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В. Д. ИЛЬИН 

СI'РАТИГРАФИЛ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЗАПАДНОГО УЗБЕКИСТАНА 

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ РАЙОНОВ ТУРКМЕНИИ 
В статье рассматривается стратиграфия отложений верхнего 

мела, развитых на территории, ограниченной с востока палеозой
скими складчатыми сооружениями Зеравшанской горной системы, 
на севере - южным побережьем Аральского моря, на юге - по
лосой мезозойских горных складок Гиссарского хребта и на во
стоке- долиной р. Аму-Дарьи. 

В орографическом отношении рассматриваемая область неод
вородна: южные ее районы горные, с многочисленными прекрас
ными обважениями верхнемеловых толщ, центральвые и север
ные участки представляют равнины,  покрытые на значительных 
площадях эоловыми песками пустынь Кызылкумы и Кара
кумы. Среди равнин слабо возвышаются останцовые возвышен
ности, сложенвые преимущественно верхнемеловыми и палео
геновыми породами, собранными в пологие антиклинальные 
складки платформенного типа .  

В структурно-тентоническом плане южные районы принадле
жат области альпийской складчатости. Здесь выделяется зона 
складчатости Гиссара и краевой предгиссарский прогиб, поло
жение северной границы которого неясно .  Условно ее можно 
наметить по долине р . Кашка-Дарья, к северу от которой распо
ложена обширная территория Каракумекой эпигерцинской 
платформы. Ее восточному склону соответствует рассматривае
мая терр)lтория, известная в литературе под названием Бухаро
Хивцнская нефтегазоносная область. В . этой области к настоя
щему времени выявлен ряд зон приподнятого залегания палео
зойского складчатого фундамента, н которым приурочены 
открытые в последние годы газовые и газанефтяные месторождения: 
Газли, Таш-Кудук, Джаркак, Сарыташ, Караул-Базар, Южв:wй 
Мубарек, Карачукур и др .  

При проведении геологоразведочных работ в Бухаро-Хивин
ской области определенные трудности представляет стратиграфи
ческое расчленение и корреляция разрезов верхнемеловых отло-
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жений. Значительная литологическая изменчивость, резкие изме
нения мощностей, переходы от приl$режных типов отложений 
к отложениям открытых частей бассейна, наблюдаемые на рас
сматриваемой территории, обусловливают ограниченные воз
можности методов литолого-петрографической корреляции. Не
сколько лучше положение метода биостратиграфической корре
ляции, но и он в силу специфичных местных условий не всегда 
дает уверенные результаты. 

Большинство находимых в разрезах остатков фауны предста
влено главным образом раковинами и ·ядрами пелеципод, гастро
под, реже морских ежей. Из пе·леципод :в пределах обнаженных 
участков наибольшим развитием пользуются устрицы, образую
щие местами скопления.  По мере удаления от участков древних 
прибрежных отмелей, устриц в разрезе становится ·меньше, 
появляются новые группы пластинчатожаберных и не · всегда 
можно уверенно параллелизовать разрезы. Особенные затрудне
ния вызывает корреляция разрезов Бухарского района и низовьев 
р . Аму-Дарьи с районом юго-западных отрогов Гиссарского 
хребта, так как литологические типы отложений этих районов 
резко отличны, мало сходны также и фаунистические комплексы. 

Наиболее уверенная корреляция разрезов и их стратиграфи
ческое расчленение в этих условиях могут быть проведены по 
фауне аммонитов. Однако до последнего времени находок аммони
тов было немного , 1,1оноrрафическ:п они ве обрабатывались и 
в литературе фигурируЮ'r .IUIПIЬ предварительвые определения , 
не всегда точные, а иногда противоречащи� тем стратиграфиче
ским возрастаl'tr, в подтверждение которых они приводятся. 

В качестве примера можно пр:пвести Placenticeras cf. ingens 
К о е n е n, указываемые в работах Б. А. Борнеиава [ 1940 ] ,  
С. Н .  Симакова , Е .  А.  Жуковой [1954] в подтверждение сенон
екого возраста содержащих их отложений. Р lacenticeras ingens 
К о е n е n описан Кененом (К о е n е n) в 1 897 г. из нижнего 
турона Камеруна (Западная Африка) , причем родовая принад
лежиость его автору была неясна и он условно отнес его к Neo
ptychites [К о е n е n, 1 897, стр . 12, табл . 1, фиг. 4; табл . 11, 
фиг. 5 и 8 ] .  В 1 898 г .  Кенен переопределил эти формы� включил 
их в установленный им новый род Hoplitoides [К о е n е n, 1 898, 
стр. 58, табл . V, фцг. 3; табл. VII, фиг. 4 ,  5 ] .  

При ознакомлении с остатками аммонитов из юга-западных 
отрогов Гиссара ,  определенными ранее как Р lacenticeras cf. 
ingens К о е n е n, выяснилось, что онй принадлежат роду Coilo
poceras, распространенному в отложениях турона и коньяка и 
не определяющему стратиграфический возраст вмещающих слоев. 

Изучение большой коллекции . аммонитов,  собранных в про
цессе геологических исследований, выnолненных В. Д. Ильиным, 
Г. М .  Беляковой и Е .  В. Гре'UШiнико:вой в 1955-1958 гг. на тер� 
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ритории Бухаро-Хивинской области по заданию ВНИГНИ, 
позволяет уточнить стратиграфические схемы А. Д. Архан
гельского , Б. А. Борнемана, С. Н .  Симакова, К. А. Сотириади, 
А. И. Смолко , Р. Ю. Музафаровой, палеонтологически обосно
вать выделение ярусов верхнего мела и уточнить положение их 
границ. В разработке предлагаемой схемы стратиграфического 
расчленения отложений верхнего мела, кроме автора, обработав
шего фауну аммонитов, принимали участие Г. М. Белякова (изу
чившая пелеципод) и Е. В.  Гречишникова (определившая фора
минифер) . 

В настоящее время на территории среднеазиатских республик, 
в том числе Узбекистана и Туркмении, в больших объемах про
водятся геологосъемочные, структурно-поисковые и разведочные 
работы. Однако единой точки зрения на стратиграфическое рас
чление разреза верхнего мела не имеется. Это ведет к тому, что 
геологические организации, применяя разные стратиграфические 
схемы, одновозрастные отложения относят к разным ярусам. 
При геологических работах в Западном Узбекистане и сопредель
ных районах Туркмении наиболее распространенными являются 
схемы стратиграфического расчленения, предложенные С. Н. Си
маковым и Б. А. Борнеманом, с дополнениями и уточнениями, 
внесенными К. А. Сотириади и Р. Ю. Музафаровой. В низовьях 
р . Аму-Дарьи и Кызылкумах работы проводятся на базе страти
графических схем А. Д. Архангельского [1916-1931 ] и 
А. И. Смолко [1951 -1957 ] .  

Сопоставление перечисленных схем (табл. 1 ,  2 ,  3) показывает 
значительные расхождения во взглядах на стратиграфический 
возраст отдельных интервалов разреза. 

Весьма показательно в этом отношении изменение предста
влений о возрасте слоев с <<Exogyra asiatica'Ь в низовьях р . Аму
Дарьи, отнесенных А. Д. Архангельским к сеноману [191 7 ] , 
затем к турону [ 1931 ] .  А. И .  Смолко, К.  А. Сотириади, Р. Ю. Му
зафарова, Е .  А. Жукова эти слои относят сначала к низам ниж
него турона, а впоследствии к низам верхнего турона. 

Нами в этих слоях обнаружены аммониты коньякекого яруса. 
То же самое можно сказать и о выделенном О. С. Вяловым в юго
западных отрогах Гиссарского хребта . <<ежевом гориэонте1>, или 
свите <<р'Ь, по схеме С. Н.  Симакова. По Б. А.  Борнемаву и 
К.  А. Сотириади, возраст этих отложений- верхнетуронский, 
по С. Н.  Симакову, Н. Н. Бобковой и др . - нижний сенон. 
Полученные нами новые палеонтологические данные позволяют 
эти отложения относить к коньякекому ярусу, включив в него 
и подстилающие отложения подсвиты о2 до кровли гипсов и 
красноцветов подсвиты о1 (по схеме С. Н.  Симакова) . 

Все рассматриваемые схемы стратиграфического расчленения 
были разработаны в основном на базе изучения остатков пелеци-
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ТабАица 1 
отложений юго-западвых отрогов Гиссарского хребта 
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Baculites anceps La m .  var. leopoliensis 
N о w а k, Scaphites sp. 

Lopha falcata М о r t. 

Gissarites kysylchense 1 l j i n,  G. taga-
mense 1 l j i n (sp. n . )., Lopha falcata 
М о r t. 

Н о pli to placenticeras cr. vari s с h l  ii t . •  
Liostrea prima R о m. 

Stantonoceras tagamense 1 1 j i n 

Stantonoceras guadalupae R o e m. subsp. 
asiaticum 1 l j i n 

Placenticeras baisunense L u р р .• Pl. pit-
niakense l l j i n (sp. n.), Pl. luppoui l l jin 
(sp. n.), Lewesiceras asiaticum 1 1 j i n 

Barroisiceras akrabatense 1 1 j i n, Coilo ро-
ceras gissarensis 1 1 j i n, Placenticeras akra-
batense '' i n., Liostrea rouvillei С о q. 

P1·ionotropis woolgari М а n t е 11. Plicatula 
batnensis С о q., Plicatula auressensis С о q. 

Placent iceras kharesmense Lah., 
mus laЬiatus S с h 1 о t Ь. 

Placenticeras gaurdakense L u р р. 

Exogyra columba L а m. 

Inocera-

··-· - - ·  -----
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Сопоставщ�вие схем стратиграфического расчленевин верхне 

Краткая А. Д. Apxan- Г .  Н. Крым- А. И. Смолко, 
ЛИТОЛОI'ИЧеская гельский ГОЛЬЦ, 1942 1951-1957 характеристика 1916-1931 
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Султан-ф 
u 

Песчаники, пески, Санджарекая 
глины свита 

nод, главным образом устриц, стратиграфическая значимость 
.которых после работ А.  Д .  Архангельского, О .  С. Вялова и 
Б. А. Борнемава оценивалась весьма высоко . В то же время было 
установлено , что стратиграфичесоке положение большинства 
устриц, известных в Средней Азии и вне ее пределов,  не совпа
дает. Устрицы, характерные для севоманских отложений Север
вой Африки, были встречены в Средпей Азии в слоях, возраст 
которых не может быть древнее турона, так как в них были обна
_ружепы туронские аммониты. 

1 
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Таблица 2 
меловых отложений Питникекого района и Кыэылкумов 

1 
) 

Е. А. Жукова, 
В. Д. Ильин, Р. Ю. Музафа- Фауна 

рова, А. Г. Ба- 1957-1958 
баев, 1953- 1954 

Палеоrен Палеоrеп 

Liostrea lehmanii R о m. 

Маастрихт Маастрихт 
Discoscuf.hites ех gr. constrictus S о w., 

Beleтnitel а lanceolata S с h 1 о t h. 

Кампан 
Hoplitoplacenticeras cf. vari S с h 1 ii t., Кампан Beleтnitella тucronata S с h 1оth. 

Сантон 

Stantonoceras guadalupae R о е m. 

Сантон 
subsf. . asiaticum 1 1 j i n, Stantonoceras 
kysy kumense (А r k h.), 1 noceramus car-
dissoides G о 1 d f. 

Тур он 
Placenticeras baisunense Lup р .. Р. 

Коньяк luppovi 1 1 j i n (sp. n.). Р. pitniakense 
1 1 j i n (sp. n. ), Lewesiceras asiaticuт 
1 1 j i n, Exogyra asiatica А r k h. 

Prionotropis woolgari М а n t е 11, Pla-1 centiceras arkhangelskii 1 1 j i n 
Т урон Placenticeras kharesтense L а h . •  М е-

Сеномаи 
tasigaloceras rusticus S о w. 
dariensis А r k h. 

subsp. ати-

-----
Сеномаи 1 Trigonia crenulata L а m subsp. turke-

stanensis А r k h .  

