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П Р Е Д И С Л О В Г Е . 

Задачей настоящей работы является описаше обширнаго матер1ала по фаун'Ь 
моллюсковъ верхнемйловыхъ отложевдй Туркестана, включая сюда и Бухару, который 
накопился за послйдше годы въ Геологическомъ Комитет^ и Академш Наукъ. Сюда 
входятъ коллекщя В. Н. Вебера изъ Ташкентскаго уЬзда, сборы В. Н. Вебера, 
Д. И. Мушкетова, К. П. Калицкаго и А. В. Фааса изъ Ферганы, коллекцш В. Н. 
Вебера, Я. С. Эделыптейна и С. Н. Михайловскаго изъ Бухары и мои сборы 
въ сЬверо-западныхъ Кызылъ-кумахъ. 

Въ связи съ необходимостью прежде всего осветить некоторые стратиграфичесше 
вопросы, затрагиваемые въ другой моей работ-Ь, а также въ связи съ недостаточной 
изученностью бухарскаго мйла мн4 пришлось отступить въ своемъ изложенш отъ 
строгаго зоологическаго порядка. Въ настоящему выпуск^ описываются всЬ виды Pli-
catula, Inoceramus и Trigonia, найденные въ Фергае-б и низовьяхъ Аму-дарьи, а 
также туронсие аммониты последней местности. Второй выпускъ будетъ содержась 
описан1е остальныхъ аммонитовъ и Ostreidae. Матер1алъ для него уже обработанъ, но 
не можетъ быть опубликованъ за отсутств1емъ необходимыхъ стратиграфическихъ дан-
ныхъ по Byxapfc, которыя я надеюсь собрать въ ближайшемъ будущемъ. 

При описатяхъ я несколько отступаю отъ обычной палеонтологической терми-
нолоии, вводя поняие местной "расы—subspecies (сокращенно s.). Терминъ этотъ ши-
роко употребляется въ зоологическихъ и, особенно, ботаническихъ работахъ, но чрез-
вычайно мало применяется палеонтологами, хотя необходимость его делается все бол4е 
и бол'Ье настоятельной. 

При изученш фаунъ местностей, далеко отстоящихъ другъ отъдруга, напр., За-
ладной Европы, Индш и Америки, делается очевиднымъ, что число ископаемыхъ, ко-
тОрыя можно было бы считать въ нихъ тождественными, очень ограничено. Фауна 
слоевъ одного и того же возраста, развитыхъ, съ одной стороны, въ Европ4 или Индш, 
а, съ другой—въ Перу или северной Африк4, слагается часто не изъ тождественныхъ, 
а изъ очень близкихъ видовъ. Раковины перуанскихъ или африканскихъ?моллюсковъ, 
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сохраняя все существенные признаки ихъ индШскихъ и европейскихъ родичей, отли-
чаются или иной несколько формой сЬчетя оборотовъ, или иной формой бугорковъ, 
более частыми или более редкими ребрами и т. д. На ташя формы естественней всего 
смотреть, какъ на видоизменешя близкихъ къ нимъ видовъ, возникппя подъ вл1яшемъ 
разселешя и приснособлешя къ мЪстнымъ услов1ямъ,—какъ на мЪстныя расы. 

Большинство палеонтологовъ, отмечая въ описатяхъ близость изученныхъ ими 
формъ къ ранее описаннымъ и иногда определенно считая ихъ только местными ра-
сами, даютъ имъ новыя видовыя назвашя, которыя обычно не заключаютъ въ себе 
крайне ц4нныхъ, какъ для палеонтолога, такъ и для стратиграфа указашй на связь 
данной формы съ другою. Друпе авторы въ аналогичныхъ случаяхъ пользуются не-
сравненно бол^е гибкой и правильной тройной номенклатурой, обозначая данную форму, 
какъ вар1ететъ (varietas, var.) ранее описаннаго вида, напр.: Acanthoceras meridionale 
Stol. var. africana P e r v., Fagesia super stes Kossm. var .tunisensis P e r v., Acanthoceras 
laticlavium, S h a r p e var. indica Kossm , Exogyra africana Lam. var . peruana Paulcke , 
Trigonia crenulata Lam. var. peruana P a u l c k e и проч. Такой способъ обозначешя 
имеетъ тотъ существенный недостатокъ, что со словомъ varietas не связывается опре-
деленна™ представления объ измененш видовъ подъ вл1ятемъ разселетя, географиче-
ски хъ условШ; вар1ететы могутъ возникать подъ вл!яшемъ самйхъ разнообразныхъ 
причинъ. Поэтому представляется желательнымъ ограничить терминъ varietas какою-
либо определенной группой изменчивости, согласно, напр., взглядамъ Депере х), для 
изменчивости же, возникающей подъ вл!яшемъ разселен1я, пользоваться другимъ опре-
деленнымъ терминомъ; мне лично для этой ц'ели наиболее подходящимъ кажется 
слово subspecies. 

*) Ш. Д е п е р е . Превращен1я животнаго Mipa; глава XY1. Петроградъ, Г915. 8°. 
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PELECYPODA 

Plicatula L a m a r c k . 

Въ верхнему м4лу средней Poccin Plicatula представляютъ очень большую ред-
кость, и мае ихъ видеть отсюда вовсе ве приходилось. Изъ сеномана Курско-Орлов-
||Кой области Гофманъ описалъ однако PL striata Grofm., принадлежащую, невиди-
мому., въ гуппе PL inflata Sow.,1). Въ сеноманЪ Уральской области, Мангышлака и 
Коцетъ-дага Plicatula встречаются уже довольно часто; виденные мною экземпляры 
принадлежать широко распространенной въ Западной Европе. PI. inflata Sow. Въ 
зргромномъ количестве Plicatula появляются въ Фергане и Бухаре. PL inflata здесь, 
невидимому, исчезаетъ и замещается частью оригинальными местными формами (PL 
fergamnsis т . ) , частью же представителями северно-африканской фауны, группирую-
щимися -около PL auressensis Coq. Различеше отдельныхъ видовъ въ этой группе 
представляется очень труднымъ, и границы между ними являются совершенно услов- * 
ними. Сравнительно легко выделяется изъ другихъ формъ PL batnensis Coq., у ко-
торой левая ствбрка бываетъ значительно выпуклой, въ противоположность левой 
Створке PL auressensis, которая то плоска, то слабо вогнута. C o q u a n d и Pe rv inqu iSre 
придаютъ этому признаку очень большое значен!е и считаютъ формы съ выпуклыми 
левыми створками достаточно резко отличающимися отъ формъ съ плоскими. Я не могу 
вполне съ этимъ согласиться, такъ какъ изучеше значительнаго числа экемпляровъ пока-
зывает^ что степень выпуклости левой створки можетъ сильно изменяться главнымъ 
образомъ въ зависимости отъ прикреплетя раковины. Вследатае этого между PL bat-
nensis и PL auressensis можно найти переходный формы. PL turhestanensis настолько 
тфсно связывается съ £I. auressensis, что можетъ быть разсматриваема и какъ простой 
|ар]'ететъ этого вида. Несколько более обособлена отъ последняго, благодаря сильному 
суженда макушечной области и расплывчатости реберъ, PL instabilis Stol. , но и въ 
этомъ случае можно найти н4которыя. промежуточный формы. 

}) Э. Гофманъ. Монограф1я окаиенйлоетей сЬверскаю остеолита. Матер, для Геол. Poccin, I. 1869. 
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Plicatula batnensis Coquand, 1880. 

Табл. I, рис. 1—3. 
/ 

1880. Plicatula batnensis, C o q u a n d . fitudes supplementaires sur la paleont. alger., p. 162. Атласъ фотографШ, 
табл. I l l , правый верхшй рисунокъ. 

1884. „ aspera (Sow.), Р о м а н о в с к и ! Матер1алы, т. II, стр. 79, табл. XYII, рис. 1. 
? 1890. „ batnensis, T h o m a s et P e r o n . Description des Mollusques fossiles de la Tunisie, стр. 205, 

табл. XXVI, рис. 16. 
1912. „ ' „ P e r v i n q u i f e r e . Gastropodes et Lamellibranches des terrains cretaces, стр. 162, 

табл. IX, рис. 21. 

Раковина угловато-овальнаго или округло-треугольнаго очертатя. Обе створки 
слабо выпуклыя, иногда, почти п л о т я . Поверхность ихъ покрыта многочисленными, 
иногда слегка извилистыми рад1альными ребрами, число которыхъ съ приближешемъ 
къ краю раковины сильно возрастаетъ вследств1е неоднократнаго, последовательна™ 
дихотомическаго вйтвлешя. Ребра эти покрыты чешуйками, которыя являются, неви-
димому, остатками обломанныхъ у основашя полыхъ шиповъ. 

По форме раковины фергансше экземпляры Fl. batnensis ничемъ не отличаются 
отъ тунисскихъ; среди нихъ встречаются и формы съ широкимъ верхнимъ краемъ, 
подобныя изображеннымъ у Coquand , и формы съ суженной макушечной областью, 
K&Ria изображены на рисункахъ Pervinquifcre . Наиболее крупные изъ имеющихся 
экземпляровъ достигаютъ 32 мм. высоты, т.-е. ймеютъ те же размеры, что и изобра-
женные Coquand; экземпляры P e r v i n q u i e r e несколько крупнее (44 мм.). По ха-
рактеру ребристости некоторые экземпляры ничемъ не отличаются отъ изображенныхъ 
последними, авторомъ—ребра у нихъ столь же широки, столь же тесно сближены и 
такъ же часто дихотомируютъ. У экземпляра въ 28 мм. высоты ихъ по периферш 
раковины можно насчитать около 30. У другйхъ экземпляровъ ребра тоньше и шире 
раздвинуты, такъ что ширина разделяющихъ ихъ промежутковъ приблизительно равна 
ширине реберъ или даже несколько превышаетъ ее. Развиие чешуекъ на ребрахъ 
также варшруетъ: въ однихъ случаяхъ оне заметны, начиная отъ самой макушки, въ 
другйхъ же появляются, значительно отступя отъ нея. 

Ближайшимъ родственникомъ PL batnensis является PL multicostcda F o r b e s изъ 
Trichinopoli group южной Индш, которую P e r v i n q u i e r e считаетъ мало отличной отъ 
тунисскаго вида. Сопоставляя рисунки F o r b e s *) и S to l i czka 2), можно видеть, что 
раковина этого вида им&етъ те же очерташя и ту же выпуклость, что и раковина 

J) Е. F o r b e s . Report on the fossil invertebrata from the Southern India, collected by Mr. Kaye and 
Mr. Cunliffe. Transact. Geolog. Society London. 2 ser., v. VII.' 1845. Табл. XVIII, рис. 3. 

2) F . S t o l i c z k a . Cretaceous fauna of Southern India, vol. III. Pelecypoda. Mem. geol. Survey о 
India. Palaeontol. Indica. Ser. VI. v. Ш. 1871. Табл. XXXIV, рис. 15—18, табл. XLVI, рис. 5—6. 
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'PI. batnensis', ребра у индийской4 формы однако уже, нежели у тунисской, и число 
ихъ при одинаковой величине створокъ всегда значительно больше. 

Отъ PL auressensis описываемый видъ отличается одинаковой, приблизительно, 
выпуклостью створокъ и более многочисленными ребрами. Впрочемъ, какъ уже ука-
зано было выше, нйтъ недостатка и въ переходныхъ формахъ между этими двумя 
видами. Встречаются экземпляры, у которыхъ выпуклость левой створки меньше, не-
жели правой; иногда она бываетъ даже почти плоской. Съ другой стороны, какъ уже 
показалъ P e r v i n q u i e r e , у PL auressensis левая створка иногда бываетъ не плоской 
или вогнутой, а слабо выпуклой. Такъ какъ количество реберъ у посл^дняго вида также 
значительно колеблется, то въ ряде случаевъ невозможно бываетъ решить, къ какому 
виду следуетъ относить данный экземпляръ; въ типичныхъ случаяхъ это не представ-
ляете однако трудностей. 

Р о м а н о в с к и отнесъ туркестансше экземпляры къ виду PL aspera Sow., сино-
нимомь которой онъ считалъ и PL multicostata F o r b e s . Изъ его слоевъ можно заклю-
чить, что экземпляры эти тождественны съ экземплярами Ц и т т е л я изъ слоевъ Гозау х). 

ifii действительности, PL aspera, будучи по форме раковины и характеру скульптуры 
последней очень близка къ PL batnensis, отличается отъ вея резкой неравностворчатостью. 

Стратиграфическое положен1е и р а с п р о с т р а н е н 1 е . PL batnensis распростра-
нена въ сеномане Алжира, Туниса, Марокко и Египта; въ Тунисе этотъ видъ, быть 
Дюжеть, встречается и въ нижнемъ туроне. Въ Фергане она часто встречается въ сено-
нанскихъ экзогировыхъ слояхъ, образуя местами значительныя скоплен1я. Романов-
свимъ она указывается изъ западныхъ частей Гиссарскаго хребта въ долине близъ 
сел. Чашма-Хафисджанъ я изъ ущелья Ташъ-калама близъ известныхъ Железныхъ 
воротъ въ Бухаре. 

Plicatula auressensis C o q u a n d , 1862. 
Табл. I, рис. 7—13. 

1862. Plicatula auressensis, Coquand. Geologie et paleont. de la province de Constantine, стр. 222, табл. 
XVI, рис. 14-16 . 

1863. я Ryenesi, Coquand. Ibid. Стр. 222, табл. XVII, рис. 1. 
1872. „ Fourneli, L a r t e t . Essai sur la g6ologie de la Palestine etc. Табл. XII, рис- 1 5 | 
t882. B paucicostata, S e g u e n z a . Stndi geolog. e paleontol. sul cretaceo medio dell' Italia. Стр. 108, 

табл. XV, рис. 7. 
§ Ш , -„ auressensis, S c h l a g i n t w e i t . Fauna des Vracon und Cenoman in Peru. Стр. 118, табл. VI, 

" рис. 5. 
п я P e r v i n q u i e r e . Gastropodes et Lamellibranches des terrains cretaces. Стр. 156, 

табл. XI, рис. 3—18. * 

Подъ именемъ PL auressensis Coquand изобразилъ небольшую треугольную раковину 
Щ пршетренной макушечной частью; въ качестве особаго вида имъ была описана 
Е. Beynesi, имеющая более многочисленныя ребра и угловато-округлое очерташе, 

. 

*) К. Z i t te l . Die Bivalven der Gosaugebilde. Стр. 120, табл. XIX, рис. 1. 
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но обладающая также сильно суженной макушечной областью. Pervinqui&re; сведи? 
нилъ 664 упомянутыя формы въ одинъ видъ, находя указанные i Coquand ; признаки * 
pas£H4ia несущественными; кромЬ того къ PI. auressensis онъ отнесъ и так1я формы, 
который им,еютъ не прдостренный, а более или менее широкш, прямой смычный край, 

Если принять во внимаше общую изменчивость очерташй раковины у Plicatula, 
особенно въ макушечной области въ зависимости отъ способа прикреплешя, то мы 
должны будемъ признать понимате вида Perv inqu i&re совершенно правильным^ 

У всехъ почти ферганскихъ экземпляровъ смычный край довольно широшй, такъ 
что они наиболее близки къ тунисскимъ, а не алжирекимъ формамъ. 

Раковина у ферганскихъ формъ слабо выпуклая, угловато-овальнаго или округлаго 
очерташя. Правая створка более или менее выпуклая, лЬвая же плоская или слабо 
вогнутая и лишь въ очень редкихъ случаяхъ слабо выпуклая. ВерхнШ край въ боль-
шинстве случаевъ довольно широий и прямой; съ боковыми онъ то образуетъ, ясно 
выраженные углы, то переходить въ нихъ почти незаметно. 

Поверхность створокъ покрыта редкими рад1альными ребрами, число и .форма 
которыхъ довольно сильно колеблются. Въ однихъ случаяхъ они толсты и числомъ не 
превосходятъ 8—10, а въ другйхъ довольно тонки, и число ихъ возрастаете до 20. 
Ребра бываютъ или прямыми, иди изогнутыми, или же, на&онецъ, слегка извилистыми. 
Въ однихъ случаяхъ вплоть да самаго края створокъ они остаются простыми, въ дру-
гйхъ же на большемъ или меньшемъ разстояши отъ макушки дихотомируютъ. Изредка 
ребра бываютъ почти гладкими, но въ большинстве случаевъ ресутъ на себе чешуйки, 
на месте которыхъ иногда располагаются трубчатые шипы; вообще чешуйки пред-
ставдяютъ остатки такихъ шиповъ, обломанныхъ близъ самаго основашя. У некоторых® 
экземпляровъ близъ макушки располагается довольно большой, лишенный реберъ уча-
стокъ, отвечающШ поверхности приросташя раковины. 

Отличая PI. auressensis отъ PI. batnensis были разсмотрены при описаши последней. 
PL instabilis Stol . отличается отъ нея расплывчатыми ребрами и гораздо более строго 
выраженной треугольной формой. Какъ уже ранее указывалось, между этими видами 
можно найти и переходныя формы. 

Стратиграфическое положеше и распространеше . PL auressensis, не выходя, 
повидимому, изъ пределовъ сеномана, имеетъ очень широкое распространеше; она ука-
зывается изъ северной Африки, Сицилш, Палестины, Зулуланда и Перу. Въ Ферган-
скомъ сеномане она встречается, повидимому, чаще, нежели PL batnensis. 

Plicatuta turkestanensis sp. nov. 
Табл. I, рис. 4 — 6. 

Рйковина неболыпихъ размеровъ, округлаго очертан1я, неравностворчатая; правая 
створка ея выпуклая, левая же или плоская, или вогнутая. Макушка или дежитъ 



Моллюски ВЕРХНЕМЬЛОВЫХЪ о т л о ж Е Ш Й ТУРКЕСТАНА. • 9 

на средней лиши створокъ, или же сдвинута несколько кзади. Поверхность обйихъ 
створокъ покрыта т^сно сближенными, относительно широкими, очень многочисленными 
рад1альными ребрами, которыя неоднократно дихотомически ветвятся; число ихъ 
достигаетъ 25—40. На ребрахъ находятся неболышя чешуйки. 

По очерташю раковины и по характеру ребристости PL turlcestanensis тожде-
ственна съ сенонской PL Ferryi Coquand , какъ последняя изображена у P e r v i n -
quifcre *). Огъ отождествлешя этихъ видовъ меня удерживаетъ то обстоятельство, что 
по согласному описанщ обоихъ упомянутыхъ авторовъ обе створки PL Ferryi одинаково 
выпуклы. Отъ PL auressensis типичные представители PL turlcestanensis легко отличаются 
по густоте и многочисленности реберъ. Рядъ переходныхъ формъ делаетъ границу 
между этими видами однако неясной. 

Стратиграфическое п о л о ж е ^ е и р а с п р о с т р а н е ш е . PL turlcestanensis 
чается въ ферганскомъ сеномане и представляетъ довольно редкую форму, которая 
найдена въ разр-Ьзахъ Кочкаръ-ата и Еызылъ-кунгей. 

Plicatula instabilis S t o l i c z k a , 1871. 

Табл. I, рис. 14—16. 

187L Plicatula instabilis, S t o l i c z k a . Cretac. fauna of S. India, т. ILL, стр 445, табл. X X X I V , рис. 3 - 1 4 
' 19; табл. XLVI, рис. 3. 

1902. „ „ Quaas . Die Fauna der Overwegischichten, стр. 175, табл. XX, рис. 16—22. 
1913. „ „ de S t e f a n i . Fossili della creta superiore, стр! 277, табл. XXV, рис. 8. 

-Очерташе раковины треугольное; макушечная область ея сильно сужена. Правая 
створка выпуклая, левая же плоская. Поверхность обеихъ створокъ покрыта широкими, 
частью расплывчатыми рад!альными ребрами, увеличивающимися въ числе путемъ раз-
двоешя; число ихъ на имеющихся экземплярахъ колеблется отъ 10 до 16. На н^ко-
торыхъ экземплярахъ ребра усажены чешуйками и невысокими шипиками. 

Туркестанская форма ничемъ, повидимому, не отличается отъ изображенныхъ 
S to l i czka индШскихъ представителей PL instabilis и обнаруживаете такое же не-
постоянство скульптуры створокъ. P e r v i n q u i e r e при описашй PL auressensis обра-
тилъ внимаше на замечательное сходство последней съ PL instabilis и отм4тилъ, что 
изменешя въ форме и скульптуре раковины обоихъ видовъ совершенно параллельны. 
Существенныхъ различгё между ними указать нельзя; раковина PL instabilis несколько 
сильнее сужена въ макушечной части, а ребра, покрываюпця ее, шире и более рас-
плывчаты, нежели у PL auressensis. 

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е ю е и распространен1е . PL instabilis описана изъ 
Arrialur group южной Индщ. Кроме того она встречается въ мастрихтскихъ и дат-

P e r v i n q u i e r e . Gastropodes et Lamellibranches des terrains crfitaces etc., табл. XII, рис. 11. 

ТРУДЫ ГВОЛ. К О М . , Н О В . СЕР., ВЫП. 1 5 2 . 2 
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скихъ слояхъ ЛивШской пустыни и Тринолитанш. Въ Фергане видъ этотъ изредка 
попадается въ сеноманскихъ породахъ Муяна и Кывылъ-кунгей. 

Plicatula (?) ferganensis sp. nov. 
Табл. I, рис. 17. 

Имеется лишь одна правая створка, наружная поверхность которой сохранилась 
прекрасно, но внутренняя закрыта породой; это обстоятельство не нозволяетъ быть 
увйреннымъ въ принадлежности описываемой формы къ роду Plicatula, гЬмъ более 
что скульптура створки не обычна для представителей этого рода. 

