толща 
осадков мощностью 323 м отнесена к ярусу стэнливиль (верх
няя юра).
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Комплекс верхнеюрских остракод представлен Щ ^ щ и м  чис
лом форм из родов: Paracypris, Darwinula, Paraschulefidea,. Klie- 
ana, Macrodentina, Metacypris, Theriosynoecum, Bairdiocypris.

Пурбек-вельдский комплекс пресноводных остракод состоит из 
следующих видов: Cypria producta, Candonopsis sp., Ilyocypris lo- 
mamiensis, Metacypris sp. 390, Scabriculocypris sp.

Пурбек-вельдский и вельдский комплексы представлены фор
мами, относящимися к родам: Bradycypris, Liocypris, Stenocypris, 
(I. lyocypris minor), Cypridea. Комплексы остатков остракод, по 
мнению Н. Грекова, свидетельствуют о позднеюрском возрасте 
яруса стэнливиль и, возможно, о верхах верхней юры. Кроме того, 
Н. Греков считает, что фауна остракод позволяет сопоставлять 
ярус стэнливиль с континентальными осадками нижних и средних 
слоев Кокобич на территории Габона. В своей монографии он 
приводит исчерпывающие данные по юрским остракодам афри
канского материка.

Исключительный интерес представляют работы другого фран
цузского исследователя — Эртли (О е г 11 i, 1957—1971). Перу 
этого выдающегося остракодолога принадлежит едва ли не самое 
значительное число работ, посвященных юрским остракодам За 
падной Европы, в которых описано множество новых родов и 
видов.

Е1 работе «Мезозойские остракоды Франции» (1963), заслужи
вающей особого внимания, приведены комплексы остракод для 
всех ярусов юрской системы. Она является первой сводкой по 
юрским остракодам из стратотипических областей, где Эртли по
казал стратиграфическую ценность остракод для юрских отложе
ний. Очень интересна филогенетическая схема развития этой 
группы фауны в мезозое, в которой автор обосновывает генети
ческую близость позднеюрских и раннемеловых остракод. Кроме 
того, Эртли делает очень важный для филогении и систематики 
вывод о самостоятельном и параллельном развитии некоторых 
ветвей мезозойских остракод. Данные Эртли хорошо согласуются 
с филогенетическими построениями М. И. Мандельштама (1960а, 
19606) и наглядно подтверждают мнение о широком параллелиз
ме в развитии замков у цитерид и таксономической важности 
морфологических признаков раковин.

В ‘работах 1956—1957 гг. Эртли ( O e r t l i ,  1956, 1957) описы
вает богатейший комплекс оксфордских и кимериджских остра
код Парижского бассейна. Стратиграфическое распространение 
этих комплексов приведено в сравнении с одновозрастными отло
жениями ФРГ и Англии.

Описаны новые роды: Galliaecytheridea, Vernoniella, Metacy- 
ieropteron и новый подрод Merocythere рода Amphicythere. Кро
ме этого, описан ряд видов, относящихся к родам: Exophlhalmo- 
cythere, Protocythere, Orthonotacythere, Macrodentina, Amphicyt
here, Cytherelloidea, Cytherella, Schuleridea и др. Представители 
этих родов отмечены в одновозрастных отложениях СССР (По*
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волжье, Общий Сырт, Украина, Западная Сибирь, юг Средней 
Азии).

Эртли изучил комплекс остракод из пограничных между юрс
кой и меловой системами отложений, представленных в континен
тальной фации пурбека. Пурбек Парижского бассейна он подраз
деляет на две части — нижнюю и верхнюю, соответствующие остра- 
кодовым зонам. Нижняя часть идентифицирована с зоной Cypris 
purbeckensis, верхняя содержит Cypridea binodosa, С. valdensis 
paecursor, С. dunkeri и С. cf. granulosa.

В одной из работ, посвященной остракодам Швейцарской 
Юры, Эртли (О е г 1 1 i, 1959в) устанавливает в мальме 50 родов 
остракод, из которых 10 являются новыми. В этой работе приво
дится описание большого количества новых форм, относящихся 
к родам: Cytherella, Cytherelloidea, Paracypris, Krausella, Ponto- 
cyprella, Macrocypris, Vernoniella, Schuleridea, Galliaecy'theridea, 
Nodophthalmocythere, Monoceratina, Eocytheropberon, Cytheropte- 
ron, Orthonotacythere, Cytherura, Protocythere, Lophocythere, Mac- 
rodentina, Rectocythere, Amphicythere, Procytheridea и др.

Эртли выявил характерные комплексы для подъярусов внут
ри верхней юры: нижнего и верхнего оксфорда. нижнего, средне
го и верхнего кимериджа, а также для подразделений портланда.

В работах Эртли (1956, 19596) описаны новые комплексы ос- 
fpaKOfl из батских отложений Парижского бассейна и Булони. 
В них встречены виды, близкие к батским видам Поволжья и 
Южного Узбекистана. В бате Булони (19596) Эртли выделил ряд 
новых родов — Pichottia, Citretla, Gesoriacula, Parariscus с мно
гочисленными видами. Совместно с Бизоном Эртли изучены ост
ракоды из лейаса Парижского бассейна. Весьма важной в изуче
нии группы остракод, относящихся к подсемейству Pro'tocytheri- 
пае, представители которого широко распространены в юре, яв
ляется обобщающая работа Эртли (1966) по протоцитерам ва- 
ланжина Швейцарской Юры. В ней приводятся результаты изу
чения таксономии и стратиграфического распространения пред
ставителей рода Protocythere и родственных форм в валанжинском 
ярусе Швейцарской Юры.

Описаны новые виды, относящиеся к родам Protocythere и Cyt- 
hereis, и, кроме того, выделен новый род — Pseudoprotocytherc. 
Детальное изучение этих видов совместно с обширными материа
лами из Испании, юго-востока Франции, севера ФРГ и Польши 
показало, что большая часть представителей рода Protocythere и 
близких валанжинских форм имела весьма широкое географичес
кое распространение. Это дало автору возможность провести ши
рокую хроностратиграфическую корреляцию. Впервые в нижнем 
валанжине найден род Cythereis. По вымиранию некоторых прото- 
цитер (вид etnslandensis и др.) и появлению других (виды Helve
tica и divisa) в верхней части нижнего валанжина Швейцарской 
Юры Эртли намечает границу между валанжинским и берриас- 
ским ярусами юго-востсжа Франци'и и коррелирует верхнюю часть



французского берриаса? е нижним валанжином Швейцарской 
Юры.

Остракодам, представленным многочисленными цитереллида- 
ми из лейаса* Англии (Дорсет), посвящена работа Филда (F i e 1 d,
1966). Им- описаны цит,ер.еллиды из геттанга и сияемюра (соот
ветственно из зон— Psiloceras planorbis, Schlolheimia angulata и 
Arietites bucklandi) и, дано распространение- некоторых- видов ци- 
тереллид в лейасе Англии, ФРГ (Парижский бассейн). Автор раз
бирает изменчивость орнаментации поверхности' створок изучае
мых цитереллид и ее возможное стратиграфическое значение:

Необходимо отметить также монографию Усбека (U s  b e c k ,  
195-2). Он-a- представляет интерес благодаря очень подробной ми- 
кропалеонтологической характеристике подразделений лейаса*. 
Помимо фораминифер, автор описывает значительное число ост
ракод, относящихся к родам Cytherelloidea, Cytherella, Ogmocon- 
cka-, Batrdia и Polycope. Некоторые формы из-за неясного систе
матического положения даны в условной номенклатуре. В работе 
на основании комплексов микрофауны решается вопрос о грани
це кейнера и лейаса, что делает ее интересной и в стратиграфичес
ком- отношении-.

Великолепная монография другого немецкого палеонтолога — 
Плюмхоффа (Pl-u.mho.-f.-f; 1963) посвящена остракодам из верх
него аалена и нижнего байоса северо-запада ФРГ (Gifhorner 
Troges).

Автор описывает новый род Aaleniella (генотип Aaleniella сот- 
pressa) и 35 новых видов, относящихся к родам Acrocythere, Aphe- 
locythere, Fuhrbergiella, Merocythere, Procytheridea, Aaleniella> 
Metacytheropteron, Mandelstamia, Camptocythere, Orthonotacythere.

В. работе дан подробный анализ родового состава остракодо- 
вой фауны на границе лейаса и доггера. Монография содержит 
материал по стратиграфии аалена и байоса в пределах северо- 
запада ФРГ.

В 1963 г. появляется серия работ английского остракодолога 
Бэйта ( Ba t e ,  1963—1969), в которых приводятся первые по 
своей полноте сведения о среднеюрских остракодах стратотипи
ческих областей Англии (йоркшир, Линкольншир и Оксфордшир). 
Эти работы представляют особый интерес в силу того, что выде
ленные" Бэйтом среднеюрские остракодовые ассоциации Англии 
имеют множество родственных форм с таковыми Средней Азии.

В работе по среднеюрским (байос) остракодам Линкольншира 
Бэйт выделяет новое подсемейство Kirtonellinae и описывает 
6 новых родов, 1 пбдрод и 15 видов. В составе меродонтной груп
пы замков автор устанавливает не известный ранее палеохемиме- 
родонтный тип.

Результаты изучения байосских остракод Йоркшира Бэйт при
водит в трех работах. Первая посвящена остракодам из морских 
образований нижнего байоса - (Hydraulic Limestone, Южный 
йоркшир), где автор выделяет богатую ассоциацию остракод,.
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представленную :21 родом и 27 видами; 4 рода и 12 видов харак
теризуются как новые. Вмещающие отложения (Hydraulic Limes
tone) Южного Йоркшира коррелируются с одновозрастными об
разованиями (Kirton Ce.mentstone Series) Линкольншира.

Во второй монографии по Йоркширу Байтом описываются 
остракоды из среднего байоса (Millepore Series). Выделяется 20 
родов, 38 видов и 3 подвида, относящихся к отряду Podocopida, 
из которых 1 род, 14 видов и один подвид — новые. Часть форм 
отнесена Бэйтом в группу Incertae SedisK

Результаты изучения позднебайосских остракод из отложений 
серии Grey Limestone сведены автором в третьей монографии по 
Йоркширу, где описано 4 новых рода — Caytonidae, Cloughtonel- 
la, Malzia и Mesocytheridea, 6 новых видов и 1 подвид.

Пресноводный комплекс остракод, состоящий из представителей 
родов Тimiriasevia, Theriosynoecum, Bisulcocypris, D.arwinula и 
Limnocythere изучен Бэйтом из отложений бата (Old Cement 
Quarry) Оксфорда. Им же (19676) изучены остракоды из эстуа- 
риевых серий Восточной Англии и описано 2 новых рода — Bele- 
kocytheridea и Platycythere, и 2 новых подрода — Eoschuleridea и 
Mediodentina. Из 29 видов, приведенных в работе, 18 форм — но
вые. Работа затрагивает не только систематические, но и  .палео
экологические вопросы. Автор устанавливает ареалы обитания 
вновь выделяемых таксонов.

Так, представители рода Belekocytheridea обитают в солонова
товодной среде. Ареал обитания рода Platycythere значительно 
шире — от морской до солоноватоводной среды. Представители 
подрода Eoschuleridea — типично морские формы, в то время как 
подрод Mediodentina — эвригалипный, виды которого очень плас
тичны и обитают в пресной, солоноватоводной и морской средах.

В работе по прашулеридеям и парашулеридеям из байоса се
веро-востока Англии Бэйт ( Ba t e ,  1968) пересматривает опре
деления других авторов и считает вид Procytheridea? uentriosa 
ventriosa P l u m h o f f  относящимся к роду Praschulendea. В 

. статье описываются новые виды — Praeschuleridea decorata и Ра- 
raschuleridea ornata. Он анализирует онтогенетические ряды обо
их видов и использует методы вариационной статистики для диаг
ностики явлений полового диморфизма.

Значительна и другая работа Байта -(B;aie, 1,909), посвящен
ная батским остракодам Англии. В ней наряду с описанием из
вестных и новых видов, с позиций новых предст авлений рассмат
риваются коллекции Джонса ( J o n e s ,  1884) и Джонса и Шербо- 
рна ;(J o n e s  et S с h е т b о г л, 1888). Большое количества видов 
из упомянутых коллекций автор нереописывает.

В работе описано 2 новых рода — Hadrocyiheridea и Hekisio- 
cyihere а 63 вида, из которых 6 новые.

1 Некоторые из этих форм, известные также та средней торн Средней Азии, 
нами относятся к роду Batelna, названному в честь английского осхражодвлога.
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Определенный интерес представляет небольшая работа Я- Вла
шека ( B l a s z y k ,  1959), посвященная результатам изучения про- 
гоноцитер бата (зона Clydoniceras discus) Польши (Огродзенец). 
Автор, проследив онтогенетическое развитие некоторых видов и 
обработав результаты биометрическим методом, пришел к выво
ду, что при переходе от одной возрастной стадии к следующей в 
пределах изученных им видов увеличиваются размеры створки на 
определенный коэффициент. Это подтверждает, по его мнению, 
закон Брукса ( B r o o k s ) ,  касающийся развития особей остракод.

Автор обнаружил новые морфологические детали строения ра
ковины, неучтенные ранее у представителей рода Progonocythere:

1) форма створок у всех видов рода Progonocythere характе
ризуется изгибом замочного края, продолжающегося к задней 
части створки под углом 40°;

2) поровые каналы расположены по всей створке и заметны 
также и в краевой зоне; устья этих каналов у изученных автором 
видов в центральной части створок с наружной стороны прикрыты 
сеткой.

Представителей рода Progonocythere из оксфорда Англии изу
чал Вэтли (W a t h 1 е у, 1964), установивший в составе этой фау
ны несколько новых видов.

Интересна работа Вихера . (1957), в которой разбираются род 
Gomphocythere из вельда севера ФРГ и проблемы солоноватовод
ных остракод. Присоединяясь к взгляду Мартина об отнесении 
ранее известных видов рода Metacypris к роду Gomphocythere, 
Вихер относит к этому роду виды Metacypris planiverrucosa и 
М. forbesii ( J o n e s ) .  Наблюдения над изменчивостью скульпту
ры раковины у солоноватоводных остракод рода Cypridea, рас
пространенных в вельде Европы, позволяют Вихеру сделать сле
дующий вывод. В стратиграфической последовательности формы, 
обладающие скульптированной раковиной, появляются позже, 
чем гладкие. Изменение подобного порядка — редкое исключение. 
Изменчивость скульптурных образований в пределах рода Gomp
hocythere связана с проявлением полового диморфизма: на рако
винах самцов она заметна сильнее, нежели на раковинах самок.

В систематической части работы описывается подобная измен
чивость в пределах Gomphocythere forbesii ( J o n e s )  с выде
лением в подвиды ранее известных видов: G. planiverrucosa, С. fo- 
besii ( J o n e s ) ,  G. striata M a r t i n ,  G. silvana M a r t i n  (Kl. ),  
и вида G. fittoni (M a n t e 11) с подвидами G. fittoni G. berwicken- 
sis M a г t i n. _

Пресноводным пурбек-вельдским остракодам посвящена серия 
работ другого немецкого остракодолога — Кроммельбайна 
( K r o m m e l b e i n ,  1961—1965). Он описывает новые роды ост
ракод— Reconcavona, Ilhasina, Salvadoriella. и др. с большим ко
личеством новых видов из отложений Bahia-Serie (Бразилия), ко
торые, по его мнению, соответствуют пурбек-вельдским образова
ниям Европы.
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Из последних работ весьма заметны работы О. В. Христенсе- 
иа (О. В. C h r i s t e n s e n ,  1962—1970), посвященные нижнему 
и среднему мезозою различных районов Европы. Одна из них за
трагивает вопросы стратиграфии и микрофауны верхнеюрских от
ложений Скании. В палеонтологической части автор описывает 
большое количество видов остракод. В основном это — известные 
формы, но среди них есть несколько новых видов и новый род — 
Stenestroemia.

В другой работе (О. В. C h r i s t e n s e n ,  1970) этого иссле
дователя (совместно с Т. I. К i 1 е п у i) показано хронострати- 
графическое значение остракод для кимериджа различных регио
нов Северной и Западной Европы. Работа написана в результате 
детальных исследований, проведенных авторами в Северной и За
падной Европе. Они приходят к* выводу о важном стратиграфичес
ком значении представителей родов Galliaecytheridea, Matidelsia- 
mia, Macrodentina и др. В работе приведены диагнозы 19 видов, 
описано 2 новых подрода и 7 новых видов.

В разрезе кимериджа Европы они выделяют следующие ост- 
ракодовые зоны: Galliaecytheridea dissimilis, G. elongata, Mandel- 
stamia maculata, Galliaecytheridea spinosa, G. polita.

Самого пристального внимания заслуживают многочисленные 
работы известного французского исследователя — П. Донза 
(P. D о n z е, 1955—1968), посвященные в основном изучению и 
систематическому описанию остракод из различных частей юр
ского и нижнемелового разрезов Южной Франции. В одной из 
таких работ (P. D о n z е, 1966) впервые проводится обширный 
комплекс остракод из берриаса Буже и Шартреза. Монографичес
ки описано более 56 видов остракод, принадлежащих родам: Cyt- 
herella, Cythereiloidea, Paracypris, Pontocyprella, Lycopterocypris, 
■Clithrocytheridea, Asciocythere, Schuleridea, Euryitycythere, Eucyt- 
here, Limnocythere, Fabanella, Macrodentina, Xestoleberis, Cythe- 
ropteron, Orthonotacythere, Neocythere, Acanthocythere, Protocyt
here, Oligocythereis, Monoceratina, Exophthalmocythere, Parexop- 
Jithalmocythere, Mandelstamia, Acrocythere и Krausella.

Весьма важными представляются работы П. Донза (P. D о п- 
z е, 1966, 1968), касающиеся лейаса Франции (Ардеш, Норман
дия). Они посвящены изучению и описанию редкого комплекса 
форм, в состав которого входят новые виды цитереллид, огмокон- 
хеллид, бэрдиид, параципридид и цитерид. Эти работы представ
ляют собой значительную ценность еще и потому, что лейасовые 
остракоды изучены намного хуже, чем среднеюрские, не говоря 
уже о верхнеюрских формах.

Бат-келловейские остракоды различных регионов Франции 
описываются в работах Ф. Депеш’а (F. D e p e c h e ,  1969; F. D е- 
р е с h е, Н. O e r t l i ,  1971).

В одной из работ (F. D e p e c h e ,  1969) приводятся нижне- 
и среднекелловейские остракоды из скважины C h o n v i l l e  1 
<М епт  fh  е—е t—М о s.). Описан новый род — Paralophocythe-
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re и четыре новых вида: Cytherelloidfea chonvillensis, Paralophocy- 
there chonvillensis, Lophocythere cuvillieri, Nodophthalmocythere 
leucorum. В другой даются новые виды рода Pseudoprotocythere, 
изученные автором из отложений нижнего бата западной и вос
точной части Парижского бассейна. Определенный интерес пред
ставляет небольшая работа X. Глазхофф’а (Н. G 1 a s h о f f, 1964), 
в которой монографически описано 16 видов остракод из оксфор
да Англии и ФРГ, дается точнейшая «привязка» выделяемых 
комплексов остракод к аммонитовым зонам оксфорда — cordatum, 
dicipiens, pseudocorddta.

В работе приведены процентные отношения родов остракод по 
зонам, распределение их в оксфордском разрезе и распростране
ние в различных областях Европы.

Помимо чисто описательных работ, большое значение имеют 
работы, в которых анализируются комплексы (микрофауны) из 
пограничных слоев, показывается значение выделяемых ископае
мых ассоциаций для стратиграфических целей. Именно к такого 
рода исследованиям принадлежит работа Н. Штёрмера и Е. Виен- 
хольц (N. S t o e r m e r  und Е. W i е n h о 1 z, 1967). В ней при
водятся важнейшие в стратиграфическом отношении комплексы 
остракод и фораминифер из отложений нижнего и верхнего тоара,. 
нижнего — верхнего аалена и нижнего байоса. Причем погранич
ные слои лейаса — доггера (тоар—аален) из глубоких скважин 
ГДР (севернее Среднегерманского Главного блока) исследова
лись микробиостратиграфическим методом. Изучались остракоды,. 
фораминиферы и мегаспоры.

Авторы приходят к выводу, что детальное расчленение тоара' 
(аналогичное аммонитовым зонам и подзонам) на микропалеон- 
тологической основе невозможно. В работе описывается 1 новый 
род, 3 новых вида и подвида.

Одна из наиболее крупных работ по мезозойским острако
дам — обобщающая монография в двух томах Франка Моркхове- 
на — «Постпалеозойскце остракоды» (F. M o r k h o v e n ,  1962). 
Первый том посвящен вопросам морфологии и систематики пост- 
палеозойских остракод, из экологии вообще и палеоэкологии ис
копаемых остракод в частности. Второй том носит характер спра
вочного руководства и содержит сведения о более, чем 350 родах 
постпа-леозойских остракод, принадлежащих различным система
тическим группам.

В работе излагаются вопросы, касающиеся биологии этой груп
пы ископаемых, стратиграфического значения некоторых таксо
номических категорий и терминологии.

Нербходимо отметить работы В. Белецкой (W. В i е 1 е с к а, 
1960, 1965), В. Белецкой и О. Щтьж (W. В i е | е с к э, О. S t y  к,
1963, 1966), О. Паздровой (О. P a z d r q w a ,  1966).

В рзбдте П0 щкдо.фауне мальмэ южной частц Прибалтийской 
с и н ё к щ щ  (W. g j e l e c k a ,  _0 . S t y  к, 196,6)’ описаны остракр- 
довые и фораминиферорые ассоциации, характерные для отдель-
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ных ярусов. Для оксфорда характерны Pontocyprella и Krausella,. 
для кимериджа — Galliaecytheridea, Macrodentina, Cytherella, Pro
tocythere и др. Описан новый вид Protocythere furcata. Микрофау- 
нистические комплексы мальма района Кцыни сопоставляются с  
таковыми из Прибалтийской синеклизы (в пределах Польши), 
района Калининграда и Литвы.

В работе О. Паздровой (О. P a z d r o w a ,  1966) исследуется 
микрофауна бата южных районов Краковско-Ченстоховской Юры„ 
В этих отложениях помимо фораминифер в большом количестве 
присутствуют остракоды, представленные видами Terquemula ра- 
rallela и Progonocythere polonica. Последний вТщ характерен для 
всего бата северо-запада ФРГ, а в Ченс-тоховском регионе он рас
пространен до зоны Parkinsonia compressa.

Из приведенного обзора литературы видно, что юрские остра
коды изучены далеко недостаточно. Тем не менее, описание ог
ромного количества отдельных, видов и целых комплексов 'остра
код, а также установление большого числа таксонов позволяет 
наметить ряд филогенетических линий в развитии этой группы фау
ны и констатировать изменение ее систематического состава на 
границах стратиграфических подразделений юрской системы.

СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ И СИСТЕМАТИКИ 
МЕЗОЗОЙСКИХ ОСТРАКОД

Большинство распространенных в мезозое остракод принад
лежат подотряду Podocopina, представители которого изучены 
наиболее хорошо.

Подотряд Podocopina классифицирован на основании строения 
конечностей и половых органов самого животного. Такой важный 
Признак, как строение раковины, зоологи как правило не изуча
ли, что затрудняет создание естественной классификации иско
паемых остракод. До сих пор отсутствуют критерии выделения 
отрядов, подотрядов и надсемейств. Определение подсемейств и 
родов также во многом противоречиво. Недостаточно разработа
ны и оценены критерии диагностики видов и внутривидовых ка
тегорий. Однако раковина представителей многих родов очень 
характерна и определение принадлежности к какому-либо ее роду 
по облику часто представляется достаточно надежным при от
сутствии мягких частей животного, не сохраняющихся в ископае
мом состоянии.

Представители родов Bairdia, Darwinula, Cypridea и др., ши
роко распространенные в юрских отложениях, имеют гладкую, 
сравнительно простую раковину, и существуют в течение дли
тельного времени.

Раковины большинства других родов, особенно относящихся 
к надсемейству Cytheracea, по сложности строения и богатству 
скульптурных форм не имеют равных не только среди остракод,. 
но и среди других ракообразных.
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И все Же несмотря на значительное количество морфологичес
ких признаков раковин, общей оценки и единого взгляда на их 
таксономическое значение не существует.

В юрских отложениях наиболее широко распространены пред
ставители пяти надсемейств: Cytheracea, Cypridacea, Bairdiacea, 
Darwinulacea и Healdiacea, из которых хорошо изучены Cythera
cea и Cypridacea, и в гораздо меньшей степени — Darwinulacea, 
.Bairdiacea и Healdiacea.

Надсемейства и семейства классифицируются по характеру 
расположения мускульных бугорков (признак надсемейства) и 
их количества (признак семейства). При этом аномальное строе
ние мускульного поля оценивается как рекапитуляция в пределах 
того или иного семейства (Мандельштам, 1960).

Изложенные положения изменены некоторыми зарубежными 
исследователями (см. Treatise, 1961), которые из надсемейств 
Cytheracea и Cypridacea выделили целый ряд новых семейств не
смотря на то, что анатомическое строение цитерид и циприд, де
тально изученное Г. Мюллером, Г. Сарсом и 3. С. Бронштейном, 
в свое время не дало им оснований для повышения таксономичес
кого ранга существующих категорий или выделения новых так
сонов. Однако, если идти по пути образования «бесконечного» ко
личества новых семейств в цитеридах, как это делают авторы 
американского справочного руководства, то нужно сначала дать 
критерии для выделения семейств, чего авторы этой работы, к со
жалению, не сделали.

Вообще, случаи часто встречающегося аномального строения 
мускульного поля у морских и солоноватоводных цитераций пока 
■еще не объяснены. На фоне этих изменений форма раковины — 
-столь характерный признак, что приуменьшать ее значения не 
следует, тем более, что и основанная на строении конечностей 
систематика может быть в ряде случаев ненадежна, так как строе
ние конечностей у большинства родов подвержено экологическо
му влиянию.

Много субъективного вносится в оценку признаков подсемей
ства, в частности — у Cytheracea. Ведущим признаком подсемейств 
является глазное пятно,— древний наследственный признак, об
наруженный у остракод, начиная с юры. Существующее мнение
о таксономическом значении глазного пятна как признака подсе
мейства многие исследователи не поддерживают, они объединяют 
в одно подсемейство раковины с глазным пятном и без него 
(Grekoff, 1962).

Что касается родовых признаков, то они наиболее разработа
ны для замковых остракод и очень плохо изучены для семейств 
Bairdiidae, Darwinulidae и др.

Замок остракод (имеются в виду замковые остракоды) также 
является надежным родовым признаком, хотя в эволюционном 
ряду он менее устойчив, чем~форма раковины, и формируется по
следовательно. Следует учитывать его строение, причем, как это
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доказал М. И. Мандельштам (1965, 19606), незначительные изме
нения в строении замка не имеют решающего значения, хотя и 
отображают естественное развитие организма под воздействием 
определенных причин. Недооценка этого положения привела к 
образованию для целого ряда родов м-ножества синонимов.

Наследственные изменения замка следует учитывать также 
при выделении подрода, имея, однако, в виду, что эти изменения 
протекают на более низкой ступени развития и не нарушают ха
рактерных признаков рода.

Важное значение замка для родовой диагностики отмечают 
сейчас почти все исследователи, но появляются все новые данные
о том, что одного этого признака недостаточно для выделения рода. 
( L e v i n s o n ,  1957; Р о к о г п у, 1958; М а н д е л ь ш т а м ,  1960; 
Н a n a i, 1961; А н д р е е в  и М а н д е л ь ш т а м ,  1964).

Взгляды на происхождение подокопидных замков являются 
до сих пор гипотетическими. Келлет ( K e l l e t ,  1943) установила, 
что широко дифференцированные роды надсемейства Cytheracea 
предполагают полифилитическое происхождение замков. Она по
казала сходство замков пермского рода Basslerella и рода Cythe- 
ridea.

Трибель (Т г i е b е 1, 1954) отмечал сходство меродонтных зам
ков с замком рода Ponderodictya.

Сильвестр-Брэдли ( S y l v e s t e r —В г е d 1 е у, 1956) предпо
лагал, что первые цитериды возникли в конце палеозоя от од
ного или нескольких предков, принадлежавших надсемейству Quas- 
sillitacea, имевших лофодонтный замок.

По мнению М. И. Мандельштама (1960), цитериды произошли 
от Hollinidae, однако замки у последних не установлены.

Как утверждает Ю. Н. Андреев (1964), предками Cytheracea яв
лялись представители подсемейств Tomiellinae, Iniallinae, Sinusuel- 
linae и семейства Permiatiidae, имеющие прионодонтный и лофо
донтный замки.

Филогенетическую трансформацию замка от меродонтного че
рез энтомодонтный к амфидонтному впервые продемонстрировал 
Сильвестр-Брэдли (1948) на примере юрского рода Oligocyt- 
hereis, мелового Cythereis и третичного Trachyleberis, что явилось 
доказательством эволюции замков у подокопин. Это положение 
блестяще подтверждено в работах М. И. Мандельштама (1961), 
Ю. Н. Андреева и М. И. Мандельштама (1961), Ю. Н. Андреева 
и М. И. Мандельштама (1963) на примере трансформации меро
донтного замка верхнеюрского и нижнемелового рода Protocythere 
через постеромеродонтный замок рода Posteroprotocythere к ам
фидонтному типу родов Protoveenia, Cytherettinella и Veenia.

Выдающийся морфолог Э. Трибель (Т г i е b е 1, 1950, 1954) сде
лал важный вывод о том, что замок у Cytheracea — полифиле- 
тическое образование. Это были первые данные о наличии парал
лелизма в эволюции замков у остракод.
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В своей работе, посвященной изучению замковых остракод 
Японских островов, Ханаи ( Н а л а  i, 1961) суммировал все 
имевшиеся до него сведения, касающиеся этого важного морфо
логического признака, и пришел к выводу, что замок является 
эволюционирующим образованием и может изменяться как в про
странстве, так и во времени. Поэтому таксономическая группиров
ка их должна быть основана на последовательных сериях, сгруп
пированных в соответствии с морфологической близостью замков, 
а классификация остракод должна строиться с учетом всех приз
наков раковины, так как иногда изменения в замке не удается 
уловить даже в разных таксонах, как например, у верхнетретич
ных и современных Cytherura и Cytheropteron Японии. По мнению 
Ю. Н. Андреева (1964), замок может быть надежным родовым 
признаком только внутри непрерывного филогенетического ряда. 
Ю. Н. Андреев считает, что необходимо учитывать устойчивость 
изменений замка, потому что известны случаи, когда для пред
ставителей одного и того же рода (американские и среднеазиат
ские виды рода Orthonotacythere) были характерны замки соот
ветственно с ясно дифференцированными краевыми отделами и 
с почти недифференцированной меродонтной структурой.

Признание замка в качестве основного признака подсемейства 
ведет к грубым искажениям естественной систематики, что на
глядно демонстрирует работа Бероушека ( B e r o u s e k ,  1952).

В отношении признаков видового и внутривидового порядка 
существует масса нерешенных вопросов. Критерии видовой ди
агностики — важнейшая сторона практического использования 
остракод, так как большинство их родов и видрв имеет значитель
ное вертикальное распространение.

В настоящее время для диагностики вида привлекается один 
морфологический критерий — контур раковины и характер пере
крывания створок. Именно на этом основываются видовые опре
деления гладкостворчатых дарвинул, бэрдий и отчасти циприд. 
Однако в результате значительной изменчивости этих признаков, 
создается большое количество искусственных видов, повторное 
определение которых невозможно, поскольку пределы видовой из
менчивости остракод не установлены. Значение многих скульп
турных форм для видовой диагностики у цитерид не определено. 
Являются ли такие признаки, как концевые шипы, форма и раз
меры яче^к, размеры и конфигурации ребер, различная степень 
уплощенности или выпуклости створок, размеры раковин и мно
гие другие надежными видовыми критериями, мы не можем ут
верждать. Мнения остр а кодол огов по этому поводу расходятся: 
Трибель ( T r i e b e l ,  1.940) весьма скептически оценивает таксоно
мическое значение скульптурных форм у остракод; другие авто
ры, придерживаясь противоположной точки зрения, добивались 
прекрдгаиых стратиграфических результатов.

Помимо этого, вопросы, "связанные с проявлениями полового 
диморфизма, значение которого для видовой диагностики очевид-г
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но, еще далеко не выяснены. Очень слабо изучен сезонный поли
морфизм ископаемых и современных остракод.

Работы экологического характера стали достоянием последне
го времени. И если по мезозою известно около десятка специаль
ных работ (Н. В о 1 z, 1971; J. W. . Ne a l e ,  1971; P. D о n z е, 
1971; Ju .  A n d r e e v ,  М. M a n d e l s t a m ,  1971; и др.). то по 
юре их всего две: небольшая статья Эртли ( O e r t l i ,  1963) и 
Г. Джордан и М. Блез (Н. J o r d a n ,  М. J. В 1 е s s, 1971).

Из вышесказанного видно, что остракоды мезозоя, в том чис
ле юры, еще не настолько изучены, чтобы можно было поставить 
их в один ряд с важнейшими группами ископаемых, используе
мых для решения различных вопросов стратиграфии.



Г л а в а  И 

ОПИСАНИЕ ОСТРАКОД

КЛАСС CRUSTACEA  B R O N G N I  A R T  et 
D E S M A R E S T ,  1822

ПОДКЛАСС OSTRACODA  L A T R E I L L E  1806 
Отряд Podocopida  P o k o r n y ,  1953 

Подотряд Platycopa Sa r s ,  1865 
СЕМЕЙСТВО CYTHERELLIDAE S A R S ,  1865 

Род Cytherella  J o n e s ,  1849 

Cutherella curta1 M a s u m о v, sp. nov.
Табл. I, фиг. 1

Г о л о т и п. Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—2222; целая 
раковина, юго-западные отроги Гиссарского хребта, Кугитангтау* 
нижний келловей, зона Macrocephalites (М.) macrocephalus 
S c h l .

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров3, по форме прибли
жается к эллипсовидной, вздутая в задней части, короткая. Кон
цы почти одинаковой высоты. Поверхность створок гладкая.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, приближается по 
форме к эллипсовидной, асимметричная, умеренно неравноствор
чатая, укороченная. Правая створка больше левой и перекрыва
ет ее. Охват наиболее четко выражен на спинном и брюшном 
краях, на переднем и заднем концах перекрывание незначитель
но или совсем отсутствует. Раковина с максимальной выпукло
стью в задней части, уплощается к переднему концу, брюшному 
и спинному краям. Концы почти одинаковой высоты, равномерно 
дугообразно закруглены на правой створке и углообразно ско
шены на левой. Задний конец углообразный, передний — отчетли
во скошен в нижней части. Спинной край полого выгнут, к зад
нему концу наклонен более круто, чем к переднему. Брюшной 
край почти прямой, несколько опущен к заднему концу. Поверх
ность створок гладкая. Замок окружной, правоваликовый, разно
элементный, ненасеченный.

Размеры, мм
длина высота

Голотип 3—222 0,525 0,35
Экземпляр 3—224 0,575 0,35
Экземпляр 3—225 0,55 0,32

1 Curta (лат.) — короткая.
3 № 3—222 — здесь и далее — коллекционный номер оригинала, где № 3 — 

номер коллекции в институте геологии и геофизики АН УзССР, а 222 — по
рядковый номер оригинала.

3 Принята следующая градация величин раковин остракод: небольшая — 
ло 0,5 мм; средних размеров—от 0̂ 5 до 0,7 мм, крупная—от 0,7 мм  и больше.
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П о л о в о й  д и м о р ф и з м  проявлен в большей длине и? 
меньшей высоте раковин самцов по сравнению с раковинами са
мок; кроме того, у раковин самок значительно более выпукла»: 
задняя часть.

С р а в н е н и е .  От вида Cytherella suprajurassica О е г 1 1 i, 
известного из нижнего кимериджа Парижского бассейна (О е г t-
1 i, 1957а, стр. 649—650, табл. 1, фиг. 1-—10), описываемый вид 
отличается равномерно и пологовыгнутым спинным краем, более 
высоким, треугольного очертания, задним концом и отсутствием? 
четко выраженного перекрывания на концах.

Обнаруживая большое сходство в очертаниях створок и ха
рактере правого охвата с видом Cytherella irgisensis L i i b i m o v a  
(Любимова, Хабарова, 1955, стр. 108, табл. XII, фиг. 5а, б), описы
ваемый вид отличается меньшей .высотой переднего конца по срав
нению с задним, задним концом треугольного очертания и полого
выгнутым спинным краем.

От вида Cytherella recta S h а г а р., известного из отложений 
волжского яруса — зона Pavlovia panderi (О г Ь.) (Любимова,. 
Хабарова, 1955, стр. 105, табл. XII, фиг. За—в), описываемый вид 
отличается скошенным в нижней части передним концом, тре
угольного очертания задним концом, пологовыгнутым спинньш 
краем, отсутствием в передней трети брюшного края вогнутости 
и меньшей высотой переднего конца по сравнению с задним.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Нижний келловей, юго-западные отроги Гиссарского 
хребта.

М а т е р и а л .  В коллекции 6 целых раковин и 2 отдельные: 
створки этого вида удовлетворительной сохранности.

Подотряд Podocopa Sa r s ,  1865 

НАДСЕМЕЙСТВО HEALDIACEA Н A R L Т О N„ 1933 

СЕМЕЙСТВО HEALDIIDAE Н A R L Т О N, 1933 

Род Hungareila  M e h e s ,  1911

Hungarella mutata1 M a s u m о v, sp. nov.
Табл. I, фиг. 2

Г о л о т и п. Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—226, целая ра
ковина, юго-западные отроги Гиссарского хребта, Кугитангтау 
(Ходжарыз), верхний байос.

Д и а г н о з .  Раковина небольшая,, неправильно-округлая, вы
пуклая, с неравномерно закругленными концами. Поверхность 
створок гладкая.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, слегка удлиненная, не
правильно-округлая, выпуклая, левоохватывающая, с наибольшей

1 Mutata (лат.) — измененная.



высотой и толщиной в средней части. К концам и краям постепен
но уплощается. Наиболее заметно охват выражен на брюшной 
стороне и переднем конце. Передний конец выше заднего, нерав
номерно дугообразно закруглен, более полого— в верхней части. 
Задний конец равномерно дугообразно закруглен, плавно сочле
няется со спинным и брюшным краями. Спинной край дугообраз
но выгнут, полого спускается к заднему концу. Брюшной край 
выгнут неравномерно, наиболее круто — в местах сочленения с 
концами.

Поверхность створок гладкая. Замок прионодонтный.

Размеры, мм
длина высота

Голотип 3f-226 0,475 0,325
Экземпляр 3—227 0,5' 0,35

С р а в н е н и е .  Форма раковины (ее неправильно-овальное 
очертание) сближает описываемый вид с видом Hungarella sp. С. 
(А р о s t о 1 е s с U-, 1959'), известным из нижнего плиенсбаха Фран
ции ( Oe r t l i ,  19636, табл. XIV, фиг. и)'. Отличительной особен
ностью нового вида является значительно более симметричный, 
дугообразно выгнутый спинной край и плавно закругленные концы.

От вида Hungarella sp. 13 (А р о s t о 1 е s с u, 1959) из ниж
него плиенсбаха Франции ( O e r t l i ,  19636, табл. XIV, фиг. с) 
описываемый вид отличается почти симметричным, углообразно 
выгнутым спинным краем, несколько более выгнутым брюшным 
краем и плавно закругленными концами.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Верхний байос, юго-западные отроги Гиссарского хреб
та, Кугитангтау, (Ходжарыз).

М а т е р и а л .  Имеется несколько десятков раковин и несколь
ко отдельных створок этого вида хорошей сохранности.

НАДСЕМЕЙСТВО CYPRIDACEA  B A I R D ,  1845

СЕМЕЙСТВО CYPRIDIDAE  B A I R D ,  1845

ПОДС ЕМ ЕЙСТВО P O N  ТО С Y P R I N A  Е  М U L L Е R 1894

Род Paracypris  'S a r s ,  1866

Paracupris dorsaconvexa M a s u m о v 
__ Табл. I, фиг, 2

1966. Paracupris dorsaconvexa, sp. nov. — M а с у м о в: Новые виды, стр. 47—49, 
рис. 1, 2

Г о л о т и п .  Коллегия ИГиГ АН УзССР, № 3—13, целая ’ра
ковина, Байсунтау, нижний келловей.

Д и а г н о з .  Раковина средней величины, по очертанию близ
ка к трапециевидной, вытянутая, с арковидным спинным краем
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левой створки. Левая створка целиком охватывает правую. По
верхность створок гладкая.

О п и с а н и е .  Раковина средней величины, трапециевидная, 
удлиненная. Передний конец выше заднего, скошен в верхней 
части и круто закруглен в нижней. Задний конец низкий, вытяну
тый, заостренный. Спинной край левой створки арковидный, с 
наибольшей высотой в средней части, правый — дугообразно выг
нут. Брюшной край почти прямой, слабо вогнутый в средней час
ти. Поверхность створок гладкая.

Размеры, мм
длина высота

Голотип 3—13 0,55 0,27
Экземпляр 3—14 0,57 0,30
Экземпляр 3—15 ' 0,57 0,27

С р а в н е н и е .  Раковина описываемого вида очень близка по 
форме к раковине вида Paracypris cf. sp. В. S с h m i d t, 1955, опи
санного Эртли (Oertli, 1957a, стр. 653, табл. 1, фиг. 19—22) 
из нижнего кимериджа Парижского бассейна, но отличается от 
нее более высоким спинным краем, арковидным его перегибом в 
средней части и резким переходом спинного края к заднему концу.

- Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Нижний келловей, юго-западные отроги Гиссарского 
хребта (Байсунтау).

М а т е р и а л .  Имеется 40 целых раковин удовлетворительной 
сохранности.

НАДСЕМЕЙСТВО CYTHERACEA  B A I R D .  1850

СЕМЕЙСТВО PARADOXOSTOMIDAE  B R A D Y  ЕТ NORMAN, 1889 

ПОДС ЕМ ЕЙСТВО B Y T H O C Y T H E R 1 N A E  S A R S ,  1В26 

Род Bythocytheremorpha  M a n d e l s t a m ,  1958 

Bythocytheremorpha exilis M a s u m o v  

Табл. I, ф1!г. 4

1966. Bythocytheremorpha exilis, sp. nov. - М а с у и о в :  Остракоды из ниж
него келловея, стр. 67, рис. 9—12

Г о л о т и п. Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—50, целая ра
ковина, юго-западные отроги Гиссарского хребта (Байсунтау), 
нижний ке'лловей.

Д и а г н о з .  Раковина угловато-овальная, средних размеров 
вытянутая, с хорошо выраженной поперечной депрессией, в ниж
нем окончании которой наблюдается отчетливая дугообразная 
вздутость брюшной части створок. Поверхность створок мелко- 
ямчатая.

3 -7 1 33



О п и с а н и е .  Раковина удлиненная, средних размеров, по 
форме приближается к прямоугольной, с хорошо выраженной по
перечной депрессией, выполаживающейся к спинному краю. Пе
редний конец почти одинаковой высоты с задним, неравномерно 
дугообразно закруглен. Задний конец вытянутый, приподнятый, 
заостренный в средней части и с уступом в верхней. Спинной край 
прямой, несколько приподнят к заднему концу, брюшной нерав
номерно дугообразно выгнут, приподнят к заднему концу, с нез
начительной вогнутостью в передней трети. Раковина- с макси
мальной высотой в средней части или сдвинутой к заднему концу 
и выпуклостью в заднебрюшной части. Порово-канальная зона 
заднего конца хорошо развита, уплощена.

Поверхность створок покрыта мелкими ямками. Замок адон- 
тный, левоваликовый.

