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ОТ РЕДАКТОРА
В руках читателя находится работа, автора которой нет средй 

нас. Эта работа была написана как диссертация на соискание ученой! 
степени кандидата геолого-минералогических наук и при подготовке i  
издание подверглась лишь некоторому сокращению и редактированию. !

Тамара Федоровна Андреева родилась 23 ноября 1934 г. в ра-; 
бочей семье. Еще в школьные годы она проявляла интерес к геологии 
и это привело ее на геологический факультет Ленинградского госу
дарственного университета. Со студенческих лет Тамара Федоровна 
начала работать на Памире, с которым связана вся ее короткая, но 
плодотворная научная деятельность. Закончив в 1958 г. университет 
и специализируясь в области стратиграфии и палеонтологии, Тамара 
Федоровна избрала темой своих исследований юрских двустворчатых 
моллюсков, остатки которых весьма многочисленны; но ранее были 
здесь очень мало известны. Т.Ф.Андреевой опубликованы три работы, 
содержащие результаты монографического изучения юрских двустворов 
Памира ( 1966, 1971, 1972 ); данная работа - четвертая. В них да
ны описания представителей наиболее распространенных семейств.
При этом выделен ряд новых видов и родов. Анализ распределения 
дву створок по разрезу позволил выявить среди них виды и комплекс* 
видов, свойственных отдельным интервалам и имеющих, следователь» 
стратиграфическое значение.

Тамара Федоровна Андреева принимала активное участие в по* 
левых исследованиях, проходивших в труднодоступных, высокогорных 
условиях "Крыш мира", где юрские отложения характеризуются боль* 
плы разнообразием и сложным геологическим строением. Чтобы выяви 
обще? в строении юрских отложений Юго-Восточного Памира и устано 
вить специфику их на отдельных участках, Тамара Федоровна изучил 
многочисленные разрезы, собрала обширный палеонтологический мате 
риал. Ее представления о стратиграфии юры Памира нашли отражение 
в совместных с коллегами статьях ( Дронов, Андреева, 1962; 1968; 
Дронов, Андреева, Кушяин, 1964 ) и в завершенном виде изложены i 
стратиграфическом разделе данного труда.

Веселая и жизнерадостная, трудолюбивая и настойчивая, не 
боявшаяся физических трудностей, обладавшая острым умом и недюж* 
ушшг способностями, Тамара Федоровна Андреева погибла по нелепо! 
случайности 8 июля 1972 г. Настоящая монография, представляпцая, 
значительный вклад в изучение юры и юрской фауны нашей страны, | 
зволит надолго сохранить память о ее авторе - Т.Ф. Андреевой, j

Г.Я.Крнмгольц !



ВВЕДЕНИЕ
Под Юго-Восточным Памиром понимается расширяющаяся на юго- 

восток клинообразная территория, ограниченная с юга водоразделами 
Ваханского и Южно-Аличурского хребтов, с севера - водоразделами 
Рушанского и Пшартского хребтов.

Район представляет собой высокогорную пустыню с абсолютны
ми высотами днищ долин 3500 - 4200 м над уровнем моря, а водораз
дельных гребней - 4500 - 5500 м. Климат резко континентальный с 
большими перепадами температур как суточных, так и годовых. Горы 
почти полностью лишены растительности. Обнаженность района хоро
шая.

Главнейшей водной артерией Юго-Восточного Памира, пересе
кающей его с юго-востока на северо-запад, является р. Аксу - Мур- 
габ. Кроме неё крупная речная система - р. ГУрувды - Ири- 
кяк - Аличур. Главнейшие хребты Юго-Восточного Памира - 
Северо-Аличурский (Базардаринский), Шно-Аличурский (Памирский), 
Ваханский и Сарыкольский.

Юрские отложения обычно слагают приводораздельные гребни 
хребтов. До недавнего времени они были слабо изучены, но в послед
ние пятнадцать лет по ним собран обширный фактический материал, в 
сборе которого автор принимал непосредственное участие. Этот мате
риал и послужил основой для данной работы. Задачей её являлось па
леонтологическое обоснование схемы расчленения юрских отложений 
Юго-Восточного Памира. Задача эта весьма актуальна в связи с про
ведением на данной территории разномасштабных геологических работ.

В работе использованы данные, полученные в результате изу
чения обширных палеонтологических коллекций, собранных совместно 
с В.И.Дроновым во время работы автора в Памирской ГРЭ УГСМ Тадж. 
ССР с 1958 по 1968 гг.; использованы также разрезы (более 300) и 
геологические карты, составляющиеся в процессе работы.

В результате исследований остатков 
двустворчатых моллюсков обоснована схема расчленения юрского раз
реза Юго-Восточного Памира, уточнены закономерности изменения 
установленных стратиграфических подразделений на площади, произве
дена корреляция местных стратиграфических подразделений различных 
районов Юго-Восточного Памира между собой и с подразделениями меж
дународной стратиграфической шкалы.

Кроме личных наблюдений в работе проанализирован и обобщен



фактический материал по стратжграфки Юго-Восточного Памира, содер
жащийся в многочисленных опубликованных и рукописных трудах. В об
работке юрских палеонтологических коллекций с Памира принимали уча
стие многие исследователи. Аммониты определялись В.И.Дроновым, бе
лемниты - Г.Я.Крымгольцем, гастроподы - В.Ф.Пчелинцевым, брахиопо- 
ды - Е.Л.Прозоровской и В.Н.Овчаренко, кораллы - В.М.Рейманом и 
Е. В .Красновым, морские ежи - А. Н. Соловьевым, морские лилии - т.В. 
Шевченко, фораминиферы - В.В.Курбатовым. Изучение пород в шлифах 
произведено Б.В.Полянским и С.В.Руженцевым.

Работа состоит из двух частей: стратиграфической и палеонто
логической. Стратиграфическая часть содержит описание всех выявлен
ных на Юго-Восточном Памире типов разрезов юры и анализ встреченных 
в них комплексов двустворчатых моллюсков.

На интерпретацию автором фактического материала по стратигра
фии оказали влияние представления В.И.Дроиова о сложной структурно
фациальной зональности юрских отложений Юго-Восточного Памира и 
Е.А.Успенской - о наличии перерывов в юрском разрезе. Автор рассма
тривает свою работу как дальнейшее развитие положений, заложенных 
в трудах его коллег. Вместе с тем сделана попытка под новым углом 
зрения определить ранг выделенных В.И.Дроновым структурно-фациаль
ных единиц, учитывая продолжительность их индивидуального развития. 
Фактор времени учитывался и при определена ранга выделенных В.И. 
Дроновым местных стратиграфических подразделений. Так, некоторые 
стратиграфические подразделена, отражающие незначительный этап ге
ологического развита небольшого района, не подразделяющиеся на бо
лее мелкие местные единицы и характеризующиеся небольшой мощностью 
и непродолжительностью {времени формирована, не превышающего зона
льный момент, рассматриваются как подсвиты более крупных свит, от
ражающих единый ритм седиментаци и представляющих собой генетиче
ски целостный комплекс отложений, отвечающий определенноцу этапу 
развита Юго-Восточного Памира.

В процессе составлена схемы, при корреляции свит по терри- 
торжи всего Юго-Восточного Памира выявилась возможность сопоставле
н а  их по фауне и по вещественному составу и оказалось целесообраз
ным упразднить названа многих из них, обособлявшихся на территории 
разных структурно-фациальных подзон.

Втора часть работы посвящена монографическому описанию дву
створчатых моллюсков из юрских отложений Юго-Восточного Памира. Их 
обработка имела целью подготовить основу для детальных стратиграфи
ческих построений. Изучались двустворчатые моллюски личных сборов,



а также сборов В.И.Дронова, Е.А.Успенской, С.В.Руженцева, В.Н.Ов- 
чаренко, И.П.Юшина, И.В.Теплова, Ш.Ш.Деникаева, Г.Г.Мельнжка, 
Г.С.Восконянца, А.А.Копылова, Б.П.Бархатова, М.С.Дюфгра, А.Ф.Ось
кина, А.Д.Молчанова, С.И.Харькова, В.И.ГорбатенкоД.С.Ряьузовой, 
р.А.Микшнса, КкБ.Пейкре, Э.Я.Левена, Б.К.Кушлина, В.Е.Минаева,
С.0.Мельниковой, Э,В.Бойко н др.

В результате нззгчення двустворчатых моллгоков и их распре
деления в разрезе кфских отложений Юго-Восточного Памира выявлены 
5 последовательных комплексов дву створок: геттанг - синемюрский, 
тоар - раннебайосский, позднебайос - батский, келловейский, позд- 
неоксфорд - кимериджский.

К сожалению, двуетворки - это пока единственная группа, 
изученная монографически среди всей юрской фауны Памира. Сейчас 
ведется изучение брахиопод и кораллов и в то же вре|мя обширные 
коллекции аммонитов остаются определенными лишь предварительно. 
Скорейшее изучение остального палеонтологического материала, со
бранного в юрских отложениях Юго-Восточного Памира, несомненно по
может уточнить и детализировать рассматриваемою схему стратигра
фии.

Работа подготовлена в Институте геологии АН Тадж.ССР и на 
кафедре исторической геологии Ленинградского государственного уни
верситета под руководством и при постоянной консультации Г.Я.Крым- 
гольца.

В процессе исследований и написания работы автор неоднократ
но пользовался советами ряда геологов: В.И.Дроиова, Э.Я.Левена,
Е.А.Успенской, С.В.Руженцева, Н.В.Безносова, В.Л.Егояна, Б.П.Бар
хатова, В.Н.Верещагина, А.И.Жамойды, В.Н.Сакса, Б.В.Полянского, 
Е.Л.Прозоровской, В.А.Прозоровского, В.П.Булина, Б.Р.Пашкова, М.Р. 
Дкалилова, В.В.Курбатова, В.Н.Полякова, Г.Г.Мирзоева, Б.П.Стерлина.

При написании палеонтологической части автор постоянно кон
сультировался у В.Ф.Пчелинцева, Г.Я.Крымгольца, Л.В.Сибиряковой,
Н.Н.Бобковай, Л.Д.Кипарисовой, И.А.Коробкова, В.А.Собецкого, Р.Л. 
Мерклжна, Е.Е.Мжгачевой, В.Д.Ильина.

Оригиналы к настоящей работе хранятся в музее Управления ге
ологии Тадж.ССР ( г. Душанбе ), коллекция £ 893.



ЧАСТЬ I. С Т Р А Т И Г Р А Ф И Я

Глава I. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮГО-ВОСТОЧНОГО
ПАМИРА

История изучения юрских отложений Юго-Восточного Памира мо
жет быть разделена на 3 этапа.

Первый этап (1914 - 1932) характеризовался редкими марш
рутными"исследованиями, в результате которых были получены самые 
общие сведения о юре Юго-Восточного Памира. Присутствие на Юго- 
Восточном Памире юрских отложений было установлено Г.Гайдном в 
1914 г. ( Hayden, 1916). Как характерную особенность территории 
он отметил широкое распространение здесь известняков, названных 
им " Pamir limestone ”. Возраст этих известняков определен был им 
в диапазоне поздний палеозой - мел. Как выяснилось позднее, под 
этим названием объединялись разнородные и разновозрастные извест
няковые толщи, в связи с чем термин потерял стратиграфический 
смысл. По предствлениям Г.Гайдна, под "памирскими известняками" 
лежали сланцы, которые он назвал "сарыкольскими", а их метаморфи
ческую фацию - "ваханскими", и отнес их к верхнему палеозою. Как 
оказалось, и эти термины не имеют стратиграфического значения, так 
как объединяют терригенные отложения карбона - нижней перми, верх
него триаса и средней юры (нижнего байоса). В бассейнах рек Кокча- 
ги (Джилга-Кочусу) и Каракульашу Г.Гайдн впервые собрал остатки 
келловейских аммонитов.

В 1915 г. Юго-Восточный Памир посетил Д.В.Наливкин (1916), 
которому удалось собрать в черных глинистых известняках правобере
жья долины р. Кара-Су остатки двустворок и аммонитов, по определе
ниям А.А.Борисяка, средне - позднеюрского возраста. В выносах ру
чья Мамазаир им был найден валун желтого песчанистого известняка с 
Ostrea ( видимо, из отложений, ныне относимых к бату ), который 
по внешнему виду оказался походим на меловые известняки хребтов 
Заалайского и Петра Первого. Это дало основание предполагать на 
Юго-Восточном Памире развитие, наряду с юрскими, и меловых отложе
ний, составляющих с ними единую известняковую толщу. Это предполо
жение принималось многими последующими исследователями, но дальней
шими работами не подтвердилось.

В том же 1915 г. И.А.Преображенским (1920) близ рабата Чако- 
бай Сайт найдены остатки двустворок, определенные В.Ф.Пчелинцевым



как титонские Diceras porrectum Boehm и Diceras luci Defr.
Последующими исследованиями эти определения не подтвердились; по- 
видимому, за титонские дицерасы были ошибочно приняты сечения позд
нетриасовых Megalodon , найденных здесь В.И.Дроновым в 1958 г. 
в коренном залегании.

В 1927 г. на Юго-Восточном Памире под руководством Д.В.На- 
ливкина работала экспедиция в составе П.П.Чуенко, В.И.Попова и 
Г.Л.1Сдаша (1932). В результате проведенных исследований в басе, 
рр. Караулдын-Дала, Куртеке, Кутатыр была обнаружена толща череду
ющихся глинистых известняков, мергелей и сланцев с остатками сре
днеюрских двустворок и аммонитов, определенных и частично описан
ных В.Ф.Пчелинцевым (1931) и И.Е.Худяевым (1931). Известняки и 
мергели хребта Зоуташ были отнесены к верхней юре - нижнему мелу 
( ныне их возраст определен В.И.Дроновым как байос - келловейский). 
Возраст подстилающей их песчано - сланцевой толщи определялся по
зднетриасовым - раннеюрским и частично среднеюрским. В.П.Ренгар- 
теном, П.Д.Виноградовым и Н.Н.Бобковой позже был установлен позд
нетриасовый возраст этой толщи (Виноградов, 1959). Результатом 
исследований Д.В.Наливкина, П.П.Чуенко, В.И.Попова и Г.Л.Юдина 
(1932) явилось двучленное деление юры Юго-Восточного Памира: вни
зу - сланцы верхнего триаса - низов средней юры, выше - известня
ки верхов средней юры - нижнего мела. За обеими литологическими 
разностями эти исследователи сохранили названия, данные Г.Гайдном: 
"сарыкольские сланцы" и "памирские известняки", существенно изме
нив вместе с тем понимание их возрастного объема.

В 1932 г. Д.В.Налквкин и В.П.Ренгартен собрали в хребте 
Зоуташ остатки аммонитов плохой сохранности, которые были опреде
лены Н.С.Кулжинской - Воронец (1935) как Spiticeras титон - ва- 
ланжинского облика. По мнению Г.Я.Крымгольца и В.И.Дронова, это 
остатки келловейских Perisphinctidae и Reineckela*

В 1930 г. Н.М.Прокопенко, исследуя Кысылраба'гбкий район, 
не подтвердил выводы Д.В.Наливкина и др. (1932), а вернулся к 
представлениям Г.Гайдна (1916), лишь слегка уточнив возраст выде
ленных им подразделений. "Памирские известняки" Н.М .Прокопенко от
нес к верхнее триасу - юре, а "сарыкольские сланцы" - к верхнему 
палеозою. Из фаунистлческих сборов Н.М.Прокопенко большая коллек
ция брахиопод из темно-серых среднеюрских известняков левобережья 
долины р. Акджилга ( Кунтей-сай ) была обработана А.С.Моисеевым 
(1937).



Таким образом, в результате первого этапа исследований Юго- 
Восточного Памира было установлено широкое развитие здесь юрских 
отложений. Фаунистическж в их составе было доказано присутствие 
среднего и верхнего отделов юры. Выделялись также отложения мела» 
что современными исследованиями не подтвердилось.

Второй этап ( 193.3 - 1937 ) характеризовался появлением бо
лее дробных схем расчленения юрских отложений» разработанных сотру
дниками Таджикско-Памирской и Средне-Азиатской экспедиций в процес
се мелкомасштабного картирования территории Юго-Восточного Памира.
В Цургаб-Истыкском районе проводил съемку В.П.Ренгартен (1935). Он 
выделил в юрских отложениях этого района 4 литологические компле
кса, разделенные, по его мнению, поверхностями несогласий. На гра
нице триаса и юры он отмечал проявление древнекиммерийской фазы 
складчатости, на границе среднего и верхнего лейаса - Донецкой, в 
предбайосское время - Истыкской, а в предтитонское время - Восточ
нопамирской. Исследованиями В.И.Дронова в 1956-1961гг. проявления 

Донецкой, Истыкской и Восточнопамирской фаз складчатости не подтвер
дились ( Дронов, 1958, 1959; Дронов, Левей, 1961). Древнекиммерий
ская фаза складчатости действительно имела место.

Большое значение имели собранные В.П.Ренгартеном обильные 
остатки фауны из бат - келловейских отложений. Аююниты из его кол
лекции были обработаны 0.С.Вяловым (1935), двустворки и гастроподы - 
В.П.Пчелинцевым, брахиоподы - А.С.Моисеевым (1935), белемниты - 
Г. Я. Крымгольцем.

В районе Окно-Аличурского хребта работал В.А.Николаев (1934). 
Им были выделены здесь ааленские отложения, расчлененные на 6 ли
тологических горизонтов. Как позднее выяснил В.И.Дронов (1958), 
они соответствуют не только аалену, но и всей нижней юре и нижнецу 
байосу. Собранную В .А. Николаевым коллекцию ааленских аммонитов об
работал 0.С.Вялов (1935).

По южному склону Северо-Аличурского хребта аналогичные отло
жения были изучены Г.А.Дуткевичем и М.А.Калмыковой (1936) и также 
отнесены к аалену ( верхнему лейасу в тогдашнем понимании ). Эти 
исследователи полагали, что "верхнелейасовые" отложения Северо-Али
чурского хребта залегали с угловым несогласием на эффузивах, разви
тых в басе. #р. Бахмал-Джилга щр, возраст которых они
считали ранне - среднелейасовым. В.И.Дронов в 1957-1958гг. отнес 
эффузивы басе. £р. Бахмал-Джилга < / | w к мел - палеогену 
(Дронов, Левен, 1961).



Юрские отложения западной части Северо-Аличурского хребта 
изучал в 1935 г. А.П.Недзвецкий, посчитавший их среднеюрскими и 
келловейскими. С.И.Клунников, А.П.Недзвецкий и П.Д.Виноградов 
(1936) исследовали Кызылрабатский и Джартыгумбезский районы Юго- 
Восточного Памира. Ими признавалась Истыкская и Восточнопамирская 
фазы складчатости В.П.Ренгартена (1935), но к нижней юре и титон - 
неокому ими были отнесены совершенно иные, чем В.П.Ренгартеном, 
толщи. В частности, к нижней юре были отнесены песчаники и алевро
литы, развитые в басе. р. Акджилга (Кунтей-сай) и на перевале Ка- 
ракульашу. Как ныне выяснилось, это норийско - рэтские слои (Дро- 
нов, Левен, 1961). К титон - неокому ими были отнесены вулканоген
ные и красноцветные терригенные отложения горного массива Тешик- 
Таш, басе. р. Кызылрабат и сопредельных районов. По мнению В.И.Дро- 
нова (1961), на самом деле это мел - палеогеновые отложения.

П.Д.Виноградов в диссертационной работе, написанной в 193§^г. 
и посвященной верхнеюрским отложениям Юго-Восточного Памира, объе
динил все существовавшие в то время точки зрения на расчленение 
юры Юго-Восточного Памира, применив схему В.П.Ренгартена (1935) к 
Мургаб-Истыкскому району, а С.И.Клунникова и др. (1936) - к Кызыл
рабат с кому району. Признавая Восточнопамирскую фазу складчатости, 
время её проявления в Мургаб-Истыкском районе он относил к границе 
среднего и позднего келловея, а в Кызыл-Рабатском - к границе бата 
и келловея. В отличие от С.И.Клунникова и др. (1936), считавших 
вулканогенно-конгломератовые образования Кызыл-Рабатского района 
титом-неокомскими, П.Д.Виноградов считал их батскими.

Итак, в результате исследований второго этапа на Юго-Восточ
ном Памире были установлены и фаунистически охарактеризованы отложе
ния средней и верхней юры. Юрские отложения в Нургаб-Истыкском рай
оне были расчленены на 4, а в Кызыл-Рабатском - на 3 литологические 
комплекса. Считалось, что все комплексы надстраивают в разрезе друг 
друга и разделены поверхностями несогласий, обусловленных фазами 
складчатости.

Третий этап ( 1953 - 1968 ) изучения юрских отложений совпал 
с широким разворотом на Памире государственных геолого-съёмочных 
работ среднего масштаба и тематических стратиграфических исследова
ний. В этих работах принимали участие: В.П.Булин, Г.С.Воскокяиц, 
Ш.Ш.Деникаев, В.И.Дронов, С.С.Карапетов, Э.Я.Левен, Г.Г.Мельник,
Б.Р.Пашков, И.В.Теплов, И.П.Юлии и многие другие, в том числе и ав
тор. Несколько позже в изучение юры Юго-Восточного Памира включи



лись сотрудники Института геологии АН Тадж.ССР - В.М.Рейман, В.Н. 
Овчаренко, Г.К.Мельникова, Э.В.Бойко, а также научные сотрудники 
Геологического института АН СССР - И.В.Архипов, Е.А.Успенская и 
Е.В.Руженцев.

В первых публикациях этого периода (Дронов, 1958, 1959; 
Дренов, Левен, 1961) изложена новая схема расчленения юрских отло
жений Юго-Восточного Памира, в пределах которого для юрского перио
да выделялись Мынхалжирская, Гурумцинская и Истыкская подзоны со 
своеобразными типами разрезов.

Верхняя юра к этому времени не была достаточно изучена и 
поэтому в схеме фигурирует верхнеюрский трансгрессивный комплекс, 
понимавшийся по схемам В.П.Ренгартена (1935) и П.Д.Виноградова 
(1959). Но в добавлении к статье "К вопросу о геологии Юго-Восточ
ного Памира"(1961) В.И.Дроновым сообщается об отсутствии следов 
проявления Восточнопамирской фазы складчатости и о повсеместном од
ноярусном (в структурном смысле) строении юры в пределах Юго-Восточ
ного Памира.

В статье "О возрасте углей на Восточном Памире" (Дронов, Ле
вен, Карапетов, 1959) куртекинекие угли, приуроченные, как ныне вы
яснилось, к маломощной толще тоарских пород, датировались поздней 
юрой, в соответствии с определениями спор и пыльцы, выделенными 
Н.И.Стукаловой.

К Первому Международному коллоквиуму по юрской системе была 
опубликована статья (Дронов, Андреева, 1962), в которой даётся 
дальнейшая детализация расчленения разрезов юрских отложений гурум- 
динского, мынхаджирского и истыкского типов, но юрские отложения 
басе.’ р. Кокчаги на крайнем юго-востоке Юго-Восточного Памира 
iw-прежнему относились только к верхнему отделу.

В публикации к XXII Международному геологическому конгрессу 
(Дронов, Андреева, Кушлин, 1964) подчёркивается отсутствие на всей 
территории Юго-Восточного Памира проявлений Восточнопаюрской фазы 
складчатости.

Эта схема была принята в работе С.В.Руженцева (1968), в ко
торой значительное место было отведено фациальному и формационному 
анализам юрских отложений Юго-Восточного Памира и Центрального Па
мира. Она получила отражение также в работе Т.Ф.Андреевой (1966), 
посвященной описанию двустворчатых моллюсков семейств Pectinidae, 
Limidae и Ceratomyidae из юрских отложений Юго-Восточного и 
Центрального Памира.



В "Путеводителе по юрским отложениям Памира" (Дронов, Анд
реева, 1966), кроме разрезов юрских отложений гурумдинского, мын- 
хаджирского и истыкского типов, рассматриваются также юрские отло
жения мадиянского типа. Там же приводится деление Истыкской зоны 
на 4 подзоны: Чаштюбинскую, Аксайскую, Зоуташскую и подзону Глав
ного Юрского рифа ( наименования двух последних подзон позднее бы
ли заменены автором на другие названия).

В 1968 г. В.И.Дроновым и Т.Ф.Андреевой была подготовлена 
схема расчленения юрских отложений гурумдинского, мынхаджирского, 
истыкского и мадиянского типов, описание которой опубликовано в 
томе "Юрская система" издания "Стратиграфия СССР" (197^).

Предлагаемая ниже схема выработана автором на основе личных 
наблюдешй с использованием всех фондовых и опубликованных работ 
по юрским отложениям Юго-Восточного Памира.



Глава II. ОСНОтЕ_ТШ]Ы РАЗРЕЗОВ^ЩЗЩ ОТЛОЖЕШМ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ПАМИРА

В пределах Юго-Восточного Памира юрские отложения существен
но различны в разных его частях, что заставило В.И.Дронова выделить 
здесь для юрского периода четыре самостоятельные структурно-фаци
альные зоны, с юга на север: Гурумджжскга. Истыкскую, Мынхаджир- 
скую и Мадиянскую. В составе Истыкской зоны им различались подзоны, 
с юга на север: Главного Юрского рифа, Чаитюбинская, Зоуташская и 
Аксайск&я (Дронов, 1959; Дронов, Левен, 1961; Дроиов, Андреева,
1962; Дронов, Андреева, Кушлин, 1964; Дронов, Андреева, 1968). При
чём Гурумдинская, Мадияиская и Мынхадкирская зоны рассматрвались 
как одна группа близких по истории развития зон (Дронов, Андреева, 
1968).

Расчленение юрских отложений гурукщииского, мадиянского и 
мынхаджирского типов даётся по В.ИДронову (Дронов, 1958; 1959; 
Дронов, Левен, 1961; Дронов, Андреева, 1962; 1968; Дронов, Андреева, 
Кушлин, 1964; Андреева, 1966; Андреева, Дроиов, 1972), но с некото
рыми изменениями, внесенными автором при корреляции одновозрастных 
отложений на территории всего региона.

Работы автора сосредоточены в.основном в Истыкской зоне Юго- 
Восточного Памира, где выявлены следующие типы юрышх разрезов: 
карабелесский, ункурский, чаштюбинскнй, аксайский. Различия между 
ними сказываются в наборе фаций, в полноте разрезов, в мощности от
дельных стратиграфических подразделений, в положении стратиграфиче
ских перерывов в разных типах разрезов и т.д. Районы распростране
ния этих типов юрских разрезов на территории Истыкской зоны рассма
триваются как подзоны: Караб ел веская, Ункурская, Чаштюбинская и Ак- 
сайская. Пространственное распространение всех рассматриваемых ни
же типов разрезов показано на таблице I.

VГу путинский _тип_ разреза

Юрские отложения гурундинского типа обнажаются в басс.рр. 
Юкный Казанку ль, Ватасаиф, Кат т амарджажай, Зурчерцек, Шайтан, Ма
лый Марджанай (Карадемур), Алжчур, Гу рунцы, по обоим склонам Салан- 
гурекой котловины, по южному склону массива Тешикташ и в басе. р. 
Беик.



Ш2НИЙ ОЩ Л ЮРСКОЙ СИСТЕМЫ
Г у р у м д и м с к а я _ свита. Название дано по р. Гурумды

(Дронов, 1958)Т~Стратотип расположен по шноцу склону массива с 
вершиной 4735,7 м на водоразделе рр. Гурумды и Карговджангидаван.
В составе свиты 2 пачки: нижняя - базальные конгломераты и верхняя - 
известняковая.

Базальная пачка (0 - 250 м) выделялась ранее в дарбазаташ- 
скую свиту (Дронов, 1958j 1959; Дроиов, Левен, 1961). Сложена пач
ка красноцветными песчаниками и конгломератами. Конгломераты раз- 
иогалечные с разнообразной, слабо окатанной галькой светлых извест
няков, мраморов, слюдистых сланцев, кремнистых пород, порфиритов 
и кварца, размером 0,05 - 0,2 м. Песчаники имеют полимиктово-квар- 
цевый состав, карбонатный цемент и плохую сортировку обломочного 
материала, В кровле пачки имеется горизонт известковистых песчани
ков и желтоватых песчанистых известняков с большим количеством 
ядер двустворок: Mytilua sp., Tancrodia sp., Thracia sp. 
Заканчивается пачка маломощными желтовато-серыми известняками, зе
леновато-желтыми мергелями и доломитами.

Верхняя пачка (40 - 400 м) сложена известняками, внизу тем
но-серыми, грубослоистыми и плитчатыми, слабо битуминозными, доло
митовыми и песчанистыми. К основанию приурочены прослои, содержа
щие слоевища водорослей, многочисленные раковины неопределимых га- 
стропод и кораллов. Вверху это светлые, массивные, рифогенные из
вестняки с линзами органогенно-детритовых, оолитовых, псевдоолито- 
вых, водорослевых и "онколитовых" известняков. В основании пачки 
собраны обломки гастропод и толстостенных геттанг-синемюрских двустворок: Cardinia elliptica Quenst., С. hybrida Quenst., Pachyris- 
ma aff .chamaeforme SablotiuifouiHOCTb свиты в целом в массиве Дарба- 
заташ и близ развалин Джартырабат - 400 - 580 м, а в устье рр. 
Седек, Башгумбез и по северное склону восточной оконечности Вахан- 
ского хребта - 40 - 80 м.

Гурумдинская свита залегает трансгрессивно на предположи- 
тельно рифейских образованиях либо на каменноугольно-триасовом ком
плексе пород. 1дтт. в стратотипическом разрезе и в обнажениях пра
вых притоков р. Гурумды наблюдается тот исключительный для Юго-Во
сточного Памира случай, когда красноцветы базальных слоев гурумцин- 
ской свиты (дарбазаталская свита В.И.Дронова, 1950) налегают без 
видимого углового несогласия на верхнетриасовую толщу зеленовато



серых песчаников с пластами, пачками и линзами конгломератов 
(мазарташская свита В.И.Дронова; Андреева, Дронов, 1972).

НИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ ЮРСКОЙ СИСТЕМЫ
С е д е к с к а я  свита. Название дано по р. Седек в басе, 

р. Гурумды (Дронов, 1968). Стратотипический разрез находится там 
же, на правом склоне одноименного сая.

Седекская свита сложена однородными, яснослоистыми темно
серыми, глинистыми и битуминозными известняками равноплитчатой 
текстуры. Слои известняков, мощностью 0,4 - 0,7 м, разделены тон
кими пропластками (0,05 - 0,1 м) рассланцованных известковистых 
аргиллитов. В кровле свиты известняки переходят в сланцеватые из
вестняки и известковистые аргиллиты. Мощность свиты колеблется в 
пределах 200 - 300 м. В свите собраны остатки аммонитов, по кото
рым возраст ее определяется в пределах ,;от позднего содещща до 
раннего байоса. Здесь встречены: позднесинемюрский VermicerSf cf. 
spiratissimum Querist. ; раннеплинсбахский - Epideroceras ex gr. 
roberti Hauer ; позднеплинсбахские - Arieticeraa cf. al-
govianum Opp. , A. cf. ruthense Rein. ; тоарские - Dactyli-
oceras cf. anguinum Buckm. , Harpoceras cf. falcifer Sow. , Pe- 
ronoceras cf. subannatum Y. et B. » Pseudogrammoceras cf. faJL- 
laciosum Bayle , P. quadratum Haug, Grammoceras thouarsense Orb., 
Dumortieria cf. explanata Buckm. , Pleidellia comata Buckm. , 
ааленекие - Leioceras sp. , Pseudoliocerac ex gr. beyrichi Y. 
et B. , Hammatoceras cf. pugnax Vacek , H. cf. sieboldi Opp. , 
Fontannesia curvata Buckm. , Ludwigella ex gr. rugosa
Buckm. ; у кровли обнаружен раннебайосский Eudmetoceras cf. eud- 
metum Buckm. Кроме того, найдены Fhylloceras heterophyllum 
Sow. , Lytocjras ex gr. quadrisulcatum Orb. Имеются также остат
ки с р е д н е й ю й й в й й ж  брахиопод - Lobothyris punctata Sow.
Свжта согласно залегает на гурумцинской.

К о к б е л е с с к а я  свита. Название дано по р. Кокбе- 
лесджангидавансай в басе. р. Гурумды (Дронов, 1958).Стратотипиче
ским является разрез по водораздельному гребню между рр. Гурумды 
и Кокбелесджангидавансай. Кокбелесская свита представлена толщей 
неритмично чередующихся песчаниково-алевролитовых и известняковых 
пачек и распадается на две подсвиты:



н и ж н я я * -  сложена в основном терригенными породами 
( известковистыми песчаниками, алевролитами ) и единичными прос
лоями глинистых известняков с редкими остатками фауны. Мощность 
подсвиты 150 - 300 м.

в е р х н я я  подсвита сложена неравномерно чередующимися 
бачками песчано-алевритовых пород и известняков, содержащих остат
ки многочисленных двустворок и редких аммонитов. Мощность подсви
ты 120 - 250 м. Минимальная мощность свит:* наблюдается по север
ному склону Ваханского хребта ( 50 - 80 м), максимальная ( 550 м) 
в долине р. Кокбелесджангидавансай.

В свите собраны остатки раннебайосских двустворок: Posi- 
dоrda buchi Roem. , Entolium demissumШ 111. j Chlamys am- 
bigua Muenst. , Ch. meriani Greep. , Ch. dewalquei Opp. , 
Camptonectes lens Sow. , Hinnites of. velatus Goldf• , Ctenor* 
streon pectiniforme Schloth. , Trigonia cf. formosa bye. и 
аммонитов: Witchellia ер. Кокбелесская свита согласно залега
ет на седекской.

К о к д ж а р с к а я  свита. Название дано по р. Кокджар- 
джангидавансай в басе. р. Гурумды (Дронов, 1958). Стратотип выде
лен по северо-западному склону массива с вершиной 4711 м на лево
бережье р. Гурувдхы, к востоку от устья р. Кенчибер.

Кокджарская свита сложена темно-серыми глинистыми и биту
минозными известняками, изобилующими остатками фауны. Из этой 
свиты определены многочисленные аммониты позднего байоса: Stepha- 
noceras deslongchampsi Defr., Sphaeroceras globus Buckm. , 
Vermisphinctes vermiformis Buckm. , Strenoceras bajocense 
Defr. , S. cf. bigoti Brasil, Garantiana cf. longoviciense 
Steinm. , G. cf • filicosta Bentz , Parkinsonia orbignyana 
Wetz. , P. subariatis Wetz. , P. parkinsoni Sow. , P. pla- 
nulata Quenst,, P. cf. depress a Quenst. , Oppelia subradiata 
Sow. , а также двустворки: Entolium radiatum Andreeva , E. 
demissum Phill. , Ctenostreon pectiniforme Schloth. , Modio
lus lonsdalei Mor.et Lyc., M. leckenbyi Мог. et Lyc. , Pami- 
romya foliacea Andreeva gen. et sp. nov.

Кокджарская свита согласно залегает на кокбелесской свите.
+ По представлениям В.И.Дронова, собственно кокбелесской следует именовать нижнюю часть свиты, верхнюю же часть свиты следует выделять в самостоятельную свиту, для которой предложено название каргонской свиты.



К у т а т ы р с к а я+ свита. Название дано В.И.Дроновым 
по урочищу Кутатыр р Чаштюбинском районе (Андреева, Дронов, 1972), 
где расположен стратотипический разрез. Необходимо отметить, что 
кутатарская свита в Гуруадцинском районе ранее называлась джанги- 
даванскол (Дронов, 1959). В более поздних статьях это название не 
встречается. Учитывая однородность состава кутатырской и джангида- 
ванской свит и их одновозрастность, в целях унификации названий 
стратиграфических подразделений юрского комплекса на Юго-Восточном 
Памире название "джангидаванская0 упраздняется. Стратотипический 
разрез кутатырской свиты гораздо представительнее: богато охарак
теризован остатками фауны, достигает 430 м мощности и может быть 
детально расчленен, в то время как стратотипический разрез джанги- 
даванской свиты маломощен и без фауны.

Свита обнажается на водоразделе рр. Кокбелесджангидавансай 
и Джангидавансай, по правобережью р. Истык, на водоразделе рек 
Джаманшура и Кенджилга, а также в устье р. Айдынкуль.Представлена 
она чередованием зеленовато-серых карбонатных аргиллитов, мергелей 
и серых органогенно-детритовых известняков, залегающих в виде сло
ев и пачек мощностью 5 - 30 м. В целом кутатырская свита характе
ризуется карбонатно-терригенным составом. Терригенный материал 
тонкий, хорошо сортированный; в аргиллитах наблюдается тонкая па
раллельная слоистость. Свита распадается на 3 подсвиты, прослежи
ваемые, однако, не по всему Гурумцинскому району. Н и ж н я я  под
свита состоит из зеленовато-серых мергелей с прослоями бурых изве
стняков (30 - 40 О ;  с р е д н я я - это светло-серые афанитовые, 
микрозернистые известняки (50 м ); в е р х н я я  - сложена мерге
лями с прослоями афанитовых известняков (20 - 50 м). Общая мощность 
свиты в Гурумдинском районе не превышает 140 м.

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ ЮРСКОЙ СИСТЕМЫ
i( о л ь ч а к с к а я + свита. Название дано В.И.Дроновым 

по горе Кольчак в басе. р. Кызылрабат (Андреева,Дронов, 1972), 
где расположен стратотипический разрез.

f По представлениям В.И.Дронова, распространять названия кутатырская и кольчакская на территорию Гурумдинской зоны не правомочно.



Свита наблюдается на водоразделе рр. Кокбелссджангидаван- 
сай и Джангидавансай. По вещественному составу она известняковая. 
Распадается на 2 подсвиты: н и ж н я я  подсвита (40 - 50 м) сло
жена грубослоистыми комковатыми известняками с остатками аммони
тов Macrocephalites sp# раннекелловейского облика. В е р х 
н я я  подсвита (25 - 40 м ) представлена темно-серыми плотными, 
тонкозернистыми, слоистыми известняками с желваками бурых крем
ней и остатками аммонитов раннего и среднего келловея: Reiaecke- 
ia cf. ravana Spath. , Hecticoceras sp. ,• Perisphinctidae. 
Свита согласно залегает на кутатырской свите.

К о к и ч е г е а ш у й с к а я + свита. Название дано по 
перевалу Кокичегеашу в верховьях р.Кокчаги в басе. р.Шинды, где 
расположен стратотип (Андреева, Дронов, 1972).

На территории Гурумцинского района сохранилась лишь часть 
свиты, ее нижняя подсвита, на водоразделе рр. Кокбелесджангида- 
вансай и Джангидавансай. Она представлена зеленовато-серыми мер
гелями и желтоватыми известковистыми сланцами без фауны. Мощность 
25 - 40 м. Общая максимальная мощность”юрских отложений в Гурум- 
динском районе 1830 м.

Мадиянский тип разреза
Отложения мадиянского типа распространены по правобережью 

р. Мургаб от селения Мургаб до ущелья Джерунсаи, обнажаясь в двух 
разобщенных массивах: Муздубулакском и Каиндинском.

НИЖНИЙ ОТДЕЛ ЮРСКОЙ СИСТЕМЫ
Г у р у м д и н сjc^a. я * свита. Ранее эта свита в Мади- 

янском рапоненазывалась В.И.Дроновым джерунсайской (Андреева, 
Дронов, 1972). В связи с отсутствием существенных отличий от одно
возрастных отложений Гурумцинского района, в целях унификации на
званий стратиграфических подразделений Юго-Восточного Памира вто
рое название нами упраздняется как младший синоним.

1 По представлениям В.И.Дронова, распространять название кок- ичегеашукская свита на территорию Гурумцинского района , а также название гурумцинская свита на территорию Мадиянского района не правомочно.



Свита представлена переслаиванием белых мраморов с серыми 
мраморизованными массивными и грубослоистыми известняками. Мощность 
40 - 50 м. Свита залегает без видимого несогласия на толще пере
слаивающихся известняков, мергелей, конгломератов, песчаников, вул
каногенных пород, возраст которых определен раннекарнийским по мно
гочисленным остаткам кораллов. О наличии стратиграфического переры
ва свидетельствует выпадение из разреза норийско-рэтских отложений.

НИЗШИЙ И СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ ЮРСКОЙ СИСТЕМЫ
С е д е к с к а я+ свита. Ранее эта свита в Мадиянском рай

оне называлась В.И.Дроновым секебулакской (Андреева, Дронов, 1972). 
Учитывая литологическое сходство секебулакской и седекской свит, 
нами первое название упраздняется как младший синоним.

Свита сложена темно-серыми глинистыми, тонко- и среднесло
истыми раскливажированными мергелями. Мощность 60 - 100 м. Найде
ны остатки аммонитов: позднеплинсбахского - Arieticeras sp. и 
тоарского - Grammoceraa ер. Свита согласно залегает на гурум- 
динской свите.)

К" о к о е л е с с к а я + свита. Ранее эта свита в Мадиян
ском районе называлась В.И.Дроновым мадиянской (Андреева, Дронов, 
1972). Учитывая общность литологического состава, нами второе на
звание упраздняется как младший синоним.

Свита представлена равномерно чередующимися темно-серыми 
метаморфизованными алевролитами, песчаниками и сланцами с редкими 
пластами и пачками известняков. Мощность свиты 100 - 150 м. В из
вестняковых прослоях имеются остатки кораллов, сходных по облику 
с раннебайосскими кораллами джарутекской свиты. Предварительно 
они были определены В.М.Рейманом как Stylosmilia cf. excelsa 
Tomes , Montlivaltia sp.

Свита без видимого несогласия з.алегает на седекской свите.
Ю з б а й д ж и л г и н с к а я  свита. Название дано В.И. 

Дроновым по р. Юзбайджилга, левому притоку р. Ш н ы й  Гумбезкол, 
где расположен стратотипический разрез. *

+ По представлениям В.И.Дронова , распространять названия седекская и кокбелесская свиты на территорию Мадиянского района, вместо выделенных для этой площади, секебулакской и мадиянской свит, не правомочно.



Свита сложена тонко- и среднеслоистыми известняками, про
слоенными пластами песчаников и глинистых сланцев. Мощность 
200 - 500 м. Определимых органических остатков в.свите не найде
но. Возраст ее считается позднебайос - кёлловейским по аналогии с 
фаунистически охарактеризованной верхней частью разреза гурумцин- 
ского типа.

Общая максимальная мощность юрских отложений Мадиянского 
района составляет 800 м, что более чем в 2 раза меньше мощности 
юрского разреза гуруодинского типа.

Мынхаджирский _тип_ разреза
Юрский разрез мынхаджирского типа включает отложения от 

тоара до среднего бата и прослеживается в массиве Мынхаджир, по 
северному склону хребта Ган, в басе. р. Карасу и по левобережью 
р. Мургаб, ниже устья р. Карасу.

НИЗШИЙ И СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ ЮРСКОЙ СИСТЕМЫ
( . М ы н х а д ж и р с  к а я  свита. Название дано по массиву 

Мынхаджир (Дронов, 1959). Стратотипический разрез расположен на 
западном склоне вершины с отметкой 4602 м (правый борт р. Аксу, в 
ее меридиональном течении). \

Сложена свита известняками, в нижней части - слоистыми, в ] 
верхней - массивными, иногда в основании ее наблюдаются базаль- / 
ные конгломераты и песчаники. J

По особенностям состава в свите выделяются 2 подсвиты,-из 
которых н и ж н я я  подразделяется на 2 пачки. Шдшяя_ пачка 
( 0 - 40 to' ) первоначально называлась кызылбелесской свитой 
(Дронов, 1959). Она сложена малиново-красными конгломератами, от 
мелко- до крупногалечных, слабо сортированными. Галька хорошо ока
тана, почти нацело представлена песчаниками подстилающих каменно- 
угольно-триасовых пород, цемент также песчаниковый. Внутри конгло
мератов имеются пласты и линзы песчаников. Песчаники плотные, сре
днезернистые, слоистые. Верхняя пачка ( 55 м ) состоит из слоис
тых, глинистых, плитчатых серых и бурых известняков. В основании 
ее местами присутствует горизонт гастроподовых известняков-ракуш- 
няков .и жел1 свато-белесых в свежем изломе светло-серых яснослоис
тых мергелей ( 15 м ). В них собраны остатки двустворок: $ntolium 
demissum Plhill. , Е. cingulatum Goldf., Camptonectes lens Sow.



Это виды, встречающиеся в Западной Европе в отложениях широкого 
возрастного диапазона, от тоара до Оксфорда. Имеются также остат
ки кораллов, еще не определенных.

В е р х н я я  подсвита образована темно-серыми грубосло
истыми, обломочно-детритовыми, плотными известняками, местами об
наруживающими оолитовое, либо псевдоолитовое строение. В верхней 
части наблюдаются пропластки сланцев и песчаников. Мощность 60 м.

В 1956 г. В.И.Дроновым по юго-западному склону г. Кызылбе- 
лестау, возвышающейся над перевалом Кызылбелес между долинами рр. 
Аксу и Карабелес, в основании нижней подсвиты были найдены остат
ки двустворок, определенные Л.Д.Кипарисовой, как Plagiostoma cf. 
compressa Terq. геттанг-синемюрского

руясь на сходстве мынхаджирского типа разреза в целом с карабелес- 
ским и чаштюбинским, мы полагаем, что более правильно было бы от
нести тё^иторшэТЕнхаджирского района не к гуруэды-мадиянскому 
прогибу, заложившемуся в начале ранней юры, а к области истыкского 
поднятия, где осадконакопление началось в тоаре. Эти общегеологи
ческие выводы, так же как и новые находки двустворок, появляющихся 
в тоаре, заставляют нас пересмотреть вопрос о возрасте мынхаджир- 
ской свиты. Ее следует считать принадлежащей тоаоу и ааленут учи- 
тывая согласное залегание на известняках мынхаджирской свиты тер- 
ригенных пород джарутекской свиты с остатками аммонитов позднего 
аалена - раннего байоса.