Очерташе створки округло-четыреугольное, выпуклость значительная; заднШ бокъ 
несколько круче передняго; небольшая, слегка выдающаяся макушка лежитъ почти 
на средней линш раковины. Края створки слабо выпуклые и пересекаются другъ 
съ другомъ подъ закругленными углами. Скульптура поверхности чрезвычайно харак-
терна и р^зко отличается отъ скульптуры описанныхъ видовъ Plicatula; состоитъ она 
изъ двухъ cepifi реберъ. Въ двухъ переднихъ третяхъ створки развиты тонмя, редко 
разставленныя ребрышки, отходяпця отъ макушки по рад1усамъ внизъ и впередъ; 
ребра эти несутъ чешуйки и бугорки, являющееся, повидимому, остатками обломанныхъ 
у основашя трубчатыхъ шиповъ. Вторая cepiA npiypo4ena къ двумъ заднимъ третямъ 
створки и состоитъ изъ тесно сближенныхъ, д1агонально • идущихъ реберъ, которыя 
также несутъ на себе бугорки, но более слабые, нежели на ребрахъ передней серш. 
Въ средней трети раковины ребра обеихъ' серШ пересекаются другъ съ другомъ, 
благодаря чему здесь получается сетчатый рисунокъ. 

Стратиграфическое положен1е и распространеше . Сеноманъ Ферганы, у 
Ходжа-Келянъ. 

Inoceramus Pa rk in son . 

При крайней бедности верхнемеловыхъ отложешй Poccin аммонитами иноцерамы 
наряду съ Belemnitella и ЛсЫпосатах играютъ роль главнейшихъ руководящихъ 
ископаемыхъ. Несмотря на это, для изучешя ихъ до настоящаго времени сделано 
чрезвычайно мало,1 и мы имеемъ лишь разрозненныя, кратыя описашя отдельныхъ 
видовъ, основанныя въ большинстве случаевъ на очень плохомъ мaтepiaлe. Въ настоящей 
работе я описываю только те виды, которые были встречены въ Туркестане, пользуясь 
экземплярами изъ другйхъ местъ лишь въ техъ случаяхъ, когда туркестансые недоста-
точно хорошо сохранены. Вся остальная фауна иноцерамовъ уже обработана, и въ бли-
жайшемъ будущемъ я надеюсь опубликовать ея описаше. Поэтому я не буду касаться здесь 
ни возможныхъ генетическихъ отношешй .различныхъ видовъ, ни тЬхъ интересныхъ 
данныхъ, которыя доставляетъ изучеше ихъ горизонтальнаго и вертикальнаго распро-
странена для пониман1я ,исторш верхнемелового бассейна Россш. 
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Inoceramns amudariensis sp. nor. 
, . Табл. I, рис. 18, 19. 

Раковина плоская, сильно неравносторонняя, овальнаго очерташя. Длина ея, какъ 
видно изъ сл'Ьдующихъ изм4решй, нревышаетъ высоту: 

длина 35 мм. 31 мм. 
высота 31 „ 26 „ 

п Экземпляровъ съ двумя створками не наблюдалось. 
г Передшй край створокъ сильно выпуклый, нижшй же и задщй—слабо выпуклые. 
Они сливаются въ одну несимметричную кривую, не образуя на границахъ замйтныхъ 
угловъ. Смычный край прямой й длинный. Макушка не вполн'Ь терминальная, т.-е. 
не занимаетъ краевого положешя, еле выдающаяся, не загнутая, 
v Передшй бокъ раковины значительно круче задняго. Наибольшая выпуклость 
^створокъ находится подъ макушками или немного кпереди отъ нихъ. Вдоль смычнаго 
края позади макушекъ располагается узкое, но р$зко отграниченное неболынимъ 
уступчикомъ заднее крыло. У экземпляров! съ вполнй сохранившимся смычвымъ 
Жраемъ заметно и очень маленькое переднее крыло; обыкновенно однако последнее 
бываетъ обломано, и макушка кажется терминальной. Часть створки, расположен-
ная между наиболее выпуклымъ м'Ьстомъ последней и заднимъ крыломъ, очень слабо 
вдавлена. 

Поверхность створокъ покрыта невысокими, т'Ьсно сближенными концентрическими 
складками, которыя на крыл'Ь значительно ослабляются и почти сглаживаются. Какъ 
на складкахъ, такъ и между ними нередко заметны бываютъ бол^е тоныя скла-
дочки. 

In. amudariensis весьма близокъ къ In. Gripsi Man t . , котораго онъ непосред-
ственно смйняегъ. во времени. Т4мъ не мен^е я не могу относить аму-дарьинсме 
экземпляры къ виду M a n t e l l , такъ какъ существующая отлич1я достаточны, мн4 ка-
жется, для выд^летя ихъ въ особый видъ, представляющей, быть можетъ, одну изъ 
мутащй In. Cripsi. Отлич1я эти заключаются прежде всего въ нетерминальномъ по-
ложена макушки и въ иномъ характер^ концентрическихъ складокъ: мы не видимъ 
8д4сь тЬхъ грубыхъ, округлыхъ валиковъ, которые характеризуют раковину In. 
Cripsi) но лишь тоншя складочки. Наконецъ, сл^дуетъ отметить резкое отграничение 
яадняго крыла, присутств1е зачаточнаго передняго и существоваше упомянутаго широ-
к о вдавлешя, идущаго отъ макушки къ заднему нижнему углу. 

- Положение макушки сближаетъ нашъ видъ съ In. balticus B6hm, но посл'Ьдтй 
едва да можно связывать съ In. amudariensis въ одинъ рядъ. ГГротивъ этого говорить, 

одной стороны, OTcyTCTBie иноцерамовъ типа In. > amudariensis въ промежуточные 
2* 
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слояхъ, а съ другой—иной характеръ концентрическихъ складокъ у In. balticus, свя-
зывающШ его черезъ посредство In. inconstcms прямо съ In. Cripsi. Отношеше In 
balticus къ In. inconstans мне кажется вполне аналогичнымъ отношешю In. amuda-
riensis къ In. Cripsi. 

Стратиграфическое п о л о ж е ^ е и р а с п р о с т р а н е н о . In. amudariensis нахо-
димъ былъ мною лишь въ аммонитовой фацш турона по правому берегу Аму-дарьи 
между Бишъ-тюбе и Чакай - тугаемъ. Отдельный створки изредка попадаются здесь, 
какъ въ слояхъ съ Mammites, такъ и въ слояхъ съ Prionotropis Woolgari. 

Inoceramus labiatus Sch lo the im, 1813. 
Табл. I, рис. 20—22. 

1813. OstracHes labiatus, S c h l o t h e i m . Beitrage zur Naturg. d. Versteiner., стр. 93. 
1822. Mytiloides „. B r o n g n i a r t in C u v i e r . Ossements fossiles, vol. II, pt. 2, стр. 320, 597, табл. I l l , 

рис. 4. 
1823. Inoceramus mytiloides, S o w e r b y . Mineral Conchology, стр. 62, табл. CCCCXLII (безъ двухъ малыхъ 

риеунковъ). 
1836. „ „ G o l d f u s s . Petrefacta Germaniae, т. II, стр. 118, табл. CXIII, рис. 4. 
1846. „ problematicus, d ' O r b i g n y . Terrains cretaces, т. I l l , стр. 510, табл. CCCCVI, рис. 1—7. 
1846. „ mytiloides, R e u s s . Die Yersteiner. d. bohmisch. Kreideformation, т. II, стр. 46, табл. XII, 

рис. 1—3. 
1870. „ latus, R o m e r . Geologie v. Oberschlesien, стр. 316, табл. XXXIV, рис. 12. 
1871. „ labiatus, S t o l i c z k a . Cretaceous Fauna S. India, т. I l l , стр. 4Q8, табл. XXIX, рис. 1. 
1872. „ „ G e i n i t z . Elbthalgebirge, т. If , стр. 46, табл. XII, рис. 1—3. 
1893. „ „ S t a n t o n . Colorado formation, стр. 77, табл. X, рис. 4; табл. XIV, рис. 2. 
1911. .. „ W o o d s . Lamellibranchia of England, т. II, стр. 281, рисунокъ въ текст!; 37, 

табл. L. 
1912. „ „ W o o d s . Evolution of Inoceramus, стр. 13, рис. 61—63. 
1913. „ я B 6 s e . Algunas faunas d. cretacico superior, стр. 25, табл. I, рис. 14; табл. II, 

рис. 1—6; табл. I l l , рис. 2. 
? 1914. „ „ М м х а й л о в с к i Гг. Геолог. изслФ.д. въ центр. Byxapi , стр. 149, рис. 1. 
поп 1865. Inoceramus mytiloides, A u e r b a c h . Neue Kreidevorkommen bei Moskau, табл. V, рис. 18. 

„ 1868. „ „ E i c h w a l d / L e t h a e a rossica, т. II, стр. 492, табл. XXI, рис. 6. 
„ 1872. „ „ С и и д о в ъ . Обь юрскихъ и м4ловыхъ окамен-Ьлостяхъ, стр. 78, табл. XVI, 

рис. 5. 
„ 1888. „ labiatus, Я и к и т и н ъ . Сл'Ьды мелового першда, стр. 34, табл. V, рис. 10—11. 
» 1897. „ „ К а р а к а ш ъ . М^ловыя отложешя сЗш. склона Кавказскаго хребта, стр. 55, 

табл. VII, рис. 11. 

Раковина более или менее сильно скошенная, умеренно выпуклая, крайне не-
равносторонняя, овальнаго очерташя. Экземпляровъ съ обеими створками" у меня не 
имеется, а потому выяснить степень неравностворчатости раковины нельзя.* Макушка 
терминальная, более или менее сильно выдается надъ смычнымъ краемъ. ПереднШ 
бокъ створокъ крутой, нередко отвесный, задшй—пологШ. Передняго крыла не имеется 
и следовъ, заднее очень слабо дифференцировано. ПереднШ и задшй края раковины 
или слабо выпуклые, или почти прямые; нижшй—сильно выпуклый. Смычный край 
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короткШ, прямой; уголъ, образуемый имъ съ переднимъ краемъ, близокъ къ 90° и 
обычно бываетъ немного больше этой величины. Ось возрасташя раковины образуетъ 
со смычнымъ краемъ острый уголъ, вагЬдстие чего и получается упомянутая уже 
скошенность створокъ. • 

Скульптура поверхности раковины состоитъ изъ концентрических^ складокъ, 
весьма различно развитыхъ у различныхъ экземпляровъ. Въ одвихъ случаяхъ мы ви-
димъ лишь тонмя, тесно сближенныя и правильныя складочки, подобныя вторичнымъ 
складочкамъ In. Cripsi var. reachensis E t h e r . , въ другихъ же неправильный, но также 
тоныя складочки, и въ третьихъ, наконецъ, чередовате грубыхъ складокъ съ более 
тонкими, какъ это имгЬетъ м^сто у In. Cripsi M a n t . 

Въ русской литературе уже неоднократно приводились описашя In. labiatus 
(In. mytiloides), но, какъ видно изъ синонимики, я не могу ни одинъ изъ изображенг 
ныхъ экземпляровъ отнести къ виду Шлотгейма . 

Рисунокъ Эйхвальда изображаетъ прямую, не скошенную раковину, ближе всего 
напоминающую некоторые вар1ететы In. Cripsi Mant . , a In. mytiloides Синцова 
самимъ авторомъ впослйдствш *) былъ отнесенъ къ In. Cripsi (In. orbicularis Mttnst.). 
In. mytiloides А у э р б а х а уже Н и к и т и н ы м ъ (1. с.) былъ совершенно правильно отне-
сенъ къ группе In. lobatus. In. labiatus Никитина , поставленный Вудсомъ въ сино-
нимику лишь со знакомъ вопроса, а Ивановымъ выделенный въ особую разновид-
ность подъ именемъ In. labiatus var. Nikitini I vanow 2), очень мало похожъ на 
представителей группы In. labiatus; я думаю, что и онъ относится къ rpynni In. 
lobatus, т4мъ более, что въ хотьковскихъ опокахъ, изъ которыхъ описана разсматри-
ваемая форма, встречается Actinocamax verus Mil l . var. fragilis A r k h . , указывающей 
на нижнесенонскш возрастъ этой породы. 

Что касается In. labiatus К а р а к а ш а 3), то изображённый имъ экземпляр! едва ли 
моясетъ считаться по своей сохранности определимым®. 

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е ш е и р а с п р о с т р а н е ш е . In. labiatus является 
однимъ изъ наиболее широко распространенныхъ ископаемыхъ нижняго турона, 
встречаясь въ этомъ горизонте во всей Западной Европе, северной Африке, южной 
Нндш, северной Америке; цитируется онъ изъ слоевъ неопределеннаго возраста и 
южной Америки. Въ средней Россш мне видъ этотъ не приходилось видеть ни 
въ своихъ, ни въ чужихъ сборахъ, и указания на его присутств1е мн4 кажутся со-
мнительными. Напротивъ, въ пределахъ крымско-кавказской области In. labiatus 

*) I. S i n z o w . Notizen iiber die Jura,—Kreide—und Neogen-Ablagerungen der Gouvernements Sa-
ratov, Simbirsk, Samara und Orenburg. Odessa 1899, стр. 68. 

8) А. П. И в а н о в ъ . Геологичесия изсл^довавш фосфоритовыхъ отложешй въ юго-западной части 
Жиздринскаго у., Калужской губ. Труды Ком. для изсл-Ьд. фосфоритовъ. Сер. I, т. У, стр. 445. 

г) Н. К а р а к а ш ъ . МЬловыя отложешя с$вернаго склона главнаго Кавказекаго хребта. Табл. VII, 
рис. 11. 
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I 
является, невидимому, однимъ изъ наиболее распространенныхъ ископаемыхъ ниж-
няго турона. Въ западномъ Копетъ-дагЬ видъ этотъ встречается изредка въ са-
момъ основанш туронскихъ породъ (Секизъ-ханъ)., На Аму-дарье часто встречается 
вместе съ Mammites и Placenticeras Khdresmense Lahus . на холмахъ Бишъ-тюбе и 
въ окрестностяхъ кишлака Назаръ-ханъ. 

Inoceramus labiatus var. latus Sowerby, 1828. 
Табл. И, рис. 2—3. 

1828. Inoceramus latus, S o w e r b y . Mineral Conchology, стр. 159, табл. DLXXXII, рис. 1. 
1911. „ labiatus var. latus, W o o d s . Cretaceous Lamellibranchia, т. II, стр. 284, рис. въ текстЪ 

38—40. ' 
1912. „ . „ я „ W o o d ' s . Evolution of Inoceramus, стр. 13, рис. 64. 

Кроме типичныхъ экземпляровъ In. labiatus въ нижнемъ туроне береговъ Аму-
дарьи встречаются и формы, относимыя Вудсомъ къ In, labiatus var. latus Sow. 

Экземпляры эти отличаются отъ типичныхъ представителей вида большей длиной 
раковины, меньшей ея скошенностью, меньшей выпуклостью покрывающихъ ее кон-
центрическихъ складокъ, а также большей длиною смычного края по отношещю къ 
высоте раковины. Кроме того у некоторыхъ экземпляровъ несколько возрастаетъ и 
уголъ между переднимъ и верхнимъ краемъ. 

Все эти признаки чрезвычайно сближаютъ описываемую разновидность съ In. 
Cripsi Mailt. , отъ котораго типичные представители In. labiatus резко отличаются 
скошенностью раковины, высотою ея и меньшей величиной угла, образуемаго смыч-
нымъ и переднимъ краями створокъ. Въ некоторыхъ случаяхъ трудно бываетъ даже 
решить, къ какому виду следуетъ относить данный экземпляра 

Исходя изъ стратиграфическаго положешя и существовашя совершенно незамет-
ныхъ переходовъ, съ одной стороны, къ типичнымъ In. labiatus, а съ другой, къ In. 
Cripsi, я склоненъ рассматривать In. labiatus var. latus, какъ мутащю, связывающую 
два упомянутыхъ вида. Иного воззрешя придерживается Вудсъ, считающей; что In. 
labiatus var .latus произошелъ отъ. типичнаго In. labiatus въ среднетуронское время. 
Такое расхождеше взглядовъ легко, конечно, объясняется темъ, что,въ Англш пред-
ставители разсматриваемаго вар1етета найдены были лишь въ зоне Holaster planus. 

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е положение и распространен1е. Оригиналы In. labi-
atus var. latus происходятъ изъ средняго турона Англш. Въ Рогаи этотъ вар1ететъ 
указывается изъ нижняго турона крыМско-кавказской области и изъ турона Орлов-
ской и Черниговской губ.. Мною онъ былъ найденъ въ самыхъ нижнихъ частяхъ 
туронскихъ породъ на правомъ берегу Аму-дарьи между кишлакомъ Назаръ-ханъ 
и Бишъ-тюбе; одинъ экземплйръ найденъ Димо близъ развалинъ крепости Ме-
шеклы-кала. 
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Inoceramus aff. convexus Meek. 
Табл. II, рис. 1, 7. 

Сравнить Inoceramus convexus, M e e k . A report on the invertebr. cret. and tert. fossils etc., стр. 51, 
табл. XII, рис. 5. 

Имеется всего одинъ экземпляръ ядра удовлетворительной сохранности. 
Раковина рабностворчатая,, сильно неравносторонняя, сильно выпуклая, косо-оваль-

наго очертатя. Передшй край створки значительно выпуклый, нижнШ и задшй слабо 
выпуклые; всЬ они сливаются въ одну плавную кривую, не образуя при встрече замйтныхъ 
угловъ; со смычнымъ переднШ и задшй края пересекаются подъ тупыми углами. Ма-
кушка расположена близко къ переднему концу смычнаго края, но не на самомъ 
конце его; она довольно массивна и выдается надъ верхнимъ краемъ створки. 

Наибольшая выпуклость створокъ располагается по лиши, идущей отъ макушки 
къ задне-нижнему углу раковины. Отсюда поверхность ихъ спускается къ переднему 

;краю лишь немногимъ круче, нежели къ заднему. Заднее крыло, повидимому, вовсе 
не развито, но имеются слабые зачатки передняго. 

Поверхность ядра въ верхней ея части покрыта низкими и очень широкими кон-
центрическими складками, которыя на заднемъ боку и близъ нижняго края створокъ 
делаются неясными. 

Описанная форма принадлежишь къ группе In. inconstant W o o d s — I n . balticus 
B6hm и наиболее близка къ некоторымъ северно-американскимъ ея представителямъ, 
въ особенности же къ In. convexus M e e k J) и In. sagensis Owen 2). Недостатокъ 
матер1ала непозволяетъ сделать детальное сравнеше, но повидимому, отъ перваго нашъ 
видъ отличается бблыпей скошенностью и меньшей длиной раковины, а отъ второго— 
некраевымъ положешемъ макушки. Вполне возможно, что дальнейппя находки пока-
жутъ тождество туркестанской формы съ In. convexus. 

Изъ европейскихъ представителей группы In. balticus по очертанш раковины 
ближе всего напоминаетъ нашъ экземпляръ In. Cripsi var. regularis (d'Orb.) Z i t t e l 3), 
но концентрическая складки у последняго, какъ и вообще у In. baliicus, очень резки, 
а раковина более плоская. 

Кроме упомянутыхъ уже можно указать следующая, более иЛи менее близ!ия 
формы. 

и ') M e e k . A report on the invertebrate cretaceous and tertiary fossils of the Upper Missuri country. 
Report of the Unit. States Geological Survey. 1876. Стр. 51, табл. XII, рис. 5. 

« ! ) F . M e e k , loc. cit., стр. 52, табл. XIII, рис. 2. R. W h i t f i e l d . Palaeontology of the Black Hills 
of Dakota. Unit. States Geograph. and Geolog. Survey Rocky Mountain Region. Washington, 1880. Стр. 
293, тМл. VII, рис. 12. 

') Z i t t e l . Die Bivalven der Gosaugebilde, табл. XV, рис. 5. 
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In. Millleri P e t r a s c h e k *) им§етъ то же очертан!е раковины, но последняя со-
вс4мъ плоская; кроме того характернымъ признакомъ вида служитъ форма концентри-
ческихъ складокъ, которыя гораздо более резки и остры, нежели у In. balticus. 

По очертанш раковины, по положешю наиболее выпуклой части ея и по тому, 
что отсюда поверхность створокъ одинаково круто спускается и кзади, и кпереди, 
описываемый экземпляръ имеетъ очень большое сходство съ Inoceramus sp., описан-
нымъ Jokoyama изъ верхняго мела Японш 2); раковина последняго однако более 
плоская, а концентричесшя складки на ней столь же правильны и резки, какъ у In. 
balticus. 1 ' 

Наконецъ, In. Balchii Meek et Hayden 8) отличается отъ нашего вида сильно 
уплощенной радовиной. 

Стратиграфическое положеше и распространен1е. Одинъ экземпляръ най-
денъ Веберомъ совместно съ Trigonia syrdariensis A rkh . въ слояхъ неопределен-
наго возраста (туронъ?) близъ ст. Дарбаза въ Ташкентскомъ уезде. 

.Inoceramus Lamarcki P a r k i n s o n , 1819. 
Табл. II, рис. 4—6; табл. Ш, рис. 1. 

. 1 
1819. Inoceramus Lamarcki, P a r k i n s o n . Remarks on the fossils collect, by Phillips etc., стр. 55, табл. I 

рис. 3. 
1822. Gatillus Cuvieri, B r o n g n i a r t in C u v i e r . Ossements fossiles, т. П, стр. 601, табл. 1Y, рис. 10. 
1823. Inoceramus „ S o w e r b y . Mineral Conchology, стр. 59, табл. CCCCXLI, рис. 1. 

— „ Brongniarti, S o w e r b y . Ibid., стр. 60, табл. CCCCXLI, рис. 2, 3. 
1836. „ Lamarcki, G o l d f u s s . Petrefacta Germaniae, т. IJ, стр. 114, табл. CXI, рис. 2. 

— „ Cuvieri, G o l d f u s s . Ibid, стр. 114, табл. CXI, рис. 1. 
— „ striatus, G o l d f u s s , Ibid. стр. 115, табл. СХП, рис. 2. 
— „ Brongniarti, G o l d f u s s . Ibid., стр. 115, табл. CXI, рис. 3. 