Размеры, мм
длина высота

Голотип 3—50 0,51 0,27
Экземпляр 3—51 0,57 0,3
Экземпляр 3—52 0,52 0,32

С р а в н е н и е .  Общая форма раковины, характер брюшного 
края и наличие прямой поперечной депрессии сближает нашу фор
му с видом, описанным Р. Бейтом (R. Н. B a t e ,  19636, стр 189— 
190, табл. 3, фиг. 5—12) из средней юры Англии (North Lincoln
shire) как Monoceratina vulsa ( J o n e s  et S h e r  b o r n ) .  Отли
чия сравниваемых форм заключаются в отсутствии у среднеази
атских раковин концентрической ребристости поверхности створок, 
и в наличии мелкоямчатой их структуры. Кроме того, у вида exilis 
спинной край приподнят к заднему концу, а несколько выше сво
бодного края наблюдается отчетливое дугообразное вздутие брюш
ной части створок. У сравниваемых видов совершенно различные 
формы переднего и заднего концов: у западно-европейского вида 
передний конец равномерно округлый, у вида exilis 911 узкоокруг
лый со скосом в верхней и нижней частях; задний конец вида 
exilis углообразно скошен, у вида vulsa вытянут и сопрягается 
под острым углом со спинным краем, с неглубокими вогнутостя
ми в верхней и нижней частях.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Нижний келловей, юго-*западные отроги Гиссарского 
хребта.
М а т е р и а л .  Несколько целых раковин и незначительное коли
чество створок этого*вида удовлетворительной сохранности.

Bythocytheremorpha aliena ( L u b i m o v a )

Табл. I, фкг. 5

195?. Bythocythere aliena'. Л ю б и м е т а .  тр. ВНИГРИ. нов. сер., вып 84, стр. 34, 
фиг. За, 36.
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О р и г и н а л .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—227, целая 
раковина, южные склоны Гиссарского хребта (Сангмиля), оксфорд.

Д и а г н о з .  Раковина крупная; по форме приближающаяся 
к субквадратной, наиболее выпуклая в заднебрюшной части 
створок.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, по форме приближается к 
субквадратной, с наибольшей высотой в задней трети и макси
мальной выпуклостью в заднебрюшной части. Раковина упло
щается к краям и концам. Поперечная борозда выражена хоро
шо, расположена в передней трети спинной части створок; начи
нается у спинного края и доходит до середины-створок. Передний 
конец высокий, симметрично закруглен. Задний конец с уступом, 
значительно скошен к брюшному краю. Спинной край прямой, 
соединяясь с задним концом, образует острый угол. Брюшной 
край прямой, незначительно наклонен к заднему концу, с- кото
рым сочленяется под тупым углом. Поверхность створок эроди
рована. Порово-канальная зона уплощенная, развита на концах, 
поровые каналы не видны.

Размеры, мм
длина высота

Оригинал 3—227 0,875 0,425
Экземпляр 3—228 0,85 0,425

С р а в н е н и е .  По всем основным признакам — форме рако
вины, приближающейся к трапециевидной, положению поперечной 
борозды, форме заднего конца и очертаниям створок описывае
мый вид является среднеазиатским аналогом формы из нижнего 
волжского яруса Куйбышевской области, описанной П. С. Люби
мовой как Byihocythere aliena (П. С. Л ю б и м о в а ,  Т. Н. Х а 
б а р о в а ,  1955, стр. 34, табл. II, фиг. За, б ) .

У среднеазиатского вида отсутствуют округлые ячейки на по
верхности створок.

Отнесение вида, описанного П. С. Любимовой, к роду Bytho
cythere ошибочно, поскольку формы, подобные этому виду (сред
неазиатская форма) или близкие к нему, описанные Трибелем и 
Бартенштайном из доггера ФРГ (Е. Т г i е b е 1, Н. B a r t e n -  
s t a i n ,  1938), имеют раковины с одночленным замком, не 
имеющим ямок в краевых отделах правой створки и соответст
вующих им зубов в левой створке, в противоположность предста
вителям рода Bythocythere, раковины которых снабжены в левой 
створке замком, состоящим из валика с мелкими ямками на 
концах.

На основании вышеизложенного, вид, описанный П. С. Люби
мовой, следует относить к роду Bythocytheremorpha.

От вида, определенного П. С. Любимовой (там же, стр. 33) 
как Bythocythere nescia из отложений нижнего волжского яруса 
(зона Pavlovia panderi) Куйбышевской области, среднеазиатский 
вид отличается резковыраженной поперечной депрессией, отсут
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ствием ячеек на поверхности створок, более вытянутым задним 
концом и прямым брюшным краем.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Оксфорд, южные склоны Гиссарского хребта (Сангми- 
ля), Западный Узбекистан.

М а т е р и а л .  Несколько целых раковин этого вида хорошей 
сохранности.

Bylhocylhereinorpha vulsa ( J o n e s  et S h e r b o r n )

Табл. I, фиг. 6

1888. Cytherella vulsa  J o n e s  e t  S h e r b o r n ,  p. 263, pi. 2, fig. 4 a—b.
1938. Monoceratlna vulsa  ( J o n e s  e t  S h e r b o r n ) :  T r i e b e l  e t  B a r t e n -  

s t e i n ,  p. 516. pi. 3, figs. 17, 18.
1960. Monoceratlna cf. vulsa  ( J o n e s  e t  S h e r b o r n ) :  Liitze, p. 433, pi. 37, 

fig. 5 a—b.
1963. Monoceratlna vulsa  ( J o n e s  e t  S h e r b o r n ) :  Bate, p. 189—190, pi. 3 

figs. 5—12.
О р и г и н а л .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—400, целая 

раковина, юго-западные отроги Гиссарского хребта (Яккабаг), 
нижний келловей.

Д и а г н о з .  Раковина субквадратная, вытянутая, средних раз
меров. с хорошо выраженной поперечной депрессией в верхней 
части левой створки. В нижней части переднего конца отчетливо 
видны деформированные концевые шипы. Поверхность створок 
мелкоямчатая.

О п и с а н и е .  Раковина субквадратная, вытянутая, средних 
размеров, с хорошо выраженной короткой поперечной депрессией. 
Передний конец несколько ниже заднего, равномерно дугообраз
но закруглен, более полого — в верхней части. Задний конец вытя
нут, приподнят, полого закруглен в верхней части. Спинной и брюш
ной края почти прямые. Раковина с максимальной высотой в сред
ней части. Порово-канальные зоны концов развиты хорошо, 
широкие, уплощены. Поверхность створок мелкоямчатая, замок 
адонтный, левоваликовый.

Размеры, мм  
длина высота 

Оригинал 3—400 - 0,65 0,34

С р а в н е н и е .  По всем признакам (форма раковины в це
лом, форма концов и спинного края, форма поперечной депрес
сий) среднеазиатская форма, по-видимому, является разновид
ностью европейского вида, описанного вначале Джонсом и Шер- 
борном как Cytheridea vulsa, а затем переопределенного Трибе- 
лем и Бартенштайном как Monoceratina vulsa.

Среднеазиатская и европейская формы отличаются незначи
тельно: брюшной край западноевропейского вида полого и не
значительно выгнут (у нашей формы он прямой), и, кроме того,
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поверхность его створок покрыта концентрической ребристостью, 
чего совершенно не наблюдается у описываемого вида.

Сравнение в данном случае ведется с формой Monoceratina 
vulsa ( J o n e s  et S h e r b o r n ) ,  опубликованной Бейтом (R. B a 
te, 19636, стр. 189—190, табл. 3, фиг. 5—12) и описанной им из 
средней юры Англии.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Нижний келловей, юго-западные отроги Гиссарского 
хребта.

М а т е р и а л .  Около десятка целых раковин и отдельных ство
рок удовлетворительной сохранности.

1966. Cytheropterina hastata. sp. nov. — M а с у м о в: остракоды из нижнего 
келловея, стр. 65, рис. 7, 8.

Г о л о т и п. Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—43, целая рако
вина, юго-западные отроги Гиссарского хребта (Байсунтау), ниж- 
-ний келловей.

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, копьевидная, с неглубокой 
поперечной депрессией в передней трети левой створки и выра
женными брюшными выступами.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, с наибольшей высотой в 
передней трети и максимальной выпуклостью в заднебрюшной 
части, ближе к середине брюшного края. Неглубокая поперечная 
депрессия расположена в передней трети левой створки. Перед
ний конец намного выше заднего, углообразно скошен по пери
метру., Задний конец вытянут, заострен, с уступом в верхней час
ти. Спинной край выгнут в передней трети, с неглубокой вогну
тостью в средней части, ближе к заднему концу, наклонен в сто
рону заднего конца. Брюшной край полого неравномерно выгнут, 
несколько приподнят к заднему концу. Поровоканальная зона пе
реднего конца незначительно уплощена. Поверхность створок по
крыта мелкими, невыраженными, с нечеткими гранями ячейками. 
Замок антимеродонтный, левоваликовый.

СЕМЕЙСТВО CYTHERIDAE  B A I R D ,  1850 

ПОДСЕМ ЕЙСТВО С Y T H E R O P T E R I N A E  Н А N А I, 1957 

Род Cytheropterina M a n d e l s t a m ,  1956

Cytheropterina hastata M a s u m o v  

Табл. I, фиг. 7

Размеры, мм
длина высота

Голотип 3—43 
Экземпляр 3—44 
Экземпляр 3—45

0,32 0,22  
0,32 0,17  
0,35 0,17
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С р а в н е н и е .  При общем сходстве формы раковины и неко
торых деталей (форма «крыловидных нависаний» части створок 
над брюшным краем и др.) описываемый вид отличается от фор
мы Cytheropteron (С.) bispinosum bispinosum S c h m i d t ,  выде
ленной Г. Шмидтом (G. S c h m i d t ,  1954, стр. 85—86, табл. 7, 
фиг. 19—22) из среднего кимериджа ФРГ, отсутствием полиго
нальной ячеистости на поверхности створок, углообразно скошен
ным передним концом и формой спинного края.

От вида Cytheropteron (Cytheropteron) bispinosum crassum, 
описанного Шмидтом (там же) стр. 87—88, табл. 7, фиг. 24) 
из тех же отложений, описываемая форма, имея определенное 
сходство в форме переднего и спинного края, отличается отсут
ствием ямчатости на поверхности створок, не столь вытяну
тыми и приостренными нависаниями части створок над брюшным 
краем, а также формой заднего конца.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Нижний келловей, юго-западные отроги Гиссарского 
хребта.

М а т е р и а л .  Две целые раковины и несколько отдельных 
створок этого вида удовлетворительной сохранности.

Род Mandelstamina M a s u m o v ,  1966 

Mandelstamina vesiculosa M a s u m o v  

Табл. II, фиг. 8

1966. Mandelstamina vesiculosa, gen. et. sp. nov. -  М а с у м о в :  Mandelstami
n a — новый род, стр. 44—46, рис. а, б.

Г о л о т и п .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—10, юго-за- 
падные отроги Гиссарского хребта (Яккабаг), нижний келловей.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, укороченная, взду
тая, с развитым навнсанием части створок над брюшным краем 
и левым перекрыванием створок. ■

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, массивная, взду
тая, укороченная, с развитым нависанием части створок над 
брющным краем. Наибольшая высота раковины в ее средней час
ти. Максимальная выпуклость — в области нависания части ство
рок над брюшным краем. Левая створка больше правой и пере
крывает ее, что наиболее отчетливо наблюдается в области спин
ного- края, переднего и заднего концов. В области брюшного края 
раковины перекрывание не столь четко. Передний конец доволь
но высокий, неравномерно дугообразно закруглен, более полого— 
в верхней части, в нижней круто переходит к брюшному краю. 
Задний конец несколько вытянут, круто закруглен в нижней час
ти и отчетливо скошен в верхней. Спинной край дугообразно вы
гнут, наиболее интенсивно — в области передне-спинного угла. 
Брюшной край несколько выгнут по всей длине, с небольшой вог
нутостью в передней трети.
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Порово-канальная зона переднего конца развита хорошо, уп
лощена. Порово-канальная зона заднего конца несколько менее 
уплощена и отделяется от остальной части раковины слабовыра- 
женным валикообразным возвышением. Поверхность створок ме
стами покрыта слабовыраженными ячейками, со сглаженны
ми гранями. Замок меродонтный.

Размеры, мм  
длина высота

Голотип 3—10 0,65 0 ^ 0
Экземпляр 3—11 0,70 0,45
Экземпляр 3—12 0,55 0,40

С р а в н е н и е .  Раковина описываемого вида отличается от 
таковых вида, определенного Г. Шмидтом (G. S с h m i d t,- 1954) 
как Cytheropteron (Cytheropteron) decoratum S c h m i d t , '  более 
высоким передним концом, менее вытянутым и заостренным задним 
концом и отсутствием на поверхности створок концентрической яче
истости (на раковинах описываемого вида ячеистость выражена 
весьма слабо и развита лишь локально).

От вида, описанного Г. Шмидтом (G. S c h m i d t ,  1954) как 
Cytheropteron (Cytheropteron) purum S c h m i d t  и который наи
более близок к описываемому, последний отличается несколько 
иным расположением нависающей над брюшным краем части 
створок (у описываемого вида это нависание развито в средней 
части раковины, а у вида ригит — в задней ее трети), некоторой 
скошенностью верхней части заднего конца и меньшей вогнуто
стью в передней трети брюшного края.

От вида, описанного Г. Эртли (Я. Oertli, 1957) как Eocytherop- 
teron decoratum ( S c h m i d t )  из отложений кимериджа Фран
ции, описываемый вид отличается отсутствием глазного пятна и 
концентрической ребристости, составляющей характерную струк
туру западноевропейского вида.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Нижний келловей, юго-западные, отроги Гиссарского 
хребта.

М а т е р и а л .  Более 60 целых раковин и отдельных створок 
различной сохранности.

ПОДС ЕМ ЕЙСТВО N E O C Y T H E R 1 D E I D I N A E  Р U R I, 1957

Род Aparchltocythere S w a i n  e t  P e t e r s o n ,  1952

Aparchilocythere strumifera M a s u m o v
/

Табл. II, фиг. 9

1968. Aparchltocythere strumifera , sp. nov. — М а н д е л ь ш т а м  и M а с у м о в: 
Новые раннекелловейские остракоды, стр. 52—53, табл. IX, фиг. I.
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Г о л о т и п .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—96, целая ра
ковина, юго-западные отроги Гиссарского хребта (Кугитангтау), 
нижний келловей.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, удлиненная, неправильно 
овальная, приближается по форме к эллипсовидной, с нависающей 
брюшной частью. Поверхность створок гладкая.

О п и с а н  и е. Раковина крупная, неправильно-овальная, с 
максимальной выпуклостью в центральной части и выраженным 
нависанием части створок над брюшным краем. Раковина упло
щается к переднему концу. На спинном крае при смыкании ство
рок образуется канавка, на брюшном — вогнутость. В центральной 
части задней трети правой створки наблюдаются две дугообраз
ные неглубокие депрессии, обращенные выпуклой стороной к пе
реднему концу раковины. Передний конец высокий, почти одина
ковой высоты с задним, полого-дугообразно закруглен, более кру
т о — в нижней части. Задний конец несколько вытянут, равномер
но полого закруглен. Спинной край полого выгнут по всей длине, 
с небольшим наклоном в сторону заднего конца. Брюшной край 
вогнут в передней трети. Порово-канальная зона переднего конца 
хорошо развита, уплощена. Поверхность створок гладкая.

С р а в н е н и е .  От вида Aparchitocythere compressa P e t e r 
s o n  из верхнего келловей Северной Америки («lower Sundance» 
formation, Powder River Bassin, Wyoming, Black Hills, P e t e r 
s o n ,  1954, стр 168, табл. 18, фиг. 10—14) описываемая форма 
отличается вытянутой со скосом в верхней части формой заднего 
конца и нависанием части створок над брюшным краем. Сравни
ваемые экземпляры очень близки по форме раковины, наличию 
на поверхности створок мелких, беспорядочно расположенных 
ямок й по характерной погнутости в передней трети брюшного 
края. ,От вида Aparchitocythere elongata P e t e r s o n  (там же, 
стр. 168—169, табл. 18, фиг. 15—18) описываемый вид отличается 
отсутствием полигональных ячеек на поверхности створок, фор
мой заднего конца и выраженным брюшным нависанием.

П о л о в о й  д и м о р ф и з м  проявлен обычно: раковины са
мок более выпуклые в задней части, несколько короче и выше 
раковин самцов.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Нижний келловей, юго-западные отроги Гиссарского 
хребта.

М а т е р и а л .  60 раковин обоего пола хорошей и удовлетво
рительной сохранности.

Размеры, мм
длина высота

Голотип 3—96 
Экземпляр 3—97 
Экземпляр 3—98

0,90 0,47 
0,86 0,45 
0,82 0,46
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ПОДСЕМ ЕЙСТВО P R O O O N O C Y T H E R 1 N A E  S Y L V E S T E R - B R A D L E Y  194В 

Род Aca.nth.ocythere S у 1 v е s t е r-B r a d 1 e у, 1956, emend.

Подрод Protoacanthocythere Ba t e ,  1963 

Acanlhocythere (Protoacanthocythere) ~consotia M a s u m o v ,  sp. nov.

Табл. II, фиг. 10, 11

Г о л о т и п .  Коллекция ИГиГ АН УзССР № 3—230, целая ра
ковина, южные склоны Гиссарского хребта (Сангмиля), оксфорд.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, продолговато-оваль
ная, вытянутая, симметричная, выпуклая, поверхность створок 
покрыта концентрической ребристостью.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, продолговато
овальная, вытянутая, симметричная, с наибольшей высотой' в пе
редней трети. Раковина равномерно выпуклая, уплощающа'яся к 
концам.

Передний конец высокий, неравномерно дугообразно закруг
лен, в верхней части отчетливо скошен. Задний конец узкий, на
много ниже переднего, вытянутый, в средней части полого закру
глен, в верхней и нижней — отчетливо скошен.

- Спинной край прямой, наклонен к заднему концу, с передним 
и задним концами образует тупые углы. Брюшной край полого 
равномерно выгнут, несколько приподнят к заднему концу. Створ
ки снабжены концентрической ребристостью, особенно отчетливо 
по периферии раковины.

Межреберное пространство местами покрыто 4—6-гранными 
ячейками. Порово-канальная зона переднего конца уплощена. За
мок антимеродонтный.

Размеры, мм
длина, высота

Голотип 3—230 0,6 0,3
Экземпляр 3—231 0,6 0,32
Экземпляр 3—232 0,525 0,275
Экземпляр 3—233 0,6 0,32

П о л о в о й  д и м о р ф и з м .  Раковины самцов всегда длиннее 
раковин самок; поверхность их покрыта значительно более 'выра
женной ребристостью; их раковины имеют прямой спинной край 
с весьма незначительным наклоном в сторону заднего конца, 
вследствие чего брюшной край почти параллелен спинному.

С р а в н е н и е .  Обнаруживая в очертаниях створок сходство 
с видом Acanlhocythere (Protoacanthocythere) faveolata B a t e ,  
известным из отложений средней юры Англии ( Ba t e ,  19636, 
стр. 195, табл. 7, фиг. 5—13), описываемый вид отличается менее 
развитой ячеистостью, не столь выступающим глазным пятном и 
более отчетливой концентрической ребристостью.

Большое сходство в очертаниях створок и характере концент 
рической реб>ристости с описываемым видом обнаруживает и ряд
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североамериканских видов, из которых вид, определенный Д. Пе
терсоном ( P e t e r s o n ,  J., 1954, стр. 166, табл. 18, фиг. 6—9) 
как Protocythere pyriforma P e t e r s o n ,  наиболее близок к опи
сываемому. Близость сравниваемых видов, как было показано 
выше, заключается в сходных очертаниях створок и почти иден
тичном характере концентрической ребристости, однако описывае
мая форма отличается более высоким, с отчетливым скосом в 
верхней части, передним концом и наличием уступа в верхней час
ти заднего конца.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Оксфорд, южные склоны Гиссарского хребта (Сангмиля).

М а т е р и а л .  Шесть целых раковин и несколько отдельных 
створок этого вида хорошей сохранности.

Род Rectocythere М а I г,  1958

Rectocythere catenifera M a s u m o v  

Табл. II, фиг. 12

1971. Rectocythere catenifera, sp. nov. — М а с у м о в :  Палеонтологическое обос
нование, стр. 141 — 142, табл. 1, фиг. 1.

Г о л о т и п .  Коллекция ИГиГ УзССР, № 3—79, целая рако
вина, южные склоны Гиссарского хребта (Сангмиля), оксфорд.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, неправильно-оваль
ная, с укороченным спинным краем и слабовыраженным левым 
перекрыванием створок. Средняя часть створок покрыта мелкими 
округлыми ячейками, беспорядочно расположенными по перифе
рии створок, сросшиеся грани ячеек образуют концентрические 
ряды.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, неправильно-оваль
ная, несимметричная, со слабовыраженным левым перекрывани
ем, наиболее отчетливо проявленном на брюшном крае. Раковина 
с наибольшей высотой в передней трети и выпуклостью в задней 
своей части. Равномерно уплощается к концам.

Передний конец высокий, несимметричный, дугообразно за
круглен, с отчетливым скосом в верхней части. Задний конец 
ниже переднего, скошен в центре и полого закруглен в верхней 
и нижней частях. Спинной край короткий, прямой и наклонен к 
заднему концу. Брюшной край выгнут, приподнят к заднему кон
цу, с небольшой вогнутостью в передней трети. Средняя часть 
створок покрыта мелкими округлыми ячейками, расположенными 
без видимого порядка. Сросшиеся грани ячеек образуют по пери
ферическим частям створок концентрическую ребристость, кото
рая наиболее отчетливо выражена на переднем конце и на брюш
ном крае.

Порово-канальная зона переднего конца узкая, уплощенная, 
с редкими прямыми поровымй каналами. Замок меродонтный.



Размеры, мм
длина высота

Голотнп 3—79 0,57 0,4
Экземпляр 3—80 0,6 0,4

С р а в н е н и е .  По типу перекрывания створок и ячеистой 
скульптуре описываемый вид обнаруживает сходство с видом 
Rectocythere regularis М а 1 z из верхней юры Франции (Н. М а 1 z, 
1958а, стр. 38, табл. 11, фиг. 67—-68). Однако среднеазиатский вид 
отличается скошенной центральной частью заднего конца, более 
наклоненным к заднему концу спинным краем и угловатым пере
ходом спинного края к заднему концу.

Описываемый вид имеет много общего и с другими видами 
рода Rectocythere, описанными в'работе Мальца, неизменно от
личаясь лишь деталями морфологии створок.

От вида Rectocythere inglandiformis ( K l i n g l e r ,  1955)' из 
среднего кимериджа ФРГ (М а 1 z, 1958а, стр. 37, табл. II, фиг. 
64—66) отличается более высоким передним концом и отсутст
вием выраженной ребристости в центральной части створок.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Оксфорд, южные склоны Гиссарского хребта (Сангмиля), 
Западный Узбекистан.

М а т е р и а л .  Около 10 целых раковин и отдельных створок 
этого вида хорошей сохранности.

Rectocythere regularis М а 1 z 

Табл. II—III, фиг. 13

1958. Rectocythere regularis n. sp. — Ma l z :  Die Gattung Macrodcntlna „Abh.
Senckenb. Naturf. Ges., 497, S. 38, Taf. II, fig. 67 -68 .

О р и г и н а л .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—234, целая 
раковина. Южные склоны Гиссарского хребта, Тахт, оксфорд. '

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, неправильно-оваль
ная, выпуклая, несимметричная, с выраженным левым перекры
ванием створок. Поверхность створок покрыта 5—6-гранными 
слабовыраженными ячейками, сросшиеся грани которых образуют 
на поверхности створок концентрическую ребристость.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, неправильно-оваль
ная, выпуклая, несимметричная. Левая створка перекрывает пра
вую, наиболее отчетливо это перекрывание выражено на брюшном 
крае, переднем и заднем концах. Раковина с наибольшей высотой 
в передней трети и выпуклостью в задней части, равномерно упло
щается к концам.

Передний конец высокий, несимметричный, полого закруглен 
в верхней части и круто в нижней. Задний ниже переднего, не
симметрично закруглен.
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Спинной край полого выгнут, наклонен к заднему концу, с пе-; 
редним концом образует тупой угол. Брюшной край полого выг- 
нут, с неглубокой вогнутостью в средней части.

Поверхность створок покрыта мелкими, округлыми, слабо вы
раженными ячейками, сросшиеся грани которых образуют кон
центрическую ребристость на всей поверхности створок. ■ В цен
тральной части створок ячейки крупные, расположены реже и вы
ражены гораздо отчетливее. На правой створке ребристость вы
ражена равномерно по всей поверхности раковины, на левой — в 
области брюшного края, в центральной части створок и заднем 
конце. Порово-канальная зона переднего конца узкая, уплощена. 
Со спинной стороны раковина имеет почти правильно-овальное 
очертание с уплощецными концами. Замок меродонтный.

И з м е н ч и в о с т ь  выражается в степени развития ячеисто
сти по поверхности створок и степени наклона спинного края к 
заднему концу.

Размеры, мм
длина высота

Оригинал 3—234 0,575 0,35
Экземпляр 3 —235 0,55 0,32
Экземпляр 3—236 0,6 0,35

С р а в н е н и е .  Все основные признаки — очертания створок, 
характер перекрывания, характер скульптуры поверхности ство
рок— говорят об идентичности вида Rectocythere regularis из 
нижнего кимериджа Франции (М а 1 z, 1958а, стр. 38, табл. II, 
фиг. 67—68) и среднеазиатской формы, которая отличается от 
европейской лишь более наклоненным к заднему концу спинным 
краем и несколько вытянутым узкоокруглым задним концом.

От вида Rectocythere inglandif or mis (К 1 i n g 1 e г, 1955) из 
среднего кимериджа ФРГ (М а 1 г, 1958а, стр. 37, табл. II, фиг. 
64—66) описываемый вид отличается полого закругленным зад
ним концом и отсутствием резко выраженной ребристости в сред
ней части раковины.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Оксфорд, южные склоны Гиссарского хребта (Тахт); За 
падный Узбекистан, Западная и Центральная Европа.

М а т е р и а л .  Шесть целых раковин этого вида хорошей со
хранности.

Род Pneumatocythere B a t e ,  1963

Pneumatocythere bajociana B a t e  
Табл. Ill, фиг. 4

1963. Pneumatocythere bajociana n. sp: — В a t e, North Lincolnshire, pp. 103—194, 
pi. 5, figs. 6—10; pi. 6, figs. 1 — 10. pi. 7, figs 1—4.

О р и г и н а л .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—235, целая 
раковина, юго-западные отроги Гиссарского хребта (Кугитангтау), 
верхний байос, зона P. parkinsoni.
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■: Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, неправильно-оваль
ная, почковидная, с выраженным нависанием части створок над 
Гбрюшным краем. Поверхность створок покрыта маловыразитель
ными, редко посаженными неглубокими ячейками.
~ О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, неправильно-оваль
ная, почковидная, с наибольшей высотой и выпуклостью в сред
ней части. Раковина равномерно уплощается к концам и спинно
му краю. Передний конец высокий, неравномерно дугообразно 
•закруглен, более полого — в верхней части. Задний конец значи
тельно ниже переднего, вытянут, круто закруглен в нижней части, 
•несколько скошен в верхней. Спинной край короткий, полого ду
гообразно выгнут, наклонен к заднему концу, с передним и зад
ним концом образует тупые углы. Брюшной край полого выгнут, 
приподнят к заднему концу.

Поверхность створок локально покрыта редкими неглубокими 
округлыми ячейками. Замок антимеродонтный.

Размеры, мм
длина высота

Оригинал 3 —235 0,6 0,375
Экземпляр 3—236 0,525 0,35
Экземпляр 3 — 237 0,575 0,35

С р а в н е н и е .  Описываемый . вид представляет собой сред
неазиатский аналог вида Pneumatocythere bajociana, известного 
из отложений доггера Англии ( Ba t e ,  19636, стр. 193—194, табл. 
5, фиг. 7—10; табл. 6, фиг. 1—10). Отмечается значительное сход
ство в мельчайших деталях очертаний створок, переднего и зад
него концов, характере нависания части створок над брюшным 
краем, развитое в том и другом случае в среднебрюшной части 
раковин.

На поверхности створок английского вида, так же, как и у 
среднеазиатской формы, развиты маловыразительные ячейки со 
сглаженными гранями; у английского вида они расположены 
на поверхности несколько чаще, а по периферии брюшного края 
образуют некоторое подобие концентрических рядов, которые от
сутствуют у среднеазиатских форм.

От другого английского вида — Pneumatocythere carinata, из
вестного из доггера (Millepore Series, Yorkshire) Англш< ( Ba t e ,
1964, стр. 13, табл. 2, фиг. 1—9) описываемый вид отличается 
значительно. На раковине среднеазиатской формы по периферии 
створок отсутствует поперечнокосая концентрическая ребристость. 
Кроме того^ описываемый вид отличается отсутствием выражен
ной полигональной ячеистости, более вытянутым, со скосом в 
верхней части, задним концом и сильнее развитым нависанием час
ти створок над брюшным краем.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Верхний бат, юго-западные отроги Гиссарского хребта; 
Западный Узбекистан.
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М а т е р и а л .  Несколько десятков раковин и несколько от
дельных створок этого вида удовлетворительной сохранности.

Pneumatocythere sangmilensis М a s и ш о v 

Табл. III, фиг. 15

1971. Pneumatocythere sangmilensis, sp. nov. — Ala с у м  о в: Палеонтологичес
кое обоснование, стр. 142, табл. II, фиг. 4

Г о л о т и п. Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—239, целая 
раковина, южные склоны Гиссарского хребта (Сангмиля), Окс
форд.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, вздутая, неправиль- 
но-овальная, почковидная, с выраженным нависанием части ство
рок над брюшным краем, развитым в заднебрюшной трети рако
вины. Поверхность створок мелкоямчатая.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, вздутая, непра- 
вильно-овальная, почковидная, с наибольшей высотой и выпук
лостью в задней трети. Раковина уплощается к концам и спин
ному краю.

Передний конец высокий, почти как и задний, также дугооб
разно закруглен, более полого — в верхней части.

Спинной край короткий, почти прямой, незначительно накло
нен к переднему концу, с передним и задним концами образует 
тупые углы. Брюшной край полого выгнут и несколько припод
нят к заднему концу. Развито нависание части створок над брюш
ным краем. Поверхность створок покрыта редкими неглубокими 
округлыми ямками. Замок антимеродонтный.

Размеры, мм
длина высота

Голотип 3—239 0,65 0,4
Экземпляр 3—240 0,65 0,45
Экземпляр 3 —241 0,7 0,45

С р а в н е н и е .  По общим очертаниям створок описываемый 
вид сходен с близким к нему видом — Pneumatocythere bajociana, 
известным из отложений доггера Англии ( Ba t e ,  19636, стр. 193— 
194, табл. 6, фиг. 1—10), но отличается несколько меньшей высо
той переднего конца по сравнению с задним, наклоном спинного 
края в сторону переднего конца и формой заднего конца (у опи
сываемого вида он-круто закруглен, а у. вида bajociana несколько 
вытянут, уплощен, с отчетливым уступом в верхней части).

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Оксфорд, южные склоны Гиссарского хребта, Сангмиля, 
Западный Узбекистан.

М а т е р и а л .  Несколько..десятков целых раковин и отдель
ных створок этого вида удовлетворительной сохранности.
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Pneumatocythere alata M a s u m o v

Табл. Ill, фиг. i7

1971. Pneumatocythere alata, sp. nov. — M а с у м  о в: Палеонтологическое обос
нование, стр. 142—143, табл. И, фиг. I

Г о л о т и п .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—242, целая ра
ковина, южные склоны Гиссарского хребта (Сангмиля), оксфорд.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, субквадратная, с развитым 
брюшным нависанием. Задний конец выше переднего, поверхность 
створок гладкая.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, субквадратная, с макси
мальной выпуклостью в заднебрн^шной части и высотой в задней 
трети. Раковина наиболее отчетливо уплощается к переднему 
концу, менее заметное уплощение — к заднему концу и спииному 
краю.

Передний конец высокий, неравномерно дугообразно закруглен, 
наиболее круто в нижней части, с отчетливым скосом в верхней 
трети. Задний конец высокий, угловатый, слегка вытянут, с более 
выраженным скосом в нижней части. Спинной край короткий, 
прямой, незначительно * наклонен к переднему концу, с концами 
образует тупые углы. Брюшной край полого выгнут, с отчетливо 
выраженной вогнутостью в передней трети, ближе к середине.

Порово-канальная зона переднего конца развита хорошо, упло
щена. Замок антимеродонтный. Поверхность створок гладкая.

Размеры, мм \
длина высота

Голотип 3 —242 0,725 0,475
Экземпляр 3—243 0,625 0,475

С р а в н е н и е .  По общим очертаниям створок и характеру 
нависания части створок над брюшным краем описываемый вид 
обнаруживает сходство с Pneumatocythere bajociana . Ba t e ,  опи
санным из отложений средней юры Англии ( Ba t e ,  19636, стр. 
193—194, табл. 6, фиг. 1 —10; табл. 5, фиг. 7—10), но отличается 
от последнего большей высотой заднего конца по сравнению с 
передним, сильнее развитым в заднебрюшной трети нависанием 
части створок над брюшным краем, углообразным, с отчетливыми 
скосами в нижней и верхней частях, задним концом и отсутст
вием ячеистости на поверхности створок. Очертания створок, фор
ма переднего и заднего концов сближают описываемый вид с ви
дом Pneumatocythere carinata B a t e ,  описанным из средней юры 
Англии ( Ba t e ,  1964, стр. 13—14, табл. 2, фиг. 1—9).

Сравниваемые виды различает более сильно развитое у опи
сываемого вида нависание часта створок над брюшным краем и 
отсутствие, по сравнению с видам carinata, отчетливо выражен
ной концентрической ячеистости. . .
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Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Оксфорд. Южные склоны Гиссарского хребта (Сангми
ля), Западный Узбекистан.

М а т е р и  а л. Несколько десятков раковин и отдельных ство
рок этого вида удовлетворительной сохранности.

Род Micropneumatocythere B a t e ,  1963

Micropneumatocythere oleagina M a s u m о v 
Табл. Ill, фиг. 10

1971. Micropneumatocythere oleagina  sp. nov. — M а с у м о в: Палеонтологичес
кое обоснование: стр. 143—144, табл. II, фиг. 2

Г о л о т и п. Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—244, целая 
раковина, юго-западные отроги Гиссарского хребта (Кугитанг- 
тау), верхний бат, зона Clydoniceras discus.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, продолговато-оваль
ная, укороченная, с нависанием части створок над брюшным кра
ем, расположенным в заднебрюшной трети раковины. Поверх
ность створок гладкая.

О п и с а н и е .  Раковина продолговатоговальная, средней ве
личины, укороченная, с наибольшей высотой в средней части и 
максимальной выпуклостью в заднебрюшной части. Раковина 
равномерно уплощается к концам. Уплощенные концы хорошо 
наблюдаются на правой створке. Передний конец невысокий, поч
ти одинаковой высоты с задним, неравномерно дугообразно за
круглен, с незначительным скосом в верхней части. Задний конец 
вытянутый, треугольновидного очертания с отчетливым уступом 
в верхней части. Спинной край неравномерно полого выгнут, ко
роткий, образует с передним и задним концами тупые углы. Брюш
ной край неравномерно дугообразно выгнут. Замок антимеродонт- 
ный. Поверхность створок гладкая.

Размеры, мм
длина высота

Голотип 3 -2 4 4  0,575 0,375
Экземпляр 3—245 0,575 0,350
Экземпляр 3—246 0,575 0 ,4

П о л о в о й  д и м о р ф и з м . .  Самцы имеют более удлиненные 
очертания створок, нежели самки. При большей длине для рако
вин самцов характерна меньшая высота. Кроме того, раковины 
самок имеют гораздо более развитое нависание части створок 
над брюшным краем.

И з м е н ч и в о с т ь .  У некоторых форм меняются очертания 
переднего и заднего концов, меняется соотношение в их высоте, 
в связи с чем у ряда форм высота переднего конца может быть 
или равной высоте заднего, или быть меньшей. С изменением в 
соотношении высоты концов- меняется характер и степень наклона 
спинного края.



С р а в н е н и е .  Среднеазиатский вид обнаруживает некото
рое сходство с Micropneumatocythere convexa B a t e  лишь в об
щих очертаниях створок и характере нависания части створок 
над брюшным краем. В остальном они различны. Так, вид Mi
cropneumatocythere oleagina отличается от английского вида, из
вестного из средней юры Англии ( Yorkshire, Basement Beds, East- 
fiaeld Quarry, South Cave) ( Ba t e ,  1963a, стр. 29—30, табл. 2, 
фиг. 12—13; табл. 3, фиг. 1 —15), формой заднего конца и отсут
ствием полигональной концентрической ячеистости поверхности 
створок.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Бат, юго-западные отроги Гиссарского хребта.

М а т е р и а л .  Несколько десятков целых раковин и отдель
ных створок удовлетворительной'сохранности.

Род Aula.cocyth.ere B a t e ,  1963 

Aulacocythere reticulata B a t e  

Табл. IV, фиг. 1

1963. Aulacocythere reticulata, sp. nov. — Ba t e :  North Lincolnshire, 200, pi. 9, 
figs. 10, 13, 16-25; pi. 10, fig 1.

1971. Aulacocythere reticulata B a t e  — М а с у м о в :  Палеонтологическое обос
нование, стр. 144—145, табл. II, фиг. 3.

О р и г и н а л .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—247, юго-
западные отроги Гиссарского хребта (Байсунтау), нижний кел
ловей.

Д и а г н о з .  Раковина продолговатая, неправильно-овальная, 
вытянутая, с нависанием части створок над брюшным краем. По
верхность створок покрыта мелкими угловатыми невыразитель
ными ячейками.

О п и с а н и е .  Раковина продолговато-овальная, вытянутая, с 
наибольшей высотой в передней части и выпуклостью в средней. 
Уплощается к концам и спинному краю. Передний конец высокий, 
равномерно дугообразно закруглен, несколько более круто пере
ходит в брюшной край. Задний конец вытянут, несколько упло
щен, в нижней части круто переходит в брюшной край, в верх
ней — скошен к спинному краю.

Спинной край короткий, прямой, наклонен к заднему концу, с 
передним и задним концами образует тупые углы. Брюшной край 
полого выгнут, с небольшой вогнутостью в передней трети, бли
же к средней части, несколько приподнят к заднему концу.

Раковина с выраженным нависанием части створок над брюш
ным краем, развитым в средней части. Порово-канальная зона пе
реднего конца развита хорошо, уплощена. Поверхность створок 
покрыта мелкими, угловатыми, невыразительными ячейками.
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Размеры, мм
длина высота

Оригинал 3 —247 0,6 0,325
Экземпляр 3—248 0,575 0,351
Экземпляр 3 —249 0,6 0,35

П о л о в о й  д и м о р ф и з м .  Длина раковин самцов больше, 
чем самок. Высота раковин варьирует в пределах индивидуальной 
изменчивости и не зависит от пола остракод. Половой диморфизм 
проявлен также и в различных очертаниях створок раковин сам
цов и самок. Так, брюшной край раковин самцов прямой, или с 
неглубокой вогнутостью в средней части, приподнят к заднему кон
цу раковины.

Брюшной край раковин самок дугообразно несимметрично выг
нут. Кроме того, намечаются определенные различия в форме 
заднего конца диморфных раковин.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид представляет собой сред
неазиатскую разновидность английского вида Aulacocythere reti
culata B a t e ,  известного из верхнего байоса Англии ( Ba t e ,  
19636, стр. 200, табл. 9, фиг. 10, 13, 16—25; табл. 10, фиг. 1) с не
большими отклонениями, выражающимися в более сильно разви
том у описываемого вида нависании части створок над брюшным 
краем, более вытянутым и положе закругленным в средней части 
задним концом, менее развитой ячеистостью, которая у англий
ского вида по периферической части створок образует подобие 
концентрической ребристости.

От Aulacocythere punctata ( Ba t e ,  19636, стр. 199, табл. 9, 
фиг. 4—9, 11, 12, 14—15) описываемый вид отличается более вы
тянутым и уплощенным задним концом, развитым в средней части 
раковины нависанием части створок над брюшным краем и от
сутствием в средней спинной части сигмовидного ребра, столь яв
ственно проявляющегося у английского вида.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Нижний келловей, юго-западные отроги Гиссарского 
хребта (Байсунтау).

М а т е р и а л .  10 целых раковин и несколько отдельных ство
рок этого вида хорошей сохранности.

ПОДСЕМ ЕЙСТВО P L E U R O C  Y T H E R I N A  Е  M A N D E L S T A M ,  I960 

Род Fuhrbergiella  B r a n d  et Ma l z ,  1962

Fuhrbergiella svetlani M a s u m о v, nom. nov.
Табл. IV, фиг. 2, 3

1971. Fuhrbergiella malzi, sp. nov. — M a c.y м о в: Палеонтологическое обос
нование. стр. 146—147, табл. Ill, фиг. 2.

Г о л о т и п .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—259, целая 
раковина, юго-западные отроги Гиссарского хребта, Яккабаг 
(Бахчасай), нижний келловей.
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Г л а в а  I

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАБОТ ПО ЮРСКИМ ОСТРАКОДАЛ* 
И СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ И 

СИСТЕМАТИКИ МЕЗОЗОЙСКИХ ОСТРАКОД

Изучение юрских остракод начато еще в середине прошлого 
■столетия, когда стратиграфическое значение этой группы впервые 
привлекло к себе внимание палеонтологов. С тех пор библиография 
по юрским остракодам насчитывает не более 200 работ, из которых 
•большинство является описательными.

Юрские остракоды изучены неравномерно как по площади рас
пространения, так и по времени развития. Относительно хорошо они 
исследованы в Англии, Франции, ФРГ, Северной Америке, По
волжье, Восточной Украине и Западно-Сибирской низменности. 
Очень мало работ по остракодам юрских отложений зоны Тети- 
са — Северной Африки, Пиринеев, Аппенин, Карпат, Крыма, Кав
каза и Предкавказья, Турции, стран Ближнего Востока, Гималаев 
■и т. д., а по Южной Европе, Средней Азии и Восточной Сибири 
имеется несколько небольших статей описательного характера. 
Очень мало данных об остракодах лейаса, аалена, байоса и ниж
него бата. Большая часть работ посвящена остракодам позд
ней юры.

Первые сведения о юрских остракодах мы находим в работах 
■Фиттона ( F i t  t o n ,  1836), Форбза ( F o r b e s ,  1851) и Джонса 
( J o n e s ,  1885, 1894). В них указываются комплексы остракод для 
рэта, лейаса, пурбека и вельда Англии, а в работах Мэйларда 
(М a i 11 а г d, 1884) приведены комплексы остракод из пурбека 
ФРГ.

В настоящее время родовые определения остракод, приведен
ные в этих работах, нуждаются в ревизии. Что касается видовых 
описаний, то они, как правило, не могут быть использованы из-за 
краткости и плохого изображения раковин.

Наиболее значительными были работы Терквема (Т е г q и е ш, 
1885, 1886). В первой из них, посвященной остракодам оолитовой 
системы зоны с Ammonites parkinsoni S o w.  из Фонтуа (Фран
ция), Терквем описал 77 видов и 41 разновидность и рассмотрел 
систематические признаки, положенные в основу классификации 
остракод семейства Cytheridae. К этим признакам Терквем отнес 
форму раковины, строение и характер внутренней пластинки и
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Д и а г н о з .  Раковина небольшая, укороченная, продолгова
тая, приближающаяся к трапециевидной, с двумя тонкими про
дольными насеченными ребрами и выраженной депрессией в пе
редне-спинной части. Поверхность створок покрыта мелкими уг
ловатыми ячейками.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, укороченная, по форме 
приближается к трапециевидной, продолговатая, выпуклая в 
средней части, равномерно уплощается на концах. Передний ко
нец высокий, углообразно скошен, более полого в верхней части. 
Задний конец ниже переднего, вытянут, углообразно заострен, с 
уступом в верхней части. Спинной край прямой, наклонен к зад
нему концу. Брюшной край несколько вогнут в средней части, 
приподнят к заднему концу и углообразно сопрягается с передним.