Мынхаджжрская свита залегает с размывом и резким угловым 
несогласием на верхнем триасе. Общая мощность ее 100 - 155 м.

Д ж а р у т е к с к а я  свита. Название дано по урочищу 
Джарутек в долине р. Аксу (Дронов, 1959). Стратотипический разрез 
расположен на западном склоне вершины с отметкой 4602 м ( на пра
вом борту долины р. Аксу, в ее меридиональном течении).

Свита представлена чередованием зеленовато-серых алевроли
тов и глинистых сланцев с пластами бурых, зеленовато-серых плотных 
полимиктовых песчаников. В средней части свиты и ее верхах присут
ствуют пласты бурых глинистых известняков ( 0,5 - 2 м ) с глини
стыми конкрециями, содержащими органические остатки. Мощность 40 -

Возраст свиты определяется по остаткам аммонитов позднего 
аалена - раннего байоса: Ludwigia sp. , Darellella recticostata 
Buckm., Witchellia cf. deltafaloata Quenst. , W. cf* gingeneis

В.И.Дронов относит мынхаджирскую свиту

100 м.



Waag. * W. sayni Haug » Emileia brochi Sow. , Normannites cf. brai- 
kenridgi Sow. » Phaulacostephanus sp. ; двустворок: Qxytoma 
muensteri Bronn , Entolium demissum Riill. , E. cingulatum
Goldfuss » Varientolium horridum Andreeva , Chlamys meriani 
Grepp* » Ch. ambigua Muenst. , Ch. boeterensia Andreeva , Cam- 
ptonectes lens Sow. , Plagiostoma tenuistriatum Muenst. , P. 
premutabile Dech. , P. aksuense Andreeva , P. mikshisi Andreeva , 
Pseudo lime a duplicate Sow. , Pholadomya subfoliacea Andreeva ; 
брахиопод: Ectoporhynchia tactus Ovtsch. , Burmirhynchia sba- 
nensis Buckm. ; кораллов: Montlivaltia cornutiformis Gregory ,
M. caryophyllata Lamourouz , Thecosmilia badachschanica Beiman 
sp. nov.
Джарутекская свита согласно залегает на мынхаджирской свите.

Б а ш и й с к а  яТсвита. Название дано по массиву Карабе- 
лесбаши в Карабелесском районе Истыкской зоны, где расположен стра
тотипический разрез. Название употребляется впервые.

В Мынхаджирском районе свита распространена в басе. рр. Ак
су - Мургаб. В стратотипическом разрезе свита представлена грубо
слоистыми оолитовыми известняками, содержащими в средней части пач
ки тонкослоистых глинистых известняков, сланцев, мергелей. Такой 
вещественный состав позволяет выделять в свите 3 подсвиты. Из них 
в Мынхалжирском районе от размыва сохранились лишь две нижние. Ме
стами и они выпадают из разреза.

Литологическое единство башийской свиты в Мынхаджирском рай
оне затушевано отсутствием верхней подсвиты, прослеженной в Кара
белесском, Чаштюбинском, Аксайском районах и сложенной такими же 
однородными оолитовыми и обломочно-детритовыми слоистыми известня
ками, как и нижняя подсвита. В результате нижняя и средняя подсви
ты в Мынхаджирском районе первоначально выделялись В.И.Дроновым 
как самостоятельные свиты: каратумшукская и конокурганская (Андре
ева, Дронов, 197^). зти названия могут быть сохранены за подсвита- 
ми+.

Н и ж н я я  подсвита ( каратумшукская ) состоит из серых 
грубослоистых обломочно-детритовых и оолитовых известняков. Мощ
ность -50--:i_I00__m ;_В нижней части подсвиты собраны остатки раннебай- 
осских двустворок: Entolium demissum Phi 11 • t Amuseiopsis pamiri-
+ По представлениям В.И.Дронова, распространять название башийская свиуа на территорию Мынхаджирской зоны, вместо ранее введенных в употребление каратумш^кско.: и конокурганской свит, неправильно.



Andreeva, Camptonectes lens Sow*, Lopha gregarea Sow*, Nano- 
gyra nana Sow*

С р е д н я я  подсвита ( конокурганская ) образована се
рыми и зеленоватыми мергелями и глинистыми сланцами, чередующими
ся с тонкослоистыми серыми глинистыми известняками. Мощность 10 - 
40 м. Возраст определяется присутствием остатков раннебайосских 
аммонитов: Stephanoceras sp* , Witchellia cf. regredlans 
Haug и двустворок: Entolium demissum Phill. , E. disciforae 
Schuebl. , E. rugosum Andreeva , Chlamys meriani Grepp. , Ch. 
ambigua Muenst. , Camptonectes lens Sow* 9 Ctenostreon pectiniforme 
Schloth. , Pholadomya postreticulata’ Andreeva sp.nov.. Bu-
reiamya mynchadzirica Andreeva sp. nov. , Ceratomya pamirica And
reeva.
Общая мощность свиты 140 м. .

К а р а б а ш и й с к а ят  свита. Название, употребляемое 
впервые, дано по массиву Карабелесбаши в Истыкской зоне. В Мынхад- 
жирском районе свита распространена в басе. рр. Аксу - Мургаб и 
Карасу.

В целом свита карбонатного состава, в стратотипическом раз
резе распадается на 3 подсвиты.

Н и ж н я я  подсвита ранее выделялась В.И.Дроновым как са
мостоятельная свита - субашийская*•(Андреева, Дронов, 1972). Сло
жена она светло-серыми грубослоистыми и массивными известняками с 
желваками бурых кремней. Мощно с т ь^4б~ -~В0^1л• Имеются остатки бай- 
ос с ких двустворок: Pleuromya donacina Ag. , Entolium rugosum 
Andreeva*

С р е д н я я  и в е р х н я я  подсвиты представлены 
серыми, в верхней части белесыми, полосчатыми среднеслоистыми гли
нистыми известняками и мергелями. Ранее они именовались аюкузюй- 
ской свитой (Дронов, 1959). Мощность<65 - 100 м. Имеются остатки 
позднебайосских аммонитов: Leptosphinctes sp., Parkinsоnia densi- 
costa Querist* f P* subarietis Wetz* , P. cf* acris Vetz*, 
Oppelia subradiata Sow* ; двустворок: Posidonia dagh.es taiiica 
Ilhlig f Entolium cingulatum Goldf • , E* rugosum Andreeva f 
E. radiatum Andreeva, Plagiostoma ferrugineum Sow,, Pseudolimea 
duplicate Sow* t Ctenostreon pectiniforme Schloth.
Мощность карабашийской свиты в Мынхаджирском районе 180 м, залега
ет она согласно на башийской свите.
+ По представлениям В.И.Дронова, распространять название караба- шийская свита на теоритоЪип Шшгаджирского оайона. вместо ранее введенных субашийской и аюкузюйскои свит неправильно.



- 25 -
J-К у т а т ы р с к а я  свита. Название дано В.И.Дроновым 

по урочищу Кутатыр (Андреева, Дронов, 1972) в Чаштюбинском районе 
Истыкской зоны, где расположен стратотип. 6 Мынхаджирском районе 
свита имеет ограниченное распространение в верховьях оврага Кызыл- 
лотай, близ вершины с отметкой 4112,4 м на левобережье р. Аксу. 
Здесь сохранились лишь отложения нижней и средней подсвит кут^тыр- 
ской свиты. Отсутствие отложений верхней подсвиты, затушевывая ли
тологическое единство свиты, затрудняло корреляцию фрагментов ку- 
татырской свиты, обнаруженных в Мынхаджирском районе с отложения
ми этой же свиты, развитых в других районах Юго-Восточного Памира. 
Вследствие этого отложения нижней и средней подсвит кутатырской 
свиты первоначально выделялись под названием кичикаюкузюйской и 
кызыллотайской свит (Дронов, 1959). Эти названия могут быть сохра
нены в качестве наименований подсвит*.

Н и ж н я я  подсвита (кичикаюкузюйская) сложена серыми и 
зеленовато-серыми, зеленовато-желтыми тонкорассланцованными мерге
лями с пластами и пачками глинистых известняков в средней части. 
Мощность 60 - 100 м. Остатки фауны представлены аммонитами Раг- 
kinsonia ер. и двустворками: Pinna bucM Koch et Dunk. , Posi- 
donia ЪисМ Ноев. , Entolium demissum P M  11. , £• cingulatum 
Goldf • * E. rugosum Andreeva.
Возраст принимается как поздний{бсфос-«^ранний бат)

С р е д н я я  подсвита (кызыллотайская) образована серы
ми, с поверхности окрашенными в буро-красные тона, грубослоистыми, 
ожелезненными известняками. Мощность 25 - 40 м. Здесь собраны ос
татки двустворок, сочетание которых говорит о батском возрасте под
свиты. Это - Entolium demissum P M  11. , Chlamys dewalquei Opp. 9 
Aequipecten vagans Sow. , Camptonectes annul&tus Sow. , C. ri- 
ohei Dech. , C. chJLamyforais Andreeva, Plagiostoma oardiiforme 
Sow., P. impressum Мог. et Lyc., Ityopholas badachshanica Andreeva 
sp. nov. , Pholadomya istykensis mynchadzMrica Andreeva sp. et 
subsp. nov., Ceratomya buoharica Boriss. ; брахиоподы: KutcM- 
thyris acutiplicata acutiplicata Kitch. f K. acutiplicata angula- 
ta Buckm.; кораллы: Stylosmilia cf. ezcelsa Tomes.
+ По представлениям В.И.Дронова, распространять название кутатыр- ская свита на территорию Мынхаджирской зоны взамен двух ранее выделенных на этой территории кичикаюкузюйской и кызыллотайской свит неправильно.



В е р х н я я  подсвита, как уже отмечалось, в районе от
сутствует. Общая мощность свиты 85 - 140 м.

СЕита согласно залегает на карабашийской свите, перекрыва
ющие ее отложения не установлены.

Общая мощность юрских отложений в Мынхаджирском районе до
стигает 715 м.

Карабелесский _тип_ разреза
Юрские отложения карабелесского типа развиты в хребте Ган 

и в массивах Карабелесбаши, Муздыбулак, Салыункур, Чакобайатайды, 
Бозтере, а также в бассейне правых притоков р.Аличур: Дейре, Ка-
раджилга.

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ ЮРСКОЙ СИСТЕМ
II а м а з а и р с к а я свита. Названа В.И.Дроковым по 

роднику Мамазаирбулак (Андреева, Дронов, 1972), близ которого рас
положен стратолшический „разрез.

В Карабелесском районе она представлена только своей 
в е р х н е й  подсвитой, распространенной в хребте Ган 

(Зоуташ), в массивах Карабелесбаши, Муздыбулак ( 4843,6 м ), на 
водоразделе рр. Акархар, Бельайрык и в массивах Салыункур, Бозте
ре, в басе. рр. Дейре и Караджилга.

В основании подсвиты обособляется базальная пачка, присут
ствующая не повсеместно. Она представлена зеленовато-серыми и кра
сновато-коричневыми конгломератами, состоящими из слабоокатанных 
обломков песчаников, кварцитов, реже известняков и кварца, разме
ром 1 - 1 0  см. Нередки обломки темно-бурых лимонитизированных але- 
гфолитов и песчаников. Цементирующий материал песчано-карбонатный 
и железисто-кремнистый. Среди конгломератов присутствуют прослои 
мелкозернистого зеленовато-серого песчаника с редкими включениями 
мелкой гальки тех же переотложенных песчаников. Порой появляются 
пестрые и коричнево-красные песчаные брекчии, состоящие из неока- 
iciHiux обломков бурых лимонитизированных пород, размером 0,5 - 
о о. и прослои красновато-коричневых глин, 

мощность этой пачки 30 - 42 м.
пачка представлена чередованием светло-серых, с но- 

. г т; тч;х, тонкослоистых, плитчатых, глинист о-доломитовых,



битуминозных, мелкокристаллических, оскольчатых известняков с 
темно-серыми, слоистыми, глинистыми известняками пелитоморфной 
структуры и бурыми, псевдсолитовыми, грубослоистыми известняками, 
мелкокомковатыми, содержащими плохо различимый раковинный шлам 
( обломки и целые раковины остракод, остатки многокамерных рако
винок глобигеринид и др.). Характерной особенностью этой толщи 
являются частые внутриформационные размывы ( через 7 - 10 м ), от
ражающие цикличность в разрезе карбонатных пород. Существенной 
смены петрографического состава при этом не наблюдается, имеют 
лишь место небольшие перерывы в отложении карбонатного материала. 
Мощность пачки меняется от 60 до 100 м, а мощность подсвиты в це
лом достигает 90 - 140 м.

Подсвита охарактеризована остатками двустворок: Entolium 
demissum Ehill., Varientolium horridum Andreeva, Amussiopsis pa- 
mirica Andreeva, Chlamys cf, dewalquei Opp., Camptonectes lens 
Sow., Liostrea ( Catinula ) sandalina Goldf., Lopha costata Sow., 
Eholadomya reticulata Ag., Homomya gibbosa Sow., Gresslya ab
duct a Phi 11. и брахиопод: Wattonithyris pseudobullata Seif. , 
"Terebratula" tanymaaenflia Moias. В этом комплексе преобладают 
двустворки раннего байоса. Возраст подсвиты предполагается аален - 
раннебайосским, поскольку полагается, что она является фациальным 
аналогом джарутекской свиты, возраст которой по аммонитам опреде
лен как аален - раннебайосский.

Верхнемамазаирекая подсвита в Карабелесском районе залега
ет трансгрессивно с угловым несогласием на сложно смятых слоях 
карбона - верхнего триаса.

Б а ш и й с к а я  свита. Выделяется здесь впервые; страто
тип расположен по юго-западному склону массива Карабелесбаши. Рас
пространена в массивах Карабелесбаши, Ган, Муздыбулак, Салыункур, 
Бозтере+ .

Свита представлена грубослоистыми, оолитовыми известняками 
с пачкой глинистых известняков, сланцев, мергелей в средней части, 
что позволяет выделять в ней 3 подсвиты:

Н и ж н я я  подсвита в стратотипическом разрезе распада
ется на 3 пачки:

шмняя_ пачка (50 м)' сложена светло-серыми, грубослоистыми, 
плотными, микрозернистыми, кальцитизированными известняками, мес-
"*110 представлениям В.И.Дронова, башийская свита является полным аналогом выделенной ранее чакобайской свиты.



тами песчанистыми, местами оолитовыми и псевдоолитовыми. Встрече
ны остатки двустворок: Entolium deals sum Ehill. , Amueeiopeie 
pamlrlca Andreeva , Camptonectee lens Sow. , Lloetrea
sandalina Goldf. и криноидей: Pentaerinua ep., Apioorimua ep.

Средняя пачка ( 2 0 - 5 0  м) состоит из темно-серых грубосло
истых, плотных, обломочно-детритовых, местами сгустково-комкова- 
тых , местами оолитовых известняков, пронизанных жилками кальцита. 
Найдены остатки двустворок: Oxytoaa cf. nueneteri Вгохш , 
Eirtolium demlssua ГЫ 11. , E. oingulatum Goldf*, Chlamys ambl-
gua Muenst* , Ch. dewalquei Opp. v Caaptoneotee lens Sow* 

Верхняя пачка ( 40 - 50 м ) образована белыми, массивными, 
органогенно-детритовыми, слабо глинистыми, трещиноватыми, частич
но перекристаллизованными известняками неоднородной пелитоморф- 

ной структуры. Порода состоит из овально-округлых сгустков, нес
колько напоминающих псевдоолиты, хорошо различимы водоросли. Орга
нический детрит представлен обломками раковинок остракод и фора- 
минифер плохой сохранности. Многочисленные трещины в породе запол
нены крупнокристаллическим кальцитом.

Общая мощность нижней подсвиты 40 - 150 м.
Раннебайосский возраст определен по комплексу двустворок с 

Amueeiopeie pamlrlca Andreeva , который является руководящим 
для отложений нижнего байоса.

С р е д н я я  подсвита представлена чередованием слоистых, 
черных, глинистых известняков с зеленоватыми глинистыми сланцнми, 
мергелями и зеленовато-голубыми глинами, содержащими бурые кремни
сто-глинистые конкреции. Имеются пропластки плитчатых, псевдоолито- 
вых,обломочно-детритовых, с выветрелой поверхности рыжеватых из
вестняков - ракушников, в которых собраны остатки двустворок ран
него байоса: Amueeiopsis pamlrlca Andreeva, Variant о H u m  horri- 
dum Andreeva, Entolium demiesua Phi 11*, E* oingulatum Goldf., E* 
radlatum Andreeva, Camptonectee lens Sew*, Ctenostreon pectini- 
forae Schloth., Inopema plicata Sow*

Мощность 25 - 50 м.
В е р х н я я  подсвита представлена двумя пачками.
Нижняя_ пачка ( 40 м ) состоит из серых грубослоистых би

туминозных шламовых известняков с многочисленными микростяжениями 
водорослей, обломками раковинок остракод, раковин двустворок, бра- 
хиопод, гастропод.

Верхняя пачка ( 100 м ) образована чередованием темно-се



рых грубослоистых, оолитовых известняков, местами детритово-водо- 
рослевых с крупными ( до I см ) водорослевыми стяжениями, и белых 
массивных, сахаровидных известняков с остатками кораллов. Общая 
мощность подсвиты 50 - 140 м. Определимые органические остатки 
редки. Из двустворок найдены: Entolium cingulatum Goldf., Camp- 
tonectee lens Sow,

Возраст свиты в целом определяется байосским. При этом ни- 
жнебайосский комплекс двустворок приурочен к двум нижним подсви
там. В,верхней подсвите руководящие виды нижнебайосского комплек
са не обнаружены,и по положению в разрезе эта подсвита отнесена 
к низам верхнего байоса. Свита согласно залегает на мамазаирской 
свите.

К а р а б а ш и й  с к а я  свита. Распространена в масси
вах Карабелесбаши, Ган, Муздыбулак, Салыункур, в басе. рр. Сев. 
Бозтере, Дейре и Караджилга. Свита имеет карбонатный состав. В 
нижней ее части преобладают известняки с желваками бурых кремней, 
в средней - песчанистые и органогенно-детритовые известняки, в 
верхней - оолитовые. Различия состава позволяют в стратотипиче
ском разрезе выделить 3 подсвиты, прослеживаемые на большей части 
территории Карабелесского района.

Н и ж н я я  подсвита ( 40 - 80 м ) представлена равномер
ным чередованием слоистых серых микрокристаллических доломитов об- 
ломочно-детритовой структуры и известняков темно-серых, плотных, 
плитчатой пелитоморфной структуры, содержащих остатки фораминифер 
и раковинный шлам. Характерной особенностью породы является нали
чие кремнистых желваков уплощенно-эллипсоидальной формы размером 
до 0,1 - 0,2 м. В основании подсвиты встречен пласт ( 5 м )  ооли
товых доломитов. Имеются остатки позднебайосских аммонитов из ро
да ParkinsonliL ; двустворок: Entolium demissum P M  11. , E. 
cingulatum Goldf., E. rugosum Andreeva , Chlamys meriani Grepp., 
eh. cf. dewalquei Opp. , Camptonectes lens Sow. , Pseudolimea 
duplicata Sow., Ctenostreon pectiniforme Schloth. , Inoperna 
plicata Sow. , Ceratomya concentrica Sow. , Arcomya sinistra Ag., 
Р1еигощуа donacina Ag.; брахиопод: ftTerebratula" pamirensis Moiss., 
Loboidothyris cf. pervulgata Seif., Wattonithyris pseudobul- 
lata Seif.

С р е д н я я  подсвита ( 15 - 30 м ) сложена желтоваты
ми песчаниками и комковатыми органогенно-детритовыми слоистыми из
вестняками с пропластками зеленоватых аргиллитов.



зо
В е р х н я я  подсвита ( 40 - 70 м ) представлена оолито

выми плитчатыми известняками с линзами псевдоолитовых, сгустково- 
комковатых, кораллово-водорослевых массивных известняков. Там, где 
оолитовые известняки переходят в массивы биогермов, мощность под
свиты возрастает до 100 - 300 м.

Возраст свиты в целом принимается позднебайосским по поло
жению в разрезе и комплексу позднебайосских органических остатков.

В Карабелесском районе свита без видимого несогласия зале
гает на башийскоп свите. Однако выпадение из разреза верхнебаший- 
ской подсвиты в хребте Ган и значительное сокращение ее мощности 
ь массиве Муздыбулак, в долинах Дейре и Караджилга свидетельству
ет о некотором размыве и наличии в ее основании стратиграфическо
го перерыва.

а у т а т ы р с к а я свита. Прослежена в массиве Ган, а 
также в массивах Карабелесбаши, Муздыбулак, Салыункур, Ьозтере.
В стратотипическом разрезе по урочищу Кутатыр в Чаштюбинском рай
оне свита представлена тремя подсвитами. В Карабелесском районе 
она сохранилась лишь нижней и средней подсвитами. Верхней подсви
ты на этой территории не обнаружено; ей отвечает стратиграфический 
перерыв.

Н и ж н я я  подсвита ( 40 - 60 м ) сложена с .рыми, с по
верхности желтоватыми, тонкослоистыми, плотными, глинистыми и об- 
ломочно-детритовыми известняками, переслаивающимися с желтоватыми 
рыхлыми мергелями. В основании присутствует прослой обохренного 
изЕестняка-ракушняка, состоящего из крупных обломков и целых рако
вин двустворок, брахиопод, реже гастропод и остракод. Большинство 
раковин покрыто толстой коркой водорослей; часто на них нарастали 
тонкие мшанки. Полости в ракушниках заполнены шламовыми известня
ками. Встречены остатки двустворок: Eirtolium demissum Pbill. »
A equip ес ten vagans Sow* * Camptonectes lens Sow*, C. annulatus 
Sow. t C. richei Dech. , Plagiostoma cardiiforme Sow* » Pseudo- 
limea duplicata Sow. , Lopha gregarea Sow.» Modiolus leckenbyi 
Мог. et Lyc.f Pholadomya murcMsoni Sow*, Ceratomya concentrica Son 
и брахиопод: Cryptorhynchia pulcherrimus Kitch., Kutchithyris acu- 
tiplicata angulata Buckm. Возраст нижней подсвиты опреде
ляется в стратотипическом разрезе по аммонитам как верхи верхнего 
байоса - нижний бат. В данном районе о раннебатском возрасте сви
детельствует присутствие Kutchithyris acutiplicata angulata Buckm.

С р е д н я я  подсвита ( 40 - 60 м ) представлена извест-



няками, белыми и серыми, плотными, микрозернистыми, слоистыми, мо
стами массивными, обломочно-детритовыми, оолитовыми и псевдоолито- 
выми. Возраст условно, по положению в разрезе и сопоставлению с 
известняками средней подсвиты, охарактеризованной аммонитами сред
него бата в стратотипическом разрезе, принимается среднебатским. 
Свита согласно залегает на карабашийской свите.

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ ЮРСКОЙ СИСТЕМЫ
К о л ь ч а к с к а я  свита. В стратотипическом разрезе 

по горе Кольчак в долине р. Кунтейсай ( Акдаилга ) состоит из I 
подсвит: нижняя - слоистых известняков с кремнями; средняя4- мас
сивных рифовых известняков; верхняя - слоистых и грубослоистых из
вестняков.

В Карабелесском районе развита в основном ншсняя подсвита, 
распространенная в массивах Ган, Карабелесбаши, Бозтере, Салыункур; 
в последнем присутствует и средняя подсвига.

Н и ж н я я  подсвита ( 50 - 100 м ) состоит из светло-се
рых, грубослоистых, массивных, плотных, микрозернистых, местами 
шламовых и сгустково-оолитовых, местами темно-серых, тонкослоистых 
известняков, содержащих желваки бурых кремней.

С р е д н я я  подсвита ( 140 м ) сложена массивными рифо- 
генными известняками. В стратотипическом разрезе возраст свиты оп
ределен по остаткам аммонитов как нижне - среднекелловока ик.

В Карабелесском районе она с размывом залегает на различных 
горизонтах кутатырской свиты.

11 о к и ч е г е а ш у й с к а я свита. В стратсш ичиски;/. 
разрезе в верховьях долины р. Кскчаги свита подразделяй ю л  но* Ь 
подсвиты: нижнюю - глинистых сланцев, среднюю - мертеле.;, верхнюю - 
известия кот-.

В Карабелесском районе сеитэ распространена в массивах iiana- 
белесбаши, Ган, Салыункур, Ьозтере. Четкое трехчленное делены. сви
ты, отвечающее подсвитам стратотипа, наблюдается в мае с /л о Бозте>-.

Н и ж н я я  подсвита ( ЬО м ) представлена зеленова-ю-сь-рп- 
ми глинист о-мергелисты;ли сланцами с прослоями кринокднпх изв-чл ня-
1 Но мнению В.И.Аронова, кольчаксхы; свитой: :?] ляютсл лидь ] /. 
известняки горы Кольчак.



С р е д н я я  подсвита ( 50 м ) сложена слоистыми, серы
ми, криноидными, сгустко-комковатыми известняками с остатками 
среднекелловейских аммонитов: Reineckeia ер, , Hecticoceras ер,; 
двустворок: Entolium demissum Phi 11. , Е. cingulatum Goldf• ,
A equip ec ten fibrosus Sow. , A. subfibrosus Orb. , A. subinaequi- 

costatus Kaa. , Gryphaea bilobata Sow. , Lopha eruca Pefr., 
Arcomytilus repmanae Juf erev , Homomya pamirica Andreeva sp. nov. , 
H. hanjulensls Andreeva sp. nov. , Spondylopecten sp. ; брахио- 
под - Turkmen!thyris baranovi Moiss. , Kutchithyris cachtepaen- 
sis Moiss. , Septaliphoria tuarkyrensis Moiss.

В е р х н я я  подсвита ( 100 м ) сложена белыми, массивны
ми, рифогенными кораллово-водорослевыми известняками.

В массивах 1*ан, Карабелесбаши, Салыункур нижняя и средняя 
подсвиты объединяются из-за сходства литологического состава и 
представлены чередованием глинистых сланцев, мергелей и известня
ков, глинистых, криноидных, комковатых с желваками кремней, общей 
мощностью от 75 до 120 м. В целом мощность свиты 180 м. По комп
лексу органических остатков возраст ее определяется как средний 
келловей. В Карабелесском районе свита с размывом залегает на раз
личных горизонтах кольчакской свиты.

‘Х а н ю л ы й с к а я  свита. Название дано по долине р. 
Ханюлы, в басе, которой на водоразделе рр. Аксай и Жеркапчал ( Ак- 
сайский район ) расположен стратотипический разрез (Андреева-, Дро- 
нов, 1972).

В Карабелесском районе породы этой свиты обнаружены в текто
ническом клине в массиве Салыункур. По составу это - сланцы черные, 
с выветрелой поверхности желтоватые, глинистые, рыхлые, выветрива
ющиеся плитками, и мергели, равномерно чередующиеся с прослоями 
плотных глинистых известняков. На плоскостях напластования послед
них видны следы ползания червей. Собраны остатки аммонитов: Оррв- 
liidae , Perisphinctidae и криноидей: Pentacrinus astralis 
Sandb., Р. aff. knighti Springer , P. ex gr. californicus Clark. 
Мощность 100 м.

^ е р к а п ч а л ь с к а я  свита. Название дано по р. 
Аеркапчал, на левом берегу которой, в устье ( Аксайский район ) 
расположен стратотипический разрез ( Андреева, Дронов, 1972 ).

В Карабелесском районе к этой свите условно относятся изве
стняки, такие же, как в стратотипическом разрезе, белые, массивные, 
рифогенные, кораллово-водорослевые, мощностью 100 м, зажатые в те-,



ктонической чешуе в массиве Салыункур. Покрывающих отложений в 
Карабелесском районе нет.

Общая максимальная мощность юрских отложений в Карабелес
ском районе около полутора километров. Корреляция описанных раз
резов представлена на таблицеJE.

Главнейшими особенностями юрских отложений ункурского типа 
являются следующие: I - образование в байосское время чакобайской 
свиты массивных, рифогенных, кораллово-водорослевых известняков 
большой мощности; 2 - трансгрессивное залегание верхнеоксфорд - 
нижнекнмериджскнх известняков кевджилгннской свиты на различных 
горизонтах юрского разреза; 3 - отсутствие на большей части терри
тории Ункурского района начальных этапов юрской седиментации: от
ложений шахтесайской и мамазаирекой свит; 4 - чадтые перерывы в 
разрезе: в основании кутатырской, кольчакской, кокичегеашуйской и 
ханюлыйской свит, что свидетельствует об интенсивных колебательных 
движениях земной коры в данном районе.

Юрские отложения ункурского типа формировались двумя неширо
кими полосами вдоль бортов внутренней лагуны, вытянутой в направ
лении с северо-запада на юго-восток. Северо-восточная полоса ( Шор- 
булакский структурно-фациальный участок ) проходит вдоль долин Ка- 
раулдындала и Учджилга, от устья сая Шорбулак до долины Сулистык. 
Юго-западная полоса значительно более протяженная*, охватывает 
массивы Чакобайатайды, Учджилга, урочище Ёкенчикопчеган, Кокбелес- 
джангидаван, Кенджилга, Уыкурджангидаван, Чемсары, Кутатыркуль, 
басе. р. Куртеке, среднее течение рек Истык и Машале ( Иркаддин- 
ский структурно-фациальный участок ), а также водоразделы рек Шах
те и Ункурджангидаван, Куртеке и Кокбелесджангидаван ( Шахтесай- 
ский участок).

Ш а х т е с а й с к а я  свита. Название дано В.И.Дроновым 
по р. Шахтесай; стратотип расположен в бАсс. р. Щахтесай, по юго- 
западному склону вершины с отметкой 5023, 7 м.

Свита распространена локально, в пределах Шахтесайского
+ В.И.Дронов име у  полосу зоной Главного Юрского рифа ( Дро-

Ушэдгский _тип_ разреза

НИЖНИЙ ОТДЕЛ ЮРСКОЙ СИСТЕМЫ

нов, Андреева,



участка она обнаружена в басе. р. Шахтесай и Ункурджангидаван, на 
водоразделе рек Куртеке и Кокбелесджангидаван. Кроме того, она 
прослеживается по левобережью долины Караулдындала ( Куртекинский 
участок Чаштюбинской структурно-фациальной подзоны).

Базальные слои свиты представлены красноватыми, плитчатыми, 
плотными, среднезернистыми песчаниками, содержащими в средней ча
сти пласт ( 2 - 5 м ) серых конгломератов с хорошо окатанной галь
кой светло-серых и темно-серых известняков и кремней с песчано- 
известковистым цементом. Мощность 10 - 50 м.

В районе угольного месторождения Куртеке эта пачка предста
влена грубообломочной брекчией, состоящей из плохо окатанных и не
сортированных глыб (0,2 - 0 , 5  - 1 м )  светло-серых и белых массив
ных водорослевых известняков, слабо сцементированных серовато-го

лубоватой комковатой глиной. В основании брекчии имеется полуметро
вый слой темно-серых, рыхлых, углистых алевролитов с остатками 
фораминифер: Discorbis ex gr. t jeplovkaensis Dain , Haplophragmoi- 
des sp., Diplotremina (?) pamirica Kurbatov sp. nov. ( in litt. )
/ определения В.В.Курбатова /.

На базальных слоях залегают известняки в нижней части корич
невые из-за обогащения гидроокислами железа, глинистые, органоген
ные с углистыми включениями; в верхней части имеются прослои водо
рослевых и псевдоолитовых известняков с включениями кристаллов мар
казита и отдельных зерен кварца. Основная масса пелитоморфная, 
с густ новая и неоднородная. Мощность 15 - 20 м.

В районе Куртекинского угольного месторождения этот извест
няковый пласт замещен углем. Возраст свиты определяется тоарским 
до положению в разрезе, чему не противоречат и определения форами
нифер. Свита трансгрессивно с угловым несогласием залегает на кон
формно смятых породах карбона, перми и триаса.

НИЗШИЙ И СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ ЮРСКОЙ СИСТЕМЫ
М а м а з а и р с к а я  свита. Распространена в массивах 

Учджилга, Чакобайатайды, в басе. рр. Екенчикопчеган, Кокбелесджан- 
гидаван, Кенджилга, Шахтесай и Ункурджангидаван.

Свита сложена равномерно слоистыми, плитчатыми известняка
ми с пачкой зеленоватых мергелей в средней части, что позволяет 
выделять в ней 3 подсвиты:



Н и ж н я я  подсвита разделяется на 2 пачки.
Нижняя_ пачка* ( 15 - 30 м ) сложена внизу красноватыми, 

среднезернистыми, плитчатыми известняками, в средней части - мел
ко- и среднегалечными красиоцветными конгломератами, гальки ко
торых размером 0,5 - 10 см хорошо окатаны, но не сортированы, со
стоят из белых и серых известняков, темно-серых кремней и красно
ватых песчаников, цемент которых известково-песчанистый. Верхняя 
часть пачки сложена белыми, плотными, тонкослоистыми, сливными, 
кварцевыми песчаниками с обугленными остатками растительного дет
рита.

Верхняя пачка ( 40 - 80 м ) представлена темно-серыми, яс
нослоистыми, плотными известняками, в нижней части песчанистыми, 
со следами ожелезнения, в средней - обломочно-детритовыми, сгуст- 
ково-комковатыми с редкими пластами и прослоями известняков-ракуш- 
няков, в верхней - глинистыми, с прослоями мергелей. Известняки 
разбиты трещинами, заполненными кальцитом.

В нижней подсвите содержатся остатки двустворок: Amussiop- 
sis paradoxa Muenst., Entolium demissum Phi11. »Camptonectes lens 

Sow. » Plagiostoma shakhtense Andreeva f P. kurtekense Andre
eva, Lopha gregarea Sow. Присутствие в этом комплексе Amussiop- 
sis paradoxa Muenst. , вида, характерного для тоарских отложений 
ФРГ, свидетельствует, скорее всего," о тоарском возрасте нижней 
подсвиты. Общая' мощность ее 50 - Н О  м.

С р е д н я я  подсвита образована серовато-зелеными хруп
кими мергелями, чередующимися с тонкослоистыми, серыми, глинисты
ми известняками с раковистым изломом и прожилками кальцита. Наблю
даются тонкие ( 0,2 - 0,5 м ) пропластки обломочно-детритовых и 
псевдоолитовых известняков. Мощность 20 - 40 м.

Здесь собраны следующие двустворки: Entolium demissum Fhill., 
Camptonectes lens Sow. , Pseudomytiloides amygdaloides Goldf. , Ce- 
ratomya bucharica Boriss. t Nucula ex gr. eudorae Orb. , Perna ex 
gr. mytiliformis Schlip., Modiolus aff. leckenbyi Mor. et Lyc.f
Anisocardia cf. cognata Laube. Наличие в этом комплексе вида 
Pseudomytiloides amygdaloides Goldf. , характерного для тоар-бай- 
осских отложений ФРГ, Кавказа, Гиссара и Большого Балхана, позволя
ет предполагать ааленский возраст отложений средней подсвиты, по-
+ Ранее выделялась В.И.Дроновым в качестве караудцынской свиты 
(Дронов, Левен, 1961).



скольку в пользу именно этого временного интервала свидетельству
ет и положение подсвиты в разрезе.

В е р х н я я  подсвита мамазаирской свиты на значительной 
территории Иркалдинского и Шорбулакского участков по вещественному 
составу разделяется на 2 пачки.

Ммжняя_ пачка ( базальная ) представлена в массиве Чакобай, 
на левобережье р. Сулистык и в долине Екеичикопчеган. Она сложена 
в нижней части красжоцветиыми грубослоистыми конгломератами (20 м) 
с гальками белых и серых известняков и черных кремней с известко
вым цементом. Диаметр галек до 20 см. Выше следует красно-фиолето
вые, среднезернистые, слоистые, плотные, сливные песчаники (10 м), 
сменяющиеся иногда пластом ( I - 10 м ) белого мелкокристалличе
ского гипса. Общая мощность пачки 0 - 30 м.

верхняя пачка ( 60 - 100 м ) состоит из серых и темно-серых, 
яснослоистых глинистых и алевритистых известняков. Известняки пе
реслаиваются с желтоватыми с выветрелой поверхности, тонкослоисты
ми хрупкими мергелями. В виде тонких прослоев присутствуют светло
серые, микрозернистые известняки и известняки-ракушняки, состоящие 
из остатков раковин двустворок, иногда брахиопод. Многочисленные 
тонкие ( 10 - 15 см ) прослои железистых доломитов и битуминозных 
известняков. Пачка охарактеризована остатками аален - байосскжх 
двустворок: Amussiopsis pamirica Andreeva, Variamussium cf. perso— 
natum Ziet., Entolium demissum Ehill., Chlamys cf. subtext ori a 
Mueaat., Ch. cf. dewalquei Opp., Camptonectes lens Sow., Modiolus 
lonsdalei Мог. et Lye., Liostrea sandalina Goldf., L. acuminata 
Sow., Cypricardia cf. trigona Roem., Pleuromya cf. oglanlieaais 
Sibir., Pholadomya of. balkhanenais Peel., Ph. f idicula Sow.,
Ph. reticulata Ag., Homomya gibboaa Sow., Grosslya abducta 
Phi 11. Вместе с упомянутым комплексом двустворок имеются остатки 
батских брахиопод: Burmirhynchia inaequalis Buckm. , В. shanen- 
sis Buckm., В. bawgyoensis Buckm.

Комплекс приведенных двустворок сходен с таковым джарутек- 
ской свиты, содержащей, кроме того, позднеаалеи - раннебайосские 
аммониты.

В целом возраст мамазаирской свиты определяется тоар - ран- 
небайосскжм по комплексу тоар - раннебайосских двустворок и поло
жению в разрезе. Общая максимальная мощность свиты 250 м. Свита 
трансгрессивно залегает на щахтесайской свите, а на приподнятых 
участках ее верхние горизонты ложатся непосредственно на отложе
ния карбон - триасового комплекса.



Ч а к о б а й с к а я  свита.. Название дано по урочищу 
Чакобай В.И.Дроиовым (Андреева, Дронов, 1972); стратотип располо
жен в урочшце Чакобайатайды.

Свита широко распространена в Ункурском районе: она слага
ет скалистый обрыв над домиком дорожного мастера в урочище Мама- 
заирбулак, а также скалистые массивы в бассейне рр. Ункурджанги- 
даван, Кокбелесджаигидаван, Кенджилга, Куртеке, Иркалдыджилга, Уч- 
джилга, Чакобайатайды, Екенчикопчеган.

Свита распадается на 2 части. Нижняя состоит из темных, 
грубослоистых, трещиноватых, обломочно-детритовых, оолитовых и 
псевдоолитовых известняков мощностью до 100 м; верхняя часть пред
ставлена белыми и светло-серыми, массивными и грубослоистыми, ри- 
фогенными, кораллово-водорослевыми известняками мощностью до 250м. 
Общая максимальная мощность свиты 360 м, минимальная - 80 м. Сви
та переполнена кораллами, оставшимися пока не определенными. Име
ются редкие находки двустворок: Amussiopsis pamirica Andreeva f 
Camptonectes lens Sow. , указывающих на раннебайосский ,возраст сви- 
ты . Чакобайская свита согласно залегает на мамазаирской свите, за 
исключением левобережья Кенджилги, где она непосредственно ложится ^ J 
на плитчатые известняки нижнего - среднего триаса. f  #

К у т а т ы р с к а я  свита. Широко распространена в бассС* 
рр. Кенджилга, Ункурджангидаван, Кокбелесджангидаваи, Иркалдыджил
га, Истык, Машале, Бешбулак, Екенчикопчеган, Кутатыркуль и в мас
сивах Учджилга и Чакобайатайды.

Свита представлена, как в стратотипе, темно-серыми, слоисты
ми, глинистыми известняками, равномерно чередующимися с рыхлыми 
зеленоватыми, с выветрелой поверхности желтоватыми, мергелями. Б 
основании свиты прослеживается пачка известняков-ракушников, наце
ло состоящая из обломков и целых раковин брахиопод и двустворок, а 
в средней части - пласт плотных, грубослоистых известняков. Мощ
ность свиты в Ункурском районе, по сравнению с Чаштюбинским, мини
мальная, от 30 до 100 м. Свита охарактеризована богатым комплексом 
батской фауны: двустворкн представлены - Pinna buchi Koch et Dunk., 
Entolium demissum Phi 11. , E. cingulatum Goldf., Aequipecten v&gans 
Sow., Camptonectes lens Sow., C. annulatus Sow., Pseudollmea dupli
cate Sow., Modiolus leckenbyi Мог. et Iyc., Inopema plicata Sow., 
Lopha gregarea Sow., L. costata Sow., Liostrea acuminata Sow., L. 
sowerbyi Мог. et I$rc., L. sandalina Goldf., L. alimena Orb., Cer- 
comya undulata Sow., Pholadomya ovula Ag., Ph. murchisoni Sow.,



Pholadomya gurumdensis Andreeva sp. nov., Homomya obtiisa Ag., Arco- 
mya calceif ormis Ehill., A. pamirica Andreeva sp. nov., Ceratomya 
concentrica Sow., Gresslya peregrina Phi11., G. striato-punctata 
Muenst., Goniomya cf. baysunensis Boriss., Pleuromya uniformis Sow.;
остатки брахиопод представлены - Kutchithyris acutiplicata angula- 
ta Buckm. t K. acutiplicata acutiplicata Kitch.

Возраст большей части свиты батский; в низах ее в Чаштюбин- 
ском районе встречены остатки Parkinsonia sp. позднебайосского 
облика, в верхах - Macrocephalites sp. раннекелловейского обли
ка. На этом основании возраст свиты определяется в пределах от 
верхов байоса до низов келловея. На Чакобайскую рифогенную свиту 
свита ложится с небольшим размывом.

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ ЮРСКОЙ СИСТЕМЫ
К о л ь ч а к с к а я  свита. Широко распространена во 

всем Ункурском районе: в массивах Чакобайатайды, Учджилга, в басе, 
рр. Кенджилга, Ункурджангидаван, Кокбелесджангидаван, Иркалдыджил- 
га, Истык, Машале, Бешбулак, Екенчикопчеган и Кутатыркуль,

Представлена свита белыми и розовато-белыми массивными и 
грубослоистыми известняками, рифогенными, кораллово-водорослевыми, 
местами псевдоолитовыми, с желваками бурых кремней. Мощность варь
ирует от 45 до 240 м. Собраны остатки келловейских двустворок:Aequi- 
pecten fibrosus Sow. , Heligmus rollandi Douv. Возраст коль- 
чакской свиты определен в Аксайском районе по остаткам нижне - 
среднекелловейских аммонитез, чему не противоречат и определения 
двустворок, собранных в Ункурском районе. Свита без видимого несо
гласия налегает на различные горизонты кутатырской свиты, что дает 
основание предполагать кратковременный стратиграфический перерыв 
между образованием этих свит.

К о к и ч е г е а ш у й с к а я  свита. В Ункурском районе 
распространена широко: в массивах Учджилга, Чакобайатайды; в басе, 
рр. Истык, Машале, Иркалдыджилга, Кокбелесджангидаван, Ункурджанги
даван, Кенджилга, Екенчикопчеган.

По составу делится на две подсвиты, соответствующие двум 
верхним из 3 выделенных в стратотипе. Нилияя подсвита отсутству
ет.

С р е д н я я  подсвита состоит из желтоватых, слоистых, 
песчанистых, сгустково-комковатых, органогенно-детритовых извест-



деков с прослоями светло-зеленых, рыхлых, тонкорассланцованных 
мергелей. Известняки переполнены члениками стеблей криноидей, 
встречаются панцири морских ехей, остатки губок, кораллов, аммо
нитов, дву створок, брахиопод. Мощность подсвиты 25 - 75 м. В под
свите собраны многочисленные остатки среднекелловейской фауны, 
среди которой: аммониты - Reineckeia sp., Hecticoceras sp., Pe- 
risphinctidae ; двустворки - Entolium demissum Phill., E. cin- 
gulatum Goldf., Aequipecten subinaequicostatus К as., A. fibrosus 
Sow., A, Bubfibrosus Orb., Inoperna plicata Sow*, Gryphaea bilo- 
bata Sow., Loplia eruca Defr., Pholadomya deltoidea Sow., Ph. prae- 
hemicardia Andreeva sp. nov., Ceratomya oalloviensis Kas. ; 
брахиоподы - Kutcbithyris carvakensis Moiss.

В е р х н я я  подсвита представлена, как и в стратотипе, 
белыми и серовато-белыми, массивными, рифогенными, плотными, ко
раллово-водорослевыми известняками с желваками бурых кремней и 
прожилками кальцита. Встречаются пласты и линзы грубослоистых об- 
ломочно-детритовых известняков. Мощность 25 - 150 м. Встречены 
редкие остатки аммонитов из семейства Perispbinctidae и двуст
ворки: Aequipecten fibrosus Sow., Chlamys cf. viminea Sow.
Общая максимальная мощность свиты 225 м. Возраст ее по вышеприве
денной фауне и положению в разрезе определен среднекелловейским. 
Отсутствие в Ункурском районе нижней подсвиты кокичегеашуйской 
свиты говорит о том, что здесь она залегает на кольчакской свите 
трансгрессивно.