Подробный разбор этих фактов можно найти в работах А. Д.  Ар
хангельского [1916] и Б. А. Борнемава [1940] .  Следует отметить,  
однако , что ряд выводов указанных исследователей требует пере
смотра,  так как они базпровались на далеко не полном мате
риале. Этим, возможно , и следует объяснить ряд неточностей 
в определении стратиграфических возрастов отдельных пачек 
разреза (отнесение к сеномапу <<устричной толщи)) Ферганы, 
отнесение к сеноману и турону слоев с «Exogyra asiatica-. в ни
зовьях Аму-Дарьи) . 
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Таб.л,ича � 
Сопоставление схем стратиграфического расчлеиеиин верхнемеловых 

отложений в низовьях р. Аму-Дарьи 

Краткая А. Д. Архап- М. И. Соколов, В. Д. Ильин, литологическан гельский, 
ха рактернетика 1 916-1931 1957 1957- 1958 

Песчаник, nесок 1 Даний 
1 

Глины , nески, 
Верхний сенон 

nесчаники Сено н 

Сено н 
Пески, nесчаники Коньяк?- ни ж-

ний сантон 
(свита мыскапата) 

Глины, nески , 1 Верхний Верхпий Верхний 
песчаники 

1 
тур он тур он тур оп 

Глины 
Нижний Нижний Нижний 
тур он т урон т урон 

Пески, песчаники 

В разрезе отложений верхнего мела юго-западных отрогов 
Гиссарского хребта и Бухаро-Хивинской области можно выде
лить все ярусы - сеноманский, туронский, коньякский, сантон
ский, кампанский, маастрихтский и датский. 

Сеноманекий ярус. Отложения сеноманекого яруса предста
влены песчано-глинистыми породами, обогащенными глаукони
том. В южных и центральных районах в разрезе присутствуют 
три мощные пачки песчаников, переслаивающихся с известня
ками. Мощность отложений сеномана закономерно возрастает 
в южном направлении от 250-300 до 350-400 .м. На структуре 
Газли (в 120 li:.М северо-западнее г. Бухары) в севоманских отло
жениях обнаружены залежи природного газа. 

Сеноманекий возраст устанавливается по находкам в разрезах 
юго-западных отрогов Гиссарского хребта (Гаурдак, Тюбегатан 
и др.) аммонитов Placenticeras gaurdakense L u р р о v, близких 
к P lacenticeras grossouvre S е m.,  описанных из сеномана Ман
гышлака и встреченных совместно с Schloenbachia varians S о w. 

на :Копет-Даге. Н.  Н .  Бобковой из песчаников, залегающих в 
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нровле яруса, описаны Praeradialites kugitagense В о Ь k о v а, 
близкие к сеноманским. Совместно с Р lacenticeras gaurdakense 
L u р р . были встречены Placenticeras mediasiaticum L u р р. 
и многочисленные Loplla dichotoma В а у l е, Exogyra conica 
S о w., Cardium sp . ,  Trigonia sp . ,  Cyprina sp . 

Нижняя граница яруса в настоящее время не может счи
таться доказанной. Нами она проводится ниже пачки песчаников, 
содержащих многочисленных М odiola bucharensis А r k h., 
Neithea quinquecostatus S о w. , Exogyra conica S о w., Ех. co lumЬa 
L а m., по кровле небольтого слоя красноцветов (разрезы Ири-су, 
Кулькамыш и: др. ) .  Вопрос о границе между альбом и сеноманом 
уже на протяжении: десятка лет является дискуссионным, так 
как до сих пор отсутствует ясное представление о местоположе
нии: в разрезах находок немногочисленных верхнеальбских аммо
нитов Anahoplites michalskii S е m е n. При изучении разреза 
нижнего мела в районе пос. Дербент, в прослоях песчаников 
с Ptychomia roЬinaldina S о w. var. derЬentensis В о Ь k о v а ,  
Trigonia spinosa Р а r k. и др . ,  залегающих в 30-40 .м. выше 
кровли песчаников нижнего альба, были встречены С leoniceras 
baisunense sp. n., близкие к Среднеальбеким С leoniceras cleon 
О r Ь. 

В разрезе Ак-Таш, расположенном в самой южной части рай
она, В. И. Брататем был найден в осыпи один экземпляр Anaho
plites michalskii S е m е n., но привязать его точно к разрезу 
не удалось. 

В Бухаро-Хивинской области в отложениях, залегающих над 
альбекими глинами, аммонитов пока не найдено; сеноманекий 
возраст определяется по Trigonia crenulata L а m. subsp . tur
kestanensis А r k h., Exogyra conica S о w. При сравнении разре
зов юго-западвых отрогов Гиссарского хребта и Бухарского 
района (Газли, Южный Мубарек и др .) подмечаютел некоторые 
о бщие черты в их строении. Характерные мощные пачки песча
ников в кровле, средней части и подошве яруса в виде карнизов ,  
выделяющихся в разрезах юго-западных отрогов Гиссара ,  
имеются и в разрезах Бухарского района. На структуре Газли 
эти отложения выделены как IX и Х продуктивные горизонты, 
содержащие основвые запасы природного газа . 

Туронский ярус. Туронские отложения на большей части 
территории представлены преимущественно глищ1ми с подчинен
ными прослоями известняков, пеечаников, реже мергелей. 

В северных районах (Питняк) и на участках, прилегающих 
к палеозойским выступам (Кульджун-Тау, Кара-Даг и др . ) ,  
происходит значительное опесчанивание разреза, появляются 
грубообломочные породы, красвоцветы. В юго-западных отроГах 
Гиссарского хребта в кровле яруса залегает хорошо выдержан
ный пласт гипсов и красноцветов (свита о1, по С. Н. Симакову) , 
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позволяющий легко отделять отложения турона от вышележащих 
отложений коньякекого яруса . 

Мощность отложений турона в южных районах достигает 
220-340 .м, в северных -сокращается до 1 50-200 .м. 

После исследований Б .  А. Борнемала [1940] ,  С. Н. Симакова, 
Н. П. Луппова, Н. Н. Бобковой [1957 ]  нижняя граница туроп
екого яруса в юго-западных отрогах Гиссарс}{ого хребта и южной 
и центральной частях Бухаро-Хивинской нефтегазоносной об
ласти проводится по подошве пачки глин с подчиненными про
слоями песчаников-ракушников и известняков.  В нижней части 
этих отложений в различных пунктах Западного Узбекистана 
были встречены Inoceramus labiatus S с h l о t h. и аммониты, 
близкие к Р lacenticeras kharesmense L а h. 

По схеме С. Н: Симакова 1 туронский ярус подразделен на 
три свиты <<Ш)>- <<Ш>- <Ю)>, причем, по мнению С. Н. Симакова, 
свиты «ffi)> и <<Ш> относятся к нижнему турону, а свита «О)>
к верхнему турону. Этот вывод был сделан на основании нахо
док в свите <<Ш)> I noceramus labiatus S с h l о t h. и аммонитов 
из рода Metoicoceras, а в свите <<n»- Placenticeras kharesmense 
L а h., Prionotropis woolgari М а n t. Кроме указанных форм, 
С .  Н. Симаков приводит большой список пелеципод, гастропод 
и морских ежей, имеющих распространение преимущественно 
в отложениях свиты «n» и частично в вышележащих, что позво
ляет легко отличать отложения свиты «Ш> от нижележащей 
свиты ((ffi)>. 

Рассмотриlll стратиграфическое распространение некоторых 
морских ежей из свиты <<Ш> (табл . 4) . 

Приведенный .список морских ежей не дает оснований для 
отнесения содержащего их раареза к нижне14у турону. Гораздо 
больше данных , учитывая присутствие сенонеких видов ,  для 
отнесения этой части раареза к верхнему турону. 

С. Н. Симаковым и другими исследователями в отложениях 
свиты <<Ш> были встречены Prionotropis woolgari М а n t., Placen
ticeras kharesmense L а h., не определимые до вида Thomasites sp., 
и Vascoceras sp. Prionotropis woolgari М а n t. - широко извест
ный вид, _не выходящий за пределы турона и встречающийся 
преимущественно в средней и верхней частях яруса. Указание 
на совместное нахождение Prionotropis woolgari М а n t. с Р lacen
ticeras kharesmense L а h. нуждается в проверке, так как в изучен
ных нами разрезах на обширной территории от Нукуса до Тюбе
гатана эти виды совместно не встречены. 

1 Схема получила широкое р аспространение в гсолоrоразведоqвоii ирак
тике, поэтому для облеrчепия· ори�нтировки зn;есь и в дадьнейшем мы опи
раемся на естестnенные свиты , выделенные С. Н. Сим ановым в 1952 г. 
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Таблица 1· 

Стратиграфическое распространение морских ежей, встречеиных 

Hemiaster nucleus Desor. J 
Н. solignaci L а m Ь. 

Н. sannia L а m Ь. 

Н. stella М о r t о n 

Н. Ьlankenhorni G а u t-1 
h i er 

Н. consobrinus Peron l 
ct G а u t h i е r 

Cyphosoma archiaci Ag. , 

С. regulare Ag. 

1 

в свите <<Ш> 

Тур он 

нижний 1 верхний 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

Сено н 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Географическое 
распространение· 

Франция 

Тунис, Алжир 

Алжир 

Франция, 
Сев. Америка 

Египет 

Франция, Алжир 

Европа, Мадаrаскар,. 
Алжир 

Мы допусRаем неточиость определения видовой принадлеж
ности найденных С. Н. СимаRовым P lacenticeras. При изучении 
аммонитов этой группы выяснилось, что плосRие с сильно сгла
женной СRульптурой формы, встречающиеся в отложениях ниж
него и верхнего турона и RоньяRа, имеют очень незначительные 
отличия в морфологии раRовины, и в основном только строение· 
лопастной линии позв.оляет различать виды из разных ярусов. 

В разрезах HyRyca (Беm-Тюбе) , Султан-Санджара, Roma 
бyлa R, Тюбегатана И др. совместно с верхнетуронсRими Priono
tropis woolgari и близRими ему видами были встречены формы, 
определенные А. Д .  АрхангельсRим [191 6, стр. 43, табл . VII, 
фиг.  2, 3] ,  Ra R P lacenticeras p lacenta D е k а у,  RОТ<•рым мы даем. 
новое видовое название - Placenticeras arkhangelskii nот. nov. 

В разрезе Беш-Тюбе, где было 
_
найдено большое Rоличество 

остатRов аммонитов и пелеципод, верхнетуронсRие отложения. 
с Prionotropis woolgari М а n t. , P lacenticeras arkhangelskii nom. 

nov., Prionocycloceras sp. n., Trigonia amudariensis А r k h., Proto-
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,cardia hil lana S о w., Cardium productum S о w. и др . отделены 
пачкой гипсоносных глин от пород, содержащих характерную 
нижнетуронскую фауну Mammites nodosoides S с h l о t h. va r. 
chivensis А r k h. , Metasigaloceras rusticum S о w., Inoceramus 
laЬiatus S с h l о t h. и др. 

В разрезах Кошабулака и Султан-Санджара слои с Priono
tropis залегают непосредственно под отложениями, содержащими 
фауну коньякекого яруса. В разрезе Тюбегатана Prionotropis 
были встречены в слоях с Plicatula значительно выше слоев 
с Inoceramus laЬiatus S с h l о t h. 

Эти данные позволяют параллелизовать отложения с Priono
tropis woolgari М а n t. района Питняка и Беш-Тюбе с отложе
ниями свиты «П>� юга-западных отрогов Гиссара и, следовательно , 
возраст свиты <<n» следует считать верхнетуронским. Это должно 
повлечь за собой пересмотр возраста соответствующей части раз
реза в Фергане. 

Небезынтересно отметить значительное сходство комплексов 
·фауны в этой части разреза с фауной из слоев <<Ca rl i le sha le» 
Монтаны, эквивалентных среднему и верхнему турону Европы. 
По Cobban W. А. [ 1951 ], в этих слоях были встречены Collignoni
ceras ( = Prionotropis) hyatti S t а n t о n, Prop lacenticeras pseudo
p lacenta Н у а t t, Boriss.·akoceras sp . n. , Col lignoniceras woolgari 
М а n t е ll с многочисленными вариететами, Scaphites patulus. 
С о Ь Ь а n. 

Ниже <<Carlile sha le» в низах турона были обнаружены аммо
ниты рода Watinoceras (W. reeside W а r r е n и др . }, близкие 
к Arkhangeleskiceras 1 l j i n [В. Д. Ильин, 1 957 ] ,  залегающие 
как на Аму-Дарье, так и в Монтане совместно с Inoceramus 
laЬiatus S с h l о t h. 