На поверхности створок о т ч ё т л и в о  наблюдается глубокая пе
реднеспинная депрессия, захватывающая и среднюю часть’ спин
ного края, и два тонких насеченных продольных ребра, одно из 
которых является срединным, а другое расположено на брюшном 
крае; брюшное ребро параллельно среднему. Вся поверхность 
створок покрыта мелкими полигональными, беспорядочно распо
ложенными ячейками. Замок энтомодонтный, насеченный.

С р а в н е н и е .  Некоторое сходство в общих очертаниях ство
рок и характере ячеистости описываемый вид, судя по изображе
нию, обнаруживает с Fuhrbergiella (Fuhrbergiella) gigantea сотр- 
ressa из нижнего бата (слои с Wuerttembergica, ФРГ ( B r a n d ,  
M a l z ,  1962, стр. 9—11, табл. 2, фиг. 10—14), отличаясь от по
следнего более прямым спинным и менее выгнутым брюшным 
краями, более вытянутым и заостренным задним концом, и нали
чием двух продольных насеченных ребер.

Обнаруживая большое сходство с Fuhrbergiella (Fuhrbergiel
la) primitiva из среднего байоса ФРГ (там же, стр. 13—15, табл.
2, фиг. 15—21), описываемый вид отличается более прямым спин
ным краем, наличием двух продольных ребер — срединного и 
брюшного (в то время как у вида primitiva наблюдается брюшное 
ребро и углообразное короткое ребро на спинном крае), а также 
четко выраженной глубокой депрессией в переднеспинной части 
створок.

Прямой, наклоненный к заднему концу спинной край, вытяну
тый, с уступом в верхней части, задний конец, очертания передне
го конца и брюшного края сближают наш вид с Fuhrbergiella (F.) 
transversiplicata minuta, известным из нижнего бата (слои с Wu
erttembergica) ФРГ (там же, стр. 18—19, табл. 5, фиг. 5, фиг. 47— 
51), от которого описываемый вид отличается наличием глубокой

Размеры, мм
длина высота

Голотип 3—259 
Экземпляр 3—251 
Экземпляр 3—252

0,475 0,25 
0,5 0,25 
0,475 0,27
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переднеспинной депрессии и срединного, продольного, насеченного 
ребра.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Нижний келловей, юго-западные отроги Гиссарского 
хребта.

М а т е р и а л .  10 целых раковин удовлетворительной сохран
ности.

1971. Lophocythere karalsensis. sp. nov. — М а с у м о в :  Палеонтологическое 
обоснование: стр. 147, табл. III, фиг. 3

Г о л о т и п .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—253, правая 
створка; южные склоны Гиссарского хребта (Тахт), оксфорд.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, удлиненная, неправильно-уг- 
ловато-овальная, с тремя бугорками на спинной части, дугооб
разным ребром на переднем крае и двумя продольными ребрами 
на брюшной части створок. Поверхность створок покрыта слабо- 
выраженными мелкими ямками.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, удлиненная, неправильно
угловатоовальная, приближается по форме к прямоугольной, с 
наибольшей высотой в передней трети и выпуклостью на брюшной 
стороне. Раковина уплощается к концам и спинному краю. Пе
редний конец высокий, равномерно дугообразно закруглен, с не
значительным скосом в средней части. Задний конец намного ниже 
переднего, несколько вытянут, уплощен, с уступом в верхней час
ти. Спинной край прямой с весьма незначительным наклоном к 
заднему концу, с передним и задним концами образует тупые 
углы. Брюшной край полого равномерно выгнут, несколько при
поднят к заднему концу. Створки снабжены дугообразным перед
ним ребром, протягивающимся на брюшной части, параллельно 
которому расположено еще одно тонкое продольное ребро. На 
спинной части расположено три куполовидных бугорка.

Порово-канальная зона переднего конца развита хорошо, упло
щена, с отчетливо видимыми прямыми поровыми каналами. По
верхность створок покрыта маловыразительными полигональными 
ячейками. Замок энтомодонтный.

Род Lophocythere S у 1 v е s t е г-В г a d 1 е у, 1948

Lophocythere karalsensis М a s u m о v 

Табл. IV, фиг. 4

Размеры, мм
длина высота

Голотип 3—253 
Экземпляр 3—254 
Экземпляр 3—255

1.125 0,25 
1,0 0,5  
1,05 0,45
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С р а в н е н и е .  По очертанию створок и форме переднего 
конца с описываемым видом может быть сравнен вид Lophocy- 
there ostreata ( J o n e s  et S h e r b o r n )  из бата Дорсета ( S y l 
v e s t e r —В г a d 1 e у, 1948, стр. 195—196, табл. XIV, фиг. 1—4), 
но наш вид отличается от него менее выраженными брюшными 
ребрами, отсутствием на поверхности створок характерной поли
гональной ячеистости. От вида Lophocythere multicostata, извест
ного из отложений верхнего оксфорда Парижского бассейна ( Vil- 
lers-sur-Mer) ( O e r t l i ,  1957а, стр. 667—668, табл. IV, фиг. 164— 
153), среднеазиатская форма отличается количеством и располо
жением ребер на поверхности створок, формстй заднего конца, 
наличием центрально-спинного куполовидного бугорка, а также 
отсутствием полигональной ячеистости. С видом Lophocythere bra• 
diana ( J o n e s ,  1884), известным из бата Дорсета ( O e r t l i ,  
1957а, стр. 668, табл. IV, фиг. 154), описываемую форму роднит 
некоторое сходство формы раковины, форма переднего конца 
и т. д. Различия заключаются, в основном, в присутствии на 
брюшной поверхности створок вида karaisensis только двух ребер 
и наличии у среднеазиатской формы мелкоямчатой, а не ячеис
той скульптуры поверхности створок.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Оксфорд, южные склоны Гиссарского хребта (Тахт).

М а т е р и а л .  Три правые створки хорошей сохранности.

Lophocythere carinalis M a s u m o v  

Табл. IV, фиг. 5, 6

1971. Lophocythere carinalis , sp. nov. — M а с у м о в: Палеонтологическое обос
нование, стр. 148, табл. III, фиг. 4

Г о л о т и п .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—256, целэя ра
ковина, южный склон Гиссарского хребта (Сангмиля), оксфорд.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, удлиненная, трапе
циевидная, с тремя продольными ребрами — спинным, централь
ным и брюшным. Створки снабжены выраженным косорасполо
женным переднеспинным ребром и покрыты неглубокими полиго
нальными ячейками.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, удлиненная, тра
пециевидная, с наибольшей высотой в передней трети и макси
мальной выпуклостью в заднебрюшной части. Раковина уплоща
ется к концам, и, частично, к спинному краю. Передний конец 
высокий, неравномерно угловато закруглен, скошен в верхней час
ти. Задний конец ниже переднего, углообразный, скошен в ниж
ней части. Спинной край прямой, наклонен к заднему концу, с 
концами образует тупые углы. Брюшной край прямой, несколько 
приподнят к заднему концу. Раковина с выраженным нависанием 
части створок над брюшным краем. Створки снабжены тремя 
продольными ребрами: спинным, с отходящим передним косым
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ребром, центральным — доходящим до переднего конца, и брюш
ным, развитым на нависающей над брюшным краем части ство
рок. Центральная часть створок покрыта поперечно-косой ребри
стостью, иногда перекрывающейся. Поперечно-косые ребра сое
диняют центральное ребро со спинным и брюшным. Порово-ка
нальная зона переднего конца уплощена. Наиболее выражена по- 
рово-канальная зона заднего конца, которая хорошо развита и 
уплощена. Межреберное пространство поверхности створок по
крыто полигональными, с уплощенными гранями, ячейками. З а 
мок энтомодонтный.

С р а в н е н и е .  От вида Lophocythere cruciata oxfordiana 
L ii t z е, 1960, известного из нижнего оксфорда ФРГ (L й t z е, 
1960, табл. XXXV, фиг. 5а, б), описываемый вид отличается раз
витым нависанием части створок над брюшным краем, более вы
раженным брюшным ребром, иным характером ячеистости по
верхности створок, наличием поперечно-косой ребристости, а так
же формой заднего конца.

Обнаруживая большое сходство с видом Lophocythere carina- 
lis (S.—B r a d l e y ,  1948, табл. XIV, фиг. 5 и 6) в очертаниях 
створок, форме спинного и брюшного краев, форме ребер, описы
ваемый вид отличается скошенным в верхней и нижней частях 
углообразным задним концом и наличием поперечно-косой ре
бристости.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Оксфорд, южные склоны Гиссарского хребта (Сангми
ля, Тахт).

М а т е р и а л .  Около десятка целых раковин этого вида удо
влетворительной сохранности.

1966. Acrocythere complanata, sp. nov. — M а с у м о в: Новые виды остракод, 
стр. 54, рис. 2(5, 6, 7).

1971. Acrocythere complanata, sp. nov. — M а с у м о в: Палеонтологическое обос
нование, стр. 148—149, табл. III. фиг. 5.

Г о л о т  и п. Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—34, целая ра
ковина, юго-западные отроги Гиссарского хребта (Байсунтау), 
нижний келловей.

Размеры, мм
длина высота

Голотип 3—256 
Экземпляр 3—257 
Экземпляр 3 —258

0,55 0.3  
0,6 0,35 
0 57 0,3

Род Acrocythere N e a l e ,  1960 

Acrocythere complanata M a s u m о v 

Табл. V, фиг 1
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Д и а г н о з .  Раковина небольшая, удлиненная, вытянутая, с 
заостренным задним концом и выраженным уступом в верхней 
его части. Поверхность створок покрыта небольшими угловатыми 
ячейками.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, удлиненная, вытянутая, 
уплощенная. Передний конец выше заднего, равномерно круто 
закруглен. Задний конец узкий, заостренный, вытянутый, с усту
пом в верхней части. Спинной край прямой, наклонен к заднему 
концу. Брюшной край несколько приподнят к заднему концу. 
Створки снабжены четковыделяющимися средним и брюшным 
ребрами. Поверхность створок покрыта небольшими угловатыми 
ячейками.

Размеры, мм
длина высота

Голотип 3—34 0,35 0,12
Экземпляр 3—35 0,37 0,15
Экземпляр 3—35 0,37 0,15

С р а в н е н и е .  Описываемый вид по общим очертаниям ство
рок близок к Acrocythere aff. pumila Р 1 u m h о f f, известному 
из верхнего аалена ФРГ ( P l u m h o f f ,  1963, стр. 21, табл. 1, 
фиг. 17—19); отличается от него вытянутым, удлиненным, с вы
раженным уступом в верхней части задним концом и формой 
ребер.

Описываемая форма довольно близка к группе раковин, опре
деленных P lu m h o ff ’oM в условной номенклатуре как Gen. et sp. inc. 
I из нижнего байоса ФРГ (подзона discites) (там же, табл. I, 
фиг. 20—21), но отличается от них формой заднего конца, а также 
наличием ребер.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Нижний келловей, юго-западные .отроги Гиссарского 
хребта.

М а т е р и а л .  15“ целых раковин этого вида удовлетворитель
ной сохранности.

ПОДС ЕМ ЕЙС ТВО O Y T H E R I N A E  D A N A ,  1853?

Род Platylophocythere O e r t l i ,  1959 

Platylophocythere caudata (uzbekistanensis) M a s u m o v

Табл. V, фиг. 2

1970. Platylophocythere caudata (uzbekistanensis)  sp. n. — M а с у м о в: Первая 
находка представителей, стр. 65—67, рис. а, б, в.

Г о л о т и п .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—260, целая 
раковина, юго-западные отроги Гиссарского хребта (Яккабаг), 
нижний келловей.
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Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, по очертанию непра
вильно закругленно-прямоугольная, асимметричная, выпуклая. 
Створки снабжены пятью продольными ребрами, из которых три 
отчетливо выражены, и двумя косыми переднеспинными ребра
ми. Межреберное пространство покрыто отчетливо выраженными 
ячейками с общим количеством граней от 4 до 6.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, по очертанию не
правильно закругленно-прямоугольная, асимметричная, выпуклая, 
с наибольшей высотой в передней трети и максимальной выпук
лостью в задней трети, ближе к средней части створок. Раковина 
уплощается к концам и спинному краю. Брюшная часть створок 
нависает над брюшным краем. Передний конец высокий, нерав
номерно дугообразно закруглен, более полого — в верхней части, 
на правой створке в верхней части отчетливо скошен. Задний ко
нец ниже переднего, почти треугольной формы, несколько вытя
нут, с отчетливым уступом в верхней части. Спинной край почти 
прямой, наклонен к заднему концу. Створки снабжены пятью 
продольными ребрами, из которых спинное, центральное и брюш
ное выражены отчетливо.

Спинное ребро дугообразно выгнуто и соединяется в передне
спинной части с косым переднеспинным ребром. Центральное 
ребро, протягиваясь вдоль середины створок, не доходит до пе
реднего конца и с помощью короткого анастомоза соединяется с 
нижним окончанием косого переднеспинного ребра. Центральное 
ребро в месте анастомоза к переднеспинному дает начало корот
кому апофизу, который не всегда четко просматривается и с по
мощью которого центральное ребро соединяется с брюшным. 
Брюшное ребро дугообразно выгнуто в сторону брюшного края, 
в задней трети раковины соединяется со спинным ребром, в пе
редней трети доходит до переднего конца.

Четвертое ребро, лежащее ниже брюшного, имеет приподнятые 
концы, которые соединяются с брюшным ребром.

Кроме того, створки снабжены двумя косыми переднеспинны
ми ребрами, из которых одно, лежащее ближе к переднему кон
цу, доходит в нижнем окончании до середины створок, а другое, 
параллельное первому и лежащее дальше от переднего конца, в 
своей нижней части соединяется с анастомозом центрального реб
ра. Пространство между ребрами заполнено четырех-, пяти- и 
шестигранными ячейками.

Порово-канальная зона заднего конца развита хорошо, упло
щена.

Замок антимеродонтный.

Голотип 3—260 
Экземпляр 3—261 
Экземпляр 3—262

Размеры, мм
длина высота
0,575 0,35
0,55 0,32
0,6 0,4
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С р а в н е н и е .  Прежде, чем приступить к сравнению описы
ваемого вида с видами рода Platylophocythere, необходимо отме
тить близость в скульптуре створок нашего вида с генотипом ро
да Pleurocythere—P. richteri.

И в том и другом случаях створки снабжены четырьмя про
дольными ребрами, из которых центральное ребро при приближе
нии к переднему концу вилкообразно раздваивается на два ана
стомоза — верхний и нижний. Верхний соединяет центральное 
ребро с косым переднеспинным ребром, а нижний — с брюшным. 
В переднеспинной части створки вида P. richteri снабжены двумя 
косыми переднеспинными ребрами, идентичными таковым описы
ваемого вида. Кроме того, сходство сравниваемых видов подчер
кивается и строением антимеродонтного замка, в котором дихото- 
мирует верхняя часть его краевых отделов, а насеченный валик 
снабжен дополнительными зубчиками.

Подобное сходство в скульптуре раковин и строении заМка го
ворит о промежуточном положении рода Platylophocythere между 
родами Lophocythere и Pleurocythere и подчеркивает значитель
но большую генетическую близость представителей рода Platylop
hocythere к роду Pleurocythere. Являясь среднеазиатской разно
видностью и обнаруживая, естественно, большую близость к виду, 
определенному П. С. Любимовой как Pleurocythere caudata (Т е г- 
q u e r n )  из верхней юры (келловейский ярус) Восточной Украи
ны (П. С. Л ю б и м о в а ,  1956, Тр. ВНИГРИ, нов. сер., вып. 98, 
стр. 535—590, табл. I—III), описываемый вид отличается от него' 
деталями положения анастомоза центрального ребра к спинно
му и брюшному ребрам, некоторыми изменениями формы цен
трального и спинного ребер и несколько приподнятым к заднему 
концу брюшным краем.

От верхнеюрского вида Platylophocythere hessi О е г 11 i из 
нижнего оксфорда Швейцарской Юры (О е г 1 1 i, 1959в. стр. 
953—957, табл. II, фиг. 1—8) описываемый вид отличается менее- 
вытянутым и уплощенным передним концом, наличием вилкооб
разного раздвоения центрального ребра и двух косых передне
спинных ребер.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Нижний келловей, юго-западные отроги Гиссарского* 
хребта, Бухаро-Каршинский регион.

М а т е р и а л .  Единичные раковины хорошей сохранности.

Platylophocythere domestica[ M a s u m o v ,  sp. nov.

Табл. V, фиг. 3

Г о л о т  и п. Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—335, целая ра
ковина, южный склон Гиссарского хребта (Сангмиля), оксфорд.-

1 Domestlca (лат.) — отечественная.
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Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, по очертанию про- 
долговато-овальная, вытянутая. Створки снабжены четырьмя 
продольными и двумя косорасположенными передними ребрами. 
Продольные ребра петлеобразно соединяются между собой. Меж- 
реберное пространство покрыто довольно глубокими ямками с 
неотчетливыми гранями. Раковина с незначительным нависанием 
части створок над брюшным краем.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, продолговато
овальная, вытянутая, с максимальной высотой в передней трети. 
Наибольшая выпуклость приходится на переднюю и заднюю ее 
части. Раковина уплощается к концам и спинному краю, с пере
жимом в центральной части створок. Передний конец выше зад
него, плавно дугообразно закруглен в верхней своей части и кру
то-угловато — в нижней. Задний конец невысокий, круто дугооб
разно закруглен в верхней части и отчетливо скошен в нижней.

Спинной край незначительно искривлен в задней части и на
клонен к заднему концу. Створки снабжены четырьмя продоль
ными ребрами: спинным, центральным, брюшным и ребром, ле
жащим ниже брюшного, на нависающей над брюшным краем час
ти створок.

Спинное ребро довольно короткое, дугообразно выгнутое в сто
рону спинного края. Центральное ребро прямое, протягивается 
вдоль верхней части створок до соединения со спинным в задней 
части раковины. Брюшное ребро прямое, протягивается вдоль 
всей раковины от порово-канальной зоны переднего конца до та
ковой заднего конца.

Четвертое ребро также прямое и протягивается вдоль брюш
ной части створок параллельно брюшному. Центральное и брюш
ное ребра соединяются с помощью дугообразного переднего реб
ра. Другое переднее ребро, которое расположено ближе к перед
нему концу и занимает его верхнюю часть, косонаправлено.

Пространство между ребрами заполнено довольно глубокими 
ямками с неотчетливыми гранями.

Порово-канальная зона переднего конца плохо видна вслед
ствие выраженной скульптуры створок.

Порово-канальная зона заднего конца развита хорошо, упло
щена.

Замок антимеродонтного типа.
Размеры, мм  

длина В. П. К. 1 В З . К ?  В. С. О .
Голотип 3—335 0,66 0,36 0,2 0,33

С р а в н е н и е .  Описываемый вид сходен (форма раковины в 
целом, характер скульптуры и т. д.) с видом Platylophocythere

1 В. П. К. — высота переднего конца.
2 В. 3. К. — высота заднего конца.
3 В. С. С. — высота середины створки.



hessi, описанным Эртли ( O e r t l i ,  1959в, стр. 954—957, табл. 2, 
фиг. 1—8) из нижнего оксфорда Швейцарской Юры (Les Rouges 
Terres), однако отличается формой и высотой переднего конца 
(у западноевропейского вида передний конец намного выше зад
него, высокий, часто скошенный в центральной части), закруглен
ным задним концом, формой ребер и наличием отчетливо выра
женных граней ямок, развитых в межреберном пространстве.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Оксфорд, южный склон Гиссарского хребта (Сангмиля), 
Бухаро-Каршинская область, Мангышлак.

ПОДСЕМ ЕЙСТВО P R  ОТО С У T H E R I N A  Е  M A N D E L S T A M ,  1055 

( I N  L U B I M O V A  E T  C H A B A R O V A ,  1955)

Род Protocythere T г i e b e 1, 1938 

Proiocythere triternato M a s u m o v ,  sp. nov.

Табл. V, фиг. 4

Г о л о т и п .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—263, правая 
створка, Бухаро-Каршинская область (Каракум 1, обр. 637/3), 
верхняя юра.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, удлиненная, продолговато
овальная, с левым перекрыванием и тремя продольными валико
образными ребрами, из которых среднее снабжено в передней 
части уплощенным округлым бугорком. Поверхность створок по
крыта мелкими овальными ямками.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, продолговато-овальная, с 
наибольшей высотой в передней трети. Раковина равномерно вы
пуклая, уплощается к концам и спинному краю. Передний конец 
высокий, неравномерно дугообразно закруглен, более полого — 
в верхней части. Задний конец ниже переднего, несимметрично 
закруглен, с уступом в верхней части. Спинной край прямой, слег
ка наклонен к заднему концу, брюшной — полого выгнут, припод
нят к заднему концу. Раковина с нависанием части створок над 
брюшным краем. Порово-канальная зона переднего конца упло
щена.

Пликативная скульптура створок состоит из трех продольных 
валикообразных ребер: спинного, центрального и брюшного. 
Брюшное ребро почти прямое, в задней части соединяется со сре
динным ребром, которое дугообразно выгнуто в сторону спинного 
края.

Раковина со спинной стороны имеет почти правильно-овальное 
очертание с уплощающимися концами, с выступающими и рас
ходящимися к заднему концу спинными ребрами. Боковая поверх
ность створок покрыта густой сетью мелких овальных ямок.

И н д и в и д у а л ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь  заключается в 
степени развития на поверхности створок ямчатой скульптуры:
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в коллекции есть форма с совершенно гладкой поверхностью 
створок.

Наиболее постоянный признак раковин нового вида — их удли
ненность, а также наличие округлого бугорка в передней части 
срединного ребра. Эти признаки остаются неизменными для всех 
форм нашей коллекции. Замок антимеродонтный, левоваликовый.

Размеры, мм
длина высота

Голотип 3—263 0,825 0,425
Экземпляр 3—264 0,8 0,425
Экземпляр 3—265 0,77 0,4

С р а в н е н и е .  Характерная пликативная скульптура ракови
ны, состоящая из трех продольных валикообразных ребер, форма 
ребер, характер высокого несимметричного переднего конца де
лают возможным отдаленное сходство описываемого вида с Pro
tocythere hechti Т г i е b е 1.

Однако при сравнении описываемого вида с лектотипом Pro
tocythere hechti из коллекции Е. V i e n c h o l z  видно, что вид 
Triternata отличается более удлиненной формой раковины, мень
шим наклоном спинного края к заднему концу, несколько более 
выступающей вперед нижней частью переднего конца, более пря
мым и удлиненным центральным ребром и меньшим расстояни
ем между центральным и спинным ребрами.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Верхняя юра, Бухаро-Каршинская область.

М а т е р и а л .  Несколько раковин этого вида довольно хоро
шей сохранности.

Protocythere inedita M a s u m o v ,  sp. nov.

Табл. V, фиг. 5

Г о л о т и п .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—266, левая 
створка; южные склоны Гиссарского хребта (Сангмиля), Окс
форд.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, короткая, асиммет
ричная, с левым перекрыванием, по очертанию неправильно
овальная, с нависанием части'створок над брюшным краем, с 
низким задним концом, тремя пликативными ребрами и двумя 
неглубокими центральными ямками между ними. Поверхность 
створок гладкая:

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, укороченная, по 
очертанию неправильно-овальная, с наибольшей высотой в перед
ней трети и выпуклостью в заднебрюшной части. Раковина рав
номерно уплощается к концам, с развитым нависанием части 
створок над брюшным краем. Выпуклость раковины постепенно 
увеличивается к задней трети. Передний конец высокий, неравно
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мерно дугообразно закруглен, более полого — в верхней части. 
Задний конец значительно ниже переднего, вытянут, несколько 
уплощен, узкоокруглый.

Спинной край прямой, резко наклонен к заднему концу. Брюш
ной край равномерно выгнут, приподнят к заднему концу, с не
большой вогнутостью в передней трети.

В средней части створок расположено три продольных плика- 
тивных ребра: спинное, центральное и брюшное. Спинное ребро 
короткое, дугообразно выгнуто и перекрывает линию спинного 
края. Центральное ребро несколько удлинено, выполаживается к 
концам, брюшное — короткое, выгнутое в сторожу брюшного края, 
расположено на нависающей над брюшным краем части створок. 
По обе стороны от центрального ребра расположены две неглу
бокие, центральные, продольные ямки. Продольные пликативные 
утолщения исчезают к концам. Поверхность створок гладкая. За
мок антимеродонтный, левоваликовый.

Размеры, мм
длина высота

Голотип 3— 266 0,625 0,425
Экземпляр 3—267 0,6 0,4
Экземпляр 3—268 0,625 0,4

И з м е н ч и в о с т ь  проявляется в степени развития по поверх
ности створок ямчатой скульптуры и глубине продольных ямок 
между пликативными ребрами.

С р а в н е н и е .  В общих очертаниях створок и характере на- 
висания части створок над брюшным краем описываемый вид 
обнаруживает сходство с Protocythere triplicata ( R o e m e r ) ,  из
вестным из готерива ФРГ (Т г i е b е 1, 1938, стр. 182—184, табл.
I, фиг. 1—5), но отличается более выступающей вперед нижней 
частью переднего конца, более наклоненным к заднему концу спин
ным краем, более вытянутым и уплощенным задним концом, сте
пенью развития и формой пликативных ребер: у описываемого 
вида они менее выражены, и, кроме того, брюшное ребро значи
тельно более короткое и выгнутое в сторону брюшного края, не
жели у вида triplicata. От вида Protocythere rodewaldensis ( Kl i n-  
g 1 е г, 1955), известного из кимериджа Парижского бассейна 
( O e r t l i ,  1957а, стр. 662, табл. III, фиг. 95—97), описываемый 
вид отличается наличием короткого, выгнутого в сторону спин
ного края спинного ребра, отсутствием косого ребра, развитым 
нависанием части створок над брюшным краем и наличием ко
роткого, выгнутого в сторону брюшного края брюшного ребра 
(а не удлиненного и приподнятого к заднему концу, как у вида 
rodewaldensis).

Обнаруживая отдаленное сходство с видом Protocythere sig- 
moidea S t e g h a u s ,  1951, известным из нижнего кимериджа 
Парижского бассейна ( O e r t l i ,  1957а, стр. 661—662, табл. III, 
фиг. 92—94), в общих очертаниях створок и форме переднего кон-
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да, описываемый вид отличается наличием дугообразно выгнутых 
брюшного и спинного ребер, отсутствием косого ребра, развитым 
нависанием части створок над брюшным краем и вытянутым низ
ким задним концом.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Оксфорд, южные склоны Гиссарского хребта (Сангми
ля, Тахт), Западный Узбекистан; Мангышлак.

М а т е р и а л .  Шесть целых раковин и две левые створки 
этого вида удовлетворительной сохранности.

Г о л о т и п .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—269; целая 
раковина, южные склоны Гиссарского хребта (Сангмиля), Окс
форд.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, неправильно-овальная, вы
пуклая, асимметричная, с левым перекрыванием и нависанием 
части створок над брюшным краем, с тремя валикообразными 
продольными ребрами. Поверхность створок покрыта мелкими 
ямками.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, неправильно-овальная, с 
наибольшей высотой в передней трети и выпуклостью в задней 
части. Выпуклость раковины постепенно увеличивается к задней 
трети. Раковина уплощается к концам, с развитым нависанием 
части створок над брюшным краем, расположенным в средне
брюшной части. Передний конец высокий, неравномерно дугооб
разно закруглен, несколько более полого — в верхней части. Зад
ний конец узкий, намного ниже переднего, неравномерно закруг
лен, более полого — при соединении с брюшным краем. Спинной 
край короткий, прямой, наклонен к заднему концу. Брюшной не
равномерно полого выгнут, приподнят к заднему концу, с неболь
шой вогнутостью в передней трети.

Пликативная структура створок состоит из трех валикообраз
ных продольных ребер: спинного, центрального и брюшного. Реб
ра соединяются в задней трети раковины. Поверхность створок 
покрыта густой сетью мельчайших округлых ямок. Порово-каналь
ная зона переднего и заднего концов хорошо развита, уплощена. 
Замок антимеродонтный, левоваликовый.

И н д и в и д у а л ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь  проявляется в раз
личной степени наклона спинного края к заднему концу и степе
ни развития на поверхности створок ямчатой скульптуры.

Protocythere edita M a s u m o v ,  sp. nov. 

Табл. V, фиг. 6, 7

Размеры, мм
длина высота

Голотип 3—269 
Экземпляр 3—270 
Экземпляр 3—271

0,825 0,525 
0,85 0,525 
0,775 0,475
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С р а в н е н и е .  Обнаруживая сходство в очертаниях створок: 
и характере переднего конца с видом Protocythere frankei Т г i е- 
b е 1 из готерива ФРГ (Т г i е b е 1, 1938, стр. 192—194, табл. 2, 
фиг. 23—26), описываемый вид отличается более удлиненным и 
округлым задним концом, расходящимися под углом пликативны- 
ми валикообразными ребрами, в противоположность продольному 
их расположению у вида frankei, и развитым нависанием части 
створок над брюшным краем.

С видом Protocythere jonesi Т г i е b е 1, известным из нижнего 
мела Англии ( T r i e b e l ,  1938, стр. 186, 188, табл. I, фиг. 8—10), 
описываемый вид сходен в характере переднего конца и нависа- 
ния части створок над брюшным краем (и в том и другом случае 
оно расположено в среднебрюшной части раковины), но отлича
ется более высоким передним концом, плавно закругленным зад
ним и веерообразно расходящимися к переднему концу пли'катив- 
ными ребрами.

От Protocythere hechti T r i e b e l  из готерива ФРГ ( T r i e b e l ,  
1938, стр. 189—190, табл. I, фиг. 11—16) описываемый вид отли
чается более узким и приподнятым задним концом, развитым в 
среднебрюшной части раковины, нависанием части створок над 
брюшным краем, дугообразно выгнутым спинным ребром и рас
положенными под углом валикообразными ребрами.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Оксфорд, южные склоны Гиссарского хребта (Сангми
ля, Тахт), Западный Узбекистан, Мангышлак.

М а т е р и а л .  Несколько целых раковин и отдельных створок 
этого вида хорошей сохранности.

Protocythere vitalinae M a s u m o v ,  sp. nov.
Табл. V (VI), фиг. 8, 9, 10 (1—4)

Г о л о т и п .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—272; целая 
раковина; южные склоны Гиссарского хребта (Сангмиля), Окс
форд.

Д и а г н о з .  Удлиненная крупная раковина, продолговато
овальная, наиболее выпуклая в задней трети, асимметричная, с 
левым перекрыванием; поверхность створок покрыта мельчайши
ми неглубокими округлыми ямками.

О п и с а н и е .  Раковина удлиненная, продолговато-овальная, 
крупная, асимметричная, с левым перекрыванием, наиболее вы
пуклая в задней трети и с наибольшей высотой в передней части. 
Раковина уплощается к концам и краям. Передний конец высо
кий, несимметрично закруглен, более круто — в области сочлене
ния с брюшным краем, в верхней трети несколько скошен. Зад
ний конец уплощен, узкоокруглый. Спинной край прямой, накло
нен к заднему концу. Брюшной край тоже почти прямой, незна
чительно приподнят к заднему концу. Створки снабжены тремя
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.пликативными, расположенными почти параллельно друг другу, 
лли под незначительным углом, продольными ребрами: спинным, 
центральным и брюшным.

Ребра приблизительно одинаковой длины, наиболее рельефно 
выделяется центральное ребро. Соединяются они между собой 
■синусоидально, т. е. спинное соединяется с центральным в задней 
части раковины, а центральное с брюшным — в передней.

Заднее окончание брюшного ребра сливается с поверхностью 
задней части раковины. Передний конец спинного ребра соединя
ется с верхней частью переднего дугообразного ребра, которое 
наиболее отчетливо выражено в переднеспинной части. Между 
ребрами расположены две неглубокие продольные ямки. Поверх
ность створок покрыта множеством мельчайших округлых, неглу
боких ямок, что создает впечатление пористости створок. Порово- 
канальная зона хорошо развита на концах. Замок антимеродонт- 
лый, левоваликовый.

Размеры, мм
сГ1 9 2 2

Голотип 3—272 Экз. 3 -2 7 3 Экз. 3 -2 7 4 Экз. 3—275
Длина, мм 0,825 0,7 0,725 0,875
Высота, мм  0,475 0,425 0,425 0,475

И н д и в и д у а л ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь  и п о л о в о й  д и 
м о р ф и з м .  Изменчивость довольно значительна и выражена в 
степени развития концевых шипов в нижней части концов, в вели
чине и форме косорасположенного переднего дугообразного ребра, 
в величине угла между пликативными ребрами, в форме заднего 
конца, в степени перекрывания спинным ребром линии спинного 
края, в высоте и характере закругленности переднего конца.

Половой диморфизм выражен отчетливо. Во всех пробах на
блюдались раковины двух морфологических типов: высокие и уд
линенные, с почти параллельным расположением пликативных ре
бер, принадлежащие самцам, и короткие выпуклые раковины са
мок, с расположенными под небольшим углом ребрами. Раковины 
личиночных стадий попадаются довольно редко, и установить он
тогенетический ряд не удается.

С р а в н е н и е .  Раковина описываемого вида сходна в общих 
очертаниях створок с раковиной вида Protocythere hechti Т г i е- 
b е 1, известного из готерива ФРГ (Т г i е b е 1, 1938, стр. 189—190, 
табл. I, фиг. 11—16), но отличается от нее почти параллельным 
расположением продольных ребер, значительно меньшим наклоном 
спинного края к заднему концу, почти прямым брюшным краем и 
узкоокруглым задним концом.

От Protocythere frankei Т г i е b е 1 из готерива ФРГ (там же, 
стр. 192—194, табл. 2, фиг. 23—26) описываемый вид отличается 
более удлиненной раковиной со значительно более длинным цен

1 d  — раковины самцов
3 $ — раковины самок
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тральным ребром и более развитым передним косорасположенным 
дугообразным ребром. Имея некоторое сходство с видом Protocyt
here reicheli, описанным из верхнего валанжина Швейцарской Юры 
( O e r t l i ,  1966, стр. 110—111, табл. IV, фиг. 40—46) в форме пе
реднего конца и характере ямчатости- створок, вид vitalinae отли
чается наличием четких продольных пликативных ребер, формой 
-брюшного края и заднего конца.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Оксфорд, южные склоны Гиссарского хребта (Сангмиля, 
Тахт); Западный Узбекистан, Мангышлак.

М а т е р и а л .  Несколько десятков преимущественно целых ра
ковин, принадлежащих самцам и самкам, весьма хорошей сохран
ности.

Protocythere tomulosa M a s u m o v ,  sp. nov.
♦

Табл. VI, фиг. 5

Г о л о т и п .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—300, левая 
створка, Бухаро-Хивинская область, Каракум 1 (обр. № 637/3), 
верхняя юра.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, вытянуто-овальная, с выра
женным нависанием части створок над брюшным краем, развитым 
в задней трети, с отчетливо развитым куполовидным бугорком, ко
торым заканчивается в передней трети раковины центральное ре? 
бро. Раковина трехреберная, поверхность створок мелкоямчатая.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, вытянутая, угловато-оваль
ная, с тремя выраженными пликативными ребрами на поверхности 
створок и двумя пологими, хорошо развитыми депрессиями по 
обеим сторонам от центрального ребра. Раковина с максимальной 
высотой в передней трети и наибольшей выпуклостью в централь
но-брюшной части.

Передний конец высокий, неравномерно дугообразно закруг
лен, несколько более полого — в верхней части. Задний конец поч
ти треугольный с уступом в верхней части. Спинной край прямой, 
под небольшим углом наклонен к заднему концу. Брюшной край 
неравномерно дугообразно выгнут и приподнят к заднему концу. 
Нависание части створок над брюшным краем развито в задней 
трети раковины. Порово-канальная зона переднего конца развита 
хорошо, уплощена, с прямыми, редкими радиально-поровыми ка- 
налами.

Пликативная структура створок состоит из трех ребер и цен^ 
трального бугорка, смещенного ближе к передней трети раковины. 
Спинное ребро прямое, незначительно наклонено к заднему концу 
и перекрывает линию спинного края.

Центральное ребро короткое, прямое, протягивается вдоль се
редины створки и заканчивается в передней трети раковины хоро;-
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шо выраженным куполовидным бугорком. Брюшное ребро прямое,, 
короткое, проходит под небольшим углом к линии брюшного края-1 
и несколько наклонено к заднему концу.

Центральное ребро короткое, прямое, протягивается вдоль се
редины створки и заканчивается в передней трети раковины хоро
шо выраженным куполовидным бугорком. Брюшное ребро прямое,, 
короткое, проходит под небольшим углом к линии брюшного крал 
и несколько наклонено к заднему концу.

По обе стороны от центрального ребра хорошо выражены по
логие, протягивающиеся вдоль створки, депрессии. Поверхность- 
створок мелкоямчатая.

Замок левой створки трехчленный, с насеченными краевым» 
ямками и насеченным соединяющим валиком.

Размеры, мм  
длина В. П. К. В. 3 .  К. В. С. С.

Голотип 3 —300 0,75 0,45 0,3 0,39

С р а в н е н и е .  Описываемая раковина близка по форме пе
реднего и заднего концов, общим очертаниям створок, контуру 
спинного края и наличию центрального куполовидного бугорка, 
развитого ближе к передней трети створки, к виду Protocythere- 
reicheli, описанному из верхнего валанжина центральной части 
Швейцарской Юры (L’Auberson, Ste-Croix) ( Oe r t l i ,  1966, стр. 
110—111, табл. IV, фиг. 40—46). Разница заключается, пожалуй, 
только в наличии на поверхности створок западноевропейского ви
да полигональной ячеистости и прямого брюшного края.

Весьма близка среднеазиатская форма по характеру передне
го конца, общим контурам раковины, очертаниям заднего конца, 
форме и характеру расположения центрального ребра и бугорка 
к другому западноевропейскому виду — pseudopropria saxonica, 
известному из вельда Северо-Западной Европы (Н. В a r t e  li
s t  е i п, 1959, стр. 256—257, табл. 27, фиг. 15— 16; табл. 30, фиг. 
2—3; табл. 31, фиг. 1). Их отличает наклоненный к заднему концу 
спинной край на среднеазиатских раковинах, отсутствие у этих 
же форм концевых шипов на переднем конце и отсутствие поли
гональных ячеек на поверхности створок.

Кроме того, у pseudopropria saxonica центральный куполовид
ный ‘бугорок смещен в среднюю часть передней трети раковины. 
От вида P. helvetia, описанного'из верхнего валанжина централь
ной части Швейцарской Юры ( O e r t l i ,  1966, стр. 107, табл. 3, 
фиг. 22—29), среднеазиатские раковины отличаются наличием 
четко выраженной пликативной структуры створок и куполовид
ного бугорка, проявляя много сходства в форме концов и краев, 
и общих очертаниях раковины.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Верхняя юра, Бухаро-Каршинская область.

М а т е р и а л .  Две левые створки этой формы хорошей сохран
ности.

66



Protocythere ovalis M a s u m o v ,  sp. nov.

Табл. VI, фиг. 6

Г о л о т и п .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—324, целая ра
ковина, южные склоны Гиссарского'Хребта (Сангмиля, обр. № 140), 
Оксфорд.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, удлиненная, овального очер
тания, с тремя валикообразными сглаженными ребрами. Цен
тральное ребро выполаживается в средней части. Поверхность 
створок покрыта мелкими ямками.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, удлиненная, овальная, с 
наибольшей высотой в передней трети и максимальной выпук
лостью в задней. Передний конец довольно высокий, неравно
мерно дугообразно закруглен, в верхней трети заметно скошен, 
выше заднего, верхняя его треть значительно возвышается над 
спинным краем.

Задний конец неравномерно дугообразно закруглен, более по
лого— в нижней трети. Спинной край удлиненный, прямой, на
клонен к заднему концу, брюшной — полого, дугообразно, нерав
номерно выгнут и несколько приподнят к заднему концу.

Порово-канальная зона переднего конца развита хорошо, 
уплощена.

Пликативная скульптура створок состоит из трех ребер: спин
ного, центрального и брюшного. Спинное ребро полого дугооб
разно выгнуто и возвышается над спинным краем.

Центральное ребро валикообразное, короткое и в средней час
ти раковины выполаживается. Брюшное—дугообразно полого выг
нуто в сторону брюшного края. Боковая поверхность створок по
крыта мелкими многочисленными ямками.

Замок антимеродонтный, левоваликовый.
Размеры, мм 

длина В. П. К. В. 3 .  К. В. С. С.
Голотип 3—324 0,73 0,4 0,3  0,37

С р а в н е н и е .  Имея сходство в общих очертаниях раковины 
с видом Protocythere hannoverana, известным из вельда Северо- 
Западной Европы ( B a r t e n s t e i n ,  1959, табл. 27, фиг. 8; табл. 
29, фиг. 8) описываемый вид отличается овальными очертаниями 
раковины, формой переднего и заднего концов, а также отсутст
вием ячеистости, которая свойственна западноевропейской форме.

От вида P. praetriplicata, описанного из вельда Северо-Запад
ной Европы (там же, табл. 27, фиг. 12—13; табл. 29, фиг. 9—12) 
среднеазиатская форма отличается прежде всего характерными 
овальными очертаниями створок, не столь резко наклоненным 
к заднему концу спинным краем, формой переднего конца и про
дольным расположением короткого центрального ребра, которое
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заканчивается в передней части куполовидным бугорком. У за
падноевропейского вида центральное ребро расположено под уг
лом к продольной оси раковины, а центральный бугорок не на
блюдается.

Вид P. ovalis сходен с формой, описанной (D о n z е, стр. 92, 
табл. 1, фиг. 20) из берриаса Франции (Ардеш) как Protocythere 
n. sp. А, отличается от него более вытянутой и овальной ракови
ной, формой переднего конца, наличием на поверхности створок 
четкой трехреберной скульптуры.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Оксфорд. Южные склоны Гиссарского хребта, Бухаро- 
Хивинская область, Мангышлак.

М а т е р и а л .  Несколько левых и правых створок этого вида 
удовлетворительной сохранности.

Protocythere aibugirensis M a s u m o v ,  sp. nov.

Табл. VI, фиг. 7—9

Г о л о т и п .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—320, целая 
раковина, Южное Приаралье (обр. 940, скв. 206, инт. 362, 9— 
376,2), титон.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, укороченная, угловато-оваль
ная, левоперекрывающаяся, с тремя короткими дугообразными 
ребрами и резко наклоненным к заднему концу спинным краем. 
Дугообразно выгнутая часть спинного ребра возвышается над 
спинным краем. Боковая поверхность створок покрыта слабо вы
раженными 5—6-гранными ячейками.

О п и с а н и е .  Раковина укороченная, крупная, угловато-оваль- 
ная, с наибольшей высотой в передней трети и выпуклостью в 
средней части. Раковина уплощается к концам и краям.

Передний конец высокий, неравномерно закруглен: дугооб
разно — в средней и нижней частях и полого скошен в верхней.

Задний конец значительно ниже переднего, равномерно дуго
образен закруглен, с брюшным краем соединяется более полого, 
чем со спинным. Спинной край прямой, резко наклонен к заднему 
концу, брюшной неравномерно дугообразно выгнут и несколько 
приподнят к заднему концу. Раковина с незначительным нависа- 
нием части створок над брюшным краем, развитым в центрально
брюшной части. Порово-канальная зона переднего конца упло
щена. Пликативная скульптура створок состоит из трех дугооб
разных валикообразных ребер: спинного, центрального и брюш
ного. Брюшное ребро круто дугообразно выгнуто в сторону брюш
ного края.