1856. „ Humboldti, E i c h w a l d . Lethaea rossica, т. П, стр. 495, табл. XXI, рис. 9. 
1870. „ Brongniarti, R o e m e r . Geologie von Oberschlesien, стр. 316, табл. XXXIV, рис.- 13. 
1872. „ „ G e i n i t z . Elbthalgebirge in Sachsen. Т. П, стр. 43, табл. XI, рис. 3—10, 

табл. Х Ш , рис. 3. 
1877. „ „ F r i t s c h . Studien im Gebiete der bohmisch. Kreideform. т. П, стр. 130, 

рис. 111. 
1883. „ „ F r i t s c h . Ibid., т. Ш, стр. 110, рис. 80. 
1901. „ Cuvieri, S t u r m . Der Sandstein von Kieslingswalde etc., стр. 92, табл. X, рис. 1. 
1904. „ cordiformis, A i r a g h i . Inocerami del Veneto, стр. 189, табл. IV, рис. 6—9. 
1911. „ latus, R o g a l a. Die obercretac. Bildungen im galizisch. Podolien, стр. 172, табл. IV, 

рис. 9 - 1 0 . 
— „ Koegleri, A n d e r t . Die Inoceramen d. Kreibitz-Zittauer Sandsteingeb., стр. 57, табл. V, 

рис. 6; табл. X, рис. 6. 

1) W. P e t r a s c h e c k . Ueber Inoceramen aus der Gosau etc. Jahrb. der k.k. geolog. Reiehsanst. LYI, 
1906. Стр. 160, табл. VI, рис. 1 , -2 . 

т) М. J o k o y a m a . Versteinerungen aus japanischen Kreide. Palaeontogr., X X X V I , стр.175, табл.XVIII, 
рис. 6—7. 

3) M e e k , loc. cit., стр. 56, табл. VI, рис. 1. 
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1912. „ Lamarcki, W o o d s . Cretaceous Lamellibranchia, т, 1П, стр. 307, рис. въ текстЬ 63—85; 
табл. LII, рис. 4—6, табл. LIIT, рис. 1—7. 

— „ „ W o o d s . Evolution of Inoceramus etc., стр. 7, рис. 32—41. 

Въ туркестанскихъ коллекщяхъ имеется сравнительно немного экземпляровъ 
этого многоформеннаго вида, которые частью относятся къ типичнымъ его представи-
телямъ, изв-Ьстнымъ подъ именемъ In. Brongniarti, частью же принадлежать къ ва-
р1етету, называемому обыкновенно In. Cuvieri. Изучеше обширныхъ коллекщй изъ 
Средней Россш, Кавказа и Копетъ-дага приводитъ меня къ тому же широкому пони-
машю вида, къ какому пришелъ въ своей монографш Вудсъ. 

У типичныхъ In. Lamarcki раковина более или менее сильно вздутая, неравно-
створчатая, сильно неравносторонняя. Толщина ея сгЬнокъ весьма колеблется въ зави-
симости, повидимому, отъ различ1я въ услов1яхъ существовашя; у однихъ экземпляровъ 
он4 очень тонки, у другихъ же весьма массивны. 

Макушки, расположенныя у самаго передняго края створокъ, массивны и довольно 
сильно загнуты внизъ и впередъ. Передшй край раковины обычно слегка вогнутый, 
нвжшй—сильно выпуклый, задшй—съ вогнутостью у начала крыла, а изредка на всемъ 
протяжен!и слабо выпуклый. 

Наибольшая выпуклость створокъ находится въ средней ихъ части. Передшй бокъ 
очень крутъ, нередко отвйсенъ. Передняго крыла нгЬтъ; заднее обычно хорошо развито 
и рЗюкимъ, крутымъ уступомъ отделяется отъ остальной поверхности створки. Въ 
нЪкоторыхъ случаяхъ однако крыло это очень мало и неясно отграничено. Поверхность 
раковины покрыта довольно широко разставленными концентрическими складками и 
довольно правильными знаками нарасташя. Изогнуты складки почти симметрично. 

In. Lamarcki var. Cuvieri Sow. (табл. II, рис. 6) отличается отъ типичной формы 
т4мъ, что раковина его мало вздута, и по сравнешю съ крупными размерами, лакихъ 
она достигаетъ, кажется иногда почти плоской. Некоторые изъ имеющихся экземпля- 1 

ровъ обладаютъ очень высокой и узкой р&ковиной. 
Мною не поставлены въ синонимику рисунки In. Lamarcki, данные Синцовымъ 

и К а р а к а ш е м ъ 2). Рисунокъ перваго представляетъ макушечную часть крупной рако-
вины, принадлежащей, судя по местонахожденш (Банновка, Меловое, Сосновка Сара-
товской губ.), действительно экземпляру этого вида. Что касается до экземпляровъ, 
азображенныхъ К а р а к а ш е м ъ , то одинъ изъ нихъ (рис. 12) представляетъ, повиди-
ному, In. inconstans или In. balticus, а второй (рис. 13) едва ли определимъ. 

Стратиграфическое положение и р а с п р о с т р а н е ш е . In. Lamarcki очень 

:*) Inoceramus Brongniarti, Синцовъ . Объ юрскихъ и м'Ьловыхъ окамен'Ьлостяхъ Саратовской губ. 
Якер. для Геолопи PocciH, т. IY. стр. 77, табл. XVI, рис. 1. 

, ') Inoceramus Brongniarti и In. Cuvieri, К а р а к а ш ъ . М-Ьловыя отложешя сЬвернаго склона глав-
ней) Кавказсвдго хребта. Петерб. 1897. Стр. 56, табл. VII, рис. 12, 13. К а р а к а ш ъ , какъ и некоторые 
друпе вавказсв1е геологи, считаете эти виды совместно съ In. labiatus характерными для „сенонскаго 
Яруса" (!>• 

Т Р П Н Г«од. Ком., Нов. СЕР., выш 1 6 2 . 
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широко расиространенъ въ туроне Западной Европы, встречаясь во всехъ отд'Ьлахъ 
этого яруса. Вудсъ указываетъ его и изъ нижняго сенона Англш. Въ средней Россш 
видъ этотъ играетъ местами породообразующую роль для нижнихъ горизонтовъ ту-
ронскихъ отложешй. Часто встречается въ туроне Крыма, Кавказа, Копетъ-дага. Въ 
северо-западныхъ Кызылъ-кумахъ попадается редко въ горизонте съ Exogyra asiatica 
Arkh. и Placenticeras placenta Dekay, т.-е. въ верхней половине турона (Мешеклы-
кала, Мамырдынъ-кара-кыръ); въ Копетъ-даге главная масса In. Brongniarti встре-
чается также выше In. labiatus. 

Inoceramus cardissoides Goldfuss , 1836. 

Табл. Ш, рис. 2—4. 

1836. Inoceramus cardissoides, G o l d f u s s . Petrefacta Germaniae, т. Д ; стр. 112, табл. СХ, рис. 2. 
1858. „ lobatus, R. P a c h t . Geologische Untersuchungen zwischen Orel, Woroneschund Simbirsk., 

стр. 132, табл. VII, рис. 1—3. 
1877. „ cardissoides, S c h l i i t e r . Zur Gattung Inoceramus, стр. 274. 
1898. „ „ G. M U l l e r . D i e Molluskenfauna des Untersenon von Braunschweig etc., стр.44, 

рис. 11. , 
1909. „ ornatus, Л у н г е р с г а у з е н ъ . Шкоторыя данныя о м$лов. отлож. Саратовской губ., стр. 131. 
1912. „ Pachti, А р х а н г е л ь с к 1 й . Верхнем^ловыя отлож. востока Европейской Россш,стр. 171. 

— „ „ А р х а н г е л ь с к ! ! ? . НижнеломовскШ уЬздъ, стр. 82, табл. П. 
— „ cardissoides, W o o d s . Cretaceous Lamellibranchia. т. П, стр. 300, рис. въ текстЬ 57—58. 
— „ „ W o o d s . Evolution of Inoceramus etc., стр. 18, рис. 92. 

1913. ^ „ „ С и н ц о в ъ . О верхнем^лов. осадкахъ Саратовской губ., табл. VIII, рис. 21. 
• — „ lobatus, С и н ц о в ъ . Ibid., табл. VIII, рис. 22. 

Раковина очень тонкая и сохраняется очень редко, такъ что обычно приходится 
иметь дело лишь съ ядрами. 

Створки сильно выпуклыя, но весьма часто вследств1е сплющивашя и обламы-
вашя передняго крутого бока представляются почти плоскими. Очерташе раковины у 
вполне сохранившихся экземпляровъ, которые встречаются крайне редко и до сихъ 
поръ описаны не были, четырехъ—или пятиугольное. Обыкновенно однако вследидае 
обламывашя задняго крыла раковина кажется резко-треугольной, клиновидной. Высота 
створокъ всегда превышаетъ ихъ длину. • 

Передшй край раковины близъ макушки слегка выпуклый, а въ нижней части 
столь же слабо вогнутый. ПереднШ бокъ очень высокШ, отвесный; отъ остальной по-
верхности створокъ онъ въ некоторыхъ случаяхъ отделяется очень резко, образуя съ 
нею почти прямой уголъ. Нижшй край несимметрично -выпуклый; на задне-нижнемъ 
углу его находится широкая выемка. Длину смычнаго края вследств1е почти'постоян-
наго обламывашя задней его части установить очень трудно, въ некоторыхъ случаяхъ 
однако видно, что она значительная. Макушка значительныхъ размеровъ, выдающаяся, 
загнутая впередъ и книзу. 
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Вместе съ родственнымъ ему In. lobatus описываемый видъ имйетъ въ задней 
части раковины широкую борозду, которая, начинаясь у макушки, спускается наискось, 
постепенно расширяясь, къ упомянутой уже выемке задне-нижняго края створокъ. 
Передшй край этой борозды бываетъ то очень высокимъ и почти отвйснымъ, то более 
ниэкимъ и пологимъ; последнее, можетъ быть, зависитъ лишь отъ сплющивашя рако-
вины. Резкое, часто нависающее ребро отделяете борозду отъ весьма редко сохра-
няющагося задняго врыла. Последнее въ однихъ случаяхъ, невидимому, бываетъ уз-
вимъ, въ другйхъ же достигаетъ значительной ширины. 

Скульптура поверхности створокъ довольно сложна. На переднемъ боку наблю-
даются только неправильные, то довольно грубые, то слабые штрихи нарасташя, укра-
Йешя же остальной поверхности состоятъ изъ концентрическихъ складокъ двухъ по-
рядковъ и рад1альныхъ реберъ. Наиболее резко выражена разница между двумя по-
рядками складокъ впереди отъ упомянутой борозды; въ пределахъ последней ойа 
ослабляется, а на крыле все складки становятся очень тонкими. На различныхъ 
шемплярахъ грубыя складки перваго порядка развиты весьма неодинаково; въ некото-
рыхъ случаяхъ оне очень высоки и даже пластинчаты, въ другйхъ—сравнительно низки и 
округлы. Нередко, но не всегда наружный край складокъ бываетъ круче внутренняго. 
Въ передней, выпуклой части раковины складки идутъ внизъ и назадъ, образуя по-
логую дугу, выпуклую книзу; въ пределахъ борозды оне резко ивменяютъ направлеше 
I идутъ вверхъ и назадъ, образуя вторую дугу, выпуклую кверху; наконецъ, на крыле 
Направленie складокъ еще разъ меняется, и оне загибаются почти прямо вверхъ. 

Степень р а з в и т рад1альныхъ реберъ весьма варшруетъ: они то бываютъ очень 
мало заметны, то становятся настолько резкими, что образуют! при перееЬченш съ 
«овцентрическими складками на последнихъ бугорки. 

Судя по существующимъ рисункамъ и категоричесвимъ заявлешямъ Гольдфусса и 
Шлютера, у западно-европейскихъ представителей In. cardissoides рад1альныя ребра 
развиты только на средней, наиболее выпуклой части створокъ и на заднюю часть 
последнихъ, въ пределы борозды и кзади отъ нея не распространяются. Въ Евро-
пейской Россш и въ Туркестане преимущественно встречаются формы, у которыхъ 
радщьная скульптура существуетъ и въ пределахъ борозды, доходя до самаго ребра, 
отдЬляющаго последнюю отъ задняго крыла. Въ пределахъ Саратовской губернш я 
ваходйлъ исключительно ташя ребристыя формы и выделилъ ихъ въ самостоятельный 
видъ In. Pachti Arkh. . Дальнейция работы, особенно въ пределахъ Пензенской губ., 
показали, что на ряду съ такими формами встречаются въ одномъ и томъ же слое 
шемпляры, у которыхъ въ пределахъ борозды ребра отсутствуютъ. Обстоятельство 
fro заставляете меня теперь смотреть на In. Fachti, лишь какъ на местную расу 
(subspecies) In. cardissoides, характеризующую восточную часть области его распро-
странена. Все приводимые мною рисунки изображаютъ In. cardissoides s. Pachti 
Arkh.. 

1* 
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Стратиграфическое лоложен1е и р а с п р о с т р а н е ш е . Въ Гермалш, гд4 стра-
тиграфическое положеше слоевъ съ In. cardissoides точно определено, видъ этотъ 
характеризуетъ нижнюю часть сантонскаго яруса; совершенно такое же положеше 
занимаетъ онъ и въ PocciH. Встречается In. cardissoides кроме Росс:in въ Англш и 
Германш. Распространена его въ Россш очень интересно. Крайшй западный пунктъ, 
въ которомъ мне приходилось встречать хотя и неопределимыя точно, но во всякомъ 
случае близшя къ In. cardissoides формы, находится въ Дмитр1евскомъ уезде Кур-
ской губ.; весьма обыченъ этотъ видъ въ Тамбовской, Пензенской и Саратовской губ.; 
крайшй восточный пунктъ, въ которомъ онъ былъ найденъ, лежитъ въ северо-запад-
ныхъ Кызылъ-кумахъ на высотахъ Кара-тау близъ кол. Соръ-булакъ. Въ средней 
Россш все находки In. cardissoides пр1урочиваются къ севернымъ окраинамъ нижне-
сенонскаго бассейна, къ тёрригеннымъ или полупелагическимъ осадкамъ последняго. 
Въ более южныхъ местностяхъ, где почти вся толща верхняго мела, исключая сено-
манъ, представлена белымъ меломъ, а также и въ Крымско-кавказской области In. 
cardissoides, повидимому, отсутствуешь; съ другой стороны, не приходилось мне встре-
чать его и въ чисто прибрежныхъ осадкахъ, какими являются нижнесенонсие устрич-
ники низовьевъ Аму-дарьи. Исходя изъ этихъ фактовъ, я думаю, что In. cardissoides 
обиталъ на умеренныхъ глубинахъ, и препятств1емъ къ его распространенда на югъ 
являлась слишкомъ большая глубина центральные частей бассейна. 

Trigonia, B r u g i e r e . 

Представители рода Ttigonia, играюпце чрезвычайно важную роль въ фауне 
туркестанскаго сеномана и турона, принадлежатъ исключительно къ новымъ видамъ 
или расамъ. Часть ихъ, именно Т. Bomanovskii, Т. chivensis, Т. sultan-TJisi, Т. syr-
dariensis, Т. Weberi, представляютъ формы вполне оригинальныя, не похож1я на опи-
санные ранее виды. Другая часть примыкаетъ къ западно-европейскимъ Т. daedalea 
Sow. и Т. Elisae Br. et Corn. (2. amudariensis, Т. ferganensis), третья—къ группе 
Т. pennata Sow., представители которой распространены, съ одной стороны, въ Европе, 
а съ другой—въ Японш (Т. turkestanensis, Т. turcmenensis). Наконецъ, одинъ изъ 
описываемыхъ ниже видовъ представляется мне только местной расой Т. crenulata 
Lam., распространенной въ Западной Европе, северной Африке и Перу (var. peruana 
Pau lke ) ; съ другой стороны, эта форма очень близка къ японской Т. Datemaseimunei 
J e h a r a . Такимъ образомъ, фауна тригошй Туркестана, будучи чрезвычайно своеобразной, 
обнаруживаетъ наибольшее сходство, съ одной стороны, съ западно-европейской, а съ 
другой — съ фауной западныхъ частей тихоокеанской области. Съ фауной северной 
Африки въ этомъ роде сходства совершенно не замечается. 
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Trigonia amudariensis sp. nov. 
Табл. Ш, рис. 6, 9—11. 

Раковина достигаете значительных! размеров!, слабо выпуклая, округло-четыре-
угольнаго очерташя, весьма неравносторонняя. Изъ двухъ десятковъ имеющихся у 
меня экземпляровъ этого вида большинство поломано, и изм^ретя могли быть сде-
ланы только на четырех!. 

Высота раковины. 41 мм. 44 мм. 65 мм. 65 
Длина „ 50 „ 47 , 78 „ 76 
Длина ареи 50 „ 45 , 76 „ 75 

Изъ этихъ цифръ видно, что отношен1е высоты раковины къ ея длине колеблется 
въ узкихъ пределахъ 0 , 8 2 — 0 , 9 4 , а отношете длины ареи къ длине створки по- • 
стоянно очень близко къ единице. 

: * ПереднШ край створки закругленъ и внизу нередко значительно скошенъ; задшй 
край косо срезанъ, нижшй слабо выпуклый. Макушка маленькая, довольно слабо обо-
собленная. Широкая ареа ясно отграничена отъ остальной поверхности створки, хотя 
р§зко выраженнаго киля на ея наружномъ краю и не существуете. По средине ареи 
проходите довольно глубокая бороздка. Слегка вдавленный щитов! отграничивается 
отъ ареи яснымъ, обычно бугорчатым! вилемъ. 

Скульптура поверхности створокъ весьма характерна, но у различных^ экземпля-
ров! детали ея значительно меняются. Щитовъ всегда поврытъ небольшими бугор-
ками, которые располагаются неправильными, косыми рядами. На арее, близъ самой 
макушки расположено несколько восыхъ, направленных! назадъ и вниз! складокъ, 
служащих! продолжешемъ реберъ средней части раковины. Остальная часть ареи въ 
большинстве случаевъ поврыта лишь тонкими штрихами нарасташя, но нередко по 
краямъ срединной бороздки на ней появляются неболыше бугорки. Гораздо реже бу-
горки покрывают! верхнюю часть ареи между срединной бороздкой и внутренним! 
видемъ. Наконец!, въ исвлючительныхъ случаяхъ почти вся площадь ареи оказы-
вается заполненной бугорвами, располагающимися въ виде неправильных! восых! 
рядов!. Остальная часть поверхности створовъ поврыта высокими и широкими, округ-
лыми ребрами, образующими р4зкШ У-образный изгибъ. Лишя перегиба располагается 
то довольно близво въ переднему враю равовины, то значительно отодвигается назадъ, 
къ арее. У одного экземпляра (рис. 11) место перегиба оказалось настолько сдвинуто 
впереди, что он! заметен! тольво вблизи мавушви; ниже ребра пересекают! наи-
скось всю створву. Кзади оте места перегиба ребра несут! лишь немногочисленные 
бугорки, которые нередко бывают! неясными и иногда даже совершенно отсутствуют!. 
Кпереди отъ перегиба бугорки становятся значительно резче, и ребра нередко распа-
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даются на ряды бугорковъ, очень часто комбинирующихся во взаимно перпендику-
лярные ряды.Одна cepifl этихъ рядовъ нам4чаетъ истинное направлеше реберъ, другая 
же является какъ бы продолжешемъ задней, нисходящей ихъ части. Часто это по-
следнее направлеше преобладаетъ надъ первымъ, и У-образный изгибъ реберъ заме-
тенъ бываетъ лишь въ верхней половине створокъ. Въ задней части раковины ребра 
въ этихъ случаяхъ направляются отъ ареи къ нижнему краю, а по переднему боку 
створокъ тянутся ряды крупныхъ бугорковъ, перпендикулярные къ переднему краю. 
Зубной аппаратъ ни на одномъ экземпляре не виденъ полностью. 

Большое сходство съ Т. amudariensis им4етъ Т. daedalea P a r k . изъ вракона 
Аш\ни. Ребра у нея однако все распадаются на ряды бугорковъ, и V-образный изгибъ 
ряды эти обнаруживаютъ лишь подъ макушкой; ареа вместо срединной борозды несетъ 
киль и вся покрыта косыми рядами бугорковъ. То же наблюдается и у другихъ близ-
кихъ къ нашему виду формъ—Т. nodosa Sow. 2) (неокомъ) и Т. JElisae B r i a r t et 
Corne t 8) (сеноманъ). 

Стратиграфическое положеше и распространен1е. Т. amudariensis обычна 
въ сеноманскихъ и туронскихъ слояхъ северо-западныхъ Кызылъ-кумовъ, вне преде-
ловъ которыхъ не встречена. Въ Фергане ее замещаетъ близкая Т. ferganensis. 

Trigonia ferganensis sp. nov. 
Табл. IV, рис. 1—3. 

Все многочисленные экземпляры этого вида более или менее обломаны и дефор-
мированы, и потому очерташе раковины съ точностью выяснить трудно; повидимому, 
оно угловато-округлое. Створки довольно слабо выпуклыя и значительно неравно-
сторонняя; неравносторонность ихъ однако значительно меньше, нежели у Т. amu-
dariensis, у которой макушка лежитъ совсемъ близко къ переднему краю. Передшй 
край раковины довольно правильно закругленъ, нижшй слабо выпуклый, задшй почти 
прямой. Макушки мало обособленныя; макушечный уголъ равенъ 130°—140°. Большая, 
подразделенная срединной бороздкой ареа нерезко отделена отъ остальной поверх-
ности створокъ. Очень нерезко отграниченъ также и щитокъ. У 1. amudariensis по-
следшй несколько вдавленъ и образуетъ, по крайней мере у макушки, съ разде-
ляющей створки плоскостью почти прямой уголъ; у Т. ferganensis вдавленности на 
щитке не заметно, и уголъ, образуемый имъ съ плоскостью раздела раковины, острый. 