Литолого-фациальные изменения разреза турона от подошвы 
к I<ровле яруса свидетельствуют о тенденции туропекого бассейна 
к обмелению; низы яруса сложены глинами, в верхней части 
разреза появляются прослои ракушников, состоящих преиму
щественно из остатков устриц, среди которых здесь преобладают 
Gryphaea costei С о q., Ostrea vatonnei Т h о m а s et Р е  r оn, 
Exogyra turkestanensis В о r n. , Plicatula batnensis С о q., Pl. 
auressensis С о q.  и др . Еще выше по разрезу появляются про
слои загипсованных красноцветов, образующих в кровле хорошо 
выдержанный пласт, свидетельствующий о конце туропекого 
цикла осадкопакопления. 

Сенон. До последнего времени в большинстве работ 
[Н.  Н. Бобкова, 1 957; Б. А. Борнеман, 1 940; С. Н. Симаков] 

отложения севона юго-западных отрогов Гиссарского хребта на 
ярусы не подразделялись. В низовьях р. Аму-Дарьи А. Д.  Ар
хангельским [191 2, 1 91 6], Г .  Я. Крымгольцем [1946],  Н. П. Луп
повым [1 952 1 были выделены отложения сантова, кампана и 
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маастрихта. Коньякекий ярус в Бухаро-Хивинской области не 
выделялся. С. Н.  Симаковым отложения, отнесенвые к сенову, 
подразделены на свиты (р, q, r, s) , которым предположительно 
дается стратиграфический возраст: свита <<р» - коньяк; свиты «q» 
и «r» - соответственно нижний и верхний савтон, и свита «S» -

кампан-маастрихт. Гр�ницей турона и сенона, .  по С. Н.  Сима
кову и Н .  Н. Бобковой, является кровля свиты <<О», и разрез 
сенона начинается с глин, лежащих над ракушником из Liosrtea 
rouvi l lei С о q. По вашим давным, границу между туроном и 
коньяком следует проводить по кровле красноцветов в визах 
свиты <<О)), а пачку глин и ракушников с Liostrea rouvi llei С о q.
отвосить К КОНЬЯКСI{ОМу Ярусу. 

Основанием для изменения границы являются следующие 
данные. 

1 .  Описанный Е .  Г. Винокуровой из свиты <ю» Р lacenticeras 
akrahatense V i n. (in coll.) представляет не туронский, а сенон
екий вид, на что указывает форма его лопастной линии, имею
щая слабо выраженный синус и четвертую лопасть, более разви
тую, чем пятую. 

2. :Комплексы форамивифер , обнаруженвые в глинах ниже 
и выше слоя с Liostrea rouvi llei, однородны и представлены глав
ным образом Gumbellina globulosa Е h r Ь., Nonionella cretacea 
С u s h m .  и очень мелкими Gaudryina asiatica В у k. 

3. Liostrea rouvi llei С о q. в породах ниже свиты <ю» не встре
чаются, в вышележащих отложениях (свита <<р)>) отдельные экзем
"пляры этой устрицы присутствуют вместе с сеновекими аммони
тами и морскими ежами. 

4. :Комплексы морских ежей, по данным О. И. Шмидт [1953 ] ,  
обнаруженные в свитах <<О)) и <<р», п о  своему видовому составу 
имеют значительно большее сходство , чем с нижележащими 
(см. табл . 5) . . 

:Как видно из таблицы, из 20 видов морских ежей, встречен
ных в свитах <<n», <ю» и «р», общих для свиты <<n» и <<о» насчиты
вается 6 видов, а общих для свит <<О)) и <<р)> - 10.  

Коньякекий ярус. Отложения коньякекого яруса в юго-запад
ных отрогах Гиссарского хребта представлены в основном серыми 
глинами с прослоями ракушников и белых мергелей, придающих 
разрезу характерную полосчатость. 

И низовьях р. Аму-Дарьи и Бухарском районе разрез опесча
нивается, глин становится меньше, и в разрезе преобладают 
пески и песчаники, часто переполвенные остатками пелеципод, 
гастропод, аммонитов и др. Мощность отложений в южных рай
онах достигает 190 м (Акрабат, :Кочкарбулю<) , сокращаясь в се
верном и северо-западном направлениях до 50-60 м (:Коша
булак, Султан-Сапджар , Меmекли и др . ) .  Стратиграфический 
возраст этих отложений устанавливается по присутствию аммо-

13 За1шэ 1604. 
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Таблица 5 
Распространение морских ежей в свитах «DI), «о>>, <<р>> 

Виды 

Hemiaster fourneli D е s с h а у е s 
Н. consobrinus Ре r. et G а u t h. 
Н. facksoni М а u r у . . . . 
Н. simakovi S с h m i d t . . 
Н. gissarensis S с h m i d t 
Н. ;avanicus S с h m i d t . 
Н. pseudoanticus L а m Ь е r t 
Н. jnteger L а m Ь е r t . 
Н. nucleus Desor 
Н. solignaci La mbert . 
Н. stell a  Morton . . .  
Н. Ыankenhorni G а u t h. 
Н. sannio L а m Ь е r t . . 
Pygaulus fassi S с h m i d t 
Echinobrissus markovi F а а s 
Е. faasi S с h m i d t . . . . 
Е. gultschensis S с h m i d t . 
Cyphosoma cf. regulare Ag. 
С. archiaci А g. . . . . . .  . 
С. thevestense Р е  r. et G а u t h. 

n 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

t 
+ 
+ 
+ 

Свиты 

о 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

р 

+ 
+ 

t 
t 
t 

+ 

+ 
+ 

+ 
� 

витов рода Barroisiceras, характерного исключительно для ковь
якских отложений различных пунктов земного шара (Западная 
Европа, Америка, Африка, в СССР - Кавказ и др . ) .  

В разрезе коньякекого яруса выделяются две фаунистические 
зоны,  прослеживающиеся на довольно значительвом расстоянии 
от Гаурдака до Ири-су (К!)чкарбулак) . Нижняя часть разреза 
охарактеризована Barroisiceras akrabatense 1 1 j i n, Coi lopoceras 
gissarensis 1 l j i n, С. aff. gissarensis 1 1 j i n, Р lacenticeras akra
batense V i n., верхняя содержит Р lacenticeras baisunens:� L u р
р о v, Pl. luppovi sp. n., Pl. cf. tamulicum В 1 а n f., Lewesiceras 
asiaticum 1 1 j i n .  

Состав фауны в слоях; относимых вами к коньякекому ярусу, 
обнаруживает сходство с фауной из формации <<Austin gro.up) 
Техаса [Joung and Marks, 1952],  эквивалентной коньянекому и 
сантонекому ярусам Европы. В этом районе нижняя часть раз
реза, соответствующая коньякекому ярусу, характеризуется при
сутствием Coilopoceras austinense А d k i n s, Texanites ameri
canus L а s s w i t z, Т. p lanatus L а s s w i t z, Inoceramus suЬ
quadratus S с h 1 о t h. и др . Имли [lm1ay, 1 944] указывает также 
на присутствие Barroisiceras sp. 
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Несколько иначе обстоит дело с выделением ноньякского 
яруса в Бухаро-Хивинсхщй области . Литологически здесь разрез 
представлен иначе, чем в юго-западных отрогах Гиссара, и по 
комплексам пелеципод не всегда удается найти фаунистические 
аналоги . До последнего времени в этих р.айонах , в том числе 
и в низовьях р. Аму-Дарьи, слои, содержащие Exogyra asiatica 
А r k h. , выделяли в особый горизонт, относя его к низам верх
него турона. По подошве горизонта с <<Exogyra asiatica-g 
А.  И .  С:молко и др . проводили границу :между нижним и верх
ним туроно:м. А. Д. Архангельский [1912]  при описании этого 
вида считаJI его <<характерной формой Аральского сеномана». 

Изучение аммонитов показало, что горизонт с «Exogyra asia
tica», или нижняя часть разреза Шорбулакской свиты (табл .  2, 6) , 
соответствует свите <<р» (по схеме С. Н.  Си:макова). В юго-запад
ных отр9гах Гиссара и в разрезах Питнякских поднятий (Коша
булан, Султан-Санджар, Мешекли и др.) n этих отложениях 
были встречены Lewesiceras asiaticum 1 l j i п, Р lacenticeras bai-
sunense L u р р о v, Pl. luppovi sp. n.  

· 
Нижняя зона коньякекого яруса, охарактеризованная в юго

западных отрогах Barroisiceras akrabatense 1 l j i n и Coi lopo
ceras gissarensis 1 l j i n, по всей вероятности, в Бухаро-Хивин
ской области отсутствует. 

' Кровля коньякекого яруса в юго-западных отрогах Гиссара 
устанавливается по появлению в разрезе аммонитов рода Stanto
noceras, характеризующих сантон-ка:мпанские отложения. Гра
ниц� эта довольно четкая, выделяющаяся в разрезе сменой 
окраски отложений: над серыми глинами с прослоями белых 
мергелей коньякекого яруса лежат глины с прослоями ожелез
ненных ракушников,  придающих породе желтовато-серый тон. 

1 В Бухаро-Хивинской области эта граница менее четкая, так 
как вышележащие сантонекие отложения в нижней части пред
ставлены сходными породамп, лишь несколько более темными. 
Однако большое J{оличество ископаемых органических остат
ков, содержащихся как в верхней части разреза ноньяка, так и 
в низах сантона, позволяет достаточно точно определять границы 
яруса . 

Изучение фораминпфер из разреза коньяна юго-западных_ 
отрогов Гиссарского хребта показало , что: 

а) для пачJ{И глин с прослоями ракушников с Liostrea rou
velli С о q. характерны Gumbellina glcbulosa Е h r е n Ь. и очень 
мелкие редние Gaudryina a.�iotica В у k о v а ;  

б )  для пачки глин с прослоями мергелей, содержащих Barroi
siceras akrabatense 1 l j i n, Coilopoceras gissarensis 1 l j i n, харак
терны Gaudryina variabllts В у k о v а и очень редко Gaudryina cf. 
asiatica В у k о v а; 

t 3* 
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в) в паЧI{е глин с прослоями мергелей с Lewesiceras asiaticum 
1 l j i n, Р lacenticeras baisunensг L u р р о v присутствует слабо 
выраженный комплекс фораминифер плохой сохранности с пре
обладанием родов А mmobacu lites, N onione lla, Virgu lina. 

Сантонекий ярус. В юго-западпых отрогах Гиссарского хребта 
сантонекий ярус сложен преимущественно серыми и зеленовато-
серыми глинами с редi{ИМИ прослоями песчаников и ракушников, 
содержащих в нижних слоях Stantonoceras gaudalupae R о е m. 

subsp. asiaticum 1 l j i n, Trigonia sp. (aff. ferganensis А r k h.}, 
Exogyra decussata G о l d f., A nomia sp., Nucula aff. bahatagensis 
L. R о m. и в верхних - Stantonoceras tagamense 1 l j i n и ядра 
гастропод. 

В Бухаро-Хивинской области (Питнякский район) в нижней 
части разреза преобладают пески и песчаники,  ржаво-бурые, 
местами переполненные раковинами Inoceramus sp., Nucula aff. 
baЬatagensis L. R о m . ,  Trigonia syrdariensis А r k h., Cyprina sp., 
Crassatella sp. Верхняя часть разреза слагается глинами, лишен
ными фауны.  

Мощность сантонских отложений в южных районах достигает 
1 60-170 .м, сокращаясь в северных районах (Питняк) до 35-
50 .м. Нижняя граница яруса в юго-западных отрогах Гиссара 
устанавливается по появлению в самых верхах свиты <<р>) (разрез 
Акробат) 1 или низах свиты <<q>) Stantonoceras guadalupae R о е m. 

subsp. asiaticum 1 l j i n, Stantonoceras kysylkumense (А r k h.) 
и оригинальных P lacenticeras sp. n. с сильно ОI{РУI'Ленными эле
ментами лопастной линии. 

В Бухаро-Хивинской области нижняя граница яруса прово
дится по слою песчаника, в котором на Кошабулаке и Мешекли 
были обнаружены Stantonoceras guadalupae R о е m. subsp. asia
ticum 1 l j i n, Stantonoceras kysylkumense (А r k h.), много
численные Nucula aff. babatagense L. R о m. и нрупные Inoce
ramus sp. 

Следует отметить, что и в Бухаро-Хивинсно:й области и юга
западных отрогах Гиссарсного хребта отложения сантона очень 
плохо обнажены и изучались главным образом в расчистках или 
кернах снважин. В большинстве пунктов фауны обнаружить не 
удалось и лишь в разрезе ТагамСI{О:Й брахиантиклинальной 
складки (примерно в 100 �Ш западнее пос. Денханабад) в прослое 
песчаников ,  залегающих ниже слоев с Liostrea prima R о m. 