Центральное ребро короткое, расширяется в передней части, 
соединяясь с брюшным. Центральное ребро косо направлено в 
сторону заднего конца, до которого не доходит, соединяясь зад
ней частью со спинным ребром. Спинное ребро короткое, неравно
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мерно дугообразно выгнуто в сторону спинного края, в передней 
части соединяется с передним концом. Ребра разделяются двумя 
депрессиями, расположенными по обе стороны от центрального 
ребра. Депрессия, расположенная между спинным и центральным 
ребрами, в передней части оканчивается довольно глубокой 
ямкой.

Форма и взаимное расположение спинного, центрального и 
брюшного' ребер создают на поверхности створок характерную 
S-образную скульптуру. Раковина со спинной стороны имеет уг- 
ловато-овальные очертания с резко выраженным уплощением 
переднего конца. Боковая поверхность створок покрыта неглубо
кими, с уплощенными гранями, полигональными ячейками.

Замок антимеродонтный, левоваликовый.
И н д и в и д у а л ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь  и п о л о в о й  д и 

м о р ф и з м .  Индивидуальная изменчивость заключается в .степени 
развития на боковой поверхности створок ячеистости; в нашей кол
лекции есть формы с гладкой поверхностью створок.

Наиболее постоянными признаками являются общая форма 
раковины, наличие возвышающейся над линией спинного края 
дугообразно выгнутой части спинного ребра. Эти признаки оста
ются неизменными на всех формах из коллекции автора.

Проявление полового диморфизма на раковинах описываемо
го вида заключается в следующем:

а) раковины самцов длиннее раковин самок;
б) раковины самцов продолговато-овальные, с более мягкими, 

чем у раковин самок, очертаниями;
в) на раковинах самцов срединное и брюшное ребра вытяну

тые, удлиненные, почти прямые, в противоположность самкам, 
у которых эти ребра укороченные и дугообразно выгнутые;

г) на раковинах самцов в передней трети срединного ребра 
присутствует куполовидный бугорок.

Размеры, мм
длина В. П. К. В. 3 .  К. В. С. С.

Голотип 3—320 9 0,765 0,51 0,25 0,45 
Экз. 3—321 rf- 0,8 0,51 0,27 0,44

С р а в н е н и е .  Поскольку раковина описываемого вида при
надлежит женской особи, сравнение будет вестись с соответствую
щей формой вида P. praetriplicata, известного из вельда Северо- 
Западной Европы ( B a r t e n s t e i n ,  B r a n d t ,  1959, стр. 234— 
235, табл. 27, фиг. 12—13; табл. 29, фиг. 9—12).

Сравниваемые виды при весьма значительной близости в фор
ме раковины, ее размерах и других признаках различаются глав
ным образом формой и расположением ребер.

Спинное ребро у среднеазиатской формы значительно более выг
нуто в сторону спинного края, чем у западноевропейского вида, и 
протягивается до верхней части заднего конца, где и соединяется 
с центральным ребром. У западноевропейской формы спинное
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ребро не доходит до заднего конца, а соединяется с центральным 
ребром в задней трети раковины, ближе к ее центральной части. 
Центральное ребро у вида aibugirensis отличается от такового у 
вида praetriplicata валикоподобной (не столь острой, гребнеоб
разной) формой и характером расположения. У среднеазиатского 
вида центральное ребро, протягиваясь по середине створки, ко- 
сонаправлено под небольшим углом в сторону верхней части за
падного конца. У западноевропейской формы центральное ребро 
расположено почти диагонально по отношению к раковине, т. е. 
под значительно большим углом.

Кроме того, передний конец среднеазиатского вида в верхней 
части скошен в отличие от дугообразно закругленного вида prae
triplicata.

Женские особи сравниваемых видов более сходны, чем муж
ские. Если различия между женскими особями сопоставляемых 
форм сводятся, в основном, к изменению деталей формы и рас
положения ребер, то мужские особи значительно отличаются 
друг от друга и в деталях формы раковины.

Так, различия между мужскими особями видов praetriplicata 
и aibugirensis сводятся, в основном, к следующему:

а) передний конец раковины среднеазиатской формы высо
кий, неравномерно дугообразно закруглен, в отличие от низкого, 
вытянутого переднего конца вида praetriplicata;

б) у среднеазиатской формы не наблюдается нависания части 
створок над брюшным краем, что характерно для западноевро
пейских раковин;

в) срединное ребро у вида aibugirensis вытянуто вдоль сере
дины раковины и оканчивается в передней части отчетливым ку
половидным бугорком.

У вида praetriplicata срединное ребро расщепляется на два 
дугообразных и одно короткое прямое.

г) задний конец у вида praetriplicata заострен, вытянут, с ус
тупом в верхней части. У среднеазиатского вида задний конец 
дугообразно закруглен.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Титон, Южное Приаралье (Айбугир).

М а т е р и а л .  Несколько раковин этого вида хорошей со
хранности.

Protocythere undulata М a s u m о v, sp. nov.

Табл. VII, фиг. 1

Г о л о т и п .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 2—322, целая 
раковина, южные склоны Гиссарского хребта (Сангмилй), Окс
форд.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, продолговато-оваль
ная, вытянутая, с низким задним концом, с тремя слабовыражен-
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кыми ребрами и двумя центральными ямками. Поверхность ство
рок покрыта мелкими ямками.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, продолговато
овальная, вытянутая, с левым перекрыванием, с тремя слабовы- 
раженными короткими ребрами и -двумя центральными ямками 
между ними. Раковина с максимальной высотой в передней тре
ти и выпуклостью в середине.

Передний конец выше заднего, неравномерно дугообразно за
круглен, более круто — в нижней части. Задний конец низкий, вы
тянутый, полого закруглен. Спинной край прямой и наклонен к 
заднему концу, брюшной — неравномерно дугообразно выгнут и 
приподнят к заднему концу. Нависание части створок над брюш
ным краем развито в среднебрюшной части раковины, но незна
чительно смещено к ее задней трети. Порово-канальная зона пе
реднего конца несколько уплощена, ее поверхность покрыта ред
кими слабовыраженными бугорками. Пликативная скульптура 
створок состоит из трех коротких слабовыраженных ребер.

Спинное ребро короткое, дугообразное, выгнуто в сторону 
спинного края, незначительно возвышается над ним. Брюшное 
ребро длинное, дугообразно и равномерно выгнуто в сторону 
брюшного края.
' Центральное ребро короткое, незначительно протягивается 

вдоль середины створок, до заднего конца раковины не доходит.
По обе стороны от центрального ребра развиты две неглубо

кие центральные ямки, поверхность створок мелкоямчатая. За-, 
мок антимеродонтный, левоваликовый.

Размеры, мм 
длина В. П. К. В. 3 .  К. В. С. С.

Голотип 3 — 322 0,65 0,42 0,22 0,35

С р а в н е н и е .  Обнаруживая сходство в форме раковины с 
■видом Protocythere praetriplicata, известным из вельда Северо- 
Западной Европы ( B a r t e n s t e i n ,  B r a n d ,  1959, стр. 234 
235, табл. 27, фиг. 12—13), среднеазиатская форма отличает
ся более вытянутой раковиной, меньшей высотой переднего кон
ца, вытянутым задним концом, а также формой и расположени
ем ребер.

У вида undutata короткое центральное ребро протягирается 
вдоль середины створок, тогда как У praetriplicata оно располо
жено диагонально к оси раковины-

Спинное ребро у западноевропейской формы более интенсив- 
но выгнуто в сторону спинного края и значительно возвышается 
над ним. У раковин, принадлежащих к среднеазиатскому виду, 
спинное ребро выгнуто в сторону спинного края более полого, и 
.лишь незначительно перекрывает линию спинного края. От вида 
Protocythere pseudopropria saxonica В. et В г. ( B a r t e n s t e i n  
und B r a n d ,  1959, стр. 236—237, табл. 27, фиг. 15—16), описан
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ного из вельда Северо-Западной Европы, среднеазиатский вид от
личается вытянутой, треугольновидной раковиной, резко наклонен
ным к заднему концу спинным краем, вытянутым и несколько 
заостренным задним концом, формой ребер и отсутствием яче
истости.

P. undulata проявляет некоторое сходство в общих очертаниях 
с видом Protocythere reicheli, описанным из верхнего валанжина 
центральной части Швейцарской Юры (L’Auberson W. Ste-Creix) 
( O e r t l i ,  1966, стр. 110—111, табл. 4, фиг. 40—46), однако от
личается от последнего вытянутой раковиной, формой переднего 
конца, наличием дугообразно вытянутого в сторону спинного края 
ребра и отсутствием характерной для вида reicheli ячеистости.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Оксфорд, южные склоны Гиссарского хребта (Сангми
ля и Тахт).

М а т е р и а л .  Несколько раковин и отдельных створок этого 
вида хорошей сохранности.

Klieana Martin, 1940 
Klieana clausa M a s u m o v ,  sp. nov.

t Табл. VII, фиг. 2
Г о л о т и п .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—302, целая- 

раковина, юго-западные отроги Гиссарского хребта (Байсунтау), 
верхний бат.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, короткая, высокая, 
вздутая, по форме приближается к трапециевидной, с нависанием- 
части створок над брюшным краем. Задний конец несколько выше- 
переднего. Поверхность створок покрыта ямками.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, трапециевидная*, 
укороченная, высокая, с наибольшей высотой в средней части и 
максимальной выпуклостью в области брюшного края. Раковина 
уплощается к концам и спинному краю.

Передний конец ниже заднего, скошен при сочленении со спин
ным краем и круто закруглен в средней и нижней частях. Задний; 
конец высокий, скошен в верхней и средних частях и круто за
круглен в нижней.

Спинной кр=ай неравномерно полого выгнут, наклонен к перед
нему концу, с концами образует тупые углы. Брюшной край по
лого выгнут и приподнят к концам.

Раковина с развитым в средней части брюшного края нави- 
.санием части створок. Порово-канальная зона переднего конца- 
уплощена. Поверхность створок покрыта мелкими ямками. За
мок хемимеродонтный.

Размеры, мм
длина высота

Голотип 3—302 0,625 0,425
Экземпляр 3—304 " 0,575 0,4  
Экземпляр 3—305 0,6 0,4



С р а в н е н и е .  По общим очертаниям створок и характеру 
нависания части створок над брюшным краем описываемый вид 
обнаруживает сходство с Klieana levis, известным из отложений 
бата Парижского бассейна ( O e r t l i ,  1956, стр. 760—761, табл. 
XXII, фиг. 13—19), но отличается от него более высоким задним 
концом, большим наклоном спинного края к переднему концу и 
менее развитым нависанием части створок над брюшным краем.

От вида, определенного Эртли ( O e r t l i ,  1961, стр. 19, табл. 
I SGVC 579, фиг. 4а-с) как Klieana sp. I, описываемый вид отли
чается более короткой раковиной, более высоким и скошенным в 
средней и верхней частях задним концом, меньшей высотой пе
реднего конца по сравнению с задним, и связанного с этим нак
лоном спинного края к переднему концу. Кроме того, на ракови
нах описываемого вида в противоположность Klieana sp. I отсут
ствует ячеистость, а часть створок нависает над брюшным 'краем.

От вида, определенного как Klieana sp. 2 ( O e r t l i /  1961, 
стр. 19, табл. I SGVC 579, фиг. 5е—с), описываемый вид отлича
ется большей высотой заднего конца по сравнению с передним, 
наклоном спинного края к переднему концу, высоким и скошен
ным в верхней и средней частях задним концом, отсутствием вог
нутости в передней части брюшного края и отсутствием ячеис
тости, развитой на поверхности створок вида Klieana sp. 2.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а -  
н е н и е .  Верхний бат, юго-западные отроги Гиссарского хребта.

М а т е р и а л .  12 целых раковин удовлетворительной сохран
ности и несколько отдельных створок плохой сохранности.

ПОДСЕМ ЕЙСТВО E X O P H T H A L M O C U T  Н  E R I N  А Е  М А N D Е L S T A M ,  1961

Род Marslatourella  Ма 1 г ,  1959

Marslatourella plumosa M a s u m o v  

Табл. VII, фиг. 3

1972. Marslatourella plumosa, sp. п. — М а с у м о в :  Новые виды древних рас
тений и беспозвоночных СССР, стр. 282—283, табл. 63, фиг. 1 а, б, в.

Г о л о т и п. Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—203, целая 
раковина, юго-западные отроги Гиссарского хребта (Кугитангтау)у 
нижний келловей.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, по форме прибли
жается к почковидной, укороченная, угловато-овальная, с выпук
лой брюшной частью и глазным пятном.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, почковидная, уко
роченная, угловато-овальная. Раковина имеет выраженное нави- 
сание части створок над брюшным краем, резко выражены пе
редне- и заднеспинной углы, равные соответственно 135° и 125°.

Наибольшая высота раковины в ее передней трети, макси
мальная толщина — ниже середины створок, ближе к брюшному
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шраю. На нависающей над брюшным краем части створок разви
то  два коротких дугообразных брюшных ребра, выгнутых в сто
рону брюшного края.

В передне-спинной части правой створки отчетливо наблюда
ется неглубокая, с нерезкими границами, косонаправленная де
прессия, спускающаяся почти до середины створки; в верхнем 
-своем окончании, ближе к спинному краю, она несколько расши
ряется и становится менее отчетливой.

Передний конец выше заднего, круто дугообразно закруглен 
в нижней части и более полого — в верхней. Задний конец полого 
закруглен в нижней части и резко скошен в верхней, сопрягаясь 
:под тупым углом со спинным краем. Спинной край прямой, не
значительно наклонен к заднему концу, что наиболее отчетливо 
■видно со стороны правой створки, брюшной полого выгнут, с не
значительной вогнутостью в передней трети, приподнят к задне
му концу. Порово-канальная зона переднего конца довольно ши
рокая, уплощенная. Глазные пятна четкие, сферической формы. 
Поверхность створок гладкая. Мускульное поле, характерное для 
.цитерид, из-за -плотной известковистой оболочки раковины наблю
дению не поддается. Замок антимеродонтный, левоваликовый.

И з м е н ч и в о с т ь  прояйлена в интенсивности развития нави- 
-сания части створок над брюшным краем.

С р а в н е н и е .  Раковина рассматриваемого вида очень близ
ка к раковине вида Mar slat our ella exposita (M a 1 z, 1959, стр. 
20—23, рис. 1—4), описанного из верхнего бата Центральной Ев
ропы, по общему очертанию контуров, форме, наличию на брюш- 

;ной части каждой из створок двух коротких, выгнутых в сторону 
брюшного края, ребер, и по другим признакам.

Однако между этими видами существуют и некоторые разли
чия. ' У раковины Mursiatourella plumosa отсутствует запятаевид- 
сный ‘апофиз глазного пятна и область максимальной выпуклости 
несколько смещена к ее задней части.

От Рида, определенного Эртли ( O e r t l i ,  19596) как Marsla- 
Jourella п. sp. из верхнего бата Е. Boulogne—sur-Mer раковина 
описываемого вйДа отличается формой глазного пятна, отсутст
вием конусовидного рипа р средней части спинного края, полого 
закругленной нижней частью заднего конца и резче выраженным 
скосрм его верхней частя.

■ ©писедаем'уй вид значительно сходен в очертаниях «раковины, 
форме глазных пятен и ряде более мелких признаков с видом 
.М. exomata М a s  и т о v, известным из нижнего «елловея {Бай-

Размеры, мм
Длина
Высота переднего конца 
Высота заднего конца 
Наибольшая толщина раковины

0,5
0,3
0,2
0,3



•сунтау (М а с у м 0 в, 1966а), отличаясь наличием двух ребер Па 
■брюшной стороне створок, смещением области максимальной вы
пуклости ракоЕИйы к ее задней части, а также отсутствием по
перечной депрессии.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Нижний келловей, юго-западные отроги Гиссарского 
хребта, Бух'аро-Кар'Шинская область.

М а т е р и а л .  Единичные целые раковины и несколько от
дельных створок удовлетворительной сохранности.

Marslatourella torulosa M a s u m o v  

Габл. VII, фиг. 4

1966. Protoeucytherura torulosa, gen. et sp. nov. — M а с у м о в: Остракоды 
Байсунтау, стр. 65—66, рис. 3—5.

Г о л о т и п. Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—46, целая ра
ковина, юго-западные отроги Гиссарского хребта (Байсунтау), 
нижний келловей.

Д и а г н о з .  Раковина средней величины, укороченная, с на
висанием части створок над брюшным краем, развитым в средней 
части брюшного края со смещением к заднему концу. Раковина 
•с четкими глазными пятнами и выраженным уступом в верхней 
части заднего конца. Поверхность створок Покрыта мелкими сла- 
бовыраженными ячейками.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, неправильно-оваль
ная, укороченная, вздутая, с нависанием части створок над брюш
ным краем, развитым в средней части брюшного края. Раковина 
наиболее выпуклая в задней части, максимальная ее высота при
ходится на переднюю треть. Передний конец высокий, равномер
но дугообразно закруглен. Задний конец с уступом в верхней час
ти и довольно полого закруглен в' нижней. Спинной край укоро
ченный, прямой, несколько наклонен к заднему концу, брюшной — 
полого выгнут и приподнят к заднему концу. Порово-канальная 
зона обоих концов выражена хорошо, уплощена. Поверхность 
створок покрыта мелкими, слабовьграженными, угловатыми ячей
ками.

Размеры, мм
длина высота

Голотйп 3—46 0,57 0,35
Экземпляр 3—47 0.65 0,32
Экземпляр 3—48 0,52 0,37

С р а в н е н и е .  Описываемый вид имеет много общих черт в 
форме раковины, ее концов и краев, в строении глазного бугор
ка и брюшных ребер с видом Mdrslatdttrella ехрйШй, описанным 
(М а 1 z, 1959, стр. 19—23, табл. 1, фиг. 1—4) из Верхнего бата 
Франции (Mars-la-Tour), отличаясь от западноевропейской формы
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отсутствием запятаевидного апофиза глазного бугорка и сглажен
ными очертаниями заднего конца. Кроме того, на раковине сред* 
неазиатской формы, в средней части спинного края, ближе к пе 
реднему концу, располагаются две довольно глубокие косона
правленные борозды, разделенные продолговатым валиком, чего- 
не наблюдается на раковинах вида exposita.

Кроме того, раковина описываемого вида имеет определенное 
сходство с видом, описанным Д. Петерсоном1 ( P e t e r s o n ,  1954, 
стр. 174—175, табл. 19, фиг. 20—24) из келловея (Rierdon forma
tion) США (Монтана) как Cythereis heteromorpha, но отличается 
отсутствием беспорядочно расположенных на поверхности створок 
полигональных ячеек, наличием нависания части створок над. 
брюшным краем, укороченной раковиной и формой заднего конца.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Нижний келловей, юго-западные отроги Гиссарского 
хребта.

М а т е р и а л .  Около десятка целых раковин этого вида удов
летворительной сохранности.

Marslatourella parca M a s u m o v  

Табл. VII, фиг. 5

1968. Marslatourella parca, sp. nov.-  М а н д е л ь ш т а м  и М а с у м о в :  Но
вые раннекелловейские остракоды, стр. 57—58, табл. IX, фиг. 2.

Г о л о т и п .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—7, целая ра
ковина, юго-западные отроги Гиссарского хребта (Яккабаг),. 
нижний келловей.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, почковидной формы, с седло
видной бороздой в средней части спинного края, куполовидными- 
глазными бугорками и мелкобугорчатой поверхностью створок.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, продолговато-овальная, поч
ковидной формы, с наибольшей высотой в передней трети и вы
пуклостью в средней части створок. Раковина уплощается к кон
цам и краям. Передний конец высокий, дугообразно закруглен, с 
отчетливым скосом в верхней части. Задний конец значительна 
ниже переднего, несколько скошен в верхней части и круто за
круглен в нижней. Спинной край прямой, наклонен к заднему 
концу. Брюшной край почти прямой, с небольшой вогнутостью в 
средней части. Наблюдается небольшое нависание части створок 
над брюшным краем, развитое в средней части раковины. В об
ласти спинного края, ближе к его передней трети, что хорошо 
видно на правой створке, намечается неглубокая седловидная де-

1 Виды, описанные Д. Петерсоном как Cythereis heteromorpha, судя по  
приведенному автором изображенщо и описанию замка, не могут принадле
жать роду Cythereis и, вероятно, должны быть выделены в новый самостоя
тельный род (прим. — А. М.)
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шрессия, спускающаяся в своем нижнем окончании до середины 
•створок. Порово-канальная зона уплощена, наиболее развита в 
области переднего конца и снабжена довольно редкими прямы
ми поровыми каналами. Близкопосаженные глазные бугорки чет- 
:кие, куполовидной формы.

Размеры, мм
длина высота

Голотип 3—7 0,70 0,35
Экземпляр 3—8 0,65 0,40
Экземпляр 3—9 0,70 0,40

С р а в н е н и е .  Описываемый вид обнаруживает сходство в 
•форме раковины и переднего конца с видом Marslatourella ехро- 
sita, описанным из верхнего бата Франции (Marl-la-Tour) (М а 1 г, 
1959, стр. 19—23, рис. 1—4), но отличается от него отсутствием 
запятаевидного апофиза глазного бугорка, отсутствием коротких 
ребер на брюшной части створок и наличием мелкобугорчатой 
структуры поверхности створок.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Нижний келловей, юго-западные отроги Гиссарского 
хребта.

М а т е р и а л .  Несколько целых раковин хорошей и удо
влетворительной сохранности.

Marslatourella variabilis M a s u m o v  

Табл. VIII, фиг. 1

1966. Marslatourella variabilis sp. nov. — М а с у м о в :  Остракоды Байсунтау, 
стр. 62—63, рис. 1, 2

Г о л о т и п ,  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—37, целая ра
ковина, юго-западные отроги Гиссарского хребта (Байсунтау), 
нижний келловей.

Д и а г н о з .  Раковина почковидная, наиболее выпуклая в 
задней трети, с поперечной депрессией. Поверхность створок по
крыта угловатыми ячейками.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, почковидная, наи
более выпуклая в задней части, с наибольшей высотой в передней 
трети. Поперечная депрессия четкая, выполаживается у спинно
го края и спускается ниже середины раковины. Передний конец 
выше заднего, равномерно дугообразно закруглен к брюшному 
краю и несколько скошен в верхней части.

Спинной край прямой, несколько наклонен к заднему концу. 
Брюшной край прямой, приподнят к заднему концу. Поверхность 
створок покрыта угловатыми ячейками, располагающимися кон
центрически вдоль брюшного края левой створки.

Глазное пятно четкое, чечевицеобразное. Замок антимеродонт- 
ный, левоваликовый.



Размеры» мм
длина, высота

Голо тип 3™37 
Экземпляр 3—38 
Экземпляр 3—39

0,5 0,35  
0,52 0,37 
0,47 0,3

С р а в н е н и е .  Раковина описываемого вида сходна с рако
виной вида Marslatourella exposita (М а 1 z, 1959, стр. 20—23, 
рис. 1—4), описанного из верхнего бата Франции, от которой отли
чается массивным, дугообразно закругленным задним концом, 
отчетливо выраженной поперечной депрессией, дугообразным на- 
висанием части створок, окаймляющим депрессию со стороны сво
бодного края, ячеистой скульптурой створок.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Нижний келловей, юго-западные отроги Гиссарского 
хребта.

М а т е р и а л .  Четыре целых раковины этого вида хорошей 
сохранности.

1959. Marslatourella expos ita— Ма 1 z: Sencken. leth., Bd. 40, 1/2, S. 19—23; 
1959. Marslatourella exposita  — О e г t 11: Palaont. Z. Bd. 3, PH. 4, S. 241—246.

О р и г и н а л .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—276, целая 
раковина, юго-западные отроги Гиссарского 'хребта (Кугитанг- 
тау), верхний бат, зона Cl. discus.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, по форме прибли
жается к трапециевидной, с выраженным нависанием части ство
рок над брюшным краем, на брюшной стороне створок развиты 
два дугообразных коротких ребра. Глазной бугорок четкий, чече
вицеобразный. Поверхность створок покрыта угловатыми ячей
ками.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров по форме прибли
жается к трапециевидной. Наибольшая ее высота в передней тре
ти, максимальная выпуклость— в заднебрюшной части створок. 
Раковира уплощается к спинному краю и к концам. На нависаю
щей над брюшным краем части створок развиты два коротких ду
гообразных ребра, обращенных ввшуклой стороной к брюшному 
краю. Передний конец высокий, дугообразно закруглен, более по
лого — в верхней части. Задний конец ниже переднего, почти 
треугольного очертания, широкозакругленный, с отчетливым усту
пом в. верхней части. Спинной край короткий, прямой, наклонен 
к заднему концу, брюшной — неравномерно выгнут по всей дли
не, более круто — в задней трети, в месте сопряжения с задним 
концом. В передней трети брюшного края отчетливо наблюдается 
неглубокая вогнутость. Порово-канальная зона на концах доволь
но широкая и уплощенная.

Marslatourella exposita М а 1 z 
Табл. VIII, фиг. 2
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Поверхность створок покрыта угловатыми, мелкими, со стерты
ми гранями, полигональными ячейками. Глазное пятно четкое, че
чевицеобразное. Замок антимеродонтный, левоваликовый.

Размеры, мм
длина высота

Оригинал 3—276 0,575 0,35
Экземпляр 3—277 0,55 0,3
Экземпляр 3-=-2'78 0,5'5 0,325

С р а в н е н и е .  Раковина среднеазиатского вида отличается1 
от таковой своего западноевропейского аналога, определенного! 
на материале верхнего бата Франции (Е. Boulogne-sur-Mer) 
( O e r t l i ,  1959а, табл. 32, фиг. 12; 19596, стр. 20—23, рис. 1—4), 
прямым и более наклоненным к заднему концу спинным краем.* 
более выраженным уступом в в'ерхней части заднего конца и от
сутствием запятаевидного апофиза глазного пятна. Столь .незна
чительные отличия не могут быть причиной выделения нового ви
да. Все остальные признаки позволяют идентифицировать рако
вины среднеазиатской и европейской разновидностей.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Нижний келловей, юго-западные отроги Гиссарского 
хребта.

М а т е р и а л .  Шесть целых раковин этого вида удовлетвори
тельной сохранности.

Marslatourella intrabilis M a s u m o v ,  sp. nov.

Табл. VIII, фиг. 3

Г о л о т и п .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—485, целая 
раковина, юго-западные отроги Гиссарского хребта (Кугитанг- 
тау), нижний келловей, зона macrocephalus.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, вытянутая, верете
ноподобная, с четким глазным бугорком, брюшными нависания- 
ми и дугообразным ребром на брюшной стороне створки.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, вытянутая, вере
тенообразная, с выраженным брюшным нависанием. Максималь
ная высота в средней части, наибольшая выпуклость в задне
брюшной области. Передний конец выше заднего, дугообразно 
закруглен, заострен, узкоокруглый. Спинной край прямой, накло
нен к заднему концу, брюшной — неравномерно выгнут, незначи
тельно приподнят к заднему концу, с неглубокой вогнутостью в 
передней трети.

Раковина имеет четкие пикообразные глазные бугорки. На на
висающей над брюшным краем части створок развито короткое 
дугообразное ребро. Поверхность створок гладкая. Порово-ка
нальная зона переднего и заднего концов уплощена.
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Размеры, мм  
длина высота 

Голотип 3—485 0,52 0,27

С р а в н е н и е .  От Marslatourella exposita М а 1 z из верх
него бата Франции ( Ma l z ,  1959, стр. 19—23, рис. 1—4) описы
ваемый вид отличается вытянутой раковиной, широко и более 
равномерно закругленным передним концом, смещением брюш
ного нависания в заднебрюшную часть раковины, отсутствием вто
рого дугообразного ребра на брюшной части створок, а также иной 
формой глазных бугорков.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а -  
л е н и е .  Нижний келловей, юго-западные отроги Гиссарского 
хребта; келловей — Южный и Западный Узбекистан.

М а т е р и а л .  Около десятка целых раковин хорошей сохран
ности.

П О Д С Е М Е Й С Т В О  M A C R O D E N T I N A E  M A N D E L S T A M ,  I960 

Род Macrod.en.tina M a r t  In,  1940.

Macrodentina (Polydentina) wicheri ( S t e g h a u s ,  1951)

Табл. VIII, фиг. 4

1951. Cltthrocytheridea wicheri n. sp. — Steghaus, Ostrac. Leltfass, Klrom.: 217, 
Taf. 15. f ig . 3 4 -37 .

1955. Clithrocyt her idea wicheri. S t e g h a u s  — D a n l s c h .  Kimmeridge— und 
Gigas—Schlchten: (Fossil — Llste).

1955. Clithrocyt her idea wicheri ( S t e g h a u s )  (? К 1 i n g 1 e г) К 11 n g 1 e r, Mlk- 
rofaunlstische Untersuchungen: Taf. 15B, 16, 17A, ? 18A: in Fossll-Llste 
Taf. 22 als Clithrocytheridea? wicheri ( S t e g h a u s )  (? К 1 i n g 1.) (,nlcht‘ +  
+  var. grobsk”)

1955. Clithrocytheridea wicheri S t e g h a u s  1951. — S с h m 1 d t, Stratlgraphie 
und Mlkrofauna: 57, Profile, Taf. 8—10 und Stratlg.: Tab. Taf. 17.

1957. „Macrodentina" wicheri ( S t e g h a u s  1951).— Oertli, ver non 1:671, Taf. 6. 
Fig. 181.

1958. Macrodentina (Polydentina) wicheri ( S t e g h a u s  1951) — Ma l z ,  Die Gat- 
tung'Macrodentina: Abn. Senckenb. Ges., 497, S. 31, Taf. 4, fig. 50—56.

О р и г и н а л .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—282, целая 
раковина, южные склоны Гиссарского хребта (Сангмиля), Окс
форд.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, длинная, продолговато-оваль- 
ная, с наибольшей высотой в передней трети и максимальной 
выпуклостью в задней части." Раковина равномерно уплощается 
к концам и краям. Поверхность створок покрыта 4—5—6-гран
ными, довольно глубокими неправильными ячейками. Грани чет
кие, резко выступающие. По периферической части створок раз-' 
вивается концентрическая ребристость.



О п и с а н и е .  Раковина крупная, длинная, продолгова'Го- 
овальная, с наибольшей высотой в передней трети и максималь
ной выпуклостью в задней части. Раковина равномерно уплоща
ется к концам и краям. Передний конец высокий, равномерно по
лого закруглен в средней части, в верхней и нижней частях ско
шен. Задний конец ниже переднего, неравномерно дугообразно 
закруглен, более полого — в верхней части. Спинной край почти 
прямой, наклонен к заднему концу, с передним и задним концами 
образует тупые углы. Брюшной край полого выгнут, более круто 
в передней части, приподнят к заднему концуг Поверхность ство
рок покрыта довольно глубокими полигональными ячейками, со
стоящими из 4—5—6 граней. Грани ячеек очень четкие, резко вы
ступающие. Ячейки расположены по поверхности створок беспо
рядочно и только в периферических частях створок их сросшиеся 
грани образуют концентрическую ребристость.

Размеры, мм
длина высота

Оригинал 3—282 0,725 0,35
Экземпляр 3—283 0,625 0,35
Экземпляр 3—284 0,6 0,3
Экземпляр 3—285 0,625 0,375
Экземпляр 3—236 0,575 0,375

С р а в н е н и е .  Среднеазиатская разновидность вида Macro
dentina (Polydentina) wicheri ( S t e g h a u s ,  1951) очень сходна 
в очертаниях створок и характере ячеистости со среднеевропей
ской формой, известной из среднего кимериджа северо-запада 
ФРГ (М а 1 z, 1958а, стр. 31, табл. 4, фиг. 50—56), от которой 
отличается лишь более полого выгнутым и приподнятым к задне
му концу брюшным краем и более наклоненным к заднему концу 
спинным.

От вида Macrodentina (Polydentina) ornata ( S t e g h a u s ) ,  
известного из среднего кимериджа СЗ ФРГ (М а 1 z, 1958а, 
стр. 32, табл. 4, фиг. 47—49), описываемый вид отличается более 
удлиненной раковиной, более высоким, со скосом в верхней и ниж
ней частях, передним концом и беспорядочным расположением 
ячеек по поверхности створок. У вида Macrodentina (Polydentina) 
ornata ячейки в центральной части раковины расположены ря
дами.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Оксфорд, южные склоны Гиссарского хребта; кимеридж, 
Центральная Европа; оксфорд — кимеридж, Кавказ и Западная 
Украина.

М а т е р и а л .  Около десятка целых раковин и несколько от
дельных створок хорошей сохранности.
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Macrodentina latebrosa M a s u m o  v, sp. nov.
Табл. VIII,  фиг. 5

Г о л о т и п. Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—287, целая 
раковина, юго-западные отроги Гиссарского хребта (Яккабаг), 
нижний келловей.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, с нависающей брюш
ной частью и косорасположенной депрессией в передней трети у 
центрального бугорка. Средняя часть покрыта беспорядочно рас
положенными ячейками, которые по краям образуют концентри
ческие ряды.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, неправильно-оваль
ная, с нависающей брюшной частью, по форме приближается к 
трапециевидной, с наибольшей высотой в передней трети и вы
пуклостью в заднебрюшной части створок. Раковина асимметрич
ная, с левым перекрыванием, уплощается к концам. Передний 
конец высокий, полого закруглен в верхней части и круто в ниж
ней. Задний конец несколько вытянут, приближается к треуголь
ному очертанию. Спинной край прямой, наклонен к заднему кон
цу, с передним и задним концами образует тупые углы.

Брюшной край с довольно глубокой вогнутостью в передней 
трети, несколько приподнят к заднему концу. Периферическая 
часть створок покрыта концентрическими ячейками, которые наи
более отчетливо наблюдаются в пределах брюшного края и на 
заднем конце. Средняя часть створок покрыта беспорядочно рас
положенными ячейками со сглаженными краями. Ячейки полиго
нальные и неглубокие. В передней части створок концентрическая 
ячеистость создает впечатление косого передне-спинного ребра, 
отделенного от остальной части створок неглубокой депрессией* 
В передней трети створок, ближе к брюшному краю, располагает
ся плоский округлый бугорок с окаймляющими его двумя неглу
бокими депрессиями. Раковина с развитым в задней трети нави
санием части створок над брюшным краем.

Замок парамфидонтный.
Размеры, мм

длина высота
Голотип 3—287 0,55 0,32
Экземпляр 3—288 0,55 0,3

С р а в н е н и е .  "Общие очертания створок, а также отдаленное 
сходство в форме переднего конца сближают Macrodentina (Po
lydentina) prodiga М а 1z из нижнего кимериджа Франции (М а 1 z, 
1958а, стр. 33, табл. II, фиг. 54а—в) с описываемым видом, кото
рый отличается от европейской формы менее выгнутым брюшным 
краем, не столь наклоненным, к заднему концу спинным краем, 
наличием ячеистости, а не ямчатости и концентрической ребрис
тости по периферии створок; кроме того, средняя часть створок
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описываемого вида покрыта располагающимися между ребрами 
полигональными ячейками, а не локально отстоящими друг от 
друга ямками, как это наблюдается у вида prodiga.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Нижний келловей, юго-западные отроги Гиссарского 
хребта.

М а т е р и а л .  Около десятка целых раковин и отдельных 
створок этого вида хорошей сохранности.

Macrodenlina jakkabagensis M a s u n r o v ,  sp. nov.
Табл. VIII,  фиг. (j

Г о л о т и п. Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—6221, целая 
раковина, юго-западные отроги Гиссарского хребта (Як'кабаг), 
нижний келловей.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, с нависающей брюшной частью, 
с двумя косорасположенными депрессиями в передней трети у 
центрального бугорка. Для поверхности створок характерна ре
бристость. На свободном крае реб^а располагаются рядами.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, по форме приближается к 
трапециевидной, с наибольшей высотой в передней трети и вы
пуклостью в заднебрюшной части, с левым перекрыванием, что 
отчетливо видно в пределах брюшного края. В задней части раз
вито брюшное нависание. Передний конец выше заднего, непра
вильно-округлый, в верхней части закруглен более полого. Зад
ний конец скошен в средней части и с уступом в верхней. Спинной 
край прямой, наклонен к заднему концу, с небольшой вогнутостью 
в передней трети. Поверхность створок покрыта концентрической 
ребристостью. Наиболее отчетливо это наблюдается на брюшном 
крае. В передней трети раковины наблюдаются две довольно глу
бокие U-образные депрессии, соединяющиеся в нижнем оконча
нии. Центральный бугорок отчетливый, округлой формы.

Размеры, мм  
длина высота 

Голотип 3—6221 0,72 0,43

С р а в н е н и е .  По характеру ребристости и деталям строе
ния раковины описываемая форма наиболее близка к виду Ma
crodentina (Macrodentina) annulata M a l z ,  известному из сред
него— верхнего кимериджа (слои с gigas) северо-запада ФРГ 
( Ma l z ,  1958, стр. 21, табл. 9, фиг. 26), но отличается прямым 
спинным краем, иной формой переднего конца и брюшного края, 
отсутствием выраженной ячеистости поверхности створок, нали
чием выраженного центрального бугорка и двух депрессий в пе
редней трети раковины.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Нижний келловей, юго-западные отроги Гиссарского 
хребта; келловей, Бухаро-Каршинская область.
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М а т е р и а л .  Несколько целых раковин и столько же от
дельных створок удовлетворительной сохранности.

Macrodentina- microcavernosa М a s u m о v, sp. nov.
Табл. IX, фиг. !

Г о л о т и п .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—479, целая ра
ковина, южные склоны Гиссарского хребта (Тахт), оксфорд.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, угловато-овальная, .массивная, 
высокая, с арковидным спинным краем, скошенным в верхней час
ти задним концом. Поверхность створок покрыта мельчайшими, 
беспорядочно расположенными, порами.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, угловато-овальная, массив
ная, высокая, с максимальной высотой и выпуклостью в средней 
части.

Левая створка больше правой и охватывает ее кругом, что 
наиболее заметно на брюшном крае. Нижняя часть левой створки 
нависает над линией брюшного края. Передний конец равномер
но закруглен, задний — с отчетливым скосом в верхней части, в 
средней и нижних частях закруглен. Спинной край арковидный, 
высокий, равномерно спускается к концам и спинному краю. По
верхность створок покрыта беспорядочно расположенными мель
чайшими порами, которые, соединяясь, иногда выглядят как ок
руглые неглубокие ямки.

Размеры, мм
длина высота

Голотип 3—479 0,975 0,625
Экземпляр 3—480 0,95 0,6

О п и с а н и е .  Обнаруживая сходство в общих очертаниях 
створок с видом Macrodentina (P.) proclivis М а 1 z из нижнего 
кимериджа Англии (М а 1 z, 1958а, стр. 33, табл. 5, фиг. 76—80), 
описываемая форма отличается почти одинаковой высотой концов, 
симметричным спинным краем, а также отсутствием ячеек и ре
бристости на поверхности створок. От Macrodentina (М.) perforata 
К 1 i n,g 1 е г, 1955, из верхнего кимериджа ФРГ (М а 1 z, 1958а, 
стр. 19—20, табл. 7, фиг. 92—96) описываемый вид отличается 
симметричным спинным краем и-полого закругленным передним 
концом.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
ни е. Оксфорд, южные склоны Гиссарского хребта (Сангмиля, 
Тахт), Западный Узбекистан.

Macrodentina corrugata M a s u m o v ,  sp. nov.
Табл. VIII, фиг. 7

Г о л о т и п .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—291, целая 
раковина, южные склоны Гиссарского хребта (Сангмиля), Окс
форд.

84



Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, неправильночэваль- 
ного очертания, с наибольшей высотой в передней части и мак
симальной выпуклостью в заднебрюшной части створок. Ракови
на с развитым нависанием части створок над брюшным краем, 
с поперечно-косой ребристостью на переднем и заднем концах, 
а также в области спинного края” и продольной — на брюшном 
крае.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, неправильно-оваль
ная, укороченная, с развитым в заднебрюшной части нависанием 
части створок над брюшным краем. Раковина с наибольшей вы
сотой в передней трети и максимальной выпуклостью в задне
брюшной части, уплощается к концам и спинному краю. Перед
ний конец высокий, неравномерно дугообразно закруглен, более 
круто — при сочленении с брюшным краем. Задний конец ниже 
переднего, несколько вытянут, круто сопряжен с брюшным краем, 
имеет отчетливый уступ в верхней части. Спинной край почти 
прямой, с небольшой вогнутостью в передней части, наклонен к 
заднему концу. Брюшной край полого выгнут и приподнят к зад
нему концу. Поверхность створок покрыта поперечно-косой ре
бристостью, которая на брюшном крае переходит в концентричес
кую.

Замок хемиамфидонтный.
Размеры, мм

длина высота
Голотип 3—291 0,575 0,4
Экземпляр 3 —29? 0,47 0,375

С р а в н е н и е .  По общему очертанию створок описываемый 
вид можно сравнить с Macrodentina (Macrodentina) cicatricosa, 
известным из оксфорда Англии ( Ma l z ,  1958а, стр. 17—18, табл. 
5, фиг. 70—75), но отличается от английского развитым нависа
нием части створок над брюшным краем,- менее наклоненным к 
заднему концу спинным краем и наличием поперечно-косой и кон
центрической ребристости (у английского вида ячеистая поверх
ность створок).

От вида Macrodentina (Polydentina) proclivis M a l z ,  описан
ного из кимериджа Англии ( Ma l z ,  1958а, стр. 33, табл. 5, фиг. 
76—80), описываемая форма отличается более высоким передним 
концом, развитым в заднебрюшной трети раковины нависанием час
ти створок над брюшным краем и наличием поперечно-косой и 
концентрической ребристости поверхности створок.

Характер ребристости и общая форма раковины сближают 
описываемый вид с Macrodentina (Polydentina) rudis из средне
го кимериджа северо-запада ФРГ (М а 1 z, 1958а, стр. 31—32, 
табл. 4, фиг. 57—64), однако сильнее развитая ребристость по
верхности створок описываемого вида, форма переднего конца и 
развитое в задне-брюшной части раковины нависание части ство
рок над брюшным краем отличают сравниваемые виды.
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Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Оксфорд, южные склоны Гиссарского хребта (Сангми
ля, Тахт); Мангышлак.

М а т е р и а л .  Несколько целых раковин и две левые створки 
хорошей сохранности.

Macrodentina aspera ( C h a b a r o v a )
Гасл. IX, фиг. 2

1955. Palaeocytheridea aspera— Х а б а р о в а :  Тр ВНИГРИ, нов. сер., вып. 84, 
стр. 196. табл. I, фиг. 2а, б.

1970. Glyptocythere aspera ( C h a b a r o v a )  — П е р м я к о в а :  Остракоды Днеп- 
рово-Донецкой впадины, палеонтолог, сб. №7, вып. I.

1971. Macrodentina aspera  ( C h a b a r o v a )  — М а с у м о в: Верхннй байос Ку- 
гитангтау; Узб. геол. ж. № 1.

О р и г и н а л .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—293, левая 
створка, юго-западные отроги Гиссарского хребта, Кугитангтау 
(Ходжарыз), верхний байос.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, неправильно-овальная, с на
висающей над брюшным краем частью створок, с неправильной 
поперечной ребристостью в средней части створок и продольной 
ребристостью на брюшной части.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, неправильно-овальная, вы
пуклая, с наибольшей высотой в передней трети и максимальной 
выпуклостью в центральной части створок, ближе к брюшному 
краю.