Украшешя поверхности створокъ весьма напоминаютъ украшешя Т. amudariensis, 
но все же во многомъ отъ нихъ разнятся. Въ верхней трети раковины средняя часть 

J. L y c e t t . British fossil Trigoniae. Стр. 100, табл. XXII, рис. 7, 8; табл. XXIII, рис. 1—3. 
') J. L y c e t t , 1. с. Стр. 106, табл. XXIV, рис. 1—3. 
3) A. B r i a r t et F. Cornet . Meule de Bracquegnies. Стр. 64, табл. VI, рис. 4, 5. M. Cossmann . Sur 

Involution des Trigonies. Табл. II, рис, 10—12; табл. IV, рас. 18. 
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ея покрыта широкими, V-образно изогнутыми, резкими ребрами, который переходятъ и 
на арею; въ наружной части последней, кпереди отъ срединной бороздки, ребра идутъ 
какъ и ранее, кверху, но перейдя бороздку,- резко поворачиваютъ назадъ, образуя 
второй У-образный изгибъ, только направленный вершиной къ макушке, а не къ нижнему 
краю, какъ первый. Аналогичное явление наблюдается и у' Т. amudariensis, но огра-
ничивается 2 — 3 ребрами близъ самой макушки. 

Близъ макушекъ ребра у Т. ferganensis ц$льныя, съ. нерезко выраженными бу-
горками; ниже бугорки делаются все яснее и яснее, и въ периферическихъ частяхъ 
ребра распадаются на ряды крупныхъ, довольно широко разставленныхъ бугорковъ. 
На переднемъ боку раковины бугорки располагаются такъ, что образуютъ две серш 
взаимно-перпендикулярныхъ рядовъ, чтЬ, какъ мы видели выше, наблюдается и у 
Т. amudariensis. На одномъ йзъ очень крупныхъ экземпляровъ можно видеть, что на 
арее близъ задняго края бугорки изглаживаются. 

Зубного аппарата ни на одномъ экземпляре не видно. 
Изъ сказаннаго можно видеть, что Т. ferganensis очень близка къ 1. amudariensis 

и, быть можетъ; ее правильно было бы разсматривать, лишь какъ местную расу (sub-
species) последней; соединить две этихъ формы подъ однимъ назвашемъ мне кажется 
нёвозможнымъ. 

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е ш е и р а с п р о с т р а н е н 1 е . Т. ferganensis встречается 
и въ нижнихъ горизонтахъ сеноманско-туронской свиты Ферганы, но наиболышя скоплешя 
раковины ея образуютъ въ верхнихъ частяхъ этой свиты, относящихся уже къ турону. 

Раковина большая, слабо выпуклая, въ высшей степени неравносторонняя, че-
тыреугольно-овальнаго очерташя. Длина ея почти равна высоте. Изъ четырехъ имею-
щихся экземпляровъ этого вида три сохранились полностью и могли быть измерены. 

Передшй край слабо выпуклый, иногда какъ бы приплюснутый; нижшй выпуклый; 
гадвШ широшй, почти прямой; верхшй прямой. Макушки лежатъ очень близко къ 
переднему краю створокъ и очень слабо обособлены. 

Поверхность раковины въ средней ея части несетъ четыре неправильныхъ, высо-
квхъ, грубыхъ, продольныхъ складки, изъ которыхъ наиболее сильно развиты вторая и. 
третья, считая сверху; четвертая складка гораздо ниже предыдущихъ; ниже ея на 

Trigonia Romanovskii sp. пот. 
Табл. V, рис. 9. 

Длина раковины . 
Высота „ 

I Длина арен . . 

84 мм. 91 мм. 96 мм 
91 „ 94 „ 91 „ 
91 „ 93 „ 100 , 
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части экземпляровъ можно подметить зачатки пятой. Три верхшя складки доходятъ 
до ареи, четвертая же изглаживается ранее. По краямъ три верхшя складки вздува-
ются въ неправильные, широше, расплывчатые бугры; на четвертой послЪдше уже 
очень мало заметны. Неболыше бугры существуютъ. также и на границе средней части 
створокъ съ ареа; на одномъ экземпляре ихъ видно четыре, по числу складокъ, на 
концахъ или на продолженш которыхъ они находятся; на другомъ экземпляре заме-
тенъ всего одинъ бугоръ. .На передшй бокъ створокъ складки не распространяются. 
Къ арее средняя часть створокъ спускается очень полого; границей ихъ является 
пшрокШ, мало заметный желобокъ. Ареа широкая, плоская; на одномъ изъ экземпля-
ровъ на ней существуютъ широше, неопределенные бугры. Щитокъ узкШ, отделяннщйся 
отъ ареи широкимъ, тупымъ, округлымъ килемъ. 

Кроме указанныхъ складокъ и бугровъ поверхность раковины несетъ лишь тонше, 
неправильные штрихи нарасташя. Изнутри нижшй край створокъ близъ своего зад-
няго конца несетъ несколько грубыхъ зубцовъ. Замокъ виденъ плохо. 

Близкихъ видовъ къ Т. BomanovsMi я указать не могу. 

Стратиграфическое п о л о ж е т е и распространенхе. Все имеюпцеся экзем-
пляры найдены въ сеноманскихъ иесчаникахъ у юго-восточнаго конца Султанъ-Уизъ-
дага близъ развалин* крепости Кызылъ-кала. 

Trigonia crenulata Lam. subsp. turfeestanensis s. nov. 
Табл. IV, рис. 4 - 5 . 

Раковина полулунной формы, весьма неравносторонняя, значительно выпуклая, 
средней величины. Длина створокъ превосходить ихъ высоту, какъ видно изъ следую-
щихъ измерешй: 

Длина раковины. . . . 55 мм. 56 мм. 
Высота „ 46 „ 46 „ 
Длина ареи 42 „ 48 „ 

Передшй и нижшй края створокъ сливаются въ одну, довольно плавную кривую; 
задшй конецъ ихъ сильно суженъ; верхшй край сильно вогнутый. 

Поверхность раковины впереди отъ ареи покрыта многочисленными (до 30), вы-
сокими ребрами. Верхшя изъ нихъ имеютъ форму полукруга, средшя напоминаютъ 
весьма растянутое S, задшя же прямыя. Ребра эти усажены довольно высокими, пла-
стинчатыми, поперечными чешуйками. По переднему боку, близъ макушки, между глав-
ными ребрами располагаются еще по два—три короткихъ вставочныхъ ребрышка. 
Въ разделяющихъ ребра желобкахъ кое-где заметны поперечныя морщинйи. 

Ареа узкая, съ резкимъ, узкимъ желобкомъ посредине. Ребра распространяются 
на нее только близъ самой мавушви, ниже же видны лишь тонв1е штрихи нарасташя. 
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Щитокъ довольно широкШ, сильно вдавленный, покрытый ребрами, которыя подходятъ 
къ его краямъ подъ острыми углами; покрыты они, какъ и въ передней части рако-
вины, чешуйками. 1 

Изнутри нижшй край створокъ, въ особенности въ двухъ переднихъ третяхъ грубо 
зазубренъ. Замка на моихъ довольно многочисленных! экземплярахъ не видн(>. 

Описанная форма настолько близка къ Т. crenulata Lam. *) изъ туронскихъ и 
сеноманскихъ отложенШ Франщи и северной Африки, что я считаю ее лишь местной 
расой этого вида. Отлич1я нашей расы заключаются въ гораздо болЗзе узкой apei , 
напоминающей арею Т. aliformis P a r k . 2), а также въ томъ, что ребра на арегЬ 
ограничиваются лишь околомакушечной частью последней. По этимъ признакамъ, а 
также по очень косвенному положешю реберъ на щитк^ наша форма вполнй сходна 
съ Т. crenulata var. peruana P a u l c k e 3) изъ турона Перу. Отождествлешю съ по-
следней мешаетъ большая округлость передняго бока раковины нашей формы, которая 
въ этомъ отношенш не отличается отъ Т. crenulata, а также присутств1е на ребрахъ 
чешуекъ, которыя у var. peruana развиты значительно слабее. Разительно похожа на 
туркестанскую форму Т. Datemasamunei J e h a r a 4) изъ гольта или сеномана Японш 
(Orbitolina sandstone). Форма раковины, характеръ ареи, щитка и реберъ у нея со-
вершенно т4 же; вся разница сводится къ тому, что у японскаго вида ребра почти 

' гдадшя, и 'зубчики на нихъ появляются лишь въ нижней части. Наконецъ, можно упо-
мянуть о Т. Emoryi C o n r a d изъ врайона и сеномана Мексики 5), которая отличается 
Отъ разсматриваемаго вида покрытой ребрами ареей. 

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е ш е и р а с п р о с т р а н е н о . Сеномансие песчаники 
у юго-восточнаго конца Султанъ-Уизъ-дага (Кызылъ-кала) и гЬ же. породы на Илянгъ-
«ыръ и Мискенъ-ата-кыръ близъ сёлешя Кипчакъ въ Хиве. , 

Trigonia chivensis sp. nov. 
Табл. IV, рис. 6, 8—10. 

Раковина средней величины, значительно выпуклая, неправильной, треугольно-
полулунной формы. Изъ 24 найденныхъ экземпляровъ 5 хорошо сохранившихся им^готъ 
сл$дуюпце размеры: , • 

L. A g a s s i z . fitudes critiques sur les Mollusques iossiles. I. Memoire sur les Trigonies. Стр."32, 
(табл. VI, рис. 4—6. d 'Orbigny . Palaeontologie frangaise. Terrains cretaces. Т. Ш. Стр. 151, табл. CCXCV. 
|Щу C o s s m a n n . Sur Involution des Trigonies. Табл. П, рис. 2—5; табл. IV, рис. 15. i 

2) I. L y с е tt . British fossil Trigoniae. Стр. 116, табл. XXV, рис. 3 - 6 ; табл. XXVIII, рис. 5. d 'Orbigny , 
Щ . eit. Табл. CCXCI, рис. 1—3. 

s) W. P a u l c k e . Ueber die Kreideformation in Sfldamerika. Стр. 272, таб.Л. XV, рис. 9. 
*) S. 'Jehara. The cretaceous Trigoniae from Miyako and Hokkaido. Стр. 38, табл. И, рис. 13—14. 
s) Е. Rose . Monographia geologica у paleontoWgica del Cerro de Muleros. Стр. 121, табл. XXIV, 

5; табл! XXV, рис. 1, 3, 5; табл. XXVI. рис. 1. ' 1 

Т Т Т Д Н ГЕОЛ. КОМ. , ' Н О В . СЕР., ВЫП. 1 5 2 . . 4 
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Длина раковины . 48 мм. 50 мм. 53 мм. мм. 68 мм. 
Высота „ . . 41 „ 37 „ 44 „ 47 я 53 „ 
Длина арер . . , 40 „ 39 , 38 „ 40 „ 48 „ 

Передшй край раковины довольно правильно закругленъ, нижшй—слабо выпуклый, 
ареальный—значительно и неправильно вогнутый. Наиболее вздутая часть раковины 
находится подъ макушками, въ передней трети створокъ. Между этой, частью и наруж-
нымъ килемъ ареи располагается широкое, мало заметное вдавлеше, постепенно расши-
ряющееся книзу. Ареа узкая, ограниченная снаружи и изнутри резкими, округлыми 
килями; по средин^ ря проходитъ узкая и довольно глубокая бороздка. Щитокъ ши-
рокШ, глубоко вдавленный. Макушка массивная, сильно загнутая назадъ. 

Скульптура поверхности створокъ довольно сложная. Щитокъ кроме тонкихъ 
пггриховъ нарас^ашя несетъ многочисленныя поперечныя складки, которыя близъ 
анальнаго конца пересекаютъ его поперекъ, образуя мелше изгибы, а на остальномъ 
протяженш имеютъ всего одинъ несимметричный U-образный изгибъ. Ареа покрыта 
только штрихами нарасташя, порой довольно грубыми. На остальной части створки 
развиты ребра и штрихи нараСташя, превращающееся черезъ неправильные промежутки 
въ неопределенныя складочки. . 

Ребра наилучше выражены въ задней части раковины. Здесь они направлены 
внизъ и или, прямы, или же S-образно изогнуты! Съ приближешем'ь къ средней части 
створокъ нижше концы реберъ делаются неясными, расплывчатыми и въ то же время 
загибаются кпереди. Въ средней части ребра направлены наискось сверху внизъ и 
впередъ; дойдя до м4ста наибольшей выпуклости створки, они сильно ослабляются,-
изгибаются, и направляются прямо впередъ, образуя на переднемъ боку створки не-
сколько резкихъ зигзаговъ, возникающихъ благодаря пересечешю реберъ со складками 
роста. Форма реберъ въ передне-верхней части створокъ очень характерна, такъ какъ 
обращенный къ макушке скатъ ихъ очень крутъ, почти отвесенъ, тогда какъ про-
тивоположный очень отлогъ. Въ нижне-переднемъ углу створокъ ребра нередко совер-
шенно изглаживаются. Въ задней половине раковины на ребрахъ, благодаря пересе-
чешю со штрихами нарасташя, образуются многочисленныя, иногда довольно высоюя 
поперечныя морщинки—чешуйки. Последнимъ элементомъ скульптуры являются тония, 
неправильныя ребрышки, покрывающая передшй бокъ створокъ подъ макушками. 

Внутренняя поверхность створокъ имеетъ все характерные признаки раковины 
тригошй группы Scabrae. 

Стратиграфическое положеше и р а с п р о с т р а н е ш е . Сеномансюе песчаники 
около восточнаго конца Султанъ-Уизъ-дага (Кызылъ-кала и др.). 
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Trigonia turcmenensis sp. 110v. 
, Табл. I l l , рис. 5, 7, 8. 

Раковина небольшая, слабо выпуклая, тр(ёугольнаго очерташя. Изъ трехъ имею-
щихся экземпляровъ измерены могли быть два. ' 

Длина раковины. . . . . 32 мм. 88 мм. 
Высота „ . . . . . . 25 в 33 „ 
Длина ареи . . . . . . . 26 „ 31 „ 

У бблыпого экземпляра, какъ видно изъ этихъ цифръ, отношеше высоты къ 
длине больше, нежели у меньшаго. Это нельзя однако считать за характерное возрастное 
отлич1е, такъ какъ треий, хуже сохранивпийся экземпляръ, при длине около 30 мм. 
столь же высокъ, какъ и второй изъ измеренныхъ, 

Передшй и нижнШ края створокъ выпуклы, но на нижнемъ близъ задняго конца 
имеется слабая вдавленность; ареальный край слабо вогнутъ. Наиболее выпуклая часть 
раковины находится прямо подъ макушками или немного кзади отъ нихъ; между этой 
частью и килемъ располагается широкая борозда. Ареа узкая, отделенная отъ средней 
части раковины резкимъ, а отъ щитка мало заметнымъ килемъ; по средине ея тянется 
неглубокая бороздка. Щитокъ слабо вогнутый. 

Скульптура поверхности створокъ проста. Наиболее выпуклая, средняя часть ихъ 
лишена реберъ и несетъ лишь тоншя, расплывчатыя складочки и штрихи- нарасташя. 
На переднемъ, довольно отлогомъ боку некоторый изъ этихъ складочекъ становятся 
более резкими, довольно высокими и направляются перпендикулярно къ переднему 
край; на нихъ здесь заметны неясные бугорки. У нижняго края передней и средней 
части раковины имеются очень неясныя, слабо-бугорчатыя ребрышки. Въ упомянутой 
выше широкой борозде передъ ареей располагается несколько широкихъ, плосйихъ, 
частью дихотомически ветвящихся реберъ, доходящихъ до макушки; бугорковъ на 
нихъ не имеется. Ареа покрыта лишь штрихами нарасташя, на щитке же имеются 
кроме того косыя, изогнутыя ребрышки. 

Зубной аппаратъ не виденъ. ' 
Чрезвычайно близка къ нашей формЬ Т. subovalis J i m b o ') изъ беномана Япо-

вш (зона Trigonia longiloba). Описашя и рисунки J e h a r a 2) даютъ однако возмож-
ность выяснить, что между двумя этими видами существуютъ различая, какъ въ 
строеши ареи, такъ и въ характере скульптуры. У I . subovalis ареа fже и лишена 
срединной бороздки, а рад1альныя ребра многочисленнее, вследств1е чего концентри-

J i m b o . Kreideformation von Hokkaido^ Стр. 188, табл. VIII, рис.5. \ 
s) J 'ehara. The cretaceous TrigOniae from Miyako and Hokkaido. Стр. 48, табл. I, рис. 14—17. 

V A' -' 
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чесюя складки передняго бока створокъ упираются въ нихъ, не оставляя, невиди-
мому, гладкаго промежутка въ наиболее выпуклой части створокъ. Различ1я эти на-
столько малы, что правильнее, быть можетъ, было бы разематривать туркестанскую 
форму, лишь какъ местную расу Т. subovalis (subspecies turcmenensis). Некоторое, до-
вольно впрочемъ отдаленное сходство имеетъ описываемый видъ съ туронской Т. ВисЫ 
Greinitz J), у крторой форма раковины иная, и гладкая площадка на поверхности 
створокъ отсутствуете. 

Стратиграфическое положен1е и р а с п р о с т р а н е ш е . Все экземпляры най-
дены въ верхней части туронскихъ породъ на правомъ берегу Аму-дарьи западнее 
станцш Бишъ-тюбе. 

Trigonia psendoindica sp. nov. 
Табл. У, рис. 6—8. 

Очерташе створокъ треугольное. ПереднШ край ихъ правильно округлый; ниж-
шй — слабо выпуклый; ареальннй — почти прямой; задшй конедъ сильно суженъ и 
косо срезанъ. 

ч 
,Между наиболее выпуклой частью створокъ и килемъ, отграничивающимъ арею, 

проходите довольно глубокое, расширяющееся книзу вдавлеше. Ареа отъ передней 
части раковины отграничена тупымъ, но резкимъ килемъ; она узкая, съ еле заметной 
бороздкой посредине. Щитокъ довольно широмй, правильно-овальной формы, пе 
сильно вдавленный. Большая часть поверхности створокъ гладкая; лишь подъ ма-
кушкой заметны 2—3 концентрическихъ складки, да на переднемъ боку имеется до 
15 тонкихъ, но резкихъ продольныхъ складочекъ. Ареа гладкая. На щитке заметны 
тония, слегка зазубренныя поперечныя ребрышки. 

Замочный аппарате не виденъ. 
По форме раковины Т. pseudoindica, почти ничемъ не отличается отъ Т. turc-

menensis, но скульптура ея несколько иная. Во-первыхъ, продольныя складки на перед-
немъ боку раковины у нйя длиннее, нежели у амударьинскаго вида, а во-вторыхъ, что 
главное, всяые следы paдiaльныxъ реберъ въ нижней и задней частяхъ створокъ 
отсутствуютъ; кроме того можно отметить, что поперечныя складочки на щитке раз-
виты гораздо ч слабее, нежели у Т. turcmenensis. Возможно, что Т. pseudmndica свя-
зана съ последней генетически и представляетъ ея ближайшую мутацш. 

А. В. Ф а а с о м ъ 2 ) описываемая форма определена была какъ Т. cf. indica 
Stol. 3), во' по моему мненш, последняя принадлежите къ совершенно иной группе. 
У индШскаго вида поверхность раковины на всемъ протяженш отъ передняго края 

G e i n i t z . Elbthalgebirge. Т. I, стр. 225, табл. XLIX, рис. 15—16. 
2) 6 . Ч е р н ы ш е в ъ , М. Б р о н н и к о в ъ , В. В е б е р ъ и А. Фаась . Андижанское землетрясеше, стр. 47, 52. 
") F. S t o l i c z k a . Cretaceous fauna of South India. Т. Ш, стр. 315, табл. XV, рис. 14—15. 
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до ареи покрыта правильными концентрическими складками, которыя у ферганской 
формы ограничиваются только переднимъ бокомъ. 

Видъ представленъ всего двумя экземплярами. . 

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е ш е и р а с п р о с т р а н е ш е . Сантонсше слои сузак-
скаго разреза въ Фергане. 

Trigonia turtestanensis sp. no v. 
Табл. V, рис. 11—12. 

Раковина неболыпихъ размеровъ, не сильно выпуклая, неравносторонняя, тре-
угольнаго очерташя; передшй край ея сильно выпуклый, нижшй слабо выпуклый; 
задшй конецъ сильно суженъ и косо срезанъ. Наиболее выпуклая часть створокъ на-
ходится подъ макушками или несколько впереди последи ихъ. Ареа отделяется отъ 
остальной поверхности раковины тонкимъ, ребровиднымъ килемъ, кпереди отъ кото-
рого располагается широкое, треугольное вдавлеше. Ареа довольно узкая; по средине 
ея проходитъ желобокъ; щитокъ отделяется отъ нея нерезкимъ килемъ. Задняя часть 
ареи несетъ на себе лишь штрихи нарасташя, остальная же, бдльшая часть ея, а 
равно и щитокъ покрыты слабо изогнутыми ребрами, отходящими отъ киля и напра-
вляющимися назадъ и вверхъ; ребрышки эти вследств!е пересечешя со штрихами 
нарасташя тонко зазубрены. 

Передняя часть раковины покрыта концентрическими складками, то тонкими, то 
довольно широкими; отъ передняго края оне идутъ сначала, немного изгибаясь, на-
задъ и вверхъ, а потомъ поворачиваютъ назадъ и внизъ. 

Задняя, половина створокъ занята рад!альными ребрами, которыя близъ нижняго 
края иногда раздваиваются. Отношешя между складками и ребрами у разлйчныхъ 
экземпляровъ не одинаковы. Въ однихъ сл^аяхъ (рис. 12) продольныя складки все 
доходятъ, приблизительно, до средней лиши створокъ и здесь подъ прямымъ угломъ 
обрезаются ребрами, которыя отходятъ все отъ киля на границе ареи; въ местахъ 
встречи реберъ и складокъ образуются бугорки. У другихъ экземпляровъ (рис. 11), 
до средней лвнш доходятъ лишь верхшя складки, нижшя же значительно короче 
ихъ и не распространяются далее передней трети или четверти раковины. Ребра от-
ходятъ при этомъ частью отъ киля, частью же отъ концовъ складокъ; близъ нижняго 
края створокъ, где продольныя складки становятся очень короткими, ребра отходятъ 
и отъ нижняго бока последней длинной складки. 

jt. 
fi> Наиболышй экземпляръ Т. turkestanensis имеетъ 40 мм. длины; размеры трехъ 
йаленькихъ, но хорошо сохранившихся экземпляровъ следуюпце: 

Длина раковины 
Высота ,, 

21 мм. 
16 „ 

22 мм. 
17 „ 

'25 мм. 
23 , 
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Замочный аппарата не виденъ. 
Изъ туркестансвихъ видовъ ближе всего къ Т. turlcestanensis стоитъ Т. turcmenensis, 

отлйч1я которой заключаются въ томъ, что продол1>ныя складки ограничиваются у нея 
лишь переднимъ бокомъ створки, рад1альныл же ребра немногочисленны и неясны, а 
догому средняя, наиболее выпуклая Часть раковины остается гладкой. 