(свита <m)) , геологам треста <<Узбекнефтеразведка>) Ким Бен Чан, 
В. Мельнину и нам удалось обнаружить остат1ш аммонитов, 
принадлежащие Stantonoceras tagamense 1 l j i n и, следовательно , 

1 С. Н .  Симакоп в разрезе А11робат к спите <<pl> отнес часть р11зреза свиты 
�<q)>, за счет чt-ro рt-зко позросла се мощность ( 1 1 2  м против обы-шых 40-
50 .lt). 
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сантонекий ярус в юга-западных отрогах Гиссара примерно 
соответствует свите <<q>>. 

В Бухаро-Хивинской области граница между сантоном и 
кампаном определяется сменой глинистых пород сантона, фосфо
ритоноспыми песками с кампансной фауной. 

Rамшшсiшй ярус. I3 юго-::�ападных отрогах Гиссарскогu 
хребта к кампану отнесена пачка глин с прослоями песков, пес
чаников, ракушников с многочисленными Liostrea prima R о m., 

Exogyra ostracina L а m. и др" соответствующая свито «r» 
С. Н. Симакова. Мощность отложений 100-120 .м, Следует под
черклуть, что и подошва и кровля яруса в этом районе прово
дятел условно , так как встреченные в толще остатки фауны не 
дают возможности уверенно определить их стратиграфический 
возраст. 

В Бухаро-Хшшнской области разрез кампана начинается 
пачкой песчаных пород с прослоем фосфоритов.  В этих отложе
ниях встречены многочисленные Belemnitella mucronata 
S с h 1 о t h. и Gryphaea vesicularis L а m. Первал форма позво
ллет уверенно относить содержащие их породы к кампану. Кроме 
Belemnitella mucronata S с h 1 о t h. , К . А. Сотириади в Шейх
Арыке и Кабаклах в этой части разреза обнаружил аммонитов ,  
близких , по заключению Н .  П.  Лупнова [1952 ] ,  к Hoplitop lacen
ticeras cf. vari S с h 1. Аналогичные находки были сделаны нами 
в разрезе Кuшабулака. Кровлю яруса мы, как и предыдущие 
исследователи, проводим по фосфоритовому горизонту, выше 
которого происходит смена комплекса фауны. Мощность кампан
ских отложений в Питинке 40-60 .м. 

Маастрихтсю1ii ярус. Отлошения маастрихтского яруса пред
ставлены глинами с прослоями песков ,  песчаников,  известняков. 
В северных районах верхпял часть разреза сложена известня
ками. Мощность отложений в южных районах достигает 220-
280 .м, сокращаясь I\ северу до 60-65 .м. 

Границей между кампаном и маастрихтuм в разрезах Бухаро
Хивинской области является фосфоритовый горизонт, выше кото
рого появляются в большом количестве Lopl1a falcata М о r t о n, 

'Exogyra spinosa М а t h. и реже Belemnitella lanceolata S с h 1 о th. 
В разрезах Кошабулана, Султан-Санджара , Мешекли непо

средственно над фосфоритовым горизонтом бы ли встречены Disco
scaphites ех gr. constrictus S о w. , характерные для верхней части 
маастрихта . По фауне форамипифер Е .  А. Жукова [1954 ] 
такше пришла к выводу об отсутствии в этих районах нижнего 
маастрихта, что находит подтверждение и в аммонитавой фауне. 

В кровле яруса в низовьях р. Аму-Дарьи залегает пласт из
вестняка, опесчанивающегосл н югу. Уже в центральных рай
онах Бухаро-Хивинской области они переходят в известкоюiСТЬН' 
песчаники и пески, подстилающие гипсы и лишенные фауны 



Схема корреляции верхнемеловых отложений юго-заnад'НЫХ 

Юго-западные отроги Гиссарского хребта 

По С. Н. Симакову, 1952-1957 По В. Д. Ильину, 
1957-1958 

Мощ- 1\раткая литоло- Мощ-
Свиты н ость, гическая харак- Возраст Возраст ность, 

.и теристина .и 

u 1 0-40 
1 

Гипсы, красно-
Даний�� 0,40 цветы 

Даной 
t 1 120--240 1 Глины, песчаники 

Маастрихт 

1 50-1 1 0  1 Глины, песчаники! 
Маастрихт х 230-280 

s + 
кампан 

r 50-140 Глины, песчаники Верхний Нампап 100-120 сантон 

Нижний х 
q 140--200 Глины, песчаники Сантон 160--170 сантон 

+Г 

1 

Глины, мергели 
р 40-110 <<ежовый гори- 1\оньяк? +В 

ЗОНТ» х 180-200 1\оньяк 

. r� 50-60 1 Глины, мергели, х 
ракушники Верхпий 

01 10-20 1 Гипсы, красно- тур он 
цветы Верхний туров 

1
30--50 1 Глины, песча- +Б 

n 220-340 пики, ракушники Нижний 

t 140--200 1 Глины, песчаники 
тур он 

+А m Нижний турон 

Песчаники, из-
вестияки 

1 140-210 

Глины 
х 350--400 

Севоман Севоман 

k 1 120-180 / Глины, �;�есчаники 

j \ 50-110  j Глины, песчаники Альб 

+А, Б, В, Г- основные горизонты с фауной аммонитов, прослеживающиеся 

1 

Х -горизонты с фауной аммонитов, выявленные на ограниченных участках. 



Таблица 6 
етрогов Гпссарского хребта и Бухаро-Хивинской области 

1 
Низовъя р .  Аму-Дарьи (Питвякский район) 

По В. Д .  Ильину, 1 По А. И . Смолко , Р. Ю. Муэафаровой, Е .  А .  
1957--1958 .1951--1957 

Мощ- Краткая лито-
вость, Возраст Возраст Свиты, логическая 

.и горизонты характеристика 

-- 1 111111111'111111111111 1  1 , , i 111111111111 1 111111111 1 1 111111\ 
Известняки 

55--60 Маастрихт Маастрихт Алевролиты, 
х песчаники, 

фосфориты 

х Кампав 1 1 Глины, алевро-
литы 

50--60 Кампан 
х Пески, фосфориты 

1 35-50 

Сантоп 

Саптон 
Песчаники, глиПЬI 

+г 1 Песчаники, глины 

+В 
Туров Горизонт с 

Пески, песчаники, 55--60 E:r:ogyra 
Коньяк aвiatica ракушники, глины 

Хырс-

tM--2oo 
+Б 

Тур он 
Буланекая 

+А 

Сеномаи Песчаввки, rливы 

-----т- ----
Султан-

Сапджа рская 

Сеномаи 

Жуковой, 

Мощ-
н ость, 

.и 

75--120 

150 

100 

75 

------------------
-

------- -- --

uo всей исследовавпой территории. 
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загипсованные известняки, условно относимые к датскому ярусу. 
Эта часть разреза содержит довольно многочисленных Liostrea 
lehmannii R о m., Exogyra spinosa М а t h. , ядра гастропод и др. 

В юго-западных отрогах Гиссарского хребта в отложениях 
свиты <<S>), также встречаются многочисленные Lopha falcata 
М о r t о n, Exogyra spinosa М а t h. и другие остатки фауны ,  
что позволяет считать отложения свиты «S)) синхронными по вре
мени образования с отложениями маастрихта Бухаро-Хивинской 
области, несмотря на отсутствие типичных форм, таких как Belem
nitella lanceolata S с h 1 о t h. Еще А. Д.  Архангельский [1916] 
отмечал факт исчезновения белемнитоn в разрезах кампана и маа
стрихта южнее Питнякского района. 

В разрезе Тагамской брахиантиклинальной складки в низах 
с1шты <<Ю) встречены Gissarites kysylchense 1 l j i n, G. tagamense 
sp. n., Trigonia sp. n. (aff. amudariensis А r k h. ) ,  Т. ех gr. syrda
riensis А r k h . ,  Lopha falcata М о r t о n, Pecten aff. companiensis 
О r Ь., морские ежи и др. 

Датский ярус. Палеонтологически обосновать выделение дат
ского яруса удается только в низовьях р. Аму-Дарьи. В окрест- • 
ностях г. Нукуса В. Д. Ильиным и др. [1958] в небольшой пачке 
песчаников и устричников были встречены морские ежи Linthia 
baisarensis В а j а r u n а s, Echinanthus burlensis В а j а r u nа s, 

характерные для отложений датского яруса Мангышлака. Со
вместно с морскими ежами были найдены остаткИ наутилусов 
из рода Teichertia, Exogyra lateralis N i l s., Gryphaea vesicularis 
L а rn. var. simi lis Р u s с h. , Liostrea tachia - taschi М u s а f. 

В остальных районах Бухаро-Хивинской области маастрихт
ские отложения с Lopha falcata М о r t. залегают под известня
ками бухарского яруса, отделяясь от последних небольшой пачкой 
гипсов или загипсованных красноцветных песчаников. Воз
можно , эта пачка пород по возрасту должна быть отнесена к дат
скому ярусу. 

Что касается районов юго-западных отрогов Гиссарского 
хребта, то, по предварительным данным, можно предполагать, 
что нижняя сnита датского яруса по схеме С. Н. Симакоnа 
(свита <<t>)) имеет скорее всего маастрихтский возраст и к датскому 
ярусу, если он имеется, относятся лишь гипсоноевые красноцвет
ные отложения свпты <<Ш). 

В результате проведеиных исследований в разрезе верхнемело
ных отложений юга-западных отрогов Гиссарсного хребта и 
Бухаро-Хивинской области выявилось несколько горизонтов ,  
содержащих фауну аммонитов. Эти горизонты удалось просле
дить почти по всей исследованной территории, что позволило 
уверенно сопоставить разрезы и дать схему стратиграфической· 
корреляции (табл . 6). 
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Г о р и з о н т А - глины нижнего турона с Р lacenticeras 
kharesmense L а h. Прослеживается в юго-западных отрогах 
Гиссарс:кuго хребта (Тюбегатан, А:крабат) , Бухарс:ком районе 
и низовьях р. Аму-Дарьи (Беш-Тюбе) . 

Г о р и з о н т Б - песчаюши и глины верхнего турона 
с Prionotropis woolgari М а n t е 1 1, Р lacenticeras arkhangelskii 
nom. nuv. ( = Placenticeras p lacenta А r k h. non D е k а у) . Про
слеживается в юго-западных отрогах Гиссарс:кого хребта (Тюбе
гатан) , Бухарс'Ком районе и низовьях р. Аму-Дарьи (Султан
Сапджар , Ксшабула:к , Беш-Тюбе) . 

Г о р и з о н т В - песчани:ки и ракушни:ки :конья:ка с Р lacen
ticeras baisunense L u р р . ,  Lewesiceras asiaticum 1 1 j i n. Про
слеживается в юго-западных отрогах Гиссарс:кого хребта (Акра
бат, Гаурда�, Коч:карбулак) , Бухарс:ком районе (Конгур-Тау) 
и низовьях р .  Аму-Дарьи (Султан-Санджар, Кошабула:к, Ме
mекли) . 

Г о р и з о н т Г - песчаники сантона с Stantonoceras guada
lupae R о е т е r subsp. asiaticum 1 l j i n, Stantonoceras 
kysylkymense (А r k h. ) .  Прослеживается в юГо-западных отрогах 
Гиссарс:кого хребта (Акрабат) , ю:зовьлх р. Аму-Дарьи (Коша
була:к, Мешенли) . 

Кроме этих основных горизонтов, в разрезе верхнего мела 
имеется еще ряд горизонтов с аммонитами, но выявленных пока 
на ограниченных участнах. 

ОПИСАНИЕ НОВЫХ АММОНИТОВ 

Семейство PLACENTICERATIDA Е Н у а t t 

Род ANA PLA CENTICERAS 1 1 j i n gen. no v. 

Типичный вид Anap lacenticeras turkmenense sp. n. из сеноман
с:ких отложений Копет-Дага. 

Д и а г н о з .  Ра:ковина плоская , с высо:ким сечением оборо
тов , глубоким ступенчатым пуп:ком. Пупковая стен:ка крутая , 
пупковый :край четкий . Сифональпая сторона узкая , слегка 
вогнутая на ра:ковинах и слабо выпу:клая на ядрах . С:кульптура 
состоит из слабых , почти незаметных · на ядрах, серповидных 
ребер. На пупковом краю имеются ред:кие, очень маленькие 
бугорки. 