Х а н ю л ы й с к а я  свита. Присутствует в Ункурском 
районе лишь на левобережье р. Учджилга, в седловине между верши
нами с отметками 4721 м и 4847,9 м, и в верховьях сая Ункурджан- 
гидаван. По вещественному составу - это мергелисто-глинисто-изве
стняковая толща, в которой выделяются 4 пачки.

Первая^ пачка ( 20 м ) сложена серыми, с поверхности жел
товатыми, слоистыми, микрозернистыми, детритовыми, органогенно
обломочными известняками с большим количеством крупных ( до 0,2см) 
известковых сгустков, в которых отчетливо видны остатки водорослей. 
Водоросли часто образуют микроколонии, обволакивая тонкой коркой 
детрит, представленный остатками мшанок, иглокожих, двустворок, 
гастропод н брахиопод. Грубый детрит ( до I - 2 мм ) цементирует
ся скудным ( цемент выполнения пор ) микро зернистым кальцитом. 
Присутствует примесь кварцевого алевролита. Собраны многочисленные 
остатки двустворок: Entolium demissum Phill., Е. cingulatum



Goldf., Aequipecten subinaequicostatus Kas., Lopha rastella- 
ria Muenst., L. eruca Defr., L. solitaria Sow., Arcomyti- 
lus subpamirica Andreeva sp. nov., Pholadomya deltoidea Sow.;
брахиопод: Septaliphoria tuarkyrensis Moiss., Kutchithyris bord- 
gakliensia Moiss., Rugitela kurtekensis Moisseev ; морских ли
лий: Apiocrinus cf. echinatus Goldf., A. flexuosus Goldf.., A. 
aff.mespilis Goldf. , морских ежей: Collyrites bicordata Leska, 
Stomechinus вр. f Cidaris sp.

Вторая^ пачка ( 40 м ) образована зеленоватыми, мягкими, 
рассланцованными мергелями с тонкими горизонтами известняков.
Здесь собраны остатки аммонитов: Relneckela ex gr. anceps Rein. , 
Peltoceras sp. , Hecticoceras sp. ( cf. nodosum Bon. ); двуство- 
рок: Aequipecten subspinosus Schloth., Spondylopecten sp., Pla- 
giostoma streitbergensis Orb., Pseudolimea alternicosta Buy., 
Liostrea ( Catinula ) sandalina Goldf., Lopha eruca Defr., Modi
olus hannoveranus Struck., M. borrissjaki Andreeva sp. nov., Ino- 
perna plicata Sow., Thracia trigonata Peel., Cercomya undulata 
Sow., C. calloviensis Kas., Pleuromya variana Ag. ,P.cf .alduini Brogn. 
брахиопод: Kutchithyris euryptycha Kitch., Turkmenithyris bara- 
novi Moisseev t "Terebratula" bobkovi Moiss. ; морских ежей - 
Collyrites bicordata Leske.

Третья^ пачка ( 20 м ) представлена желтоватыми с поверх
ности, слоистыми и плотными, органогенно-детритовыми и сгустковы- 
ми, сгустково-комковатыми известняками, переслаивающимися с тон
кими горизонтами мергелей и микрозернистых глинистых известняков 
с небольшим количеством тонкого раковинного шлама. В детритовых 
и шламовых известняках присутствуют биогермы, представляющие со
бой скопление мшанок и мшанковых микроколоний, обросших коркой 
водорослей, а также водорослевых сгустков размером до I - 2 см, 
внутри которых можно наблюдать обломки раковин фораминифер, дву- 
створок, гастропод и брахиопод. Много кальцитизированиых остатков 
раковин и спикул губок.

В этой пачке собраны остатки двустворок: Entolium cingula- 
tum Goldf., Aequipecten inaequicostatus Phi 11., A. subinaequico- 
status Kas., Spondylopecten sp., Exogyra ex gr. virgula Buv., 
Ctenostreon proboscideum Sow., Lopha eruca Defr., Gryphaea bi- 
lobata Sow., Arcomytilus oxfordianus Dech., A. uspenskae Andre
eva sp. nov., Pholadomya praehemicardia Andreeva sp. nov., 
Ceratomya calloviensis Kas. » брахиопод: Kallirhynchia con-



cinna var. kutchensis Kitcb., Stolmorhynchia subplicatel- 
la Kitch. , Kutchithyris Jarvakensia Moiss. ; морских ежей- 
Collyrites bicordata Leske.

Четвертая пачка ( 20 м ) представлена зеленоватыми мерге
лями, чередующимися с глинистыми известняками и тонкими глинисты
ми сланцами.

Общая мощность свиты 80 - 120 м. Возраст по имеющимся ос
таткам фауны определяется как средний и поздний келловей, возмо
жно, начало Оксфорда. Свита с размывом залегает на различных го
ризонтах кокичегеашуйской свиты.

Ж е р к а п ч а л ь с к а я  свита. В Ункурском районе 
сохранилась лишь на левобережье р. Учджилга. Она представлена 
здесь, как и в стратотипе, массивными, рифогенными кораллово - 
водорослевыми известняками мощностью от 50 до 100 м. По положе
нию в разрезе возраст свиты определяется раннеоксфордским. Свита 
согласно залегает на ханюлыйской.

К е н д ж и л г и н с к а я  свита. Название дано по саю 
/Кенджилга; употребляется впервые. Стратотип расположен на правом 
\ борту р. Истык, в I км к западу от вершины с отметкой 4656,0 м. 
Останцы этой свиты обнаружены по правобережью р. Истык, на водо
разделах рр. Иркалдыджилга и Кокбелесджангидаван, Кокбелесджанги- 
даван и Ункурджангидаван, Ункурджангидаван и Кенджилга, а также 
восточнее перевала Найзаташ ( Мамазаирекий ).

В основании свиты наблюдаются зеленые глины, заполняющие 
неровности рельефа; выше залегают желтовато-сиреневые,в свежем 
изломе серые, глинистые, оскольчатые, слоистые известняки, места
ми песчанистые, детритовые, с желваками кремней и зеленоватыми 
пропластками мергелей. Мощность известняков от 40 до 90 м. На 
известняках согласно лежит 15-ти метровая пачка зеленоватых, гли
нистых сланцев. В свите собраны остатки позднеоксфордских и ранне- 
кжмериджских аммонитов: Campylites delmontanum Орр., Тагатеllice- 
ras ар. , Lithacoceras ар., "Periaphinctes" cf. biplex Sow. , 
Aapidoceras ар.; двустворок: Entolium demissum Phill., E. cingu- 
latum Goldf. , Variamussium nonarium Quenst. , Plicatula 
quenstedti Lor. ; брахиопод: Wattonithyris subformosa Holl,f 

W. subsella Leym., Somalirhynchia africana Weir , Gusarella gre- 
garea Ovtsch.

Останцы кенджилгинской свиты резко несогласно залегают на 
различных горизонтах преимущественно среднекелловейских отложений



кольчакской и кокичегеашуйской свит. Покрывающих отложений нет. 
Общая максимальная мощность юрских отложений Ункурского района 
около полутора километров.

Чаштюбинскжй^ т ш  _раз]эеза_
Главнейшей особенностью чаштюбинского типа разреза являет

ся почти пятикратное, по сравнению с прилегающими районами, уве
личение мощности кутатырской свиты. Характерно выпадение из раз
реза нижнекарабашжйской и верхнекокичегеашуйской подсвит, а так
же отсутствие, по-видимому, первичное, жеркапчальской свиты, что 
является свидетельством интенсивных колебательных движений этого 
участка земной коры. В верхах разреза обнаружены трансгрессивно 
залегающие останцы валунных конгломератов, псевдоолитовых и 
псевдоолитово-водорослевых известняков , серых и зеленых глин, 
условно сопоставляемых с останцами кенджилгинской свиты.

Юрские отложения чаштюбинского типа распространены в мас
сиве Таддыкол, в бассейне рр. Ничкеджилга, Карасу, Караулдындала, 
Куртеке, Шахтесай, Аюджол, Кызылрабат, Курустык, Сулистык, Сары- 
су и Зоркараджилга.

Нижняя часть разреза юры в Чаштюбинском районе, как и в 
Ункурском, представлена отложениями шахтесайской и мамазаирской 
свит. Ввиду незначительной изменчивости этих свит на территории 
обоих районов здесь не повторяется их описание. Рассмотрение 
чаштюбинского типа разрезов начинается с башийской свиты.

Б а ш и й с к а я  свита распространена в массивах Коль- 
чак и Таддыкол, на водоразделе Курустык и Сулистык и в бассейне р. 
Аюджол. В целом свита, как отмечалось выше, представлена грубосло
истыми, оолитовыми известняками с прослоями глинистых известняков 
и мергелей в средней части, Что позволяет выделять в ней 3 под
свиты.

Н и ж н я я  подсвита сложена темно-серыми, грубослоистыми 
известняками с прослоями обломочно-детритовых, сгустково-комкова- 
тых, водорослевых и оолитовых известняков. Встречаются битуминоз
ные и доломитовые прослои. Толщина пластов грубослоистых известня
ков равна 0,5 - 3 м. Они разделяются обычно тонкими пропластками 
( 0,1 м ) темно-серых мергелей. Мощность подсвиты 30 - 100 м.

С р е д н я я  подсвита состоит из светло-серых в свежем 
изломе и желтоватых с выветрелой поверхности мергелей, чередующих



ся с тонкослоистыми темно-серыми глинистыми известняками; имеются 
прослои рыжеватых известняков - ракушняков. Мощность подсвиты 10- 
30 м. Собраны остатки двустворок: Posidonia buchi Roem., Entolium 
demissun Phill., Amussiopsis pamirica Andreeva, Variamussium 
personatum Ziet., Camptonectes lens Sow*, Modiolus lonsdalei 
Мог. et Lyc. ; брахиопод: Buimirhynchia hsenwiensis Buckm., 

Sphaeroidothyris karauldyndalaensis Moiss., '^erebratula" alcdjil- 
gaensis Moiss. В этом комплексе двустворок руководящим видом яв
ляется Amussiopsis pamirica Andreeva . характерный для нижне- 
байосских отложений Юго-Восточного Памира. Встреченный в этом ком
плексе Variamussium personatum Ziet. распространен в аален - 
байосских отложениях Западной Европы, Кавказа, Большого Балхана.

В е р х н я я  подсвита представлена светло-серыми и серы
ми массивными и грубослоистыми известняками, местами оолитовыми 
и псевдоолитовыми с водорослевыми желваками и прожилками кальцита. 
Мощность подсвиты 20 - 100 м. Здесь собраны остатки двустворок: 
Nanogyra папа Sow.t Lopha gregarea Sow.; брахиопод: Burmirhyn- 
chia bawgyoensis Buckm. , B. hsenwiensis Buckm. f Sphaeroi- 
dothyris karauldyndalaensis Moiss. Последний вид происходит 
из верхнебайосских отложений Юго-Восточного Памира.

Общая мощность свиты 130 - 230 м.
Путем сопоставления разрезов этой свиты в различных районах 

вспраст ее принимается как конец раннего и начало позднего байоса.
Свита согласно залегает на мамазаирской свите.
К а р а б а ш и й с к а я  свита распространена по право- 

бережью р. Курустык, в верховьях р. Аюджол, по юго-западному кры
лу Кольчакской синклинали, по левобережью р. Кызылрабат, на водо
разделе рр. Сарысу и Зоркараджилга и в массиве Талдыкол.

В стратотипическом разрезе свита представлена в нижней ча
сти известняками с желваками кремней, в средней части - слоистыми 
известняками и мергелями, в верхней части - грубослоистыми, оолито
выми известняками.

В Чаштюбинском районе из разреза выпадает нижняя подсвита, 
что свидетельствует о наличии стратиграфического перерыва.

С р е д н я я  нодсвита ( 30 - 00 м ) сложена темно-серы
ми, слоистыми, глинистыми известняками с оскольчатой отдельностью, 
чередующимися с тонкоплитчатыми, хрупкими, светло-серыми мергеля
ми. В основании подсвиты местами прослеживается маломощный ( 5 - 
II м ) горизонт обохренных известняков - ракушняков, переполненных 
остатками фауны. Здесь сибрлп: ос гаг-:и двустворок: pinna cuneata



Phi 11., Posidonia buchi Roem., Entolium demissum Ehill., E. 
cingulatum Goldf., E. rugosum Andreeva, Aequipecten vagans Sow., 

Camptonectes lens Sow., Plagiostoma subrigidula Schlip., P. 
cardiif orme Sow., P. f errugineum Ben., Pseudo lime a duplica- 
ta Sow., Plicatula concreta Deal., Lioetrea sowerbyi Мог. 
et Lye., L. gibbosus Sow., Inoperna plicata Sow., Aniso- 
cardia со gnat a Laube, Protocar dia Strickland! Мог. et lyc., 
Ceratomya concentrica Sow., Eholadomya murchisoni Sow.; 
брахиопод: Sphaeroidothyris karauldyndalaensis Moiss., Burmirhyn- 
chia cf. hsenwiensis Buckm., B. cf. bawgyoensis Buckm.

В е р х н я я  подсвита состоит из серых грубослоистых, 
оолитовых известняков, местами замещающихся слоистыми микрозерни- 
стыми доломитизированными известняками. В верхней части подсвиты 
прослеживается маломощный прослой известняков - ракушняков. Мощ
ность подсвиты 20 - 70 м. В подсвите найдены остатки двустворок: 
Aequipecten vagans Sow., Goniomya literate Sow. и брахиопод: 
Sphaeroidothyris karauldyndalaensis Moiss., Burmirhynchia hsenr- 
wiensis Buchm.

В обеих подсвитах распространены одни и те хе комплексы 
двустворок и брахиопод. Руководящим видом в комплексе двустворок 
является Aequipecten vagans Sow., встречающийся в верхнебайос - 
батских отложениях Юго-Восточного Памира.

В целом возраст карабашийской свиты по положению в разрезе 
определяется позднебайосским.

Карабашинская свита несогласно с размывом залегает на ба- 
шийской свите.

К у т а т ы р с к а я  свита распространена в массивах Та- 
лдыкол, Зортор и Кольчак, в басе. рр. Ничкеджилга, Карасу, Караул- 
дындала, Сарысу, ЗоркарадхилГа, Кутатыркуль, Чаштюбе, Цуртеке, 
Аюджол, Курустык и Сулистык.

Свита характеризуется переслаиванием мергелей, глинистых 
сланцев и глинистых известняков. В средней части ее имеется пачка 
грубослоистых известняков, что позволяет выделить в кутатырской 
свите о подсвиты.

Двустворки и брахиоподы однотипны по всему разрезу свиты, 
поэтому дается их общий список.

Н и ж н я я  подсвита ( 35 - 170 м ) состоит из светло-се
рых, желтоватых с поверхности, слоистых, глинистых известняков 
с раковинным изломом, переслаивающихся со светло-серыми рыхлыми



мергелями с оскольчатой отдельностью. С поверхности порода равно
мерно обогащена окислами железа, вероятно, за счет разложения 
тонкоРассеянного пирита. Найдены остатки аммонитов: Parkinson!а 
sp. позднебайосского облика, Proceritee subprocerum Buckm. # 
^gzagieereus cf. kudernatschi Liss. f Z. multicostatus Lise., 
Oppelia fusca Quenst. Этот комплекс аммонитов свидетельству
ет о позднебайос - раннебатском ( с элементами среднего бата ) 
возрасте нижней подсвиты.

С р е д н я я  подсвита ( 10 - 40 м ) сложена серыми, гру
бослоистыми, обломочно-детритовыми известняками. Толщина слоев .
O, 3 - 0,7 м. В подсвите собраны остатки среднебатских аммонитов: 
Bullatimorphites bullatus Orb. , Oecotr&ustos sp. , Oppelia 
(Oxycerites) sp. , Morrisiceras morrisi Opp., Procerites 
fuselacensis Lies. . jtot комплекс аммонитов свидетельствует о 
среднебатском возрасте средней подсвиты.

В е р х н я я  подсвита ( 50 - 220 м ) представлена равно
мерным чередованием мергелей и глинистых известняков. Известняки 
серые,с выветрелой поверхности желтоватые, плотные, тонкозернистые, 
глинистые. Мергели серые, рассланцованные, с выветрелой поверхно
сти зеленоватые. Подсвита охарактеризована остатками позднебат
ских, а близ кровли - раннекелловейских аммонитов: Praehecticoce- 
гав haugi Pop.-Hatz., P. retrocostatua Grope., Ghoffatia acutico- 
sta poem., Hecticoceras laubei H>um., Grossouvria sp. раннекёлло- 
вейского облика.

Общая мощность свиты варьирует от 100 до 430 м. В свите 
имеются многочисленные остатки двустворок: Nucula cf. eudorae Orb., 
Meleagrinella doneziana Boriss., Pteria chakobensis Andreeva, Pin
na cuneata Phill., Oxytoma muensteri Bronn , Posidonia buchi Roem.,
P. daghestanica Uhlig, Entolium demissum Phill., E. cingulatum 
Goldf •, E. rugosum Andreeva, E. radiatum Andreeva, Chlamys cf • am- 
bigua Muenst., Ch. dewalquei Opp., Aequipecten vagans Sow., Cam- 
ptonectes lens Sow., C. annulatus Sow., Plagiostoma pXelincevi An
dreeva, P. murgabicum Andreeva, Pseudolimea duplicata Sow., Plica- 
tula grenoblica Andreeva, Liostrea sowerbyi Mor. et Lyc., L. (Ca- 
t inula) sandalina Goldf., Gryphaea bilobata Sow., L. costata Sow., 
L. (Arctostrea) eruca Defr., Nanogyra nana Sow., Modiolus gibbo- 
sus Sow., M. lonsdalei Mor. et Lyc., M. abkevichi Andreeva sp. 
nov., Inoperna plicata Sow., Brachidontes praefurcatus Andreeva, 
Arcomytilus repmanae Juferev, Myopholas acuticostata Sow., M. ob-



longus Repman, M. badachshanica Andreeva, Cercomya undulata 
Sow. 9 Thracia lens Ag., Pholadomya murchisoni Sow. , Ph. ovu- 
la Ag. , Ph. gurumdensis Andreeva sp. nov., Fh. istykensis And
reeva sp. nov., Homomya obtusa Ag. 9 Arcomya lateralis Ag., A. 
pamirica Andreeva, Goniomya ornati Quenst., G. inf lata Ag., G. 
baysunensis Boriss., G. literata Sow., Ceratomya concentrica 
Sow., C. bucharica Boriss., C. media Andreeva, Gresslya pere
grins Phi 11., G. striato-punctata Muenst., Pleuromya varians 
Ag,, P. marginata Ag., P, uniformis Sow., P. donacina Ag.

Найдены также остатки брахиопод: Kutchithyris trifonovi Moiss.,
К. acutiplicata angulata Buckm., K. acutiplicata acutiplicata 
Kitch., Cryptorhynchia pulcherrimus Kitch., Lophrothyris cf. 
subeuryptycha Moiss.

Комплекс органических остатков свидетельствует в целом о 
батском возрасте свиты, с элементами верхнего байоса внизу и ниж
него келловея вверху. Кутатырская свита согласно подстилается ка- 
рабашийской. На большей части территории Чаштюбинского района юр
ский разрез кончается кутатырской свитой.

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ ЮРСКОЙ СИСТЕМЫ
К о л ь ч а к с к а я  свита. Стратотип расположен по юго- 

западному склону горы Кольчак в бассейне р. Кунтейсай. Кроме того, 
выходы этой свиты наблюдались в массиве Тадцыкол, в долине Дункель- 
дык и на перевале Куртеке.

Состав свиты известняковый. Внизу - это слоистые известня
ки с желваками кремней, в средней части - массивные рифогенные из
вестняки, а в верхней - снова слоистые, темные, ото позволяет вы
делять в стратотипчческом разрезе 3 подсвиты.

Н и ж н я я  подсвита ( 40 м ) представлена плотными,серыми, 
слоистыми известняками, переполненными обломками скелетов иглоко
жих, мшанок, кораллов, раковин брахиопод, двустворок, фораминифер. 
Имеются желваки бурых кремней с концентрическими разводами. Здесь 
собраны остатки аммонитов раннего - среднего келловея: Macrocepha- 
lites lamellosus Sow., Hecticoceras sp. среднекелловейского 
облика; двустворок: Aequipecten vagans Sow. , A.fibrosur Sow. , Jt.• - 
nortroon pectiniiorme Schloth. ; брахиипод: ; •
r-'.’V'vi Lloiss., "Zcilloria" ror.rolla'ui Roi l.



С р е д н я я  пддсвита ( 80 - 400 м ) сложена белыми, 
массивными, рифогенными, кораллово-водорослевыми известняками, 
местами шламовыми, местами детритовыми.

В ней содержатся остатки среднекелловейской фауны. Из ам
монитов здесь найдены представители семейства Perisphinctidae, 
из двустворок: Aequipecten inaequi costatus Phill., Plagiostoma 
laeviuscula Arkell, Lopha cf. colubrina Lam., Eligmus rol- 
landi Douv.; из брахиопод: Kutchithyris carvakensis Moiss., 
Turkmenithyris baranovi Moiss., Praecyclothyris fernix Kitch., 

kurtekensis Moiss., Phenorhynchia asymmetrica Kitch. 
Имеются обломки панцирей морских ежей: Cidaridae, Holectypus sp.

В е р х н я я  подсвита ( 40 м ) состоит из черных средне
слоистых и грубослоистых, мергелистых, органогенно - обломочных 
известняков. Они залегают в кровле рифа, выполняя отдельные запа
дины.

Из этой пачки были собраны остатки среднекелловейских ам
монитов: Reineckeia anceps Rein.f R. cf. brancoi Steinm.; 
двустворок: Aequipecten subinaequicostatus Kas., A. fibrosodicho- 
tomus Kas., Lopha pyrrha Loriol ; брахиопод: Kutchithy
ris planiconvexa Kitch., Turkmenithyris baranovi Moiss., Sphe- 
norhynchia asymmetrica Kitch., " Zeilleria " cf. abdiensis 
Moiss. и морских Jnarjrcrft Pentacrinus cingulatus Sandb.
Общая мощность свиты варьирует в пределах 80 - 480 м. Возраст - 
ранний - средний келловей. Свита согласно подстилается кутатыр- 
ской.

К о к и ч е г е а ш у й с к а я  свита обнаружена по се- 
веро - восточному склону горы Кольчак, в массиве Зоркиндык и на 
перевале Куртеке.

Свита характеризуется последовательной сменой глинистых слан
цев, мергелей слоистыми,глинистыми известняками,.а затем массивны
ми известняками, что позволяет в стратотипическом разрезе выделять 
3 подсвиты. В массиве Зоркиндык прослежены все 3 подсвиты этой сви
ты, представленные теми же литологическими разностями, что и в 
стратотипе. На перевале Куртеке от размыва сохранилась лишь сред
няя подсвита, а по северному и северо-восточному склонам горы 
Кольчак нижняя и средняя подсвиты объединяются благодаря литоло
гическому сходству. Они здесь состоят из серых, хрупких мергелей 
и известково - глинистых сланцев, а также песчаников, переела-



ивающихся с горизонтами серых, трещиноватых, органогенных извест
няков, переполненных остатками кораллов. Вверху толщи наблюдается 

Я?-'метровый пласт темно-серых, трещиноватых известняков. Общая 
мощность свиты Н О  м. Имеются остатки аммонитов среднекелловейско- 
го облика из семейства Perisphinctidae , белемнитов - Hiboii- 
tes cf. latesulcatus Voltz,' j двустворок: Camptonectes lens Sow., 
Alectryonia sp. и брахйопод - Kutchithyris subeuryptycha Moiss.

Возраст свиты определен среднекелловейским по положению в 
разрезе, найденная фауна не противоречит этому выводу.

Свита согласно залегает на кольчакской свите.
Х а н ю л ы й с к а я  свита распространена лишь на северо- 

восточном склоне горы Кольчак. Она здесь представлена преимущест
венно грубозернистыми терригенными породами. По вещественному со
ставу в ней выделяются две пачки.

Нижняя_ пачка представлена пестроцветными, мелкогалечными 
конгломератами. ( 5 м ), постепенно переходящими в гравелиты и круп
нозернистые песчаники. Галька конгломератов состоит из зеленова
тых и фиолетовых кремней, песчаников, реже известняков.

Верхняя пачка состоит из темных и зеленовато-серых извест- 
ково - глинистых сланцев ( 40 м ) с прослоями красных песчаников. 
Общая мощность свиты 45 м.

Возраст свиты в других районах определен как конец средне
го - поздний келловей. Здесь фауны не найдено. Свита с размывом 
залегает на кокичегеашуйской свите, о чем свидетельствует наличие 
конгломератов в ее основании. Покрывающих отложений нет.

Завершают разрез Чаштюбинского района валунные известняко
вые конгломераты ( 0 - 20 м ), обнажающиеся к югу от перевала Кур- 
теке, на которых согласно залегают псевдоолитовые и водорослевые 
известняки с пластами глин ( 2 - 15 м ) и серо-зеленые глины с 
пластами известняков ( 30 - 100 м ). Выявлены они В.И.Дроновым в 
1968 г., но еще плохо изучены. Органических остатков в них не об
наружено. По аналогии с трансгрессивным покровом, развитым в Ункур- 
ском районе, возраст их определяется в тех же пределах, как позд

ний Оксфорд - ранний кимеридж. Не исключен и кимервдж - титонский 
возраст их.

Аксайский _тип_ разреза
С"\локения Аксайского типа распространены в бассейнах рр. 

Кокчаги (Кокча1 инский участок), деркапчал, Аксай, Пустан (Неркап-



чальский участок), Каракульашуг Чонташаэджилга, Ханюлы ( Кара
куль ашуйскии участок}^ *

Отличительными особенностями юрских отложений аксайского 
типа являются: I - непрерывность осадконакопления с позднего 
байоса по ранний кимеридж; 2 - образование мощных рифогенных толщ 
в позднем байосе - бате, раннем - среднем келловее и в раннем Окс
форде; J - прерывисто - наступательный характер байосской транс
грессии, в результате чего юрский разрез в Каракульащуйском уча
стке начинается конгломератовидными известняками башийской свиты, 
з Жеркапчальском участке - битуминозными известняками карабаший- 
ской свиты и в Кокчагинском участке - массивными рифогенными из
вестняками кочусуйсуой толщи.

7 СРЕДНИЙ ОТДЕЛ ЕРСКОЙ СИСТЕМЫ

Б а ш и й с к а я  свита. Имеет ограниченное распростра
нение по правобережью Чонташакджилги и в верховьях сая Каракуль- 
ашу. Свита сложена конгломератовидными известняками с мергелями 
в средней части, что позволяет выделить в ней 3 подсвиты.

Н и ж н я я  подсвита ( 40 - 75 м ) состоит из 2-х пачек.
Нижняя_ пачка ( 10 - 25 м ) сложена красноцветными конгло

мератами, крупно - и среднегалечными, слаб сегментированными. Це
мент песчано - известковистый. Галька слабо окатана, плохо сортиро
вана, представлена, в основном, известняками и песчаниками, реже 
кремнями.

' ^е^хняя пачка ( 30 - 50 м ) сложена светло - серыми, гру
бослоистыми, конгломератовидными и обломочными известняками, ме
стами псевдоолитовыми с многочисленными включениями остатков ги
дроидных полипов. Кроме обломков светлых известняков, встречаются 
и темно-серые кремни. Цемент базальный, известковистый.

С р е д н я я  подсвита ( 30 м ) состоит из тонкослоистых, 
серых мергелей зеленовато - желтых с выветрелой поверхности, пере
слаивающихся с пластами песчанистых известняков и грубозернистых 
песчаников, содержащих гальку серых известняков и кремней, и бе
лыми сливными песчаниками.

В е р х н я я  подсвита ( 60 м ) образована светло - серы
ми, грубослоистыми, конгломератовидными известняками с включения
ми остатков гидроидных полипов.

В долине Чонташакджилга верхняя подсвита согласно зал era-



ет на средней, а в долине Каракульащу она лежит на тех же отложе
ниях с размывом и с базальными красноцветными конгломератами 
( 15 м ) в основании. Галька конгломератов плохо окатана и разно-' 
образна по составу и размерам. Преобладают гальки песчаника, реже 
встречаются кремневые и совсем редко - известковые. Цементом яв
ляется крупнозернистый песчаник.

Общая мощность свиты 130 - 180 м.
В Аксайском районе свита фаунистически не охарактеризована.

В стратотипическом разрезе ее возраст определен как верзш нижнего 
ж низы верхнего байоса. Свита залегает в Аксайском районе транс
грессивно, с резким угловым несогласием на рифогенных известняках, 
песчаниках и сланцах верхнего триаса.

К а р а б а ш и й с к а я  свита распространена в верховь
ях рр. Каракульашу, Жеркапчал, на водоразделе рр. Аксай и Пустан. 
Представлена н и ж н е й  подсвитой, распадающейся на 2 пачки: 
Ш 1жнюю_ - серых глинистых известняков (3 м) с углистыми включени
ями и верхнюю - темно-серых слоистых, глинистых, микрозернистых, 
битуминозных известняков ( 40 м ), чередующихся со светло - серы
ми рассланцованными породами - мергелями. В породах рассеян органи
ческий детрит, представленный обломками гастропод, дву створок, бра- 
хиопод, иглокожих, остракод, фораминифер, образующими иногда ракуш- 
няковые прослои и линзы. Изредка встречаются участки сгустково - 
водорослевого строения. Присутствуют разности известняков с много
численными ходами ползания червей, выполненными капрогенными сгуст
ками. Мощность подсвиты 43 - 50 м. Собраны редкие остатки двуст- 
ворок: Camptonectes lens Sow. и Modiolus cf. sc&latus Waag,, Cypri- 
cardla cf. nuculaeformis Roem. , Nanogyra nana Sow, ; брахиопод: 
Burmirhynchia dattai Buckm. » Aulacothyris amygdalina Suesa. 
Фаунистическая характеристика.подсвиты и ее положение в разрезе 
позволяют предполагать ее позднебайосский возраст. Она согласно 
залегает на башийскбй свите в долине Каракульашу, а в долине Жер
капчал и на водоразделе рр. Аксай и Пустан трансгрессивно нале
гает на акташские рифы верхнего триаса.

К о ч у с у й с к а я  толща. Название дано по саю Джилга- 
Кочусу, где ею начинается разрез юрских отложений; употребляется 
впервые *._____
+ По мнению В.И.Дронова, кочусуйская толща является полным аналогом выделенных ранее мамазаирской и чакобайской свит вместе взятых и самостоятельного выделения не заслуживает.



Сложена толща серыми и светло - серыми, массивными и грубо
слоистыми, рифогенными известняками, местами сгустково - комкова
тыми, местами оолитовыми, местами битуминозными, местами водорос
левыми, нацело состоящими из микроколоний сине - зеленых водорос
лей. Часто породы представляют собой своеобразные хорошо отсорти
рованные и окатанные известковистые песчаники, состоящие из ока
танных капролитов, органического детрита, обломков известняков, 
радиально - лучистых оолитов, образованных вокруг остатков рако
вин фораминифер, брахиопод, двустворок. Порой толща расслаивает
ся темно - серыми слоистыми, глинистыми известняками с остатками 
двустворок* Внизу толща состоит из грубослоистых, обломочно - де- 
тритовых серых известняков ( 80 м ), вверху - из массивных светло
серых, оолитовых и псевдоолитовых известняков( 100 м ). Общая мощ
ность толщи варьирует от 35 до 250 м.

В толще собраны остатки двустворок: Entolium rugosum Andreeva, 
Aequipecten vagans Sow. y Camptonectes lens Sow. t Goniomya lite- 
rata Sow. , Homomya obtusa Ag. и брахиопод - Kutchithyris angu- 
lata Buckm. Первые два вида двустворок встречаются на Юго- 
Восточном Памире в отложениях верхнего байоса и бата, охарактери
зованных аммонитами. На основании этих находок возраст толщи опре
деляется в пределах: конец позднего байоса - ранний, средний бат.
В бассейне р. Кокчаги толща трансгрессивноразличными своими го
ризонтами залегает на подстилающих отложениях верхнего триаса, а 
в бассейне р. Каракульашу - согласно подстилается нижнекарабаший- 
ской подсвитой.

К у т а т ы р с к а я  свита. На большей части территории 
Аксайского района она представлена лишь верхней своей подсвитой, 
обнажающейся в бассейнах рр. Кокчаги, Каракульашу, Ханюлы и Беик. 
Сложена свита черными и темно - серыми, глинистыми, органогенно - 
детритовыми, тонкослоистыми, плитчатыми известняками с раковистым 
изломом, прослоенными светло - серыми, слоистыми, мягкими мергеля
ми.! Породы сильно пиритизированы и обогащены органогенным шламо
вым материалом. Мощность свиты, как правило, 30 - 80 м, на водо
разделе рр. Аксай и Пустан она увеличивается до 200 м.

В свите собраны остатки аммонитов: Praehecticoceras haugi 
Pop.-Hatz.f Р, retrocostatum Haug ; двустворок: Pinna cu- 
neata Phi11., Oxytoma muensteri Bronn , Meleagrinella done- 
ziana Boriss., Posidonia buchi Roem., Entolium demissum Phill.,
I. cingulatum Goldf., E rugosum Andreeva, Chlamys dewalquei Opp.,



Aequipecten vagans Sow., Caaptonectes lens Sow., Pseudolimea du- 
plicata Sow., Inoperna plicata Sow., Сегсошуа cf. turkmenica Si- 
bir., Ctenostreon pectiniforme Schloth., Fholadomya murchisoni 
Sow., Goniomya inflata Ag., G. baysunensis Boriss., G. literata 
Sow., G. trapecicosta Pusch. , G. ornati Querist., G. inflate Ag., 
Ceratomya concentrica Sow., C. calloviansis Kas., C. axeentries 
Ag. 9 Pleuromya varians Ag., Homomya gibbosa Sow. 9 Lopha eruca 
Dafr., Eligmus cf. rollandi Douv., Fholadomya istykensis Andreeva, 
sp. nov., Arcomytilus cf. repmanae Juf erev, Plicatula grenoblica 
Andreeva sp. nov., Flagiostoma subrigidulum Phi 11.9 Anisocardia 
tenera Sow., Myopholas ez gr. douvillei Lise., Myacites cf. veri- 
oti Buv., Pronoella ez gr. nuculaeformis Roem., Opis ez gr. gualar- 
dea Buv., Nanogyra лапа Sow., Liostrea sowerbyi Mor. et I$rc. ;
брахиопод: Kutchithyris trifonovi Moiss., Burmirhynchia dattai 
Buckm., Rhactorhynchia cf. quadriplicata Nalivk., "Zeilleria" cf. 
abdiensis Moiss.

Этот богатый фаунистический комплекс свидетельствует о бат - 
раннекелловейском возрасте вмещающих толщ. Нижняя возрастная гра
ница свиты скользит в пределах от раннего до позднего бата, так 
как кутатырская свита местами частично замещает нижележащую кочу- 
суйскую толщу рифогенных известняков.

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ ЮРСКОЙ СИСТЫШ

К о л ь ч а к с к а я  свита распространена повсеместно, 
имеет карбонатный состав и распадается на 3 подсвиты.

Н и ж н я я  подсвита - серые, темно - серые, слоистые из
вестняки с пропластками бурых кремней и включениями кремнистых жел
ваков с концентрическими разводами. Известняки слабо глинистые, де
трит овые с основной пелит-карбонатной массой, сильно насыщенной 
органогенным шламом, обогащенной тонкорассеянными гидроокислами же
леза. Наблюдаются различной формы кальцитовые зерна. В виде включе
ний встречаются шарики марказита, размером до 0,05 мм, распростра
ненные в породе четковидно по слоистости. Мощность подсвиты 50 - 
150 м.

Здесь собраны остатки ранне - и среднекелловейских аммони
тов: Grossouvria cf. eveza Quenst., Subgrossouvria gudjinsensis Wa- 
ag., S. blakei Spatli, Reineckeia ravana Spath, R. reissi Steinm.,



geineC]s:eia ef• octagona Spath, R. stuebeli Steinm. , R. cf• anceps 
Macrocephalites sp., Indosphinctes urbanus Spath, I. rus- 

ticua Spath, Hecticoceras metomphalum Bonar.
П.Д.Виноградовым ( 1959 ) отсюда приводятся находки: Indosphinc- 
tes peregrinus Spath, Periephlnctes cf* furcula Reum*
Из двустворок здесь были найдены: Posidonia buchi Roem., Entoli- 
ш  demissum Fhill*, E. cingulatum Goldf*y Aequipecten fib- 
roBUs Sow., A* fibrosodichotoaus Кав., A* subinaequicostatus 

Bligmua rallandi Douv.y E. polytypus var. ovata Deal., 
ХюрЬа eruca Defr*y L. gregarea Sow., Inoperna pllcata Sow., 
pboladomya deltoidea Sow*, Fh. murchlsonl Sow*, Aniaocardia 
cf. laubei Roll., Myacites cf. varlcosum Sow., Ctenoatre- 
on pectlniforme Schloth., Plagiostoaa streitbergen3e Orb.,
P. cubanense P^el., Pseudolimea alternicosta Buv. 
Немногочисленны остатки брахиопод: Kutchithyris planiconvexa 
Kitch., K. breviplicata Kitch., K. euryptycha Kitch., Kallirhyn- 
chla versabllis Kitch., Turkmenithyria cf. baranovi Moiss.

По этим комплексам органических остатков возраст подсвиты 
определяется как ранний и начало среднего келловея.

С р е д н я я  подсвита ( 50 - 250 м ) представлена белыми, 
массивными, кораллово-водорослевыми, рифогенными известняками.

В верховьях р. Каракульашу сохранилась в. е р х н я я 
подсвита, представленная белыми,сахаровидными, слоистыми известня
ками с остатками аммонитов из семейства Pariaphinctidae.

Возраст свиты в целом определяется ранне - среднекелловей- 
ским по положению в разрезе под фаунистически охарактеризованными 
средне - позднекелловейскими толщами.

К о к и ч е г е а ш у й с к а я свита. Названа по перева
лу Кокичегеашу; стратотип расположен в верховьях долины Кокчаги, 
на перевале Кокичегеашу. Свита распространена в верховьях рр. Кок
чаги, Ханюлы, Каракульашу. По вещественному составу она представ
ляет собой постепенный переход от глинистых сланцев к мергелям и 
слоистым глинистым известнякам, а затем к грубослоистым и массив
ным. Это позволяет выделять в ней 3 подсвиты.

Н и ж н я я  подсвита ( 35 - 80 м ) сложена зеленоватыми 
и землисто-серыми, глинистыми и мергелистыми сланцами, чередующи
мися с рыхлыми серыми мергелями и темно-серыми глинистыми, пели- 
томорфными, афанжтовыми известняками, присутствующими в виде тон
ких прослоев* В известняках имеются кристаллы пирита. Встречены



остатки аммонитов: Reineckeia cf. reissi Steinm., Hecticoceras 
sp. t Perisphinctidae ; двустворок: Pteria kokchagensis Andre
eva sp. nov., Posidonia buchi Roem., Parallelodon balkhanensis 
piel., Pinna cuneata Phill. 9 Entolium demissum Phill., E. cin- 
gulatum Goldf., E. rugosum Andreeva f E. radiatum Andreeva, 
Aequipecten fibrosus Sow., A. fibrosodichotomus Kas., A. subin- 
aequicostatus Kas., Plagiostoma streitbergense Orb., P. cubanen- 
se Peel., Inoperna plicata Sow., Lopha gregarea Sow., Gryphaea 
bilobata Sow., Thracia trigonata P<Jfel., Anisocardia cf. cordata 
Buckm., Pholadomya cf. murchisoni Sow., Ph. balkhanensis Peel.,
Ph. praehemicardia Andreeva sp. nov.; брахиопод, - Kutchi* 
thyris planiconvexa Kitch., K. tanymasensis Moiss., Turkmeni- 
thyris baranovi Moiss. ; морских лилий: Pentacrinue agassi- 
zi Mill., P. ourensis Sandb., Apiocrinus rossyanus Mill., A. ro- 
saceus Mill., Mespilocrinites amalthei Goldf., Eugeniacrinus 
sp.

С р е д н я я  подсвита ( 53 м ) представлена чередованием 
пластов ( 0,5 - 3 м ) глинистых, кринондных и обломочно-детрито- 
вых известняков с рыхлыми мергелями. В стратотипическом разрезе 
соотав подсвиты следующий.

1. Серые, слоистые, глинистые, пелитоморфные известняки
( 4 м ) с небольшим количеством рассеянных, плохо сохранившихся 
раковин мелких фораминифер, остракод и кальцитизированиых радио
лярий. Собраны остатки двустворок: Pinna lanceolata Sow., Plagi- 
ostoma streitbergense Orbigny , P. karakulense Andreeva, Falci- 
mytilus ex gr. asper Мог. et Lyc., Protocardia stricklandi Мог. 
et Lyc., Ceratomya calloviensis Kas.

2. Зеленовато-серые, рыхлые мергелистые сланоы ( 5 м ) с 
остатками двустворок: Protocardia borissjaki Peel., Myacites cf. 
varicosum Sow.

3. Известняки ( 4,5 м ) серые, слоистые, глинистые, анало
гичные описанным в первой пачке. Многочисленны остатки двустворок: 
Pteria kokchagensis Andreeva sp. nov., Posidonia buchi Roem., 
Aequipecten fibrosus Sow., Plagiostoma karakulense Andreeva, Pho
ladomya praehemicardia Andreeva sp. nov., Arcomya occidentalis 
Chof., Ceratomya concentrica Sow., C. goniophora Cossm. 5 
брахиопод: Loboidothyris tchegemensis Moiss., Ptyctothyris dorso- 
plicata dorsoplicata Suess, P. subcanaliculata Opp., Euidothyris 
bordjakliensis Moiss., Neumayrithyr i afl. toi i aosu-u: и . о kr ya
rns, "Terebratula" bobkovi Moiss.



4. Голубовато-зеленоватые рассланцованные мергели ( 2 м ) .  
Органических остатков не найдено.

5. Желтовато-серые слоистые, обломочно-детритовые извест- 
вяки ( 15 м ) с обильным неопределимым органогенным шламом. Оста
тки двустворок: Plagiostoma cf. astartina Thurni., Pseudo lime a 
alternicosta Buv., Ceratomya concentrica Sow.

6. Темно-серые рыхлые мергели ( 2,5 м ) с остатками спикул 
губок, панцирей морских ежей. Остатки двустворок: Entolium demis- 
flum Phill., Aequipecten fibrosus Sow., A. subinaequicostatus Kas., 
Lopha eruca Defr., Arcomya laubei Roll., Ceratomya concentrica Sow. 
брахиопод: Loboidothyris tchegemensis Moiss., Ptyctothyris dorso- 
plicata dorsoplicata Suesa, Euidothyrie bordjakliensis Moiss., Bur- 
mirhynchia elegans Buclm.

7. Известняки ( 20 м ) желтовато-серые, слоистые, мелко- 
сгустковые ( сгустки состоят из разложенных микроколоний водорос
лей и капролитов ), органогенно-обломочные с отдельными обломками 
коралловых известняков, оолитовые и псевдоолитовые. Цемент пелит- 
карбонатный, тонкошламовый. Остатки двустворок: Arcomytilus subpa- 
miricus Andreeva sp. nov., Brachidontes praefurcatus Andreeva ap. 
nov., B. murgabicus Andreeva sp. nov.

В е р х н я я  подсвита ( 20 - 100 м ) сложена светло-се
рыми, грубослоистыми, плотными, сгустково-детритовыми известняка
ми, почти нацело состоящими из овальных и неправильной формы сгу
стков и микроколоний сине-зеленых водорослей размером от несколь
ких мм до 2 см. Внутри сгустков обычно сохраняются остатки раковин 
гастропод, двустворок и брахиопод. Цемент представлен микрозерни- 
стым кальцитом.^Среди светлых, грубослоистых известняков проходит 
пятиметровый горизонт темно-серых слоистых, глинистых известняков, 
переполненных остатками кораллов, водорослей, губок, морских ежей, 
гастропод, двустворок. Последние представлены: Pinna lanceolata 
Sow., Aequipecten fibrosodichotomus Kas., A. subinaequicostatus 
Kas., Plagiostoma karakulense Andre.eva, Pseudolimea alternicosta 
Buv., Ctenostreon pectinif orme Schloth., Lopha eruca Defr., Fhola- 
domya praehemicardia Andreeva sp. nov., Goniomya literata Sow.,
G. ex gr. trapecicostata Pusch, Arcomya occidentalis Chof., Pleu- 
romya variane Ag., Homomya aksaica Andreeva sp. nov.



Найдены остатки брахжопод: Holcothyris of. pyroidea Kitch.,
H. tanymasensis Moiss. , H. dhosaensis Kitch. 9 H. tchegemensis 
Moiss., "Rhynchonella" cf. versabilis Kitch.

Общая мощность свиты 125 - 240 м.
Возраст свиты по имеющемуся комплексу фауны определяется 

среднекелловейским; залегает свита согласно на кольчакской свите.
Х а н ю л ы й с к а я  свита. Название дано по р. Ханюлы, 

в верховьях которой при слиянии рр. Жеркапчал и Аксай расположен 
стратотипический разрез ( Андреева, Дронов, 1972 ). По веществен
ному составу свита разделяется на 2 пачки.

Нижняя_ пачка ( 50 м ) сложена оливково-зелеными мергеля
ми, зеленовато-серыми глинистыми сланцами и серыми слоистыми, пе- 
литоморфными, глинистыми известняками..