Весьма близкими аналогами Т. turlcestanensis въ западно-европейской фауне яв-
ляются представители оригинальной группы Scabrae, распространенной во враконе и 
сеноман4, именно Т. pennata Sow. х) и Т. sulcataria 2) Lam. Обе оне отличаются 
темъ, что радгальныя ребра ограничиваются лишь прилежащей къ кцлю частью ство-
рокъ, и большая часть ихъ идетъ къ продольнымъ складкамъ, а не къ нижнему краю. 
Еще ближе стоитъ 1. turlcestanensis въ Т. subovalis J i m b o (1. е.); все отлище сво-
дится, невидимому, къ несколько большей ширине рад!альныхъ реберъ последней и 
къ отсутствш реберъ на арее. 

Стратиграфическое положея!е и распространеше . Т. turlcestanensis из-
редка встречается въ сеноманскихъ породахъ низовьевъ Аму-дарьи (Зенге-куйганъ), но 
переходитъ и въ туронъ (Бишъ-тюбе); въ техъ же слояхъ встречается она и въ Фер-
гане (Сузакъ, Кочкаръ-ата). 

Trigonia syrdariensis sp. nov. 
Табл. V.. рис. 2 - 5 . 

Раковина небольшая, несильно выпуклая, треугольнаго очерташя. Изъ 11 имею-
щихся экземпляровъ измерены могли быть, какъ хорошо сохранивпиеся, только три. 

Длина раковины . . . 21 31 36 
Высота • „ . . . _ . 17 26 3 i 
Длина а р е и . . . . . 17 26 31 
Толщина раковины (обе 

створки) . . . . — 15 18 

Изъ этихъ цифръ видно, что по мере возрасташя раковины отношеше высоты 
ея къ длине постепенно увеличивается; съ замечательнымъ постоянствомъ удержи-
вается отношеше длины ареи къ высоте створки, у всехъ экземпляровъ равное 
единице. 

Макушки маленьшя, очень слабо обособленныя. Передшй край створокъ, то довольно 

') L y c e t t . British fossil Trigoniae. Стр. 183, табл. XXIV, рис. 4—5. 
3) L y c e t , loc. cit. Стр. 135, табл. XXVI, рис. 8, табл. XXV111, рис. 3. 
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значительно и правильно закругленъ, то какъ бы усЬченъ. Задшй конецъ узкШ, косо 
срезанный. НижнШ край близъ задняго конца очень слабо, иногда еле заметно вогнутъ. 
Передъ килемъ, отд-Ьляющимъ арею, расположено постепенно расширяющееся книзу 
вдавлеше, которому и соответствуете только что упомянутый изгибъ нижняго края 
створки. Наружный киль ареи' резко выраженъ. Ареа узкая; по средине ея прохо-
дить неглубокая, нередко мало заметная бороздка. ВнутренвШ киль, отдйляюпцй щи-
токъ отъ ареи, на всЬхъ экземплярахъ довольно хорошо замйтенъ. Щитокъ довольно 
широтй, слабо вдавленный. 

Главнейший элементъ скульптуры раковины составляютъ довольно высоия и пра-
вильный концентричесшя складки. У передняго края створки на нихъ замечается въ 
некоторыхъ случаяхъ более или менее ясйо выраженная волнистость. Въ задней по-
ловине, передъ килемъ складки пресекаются рад1альными ребрышками, весьма раз-
лично развитыми; на однихъ экзбмплярахъ они многочисленны, резки и, пересекаясь 
съ концентрическими складками, образуютъ бугорки, на другихъ еле заметны или 
даже совсемъ исчезаютъ. Подходя къ килю, складки становятся менее резкими; въ 
однихъ случаяхъ все оне достигаютъ киля, образуя на немъ рядъ бугорковъ^ въ дру-
гихъ же въ нижней части створокъ складки расплываются, не поднимаясь на киль. 
Въ область ареи въ нижней части створокъ , скадки никогда не переходятъ, заме-
щаясь здесь тонкими штрихами нарасташя. У макушки, наоборотъ, складки продол-
жаются на арею и наискось поднимаются вверхъ по последней. Достигнувъ внутрен-
няго киля, оне утолщаются, образуя нередко бугорки, и затемъ, сделавъ У-образ-
ный изгибъ, направляются на щитке внизъ. При этомъ на щитке возобновляются и 
исчезнувпия было складки нижней, части створокъ, такъ что большая его половина, а 
иногда и весь щитокъ оказывается покрытымъ укосыми складками. 

Возможно, что Т. syrdariensis была уже описана Р о м а н о в с к и м ъ подъ именемъ 
Т. rotmdata 1), но степень сохранности изображенныхъ имъ экземпляровъ не позволяетъ 
быть въ этомъ увереннымъ. Вообще, едва ли можно считать видъ Р о м а н о в с й а г о 
установленными По форме раковины наиболее близко стоитъ къ описанному виду 
Т. indica Stol . 2) изъ Arrialur group южной Индш, но отсутеше у нея ра-
д1альныхъ реберъ и гладкая ареа не позволяетъ ихъ смешивать. 

С т а т и г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е ю е и р а с п р о с т р а н е ш е . Т. syrdariensis найдена 
мною в ! туроескихъ породахъ северо-западныхъ Кызылъ-кумовъ у Джира-кудукъ и 
Соръ-булакъ, а Веберомъ близъ ст. Дарбаза въ Ташкентскомъ у. совместно съ Ino-
ceramus aff. convexus Meek . 

') Р о м а н о в с к и й . Матер1алы по геологш Туркестанскаго края. Т. I, стр. 100 табл. VI, рис.'8. 
' ) S t o l i c z k a . Cretaceous fauna of South India. T. Il l , стр. 100, табл. VI, 
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Trigonia sultan-Uisi sp. nov. 
Табл. V, рис. 1, 10. 

Раковина большая, крайне неравносторонняя, имеющая форму косого овала. -У 
меня имеются 13 экземпляров этого вида, изъ которыхъ можно было измерить 
четыре. 

Длина раковины . 40 мм. 95 мм. 100 мм. 114 мм. 

ЗаднШ край раковины косо срезанъ; задне-нижшй конецъ округлый; передшй 
край значительно, нижшй же слабо выпуклый.' Широкая ареа неясно отграничена 
отъ остальной поверхности створки; по средине ея проходитъ широкая борозда; вда-
вленный щитовъ отделяется отъ ареи округлымъ килемъ. 

Скульптура раковины очень проста. Щитокъ на моихъ экземплярах! видейъ 
не совс4мъ хорошо; повидимому, онъ гладшй. Ареа несетъ только довольно непра-
вильные, тоние штрихи нарасташя. Кпереди отъ ареи, подъ макушкой располагаются 
несколько довольно рЪзкихъ и грубыхъ Y-образныхъ складокъ. На всЬхъ имеющихся 
экземплярахъ складки эти исчезаютъ въ 25—30 мм. ниже макушки. Остальная часть 
раковины украшена многочисленными, тонкими, неправильными, прерывающимися ра-
д!альными; ребрышками, которыя наиболее резко выражены близъ передняго края 
створки и съ приближешемъ къ арее постепенно изглаживаются. Ребрышки эти пе-
ресекаются концентрическими штрихами нарасташя, которые на цереднемъ краю ра-
ковины делаются грубыми и вызываютъ образоваше на ребрахъ неболыпихъ бу-
горковъ. 

Замокъ на имеющихся экземплярахъ виденъ плохо. 
Близкихъ къ Т. sultan-Uisi видовъ я не знаю. 

Стратиграфическое п о л о ж е ш е и р а с п р о с т р а н е ш е . большинство экзем-
пляровъ найдены были въ сеноманскихъ песчаникахъ у юго-восточнаго конца горъ 
Султанъ-Уизъ-дагъ, севернее развалинъ крепости Кызылъ-кала, и одинъ—въ томъ же 
слое у северо-восточнаго конца горъ. 

Высота „ . 38 
Длина ареи . . 3 8 я 

83 я 

93 „ 
90 „. 

114 „ 

Trigonia Weberi sp. nov. 
Табл. IV, рис. 7, 11. 

Раковина значительно выпуклая, крайне неравносторонняя, кругло-треугольнаго 
очерташя. Передшй край слабо выпуклый,, почти прямой; передшй бокъ отвесный. 
Нижшй край закругленъ; ареальный край слабо выпуклый. Заднш конецъ прюстренъ; 
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Поверхность раковины кпереди отъ ареи покрыта высокими, правильными, очень слабо 
изогнутыми, почти прямыми ребрами въ числе 15—17, которыя несутъ на себе вы-
с о т поперечныя чешуйки, переходянця въ шипы. На переднемъ боку створки ребра 
значительно раздвинуты. Въ раздФляющихъ ихъ желобкахъ видны только тонше штрихи 
нарасташя. 

Ареа широкая, съ широкимъ желобкомъ посредине. Килей на ея внешней и 
внутренней границахъ не наблюдается, и они заменены широкими, неясными вали-
ками. Въ большей, нижней части своей ареа несетъ лишь штрихи нарасташя, близъ 
макушки же на ней заметны тония, округлыя, слегка изогнутыя продольныя ре-
брышки, отходяпця отъ внешняго изъ двухъ упомянутыхъ валиковъ. Щитокъ выпу-
клый, широкШ. Поверхность его покрыта довольно грубыми знаками нарасташя. 
НижнШ край раковины изнутри зазубренъ. 

Замокъ не виденъ. 
Видъ представленъ 2-мя экземплярами правой створки. 

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е ш е и р а с п р о с т р а н е ш е . Сеномансше песчаники 
у юго-восточнаго конца горъ Султанъ-Уизъ-дагъ, севернее развалинъ крепости Кы-
зылъ-кала. 

ТРУДЫ ГЕОЛ. К О И . , HOU. CEF. , ВЫП. 1 5 2 , 5 



CEPHALOPODA. 

Puzosia Bayle . 

Въ пониманш рода Pusosia я следую определенно, данному въ рабой P e r v i n -
qu ie re 1). 

Представители Pusosia, играюпце очень видную роль въ фауне верхнемЬловыхъ 
отложешй средиземноморской и индо-тихоокеанской областей и сравнительно огра-
ниченную въ фауне средней Европы, въ Россш встречаются очень редко. Въ Средней 
Россш они, повидимому, вовсе отсутствуютъ, но для крымско-кавказской области ука-
зывались неоднократно. Въ Туркестане Puzosia встречены лишь въ нижнемъ туроне 
низовьевъ Аму-дарьи. 

Puzosia chivensis sp. nov. 
Табл. V, рис. 13; табл. VI, рис. 6. 

Раковина достигаете значительныхъ размеровъ, дисковидная, съ широкимъ умбо 
и умеренно вздутыми, несильно объемлющими оборотами. Измерешя двухъ экземпля-
ровъ дали следуюпце результаты: 

I 
Д1аметръ раковины 182 мм. 138 мм. 
Д1аметръ умбо . . . . . . . . . 55 „ 44 „ 
Высота последняго оборота . . . . . 77 „ 58 „ 
Толщина последняго оборота 64 „ 42 „ 

Стенки умбо крутыя. Обороты охватываютъ несколько более половины предыду-
щихъ. Боковыя стороны ихъ слабо выпуклыя; спинка правильно закругленная. 

r) L. P e r v i n q u i f e r e . fitudes de Paleontologie tunisienne. I. Cephalopodes des terrains secondares. Carte 
geologique de la Tunisie. Paris 1907. Стр. 138. 



Моллюски ВЕРХНЕМЬЛОВЫХЪ О Т Л О Ж Е Ш Й Т У Р К Е С Т А Н А . 85 

Скульптура раковины состоите изъ двухъ элементовъ. Въ периферической части 
оборотовъ располагаются многочисленныя, довольно резыя, загнутыя впередъ ребрышки; 
въ средней части оборотовъ они сильно ослабляются, но близъ умбо вновь становятся 
более ясными, отгибаясь здесь несколько кзади. Такимъ образомъ, ребра эти им4ютъ 
слабый S—образный изгибъ. Кроме Описанныхъ, сравнительно слабыхъ ребрышекъ на 
каждомъ обороте существуютъ еще более грубыя ребра въ числе около шести, сопро-
вождаемый пережимами. Резкость всЬхъ элементовъ скульптуры съ возрасташемъ рако-
вины уменьшается, такъ что на крупныхъ" экземплярахъ, въ особенности на ядрахъ, 
тоншя ребрышки заметны лишь по сифональной 
стороне; пережимы здесь очень широки и рас- ^ ^ ^ ^ 
плывчаты. . , 

Лопастная лишя сильно разсечена (рис. 1). J ^ i ^ J " S L 
Сифональная лопасть на моихъ экзенплярахъ не 
видна. Первая боковая лопасть трехразд^льная; 
средняя доля ея значительно длиннее боковыхъ. , >: 
Оси второй боковой и первой вспомогательной ло- Р п с . L j>u20sia chivensis ар. nov. Лопаст-
пастей почти параллельны, ось же второй вспо- н а я М Н 1 Я экземпшра,^изображенная. на 

могательной наклонена къ нимъ подъ большимъ 
угломъ. Седла глубоко-двураздельныя; на боковыхъ сторонахъ оборотовъ до начала 
умбональнаго края ихъ помещается четыре. 

По форме раковины P. chivensis не отличима отъ P. planulata Sow. var. odiensis 
Kossmat 1), но заметно разнится отъ вея по характеру лопастной лиши и скульптуры 
оборотовъ. У индШскаго вида средняя в'Ьт'вь первой боковой лопасти не столь длинна, 
какъ у P. chivensis, на боковыхъ сторонахъ помещается не 4, а только 3 седла, и на-
клонно стоитъ не вторая, а уже первая вспомогательная лопасть. Кроме того ребрышки 
второго порядка въ пр1умбональной половине оборотовъ исчезаютъ вовсе, а не осла-
бляются только временно на средине боковыхъ сторонъ. По форме первой боковой 
лопасти P. chivensis приближается къ P. subplanulata Schll l ter иэъ сеномана Германш 
и Франщи 2), указываемой также изъ сеномана Крыма и Кавказа. У этого вида однако 
обороты значительно менее вздуты, скульптура подобна скульптуре P. planulata, и на-
клонно расположена первая* а не вторая вспомогательная лопасть. 

Ребристость раковины P. chivensis ближе всего подходитъ къ ребристости P. indo-

Ammonites planulatus (Sow.) S t o l i c z k a (Cretaceous Eauna of S. India. Cephalopoda, стр. 134, 
табл. LXYII, рис. 3). Puzosia planulata var. odiensis E o s s m a t (Untersuchuflgen ttber die sildindische Kreide-
formation- Beitrage zur Paleont. und Geolog. Oester.-Ungarn. Bd. XI. Стр. 112 (177), табл. XVI, рис. 4, б 
табл. XVIII, рис. 1. 

s ) С. S c h l i i t e r . Gephalopoden der oberen deutsch. Kreide. Palaeontogr. XXI, ctp. 4, табл. И, рис. 6—7. 
A. de G r o s s o u v r e . Les ammonites de la craie superieure, стр. 171. 

" ' 5* 



3 6 А . Д . А Р Х А Н Г Е Л Ь С К ! й. 

jpacifica Kossma t *) изъ верхнихъ частей Trichinopoly group южной Индш; форма 
оборотовъ у последней и лопастная лишя однако совершенно иныя. 

Стратиграфическое п о л о ж е ш е и р а с п р о с т р а н е ш е . Нижшй туронъ низовьевъ 
Аму-дарьи (холмы Бишъ-тюбе и окрестности кишлака Назаръ-ханъ). 

Placenticeras Meek. 

Раковина у молодыхъ экземпляровъ всегда, а у взрослыхъ въ большинстве слу-
чаевъ, дисковидная, съ узкимъ умбо и высокими, сжатыми съ боковъ оборотами (типъ 
рода—PI. placenta Dekay); реже взрослые обороты становятся значительно вздутыми 
(PL Guadalupae R о erne г). v 

Спинка на молодыхъ оборотахъ плоская или слегка вогнутая, ограниченная низ-
кими килями, которые на среднихъ оборотахъ замещаются рядами вытянутыхъ бугор-
ковъ, а на жилой камере или незадолго передъ нею обычно изглаживаются; одновре-
менно съ этимъ и спинка у вполне развитыхъ экземпляровъ становится выпуклой. Боковыя 
стороны то гладшя, то украшенныя двумя рядами бугорковъ, которые часто соединяются 
между собою и съ бугорками по краямъ сцинки ребрами; въ сравнительно редкихъ 
случаяхъ на боковыхъ сторонахъ существуютъ лишь ребра. 

Наиболее характернымъ признакомъ рода является строеше лопастной лиши, ела-. 
гающейся въ общемъ изъ изменчиваго числа однообразно построенныхъ седелъ и лопастей. 
Число ечя элементовъ достигаете максимума у некоторыхъ сенонскихъ видовъ (PL pla-
centa;); виды съ минимальнымъ количеством! лопастей пр1урочены къ сеноману (PL 
Mintoi V r e n den burg, PL Grossouvrei Semenov). Три первый седла возникаютъ пу-
темъ подразделешя внутренней стороны первичнаго внешняго седла двумя вторичными 
лопастями. Вследств1е этого истинной первой боковой лопастью является третья, ко-
торая по своей глубинЬ превосходитъ остальныя. Такое толковаше трехъ первыхъ се-
делъ следуете и изъ изучешя серш лопастныхъ лишй взрослыхъ экземпляровъ, и 
изъ исторш р а з в и т лопастной лиши, изученной Н у а Д для PL Whitfieldi H y a t t 2). 

Въ последнее время превосходная сама по себе работа P e r r i n Smi th 3) надъ 
развииемъ лопастной лиши у описаннаго имъ PL pacificum P. Smith внесла немалую 
путаницу въ понимаше рода Placenticeras, расширивъ последшй далеко за пределы, 
установленные его основателемъ. У аммонита, изученнаго P. Smith, внешнее седло 
подразделяется всего одной вторичной лопастью, первая же первичная боковая ло-
пасть распадается на три вторичныхъ, благодаря развитш въ ней двухъ вторичныхъ 

*) Loc. cit., стр. 117, табл. XVII, рис. 2; табл. XVIII, рис. 3. 
а) H y a t t . Pseudoceratites qf the Cretaceous, стр. 221, табл. XLV, рис. 3—16; табл. XLVI, табл. XLII, 

рис. 1—4. 
') P e r r i n S m i t h . The development and phylogeny of Placenticeras. Proceedings of the California 

Academy of Sciences. 3 ser. Geology, Vol. I, № 7. 1900. 
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сЬделъ. Въ принадлежности Am. pacificum къ роду Placenticeras высказывали уже со-
мн4ше Т. W. S t a n t o n х) и L. P e r v i n q u i e r e 2), но друпе авторы, напр. Som-
m e r m e i e r 3), совершенно неправильно толкуя рисунки H y a t t , считаютъ его столь же 
типичнымъ представителемъ рода, какъ и PI. placenta. Я думаю, наоборотъ, что раз-
ница въ развитш лопастной линш аммонитовъ группы. PL placenta и Am. pacificum 
настолько велика, что посл^дшИ долженъ быть выд'Ьденъ въ особый родъ. 

Судьба первичныхъ боковыхъ еЬделъ Placenticeras работой H y a t t не вполнй выяс-
нена. Приводимые имъ рисунки не оставляютъ однако сомнйшя въ томъ, что они въ свою 
очередь также разделяются вторичными лопастями, и что процессъ этотъ, .начавшись 
несколько позднее раздЬлешя внйшняго с4дла, идетъ очень быстро. V r e n d e n b u r g * ) , 
описавшШ весьма примитивный видъ Placenticeras изъ сеномана нижняго течешя Нар-
бады, пришелъ къ заключенш, что у него истинное первое боковое с4дло нахо-
дится въ стадш распада на два вторичныхъ. S o m m e r m e i e r обратилъ внимаше, что 
у н'Ьсколькихъ сенонскихъ видовъ Placenticeras Северной Америки, именно у Р1. 
placenta Dekay , PI- intercalare Meek и PI. sancarlonense H y a t t , шестая (третья 
отъ настоящей первой боковой) лопасть длиннее и сильнее разсЗзчена, нежели со-
с'Ьдшя; исходя изъ этого, онъ делаете пpeдпoлoжeнie, что лопасть эта соответствуете 
второй первичной боковой лопасти, и что первое боковое сЬдло здЬсь распалось на 
три. То же явлеше наблюдается, мн'Ь кажется, и у европейскаго PI. Fritschi Gros-
souvre (см. ниже рис. 10). 

, Изучая древнихъ—гольтскихъ, сеноманскихъ и нижнетуронскихъ представителей 
Placenticeras, можно прШти къ заключенш, что у нихъ процесбъ подразд4лешя пер-
ваго бокового с4дла, совершаюпцйся благодаря развитш на его вершин^ вторичной 
лопасти, еще не закончился, и с4дло это въ большей или меньшей степени еще сохра-
няете свою индивидуальность; У Placenticeras изъ бол4е молодыхъ слоевъ (верхшй 
туронъ—нижшй сенонъ) эта вторичная лопасть развивается настолько, что первое сЬдло 
окончательно распадается на два. У части видовъ расчленеше его идетъ, повидимому, 
еще дальше; с4дло, какъ предполагаете S o m m e r m e i e r , распадается на три, и второй 
первичной боковой лопасти соответствуете у нихъ только шестая. 