Брюшная часть створок нависает над брюшным краем. К спин
ному краю, переднему и заднему концам раковина уплощается. 
Передний конец высокий, неравномерно дугообразно закруглен, 
с отчетливым скосом в верхней части. Задний конец узкоокруг
лый, вытянутый, значительно ниже переднего, почти треугольного 
очертания, с отчетливым уступом в верхней части. Спинной край 
почти прямой, наклонен к заднему концу, брюшной равномерно 
выгнут по всей длине, с неглубокой вогнутостью в передней тре
ти, ближе к середине, и приподнят к заднему концу. Поверхность 
створок покрыта глубокими полигональными ячейками, грани ко
торых несколько сглажены. В центральной части раковины срос
шиеся гр-аии ячеек образуют неправильную поперечную дихото- 
мирующую ребристость, отсутствующую на концах. На брюшной 
стороне сросшиеся грани ячеек, вытягиваясь вдоль брюшного 
края раковины, образуют отчетливо наблюдаемую продольную 
ребристость. Наиболее заметны на брюшной стороне створок три 
продольных, параллельных друг другу и обращенных выпуклы
ми сторонами к брюшному краю ребра. Концы этих ребер на-

Размеры, мм  
длина высота

Оригинал 3—293 0,725 0,425
Экземпляр 3—294 " 0,7 0.4
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правлены вверх л соединяются друг с другом. Замок? энтомодонт- 
ный.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид может быть идентифициро
ван с видом, описанным Т. Н. Хабаровой (Хабарова, 1955, стр. 
196, табл. 1, фиг. 2а, б) из байоса Саратовской области как Pa
laeocytheridea aspera. Выбранное "Т. Н. Хабаровой родовое на
звание в данном случае ошибочно, и подобные виды по всем на
блюдаемым признакам следует относить к роду Macrodentina. 
Раковина среднеазиатского вида отличается от таковой вышеупо
мянутого вида более высоким и плавно закругленным в верхней 
части передним концом, более вытянутым 'и з-аостренным задним 
с резче выраженным уступом в верхней части и менее глубокой 
вогнутостью в передней трети брюшного края. Эти отличия явля
ются, по-видимому, результатом изменчивости, проявленной в ус
ловиях эндемичного существования видов, и не могут служить 
достаточным основанием для выделения подвида, а тем более — 
нового вида.

Обнаруживая сходство в форме раковины с видом Macroden
tina (Macrodentina) intercostulata, описанным из нижнего киме
риджа северо-запада ФРГ (Petersberg bei Goslar) (М а 1 z, 1958а, 
стр. 13, табл. 1, фиг. 3—5), описываемый вид отличается более 
прямым спинным краем, несколько более вытянутым и заострен- - 
ным задним концом, характером ячеистости и ребристости по
верхности створок и свойственным описываемому виду нависани
ем части створок над брюшным краем.

По очертанию спинного и брюшного краев описываемый вид 
может быть сравнен с Macrodentina (Macrodentina) calcarata 
T r i e b e l  (M a 1 z, 1958a, стр. 16, табл. 1, фиг. 16—17), от кото
рого отличается наличием ребристости на поверхности створок, 
формой брюшного края и заднего конца.

Глубокая ячеистость поверхности створок и неправильная по
перечная ребристость, иная форма заднего конца и брюшного 
края отличают описываемый вид от Macrodentina (Macrodenti
na) lineata ( M a r t i n ,  1940; M a 1 z, 1958a, стр. 13, табл. 1, фиг.
1—2) из нижнего кимериджа северо-запада ФРГ.

Г е о л о г и . ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Верхний байос, юго-западные отроги Гиссарского хреб
та, Кугитангтау (Ходжарыз); байос-— Поволжье (Саратовская 
и Волгоградская обл.), Западный Казахстан.

М а т е р и а л .  Три левые створки хорошей сохранности.

- Macrodentina advena M a s u m o v ,  sp. nov.

Табл. IX, фиг. 4

Г о л о т и п .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—295, юго-за
падные отроги Гиссарского хребта (Яккабаг), нижний келловей.
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Д и а г н о з .  Раковина небольшая, удлиненная, неправильно
овальная, с депрессией в переднеспинной трети, с поперечно-косой 
ребристостью в центре и по краям и концентрической на брюш
ном крае. Раковина с небольшим нависанием части створок над 
брюшным краем, развитым в заднебрюшной трети.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, удлиненная, неправиль- 
но-овальная, с наибольшей высотой в передней части и выпукло
стью в задней трети, уплощающаяся на концах. Передний конец 
высокий, неравномерноокруглый, круто дугообразно сочленен с 
брюшным краем. Задний конец ниже переднего, несколько вытя
нут, почти треугольного очертания, в верхней части скошен. Спин
ной край короткий, прямой, наклонен к заднему концу, образуя 
с ним и передним концом тупые углы. Брюшной край почти пря
мой, несколько приподнят к заднему концу. Поверхность створок 
бугристо-ребристая. В переднеспинном углу развит куполовидный 
бугорок и следующая за ним довольно глубокая косонаправлен
ная депрессия. На концах и в центре раковины развита попереч
но-косая ребристость, переходящая на брюшном крае в концен
трическую. В межреберных пространствах располагаются полиго
нальные, довольно глубокие, с развитыми гранями ячейки. За
мок амфидонтный. Порово-канальная зона переднего конца упло
щена.

Размеры, мм
длина высота

Голотип 3—295 0,425 0,2
Экземпляр 3—296 0,475 0,22

С р а в н е н и е .  Обнаруживая сходство с видом Macrodentina 
(Polydentina) proclivis M a l z  из кимериджа Англии ( Ma l z ,  
1958а, стр. 33, табл. 5, фиг. 76—80) в очертаниях створок и ха
рактере нависания части створок над брюшным краем, описывае
мый вид отличается наличием поперечно-косой и концентрической 
ребристости, развитым куполообразным бугорком в переднеспин
ном углу и расположенной за ним косонаправленной депрессией, 
а также отсутствием выраженной ячеистости.

От рида Macrodentina (Macrodentina) cicatricosa из оксфорда 
Англии. ( Ma l z ,  1958а, стр. 17—18, табл. 5, фиг. 70—75) отлича
ется более удлиненной раковиной,- менее высоким и углообразно 
закругленным передним концом, более вытянутым задним кон
цом, отсутствием столь выраженной, как у вида cicatricosa, яче
истости, и более охчетливой поперечно-косой и концентрической 
ребристостью.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Верхний бат, юго-западные отроги Гиссарского хребта 
(Яккабаг).

М а т е р и а л .  Одна целая раковина и одна левая створка 
удовлетворительной сохранное™.

88



Macrodentina clathraia M a s u m o v ,  sp. nov.

Табл. IX, фиг. 3, 5

Г о л о т и п ,  Коллекция ИГиГ А.Н УзССР, № 3—297, целая 
раковина, юго-западные отроги Гиссарского хребта (Кугитанг- 
тау), нижний келловей, зона М. tnacrocephalus.

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, неправильно-овальная, с 
довольно глубокой поперечной депрессией, расположенной в пе
редней ‘трети створок, и косым передне-спинным ребром. Поверх
ность периферической части створок покрыта концентрической ре
бристостью, средняя часть створок несет поперечно-косую ребри
стость. Раковина с выраженным нависанием части створок над 
брюшным краем.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, неправильно-овальная, с 
наибольшей выпуклостью в задней трети и высотой в средней 
части створок, постепенно уплощается к концам и спинному краю. 
Передний конец высокий, несимметрично закруглен, задний нес
колько вытянут, узкоокруглый. Спинной край прямой, с незначи
тельным наклоном к заднему концу, брюшной — неравномерно 
выгнут, приподнят к заднему концу. Раковина с выраженным па- 
висанием части створок над брюшным краем, развитым в задне
брюшной части. Раковина в средней трети снабжена поперечной 
бороздой неправильной формы. По периферической части ство
рок развивается концентрическая ребристость. Центральная часть 
створок покрыта поперечно-косой ребристостью. Замок парам- 
фидонтный.

Размеры, мм
длина высота

Голотип 3—297 0,4 0,25
Экземпляр 3—298 0,45 0,25

С р а в н е н и е .  Имея сходство в общих очертаниях раковины 
и характере концентрической ребристости с видом Macrodentina 
(Macrodentina) decipiens из нижнего кимериджа Франции 
(М а 1 z, 1958а, стр. 22—23, табл. 3, фиг. 30—32; табл. 10, фиг. 
35—39), описываемый вид отличается высоко поднятым задним 
концом с отчетливым скосом в его нижней части, не столь накло
ненным к заднему концу спинным краем и наличием поперечной 
депрессии.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Нижний келловей, юго-западные отроги Гиссарского 
хребта.

М а т е р и а л .  Девять целых раковин и несколько отдельных 
створок этого вида хорошей сохранности.
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M a c r o d e n t in a  ? sp . 62

Табл. IX, фиг. 9

Г о л о т и п .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—299, целая 
раковина, юго-западные отроги Гиссарского хребта (Яккабаг), 
нижний келловей.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, укороченная, непра
вильно-овальная, приближающаяся к почковидной. Поверхность 
створок покрыта довольно глубокими шестигранными ячейками, 
сросшиеся грани которых образуют вдоль периферической части 
створок концентрическую ребристость.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, выпуклая, укоро
ченная, неправильно-овальная, по форме приближается к почко
видной с наибольшей высотой в передней трети и максимальной 
выпуклостью в задней части. Раковина уплощается к концам и 
спинному краю. Передний конец высокий, симметрично закруг
лен, задний ниже переднего, несколько вытянут, круто закруглен 
в нижней части и полого скошен в верхней. Спинной край почти 
прямой, наклонен к заднему концу, с передним и задним концами 
образует тупые углы. Брюшной край полого выгнут, приподнят к 
заднему концу. Раковина со спинной стороны почти правильно
овального очертания, с уплощенными концами; передний конец 
более уплощен, чем задний.

Поверхность створок покрыта довольно глубокими шестигран
ными ячейками, по периферии ячейки вытягиваются, их сросшие
ся грани образуют четкие концентрические ряды.

Индивидуальная изменчивость проявлена в степени развития 
ячеистости по поверхности створок, в форме ячеек и степени нак
лона спинного края к заднему концу. Замок парамфидонтный.

Размеры, мм
длина высота

Голотип 3 -2 9 9  0,525 0,35
Экземпляр 3 —300 0,575 0,375
Экземпляр 3 —301 0,55 0,375

С р а в н е н и е .  Обнаруживая сходство в общих очертаниях 
раковины с видом Macrodentina { Macrodentina) decipiens, извест
ным из слоев с gigas (верхняя юра) северо-запада ФРГ ( Ma l z ,  
1958а, стр. 22—23, табл. 3, фиг. 30—32), описываемый вид отли
чается равномерна дугообразно закругленным симметричным пе
редним концом, более вытянутым задним, менее наклонным к зад
нему концу спинным краем и концентрическим расположением 
ячеек на поверхности створок.

От вида Macrodentina punctata из отложений верхнего Окс
форда Парижского бассейна ( O e r t l i ,  1957, стр. 669—670, табл. 
5, фиг. 156—173) описываемый вид отличается более высоким пе
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редним концом, вытянутым задним, менее выгнутым брюшным 
краем и концентрическим расположением ячеек на поверхности 
створок с образованием концентрической ребристости по перифе
рии раковины.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а  ф-и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Оксфорд, южные склоны Гиссарского хребта (Сангми- 
ля)^ Западный Узбекистан.

М а т е р и а л .  Несколько целых раковин и отдельных ство
рок этого вида хорошей сохранности.

ПОДС ЕМ ЕЙС ТВО C A L L I A  С Y T H E R I D E I N A E  M A N D E L S T A M  ТГ T A N D R E E V  1964

Род Galliaecytheridea U e r t l i ,  1957

Galliaecytheridea selecla' M a s u m o v ,  sp. nov.
Табл. IX, фиг. 6, 8 ,

Г о л о т и п .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № '3—201; целая 
раковина, Западный Узбекистан, Южное Приаралье (Айбугир), 
титон.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, продолговато-овальная, аси
мметричная. Поверхность створок покрыта беспорядочно распо
ложенными, редкими, неглубокими,, округлыми ямками.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, продолговато-овальная, мас
сивная, асимметричная, равномерно выпуклая. Максимальная вы
сота раковины приходится на ее переднюю треть, наибольшая вы
пуклость — в средней части. К концам и краям створок наблюда
ется равномерное их уплощение. Левая створка больше правой и 
охватывает ее кругом, что особенно хорошо выражено в области 
концов и брюшного края.

Передний конец высокий, равномерно дугообразно закруглен, 
несколько более полого в верхней части. Задний конец ниже пе
реднего, почти треугольного очертания, верхняя часть заднего 
конца имеет уступ.

Спинной край полого выгнут, наклонен к заднему, более низ
кому концу и образует с ним тупой угол, особенно отчетливо вы
раженный на левой створке.

Брюшной край полого выгнут, несколько приподнят к заднему 
концу, с передним круто дугообразно сочленен. Сочленение брюш
ного края с задним концом также дугообразное, но более пологое. 
Поверхность створок усеяна мельчайшими неглубокими округ
лыми ямками, которые расположены на поверхности створок бес
порядочно. Порово-канальная зона переднего конца уплощенная, 
в виде небольшого козырька. Замок хемимеродонтный.

Голотип 3—201 Размеры, мм
Длина 0,95
Высота переднего конца 0,57
Высота заднего конца 0,47
Наибольшая толщнна раковины 0,4
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И н д и в и д у а л ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь  и п о л о в о й  д и 
м о р ф и з м .  Изменчивость в пределах данного вида проявляется 
в различной интенсивности развития по поверхности створок мел- 
коямчатой структуры, различной степени наклона спинного края 
к заднему концу, а также большей или меньшей асимметрии ра
ковины, что зависит, соответственно, от большей или меньшей 
разницы в высоте правой и левой створок.

Личиночные стадии особей данного вида не наблюдались. По
ловой диморфизм в пределах описываемого вида проявлен в том, 
что раковины самцов, как правило, длиннее раковин самок. Кроме 
того, раковины самок значительно более выпуклые и максималь
ная толщина их приходится на заднебрюшную часть.

С р а в н е н и е .  По общему очертанию раковины описываемый 
вид сходен с видом Galliaecytheridea wolburgi ( S t e g h a u s ,  
1951), описанным Эртли ( O e r t l i ,  1957а, стр. 657—658, табл. II, 
фиг. 56—60: табл. III, фиг. 61—68) из нижнего кимериджа Париж
ского бассейна, но отличается более высоким и равномерно дуго
образно закругленным передним концом, а также более резко вы
раженной скошенностью верхней части заднего конца. Имея опре
деленное сходство в морфологии раковины с видом Galliaecytheridea 
postrotunda, выделенным Эртли (там же, стр. 656—657, табл. II, 
фиг. 45—55) из отложений верхнего оксфорда того же района, 
описываемый вид отличается отсутствием концевых шипов, нахо
дящихся у раковин вида postrotunda в нижней части переднего и 
заднего концов, более выгнутым и резче сопряженным с задним 
концом брюшным краем и несколько иными очертаниями спинно
го края. От вида Galliaecytheridea dissimilis, известного из ниж
него кимериджа Парижского бассейна (там же, стр. 655—656, 
табл. I, фиг. 32-—49) описываемый вид отличается наличием высо
кого, дугообразно закругленного переднего конца, и более резко 
выраж.енной скошенностью верхней части заднего конца.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Титон, Западный Узбекистан.

М а т е р и а л .  11 целых раковин и несколько отдельных ство
рок довольно хорошей сохранности.

Galliaecytheridea gibbera M a s u m o v  

Табл. X, фиг. 1

1972. Galliaecytheridea, gibbera sp. п. — Масумов: Новые виды древних расте
ний и беспозвоночных СССР, стр. 281—282, табл. 63, фиг. 2а, б.

Г о л о т и п. Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—202; целая 
раковина, Южное Приаралье (Айбугир), титон.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, укороченная, округлооваль
ная, с левым перекрыванием. Поверхность створок покрыта ред-
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Кими, беспорядочно расположенными неглубокими округлыми 
ямками.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, асимметричная, с левым пере
крыванием, укороченная створка, округло-овальная, с нависающей 
брюшной частью, массивная, равномерно уплощается к концам и 
краям. Максимальная высота раковины в ее средней части, наиболь
шая выпуклость — в средней части створок, ближе к брюшному 
краю. Левая створка больше правой и охватывает ее кругом, что 
особенно хорошо выражено на краях и в области переднего кон
ца. Передний конец высокий, круто дугообразно закруглен в ниж
ней части и несколько более полого в верхней. Задний конец зна
чительно ниже переднего, треугольного очертания, с отчетливо 
выраженным уступом в верхней части. Спинной край арковидный, 
более круто выгнут в передней части; довольно полого спускается 
к заднему концу, образуя с ним тупой угол, отчетливо наблюдае
мый на левой створке.

Брюшной край полого дугообразно выгнут, равномерно по 
всей длине, в его передней трети наблюдается незначительная 
вогнутость.

Круто дугообразно сочлененный с передним концом; брюшной 
край незначительно приподнят к заднему концу и сопрягается с 
ним более полого.

Поверхность створок покрыта беспорядочно расположенными 
неглубокими округлыми ямками. Наиболее отчетливо ямчатость 
выражена в центральной части раковины, ближе к периферии ямки 
становятся менее заметными, а на концах и краях раковины они 
вовсе исчезают.

Порово-канальная зона переднего конца узкая, уплощенная.
Замок хемимеродонтный.

Голотип 3—202 Размеры, мм
Длина 0,85
Высота переднего конца 0,55
Высота заднего конца 0,42
Наибольшая толщина раковины 0,45

И н д и в и д у а л ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь  проявляется в ин
тенсивности развития ямчатой структуры на поверхности створок, 
в различной Степени наклона спинного края к заднему концу, а 
также в появлении менее выпуклых и более удлиненных форм, 
у которых отношение длины раковины к ее высоте значительно 
больше, чем у описываемого экземпляра. Личиночные стадии осо
бей данного вида не наблюдались.

С р а в н е н  и е. По общему очертанию створок, степени наклона 
спинного края к заднему концу, форме переднего конца и характеру 
его сочленения с краями, очертанию брюшного края описываемый 
вид значительно сходен с видом Galliaecytheridea gracilis G 1 a s- 
h о f f из кимериджа Англии, но в противоположность ему имеет 
выраженную мелкоямчатую структуру поверхности створок и от
четливый скос в верхней части заднего конца.
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Отличаясь от вида Galliaecutheridea dissimiiis ( O e r t l i ,  
1957а, стр. 654—655, табл. II, фиг. 40—44), известного из нижнего 
кимериджа Парижского бассейна, отчетливо выраженным ско
сом в верхней части заднего конца, формой брюшного края и ар
ковидным спинным краем, описываемый вид сходен с ним по фор
ме переднего конца и характеру мелкоямчатой структуры поверх
ности створок. Однако на поверхности створок описываемого 
вида количество ямок не столь велико.

По присутствию на поверхности створок редких, беспорядоч
но расположенных мелких ямок описываемый вид сходен с Gal
liaecytheridea postrotunda (там же, стр. 656—657, табл. II, фиг. 
45—55) из верхнего оксфорда Парижского бассейна, но в отли
чие от него имеет более высокий, дугообразно закругленный пе
редний конец, более короткий и резче спускающийся к заднему 
концу спинной край, значительно резче выраженный скос в верх
ней части заднего конца, равномерно дугообразно выгнутый 
брюшной край и не имеет концевых шипов, расположенных у ра
ковины вида Galliaecytheridea postrotunda в нижней трети перед
него и заднего концов.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Титон, Южное Приаралье (Айбугир), Западный Узбе
кистан.

М а т е р и а л .  Более 10 целых раковин и две левые створки
этого вида хорошей сохранности.

0

Galliaecytheridea palmata M a s u m o v  

Табл. X, фиг. Ч

1966. Galliaecytheridea palmata, sp. nov. — M а с у м о в: Новые виды, стр. 49— 
—50, рис. 1 (5, 6, 7).

Г о л о т и п. Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—19, целая ра
ковина, юго-западные отроги Гиссарского хребта (Байсунтау), 
нижний келловей.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, удлиненно-овальная, 
с левым перекрыванием. Поверхность створок мелкоямчатая.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, удлиненно-оваль
ная, асимметричная, массивная, уплощается к концам и краям. 
Левая створка больше правой и охватывает ее кругом, что наи
более отчетливо выражено на брюшном крае. Передний конец вы
сокий, широкоокруглый, задний равномерно дугообразно закруг
лен. Спинной край полого равномерно выгнут, брюшной почти пря
мой и несколько приподнят к заднему концу. Раковина с макси
мальной высотой в средней и выпуклостью в центральной части 
створок. Поверхность створок покрыта неглубокими округлыми 
ямками. Порово-канальная зона переднего конца уплощена.

Замок хемимеродонтный, левоваликовый.
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Размеры, ММ
длина высота

Голотип 3—19 
Экземпляр 3—20 
Экземпляр 3—21

0,55 0,27 
0,57 0,3  
0,57 0,3

С р а в н е н и е .  Раковина описываемого вида обнаруживает 
сходство с Galliaecytheridea wolburgi (Steghaus) из кимериджа 
Парижского бассейна ( O e r t l i ,  1957а, стр. 657—658, табл. II, 
фиг. 56—60), но отличается почти прямым брюшным краем и от
сутствием уступа в верхней части заднего конца,-

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е  о ' г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Нижний келловей, юго-западные отроги Гиссарского 
хребта.

М а т е р и а л .  Несколько раковин и отдельных створок-удов
летворительной сохранности.

1966. Galliaecytheridea protensa, sp. nov. — М а с у м о в :  Новые виды, стр. 50— 
—51, рис. 2 (1, 2).

Г о Л о т и п. Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—22, целая ра
ковина, юго-западные отроги Гиссарского хребта (Байсунтау), 
нижний колловей.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, удлиненно-овальная, выпук
лая. Левая створка больше правой. Поверхность створок глад
кая.
О п и с а н и е .  Раковина крупная, вытянутая, продольнооваль

ная, выпуклая. Передний конец высокий, равномерно дугообразно 
закруглен, значительно более полого — в верхней части. Задний 
конец ниже переднего, широкоокруглый.

Спинной край почти прямой, с небольшой вогнутостью в зад
ней трети, наклонен к заднему концу. Брюшной край почти пря
мой, несколько приподнят к заднему концу.

Раковина наиболее выпуклая в центральной части. Левая 
створка охватывает правую. Поверхность створок гладкая. Поро
во-канальная зона переднего и заднего концов развита хорошо, 
уплощена.

С р а в н е н и е .  Раковина описываемого вида обнаруживает 
большое сходство с видом Galliaecytheridea wolburgi ( S t e g h a 
us ) ,  известным из нижнего кимериджа Парижского бассейна

Galliaecytheridea protensa M a s u m o v  

Тябл. X, фиг. 2

Размеры, мм 
длина высота

Голотип 3—22 
Экземпляр 3—23 
Экземпляр 3—24

0,77 0,4  
0,75 0,37 
0,8 0,37
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( O e r t l i ,  1957a, стр. 657—658, табл. II, фиг. 56—60; табл. Hi,; 
фиг. 61—68) в форме переднего конца, спинного и брюшного кра
ев, раковины в целом. Описываемый вид отличается от вида wol- 
burgi формой заднего конца, некоторыми деталями формы брюш
ного края, отсутствием мелкоямчатой структуры поверхности 
створок.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Нижний келловей, юго-западные отроги Гиссарского 
хребта (Байсунтау).

М а т е р и а л .  Девять целых раковин и пять отдельных ство
рок (четыре левые и одна правая) хорошей сохранности.

Galliaecytheridea wolburgi ( S t e g h a u s ,  1951)

Табл. X, фиг. 4—8

1951. Cyprldeis wolburgi п. sp. — S t е g h а п s: Fuhrberg und Wletze, p. 213 
pi. 14, fig. 24 , 25; pi. 15, fig. 26.

1955. Cyprideis wolburgi wolburgi S t e g h a u s  — S c h m i d t :  Slratigraphie und 
Mtkrofauna, p. 58, pi. 2, fig. 25, 26.

1955. Cyprideis wolburgi mlnuta n. subsp. — S c h m i d t :  Stratlgraphle und Mlk- 
rofauna, p. 58, pi. 2, fig. 27—30.

1957. Galliaecytheridea wolburgi ( S t e g h a u s ,  1951) — O e r t l i :  Sondage Ver
non 1, p. 657-658, pi. II, fig. 56—60; pi. Ill, fig. 61—68.

О р и г и н а л .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—325, целая 
раковина, Южное Приаралье (Чимбай, обр. № 2/154), титон.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, вытянутая, угловато-оваль
ная, с отчетливым уступом в верхней части заднего конца и дуго
образным спинным краем. Раковина с левым перекрыванием. По
верхность створок гладкая.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, вытянутая, угловато-оваль
ная, с левым перекрыванием, наибольшей высотой в средней час
ти и максимальной выпуклостью в центральной части створок.

Передний конец выше заднего, дугообразно закруглен, более 
полого — в верхней части. Задний конец треугольновидный, с от
четливо выраженным уступом в верхней части. Спинной край ду
гообразный, в передней трети круто сочленяется с передним кон
цом, -с задним — более полого. Брюшной край неравномерно ду
гообразно выгнут, незначительно приподнят к заднему концу.

Перекрывание левой створки' выражено по всему периметру 
раковины, но наиболее интенсивно — на краях.

Поверхность створок гладкая. Замок хемимеродонтный.
И н д и в и д у  а - л ь н а я  и з м е н ч и в о е - т ь  и п о л о в о й  д и 

м о р ф и з м .  Индивидуальная изменчивость в пределах данного 
вида проявлена широко и в зависимости от пола раковины — раз
лично, на раковинах самцов — в степени развития уступа в верх
ней части заднего конца и форме спинного и брюшного краев. 
У одних раковин спинной край дугообразный, у других — нерав
номерно изогнутый. У ряда экземпляров брюшной край полого
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дугообразно выгнут и несколько приподнят к заднему концу, у 
других же наблюдается нависание части створок над брюшным 
краем, развитое в центральнобрюшной части раковин.

Индивидуальная изменчивость на раковинах самок проявлена 
не столь широко и затрагивает в основном форму заднего конца: 
наблюдаются приостренные задние концы с более пологим усту
пом в их верхней части; концы, где уступ более резко выражен и, 
наконец, раковины, у которых задний конец почти дугообразно 
закруглен (во всяком случае, уступ выражен весьма нечетко).

Половой диморфизм на раковинах среднеазиатских представи
телей вида wolburgi проявлен четко и выражен в форме диморф
ных раковин.

У самцов раковины, как правило, более удлиненные, задние 
концы закруглены, кроме того, дугообразный выгиб спинного края 
на раковинах самцов развит в центральной части спинного края, 
а  у самок на передней трети раковины. Раковины самок корот
кие, вздутые, брюшной край интенсивно дугообразно выгнут, 
максимальная высота раковины в передней ее трети.

У самцов брюшной край полого выгнут, а максимальная высо
та створок приходится на среднюю часть раковины.

На западноевропейских раковинах вида wolburgi индивиду
альная изменчивость и признаки проявления полового диморфиз
ма в целом схожи со среднеазиатскими формами; сходство в по
ловых проявлениях заключается в большей длине раковин сам
цов по сравнению с раковинами самок, а также в том, что кон
туры раковин самцов отличны от раковин самок.

• Размеры, мм
длина В

Оригинал 3—325с?
Экземпляр 3-326сГ 
Экземпляр 3—326ad”
Экземпляр 3—327$
Экземпляр 3—328?
Экземпляр 3—329?
Экземпляр 3—330$

длина В. П. к. В. 3. К. В. С. с.

0,93 0,42 0,37 0,57
0,88 0,45 0,33 0,55
0,94 0,45 0,46 0,61
0,73 0,39 0,28 0,37
0,6 0,3 0,21 0,31
0,67 0,34 0,25 0,34
0.7 0,37 0,27 0,36

С р а в н е н и е .  Среднеазиатские представители вида Galliae
cytheridea wolburgi при всей близости к своим западноевропей
ским аналогам из отложений нижнего кимериджа Парижского 
бассейна ( O e r t l i ,  1957а, стр. 657—658, табл. II, фиг. 56—60; 
табл. III, фиг. 61—68), имеют определенные отличия в форме ра
ковины. В противоположность азиатским формам, западноевро
пейские раковины более вытянутые и овальные, для них не ха
рактерна арковидность спинного края, а брюшной край полого вы
гнут по всей длине.

Описываемые формы обнаруживают много общего в строении 
раковины с видом Galliaecytheridea dissimilis, известным из нижне
го кимериджа Парижского бассейна (там же, стр. 655—656, табл,
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I, фиг. 32—49; табл. III, фиг. 40—44), однако отличаются арко- 
видным спинным краем, полого выгнутым и не столь приподнятым 
к заднему концу брюшным краем, а также отсутствием на по
верхности створок ячеистости.

Гораздо меньшее сходство, чем с предыдущим видом, обнару
живают среднеазиатские раковины вида wolburgi с представите
лями вида postrotunda, описанным Эртли (там же, стр. 656—657, 
табл. II, фиг. 45—55) из верхнего оксфорда Парижского бассейна.

Для среднеазиатских форм характерен арковидный спинной 
край, наличие отчетливого скоса в верхней части заднего конца 
и отсутствие характерной для вида postrotunda ямчатости ство
рок. Кроме того, для раковин западноевропейского вида характер
ны концевые шипы, развитые в переднебрюшной и заднебрюш
ной частях створок. Эти образования отсутствуют на раковинах 
среднеазиатских форм.

Описываемые формы обнаруживают незначительное сходство 
с видом pfannenstieli (там же, стр. 658—659, табл. III, фиг. 69), 
известным из кимериджа Парижского бассейна. Однако средне
азиатские раковины отличаются арковидным спинным краем, ду
гообразно вытянутым брюшным, а также формой заднего конца.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Титон, Южное Приаралье; кимеридж, Парижский бас
сейн.

М а т е р и а л .  Несколько десятков левых и правых створок, 
а также целых раковин этого вида хорошей сохранности.

Galliaecytheridea postrotunda O e r t l i  

Табл. XI, фиг. 1, 3

1957. Galliaecytheridea poftrotunda  п. sp.—O e r t l i :  Sondage Vernon I, p .  
656—657, pi.II, fig. 45—55.

О р и г и н а л .  Коллекция ИГиГ АН. УзССР, № 3 —331, це
лая раковина, Южное Приаралье (Чимбай, обр. № 2/155), титон.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, продолговато-овальная, вытя
нутая, с дугообразным спинным краем, ямчатой поверхностью 
створок и незначительным нависанием части створок над брюш
ным краем,

О п и с а н и е .  Раковина крупная, продолговато-овальная, с 
максимальной высотой в передней трети и выпуклостью в цент
ральной части створок. Передний конец довольно высокий, выше 
заднего, неравномерно дугообразно закруглен, более полого — в 
верхней части. Задний конец круто дугообразно закруглен в ниж
ней части и незначительно скошен в верхней.

Спинной край дугообразный, перегиб расположен в передней 
его трети, К заднему концу линия спинного края спускается плав
но, образуя в задней спинной части отчетливо выраженную вог
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нутость. Брюшной край полого выгнут и несколько приподнят к 
заднему концу. В задней трети раковины, ближе к середине, на<- 
блюдается нависание части створок над брюшным краем.

Левая створка больше правой и охватывает ее, перекрывание 
особенно интенсивно выражено в пределах спинного края.

Поверхность створок (их центральная часть) покрыта беспо
рядочно расположенными неглубокими округлыми ямками.

Замок хемимеродонтного типа.
И н д и в и д у а л ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь  проявлена в боль

шей или меньшей степени развития тех или иных деталей строе
ния раковины (нависание части створок над~ брюшным краем; 
степень развития вогнутости в заднеспинной части раковины; сме
щение арковидного сгиба спинного края от передней трети рако
вины к ее середине; скос в верхней части заднего конца; наличие 
на поверхности створок ямчатой структуры) при одном условии, 
что само существование этих признаков в пределах этого вида 
постоянно.

Исключение, по-видимому, составляет развитие на боковой по
верхности створок небольших и неглубоких округлых ямок. Бо
ковая поверхность створок некоторых раковин совершенно глад
кая. Связано ли это с явлениями индивидуальной изменчивости, 
или это влияние степени сохранности материала,— решить пока 
трудно.

Размеры, мм
длина В. П. К. В. 3 .  К. В. С. С.

Оригинал 3—331 1,06 0,51 0,37 0,57
Экземпляр 3—332 1,05 0,48 0,39 0,58

С р а в н е н и е .  Среднеазиатские представители вида Galliae- 
cytheridea postrotunda при всей близости к своим западноевро
пейским аналогам, известным из отложений нижнего кимериджа 
Парижского бассейна ( O e r t l i ,  1957а, стр. 656—657, табл. II, 
фиг. 45—55), обнаруживают определенные отличия. Так, на ра
ковинах азиатских форм болеее интенсивно развито нависание 
части створок над линией брюшного края, более отчетливо на 
большинстве раковин выражена заднеспинная депрессия. Конце
вые шипы, развитые на западноевропейских раковинах, отсутст
вуют на раковинах азиатских форм.

Среднеазиатские - раковины вида postrotunda по форме рако
вины и характеру ямчатости поверхности створок значительно 
близки к виду wolburgi, известному из нижнего кимериджа Па
рижского бассейна (там же, стр. 657—658, табл. II, фиг. 56—60; 
табл. Ill, фиг. 61—68), отличаясь более вытянутой раковиной, 
более вытянутым и узким задним концом, наличием выраженной 

^депрессии в задней трети спинного края и несколько иной формой 
брюшного края.

Описываемые формы, проявляя определенное сходство в фор- 
„ме переднего конца и характере ямчатости с Ban.ou.dissimilis, из
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вестным из нижнего кимериджа Парижского бассейна (там же, 
стр. 655—656, табл. I, фиг. 32^-40; табл. II, фиг. 40—44), отлича
ются от него плавно выгнутым и не столь приподнятым к задне
му концу брюшным краем и более удлиненным спинным.

От раннекимериджской формы pfannenstieli (там же, стр. 
658—659, табл. III, фиг. 69) описываемый вид резко отличается 
выгнутым спинным краем, формой заднего конца, а также выг
нутым и несколько приподнятым к заднему концу брюшным краем.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Титон, Южное Приаралье (Чимбай); оксфорд, Западная 
Европа (Парижский бассейн).

М а т е р и а л .  Около десятка раковин этого вида хорошей 
сохранности.

Galliaecytheridea vegeia М a s u m о v, sp. nov.

Табл. XI, фиг. 4, 5

Г о л  о т  и-п. Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—333, целая 
раковина, Южное Приаралье (Айбугир, № 937, скв. 206), титон.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, удлиненная, продолговато
овальная, с дугообразным спинным краем и левым перекрывани
ем. Поверхность створок гладкая.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, удлиненная, продолговато
овальная, с брюшным нависанием, с максимальной высотой в 
средней части и выпуклостью в задней трети. Раковина с левым 
перекрыванием, которое особенно отчетливо выражено на спин
ном крае и переднем конце. Передний конец невысокий, почти оди
наковой высоты с задним, равномерно дугообразно закруглен. 
Задний конец круто дугообразно закруглен в нижней части и по
лого скошен в верхней. Спинной край в передней части дугооб
разно выгнут, и, понижаясь, соединяется с задним концом.

Брюшной край неравномерно дугообразно выгнут. Поверх
ность створок гладкая.

Замок хемимеродонтного типа.
Размеры, мм  

длина В. П.’К. В. 3 .  К. В. С. С.
Голотип 3—333 1,2 '0,39 0,37 0,7

С р а в н е н и е .  Весьма значительную близость в форме перед
него конца, спинного и брюшного краев обнаруживает описывае
мый вид с формой wolburgi ( O e r t l i ,  1957а, стр. 657—658, табл.
II, фиг. 56—60; табл. III, фиг. 61—68) из нижнего кимериджа 
Парижского бассейна, отличаясь от нее более вытянутым, с ус
тупом в верхней части, задним концом и отсутствием на поверх
ности створок мелкоямчатой структуры. Кроме того, спинной край 
описываемого вида значительно более выгнут и образует в зад
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ней части вогнутость, через которую соединяется с задним концом. 
Среднеазиатская форма значительно сходна и с видом postrotun
da из верхнего оксфорда Парижского района (там же, стр. 656— 
657, табл. II, фиг. 45—55) в общей форме раковины и других де
талях, отличаясь арковидным спинным краем, наличием вогнуто
сти в задней части спинного края д  передней трети брюшного, 
значительно меньшей высотой переднего конца по сравнению с 
задним, формой самого переднего конца, отсутствием концевых 
шипов и мелких, беспорядочно расположенных ямок на поверх
ности створок. _

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Титон, Южное Приаралье (Чимбай); верхняя юра, Бу- 
харо-Каршинская область.

М а т е р и а л .  Единичные раковины этого вида хорошей со
хранности.

Г о л о т и п. Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—309, целая 
раковина, юго-западные отроги Гиссарского хребта (Кугитангтау), 
верхний лейас.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, удлиненная, неправильно
овальная, по форме приближается к трапециевидной, асиммет
ричная, левоохватывающая, равномерно выпуклая; поверхность 
створок гладкая.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, удлиненная, неправильно
овальная, по форме приближается к трапециевидной, асиммет
ричная, левоохватывающая, что наиболее заметно на спинном 
крае и заднем конце. Раковина равномерно выпуклая, с наи
большей высотой в переднем трети, равномерно уплощается к 
концам и краям. Передний конец высокий, неравномерно дуго
образно закруглен, более полого в верхней части, задний ниже 
переднего, несколько вытянут, приближается к треугольному 
очертанию. Спинной край короткий, почти прямой, наклонен к 
заднему концу, брюшной — прямой, незначительно приподнят к 
заднему концу. Поверхность створок гладкая. Порово-канальяая 
зона переднего конца незначительно уплощена.

П ОДСЕМ ЕЙСТВО СУ J H E R I D E I N A E  S A R S, 1925 

Род Pichottia  O e r t l i ,  1959

Pichottia enucleata M a s u m o v ,  sp. nov. 

Табл. XI, фиг. 2, 6, 7

Размеры, мм
длина высота

Экземпляр 3—310 
Экземпляр 3—311 
Экземпляр. 3—312

Голотип 3—309 0,75 0,475
0,825 0,4
0,75 0,375
0,725 0,4
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П о л о в о й  д и м о р ф и з м .  У гладкостворчатых раковин 
этого вида признаки полов отражаются прежде всего на линей
ных размерах раковин самцов и самок: раковины самцов длин
нее и выше раковин самок. Помимо этого, половой диморфизм 
проявляется и в форме диморфных раковин: нижняя часть пе
реднего конца раковин самцов полого дугообразно закруглена, 
тогда как у самок довольно резко скошена к брюшному краю. 
Кроме того, у раковин самок брюшной край иногда приподнят к 
заднему концу, чего, как правило, не наблюдается на раковинах 
самцов. Раковин самок значительно больше, чем раковин самцов.

С р а в н е н и е .  Обнаруживая большое сходство в общих оче
ртаниях створок, характере левого перекрывания и линии спин
ного края с видом Pichottia muris O e r t l i ,  известным из верх
него бата Франции (Е . Boulogne-sur-Mer.) ( O e r t l i ,  19596, стр. 
116, табл. I, фиг. 1—10), описываемый вид отличается более вы
соким широкоокруглым передним концом, углообразно скошен
ным коротким спинным краем, прямым, приподнятым к заднему 
концу, брюшным краем, и отсутствием отчетливо выраженного 
скоса в верхней части заднего конца.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Верхний лейас, юго-западные отроги и южный склон 
Гиссарского хребта.

М а т е р и а л .  Семь целых раковин этого вида хорошей со
хранности.

Род Tetracytheridea B a t e ,  1963

Tetracytheridea baijsunensis M a s u m o v  

Табл. XI, фиг. 8, 9

1966. Tetracytheridea baijsunensis, sp. nov. — М а с у м о в :  Новые виды, стр. 51, 
рис. 2 (3, 4).

Г о л о т и п .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—25, целая ра
ковина, юго-западные отроги Гиссарского хребта (Байсунтау), 
нижний' келловей.

Д и а г н о з .  Раковина средних, размеров, укороченная, по 
форме приближается к грушевидной, со слабо нависающей брюш
ной частью, высоким передним концом и низким закругленным 
задним. Поверхность створок гладкая.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, по форме прибли
жается к грушевидной, укороченная, с максимальной выпукло
стью и высотой в средней части. Передний конец высокий, равно
мерно дугообразно закруглен. Задний низкий, узкоокруглый, нес
колько скошен в верхней части. Спинной край арковидный, брюш
ной слабо выгнут,, но с незначительной вогнутостью в задней тре
ти. Поверхность створок гладкая. Замок антимеродонтный.
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Размеры, мм
длина высота

Толотип 3 - 2 5  
Экземпляр 3—26 
Экземпляр 3—27

0.52 0,3  
0,55 0,37 

~ 0,47 0 ,3

П о л о в о й  д и м о р ф и з м  выражен довольно отчетливо и 
Проявляется прежде всего в длине раковин самцов и самок. Мас
совые замеры раковин изучаемого вида показали, что во всех 
случаях длина раковин самцов превышает длину раковин самок 
при относительно большей высоте раковин самцов. Различая в 
форме диморфных раковин этого вида имеют значение, но, види
мо, значительно меньшее, чем соотношения длин и высот.

С р а в н е н и е .  По общему очертанию створок описываемый 
вид значительно сходен с видом Tetra.cytherid.ea punctata’ B a t e ,  
описанным впервые из отложений доггера Англии (South York- 
schire) ( B a t e ,  1963a, стр. 33—34, табл. 5, фиг. 1—11; табл. 6, 
фиг. 1—2), но отличается от него отсутствием на поверхности 
•створок беспорядочно расположенных (как у вида punctata) ок
руглых ямок, арковидным, углообразно скошенным спинным кра
ем с более значительным наклоном в сторону заднего конца и 
меньшими размерами.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Нижний келловей, юго-западные отроги Гиссарского 
хребта (Кугитангтау, Байсунтау, Сурхантау).

М а т е р и а л .  Несколько десятков целых раковин и отдель
ных правых и левых створок удовлетворительной сохранности.

3966. Raphicytheridea dlfinita, sp. nov. — М а с у м о в; Новые виды, стр. 53,
*рис. 1 (8, 9).

Г о л о т и п .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—28, целая рако
вина, юго-западные отроги Гиссарского хребта (Байсунтау), ниж
ний келловей.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, удлиненно-овальная, 
■с дугообразно выгнутым спинным краем и гладкой поверхностью 
створок.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, удлиненно-оваль
ная, по форме приближается к грушевидной, с максимальной вы
пуклостью в средней части и наибольшей высотой в передней 
трети. Левая створка больше правой и охватывает ее полностью. 
Передний конец высокий, равномерно дугообразно закруглен, 
задний низкий, слегка вытянутый, более резко закруглен в ниж
ней части. Спинной край полого выгнут, наклонен к заднему 
концу, брюшной почти прямой и слегка приподнят к заднему кон

Raphicytheridea difinita M a s u m o v  
Табл. XI (XII), фиг. 10. 11 (1)
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цу. Поверхность створок гладкая. Замок антимеродонтный, лево* 
валиковый.

Размеры, мм
длина высота

Голотип 3—28 0,65 0,35
Экземпляр 3 — 29 0,62 0,37
Экземпляр 3—30 0,67 0,40

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Нижний келловей, юго-западные отроги Гиссарского 
хребта (Кугитангтау, Байсунтау).

М а т е р и а л .  30 целых раковин и 6 'отдельных створок хо
рошей сохранности.

Род Stravia  N e a l e ,  1962 

St г avia paradoxa M a s u ш о v 
Табл. XII, фиг. 2, 6

1968. Stravia  paradoxa  M a s u m o v  sp. nov, — М а н д е л ь ш т а м  и M a c y -  
м о в: Новые раннекелловейские остракоды, стр. 56—57, табл. IX, фиг. 3.

Г о л о т и п. Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—4, целая ра
ковина юго-западные отроги Гиссарского хребта (Байсунтау), 
нижний келловей.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, удлиненно-грушевидной фор
мы, с левым перекрыванием. Поверхность створок гладкая.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, удлиненно-грушевидной 
формы, с левым перекрыванием, наиболее выпуклая в передней 
трети, постепенно уплощается к заднему концу. Максимальная 
высота приходится на ее середину, ближе к передней трети. Пе
редний конец высокий, равномерно дугообразно закруглен, более 
полого в верхней части. Задний конец низкий, вытянутый, зао
стренный, несколько скошен в верхней части. Спинной край нес
колько укорочен, дугообразно выгнут, с наклоном к заднему кон
цу. Брюшной край вогнут в передней трети, несколько приподнят 
к заднему концу. Поверхность створок гладкая.