Верхняя пачка ( 30 м ) представлена желтоватыми слоисты
ми, обломочно-органогенными, комковатыми известняками, кржноид- 
ными, фораминиферовыми, водорослевыми. Органические остатки пред
ставлены обломками сифонниковых водорослей, иглокожих, губок, фо- 
раминифер, криноидей, гастропод. Все обломки размером от 0,1 до 
2 - 3 мм, имеют округло-овальную форму, либо удлинены, хорошо ока
таны, вероятно, в зоне прибоя. Обломки расположены плотно, так 
что цемент, представленный мелкозернистым кальцитом, имеет поро- 
вый характер. Общая мощность свиты 60 - 80 м. Остатки фауны в 
обеих пачках однородны. Здесь обнаружены аммониты: Feltoceras sp., 
Hecticoceras sp. , ( H, cf. nodosum Bon.); двустворки: Aequipec- 

ten subinaequicostatus Kas., A. fibrosodichotomus Kas., A. fibro- 
sus Sow., Spondylopecten sp., Lopha eruca Defr., Ctenostreon 
proboscideum Sow., C. pectiniforme Schloth., Plagiostoma streit- 
bergense Orb., P. pSelincevi Andreeva, P. cubanense РЙе1., P. cal- 
lovicum Cossm., Inoperna plicata Sow., Arcomytilus uspenskae Andre
eva, A. subpamiricus Andreeva, Pholadomya praehemicardia Andreeva 
sp. nov., P. deltoidea Sow., P. balkanensis P&el., Homomya aksaica 
Andreeva sp. nov., H. gibbosa Sow., Ceratomya calloviensis Kas., 
Cuculae ex gr. kobyi Lor., Parallelodon cf. pictum Milasch., Pinna 
lanceolata Sow., Entolium demissum Phill., E. cingulatum Groldf., 
Pseudo lime a alternicosta Buv., Lopha rastellaris Muenst., L. eru
ca Defr., Anisocardia cognata Laube, Homomya literata Sow., Arco- 
mya caucasica Kas., A. occidentalis Chof., Pleuromya varians Ag.;



брахноподы: Turkmen!tiiyris baranovi Moiss*, Lophrothyris cachte- 
paensis Moiss. ; морские ежи stomechinue sp. и морские лилии 
Apiocrinus sp.

Возраст свиты по этим органическим остаткам определяется 
как поздний келловей, ио ие исключается принадлежность ее к сред- 
нему келловею, а верхов - к нижнему Оксфорду. Ханюлыйская свита 
согласно подстилается кокичегеашуйской свитой.

Ж е р к а п ч а л ь с к а я  свита. Название дано по с ас 
Жеркадчал, на левом борту которого ( вершина с отметкой 5162,9 м) 
расположен стратотипический разрез ( Андреева, Дронов,. 1972). 
Обнажается в верховьях Кокчаги, на водоразделе рр. Аксай и Жар- 
капчал, на левом склоне долины р. Аксай. Сложена свита белыми, 
иногда с кремовым оттенком, массивными, плотными, рифогенными, 
кораллово-водорослевыми и обломочно-детритовыми известняками. 6 
шлифе наблюдаются слабо глинистые псевдоолитовые, органогенные 
разности, состоящие из мелких ( 0,1 - I мм ) пелит-карбонатных 
сгустков округлой формы, среди которых встречаются сечения мелких 
раковин фораминифер. Псевдоолиты и раковины встречаются лит. Б 
виде отдельных скоплений среди основной однородной пелитоморфной, 
пелит-к&рбонатной массы. Мощность свиты от 100 до 400 м.

Возраст свиты принимается раннеоксфордским по положению в 
разрезе между позднекелловейской ханюлыйской и позднеоксфордской 
пустанской свитами, залегает она согласно на ханюлыйской свите.

П у с т а н с к а я  свита. Название дано по р. Пустан, 
на водоразделе которой с р. Аксай, близ устья, расположен страта- 
типический разрез ( Андреева, Дронов, 1972).

Свита имеет локальное распространение в верховьях р. Аксай 
и на ее левом борту, близ устья.

По вещественному составу свита распадается на 4 пачки, сни
зу вверх.

Первая^ пачка ( 15 м ) сложена темно-серыми, с выветрелой 
поверхности желтовато-зеленоватыми известняками, тонкослоистыми, 
слабо глинистыми, алевролитовыми, с включениями микролинзочек и 
неправильной формы скоплений неопределимого раковинного детрита. 
Алеврит представлен мельчайшими корродированными зернами кварца, 
слюды, полевых шпатов. Остатки двустворок: Chlamys aksaica Andre
eva, Aequipecten trifurcatus Andreeva, Arcomytilus uspenskae And
reeva Bp. nov., Ceratomya Vinogradov! Andreeva sp. nov.



Втор>ая_ пачка ( 80 м ) образована голубовато-серыми рых
лыми мергелями, содержащими прослои желтовато-бурых оолитовых 
либо детржтовых известняков. Известняки темно-серые, тонкослои
стые, глинистые, с большим количеством обломков раковин гастро- 
под, брахиопод, двустворок, форамижжфер, панцирей морских ежей. 
Отдельные обломки сцементированы микро зернистым кальцитом, соста- 
влявдим до 50 - 70% породы. Кроме органогенных разностей, встре
чаются чисто капрогенные известняки и смешанные известняки: ооли
товые, оолито-детритовые, сгустково-оолитовые, содержащие много
численные микроколонии водорослей. Собраны остатки аммонитов по
зднего Оксфорда, может быть, раннего кимервджа: Perisphinetes ер. 
(Р. cf. wartae Buk. )t P. cf. orientalle Siam. , P. of. chavat- 
tensis Lor. et Pel. ; двустворок: Pterla gessneri Thurm., 
Chlanys aksaica Andreeva, Ch. pamirica Andreeva, CL. ruzhencevi 
Andreeva, Lopha solitaria Sow., Modiolus tulipaeus Laa., Paloi- 
aytilus ungulatus Y. et B., Cercomya panirioa Andreeva sp. nov., 
Hoaooya hanjulensis Andreeva sp. пот., H. pustanensis Andreeva 
sp. nov., Ceratomya vino gr ado vi Andreeva sp. nov., Aequipeeten 
trifurcatus Andreeva; брахиопод: Postepithyris cf. subrhomboi- 
dalis Gurov.

Третья^ пачка ( 70 м ) состоит из тонкослоистых, мжкро- 
зернистых, глинистых и алевролитрвых известняков, похожих на 
описанные в первой пачке.

Четвертая пачка ( 30 м ) сложена капрогеиными сгустковы- 
ми известняками, состоящими из мелких неправильно-овальных сгу
стков микрозернивтого кальцита, сцементированных также микрозер- 
нистым кальцитом.

Общая мощность свиты около 200 м. Она согласно подстила
ется жеркапчальской свитой. Общая максимальная мощность юрских 
отложений Аксайского района более 1800 м. Корреляция описанных 

выше разрезов представлена на таблицеJll.



ЧАСТЬ II
ШИСАНИЕ Д^СОЪОР^ШЪ^*ЮШ)С1Ю 

АШБОМТАНТА _И DESMODOHDA
Систематическое изучение и монографическое описание юрских 

двустворчатых моллюсков Юго-Восточного Памира предпринято автором 
впервые. До последнего времени этой группе была посвящена лишь 
статья В.Ф.Пчелинцева " Некоторые данные о юрской фауне Памира", 
содержащая описания пяти видов двустворок.

Нами проведена обработка двустворчатых моллюсков отрядов 
Anieoayaria и Deaaodonta , наиболее широко распространенных в 
юрских отложениях Юго-Восточного Памира и преобладающих над пред
ставителями отрядов Taxodonta , Sehieodonta в Heterodonta по 
числу видов и особей.

Изученные двустворчатые моллюски принадлежат 8 надсемей- 
ствам, 16 семействам, 9 подсемействам и 36 родам, из которых 3 
новые; установлен также новый подрод. Из 147 описанных видов 55 
являются новыми, что свидетельствует о высокой степени эндемизма 
юрской фауны Памира, примерно равной 37#.

Описания почти половины изученных видов уже опубликованы 
( Андреева, 1966, 1971, 1972 ). В этих работах даются описания 
представителей 4 семейств: Pectinidae , Limidae , Uytilidao 
и Ceratoayidae. Остальные представители отрядов Anisomyaria и 
Deeaodonta , характерные для тоар-кимериджских отложений пре

имущественно Юго-Восточного Памира, описаны в данной работе.
Описания видов произведены по схеме, с применением термино

логии и методики, предложенной И .А. Коробковым в книге " Палеонто
логические описания" ( 1966, 1971 ), и в соответствии с требовани
ями " Инструкция по описанию ископаемых растительных и животных 
организмов в палеонтологических работах" ( 1971 ).

В настоящей работе принята классификация, предложенная в 
" Основах палеонтологии " (I960), с некоторыми дополнениями, вне
сенными автором при изучении литературы, посвященной вопросам си
стематики исследуемых таксонов.

В таблицах цифровых выражений абсолютных и относительных 
размеров морфологических признаков приняты следующие сокращения: 
длина - д; высота - вс; выпуклость - выл; отношение высоты к дли
не - вс:д. Объяснение терминов, употребляемых при описании дву



створок, см. в " Основах палеонтологии " (I960, стр. 21).

Тип Mollusca 
Класс Bivalvia 
Отряд Anisomyaria 
Надсемейство Pteriacea 
Семейство Pteriidae Моек, 1863 
Род Pteria Scopoli, 1777 

Pteria gesaneri ( Thurmann, 1840 )
Табл. I, фиг. I

Avicula modiolaria: Muenater in Goldfusa, 1833,стр. 131, 
табл. 118, фиг.5.

Avicula geasneris Thurmann in Graasly , 1840, стр. 136; 
Contejean, 1859, стр.300, табл.XIX, фиг.8-9; Thurmann at 
Etallon, 1862, стр.229, табл.XXX, фиг.5; Loriol, 1872, стр.363, 
табл.XX, фиг.5-6; Химшиашвили, 1957, стр.99, табл.ХУ, фиг.6.

М а т е р и а л .  3 разрозненные створки.
О п и с а н и е .  Раковины средней величины, овальноскошен

ные, с высотой, превышащей длину. Передний край слабовыпуклый, 
продолговатый, плавно соединяется с коротким и круто округленным 
нижним краем, который, в свою очередь, постепенно переходит в 
прямой и короткий задний край. Левая створка значительно выпуклее 
почти плоской правой. Узкая, притупленная макушка слегка возвыша
ется над замочным краем и смещена вперед. Скульптура состоит из 
10 радиальных, рельефных и широко расставленных ребер, между ко
торыми заметны многочисленные тонкие концентрические линии. Ушки 
крыловидные, уплощенные, треугольной формы, четко отчлененные пе
регибами от поверхности раковины. Переднее ушко маленькое, зад
нее - большое с ярко выраженной выемкой; замочный край прямоли
нейный.

Р а з м е р ы  в мм: вс д вып вс:д 
Зкз. Я 206/893, левая створка 42 37 22 1,11

С р а в н е н и е .  От сходной по внешним очертаниям Pte
ria gervilloidea Contejean ( см. Thurmann et Etallon , 
1862, стр.230, табл.30, фиг.6) из кимериджских отложений Швейца
рии описываемый вид отличается наличием ярко выраженной радиаль* 
ной и концентрической скульптуры.



р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний оксфорд-кимеридж 
фр^ франции, Швейцарии; в СССР - Кавказа и Юго-Восточного Памира,

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир, левый 
борт р. Аксай, в устье; мергели и криноидные известняки пустан- 
ской свиты ( ^ 2 " ^  ). Сборы С.В.Руженцева, 1964.

Pteria kokchagensis ер, пот.
Табл. I, фиг. 2-4

Г о л о т и п. Экз. Л 207/893, музей УГСМ Тадж.ССР,г. Ду- 
шавбе. Юго-Восточный Памир; верховья сая Кокчаги. Средний келло- 
вей. М а т е р и а л .  4 разрозненные створки и один двустворча
тый экземпляр с обломанными ушками.

О п и с а н и е .  Раковины средней величины, косоовальной 
формы, с высотой, почти равной длине. Передний край, длинный и 
полого выпуклый, плавно переходит в круто округленный, короткий 
и оттянутый назад нижний край. Задний край короткий и плавно за
кругленный.

Створки не равны: правая - почти плоская, левая - слабо 
выпуклая. Притупленные макушки занимают переднее положение и слег
ка возвышаются над замочным краем. Скульптура состоит из 14 широ
ко расставленных, слегка искривленных, рельефных радиальных ребер, 
прямоугольных в поперечном сечении, из них 2-3 ребра являются бо
лее короткими, вставными. Концентрическая скульптура представлена 
многочисленными тонкими, часто расположенными линиями, особенно 
хорошо наблюдаемыми в межреберных интервалах.

Ушки треугольные, уплощенные,..вытянутые вдоль замочного 
края. Заднее ушко с глубокие бнссусным вырезом украшено 7-ю рель
ефными ребрами, разделенными глубокими интервалами. Ребра повто-
ряют очертания заднего края ушка, 
линейный.

Замочный край длинный и прямо-
Р а з м е р ы  в мм: вс д вып вс:д

Голотип - двуств. экз.# 207/893 
Паратип - правая створка

46 46 12 I
экз. Л 208/893 
Паратип - левая створка

45 45 I
экз. Л 209/893 - 31 9 -

С р а в н е н и е .  Отличается от предыдущего вида более
уплощенной левой створкой, большим числом радиальных ребер 
9 Пб мАбту нахождения остатков нового вида в сае Кокчаги.



( 14 вместо 8-10 ) и наличием среди нит 2-3 вставных, а также 
наличием грубой скульптуры на заднем ушке.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний кедповей Юго-Восточ
ного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; мерге
ли и глинистые известняки кокичегеашуйской свиты ( с12 ). Вер
ховья саев Кокчаги и Ханюлы. Сборы Т.Ф.Андреевой, 1963; В.И.Дро- 
нова, 1%6.

Pteria chakobeaeia* ер. nov.
Табл. I, фиг. 5-9

Г о л о т и п. Экз. № 210/893, цузей УГСМ Тадж.ССР, г.Ду- 
шанбе. Юго-Восточный Памир; верховья сая Чакобай. Бат.

М а т е р и а л .  20 целых и полуразрушенных раковин и от
дельных разрозненных створок.

О п и с а н и е .  Раковины маленькие, удлиненные, косооваль
ные. Передний край длинный и полого выпуклый; плавно сливается с 
нижниАкраем, столь же длинным и слабо выпуклым. Задний край кру
то закруглен.

Створки равные, слабо выпуклые, неравносторонние. От маку
шки к месту соединения переднего и нижнего краев спускается неглу
бокая и неширокая депрессия. Макушки маленькие, заостренные, тупо
угольные, слегка выдастся над замочным краем и значительно прибли
жены к переднему. Скульптура состоит из тонких концентрических ре
бер, повторяющих очертания створки, и пересекающих их многочислен
ных радиальных ребер, еще более тонких и часто расположенных. Уш
ки треугольные, крыловидные, четко отделяются от остальной части 
створки. Переднее ушко маленькое, заднее - большое, сильно вытя
нутое. Скульптура на заднем ушке наблюдается такая же, как и на 
всей раковине.

Лигаментная площадка прямоугольная, удлиненная, покрытая 
частыми прямыми линиями, параллельными замочному краю. На задней 
ветви замочного края наблюдаются три узкие поперечные бороздки.

Р а з м е р ы  в мм:
Голотип - левая створка 
экз. Л 210/893
*' По месту нахождения остатков нового вида в верховьях сая Чакобай.

вс Д вып вс:д
16 30 8 0,53



Р а з м е р ы  в мм: вс Д аитт вс:д
даратжп — двуств. экз. 
* 211/893 15 — 6
Паратжп — двуств. экз.
Л 212/893 15 - 6 -
рррдтI*л — двуств. экз. 
л 213/893 15 _ 7,5 —
Паратжп - левая створка 
экз. Л 214/898 20 _ 7,5 _

С р а в н е н и е .  Представители выделяемого вида по вне
шним очертаниям раковины имеют сходство с Pteria inornata Repaan 
( Рейман, 1968, стр. 53, табл. I, фиг.5-7) из батских отложений 
Кугитанга, отличаясь тонкой радиальной ребристостью и в три раза 
большей величиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бат Юго-Восточного Памира.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; сло

истые, глинистые, микрозерннстые известняки средней - батской ча
сти кутатырской свиты (J2 ). Остатки нового внда со
браны в верховьях сая Чакобай; сборы В.И.Дронова, 1963.

Надсемейство Plnnacea 
Семейство Plimldae Leach, 1619 
Род Plana Linna, 1758 

Plana lanceolate Sowerby, 1821 
Табл. II, фиг. 2-3

Pinna lanceolate s Sowerby, 1821, T.III, стр.145, табл.281 
Phillips , 1829, табл.1У, фиг.33; Goldfuea , 1836, стр.157,
табл.127, фиг.7а ; Choffat , 1888, стр.64, табл.XII, фиг.З; Rol- 
lier, 1914, стр.390; Arfcell, 1933, стр.219, табл.28, фиг.5;табл. 
29, фиг. 1-3; Герасимов, 1955, стр.99, табл.З, фиг.2; Сибирякова, 
1961, стр.78, табл.IX, фиг.10.

Pinna caprieomua: Young et Bird, 1822, стр.240, табл.Х,
фиг.5.

М а т е р и а л .  Более 30 экземпляров в виде ядер с сохра
нившимися участками раковин и более или менее обломанными перед
ним и задним краями.

О п и с а н и е .  Раковины крупные, равностворчатые, с по
перечным ромбовидным сечением, очень удлиненные, слегка изогнутые



ланцетовидных треугольных очертаний, зияющие сзади, с длиной, 
превосходящей высоту у заднего края более, чем в 2 раза. Замоч
ный край прямой, передний - короткий и круто округленный. Нижний 
край заметно выемчатый, немного длиннее замочного, с которым об
разует острый угол. Задний край полого выпуклый, образует прямые 
углы с нижним и замочным краями.

Створки разделены продольным килем - перегибом на 2 части, 
верхняя из которых более узкая и уплощенная, чем сравнительно ши
рокая и более выпуклая нижняя. Скульптура верхней части створки 
состоит из 8 широко расставленных прямолинейных радиальных ребер 
■ пересекающих их более тонких и частых концентрических линий, 
благодаря которым радиальные ребра выглядят слабо узловатыми. 
Скульптура нижней части створки более сложная, так как радиаль
ные ребра распределены в ней неравномерно, а сконцентрированы в 
верхней половине. Они волнисты и более тесно прижаты друг к другу. 
Концентрические тонкие линии и морщины на небольшом отрезке парал
лельны нижнему краю, а затем изгибаются круто вверх под углом 90° 
ж направляются к килю.

г а з м в р ы  в мм; вс Д вып вс:д
Двуств. экз. JЬ 218/893 47 - 13 -
Двуств. экз. № 219/893 50 - 12 -

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид по внешним очертани
ям и характеру скульптуры близок к Pinna constantini Loriol 
( 1875, стр.161, табл.19, фиг.2) из титонских отложений Франции, 
существенно отличаясь изогнутой раковиной и тонкими радиальными 
ребрами, не достигающими заднего края створки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Келловей-оксфорд Англии; 
келловей Франции, ФРГ, Португалии; в СССР - келловей Русской пла
тформы, Большого Балхана и средний келловей - нижний Оксфорд Юго- 
Восточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточныь Памир; мерге
ли и глинистые известняки кокичегеашуйской ( ^  ̂ и ханюлый-
ской ( С 2 0X1 ) свит. Верховья сая Кокчаги. Сборы В.И.Дронова, 
1958. Верховья сая Каракульашу и левобережье Сулистыка. Сборы 
Т.Ф.Андреевой, 1958, 1964.



Pinna cuneata Phillips, 1835

Табл. I, фиг. IO-II; табл. II, фиг. I 
Pinna cuneata : Phillips, 1835, табл.IX, фиг. 17; Morris 

et Urcett, 1853, стр.32, табл.У1, фиг.II; Quanstedt, 1858, стр. 
438, табл.60, фиг.2; Laube , 1867, стр.27, табл.2, фиг.2; Сибиря- 
кова, 1961, стр.77, табл.IX, фиг.9.

М а т е р и а л .  10 ядер с обломанными макушками.
О п и с а н и е .  Раковины средней величины, равностворча

тые, удлиненно-треугольной, ланцетовидной формы с ромбовидным по
перечным сечением, зияющие сзади. Замочный край прямой и длинный, 
нижний - почти прямой, слабо выпуклый. Они соединяются коротким 
и круто округленным передним краем. Небольшая высота раковины у 
переднего края значительно увеличивается в районе заднего. Задний 
край очерчен полого выпуклой дугой и образует почти прямые углы 
с замочным и нижним краями.

Створки делятся продольным килем - перегибом на 2 части: 
более узкую и уплощенную верхнюю и незначительно выпуклую и рас
ширенную - нижнюю. Скульптура верхней части створки состоит из 
8 - 1 2  слабо волнистых, тонких и часто расположенных радиальных ре
бер, пересеченных столь же тонкими и частыми концентрическими ре
брами. В результате пересечения образуется сетка с маленькими 
квадратными ячейками. Такая же скульптура наблюдается и в верхней 
половине нижней части створки.А в ее нижней половине отсутствуют 
радиальные линии, зато кроме тонких концентрических линий появля
ются и грубые морщины, идущие от макушки параллельно нижнему краю
и затем круто изгибающиеся вверх к килю под углом 90

Р а з м е р ы  в мм: вс Д вып
Двуств. экз. № 220/893 30 - 10

Двуств. экз. Jfc 221/893 31 - 13
С р а в н е н и е .  От вышеописанного вида из келловей - окс

фордских отложений Pinna cuneata Phillips из бат - кел-
ловейских отложений отличается меныпими размерами раковины и ха
рактером скульптуры: более тонкими и частыми радиальными ребрами, 
образующими квадратные ячейки при пересечении с концентрическими, 
и большим числом радиальных ребер ( 24 вместо 16 ). От близкой по 
характеру скульптуры Pinna buchi Koch et Dunkefc ( см. Greppin, 
1898, стр.99, табл.13, фиг.5,6 ), известной из байос - батских от
ложений Франции, ФРГ, Швейцарии, Крыма, Кавказа, Большого Балхана,



Pinna cuneata Phillips отличается более широкими очертаниями 
раковины, равно отстоящими друг от друга радиальными ребрами и 
сеткой с равными квадратными ячейками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бат - келловейские отложения 
Англии, ФРГ, Польши; в СССР - Большого Балхана, Юго-Восточного Па
мира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; мерге
ли и глинистые известняки кутатырской ( J2 ) и кокичеге-
ашуйской ( с 1 2 ) свит. Верховья саев Ханюлы, Каракульашу, Ун-
курджангидаван; юго-западный склон горы Кольчак. Сборы В.И.Дроно- 
ва и Т.Ф.Андреевой, 1964-1%6.

Надсемейство Pectinacea 
Семейство Oxytomidae Ichikawa, 1958 
Род Oxytoma Meek, 1864 

Oxytoma auensteri ( Bronn, 18J4 )
Табл. II, фиг. 4-6

Avicula muensteri s Broun, 1834, стр.76; Goldfuss , 1836, 
стр.123, табл.118, фиг.2; Morris et Iycett, 1853, стр.129, 
табл. 14, фиг.6 ; Quenstedt, 1858, стр.440, табл.60, фиг.6-9; 
Dumortier, 1874, стр.183, табл.40, фиг.Ю-П.

Avicula (Oxytoma) muensteri : Greppin # 1898, стр.
И З,  табл.IX, фиг.10; табл.XII, фиг.4.

Oxytoma muensteri s Schmidtill, 1926, стр.I, табл.1,
фиг.5-6; Сибирякова, 1963, стр.74, табл.IX, фиг.1-2.

М а т е р и а л .  Более 30 разрозненных створок, преимуще
ственно левых.

О п и с а н и е .  Раковины маленькие, косоовальных очерта
ний. Передний край короткий и округлый, нижний - полого выпуклый 
и удлиненный. Задний край оттянут назад и круто округлен. Створ
ки не равны. Правая - маленькая и почти плоская, левая - большая 
и сильнее выпукла. Макушка маленькая, заостренная; приближена к 
переднему краю. Скульптура левой створки состоит из 15 рельефных 
радиальных широко расставленных ребер 1 -го порядка, располага
ющихся между ними более тонких ребер 1 1 -го порядка и совсем сла
бо выраженных ребер II1-го порядка. Тончайшие концентрические ли
нии едва заметны. На правой створке наблюдаются многочисленные 
тонкие радиальные ребра одного порядка, числом до 2 0 , и тончайшие 
концентрические линии. Ушки маленькие, треугольные, крыловидные,



уплощенные, четко отделенные от остальной части раковины. Перед
нее ушко меньше заднего, а заднее - с небольшим биссусным вырезом. 
Замочный край прямой, ушки над ним не выдастся, лишь очень слабо 
выступает макушка левой створки.

Р а з м е р ы  в мм: вс Д вып вс:д
Левая створка, экз.№ 215/893 14,5 19 3 0,76
Правая створка,экз. J* 216/893 9 10 0,5 0,9
Левая створка, экз. J§ 217/893 15,5 - 6 -

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид по величине и внеш
ней форме сходен с Oagrtoma inaequivalve ( Sowerby ) ( 1842, стр. 
289, табл.244, фиг.4-6) из верхнеюрских отложений Западной Евро
пы, отличаясь прямолинейностью радиальных ребер, в то время как 
у сравниваемого вида радиальные ребра изгибаются в противополож
ные стороны: передние к переднему краю, а задние - к заднему.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Аален - байос Франции, ФРГ, 
Швейцарии; бат Англии; байос - нижний келловей Юго-Восточного Па
мира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; мерге
ли и глинистые известняки кутатырской ( J2 Ъ^2 " с11 ) свиты. Ле
вый борт р. Кокчаги, бассейн р. Аюджол, с ай Безымянный, левый 
борт долины р. Кызылрабат, гора Кызылдонг, правобережье Карасу. 
Сборы Т.Ф.Андреевой, В.И.Дронова, 1958-1963. Урочище Чемсары. 
Сборы С.М.Алтухова, 1959. Глинистые сланцы и песчаники джарутек- 
ской свиты ( J2 ). Массив Мынхаджир. Сборы Т.Ф.Андреевой,
1961.

Семейство Rhomboptoriidao Korobkov, I960 
Род Posidonia Bronn, 1828 

Posidonia buchi Roomer, 1836 
Табл. II, фиг. 7-10

Posidonia buchi : Roomer, 1836, стр.81, табл.1У, фиг.8 ; 
Пчелинцев, 1933, стр.9, табл.2, фиг.28-29; Пчелинцев, 1937, стр.
48, табл.З, фиг.46-47; Репман, 1941, стр.5, табл.1 , фиг.1; Пет
рова, 1947, Атлас, т . У Ш ,  стр.125, табл.13, фиг.7-8; Герасимов, 
1955, стр.97, табл.XXI, фиг.6 ; Химшиашвили, 1957, стр.ЮЗ, табл. 
XXIX, рис.10; Сибирякова, 1961, стр.80, табл.Х, фиг.3-5; Репман, 
1963, стр.57, табл.У, фиг.14; Азарян, 1963, стр.151, табл.1, фиг.5. 

Posidonia omati : Quonstodt, 1852, стр.517, табл.42, фиг.
16; Quenstodt , 1858, стр.501, табл.67, фиг.27.



Posidonia op all na sQuenstedt 1858, стр.329, табл. 45, фиг . Ц %
Posidonomya alpinas Gemmelaro , 1872, стр. 148, табл. XIX, 

ф и г . Ю -II; табл.XX, фиг.5; Burckhardt , 1903, стр.20, табл.2,
фиг.II; Liseajoue , 1923, стр.173, табл.31, фиг.З; Guillem,
1927, стр.222, табл.10, фиг.4-11.

Posidonomya ornati: Лагузен, 1883, стр.25, табл.2, фиг.8 ,
Posidonomya mulleri s Greppin , 1898, с т р . Ш ,  табл.XIII,

фиг.8 .
М а т е р и а л .  Около 200 экземпляров, среди которых име

ются целые и разрушенные раковины и ядра, а также отпечатки рако
вин на породе.

О п и с а н и е .  Раковины косоовальных очертаний, слегка 
удлиненные,не зияющие, равностворчатые, но не равносторонние, 
слабо выпуклые. Замочный край прямой и короткий. Столь же корот
кий и слабо выпуклый передний край образует тупой угол с замочным 
и плавно переходит в полого выпуклый и несколько удлиненный ниж
ний край. Задний край круто закруглен и так же , как и передний, 
образует с замочным краем тупой угол. Макушки очень маленькие 
треугольной формы, уплощенные, с заостренными кончиками, почти не 
выдаются над замочным краем. Они значительно приближены к перед
нему краю. Скульптура представлена уплощенными концентрическими 
ребрами, более широкими, чем разделяющие их промежутки, и тонкими 
концентрическими линиями, прекрасно прослеживающимися на ребрах.

Р а з м е р ы  в мм: вс Д выл вс:д
Дву с тв. экз.)§ 223/893 9 13,5 2 0 ,6 6

Правая створка, экз..№ 224/893 8 II I 0,72
Двуств. экз. Я 225/893 11,5 15,5 - 0,74

С р а в н е н и е .  Описанный вид широко распространен в 
среднеюрских отложениях Европы и Азии и отличается от раннеюрского 
вида Posidonia Ъгопп! Voltz ( см. Пчелинцев, 1933, стр.Ю) 
передним положением макушек, кроме того,отсутствует четко выражен
ная у сравниваемого вида узкая и глубокая депрессия, спускающаяся 
от макушки к нижне-заднему краю раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Аален - келловей ФРГ, Фран
ции, Англии, Швейцарии, Сицилии, Аргентины, Чили; в СССР - аален - 
келловей Крыма, Кавказа, Большого Балхана, Русской платформы и 
Юго-Восточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; глини
стые известняки и мергели кутатырской свиты ( J2 ъ^2 " с 1 1 ).



Зерховья сая Безымянный, правый борт ущелья Дангекурустык, доли
на КараулДЫВД8-*18» саи Кокчаги, Кокджарджангидаван, перевал Курте- 
к6| левый борт долины Айдынкуль, южный склон массива Муздыбулак, 
гора Кольчак. Сборы Т.Ф.Андреевой и В.И.Дронова, 1958-1964. Чаш- 
тюбе, сборы И.П.Шина, 1959. Правый борт урочища Кутатыр, сборы 
М.Е.Сасс, 1958 и Е.А.Успенской, I960. Правый борт сая Каракульа- 
шу, сборы В.Н.Овчаренко, I960. Верховья сая Аюджол, сборы В.И.Дро
нова, 1958 и С.В.Руженцева, 1964. Зеленовато-серые глинистые слан
цы и мергели кокичегеашуйской свиты ( с 1 2 ). Верховья сая

Кокчаги. Сборы В.И.Дронова и Т.Ф.Андреевой, 1958-1964.
Posidonla daghestanlca ( Uhlig, 1892 )

Табл. II, фиг. II-I3
Posidonomya daghestanlca : Uhlig und Neumayr, 1892, стр.

23, табл. 6 , фиг.5.
Posidonla daghestanlca s Пчелинцев, 1937, стр.49, табл.4, 

фиг.28; Петрова, 1947, Атлас, т . У Ш ,  стр.125, табл.XII, фиг.9.
М а т е р и а л .  10 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины средних размеров, косоовальных 

очертаний, вытянутые в высоту, не зияющие, равностворчатые, но не 
равносторонние, очень слабо выпуклые. Замочный край короткий и 
прямой, передний и задний края несколько длиннее и слабо выпуклые. 
Они образуют тупые углы с замочным краем и плавно переходят в ко
роткий и округлый нижний. От макушек в нижне-задний угол опуска
ется очень слабо выраженная узкая бороздка. Маленькие треугольные 
макушки слабо выдаются над замочным краем. Они приближены к перед
н е е  краю. Скульптура состоит из широких и уплощенных концентри
ческих ребер числом около 2 0 , на которых заметны тонкие концентри
ческие линии, и тончайших радиальных линий, расходящихся от маку
шек к нижнее краю и оставляющих свободными верхне-заднюю и пе
реднюю части раковины.

Р а з м е р ы в мм: вс д ^  вс:д
Левая створка, экз. # 227/893 20 18 - 1,11

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид отличается от Posi- 
donia buchi Boener ( см. выше ) большей величиной раковины, ее 
вытянутостью в высоту, наличием узкой бороздки, спускающейся от 
макушки к нижне-заднее краю, и многочисленных тончайших радиаль
ных линий, покрывающих всю центральную часть створки, за исключе
нием переднего и верхне-заднего небольших участков.



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Toap - средняя юра Кавказа; 
байос - келловей Юго-Восточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; глини
стые известняки и мергели кутатырской свиты ( j ^ 2  ). Пе
ревал Куртеке, верховья саев Авджол и Безымянный. Сборы Т.Ф. Анд
реевой ̂ В.И.Дронова, I958-I96I. Левый борт сая Куртеке. Сборы
J.Я.Левена, 1958; сборы Т.В.Машковой, 1957. Глинистые известняки 
карабашийской свиты ( J2 Ъ ^2 ). Массив Мынхаджир. Сборы В.И.Дро
нова, 1957.

Надсемейство Spondylacea 
Семейство Plicatulidae Сох, 1952 

Род Plicatula Lamarck, 1801 
Plicatula quenetadti Loriol, 1899 

Табл. II, фиг. 14-17
Plicatula subserrata-impreseae : Quenatadt, 1858, стр.581, 

табл.73, фиг.45-46.
Plicatula quenetadti s Loriol, 1899, стр.172, табл.Х, фиг. 

38-39; Loriol, 1904, стр.242, табл.ХХУ, фиг.3-7.
М а т е р и а л .  4 правые (прикрепляпциеся) и 2 левые ство

рки. •
О п и с а н и е .  Раковины умеренной величины от маленьких 

до средних, округло-овальных очертаний, слегка скошенные в напра
влении от передне-верхнего к нижне-заднему крас. Замочный край 
прямой и короткий. Передний край округленный, образует тупой угол 
с замочным краем и плавно переходит в округлый нижний край. Задний 
край слегка оттянут и усечен. Он также очерчен слегка выпуклой, 
плавной кривой, округло соединяющейся с нижним и образующей тупой 
угол с замочным краем.

Створки раковины различаются как по величине, так и по фор
ме. Правая, прикрепляющаяся, створка уплощена почти на всем протя
жении, лишь ее края, за исключением замочного, загнуты вверх, как 
у блюдца. Левая створка плоская, очень слабо вогнутая. Она меньше 
правой и выполняет пространство между замочным краем и загнутыми 
краями правой створки. Макушка маленькая, расположена в средней 
части замочного края. Правая створка в районе макушки обычно вог
нута, чем отчетливо фиксируется место прикрепления к субстрату. 
Скульптура состоит из тонких, довольно уплощенных радиальных ребер, 
расходящихся веерообразно от макушки, часто дихотомирующих. На ре
брах заметны маленькие, густо посаженные бугорки. Узкие межребер-



лые интервалы равны по ширине ребрам. Обще*: число ребер 20-26.
На створках наблюдаются довольно грубые концентрические следы на
растания. Площадка прирастания округлая, маленькая, слегка вогну
тая.

С р а в н е н и е .  Изученный вид по характеру ребристости 
близок к Plicatula tenuissima Rollier ( 1917, стр.506, табл. 
3 4 , фиг.2 ) из оксфордских отложений Швейцарии, отличаясь большей 
величиной раковины и более крупными ребрами с небольшими бугорка
ми на них.

Более многочисленные и тонкие радиальные ребра, а также 
большая величина створок отличают рассматриваемый вид от Pli
catula iapreseae Quenstedt ( 1852, стр.511, табл.41, фиг.27 ) 
из оксфордских отложений ФРГ, В ранней работе Лориоля ( Loriol, 
1899, стр.172 ) он был включен в объем вида Plicatula quensted- 
ti, а в последующих работах ( Loriol, 1900, стр.129; 1901, стр. 
ПО; 1904, стр.242 ) справедливо обособлен.

З а м е ч а н и я .  Plicatula с£. quenstedti ( Абдулка- 
сумзаде, 1965, стр. 136, таблЛУ, фиг.7-8 ) из нижнеоксфордских от
ложений Азербайджана отличается от Plicatula quenstedti Loriol 
меньшей величиной раковины и меньшим числом радиальных ребер и, 
по-видимому, принадлежит другому виду.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний Оксфорд Швейцарии, 
Франции, ФРГ; в СССР - верхний Оксфорд - нижний кимеридж Юго-Во
сточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; изве
стняково-песчанистая толща кенджилгинской свиты ( оас2 ’^ щ 1 ). 
Левобережье р. Истык. Сборы Т.Ф.Андреевой и Е.А.Успенской, I960, 
1961.

р а з м е р ы  в мм: вс д вып вс:д
Правая створка, экз. Л 138/893 
Правая створка, экз. Л 139/893 
Правая створка, экз. J* 140/893 
Левая створка, экз. Л 141/893

21 18,5 5
20 23 6
19,6 20 4
14,5 12,5 -

1,13
0,86
0,98
1,16

Табл. II, фиг. 18-19
*По городу Гренобль во французских Альпах, где проводилась X Белая олимпиада.



Г о л о т и п. Экз. Л 142/893, музей УГСМ Тадж.ССР, г.Ду
шанбе. Юго-Восточный Памир; верховья сая Каракульашу. Бат.

М а т е р и а л .  2 разобщенные створки: правая и левая, 
хорошей сохранности.

О п и с а н и е .  Раковины маленькие, тонкие, блюдцеобраз
ной формы. Замочный край короткий и прямой. Передняя ветвь его 
образует со слегка выпуклым передним краем тупой, близкий к пря
мому, угол. Передний край плавно сопряжен с округленным нижним, ко 
который постепенно переходит в слабо выпуклый задний край. Задний 
край под тупым углом подходит к задней ветви замочного края. Ство
рки равносторонние, неравные, правая створка ( прирастающая ) вы
пуклая, имеет форму плоскодонного блюдца с высоко поднятыми края
ми, исключая район замочного края; левая створка ( верхняя ) уп
лощена и даже слегка вогнута. Макушки обеих створок округлые, сле
гка вогнутые, размещаются по середине замочного края. Радиальные 
ребра в числе 18-20, группируясь, попарно расходятся из-под маку
шек; нередко наблюдаются вставные ребрышки. Рельефные ребра раз
делены чуть более широкими, чем сами ребра, интервалами и усаже
ны маленькими бугорочками. Площадка прирастания округлых очерта
ний, слегка вогнута по форме предмета, к которому прикреплялась 
раковина, и расположена близ макушки правой створки.

Р а з м е р ы  в мм: вс д вып вс:д
Правая створка, экз. Jfc 142/893 11,5 11,5 5,5 I
Левая створка, экз. № 143/893 13,2 13,2 I I

С р а в н е н и е .  Выделенный вид по форме и размерам ра
ковины наиболее близок к Plicatula alizadei Abdulkasumzade 
( Абдулкасумзаде, 1965, стр.136, табл.1У; фиг.9 ) из келловейских 
и нижнеоксфордских отложений Малого Кавказа, отличаясь большим чи
слом радиальных ребер ( 18-20 вместо 9-15 ) и их парной группиров
кой. Он сходен также по форме раковины и характеру ребристости с 
Plicatula ogerieni Loriol ( 1904, табл.ХХ1У, фиг. 13 ) из верх
неоксфордских отложений Швейцарии, отличаясь меньшей величиной ра
ковины и меньшим числом менее рельефных, радиальных ребер ( 18-20 
вместо 24-26 ). От вышеописанной Plicatula quenstedti Loriol 
рассматриваемый вид отличается более грубым характером ребристо
сти и округлыми очертаниями раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бат Юго-Восточного Памира.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; глини

стые известняки и мергели средней ( батской ) части кутатырской



СВИТЫ (j2 с11 ). Верховья сая Каракульашу. Сборы С.В.Ру-
яенцева, 1964.

Надсемейство Ostreacea 
Семейство Ostreidae Lamarck, 1818 
Подсемейство Ostreinae Lamarck, 1818 

Род Liostrea DouvillS, 1904- 
Подрод Catinula Rollier, 1911 

Liostrea ( Catinula ) sandalina ( Goldfuss , 18^6 ) 
Табл. Ill, фиг.5-12

Ostrea sandalina : Goldfuss,1836, стр.19, табл.79, фиг. 
ga,b,f-i f но не 9 c »d,e ; Chapuis et Dewalque,1853, стр.226, 
табл.30, фиг.7.

Liostrea sandalina : Петрова, 1947, Атлас, т . У Ш ,  стр.
137, табл.18, фиг.1; Сибирякова, 1961, стр.99, табл.XIII, фиг.
1-3.

Liostrea ( Catinula ) sandalina: Сох,1952, стр.73, табл.
У1, фиг.1-4.

Catinula sandalina: Freneix, 1965, стр.37 (85), табл.хУ, 
фиг.8-14.

М а т е р и а л .  Более 50 экземпляров, среди которых на
блюдаются целые раковины, отдельные створки и ядра.

О п и с а н и е .  Раковины умеренной величины от небольших 
до средних, имеют форму скошенного блюдца с высокими краями, сре
занными у макушки, либо - бутончика, при небольшой площадке при
крепления. Створки округлых, либо округло-овальных очертаний. За
мочный край короткий и почти прямой. Передний, нижний и задний 
края плавно округленные. Правая створка почти плоская, либо слег
ка волнистая. Левая створка выпуклая,'иногда она плоская на боль
шем своем протяжении и лишь близ нижнего края высоко поднимается 
вверх. При небольшой площадке прикрепления створка имеет форму 
бокала с расширяющимися кверху и косо срезанными сверху вниз кра
ями. Макушка маленькая, конечная, треугольная, часто деформирован
ная в результате прирастания. Скульптура состоит из тонких и неж
ных концентрических линий и хорошо заметных на их фоне более ред
ких и грубых морщин. Следы нарастания хорошо прослеживаются близ 
внешних краев раковины, где концентрические пластины налегают од
на на другую. Площадка прирастания округло-квадратных либо овальт 
ных очертаний, иногда плоская, чаще слабо вогнутая, обычно повто
ряет очертания предметов, к которым прикрепляется раковина. Сре-



ли исследованных образцов имеется устрица, прикрепившаяся к 
створке зквипектена с внутренней стороны. Лигаментная площадка 
небольшая, треугольной формы, на левой створке с глубокой центра
льной бороздкой и двумя боковыми валиками. На внутренней стороне 
правой створки близ заднего края наблюдается серповидный отпеча
ток му скула-замы кате ля.

Р а з м е р ы  в мм: вс Д вып вс:д
двуств. экз. № 176/893 18,5 20 10 0,92
Двуств. экз. № 177/893 20 19,5 12 1,25
Двуств. экз. № 178/893 26 19 20 1,37
Двуств. экз. № 179/893 16 13 15 1,23
Левая створка, экз. Л 180/893 24 18 13 1,33
Правая створка, экз. № 181/893 18 17 7 1,05
Правая створка, экз. & 182/893 14 14 5 I
Двуств. экз. № 183/893 32 26 23 1,28

С р а в н е н и е .  Данный вид по величине раковины и ее 
форме, а такие характеру скульптуры близок к Liostrea (Catinula) 
alimena (Orb.) -виду, который широко распространен в бат - кел- 
ловейских отложениях Ьападной Европы и Индии ( см. Сох, 1952, 
стр.76, табл.У1, фиг.7-10). Liostrea (Catinula) sandalina (Gold- 
fuss) отличается от сравниваемого вида терминальными макушками, 
большими размерами площадки прикрепления и отсутствием киля, кото
рый у Liostrea (Catinula) alimena ( Orb.) проходит от макушки 
к задне-нижнему краю.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Байос - келловей ФРГ, Фран
ции, Люксембурга, Индии; в СССР - бат - келловей Крыма, Кавказа, 
Большого Балхана; байос - келловей Юго-Восточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир;зелено
ватые рыхлые мергели и глинистые известняки кутатырской свиты 
( J 2 С-Ц ). Правый борт сая Дангекурустык, левый борт
Шахтесая, юго-западный склон горы Кольчак, западный склон горы 
Муздыбулак, верховья Северного Бозтере, водораздел саев Ничке- 
джилга и Чакобай, массив Карабелесбаши. Сборы Т.Ф.Андреевой и В.И. 
Дронова, 1960-1964. Правобережье Учджилги. Сборы В.Н.Овчаренко,
Л.В.Архипова, I960; С.В.Руженцева, 1964. Криновдные известняки 
и мергели кокичегеашуйской свиты ( с 1 2 ) . Левый борт сая Уч-
д*илга. Сборы Т.Ф.Андреевой, 1963. Слоистые глинистые известняки 
мамазаирской свиты ( t - J 2^ 1 ). Водораздел Шного Бозтере и



Ьельайрыксая, восточный склон хребта Ган. Сборы T.v.Андреевой, 
1963.

Подрод Praeexogyra Charles et Maubeuge, Vj$2 
Liostrea (Praeexogyra) sowerbyi (Morris et lycett, 18S3 )

Табл. Ill, фиг. i-i
Ostrea acuminata : Sowerby, 1Ы9, Т . Ш ,  стр.78, табл.135, 

фиг.З, но не 2 .
Ostrea sowerbyi : Morris et Lycett , 1853, стр.4, табл.

1 , фиг.З; Phillips, 1871, стр.181, 244, табл.Х, фиг.З; габл.XI, 
фиг.25; Schlippe , 1888, стр.хОЭ, табл.1, фиг.7.