Я ограничусь здЬсь несколькими краткими замйчашями для доказательства этихъ прёд-
положешй. У наиболее древняго изъ типичныхъ Placenticeras, гольтскаго Р1. ЕЬгауг °), 
внешнее с$дло еще не вполне распалось на три, т. к. первая изъ вторичныхъ лопастей 

1) S t a n t o n in H y a t t . Pseudoceratites of the Cretaceous, стр. 192 (примЪчаше). 
2) L. P e r v i n q u i e r e . Cephalopodes des terrains secondaires etc., стр. 197. 4 .. 
s) L. S o m m e r m e i e r . Die Fauna des Aptien und Albien im nordlichen Peru. Neues Jahrb. X X X 

Beil-. Bd., стр. 319—322. 
4) E. V r e n d e n b u r g . The ammonites of the Bagh-beds. Records geolog. Survey of India, vol. XXXVI. 
5) P. L o r i o l . fitudes sur la faune des couches du Gault de Cosne (Nievre). Mem. Soc. Paleont. Suisse, 

IX. 1882. Табл. I, рис. 1. 
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очень короткая (рис. 2), Четвертая вторичная лопасть, подразделяющая первое истинное 

^OJlfU 

Рис. 2. Лопастная лишя Placenticeras Ebrayi L o r i o l . По L o r i o l (1. е.). 

боковое седло, зачаточная. То же наблюдается на среднихъ оборотахъ (рис. 3) сено-
манскаго PI. Mintoi Y r e n d e n b u r g (1. е.); у вполне развитыхъ экземпляровъ (рис. 4) 
этого вида внешнее седло уже вполне подразделено, но первое боковое (четвертое) еще 
сохраняетъ свою индивидуальность, благодаря малимъ размерамъ подразделяющей его 

Рис. 3 Рис. 4. Placenticeras Mintoi V r e n d . Лопастная л . ш я 
ная лишя среднихъ оборотовъ. По Y r e n d e n - Посл*дняго оборота. По V r e n d e n b u r g (1. е.). 

\ 
вторичной лопасти. У остальныхъ типичныхъ Placenticeras изъ сеномана и нижняго 
турона- {PI. Memoria - Schloenbachi L a u b e et B r u d e r PI. pseudoplacenta Hya t t 2 ) , 

,-лО-' 
С 

Рис. 5. Лопастная лишя Placenticeras Stantoni var. Bolli H y a t t . По H y a t t (1. е.). 

Pi. Stantoni H y a t t 3 ) , PI. Orossouvrei Semenov non H y a t t 4), PI. kharesmense Lahu-
sen и два туркестансше новые вида) внешнее седло окончательно подразделено, но 
лопасть, подразделяющая первое боковое, или значительно короче, или значительно 

L a u b e und B r u d e r . Ammoniten der Bohmischen Kreide. Palaeontographica. XXXIII , стр. 122 
табл. ХХШ, рис. 3. P e t r a s c h e c k . Die Ammoniten des sachsischen Kreideformation. Beitrage z. Palaeont. 
und Geologie Oesterr.-Ungarn. XIY, стр. 132. 

2) H y a t t , loc. cit., стр. 216, табл. Х Ы П , рис. 3—11; табл. XLIY. S t a n t o n . Colorado formation. Bull. 
Un. St. Geolog. Survey, № 106. Табл. X X X I X , рис. 1. 

3) Placenticeras placenta S t a n t o n . Colorado formation, табл. X X X I X , рис. 2, 3. PI. Stantoni H y a t t , 
Pseudoceratites of the cretaceous, стр. 214, табл. XL, рис. 3—7, табл. XLI, XLII, Х Ы П , рис. 1—2. 

4) В. С е м е н о в ъ. Фауна м'Ьловыхъ образован^ Мангышлака, стр. 97, табл. II, рис. 5. 
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'проще построена, нежели соседшя; въ первомъ случай сЬдло сохраняетъ свою инди-
видуальность (рис. 5—7, 13, 14). 

7 У вс§хъ остальнйхъ Placenticeras, начиная съ верхнетуронскихъ PI. placenta Dekay 

Рис. 6. Лопастная л и т я Placenticeras Memoria-Schloeribachi 
L a u b e et B r u d e r . По P e t r a s c h e c k . (1. е.). 

Рис. 7. Лопастная л и т я Pla-
centiceras Grossouvrei Seme-
no v. Съ экземпляра изъ сено-

мана Кюренъ-дага. 

[Л Р1. ОгЫдпуашт Ge in i t z , вторичная лопасть, подразделяющая первое боковое седло, 
г-/."' ' 

>е доминируете надъ последующими. Примеромъ могутъ служить лопастныя линш 

Рис. 8. Лопастная лишя крупваго экземпляра Placenticeras placenta D e k a y . По M e e k (1. е.). 

наиболее важныхъ сенонскихъ видовъ—PI. placenta D e k a y *), PI. syrtale M o r t o n 2) 
;и PI. Fritschi G ros souvre 3) (рис. 8—10, 15). 

Рис. 9. Лопастная лищя Placenticeras syrtale M o r t o n . По H y a t t (1. е.). 

Наиболее древшй изъ типичныхъ Placenticeras найденъ въ верхнемъ гольте Франщи 
Mrayi Loriol) ; существуютъ ли они въ гольте Туркестана, мы вследств1е нераз-

') F . M e e k . A report on the iverterbr. fossils of the Upper Missuri, стр. 473. 
*) H y a t t , loc. cit., табл. XXVII, рис. 16. . 
*) G r o s s o u v r e . Ammonites de la craie superieure, стр. 126. 
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работанности нижнемеловой фауны этой области не знаемъ. Въ сеномане Placenticeras 
обычны въ Туркестане и нрилёжащихъ къ нему местностяхъ, какъ Конетъ-дагъ, Мангы-
шлакъ и югъ Уральской области, а также въ северо-западной Индш (PI. Mintoi Yrend.); 
для средней Европы известенъ лишь одинъ видъ, пр1уроченвый къ самымъ верхнимъ 
горизонтамъ яруса (PI. Memoria - Schloenbachi L a u b e et Bruder) . Многочисленныя 
формы, описанныя подъ именемъ Placenticeras изъ сеномана, вракона и гольта Кали-
форнш, южной Индш, Сокотора, Мадагаскара, средиземноморской области и Перу, 
не являются типичными; часть ихъ относится къ роду Knemiceras, часть заслуживаетъ 

выделешя въ особый родъ (PI. pacificum Smith), часть же представляетъ уклоняющаяся 
формы, систематическое положеше которыхъ для меня не ясно. 

Въ туроне Placenticeras известны кроме Туркестана и въ западной Европе (PI Memo-
ria-Schloenbachi, PI. Orbignyanum Geini tz) , и въ северной Америке (PI. pseudopla-
centa Hya t t , PI. Stantoni Hyatt) . Наконецъ, въ сенонсмй векъ они распространяются 
почти по всему земному шару; въ Туркестане въ слояхъ этого возраста Placenticeras 
пока не найдены *). 

Placenticeras kharesmense Lahusen , 1884. 
Табл. VI, рис. 5; табл. VII, рис. 1. 

1884. Ammonites Kharesmensis, Л а г у з е н ъ въ Матер1алахъ для Геологш Туркестанскаго края Р о м а н о в -
с к а г о . Т. II, стр. 134, табл. II, Ш, рис. 1. 

Раковина достигаетъ очень большихъ размеровъ, и наиболышй встреченный мною 
экземпляръ имеетъ д1аметръ свыше полуметра. 

Обороты сильно объемлюшде; до начала жилой камеры они закрыты приблизительно 
на 5/в своей высоты, но на протяженш жилой камеры раковина становится несколько 
менее инволютной. Отношеше ширины оборотовъ къ ихъ высоте, определяющее большую 
или меньшую вздутость раковины, колеблется въ довольно широкихъ пределахъ. Отно-

О соотношешяхъ фауны Placenticeras Америки и Туркестана и о вероятных* центрахъ развитая 
этого рода с м о т р е т ь — А р х а н г е л ь с к ^ . Верхнем^ловыя отложешя Туркестана. Выи. I. Тр. Геолог. Ком. 
Нов. сер., вып. 151. Стр. 78—79. 

! 
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сительно особенно нлоскихъ экземпляровъ, нредставляющихъ обычно внутренше обо-
роты, необходимо однако иметь въ виду возможность сплющивашя, следы котораго 
обычно можно на нихъ подметить. Одинъ изъ крупныхъ экземпляровъ, не обнаружи-
ваюпцй признаковъ деформащи, удалось на довольно значительномъ протяжеши разо-
брать, при чемъ получены следующая изм4рещя:, 

Д1аметръ раковины. 
Высота оборота. 
Толщина оборота . 
Д1аметръ умбо . . 

53 мм. 
30 . 

60 мм. 
35 „ 

159 мм. 
80 „ 
47 , 
40 „ 

200 мм. 
100 я 

55 „ 

237 мм.'). 
113 „ 

72 „ 

280 мм. 
132 „ 

92 „ 

Измерешя четырехъ другйхъ экземпляровъ, не обнаруживающихъ также сл'Ьдовъ 
смяпя, дали слгЬдую[щя цифры: 

Д1аметръ раковины. . . 
Высота оборота 
Толщина оборота . . . . 

63 мм. 
28 „ 

147 мм. 
75 „ 
37 ' 

234 мм.2) 335 м.3) 
130 

73 
160 

92 

Сйчеше оборотовъ до начала жилой камеры имеетъ видъ более или менее высо-
каго треугольника, боковыя стороны котораго близъ вершины несколько вдавлены, 
всл4дств1е чего разр'Ьзъ получаетъ стрельчатый отт4нокъ (табл. YI, рис. 5; рис. въ 
текст^ 11). На жилой камере разр^зъ делается овальнымъ (рис. 12). 

Боковыя стороны оборотовъ имеютъ, двойную кривизну: въ наружной трети оне 
слегка вдавлены, а въ остальной части более или менее слабо выпуклы. Сифональная 
сторона сначала плоская, но у крупныхъ экземпляровъ делается выпуклой. Стенки 
умбо у экземпляровъ небольшого д!аметра круты, но съ возрасташемъ раковины де-
лаются все более и более пологими. 

При высоте оборота въ 26 мм. на экземпляре съ сохранившейся раковиной съ 
каждой стороны заметно по три ряда бугорковъ, одинъ изъ которыхъ располагается 
по краю умбо, другой несколько выше средины оборота и трётШ—на тонкихъ киле-
видныхъ возвышешяхъ по краямъ спинки. Бугорки умбональнаго ряда сосцевидны, 
бугорки средняго представляютъ мало заметныя, неопределенный, вытянутыя вт> попе-
речномъ направлеши в з д у т ; бугорки сифональнаго ряда малы и вытянуты въ про-
дольномъ направлеши. Все указанные элементы скульптуры зам&тны еще на оборотахъ 

>въ 195 мм. д1аметромъ. Умбональные бугорки,, которыхъ здесь 6, резки; срединные 
|цредставляютъ широия, еле уловимыя вздуия, сифональные же, число которыхъ на 
Ибтверти оборота равно 12, делаются къ концу его очень неясными. У более круп-

*) Начало жилой камеры. 
2) Жилая камера. 
J) Конецъ жилой камеры. 

Труды Г кол Ком., Нов. СЕР., вып. 152. 
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ныхъ экземпляровъ оба верхше ряда бугорковъ исчезаютъ, умбональные же заметны 
на н4которыхъ экземплярахъ вплоть до самаго устья. 

Жнлая камера занимаетъ около половины оборота. 
Въ лопастной лиши (рис. 13, 14) имеющихся у меня экземпляровъ сифональной 

лопасти не видно; на рисунке Лагузева боковыя ветви ея длинны и очень косо по-
ставлены. Первое седло выше и шире другихъ и сильнее ихъ разсечено; остальныя 
седла и лопасти колбообразныя; наибольшую глубину и разсеченность имеетъ третья 
лопасть, представляющая первую истинную. Вершина третьяго седла лежитъ ниже 
соседнихъ, благодаря чему на его месте лопастная лишя образуетъ ясно заметный 

Рис. 11. PlacenticerasMaresmense ha.hu- Рис. 12. Placenticeras hharesmense L a h u s e n . Разрйзъ 
sen . Разр^зъ средняго оборота 1/i. жиюй камеры 2/а. 

синусъ. Четвертая лопает^ имеетъ меньшую ширину и глубину, нежели пятая, ко-
торая дредставляетъ настоящую вторую боковую лопасть. 

PI. hharesmense наиболее близко стоитъ къ PI. placenta Dekay и является, пови-
димому, наиболее древнимъ представителемъ этой группы Placenticeras. Отлич1е его 
отъ типичнаго PI. placenta заключается въ большемъ развитш среднихъ бугорковъ, 
которые у последняго на ядре почти незаметны, и, главное, въ томъ, что четвертая 
лопасть, подразделяющая второе истинное седло, еще короче пятой; у PI. placenta со-
отношеше между четвертой и пятой лопастями обратныя. Кроме того у крупныхъ экзем-
пляровъ PI. placenta элементы лопастной линш уже и значительно сильнее разеечены, 
нежели у PI. hharesmense соответственный размеровъ. 
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Отъ PL Stantoni H y a t t *) описываемый видъ отличается большей высотой оборо-
' товъ, ясно выраженной стр'Ьльчатостью ихъ разреза и отсутств1емъ всякихъ намековъ 

на ребра. , 

;Рие. 13. Часть лопастной линш Placenticeras Jchares- Рис. 14. Часть лопастной линш Placenticeras kha-
mmse L a h u s e n . l / i -Отъ перваго еЬдла видна лишь не- r e s w e w s e L a h u s e n . 1/i . Видны полностью пять пер-

болыпая часть. выхъ с§делъ и половина шестого. 

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е ш е и р а с п р о с т р а н е н о . PI. kharesmense очень 
часто встречается въ нижнихъ горизонтахъ турона на правомъ берегу Аму-дарьи между 
кишлакомъ Назаръ-ханъ и холмами Бишъ-тюбе. 

Placenticeras placenta Dekay . 
Табл. VII, рис. 2, 3. 

1892. Placenticeras placenta, " W h i t f i e l d . Gasteropoda and Cephalopoda of the Raritan Clays etc., стр. 255 
табл. XL, табл. XLI, рис. 1—2. 

1903. „ „ H y a t t . Pseudoceratites of the Cretaceous, стр. 211, табл. XXXIX, рис. 3—6; 
табл. XL, рис. 1—2. 

1912. „ „ А р х а н г е л ь с к ^ . Ископаемая фауна береговъ Аральскаго моря, стр. 71, 
табл. Ш, рис. 16—19. 

Мною уже были описаны экземпляры съ Аральскаго моря; описаше это я считаю 
не лишнимъ повторить съ некоторыми дополнешями и здесь. 

Раковина значительной величины, плоская, дискообразная, съ глубокимъ и довольно 
- узкимъ умбо. У маленькаго экземпляра, въ 33 мм. д1аметр0мъ, слабо выпуклые бока 
i раковины совершенно лишены бугорковъ и несутъ лишь дугообразно изогнутые штрихи 

нарасташя. Вершина дуги, образуемой штрихами, направлена впередъ; ближайшая къ 
' сифональной стороне половина ея выступаетъ гораздо слабее, нежели половина, при-
|;Лежащая къ умбо. 

У взрослаго экземпляра, въ 155 мм. доаметромъ, съ почти полностью сохранив-
шейся жилой камерой на периферш умбо располагаются бугорки, резко выраженные, 

£ V H y a t t . Pseudoceratites of the cretaceous, стр. 214, табл. XL, рис. 3—7; табл. XLI, XLII; табл. XLHl, 
'P рис. 1—2. 
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сосцевидные на раковине и расплывчатые, низше на ядре. Такихъ бугорковъ на на-
шемъ экземпляре всего 3 или 4. Несколько ниже средины оборота на раковине за-
метенъ второй рядъ бугорковъ, на ядре совершенно исчезающихъ. Наконецъ, на узкихъ 
килевидныхъ возвышешяхъ, которыми отделяется сифональная сторона отъ боковыхъ, 
располагаются слабыя, бугорковидныя вздуия. 

Умбо на раковине отделяется отъ боковыхъ сторонъ довольно резко, и на гра-
нице ихъ обособляется какъ бы родъ валика; на ядре столь резкой границы не 
существуетъ. 

Спинка на всемъ протяжеши плоская. 
Размеры аральскихъ экземпляровъ следуюпце: 

Д1аметръ раковины . . . , 1 5 7 мм. 33,5 мм. 
Высота оборота . . . . 78,6 я 19 ,, 
Толщина оборота . . . . 39 „ 8 „ 
Д1амётръ умбо 15,5 „ 3,7 „ 

Изъ Кызылъ-кумовъ имеются два экземпляра описываемаго вида, отличаюицеся 
отъ аральскихъ немного более вздутой раковиной; размеры одного изъ нихъ следуюпце: 

Д1аметръ раковины 70 мм. 
Высота оборота 33 „ 
Толщина оборота 19 „ 
Д1аметръ умбо 1 5 „ 

Скульптура на этомъ экземпляре развита еще очень слабо, но бугорки на краю 
умбо и на границе внешней и средней трети оборовъ уже намечены. Килевидныя 
лиши по бокамъ спинки въ начале оборота гладки, но въ конце его на нихъ появляются 
уже удлинненныя вздутая. 

Лопастная лишя, видная какъ на аральскихъ (рис. 15), такъ и на кызылъ-кум-
скихъ экземплярахъ, отличается отъ лиши PL kha-. 

: ^ ^ j ^ s ^ ^ f^if^i^K r.esmense темъ, что четвертая лопасть длиннее и 

' ^ w t y шире пятой; она вполне сходна съ лопастной ли-
^ н1ей америк'анскихъ экземпляровъ PL placenta со-

Рис. 15. Placenticeras placenta D e k a y . ОТвЬтствующихъ размеровъ, которые изображены 
Лопастная лишя экземпляра съ пол..Ку- в ъ р аботе Hya t t . Къ сожаленш, до сихъ поръ не 
ланды (см. А р х а н г е л ь с к а . Ископ. r J ' г 

фауна береговъ Аральскаго моря, таб. Ш, найдено очень крупныхъ экземдляровъ туркестан-
рис. 19) Vi. ' 

ской формы, которые позволили бы сравнить строе-
Hie лопастной лиши у вполне развитыхъ индивидуумовъ. 1 

Стратиграфическое положеше и распространеше . PL placenta широко рас-
пространенъ въ верхнемъ горизонте турона аральскаго типа. Крайшй северный пунктъ, 



Моллюски ВЕРХНЕМБЛОВЫХЪ ОТЛОЖЕН1Й ТУРКЕСТАНА. 45 
Л 

въ которомъ этотъ видъ найденъ Пригоровскимъ, расположенъ севернее оз. Чушка-
куль въ Тургайской области; Б е р г о м ъ онъ находимъ былъ на пол. Куланды на еЬ-
верномъ берегу Аральскаго моря, мною же на правомъ берегу Аму-дарьи у станцш 
Бишъ-тюбе и у обрыва Ичке-джаръ. Въ первыхъ трехъ пунктахъ PI. placenta залегаете 
совместно съ Prionotropis Woolgari M a n t . въ слояхъ, несомненно, туронскаго возраста. 
Въ Америк^ видъ этотъ, по H y a t t , встречается исключительно въ Matawan formation 
(clay marls), которая вместе съ параллельными ей Niobrara group Миссури и Austin 
chalk Техаса въ последнее время считается эквивалентной нижнему сенону Европы 
(кон1акск1й и сантонскш ярусы). 

Placenticeras kysylcnmense sp. nov. 
Табл. VII, рис. 4—7. 

Видъ представленъ 8 экземплярами, изъ которыхъ лишь одинъ, имеюпцй д!аметръ 
62 мм., сохранился вполне хорошо. 

Раковина небольшая, съ 'довольно глубокимъ умбо и быстро утолщающимися 
съ возрасташемъ оборотами. При высоте оборота въ 11,5 мм. толщина его равна 
6 мм.; при высоте въ 25 мм. толщина—19 мм., а при высоте въ 30 мм. тол-
щина достигаете уже 23 мм. между умбональными- бугорками и 28 мм. на этихъ 
бугоркахъ. Въ связи съ этимъ резко меняется и форма разреза завитковъ: бока ра-
ковины, первоначально очень слабо выпуклые, почти плосые, впоследствш становятся 
сильно выпуклыми. Они несутъ на себе три ряда бугорковъ. Наиболее развитые бу-
горки расположены по краю умбо; ихъ на описываемомъ экземпляре имеется семь. 
Рядъ этотъ въ большинстве случаевъ прикрывается следующимъ оборотомъ. Отъ бугор-
ковъ къ умбо поверхность раковины спускается довольно полого. Второй рядъ значи-
тельно более слабыхъ, но на некоторыхъ экземплярахъ все же болыпихъ бугорковъ 
располагается, приблизительно, на границе между наружной и средней третью боковыхъ 
сторонъ. Число ихъ почти вдвое превышаете число умбональныхъ. На одномъ изъ 
экземпляровъ каждая пара боковыхъ бугорковъ соединяется съ однимъ умбональнымъ 
широкими, массивными ребрами; на другйхъ экземплярахъ такихъ реберъ или вовсе 
нетъ, или же на месте ихъ располагаются еле заметныя вздуия. Отъ каждаго изъ 
боковыхъ бугорковъ отходятъ два очень неясныхъ, широкихъ ребра, оканчивающихся 
1 бугорковъ, расположенныхъ по краямъ сифональной стороны. Бугорки этого ряда 
значительно вытянуты по оси раковины и чередуются съ бугорками, сидящими на про- -
тивоположной стороне спинки. Спинка, вначале плоская, при высоте оборота въ 28 мм. 
становится слабо выпуклой. 

Лопастная лишя видна лишь частями у двухъ экземпляровъ при высоте оборота 
. всего 15^ -17 мм. (рис. 16). Сифональная лопасть не видна; изъ боковыхъ лопастей 



4 6 А . Д . А Р Х А Н Г Е Л Ь С К ! Й. 