Л о п а с т н а я л и н и я. Сифоюiльная лопасть· слабо раз
витая , очень :корот:кая. Первая лопасть глубокая. Вторая и третья 
лопасти имеют общее основание, массивные, сильно рассеченные. 
Четвертая лопасть короткая , значительно меньше пятой. Седла 
узкие, невысокие. Третье седло, подразделяющее вторую и третью 
лопасти, очень маленькое, низкое. 
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С р а в н е н  и е. По форме раковины, строению пупка и 
скульптуре А пар lacenticeras gen. n. напоминает альбских С leoni
ceras cleon О r Ь., Cl. mangyschlakense L u р р о v, но тип лопаст
ной линии и сечение оборотов у этих родов резко отличны 
(рис. 1 а, б) . 

У A naplacenticeras gen. n. сифональпая сторона плоская 
в отличие от заостренной или силью) округленной у рода С leoni
ceras Р а r о n а et В о n а r е l l i .  

Лопастная линия у Anap lacenticeras gen. n .  имеет более мас
сивные лопасти и узкие седла. У С leoniceras Р а r о n а et В о n a
r е l l i соотношения обратные. 

От гладких представителей рода Р lacenticeras М е е k 
(Pl. kharesmense L а h. , Pl. arkhangelskii 1 l j i n) A naplacenti
ceras gen. n. отличается ступенчатой формой пупка, очень малень
кими пупковыми бугорками, резко выраженным пупковым краем. 
Последние два признака сближают новый род с родом Propla
centiceras S р а t h, но лопастные линии у этих родов разные 
(рис. 1а ,  в, г) . 

Anaplacenticeras turkmenense sp . n .  

Табл. 1 ,  фиг. 1а,  б ,  в ;  рис. 1а 

Типичный экземпляр .М 103 /20, коллекция N� 103, ВНИГНИ. 
М а т е р  и а л. Один полностью сохранившийся экземпляр. 
Д и а г н о а. Раковина плоская, с высоким сечением оборо-

тов, глубоким открытым ступенчатым пупком. Сифональпая сто
рона очень узкая , слегка вогнутая на раковине и слабо выпуклая 
на ядре. 

Боковые стороны гладкие, на их наружной половине наблю
даются слабо выраженные серпuвидные ребра. По пупковому 
краю расположены маленькие бугорки .  

О п  и с а н и е.  Раковина плоская , дискоидальная, объемлю
щая, с высоким сечением оборотов. Пупок узкий, глубокий , 
ступенчатый. Пупковая стенка гладкая , крутая, четко отграни
ченная от боковых сторон. Сифональпая сторона узкая , плоская; 
по краям ее на раковине расположены гладкие вевысокие кили, 
отсутствующие на ядрах, :вследствие чего на раковинах сифональ
пая сторона слабо вогнута, а на ядрах слегка округлена. Боко
вые стороны плоские, гладкие. На наружной части боковых 
сторон заметны слабые серповидные ребра, обращенные выпук
лостью назад. По краю пупка расположены редкие, слабые бу� 
горки, почти незаметные на ядрах. 
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Измерения голотипа в .м.м. 

Диаметр 99 1 93 74 
Толщина 24 20 17 
Высота оборота внутренняя 38 
Высота боковой стороны о о 52, 5 49 40 
Ширина пупка по наружному краю 20 19 15,5 
Ширина пупка 13,5 12.5 10 
Отношение ширины пупка к диа-

метру 0,13  0,13 0, 13 

1 Перед · началом жилой камеры. 

в 

Рис. 1 .  Лопастные линии. А. A naplacenticeras turkmenense sp. n. 
Голотип, образец . .М 103/20, ВНИГНИ. Сеноман. Восточный Rопет-Двг, 

р. Душак. Х 1 ,5 .  Б. Cleoniceras c leon О r Ь. (L. F. Spath. Ammonoidae 
of the Gault. стр. 92) . Х 1 ,5 .  В. P lacenticeras kharesmense L в h u s е а 
(А. д. Архангельский, 1916, стр. 40) . Х 1 .  Г. Proplacenticeras frit•chi 
G r о s s о u v r е (1894, стр. 125) . Х 1 .  

Л о п  а с т н а я л и н и я (рис. 1 ) .  Сифональпая лопасть 
слабо развитая, короткая с косонаправленными боковыми от-
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ростками. Первая , вторая и третья лопасти хорошо развиты, 
массивные почти ровные по величине .  Вторая и третья лопасти 
имеют общее основание, отделены друг от друга невысоким узким 
седлом. Седла узкие, двураздельные. 

Основания первого и второго седла лежат примерно на одной 
высоте, а основание третьего седла значительное ниже. Четвертая 
лопасть узкая и значительно короче пятой .  

С р а в н е н н я .  A n .  turkmenense sp . n .  по форме сечения 
оборотов и строению пупка несколько напоминает Р. orbignianus 
G е i n i t z [ 1849, табл . IV, фиг. 1а ,  б ] ,  но тип лопастной линии 
совершенно иной ,  скульптура на боковых сторонах у Р. orЬig
nianus G е i n i t z более резко выражена, а сифональпая сторона 
значительно шире. От нижнетуронского Р. kharesmense L а h. 
[1884, вып. 1 1 ,  стр. 1 34,  табл . 1 1 ,  1 1 1 ]  новый вид отличается строе
нием пупка. У Р. kharesmense L а h. пупок воронкообразный, 
а у An.  turkmenense sp . n .  nупок ступенчатый и более открытый. 
Сифональпая лопасть у нового вида значительно короче, чем 
у Р. kharesmense L а h. , а вторая и третья лопасти менее обо
соблены. Вершина первого седла лежит почти на одном уровне 
с вершиной второго седла, тогда как у Р. kharesmense первое 
седло значительно выПiе второго. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е
н и е: Восточный Копет-Даг ,  долина р .  Душак. В отложениях 
севомана совместно с Scbl oenbachia varians S о w. 

Род STANTONOCERAS J о h n s о n ,  1 903 

Типичный вид Stantonoceras pseudocostatum J о h n s о n, 1 903. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Саитов, кампан. 
Джонсон (J ohnson) при установлении рода отметил значи

тельное сходство раковин нового рода с раковинами рода Р lacen
ticeras, считая , что оба рода происходят от одного предка. Осо
бенно большое сходство обнаруживается на ранних стадиях 
роста. С возрастом у представителей рода Stantonoceras резко 
утолщаются обороты, сечение их становится округло-квадратным, 
сильно развиваются верхнебоковые бугорки. Сифональпая сто
рона остается сравнительно узкой , бугорки по ее краям слабо 
развиты. 

Род Stantonoceras установлен по обломку ядра, лопастная 
линия на н:отором плохо сохранилась. Джонсон условно вклю
чил в объем рода и формы, описанные Ремером (Roemer) под 
названием A mmonites guadalupae [F. Roemer, 1 852, стр. 32, 
табл . 1 1 ,  фиг. 1 а ,  б, с ] ,  отметив при этом, что указанвые формы 
следует рассматривать как промежуточные ,  и их родовая принад
лежиость должна быть предметом обсуждения [Johnson,  1903, 
стр. 208] .  
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Однако последующими исследователями вид Stantonoceras 
guadalupae R о е m е r стал считаться таким же типичным для 
рода Stantonoceras, как и 11tалоизвестный вид Stantonoceras pseudo
costatum J о h n s о n. В качестве характерного вида Stantono
ceras guadalupae вошел в справочную литературу по родам аммо
нитов. 

Весьма краткая и неполная характеристика рода Stanto
noceras, данная Джонсоном, послужила причиной того , что дол
гое время род Stantonoceras был не призван и его включали в 
синоню.шку рода Р lacenticeras. 

Однако значительные от.цичия раковин этого рода от типичных 
представителей рода Р lacenticeras, проявляющиеся особенно ярко 
на взрослых стадиях рода, заставляют признать род Stanto
noceras, хотя объем его требует специального изучения . 

С этими оговорками мы относим нижеописанные формы к роду 
Stantonoceras. 

Stantonoceras tagamense sp. n.  

Табл. I l ,  фиг. 1 а, б ;  2а,  б ;  рис. 2 
1958. Stantonoceras sp. n. И л ь  и н В. Д. ДАН СССР, т. 121 ,  .N! 4,  

стр. 727. 

Типичный экземпляр М 103, 21 , коллекция М 1 03 ВНИГНИ. 
М а т е р 11 а л. 3 целых ядра и 1 обломок оборота. 
Д и а г н о з .  Раковина со вздутыми объемлющими, несколько 

вытянутыми в высоту оборотами. Сифональпая сторона плоская , 
узкая . Пупок открытый, пупковые стенки очень отлогие, сливаю
щисся с боковыми сторонами. По краю пупка ра.сположены высо
кие сосцевидные бугорки. Второй ряд бугорков расположен 
вблизи сифональнаго края. Бугорки этого ряда слабо выражены, 
исчезают на поздних оборотах. 

О п и с а н и е.  Раковина с изменяющимся с возрастом сече
нием оборотов . На ранних стадиях роста (до 50 .м.м) раковины 
уплощенные, с узкой сифональной стороной, слабо развитыми 
бугорками вдоль пупка и расплывчатыми бугорнами, вытянутыми 
поперек раковины в средней части боковых сторон. На более 
поздних стадиях роста (до 70 .м.ч) обороты становятся более взду
тыми, пупковая стенка более пологая, бугvрки пупкового нрая 
делаются резче, выше. Второй ряд бугорков хорото обособляется. 
Бугорки этого ряда, расположенные по середине боковой сто
роны, широкие, округлые, от них отходят нелепые ребра, соеди
няющие этот ряд бугорков с пупковыми. При диаметре раковины 
свыше 75-80 .м.м второй ряд бугорков реЗI•о ослабляется и почти 
исчезает с дальнейшим ростом раковины. Бугоркп пупкоnого 
края делаются крупнее и сильно смещаются к середине боковой 
стороны, занимая почти серединное положение. Пупковая стенка 
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делается еще более пологой и плавно сливается с боковыми сто
ронами. Сифональпая сторона на всех стадиях роста остается 
узкой, слабо расширяющейся , по краям ее расположен третий 
ряд небольтих бугорков ,  вытянутых вдoJin оборотов . 

Измерения в .м.м • 
.М образцов 103/21 103/23 - 103/2 2 
,I(иаметр . . . 74 65 53 
Ширина пупка 1 6  13  10  

Отношение ширины пупка к диа-
метру 0,21 0,20 0,19 

Рве. 2 .  Лопаетпая линия Stantonoceras tagamense sp. n .  Голотип ,  образец 
.м 103/21 , в н и г н и .  х 5 .  

Л о п а с т н а я л и н и я (рис. 2)  плацептицерасового типа 
состоит из ряда колбuобразных лопастей , длина которых возра
стает от первой к третьей и далее убывает к пупку. Наиболее 
развита третья лопасть, по свuим размераi\t иревосходящая все 
остальные. Сифональпая лопас.ть широкая , глубокая ; ее боко-вые 
отростки расположены на уровне второй лопасти. Седла округ
лые, слабо двураздельные, ширина их несколько больше, чем 
лопастей . 

С р а в н е н и е .  Stanto"loceras · tagamense sp. n. представляет 
оригинальную форму, не позволяющую сравнить ее ни с одним 
из известных видов .  Тип скульптуры раковины у этого вида 
настолько своеобразен, что отнесение его к роду Stantonoceras 
следует считать весьма условным, возможно , его следоnало бы 
выдРлить D новый род. У описанных форм не наблюдается округло
квадратного сечения оборотов, являющегося одним из диагности
ческих призна'ков рода Stantonoceras. На взрослых экземплярах 
не имеется также второго ряда бугоJ>КОВ . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и м е с т о n а х о ж д е
н и е .  Юго-западные отроги Гиссарского хребта, Тагамская бра
хиантикшшальная складка . Сантонекий ярус, верхняя часть. 
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Stantonoceras gцadalupae R о е m е r subsp. asiaticum subsp. n. 

Табл. 111, фиr. 1 а, б ;  2а, б ;  табл. IV, фиг. 1а, б, в ;  рис. 3 

f958. Stantonoceras guadalupae Л у п  п о  в. Основы палеонтологии . 

Табл. X III ,  фиг. 2а, б .  

Типичный образец .М 103 /26, коллекция М 103, ВНИГНИ. 
М а т е р  и а л .  8 ядер с частично сохранившейся раковиной. 
Д и а г н о з .  Раковина с быстро возрастающими оборотами, 

сильно вздутая , с воронкообразным пупком, плоской сифональной 
стороной и сильно развитыми пупковыми, боковыми и сифоваль
выми бугорками . 