Ostrea (Liostrea) sowerbyi : Lissajous,1923, стр.158, 
табл.27, фиг.4.

Catinula (Praeexogyra) sowerbyi : Charles et Maubeuge,
1952, стр.120, табл.У, фиг.12-14.

М а т е р и а л .  Более 20 экземпляров преимущественно хо
рошей сохранности.

О п и с а н и е .  Раковины средней величины овально-иродол
говатого, каплевидного очертания, слегка дугообразно изгибающиеся 
по высоте, не зияющие. Замочный край короткий и волнистый. Перед
ний край раковины дугообразно выпуклый, значительно вытянутый и 
плавно округленный. Нижний край более короткий, также плавно ок
ругленный, задний - слегка вогнутый. Створки не равны. Левая, 
прикрепляющаяся створка, значительно выпуклая. Правая, верхняя 
створка, слабо вогнутая, почти плоская. Макушка маленькая, конеч
ная, треугольная. Скульптура состоит из грубых концентрических 
морщин, разделенных глубокими бороздками. Близ нижнего края за
метно расслоение концентрических пластин, выходящих одна из-под 
другой. На левой створке позади макушки наблюдается небольшое 
крыловвдно оттянутое ушко. Площадка прирастания округло-овальная, 
небольшая, плоская или слегка вогнутая, расположена близ макушки. 
Лигаментная площадка треугольная, пересеченная тонкими волнообраз
ными концентрическими линиями. На лигаментной площадке левой створ
ки наблюдается неглубокая центральная бороздка и 2 боковых валика. 
На внутренних ядрах раковин наблюдаются округло-овальные отпечат
ки мускулов-замыкателей, по одшщу на каждой створке. Они располо
жены в средней части, слегка смещены к заднецу краю.

Р а з м е р ы  в мм: д вс:д
Двуств. экз. Jfc 172/893 34 23 0,67

ВЫП
II



вс Д выл вс:д
Двуств. экз. № 173/893 42 33,5 II 0,79
Двуств. экз. № 174/893 52 40,5 13 0,78
Внутр. ядро раковины 
экз. & 175/893 '35 24 8,5 0 ,6 8

С р а в н е н и е .  Liostrea concentrica (Muenster)
( см. Goldfuss, 1836, стр. 20, табл. 80, фиг. I ), известная из 
среднеюрских отложений ФРГ, сходна с описанным видом формой и 
размерами раковины. Однако описываемый вид легко отличается изо
гнутостью раковины и более грубой концентрической ребристостью.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бат - келловей Англии,
ФРГ, Франции; в СССР - верхний бай ос - нижний келловей Юго-Во
сточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; зеле
ные мергели и глинистые известняки кутатырской свиты ( J2 - 
J^cl1 ). Правый борт сая Учджилга, левый борт сая Ничкеджилга, 
гора Кольчак, водоразделы саев Зортор и Кирбай, верховья Север
ного j-озтере, Чаштюбе. Сборы Т.Ф.Андреевой и В.И.Дронова, 1960- 
1966. С ай Кокбелесджангидаван. Сборы С.В.Руженцева, 1964. Право
бережье сая Учджилга. Сборы И.В.Архипова, В.Н.Овчаренко, Е.А.Ус- 
ш н с  кой, I960.

Подсемейство Gryphaeiaae Vialov, 1936'
Род Gryphaea Lamarck, 1801 

Gryphaea bilobata Sowerby, 1835 
Табл. 1У, фиг. 1-7

Gryphaea dilatata : Sowerby, 1818, стр.ПЗ, табл.149, фиг. 
2, но не I; Phillips, 1835, табл.У1, фиг.1; Krenkel , 1915, стр. 
300, табл.25, фиг.36-39.

Gryphaea bilobata : Sowerby, 1835, стр.244/ по Коксу /; 
Сох, 1952, стр.81, таб л. УШ ,  фиг.1-2,4.

Ostrea (Grypbaea) calloviensis sRollier, 1917,стр.582. 
Gryphaea (Liogryphaea) bullata s Couffon , 1919, стр.

116 /52/, табл.Ill, фиг.14.
М а т е р и а л .  Около 30 экземпляров, среди которых име

ются как целые раковины, так и разрушенные створки, преимуществен
но левые.

О п и с а н и е .  Раковины средней величины, округло-оваль
ных очертаний, суживающиеся к короткому и прямому замочному краю.



Передний край, длинный и выпуклый, плавно переходит в округлый и ' 
более короткий нижний, который, в свою очередь, сливается с выпу- 
илнм и слегка оттянутым задним краем. Створки резко различаются 
по форме, толщине, степени выпуклости и величине. Левая створка 
массивная, особенно в дугообразно изогнутой макушечной части, 
сильно выпуклая и объемлющая правую, верхнюю створку, которая иг
рает роль крышечки. Она, обычно плоская или слегка выпуклая, бы
вает разной толщины. От макушки левой створки к нижне-заднему 
краю раковины спускается глубокая бороздка, ограничивающая узкую 
заднюю лопасть. Макушка массивная, конечная, дугообразно заверну
тая вперед, обычно деформированная следами прирастания. Скульпту
ра состоит из грубых концентрических морщин и тонких концентриче
ских линий на них. Следы нарастания наиболее резко выражены близ 
нижнего края раковины, где они представлены четко налегающими 
друг на друга концентрическими пластинами. Площадка прирастания, 
расположенная в примакушечной части, обычно округлой либо окру
гло-овальной формы, плоская либо вогнутая по форме предмета, к 
которому прикреплялась раковина. Лигаментная площадка небольшая, 
треугольная, пересеченная тонкими волнообразно изгибающимися ли
ниями, параллельными замочному краю. На лигаментной площадке ле
вой створки ясно видна центральная широкая бороздка и два более 
узких боковых валика. В средней части левой створки близ заднего 
края наблюдается округло-овальный отпечаток мускула аддуктора, 
на котором заметны тонкие концентрические линии, повторяющие очер
тания мускула.

Р а з м е р ы  в мм: вс Д выл вс:д
Двуств. экз. № 184/893 42 33 25 1,28
Двуств. экз. Л 185/893 44 .34 28 1,29
Левая створка, экз. Л 186/893 48 45 33 1,06
Левая створка,экз. Л 187/893 46 48 24 0,95
Левая створка,экз. Л 188/893 36 31 20 1,16
Левая створка,экз. Л 189/893 55 43 31 1,27
Левая створка,экз. Л 190/893 . 53 36 2 2 1,47

С р а в н е н и е .  От широко распространенного оксфордско
го вида Gryphaea dilatata Sowerby ( 1818, т.П, стр.ПЗ, табл. 
149, фиг.1 ) описываемый вид отличается значительно меньшей вели
чиной и наличием ясно выраженной, глубокой бороздки, проходящей 
от макушки к задне-нижнему краю раковины и отчленяющей заднюю ло
пасть. По форме раковины рассматриваемый вид сходен также с



Gryphaea gigantea Sowerby ( 1823, T.IУ, стр.127, табл.391 ) 
из нижней юры Англии, отличаясь меньшими размерами, меньше:; тол
щиной раковины и меньшим отношением длины к высоте.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний бат - келловей 
Англии, Франции, Польши, Индии; в СССР - верхний байос - ш ш ш й  
о; офорд Юго-Восточного Памира.

i.l о с т о н а х о ж д е н и е. iuro-Bocточный Памир; крино- 
идные известняки и мергели кокичегеашунекой свиты (J^ с 1 2 ) и 
мергели ханюлыйской свиты ( с 1 2~ 0Х1  ). Левый борт р. Сулистык,
пировал к югу от горы с отметкой 4847,1 м и в районе высоты с от- 
мо 1 кой 4721 м, северный склон горы Кольчак, верховья сая Ханкзлы, 
правые борта саев Бешбулак и Пустан, левый приток р. Юхный Бозте- 
ре. Сборы Т.Ф.Андреевой, 1960-1964; С.В.Руженцева, 1964. Глинистые 
известняки и мергели кутатырской свиты ( J2 ^ 2  - J , c l 1  ). Водо
раздел Куртеке III и Куртеке 1У. Сборы Т.Ф.Андреевой, 1961. Доли
на машале. Сборы Е.А.Успенской, I960.

Подсемейство Lophinae Vialov, 1936 
Род Lopha Bolten, 1798 
Подрод Lopha s. str.

Lopha ( Lopha ) costata ( Sowerby , 1823 )
Табл. У, фиг. 10-12

Ostrea costata : Sowerby,1825, Т.У, стр.143, табл.488, 
фиг.З; Goldfuss , 1836, стр.1, табл.72, фиг.8 ; Morris et ly- 
cett, 1853, стр.З, табл.I, фиг.5; табл.34, фиг.З.

Ostrea knorri : Quenstedt , 1858, стр.497, табл.6 6 , фиг.
i/:'—  >2 .

Alectryonia (Arctostrea) costata : Пчелинцев, 1931, стр.
15,

Lopha costata: Сибирякова, 1961, стр.101, табл.13, фиг.8-9.
М а т е р и а л .  13 раковин хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины небольшой величины от маленьких 

х, средних, округлого либо округло-овального очертания. Замочный 
KK.fi очень короткий и прямой. Передний и нижний края округлые, 
;.лч:'гю переходящие друг в друга, задний - иногда слегка вогнут.
1-горки не равны, левая - прикрепляющаяся, сильно выпуклая, имеет 
ор,\:у стоящего или лежащего бокала с косо' срезанным верхним краем, 
рмвая ( верхняя ) створка имеет форл^у крышечки. Она плоская,
• к еда слегка вогнутая. Макушечки маленькие, треугольной формы,



иногда завернутые назад. Радиальная скульптура наблюдается лишь 
на левой створке. Она состоит из многочисленных ( 20 - 30 ) ребер, 
расходящихся от краев площадки прикрепления к краям створки. Неко
торые из ребер раздваиваются, наблюдаются также и вставные ребра. 
Правая створка обычно гладкая, иногда с неясно выраженной ребристо
стью. Площадка прикрепления левой створки представляет собой не
большой округлый, иногда овальный участок близ макушки, резко ог
раниченный перегибом створки и обычно вогнутый. Связочный аппарат, 
как и у всех устриц, состоит из двух довольно грубых вертикально 
расположенных валиков и ложбинки между ними. На валиках и в лож
бинке четко видны морщинки нарастания, параллельные замочному краю.

Р а з м е р ы  в мм: ВС Д вып вс:д
ДвусТВ. экз. № 152/893 2 1 15 II 1,4
Двуств. экз. № 153/893 23 17 12,4 1,35
ДвусТВ. экз. № 154/893 17 16 II.7 1,06

С р а в н е н и е .  Описываемый вид по размерам раковины, фор
ме левой створки близок к раннеюрскому виду Lopha knorri 
( Voltz ) ( см. Zieten, 1830, стр.60, табл.45, фиг.2 ), отлича

ясь более рельефными ребрами левой створки, меньшим их числом.
З а м е ч а н и я .  В синонимику вида нами не включены Ost- 

геа costata Loriol ( Loriol, 1883, стр.77, табл.II, фиг.8-18 ) 
и Ostrea costata Schlippe ( 1888, стр.ПЗ, табл.I, фиг.П-12), 
так как они, обладая ребристостью верхней створки, по нашему мне
нию, стоят ближе к Lopha gregarea Sowerby , чем к рассматрива
емому виду.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя юра Англии, ФРГ, 
Франции; в СССР - бат Крыма и Большого Балхана; верхний байос - 
нижний келловей iQro-Восточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; серова
то-зеленые мергели и глинистые известняки кутатырсКой свиты 
( J2 ъ ^2 - J^c11 ). Правобережье сая Учджилга. Сборы В.Н.Овчаренко, 
I960. Левый борт сая Кокбелесдкангидаван. Сборы С.В.Руженцева,1964. 
Иркалдыджилга, гора Кольчак, сай Кунтей. Сборы Т.Ф.Андреевой, 1961, 
1964-1966.

Lopha ( Lopha )-solitaria ( Sowerby # 1823 )

Табл. У1, фиг. 6-9
Ostrea solitaria .-Sowerby, 1825, Т.У,стр.Ю5, табл.463,



фиг.1; Roemer, 1836, стр.58, табл.З, фиг.2; Damon, I860, табл.9, 
фиг.2; Etallon, 1862, стр.281, табл.40, фиг.4.

Ostrea dextrorsum : Quenstedt, 1858, стр.751, табл.91,
фиг. 1 .

Ostrea semisolitaria s Etallon , 1862, стр.279, табл.40,
фиг. 1 .

Ostrea (Alectryonia) solitaria s Loriol, 1892, стр.343, 
табл.36, фиг.5-6. ^

Ostrea (Alectryonia) dextrorsum : Loriol, 1892, стр.345, 
табл.36, фиг.7.

Lopha solitaria s Arkell, 1 9 3 4 , стр.185, табл.22, фиг.4; 
табл.23, фиг.5-7; Freneix , 19 6 5 f стр.24, табл.З, фиг.1-2.

М а т е р и а л .  10 целы? раковин и разрозненных створок.
О п и с а н и е .  Раковины средних размеров* треугольно-ок

руглых очертаний с плотно сомкнутыми створками. Замочный край ко
роткий и прямой, образует тупой угол с полого выпуклым передним 
краем, который, в свою очередь, плавно переходит в полого округ
ленный нижний край. Задний край косо усечен, прямолинейный и слег
ка волнистый. Створки не равны.Левая - прикрепляющаяся, значитель
но выпуклая, правая - вогнутая. Макушка маленькая, конечная, тре
угольная, слегка закручена назад. Скульптура состоит из тонких 
рельефных ребер, разделенных более широкими, чем сами ребра, интер
валами. Концентрические следы нарастания хорошо заметны близ края 
раковины, образуя волнообразные складки, заостренные на гребнях 
ребер и в межреберных интервалах. Площадка прирастания овально
продолговатой формы, слегка вогнутая, расположена в задне-верхней 
части раковины близ макушки. Связочная площадка треугольная, широ
кая, пластинчатая, состоит из 3-х частей. На левой створке наблю
даются хорошо выраженная срединная углубленная часть, соответству
ющая связочной ямке, и два краевых валика.

Р а з м е р ы  в мм: вс д БЫЛ вс:д
Двуств. экз. J§ 168/893 29 13 -
Друств. экз. № 169/893 23 18 II 1,27
Левая створка, экз. № 170/893 31,5 23,5 17 1,34
Левая створка, экз. № 171/893 47,5 38 18,5 1,25

С р а в н е н и е .  Lopha solitaria ( Sowerby) по форме ра
ковины и характеру ребристости сходна с Lopha gregarea (Sowerby)
( см. ниже ), отличаясь округло-треугольными очертаниями раковины 
и меньшим числом более мощных и широких ребер. От батской Lopha



marshii ( Sowerby ) (1812, т Л,  стрЛОЗ, табл.48 ) описываемый 
вид отличается меньшей величиной раковины и большим числом более 
узких и рельефных ребер.

Р а с п р о с  т р а н е н и е .  Оксфорд Англии, ФРГ, Швей
царии; средний келловей - Оксфорд Юго-Восточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; мерге
ли и криноидные известняки ханюлыйской свиты ( с 1 2 ” 0Х1 ).
Левобережье сая Учдтпга, водораздел саев Кирбай и Миндыбай. Сбо
ры Т.Ф.Андреевой и В.И.Дронова, 1963-1964. Мергели и песчанистые 
известняки пустанской свиты ( о х 2 ^“l). Верховья Аксая, пра
вый борт. Сборы Т.Ф.Андреевой, 1964.

Подрод Rastellum Schoerter, 1792 
Lopha ( Rastellum ) gregarea ( Sowerby , 1818 ) 

Табл. У, фиг. 1-5
Ostrea gregarea:Sowerby, 1818, т.11, стр.19, табл.З, фиг.

I, но не 3; Goldfuss , 1834, стр.7, табл.74, фиг.2; Morris et 
Lycett, 1853, стр.4, табл.1, фиг.2.

Alectryonia cf. rastellaris : Greppin , 1898, стр.149, 
табл.16, фиг.8 .

Arotostrea avita s DouvillS , 1916, стр.57, табл.6 , фиг.
7.

Alectryonia gregarea : Lanquine , 1929, стр.327, табл.
II, фиг Л.

Lopha gregarea s Oria , 1933, стр.70, табл.4, фиг.1-3,7; 
Arkell , 1933, стр.183, табл.22, фиг.5-6; табл.23, фиг.1-4; Сох, 
1952, стр.96, табл.4, фиг.2; табл.Ю, фиг.7-13; Agrawal , 1956, 
стр.89, табл.П, фиг.13; Сибирякова, 1961, стр.102, табл.13, фиг. 
II-I3.

Lopha ( Rastellum ) gregarea : Charles et Uaubeuge ,1951, 
стр.116, т а б л . Ш ,  фиг.21-23.

М а т е р и а л .  Около 200 экземпляров преимущественно 
разрозненных створок, встречаются и полностью сохранившиеся целые 
раковины.

О п и с а н и е .  Раковины средней величины, изменчивой фор
мы, овальных очертаний, обычно вытянутые в высоту , слегка дуго
образно изогнутые и оттянутые в задне-нижнем направлении. Замочный 
край короткий и почти прямой, передний - округленно-выпуклый. Ниж
ний край очерчен крутой дугой, которая плавно переходит в почти



прямую линию заднего края. Как задний, так и передний края обра
зуют с замочным краем тупые углы.

Створки раковины неравные и плотно сомкнутые. Левая створ
ка ( нижняя ) довольно выпуклая. Близ макушки располагается небо
льшая, довольно ровная, иногда вогнутая площадка, вдоль краев ко
торой поверхность створки поднимается довольно круто вверх. Правая 
створка ( верхняя ) меньше по размерам, обычно плоская, либо вог
нутая, изредка выпуклая. Она служит своеобразной крышечкой. Макуш
ка небольшая, треугольная, завернутая назад. Скульптура состоит 
из грубых, треугольных в поперечном сечении ребер, разделенных глу
бокими интервалами. Число ребер достигает 30. Обычно они расходят
ся от срединной линии створки и раздваиваются у ее краев. Часто 
наблюдаются вставные ребра. На левой створке, если площадка при
крепления сравнительно велика, ребра прослеживаются непосредствен
но от краев площадки к краям створки. Площадка прирастают обычно 
небольшая, округло-овальной формы, располагается близ макушки. За
мочный край левой створки короткий, но широкий с двумя валиками и 
ложбинкой M e w  ними. Через валики и ложбинку проходят линии нара
стания, довольно частые и рельефные, параллельные замочному краю.

Р а з м е р ы  в мм: вс д выл вс:д
Двуств. экз. Jfc 147/893 27 2 1 16 1,28
Двуств. экз. )§ 148/893 28 • 20 18 1,4
Двуств. экз. J§ 149/893 44 34 2 2 1,26
Двуств. экз. № 150/893 28 20 II 1.4
Двуств. экз. £ 151/893 31 22 19 1,4

С р а в н е н и е .  Lopha ( Lopha ) costata ( Sowerby )
( см. выше ) формой и ребристостью левой створки необычайно напо
минает рассматриваемый вид, который, однако, отличается бблыпими 
размерами раковины и радиальной орнаментацией правой створки. Опи
сываемый ввд по внешнему виду сходен также с Lopha ( Lopha ) so- 
lit aria ( Sowerby ) ( см. выше ), отличаясь от нее более узкой
формой раковины, большим числом более узких и рельефных ребер, по
крывающих и примакушечную часть створки, чего нет у Lopha ( Lo
pha ) solitaria.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бат - Оксфорд Англии, ФРГ, 
Франции, Швейцарии, Индии; в СССР - бат - келловей Больного Бал- 
хана, тоар - нижний Оксфорд Юго-Восточного Памира.

M e  с т о н а х о ж д е  н и  е. Юго-Восточный Памир; слоис



тые глинистые известняки мамазаирской свиты ( t 2 - J2 ). 
Зерховье Шахтесая, сборы Т.Ф.Андреевой, 1961. Грубослоистые из
вестняки башийской свиты ( J2 ). Верховье сая Зоркарадзилга, 
сборы Т.Ф.Андреевой, 1966. Зеленоватые мергели и тонкослоистые 
глинистые известняки кутатырской свиты ( J 2 Ъ**2 " J 3 Cl  ̂ )•
Правый борт сая Учджилга, сборы В.Н.Овчаренко, I960. Перевал из 
саЯ Кенджилга в Шахтесай, левый борт Шахтесая, саи Иркадцыдкилга, 
Сулистык, Кызылрабат, массив Зоуташ, бассейн рр. Ничкеджилга и 
Кокджарджангидаван, окрестности селения Чаштюбе, верховья Аккозы, 
водоразделы рр. Зоркараджилга и Карасу, Кенджилга и Ункурджанги- 
даван, юго-западный склон горы Кольчак, западный склон массива 
Муздыбулак, сборы Т.Ф.Андреевой и В.И.Дронова, I96I-I966. Плотные 
серые известняки с желваками кремней кольчакской свиты (л^ о1 1 - 2  ). 
Верховья Каракульашу и правобережье сая Ункурджангидаван, сборы 
Т.Ф.Андреевой, I96I-I964. Зеленоватые мергели с прослоями обломо- 
чно-детритовых известняков кдкичегеашуйсуой свиты ( с1 2 ). Пере
вал из Кокбелесджангидавана в Иркалдыджилгу, южный склон массива 
Карабелесбаши, водораздел Зортора и Кирбая, верховья саев Пустан, 
Бозтере, Каракульащу, Ханюлы. Сборы Т.Ф.Андреевой и В.И.Дронова, 
В.Н.Овчаренко, С.В.Руженцева, 1960-1964. Зеленоватые мергели и 
глинистые сланцы ханюдыйской свиты ( с12 " ох1). Левобережье
сая Учджилга. Сборы Е.А.Успенской и Т.Ф.Андреевой, I960, 1963.

Lopha (Raatellum) rastellaris ( Muenster in Goldfuss, 1836 ) 

Табл. У, фиг. 6-9
Ostrea carinatasZieten, 1830, стр.61, табл.46, фиг.2.
Oetrea rastellaris : Goldfuss , 1836, стр.7, табл. 74, фиг.

3; Thurmann et Etallon , 1862, стр.278, табл.39, фиг. II.
dstrea gregarea : Queristedt , 1852, стр.751, табл.91, фиг.

28.
М а т е р и а л .  Около 100 раковин различной сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины удлиненно-овальные от средних до 

крупных размеров, значительно утолщенные. Замочный край очень ко
роткий и прямой, плавно переходит в почти прямолинейный передний 
край, плавно соединяющийся с круто округленным нижним краем. По
следний также плавно переходит в полого округлый задний край, ко
торый под тупым углом подходит к замочному краю.

Створки совершенно одинаковые, значительно выпуклые. Наи
более вздуты они по линии киля, проходящего от макушки к нижнему



краю и несколько смещенного к заднему краю. По обе стороны от ки
ля боковые поля резко ниспадают к переднему и заднему краям рако
вины. Макушки конечные, маленькие, овальные. Скульптура обеих ство
рок одинаковая. Она представлена довольно рельефными ребрами, раз
деленными глубокими промежутками. Ребра расходятся от срединной 
линии киля вниз к краям створок, некоторые из них раздваиваются, 
изредка имеются вставные ребра. На внутреннем ядре одной из рако
вин наблюдаются небольшие овальные отпечатки мускулов, расположен
ные под макушками на передних полях обеих створок.

Р а з м е р ы  в мм: вс д вып вс:д
Двуств. экз. Л 155/893 36 2 1 1 2 1,71
Левая створка, экз. Л 156/893 34 20 13 1,85
Правая створка, экз. Л 157/893 44 28 16 1,57
Левая створка, экз. Л 158/893 32 2 1 19 1,52

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид часто смешивают с 
Lopha (Rastellum) gregarea (Sowerby) ( см. выше ) из-за сходного 
характера ребристости. Однако Lopha (Rastellum) rasteHaris 
(Muenster) отличается сильно выпуклой правой створкой и наличием 
резкого килевидного центрального перегиба обеих створок, от кото
рого радиальные ребра расходятся в разные стороны; кроме того, у 
этого вида площадка прикрепления меньше; на памирских экземплярах 
ее наблюдать не удалось.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя юра ФРГ, Швейцарии; 
средний келловей - нижний Оксфорд Юго-Восточного Памира.

М е с  т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; зеленые 
мергели и криноидные известняки ханюлыйской свиты ( о 1 2 ~ 0Х1 ).
Левобережье сая Учджилга и ущелье Дангекурустык, верховья Каракуль- 
ашу, Северный Бозтере, северный склон массива Карабелесбаши. Сборы 
Т.Ф.Андреевой, В.И.Дронова, С.В.Руженцева, 1963, 1964.

Lopha ( Rastellum ) pyrrha ( Loriol, 1894 )

Табл. У1, фиг. 10-12; табл. У Н ,  фиг. I
Ostrea (Alectryonia) pyrrha sLoriol,1894, стр.74, табл.

П ,  фиг.4.
Alectryonia pyrrha: Пчелинцев, 1931, стр.62, табл.Ill, 

фиг. 1 0 .
Lopha (Rastellum) pyrrha : Charles et Maubeuge, 1951,

стр.116.



М а т  е р и а л .  Более 20 разрозненных створок и целых 
раковин, преимущественно заключенных в породу.

О п и с а н и е .  Раковины крупные, массивные, серповидного 
очертания, с плотно сомкнутыми створками. Замочный край короткий 
и прямой, передний - выпуклый и удлиненный, задний - немного ко
роче переднего и вогнутый. Они соединяются коротким круто загну
тым и закругленным нижним краем, а с замочным краем образуют 
слегка тупые, почти прямые углы.

Створки немного различны по скульптуре. Кроме того, левая, 
прикрепляющаяся, значительно уплощена, по сравнению со вздутой 
правой створкой ( верхней ). Однако этот признак непостоянен, име
ются раковины с одинаково вздутыми створками, треугольными в попе
речном сечении. Такие раковины равностворчатые, но не равносторон
ние, наиболее выпуклы близ замочного края. Один или два параллель
ных килеобразных перегиба, иногда смещаясь к заднему краю, прохо
дят через срединную часть створки от замочного края к нижнему. Ма
кушки маленькие, конечные, треугольные. Скульптура состоит из не
многочисленных ( 10  - 20 ) толстых высоких ребер, дихотомирующих 
на срединной части поверхности створок и разделенных на боковой 
поверхности широкими и глубокими интервалами. Концентрические сле
ды нарастания хорошо заметны вдоль краев створок и представлены 
зигзагообразно изогнутыми тонкими пластинками, прослеживающимися 
как на ребрах, так и между ними. Площадка прирастания очень мала, 
расположена на левой створке близ замочного края. На внутренней 
поверхности левой створки близ верхне-заднего края наблюдается 
округло-овальный след крупного мускула аддуктора. Связочная пло
щадка треугольная, широкая, покрыта тонкими линиями, параллельны
ми замочному краю и изгибающимися у боковых частей площадки кверху, 
а в срединной части книзу. Срединная часть площадкц значительно 
шире обеих боковых.

Р а з м е р ы  в мм: вс д вып вс :д
Двуств. экз. № 164/893 84 27 20 3,11
Двуств. экз. Jfc 165/893 104 - 30 -
Левая створка, экз. № 166/893 70 34 21 2,05
Правая створка, экз. № 167/893 80 35 9 2,28

И з м е н ч и в о с т ь . Степень выпуклости левой створки
варьирует от почти плоской до выпуклой i} той же степени,, что и
правая створка.

С р а в н е н и е .  Описанный вид по форме раковины и ха-



рактеру ребристости наиболее близок к широко распространенно^ 
и хорошо известно^ виду Lopha (Arctostrea) eruca ( Defranсe )
( см. ниже ), отличаясь большей величиной и массивностью ракови
ны и значительно меньшим числом более широких и грубых ребер.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний Оксфорд Швейцарии; 
верхняя юра Кавказа, средний келловей - нижний Оксфорд Юго-Восто
чного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; зеле
ные мергели и криноидные известняки кокичегеашуйской свиты (J^cl2). 
Верховья сая Ункурджангидаван, левобережье Аксу, гора 5097,1 м, 
гора Зоркиндык. Сборы Т.Ф.Андреевой, В.И.Дронова, С.В.Руженцева, 
1963,1964. Глинистые известняки и органогенные известняки ханю- 
лыйской свиты ( с1 2"ох1 )* Левобережье сая Учджилга, западный
склон массива Карабелесбаши. Сборы Т.Ф.Андреевой, В.И.Дронова, 
С.В.Руженцева, 1963-1964.

Подрод Arctostrea Pervinquiere, 1910 
Lopha ( Arctostrea ) eruca ( Def ranсe, 1821 )

Табл. У1, фиг. 1-5
Ostrea eruca s Defrance, 1821, т. XXII, стр.31.
Ostrea colubrina : Goldfuss, 1836, стр.8 , табл.74, фиг.5.
Ostrea hastellata (rastellata) : Quenstedt , 1858, стр.750, 

табл.91, фиг.26-27.
Ostrea hastellata : Thurmann et Btallon , 1862, стр.279, 

табл.39, фиг. 12; Loriol , 1881, стр.97, табл.XIII, фиг.8-9; Lori- 
ol , 1892, стр.345, табл.36, фиг.8 ;

Ostrea amor : Laube, 1867, стр.7, табл.I, фиг.5.
Ostrea (Alectryonla) amor : Schllppe , 1888, стр.115.
Ostrea (Alectryonla) hastellata : Loriol , 1894, стр.72, 

табл.IX, фиг.1-3; 1897, стр.134, табл.ХУП, фиг.2-5.
Alectryonla hastellata: Семенов, 1896, стр.67, табл.1, фиг. 

19; Пчелинцев, 1931, стр.61, табл.III, фиг.II.
Ostrea (Alectryonla) eruca : Cossmann , 1907, стр.317.
Arctostrea amor : Douvill6 , 1916, стр.77, табл. IX, фиг.8 .
Arctostrea eruca : Lissajous , 1923, стр.148, табл.29, 

фиг.7-9; Preneix , 1965, стр.31, табл.Ill, фиг.15.
Lopha eruca :Cox, 1952, стр.ЮЗ, табл.XI, фиг.1-7.
М а т е р и ал. Более 50 раковин и ядер, в большинстве слу

чаев плотно заключенных в породу.



О п и с а н и е .  Раковины средней величины и крупные, до
стигающие порой 60 мм в длину. Они узкие, вытянутые, дугообразно 
изогнутые. Створки раковины обычно плотно сомкнуты. Замочный край 
короткий и прямой, образует прямые углы с передним и задним края- 
до. Передний край удлиненный, выпуклый, дугообразно изогнутый. Ниж- 
кий край очень короткий и круто округленный, плавно соединяющийся 
с передним и задним краями. Задний край представляет собой внутрен- 
идо часть дуги, описываемой створкой. Створки раковины почти равны, 
если не считать площадки прикрепления на левой створке, но далеко 
не равносторонние, сильно выпуклые. Поперечное сечение створок варь
ирует от четырехугольного до треугольного. При четырехугольном сече
нии средняя часть створки уплощенная и изогнутая, от нее круто вниз, 
к краям створки, спускаются боковые поверхности. При треугольном 
сечении средняя часть створки выглядит узким килеобразным гребнем, 
ракушка маленькая, уплощенная, округлых очертаний, занимающая почти 
конечное положение. Скульптура состоит из многочисленных, радиаль
ных, толстых, высоких и коротких ребер, расходящихся от срединной 
части створки. Глубокие межреберные интервалы столь же широки, как 
I сами ребра. По средней части створки от макдшки к нижнему краю 
проходит узкая и длинная глубокая бороздка, окаймленная с обеих 
сторон длинными узкими ребрами. Иногда наблюдается не одна средин
ная борозда, а две-три, соответственно увеличивается и число разде
ляющих их ребер. Причем эти длинные ребра становятся прерывистыми 
н дихотомирующими. Следы нарастания слабо прослеживаются на ребрах 
и в интервалах в виде тонких концентрических линий, повторяющих 
очертания створок. Площадка прирастания очень маленькая, плоско
вогнутая, округлых очертаний, 
кушки.

расположена на левой створке
Р а з м е р ы  в мм: вс д вып вс:д

Левая створка, экз.й 159/893 31 II II . 2,81
Правая створка, экз.й 160/893 40 1 0 9 4
Правая створка, экз.й 161/893 42 14 6 3
Правая створка, экз.й 162/893 35 8 6 4,37
Левая створка, экз.й 163/893 31 8 7 3,87

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид по характеру скульп
туры близок к вышеописанным Lopha (Bastellum) rastellaris (Ituen- 
ster)# Lopha (Bastellum) pyrrha ( Loriol ) , отличаясь

более узкой, вытянутой и дугообразно изогнутой раковиной со средин
ной продольной бороздкой, от которой почти перпендикулярно отходят



короткие радиальные ребра.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бат - Оксфорд Франции, ФРГ, 

Швейцарии, Польши; в СССР - Мангышлака, Туаркыра и Юго-Восточного 
Памира.

M e  с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; зеле
новатые мергели и глинистые известняки кутатырской свиты (J2 ъ **2 - 

с11 ).Правый борт Каракульашу. Сборы Т.Ф.Андреевой, 1964. Плот
ные известняки с желваками кремней кольчакской свиты ( с1 1 - 2  ),

Левобережье сая Шорбулак. Сборы Т.Ф.Андреевой, 1964. Мергели и ор
ганогенные известняки кокичегеашуйсуой свиты ( с1 2 ).Верховья
Ханюлы, Кокчаги, Северного Бозтере, водораздел саев Зортор и Кир- 
бай. Сборы Т.Ф.Андреевой, В.И.Дронова, I96I-I964. Сай Кокбелес- 
джангидаван, сборы В.Н.Овчаренко и С.В.Руженцева, 1964. Мергели и 
детритовые известняки ханюлыйской свиты ( с1 2~°*1 ).Левобережье
сая Учджилга, водораздел саев Аксай и керкапчал, западный склон 
массива Карабелесбаши. Сборы Т.Ф.Андреевой, В.И.Дронова, В.Н.Ов
чаренко, С.В.Руженцева, I96I-I966.

Подсемейство Ecogyrinae Vialov, 1936 
р0д Nanogyra Beurlen, 1958 

Nanogyra папа ( Sowerby , 1825 )

Табл. У Ш ,  фиг. 1-3
Gryphaea папа: Sowerby,1823,. Т.1У, стр.114, табл.383,фиг.3. 
Exogyra reniformis : Goldfues, 1836 /1833/, стр.42, табл.

8 6 , фиг.6-7.
Exogyra bruntrutana : Thurmann , 1830, T.I, стр.13;Dacque,

1905, стр.135 /17/, табл.ХУ /II/, фиг.18.
Ostrea bruntrutana : Loriol,I872, стр.399, табл.ХХ1У, фиг.

7-18.
Exogyra папа : Jourdy, 1924, стр.58, табл.II, фиг.Р,Н,С; 

табл.У, фиг.2-4,7,9-11; табл.У1, фиг.1-3,5; табл.УН, фиг.6 ; табл. 
У Ш ,  фиг.7-8; табл. IX, фиг.1; Weir, 1930, стр.85, табл.Х, фиг. 
27-29; Arkell , 1932, стр.135, табл.ХУН, фиг.2-21; табл..-2У1П,
фиг. З-Н; табл. XIX, фиг.4; Сох, 1952, стр.92, табл.Х, фиг.2-4; 
Герасимов, 1955, стр.128, табл.XIII, фиг.3,7-9.

Nanogyra папа : Freneix , 1965, стр.41, табл.У, фиг.2 -6 . 
М а т е р и а л .  10 образцов, среди которых имеются разроз

ненные створки, целые раковины и ядра.



О п и с а н и е .  Раковины мелкие, почковидной формы с плот
ни сомкнутыми створками. Передний край очерчен пологой дугой, 
вно переходящей в круто округленный, короткий, нижний край, оедннг 
край почти прямой, иногда слегка вогнутый. Замочный край прямой л 
короткий. Раковины значительно варьируют по форме, изменяющейся от 
округло-овальной до субквадратной. Створки не равны. Левая створка 
больше и выпуклее правой, вдоль ее переднего края от макушек к пе
редне-нижнему краю проходит округленный килзобразный перегиб. Пра
вая створка маленькая и плоская, играет роль крышечки.

Макушка маленькая, спирально закрученная назад. Па поверх
ности створки наблюдаются элементы тонкой концентрической скульп
туры, которые на внутренних ядрах не прослеживаются. Площадка при- 
растания очень мала и располагается либо близ макушки, либо у ниж
него края раковины. Отпечатки и^ускулов аддукторов довольно глубо
кие, овальной формы, расположены близ заднего края раковины.

Р а з м е р ы  в мм: вс Д вып вс: д
Внутр. ядро двуств.экз. 
№ 191/893 20 15 II ; , 33
Левая створка, экз. № 192/893 17 13 С. ;, L 0
Левая створка, экз. № 193/893 18 х4 9

С р а в н е н и е .  От представителей рода Exogyra Say,
1820, характеризующихся радиальной скульптурой левой створки, Na- 
nogyra Beurlen, 1953 отличается наличием лишь тончайшей кон
центрической ребристости на обеих створках. От Nanogyra vinassai 
Diaz-Romero ( см. Preneiac , 1965, стр.42 ) рассматриваемый вид 
отличается положением киля, смещенного к переднему краю.

З а м е ч а н и я .  Наиболее полное описание Nanogyra папа 
С Sowerby ) с многочисленными вариациями дано Jourdy ( :92'i, 
стр. 58 ), а наиболее полная синонимика - Аркеллом ( Arkcll ,1933, 
стр.175 ).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  С байоса по титон Англии, 
Франции, Швейцарии, ФРГ, Индии, Афганистана, Сомали, Кении, Тан
ганьики, Йемена, Израиля, Марокко, Триполитании; в СССР - кимеридж - 
титон Кавказа, Мангышлака, Туаркгра; байос - кимеридж К/го-Восточно- 
го Памира и кимеридж - титон Центрального Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-ВосточПый Памир; грубосло
истые известняки башийской свиты ( J2 1-2).Верховья сая Зоркара- 
джилга. Сборы Т.Ф.Андреевой, 1966. Глинистые известняки и мергели 
кутатырской свиты (J2 Левобережье Шахтесая, северный
склон массива Карабелесбаши, правобережье сая Учджилга, верховья



сая Безымянный, водораздел рр. Ханюлы и Беик. Сборы Т.Ф.Андреевой, 
И.В.Архипова, 1960-1966. Центральный Памир; сланцы, песчаники, 
конгломераты кумачдаринской свиты (J^ km2 ). Сборы Ш.С.Таджидци- 
нова, 1970.

Семейство Vulsellidae Н* et A. Adams , 1858
Род EUgmus Deslongchamps f 1856 

Eligmus rollandl ( Douville, 1907 )
Табл. У Ш ,  фиг. 4-8

Heligmus rollandi s Douville, 1907, стр.9 /105/, табл.I 
/ХУ/, фиг.1-3; Пчелинцев, 1927, стр.1093, табл.55, фиг.13; Ред
ман, 1941, стр.14, табл.П, фиг.4-6; Петрова, 1945, стр.82, табл. 
У1, фиг.З; Петрова, 1949, Атлас,т.IX, стр.154, табл.26, фиг.14; 
Юферев, I960, стр.72, табл.П, фиг.1.

Eligmus rollandi :Сох, 1 9 3 5 , стр.168, табл.ХУ1, фиг.6-10; 
Сох» 1940, стр.128, табл.Х, фиг.1-8; Сох, 1965, стр.47, табл.5, 
фиг.5-6.

М а т е р и а л .  Более 70 экземпляров, среди которых есть 
целые раковины, ядра, отпечатки створок на породе и обломки рако
вин.

О п и с а н и е .  Раковины средней величины, округленных оче
ртаний, с плотно сомкнутыми створками, за исключением верхне-зад
него слабо зияющего края. Они равностворчатые, но не равносторон
ние довольно плоские, наиболее выпуклы в примакушечной части, по
степенно уплощаясь к периферии. Замочный край прямолинейный, слабо 
выпуклый, передний край образует с ним почти прямой угол; нижний 
короткий, слабо выпуклый край плавно переходит как. в передний, так 
и в круто закругленный и слегка оттянутый задний край. Последний 
соединяется с замочным краем под тупым углом. Макушки маленькие, 
заостренные, повернутые назад, расположены в передней половине ра
ковины, слегка смещаясь к центру. Скульптура состоит из изгиба
ющихся дихотомирующих радиальных ребер, слабо рельефных в средней 
части раковины и крупных треугольно-островершинных у ее краев. 
Число их достигает 14. Примакушечная часть раковины почти лишена 
ребристости. Очень тонкие и частые концентрические линии заметны 
как на ребрах и в интервалах, так и в свободной от ребер прима
кушечной части. На внутренней поверхности обеих створок фиксируется 
сю гдному ложечковидному выступу, на которых располагались мускулы-



замыкатели. Они размещались в средней части раковины, протягива
ясь туда от макушек. Благодаря наличию этих выступов, на внутрен
них ядрах раковины имеются ложечковидные углубления с тонкой кон
центрической скульптурой.

Как указывает X. Дувийе ( Douville # 1916, стр. 60 ), пред
ставители рода Eligmus жили в губках. Оти условия не давали возмо
жности быстрого роста и вызывали появление различных форм раковин, 
разных очертаний створок и различного характера ребристости. Памир
ские раковины варьируют по внешним очертаниям от округленных до ок
ругло-овальных и субтрапецеидальных, и от вытянутых в длину до ок
руглых и вытянутых в высоту. Ребра имеютья от грубых,' сильно высту
пающих до слабых и едва заметных.

Р а з м е р ы  в мм: вс Д вып вс:д
Двуств. экз. Jfe 133/893 38,4 41,9 16,3 0,91
Двуств. экз. Jfc 134/893 37 - 18 -
Двуств. экз. Jfe 135/893 38 38 18,5 I
Двуств. экз. № 136/893 30,4 39,5 II 0,76
Двуств. экз. № 137/893 35,5 51 - 0,69

С р а в н е н и е .  От близкого по размерам, внешним очерта
ниям раковины и характеру ребристости Eligmus polytypus ( Deslong- 
champs ) (1856, стр.287, табл.ХУ, фиг.1-17; табл.дУ!, фиг.1-15 )
из келловейских отложений Франции, рассматриваемый вид отличается 
прямыми краями небольшого верхне-заднего зияния. От сходного по 
внешнему виду Eligmus weiri Сох (1935, стр.169, табл.ХУI, 
фиг.16-19 ) из келловея Сомали, повторно описанного Сюзанной Фре- 
нз ( Ereneix , 1965, стр.91, фиг. 9) из тех же отложений, Elig
mus rollandi ( Douville) легко отличается наличием ложечко
видного выступа на внутренней поверхности каждой створки.

Выделенный Дувийе вариетет изучаемого вида Eligmus rollan
di ( Douville ) race asiatica ( H. Douville ) ( 1916, стр.59,
табл.У1, фиг.13-17 ), происходящий из батских отложений массива 
Могара, отличается вдвое меньшим числом радиальных ребер ( 6-7 ), 
a Eligmus laevis ( Douville ) ( 1916, стр.50, табл.У1, фиг.
18-19 ) из тех же отложений вообще лишен радиальных ребер.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Келловей Франции, Индии, Со
мали, Танганьики, Кении; в СССР - Большого Балхана, Байсунтау, Ку- 
гитангтау и Юго-Восточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; массив



ные рифогенные известняки кольчакской свиты ( с11-2). Верховья 
саеь Куртеке III и Каракульашу. Сборы В.Н.Овчаренко, С.В.Руженце- 
Еа, С.А.Успенской, 1961, 1964. Левый борт сая Шорбулак, правый 
борт долины Карауддындала» восточный! склон горы Кольчак. Сборы 
'Г.4».Андреевой, ЕЛ.Дронова, 1958-196

Отряд Desmodonta
Надсемейства Hioladacea ( Adesmacea )
Семейство Pholadidae Leach , 1819 
Подсемейство Pholadinae Leach , 1819 

Род Myopholas Douville, 190?
Myopholas acuticostata ( Sowerby , 1829 )

Табл. IX, фиг. 1-2
Pholadomya acuticostata: Sowerby,1829, т.У1, стр.88, табл.

546, фиг.1-2.
Pholadomya acuticosta: Morris et lycett, 185b, стр.121, 

табл.lb, фиг.Ib.
Myopholas acuticoBta: Rossi Ronchetti, 1961f стр.134, 

табл...II, фиг.Ь.
1л а т е р и а л .  3 ядра двух целых и одной полуразрушенной 

раковин.
О п и с а н и е .  Раковины умеренной величины, овально-удли

ненных очертаний, зияющие спереди и сзади. Передний округленный и 
зауженный край слегка выдвинут, а круто округленный задний - оття
нут. Оба они соединяются почти прямым, очень слабо выпуклым ниж
ним краем. Прямой и короткий замочный край параллелен нижнему.