наибольшую глубину имеете третья; четвертая лопасть какъ по ширине, такъ и по 
глубине значительно превосходитъ пятую. 

Цо характеру скульптуры и по форме раковины PL kysylcumense неотдйчимъ отъ 
сеноманскаго PL Mintoi V r e n d e n b u r g но лопастная литя у него совершенно 

иного сгроешя; въ частности, четвертая лопасть длиннее и шире 
пятой, тогда какъ у PI. Mintoi она значительно короче последней. 
Большое сходство съ нашимъ видомъ имеютъ сенонше PL san-
carlonense H y a t t 2 ) и PL Newberryi Hya t t 3). Особенно похожъ 
на PL kysylcumense первый, но сифональная сторона у него 
значительно шире, нежели у нашего вида, и сечете не имеетъ 
той характерной шестиугольной формы, которая ему свойственна; 

у PL Newberryi, наоборотъ, сечеше оборотовъ гораздо выше, нежели у PL, kysylcu-
mense. Лопастная литя обоихъ американскихъ видовъ также отличается отъ лиши 
последняго. 

Стратиграфическое положеше и распространен1е. Туронъ северо-запад-
ныхъ Кызылъ-кумовъ у Джира-кудукъ, Соръ-булакъ и Мешеклы-кала. 

Prionotropis Meek. 

Раковина дисковидная, съ мало объемлющими оборотами. По сифональной лиши 
расположенъ киль, у взрослыхъ экземпляровъ сильно зазубренный. Боковыя стороны 
покрыты наклоненными впередъ ребрами, вначале расположенными очень тесно, а 
затемъ разставленными более широко. Каждое изъ реберъ по бокамъ спинки обра-
зуете два бугорка. Лопастная литя имеете всего три, боковыя лопасти. Первая 
изъ нихъ длиннее или почти равна сифональной и ясно трехраздельна; остальныя 
лопасти гораздо короче, но также трехраздельны. Первое седло очень широкое, дву-
раздельное. Типъ—Pr. Woolgari Mant . Въ Poccin Prionotropis находимы были лишь 
въ. туроне аральскаго типа. 

i 

Prionotropis Woolgari Mante l l , 1822. 
Табл. VI, рис. 3—4. 

1822. Ammonites Woolgari, M a n t e l l . The fossils of the South Downs, стр. 197, табл. XXI, рис. 16; 
табл. XXII, рис. 7. 

1829. я „ S o w e r b y . Mineral conchology, стр. 25, табл. DLXXXVII , рис. 1. 

Е. V r e n d e n b u r g . The ammonites of the Bagh-beds. Records Geolog. Survey of India. XXXVI, 
стр. I l l , табл. XIV, XV. 

') H y a t t . Pseudoceratites of the cretaceous, стр. 200, табл. X X X , XXXI, рис. 1—2. 
J) H y a t t . Loc. cit., стр. 203, табл. XXXI, рис. 3—5. 

Рис. 16. Placenticeras hy-
zylhumense sp. п. Часть 
лопастной линш, увели-

ченная въ 3 раза. 
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1853. „ „ S h a r р е . Cephalopoda, стр. 27, табл. XI, рис. 1—2. 
;. 1840. • , Varolinus, d ' O r b i g n y . Terrains cretaces,' т. I, стр. 310, табл. XCI, рис. 5—6. 
(1872. „ „ S c h l t t t e r . Cephalopoden der ober. deutsch. Kreide, стр. 27, табл. IX, рис. 6-

1876. Prionotropis Woolgari, M e e k . Invertebrate cretaceous and tertiary fossils of the Upper Missuri 
1 Country, стр. 455, табл. VII, рис. 1—3. 

1893. „ S t a n t o n . The Colorado formation, стр. 174, табл. XLII, рис. Д—4. 
1912. ,, „ А р х а н г е л ь с к ! ? ! . Ископ. фауна береговъ Аральскаго моря, стр. 72, табл. III, 

рис. 2 3 - 2 4 . 
— „ „ var. Garolinus, А р х а н г е л ь с к ! й . Ibid., стр. 72, табл. Ш, рис. 20—22. 

Раковина плоская, дисковидная, съ мало объемлющими оборотами четыреугольнаго 
с4чешя. У молодыхъ экземпляровъ разр4зъ довольно высокШ; хорошо сохранившихся 

.крупныхъ экземпляровъ у меня н^тъ, но одинъ обломокъ, принадлежапцй, повидимому, 
fiOMy же виду, и м ^ т ъ почти квадратное сечете. Такое же утолщеше оборотовъ съ 
дозрастомъ имеетъ место и у американскихъ представителей вида. 

Молодые обороты покрыты очень многочисленными, тонкими, густо сидящими 
^рёбрышками, которыя въ наружной своёй трети значительно наклонены впередъ, На 
||(Шцахъ этихъ реберъ уже очень рано заметны зачатки бугорковъ. Съ возрасташемъ 
раковины ребра значительно раздвигаются, а пара периферическихъ бугорковъ стано-
вится очень резкой; изъ нихъ наружный вытянутъ по направлешю завивашя, вну-
трентй же — сосцевидный; на упомянутомъ обломке взрослаго экземпляра макси-
мальная развита достигаютъ бугорки этого второго ряда, сообщаюнце раковине ха-
рактерный рогатый видъ. У основашя реберъ, близъ умбо располагаются также бугро-
вйдныя в з д у т . Киль на молодыхъ оборотахъ, до 15 мм. ддаметромъ, сплошной; позже 
j a немъ появляются зубцы, делаюпцеся все более и более глубокими, и подъ конецъ 
киль распадается на рядъ высокихъ, сплющенныхъ, не связанныхъ между собою бу-
горковъ. 

Лопастная ,лишя нашихъ экземпляровъ не отличается отъ лиши американскихъ 
.и аншйскихъ представителей вида. 

Размеры двухъ наилучше сохранившихся экземпляровъ следуюпце: 

I ^ i a M e T p b раковины . . . 19,5 мм. 32 мм. 
Высота оборота 7,5 „ 12 и 

У Толщина оборота 6,5 „ 12 „ 
^ Д1аметръ умбо. _ . . ; . 7,6 „ 9 „ 

Я не могу найти признаковъ, по которымъ бы можно было отличить туркестан-
в̂ую форму отъ американскихъ и западно-европейскихъ представителей Pr. Woolgari, 

Цображенныхъ у цитированныхъ выше авторовъ. Въ западно-европейской литературе 
до этому придается слишкомъ широшй объемъ, и рядъ формъ, изображенныхъ подъ 
ши»' вазвашемъ, мало имеютъ общаго съ англШскими оригиналами. 

ifc, Стратиграфическое п о л о ж е ш е и р а с п р о с т р а н е ш е . Во Францш, Англш и 
рлавга Pr. Woolga/ri встречается въ туроне, преимущественно, если не исключи-
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тельно въ среднйхъ его горизонтахъ; въ Северной Америке онъ также характеризуетъ 
туронскую Colorado group. Въ Туркестане и прилежащихъ местностяхъ этотъ видъ 
является однимъ изъ характернМшихъ представителей фауны турона аральскаго типа. 
Найденъ онъ былъ Пригоровскимъ въ Тургайской области севернее Чушка-куля, 
Бергомъ на пол. Куланды по северному побережью Аральскаго моря и мною на 
правомъ берегу Аму-дарьи близъ Бишъ-тюбе и въ Бухаре въ овраге Кагны-сай во-
сточнее г. Щирабадъ. 

* 

Acanthoceras Neumayr . 

Въ понимаши рода Acanthoceras я следую P e r v i n q u i e r e . 
Раковина обычно вздутая, съ довольно широкимъ умбо. Боковыя стороны укра-

шены прямыми или слегка изогнутыми, расширяющимися къ периферш ребрами, ко-
торыя то бываютъ простыми, до раздваиваются; на сифональной стороне они или пре-
рываются, или же переходятъ черезъ нее. Всегда существуетъ одинъ рядъ умбональныхъ 
и одинъ рядъ бугорковъ по краю сифональной стороны, но число рядовъ можетъ воз-
растать и до пяти. На сифональной линш бугорки въ однихъ случаяхъ имеются, въ 
другйхъ же отсутствуютъ. 

Лопастная литя СОСТОИТЪ ИЗЪ немногихъ элементовъ, и кроме двухъ главныхъ 
боковыхъ лопастей имеется всего отъ одной до трехъ вспомогательныхъ. Первая ло-
пасть всегда двураздельная; внешнее седло высокое и широкое, четыреугольнаго очер-
ташя, подразделенное на две почти равныя части; первое боковое седло значительно 
меньше и часто округлое. 

Представители Acanthoceras являются характерными элементами сеноманской фауны 
крымско-кавказскаго типа, къ которому относится и сеноманъ западныхъ частей Ко-
петъ-дага. Въ сеномане средне-русскаго типа они представляютъ чрезвычайно большую, 
редкость, а въ туркестанскомъ до сихъ поръ еще найдены не были. Изъ турона Россш 
мне съ достоверностью известенъ лишь одинъ видъ Acanthoceras, описываемый ниже. 

Acanthoceras amudariense sp. nov. 
Табл. VII, рис. 8—13; табл. VIII, рис. 8 - 1 0 , 14, 15. 

Раковина плоская, дискоидальная, съ широко открытымъ умбо и изменчивой 
скульптурой оборотовъ, по характеру которой можно различить два вар1етета. 

1ипичнаяформа (табл. УП)имеетъ обороты весьма изменчиваго сечешя. Боковыя сто-
роны ихъ бываютъ то значительно выпуклы, то почти плоски; место наибольшей выпукло-
сти находится то близъ самаго умбо, то почти на средине боковой поверхности оборотовъ; 
соответственно съ этимъ стенки умбо • бываютъ въ однихъ случаяхъ очень крутыми, 
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въ другихъ же пологими. Вследствие всего этого сЬчеше оборотовъ приближается то 
въ сплющенному, угловатому овалу, то къ кругу. Изм4решя несколькихъ хорошо со-
хранившихся экземпляровъ дали сл£дуюпця цифры: 

Д1аметръ раковины. . . . 14,5 мм. 20 мм. 27 мм. 30 мм. 36 мм. 53 мм. 
Д1аметръ умбо 7 , 8 , 13,5 п 11 „ 15 „ 22 „ 
Высота иосл'Ьдняго оборота. 4,5 „ 7 „ 7,5 п Ю „ П я 18 „ 
Толщина „ „ 5 , 6,3 „ 8 » ю , 10 , 18,5 „ 
Высота предпосл. оборота . 3 „ 4 )) 5,2 „ 
Толщина „ „ 3 „ 4,2 11 5,5 „ 

Боковыя стороны завитковъ покрыты многочисленными, наклоненными кпереди и 
нередко слегка изогнутыми ребрами, число которыхъ и толщина очень сильно варш-
руютъ. Одни изъ реберъ начинаются отъ умбо, образуя здесь вытянутый бугорокъ, 
друпя же появляются посредине оборотовъ; ребра перваго порядка нередко разде-
ляются на два, при чемъ у однихъ экземпляровъ преобладаютъ простыя ребра, у дру-
гихъ же раздвоенныя. Степень развимя умбональныхъ бугорковъ подвержена значитель-
нымъ индивидуальнымъ колебашямъ: у однихъ экземпляровъ они имеются въ основанш 
каждаго изъ главныхъ реберъ, у другихъ—только на некоторыхъ, у третьихъ, наконецъ, 
почти исчезаютъ. У сифональнаго края каждое ребро несетъ на себе два бугорка, весьма 
различно развитыхъ: внутреншй выраженъ гораздо слабее наружнаго и иногда еле 
шгЬтенъ. На спинке молодыхъ оборотовъ всегда обособляется полоска, где ребра 
прерываются. Съ возрасташемъ раковины, но у различныхъ экземпляровъ на различ-
ныхъ стад!яхъ роста, полоска эта делается менее резкой, и ребра противополоданыхъ 
сторонъ соединяются; у некоторыхъ экземпляровъ со слабо выраженными бугорками, 
сифональная бороздка еле заметна, и спинка сплошь покрыта наклоненными впередъ 
ребрами. 

Лопастную линш удалось видеть только на одномъ изъ 55 имеющихся экземпля-
ровъ, при высоте оборота—8 мм., но и здесь она сохранена плохо. Сифональной 
лопасти не видно; внешнее седло широкое, двураздельное; первая боковая лопасть 
раза въ два уже этого седла и также двураздельная; первое боковое седло округлое 
и покрыто лишь небольшими зубчиками; вторая лопасть очень неглубокая, несимметричная. 

A. amudariense var. horridum (табл. "VIII) отличается отъ типичныхъ представителей 
вида главнымъ образомъ сильнымъ развииемъ бугорковъ, которые, въ особенности на сифо-
нальной стороне, превращаются въ высоме, сплющенные, треугольные шипы; благодаря 
этому сечете оборотовъ делается резко-угловатымъ. Кроме того ребра у описываемой 

^разновидности более прямы и массивны, нежели у типичныхъ представителей вида. 
Выделять эту. форму въ особый видъ вследств!е существовашя многочисленныхъ пере-
ходовъ едва ли возможно. 

Очень похожъ на некоторые экземпляры описываемаго вйда A. Ushas Stol . *), 

' ' ) F . S t o l i c z k a . Cretaceous fauna of South India. Cephalopoda, стр. 100, табл. LI, рис. 2. 
7 

ТРУДЫ ГДОД. К О М . , Н О В . ОВР., ВЫП. 1 5 2 . 
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изъ Utatur group южно!? Инд1и, къ сожал1зшю, известный только въ одномъ экзем-
пляр^, что д'Ьлаетъ невозможнымъ подробное сравнеше. Поскольку можно судить по 
существующимъ рисункамъ, A. amudariense отличается отъ индШскаго вида значитель-
нымъ наклономъ реберъ въ области спинки, чего на рисунке S to l i czka совершенно, 
не заметно. 

Стратиграфическое положеше и р а с п р о с т р а н е ш е . A. amudariense очень 
часто встречается въ нижней части туронскихъ породъ северо-западныхъ Кызылъ-
кумовъ, въ окрестностяхъ холмовъ Бишъ-тюбе и кишлака Назаръ-ханъ. 

Mammites L a u b e et B r u d e r , 1887. 

Раковина более или менее сильно вздутая, съ мало объемлющими оборотами. 
Боковыя стороны несутъ массивныя ребра, которыя отходятъ отъ ряда массивныхъ 
умбональныхъ бугорковъ и по бокамъ сифональной стороны оканчиваются такими же 
бугорками. Сифональнаго ряда бугорковъ нетъ; настоящаго киля также не имеется, 
но иногда вдоль сифональной линш обособляется килеобразный валикъ. Лопастная литя 
довольно проста и состоитъ изъ трехъ или четырехъ оДцелъ, среди которыхъ наиболее 
развито внешнее, обычно подразделенное довольно 'глубокой вторичной лопастью. 
Лопасти довольно коротки и слабо разсечены. Типомъ рода является Mammites nodo-
soides Sch lo the im, лопастную линю котораго мы воспроизводимъ (рис. 17) по рисунку 
L a u b e и B r u d e r . 

Grossouvre J) относитъ къ Mammites, между прочимъ, Am. rusticus Sow., местная 
раса котораго имеется и въ Туркестане. Едва ли однако это можно считать правиль-

нымъ, такъ какъ видъ этотъ резко разнится отъ М. nodosoides отсутств1емъ умбональ-
ныхъ бугорковъ и относящейся къ нимъ части реберъ. H y a t t 2 ) помещаетъ Am. rusticus 
въ родъ Pseudaspidoceras Hya t t , отождествляя его, повидимому, съ типомъ этого рода— 
P. Footeanus S to l iczka . На мой взглядъ, общаго между этими видами очень мало. 
Р е ш е т е вопроса о томъ, къ какому роду следуетъ относить Am. rusticus, затрудняется 

A. de G r o s s o u v r e . Les ammonites de la craie sup6rieure, стр. 28. 
2) H y a t t . Pseudoceratites of the Cretaceous, стр. 106. 
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т$мъ, что лопастная лишя его неизвестна; съ указанными оговорками я помещаю 
его въ Mammites. 

Родъ Mammites, поскольку мне известно, характеризуете исключительно турон-
csie слои. Распространеше его въ этомъ ярусе огромно и охватываете Западную 
Европу, Африку, южную Инд1ю, Японш и Северную Америку. Въ Россш Mammites 
найдены мною впервые и характеризуясь туронъ аральскаго типа въ низовьяхъ Аму-

; дарьи и въ Бухаре. 

Mammites nodosoides S c h l o t h e i m subsp. chivensis s. nov. 
Табл. Vin , рис. 1, 4—7. 

Сравнить: 
1872. Ammonites nodosoides, S c h l l i t e r . Cephalopoden der ober. deutsch. Kreide, стр. 19, табл. УПГ, 

; рис. 1—4. 
r 1887. Mammites „ L a u b e und B r u d e r . Ammoniten der bohmisch. Kreide, стр. 229, табл.XXV, 
^ . рис. 1. 
,.1907. n „ P e r v i n q u i f e r e . Cephalopodes des terrains secondaires, стр. 309, табл. XVIII, 
I , • рис. 1—3. 

Довольно многочисленные экземпляры этого вида позволяютъ съ достаточной подроб-
ностью изучить его признаки на различныхъ возрастныхъ стад!яхъ. 

( Наименышй экземпляръ, выбитый изъ средины большого индивидуума, имеете 
: д1аметръ 30 мм.; умбональная часть его закрыта породой. На бокахъ располагаются 
довольно тоншя, наклоненныя впередъ ребра, которыя по краямъ спинки образуютъ 

! по паре бугорковъ; черезъ спинку они не переходятъ. 
Следуюпцй по размерамъ экземпляръ (табл. VIII, рис. 4, 6), въ 49 мм. д1а-

метрою, сохранился настолько хорошо, что допускаете подробное изучеше. Размеры 
его следуюпце: 

Д1аметръ раковины 49 мм. 
Высота последняго оборота . ' 24 „ 
Толщина „ „ . . . . . . 25 „ 

* Дiaмeтpъ умбо 1 1 » 

|> Раковина значительно вздутая, бугристая; умбо узкШ, съ крутыми стенками; 
Ьфороты закрываютъ 0 ,5—0,6 предыдущихъ; бока ихъ слабо выпуклые, почти плосые; 
^евинка плоская. Сечете оборота характерное шестиугольное; наибольшая ширина его 

одится близъ самаго умбо. 
«г . По перифер1и умбо располагаются 5 бо'лыпихъ сосцевидныхъ бугорковъ, отъ 
^ которыхъ отходятъ по два щирокихъ ребра, ослабляющихся въ средней части обо-

Близъ сифональной стороны ребра эти вздуваются, образуя второй рядъ сосце-
кшхъ бугорковъ, размеры которыхъ уступаютъ умбональнымъ. Местами между 

7* 
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этими главными ребрами находятся еще промежуточный, начинающаяся, приблизи-
тельно, по середине боковыхъ сторонъ и также образующая близъ сифональной сто-
роны сосцевидные бугорки. Благодаря существовать© такихъ вставочныхъ реберъ, 
число бугорковъ второго ряда равно 16. На самой спинке, наконецъ, располагается 
еще третШ рядъ бугорковъ, соединенныхъ съ бугорками второго ряда широкими, 
вздутыми ребрами; бугорки эти въ отлич1е отъ остальныхъ сжаты съ боковъ и вытя-
нуты въ продольномъ направлеши. 

Лопастная лишя, видная лишь въ одномъ месте, слагается изъ сифональной и 
трехъ боковыхъ лопастей. Внешнее седло очень широко и подразделено глубокой 
вторичной лопастью на две части, изъ которыхъ наружная значительно выше вну-
тренней и сильнее ея разсечена. Первая боковая лопасть более, нежели въ два раза 
Уже этого седла; узкое вторичное седло делитъ ее на две части, изъ которыхъ на-
ружная шире и длиннее внутренней; глубина первой боковой лопасти уступаетъ глу-
бине сифональной. Вторая и третья лопасти маленьыя и настолько несимметрично 
подразделенный, что производятъ впечатлете трехраздельныхъ. Второе и третье седла 
округлыя, мало расчлененныя. 

Остальные полностью сохранивппеся экземпляры имеютъ д1аметръ около 200 мм.; 
на некоторыхъ полностью сохранилась жилая камера, длина которой доходитъ до 
полуоборота. 

Измерешя этихъ экземпляровъ дали следующее результаты: 

Д1аметръ раковины . . . 235 мм. 192 мм. 196 мм. 190 мм. 
Высота последн. оборота . 90 „ 85 , 85 „ 83 , 
Толщина последн. оборота 

a) между ребрами. . 90 „ — „ 87 „ — „ 
b) на ребрахъ. . . — „ 100 „ — „ 88 „ 
c) на бугоркахъ умбо-

нальнаго ряда . „ 125 я — „ 1 1 0 , 
d) на бугоркахъ сред-

няго ряда. . . — ' „ 110 „ — „ 100 „ 
Д1аметръ умбо . . . . 75 я 55 п 54 „ 50 „ 

Главнейппя йзменешя въ форме и скульптуре раковины у взрослыхъ экземпля-
ровъ сводятся къ следующему. Обороты становятся менее объемлющими и закрываютъ 
несколько менее половины предыдущвхъ; сФчеше ихъ, благодаря сильному увеличению 
бугорковъ становится шире. Наружный, ближайшШ къ сифону рядъ бугорковъ исче-
заете; последше следы его заметны Ьри д1аметре раковины 150 мм. Умбональные 
бугорки сильно увеличиваются и или сохраняюсь сосцевидную форму, или же вытяги-
ваются въ поперечномъ направлеши. Особенное развиие получаютъ бугорки второго 
ряда, превращающееся въ характерные рога до 3 см. длиною. Форма ихъ то сосце-
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видная, то вытянутая въ продольномъ или поперечномъ направлеши. На одномъ изъ 
экземпляровъ (табл. VIII, рис. 1), сохранившем^ устье, последняя пара бугровъ вновь 
сильно уменьшается. Количество бугровъ въ обоихъ рядахъ одинаково. По бокамъ ра-
ковины, соединяя ихъ, проходятъ широше, низые валы. Форма устья видна на рис. 1, 
табл. VIII. 