Размеры, мм
, длина высота

Голотип 3—4 0,80 0,47
Экземпляр 3—5 0,85 0,45
Экземпляр 3—6 0,90 0,50

П о л о в о й  д и м о р ф и з м  проявлен обычно для этой груп
пы остракод: раковины самцов длиннее раковин самок.

С р а в н е н и е .  Раковина данного вида отличается от рако
вин вида Stravia crossata N e a l e ,  описанного из отложений ниж
него мела Йоркщира, более вытянутой формой, более низким, 
заостренным задним концом,"более высоким дугообразным пе
редним концом и некоторыми деталями формы брюшного края.
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Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Нижний келловей, Южный и Западный Узбекистан, 
Таджикистан.

М а т е р и а л .  20 раковин (преимущественно самок) хорошей 
и удовлетворительной сохранности. -

П ОДС ЕМ ЕЙС ТВО  с U N E O C Y T H E R I N A E  M A N D E L S T A M ,  1960

Род Archeocuneocythere M a n d e l s t a m ,  1947

Archeocuneocythere procerula M a s u  m̂ > v, sp. nov.

Табл. XII, фиг. 8

Г о л о т и п .  Коллекция ИГлГ АН УзССР, № 3—218, целая 
раковина, юго-западные отроги Гиссарского хребта (Кугитанг- 
тау), верхний бат, зона Clydoniceras discus.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, вытянутая, удлиненно-оваль
ная, приближается к эллипсовидной, с почти параллельными 
спинным и брюшным краями, более выпуклая в задней части. 
Раковина с левым охватом и развитыми поровыми каналами пе
реднего конца. Поверхность створок гладкая.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, вытянутая, удлиненно-оваль
ная, приближается к эллипсовидной. Правая створка меньше ле
вой и охватывается ею, что наиболее отчетливо выражено на пе
реднем конце, на спинном и брюшном краях.

Раковина с наибольшей высотой и выпуклостью в задней трети, 
равномерно уплощается к спинному и брюшному краям и перед
нему концу. Передний конец несколько ниже заднего, равномерно- 
дугообразно закруглен, плавно сочленяется со спинным и брюш
ным краями. Задний конец неравномерно дугообразно закруглен, 
более полого при сочленении с брюшным краем.

Спинной край почти прямой, плавно сопрягается с концами,, 
брюшной тоже почти прямой, слегка вогнутый в средней части, кру
то сочленяется с передним концом. Поверхность створок гладкая. 
Замок правоваликовый, равноэлементный, ненасеченный.

Размеры, мм
длина высота

Голотип 3—218 0 ,7  0,325
Экземпляр 3—219 0,725 0,325
Экземпляр 3— 220 0,675 0,3

С р а в н е н и е .  Описываемая форма отличается от Archeocu
neocythere reniformis из средней юры Мангышлака (Мандельштам, 
1947, стр. 249, табл. I, рис. 6) широкоокруглым передним концом, 
отсутствием небольшого косорасположенного ребра на переднем 
конце раковины и ячеек на поверхности створок. Сравниваемые 
виды близки по форме раковины, наличию левого охвата, форме пе
реднего и заднего концов, а также контурам спинного и брюшно
го краев.
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Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Верхний бат, юго-западные отроги Гиссарского хребта.

М а т е р и а л .  Около десятка целых раковин и столько же 
'отдельных створок этого вида удовлетворительной сохранности.

1968. Nodophthalmocythere verrucata  M a n d e l s t a m  sp. nov. — М а н д е л ь 
ш т а м  и М а с у м о в :  Новые раннекелловейские остракоды, стр. 54—55, 
табл. X, фиг. 2.

Г о л о т и п .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—317, целая 
раковина, юго-западные отроги Гиссарского хребта (Яккабаг), 
нижний келловей.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, по форме прибли
жается к прямоугольной, с переднекосым ребром, отходящим от 
лереднеспинного бугра и коротким поперечным задним ребром, 
между которыми расположены спинные бугорки, с двумя про
дольными ребрами на брюшной стороне.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, по форме прибли
жается к прямоугольной, с левым перекрыванием, максимальной 
.высотой в передней трети и выпуклостью в области брюшной час
ти. Передний конец высокий, дугообразно закруглен, более поло
то — в верхней части; задний конец ниже переднего, в средней 
части равномерно закруглен, в верхней — несколько скошен. 
Спинной край прямой, незначительно наклонен к заднему концу, 
брюшной полого выгнут, приподнят к заднему концу. В передне
спинной части расположен бугорок куполовидной формы, от ко
торого отходит косорасположенное переднеспинное ребро. В зад
ней части раковины имеется короткое, дугообразное, поперечное 
ребро. Между ребрами на спинной части находится несколько 
крупных бугорков куполовидной формы.

На брюшной части расположено два продольных ребра, из ко
торых верхнее более короткое, с приподнятыми концами. Цен
тральный бугорок выражен отчетливо. Порово-канальная зона 
уплощенная. __

П о л о в о й  д и м о р ф и з м  четкий: раковины самцов более 
удлиненные и менее вздутые в задней части.

ПОДС ЕМ ЕЙС ТВО O U G O C Y T H E R E 1 S I N A E  M A N D E L S T A M .  1969

Род Oligocythereis S у 1 v е s t е r-В г a d 1 е у, 1948 

Origocythereis verrucata ( M a n d e l s t a m )  

Табл. XII, фиг. 7

Размеры, мм
длина высота

Голотип 3—317 
Экземпляр 3—318 
Экземпляр 3—319

0,65 0,37 
0,62 0,37 
0,70 0,40
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. С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от Oligocythe- 
seis fullonica ( J o n e s  et S h e r b o r n )  из средней юры Англии 
(Treatise..., стр. 339, фиг. 264, la—f), деталями скульптуры по
верхности створок, отсутствием концевых шипов и не столь выра
женным скосом в верхней части переднего конца.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Нижний келловей, юго-западные отроги и южный склон 
Гиссарского хребта.

М а т е р и а л .  12 взрослых раковин обоего пола, хорошей и 
удовлетворительной сохранности.

П ОДСЕМ ЕЙСТВО S C H U L E R I D E I N A E  M A N D E L S T A M ,  1959 

Род Schuleridea S w a r t z  e t  S w a i n ,  1946
j

Schuleridea oertlii M a s u m o v  

Табл. XIII, фиг. 1—5, 7 

1966. Schuleridea oertlii, sp. nov.—M а с у м о в: Новые виды, стр. 49, рис. 1 (3.4).

, Г о л о т и п .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—16, целая ра
ковина, юго-западные отроги Гиссарского хребта (Байсунтау), 
нижний келловей.

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, эллипсоидальной формы, 
с выгнутым спинным краем и низким задним концом. Левая 
створка больше правой. Поверхность створок гладкая.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, эллипсоидальная, асим
метричная, с максимальной высотой и выпуклостью в средней 
части. Передний конец широкоокруглый, выше заднего. Задний 
узкоокруглый, несколько вытянутый. Спинной край арковидный, 
несимметричный, более полого спускается к заднему концу. Брюш
ной край полого выгнут по всей длине с незначительной вогнуто
стью в передней трети. Левая створка больше правой и охваты
вает ее, что особенно отчетливо наблюдается на спинном и брюш
ном краях. Поверхность створок гладкая. Замок палеомеродонт- 
ного типа.

Размеры, мм
длина высота

Голотип 3—16 0,4 0,25
Экземпляр 3—17 0,37 0,27
Экземпляр 3—18 0,35 0,3

П о л о в о й  д и м о р ф и з м  у этой группы остракод прояв
лен следующим образом: раковины самцов, как правило, длиннее 
раковин самок; они имеют более вытянутые, аэродинамические 
очертания в противоположность коротким, вздутым в задней час
ти, угловатым раковинам самок.
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С р а в н е н и е .  От вида Schuleridea triebeli ( S t e g h a u s ] ) '  
из нижнего кимериджа Парижского бассейна ( O e r t l i ,  1957а, 
стр. 654, табл. I, фиг. 25—29) описываемый вид отличается более 
вытянутой формой раковины, полого и равномерно закругленным 
передним концом, узкоокруглым и вытянутым задним и полого 
вытянутым брюшным краем.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Нижний келловей, юго-западные отроги Гиссарского 
хребта.

М а т е р и а л .  Сотни раковин этого вида хорошей и удовле
творительной сохранности.

Род Parashaleridea  S w a r t z  e t  S w a i n ,  1946 

Paraschuleridea compacta M a s u m o v ,  sp. nov.

Табл. XIII, фиг. б

Г о л о т и п. Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—215, целая 
раковина, южные склоны Гиссарского хребта (Тахт), оксфорд.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, удлиненно-овальная, с наи
большей высотой в передней трети, вздутая в задней части, уп
лощенная к переднему концу, с арковидным спинным краем и 
нависающим брюшным. Поверхность створок гладкая.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, удлиненно-овальная, асим
метричная, с наибольшей высотой в передней трети и максималь
ной выпуклостью в задней части. Раковина равномерно уплоща
ется к брюшному краю и переднему концу. Левая створка больше 
правой и охватывает ее, что наиболее заметно на краях. Перед
ний конец выше заднего, более полого закруглен в верхней трети.

Задний конец несколько вытянут, неравномерно дугообразно 
закруглен, наиболее круто— в нижней части.

Спинной край приближается по форме к арковидному, несим
метричный, полого сочленяется с задним концом; с передним кон
цом сопряжен круто, дугообразно. Брюшной край с внутренней 
стороны слабо вогнут. Поверхность створки гладкая.

Размеры, мм
длина высота

Голотип 3—215 0,8 0,55
Экземпляр 3—216 0.775 0,525

П о л о в о й  д и м о р ф и з м .  Среди имеющихся форм встре
чены экземпляры с более высокой раковиной, которые сильно 
вздуты в задней трети створок. Это связано с проявлениями по
лового диморфизма: менее высокие формы принадлежат самцам, 
более высокие и вздутые в задней части — самкам.

С р а в н е н и е .  От вида Paraschuleridea anumbonala S w a r t z  
et S w a i n  из верхней юры Северной Америки (Treatise..., стр.
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330, фиг. 249, 4) описываемый вид отличается широкозакруглен- 
вым задним кондом правой створки, арковидным спинным краем 
и меньшей высотой переднего конца.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а -  
л  е н ие. Оксфорд, южные склоны Гиссарского хребта (Тахт), 
Западный Узбекистан.

М а т е р и а л .  Несколько, преимущественно отдельных, ство
рок (правых и левых) этого вида хорошей сохранности.

Г о л о т и п .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—306,-целая 
раковина, юго-западные отроги Гиссарского хребта (Кугитанг- 
тау), верхний лейас.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, асимметричная, ле
воохватывающая, почковидная, с наибольшей выпуклостью и вы
сотой в средней части. Поверхность створок гладкая.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, почковидная, асим
метричная. Левая створка больше правой и полностью ее охваты
вает, что наиболее отчетливо выражено на краях. Наибольшая 
толщина и высота раковины отмечается в ее средней части. Ра
ковина равномерно уплощается к концам и краям. Передний ко
нец довольно высокий, неравномерно дугообразно закруглен, бо
лее полого — в верхней части. Задний конец почти одинаковой 
высоты с передним, широко закруглен. Спинной край короткий, 
арковидный, на правой створке более полого наклонен к перед
нему концу. Брюшной край слабо выгнут, с неглубокой вогнуто
стью в передней трети. Поверхность створок гладкая. Порово-ка
нальная зона переднего конца выражена хорошо, уплощена. З а 
мок не изучен.

П о л о в о й  д и м о р ф и з м  проявлен очень четко. Раковины 
самцов как правило длиннее и несколько выше раковин самок. 
Кроме того, во всех изученных пробах раковин самок значитель
но больше, чем раковин самцов. Половой диморфизм проявлен 
и в форме диморфных раковин: самцы имеют арковидный спинной 
край, у самок форма спинного края приближается к трапецие
видной.

С р а в н е н и е .  От Asciocythere acuminata из средней юры 
Йоркшира (Cave Oolite, Eastfield Quarry ( Ba t e ,  1964, стр. 15—16,

Род Asciocythere S w a i n ,  1952

Asciocythere vandobensis M a s u m o v ,  sp. nov. 

Табл. XIII, фиг. 8— 11

Размеры, мм
длина высота

Голотип 3—306 
Экземпляр 3—307 
Экземпляр 3—308

0,67 0,425 
0,47 0,30 
0,5 0 ,4
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табл. 2, фиг. 10—12; табл. 3, фиг. 1 —10) описываемый вид отличает
ся симметричным спинным краем, равномерным, широкоокруглым, 
задним концом и почти прямым брюшным краем.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Лейас, юго-западные отроги и южный склон Гиссарско
го хребта.

М а т е р и а л .  Несколько десятков целых раковин и отдель
ных створок этого вида хорошей сохранности.

ПОДС ЕМ ЕЙС ТВО  P Y R O C Y T H E R I D E I N A Е  M A N D E L S T A M ,  1960 

Род Pyrocytheridea L u b i m o v a ,  1955

" Pyrocytheridea (?) delicata M a s u m o v  

Табл. XIV, фиг. 3

1966. Pyrocytheridea  (?) delicata, sp. nov. — M’a с у м о в: Новые виды, стр. 53— 
—54, рис. 2 (8, 9).

Г о л о т и п. Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—31, целая 
раковина, юго-западные отроги Гиссарского хребта (Байсунтау)» 
нижний келловей.

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, грушевидной формы, с 
высоким передним концом и вытянутым задним. Поверхность 
створок гладкая.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, грушевидная, с левым 
охватом в области брюшного края. Передний конец высокий, ду
гообразно закруглен, более круто — в нижней части; задний конец 
низкий, вытянутый. Спинной край прямой, незначительно накло
нен к заднему концу, брюшной край слабо вогнут в задней трети 
раковины. Порово-канальная зона хорошо развита на концах,, с 
тонкими, прямыми, редко посаженными поровыми каналами. По
верхность створок гладкая.

Размеры, мм
длина высота

Голотип 3 —31 0,32 0,17
Экземпляр 3—32 0,35 0,22
Экземпляр 3—33 0,37 0,25

С р а в н е н и е .  От Pyrocytheridea pergraphica L u b i m o v a  
из нижнего келловея Самарской Луки (Treatise..., стр. 288, фиг. 
214, 2) описываемый вид отличается прямым брюшным краем и 
наклоненным к заднему концу спинным. От Pyrocytheridea glabel
la M n d l s t m  et L i i b i m o v a  из кимериджа (?) Западно-Си
бирской низменности (П. Любимова и др., 1960, стр. 64—65, 
габл. VI, фиг. 7а, б) описываемая форма отличается менее вытя
нутым и узким задним концом, а также отсутствием столь выра
женной, как у вида glabella вогнутости в передней трети (ближе 
, к середине) брюшного края.
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Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Нижний келловей, Южный Узбекистан.

М а т е р и а л .  Несколько целых раковин удовлетворительной, 
сохранности.

ПОДСЕМ ЕЙСТВО P A R A R I S C U S !  N A E  . M A N D E L S T A M ,  1969 

Род Parariscus O e r t l i ,  1959

Parariscus seiosus M a s u га о v 

Табл. XIV, фиг. 1

1968. Parariscus setosus M a s u m o v ,  sp. nov. — М а н д е л ь ш т а м  и’ M a- 
c y  m o b : Новые раннекелловейские остракоды, стр. 55—56, табл. X, фиг. 1.

Г о л о т й п .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—1, целая ра
ковина, юго-западные отроги Гиссарского хребта (Кугитанттау),. 
нижний келловей.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, удлиненно-прямоугольная, с 
почти параллельными краями, уплощенной порово-канальной зо
ной переднего конца, снабженной редкопосаженными шипиками. 
Глазные бугорки отчетливые, округлой формы.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, удлиненно-прямоугольная 
с -наибольшей высотой в передней трети и выпуклостью в цен
тральной части. Передний конец выше заднего, дугообразно за
круглен, в верхней части несколько скошен. Задний конец с ус
тупом в верхней части и круто закруглен в нижней. Спинной край: 
прямой, несколько наклонен к заднему концу, брюшной — прямой. 
Оба края почти параллельны друг другу. Поверхность створок по
крыта небольшими угловатыми ячейками, которые к краям ра
ковины располагаются вытянутыми рядами. У переднего конца 
ячейки более крупные. Порово-канальная зона более уплощена 
на переднем конце и снабжена редкопосаженными острыми ши
пиками. Глазные бугорки округлой формы, выражены отчетливо. 
Замок меродонтный.

Размеры, мм
длина высота

Голотип 3—1 0,72 0,40
Экземпляр 3—2 0,50 0,25
Экземпляр 3—3 0,45 0,25

С р а в н е н и е .  От Parariscus bathonicus из верхнего бата 
Франции (Булонь) ( O e r t l i ,  19596, стр. 118—119, табл. 2, фиг. 
20—29) описываемый вид отличается не столь выраженной ячеис
тостью, прямым брюшным и спинным краями.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Нижний келловей, Южный Узбекистан.

М а т е р и а л .  10 раковин этого вида удовлетворительной со
хранности.
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П О Д С ЕМ ЕЙС ТВО  O E S O R I A C U L I N A  Е  M A N J D E L S T A M ,  1969 

Род Gesorlacula O e r t l i ,  1959.

Gesoriacula insolita M a s u m o v  

Табл. XIV, фиг. 2

1966. Gesoriacula insolita  sp. nov. -  М а с у м о в :  Два новых вида, стр. 52—53 
рис. 1 (г, д).

Г о л о т и п .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—56\ целая ра-' 
ковина юго-западные отроги Гиссарского хребта (Байсунтау), 
нижний келловей.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, продолговато-оваль
ная, выпуклая в задней части, с поперечной бороздковидной де
прессией, с глазным пятном и левым охватом. Поверхность ство
рок покрыта неглубокими угловатыми ячейками с концентричес
ким их расположением по периферии раковины.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, продолговато
овальная, с наибольшей высотой в передней трети и максималь
ной выпуклостью в задней части.

Бороздковидная поперечная депрессия правой створки неглу
бокая и имеет довольно четкие очертания. Поперечная депрессия 
левой створки имеет конусообразную форму, резко расширяется 
к спинному краю, а в своем нижнем окончании опускается почти 
до уровня брюшного края. Передний конец высокий, равномерно 
дугообразно закруглен, более полого — в верхней части. Задний 
конец ниже переднего, дугообразно закруглен, более круто — в 
верхней части. Спинной край прямой, с небольшим наклоном в 
сторону заднего конца. Брюшной край незначительно и равномер
но выгнут по всей длине и приподнят к заднему концу. Порово- 
канальная зона переднего и заднего концов хорошо развита, 
уплощена. В задней трети раковины наблюдается нависание 
части створок над брюшным краем. Глазные пятна четкие, округ
лой формы. Поверхность створок покрыта мелкими угловатыми 
ячейками. Замок адонтного типа.

Размеры, мм
длина высота

Голотип 3—56 . 0,57 0,32
Экземпляр 3—57 0,52 0,27
Экземпляр 3—58 0,6 0,35

П о л о в о й  д и - м о р ф и з м .  Раковины самок вида insolita 
более вздуты в задней части, короче и выше раковин самцов.

С р а в н е н и е .  От Gesoriacula plana из верхнего бата Було
ни ( O e r t l i ,  19596, стр. 116—117, табл. 1, фиг. 12—15) описы
ваемый вид отличается поперечной бороздой, широкоокруглым и 
высоким задним концом, прямым спинным краем и четким округ
лым глазным бугорком.
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Г е о л о г и ч е с к о е  й г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Нижний келловей, юго-западные отроги Гиссарского 
хребта.

М а т е р и а л .  Десяток целых раковин и несколько отдельных 
створок этого вида удовлетворительной сохранности.

ПОДСЕМ ЕЙСТВО C E N T R O C  Y T H  E R I  N A E  M A N D E L S T A M ,  1969

Род Centrocythere M e r t c n s ,  1956 

Centrocylhere jugatum М a.s u m о v,-sp. nov.

Табл. XIV, фиг. 5 - 6
Г

Г о л о т и п .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—2227, лравая 
створка, Бухаро-Каршинская область (Сарыташ, скв. 1, обр. 22, 
инт. 1380—1386), келловей (?) — оксфорд (?).

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, укороченная, почковидная, 
с выраженной концентрической ребристостью по периферии ство
рок и отчетливым нависанием части створок над брюшным краем.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, укороченная, почковид
ная, угловатая, с максимальной высотой в средней части и наи
большей выпуклостью в области брюшного края. Передний конец 
углообразный, скошен в верхней части, задний — несколько вы
тянут, заострен, с отчетливым уступом в верхней части. Спинной 
край прямой, наклонен к заднему концу, брюшной неравномерно 
вытянут и приподнят к заднему концу. Поверхность створок ре
бристая, и, если в центральной части створок ребра ориентирова
ны от спинного края к брюшному, то по периферии створок они 
образуют концентрические ряды. Замок энтомодонтный.

Размеры, мм 
длина высота 

Голотип 3-2227  0,40 0,24

С р а в н е н и е .  От Centrocythere denticulata M e r t e n s  из 
нижнего мела ФРГ (Treatise.., стр. 326—327, фиг. 251, 3) описы
ваемый вид отличается развитым брюшным нависанием, а также 
наличием концентрической ребристости на периферии створок. 
В центральной части створок у описываемой формы ребра на
правлены от спинного края к брюшному.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Келловей (?) — оксфорд (?), Западный Узбекистан.

М а т е р и а л .  Несколько правых створок хорошей сохран
ности.

Centrocythere sp. N 637/3, sp. nov.

Табл. XIV, фиг. 4 j
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О р и г и н а л .  Коллекция ИГиГ АН УзССР, № 3—637/3, пра
вая створка, Бухаро-Каршинская область (Каракум 1, обр. 
№ 637/3), верхняя юра.

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, округлая, с выраженной 
концентрической ребристостью поверхности створок и нависанием 
части створок над брюшным краем.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, округлая, с максималь
ной высотой и выпуклостью в средней части створок. Передний 
конец неравномерно закруглен, более полого — в верхней части, 
задний треугольновидного очертания, с отчетливым уступом в 
верхней части. Спинной край полого дугообразно выгнут, более 
полого наклонен к заднему концу, брюшной — полого неравно
мерно выгнут, приподнят к заднему концу.

Раковина с развитым брюшным нависанием в заднебрюшной 
части. Поверхность створок покрыта концентрической ребристо
стью, наиболее отчетливо концентрические ряды ребер наблюда
ются на брюшном крае. Замок энтомодонтный.

Размеры, мм  
длина высота 

Оригинал 3 —637/3 0,39 0,26

С р а в н е н и е .  От Centrocythere denticulata M e r t e n s  из 
нижнего мела ФРГ (Treatise..., стр. 326—327, фиг. 251, 3) описы
ваемый вид отличается развитым брюшным нависанием и округ
лой укороченной раковиной.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Верхняя юра, Западный Узбекистан.

М а т е р и а л .  До десятка правых створок хорошей сохран
ности.



Г л а в а  III

К ФИЛОГЕНИИ ЮРСКИХ ОСТРАКОД

В данной главе мы ставим перед собой цель осветить некото
рые филогенетические взаимоотношения родов юрских остракод, 
используя материал Узбекистана с привлечением данных по юр
ским остракодам европейской части Тетиса, Северной Америки, 
а также Египта и Турции.

В основу филогенетических построений автором положены 
различные морфологические особенности строения раковины в их 
взаимосвязи с возрастными и половыми изменениями, возникши
ми в процессе филогенетического развития.

Ниже приводим морфологические данные, используемые нами 
при выделении таксонов и установлении филогенетических связей 
между ними.

М у с к у л ь н ы е  б у г о р к и .  На раковинах юрских остракод 
мы в ряде случаев отчетливо наблюдали строение мускульного 
поля, форму и расположение мускульных бугорков. Количество, 
форма и характер расположения апофизальных бугорков, кото
рыми прикрепляются замыкательные и мандибулярные мышцы,— 
основные признаки семейства. Общий тип расположения этих бу
горков М. И. Мандельштам (1965) рассматривает как признак 
надсемейства.

Так, надсемейство Cytheracea объединяет семейства: Permia- 
nidae, Cytheridae и Paradoxostomatidae, у представителей которых 
однотипный порядок расположения трех, четырех и пяти бугор
ков. На раковинах юрских представителей сем. Cytherellidae, от
носящихся к другой систематической группе остракод, мы наблю
дали косой ряд из 14 бугорков, расположенных в перистом по
рядке.

Однако это стало очевидным только в последнее время, не все 
исследователи придают этим бугоркам значение признака семей
ства, возможно, в связи с тем, что «встречающиеся случаи откло
нения этих бугорков в количестве, характерном для нормы, по
колебали веру в них, как в признак семейства» (Мандельштам, 
1965аК
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Нарушение характерного расположения бугорков в силу ИХ 
расщепления или случайного повреждения, а также действия ка- 
ких-то других причин, наблюдается и у некоторых пресноводных 
форм, относящихся к сем. Cyprididae. Случайное повреждение, 
приводящее, как полагал А. В. Швейер, к регенерации замыка- 
тельной мышцы, отрицает М. И. Мандельштам (1965), который 
видит в изменении количества бугорков наследственные причины, 
что особенно отчетливо прослеживается у солоноватоводных 
представителей подсемейства Trachyleberinae.

Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Впечатление о форме раковины ост- 
ракод, в частности юрских, складывается в результате изуче
ния ее длины, высоты и толщины с учетом индивидуальной из
менчивости и влияния полового диморфизма.

Представление о значении формы раковины как признака ме
нялось неоднократно. Форма раковины как признак принималась 
главным образом для высших таксонов при рассмотрении скульп
турных форм и для низших, лишенных скульптуры, например, 
представителей сем. Bairdiidae, Darwinulidae.

Накопившийся в последнее время палеонтологический мате
риал убедительно Доказывает, что форма раковины остракод — бо
лее устойчивый, т. е. более высокий таксономический признак, 
чем замок или порово-канальная зона.

Так, при тождестве общей формы раковины, характерной для 
представителей ряда родов подсемейства Protocytherinae, послед
ние имеют различные замки. Это обосновывается работами 
М. И. Мандельштама (19606, 1965 и др.), X. Мальца (Н. M a l z ,  
1958а), Г. Эртли (Н. O e r t l i ,  1966) и подтверждается нашими 
наблюдениями над связью формы раковины и строения замка в 
процессе эволюции юрских представителей подсемейства Protocyt
herinae.

О х в а т  и л и  п е р е к р ы в а н и е  с т в о р о к  разнообразны: 
характер охвата дает дополнительные признаки для выделения 
подсемейств. Меньшие различия в характере перекрывания ство
рок служат для выделения родов и видов.

З а м о к  раковины менее устойчив, чем форма в эволюционном 
ряду, и формируется последовательно, являясь одним из родовых 
признаков для так называемых замковых остракод надсемейства 
Cytheracea.

Считая замок родовым признаком остракод, следует учиты
вать основной его план, причем, как это доказал М. И. Мандель
штам (19606, 1965), незначительные изменения в замке не имеют 
решающего значения, хотя и отображают естественное развитие 
организма под воздействием определенных причин.

Р е б р а ,  ш и п ы ,  с к у л ь п т у р а  на поверхности створок 
являются главным образом видовыми признаками. В некоторых 
случаях эти образования могут быть дополнительными призна
ками семейств и родов.

Признаки п о л о в о г о  д и м о р ф и з м а  наблюдаются на ра
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ковинах остракод независимо от их геологического возраста. На 
раковинах юрских остракод признаки полового диморфизма вы
ражены, как правило, довольно отчетливо и имеют большое значе
ние для видовой диагностики (G. H a r t m a n n ,  1966, 1967; 
А. М а с у м о в, 1972, и др.).

Г л а з н о е  п я т н о  — это древний наследственный признак, 
который имеет существенное значение для родовой диагностики, 
являясь в то же время важным признаком и для подсемейства. 
Наличие глазного пятна у остракод с достаточной достоверностью 
констатируется только с мезозоя.

П о р о в  о-к а н а л ь н а я  з о н а .  Общее строение этого обра
зования имеет значение для характеристики подсемейства, а тем 
более — родов. Форма порово-канальной зоны и поровых каналов 
выдвигается как видовой признак, что хорошо наблюдается на 
раковинах представителей родов Krithe и Argilloecia (G. W. - Mul -  
l e r ,  1894).

Приводимые данные' по филогении построены на прослежива
нии главным образом наследственных признаков раковин юрских 
остракод.

На материале Южного Узбекистана мы изучали родовые взаи
моотношения остракод из нижней, средней и, частично, верхней 
юры (келловей, оксфорд и титон). Оксфордские и титоиские остра
коды исследовались автором в основном в Западном Узбекистане. 
Материалы этой зоо-географической провинции легли в основу по
строения генетических связей и кимеридж-титонских остракод.

Данные по вопросам филогенетических связей таксонов юрс
ких остракод приводятся с учетом сведений, изложенных в фун
даментальных сводках по ископаемым остракодам («Основы па
леонтологии», 1960; «Treatise on Inverebrate Paleontology», 1961; 
M o r k h o v e n ,  F. P. С. M. van.— Post-paleozoic Ostracoda, their 
morphology, taxonomy and economic use.— v. 1, 2, 1962).

В этих источниках даются достаточно четкие характеристики 
родов юрских остракод и их распространение. Это позволяет нам, 
не останавливаясь на характеристиках известных родов, сосредо
точить внимание на установлении связей вновь выделенных таксо
нов в азиатской части Тетиса с общей системой филогенеза мезо
зойских остракод. Мы не во всем следуем системе остракод, при
нятой в американском справочном руководстве «Treatise...» в свя
зи с нечеткими характеристиками многочисленных семейств ци
тераций, но придерживаемся системы, принятой в «Основах па
леонтологии».

Сделаны определенные дополнения в свете работ Р 1 u m h о f- 
f’a (1963)’, M a l z ’a (1956, 1958a, 1962—1966), O e r t l i  (1957, 
1958a, 19596, 19636, 1965, 1966), D o n z ’a (1955—1968), B a t e  
(1963a, 19636, 1964, 1965a, 19656, 1967a, 19676, 1968) и ряда дру
гих исследователей.

В самое последнее время автор перестроил систематику неко
торых таксонов внутриюрских цитераций в связи с выходом статьи

117



М. И. Мандельштама, в которой приводится новая, в значительной
мере дополненная и измененная система остракод надсемейст- 
ва Cytheracea (Мандельштам, 1969).

Остракоды юрских отложений Узбекистана представлены отря
дами: Myodocopida Muller, 1894 и Podocopida Miiller, 1894.

Из первого отряда в отложениях бата и оксфорда обнаружены 
только редкие представители подотряда Cladocopa S а г s, 1865, 
сем. Polycopidea, рода Polycope, известные в Европе и Северной 
Америке с карбона до настоящего времени.

Остракоды подотряда Platycopa, сем. Cytherellidae. представле
ны в юре Узбекистана родами Cytherella и Cytherelloidea, виды 
которых были широко распространены на территории Узбекистана, 
начиная с келловея.

Представители сем. Cytherellidae известны с триаса, что обо
сновано работами S o h n ’a (1963, 1964а), впервые выделившего 
морские остракоды из свиты Шублик верхнего триаса Аляски и 
свиты Грантсвиль среднего триаса Невады. Господствовавшая до 
работ S о h п’а точка зрения о времени происхождения предста
вителей сем’. Cytherellidae достоверно констатировала появление 
этой группы остракод с раннего лейаса. Своего наибольшего раз
вития семейство достигло в меловом периоде. Его представители 
имеют раковины с перистым двурядным расположением мускуль
ных бугорков и короткой внутренней перегородкой.

М. Н. Грамм (19656) на триасовом материале Приморья уста
новил, что бугорки для прикрепления замыкательной мышцы на 
раковинах триасовых цитереллид имеют трехрядное расположение, 
приближающееся к хелдиидному типу, что подтверждает родство 
хелдиид с цитереллидами.

Представители отряда Podocopida, относящиеся к надсемейст- 
ву Bairdiacea, семейству Bairdiidae и роду Bairdia, редко встреча 
ются в юре Узбекистана и имеют значение лишь как индикаторы 
нормального морского режима юрского бассейна. Виды рода Bair
dia встречены в келловсе Узбекистана, но вообще известны с дево
на (А. И. Н е ц к а я, 1956; В. К е 1 е 1 1, 1934). В девоне они 
интенсивно развиваются, достигая своего апогея (обилие и разно
образие видов) в карбоне, и продолжают существовать до настоя
щего времени. На протяжении своей истории бердиидная форма 
раковин-ы изменяется, становясь характерной для различных ро
дов, у некоторых мезозойских представителей усложняется замок 
за счет образования дополнительных элементов. Скульптура ра
ковин у некоторых бердиид также приобретает характерные осо
бенности. Менее широко (Европа и Америка) распространены 
представители рода Hungarella, семейства Healdiidae, надсемей- 
ства Healdiacea, зарегистрированные в Узбекистане в отложени
ях байоса и. представляющие собой более позднее ответвление 
палеозойского рода Healdia, происшедшее в триасовом периоде 
на территории Европы. Надсемейство Healdiacea является само
стоятельной ветвью р филогенезе морских остракод, и, начиная
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с ордовика, развивается параллельно с ветвью остракод, выде
ляемых в надсемейство Bairdiacea. Обе ветви отщепились в ордо
вике от одного общего предкового корня («Treatise...», 1961, 
стр. 86—87).

По неопубликованным данным М. И. Манделыитамма (1963 г.) 
в континентальных отложениях средней юры Таджикистана об
наружены единичные остракоды рода Darwinula вместе с оого- 
пиями харовых водорослей. Единичные Darvinula sp. в ассоциа
ции с Timiriasevia (?) sp. и Theriosyonecum (?) sp. определены 
М. Н. Граммом в отложениях доггера Северной Ферганы (Аркит, 
сай Кок-Кулат, туманьякская свита) (Репманг 1963). Подобные 
находки дравинулид известны и в среднеюрских континентальных 
отложениях Поволжья и Украины, а также в ряде других регио
нов Западной Европы — во Франции, ФРГ и Италии. Сем. 
Darwinulidae зародилось в карбоне и генетически связано с'пред
ставителями семейства Healdiidae, рода Haeldianella (геноФип — 
Healdianella darwinuloides Р о s п е г).

От надсемейства Bairdiacea исходят гипотетические связи к над- 
семейству Cytheracea (на это указывает некоторое сходство ана
томического строения их современных представителей и наличие 
у ряда из них трехчленного замка с насеченными краевыми от
делами), представленному в мезозое семействами Paradoxostoma- 
lidae и Cytheridae.

Представители -семейства Paradoxostomidae широко распро
странены в мезозое: в юре Узбекистана они представлены родом 
iBythocytheremorpha, виды которого зарегистрированы нами в 
келловее.

Надсемейство Cypridacea, предковые формы, которого (род 
Palaeocypris) известны с карбона, представлено в юре Узбекиста
на семейством Cyprididae с подсемействами Pontocyprinae и Argil- 
loeciinae.

Вопросы систематики ископаемых представителей надсемейст
ва Cypridacea до настоящего времени освещены очень слабо. 
Филогения же этой группы остракод разработана весьма услов
но (Г. Ф. Шнейдер, 1960).

Представители подсемейств Pontocyprinae и Argiltoeciinae яв
ляются морскими формами и имеют гладкие удлиненные или, не
которые из них, удлиненно-треугольные раковины с суженным, 
несколько вытянутым задним концом и дифференцированной по- 
рово-канальной зоной, снабженной прямыми и изогнутыми (род 
Argilloecia) поровыми каналами.

Подсемейство Pontocyprinae представлено родами Pontocypris 
и Paracypris, виды которых распространены также в бате и 'кел
ловее Узбекистана, а подсем. Argilloeciinae— родом Argilloecia, 
известным из келловея Узбекистана.

‘Континентальные остракоды надсемейства Cypridacea пред
ставлены в юре Узбекистана подсемейством Cyprideinae, родами 
Cypridea и Ilyocyprimorpha,
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Представители подсемейства Cyprideinae, относящегося к пер
вой филогенетической ветви семейства Cyprididae и возникшего, 
по-видимому, в поздней перми, распространены повсеместно и 
обычно имеют раковину неправильно-овальной формы, иногда с 
поперечными бороздами или вогнутостями; помимо этого, перед
ний конец створок иногда снабжен ростральным выступом. Створ
ки имеют гладкую или чаще скульптированную (шипы, ячейки, 
ямки, бугорки) поверхность с широкой поровой зоной.

Род Ilyocyprimorpha, относящийся к подсемейству Cypridei
nae, был ранее известен из баррема Прибайкалья и Дальнего 
Востока (никанская свита), а также из дзунбаинской свиты Мон
голии. Нахождение представителей рода Ilyocyprimorpha в оке- 
форде Узбекистана впервые позволяет говорить о значительно 
более раннем происхождении этого филогенетического ответвле
ния.

Наибольшее значение для стратиграфии юрских отложений 
имеют многочисленные представители надсемейства Cytheracea, 
которые образуют чрезвычайно разветвленное филогенетическое 
древо, начиная с раннего мезозоя; в средней юре происходит 
ответвление от Cytheracea основных направлений, представленных 
подсемействами; Xestoleberinae, Cytheropterinae, Cytherurinae (с 
левоваликовым трех- или четырехчленным разноэлементным зам
ком), Progonocytherinae, Macrodentinae, Oligocythereisinae, Gal- 
liaecytherideinae, Cytherideinae, Schulerideinae,- Pyrocytherideinae, 
Protocytherinae, Parariscus.inae, Gesoriaculinae, Centrocytherinae, 
Pneumatocytherinae, Exophthalmocytherinae и др.

Одно из древних филогенетических направлений цитерид, вы
деляемое в подсемейство Cytheropterinae, возникло повсеместно 
с байоса, но расщепление этой ветви на ряд новых родов прои
зошло, по-видимому, в келловее. Наиболее древние представите
ли этого подсемейства, относящиеся к роду Cytheropterinae, имеют 
характерную выпуклую раковину, обычно с брюшными нависа- 
ниями и антимеродонтным замком.

Промежуточное положение между родами Brachycytheropteron 
и Xestoleberis занимает род Segmina, известный в келловее Уз
бекистана. Виды его были распространены в "Таджикской депрес
сии в 'позднемеловое время, а на Мангышлаке — в палеогеновое.

В ФРГ виды рода Segmina известны только в олигоцене и 
описаны Линекклаусом ( L i e n e n k l a u s ,  1894) как Cytherop
teron lunularum L n k 1 s.

Род Metacytheropleron O e r t l i ,  представители которого поя
вились в п о з д н е й  ю р е  З а п а д н о й  Е в р о п ы  и о б н а р у ж е н ы  в О к с ф о р 

де Узбекистана4 должны быть отнесены к подсемейству Cytherop
terinae на основании килевидной раковины и строения антимеро- 
донтного замка. Наиболее близкие в генетическом отношении (по 
строению раковины) к роду Pneumatocythere представители рода 
Mandelstamina M a s u m o v -  были наиболее специализированы
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в своем развитии, которое продолжалось, по-видимому, только в 
течение поздней юры.

В раннеюрское время подсемейства Cytheropterinae и Cytheru- 
rinae (с левоваликовым трех- или четырехчленным замком) про
изошли от общего ствола развития,.связанного в позднем карбо
не с родом Mooreina, на что указывает сходство, а также близость 
в строении замков.

Проблематичную связь с подсемейством Cytherurinae обнару
живает род Parariscus; эту связь, правда без достаточных, на наш 
взгляд, оснований, устанавливает Эртли (Н. O e r t l i ,  1957). 
М. И. Мандельштам (1969) на основании тоГо, что виды рода 
Parariscus имеют вытянутый, с уступом, задний конец, придаю
щий раковинам специфическую форму, выделяет род Parariscus 
в подсемейство Parariscusinae, Mandelstam, 1969.

Помимо этого, М. И. Мандельштам (1969) отмечает большое 
сходство раковин — представителей подсемейства Parariscusinae 
с таковыми подсемействами Eucytherurinae M a n d e l s t a m ,  
1969.

Наиболее существенным филогенетическим стволом, опреде
ляющим большое разнообразие родов, возникших в средне- и 
позднеюрское время, является группа подсемейств: Progonocyt- 
herinae—Pleurocytherinae—Protocytherinae, объединяемых общи
ми морфолого-систематическими признаками.

Особенно близкое родство устанавливается между подсемей
ствами Pleurocytherinae и Protocytherinae на основании асиммет
ричной раковины, однотипного охвата с развитыми выступами в 
спинной части левой створки, близкой ребристой скульптуры по
верхности створок и строения антимеродонтного замка.

Промежуточным звеном между группой подсемейств Protocyt
herinae—Pleurocytherinae и Progonocytherinae служит род Lopho- 
cythere, относящийся к подсемейству Progonocytherinae и имею
щий однотипные признаки, но отличающийся строением энтомо- 
донтного замка.

Раковина родов Progonocythere существенно отличается по 
внешней форме от многочисленных представителей родов, отно
сящихся к другим подсемействам цитерид. Основными признака
ми раковин — видов родов Progonocythere, установленных на ма
териале английского бата, является нависающая брюшная выпук
лость створок с уплощающимися концами и характерный энтомо- 
донтный замок, свойственный также батским раковинам рода 
Lophocythere. Анализ признаков этих двух родов дает основания, 
по мнению М. И Мандельштама, к выделению рода Lophocythere 
в подсемейство Lophocytherinae, в которое предполагается вклю
чить роды Lophocythere, Pleurocythere, Acrocythere, Palaeocytheri- 
dae, Platylophocythere. Их объединяет общая (асимметричная) 
форма раковины с двумя-тремя продольными ребрами и антимеро- 
донтным трехчленным замком, возникшим в ходе дальнейшей 
эволюции этой ветви остракод.
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Роды Lophocythere, Pleurocythere, Acrocythere, Palaeocylheri- 
dea отмечаются на территории Узбекистана, начиная с келловея, 
а род Platylophocythere — с оксфорда. Роды Lophocythere, Pleu
rocythere, Platylophocythere, кроме того, известны из отложений 
нижнего мела Евразии.

В процессе эволюции характерных признаков (форма раковин, 
зубной аппарат, характер перекрывания створок и т. д.) выше
указанных родов в течение среднего и позднего мезозоя устанав
ливается переход от энтомодонтного к антимеродонтному замку 
в результате изменения его краевых образований. Подобное из
менение деталей замка наблюдается и у более молодых предста
вителей иных филогенетических ветвей, составляющих подсемей
ства Procytheropterinae и Kirtonellinae, и некоторых других под
семейств цитерид, берущих свое начало в мезозое.

Последующей ветвью развития рода Progonocythere является 
специализированный род Acanlhocythere, начавший свое развитие 
в аалене и закончивший существование, по-видимому, в Оксфор
де. Это утверждение, однако, остается пока гипотетическим, тем 
более, что основой его является лишь юрский материал Узбеки
стана. Этот материал, несмотря на свою полноту, не может вос
полнить пробелы в данных эволюции этой филогенетической вет
ви вследствие отсутствия представителей этого рода в других зоо- 
географических провинциях юры.

Своеобразная эллипсоидальная форма раковины этого вида с 
шиповато-ячеистой скульптурой поверхности створок и наличие 
амфидонтного замка свидетельствуют о вполне законченной фазе 
эволюции представителей этого рода.

Несколько более поздней ветвью, отчленившейся в байосе от 
рода Progonocythere является подсемейство Procytheropterinae, 
представленное родом Procytheropteron. Виды этого рода уста-, 
новлены в байосе Западной Европы и Северной Америки.