Створки наиболее выпуклы в средней части раковины. Переднее 
поле боковой поверхности створок отделено от срединного килеобраз
ным перегибом. Переднее поле на небольшом участке под макушками 
вогнутое, а в остальной части - выпуклое. Вздутое среднее поле ра
ковины постепенно выполаживается к заднему полю. Макушки уплощенные, 
почти срединные, тупоугольно-треугольной формы, загнуты внутрь и со
прикасаются друг с другом. Скульптура состоит из радиальных ребер 
двух порядков и тончайших концентрических линий. Первые 5 ребер на 
переднем поле раковины высокие, тонкие и острые, разделены широкими 
промежутками. Они дугообразно изгибаются от макушек к переднему 
краю. На среднем поле раковины ребра более тонкие, менее острые, но 
тесно расположенные, число их достигает 15. Они спускаются от маку
шек к нижнему краю. Последние 3 ребра заднего поля раковины оттяну-



ты к нижне-заднзму краю, интервалы между ними большие, больше, чем 
на срединном поле. Концентрическая скульптура представлена тончай- 
фя ми и частыми ребрышками, повторяющими очертания створок. Места 
пересечения радиальных и концентрических ребер обозначены мелкими 
бугорками. Луночка короткая и более широкая, чем овально-продолго
ватый щиток.

Р а з м е р ы в мм: вс д ^  вс:д
Двуств. экз. № 53/893 19,6 30 15 0,65
Двуств. экз. № 54/893 27 38 26 0,71

С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от Myopholas 
multicostata(Agassiz) ( 1842, стр.52, табл.2111, фиг. I-I2 ) из 
портланда Швейцарии меньшим числом ребер и большей их рельефностью 
и заостренностью.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бат - келловей Англии, ФРГ, 
Швейцарии и Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Центральный Памир; мергели 
нижнедамаматской подсвиты { 3 ^ 2  - Лравый борт р. Кокуйбель-
су. Сборы Т.Ф.Андреевой, 1959. Юго-Восточный Памир; глинистые из
вестняки и мергели кутатырской свиты ( J ^ 2  - ). Водораздел
саев Зортор и Ничкеджилга. Сборы Т.Ф.Андреевой, 1963.

Myopholas oblongus Repman , 1963 

Табл. IX, фиг. 3-7
Myopholas oblongus : Репман, 1963, стр.49, табл.У, фиг.1.
М а т е р и а л .  4 неполностью сохранившиеся ядра и 2 правые 

створки хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины средней величины, овально-продолго

ват эго очертания с узким зиянием спереди и более широким - сзади. 
Замочный край прямой и короткий. Передняя ветвь замочного края сое
диняется тупым углом с закругленно-выпуклым передним краем. Нижний 
край почти прямолинеен и параллелен замочному. Задний край сужен и 
оттянут назад. Створки слабо неравные, вздутые под макушками, при
ближенными к переднему краю. Резкие радиальные килеобразные ребра 
отмечают границу перегиба между передним и средним полем раковины. 
Переднее поле выпуклое, выдающееся вперед, лишь под макушками слегка 
вогнутое. Тупоугольные макушки слабо выдаются над замочным краем, 
загибаются и соприкасаются. Радиальная скульптура резко различна на 
переднем, среднем и заднем полях створки. Переднее поле покрыто 6- 
7 заостренными рельефными и узкими ребрами, изогнутыми в направ



лении переднего края и разделенными широкими интервалами. Среднее 
поле покрыто тонкими и тесно расположенными радиальными ребрами, 
в промежутках между которыми прослеживаются ребрышки 2-го порядка. 
Общее число ребер 1-го и 2-го порядков достигает 21-22. На заднем 
поле интервалы между ребрами несколько расширяются, сами ребра ук
рупняются, число их - 3-4. Концентрическая скульптура состоит из 
частых и тонких линий, повторяющих очертания створок и образующих 
еле заметные вздутия при пересечении с радиальными ребрами. Не
большой продолговатый щиток лишен радиальных ребер.

Р а з в е р ы  в мм: вс Д выц вс:д
Двуств. экз. № 56/893 20 27 18 0,74
ДвусТВ, экз. » 58/893 £2, б - 17 -
Двуств. экз. * 59/893 21,5 38 - 0.56

Q р а в н е н и е. Описанный ввд от сходного по форме и
размерам раковины бат - келловейского вида Myopholas acuticosfcata 
( Sowerfcy ) ( см. выше ) отличается большим числом радиальных 
ребер, (^олее тонкими и часто расположенные ребрами среднего по
ля 6oKQpoif поверхности, наличием среди них редких и тонких встав
ных ребрышек. От сходного по характеру ребристости Myopholas 
gmlticoet^ta (Agassiz) ( 1842, стр.52, табл. 2111, фиг. I-I2 ) 
из титонсних отложений Швейцарии рассматриваемый вид отличается 
менее вытянутым передним краем, более узким задним и наличием 
вставных радиальных ребрышек на боковой поверхности.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя юра Кугитанга и 
верхний байос - нижний келповей Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Центральный Памир; мергели 
нижнедамаматской подсвиты ( )• Правый борт р. Кокуй-
бельсу и северо-западный склон горы Дамамат. Сборы Т.Ф.Андреевой, 
1959. ЮПо-Восточный Памир; глинистые известняки и мергели кута- 
тырькой свиты ( 32*^2 - Х^с1Л )• Левый борт р. Кызылрабат. Сборы 
Т.Ф. Андреевой, 1964.

*Myopholas hadachshanica вр. nov.
Табл. IX, фиг. 8-10

Г о л о т и п. Зкз. № 60/893, музей УГСМ Фадж.ССР, г.Душан
бе. Юго-Восточный Памир, массив Зормынхаджир на левом борту р.Ак
су. Средний бат.

Название дано по Горно-Бадахшанской автономной области, куда входит Юго-Восточный Памир.



М а т е р и а л .  Две целые и одна полуразрушенная раковины.
О п и с а н и е .  Раковины средней величины, округло-суб- 

трапецеидального очертания, зияющие сзади. Круто округленный пере
дний край плавно переходит в почти прямой нижний и образует тупой 
угол с передней ветвью замочного края. Задний край слегка оттянут 
и заужен книзу. Замочный край очень короткий. Створки немного не 
равны, умеренно выпуклые. Переднее сердцевидное поле раковины зна
чительно вздуто. По краю его, на границе с боковой поверхностью 
раковины проходит неглубокая депрессия, спускающаяся от макушек в 
передне-нижний угол раковины. Макушки широкие, уплощенные, треу
гольные, приближены к переднему краю, загнуты внутрь, соприкаса
ющиеся. Скульптура концентрическая и радиальная, причем на перед
нем и заднем полях раковины - радиальная отсутствует. На боковом 
поле раковины насчитывается 13-15 радиальных ребер, треугольных в 
поперечном сечении. Интервалы между ребрами столь же широки, как „ 
сами ребра. Ребра расходятся от макушек веерообразно к нижнему 
краю. Последние 2-3 ребра разделены более широкими интервалами. 
Тонкие и частые концентрические линии повторяют очертания створок 
и образуют мельчайшие бугорки при пересечении с радиальными реб-
рами. Щиток небольшой, овальный. 

Р а з м е р ы  в мм: вс Д вып вс :д
Голотип, двуств. экз. № 60/893 32 37 25,6 0.86
Паратип, двуств. экз. Я 61/893 31 34 27 0,91
Паратип, пр. створка, экз. А 62/893 34 42 - 0,80

С р а в н е н и е .  Выделяемый вид отличается от всех изве
стных юрских представителей рода Myopholas суб трапецеидальным 
очертанием раковины, свободным от радиальных ребер передним краем 
и неглубокой депрессией на границе переднего и бокового полей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний бат Юго-Восточного
Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; грубо
слоистые известняки среднекутатырской подсвиты ( J2 )• Массив 
Зормынхаджир на левом борту р.Аксу, долина Кошагыл, вершина с от
меткой 3831,4 м. Сборы Т.Ф.Андреевой и С.В.Руженцева, I96I-I965.

Надсемейство Pandoraoea 
Семейство Latemulidae Grant et Gale 9 1931 
Подсемейство Laternulinae Grant et Gale f 1931



Род Сегсошуа Agassiz # 1842 
Сегсошуа undulata ( Sowerty , 1829 )
Табл. X, фиг. 1-3

Sanguinelaria undulata s Sowerby , 1829, Т.У1, стр.91, 
табл.5'±8, фиг. 1-2; Phillips, 1829, стр.144, табл.У, фиг.1; 
Quenstedt , 1856, стр.508, табл.68, фиг.9.

Anatina plicatella s Morris et LycettJ853, стр.118, 
табл.л1, фиг.6.
Anatina (Сегсошуа) siliq.ua: I^rcett, 1863, стр.53, табл.ХХХУ, 

фиг.15.
Сегсошуа undulata: Химшиашвили, 1957, стр.163, табл.ХХ1,

фкГ.6.
Laternula plicatella : Сибирякова, 1961, стр.140, табл. 

XXII, фиг.20.
М а т е р и а л .  5 целых ядер с частично сохранившимися 

раковинами и 6 обломанных раковин.
О п и с а н и е .  Раковины средних размеров овально-удли- 

неного очертания, уплощенные и суживающиеся к заднему краю. Зия
ние наблюдается как спереди, так и сзади. Переднее зияние узкое, 
щелевидное, заднее - широкое, но не столь высокое. Передняя ветвь 
замочного края прямая, короткая и слегка наклонена к округленному 
переднему краю. Нижний край удлиненный, слабо выпуклый, почти 
прямой. Задний край оттянут и заужен, слегка загнут кверху. Зад
няя ветвь замочного края слабо вогнута и удлинена. Створки равные, 
но не равносторонние, наиболее выпуклы в передней трети. Позади 
макушек расположен киль, диагонально спускающийся к нижне-заднему 
углу раковины. Макушки треугольной формы, широкие и плоские, невы
соко поднимающиеся над замочным краем, расположены во второй пя
той длины раковины и слегка завернуты назад. Скульптура состоит 
из довольно широких концентрических морщин, разделенных столь же 
широкими и глубокими интервалами. На фоне морщин и интервалов на
блюдаются тонкие и частые концентрические линии. Они повторяют 
очертания переднего и нижнего краев, в районе киля резко изгиба
ются, направляясь вверх. Небольшой участок раковины, расположенный 
в четвертой пятой ее длины, считая от переднего конца , покрыт 
тонкими радиальный,.1.1 ребрышками, косо спускающимися от макушек к 
нижнему краю, слегка отклоняясь назад. Число радиальных ребер не 
превышает 30. В местах пересечения тонких концентрических и ради-



альных линий заметны маленькие бугорки. Щиток узкий и продолгова
тый.

Р а з м е р ы  в мм: вс Д вып вс:д
Двуств. экз. X 79/893 23 51 1 2 0,45
Двуств. экз. X’ 80/893 25 56 1 2 0,44

С р а в н е н и е .  От Cercomya expansa Agassiz ( 1842, 
стр.151, табл. П а , фиг. 1,4 ) из кимерид* - титонских отложений 
Швейцарии описываемый вид отличается значительной удлиненностью 
раковины и приподнятостью заднего края.

З а м е ч а н и я .  Cercomya undulataB изображении Morris 
et Lycett ( 1853, стр.118, табл. XI, фиг.4 *) не принадлежит, ве
роятно, этому виду, отличаясь значительно более широким задним 
краем и меньшей удлиненностью раковины. И, наоборот, Cercomya pli- 
catella ( там же, стр. 118, табл.XI, фиг . 6 ) по всем признакам 
соответствует исследуемому виду, так же как и Cercomya plicate11а 
в изображении Сибиряковой ( 1961, стр.140, табл.XXII, фиг.йО ) и 
Anatina (Cercomya) siliqua (LycettX I8 6 0 , стр.83, табл.ХХУП, 
фиг.15 ). Аркелл ( Arkell, 1936, стр.351 ) относит к рассматрива
емому виду, правда, под вопросом, следующие виды, описанные Agas
siz из юрских отложений Швейцарии: Cercomya siliqua Agassiz 
( 1842, стр.148, табл.Х1а , фиг.9-13 ),С. striata Agassiz ( jb-r2, 
стр.149, табл.II, фиг. 13-15; табл. П а , фиг.5 - 7  )t C. antica Agas
siz ( 1842, стр.147, табл.П, фиг. 16-18; табл.11а , фиг.14-16 ) 
и С. spathulata Agassiz ( 1842, стр. 150, табл.Па , фиг. 19-2i ). 
По-видимому, Аркелл прав, объединяя представителей этих видов в 
один, так как по внешней форме они очень сходны друг с другом.
Нам представляется, что вид С. pinquis Agassiz ( I8 4 2 , стр. 
145, табл..Л', фиг. 19-21; табл.Па , фиг. 17-18 ) из среднеюрских 
отложений Швейцарии тоже следовало бы отнести к. Cercomya undulata 
( Sowerby ).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бат - Оксфорд Англии; 
сат - келловей ФРГ; келловей - Оксфорд Грузии; бат Большого Бал
хаша, верхний баиос - нижний келловей JQro-Босточного и Централь
н а  о Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; глини- 
ы известняки и мергели кутатырской свиты ( J2 с 1 1 )•

£зй безымянный, верховья сая Ункурджангидаван. Сборы Т.^.Андрее- 
ъ ж  л Б.Н.Овчаренко, I960-I96I. Центральный Памир; глинисто-мер- 
^листые известняки бат - келловея нижнедамаматской иодсвиты



( J 2 bt2 - с11). Правый борт p. Кокуйбельсу. Сборы Т.Ф.Андре
евой, 1959. *Сегсошуа pamirica sp. nov.

Табл. X, фиг. 4-7
Г о л о т и п. 9K3.)t 81/893, и^узей УГСМ Тадж.ССР, г.Душан- 

бе. Юго-Восточный Памир, верховья р. Аксай. Верхний Оксфорд - ? 
нижний кимеридж.

М а т е р и а л .  6 целых ядер и 7 полуразрушенных раковин.
О п и с а н и е .  Раковины средних размеров удлиненно-оваль

ных очертаний, слегка расширяющиеся к заднему краю, уплощенные с 
боков. Переднее зияние узкое, щелевидное, заднее - широкое, ова
льное. Створки равные, но не равносторонние, наиболее выпуклы в 
последней трети длины. За макушками проходит округленный киль, 
сглаживающийся по направлению к нижне-заднему углу раковины. Ма
кушки треугольно-тупоугольные, широкие и плоские, слегка поверну
ты назад, слабо возвышаются над замочным краем и расположены в 
средней его части, слегка смещены вперед. Скульптура состоит из, 
примерно, 20 грубых концентрических морщин, разделенных широкими 
интервалами. Кроме того, вся поверхность раковины густо покрыта 
тончайшими концентрическими линиями. Очень тонкая радиальная реб
ристость заметна в районе киля, где концентрические морщины замет
но ослабевают. Радиальные ребрышки направляются косо от макушек к 
нижне-заднему краю. Щиток узкий и продолговатый, ограничен сла
бым килем от остальной части раковины. Луночки нет.

Р а з м е р ы  в мм: вс Д вып вс:д
Голотип, двуств. экз.1§ 81/893 17 40 13 0,42
Паратип, двуств. 3K3.lt 82/893 16,5 37 12 0,45
Паратип, правая створка,
экз. It 83/893 16,8 32 6 0,52
Паратип, левая створка, 
экз. It 84/893 16 31,5 4 0,50

С р а в н е н и е .  Представители выделяемого вида отличают
ся от известных юрских видов рода Сегсошуа расширенным задним 
краем. Столь же расширенным задним краем обладает Сегсошуа (?) 
plana Agassiz ( 1842, стр.153, табл.Па , фиг.8) из верхне-
юрских отложений Швейцарии, однако в принадлежности последнего 
вид, а к роду Сегсошуа сомневался сам Агассиз, кроме того,

По местонахождению на Памире.



Cercomya pamirica sp. nov. отличается от него удлиненно-ова
льными очертаниями раковины и почти центральным положением слегка 
завернутых назад макушек.

Несколько сходна с рассматриваемым видом по внешней форме 
раковина, изображенная Morris et Lycett ( 1853, стр.118, табл.х 
XI, фиг.4 ) под названием Сегсощуа undulata ( Anatina ) из 
бат - келловейских отложений Англии. Однако раковины нашего нового 
вида отличаются меньшими размерами и более расширенным задним кра
ем.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний Оксфорд, возможно, 
нижний кимеридж Юго-Восточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; мерге
ли с прослоями песчаников и песчанистые известняки пустанекой 
свиты ( ox2_kmi). Верховья р. Аксай, правый борт, устье р. Ак- 
сай, левый борт. Сборы Т.Ф.Андреевой, 1964, 1966.

Семейство Thraciidae Dali , 1898 
Род Thracia Leach in Blaimrille , 1624- 
Thracia francojurensis Schmi dtill , 1926

Табл. XI, фиг. 1-4
Thracia francojurensis : Schmidtill t 1926, стр.83 /165/, 

табл.XI, фиг.16а_в, 18.
М а т е р и а л .  10 целых и 3 обломка раковин.
О п и с  а н и е .  Раковины средних размеров, треугольно-ова

льного очертания, слабо зияющие. Передняя ветвь замочного края 
прямая ж длинная, наклонена диагонально вниз к круто закругленному 
переднему краю. Нижний, слабо выпуклый край полого соединяется с 
передним и круто закругленным задним краем. Задняя ветвь замочного 
края под макушками слегка вогнута, а затем прямолинейно спускается 
к заднему краю, образуя с ним тупой угол. Створки не равные и не 
равносторонние. Правая створка чуть выпуклее левой; наиболее выпу
клы раковины в средней части под макушками. Слабо выраженный киль 
проходит от макушек к нижне-заднему краю, отделяя уплощенную зад- 
не- иерхнюю часть раковины. Макушки треугольно-тупоугольные, невы
сокие, уплощенные, слегка повернуты назад. Они занимают почти сре
динное положение. Скульптура состоит из тончайших часто расположен
ных концентрических линий и выделяющихся на их фоне менее равномер
ных и более грубых концентрических морщин. Те и другие повторяют 
очертания раковины. Овально-продолговатая, узкая луночка отделена



резкими килями от остальной части раковины. Щиток более короткий, 
овальной формы, также отделен с двух сторон килями от уплощенной 
части раковины.

Р а з м е р ы  в мм: вс д вып вс:д
двуств., экз. Л 194/893 23 31 10 0,74
двуСТБ., экз. » 200/893 24 33 II 0,72
Двусгв., экз. Л 201/893 24,3 - 10 -
Двуств., экз. № 202/893 20 - 8 -

С р а в н е н и е .  От сходной по очертаниям Thracia lata 
( Muenster ) ( см. Goldfuss , 1836, стр.268, табл.160, фиг.2 )
из тоара - байоса ФРГ и верхнебайосских отложений Швейцарии ( Grep- 
pin , 1898, стр.53, табл.7, фиг.1 ) рассматриваемый вид отлича
ется меньшей удлиненностью раковины, ее большей уплощенностью и 
более резко выраженным щитком. От Thracia glabra Agassiz ( 1845, 
стр.265, табл.38, фиг.5-15, 21-25 ) из нижнеюрских отложений Фран
ции исследуемый вид легко отличается по треугольно-овальным очер
таниям раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний аален ФРГ, Франции; 
аален - нижний байос Центрального Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Центральный Памир; глинистые 
сланцы, песчаники среднекокуйбельской подсвиты ( J2a”^31). Правый 
борт р. Кокуйбельсу. Сборы Т.Ф.Андреевой, 1959.

Thracia lens ( Agassiz , 1845 )
Табл. XI , фиг.5

Corimya lens : Agassiz, 1845, стр.267, табл.36, фиг.1-4,
5-15.

Thracia lens : Юферев, 1961, стр.130, табл.З, фиг.5-6.
М а т е р и а л .  2 дра. и I левая створка.
О п и с а н и е .  Раковины умеренной величины, от мелких до 

средних, треугольно-овального очертания, слабо зияющие. Передняя 
ветвь замочного края выпукла, удлинена и спускается диагонально 
вниз к круто закругленному переднему краю. Нижний край удлиненный, 
очень слабо выпуклый, почти прямой. Задний край оттянутый, заужен
ный и округленный. Задняя ветвь замочного края вогнута и спускает
ся от макушки диагонально вниз к заднему краю. Створки не равные 
и не равносторонние. Правая створка чуть выпуклее левой и ее ма
кушка немного нависает над макушкой левой створки. От макушек в 
нижне-задний угол раковины спускается депрессия, за которой про
ходит округлый киль, отделяющий уплощенную верхне-заднюю часть



раковины. Уплощенные треугольные макушки, слегка выдающиеся над 
замочным краем, завернуты назад и занимают срединное положение. 
Скульптура состоит из тончайших и частых концентрических линий и 
менее равномерных, но грубых морщин. Луночка выражена слабо. Щи
ток узкий, продолговатый.

Р а з м е р ы в мм: вс д вып вс:д
двуств. экз. * 195/893 20 27,5 9 0,72

С р а в н е н и е .  От сходной по внешним очертаниям и раз
мерам Thracia oolithica Terquem at Jourdy ( 1869, стр.86, 
табл.УIII, фиг.П-12 ) описываемый вид отличается большей уплощен- 
ностью раковины. Thracia lata Muenster ( см. Goldfuss 9
1836, стр.268, табл. 160, фиг.2 ) из нижне - среднеюрских отложений 
ФРГ сходна с Thracia lens Agassiz зауженностыо заднего края 
и слабой отчлененноетью луночки, однако последняя отличается мень
шими размерами, удлиненностью раковины и большей ее уплощенностью.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя юра Франции; бат Ку- 
гитанга; верхний байос - нижний келловей Юго-Восточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный П а м и ^  глини
стые известняки и мергели кутатырской свиты (J2 b^2 ~ Пра
вый борт сая Учджилга, в устье, перевал Куртеке. Сборы Т.Ф.Андрее 
евой и В.Н.Овчаренко, 1958-1960.

Thracia trigonata Pcelinoev , 193^
Табл. X, фиг. 8-II

Thracia trigonata : Пчелинцев, 1934, стр.37, табл.II, фиг.З.
М а т е р и а л .  10 ядер, одна левая створка и 15 обломков и 

отпечатков на породе.
О п и с а н и е .  Раковины средней величины, треугольно-трапе

цеидального очертания, слабо зияющие. Длинная и прямая передняя 
ветвь замочного края диагонально спускается вниз и плавно переходит 
в передний край. Нижний край удлиненный и слабо выпуклый округло 
соединяется с передним и задним краями. Короткий и прямой задний 
край слегка усечен, чуть-чуть отклоняется от вертикального положе
ния в сторону макушек, образуя тупой угол с задней ветвью замочного 
края. Последняя слегка вогнута под макушками, а затем прямолинейно 
вытянута со слабым наклоном к заднему краю. Створки не равны. Пра
вая створка немного более выпукла, чем левая, и ее макушка слегка 
выдается над макушкой левой створки. У большинства экземпляров ма



кушки возвышаются на одном уровне. Наиболее выпуклы раковины непо
средственно под макушками. От макушек к нижне-заднему краю ракови
ны опекается широкая депрессия. За макушками проходит слабо выда
ющийся киль, отчленяющий наиболее уплощенную задне-верхнюю часть 
раковины. Прямоугольно-треугольные, уплощенные и слегка заостренные 
макушки немного завернуты назад и занимают срединное положение. 
Скульптура состоит из тонких концентрических штрихов и морщин, по
вторяющих очертания раковины. Луночка продолговатая, овальная, от
граниченная килеобразными перегибами от остальной поверхности ра
ковины. Щиток маленький, узенький, также отграничен килевидными пе
регибами.

Р а з м е р ы  в мм: вс Д выл вс:д
Двуств. экз. Я 85/893 29 39,2 7,5 0,73
ДвусТВ. экз. « 196/893 19,5 25,8 7,3 0,75
Двуств. экз. Я 197/893 23 29,6 8 0,77
Двуств. экз. Я 198/893 28,1 27 5 I

С р а 
( Пчелинцев,

в н е н и е. От Thracia rionensis 
1934, стр.36, табл.II, фиг.4 ) из

Peel.
келловей - нижнеокс

фордских отложений Западной Грузии, сходной по очертаниям оттяну
того и усеченного заднего края и наличию депрессии, Thracia tri- 
gonata Peel, отличается большей высотой и уплощенноетью, а также 

меньшей удлиненностью раковины. От сходной по внешним очертаниям 
Thracia triangularis Orb. из келловейских отложений Франции 
( см. Thiery et Cossmann, 1907, стр.68, табл.2, фиг.З ) описыва
емый вид отличается более узким и оттянутым задним краем, большей 
уплощенноеты> раковины, наличием депрессии и более резко очерченны
ми луночкой и щитком. Большое сходство по форме раковины описывае
мый вид обнаруживает с Thracia tenuistriata ( Agassiz ) ( 1845,
табл. 38, фиг. 1-4 ), отличаясь наличием глубокой и удлиненной луноч
ки. Thracia glabra Agassiz ( Corimya ) (1845, стр.265, табл.38, 
фиг.5-15, 21-25 ) из нижнеюрских отложений Франции по внешней фор
ме также очень похожа на Thracia trigonata Peel. Однако по
следняя отличается более четко выраженной луночкой и большей упло- 
щенностью раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Келловей - нижний Оксфорд За
падной Грузии; средний келловей Юго-Восточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; зелено
ватые мергели, чередующиеся с серыми глинистыми тонкоплитчатыми 
известняками кокичегеашуйской свиты ( с12). Верховья р. Ханюлы,



левый борт долины р. Учджилга, в устье. Сборы Т.Ф. Андреевой и 
С.В.Руженцева, 1963-1966.

Семейство Fholadomyidae Gray , 1840 
Род Pholadomya Sowerby , 1823 

Pholadomya decorata Zieten 9 1830
Табл. XI, фиг. 6-8

Pholadomya decorata :Zieten, 1830, стр.87, табл.66, фиг. 
2-3; Goldfuss, 1836, стр.254, табл.155, фиг.З; Agassiz, 1842, 
стр.101, табл.7, фиг.17-18; Chapuis et Dewalque, 1853, стр.118, 
табл.ХУ1, фиг.5; Quenstedt , 1858, стр.151, табл.19, фиг.1; Мо- 
esch , 1875, стр.21, табл.У, фиг.7; табл.УН, фиг.2-3; Choffat, 
1893, стр.7, табл.II, фиг.1-4; Regineck ,1917, стр.27; Нуцубидзе, 
1966, стр.40, табл.У, фиг.3-4.

М а т е р и а л .  3 целые ядра.
О п и с а н и е .  Раковины треугольных очертаний, сильно вы

тянутые в высоту. Высота намного превышает как их длину, так и 
толщину. Заостренно-треугольные макушки значительно выдаются над 
замочным краем. Замочный край короткий и прямой, слегка наклонен 
назад. Немного выпуклый передний край очерчен дугой большего ради
уса, чем сравнительно короткий задний край. Оба края соединяются 
почти прямым нижним краем. Раковины слегка деформированы, тем не 
менее можно установить, что их выпуклость лежит в передней трети 
раковины. Радиальные ребра спускаются от макушек к нижнему краю по 
боковому полю раковины. Число их достигает 7-8. Концентрические 
морщины довольно рельефные и равномерные.

Р а з м е р ы  в мм: вс Д вып вс:д
Двуств. экз. J§ 14/893 81 63,8 37,2 1,27
Двуств. экз. № 15/893 48 32 17 1 1,50
Двуств. экз. Jfe 16/893 39 32 17 1,21

С р а в н е н и е .  Своей необычной формой, сжатостью с бо
ков, вытянутостью в высоту описанный вцц резко отличается от всех 
остальных юрских Pholadomya.

З а м е ч а н и я .  Исследования по пеломорфозу фоладомий 
привели Регинека ( Regineck , 1917, стр.27 ) к выводу о том, что 
Pholadomya decorata Zieten есть не что иное, как Pholadomya 
ambigua Sowerby ( 1821, т . Ш ,  стр.48, табл.227 ), изменившая 
свой первоначальный облик под очень большим давлением. Однако пред



ставители Pholadomya decorata Zieten с их своеобразным 
внешним обликом настолько широко распространены в Средиземномор
ской провинции, а также настолько резко отличаются от всех других 
представителей данного рода, что исчезают всякие сомнения в их ви
довой самостоятельности.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Плинсбах Грузии, Швейцарии, 
ФРГ, Франции, Бельгии, Англии, Португалии; аален - нижний байос 
Центрального Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Центральный Памир; извест
няково-глинистые сланцы среднекокуйбельсуйской подсвиты (
Верховья р. Звирдара. Сборы Т.Ф.Андреевой, 1961.

Pholadomya reticulata Agassiz , 1842
Табл. XI, фиг.9-11; табл.XII, фиг.1-4

Pholadomya reticulata : Agassiz , 1842, стр.80, табл.4, 
фиг.4-6 ( но не табл,.4с, фиг.1-4 ); Choffat , 1893, стр.П,
таблЛУ, фиг.4-6 ( но не фиг.7 ); Benecke , 1905, стр.281, табл. 
ХХ1У, фиг.6 .

М а т е р и а л .  8 целых ядер, 15 полуразрушенных раковин 
и 2 разрозненные створки - правая и левая.

О п и с а н и е .  Раковины средней величины, треугольно
овальных очертаний, умеренно выпуклые, с длиной, превышающей высо
ту и толщину. Макушки утолщенные, треугольные, приближенные к пе
реднему краю, но не конечные. Передняя, слегка выпуклая, сердце
видная часть раковины отделена от ее боковой поверхности килевид
ным перегибом, на котором располагается довольно рельефное третье 
от переднего края ребро. Наиболее выпукла раковина в своей перед
ней трети и постепенно утоняется к заднему краю. Замочный край до
вольно короткий и прямой. Вдоль него от макушек тянется продолго
ватый щиток, ограниченный тонким и острым килем от остальной пове
рхности раковины. Передний, задний и нижний края очерчены дугами 
разных радиусов, причем дуга большего радиуса фиксирует нижний 
край, а меньшего - задний. Скульптура состоит из 10-11 высоких ра
диальных ребер, расходящихся от макушки диагонально к нижнему и 
заднему краям. Из них лттт» первые два тонкие и наиболее короткие 
ребра спускаются к переднему краю, расстояние между ними минималь
ное. Пространство между вторым и третьим ребрами гораздо шире и 
заметно вогнуто. Интервал между третьим и четвертым ребрами чуть- 
чуть пошире, чем между остальными семью ребрами боковой части



створки. Десятое ребро менее рельефно, чем остальные, а одиннад
цатое - очень слабо заметно лишь на двух из семи экземпляров. 
Довольно крупные концентрические морщины равномерно покрывают 
поверхность раковины. При пересечении концентрических морщин с 
радиальными ребрами образуется 24 рельефных бугорка. На одном 
из экземпляров удалось наблюдать тончайшие концентрические штрихи,
сплошь покрывающие концентрические морщины.

Р а з м е р ы  в мм: вс Д вып вс:д
Двуств. экз. Л 5/893 24 28 18,5 0,85
Двуств. экз. Л 6/893 22 - 18,6 0,85
Двуств. экз. Л 7/893 28 32,4 13 0,86
Двуств. экз. Л 8/893 18,3 21,9 15 0,83

С р а в н е н и е .  Представители описываемого вида сходны
по размерам и очертаниям раковины, а также числу ребер с Hiola- 
domya pseudo car inat a Lissa^ous ( 1923, стр.192, табл. XXXI, 
фиг.7-8 ) из верхнебатских отложений Франции, отличаясь лишь тем, 
что ребро,отграничивающее переднюю часть раковины от ее боковой 
поверхности, выдается не столь рельефно и остальные ребра менее 
толстые. Кроме того, по форме раковины и числу ребер они близки 
к И и  lyrata Lycett ( 1863, стр.87, табл.XIII, фиг.З ), отлича
ясь меньшей высотой раковины при одинаковой длине и более прямо
линейными ребрами-.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Аален - нижний байос Фран
ции, Португалии, Юго-Восточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; сло
истые глинистые известняки мамазаирской свиты ( J1 - ).Ле
вобережье р.Чакобай, верховья Кокбелесджангидавана, левая состав
ляющая сая Шахте, бассейн р.Куртеке, сай Угольный. Сборы В.И.Дро- 
нова, В.Н.Овчаренко, 1960-1964.

*Pholadomya postreticulata sp. nov.
Табл. XII, фиг. 5-7

Pholadomya reticulata : Moesch 9 1875, стр.28, табл.IX,
фиг.2,4.

Г о л о т и п. Экз. Л 12/893, цузей УГСМ Тадж.ССР, г.Ду- 
шанбе. Юго-Восточный Памир; верховья Кичикаюкузюсая. Нижний байос

М а т е р и а л .  Одно ядро и одна левая створка.
" Название вида по приуроченности остатков его к более поздним слоям, чем те, откуда происходит предыдущий вид.



О п и с а н и е .  Раковины довольно выпуклые, округло
треугольные, средних размеров. Утолщенные макушки загибаются 
внутрь и соприкасаются. Боковая поверхность раковины очень плав
но, без резкого перегиба, переходит в переднюю, которая имеет 
сердцевидную форму при сомкнутых створках. Замочный край корот
кий и прямой. Передний и задний края закруглены, нижний - почти 
прямой, слабо округленней. В передней части раковины на каждой 
створке располагается по одному слабо выраженному ребру и 7-8 - 
на боковой поверхности створки, причем, последнее восьмое ребро 
едва заметно. Ребра очень слабо выступают над поверхностью ство
рок, и если бы не бугорки, образующиеся в местах пересечения ре
бер с концентрическими морщинами, то радиальные ребра вообще не 
были бы заметны. Рельефные концентрические морщины равномерно 
покрывают поверхность створок, повторяя их очертания. Позади ма
кушек тянется продолговатый щиток, отделенный от боковой поверх
ности створки тонким и острым килем.

р а з м е р ы  в мм: вс Д выл вс:д
Голотип, двуств. экз.£ 12/893 43,5 42 35 1,03
Левая створка, экз.Я 13/вЭЗ 30 37 17 0,81

С р а в н е н и е .  От сходной по характеру ребристости 
Pholadomya reticulata Agassiz ( см. выше ) описанный новый 
вид отличается менее рельефными радиальными ребрами, меньшим их 
числом, плавным переходом передней части створки в боковую, более 
округлыми очертаниями раковины и ее большей величиной. Выделяе
мый вид по характеру ребристости, внешним очертаниям и размерам 
раковины сходен с раннебайосским Pholadomya wittlinger! Waa- ' 
gen, изображенный Мёшем ( см. Moesch , 1875, стр.34, табл.10, 
фиг.5, особенно фиг.6 ), но отличается наличием продолговатого 
щитка, тянущегося от макушек к заднему краю.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний аален - нижний байос 
ФРГ, Швейцарии; нижний байос Юго-Восточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; джару- 
текская песчано-сланцевая свита с горизонтами известняковых про
слоев в ее верхней трети ( J2 а “ Ъ *И). Восточный Мынхаджир, вер
ховья Кичикаюкузюсая. Сборы В.И.Дронова, 1956. Глинистые сланцы 
и мергели среднебашийской подсвиты ( J2 Массив Карабелесба-
ши. Сборы В.И.Дронова, 1963. Центральный Памир; песчаники и глини
стые сланцы среднекокуйбельсуйской подсвиты ( J2 Ъ^1). Пищдара, 
в верховьях Худжа, правого притока р. Пяндж. Сборы М.Р.Джалилова, 
1959.



Pholadomya murchisoni Sowerby , 1829
Табл. XII, фиг. 8-10; табл. XIII

Pholadomya murchisoni : Sowerby f 1829, Т.У1, стр.87, 
табл.545, фиг.1-3; Zieten , 1830, стр.87, табл.65, фиг.4; Phil
lips , 1835, табл.7, фиг.9; Roemer , 1836, стр.128, табл.15, 
фиг.7; Goldfuss , 1840, стр.253, табл.155, фиг.2; Agassiz ,
1842, стр.79, табл.4е , фиг.5-7; Chapuis et Dewalque , 1853,
стр.122, табл.17, фиг.4; Quenstedt , 1858, стр.453, табл.62, 
фиг.4-5; Terquem et Jourdy, 1869, стр.72, табл.У, фиг.1-6;
Uoesch f 1875, стр.44, табл.17, фиг.6-7; табл.18, 19; Schlippe, 
1888, стр.170; Choffat f 1893, стр.22, табл.У1, фиг.4-6, 8, 10; 
Boden, I9II, стр.56, табл.5 /24/; Regineck , 1917, стр.60,
табл.1, фиг.В, 6; табл.2, фиг.1-8; Schmidtill , 1926, стр.80 
/162/, табл.5 /II/, фиг.2; Пчелинцев, 1931, стр.19, табл.1, фиг. 
13-16; Петрова, 1945, стр.77, табл.7, фиг.З; Петрова, 1947, Атлас, 
т . У Ш ,  стр.119, табл.II, фиг. 14; Герасимов, 1955, стр.81, табл.
II, фиг.7; Химшиашвили, 1957, стр.159, табл.20, фиг.1; Азарян,
1957, стр.37, табл.II, фиг.4; Юферев, I960, стр.61, табл.1, рис.
I; табл.II, рис.З; Сибирякова, 1961, стр.142, табл.23, фиг.1-2; 
Репман, 1963, стр.48, табл.1У, фиг.1.

М а т е р и а л .  Более 150 ядер различной сохранности и 
размеров.

О п и с а н и е .  Раковины крупные, овально-треугольной 
формы с узким зиянием спереди и довольно широким - сзади. Очень 
короткая передняя ветвь замочного края образует округленно-прямой 
угол почти с вертикальным, полого выпуклым передним краем. Перед
ний край под тупым углом переходит в почти прямой нижний край. Зад
ний оттянутый и округленный край плавно соединяется как с нижним 
краем, так и с задней ветвью замочного края. Раковины равноствор
чатые, но не равносторонние , наиболее выпуклые в предней трети. 
Переднее сердцевидное поле слабо выпуклое. Боковые поля обеих 
створок плавно переходят в постепенно суживающуюся заднюю часть 
раковины. Переднее и боковые поля раковины подходят друг к другу 
под углом 90° и разделены резким килем. Высокие и вздутые, треу
гольно-тупоугольные макушки загнуты внутрь и касаются друг друга. 
Скульптура состоит из радиальных и концентрических ребер, образу
ющих при пересечении округлые бугорки. Радиальные ребра рельефнее 
концентрических морщин. Число их достигает девяти, причем первые 
три размещаются на переднем поле раковины, а остальные шесть - 
на боковом. Наиболее высокое и узкое третье ребро, расположенное



на килеобразном перегибе от переднего поля раковины к боковому. 
Наименее резкое последнее девятое ребро. Округлые концентричес
кие морщины, которых насчитывается до 30, разделены широкими и 
глубокими промежутками. На этом фоне едва заметны также концент
рические тесно расположенные линии, особенно ярко выступающие на 
переднем поле раковины. Овальный щиток не резко отчленен от ос
тальной поверхности раковины.

Р а з м е р ы  в мм: ВС Д ВЫЛ вс:д
ДвуСТВ. экз. * 35/893 55,8 55,5 48,4 I
Двуств. экз. Л 36/893 61 59 46,4 I
Двуств. экз. * 37/893 49 43 42 1,1
Двуств. экз. л 38/893 40 45 34 0,88
Двуств. экз. # 39/893 29 31 25 0,93

И з м е н ч и в о с т ь .  Раковины этого вида по мере роста 
имеют тенденцию к увеличению отношения высоты к длине.

С р а в н е н и е .  От близкой по форме Pholadomya Ъисаг- 
dium Agassiz ( 1842,. стр.77, табл.5, фиг.3-7; табл.58, фиг.8 ) 
из бат - келловейских отложений Швейцарии описанный вид отличает
ся менее выступающими, более округленными и бугорчатыми ребрами.
От сходной по характеру ребристости Ph. texta Agassiz в изо
бражении Лориоля ( Loriol et Schardt , 1883, стр.31, табл.I,
фиг.12; табл.II, фиг.1-3 ), тоже происходящей из бат - келловей
ских отложений Швейцарии, описанный вид отличается меньшей вытя
нутостью в высоту, большей удлиненностью, менее ведающимися макуш
ками, а также резким третьим ребром на килеобразном перегибе рако
вины. Flu exaltata Agassiz ( 1842, стр.72, табл.4, фиг.7-8; 
табл.4а ) из келловейских отложений Швейцарии проявляет большое 
сходство по форме раковины и характеру ребристости с Eh. murchi- 
soni Sowerby . Последний отличается менее грубыми ребрами, как 
концентрическими, так и радиальными, менее рельефными бугорками, 
меньшим числом радиальных ребер.

Р а с п р о с т р и  нл е н и е .  Байос - келловей Швейцарии, 
ФРГ, Франции, Бельгии, Люксембурга, Польши, Англии, Малого Кавка
за, Туркмении, Гиссарского хребта, Дарваза; верхний байос - сред
ний келловей Юго-Восточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; зелено
ватые мергели и глинистые известняки кутатырской свиты ( J2 - 
J 3 11)*Саи Иркаддыджилга, Кутатыр, Каракульашу, Ункурджангидаван,
Безымянный, Гумбезкол, Кокбелесджангидаван, Кокчаги, бассейны р.



р. Куртеке, Истык, Кызылрабат, Карабелес, Ничкеджилга, левый 
борт сая Мынхаджир. Сборы Т.Ф.Андреевой, Г.С.Восконянца, В.И.Дро- 
нова, В.Н.Овчаренко, С.В.Руженцева, И.П.Шина, 1958-1964. Серова
то-зеленые мергели и криновдные известняки кокичегеащуйской свиты 
( с12 ). Верховья сая Кокчаги. Сборы Т.Ф.Андреевой, В.И.Дроно.т
ва, 1957-1963.

Pholadomya deltoidea ( Sowerby , 1818 )
Табл. XXV

Cardita deltoidea : Sowerby f 1818, T.II, стр.220, табл. 
197, фиг.4.

Pholadomya deltoidea : I^rcett , 1863, стр.86, табл.42,
фиг.4; Moesch ,1875, стр.39, табл.ХИ, фиг.2-3; табл.XIII, фиг. 
1-2; табл.ХУ, фиг.1-4; Петрова, 1949, Атлас, т.К, стр.132, табл. 
19, фиг.1; Сибирякова, 1961, стр.144, табл.24, фиг.1; Пирятинский 
и Сибирякова, 1962, стр.60, табл.19, фиг.1.

М а т е р и а л .  32 ядра, среди которых имеются как целые, 
так и частично разрушенные.

О п и с а н и е .  Раковины крупные, неправильно округлых 
очертаний, сильно зияющие сзади.' Замочный край очень короткий и 
прямой. Передняя ветвь его круто изгибается книзу, переходя в сла
бо выпуклую линию переднего края. Умеренно выпуклый нижний край 
соединяется с передним под тупым углом. Задний округленный и слег
ка оттянутый край плавно переходит в нижний, а с задней ветвью за
мочного края образует тупой угол. Створки равные, но не равносто
ронние, сильно выпуклые. Наиболее выпуклы они в средней части бо
ковой поверхности, под макушками. Переднее сердцевидное поле рако
вины, очень слабо выпуклое, перегибаясь в боковые поля, образует 
резкий киль, несущий высокое рельефное ребро. За килем параллельно 
ему следует неглубокая и узкая депрессия. Тупоугольные макушки 
приближены к переднему краю, загнуты внутрь и касаются друг друга. 
Скульптура состоит из семи радиальных широко расставленных ребер, 
из которых второе наиболее рельефное, а седьмое - самое слабое. 
Довольно грубые концентрические морщины разделены глубокими интер
валами. На этом фоне заметны тонкие концентрические штрихи. В ме
стах пересечения радиальных ребер с крупными концентрическими мор
щинами наблюдаются овально вытянутые параллельно нижнему краю бу
горки. Овально-продолговатый щиток слабо отчленен от остальной по
верхности раковины.



Р а з м е р ы  в мм: вс Д выл вс:д
Двуств. экз. № 43/893 65 57 50 1,1
Двуств. экз. № 44/893 58 48 45 1.2
Двуств. экз. № 45/893 74 76 51 0,97

И з м е н ч и в о с т ь .  С увеличением размеров раковины 
отношение ее высоты в длине уменьшается. Следовательно, раковины ' 
этого вида, вытянутые .несколько по высоте, с возрастом проявляют 
тенденцию к округлению.

С р а в н е н и е .  От вышеописанной, близкой по форме и 
характеру ребристости Pholadomya murchlsoni Sowerby данный 
вид отличается большей величиной раковины и большей высотой, мень
шим числом более широко расставленных ребер и удлиненой формой 
бугорков, образующихся при пересечении концентрических и радиаль
ных ребер. В байос - батских отложениях Швейцарии имеется сходный 
по числу ребер вид Ph. bucardium Agassiz ( 1842, стр.77, 
табл.5, фиг.3-7; табл.5а , фиг.8 ), от которого Их. deltoidea 
( Sow.) отличается большей высотой и уплощенностью боковых полей 
раковины. Описываемый вид по форме напоминает Hi. cor Agassiz 
( 1842, стр.95, табл.6а , фиг.6-8 ), образцы которого хранятся из
давна в Солернском музее под названием, подчеркивающим их необыч
ную форму, "окаменевшее человеческое сердце". Отличие от Hi. сог 
Agassiz - в более грубых и бугорчатых радиальных ребрах, а также 
в их числе и более удлиненной раковине.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Келловей Англии, Франции, 
Люксембурга, ФРГ, Швейцарии; в СССР - Туркмении и Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; зелено
ватые мергели, глинистые сланцы и известняки кокичегеашуйской сви
ты ( с12 )• Верховья сая Кокчаги, урочища Бешбулак и Ункурджан-
гидавана. Сборы Т.Ф.Андреевой, I96I-I964. Глинистые известняки и 
мергели ханюлыйской свиты ( cl2"oxi ).Верховья саев Кокчаги и 
Каракульашу, массив Карабелесбаши, левый борт долины Учджилга, пе
ревал Куртеке. Сборы Т.Ф.Андреевой, В.И.Дронова, Г.К.Мельниковой,
Е.А.Успенской, С.И.Харькова, 1961. *Fholadomya praehemicardia sp. nov.