Форма лопастной лиши (рис. 18) значительно колеблется. У однихъ экземляровъ 
первое сЬдло разделено почти симметрично, у другйхъ же наружная доля его зна-

Рис. 18. Mammites nodosoides S c h l o t h . s. chivensis s. nov. Лопастная лишя экземпляра, изображенная) 
на табл. VIII, рис. 7. 1li. 

чительно выше и сильнее разсЬчена, нежели внутренняя. Первая боковая лопасть то 
оканчивается многочисленными тонкими ветками, то немногими широкими. Одни изъ 
экземпляровъ им$ютъ поэтому лопастную линш, весьма близкую къ той, которая изо-
бражена въ работе L a u b e и B r u d e r , а друпе—довольно сильно отличную. 

Описанный видъ им4етъ всЬ существенные признаки Ж. nodosoides, но въ об-
щемъ обладаетъ более широкимъ и низкимъ еЬчешемъ, нежели западно-европейше 
представители этого вида; я считаю аму-дарьинскую форму местной расой Ж no-
dosoides. 

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е ш е и р а с п р о с т р а н е ю е . Ж nodosoides является 
однимъ изъ наиболее характерныхъ представителей фауны нижняго турона Германш, 
Францш и Англш. P e r v i n q u i e r e онисалъ его изъ турона Туниса, где кроме типич-
выхъ представителей вида встречаются и уклоняющаяся формы (var. afra Perv.). 
B l a n c k e n h o r n указываете Ж nodosoides изъ ливанскихъ известняковъ CupiH, а 

rBrtiggen цитируетъ Ж. nodosoides var. afra P e r v . изъ Перу. Ж nodosoides subsp. 
?tUvensis найденъ въ нижнетуронскихъ слояхъ праваго берега Аму-дарьи въ окрестностяхъ 
сел. Назаръ-ханъ и на холмахъ Бишъ-тюбе совместно съ Inoceramus labiatus и Pla-
centiceras kharesmense. 
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M a m m i t e s (?) r u s t i c u s Sow. subsp. a m u d a r i e n s i s s. no v. 
Табл. VI, рис. 1, 2, 7; табл. VII, рис. 14. 

Сравнить: ' 
1829. Ammonites rusticus, S o w e r b y . Mineral conchology, табл. CLXXVII. 
1840. „ „ d 'Orbigny . Terrains cretaces, т. I, стр. 358, табл. CXI, рис. 1—2. 
1853. „ „ S h a r p e. Cephalopoda, стр. 44, табл. XX, рис. 1. , 

Имеются четыре неполныхъ экземпляра, на которыхъ можно съ достаточной 
полнотой изучить видовые признаки. 

Раковина большая, сильно вздутая, съ большими шипами, широкимъ умбо и 
мало объемлющими оборотами, которые закрываютъ лишь треть предыдущихъ, до бо-
ковыхъ шиповъ. 

Форма еЬчешя оборотовъ сильно меняется съ возрасташемъ раковины. При вы-
соте оборота въ 33 мм. толщина его между буграми равна также 33 мм., и разрйзъ 
въ этомъ месте им^тъ форму четыреугольника съ закругленными углами; толщина 
оборота на буграхъ при указанной высоте несколько более 45 мм. При высоте 
36 ми. толщина оборота между буграми равна уже 51 мм., и разрезъ получаетъ 
форму неправильна™ овала, который сохраняется и у более взрослыхъ экземпляровъ; 
на буграхъ толщина несколько превышаете 60 мм. При высоте 45 мм. толщина ме-
жду буграми равна 60, а на буграхъ—80 мм. Наконецъ, при высоте 50 мм. тол-
щина между буграми достигаетъ 80 мм., а на буграхъ до 100 мм., превышая такимъ 
образомъ высоту вдвое. , 

Сечешя, проведенныя черезъ бугры, уже начиная съ высоты оборота въ 33 мм., 
имеютъ форму неправильныхъ шестиугольниковъ, которые по. мере возрасташя рако-
вины становятся относительно все ниже и ниже. Стенки умбо до высоты оборота въ 
40 мм. круты, у экземпляровъ же болыпаго размера—полопя. 

Приблизительно на границе наружной и средней трети оборота на бокахъ ра-
ковины располагаются очень болыше, широко разставленные сосцевидные бугры, при-
даюпце ей характерный рогатый видъ; на некоторыхъ крупныхъ экземплярахъ бугры 
эти вытянуты въ поперечномъ направлеши и представляютъ какъ' бы концы корот-
кихъ, не доходящихъ до умбо реберъ. На внутреннихъ оборотахъ (высота 33 мм.) 
отъ умбо къ буграмъ проходятъ мало заметные, широые валики, представляюпце, 
повидимому, остатки реберъ, имеющихся на более молодыхъ оборотахъ, которые въ 
моемъ материале отсутствуютъ. Бугры противоположныхъ сторонъ соединяются на 
спинке парой массивныхъ реберъ, на которыхъ по обеимъ сторонамъ сифональной 
лиши сидятъ еще довольно крупные, округлые бугорки. 

Изъ лопастной лиши видны только второе и третье седла и расположенная 
между ними очень узкая лопасть (рис. 19). 

Описанный видъ очень близокъ къ Ж. rusticus Sow,, такъ что более молодые 
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обороты даже неотличимы отъ оборотовъ последняго; более взрослые обороты однако 
резко отличаются своей шириною и малой высотой. Экземпляръ М. rusticus, изо-
браженный S h a r p e , имеете при высоте оборота въ 60 мм. 
толщину на буграхъ 75 мм., тогда какъ у нашей формы тол-
щине 80 мм. соответствуете высота 45 мм.; высоте 60 мм. 
должна соответствовать толщина около 120 мм., т.-е. почти 
вдвое большая, нежели у англШскаго экземпляра. По d ' O r b i g n y , Рис- 1 9 - M a m m i t e s (?) 

' J r rusticus Sov . s. amuaa-
у французскихъ экземпляровъ M. rusticus высота и толщина riensis s. nov. Второе и 

„. • v третье боковыя сЬдла 1h. 
обОротовъ равны; какъ можно заключить изъ рисунковъ, изме-
решя производились между буграми. Такъ какъ другйхъ признаковъ, отличающихъ 
аму-дарьинскую форму отъ М. rusticus, указать нельзя, а возрасте содержащихъ ихъ 
слоевъ совершенно одинаковый, то я не могу считать первую за самостоятельный 
видъ и разсматриваю ее, лишь какъ местную расу второго. 

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е положение и р а с п р о с т р а н е ш е . М. rusticus известенъ 
изъ нижняго турона Англш и Францш; subsp. amudariensis находимъ былъ мною въ 

' нижнетуронскихъ слояхъ праваго берега Амутдарьи на холмахъ Бишъ-тюбе и у сел. 
Назаръ-ханъ (Кошъ-тюбе и др.). , 

Borissiakoceras gen. nov. 
Раковина плоская, съ плоскими, совершенно гладкими оборотами. Лопастная лишя 

очень проста и состоите изъ очень иемногихъ элементовъ. Лопасти очень узшя; пер-
вая боковая двураздельна, остальныя же совершенно не расчлененныя. ,Седла широшя; 

; вн4шнее двураздельно, боковыя трехраз'дельны, вспомогательныя не расчленены. 
Типъ Б. mirabile A r k h . 
Родъ этотъ стоите совершенно изолированно среди верхнемеловыхъ цератитовъ, 

отличаясь отъ нихъ расчлененными седлами и простыми, если исключить первое, ло-
пастями; обычно соотношешя, какъ известно, иныя. 

Borissiakoceras mirabile sp. nov. 
- Табл. VIII, рис. 2 - 3 . 

Р Имеется одинъ хорошо сохранившийся экземпляръ съ жилою камерой. Размеры 
fro следуюпце: 

Д1аметръ раковины 22 мм. 
Высота последняго оборота . . . . . . 9 „ 
Толщина я „ . . . . . . 5,5 „ 



56 А , Д . А Р Х А В Г Б Л Ь С К Т Й . 

Д1аметръ умбо . . . . 6,5 „ 
Высота предпоследняя) оборота 4 „ 
Толщина „ „ 3 „ 

• • '
 s

 . 

Раковина Плоская, совершенно гладкая, дискоидальная, съ довольно узкимъумбо. 
Боковыя стороны оборотовъ плосыя, спинка правильно округлая, край умбо довольно 
крутой. Форма разреза оборотовъ эллиптическая. Сохранившаяся часть жилой камеры 
составляетъ около 0,8 всего оборота. По мЬре приближешя къ концу ея раковина 
становится все менее инволютной. Въ разстоянш 0,3 оборота отъ начала жилой ка-
меры она покрываетъ около половины предыдущаго оборота, а въ разстоянш 0,7 обо-
рота—всего около трети. 

Лопастная лишя (рис. 20) весьма своеобразна. Внешнее седло маленькое, почти 
квадратное, подразделенное на два зубчика; ширина его лишь немного превышаетъ 

ширину сифональной лопасти. Первое боковое седло почти 
^ ^ / " ^ O j вдвое выше перваго, трехраздельное; второе также ммеетъ на 

вершине три маленькихъ зубчика. Вспомогательное седло низкое, 
Рис. 20. Borissiakoceras Пп 0 с т 0 е < Первая и особенно вторая боковыя лопасти очень 
mirabile sp. nov. Лопает- г г г 
нал лишя близъ начала узки; первая на концЕ подразделяется на две ветви малень-

жилой камеры. 3/«. „ 

кимъ зубчикомъ, вторая же простая. Объ вспомогательный ло-
пасти маленьмя, нерасчлененныя. 

Стратиграфическое положен1е и распространеше . Нижнетуронсые слои 
холмовъ Бишъ-тюбе на правомъ берегу Аму-дарьи. 

Scaphites P a r k i n s o n . 

Scaphites amudariensis sp. nov. 
Табл. УП1, рис. 11—13. 

Видъ представленъ пятью экземплярами завитой части и двумя развернутой; 
цельныхъ экземпляровъ не имеется. 

Раковина сильно вздутая. Спирально-завитая часть ея настолько инволютна, что 
пупокъ является закрытымъ. Сечете оборотовъ очень низкое, приплюснутое. 

Отъ умбо отходятъ немногочисленный, около 10 на оборотъ, и довольно высоюя 
ребра, образующая на средней, приблизительно, лиши оборота неболыше бугорки. 
Отъ последнихъ отходятъ уже целые пучки тонкихъ ребрышекъ, число которыхъ и 
толщина сильно варшруетъ у различныхъ экземпляровъ: у однихъ пучокъ состоитъ 
изъ 5—7 реберъ, у другихъ же изъ 3—4. Сильно изогнутая жилая камера имеетъ 
ту же скульптуру, что и свернутая часть. 

Лопастная д и т я Sc. amudariensis весьма похожа на лопастную линш европей-
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скихъ представителей Sc. aequalis' Sow., отъ которыхъ нашъ видъ отличается закры-
тымъ умбо, характеромъ ребристости и формой развернутой части раковины. Седла 
и лопасти тупыя, широшя. Особенной mnpHHoff отличается внешнее седло, которое 
подразделено несимметрично, подобно седлу 'Sc. aequalis-, первое боковое седло почти 
въ два раза меньше внешняго. 

По скульптурЬ Sc. amudariensis напоминаетъ Scaphites sp. ixxd., описанный Koss-
mat изъ Trichinopoly group южной Индш, но с^чеше оборотовъ у посл4дняго иное. 

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е ш е и р а с п р о с т р а н е ш е . Нижнетуронсше слои 
праваго берега Аму-дарьи между Кошъ-тюбе и Бишъ-тюбе. 

') K o s s m a t . Untersuehungen йЬег die sfldindische Kreideformation, стр. 139, табл. XVII, ряс. 2. 

ТРУДЫ ГЕОЛ. К О К . , Н о в . СЕР., ВЫП. 1 5 2 . 8 
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Таблица I. 
Рис. 1. Plicatula batnensis Coquand, правая створка. Сеноманъ. Фергана, Наукатъ. 

Стр. 6. 
Рис. 2. Plicatula batnensis Coquand, тотъ же экземпляръ; обе створки сбоку. 
Рис. 3. Plicatula batnensis Coquand, левая створка. Сеноманъ. Фергана, Кочкаръ-ата. 
Рис. 4—5. Plicatula turlcestanensis sp. п.; правая (4) и левая (5) створки одного 

экземпляра. (Сеноманъ. Фергана, Наукатъ. Стр. 8. 
Рис. 6. Plicatula turlcestanensis sp. п. Сеноманъ. Фергана, Кочкаръ-ата. 
Рис. 7—9. Plicatula auressensis Coquand. Сеноманъ. Фергана, Кочкаръ-ата. Стр. 7. 
Рис. 10—11. Plicatula auressensis Coquand , правая (10) и левая (11) створки одного 

экземпляра. Сеноманъ. Фергана, Кочкаръ-ата. 
Рис. 12—13. Plicatula auressensis Coquand, правая (12) и левая (13) створки одного 

экземпляра. Сеноманъ. Фергана, Наукатъ. 
Рис. 14 — 15. Plicatula instabilis S to l iczka , правая (14) и левая (15) створки одного 

экземпляра. Сеноманъ. Фергана, Наукатъ. Стр. 9. 
Рис. 16. Plicatula instabilis S tol iczka, правая створка. Сеноманъ. Фергана, Наукатъ. 
Рис. 1 7 P l i c a t u l a (?) ferganensis sp. п., правая створка. Сеноманъ. Фергана, Ходжа-

Келянъ. Стр. 10. 
Рис. 18'—19. Inoceramus amudariensis sp. п. Туронъ. Правый берегъ Аму-дарьи въ 

окрестностяхъ Бишъ-тюбе. Стр. 26. 
Рис. 20—22. Inoceramus labiatus Sch lo the im. Нижшй туронъ. Правый берегъ Аму-

дарьи между Бишъ-тюбе и Назаръ-ханомъ. Стр. 12. 
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Таблица II. 
Рис. 1. Inoceramus aff. convexus Meek. Ташкентсюй уЬздъ, близъ ст. Дарбаза. 2/з нат. 

вел. Стр. 15. v • 
Рис. 2, 3. Inoceramus labiatus var. latus Sowerby. Нижшй туронъ. Правый берегъ 

Аму-дарьи у холмовъ Бишъ-тюбе. Стр. 14. 
Рис. 4—-5. Inoceramus Lamarcki P a r k i n s o n . Туронъ. Закасшйская область, Кюренъ-

дагъ. Рис. 5 въ 2/з нат. вел. Стр. 16. 
Рис. 6. Inoceramus Lamarcki var. Cuvieri Sowerby. Туронъ. Закасшйская область, 

Кюренъ-дагъ. Стр. 17. 
Рис. 7. Inoceramus aff. convexus Meek. Ташкентсюй уЬздъ, близъ ст. Дарбаза., 2/з нат. 

вел. Стр. 15. 
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Таблица III. 
Рис. 1. Inoceramus Lamarcki Sowerby. Туронъ. Правый берегъ Аму-дарьи у Мешеклы-

кала. Стр. 16. 
Рис. 2. Inoceramus cardissoides subsp. Pachti A rkhangue l sky . Сантонъ. Пензенская губ. 

г. Чембаръ. Стр. 18. 
Рис. 3. Inoceramus cardissoides subsp. Pachti A rkhangue l sky . Сантонъ, ЧембарсвШ 

уЬздъ Пензенской губерши, р. Сюверня. Стр. 18. 
Рис. 4. Inoceramus cardissoides subsp. Pachti Arkhangue l sky . Сантонъ. Впадина 

Соръ-булакъ у родника Соръ-булакъ въ Кызылъ-кумахъ. Стр. 18. 
Рис, 5. Trigonia tyrcmenensis sp. п. Верхшй туронъ. Правый берегъ Аму-дарьи йа-

падн^е Ст. Бишъ-тюбе. Стр. 27. 
Рис. 6. Trigonia amudariensis sp. п. Оттуда же. Стр. 26. 
Рис. 7—8. Trigonia turcmenemis sp. п. Оттуда же. Стр. 27. 
Рис. 9—11. Trigonia amudariensis sp. п. Оттуда же. Стр. 21. 
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Таблица IV. 
Рис. 1—3. Irigonia ferganensis sp. nov. Сеномавъ. Фергана, p. Будалыкъ. Стр. 22. 
Рис. 4—5. Trigonia crenulata Lam. subsp. turlcestanensis s. nov. Сеноманъ. У юго-

восточнаго конца горъ Султанъ-Уизъ-дагъ, близъ развалинъ крепости Кызылъ-
кала. Стр. 24. 

Рис. 6. Trigonia chivensis sp. nov. Сеноманъ. Оттуда же. Стр. 25. 
Рис. 7. Trigonia Weberi sp. nov. Сеноманъ. Оттуда же. Стр. 32. 
Рис. 8—9. Trigonia chivensis sp. nov. Экземпляръ, изображенный на рис. 6, изнутри 

и со стороны ареи. Стр. 25. 
Рис. 10. Trigonia chivensis sp. nov. Сеноманъ. Оттуда же. Стр. 25. 
Рис. 11. Trigonia Weberi sp. nov. Экземпляръ, изображенный на рис. 7, со стороны 

ареи. Стр. 32. 
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Таблица У. 
Рис. 1. Trigonia sultan-Uisi sp. nov. Сеноманъ. У юго-восточнаго конца гор1 

танъ-Уизъ-дагъ, близъ развалинъ крепости Кызылъ-кала Стр. 32. е 

Рис. 2—5. Trigonia syrdariensis sp. nov. Туронъ. Северный берегъ впадины} 
кудукъ въ Кызылъ-кумахъ. Стр. 30. 

Рис. 6—8. Trigonia pseudoindica sp. nov. Сантонъ. Фергана, Сузакъ. Стр, 28; 
Рис. 9. Irigonia Bomanovskii sp. nov. Сеноманъ. У юго-восточнаго конца гор1 

танъ-Уизъ-дагъ, близъ развалинъ крепости Кызылъ-кала. Стр. 23. 
Рис. 10. Trigonia sultan-Uisi sp. nov. Сеноманъ. Оттуда же. Стр. 32. 
Рис. 11. Trigonia turkestanensis sp. nov. Туронъ. Фергана. Кочкаръ-ата. Стр. 
Рис. 12. Trigonia turkestanensis sp. nov. Сеноманъ. Фергана, близъ кишлака 3 

арыкъ. Стр. 29. 
Рис. 13. Puzosia chivensis sp. nov. НижнШ туронъ. Правый берегъ Аму-дарьи 

мовъ Бишъ-тюбе. 2/з нат. вел. Стр. 34. 
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Труды Геол. Ком., Нов. сер., вып. 152. 



Таблица VI. 
Рис. 1—2. Mammites (?) rusticus Sow. subsp. amudariensis s. nov. Видъ сбоку и со 

спинки. Нижшй туронъ. Правый берегъ Аму-дарьи, у кишлака Назаръ-ханъ. 
2Д нат. вел.Стр. 54. 

Рис. 3—4. Prionotropis Woolgari Mant. Туронъ. Тургайская область, севернее 
оз. Чушка-куль. Стр. 46. 

Рис. 5. Placenticeras hharesmense Lahusen . Нижшй туронъ. Правый берегъ Аму-дарьи 
у кишлака Назаръ-ханъ. 2/з нат. вел. Стр. 40. 

Рис. 6. Puzdsia chivensis sp. nov. Экземпляръ, изображенный на табл. У, рис. 13. 
Нижшй туронъ. Оттуда же. 2/з нат. вел. Стр. 34. 

Рис. 7. Mammites (?) rusticus Sow. subsp. amudariensis s. nov. Разр^зъ экземпляра, 
изображенная на рис. 1 и 2. Оттуда же. 2/8 нат. вел. Стр. 54. 
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Таблица YII. 
Рис. 1. Placenticeras Hharesmense Lahusen . ВнутреннШ оборотъ большого экземпляра. 

НижнШ туронъ. Правый берегъ Аму-дарьи у кишлака Назаръ-ханъ. 2/з нат. вел. 
Стр. 40. 

Рис. 2—3. Placenticeras placenta Dekay. ВерхнШ туронъ. Правый берегъ Аму-дарьи 
западнее холмовъ Бишъ-тюбе. Стр. 43. 

Рис. 4—7. Placenticeras kysylcumense sp. nov. Туронъ. Северный берегъ впадины Джира-
кудукъ въ Кызылъ-кумахъ. Рис. 6 представляетъ разрйзъ экземпляра, изобра-
женная На рис. 5, по лиши раскола, видной на рисунк§. Стр. 45. 

Рис. 8—11. Acanthoceras amudariense sp. nov. НижнШ туронъ. Правый берегъ Аму-
дарьи у холмовъ Бишъ-тюбе. Стр. 48. 7 

Рис. 12. Acanthoceras amudariense sp. nov. Экземпляръ, изображенный на(рис. 9, сбоку. 
Рис. 13. Acanthoceras amudariense sp. nov. Экземпляръ. изображенный на рис. 8, сбоку, 
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Таблица VIII. 
Рис. 1. Mammites nodosoides Schloth . subsp. chivensis s. nov. Нижнш туронъ. Правый 

берегъ Аму-дарьи близъ кишлака Назаръ-ханъ. 7а нат. вел. Стр. 51. 
Рис. 2—3. Borissiakoceras mirabile sp. nov. Нижшй туронъ. Правый берегъ Аму-

дарьи у холмовъ Бишъ-тюбе. Стр. 55. 
Рис. 4—7. Mammites nodosoides Schloth . subsp. chivensis s. nov. НижнШ туронъ. 

Правый берегъ Аму-дарьи у холмовъ Бишъ-тюбе. Рис. 4—6 въ нат. ве'л., рис. 7 
въ 7а н а т - в е л- Стр. 51. 

Рис. 8—10. Acanthoceras amudariense var. horridum. Нижшй туронъ. Оттуда же. 
Стр. 49. 

Рис. 11 —13. Scaphites amudariensis sp. nov. Нижшй туронъ. Оттуда же. Стр. 56. 

I 
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