В Узбекистане виды рода Procytheropteron устанавливаются 
в отложениях бата и келловея. Форма раковин видов этого рода 
приближается к сферической с выраженной концентрической реб
ристостью и хемимеродонтным замком, который у меловых видов 
рода Centrocythere и Neocythere переходит в амфидонтный.

Если, учесть историческое развитие признаков на раковинах 
остракод ветви Progonocytherinae и отщепившихся в разное вре
мя от этого филогенетического направления других подсемейств, 
установленных различными авторами, то можно сделать вывод
о том, что морфолого-систематические изменения, проявляющиеся 
у представителей подсемейства Progonocytherinae в регенерации 
характерного типа раковины на этом не закончились, а прояви
лись в изменении охвата створок и их замка.

Как пример можно взять развитие представителей подсемей
ства Paracytherideinae, происшедшего в позднемеловую эпоху от 
подсемейства Progonocytherinae, раковины которых при внешнем



сходстве отличаются наличием трехчленного замка, возникшего 
в кайнозое вследствие редукции его четвертого отдела.

Таким образом, руководящим критерием, лежащим в основе 
построения сложной картины филогенеза этой группы остракод, 
является прослеживание основных направлений эволюции формы 
раковины.

У представителей рода Aparchltocythere, развитых в келловее 
Узбекистана, изменения формы раковины тяготеют в сторону уп
лощения ее краевых образований, что придает ей субквадратную 
форму.

Виды рода Aparchltocythere достигают крайней специализа
ции, выражающейся в проявлении у них лофодонтного замка, не 
известного у других представителей данного филогенетического 
направления.

Родом Unodentina, виды которого появляются с байоса и име
ют амфидонтный замок, представлена обособленная эволюцион
ная ветвь от подсемейства Progonocytherinae.

В средней юре, в байосе, происходит новый этап родообразо- 
вания, связанный с эволюцией филогенетического ствола подсе
мейства Progonocytherinae и выражающийся в появлении ранее 
неизвестной ассоциации остракод, выделенной Бейтом ( Ba t e ,  
1963) на материале английского байоса (йоркшир и Линкольн
шир) в подсемейство Kirtonellinae.

Бейт — автор этого подсемейства — отнес к нему лишь род 
Kirtonella.

Мы считаем нужным несколько увеличить объем этого подсе
мейства, включив в его состав еще три рода — Merocythere Р 1 и ш- 
h о f f, Fuhrbergiella M a l z  и Bateina M a s u m o v .  Отнесение 
перечисленных родов в подсемейство Kirtonellinae необходимо 
вследствие того, что виды этих родов наследуют общие черты 
морфологии раковин представителей подсемейства Progonocythe
rinae, которые, как уже было сказано, являются основным для 
всей этой группы подсемейств филогенетическим стволом. И, кро
ме того, представители родов Merocythere, Fuhrbergiella и Batei
na сохраняют замок меродонтного типа; это обстоятельство еще 
раз говорит о закономерности отнесения этих родов к подсемей
ству Kirtonellinae. Несмотря на филогенетическую близость упо
мянутых родов к представителям подсемейства Progonocytherinae 
и следующую вслед за этим общность в элементах морфологии 
раковин и замка, роды Merocythere, Bateina, Fuhrbergiella пред
ставляют собой ряд постепенных отклонений в форме раковины 
и строении замка от рода Progonocythere. Эти отклонения ведут 
к образованию не только меродонтного замка в узком его пони
мании, но и резко асимметричной, вытянутой раковины и харак
терной скульптуры створок, которая наиболее хорошо проявлена 
на раковинах рода Fuhrbergiella.
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Своеобразная скульптированная поверхность раковин предста
вителей рода Fuhrbergiella несколько сближает их с представи
телями родов подсемейства Pleurocytherinae.

Однако несмотря на кажущуюся близость родов Fuhrbergiella 
и Lophocythere, вряд ли можно объединить их в одно подсемей
ство Progonocytherinae, как это было сделано Сильвестром— 
Брэдли ( S y l v e s t e  г-В г a d 1 е у, 1948) и подтверждено X. Маль- 
цем (Н. M a i  z, 1962).

М. И. Мандельштам в настоящее время считает, что род Lo
phocythere следует перенести в подсемейство Lophocytherinae, р а 
ковины представителей которого имеют строение замка, анало
гичное раковинам рода Progonocythere, но отличаются резко асим
метричными створками со своеобразной скульптурой. Последнее 
является более древним и, следовательно, более определяющим 
признаком, чем строение замка.

Здесь будет уместно уделить некоторое внимание морфолого
систематическому значению формы раковины и строения замка 
в сравнительном аспекте.

Известный зоолог Г. В Мюллер (G. W. M u l l e r ,  1894), на
пример, считал, что для преобладающего большинства видов из
вестны лишь одни их раковины, принадлежность к тому или дру
гому роду основана на их внешнем облике, так как тонкое строе
ние раковин, дающее более надежный критерий для установления 
принадлежности к роду, не известно. Однако принадлежность к 
определенному роду по внешнему облику раковины часто настоль
ко надежна, что дает право причислять многие формы к опреде
ленным родам.

Говоря о замке, как о признаке, рода, М. И. Мандельштам 
(1965а) отмечает, что накопившийся палеонтологический материал 
убедительно доказывает, что форма раковин у остракод более 
устойчивый признак, чем другие, в частности, замок или порово- 
канальная зона. Форма раковины как признак имеет более вы
сокое таксономическое значение, чем замок.

Так, представители родов Lophocythere и Progonocythere, 
имея аналогичные замки, должны, по-видимому, принадлежать к 
различным подсемействам вследствие того, что раковины видов 
рода Lophocythere отличаются резко асимметричными створками 
со своеобразной скульптурой.

В байосском веке от подсемейства Progonocytherinae отщеп
ляется новое филогенетическое ответвление, связанное с эволю
цией рода Pneumatocythere, от которого в свою очередь в бате 
образуется род Mtcropneumatocythere, а в келловее — род Aula
cocythere.

Перечисленные' филогенетические ветви представляют собой 
параллельные основному генетическому стволу линии развития, 
изученные Бейтом ( Ba t e ,  1963а, 1963в, 1964, 1965а) на основе 
анализа формы раковин, строения порово-канальной зоны и ха
рактера меродонтного замка.
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Болеё обособленное направление образует подсемейство РгО- 
tocytherinae, характерной особенностью представителей которого 
является наличие еще более резко выраженной асимметричной 
раковины с развитыми перекрывающими, ушками в пределах 
спинного края, характерное строение порово-канальной зоны и 
меродонтного замка: последний в меловом периоде эволюциони
рует в амфидонтный. Основная трехреберная пликативная скульп
тура створок представителей этого генетического направления 
наследуются и более поздними меловыми и третичными предста
вителями протоцитерин, выделенных в подсемейство Cythe- 
rettinae.

В юрских отложениях Узбекистана виды рода Protocythere об
наружены только в оксфорде, в то время как в ряде зоо-геогра- 
фических провинций Европы и Америки появление этого рода 
как компонента фауны в нормальных морских условиях отмечается 
с раннеюрского времени.

Яйцевидные асимметричные раковины рода Sigillium , ранее 
известные в нижнемеловых отложениях юго-востока Кавказа 
и палеогена Украины, впервые обнаружены в келловее Узбеки
стана. К сожалению, в юрском материале Узбекистана не обна
ружены отдельные ств'орки, на которых можно было бы наблю
дать хемимеродонтный замок.

Вообще же, систематическое положение рода Sigillium явля
ется настолько обособленным, что он был выделен в отдельное 
подсемейство Sigilliuminae M a n d e l s t a m ,  1960, связь которого 
с подсемейством Protocytherinae остается пока гипотетической.

Широко распространены в юре Европы и Америки представи
тели подсемейства Macrodentinae. От этого генетического направ
ления в батское время возникают два подсемейства: Oligocythe- 
reisinae, послужившее основой развития в последующее время 
дифференцированных направлений Cythereis-Trachyleberis, и 
Exophthalmocytherinae, которое закончило свое развитие в ран
немеловое время.

Представители подсемейства Exophthalmocytherinae, встречен
ные в бате Узбекистана и ряде других регионов, отчетливо про
слеживаются вплоть до баррема. Наличие выпуклого глазного 
пятна и энтомодонтного замка у видов рода Exophthalmocythere 
сближает его с родом Marslatourella, виды которого распростра
нены примерно в таких же возрастных пределах в Западной Ев
ропе и Средней Азии, что и представители подсемейства Exoph
thalmocytherinae.

Виды родов Macrodentina и Amphicythere имеют близкие по 
морфологическим признакам раковины, которые отличаются друг 
от друга тем, что у видов рода Macrodentina створки сохраняют 
поперечную ребристость, напоминающую скульптуру поверхности 
створок у представителей рода ProgonocyUiere.

У видов рода Amphicythere поверхность створок покрыта ям
ками, что, впрочем, довольно характерно для видов рода Galli-



aecytherided. Что касается строения замка, то у видов рода Mac
rodentina передний его отдел характеризуется частичным срастани
ем зубов, в заднем же отделе наблюдается его полное расщепление. 
Благодаря этому замковый аппарат у представителей рода Mac
rodentina является промежуточным между меродонтным и ам- 
фидонтным. У представителей рода Amphicythere замок меро- 
донтный.

Одним из наиболее древних филогенетических ветвей Cytheri
dae является подсемейство Galliaecytherideinae, представленное 
в юре Узбекистана родом Galliaecytheridea, виды которого были 
распространены в нормальных морских условиях поздней юры.

Почковидная по форме раковина рода Galliaecytheridea снаб
жена хемимеродонтным замком. Это филогенетическое направ
ление закончило свое развитие в раннем мелу. Многие роды, от
членившиеся от этой линии развития, характеризуют различные 
этапы родообразования, происшедшие как в средней, так и в 
поздней юре.

Появление в байосе Узбекистана рода Procytheridae P e t e r 
s on ,  ранее известного только из верхней юры Европы и Америки, 
говорит о более древнем его происхождении и более древнем, чем 
предполагали, происхождении замкового аппарата, состоящего ш 
расщепленных зубов, образующих меродонтный тип замка.

В келловейский век от рода Galliaecytheridea ответвился род 
Cytherideinarum O e r t l i ,  имеющий более мелкие раковины. По
добное появление угнетенных форм было связано, по-видимому, 
с затуханием этой побочной линии развития. Раковины еще сохра
няют хемимеродонтный тип замка, но уже с признаками редукции 
отдельных его элементов.

Виды рода Galliaecytheridea известны еще в неокоме, где это 
филогенетическое ответвление окончательно затухает.

Существенна эволюция замка представителей подсемейства Cy
therideinae, эволюционирующего от левоваликового разноэлемент
ного замка антимеродонтного типа (аналогичный замок у видов 
рода Clithrocytheridea) в юре до правоваликового, образовавшего
ся в раннем мелу за счет полной редукции среднего и разрастания 
краевых его отделов.

Бейт ( Ba t e ,  1963а, 1963в, 1964) описал из отложений средней 
юры Англии род Tetracytheridea.’, относящийся к подсемейству 
Cytherideinae, что свидетельствует о значительно более раннем 
происхождении этого подсемейства, вопреки ранее установившему
ся мнению о возникновении подсемейства Cytherideinae в третич
ном периоде.

Виды рода Raphicytheridea, отнесенного нами вследствие общ
ности в морфологии раковины к подсемейству Cytherideinae, встре
чены в келловее Узбекистана, где они снабжены антимеродонт- 
ным замком.

Появление в верхах нижней юры Узбекистана видов рода 
Asciocythere, имеющих типичную цитеридную раковину с голоме-
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родонтным замком, убедительно обосновывает возникновение под
семейства Cytherideinae в раннеюрскую эпоху.

Наконец, одним из древнейших ответвлений филогенетическо
го древа остракод надсемейства Cytheracea является подсемейство 
Schulerideinae, представленное повсеместно видами с левоохва
тывающей асимметричной раковиной, с глазным пятном и право- 
валиковым палеомеродонтным замком.

В средней юре от основного филогенетического направления 
ответвляются роды Praeschuleridea и ParaschulerideaK В келло
вее, по-видимому, от рода Schuleridea отщепляется род Nodopht- 
halmocythere, строение замка которого только' тем и отличается 
от замков других родов подсемейства Schulerideinae, что средняя 
его часть насечена, т. е. замок видов рода N odophthalmocythere, 
по существу, голомеродонтный. '

Виды этого рода распространены и в Западной Европе, где 
они известны с позднеюрского времени. Представители подсемей
ства Pyrocytherideinae установлены в нижней юре Западной Ев
ропы. Род Aaleniella имеет грушевидные вытянутые раковины; 
он прослежен в значительном его объеме и установлен в келло
вее Узбекистана. В келловее от него происходит род Pyrocytheri- 
dea, установленный впервые П. С. Любимовой (1966) в келловее 
Поволжья. Основным отличием родов Aaleniella и Pyrocytheridea, 
имеющих очень похожие раковины, служат некоторые особеннос
ти строения замка, который у рода Aaleniella в переднем отделе 
представлен нераздвоенным зубом, а в заднем — зубом, не рас
щепленным на отдельные его элементы.

Таким образом, из приведенного систематического обзора 
видно, что в юрском периоде наиболее распространены представи
тели семейства Cytheridae, подсемейства Progonocytherinae и свя
занного с этим филогенетическим направлением ряда подсемейств: 
Kirtonellinae, Pleurocytherinae, Procytheropterinae и Memorianinae. 
представленные соответственно родами: Progonocythere, Acantho- 
cythere, Centrocythere, Pneumatocythere, Aulacocythere, Micropneu
matocythere, Bateina, Kirtonella, Merocythere, Fuhrbergiella, Lopho
cythere, Pleurocythere, Acrocythere, Palaeocytheridea, Platylopho
cythere, Procytheropteron, Memoria, Aparchltocythere, Unodentina.

Менее распространены представители подсемейства Cytherop
terinae, Cytherurinae, Parariscusinae и др., представленные рода
ми: Cytheropterina, Metacytheropteron, Segmina, Mandelstamina, 
Cytherura, Parariscus и др.

Подсемейство Protocytherinae представлено родом Protocythe
re, а подсемейство Sigilliuminae, имеющее гипотетические связи 
с подсемейством Protocytherinae,— родом Sigillium. Филогенети
ческое направление, представленное подсемейством Macrodenti- 
пае, дало начало двум ответвлениям — подсемейству Oligocythe-

1 Выделен М. И. Мандельштамом (1969) в самостоятельное подсемейство 
Paraschulerldetaae Mandelstam, 1969.
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relstnae с родом Oligocytherels и подсемейству Exophthaimocyihe- 
rinae с родом Marslatourella.

Подсемейство Galliaecytherideinae представлено родами: Рго- 
cytheridea, Rubracea, Cytherideinarum и Galliaecytheridea. Подсе
мейство Cytherideinae включает четыре рода: Asciocythere, Tetra- 
cytheridea, Raphicytheridea и Stravia.

В значительно меньшей степени представлено подсемейство 
Schulerideinae с родами: Schuleridea, Praeschuleridea, Paraschule
ridea и Nodophthalmocythere.

Подсемейство Pyrocytherideinae охарактеризовано родами Aale
niella и Pyrocytheridea.

Подсемейство Bythocytherinae, относящееся к семейству Рага- 
doxostomatidae, представлено родом Bythocytheremorpha с единич
ными видами.

Семейство Cyprididae представлено подсемействами: Ponto
cyprinae, Argilloeciinae и C'yprideinae с родами Pontocypris, Argil
loecia и Llyocyprimorpha.

Хелдииды представлены одним родом — Hungarella; семейст
во Polycopidae — родом Polycope.

Бердииды охарактеризованы единичным родом Bairdia с весь
ма немногочисленными видами.

Семейство Cytherellidae представлено родами Cytherella и Cyt- 
herelloidea с немногочисленными, и в том и в другом случае, 
видами.



Г л а в а  IV

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОСТРАКОД В ЮРЕ ЮГО-ЗАПАДНЫХ 
ОТРОГОВ ГИССАРСКОГО ХРЕБТА, ЕГО ЮЖНОГО СКЛОНА, 

БУХАРО-КАРШИНСКОЙ ДЕПРЕССИИ И УСТЮРТА

НИЖНЯЯ ЮРА

В верхней части верхней подсвиты санджарской свиты Ку- 
титангтау (Ходжарыз) в пачке серых песчанистых алевролитов об
наружена ассоциация остракод, содержащая следующие формы: 
Pichottia enucleata М s m v, Asciocythere vandobetisis M s m v  и 
.A. zarbuzensis M n d 1 s t m.

Первые два вида представлены небольшим числом экземпля
ров — обычно 10—15 целыми раковинами и незначительным ко
личеством левых и правых створок.

Наиболее многочисленный вид — Asciocythere zarbuzensis 
М n d 1 s t m включает несколько десятков целых раковин и отдель
ных створок (левых и правых). Вертикальный диапазон распро- 
■странения комплекса в Кугитангтау (Ходжарыз и др.), сверху 
проходит по границе с ааленом (шаргуньская подсвита гурудской 
свиты). В пределах Кугитангтау приведенный выше комплекс 
юстракод обнаружен в отложениях нижней юры в разрезах Ход
жарыз, Айрибаба, Захарли, Кызылалма, Кампыртепа.

Представители рода Pichottia (генотип — Picho'itia muris 
O e r t l i )  известны из отложений морского бата Франции 
\Е . Boulogne-sur-Mer), на материале которого и выделен этот 
род. Виды рода Asciocythere (Asciocythere rotunda ( Vanderpool) 
и др.) известны в значительном количестве в нижнем мелу Север
ной Америки и Европы. Они пока не известны в отложениях мо
ложе раннего мела, и, как представители рода Pichottia, впервые 
встречены в отложениях нижней юры Юго-Западного Гиссара.

Помимо Кугитангтау, подобная ассоциация остракод встрече
на в Шаргуни (южный склон Гиссарского хребта), в прослоях 
углистых аргиллитов, переслаивающихся с конгломератами, гра
велитами и песчаниками, относимых к нижней юре. Очень близ
кий комплекс остракод определен М. И. Мандельштамом из от
ложений нижней юры Дарваза.

Отложения верхней подсвиты санджарской свиты Кугитанг
тау, в которых найден приведенный выше комплекс остракод, со
держат листовые отпечатки растений — Phlebopteris polypodioi-
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des В r o n  g п., Ph. torosa Sixt, Clathropteris obovata Oishi, Ma- 
rattiopsis miiensteri (Goep.) и др. (по Т. А. Сикстель),— дати
рующие возраст вмещающей толщи ранней юрой.

Самостоятельное определение возраста вмещающих отложе
ний по комплексу остракод затруднительно, так как в нем со
держатся два новых вида, таксономический анализ которых не 
дает представления о возрасте, и лишь один вид — Asciocythere 
zarbusensis — широко представлен в отложениях ранней юры 
Дарваза.

Присутствие этого вида в раннеюрской ассоциации остракод 
Кугитангтау и Шаргуни позволяет считать его характерным для 
отложений этого возраста.

Ни одна из форм, составляющих этот комплекс, не выходит 
за пределы нижней юры, что при региональном распространении 
комплекса На территории Юго-Западного Гиссара и Дарваза де
лает его стратиграфически важным. Среднеазиатские представи
тели рода Pichottia являются солоноватоводными формами.

СРЕДНЯЯ ЮРА 

Аален

В отложениях аалена юго-западных отрогов Гиссарского хреб
та, его южного склона, Бухаро-Каршинского региона, Южного 
Приаралья и Устюрта остатков остракод не обнаружено.

Байос

Из слоев морского генезиса в пределах нижней подсвиты де- 
гибадамской свиты, аргументированной позднебайосскими аммо
нитами Parkinsonia parkinsoni Sow. ,  P. orbignyana We t z . ,  
P. cf. depressa Q u e n s t d . ,  Garantia cf. bifurcata Z i e t. и др. 
(по Г. Я. Крымгольцу), выделен своеобразный комплекс остатко» 
остракод, представленный нормальноморскими формами: Hunga- 
rella mutata М s га v, Unodentina sp. 1, Pneumatocythere bajocia- 
na B a t e ,  Merocythere? cf. ovalis P 1 u m h о f f, Procytheridea 
bernierensis A p o s t o l e s c u ,  1959, и Macrodentina aspera ( Cha -  
b а г о v a).

Несмотря на то, что отложения дегибадамской свиты (позд
ний байос) отлагались в условиях заметного обмеления морского 
бассейна и отложения (верхняя подсвита) содержат представи
телей наземных растений, морской генезис нижней части дегиба
дамской свиты не-вызывает сомнений. Для нижней подсвиты, 
сложенной песчаниками, алевролитами и аргиллитами с прослоя
ми глинистых известняков, характерны признаки морской седи
ментации: повышенная карбонатность, волноприбойные знаки ря
би и т. д. Именно из этой части разреза известны аммониты, дву- 
створки и остракоды. ;
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Появление нормальноморских форм в составе позднебайосской 
ассоциации остракод — результат морской трансгрессии на тер
ритории Кугитангтау, а широкое распространение ряда форм за 
пределами исследуемой области указывает на широкую связь 
этого моря с южными заливами Тетиса.

Таксономический анализ неизвестных еще в литературе форм; 
(Hungarella mutata), а также приведенных в условной номенкла
туре (Unodentina sp. 1) не дает представления о возрасте вме
щающих слоев. Поэтому анализ позднебайосского комплекса ост
ракод необходимо начать с видов, широко распространенных и 
встречных водновозрастных или близких к ним, отложениях.

Вид Macrodentina aspera изучен Т. Н. Хабаровой из отложе
ний верхнего байоса, развитых на территории Саратовской и се
верной части Волгоградской области и относящихся к зоне с 
Parkinsonia doneziana.

Среднеазиатские аналоги этого вида приурочены, как было 
сказано, к отложениям верхнего байоса Кугитангтау, охарактери
зованным зональным видом Parkinsonia parkinsoni. Вертикаль
ный диапазон распространения этого вида ограничен снизу слоя
ми с Parkinsonia orbigniana W е t z., P. depressa Quenst., сверху 
нижним батом, граница с которым проходит в почве массивных; 
мелкозернистых песчаников по появлению Gonotkites. Присутст
вие представителей вида Macrodentina aspera свидетельствует о> 
позднебайосском возрасте вмещающих отложений и позволяет с 
большей вероятностью проводить границу с нижним батом.

Присутствие в позднебайосской ассоциации остракод Куги
тангтау вида Pneumatocythere bajociana B a t e ,  известного и» 
верхнего байоса йоркшира (Yons Nab Beds) и Линкольншира 
(Kirton Cementstone Series), подтверждает позднебайосский воз
раст слоев, вмещающих представителей этого вида.

Известный из нижнего байоса Франции вид Procytheridea 
bernierensis A p o s t o l e s c u  (1959) встречен в палеонтологичес
ки охарактеризованном верхнем байосе Кугитангтау (Ходжарыз, 
Кампыртепа) и Байсунтау.

Приуроченность представителей вида P. bernierensis A p o s 
t o l e s c u  к определенному стратиграфическому интервалу в ря
де районов Юго-Западного Гиссара позволяет использовать этот 
вид в комплексе с другими видами для определения возраста и 
корреляции вмещающих отложений. Вид Merocythere ovalis 
Р ] u m h о f f известен в Центральной Европе .в интервале верх
ний аален — нижний байос. Среднеазиатские формы, гипотети
чески отнесенные к этому роду и определенные со знаком «cf», 
стратиграфического интереса не представляют.

Присутствие в позднебайосском комплексе остракод Кугитанг
тау представителей рода Unodentina еще более сближает в родо
вом отношении изучаемый комплекс с западноевропейским.

Представители рода Hungarella mutata распространены на 
территории Юго-Западного Гиссара ц нигде не выходят за. пре



делы верхнего байоса, благодаря чему приобретают значение ха
рактерных для отложений этого возраста форм.

Бат

Весьма разнообразный в видовом отношении комплекс, остра
код, представленный в подавляющем большинстве нормально 
морскими формами, с толстостенными, но довольно мелкими по 
размерам раковинами, изучен из отложений бата Кугитангтау и 
других районов Юго-Западного Гиссара — Байсунтау, Яккабаг- 
ских гор и Шаргуни.

Остракоды приурочены, как правило, к прослоям аргиллитов, 
алевролитов, мергелей и известняков, но извлечь их раковинки 
удалось только из первых трех типов пород1.

Распределение остатков остракод в отложениях батского яру
са на территории Юго-Западного Гиссара крайне неравномерно2: 
из нижнего бата известны лишь единичные экземпляры вида 
Cytherelloidea paraweberi O e r t l i .  Для этой формы характерно 
широкое вертикальное распространение, вследствие чего она не 
представляет стратиграфической ценности.

Вся остальная масса остракод сосредоточена в отложениях 
верхнего бата. Наиболее разнообразный в видовом и количествен
ном отношениях комплекс остатков остракод характерен в основ
ном для Кугитангтау. Обилие форм обусловлено характером фор
мирования отложений верхнего бата, протекавшего на фоне транс
грессирующего моря.

Условия морского прибрежья в центральной части депрессии 
^Кугитангтау) в конце «бата сменились режимом мелководного 
морского бассейна, среда которого отличалась большой динами
ческой активностью. В центральных частях бассейна преобладали 
течения с однонаправленными косослоистыми текстурами и зна
ками ряби. Для прибрежной зоны бассейна характерны разнона
правленная косая слоистость и асимметричная рябь.

О мелководности бассейна свидетельствуют обилие придонной 
фауны, а также следы волнений и прибоя. Придонные слои этого 
бассейна интенсивно аэрировались и создавали благоприятные 
условий для развития остракод. Воды бассейна были заселены 
многочисленной нектонной и бентосной фауной. В многочисленных 
разрезах обнаружены остатки аммонитов, мшанок, кораллов, пе- 
леципод, гастропод, брахиопод, фораминифер и остракод, рассе

1 К сожалению, методика извлечения раковин остракод из плотных карбо
натных пород, а также методика определений мезозойских остракод в шлифах 
пока разработаны несовершенно.

2 Это утверждение в известной степени условно, т. к. отсутствие раковин 
остракод в пробах может быть' в ряде случаев вызвано случайными причинами: 
неудачным отбором проб, неблагоприятными для этой цели породами, мест
ными палеогёдграфическими особенностями разреза и т. д.
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ление которых ограничивалось границами морской и прибрежно
морской аккумуляции.

Вертикальный диапазон распространения позднебатского комп
лекса остракод в Кугинтангтау ограничен снизу слоями с TuliteS 
tula B u c k  т., Bullatimorphites suevicus R о e т.. Procerites sub- 
proceras B u c k m. ,  Procerites fullonica B u c k m .  и др., сверху — 
кровлей слоев с Clydoniceras discus S о w., Delecticeras delectum 
Ark. ,  Choffataia (Homoeoplanulites) acuticostata Roe m. ,  Ch. 
(H.) homoeomorpha В u с k т . ,  и др.

В отложениях нижнего бата Кугитангтау^ (Ходжарыз, Айри- 
баба, Мачайли, Захарли, Кампыртепа) встречены единичные эк
земпляры вида Сytherelloidea paraweberi O e r t l i ,  известного из 
келловея и оксфорда Узбекистана, а также кимериджа Западной 
и Центральной Европы. Своеобразный комплекс позднебатских 
остракод представлен следующими видами: Polycope sp.,, Cythe- 
relloidea paraweberi O e r t l i ,  Cytherella (?) uncata M n d l s t m ,  
Bairdia cf. hilda J o n e s ,  Paracypris aduncata M sm-v, P. delina 
M s m v, Cytheropterina aff. gravis Bate-, Eocytheropteron aff. 
purum S c h m i d t ,  Progonocythere aff. cristata B a t e ,  Pneuma
tocythere productiva M s m v ,  Bateina quantula M s m v ,  Macro
dentina aff. punctatula Ma l z . ,  Micropneumatocythere oleagina 
M s m v ,  Marslatourella intrabilis M s m v ,  M. exposita Ma l z . ,  
Procytheridea aff. giiblerae ( B i z o n ) ,  P. minuta O e r t l i ,  P. pris- 
ca M n d l s t m ,  Gesoriacula ellipsoidea M s m v ,  G. schargunen- 
sis M n d 1 s t m, G. (?) prisca M n d l s t m ,  Fuhrbergiella optima 
M n d 1 s t m, Platylophocythere uncata M n d l s t m ,  Schuleridea 
triebeli ( S t e g h a u s ) ,  5. oertlii M s m v ,  5. latensis M n d 1 S't m,  
Praeschuleridea aff. ventricosa P l u m h o f f ,  Acrocythere aff. pu- 
mila P l u m h o f f ,  Pyrocytheridea delicata M s m v ,  Aaleniella 
compressa P l u m h o f f .

Кроме того, в составе этого комплекса наблюдается большое 
число новых, пока еще не изученных форм. Эта ассоциация в 
стратиграфическом смысле достаточно противоречива: в ее состав 
входят виды со значительно вертикальной амплитудой распрост
ранения и известные в ряде регионов Евразии в иных, по сравне
нию с Кугитангтау, возрастных интервалах. К числу таких видов 
относятся: С ytherelloidea paraweberi (верхняя юра Западной и 
Центральной Европы), Procytheridea aff. giiblerae (B izon !)1 
(поздний доггер — мальм Египта, Турции, Европы), Schuleridea 
triebeli S t e g h a u s  (средний доггер — ранний мальм Южного 
Узбекистана; оксфорд — кимеридж Швейцарии; титон Польши), 
и др.

Такие, транзитные во времени, виды представляют для нас не
большой интерес. В некоторых случаях они могут им.еть значение 
для определения возраста, но в комплексе с видами, являющи
мися стратиграфическими реперами. Эти виды в приведенном 
комплексе представлены в значительном количестве и определя
ют в возрастном отношении его облик. К их числу относятся: Cyt-
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herella (?) uncata M n d 1 s t m, Marslatourella exposita M a 1 z, 
Procytheridea minuta O e r t l i ,  Gesoriacula schargunensis M n d l -  
s t m, G. (?) prisca M n d  I s t m,  Fuhrbergiella optima M n d 1 s t m, 
Platylophocythere uncata M n d 1 s t m, Schuleridea latensis 
M n d 1 s t m.

Представители видов Cytherella (?) uncata, Gesoriacula schar
gunensis, G. (?) prisca, Fuhrbergiella optima, Platylophocythere 
uncata и Schuleridea latensis встречены в большом количестве в 
палеонтологически охарактеризованном верхнем бате- южного 
склона Гиссарского хребта (Шаргунь) и Гаурдак-Кугитангского 
района (Хауз). Присутствие представителей перечисленных ви
дов в фаунистически охарактеризованном (остатки аммонитов, 
лелеципод, брахиопод, фораминифер, датирующих возраст одно
значно) верхнем бате Кугитангтау подтверждает правильность 
•определения возраста и дает основание к широкой корреляции 
отложений верхнего бата в пределах Юго-Западного Гиссара.

Виды Marslatourella exposita М а 1 z и Procytheridea minuta 
O e r t l i ,  представленные в позднебатской ассоциации остракод 
Кугитангтау большим количеством форм, широко распростране
ны в отложениях верхнего бата Западной Европы. Эти два ев
ропейских вида определяют возраст вмещающих их отложений 
как позднебатский и говорят о расширившихся в позднебатском 
времени связях морских бассейнов изучаемого района с морями 
•европейской части Тетиса. Многие новые виды — Marslatourella 
intrabilis, Gesoriacula ellipsoidea, Pneumatocythere productiva и др. 
в приводимом комплексе имеют стратиграфическое значение как 
характерные для позднебатской ассоциации остракод Юго-Запад
ного Гиссара.

Возрастное положение приведенного комплекса определяется 
также наличием остатков аммонитов и пелеципод.

Как было сказано, наиболее богатый родовой и видовой состав 
■остракодовой фауны свойствен центральной зоне депрессии — 
Кугитангтау. В позднебатской ассоциации остракод этой области 
насчитывается 22 рода и 31 вид; байосские реккуренты отсутствуют.

По мере продвижения к границам бассейна количество присут
ствующих в позднебатской ассоциации остракод западноевропей
ских видов уменьшается. Значительно сокращается число мест
ных видов, широко представленных *к Кугитангтау.

В волосе прибрежья, располагавшейся в районах Яккабага, 
Чакчара, Шаргуни, Обизарангга, Сангмиля и Сумбулака, позд
небатский остракодовый комплекс представлен следующими ви
дами: Lophocythere ostreata ( J o n e s  et S h e r b o r n ) ,  Schule
ridea triebeli ( S t e g h a u s ) ,  S. oertlii Ms m v ,  S. latensis M n- 
d 1 s t m; Marslatourella exposita M a 1 z, Citrella n'itida O e r t l i ,  
Paracypris aduncata M s m v ,  Micropneumatocythere oleagina 
M s m v ,  Procytheridea prisca M n d l s t m ,  P. minuta, O e r t l i ,  
P. aff. giiblerae (B i z о n) , 'Cytherella (?) uncata M n dl s t m, 
Gesoriacula (?) prisca M n d l s t m ,  G. schargunensis M n d l s t m ,
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fuhrbergiella optima M n d l s t m ,  Platylophocythere uncata 
M n d l s t m .

По сравнению с Кугитангтау комплекс полосы прибрежья со
кращен почти наполовину: он представлен 11 родами и 16 видами.

В зонах ослабленной аккумуляции — Байсунтау и Сурхантау — 
остракодовая ассоциация резко обеднена и представлена, как 
правило, небольшим количеством местных видов и форм, извест
ных из одновозрастных отложений смежных регионов: Klieana 
xlausa  M s m v ,  Schuleridea oertlii M s m v ,  5.  latensis M n d l s t m ,  
•Cytherella (?) uncata M n d l s t m ,  Micropneumatocythere oleagi- 
na M s m v ,  Marslatourella intrabilis MTsmv, Gesoriacula 

schargunensis  M n-d 1 s t m, G. (?) ' prisca M n d l s t m ,  Fuhrber- 
■ -giella optima M n d 1 s m.

В приведенном комплексе 'насчитывается девять видов, отно
сящихся к семи родам. Западноевропейские виды отсутствуют.

Таким образом, число западноевропейских форм сокращается 
от центральной части бассейна к его периферии, что связано, ве
роятно, с затрудненным сообщением с открытыми заливами Тетиса.

В таком же направлении наблюдается уменьшение числа мест
ных видов и общее обеднение комплексов. Это вызвано, по-види
мому, двумя причинами: удалением от центральных, хорошо аэри- 
■руемых частей бассейна, а также близостью к континенту и зна
чительным привносом терригенного материала, влияющего на ре
жим бассейна, его соленость, глубину, геохимическую среду и т. д.

В остальных районах Юго-Западного Гиссара (Байсунтау, 
Сурхантау, Яккабаг, Шаргунь) верхнебатский подъярус выделен 
■на основе комплексов аммонитов, двустворчатых моллюсков, фо- 
раминифер и остракод.

Остракоды, систематический состав которых изменяется на 
границе бата с келловеем, в ассоциации с двустворчатыми мол
люсками и фораминиферами значительно уточняют границу меж
ду средней и верхней юрой.

К концу батского века образовалась более широкая связь с 
Тетисом. В открывшиеся коммуникации широко вовлекается цен
тральная зона депрессии Юго-Западного Гиссара — Кугитангтау, 
где, по. данным изучения остракод и других групп фауны, извест
но большое количество западноевропейских форм.

В целом конец среднеюрской эпохи в Юго-Западном Гиссаре 
должен рассматриваться как новая ступень в процессе эволюции 
-остракод в условиях среднеюрского морского бассейна.

ВЕРХНЯЯ ЮРА 

Нижний келловей

Богатейший по разнообразию и количеству видов комплекс 
остракод изучен в отложениях нижнего келловея на территории 
Кугитангтау {Ходжарыз, Айрибаба, Саукбулак, Кызылалма, Ма-
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чайли, Захарли, Кампыртепа), а также в одновозрастных отло
жениях Байсунтау, Сурхантау, Яккабагских гор и Шаргуни.

Во всех перечисленных районах комплексы остатков остракод: 
приурочены, в основном, к прослоям глин, мергелей и алевроли
тов, относящихся к нижнему келловею.

В Кугитангтау выделены аммонитовые зоны: Macrocephalites 
macrocephalus и Kepplerites calloviensis (местная зона).

Первая включает в свой состав следующие формы: М. macro
cephalus S c h l o t h М. typicus B l a k e ,  М. madagascariensis L e m.» 
Eucycloceras eucyclum W a a g.

Местная зона-— Kepplerites calloviensis — обоснована аммо
нитами: К. (Sigaloceras) calloviensis S ow .,  Kinkeliniceras indra 
S p a t h., K. sornayi A g r a w., Indosphinctes patina N e u m a у r ,  
Binatisphinctes gissari A m a n n i a z o v .

Вертикальный диапазон распространения раннекелловейской- 
ассоциации остракод снизу ограничен слоями, вмещающими позд
небатскую ассоциацию аммонитов с зональным для верхнего бата. 
видом Clydoniceras discus S о w., сверху — зоной Kosmoceras 
jason.

Кроме этого, интервал распространения остракод охарактери
зован остатками двустворчатых моллюсков, брахиопод, кораллов- 
и фораминифер, определяющих однозначно возраст вмещающих 
отложений.

Стратиграфическая значимость остракодового комплекса, раз
витого в отложениях, датированных остатками аммонитов зо№ 
macrocephalus и calloviensis, и вертикальное распространение ко
торого снизу и сверху ограничивается соответственно зонами discus- 
jason, значительно возрастает. Если принять во внимание регио
нальное распространение такого комплекса по всему Юго-Запад
ному Гиссару и Бухаро-Каршинской провинции, а также подт
верждение его возрастной принадлежности остатками других 
групп фауны, то становится очевидным, что приводимая ниже- 
ассоциация остракод является характерной и руководящей для 
раннего келловея рассматриваемых регионов. Раннекелловейский 
комплекс остракод Кугитангтау представлен следующими вида
ми: Cytherella suprajurassica O e r t l i ,  С. curta M s m v ,  С. (?) 
globosa' M n d l s t m ,  Cytherelloidea paraweberi O e r t l i ,  Bairdia 
hilda J o n e s ,  Cytheropterina bullata M s m v ,  Pneumatocythere- 
productiva M s m v ,  Raphicytheridea difinita M s m v ,  R. angulosa 
M s m v ,  Aparchitocythere strumifera M s m v ,  A. flaccida 
M n d l s t m ,  Micropneumatocythere oleagina M s m v ,  Tetracythe
ridea baijsunensis M s m v ,  Marslatourella plumosa M s, m v, AL 
parca M s m v ,  Sigillium sp. 1, Bateina quantula M s m v ,  Mandel- 
stamina vesiculosa M s m v ,  M. patensis M s m v ,  Palaeocytheri- 
dea parabakirowi M a l z ,  Parariscus setosus M s m v ,  P. isomorp-  
hus M n d l s t m ,  P. schargunensis M n d l s t m ,  Archeocuneocyt
here procerula M s m v ,  Aphelocythere limata M n d l s t m ,  Pla
tylophocythere nudata M n d l s t m ,  Lophocythere cf. caesa T r i e -
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b е 1, L. flexicosta T r i e b e l ,  Galliaecytheridea ordinata M n d 1 s- 
t m, G. postrotunda O e r t l i ,  G. wolburgi ( S t e g h a u s ) ,  Oligo- 
cythereis verrucata M n d l s t m ,  Macrodentina aff. pulchra S с h m i- 
d t, M. (D.) aff. medios'tricta M a 1 z, M. aff. punctatula M a l z ,  
Schuleridea oertlii M s m v ,  5. triebeli ( S t e g h a u s ) ,  Stravia 
paradoxa M s m v ,  Procytheridea minuta P e t e r s o n ,  Pyrocyt
heridea delicata M s m v ,  Aaleniella compressa P l u m h o f f ,  Byt
hocytheremorpha exilis M s m v ,  B. "sinuata M s m v ,  B. vulsa 
( P e t e r s o n ) .

В состав этого комплекса входят виды с различной стратигра
фической значимостью: транзитные — это, в ''основном, батские 
реккуренты или реликты; значительное место занимают новые 
виды, известные в близких по возрасту отложениях; а также фор
мы, характерные для одновозрастных отложений ряда регионов 
Западной Европы и Средней Азии. Наибольшую ценность пред
ставляют: Cytherella (?) globosa M n d l s t m ,  Aparchitocythere 
flaccida M n d l s t m ,  Parariscus isomorphus M n d l s t m ,  P. schar
gunensis M n d l s t m ,  Aphelocythere litama M n d l s t m ,  Platy
lophocythere nudata M n d l s t m ,  Galliaecytheridea ardinata 
M n d l s t m ,  Oligocythereis verrucata M n d l s t m ,  известные из 
келловея южного склона Гиссарского хребта.

- В отложениях нижнего келловея Кугитангтау встречен ряд 
западноевропейских форм, представляющих значительный инте
рес: Palaeocytheridea parabakirowi М а 1 z, Lophocythere cf. caesa 
T r i e b e l ,  L. flexicosta T r i e b e l ,  Procytheridea minuta P e- 
t e r s o n .

Первые три вида известны из среднего келловея Западной Ев
ропы, последний — из отложений келловея (Rierdon Formation)1 
Северной Америки (Монтана).

Эти виды свидетельствуют о келловейском возрасте вмещаю
щих отложений, но не уточняют его. Однако постоянное нахожде
ние их в Юго-Западном Гиссаре в ассоциации с типичными ран- 
некелловейскими формами остракод, а также аммонитов, пелеци- 
под, фораминифер и корралов дает повод считать их характер
ными для раннего келловея изучаемой территории.

В составе раннекелловейской ассоциации отмечается обилие 
новых форм: Cytherella curta, Cytheropterina bullata, Pneumato
cythere productiva, Raphicytheridea difinita, R. angulosa, Aparchi
tocythere strumifera, Tetracytheridea baijsunensis, Marslatourella 
plumosa, M. parca, Mandelstamina vesiculosa, M. patensis, Pararis
cus setosus, Stravia paradoxa, Pyrocytheridea delicata, Archeocu- 
neocythere procerula, Bythocytheremorpha exilis B. sinuata и др., 
которые используются при выработке Эталонных комплексов ост
ракод для различных подразделений юрского разреза. Эти мест
ные формы имеют стратиграфическое значение, так как широко 
распространены в Юго-Западном Гиссаре, и, как правило, не вы
ходят за пределы келловея.

В целом весьма своеобразный комплекс остракод из нижнего
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•желловея Кугитангтау содержит наряду с западноевропейскими 
видами значительное количество форм, еще не известных в лите
ратуре или впервые изученных М. И. Мандельштамом и автором.

Возрастное положение раннекелловейского остракодового 
комплекса, как уже отмечалось, определяется наличием руково
дящих форм аммонитов, пелеципод и других групп ископаемых.

Довольно обширный, но не столь разнообразный по составу 
^ак кугитангский комплекс остракод известен из отложений ниж
него келловея Байсунтау. Он представлен следующими видами: 
Cytherelloidea paraweberi, Cytherella carta, Paracypris dorsacon- 
vexa, P. jurassica (J. P e t e r s o n ) ,  Cytheropterina bullata, C. has- 
iata, Raphicytheridea difinita, Aparchitocythere strumifera, A. flac- 
cida, Tetracytheridea baijsunensis, Marslatourella parca, M. varia- 
bilis, M. torulosa, Parariscus setosus, Galliaecytheridea palmata, 
G. aff. wolburgi, G. wolburgi, G. protensa, Gesoriacula insolita, 
Macrodentina punctatula M a l z ,  Aulacocythere reticulata B a t e ,  
Pleurocythere connexa T г i e b e 1, Acrocythere complanata, Schu
leridea oertlii, Stravia paradoxa, Pyrocytheridea delicata, Aaleniel
la compressa, Bythocytheremorpha vulsa.

Сравнивая кугитангский и байсунский комплексы, нетрудно 
прийти к выводу об их близости, несмотря на ряд особенностей 
каждого из них.