Табл. ХУ, фиг.1-5; табл. ХУ1, фиг.1
Г о л о т и п. Экз. it 47/893, музей- УГСМ Тадж.ССР, г.Душан

бе. Юго-Восточный Памир, верховья сая Каракуль ашу. Средний келловей.
^Название дано по приуроченности остатков данного вида к более древним слоям, чем те, откуда происходит Hi. hemicardia Roem. .



М а т е р и а л .  10 ядер и частично разрушенных раковин.
О п и с а н и е .  Раковины средних размеров, диагонально 

скошенные от передне-верхнего края к нижне-заднему, овально-суб- 
трапецеддальных очертаний. Небольшие, продолговатые зияния наблю
даются спереди и сзади. Очень короткая передняя ветвь замочного 
края образует почти прямой угол с вертикально падающим, слабо 
выпуклым передним краем. Передний край крутой дугой соединяется с 
полого выпуклым нижним краем, который также круто переходит в ди
агонально усеченный задний край . Задний край подходит к замочно
му под тупым углом. Задняя ветвь замочного края очень длинная, по
чти прямолинейная, под макушками слабо вогнутая. Створки равные, 
но не равносторонние, наиболее вздуты в передней части. Сердце
видное и очень слабо выпуклое, почти уплощенное переднее поле ра
ковины, плавно изгибаясь, переходит во вздутые боковые поля, ино
гда этот перегиб обозначен резким килем. От вздутых боков к упло
щенной верхне-задней части раковины переход более незаметный и 
плавный. Макушки смещены к переднему краю, треугольно-остроуголь
ные, заостренные, касающиеся. Скульптура концентрическая и ради
альная, причем концентрическая более рельефна. Она состоит из 
50 довольно грубых морщин, разделенных глубокими интервалами; на 
фоне тех и других прослеживаются тончайшие концентрические линии. 
Очень тонкие радиальные ребра расходятся от макушки вниз к перед
нему, нижнему краям и диагонально оттянуты к заднему. Число ради
альных ребер достигает 15, но они настолько тонки, что не на всех 
ядрах наблюдаются. При пересечении концентрических и радиальных 
ребер заметны маленькие бугорки. Овально-продолговатый щиток рез
ко отделен тонкими килями от остальной части раковины.

г а з м е р ы в мм: ВС Д ВЫЛ вс:д
Голотип, двуств. экз. № 47/893 34 37 28 0,91
Паратип, двуств. экз. Л 48/893 37 41 33,5 0,9
Паратип, двуств. экз. № 49/893 30 30,5 25,5 I
Паратип, двуств. экз. * 50/893 42 39 50,5 I
Паратип, двуств. экз. № 51/893 32 32 30 I
Паратип, двуств. экз. № 52/893 50 50 43 I

И з м е н ч и в о с т ь .  Представители данного вида обла
дают изменчивой формой раковины от сильно скошенных в; диагональ
ном направлении с заостренными, выдающимися вперед и вверх макуш
ками, к слабее скошенным с менее смещенными макушками и до оваль
ных раковин со вздутыми и широкими макушками.



С р а в н е н и е .  Представители выделяемого вида проявля
ет большое сходство по форме с Eholadomya hemicardia Roomer 
( 1836,стр.131, табл.П, фиг.18 ). Однако отождествить памирские 
раковины с этим широко распространенным в Оксфорд - кимериджских 
слоях Западной Европы и хорошо известным видом не позволяют сле
дующие отличия: I - большее число радиальных ребер ( 15 вместо 
10 ); 2 - макушки хоть и приближены к переднему краю, но за него 
не выступают; они загнуты и касаются друг друга, вместо спираль
ного закручивания; 3 - на раковинах Eh. hemlcardia Room, на
блюдаются неглубокие депрессии, спускающиеся от макушек к середи
не основания. У представителей нового вида таких депрессий нет.

От сходных по характеру ребристости келловейских видов из 
Швейцарии: Eh. laevisoula Agassiz ( 1842, стр.131, табл.6 , фиг. 
8-10; табл.8, фиг. 13-15 ) и H u  ampla Agassiz ( 1842, стр. 
130, табл.7, фиг. 13-15; табл.7а , фиг.7-10 ) вновь выделенный вид 
отличается диагонально скошенной раковиной, заостренными макушка
ми и большим числом радиальных ребер. От похожей по очертаниям 
раковины Eh. cancellata Agassiz ( 1842, стр. 128, табл.7а , 
фиг.4-9 ) из портландских отложений Швейцарии сравниваемый вид 
отличается большим числом тончайших ребер и более заостренными 
макушками.

Е а с п р о с  т р а н е н и е .  Средний келловей Юго-Восточ
ного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; зеле
новатые мергели и глинистые известняки кокичегеашуйской свиты 
( с12 ). Верховья саев Ханюлн, Кокчаги, Пустан, Аксай, Учджил-
га, Сарыкорум; перевал Найзаташ, саж Кокбелесджангидаван, Ункур- 
джангидаван, Ишакульды. Сборы Т.Ф.Андреевой, В.И.Дронова, В.Н.Ов
чаре нко, С.В.Еуженцева, Е.А.Успенской, 1958-1966.

Eholadomya ovula Agassiz , 184-2 

Табл. ХУI, фиг. 3
Eholadomya ovulum : Agassiz , 1842, стр.119, табл.З, фиг. 

1-9; Laube , 1867, стр.50, табл.У, фиг.2; Moesch , 1875, стр. 
48, табл.20, фиг.2-4, 6-7 ( но не фиг.1, 5, 8-II ); Choffat f 
1893, стр.12, табл.1У, фиг.8-12.

Eholadomya (Elabellomya) ovulum : Rollier , 1918,
стр. 306.

Eholadomya (Flabellomya) ovula s Йчелинцев, 1928, стр.



фиг.4.
Pholadomya ovula : Сибирякова, 1961, стр.145, табл.ХХ1У,

М а т е р и а л .  7 целых ядер и одна левая створка. 
О п и с а н и е .  Раковины средних размеров, овального оче

ртания с небольшими зияниями спереди и сзади. Замочный край пря
мой, параллелен нижнему и значительно короче его. Очень короткая 
передняя ветвь замочного края под тупым углом переходит в почти 
прямой, вертикальный отрезок переднего края, который, круто за
кругляясь, соединяется со слабо выпуклым, почти прямым, длинным 
нижним краем. Задний край, оттянутый и округленный, постепенно 
суживается. Удлиненная задняя ветвь замочного края плавно перехо
дит в полого наклоненный верхне-задний край. Створки равные, но 
не равносторонние, наиболее выпуклы в передней половине; передняя 
часть раковины плавно переходит в боковые, а боковая также плавно, 
без килеобразных перегибов-в верхне-заднюю. Макушки несколько сме
щены от центра к переднему краю. Они треугольной формы, завернуты 
внутрь, притупленные и касающиеся. Скульптура состоит из 10 линей
ных слабо рельефных радиальных ребер, спускающихся от макушек вниз 
в передней части раковины, и косо назад - в задней. Кроме того, 
наблюдаются тонкие, тесно расположенные, концентрические линии, 
числом до 40. На их фоне заметны более грубые и редкие морщины 
нарастания ( 10 ). Узкий продолговатый щиток не четко отграничен 
от остальной поверхности раковины.

Р а з м е р ы  в ми: вс д ^  вс:д
.Двуств. экз. Jfc 28/893 25,2 39 18,6 0,64

' С р а в н е н и е .  От сходной по очертаниям Pholadomya 
ovalis Sowerby ( 1821, стр.276, табл.226, фиг.1 ) из верхне- 
бат - нижнекелловейских отложений Англии описываемый вид отличает
ся меньшими размерами и меньшей удлиненностью раковины, а от Ph. 
angustata Sowerby ( 1823, стр.359, табл.327, фиг.1-2 ) - еще
меньшим числом ребер и более суженным задним краем.

З а м е ч а н и я .  Представляется, что Мёш ( Moesch, 1875, 
стр.48 ) слишком расширил объем вида Pholadomya ovula, включив 
в него и крупные, сильно вздутые раковины ( Moesch , 1875, табл.
XX, фиг.1,5, 8-1I ), явно принадлежащие другому виду. К нему же, 
по-видимому, должны быть отнесены экземпляры, описанные Лицеттом 
( Lycett , 1863, стр.84, табл.ХХХУ, фиг.18 ).



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Юго-Восточный Памир; зелено
вато-серые глинисто-мергелистые, тонкослоистые известняки щгтатыр-
ховья сая Каракульашу. Сборы Т.Ф.Андреевой, С.В.Роженцева, 1961- 
1964.

Lutraria lyrata: Sowerby* 1821, т. Ш # стр. 47, табл. 225, фиг.. 
1-2; 1829, Т. VI, стр. 86 переопределен как Р. fidicula.

Fholadomya fidicula sZieten, 1830, стр.86, табл.65, фиг.
2 а-с; Agassiz , 1842, стр.60, табл.Зс, фиг.IQ-13? Ghapuis ©t

Defwalque , 1853, стр.119, табл. ХУII, фигД; quenrfcadt ,
1858, стр.382, табл.52, фиг.?; Moesch. , 1875, стр.25, табл.УШ, 
фиг.4-7; табл. IX, фиг.6-8; Choftat , 1893, стр.28, табл.П, фиг. 
13-17; Scbmidtill , 1926, стр.80, табл.П. $*г.1; Е й ш  , 1938,
стр.141, табл.1, фиг.Ю; Петрова, 1947, Атлас,т.УШ, стр.119, 
табл.Х1, фиг.П-13; Енчева, 1956, стр.98, табл.1, фиг.6.,

Pholadoaya zietsHi sAgaasiz ,1842, стр.54, табл.З, фиг. 
13-15; Ob&pula at Dawalqu* ,1656, стр. 12(1* табл.ХУII, фиг.2.

М а т е р 1  а л. 4 ццре целых раковин.
0 п и с & ж и е. Рвасошшы субцилиндржческой формы с длиной, 

значительно превышавшей высоту. Макушки тупоугольные, расположены 
в передней трети раковины. Передний край короткий и круто округлен
ный, нижний - продолговатый и слегка выпуклый. Задний край косо 
усечен и образует с нижним краем острый угол, а  с замочным - тупой. 
Замочный край вытянутый и слегка вогнутый, беа щитка. Раковина зи
яет сзади, а передний, нижний и замочный края плотно сомкнуты. 
Верхне-задняя часть раковины, плавно переходит в боковую. поверхность, 
а та, в свою очередь» также постепенно в передаю. Свдодоурк со
стоит из 27 тонких радиальных ребрышек, из которое лань 4 идут от 
макушки вертикально вниз, остальные спускаются косе к тяягнрждг * 
заднему краям. Радиальные ребра, хоть и тонкие, но очень рельеф
ные. Слабые концентрические линии, повторявшие очертания раковины, 
еле заметны. Эти концентрические линии более четко набдвдаются на 
верхне-задней части раковины, свободной от радиальной ребристости.

Fholadomya fidicula ( Sowerby 9 1829 У 
Табл. ХУ1, фиг.2

Р а з м е р ы  в ум: 
Двуств. экз. Jfr 21/893

вс д внп вс:д
22 33 I? 0,66



С р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид по форме раковины 
И размерам сходен с Fholadomya costellata Agassiz ( 1842, 
стр.55, табл.З*, фиг.1-3 ) из байос - батских отложении Вюртем
берга, однако последний имеет щиток и отличается различным харак
тером ребристости на передней и боковой частях раковины, в то же 
время у И и  fidicula ( Sow.) ребристость на передней и боковой 
частях раковины одинаковая.

З а м е ч а н и я .  Рёмер ( Roemer , 1836, стр.128, табл. 
ХУ, фиг.2 ) отнес к виду Их. fidicula Ag. крупную раковину 
всего с Ю - ю  рельефными и широко расставленными радиальными реб
рами. Агассиц ( Agassiz ,1842, стр.139 ), изучив эту раковину из 
средней юры Германии, не согласился с Рёмером и выделил новый вид 
Пи  laterostris Ag. , очевидно, вполне правильно. Однако Агас
сиц напрасно выделил из объема вида Fh. fidicula ( Sow*.) синхрон
ный ему вид И и  zieteni Ag. ( см. синонимику ), отличающийся 
лишь меньшей вздутостью раковины и параллельностью прямолинейных 
нижнего и замочного краев, в то время, как у H u  fidicula (Sow.) 
н и ж н и й  край слегка выпуклый, а замочный - вогнутый.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Тоар - бат Англии, ФРГ, 
Франции, Швейцарии, Люксембурга, Португалии, Болгарии; в СССР - 
тоар Донбасса, средний бат Юго-Восточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; фиоле
тово-серые глинистые известняки среднекутатырской подсвиты (3^2). 
Левый борт сая Зормынхаджир. Сборы Т.Ф,Андреевой и С.В.Руженцева, 
I96I-I965. Pholadomya foliacea Agassiz , 184-2 

Табл. ХУI, фиг. 4-5
Hioladoniya foliacea : Agassiz , 1842, стр.102, табл.

7, фиг.в*-^, но не 4-7.
М а т е р и а л .  4 ядра целых раковин.
О п и с а н и е .  Раковины средней величины, субцилиндриче

ской формы, равностворчатые, но не равносторонние. Створки плотно 
сомкнуты, лишь в верхне-задней части раковины наблюдается широкое 
овальное зияние. Замочный край слегка вогнутый и длинный. Передний 
край короткий и округлый. Он плавно переходит в удлиненно-выпуклый 
нижний край, а с передней ветвью замочного края образует тупой 
угол. Задний край круто округлен. Задняя часть замочного края чуть- 
чуть вогнута. Раковина наиболее выпукла в передней трети и посте
пенно уплощается по направлению к заднему краю. Переднее поле ра-



ковины переходит в боковые, которые,плавно изгибаясь, соединяют
ся с верхне-задним полем раковины. Прозогирные макушки сильно сме
щены к переднему краю раковины. Они треугольные, округлой формы, 
невысокие, выпуклые и касающиеся. Скульптура состоит из одинаково 
слабо рельефных концентрических и радиальных ребер. Радиальные реб
ра направлены косо назад и пересвкают створки по диагонали от верх
не-переднего к нижне-заднему краю; число радиальных ребер 9-10. 
Довольно грубые концентрические ребра, числом более 20, разделены 
узкими и неглубокими интервалами. По своей конфигурации они повто
ряют очертания раковины. Щиток узкий и продолговатый, от остальной 
поверхности раковины отграничивается не четко.

р а з м е р ы  в мм: вс Д выл вс:д
Двуств. экз. № 26/893 24 27 26,4 0,51
Двуств. экз. № 27/893 29 51 28 0,56

И з м е н ч и в о с т ь .  Имеющийся материал позволяет пола
гать, что с ростом раковин имеется тенденция к увеличению отношения 
высоты к длине.

С р а в н е н и е .  От сходного по внешним очертаниям вида 
Ph. siliqua Agassiz ( 1842, стр.121, табл.З, фиг.13-15 ) из байос - 
батских отложений Нормандии представители Eh. foliacea Ag# 
отличаются сильно смещенными вперед макушками, меньшей высотой ра
ковины и большим числом радиальных ребер. По положению макушек пред
ъявители изучаемого вида похожи на Phe flabellata Agassiz 
( 1842, стр.109, табл.2с, фиг.10-12 ), отличаясь меньшей величиной 
раковины, а также меньшим числом радиальных ребер и округленным пе
редним краем.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Аален - нижний байос Швейца
рии и Центрального Памира.

M e  с т о н а х о ж д е н и е .  Центральный Памир; песчано
сланцевая толща среднекокуйбельсуйской подсвиты ( J2 а~ъ ^1 ).
Правый борт р. Кокуйбельсу. Сборы Т.Ф.Андреевой, 1959.

Pholadomya subfoliacea * sp. nov.
Табл. ХУ1, фиг. 6; табл. ХУЫ, фиг. 1-3 

Fholadomya foliacea s Agassiz f 1842, стр.102, табл.7 
фиг.4-7, но не 8-12.

Г о л о т и п. Экз. № 1/893, музей УГСМ Тадж.ССР, г.Душанбе. 
Юго-Восточный Памир, устье Кичикаюкузюсая. Нижний байос. 

subfoliacea ( лат.) - почти листовидная



М а т  е р и а л .  4 ядра целых раковин, трех полуразрушен
ных и две левые створки.

О п и с а н и е .  Раковины выпуклые, угловато-овального 
очертания, равностворчатые, но не равносторонние, диагонально вы
тянутые от переднего верхнего края к заднему нижнему. Макушки вы
дающиеся, заостренные, приближенные друг к другу и загнутые внутрь, 
сильно смещены вперед. Замочный край прямой и короткий. Передний 
и нижний края очерчены единой плавной дугой. Задний край косо усе
чен и образует с замочным краем тупой угол, а с нижним - прямой, 
округленный. Небольшое продолговатое зияние наблюдается в верх
ней части заднего края. Скульптура состоит из 7-9 тонких радиаль
ных ребер, следующих от макушки к заднему краю, и довольно рель
ефных и многочисленных концентрических морщин, повторяющих очер
тания раковины. При пересечении концентрических и радиальных ребер 
образуется сеть узких и удлиненных клеток.

р а з м е р ы в мм: ВС Д выл вс:д
Голотип, двуств. экз. № 1/893 26 31,5 16 0,83
Паратип, двуств. экз. № 2/893 29 34 21,5 0,85
Паратип, двуств. экз. * 3/893 15 20,2 13 0,69
Паратип, двуств. экз. & 4/893 38,4 39,5 15 0,96

И з м е н Ч И В О с т ь. При сравнении изучаемых раковин
по размерам становится очевидным сходство экземпляра & 2 с голо
типом, удлиненность экземпляра Jfe 3 и округленность экземпляра 

4, высота и длина которых почти равны. Если учесть, что экзем
пляр А 3 в два раза меньше голотипа, можно полагать, что это моло
дая форма. В то же время экземпляр № 4 по размерам больше голоти
па, вероятно, это старый индивидуум. Из этого наблюдения напраши
вается вывод, что представители рассматриваемого вида в молодости 
имеют удлиненную раковину, а позднее приобретают округленность.

С р а в н е н и е .  Представители вида РЬ. subfoliacea 
sp. nov. по характеру ребристости близки к Их. foliacea ( см. 
выше ), отличаясь округло-треугольными .очертаниями раковины. По 
внешним очертаниям они также сходны с Eh. hemicardla Roemer 
( 1836, стр.131, табл.К, фиг. 18 ) из оксфордских отложений ФРГ, 
отличаясь менее удлиненной раковиной, усеченным задним краем и 
менее смещенными вперед макушками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний байос Франции, Юго- 
Восточного Памира.



M e  с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; тем
но-зеленые глинистые сланцы и песчаники джарутекской свиты 
(J 2 а ~ Массив Мынхаджир, правобережье р. Аксу, устье Ки-
чикаюкузюсая .. Сборы Т.Ф. Андреевой, В.И.Дронова, В.Н.Овчаренко, 
С.В.Руженцева, 1956-1965. Серые глинистые сланцы и мергели ба- 
шийской свиты ( J2 «̂5 Восточный Мынхаджир, вершины 4772 м и 
4602 м. Сборы Т.Ф.Андреевой и В.И.Дронова, 1961.

•Pholadomya gurumdeESis ер* нот.
Табл. ХУП, фиг. 4-7

Г о л о т и п. Экз. £ 31/893, музей УГСМ Тадж. GGP, г.Ду- 
шанбе. Юго-Восточный Памир, с ай Безымянный. Верхний ter - нижний 
келловей.

М а т е р и а л .  10 раковин, из них 6 - целых и 4 - с об
ломанными краями.

О п и с а н и е .  Раковины средних размеров, овально-яйце
видной формы, с небольшим зиянием верхне-заднего края. Замочный 
край короткий и прямой. Передний край короткий и округленный, 
плавно переходит в полого выпуклый нижний край. Округлый и широ
кий задний край подходит под тупым углом к замочному крас. Рако
вины равностворчатые, но не равносторонние, сильно выцуклые в пе
редней части. Переход переднего поля в боковое, а бокового в верх
не-заднее - плавный, без резких перегибов. Смещенные вперед макуш
ки высоко выдаются над замочным краем. Они треугольно-тупоуголь
ные, утолщенные и касающиеся, причем, правая чуть-чуть больше ле
вой. Скульптура состоит из концентрических и радиальных ребер, об
разующих при пересечении бугорочки. Из 8-9 радиальных ребер первые 
три спускается от макушек вертикально вниз, остальные направлены 
косо назад. Радиальные ребра менее рельефны, чем у Pholadomya 
carinata Goldfuse ( 1836, табл.155, фиг.6 ), но более выдают
ся, чем у Pholadomya ovula Agassiz ( см. выше ). Тонкие, те
сно расположенные концентрические линии повторяют очертания рако
вины, число их превышает 40. На их фоне выделяются более грубые и
редкие морщины. Щиток продолговатый, неотчлененный резко от оста
льной поверхности раковины.

Р а з м е р ы  в мм: вс Д вып в и л
Голотип, двуств. экз. Jfc 31/893 34' 48 29 0,70
Паратип, двуств. экз. № 32/893 30 42 23 0,71
* По нахождению остатков этого вида в басе. р. Гуруццы.



вс Д выл . вс:д
Паратип, двуств. экз. № 33/893 35 47 28 0,74
Паратип^ двуств. экз. Jfe 34/893 31,5 37 25,5 0,85

С р а в н е н и е .  Представители выделяемого вида из бат - 
келловейских отложений Юго-Восточного Памира по форме наиболее 
близки к Pholadomya ovula Agassiz , описанной выше, от
личаясь меньшим числом и большей рельефностью радиальных ребер, 
а также большей величиной бугорков в местах пересечения радиаль
ных и концентрических ребер. Кроме характера ребристости, имеют
ся отличия и формы раковины - новый памирский вид более утолщен, 
с более высокими макушками и менее оттянутым задним краем. От 
сходной по овальным очертаниям Hi. subcanaliculata Кае.
( Казанский, 1909, стр.57, табл.II, фиг. 12 ) из среднекелловейских 
отложений Дагестана исследуемый вид отличается меньшим числом бу
горчатых ребер и более высоко поднятыми над замочным краем макуш
ками. По характеру ребристости й и  gurumdensis sp. nov. сход
на с й и  hympacea Agassiz ( 1842, стр.71, табл.5а, фиг.1-3 ) 
из байоса Нормандии, а также с й и  media Agassiz ( 1842, стр. 
72, табл.5, фиг.7-13 ) из синхронных отложений Швейцарии. Отличия 
нового вида заключаются в гораздо меньшей величине раковины, в 
иных очертаниях более зауженного и округленного заднего края, в 
более плавной дуге нижнего края.

Р а  с п р о с  т р а н е н и е .  Верхний байос - средний 
келловей Юго-Восточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; серо- 
вато-ееленые мергели и глинистые известняки кутатырской свиты 
С - °*Ч). Верховья саев: Безымянный, Гумбезкол, Кокбе-
десдкангидаван, правобережье сая Ункурджангидаван, саи: Ничкеджил- 
га* Щртеке II, Бозтере, долина р.Гурумцы. Сбора Т.Ф.Андреевой, 
В.И.Дронова, С.В.Руженцева, 1958-1964. Плотные серые известняки с 
кремнями кольчакской свиты (J^ с11-2 ). Левобережье р. Сулистык. 
Сборы Т.Ф.Андреевой, 1964.

Pholadomya kokuibelsensis*sp. нот*
Табл. Х У Ш ,  фиг. 1-2

Г о ю  т и п. Экз. £ 29/893, музей УГСМ Тадж.ССР, г.Душан- 
бе. Центральный Памир, правый борт р. Кокуйбельсу. Средний бат - 
нижний каялпвей.
• По нахождению остатков этого вида в басе. р. Кокуйбельсу.



М а т е р и а л .  2 ядра целых раковин.
О п и с а н и е .  Раковины средних размеров, близкие к ци

линдрической форме, овально-удлиненные со слабым зиянием спереди 
и в верхне-задней части. Замочный край длинный и слабо вогнутый. 
Передняя ветвь замочного края круто перегибается в короткий и 
округлый передний край, который плавно переходит в слабо выпуклый 
и удлиненный нижний край. Продолговатый задний край сильно оттянут 
и округлен. У маленькой раковины задний край оттянут книзу, а у 
крупной - поднят кверху, отчего нижний край становится более ок
руглым. Створки одинаковые, но не равносторонние, наиболее выпук
лы в передней части раковины. Уплощенные соприкасающиеся макушки 
сильно приближены к переднему краю, располагаясь в передней поло
вине раковины. Скульптура состоит из 12 тонких радиальных ребер, 
направленных косо назад, и тонких тесно расположенных концентри
ческих линий. Щиток узкий и продолговатый, на правой створке заме
тно ребро, отграничивающее его от остальной части раковины.

Р а з м е р ы в ш :  вс д ш п  ^
Голотип, двуств. экз. № 29/893 22 45,5 19 0,48
Паратип, двуств. экз. )£ 30/893 14,2 25 9,4 0,56

С р а в н е н и е .  Описанные раковины имеют большое сход
ство по форме и размерам с Pholadomya ovalis Morris et I^cett 
( 1853, стр.141, табл.ХУ, фиг.14 ) из верхнебат - нижнекелловей- 
ских отложений Англии, отличаясь большей выпуклостью нижнего края, 
вздернутостыр заднего и большим числом радиальных ребер. От сход
ной по овальной форме Их. ovula Agassiz ( см. выше ) выделя
емый вид отличается удлиненностью раковины, меньшей величиной от
ношения высоты к длине, уплощенным и вздернутым кверху задним кра
ем, а от столь же удлиненной Их. folia&ea Agassiz в описанной 
выше, отличается уплощенными макушками, приближенными к переднему 
краю, а также более округлым нижним краем.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний бат - нижний келло- 
вей Центрального Памира.

М е с  т о н а х о ж д е н и е .  Центральный Памир; глини
сто-мергелистые серые известняки нижнедамаматской подсвиты

2 - с11).Правый борт р.Кокуйбельсу, северо-западный от-( J2рог горы Дамамат. Сборы Т.Ф.Андреевой, 1959.



*Pholadomya istykensis sp. nov.
Табл. Х У Ш ,  фиг. 3-6

Г о л о т и. Экз. & 22/893, музей УГСМ Тадж.ССР, г.Душан- 
бе. Юго-Восточный Памир, верховья р.Каракульашу. Верхний байос - 
нижний келловей.

М а т е р и а л .  12 ядер целых раковин и 6 полуразрушенных.
О п и с  а н и е .  Раковины средних размеров, равностворча

тые, но не равносторонние, овально-многоугольного очертания,со 
слегка оттянутым и зияющим задним краем и выпуклой передней 
частью. Среди описываемых имеется лишь один экземпляр с плотно 
сомкнутыми створками. Замочный край прямой и длинный, хотя его 
передняя ветвь очень короткая. Круто закругленный передний край 
смыкается с передней ветвью замочного края под тупым углом, менее 
крутой дугой он соединяется с плавно удлиненным нижним краем. Усе
ченный задний край плавно переходит в нижний, а с замочным краем 
образует тупой угол. Переднее сердцевидное поле раковины слегка 
гыдается вперед, боковые поля створок наиболее выпуклые, задние, 
как правило, уплощены и оттянуты. По границе переднего и бокового 
поля проходит неглубокая, узкая депрессия, спускающаяся от маку
шек к передне-нижнему краю. Макушки расположены в передней трети 
раковины. Они прозогирные, довольно высокие, округленно-треуголь
ные, заостренные и соприкасающиеся. Скульптура состоит из радиаль
ных ребер и концентрических морщин, причем, последние более резко 
выделяются. Крупные рельефные морщины разделены равными им по ши
рине интервалами. Начинаясь под макушками, они плавно повторяют 
очертания раковины и заканчиваются у замочного края. Число кон
центрических морщин превышает 40, некоторые из них раздваиваются. 
Тонкие радиальные ребра довольно густо покрывают боковую поверх
ность раковины, оставляя свободными лишь верхне-заднее ее поле и 
небольшую часть у переднего края. Ребра веерообразно расходятся 
от макушек к нижнему и нижне-заднему краям. При пересечении кон
центрических и радиальных ребрышек образуются слабые бугорки. Ра
диальных ребер обьршо 12, а на экземпляре it 23/893 их насчитыва
ется более 15. Продолговатый и узкий щиток отделен очень рельеф
ным валиком от остальной поверхности створки.

Р а з м е р ы в мм: вс Д выл вс:д
Голотип, двуств. экз. № 22/893 33, 7 40 29 0,84
Паратип, двуств. экз. » 23/893 33 39,5 20 0,83
•"По нахождению остатков данного вида в басе. р. Истык.



вс Д выл вс:д
Паратип, двуств. экз. Л 24/893 29 30 20 0,96
Паратип, двуств. экз. Л 25/893 42 48,5 27 0,86

И з м е ы ч и в о с т ь .  Молодые экземпляры этого вида бо
лее округлые, чем зрелые, а старые - наиболее удлиненные. Следо
вательно, в процессе онтогенеза представители данного вида имейт 
тенденцию к удлинению раковины. Экземпляр Л 23/893 ( табл. Х У Ш ,  
фиг.5 ) отличается от остальных представителей этого вида упло
щенной раковиной, более резкой депрессией и большим числом ради
альных ребер ( 15-18 ). Он происходит из среднебатских отложений 
Мынхаджирской структурно-фациальной зоны, а остальные - из 
верхнебайос - нижнекелловейских слоев Чаштюбинской и Аксайской 
подзон. Можно полагать, что это представитель эколого-географиче
ской изолированной популяции, т.е. подвида данного вида. Для него 
мы предлагаем название - Pholadomya istykensis mynchadzhirica 
sp. et subsp. nov. Остальные формы можно рассматривать как под
вид Pholadomya istykensis istykensis sp. et subsp* nov*

С р а в н е н и е .  Представители вновь выделяемого вида из 
верхнебайос - нижнекелловейских отложений Юго-Восточного Памира 
морфологически. ближе всего к виду Ph. cingulata Agassiz 
( 1842, стр.133, табл.б11 ) из оксфордских отложений Швейцарии. 
По-видимому, Ph. istykensis sp. nov. - Ph. cingulata Agassiz 
составляют единый эволюционный ряд, в котором выделяемый вид явля
ется предковым. Он отличается большим числом более тонких радиаль
ных ребер . От сходной по характеру концентрической ребристости 
Ph. rugosa Kas. ( Казанский, 1909, стр.58, табл.II, фиг.13; 
табл.III, фиг.14 ) из среднекелловейских отложений Дагестана опи
сываемый вид отличается наличием неглубокой депрессии в передней 
части раковины и большим числом более рельефных радиальных ребер.
По характеру ребристости новому памирскому виду близка Ph. cancel- 
lata Agassiz ( 1842, стр.128, табл.7е , фиг.4-9 ) из портланд- 
ских отложений Швейцарии. Однако Ph. istykensis sp. nov. от
личается от нее меньшими размерами, менее вздутой раковиной, менее 
массивными макушками и большим числом радиальных ребер.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний байос - нижний кел- 
ловей Юго-Восточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; зелено- 
вато-серые мергели и глинистые известняки кутатырской свиты



( j 2 ЧГ^с11). Верховья саев: Каракульашу, Безымянный, Гумбез- 
кол, бассейн р. Истык, перевал Куртеке, массив Мынхаджир. Сборы 
Т.Ф.Андреевой, И.В.Архипова, С.В.Руженцева, I96I-I964.

Род Homomya Agassiz , 184-2 
Homomya gibbosa ( Sowerby , 184-2 )
Табл. XIX, фиг. 1-2

Mactra gibbosas Sowerby, 1812, т.1, стр.91, табл.42.
Myacites gibbosus s Morris at lycett, 1853, стр.138, табл. 

12, фиг.14.
Homomya gibbosa : Chapuis et Dewalque, 1853, с‘тр.127, 

табл.19, фиг.2; lycett f 1863, стр.88, табл.43, фиг.2; Phil
lips f 1871, табл.XI, фиг.36; Choffat t 1893, стр.32, табл. IX, 
фиг.I.

М а т е р и а л .  Более 10 ядер целых раковин и несколько 
обломков.

О п и с а н и е .  Раковины средней величины и крупные, оваль
ной формы, зияющие сзади. Передняя ветвь замочного края очень ко
роткая и вогнутая. Передний край выпуклый, тоже короткий и плавно 
округленный. Нижний край, удлиненный и слабо выпуклый, плавно пе
реходит в крутую дугу заднего края. Задняя ветвь замочного края 
удлиненная и вогнутая, образует тупой угол при соединении с задним 
краем. Раковины равностворчатые, но не равносторонние, наиболее 
выпуклы в передней части. Наиболее уплощенной является задне-верх
няя приподнятая часть раковины. Макушки невысокие, сильно вздутые, 
треугольно-тупоугольные, загнутые внутрь и касаются друг друга.
Они приближены к переднему краю. Скульптура состоит из неравномер
ных и плохо различимых на ядрах концентрических морщин, повторя
ющих очертания раковины. Луночка маленькая, округлая. Щиток про
долговатый, овальной формы. Он отграничен тонкими ребрышками с обе
их сторон от остальной поверхности раковины.

г а з м е р ы  в мм: вс Д вып вс:д
Двуств. экз. № 125/893 41,8 60,4 35,5 0,69
Двуств. экз. № 126/893 32,5 48 30 0,67

С р а в н е н и е .  Памирские экземпляры отличаются от голо
типа лишь меньшими размерами и проявляют небольшое сходство с пор
ту raj" ■'кими представителями рассматриваемого вида из работы Шоффа 
( см. синонимику ). От близкой по размерам и форме н. obtusa



Agassiz ( см. ниже ). отличается вогнутостью задней ветви за
мочного края и приподнятым задним краем раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бат - келловей Англии,
Франции, Люксембурга, Португалии; байос - келловей Центрального 
и Юго-Восточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Центральный Памщ); мергели 
и глинистые известняки нижнедамамат&кой подсвиты (J2 
Правобережье р.Кокуйбельсу. Сборы Т.Ф.Андреевой, 1959. Серые гли
нистые известняки мамазаирской свиты ( ^ — J2*^1). Правобережье 
сая Куртеке II. Сборы Т.Ф.Андреевой, 1958. Мергели и известняки 
ханюлыйской свиты ( с12 ~ 0Х1 ). Верховья сая Каракульашу. Сбо
ры Т.Ф.Андреевой и С.В.Руженцева, 1964.

Ношошуа obtusa Agassiz , 1842 
Табл. XIX, фиг. 3-5

Homomya obtusa :Agassiz, 1842, стр.161, табл.16, фиг. 1-3; 
Benecke, 1905, стр.277, табл.24, фиг.4-5.

М а т е р и а л .  Более 10 ядер и несколько обломков рако
вин.

О п и с а н и е .  Раковины средней величины, сильно выпук
лые, овально-прямоугольного очертания с небольшим зиянием сзади. 
Передняя ветвь замочного края очень короткая и слегка вогнутая. 
Передний край мало выдается вперед, слегка округлен и почти отве
сно спускается вниз. Нижний край удлиненный, почти прямолинейный, 
очень слабо выпуклый, плавно переходит в передний и задний края. 
Задний край слабо округленный, описан дугой большего радиуса, чем 
передний, значительно оттянут. Задняя ветвь замочного края удли
ненная и прямолинейная, образует округленно-тупой угол с задним 
краем. Раковины равностворчатые, но не равносторонние, наиболее 
вздуты в передней части и постепенно выполаживаются к заднему краю. 
Макушки утолщенные, невысокие, треугольно-тупоугольной формы, слег
ка загнутые внутрь и соприкасаются. Они занимают переднее положение. 
Скульптура состоит из равномерных концентрических морщин, слабо вы
раженных на ядрах. Луночка округлая, очень маленькая. Щиток оваль
ной формы, слабо отграниченный двумя тонкими ребрышками от осталь
ной поверхности раковины.

Р а з м е р ы  в мм: вс Д выл вс:д
Двуств. экз. £ 127/893 31 47,5 27 0,65
Двутсв. экз. £ 128/893 32 47,4 27 0,67
Двуств. экз. £ 129/893 33 48 27,5 0,68



С р а в н е н и е .  От близкой по очертанию раковины 
Homomya hortulara Agassiz ( 1842, стр.155, табл.15 ) из 
портланда Швейцарии описываемый вид отличается более низкими и 
широкими макушками, большей удлиненностью раковины и менее резко 
выраженной концентрической ребристостью, а от Н. gracilis 
Agassiz ( 1842, стр.162, табл.20, фиг.1-3 ), происходящей отту
да же, он отличается меньшей длиной раковины при той же высоте и 
толщине.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Байос - бат Швейцарии, ФРГ, 
Юго-Восточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; глини
стые известняки карабашийской подсвиты (J2 Ъ**2 ).Правобережье сая 
Жеркалчал. Сборы Т.Ф.Андреевой, 1964. Мергели и глинистые извест
няки кутатырской свиты (J2 Ъ**2 - J^cll).Верховья саев: Безымянный, 
Ункурджангидаван, левобережье сая Ничкеджилга. Сборы Т.Ф.Андрее
вой, В.Н.Овчаренко, 1958-1964.

*Homomya pustanensis sp. nov.
Табл. XIX, фиг. 6; табл. XX

Г о л о т и п. Экз. № 70/893, музей УГСМ Тадж.ССР, г.Ду
шанбе. Юго-Восточный Памир, верховья сая Кокчаги. Средний келло- 
вей- нижний кимеридж.

М а т е р и а л .  Более 30 ядер целых и неполностью сохра
нившихся раковин.

О п и с а н и е .  Раковины умеренной и крупной величины, 
овально-яйцевидной формы с широким зиянием на приподнятом заднем 
краю. Переднего зияния у многих раковин не наблюдается, у некото
рых имеется узкая щель на переднем краю. Замочный край прямой. 
Передняя ветвь короткая, она в несколько раз короче задней. Перед
ний край короткий и округлый, образует прямой угол с передней 
ветвью замочного края и плнвно переходит в удлиненный и выпуклый 
нижний край. Задний край оттянутый, округлый и приподнятый кверху, 
также плавно соединяется с нижним, а с замочным образует тупой 
угол. Раковины равностворчатые, но не равносторонние, наиболее вы
пуклы в передней части под макушками и постепенно суживающиеся к 
заднему краю. Макушки широкие, округлые, треугольно-тупоугольные, 
не сильно выдаются над замочным краем. Скульптура представлена 
довольно грубыми концентрическими морщинами, повторяющими очерта- *
*По местонахождению остатков данного вида в сае Пустан.



ния раковиш. Межреберные интервалы довольно глубокие, но их ши
рина варьирует, так же как и толщина концентрических ребер. Дово
льно широкий под макушками овально-продолговатый щиток не отгра
ничен от остальной поверхности раковины. Луночка практически от
сутствует.

Р а з м е р ы  в мм: вс Д вып вс:д
Голотип, двуств. экз. № 70/893 48 76 38,4 0,63
Паратип, двуств. экз. № 71/893 56 91,8 44 0,61
Парати, двуств. экз. № 72/893 62 99,5 53,2 0,62

С р а в н е н и е .  Описываемый новый вид по общей форме ра
ковины, выпуклому нижнему краю и приподнятому заднему напоми
нает Homomya gibbosa ( bow.) ( см. выше ), отличаясь более сме
щенными вперед макушками и наличием рельефных концентрических мор
щин, густо покрывающих поверхность раковины. По этим признакам н. 

pustanensis sp. nov. можно сравнить с Н. hortulana Agassiz 
( 1842, стр.155, табл. 15 ) из портландских отложений Швейцарии, 
однако спутать их невозможно, т.к. последние имеют небольшие раз
меры, на обеих створках от макушек спускаются широкие срединные 
депрессии. Столь же\ крупная и равномерно морщинистая н. ventrA- 
costa Agassiz ( 1842, стр.158, табл.16, фиг.7-9; табл.17 ) из 
нижнеюрских отложений Швейцарии обладает ярко выраженным килем, 
спускающимся от макушек к переднему краю.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний келловей - верхний 
Оксфорд, возможно, нижний кимеридж Юго-Восточного Памира.

M e  с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; глини
стые известняки и зеленоватые мергели кокичегеашуйской свиты 
( J^cl2). Верховья саев: Кокчаги, Каракульашу, Пустан. Сборы Т.Ф. 
Андреевой, В.И.Дронова, 1957-1964. Мергели и криноидные известня
ки ханюлыйской свиты ( с12 ~ ох1).Левобережье р.Учджилга. Сборы
Т.Ф.Андреевой,С.В.Руженцева, 1963-1964. Мергели и капрогенные из
вестняки пустанской свиты ( ox2_3ml).Левобережье р.Аксай, в
устье. Сборы Т.Ф.Андреевой, С.В.Руженцева, 1964-1966.

*Homomya banjulensis sp. nov.
Табл. XXI, фиг. 1-4

Г о л о т и п. Экз. 121/893, цузей УГСМ Тадж.ССР, г.Ду- 
шанбе. Юго-Восточный Памир, бассейн р.Ханюлы. Верхний Оксфорд - 
нижний кимеридж.
* По нахождению остатков данного вида в бассейне р. Ханюлы.



М а т е р и а л .  12 целых ядер и несколько полуразру
шенных раковин.

О п и с  а н и е .  Раковины небольшой величины от мелких до 
средних, треугольно-овальных очертаний, с небольшим задним зия
нием. Передняя ветвь замочного края очень короткая и слегка вог
нутая. Передний край очерчен полого выпуклой дугой, плавно перехо
дящей в столь же пологую дугу нижнего края. Задний край слегка 
оттянут и круто округлен. Задняя ветвь замочного края прямолиней
ная и удлиненная. Раковины равностворчатые, но не равносторонние, 
сильно вздутые. Килеобразный перегиб выражен при переходе перед
него сердцевидного поля раковины в боковые. Макушки высокие, сме
щенные вперед, выпуклые, треугольной формы, слегка загнуты внутрь 
и касаются друг друга. Скульптура состоит из равномерно располо
женных концентрических ребер, разделенных глубокими и столь же 
широкими, как сами ребра, интервалами. На I см приходится в сред
нем 10 ребер. Луночка очень маленькая, округлая. Щиток неглубокий, 
удлиненно-овальный, отделен от остальной поверхности раковины с 
обеих сторон тонкими и узкими, четкими ребрышками.

Р а з м е р ы в  мм: ВС Д выл вс:д
Голотип, двуств. экз. № 121/893 25,5 31 22 0,82
Паратип, двуств. экз. № 122/893 32,3 39 26 0,82
Паратип, двуств. экз. * 123/893 22 22 17 I
Паратип, двуств. экз. № 124/893 21 30 19,6 0,7

С р а в н е н и е .  Выделяемый вид по размерам и степени выпук
лости раковины, а также переднему положению макушек можно сравнить с 

Н. horfculana Agassiz ( 1842, стр.155, табл.15 ) из портландских 
отложений Швейцарии, от которой отличается более узким задним 
краем и более высокими макушками. От Н. compress a Agassiz 
( 1842, стр.157, табл. 19 ) из кимервджа Швейцарии рассматриваемый 
вид отличается большей вздутостью раковины, более Передними и вы
сокими макушками и суженным задним краем.

Р а с п р о с  т р а н е н и е .  Средний келловей - нижний 
кимеридж Юго-Восточного Памира.

М е с  т о н а х  о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; мер
гели и криноидные известняки кокичегеашуйской свиты (J^ с12 ). 
Бассейн р. Ханюлы. Сборы Т.Ф.Андреевой, В.И.Дронова, 1964-1966. 
Мергели и детритовые известняки ханюлыйской свиты (J^ с12 " ох1). 
Левый приток Кирбая. Сборы Т.Ф.Андреевой, 1963. Мергели и кап- 
рогенные известняки пустанской свиты (J^ ох2“ Верховья р.



Аксай, правый борт. Сборы Т.Ф.Андреевой, 1966.

Род Bureiamya Voronez , 1938 
( Tetorimya Hay ami, 1959 )

Bureiamya mynchadzhirica* sp. nov.

Табл. XXI, фиг. 5-7
Г о л о т и п. Экз. № 17/893, музей УГСМ Тадж.ССР, г.Ду- 

шанбе. Юго-Восточный Памир, правобережье р.Аксу, массив Восточ
ный Мынхаджир. Нижний байос.

М а т е р и а л .  Ядра трех целых раковин и отдельной левой 
створки.

О п и с а н и е .  Раковины средних размеров, равностворча
тые, но не равносторонние, овально-треугольных очертаний. Перед
ний край раковины короткий и округленный, задний - вытянутый и 
зауженный. Замочный край очень короткий, щитка нет, нижний край 
продолговатый. Переднее поле раковины имеет сердцевидное очертание 
и плавно переходит в боковое поле. Еле заметный киль спускается от 
макушек к нижне-заднему краю раковины, отделяя боковое поле створ
ки от верхне-заднего. Очень тонкие, выдающиеся, треугольных очер
таний макушки приближены к переднему краю, завернуты внутрь и слег
ка соприкасаются. Скульптура состоит из тончайших и частых кон

центрических линий, повторяющих очертания створок. Радиальной 
скульптуры нет. На тонкую концентрическую скульптуру накладывают
ся довольно редкие и рельефные концентрические морщины роста.