О п и с а н и е. Раковина с объемлющими оборотами, глубо
ким пупком, вздутыми боковыми сторонами и гладкой сифональ
вой стороной .  Пупковая стенка, полого спускающаяся ·к центру 
раковины по своему внешнему краю, расположенному почти на 
середине высоты оборота, несет ряд редких сильных резко при
поднятых сосцевидных бугорков . Основания этих бугорков очень 
широкие, захватывают до 1/3 высоты оборота. Число бугорков 
7--8 на один оборот. Вблизи сифональной стороны в верхвей 
части боковой стороны проходит второй ряд бугорков -- верхне
боковых, более слабых, вытянутых вдоль оборота. По краю 
сифональвой стороны расположен третий ряд бугорков -- сифо
вальных. Сифональвые бугорки слабо развиты, удлиненные 
вдоль оборота, низкие, в виде штрихов .  Сифональпая сторона 
гладкая , широкая , с ростом оборотов расширяется очень везва
чительно . Сечение оборотов и скульптура с ростом раковивы 
изменяется в значительных пределах. 

На юных стадиях роста, при диаметре 4 .м.м, сечение оборотов 
почти круглое, слабо вытянутое в высоту. Боковые стороны ли
шены бугорков, сифональпая сторона округленная . 

"У экземпляра , диаметром 26 .м.м, сечение оборотов высокое, 
трапецоидальное,  боковые стороны уплощенные, сифональпая 
сторона узкая , плоская , четко отграниченная от боковых сторон. 
Появляются пупковые и верхнебоковые бугорки. 

И::�менения в .м.м сделаны на образце М 103/28. 

Диаметр . . . . . . . .  . 
Высота . . . . . . . . . . 
Толщина . . . . . . . .  . 
Ширина пупка . . . . . . . . . . . 
Отношение ширины пупка к диаметру 

4 

1,5 
1 

0,25 

67 
25 
25 
11  

0,16 

Jlопастная линия (рис. 3) устроена довольно просто , состоит 
из чередования колбообразных трех раздельных лопастей . и округ
ленных днураздельных седел. Число лопастей достигает 7, такое 
же число седел. Сифональпая лопасть неглубокая , двураздель-
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ная, боковые отростки не выходят за пределы сифональной сто
роны. Наиболее развита третья лопасть, она по своей глубине 
и ширине иревосходит все остальные. Первая лопасть короче 
второй , но направлены они параллельна друг к другу, образуя 
с краем сифональной стороны острый угол, вершиной направлен
ный в сторону лопастей. Вторап лопасть образует с третьей ло
пастью острый угол, направленный в обратную сто рону (в сто
рону седел).  Четвертая лопасть более развита, чем пятая. Седла 
двураздельные, первое седло по ширине значительно иревосхо
дит все остальные. 

Рис. 3 .  Лопастная линия Stantonoceras guada lupae R о е m .  
subsp. asiaticum subsp. n. ,  образец .М 103/28. х 3 .  Видны 

первые четыре лопасти и часть пятой. 

С р а в н е н и е. Наши экземпляры обнаруживают значитель
ное сходство с типом вида, описанным и изображенным Ремером 
[Roemer, 1 852, стр . 32, табл. I I, фиг. 1 а , б, с ] ,  но имеют некото
рые отличия, главным образом в строении лопастной линии и 
сечении оборотов. 

От типичных Stantonoceras guadalupae R о е m е r тташи формы 
отличаются более округлым сечением оборотов и осL>б енно строе
нием лопастной линии. Судя nu рисунку у Ремера [Roemer, 
1 852, табл . 1 1 ,  фиг. 1 с ] ,  отростки сифональной лопасти у Stantono
ceras guadalupae R о е m е r имеют длину, примерно равную 
длине первой лопасти; между краем сифональной стороны и бо
I{Овыми бугорками расположена только первая лопасть, тогда 
как у нового подвида отростки сифональной лопасти заканчи
ваются ниже окончания первой лопасти и между краем сифо
нальной стороны и боковыми бугорками полностью уiшады
ваются первая и nторая лопасти. У St. guadalupae четвертая ло
пасть несколько больше пятой , у наших форм они примерно 
равны по длине, но четвертая лопасть толще пятой. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и м е с т о н а х о ж д е
н и е .  Stantonoceras guadalupae R о е m е r описан из сенона 
Северной Америки. Местные разновидности Stantonoceras guada
lupae R о е m е r subsp . asiaticum subsp. nov. встречены в песча
никах , залегающих значительно выше горизонта с Barroisiceras 
akrabatense sp . nov. 
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Семейство ACANTHOCERATIDAE Н у а t t 

Род ARKHA NGELSKICERAS 1 1 j i n, 1 957 

Типичный вид A canthoceras amudariense А r k h. , 1916 
Р а с п р о с т р а н е н и е.  Туров. 
Д и а г н о з. Раковина плоская , дискоидальная , с широким 

открытым пупком. Сечение оборотов от округленно-трапецоидаль
пого до округлого. Боковые стороны всегда имеют 3 ряда бугор
ков - пупковые, верхнебоковые и краевые. Ребра резкие, на
клоненные вперед. Сифональпая сторона гладкая, лишенная на 
всех оборотах килевых бугорков. 

Лопастная линия простая . Сифональпая лопасть неглубокая, 
двураздельная , первая боковая лопасть наиболее развита, вто
рая лопасть неглубокая. Седла широкие, округленные, первое 
седло несимметричное, двураздельное, второе седло сильно округ.,
ленное, имеет зазубренные очертания . 

Род развит в отложениях турона Западного Узбекистана . 
При выделении рода было дано его сраnнение с родами Mantel

liceras Н у а t t, Acanthoceras N е н m. и Metoicoceras Н у а t t 
[В.  Д. Ильин, 1957 ] .  Из туронских отложений Сев . Америки и 
Африки Уорреном [Warren , 1 930 ] и Рейментом [Reyment, 1 954 ] 
были описаны новые роды Watinoceras W а r r е n, 1930 и Benueites 
R е у m е n t, 1 954, обнаруживающие некоторое сходство с родом 
А rkhange lskiceras. 

По мнению Реймента Acantoceras amudariense А r k h. тожде
ственен Watinoceras coloradQense Н е n d е r s о n [Reyment, 1954, 
стр. 1 57 в сноске] .  Эта точка зрения наmла отражение и в <<Trea
tise on Invertebrate Paleontology>> [1957 , т. L, стр. 417 ] ,  где в ка
че�тве характерной формы рода Watinoceras изображен вид, 
описанный А. Д. Архангельским как A cantoceras amudariense. 

Сравнение показывает, что и по строению раковин и по харак
теру лопастной линии род Arkhangelskiceras не может быть ото
ждествлен ни с родом Watinoceras, ни с близким ему родом Benuei
tes. Особенпо резкие отличия в типе оборотов раковин и строении 
пупка (табл . 7) . 

Диаметр 
Виды сравниваемых родов раковины , 

мм . 

Arkhangelskiceras aтudariense А r k h .  {)() 
Watinoceras coloradoense Н е n d е r s о п  ' 6.5 
Benuei tes spinosus Н с у m с п  t.. 55 

Диаметр 
пупка, 

мм 

25 
21 . 
1 1  

Таблица 7 

Отношение 
ширины пупка 

к диаметру 

0,41 
(),32 
0.20 
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Следует отметить, что верхнебоковые бугорки у Watinoceras 
coloradoense Н е n d е r s о n расположены ниже, а ребра более 
редкие и рельефнее, чем у Arkhangelskiceras amudariense (А r k h. ) . 

Лопастные линии сравниваемых родов (рис. 4) резко отличны. 
Для родов Watinoceras и Benueites характерны угловатые очерта-

о 

б 

6 

г 

1 1 ��· ·  ' �  . 1 :  lJ 

r� 

Рис. 4. Л опастные ливни: а.  Arkhangelskiceras amudartense (А r k h. ) 
(В . Д. Ильин, 1957, рис. За) ,  б. Benueites benueensis R е у m е n t 
(Reyment, 1 954, рис. 2 ,  голотип) , в. Benueites spinosus R е у m е n t 
(Reyment, 1 954, рис. З) , г. Watinoceras reesidei W а r r е n (Warren , 19ЗО, 

табл. I II ,  фиг. 2, голотип) . 

ния седел , тогда как у Arkhangelskiceras они сильно округлые. 
Первое боковое седло у Watinoceras очень широкое, а второе 
боковое седло низкое, у A rkhangelskiceras основание второго 
бокового седла расположено выше основания первого седла. 
Характерной особенностью лопастной линии рода Arkhangel
skiceras является ее сильная зазубренность, что до пекоторой 
степени сближает ее с лопастной линией рода Benueites. 

Arkhangelskiceras pressulum sp. n. 

Табл. IV, фиг. За, б; рис. 5 

Типичный образец М 103/33, коллекция М 103, ВНИГНИ. 
М а т е р  и а л .  7 экземпляров. 
Д и а г н о з. Раковина плоская , с широким пупком. Пупко

вая стенка крутая. Боковые стороны плоские, несут серповидные 
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ребра. Верхнебоковые бугорки сближены с краевыми , сифональ
пая сторона плоская , широкая . 

О п и с а н и е. Раковина плоская с широким отнрытым пуп
ком. Пупковая стенка крутая , обрывистая. Сечение оборотов 
близкое к вытянутому шестиграннику, наибольшая толщина 
оборота вблизи пупкового края. Сифональпая сторона плоская , 
гладкая, широкая. rпирина ее составляет почти половину тол
щины оборота. Боковые стороны плоские или слабо выпуклые, 
украшены многочисленными серповидно-изогнутыми наклонен
ными вперед ребрами: главными и вторичными. Главные ребра 
начинаются от шовной линии , вторичные вставные, на уровне 
первой трети высоты оборота .  Главвые ребра от пупкового края 
резко наклонены вперед, на уровне трети боковой высоты откло
няются к радиальному направлению и так продолжаются до 
уровня верхнебоковых бугорков ,  от последних, сильно нанло
няясь вперед, соединяются с сифональными бугорками . Вторич
ные ребра вставляются по 1 - 2  между главными и направлены 
вначале до верхнебоковых бугорков по радиусу, а затем сильно 
наклоняются вперед и также заканчиваются сифональными 
бугорками. 

На некоторых экземплярах не наблюдается столь четного 
серповидного изгиба ребер. 

Верхнебоковые бугорки маленькие, острые, сифональвые б у
горки правильной треугольной формы, острые, вытянутые вдоль 
раковины. На жилой камере ребра ослабляются, сифональпая 
сторона несколько округлена и несет слабые ребра, соединяющие 
противолежащие сифональвые бугорки. �илая камера занимает 
около половивы оборота . 

Измерения голотипа в .м.м . 

Диаметр 
Толщина 
Высота . 
Ширина пупка . . 
Отношение ширины пупка к диаметру 

20 
6 
8 
8 

0.40 

Л о п а с т н а я л и в и я (рис. 5) состоит из веглубокай 
днураздельной сифональной лопасти, узкой слабо трехраздель
ной первой боковой лопасти и слабо развитой второй боковой 
лопасти. Седла широкие округленные,  слабо двураздельвые. 
Наиболее широкое первое боковое седло, симметрично разделен
ное неглубокай адвентивной лопастью. Второе боковое седло 
сильно округленное, вершина его смещена ко второй боковой 
лопасти. 

С р а в н е в и е.  А .  pressulum sp. nov. имеет сходство с 
А .  amudariense A r k h. [Архангельский, 191 6, стр. 48, табл . Vll ,  
рис. 13 ] ,  но отличается более частой ребристостью, серповидным 

14* 
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изгибом ребер, широкой и плоской сифональной стороной и иным 
соотношением ширины пупка к диаметру раковины. Адвентив

ная лопасть, осложняющая 
первое боковое седло у А .  
amudaruense, смещена в сто-\ рону сифональной лопасти, 
тогда как у А .  pressu lus sp. 
nov. она расположена на сере
дине седла.  

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  
Рис. 5 .  Jiоиастпая линия Arkhange ls
kiceras pressul um sp. n . ,  голотии, 
образец .N'2 103/33, В НИГНИ. Ниж
ний турон. Нюювья р. Аму-Дарьи, 

п о л о ж е н и е и р а с
п р о с т р а н е н и е. Низовья 
р. Аму-Дарьи, холмы Бештюбе. 
Нижний турон. Бештюбе. Х 9. 