Байсунская ассоциация остракод более бедная, однако содержит 
'в своем составе формы, неизвестные в Кугитангтау: Paracypris 
jurassica, Cytheropterina hastata, Marslatourella variabilis, M. to
rulosa, Galliaecytheridea palmata, G. protensa.

Перечисленные формы свойственны только байсунскому комп
лексу: они не известны в других районах Юго-Западного Гиссара.

Многочисленный и разнообразный комплекс раннекелловей- 
ских остракод обнаружен в Яккабаге. В целом он близок куги- 
тангскому, однако обладает некоторыми отличительными свойст
вами, о которых сказано выше.

Раннекелловейские ассоциации остракод Яккабага ограничи- 
ъаются следующими формами: Paracypris sp., Pontocypris aff 
stripta L ti b., P. aff. fortilis M n d l s t m ,  P. inermis M s m v ,  
P. patula M s m v ,  Argilloecia aff. ordinata M n d l s t m ,  Cythe- 
Topterina bullata, Aparchitocythere strumifera, A. flaccida, Micro
pneumatocythere glareosa M s m v ,  Marslatourella parca, Man- 
iielstamina vesiculosa, M. patensis, Parariscus isomophus, Platy
lophocythere caudata (uzbekistanensis), Lophocythere cf. caesa 
T г i e b e 1, L. karaisensis, Citrella nitida O e r t l i ,  Oligocythereis 
verrucata, Fuhrbergiella svetlani M s m v ,  Macrodentina areolata, 
M. latebrosa, M. advena, М. (M.) klingleri Ma l z . ,  M. clathrata, 
Schuleridea triebeli, S. oertlii, Stravia paradoxa.

Здесь впервые появляются многочисленные представители ро
дов Paracypris, Pontocypris, Argilloecia: Paracypris sp., Pontocyp
ris aff. stripta, P. aff. fortilis/  P. inermis, P. patula, Argilloecia aff 
•ordinata.
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Кроме того, в раннекелловейской остракодовой ассоциации 
• Яккабага появляется ряд местных видов, неизвестных в других 
районах Юго-Западного Гиссара. Помимо вышеперечисленных 
форм, к ним относятся: Micropneumatocythere glareosa, Platylop- 
■hocythere caudata (uzbekistanensis), Lophocythere karaisensis 
и др.

Количество западноевропейских видов, по сравнению с Куги
тангтау, уменьшается.

Сокращение числа западноевропейских форм в комплексах 
остракод с продвижением на север и северо-в_осток от Кугитанг
тау можно объяснить тем, что центральная зона депрессии Юго- 
Западного Гиссара более других была связана с бассейнами Те- 
тиса.

Раннекелловейский комплекс остракод Шаргуни значительно 
•беднее, чем в других регионах Юго-Западного Гиссара. Здрсь от
сутствуют западноевропейские формы, и весь комплекс исчерпы
вается видами, известными в Кугитангтау. Наличие их дает воз
можность сопоставить этот комплекс с кугитангским и определить 
возраст вмещающих его отложений. Раннекелловейская ассоциа
ция остракод Шаргуни представлена следующими видами: Cyt
herella (?) globosa, Aparchitocythere strumifera, A. flaccida, Oli- 
gocythereis verrucata, Gesoriacula flaccida, Galliaecytheridea ordi- 
nata, Parariscus isomorphus, Aphelocythere limata, Platylophocyt
here nudata.

В Сурхантау (Янгаклык, Курганча, Нилю, Гуруд) раннекел- 
ловейские остракодовые комплексы скудны по сравнению с куги- 
тангскими, незначительно варьируют от разреза к разрезу и пред
ставлены: Homocytheridea cf. cylindrica B a t e ,  Pneumatocythere 
aff. bajociana B a t e ,  Micropneumatocythere sp., Palaeocytheridea 
bakirowi Mndlstm, Pleurocythere sp., Macrodentina sp., Lophocyt
here sp.

Для нижнего келловея Бухаро-Каршинской депрессии харак
терен следующий комплекс остатков остракод: Bairdia cf. hilda 
J o n e s ,  Cytherella compacta M s m v ,  Cytherella sp., Protocyt
here sp., Centrocythere jugatum  M s m v ,  Platylophocythere sp., 
Cytheropterina bullata M s m v ,  Eocytheropteron sp., Schuleridea 
triebeli ( S t e g h a u s ) ,  S. eumorpha M s m v .

В келловее Устюрта остракоды, встреченные в ассоциации с 
фюраминиферами и двустворками, представлены многочисленны
ми бэрдиями, среди которых определены Bairdia cf. hilda J o n e s  
и большое количество новых видов.

Таксономический состав остракодовой фауны, характерной для 
раннего келловея Бухаро-Каршинской области и Юго-Западного 
Гиссара, неизмеримо богаче и разнообразнее байосских и позд
небатских ассоциаций, что обусловлено широкой трансгрессией 
морских вод. Начиная с келловея, морской режим на исследуемой 
территории стабилизируется на длительное время. Область цен
тральной депрессии (Кугитангтау) представляет собой зону не-



глубокого открытого моря глубиной до 200 м. Об этом, совместно- 
с представителями других групп ископаемых, свидетельствует 
большое количество цитереллид и бэрдиид, являющихся показа 
телями нормально-морского режима позднеюрского бассейна.

Палеоэкологические наблюдения некоторых авторов, изучав
ших аммониты, двухстворчатые моллюски, брахиоподы, кораллы, 
морских ежей, фораминифер^ и остракоды, позволяют судить о 
былых биоценозах. Прежде всего, все выявленные виды перечис
ленных групп организмов являлись обитателями полносоленого 
бассейна. Аналогичные группы животных изучались Р. Ф. Гекке- 
ром, А. И. Осиповой и Т. Н. Вельской (1960) в отложениях Фер
ганского залива палеогенового моря. Эти исследователи также 
пришли к мнению о формировании подобного биоценоза в среде 
нормально соленого бассейна. Анализ фауны, и прежде всего 
остракод, подтверждает наши выводы о незначительной глубине 
келловейского моря. Почти все выявленные виды различных групп 
фауны относятся к обитателям литоральной зоны. Основная мас
са животных представлена прикрепляющимися и зарывающимися 
донными формами. Свободноплавающие животные в исследуемом 
биоценозе играли подчиненную роль. Исключения не представ
ляли и центральные части бассейна, где плавающие также не 
преобладали над остальными. В открытом море расселялись мно
гочисленные аммониты, брахиоподы, морские ежи, мшанки, ко
раллы, двустворки, гастроподы, фораминиферы и остракоды.

Рассматривая палеогеографическую обстановку в келловее,. 
можно сделать вывод о том, что этот этап геологической историк 
характеризовался господством морских условий, распространив- 
шихся^ на громадную территорию. Родовой состав остракодовой 
фауны раннего келловея Юго-Западного Гиссара и Бухаро-Кар
шинской депрессии насчитывает в своем составе более 40 родов,, 
известных в одновозрастных, или близких к ним, отложениях 
европейской части Тетиса. Количество родов остракод в раннем 
келловее исследуемой территории достигает 50. Келловейский век 
явился своеобразным этапом в эволюции остракод, этот период 
ознаменовался новым скачком в родо- и видообразовании, что 
было связано с благоприятно изменившимися условиями и открыв
шимися морскими коммуникациями со Средиземноморской гео- 
синклинальной зоной.

Новый седиментационный цикл, связанный с накоплением мощ
ной толщи карбонатных осадков, и изменение таксономического 
состава различных групп фауны, и в том числе остракод, на ру
беже бата и келловея, подчеркивают естественность проведения, 
здесь границы между средним и верхним отделами юрской системы.

Оксфорд

В пределах территории Юго-Западного Гиссара и Бухаро-Кар
шинской депрессии оксфордский ярус выделяется на основании раз*
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личных групп органических остатков.: в опорном разрезе Кугитанг
тау оксфорд расчленен на два подъяруса на основании остатков 
-аммонитов и пелеципод, а в остальных районах он выделяется на 
основании остатков двустворок, фораминифер и остракод.

Из палеонтологически охарактеризованных двухстворчатыми мол
люсками (Mytilus (Arcomytilus) cf. sUbpectinatus Or b. ,  Plesiocyp- 
rinet gissarensis Re p .  и др., по (E. А. Репман) и фораминиферами 
(Pseudocyclammina ukraitiica Daiti, Lenticulina exgr. dubia (P a a 1- 
z о w) и др., по В. В. Курбатову) отложений оксфорда Сангмиля и 
Тахта мы описали весьма своеобразный комплекс остракод, состоя
щий из следующих видов: Polycope sp., Hungrellina sp., Bairdia sp., 
Acanthocy there (Protoacanthocythere) consona, Aparchitocythere 
flaccida, Pneumatocythere alata, P. sangmilensis, P. bajociana В a- 
t e, Eocytheropte ron decoratum ( S c h m i d t ) ,  Protocythere edita 
M s m v ,  P. orbitosa M s m v ,  P. vitalinae M s m v ,  P. undulata 
M s m v ,  P. inedita M s m v ,  P. villierensis ( S t c h e p i n s k y ) ,  
P. sigmoidea S t e g h a u s ,  Rectocythere catenifera M s m v ,  R. 
inglandiformis ( K l i n g l e r ) ,  R. regularis M a l z ,  Lophocythere 
flexicosta L u t z e, L. carinalis M s m v ,  Platylophocythere hessi 
O e r t l i ,  Fuhrbergiella aff. monoceratina P e t e r s o n ,  F. optima 
M n d l s t m ,  Neocythere uzbekistanica M s m v ,  Cythereis (?) aff. 
fullonica J o n e s  et S h e r b o r n ,  Cytherideinarum sp., Segmina 
aff.  obvalla K u z n e t z o v a ,  Metacytheropteron sp., Exophthal- 
mocythere sp., Procytheridea giiblerae ( B i z o n ) ,  P. martini (B i- 
z о n) , Galliaecytheridea wolburgi ( S t e g h a u s ) ,  Macrodentina 
(Polydentina) wicheri ( S t e g h a u s ) ,  M. corrugata M s m v ,  M. 
klingleri M a l z ,  M. microcavernosa M s m v ,  Bythocytheremorpha 
aliena ( L i i b i m o v a )  и др.

Важнейшими в стратиграфическом отношении являются: Pro
cytheridea martini ( B i z o n ,  1958), P. giiblerae ( B i z o n ) ,  Lop- 
hocythere flexicosta L ii t z e, Platylophocythere hessi O e r t l i .

Вид Procytheridea martini известен в Западной Европе из от
ложений зоны Cardioceras cordatum, а P. giiblerae — из отложе
ний, охарактеризованных зональным видом Quenstedticeras 
mariae.

Многочисленные представители Platylophocythere hessi О е г t-
1 i также известны в Западной Европе из отложений зоны 
Q. mariae.

Вид Lophocythere flexicosta характерен для раннего оксфорда 
Западной Европы.

Наличие этих видов могло бы дать основание датировать воз
раст вмещающих отложений ранним оксфордом, однако присут
ствующие в комплексе Eocytheropteron decoratum (Schmidt) 
Западной Европы, Protocythere sigmoidea Steghaus Запад
ной Европы и некоторые другие виды заставляют считать его 
оксфордским без уточнения. Показания других видов, распро
страненных в ряде регионов Западной Европы в широких возраст
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ных диапазонах, не могут быть определяющими при датировке» 
возраста.

Своеобразие оксфордского комплекса остракод заключаете* 
в появлении многочисленных представителей рода Protocythere.

Обширный и разнообразный комплекс оксфордских остракод, 
выделенный в периферических частях бассейна и содержащий зна
чительное количество западноевропейских форм, свидетельству
ет об усилении морской трансгрессии.
«' Оксфордские комплексы остракод для Бухаро-Каршинского 
региона содержат следующие формы: Procytheridea aff. gUblera& 
( B i z o n ) ,  P. martini ( B i z o n ) ,  Platylophocythere hessi O e r t -
1 i, Lophocythere Karaisensis M s m v ,  L. flexicosta O e r t l i ,  Pro
gonocythere sp., Hutsonia sp., Cytherideinarum sp., Cytherura sp., 
Micropneumatocythere sp., Ilyocyprimorpha (?) karaisensis M s m v .  
(площади Караиз — скв. 4, инт. 757—797; скв. 3, инт. 701—707 и- 
728—732; скв. 2, инт. 748—764; Кимерек — скв. 4, инт. 1717— 
1721; Аладагир — скв. 4, инт. 1695—1695, 7; Карачукур — скв. 4, 
инт. 1729—1735; Карактай — скв. 11, инт. 929—945; Кандым — 
скв. 1, инт. 2267—2282; Байбурак — скв. 5, инт. 1481—1495, и т. д.)..

Здесь, как и в Юго-Западном Гиссаре, отмечается увеличение- 
числа западноевропейских иммигрантов, что было связано с но
вым импульсом морской трансгрессии, а комплексы остракод от
четливо сопоставляются с таковыми из оксфордских слоев южно
го склона Гиссарского хребта.

Максимальное развитие морской трансгрессии на территории 
Юго-Западного Гиссара и Бухаро-Каршинского региона в окс
фордское время обусловило накопление карбонатных толщ боль- 
шой мощности.

В противоположность этому, в течение келловейского века ко
личество западноевропейских форм прогрессивно убывало с про
движением от центральной части бассейна к его периферии, под
час совершенно отсутствуя в некоторых районах (Шаргунь) при
брежной полосы. В остальном оксфордский век унаследовал чер
ты предыдущей эпохи.

Комплексы остракод состоят из видов, самостоятельно разви
вающихся с оксфорда и образующих характерные ассоциации, 
а также из видов, являющихся келловейскими реккурентами. 
Кроме этого, в оксфордских остракодовых комплексах наблюда
ются виды, известные в ряде регионов Западной Европы в нес
колько более широких возрастных диапазонах.

В итоге необходимо отметить, что морская трансгрессия, на
чавшаяся в позднем доггере и особенно усиливавшаяся в поздне- 
келловейское — оксфордское время, обусловила появление в Юж- 
нотуранском1 морском бассейне большого количества нормаль

1 Под  этим названием автор понимает морской бассейн, существовавший 
на территории южной части Туранской плиты в среднюю и позднеюрскую эпо
хи. Э то т  бассейн; по-видимому, имел широкие связи с Ирано-Афгано-Таджик
ским морским бассейном.



но морских форм, широко распространенных за пределами иссле
дуемой области, что указывает на широкую связь с Тетисом.

Палеогеографическая обстановка и связанная с ней эволюция. 
Южнотуранского юрского моря отразилась на остракодах особен
но отчетливо, так как бентосный образ жизни большинства этих 
животных обусловил их самую тесную зависимость как от суб
страта, так и от гидрологического режима бассейна.

Южнотуранский юрский бассейн относился к категории палео- 
зоогеографических провинций, в которой, помимо широкой им
миграции различных групп остракод, возникали и развивались 
местные формы.

Все известные из юрских отложений Юго-Западного Гиссара,, 
Бухаро-Каршинского региона и Устюрта виды остракод принад
лежат к солоноватоводным и морским родам и, естественно, об
ласть их распространения была ограничена условиями морской; 
и прибрежно-морской аккумуляции.

Пресноводные остракоды, обитающие только в континенталь
ных водоемах, в юрских отложениях исследуемой территории не 
обнаружены.

Наблюдающаяся изменчивость форм и некоторые морфологи
ческие отличия у видов, имевших широкое географическое распро
странение, а также реккуренция отдельных форм и ассоциаций 
указывает на весьма изменчивый режим Южнотуранского мор
ского бассейна во времени и пространстве.

Кимеридж (?)

В отложениях кимериджа юго-западных отрогов Гиссарского 
хребта, его южного склона, Бухаро-Каршинской области, Южного 
Приаралья и Устюрта остракоды не обнаружены.

Титон (?)

Остракоды из титона в пределах рассматриваемой территории 
изучены пока только на Устюрте, где разрез титонского яруса 
начинается пачкой афанитовых и афанито-детритусовых извест
няков, переслаивающихся с аргиллитоподобными глинами. В Ас- 
сакеауданской опорной скважине известняки перекрываются пе
строцветными мергелями и глинами вишнево-бурого и темно-се
рого тона.

Остатки фауны из описываемых отложений известны только 
из скв. 206 (инт. 404—418 м), пройденной в урочище Айбугир. 
В этом интервале Е. А. Репман определила Camptonectes cf. nor- 
malicus Re p .  и С. cf. kurganchensis Rep. ,  датирующих возраст 
вмещающих отложений оксфордом.

В этой скважине1 (инт. 376,2—362,9) из нижней пачки зеле

* В Чимбае (скв. 2, обр. 157) из аналогичной части разреза мы определи
ли весьма близкий комплекс остракод.

143.



ных глин нами выделена обширная ассоциация остракод, имею
щих кимеридж-титонский облик.

Комплекс представлен следующими видами: Cytherella insignis 
M s m v ,  Bairdia sp., Macrodentina ornata ( S t e g h a u s ) ,  M. sp., 
M. aff. decipiens Ma l z . ,  Protocythere serpentina A n d e r s o n ,  
Galliaecytheridea vegeta M s m v ,  G. aff. wolburgi (S t e g- 
h a u s ) ,  G. selecta M s m v ,  G. ex gr. sequana О e r t 1 i, Schuleri
dea aff. triebeli S t e g h a u s ,  Rectocythere regularis M a l z ,  и др.

Вид Macrodentina ornata известен из среднего и верхнего ки
мериджа Западной Европы.

Возрастное положение вида Macrodentina decipiens M a l z  
двусмысленно. Он характерен для зоны Gravesia gigas и содер
жится в большом количестве в слоях Obere Gigas—Schichten. 
залегающих в северо-западной части ФРГ на отложениях верх
него кимериджа (схемы S а 1 f е 1 d’a, 1914, G. S c h m i d t ’a,
1955).

В английских стратиграфических схемах ( A r k e l l ,  1933, 1946,
1956) возрастное положение слоев с gigas соответствует средне
му кимериджу. Виды Galliaecytheridea wolburgi ( S t e g h a u s )  
и Rectocythere regularis M a l z  известны соответственно из ниж
него и среднего кимериджа Западной Европы. Вид Protocythere 
serpentina A n d e r s o n  известен из верхней части нижнего пур- 
бека.

Таким образом, остракодовый комплекс Айбугира можно счи
тать кимеридж-титонским без уточнения.
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Фиг. 1. Cytherella  curta  M a s u m o v ,  sp. nov.

fl-э а кры т а я  раковина с п р а во й  стороны, х  50; 6 —та же раковина е л е в о й  стороны, X 70. 
Юго-западные отроги Гиссарского хребта, Кугитангтау; ннжний келловей, зона A ia cro c ep h a l t t e s  

( М. )  m a c ro c e p h a lu s .

Фиг. 2. H ungarella  mutata  M a s u m o v ,  sp. nov. Закрытая раковина с пра
вой стороны, X  70. Юго-западные отроги Гиссарского хребта. Кугитангтау 
(Ходжарыз); верхний байос. 

Фиг. 3. Paracypris  dorsaconvexa  M a s u m o v .

а —закрытая раковина с левой стороны, х  50; « —та ж е  раковина с правой  стороны. X 50. 
Юго-западные отроги Гиссарского хребта, Байсунтау; нижний келловей.

Фиг. 4.' Bythocytheremorpha ex il is  М  a s u m о v.

я —закрытая раковина с правой стороны, х £ 0 ;  б —та же раковина с левой стороны, X 70. 
Юго-западные отроги Гиссарского хребта. Байсунтау; нижний келловей.

Фиг. 5. Bythocytheremorpha aliena (Lubimova).

a -з ак р ы т ая  раковина^с левой стороны, х  70; б - т а  же раковина с правой стороны, X 70 
Южные склоны Гиссарского хребта, Сангмиля; оксфорд.

Фиг. 6. Bythocytheremorpha vu lsa  ( J o n e s  e t  S h e r b o r n ) .  ■

a —закрытая раковина с левой стороны, х  80; (5—та ж е раковина с правой стороны, X 50. 
Юго.западные отроги Гиссарского хребта, Яккабаг; нижний келловей.

Фиг. 7. Cytheropteina hasta ta  M a s u m o v .  
Закрытая раковина с правой стороны, X  50. 
Юго-западные отроги Гиссарского хребта, Байсунтау; нижний келловей.
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д —закрытая раковина с лгвой стороны. X 70; б —та же раковина с правой стороны, X 70„ 
Юго-западные отроги Гиссарского хребта, Яккабагскнг горы; ни кний келловей.

Фиг. 9. Aparchitocythere s trum ifera  M a s u m o v ,

а —закрытая раковина с левой стороны. X 50; б —та же раковин а с правой стороны, X 50.
Юго.западные отроги Гиссарского хребта, Кугитангтау; нижний келловей.

Фиг. 10. ,Acanthocythere (Protoacanthocythere) consona M a s u m o v ,  sp. nov. 
Закрытая раковина с правой стороны, X  70, № 3 —230. 
^Ожные склоны Гиссарского хребта, Сангмиля; оксфорд. 

Фиг. 11. Acanthocythere (Protoacanthocythere) consona M a s u m o v ,  sp. nov.

а —закрытая раковина с правой стороны, X 70, >6 3 —230д; б —та же раковина с левой сторо'- 
ны, X 70. ^
Южные склоны Гиссарского хребта, Сангмиля; оксфорд.

Фиг. 12. Rectocythere catenifera M a s u m o v .  sp. nov.

а —закрытая раковина с правой стороны. X 70; б —та же рзков ша с левой стороны, X 7о* 
Южные склоны Гиссарского хребта, Сангмиля; оксфорд.

Фиг. 13. Rectocythere re gu lar is  M a l z .

а —закрытая раковина с правой стороны, х  70, № 3 —234.
Южные склоны Гиссарского хребта, Тахт; оксфорд.

Т а б л и ц а  Н

Фиг. 8. Mandelstamina vesiculosa M a s u m o v .







^ - з а к р ы т а я  раковина с левой стороны. X "0. № 3  — 234: в —закрытая раковина с п р а п А  сгорс» 
ны. X 70. № 3  —231а; г - т а  же раковина с левой стороны, >& 3 —‘J34a,
Южные склоны Гиссарского хребта, Тахт: оксфорд.

Фиг. 14. Pneumatccythere bajociana B a l e .

а -  закрытая раковина с правой стороны. X 70; о —та же раков ша с левой стороны, X 
Юго-западные отроги Гиссарского хребта, Кугитангтау; верхний байос, зона P. p a r k l i s o n i .

Фиг. 15. Preumalocythere sangmilensis  М  a s u m о v.

с —закрытая раковина с правой стороны. X 70; б - т а  же ракоиила с левой стороны, X 5Э* 
Южные склоны Гиссарского хребта, Сангмиля; оксфорд.

Фиг. 16. Micropneumatocythere oleagina  М  a s u m о v.

а  —закрытая раковчна с левой стороны. X 50; б -та  же раковина с правой стороны X 50. 
Юго-западные отроги Гиссарского хребта, Кугитангтау; верхний "бат, зона C ly d o n ic e r a s  d i s c u s *

Фиг. 17. Pneumatocylhere a la ta  М  a s u m о v.

а —закрытая раковина с правой стороны, X 50; б —та же р а к л и ч а  с левой стороны, X 70, 
Южные склоны Гиссарского хребта, Сангмил»; оксфори.

Т а б л и ц а  Hi

Фиг. 13. Rectocythere regularis  M a I z.







а  — эакрьг.ая раковина с левой стороны, х 70; о —та же раковина с правой стороны, X 70. 
Югс-эападные отроги Гиссарского хргбта, Байсунтау; нижний келловеп.

Фиг. 2, 3. E uhrbergie lla  svetlani М  а s u m о v. nom. nov.

2 a —закрытая раковина с левой стороны, X ”0. № 3 —259; 26—та же ра к о в и н а 'с  правой сто
роны, X 70; З а —закрыта» раковина с правой стороны, X 70, Х° 3 -  259а; Зо —та жеЦраковина с ле 
вой стороны, X 70.
Юго-западные отроги Гиссарского хребта, Яккабаг (Бахчасай); нижний келлоэей.

Фиг. 4. Lophocythere karaise.is is  М  а s u m о v.

a - n p a i  ая створка с наружной стороны, х 8 0 ;  б —та же сгворка, х  35;
Южные склсны Гиссарского хребта, Тахт; Оксфорд.

Фиг. 5, 6. Lophocythere carinalis  М  a s и ш о v.

5а—закрытая раковина с правой стороны, X 70, № 3 -2 5 6 ;  5о—та же раковина с левой сторо
ны, X 70; 6 —закрытая раковина с левой стороны, х  70, № 3 -256а .
Южный склон Гиссарского хребта, Сангмиля; оксфорд,

Т а б л и ц а  IV

Фиг. 1. Aulzcoctuhere reticulata B a t e .







Фиг. 1. Acrocythere complanata  M a s u m o v

а —закрытая раковина с левой стороны, X 100; б —та же раковина с правой стороны, х  ПЭ. 
Юго-западные отроги Гиссарского хребта. Байсунтау; нижний келлэией.

Фиг. 2. Platylophocythere caadata (uzbekistanensis) M a s u m o v .

а —закрытая раковина с правой стороны, X 35; б —та же раковина с левой стороны, х 35. 
Юго-западные отроги Гиссарского хребта, Яккабаг; НижниЛ келловей.

Фиг. 3. Platylophocythere domestica  M a s u m o v ,  sp. nov.

а, б - з а к р ы т а я  раковина с левой стороны, X 35;
Южный склон Гиссарского хребта, Сангмиля; оксфорд.

Фиг. 4. Protocythere  tr i ternata  M a s u m o v ,  sp. nov. 
Правая створка с наружной стороны, X 35. 
Бухаро-Каршинская область (Кара:<ум I, обр. 637/3); верхняя юра. 

Фиг, 5, Protocythere  inedita  M a s u m o v ,  sp. nov. 
.Левая створка с наружной стороны, х 35. 
Южные склоны Гиссарского хребта, Сангмиля; оксфорд. 

Фиг. 6, 7. Protocythere edita  M a s u m o v ,  sp. nov.

6я — закрытая раксвина с правой стороны, X 35, № 3 —269; 66— та же раковина с левой сторо
ны, X 35; 6 в —та же раковида со спинной стороны, х  35; 7 —закрытая раковина с левой стороны, X 
Х35. № 3 —269а.
Южные склоны Гиссарского хребта, Сангмиля; оксфорд.

Фиг. 8, 10. Protocythere vitalinae  M a s u m o v ,  sp. nov.

<5а-закрытая раковина с левой стороны, X 35, самец № 3-272 ; <?о —та же раковина с правой 
стороны, X 36; 8в — та же раковина со спинного края; P a -зак ры тая  раковина елевой  стороны, X 35, 
самец, № 3 —273; 96 -та же раковина с правой стороны. Х35; 9 в—та же раковина со спинного 
края, X 35; 10а -закрытая рлковина с левой- стороны, самка. X 35. № 3 -274; 106 — та же раковина 
с правой стороны, X Зо; 10в -та же раковина со спинной стороны. X 35.
Южные склоны Гиссарского хребта, Сангмиля. оксфорд.

Т а б л и ц а  V





Фиг. 1, 4. Protocythere v ita linae  M a s u m o v ,  sp. nov.

la  -закрытая раковина с лево* стороны, сччец, X 35, № 3—2 7 15 - т а  же рлковина с правой 
стороны. X 35; 2а -закрытая раковина с левой спрон ы , сачец, X 3-5, № 3 —275а. 26 — та же ракови
на с правом стороны, х  35; 2 о - т а  же раковина со спинной стороны. X 35, З а —закрытая рзкоиина 
с правой стороны, самец, X 35, № 3 —2756; 3 6 —та же ракоанна с лево^ стороны, X 35; 4а  -закры
тая раковина с правой стороны, спм еь  X 35, № 3 —275в; 4 6 —та же раковлна с левой стороны, X 35; 
4 в —та же раковина со спинной стороны, X 35.
Южные уклоны Гиссарского хребта, Сангмиля, оксфорд.

Фиг. 5.‘ Protocythere tomulosa  M a s u m o v ,  sp. nov. 
Левая створка с наружной стороны, X  35. 
Бухаро-Хизинская область, Каракум I (обр. 637/3); взрхняя юрэ. 

Фиг. 6. Protocythere ova lis  M a s u m o v ,  sp. nov. 
Левая створка- с наружной стороны, X  35. 
Ю жные склоны Гиссарского хребта, Сангмиля; оксфорд. 

Фиг. 7 -  9. Protocythere a ibugirensis  M a s u m o v ,  sp. nov.

7 a -  закрытая раковина с правой стороны, сачка, х  3>, №3—320; 76—та же раковина со спин
ной стороны, X 35; 8 а — закрытая раковина с лево* сторона, самец, х  3i.  № 3 -3 2 1 ;  8 6 —та же рако
вина с правой стороны. X 35; 8з — та же раковина со спи т о й  стороны, X 3»; 9 а —закрытая рачоэн- 
на с левой стороны, самка, X 35, № 3—323; >95 — та же рэковчна с правой стороны, X 35; 9 j  — та же 
раковина со спинной стороны, X 35.
Западный Узбекистан, Южное Приаралье, Айбугир; титон»

Т а б л и ц а  VI





Фиг. 1 Protocythere undulata М  a s u m о v, sp. nov.

'л—закрытая раковина с правой стороны, X 35; о —та же раковина с левой стороны, х  35; в — 
та же раковина со спинной стороны, х  35.
Южные склоны Гиссарского хребта. Сангмиля; оксфорд.

Фиг. 2. КНеапа clausa  М  a s u m о v, rsp. nov.

и  -закрытая раковина с правой стороны, X 50; б —та же ракэаина с левой стороны, X 50.*» 
Юго-западные отроги Гиссарского хребта, Байсуытау; верхний баг.

Фиг. 3. M arsla toure lla  p lu m osa  М  a s ц m о v, sp. nov.

i а —закрытая раковина с левой сторэны, х  ВО; б —та же раковина с правой стороны, X 70 в — 
та же раковина со спинной стороны, X 50; г —та же рэкоэина со спинной стороны, X 80, 
Юго-западные отроги Гиссаргкого хребта, Кугитангтау; нижний келловей.

Фиг. 4. M arsla toure lla  toru losa  М  a s u m о v.

а —закрытая раковина с левой стороны, х  70; «5-та же раковина с правой стороны X 70. 
Юго-западные отроги Гиссарского хребта, Байсунтау; нижний келловей. '

Фиг. 5. M arsla toure lla  parca  М  a s  u ш о v.

а —закрытая раковина с правой сторокы, X 100; 6 —та же раковина с левой стороны, X 100. 
Юго-западные отроги Гиссарского хребта, Яккабаг; нижний келловей.

Т а б л и ц а  VII
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Т а б л и ц а  VIII 

Фиг. 1. M arsla tou re l la  v a r ia b i l is  M a s u m o v .

а —закрытая раковина с левей стороны. X 70; б —та же рачовина с правой стороны, X 70. 
Юго-западные отроги Гиссарского хребта, Байсунтау; нижний келловей.

Фиг. 2. M arsla tou re l la  exposl ta  M a s u m o v .  

Закрытая раковина с левой с тор он ы ,X  80 
Юго-западные отроги Гиссарского хребта, Кугитангтау; верхний бат, 
зона Cl. discus. 

Фиг. 3. M arsla to u re l la  Intrabills  M a s u m o v ,  sp. nov.

а —закрытая раковина с правой стороны, х  70; б —та же раковина с левой стороны, х  70. 
Юго-западные отроги Гиссарского хребта, Кугитангтау; нижний келловей, зона m a c ro c e p h a lu s

Фиг. 4. Macrodentina (P.) wicheri ( S t e g h a u s ,  1951)

<z—закрытая раковина с левой стороны, X 70; 6 —та же раковина с правой стороны, X 70, 
Южные склоны Гиссарского хребта, Сангмиля; оксфорд.

Фиг. 5. Macrodentina latebrosa  M a s u m o v ,  sp. nov.

а —закрытая раковина с левой стороны; X 35; б —та же раковина с правой стороны, X 35. 
Юго-западные отроги Гиссарского хребта, Яккабаг; нижний келловей.

Фиг. 6. Macrodentina jak kabagen s is  M a s u m o v ,  sp. nov.

а —закрытая раковина с левой стороны. X 70; б —та ж е раковина с правой стороны, X 70. 
Юго-западные отроги Гиссарского хребта, Яккабаг; нижний келловей.

Фиг. 7. Macrodentina corru g a ta  M a s u m o v ,  sp. nov.

а —закрытая раковина с левой стороны, X 50; б —та же раковина с правой стороны, X 50. 
Южные склоны Гиссарского хребта,  Сангмиля; оксфорд.





Фиг. 1. Macrodentina microcavernosa M a s u m o v ,  sp. nov.

а -зак ры тая  раковина с правой стороны, х  70; б —та же раковина с левой стороны, X 70. 
Южные склоны Гиссарского хребта, Тахт; оксфорд.

Фиг. 2. Macrodentina aspera  (С h а b а г о v а)

а —левая створка с внутренней стороны. X 50; б —та ж е  створка с наружной стороны, х  50. 
Юго-западные отроги Гиссарского хребта, Кугитангтау, Ходжарыз; верхний байос.

Фиг. 3, 5. Macrodentina clathrata  M a s u m o v ,  sp. nov.

3 - л е в а я  створка с наружной стороны. X 50, >6 3 -297в ;  5а —закрытая раковина с правой сто
роны, X 50, J'fc 3 — 297; 5 6 —та же раковина с левой стороны. X 50.
Юго-западные отроги Гиссарского хребта, Кугитангтау, нижний келловей, зона M a c r o c e p h a l l t e s  
(М .)  mta c ro c e p h a lu s .

Фиг. 4. Macrodentina advena  M a s u m o v ,  sp. nov.

а —закрытая раковина с левой стороны. X 50; 5 —та же раковина с правой стороны, X 50. 
Юго-западные отроги Гиссарского хребта, Яккабаг; нижний келловей.

Фиг. б, 8. Galliaecytheridea selecta M a s u m o v .  sp. nov.

б д - з а к р ы т а я  раковина с правой стороны, X 35; самка, № 3 —381; 6 6 - та же раковина с левой 
стороны, X 35; 7 а —закрытая раковина с правой стороны, X 35, самец; >6 3 -201 ;  76—та же ракови
на с левой стороны. X 35; 8 а —закрытая раковина с правой стороны, X 35, самка, № 3 —201а; 8 6 — 
та же раковина с левой стороны, X 35.
Западный Узбекистан, Южное Приаралье, Анбугнр; титон.

Фиг. 9. M acrodentina? sp. лн 62.

9 а —закрытая раковина с левой еторбны, X 35; 9 6 —та же  раковина с правой сторовы. X 35. 
Юго-западные отроги Гиссарского хребта,  Яккабаг; нижний келловей.

Т а б л и ц а  IX
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Т а б л и ц а  X 

Фиг. 1. Galliaecytheridea glbbera  M a s u m o v ,  sp. nov.

а —закрытая ракоэина с левой стороны, X 35. самка; б —та ж е раковина с правой сторо
ны, X 35.
Западный Узбекистан. Южное Прнаралье, Айбугир; тнтон.

Фиг. 2. Galliaecytheridea pro tensa  M a s u m o v .

а —закрытая раковина с правой стороны, х  50; о —та же раковина с левой стороны, X 70. 
Юго-западные отроги Гиссарского хребта, Байсунтау^ нижний келловей.

Фиг. 3. Galliaecytheridea p a lm a ta  M a s u m o v .

а —закрытая раковина с левой стороны, X 70; 6 —та же раковина с правой стороны, X  70. 
Юго-западные отроги Гиссарского хребта, Байсунтау; нижний келловей.

Фиг. 4 — 8. GalLiaecytheridea w o lb u rg i  ( S t e g h a u s .  1951)

4 а —закрытая раковина с правой стороны, х  35; самка, № 3 — 330 ; 4 6 —те же раковина с левой 
стороны, х  35; 5 а - з а к р ы т а я  раковина с левой стороны, X 35; самец, № 3 —325; 5 6 —та же раковина 
с правой стороны. X 35; 6 а —закрытая раковина с левой стороны, X 35, самка, № 3 —328; 6 6 —та же 
раковина с правой стороны, X 35; 7 а - з а к р ы т а я  раковина с правой стороны, 35, самка, № 3 —327; 
76—та же раковина с левой стороны, X 35; 8 а —закрытая раковина с правой стороны, X 35. самка, 
№ 3—329; 8 6 —та же раковина с левой стороны. X 35.
Западный Узбекистан, Южное Прнаралье, Чнмбай; тнтон.







Фиг. 1, 3. Galliaecytheridea p o s tro tu n d a  О  е г 1 11

la  —закрытая раковина с правой стороны, х  50; самец, № 3 —331; 1 6 - та же раковина с левой 
стороны, X 50; З а —закрытая раковина с правой стороны, X 50, самец, № 3 —332; 3 6 —та же ракови
на с левой стороны, X 50;
Западный Узбекистан, Южное Приаралье, Чимбай; титон.

Фиг. 2, 6, 7. Pichottia  enucleata M a s u m o v ,  sp. nov.

2 а - з а к р ы т а я  раковина с левой стороны, х  35, самец, № 3 —311; 2 6 —та же раковина с правой 
стороны, X 35; £ а - з а к р ы т а я  раковина с правой стороны. X 50, самец, № 3 -  309; о б —та же ракови
на с левой стороны, 50; 7 а —закрытая раковина с правой стороны, X 35, самец, № 3 —310; 76 —та же 
раковина с левой стороны, X 35. Юго-западные отроги Гиссарского хребта, Кугитангтау; верхний 
лейас.

Фиг. 4, 5. Galliaecytheridea veg e ta  M a s u m o v ,  sp. nov.

4 a —закрытая раковина с правой стороны, X 50, самец. № 3 —333; 4 6 - та же раковина с левой 
стороны. X 50; 5 —закрытая раковина с левой стороны. X 50, № 3 — 326.
Западный Узбекистан, Южное Приаралье, Айбугир; титон.

Фиг. 8, 9. Tetracytheridea baijsunensis  M a s u m o v .

5 а - з а к р ы т а я  раковина^с правой стороны, х  35, самка; 86—та же раковина с левой сторо
ны, X 35; 5 а -за к р ы та я  раковина с левой стороны, X 35, самка, № 3 —26; Ро—та же раковина с пра
вой стороны, х  35.
Юго-западные отроги Гиссарского хребта, Байсунтау; нижний келловей.

Фиг. 10, 11. Raphicyiheridea dif in i ta  M a s u m o v .

Ю а -зак р ы тая  раковина с правой стороны, X 70. № 3 —29; 1 0 6 - та же раковина с левой сторо
ны, X 70; 11а—закрытая раковина с левой стороны, X 50, № 3—28.
Юго-западные отроги Гиссарского хребта, Байсунтау; нижний келловей.

Т а б л и ц а  XI





Фиг. 1. Raphicytheridea d if in i ta  М  a s u m о v.

1 —  закрытая раковина с правой стороны, X 50, № 3—28;
Юго-западные отроги Гиссарского хребта, Байсунтау; нижний келловей.

Фиг. 2,, 6. Strav ia  p a ra d o x a  М  a s u m о v.

2 —закрытая раковина с правой стороны, X 70, № 3 —4г; 3 —закрытая раковина с правой сторо* 
ны, X 80, № 3 —46; 4 а —закрытая раковина с правой стороны, X 70, № 3 - 4 ;  46 —та же раковина 
с  левой стороны, X 70; 5 а — закрытая раковина с левой стороны. X 70, № 3—4а; 5 6 - та же раковина 
с  правой стороны, X 70; 5 а —закрытая раковина с правой стороны. X 70, № 3—4в; 6 6 - т а  же  рако
вина с левой стороны, х  70.
Юго-западные отроги Гиссарского хребта; ннжний келловей.

Фиг. 7. Oligocythereis verrucata  (М  а п d е 1 s t а ш).

а —закрытая раковина с левой стороны. X 70; б —та же раковина с правой стороны, X 70. 
Юго-западные отроги Гиссарского хребта. Яккабаг; ннжний келловей.

■Фиг. 8. Archeocuneocythere procerula  М  a s u m о v, sp. nov. 
Закрытая раковина с правой стороны, X  70. 
Юго-западные отроги Гиссарского хребта, Кугитангтау; верхний бат, 
зона Clydoniceras discus.

Т а б л и ц а  XII





Т а б л и ц а  XIII

l a —закрытая раковина с правой стороны, X 70, самеи, № 3 — 16; 16 —та же раковина с левой 
стороны, X 70; .За-закрытая  ракозина с правой стороны, X 70, самец, № 3—17; 36—та же ракови
на с левой стороны, X 70; 4а — закрытая раковина с левой стороны, X 70. самка, № 3  — 18. 4 6 - та же 
раковина с правой стороны. X 70; 5 —закрытая раковина с правой стороны, х  70, слмка, № 3 —10; 
Юго-западные отроги Гиссарского хребта, Байсунтау; нижний келловей.
2 а —закрытая раковина с правой стороны, X 35, самка, № 3 —20; 2 6 —та же раковина с левой сто
роны, X Зо; . 7 а —закрытая раковина с правой стороны, X 35, самка, № 3 —21; 7о - т а  же раковина с 
левой стороны. X 35. „
Западный Узбекистан. Бухаро-Хивинская область. Каракум 1; верхняя юра.

Фиг. б. Paraschuleridea compacta М  a s u ш о v, sp. nov.

а —закрытая раковина с цравой стороны, X 50; б —та же раковина с левой стороны, X 50. 
Южные склоны Гиссарского хребта, Тахт; окофора».

Фиг. 8— 11. Asciocythere vandobensls М  a s u m о v, sp, nov.

8а — закрытая раковина с левой стороны, х 35, самец, № 3 —306; 8 6 - та же  раковина с правой 
стороны, X 35; 9а  -закрытая раковина с правой стороны/ х 35, самец. № 8 —237; 96-  та же ракови
на с левой стороны* х 35; 10 а -закры тая  раковина с правой стороны, X 35, (амец, № 3—371; 106— 
та же раковина е л е в о й  стороны, х  35; 7 / а - з а к р ы т а я  раковина с левой стороны, X 35; самка, 
№ 3 -369 ;  116—та же раковина с правой стороны, х 35.
Юго-западные отроги Гиссарского хребта, Кугитангтау; верхний лейас.

Фиг. 1—5, 7. Schuler idea oertlii M a s u m о v.





Т а б л и ц а  XIV 

Фиг. 1. Parariscus s iosus  M a s u m o v ,
д —закрытая раковина с правой стороны, X 70; б —та же раковина с левой стороны, X 70. 

Юго-западные отроги Гиссарского хребта, Кугитангтау; нижний келловей.

Фиг." 2. Gesoriacula insoli ta  M a s u m o v .

а —закрытая раковина с правой стороны, X 70; 6 —та же раковина с левой стороны, X 70, 
Юго-западные отроги Гиссарского хребта. Байсуптау; нижний келловей.

Фиг. 3. PyrocytheJidea (?) delicata  M a s u m o v .

а —закрытая раковина с правой стороны, х  100; б —та же раковина с левой стороны, X 100. 
Юго-западные.отроги Гиссарского хребэа, Байсунтау; нижний келловей.

Фиг. 4. Centrocuthere sp. N  637/3, sp. nov. 
Правая створка с наружной стороны’ х  35. 
Западный Узбекистан’ Бухаро-Каршинская область, Каракум I; верхняя 
юра. 

Фиг. 5— 6. Centrocythere ju g a tu m  M a s u m o v ,  sp. nov.

5 —правая створка с наружнсй стороны, X 35; 6 —то же самое, X 100.
Западный Узбекистан. Бухаро-Каршинская область, Сарыташ; келловен?-оксфорд?

Фиг. 7. Ilyocyprimorpha ? karaisensis  M a s u m o v ,  sp. nov.

а —закрытая раковина с левой стороны, X 70; б —та же раковина с  правой' стороны, X  70. 
Западный Узбекистан, Бухаро-Каршннская область. Караиз; оксфорд.
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