A rklzange lskiceras costatum sp. n .  

Табл. IY, фиг. 2 а ,  б ;  табл . V ,  фиг. 1 а ,  б ;  рис. 6 

Типичный образец N� 103 /31 , коллшщня N2 103, ВНИГНИ . 
М а Т е р И а Л .  15  ЭI\ЗШI!ПЛЯрО D .  

. 

Д и а г н о з .  Ракошша ш10ская. Сечение оборотов прямоугол ь
но-округленное. Сифональпая сторона плоСI\ая .  Пупоi\ широкий. 
На боковых с т оронах много<шс.тrснныс ребра и три ряда бугорков . 

О п и с а н и е. Ракошша плосi<аЯ с широким открытым пуп
ком . Сечение о боротов прямоугольно-округленное. П упкоnая 
стенка крутая , отnесная . Сифональнан сторона гладная. Боко
вые стороны несут многочисленные ребра и: три ряда бугорi\ов -
пушювыс, верхнебоковые и сифопальпые. Х арактер СI\улыiтуры 
песнолыю меняется с возрастом. В рашшх стаднях пуш<овые 
бугорки: слабо выражены ; ребра , каi\ пра uпло , начинаются от 
пупкового шва и идут до края сифональной стороны . Часть 
ребер (небольшап) начинастел от уроnпя пупкового крал и уси
ливается к уровню верхнеб.оковых бугоркоn.  Все ребра имеют 
нанлон вперед, слабый изгиб в верхней части оборота и ослаб
JlЩО'Еся меащу верхнебоковыми и си:фоналышми буго рi<ами: . 

. На. взро·слых энзе�тлярах пупновые бугорки: сильно развиты, 
сторона их , обращенная н: пупку, обрывистая , обратная сторона 
пологая , сливается с ш ироними ребрами. Большинство ребер 
начинается от шовной линии, но имеется по 1 -2 вставных ребра, 
начинающихся вблизи пупкового н:рая . в верхней части боковой 
с.тороны ребра равноразвитые, наждое несет по одному слабо 
вытянутому поперек ребра бугорку и заканчивается в снфональ
ных бугорках по одному ребру в 1шждом. Сифональвые бугорки 
в :Qиде треугольных сплющенных вдоль сифональной стороны 
ШJШОН •. Н� сифонаЛЬНОЙ стороне наблюдаЮТСЯ слабые переЖИМЫ1 
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связывающие межреберные промежутни противоположных боно
ных сторон. 

Измерения n .м.м. 

М образцов 101/30 101/29 103/32 103 / :1 1 
Диаметр 20 26 <12 7 1  
Высота 6.5 8 14 26 
Толщина G 7.5 12 21  
Ширина nупка 8 1 1  18 28 
Отношение ширины nупка 

к диаметру 0,40 0,42 0,43 0,40 

Рис. 6. Лопастная линия A rkhangelskiceras costatuт 
sp. n. Голотип, образец М 1 03/31 ,  ВНИГНИ. Ниж
ний турон. Низовья р .  А му-Дарьи, Б ештюбе. Х 3 .  

Л о п а с т н а я л и н и я (рис. 6)  состоит из неширокой 
симметричной днураздельной сифональной лопасти, узкой трех
раздельной первой боковой лопасти и неглубокой второй лопасти. 
Седла широкие, округленные. Первое боковое седло несимметрич
ное, разделено адвентивной лопастью, смещенной к сифона:льной 
лопасти. Часть первого бокового седла , лежащая между адвен
тивной лопастью и первой боковой лопастью, округлена. Второе 
боковое седло широкое, сильно округленное, слабо зазубренного 
очертания , несимметрично двураздельное. Вершина его смещена 
ко второй боковой лопасти. Разделяющая седло адвентивная 
лопасть смещена к первой боковой лопасти . 

С р а в н е н и я .  A rkhangelskiceras costatum близон к A rkhan
gelskiceras amudariense (А r k h. ) [Архангельский , 1916 ,  стр. 48, 
табл. VII ,  фиг. 13 ] .  Отличается более массивными ребрами, 
сильно развитыми пупковыми и сифональными бугорками. Вто
рое боновое седло у А .  costatum днураздельное и имеет слабо 
зазубренные очерташш , тог да IШК у · А .  amudariense они сильно 
зазубрены и имеют толы\о зачаток адвентивной лопасти 
[В.  Д. Ильин, 1957 , стр. 426, рис. За ] .  От А .  lюrridum [А. Д. Ар
хангельский, 1916 ,  стр . 49, табл . VIII ,  фиг. 8, 9, 10 ]  новый вид 
отличается угловатым сечением оборотов, плоскими боковыми 
сторонами , меньшей .рельефностью и выдержанностью размеров 
ребер и бугорков . 

С т р а т и г р а ф н ч е с к о с п о л о ж е н и с и р а с п р о
с т р а н  е п и е. Низовья р .  Аму-Дарьи, холмы Бештюбе. Ниж
ний туров .  
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Ссмсiiство ТISSOTIIDAE В у а t t 

Род BARROIS!CER AS G r о s s о u v r е, ·1894 

Тип рода A mmonites lzaberfe l lneri Н а u е r, 1866, из отложе
ний коньякекого яруса Гсрмаппи. 

Р а с п  р о с т р а н с н и е. l{оньяк. 
Одной из характерных черт строениЯ раковин у представителей 

этого рода является сечение оборотов, предстаnляющее высокий 
пятиугольпик. Сифональнан сторона всегда с заостренным хо
рошо обособленным килем, по обе стороны которого на краях 
боковых сторон возвышаются пологие бугры, иногда образующие 
непрерьшпый гребень. Скульптура ракqвин и строение лопастной 
линии у отдельных nидо·в , отнесенных к роду Barroisiceras, изме
няются в значительных пределах . Наряду с типичными формами, 
обладающими резко выраженной скульптурой (ребра на боковых 
ст'оронах , четi<и:е бугорки вдоль пупка и по наружным краям 
боковых сторон, волнистый киль) , различными исследователями 
описан ряд форм, бедно орнаментированных, с почти гладким 
I<и:лем и очень нечстюши пуш\овыми бугорками. 

В 1932 г. Ризайд (Reesidc) выделил из рода Barroisiceras рода: 
Solgerites с типом Barroisiceras brancoi S о l g е r, 1904; Forresteria 
с типом Barroisiceras forresteri R е е s i d е, 1932 и подроды рода 
Forresteria - Harleites и Forresteria. В 1947 г. Е. Басе (Е. Basse) 
установила подсемейство Barroisiceratinae, а род Forresteria 
перевела в подрод рода Barroisiceras s .  l . , но одновременно 
выделила ряд новых подродоn : Reesidoceras, Zumpangoceras, 
Subbarroisiceras, P iveteanoceras. 

В Treatise on Invertebrate Paleontology (GША, 1957, том. L, 
стр . 432-434) к подсемейству Barroisiceranae отнесены роды Barro
lslceras G r о s s о u v r е ,  So lgerites R е е s i d е, Forresteim 
R е е s i d е, Subbarroisiceras В а s s е и условно Eboroceras 
В а s s е. 

В <<Осноnах палеонтологию} (СССР, 1 958, стр. 129) род Barroi
siceras отнесен к семейству Tissotiidae, а цитированные вып.е 
роды, за исrшючением рода Subbarroisiceras, согласно представле
НIIЯМ Е .  Басе (Е . Basse) , включены в объем рода Barroisiceras 
в качестве подродов .  

Все известные представители рода Barroisiceras s.  l .  встре
чены исключительно в отложениях коньяк'ского яруса (Южная 
Америка, Северная Америка, Африка, Мадагаскар, Европа, 
Закавказье) . В Средней Азии представители рода встречены 
впервые. 
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Barroisiceras akrabatense sp. n. 

Табл. V, фиг.1а, б; табл. VI, фиr. f a, б; рис. 7 

Типичный экземпляр. М 1 03 /35,  коллекция М 1 03, ВНИГНИ. 
М а т е р  и а л. 3 полных ядра и 8 обломков оборотов.  
Д и а г н о з .  Раковина уплощенная, с высоким пятиуголь

ным шлемавидным с еченнем оборотов, глубоким узким пупком, 
гладкими или слабо волнистыми боковыми сторонами. Сифональ
пая сторона заостренная,  в виде почти гладкого киля. На наруж
ных краях боковых сторон массивные округленные бугорки. 

О п и с а н и е. Раковина уплощенная, наибольшая толщина 
оборота вблизи пупкового края. Пупок узкий, глубокий; пупко
вая с тенка отвесная, край пупка округлев, но четко обйСоблев 
от боковых сторон. Боковые стороны гладкие или с лабо волни
стые, прогнуты в с редней части, с неле пыми расплывчатыми 
ребрами, отходящими от массивных округленных бугорков на 
наружном крае боковой стороны к слабым вздутиям вдоль пупко
вого края. Сифональпая сторона заос тренная, с гладким чуть 
волнистым килем. Жилая камера занимает более 3/4 оборота, 
в ее пределах резко ослабляетс я скульптура, почти исчезают 
наружные бугорки, вздутия ндоль пупка сохраняются , по боко
вые стороны становятся гладюiМii . 

Измерения в .м.м . • N'! образцов 103/36 103/44 103/45 &иаметр . . .  186 175 136 
ирина nупка 35 34 29 

Высота 95 82 62 
Отношение ширины пупка к диа-

метру 0,18 0,19 0,2() 

1 

Рис. 7. Лопастная линия Barroisiceras akrabatense sp . n. Обра
зец .N2 103/36, ВНИГНИ. Коньяк. Юrо-зашщные отроги Гис

сарского хребта. Акробат . Х 1 .  

Л о п  а с т н а я л и в и я (рис. 7) с остоит из узкой глубокой 
днураздельной сифональвой лопасти, глубокой несимметричвой 
днураздельной первой боковой лопасти, хорошо развитой второй 
боковой лопасти и двух-трех вспомогательных лопастей , размеры 
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которых убывают к пупковому краю. Седла узкие, высокие, ок
ругленные. Одним из характерных признаков является строение 
первой боковой лопасти. Основание лопасти массивное, широкое, 
примерно на уровне вершины сифональной лопасти от нее отхо
дит хорошо развитый отросток, остальная же часть лопасти окан
чивается двумя параллельными отростками. 3а счет таного строе
ния лопастной линю1 внешнее седло становится узним и сильно 
онруглено . 

Q 6 8 

Рис. 8 .  Сечение оборотов: а. Barroisiceras onila
hyense В а s s с (1947 , табл . IV ,  фиг. 2а) ,  б. В. 
(Piveteanoceras) eboroense В а s s е (1947, табл . Vlll,  
фиг. 5а) ,  в .  Barroisiceras haberfell neri Н a .u  е r (1866, 

табл . 1 ,  фиr .  2) . 

И з м е н ч и в о с т ь. В с е нмеющиеся в ноллекции экзем
пляры представляют остатки взрослых, вполне развившихся 
особей. Внутренние обороты удается наблюдать лишь в несколь
ких образцах , но и они не менее 80 .ч.м в диаметре. По сравнению 
с последующими оборотами, скульптура и шлемовидное сечение 
на внутренних оборотах более четко выражены, хорошо видны 
широкие ребра и бугорки пупкового и наружного края. !\иль 
и на внутренних (при диаметре 80 .ч.м.) оборотах остается почти 
гладким, но более высоким и лучше обособлен. 

С р а в н е н и е. От типичного вида рода Barroisiceras 
В. haberjel lneri Н а u е r [ 1866, стр. 301 , табл. 1, фиг. 1 -4 ]  новый 
вид отличается отсутствием волнообразного киля и сильно сгла.,. 
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женной скульптурой ,  но по сечению оборотов они тождественны 
(рис. 8в) . Лопастная линия (рис. 9в) , насколыю можно судить 
по рисунку Н а u е r [1866, табл. 1 ,  фиг. 5 ] ,  у В. haherfel lneri 
имеет очень широкие округленные седла и короткие симметрич-

6 

Рис. 9. Лопастные люши: а. Barroisiceras oni lahyense В а s s е 
стр. 102, фиг. 1 i ,  Х 5/4) ; б. В. (Piveteanoceras) eboraense В а s s е 
стр . 143, фиг. 5 .  Х 2/5) ; в. Barroisiceras haberfellneri Н а u е r 

табл . 1 ,  фиг. 5 .  Х 1 ) .  

(1947 ' 
(1947 , 
(1866, 

вые лопасти (рис. 9в) . � нашего вида лопасти глубокие, несим
метричные. 

Наиболее близок к нашему виду амJ\юнит, описанный Basse 
под именем Barroisiceras ( Pevetenoceras) eboroense из коньякс1шх 
отложений Мадагаскара [1 947 , стр. 143, табл. VIII ,  фиг.  4-5] .  
Эти виды сближает сглаженная скульптура и гладкий киль, 
но сечение оборотов и лопастные линии их отличны. "У В. eboroense 
В а s s е сечение оборота не имеет вида вытянутого пятиугольника, 
боковые стороны не имеют вогнутости, а наоборот, выпуклые 
(рис. 8б) . Лопастная линия у В. eboroense (рис. 9б) имеет меньше 
вспомогательных элементов , а первая боковая лопасть не имеет 
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-реако выраженного отростка, за счет чего внешнее седло у этого 
вида шире, чем у В. akrabatense sp . n. 

От гладких разновидностей Barroisiceras oni lahyense В а s s е 
[f947, стр. 1 00 ,  табл . IV, рис. 2 ,  4 ]  В. akratatense отличается 
сечением оборотов (рис. 8а) и большей шириной пупка. Лопаст
ная линия В. oni lahyense В а s s е, как указывает и car.1 автор, 
довольно изменчива,  отдельные типы ее сходны с лопастной 
линией нового вида, но внешние седла у В. onilahyense шире, 
а сифональпая лопасть несколько глубже (рис. 9а) . 

Р а о п  р о с т р а н е п и е .  Представители рода Barroisiceras 
встречаются в отложениях коньякекого яруса и имеют широкий 
ареал распространения (Перу, Колумбия , Мексика, США, Тунис, 
Камерун, Палестина, Мадагаскар,  Франция, Испания, Германия , 
Закавказье и др . ) .  

М е с т о н а х о ж д е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й в о з
р а с  т. Юга-западные отроги Гиссарского хребта. Нижняя часть 
разреза отложений 1юньякского яруса. 

Семейство PACHYDISCIDAE S р а t h 

Род LEWESГCERAS S р а t h, 1939 

'fип рода A mmonites peramp lus М а n t е 1 1 , 1822, происходит 
vз отложений турона Англии. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е. Турон,  коньяк. 
Раковины вздутые, часто крупных размеров .  Скульптура 

состоит из резких редко расставленных ребер - главных и встав
ных . Вдоль пупкового края резкие бугорки, uт которых берут 
начало главные ребра. Сифональнан сторона uкругленная , сече
ние оборотов округлое, пупковая стенка крутая . 

Первая боковая лопасть асимметричная,  длиннее сифональной; 
наружное седло меньше или равно боковому. 

Представители рода известны из отложений верхнего сено
иана, турона и коньяка (Европа , Северная Африка, Мадагаскар, 
Южная Индия , :Мангышлак) . 

Lewesiceras asiaticum sp. n .  

Табл. VII, фиг. 1а,  б ,  в; фиг. 2а, б ;  табл. VIII, фиг. 1а, б, фиг. 2а, б; 
рпс. 10 

Типичный экземпляр М 130 /42, кuллекция .М 1 03, ВНИГНИ, 
М а т е р  и а л. 14 хорошо сохранившихся полных ядер. 
Д и а г н о з. Раковина вздутая, с округлым сечением оборо .. 

тов, открытым пупком. Боковые стороны несут четкие ребра -
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главные и вставные .  Главные ребра берут начало от высоких , 
несколько вытянутых пупковых бугорков . 

О п  и с а н и е .  Раковина вздутая , обороты покрывают пре
дыдущие до уровня пупковых бугорков. Пупок широкий, откры
тый . Пупковая стенка крутая , почти отвесная, гладкая. Сечение 
оборотов округлое, высота оборота примерно равна толщине. 
Боковые стороны несут ребра - главные, начинающиеся от пуп
ковых бугорков, и вставные, менее выраженные, появляющиеся 
примерно на середине боков. Через округленную сифональную 
сторону главные ребра проходят со слабым изгибом вперед, 

Рис. 1 0. Лопастная линия Lewesiceras asiaticum sp . n .  
Голотпп, образрц М 1 03/42, ВНИГНИ.  КоньяR . Н и 

зовья р .  Аму-Дарья. ПитняR. Х 3 .  

почти не  ослабляясь. Часть вставных ребер при переходе наруж
ной стороны ослабляется иногда до полного исчезновения, но 
отдельные ребра сохраняются. Число главных ребер , так же как 
и пупковых бугорков, от которых они берут начало , 8-9 на один 
оборот, и количество их довольно хорошо выдерживается на раз
личных стадиях роста. На наружной стороне наблюдаются не
большие пережимы, расположенные впереди главных ребер. 

Измерения 6 наиболее хорошо сохранившихся экземпляров 
дали следующие цифры в .М.'It. 

М образцов 
Диаметр 
Толщина 
Высота . . .  
Ширина nynRa 
Отношение ширины пynRa 

103/38 
ю 

28 

103/37 103/41 
82 70 
32 31 
32 
25 21  

103/42 103/40 103/39 
66 40 26 
27 18 12 

1 7  
20 13  8,5 

R диаметру 0,30 0,30 0,30 0,30 0,32 0,32 

Л о п а с т н а я л и н и я (рис. 1 О) состоит из неглубокай 
сифональнi)Й лопасти, хорошо развитой, несколько ассиметрич
ной, трехраздельной первой боковой лопасти, асимметричной 
второй боковой лопасти · и одной-двух вспомогательных. Седла 
высокие, хорошо развитые. Основание наружного седла лежит 
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несколько выше основания бокового седла, но по размерам они 
почти р.авны .  Седла несимметрично двураздельные. 

Первая вспомогательная лопасть расположена на уровне пуп
ковых бугорков и сильно наклонсна ко второй боковой лопасти. 

С р а в н е н и е. Наибольшее сходство новый вид обнаружи
вает с Lewesiceras peramp lum М а n t е l l  [ 1822, стр. 200;  Sharpe, 
1853- 1856, табл . Х, фиг. 2 ) ,  ближайшим потомком которого 
по всей вероятности, он является . Оба вида почти тождественны 
по типу скульптуры, но число пупковых бугорков и главных 
ребер у L. asiaticum sp . n. не более 8-9, тогда как у L. peramplum 
М а n t е l l их не менее 1 0- 1 1 .  

Рцс. 1 1 .  Лопастная линия Lewesiceras peram
plum М а n t е l l  (по Sharpe, 1853-1856, 

табл . Х, фиг. 2а) . 

Наружное седло у L. asiaticum sp . n. более высокое и основа
ние его выше, чем у бокового седла. "У L. peramp lum М а n t е 1 1  
соотношения обратные (рис. 1 1 ) .  Первая вспомогательная ло
пасть у нового вида значительно сильнее наклонена, чем у 
L. peramp lum. 

С т р а т и г р а ф и ч е с к и й г о р и з о н т и м е с т о
н а х  о ж д е н и е.  Низовья р. Аму-Дарьи, Питинкекий район, 
структуры Султан-Санджар, Кошабулак, юго-запаДные отроги 
Гиссарского хребта , Акрабат. Из средней части разреза отло
жений коньякекого яруса. 
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П алеоиmологичесиие 

таб.л,ицы 



ТАБ.ЛИЦА 1* 

Фиг. la, 6, в. Anaplacenticeras t r,�,rkmenense sp. n. 
Голотип. Восточный Rопет-Даг, р. Душан. Сеномап . . М 103 /20, 
RНИГПИ, коллекция Т. Н. Куницкой и А. И. Шеломевцова.  

* Rc� изображшшя в палеовтолоrичестшх таблицах уменьшены на 1f 1 

натура:IЬПОЙ Ве..'ТИЧИНЫ. 
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ТАБЛИЦА I I  

Фиг. la, 6 .  Stantonoceras tagamense sp. n. 
Голотип. Юга-западвые отроги Гиссарского хребта, Тагамск�я 
антиклиналь. Верхняя часть савтова . .N'� 103/21 ,  ВНИГН II ,  
ко;шекция В .  д. Ильива и Г. М. Беляковой . 

Фнr. 2а, б. Stantonocer'ls tagamense sp. n. 
Молодой экземпляр. Юга-западвые отроги Гиr.сарского хребта, 
Т агамекая антиклиналь. Верхняя часть сантон а . .М 1 03 /22, 
В НИГНИ, коллекция В.  Д.  Ильипа и Г. М. Беляковой. 



Та6АиЦ4 11 

1 6  



Фиr. la, б. 

- Фиr. 2а, б. 

ТАБЛИЦА 1 1 1  

Stanto",oceras guadalupae R о е ш е r suhsp. asiattcum subsp. n .  
Юга-западные отроги Гиссарскоrо хребта, Акрабат. Саитов. 
М 103/25, коллекция D .  д. Ильипа и Г. М. Беляковой. 
Stantonoceras guadalupac R о е ш е r subsp. asiaticum subsp. n. 
Голотип. М 103/26. Нпзоnья р. Аму-Дарьи, Пи·rнякский 
райоn, структура Меmеiши. Савтон; коллекция В .  Д. Ильива 
u Г. М. Беляковой. 



Табмща 111 

16 



ТАБЛИЦА IY 

Фиr. la, б , в. Stantonocerfls guadalupae R о с m е r sнbsp. asiaticum subsp. n. 
Низовья р .  Аму-Дарьи, ПитвЯJtский район, структура Султав
Сапдшар. Сантон. �2 103/28, ВПИГН:И, коллекция В. Д.  Иль
ива и Г. М. БеляRоnой. 

Фиr. 2а, б. A rkhangP.lskiceras costatum sp. n. 
Молодой экземпляр . Низовья р .  Аму-Дарьи, ropa Беmтюбе. 
Н1mший туроп . .М 103/29) ВНИГНИ , коллекция В .  д. И:льиnа 
и Г. М. Беляковой. 

Фпr. 3а, б, в. A rkhangelskiceras pressulum sp. n. 
Голотип. Низовья р. Аму-Дарьи, гора IJсштюбе . Нпжнпй 
туроп. .М 103/33, ВНИГНИ , колленция В . д. Ильина и 
Г. :М. Беляковой . 



Таблица IV 
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ТАБЛИЦА V 

ФиР. la, б. A rkhangelskiceras costatum sp. n. 
Голотип. Низовья р. Аму-Дарьи, гора Беmтюбе. Нижний 
турои. М 103/31 , В Н ИГНИ, коллекция В. Д. Ильина • 
Г. М. Беляковой. 

Фиr. 2а, б. Barroisiceras akrabatense sp. n. 
Ю rо-ааnадпые отроги Гиссарскоrо хребта, Акрабат. Коюяк. 
М 1 03/34, ВНИГН:И, коллекц1ш В .  ,n; .  Ильипа и Г. М. Ье
ляковuй. 



Таблица У 

26 



ТАБЛИЦА Vl 

Фиг. la, б. Barroisiceras akrabatense sp. n .  
Голотип. Ю га-западные отроги Гиссарского хребта. Коиьик • 
.М 103/35, ВНИГНИ, но;шекции В. д. Ильина и Г. М. Бепи
ковой. 
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ТАБЛИЦА VI I 

Фиг. la, б, в. Lewe.�iceras asiaticum sp. n. 
Низовья р. Аму-Дарьи, Питнянекий райоп, структура Коша
бул ан. Коньяк . .М 103/37, ВНИГНИ, коллекция В .  д. Ильина 
и Г. М. Беляковой. 

Фиг. 2а, 6. Lewesir.eras astaticum sp . n. 
Молодой экземпляр. Низовья р. Аму-Дарьи, Нитиякекий 
район, структура Иошабулак . .J\2 103/39, ВН ИГНИ, коллекцив 
В .  Д .  Ильина и Г.  М. Беляковой. 



Табдица V l l  



Фиr. Ja, 6. 

Фпr. 2а, 6.  

ТЛ ЕЛИЦА VIII  

Lewesiceras asiaticum sp.  n .  
Юго-западные отроги Гиссарсксго хребта, Акрабат. · Коньяк. 
М 103/41, ВНИГНИ, коллекция В. д. Ильи на и Г. М. Беля
коnой. 
Lewestceras IZSiattcum sp. n. Голотип. 
Ни зовья р .  Аму-Дарьи, Питпякский paiioв, структура Коmа
бушш. Ноньюt. М 103/42, В Н ИГНИ, коллекция В. д. Ильина 
и Г. М. Gеляковой . 
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