Р а з м е р ы  в мм: вс Д вып вс:д
Голотип, экз. № 17/893 20 23 15,6 0,86
Паратип, двуств. экз. № 18/893 26 36 25 0,72
Паратип, левая створка, 
экз. Я 19/893 24 33 II 0,72

С р а в н е н и е .  От сходных Bureiamya enicaleia Voronez 
( Кулжинская-Воронец, 1937, табл.У, фиг.44-45 ) из келловей - окс
фордских отложений Дальнего Востока новый вид отличается меньши
ми размерами и наличием слабо выраженного заднего киля.

З а м е ч а н и я .  До сих пор виды рода Bureiamya были 
известны лишь из верхнеюрских отложений Дальнего Востока, Туркме
нии, Японии, Франции и Швейцарии. В нижнебайосских отложениях они 
встречены впервые.
1-1 По нахождению остатков данного вида в массиве Мынхаджир.



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний байос Юго-Восточно
го Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; гли
нистые известняки и сланцы среднебашийской подсвиты ( J2b ^l)•Во
сточный Мынхаджир, высоты 4772 м и 4602 м. Сборы Т.Ф.Андреевой и 
В.И.Дронова, 1961.

13—15;
Агсотуа 

Rollier , 
М а т е р

Род Агсотуа Agassiz , 1842 
Агсотуа lateralis Agassiz , 1842 

Табл. XXII уфиг. I
lateralis: Agassiz,1842, стр.175, табл.9а , фиг. 
1913, стр.293.

и а л. Ядро одной целой раковины и несколько об
ломков.

0 п и с
льных очертаний,

н и е. Раковины довольно крупные, субтрапецеида- 
с широким задним и более узким передним зияния

ми. Передняя ветвь замочного края короткая, образует тупой угол с 
круто округленным передним краем. Передний край более узкий, чем 
задний. Он плавно переходит в удлиненный и почти прямой, очень 
слабо выпуклый нижний край. Задний край прямой и косо наклоненный 
по отношению к почти параллельному замочному и нижнему краям. С 
замочным краем он образует тупой, слегка округленный угол и плавно 
переходит в нижний, описывая крутую дугу. Задняя ветвь замочного 
края в 4 раза длиннее передней и столь же прямая. Створки равны, 
но не равносторонние, наиболее выпуклы в средней части. От макушек 
к нижне-заднему краю раковины спускается округленный киль, парал
лельно которому проходит неглубокая и узкая ланцетовидная депрес
сия. Макушки треугольной формы, широкие, утолщенные, касающиеся, 
слегка завернуты вперед и заострены. Они расположены в передней 
трети раковины. На ядре заметна лишь концентрическая скульптура, 
состоящая из довольно грубых, но равномерных морщин, разделенных 
широкими интервалами. Узкий овально-продолговатый щиток отделен от 
остальной части раковины довольно резко выраженными килями, сгла
живающимися к заднему краю раковины.

Р а з м е р ы в мм: - вс д ш п  вс:д
Двуств. экз. № 78/893 50 78 41 0,64

С р а в н е н и е .  Описываемые экземпляры отличаются от 
голотипа лишь четче выраженными морщинами на ядрах/ Некоторое



зходство рассматриваемый вид обнаруживает с Arcomya calcei- 
formis Agassiz ( 1842, стр.176, табл.9, фиг,7-9 ) из средне- 
байосских отложении Швейцарии, отличаясь сильной выпуклостью ра
ковины, усеченным задним краем, большей высотой раковины при оди
наковой длине и более утолщенными макушками. По сравнению с А. 
latissima Agassiz ( 1842, стр.174, табл.9, фиг.10-12 ) из 
верхнеОксфордеких отложений Швейцарии описанный вид обладает бо
лее выпуклой раковиной, более узким передним краем и расширенным 
задним. По форме усеченного заднего края A. lateralis Agassiz 
сходна с . A. laubei Rollier ( см. ниже ), отличаясь большим 
отношением высоты к длине и немного более высокими макушками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний байос Швейцарии, 
верхний байос - средний бат Юго-Восточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; тон
кослоистые, плитчатые, глинистые, светло-серые известняки и мер
гели нижнекутатырской подсвиты ( J2 b ^2”btD .  Ш н ы й  склон массива 
Муздыбулак. Сборы Т.Ф.Андреевой, 1963.

Arcomya occidentalis Choffat , 1893 
Табл. XXII, фиг. 2-3

Arcomya occidentalis : Choffat -f 1893, стр.34, табл.I,
фиг.I.

М а т е р и а л .  Ядра двух целых раковин и одной правой 
створки.

О п и с а н и е .  Раковины средней величины и крупные, суб
трапецеидальных очертаний с широким задним зиянием и узким - пе
редним. Очень короткая передняя ветвь замочного края плавно пе
реходит в почти прямой нижний край, слабо вогнутый в средней ча
сти. Задняя ветвь замочного края прямолинейна и почти параллель
на нижнему краю, слегка отклоняясь от него, вследсвие чего задний 
край шире переднего. Замочный край короче нижнего, и соединяющий 
их почти прямой, чуть выпуклый задний край слегка наклонен вперед, 
Он образует тупой угол с замочным краем и округло соединяется с 
нижним. Створки равны, но не равносторонние, наиболее выпуклые в 
средней части и постепенно уплощающиеся к переднему и заднему 
краям. От макушек к середине нижнего края раковины спускается 
грубо округленный киль, параллельно которому спереди прослежива
ется неглубокая, но широкая депрессия. Макушки заостренные, тре
угольные, завернуты вперед и не касаются друг друга. Они слегка



вс Д вып вс:д
46 79 37 0,58
38,6 59 31 0,65

выдаются над замочным краем и сильно смещены вперед, располага
ясь в передней четверти длины раковины. Скульптура состоит из 
довольно грубых и неравномерных концентрических морщин, повторя
ющих очертания раковины. На их фоне заметны более тонкие и тесно 
располокенные концентрические линии. Луночка короткая и широкая, 
отграниченная килями от остальной поверхности раковины. Щиток 
овально-продолговатый, в средней части широкий, также отделен 
резкими килями от остальной части раковины.

Р а з м е р ы  в мм:
Двуств. экз. № 76/893 
Двуств. экз. № 75/893

С р а в н е н и е .  По положению макушек, наличию киля и 
очертаниям переднего и нижнего краев раковины данного вида сход
ны с Агсошуа latissima Agassiz ( 1843, стр.174, табл.9; фиг. 
10-13 ) из оксфордских отложений Швейцарии, отличаясь расширенны
ми очертаниями заднего края и наличием срединной депрессии. По фор
ме и размерам раковины A. Occidentalis Choffat напомина

ет A. jurana Rollier ( 1913, стр.285, табл.19, фиг.1 ) из
нижне - среднекелловейских отложений Швейцарии, однако наличие 
депрессий на обеих створках и прямолинейность заднего края явля
ются надежными отличительными особенностями первого из этих видов. 
Зти же признаки и, кроме того, большая высота и субтрапецеидаль
ная форма раковины отличают описанный вид от A. caucasica Kas.
( см. ниже ).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бат - келловей Португалии;
средний келловей - нижний Оксфорд Юго-Восточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юго-Восточный Памир: мерге- с10ли и детритовые известняки кокичегеашуйской свиты ( 2).Вер
ховья сая Кокчаги. Сборы Т.Ф.Андреевой, 1963. Мергели и криноид- 
ные известняки ханюлыйской свиты ( с12 ~ 0Х1 ).Верховья сая
Каракульашу. Сборы Т.Ф.Андреевой, 1964.

Агсошуа laubei Rollier , 1913 
Табл. XXIII , фиг. 2

Myacites punctatus :-Laube ,1867, стр.56, табл.У, фиг.10. 
Агсошуа laubei : Rollier , 1913, стр.294. 
М а т е р и а л .  Ядро левой створки.
О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, удлиненно-ова

льная, с небольшим передним и широким задним зияниями. Передняя



ветвь замочного края составляет примерно 1/5 его длины. Короткий 
передний край круто округлен и плавно переходит в удлиненный и 
слабо выпуклый нижний край. Задний край очерчен прямой линией, 
спускающейся косо вниз. Он образует тупой угол с длинной и пря
мой задней ветвью замочного края и почти прямой - с закругляющим
ся нижним краем. Левая створка резко не равносторонняя, наибо
лее выпукла в средней части. От макушек в нижне-задний угол опу
скается округленный киль, отделяющий ланцетовидное, узкое, слег
ка вогнутое поле раковины, зажатое между основным килем и резким 
киле образным перегибом, параллельным замочное краю. Макушка тре
угольная, обращена вперед и сильно смещена к переднему краю. Она 
очень мало выдается над замочным краем и выглядит широкой и плос
кой. На ядре заметна лишь концентрическая скульптура. Она состоит 
из частых, тонких, концентрических линий, повторяющих очертания 
раковины, и выделяющихся на их фоне более грубых, но равномерных 
концентрических морщин нарастания. Луночка не ясна. Щиток узкий, 
слегка вогнутый, отграниченный килями от остальной части раковины.

Р а з м е р ы в мм: вс д ш п  вс:д
Левая створка, экз. № 77/893 21 55 10 0,38

С р а в н е н и е .  Памирский представитель рассматриваемого 
вида отличается от голотипа лишь меньшими размерами и несколько бо
лее выпуклым нижним краем. Наибольшее сходство описываемый вид про
являет с Arcomya caprimontana Rollier ( 1913, стр.289, табл. 
19, фиг.З ) из верхнеоксфордских отложений Швейцарии, отличаясь
меньшим отношением высоты к длине, более приближенными к переднему 
краю макушками и закругленностью нижне-заднего угла раковины. От 
сходных A. calceiformis Agassiz ( 1842, стр.176, табл.5, фиг.7- 
9 ) из среднебайосских отложений Франции, A. jurana Rollier 
( 1913, стр.285, табл.19, ф и г Л  ) из нижне - среднекелловейских 
отложений Швейцарии и A. caucasica Kas. ( см. ниже ) описанный 
вид отличается диагонально срезанным прямолинейным, наклоненным 
вперед задним краем, образующим тупой угол с прямым замочным кра
ем, в то время как у перечисленных видов задний край округлен.
От сходной по очертаниям заднего края A. latissima Agassiz 
( 184k;, стр. 174, табл.9, фиг.10-12 ) из оксфордских отложений Швей
царии описанный вид отличается большим отношением высоты к длине, 
более передними и толстыми макушками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний келловей Польши;
срщний келловей £го-Восточного Памира.



М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; тонко
зернистые, обломочно-детритовые, слоистые, глинистые известняки 
кокичегеашуйской свиты ( с12). Верховья сая Кокчаги. Сборы T.w.
Андреевой, 1963.

Arcomya sinistra Agassiz , 1842 
Табл. XXI, фиг. 8-10

Arcomya sinistra: Agassiz.1842, стр.170, табл.9, фиг.
1-3; табл.9*, фиг.10-13; Rollier , 1013, стр.295.

Myacites sinistra : Lycett,1863, стр.2, табл.35, фиг.17.
М а т е р и а л .  Ядра десяти раковин, целых и полуразру

шенных, а также семь разрозненных створок.
О п и с а н и е .  Раковины средней величины, овально-удли

ненные, прямоугольно-продолговатой формы, слегка зияющие сзади. 
Передняя ветвь замочного края очень короткая и слабо вогнутая. Пе
редний край тоже короткий и округленный. Нижний край очень длин
ный и полого выпуклый, плавно соединяется с передним и задним кра
ями. Задний край несколько расширен по сравнению с передним, ок
руглен и слегка усечен. Задняя ветвь замочного края прямая и длин
ная, образует тупой угол с задним краем. Створки равные, но не ра
вносторонние. Наибольшая выпуклость приходится.на среднюю насть ра
ковины. От макушек к нижне-заднему краю раковины спускается"округ
лый киль, отчленяющий слегка вогнутую задне-верхнюю часть раковины. 
Макушки невысокие, широкие и уплощенные, тупоугольной формы, сме
щены вперед и располагаются во второй пятой длины раковины. Скульп
тура состоит из тонких и частых концентрических линий, повторяющих 
очертания раковины. Луночка очень маленькая, овальной формы. Щиток 
длинный и узкий, отделен довольно резкими ребрами от остальной по
верхности раковины.

р а з м е р ы  в мм: вс Д вып вс:д
Левая створка, экз. Jfc 92/893 22 43,75 7 0,50
Двуств. экз. № 93/893 21 44 **** 0,47

С р а в н е н и е .  От нижнекелловейской a . brevis Agassiz 
( 1842, табл.9, фиг.4-6 ) рассматриваемый вид отличается большей 
удлиненностью и меньшей высотой раковины. От сходной по форме ра
ковины и размерам A. gracilis Agassiz ( 1842, табл. 10, фиг. 
1-3 ) и sinuata Agassiz ( 1842, табл. 10, фиг.4-6 ) из ти- 
тонских отложений Швейцарии и Франции описанный вид отличается 
большим отношением высоты к длине, более широким задним краем и



прямолинейностью нижнего края, без свойственных указанным видам 
синусообразных изгибов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Келловей Швейцарии; верхний 
байос - нижний келловей Юго-Восточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; серо
вато-зеленые мергели и глинистые известняки кутатырской свиты 
( J2 с11 ).Верховья сая Кокбелесджангидаван. Правый борт
сая Миндыбай, верховья‘сая Безымянного. Сборы Т.Ф.Андреевой, В.И. 
Дронова, 1958-1964.

Arcomya caucasica Kasansky f 1909

Табл’. XXIII, фиг. I
Arcomya caucasica : Казанский, 1909, стр.119, табл.II, фиг. 

6; Петрова, 1949, Атлас, т.1Х, стр.131, табл.ХУI, фиг.З; Химшиа- 
швили, 1961, стр.201, табл.XIII, фиг.5.

М а т  е р и а л. }щра двух целых раковин и одной левой
створки.

О п и с а н и е .  Раковины от средних до крупных размеров, 
овально-удлиненные, с узким и длинным задним зиянием. Передняя 
короткая ветвь замочного края спускается наклонно вниз к округло
му переднему краю, который плавно переходит в удлиненный, очень 
слабо выпуклый нижний край. Задний край очерчен крутой дугой боль
шего радиуса, чем передний, отчего передний край выглядит более 
узким, чем задний. Задняя ветвь замочного края прямая и очень длин
ная, параллельная нижнему краю и образует тупые углы с передней 
ветвью замочного края и задним краем. Створки равные, но не равно
сторонние, умеренно вздутые. От макушек к нижне-заднему углу про
ходит закругленный киль, ограничивающий широкое треугольное слабо 
выпуклое заднее поле; лишь на левой створке одной из рассматрива
емых раковин заднее поле слегка вогнуто. Треугольно-прямоугольные, 
заостренные макушки расположены в передней четверти длины раковины, 
завернуты и почти касаются друг друга. Почти никакой скульптуры, 
кроме неравномерных концентрических морщин, на ядрах не наблюдает
ся. Луночка овальная й маленькая. Щиток длинный и узкий, отграни
чен резким килем от остальной поверхности раковины.

Р а з м е р ы в мм: вс д вып вс;д
Левая створка, экз. № 74/893 36 79 20 0,45

С р а в н е н и е .  Очень сходная по внешней форме A. jurana 
Rollier ( 1913, стр.285, табл.19, фиг.1 ) из нижне - среднекелло-



вейских отложений Швейцарии отличается более крупными размерами.
От близкой по размерам и очертаниям раковины a . calceiformis 
Agassiz ( 1842, стр.58, табл.9, фиг.7-9 ) из верхнебайосских 
отложений Нормандии исследуемый вид отличается изогнутым замочным 
краем ( передняя и задняя ветви замочного края сходятся у макушки 
под тупым углом ), более широким задним полем, ограниченным замоч
ным краем и срединным килем. От столь же овально-удлиненной А. 
spatulata Terquem e't Jourdy ( 1869, стр.78, табл.У1, фиг.5-6 ) 
из верхнебайосских отложений Франции A. caucasica Kas. отли
чается большими размерами, более передним положением макушек и бо
лее резко выраженным килем. A. castroi Choffat ( 1893, стр.36, 
табл.1, фиг.4-5 ) из оксфордских отложений Португалии сходна с 
исследуемым видом по размерам и удлиненной форме раковины, но опи
сываемый вид отличается узким задним краем, некоторой сдавленно
стью с боков и передним положением макушек. .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний келловей Дагестана, 
келловей - нижний Оксфорд Юго-Восточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; грубо
слоистые и массивные рифогенные известняки кольчакской свиты 
( с±1-2 ). Левая составляющая сая Кунтей. Сборы Т.Ф.Андреевой,
1964. Мергели и криноидные известняки ханюлыйской свиты 
( С12 ~ 0Х1).Верховья сая Каракульашу. Сборы Т.Ф.Андреевой,
1964.

*Arcomya pamirica sp. nov.
Табл. XXIII, фиг. 3-4

Г о л о т и п. Экз. № 86/893, музей УГОЛ Тадж.ССР, г.Ду
шанбе. Юго-Восточный Памир, верховья сая Ункурджангидаван. Верх
ний байос - нижний келловей.

М а т е р и а л .  4 ядра целых раковин и несколько обломков.
О п и с  а н и е .  Раковины от средних до крупных размеров, 

удлиненно-овального очертания, с широким задним зиянием. Передняя 
ветвь замочного края дугообразно выпукла и спускается наклонно 
вниз, плавно переходя в круто округленный передний край. Нижний 
край очень длинный, прямой, со слабым синусом в средней части. Ок
руглый задний край образует прямой угол с удлиненной и прямой зад
ней ветвью замочного края. Створки равные, но не равносторонние, 
наиболее выпуклы в центральной части. Довольно широкая, но не глу- *
* По нахождению остатков данного вида на Памире.



бокал депрессия спускается от макушки к середине нижнего края. 
Позади макушки к нижне-заднему углу прослеживается слабый округ
ленный киль, отчленяющий постепенно уплощающуюся верхне-заднюю 
часть раковины. Макушки довольно широкие и выпуклые, заостренные, 
повернуты внутрь и слегка назад. Они немного смещены вперед от 
центрального положения. Скульптура состоит из тончайших концентри
ческих ребер и более грубых концентрических морщин, повторяющих 
очертания раковины. На участке раковины, заключенном между килем 
и депрессией, наблюдаются тонкие и частые радиальные ребрышки, спу
скающиеся от макушек к нижнему краю, слегка отклоняясь назад. Б 
местах пересечения радиальных и концентрических ребер наблюдаются 
рельефные точки. Луночка овально-продолговатая, довольно широкая 
и глубокая, отграниченная резкими килями от остальной части рако
вины. Щиток более узкий, но тоже вытянутый и отграниченный с обеих 
сторон килями, отделяющими его от верхне-задней уплощенной части 
раковины.

г а з м е р ы в мм: вс д вып вс:д
Голотип, двуСТВ. экз. # 86/893 35 55 22 0,62
Паратип, двуств. экз. £ 87/893 33,7 58,4 20 0,57

С р а в н е н и е. По внешним очертаниям раковины и наличию
неглубокой срединной депрессии новый выделяемый вид сходен с Агсо- 
mya occidentalis Choffat ( см. выше.), отличаясь менее смещенным 
положением макушек, менее резкими концентрическими морщинами и на
личием тонкой радиальной струйчатоети. От сходной по форме ракови
ны и размерам A. calceiformis Agassiz ( 1842, стр.176, табл.9, 
фиг.7-9 ) из байосских отложений Швейцарии описываемых! вид отлича
ется наличием ярко выраженной срединной депрессии, менее смещенны
ми макушками и слабо изогнутым нижним краем.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний байос - нижний келло- 
вей Юго-Восточного Памира; бат - келловей центрального Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; зелено
ватые мергели и глинистые известняки кутатырской свиты ( J2 Ъ;)2-с11). 
Верховья саев: Ункурджангидаван и Безымянный, массив Мынхаджир.
Сборы Т.Ф. Андреевой, 1961. Центральный Памир; мергели и глинистые 
известняки нижнедамаматской подсвиты ( J2 bt2 - Устье р.
Аильутек. Сборы В.И.дронова, 1959.

Род Goniomya Agassiz , 1838



Табл. XXIII, фиг. 6
Goniomya baysunensis s Борисяк. 1909, стр.61, табл.Ill, 

фиг.З; Пчелинцев, 1934, стр.124, табл.5, фиг.4; Петрова, 1945, 
стр.91, табл.7, фиг.2; Петрова, 1947, Атлас, т . У Ш ,  стр.118, 
табл.II, фиг.9; Сибирякова, 1961, стр.150, табл.ХХУ, фиг.7-8.

М а т е р и а л .  Ядро одной целой раковины и 15 обломков.
О п и с  а н и е .  Раковины средних размеров, сплющенные с 

боков и сильно удлиненные. Переднее зияние узкое и продолговатое, 
заднее - широкое. Передняя короткая и прямая ветвь замочного края 
спускается к круто закругленному переднему краю, который плавно 
переходит в почти прямолинейный нижний. Удлиненная задняя ветвь 
замочного края параллельна нижнему. Задний край косо усечен, он 
значительно шире переднего. Створки почти равные, наиболее выпук
лые в средней части. Легкая депрессия спускается от макушек к ни
жне-заднему углу раковины, за нею и параллельно ей проходит не 
очень резкий киль. Макушки сильно смещены к переднему краю, кото
рый сужен и выступает вперед. Они треугольные, слегка выдаются 
над замочным краем, загнуты внутрь и касаются друг друга. Ребра 
на передней части раковины острые и высокие, разделены широкими 
промежутками и направляются диагонально вниз от передней ветви 
замочного края. Ребра на задней части раковины широкие и округлые. 
В районе макушки они спускаются вертикально вниз, образуя острый 
угол с ребрами передней части раковины. В средней и задней частях 
раковины ребра'несколько отклоняются назад параллельно заднему 
край раковины, затем, дугообразно изгибаясь, подходят под тупым 
либо под прямым углом к острым ребрам передней части раковины.
На фоне этой резкой ребристости еле заметны тончайшие и тесно 
расположенные концентрические линии, повторяющие очертания ракови
ны. Луночка небольшая, узкая и овальная. Щиток продолговатый, вы
тянутый.

Р а з м е р ы - в  мм: вс д вып вс;д
Двуств. экз. Л 63/893 23 50 19 0,46

С р а в н е н и е .  От сходной по очертаниям раковины G. 
sulcata Agassiz ( 1842, стр.7, табл.1, фиг.8-9; табл.16, фиг. 
9-12; табл. 1с, фиг.13-14 ) из средней юры Швейцарии отличается 
сильно отклоненной назад линией соединена передних и задних ребер.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Байос - келловей Швейцарии, 
Туркмении, Байсунтау, Юго-Восточного Памира.



М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; серо
вато-зеленые мергели и глинистые известняки кутатырской свиты .
( J2b^2 - J^c11).Верховья саев: Безымянный, Каракульашу, Аюджол, 
водораздел Аксая и Пустана, левобережье Акджилги, бассейн р.Се
верная Бозтерс. Сборы Т.Ф.Андреевой, В.И.Дронова, С.В.Руженцева, 
1958-1966. Мергели и детритовые известняки ханюлыйской свиты 
( с12“ 0Х1) .Водораздел Аксая и Яеркапчала, левый борт Пустана.
Сборы Т.Ф.Андреевой, С.В.РуженцеБа, 1964.

Goniomya ( Goniomya ) ornati Quenstedt, 1852 
Табл. XXIII, фиг. 5

Goniomya ornati : Quenstedt,1852, стр.560, табл.47, фиг.
25.

М а т е р и а л .  Ядро целой раковины и несколько обломков 
раковин.

О п и с а н и е .  Раковины средних размеров, округло-трапе
цеидального очертания. Короткая передняя ветвь замочного края сла
бо вогнута и направлена слегка косо вниз, образуя тупой угол с вы
пуклым, круто закругленным передним краем. Передний край плавно 
переходит в полого растянутый и слегка выпуклый нижний. Задний 
край более широкий, чем передний, но так же круто закруглен. Он 
подходит под тупым углом к спускающейся от макушек задней слегка 
вогнутой ветви замочного края. Створки уплощенные, очень слабо вы
пуклые в передней части. Заостренные узкие макушки треугольной 
формы приближены к переднему краю. Скульптура типично гониомиевая. 
На передней части раковины, параллельно передней ветви замочного 
края проходит узкая депрессия, от ее края спускаются округлые реб
ра, разделенные равными им по ширине интервалами. Депрессия, па
раллельная задней замочной ветви, также гладкая. От ее края диаго
нально вниз навстречу ребрам передней части раковины спускаются 
такие же рельефные округлые ребра. Ребра задней и передней частей 
раковины в ее средней части соединяются друг с другом горизонталь
ными, параллельными ребрами. Луночка короткая, слабо вогнутая; 
..шток продолговатый, тоже слегка вогнутый.

Р а з м е р и в  мм: вс д ш п  вс;д
двуств. экз. 65/893 23 37,5 - 0,61

С р а в н е н и е .  Наиболее близка к описываемо^ виду по 
форме раковины G.rhombifera Goldfuss ( 1826-1844, стр.252, табл.



- Tog -
154, фиг.II ) из нижней юры ФРГ, но отличается меньшим числом 
ребер, менее заостренными, смещенными вперед макушками. По ха
рактеру скульптуры описываемый вид сходен с g . trapezicosta 
pusch ( см. Laube , 1867, стр.52, табл.У, фиг.5 ) из келловей - 
оксфордских отложений Польши, с G. hemicostata Morris et Lycett 
( 1852, стр.120, табл.12, фиг.З ) из бат - келловейских отложе
ний Англии, с G. trapezina (Buvignier) ( 1852, стр.8, табл.8, 
фиг. 14-17 ) из бат - келловейских отложений Франции и с G. кага- 
tschagylica Sibirjakova ( Сибирякова, 1961, стр.151, табл.26, 
фиг.5-9 ) из батских отложений Большого Балхана, отличаясь от 
всех этих видов очертаниями более округленной и укороченной рако
вины, более узкими, утонченными и заостренными макушками, а так
же более передним их положением.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бат - келловей ФРГ, верх
ний байос - нижний келловей Юго-Восточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; серо
вато-зеленые мергели и глинистые известняки кутатырской свиты 
( - JjClD,Caft Кастанатджилга, правый борт; верховья сая
Каракульашу, правый борт р.Ханюлы, левый борт сая Бешбулак. Сбо
ры Т.Ф.Андреевой, В.И.Дронова, 1958-1964.

Goniomya ( Goniomya ) literata ( Sowerby, 1821 ) 
Табл. XXIII, фиг. 7-9

Муа literata : Sowerby, 1821, т . Ш ,  стр.45, табл.224, 
фиг.1; Phillips , 1829, табл.7, фиг.5.

Муа v-scripta : Sowerby, 1821, т . Ш ,  стр.46, табл.224, 
фиг.2-3.

Lysianassa literata : Muenster in Goldfuss , 1840, стр. 
251, табл.154, фиг.8.

Goniomya marginata : Agassiz, 1842, стр.16, табл.1, фиг. 
12-14; таблЛс, фиг.15; Quenstedt, 1858, стр.795, табл.98, фиг.
14; Loriol, 1872, стр.187, табл.12, фиг.3-4.

Goniomya proboscidea : Agassiz, 1842, стр.17, табл.I, фиг. 
6-7; таблЛс, фиг.1-9; Петрова, 1947, Атлас, т . У Ш ,  отр.118, 
табл.11, фиг.10; Сибирякова, 1961, стр.148, табл.25, фиг.2-4.

Goniomya obliqua : Agassiz , 1842, стр.18, таблЛс, фиг.
16.

Goniomya v-scripta : Agassiz, 1842, стр.20, табл.1, фиг. 
17-19; Morris et Lycett, 1853, стр.140, табл.13, фиг.16; Лагу- 
зен, 1883, стр.34, табл.2, фиг.31.



иопюшуа ±iTcerata :Agassiz, 1842, стр.18, табл.I, фиг. 
13-16; Frenkel, 1 9 1 5 , стр.ЗЗЗ, табл.2, фиг..36.

Pholadomya monodi :Dollf us ,1863, стр.55, табл.6, фиг.7-9.
Goniomya literata : Damon, 1864, табл.6 , фиг.6 ; Arkell , 

1935, стр.344, табл.48, фиг.1-7.
М а т е р и а л .  10 неполных ядер.
О п и с а н и е .  Раковины средней величины, овально-удли

ненные, слегка зияющие спереди, сильно - сзади, равностворчатые, 
но не равносторонние. Короткая и прямолинейная передняя ветвь 
замочного края спускается диагонально вниз к переднему круто за
кругленному краю, образуя с ним тупой угол. Ыихний край слабо 
выпуклый и удлиненный, задний - расширенный и усеченный. Задняя 
ветвь замочного края удлиненная и слегка вогнутая, образует тупо! 
угол с передней ветвью. Раковины уплощенные, наиболее выпуклые в 
средней части. Макушки тупоугольные, чуть-чуть выдаются над замо* 
ным краем, наклонены друг к другу и почти соприкасаются. Они рас
положены в передней части раковины близ ее середины. Скульптура 
состоит из 2 0 довольно рельефных, округлых в поперечном сечении 
ребер, разделенных более широкими, чем сами ребра, интервалами. I 
передней части створки ребра направляются диагонально вниз и назг 
от передней ветви замочного края, в средней части они резко под 
острым углом перегибаются, направляясь вверх к задней ветви замо^ 
ного края. Линия соединения диагональных ребер передней и задней 
частей раковины спускаются от макушек почти вертикально вниз, сл< 
ка отклоняясь назад к середине нижнего края. В широких межреберт 
интервалах хорошо видны тонкиеконцентрические, тесно расположен! 
линии, повторяющие очертания створок. Продолговатая луночка и уд^
ненный щиток лишены скульптуры. 

Р а з м е р ы  в мм: вс Д вып вс:д
Двуств. экз. Л 69/893 2 1 43,5 19 0,48
Левая створка, экз. № 67/893 20 - 5 -
Левая створка, экз. Л 68/893 2 2 - 6 -

С р а в н е н и е . .  От сходной по характеру скульптуры g ,
baysuiiensis Boriss. ( см. выше ) рассматриваемый вид отличается 
близким к срединному положением макушек и не столь резко отклоня
ющейся назад, а почти вертикальной линией стыковки диагональных 
ребер передней и задней частей раковины.

З а м е ч а н и я .  Аркелл ( Arkell , 1935, стр.344 ) при



описании G. literata (БежЭисследовал большое количество раковин 
из различных горизонтов юрских отложений Англии и имел возможность 
сравнить их с типами коллекции Соверби. Глубоко изучив этот и 
морфологически близкие к нему виды: G. v-scripta (Sow.) , G. mac- 
ginata Ag. 9 G. proboscidea Ag. p G. obliqua Ag,, G. monodi Doll- 
fus ( см. синонимику ) f Аркелл пришел к выводу об их идентич
ности. По-видимому, он совершенно прав, и отныне следует рассма
тривать вид Goniomya literata ( Sow.) в таком широком понимании.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Байос - кимеридж ФРГ, Анг
лии, Швейцарии, Франции; в СССР - верхний байос - средний келло- 
вей Туркмении, Юго-Восточного Памира; байос - кимеридж Литвы.

М е с  т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; ооли
товые, грубослоистые известняки карабашийской свиты ( J2 ъ **2 ). 
Водораздел рр. Сарысу и Зоркараджидга. Сборы Т*Ф.Ацдреевой, 1966. 
Глинистые известняки и мергели кутатырской свиты (J2 Ъ^2 - 
Водораздел рр. Пустан и Аксай. Сборы Т.Ф.Андреевой, 1958. Мерге
ли и криноидные известняки кокичегеащуйской свиты (J^ с12).Вер
ховья р. Ханюлы. Сборы Т.Ф.Андреевой, В.И.Дронова, 1966.

Goniomya ( Goniomya ) inf lata Agassiz # 1842 
Табл. XXIII, фиг. 10-12

Goniomya inflata : Agassiz , 1842, стр.20, таблД, фиг.15.
М а т е р и а л .  10 целых раковин и разрозненных створок.
О п и с а н и е .  Мелкие раковины овально-четырехугольного 

очертания, зияющие сзади. Передняя ветвь замочного края короткая 
и прямая. Короткий передний край круто округлен и плавно перехо
дит ̂в удлиненный и слабо выпуклый нижний край. Задний край круто 
округлен, как и передний, и образует тупой угол с задней частью 
замочного края. Последняя слегка вогнута, почти пршшя. Створки 
равные, но не равносторонние, довольно уплощенные. От макушек к 
нижне-заднему углу спускается киль, за которым проходит неглубо
кая депрессия. Макушки низкие, широкие,уплощенные, треугольной 
формы, занимают почти срединное положение. Скульптура состоит из 
тончайших и частых концентрических линий, повторяющих очертания 
раковины, и резко пересекающих их трапециевидно изогнутых крупных 
и округлых ребер, разделенных равными им по ширине промежутками. 
Число ребер достигает 20. В передней части раковины они направле
ны от переднего края по диагонали вниз, в средней части, прело
мившись под тупым углом, они идут параллельно нижнецу краю, а в



задней - снова изогнувшись под тупым углом, поднимаются диагональ
но вверх к задне-верхнему краю. Луночка маленькая, овальная, уз
кая, она отделена от остальной части раковины небольшим валиком. 
Щиток несколько более продолговатый, но тоже неглубокий и оваль
ный и также отграничен тонкими ребрышками от остальной части ра
ковины .

Р а з м е р ы  в мм: вып вс:двс Д
Двуств. экз. № 145/893 14 23 10 0,60
Двуств. экз. № 146/893 15 26 - 0,57

С р а в н е н и е. Описываемый вид по скульптуре сходен с
G. trapezina (Buvignier) ( 1852, стр.8, табл.УШ, фиг.14-17 ) 
из келловей - оксфордских отложений Франции и trapezicosta 
Fuseli ( CMe Laube, 1867, стр.52, табл.5, фиг.5 ) из среднеюрских 
отложений Польши. G.inflata Ag. отличается от этих видов почти 
срединным положением макушек, кроме того, G. trapezina (Buvigni
er) обладает большими размерами, и ее верхне-задняя область свобод
на от ребер. От G. trapezicosta Pusch исследуемый вид отличается 
также тем, что срединные составляющие изогнутых ребер спускаются 
до самого нижнего края створок, в то время как у G. trapezicosta 
Pusch - лишь до 2/3 высоты раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний байос - нижний кел
ловей Юго-Восточного Памира; Оксфорд Швейцарии.

. М е с  т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; серые 
глинистые известняки и мергели кутатырской свиты (J2 Ъ ^2 ~ ^ с1/1 )• 
Перевал Куртеке, правый приток р.&еркапчал, правый борт сая Кокча- 
ги, правый борт сая Дункельдык. Сборы Т.Ф.Андреевой, В.Н.Овчаренко, 
1960-1968.

Goniomya ( Goniomya ) karasuensis sp. nov.
Табл. XX1У, фиг. I

Г о л о т и п. Экз. )§ 66/893, музей УГСМ Тадж.ССР, г.Душан
бе. Юго-Восточный Памир, правый борт р.Карасу, верховья. Верхний 
байос.

М а т  е р и а л .  Одна раковина хорошей сохранности, но с 
обломанным задним краем.

О п и с а н и е .  Раковина средней величины, овально-удлинен
ная, довольно сжатая с боков, с узким передним зиянием и большим - 
задним. Короткая и прямая передняя ветвь замочного края образует 
тупые углы с задней ветвью и с круто закругленным передним краем.По~нахождению остатков вида в басе. р. Карасу.



Передний край плавно переходит в удлиненный и слабо выпуклый ниж
ний край. Задняя ветвь замочного края значительно вытянута и слег
ка вогнута. Раковина равностворчатая, но не равносторонняя, узкая 

у переднего края и расширяющаяся - к заднему. Узкие и неглубокие 
депрессионные ложбинки расходятся от макушек на обеих створках па
раллельно передней и задней ветвям замочного края. Макушки тупо
угольные, слегка заостренные, загнутые внутрь, почти касающиеся 
друг друга и немного выдающиеся над замочным краем. Они располага
ются на границе первой и второй трети длины раковины. Скульптура 
состоит из 20 У-образных ребер, довольно высоких и округлых в по
перечном сечении, разделенных более широкими, чем сами ребра, ин
тервалами. Самые крайние ребра, диагонально пересекающие навстре
чу заднюю и переднюю часть раковины, не соединяются,а центральные 
ребра непосредственно под макушками образуют горизонтальные пере
мычки. Узкая и плоская полоска вдоль передней ветви замочного 
края, отделенная ложбинкой от остальной части раковины, лишена реб
ристости. Между задней ветвью замочного края и ложбинкой, тянущей
ся от макушек назад, лежит узкая, выпуклая часть раковины, украшен
ная тонкими дугообразными ребрышками, обращенными выпуклостью на
зад. Щиток очень узкий и продолговатый.

Р а з м е р ы  в мм: те д вып вс;д
Голотип, двуств. экз. £ 66/893 28 38 18 0,73

С р а в н е н и е .  Выделенный новый вид по форме раковины, 
срединно-переднев^у положению макушек и У-образной скульптуре схо
ден с G. literata (Sow.X см. выше ) из байос - кимериджских отло
жений Англии, с G. angulifera (Sowerby ) ( 1821, стр.46, табл. 
224, фиг.6-7 ) из байос - батских отложений Англии, с G. dubois 
Agassiz ( 1842, стр.12, табл.Ia, фиг.2-12 ) из байосских отложений 
Литвы и с G. knorri Agassiz ( 1842, стр.15, табл.1, фиг.11-17) 
из тоара ФРГ. Отличие от них составляет : I - присутствии ложбинок 
вдоль передней и задней ветвей замочного края; 2 - наличии скульп
туры на узком участке, ограниченном задней ветвью замочного края, 
и тянущейся вдоль него депрессий; 3 - скульптура этого участка 
представлена тонкими дугообразными ребрышками, обращенными выпук
лостью к заднему краю, ^ти отличия настолько четкие, что позволя
ют по одному экземпляру выделить новый вид.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний байос Юго-Восточно
го Памира.



М е с  т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; тонко
зернистые и грубослоистые, плотные, темно-серые известняки кара- 
башийской свиты ( J2 ъ^2 ). Правый борт р.Карасу, верховья. Сбо
ры В.И.Дронова, 1956.

Подрод Flexuomya * ** subgen. nov.
Т и п о в о й  ' в и д .  Goniomya ( Flexuomya ) pamirica sub

gen. et sp. nov. Бат - нижний келловей. Центральный Памир.
Д и а г н о з .  Раковина гониомиевой формы, но со скульпту

рой, фиксирующей два У-образных изгиба ребер, диагонально пересе
кающих раковины. Скульптура необычна для юрских гониомий и неско
лько сходна со скульптурой пермских Sanguinolites ( Kenneth W.f 

Ciriacks , 1 9 6 3 , стр.73, табл.14, фиг.1-5 ).
С р а в н е н и е .  По форме раковины Flexuomya subgen. 

nov. проявляет большое сходство с Goniomya Agassiz f 1838 , 
отличаясь своеобразной скульптурой, не известной ни у одного из 
юрских родов отряда Desmodonta.

В и д о в о й  с о с т а в :  Goniomya ( Flexuomya ) pa
mirica subgen. et sp. nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Бат - 
келловей Центрального Памира.

*  *Goniomya ( Flexuomya ) pamirica subgen. et sp. nov.
Табл. ХХ1У, фиг. 2

Г о л о т и п. .Экз. # 64/893, музей УГСМ Тадж.ССР, г.Душан
бе. Центральный Памир, правый борт р. Кокуйбельсу. Средний бат - 
нижний келловей.

М а т е р и а л .  Одна раковина хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина средней величины, субпрямоуголь

ной формы, зияющая спереди и сзади. Передний край короткий и окру
гленный, задний край Значительно длиннее. Нижний край слабо выпук
лый, почти прямой, замочный - чуть-чуть вогнутый. От макушек к 
нижне-заднему краю спускается постепенно расширяющаяся депрессия. 
Макушки сильно смещены к переднему краю, но не конечные, тупоуго
льные, слабо выдающиеся над замочным краем. Скульптура состоит из 
высоких и округлых в поперечном сечении ребер, разделенных столь
* Название образовано от flexura - извилина.
** По местонахождению на Памире.



т. широк/’.'л и глубокими интервалами. На передней части раковины 
ребра направлены косо вниз от переднего края, в районе депрессии 
они волнообразно изгибаются, образуя по кпаям депрессии дуги, об
ращенные вершиной вниз, а посредине - одну дугу вершиной вверх, 
на задней части раковины они проходят прямолинейно в верхне-зад
нем направлении. Щиток не отграничен от остальной поверхности ра
ковины.

Р а з м е р ы  в вс д вып вс:д
Голотип, двуств. экз. Л 64/893 22 36,5 17 0,60

С р а в н е н и е .  Исследуемый экземпляр по форме раковины, 
очертаниям и положению макушек, характеру замочного края сходен с 
представителями рода Goniomya Agassiz f 1838 . Однако столь 
своеобразная скульптура с изгибами, обращенными вершинами книзу 
на склонах депрессии, а в центре ее с одним изгибом - вершиной 
кверху, не наблюдалась ни у одного из известных в литературе пред
ставителей рода Goniomya • Это позволяет выделить описываемый 
гид в особый п^дрод в составе рода Goniomya.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний бат - нижний келло- 
всй Нейтрального Полира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Центральный Памир; мергели 
и глинистые известняки нижнедамаматской подсьиты (J2 bt2 - J^cl1)# 
Правый борт р. Кокуйбельсу. Сборы Т.Ф.Андреевой, 1959.

Род Pamiromya gen. nov.
Т и п о в о й  в и д .  Pamiromya foliacea gen. et sp. nov. 

Верхний байос. Юго-Восточный Памир.
Д и а г н о з .  Небольшая раковина фоладомиевой формы, но с 

гониомиевой скульптурой. Макушки узкие, заостренные, резко выда
ющиеся вперед, задний край оттянутый.

С р а в н е н и е .  Новый род из верхнебайосских отложений 
Юго-Восточного Памира занимает промежуточное положение между ро
дами Pboladomya Sowerby, 1828 и Goniomya Agassiz , 1838 f сви
детельствуя об их тесном родстве; по форме раковины и ее очерта
ниям он близок представителям рода Pboladomya, а по характеру 
скульптуры его можно сравнить только с родом Goniomya.

В и д о в о й  с о с т а в .  Pamiromya foliacea gen. et 
sp. nov. *

* Название рода по нахождению его остатков на Памире.



Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Байос
Памира.

Pami romya foliacea gen. et sp. nov.

Табл. ХХ1У. фиг. 3
Г о л о т и п. Экз. И 144/893, цузей УГСМ Тадж.ССР, г.Ду- 

шанбе. Юго-Восточный Памир, правый борт сая Кокджарждангидаван. 
Верхний байос.

М а т е р и а л .  Ядро целой раковины хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина маленькая, овальных очертаний, 

сильно скошенная по диагонали, с оттянутыми вперед тонкими, заост
ренными макушками. Передняя ветвь замочного края очень короткая 
и слегка вогнутая, плавно переходит в круто выпуклый передний 
край. Нижний край очерчен более плавной дугой, тоже выпуклой и по
степенно соединящейся с передним и задним краями. Задний край от
тянут книзу и значительно заужен. Задняя ветвь замочного края зна
чительно удлинена и образует тупой угол с усеченным задним краем. 
Створки равные, наиболее выпуклы в средней части. От макушки к ни
жне-заднему краю спускается заостренный киль. Параллельно ему от 
макушки к заднему краю спускается узкая и неглубокая, ярко выра
женная депрессия. Макушки тонкие, заостренные, значительно смещен
ные вперед. Тончайшие и частые концентрические линии, повторяющие 
очертания раковины, диагонально секутся грубыми и крупными ребра
ми, направляющимися вниз от переднего края, затем в средней части 
раковины они резко изгибаются под тупым углом, становясь парал
лельными нижнему краю. Не доходя до киля, ребра вновь изгибаются 
под тупым углом, направляясь вверх. Луночка очень маленькая, ок
руглая. Щиток овально-продолговатый, неглубокий и узкий, отделен 
тонкими валиками от остальной части раковины.

Р а з м е р ы  в мм: вс д ^  вс:д
Голотип, двуств. экз. # 144/893 16 22 14 0,72

С р а в н е н и е .  По форме раковины Pami гошуа foliacea 
gen. et sp. nov. напоминает мелкие экземпляры Pholadomya 
foliacea Agassiz ( см. выше ) и Ph. cingulata Agassiz 

( 1842, табл.611, фиг.1-3 ), а по характеру скульптуры - 
G. trapezina (Buvignier) ( 1852, стр.8, табл.УШ, фиг.14-16 ),
G. oraati Quenstedt ( см. выше ). Как от этих видов, так йот дру- 
гих, имеющих такую же трапециевидную скульптуру, данный вид отли- 
• По сходству очертания раковины с формой листа, foliacea (лат.)«- листоватая, листоподобная.



чается особенностями, указанными при характеристике рода.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Байос Юго-Восточного Памира. 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; серые 

глинистые равномерноплитчатые известняки кокджарской свиты 
( J2 ъ^2). Правый борт сая Кокдкарджангидаван, вершина с отметкой 
5102 м. Сборы В.И.Дронова, 1964.

Семейство Pleuromyida* Zittel, 1881 
Род Gresslya Agassiz , 1843

Gresslya peregrina ( Phillips f 1839 )
Табл. ХХ1У, фиг. 4-6

Unio peregrinus s Phillips t 1839, стр.144, табл.УИ, фиг. 12. 
Gresslya ovata : Agassiz ,1843, стр.208, табл.13, фиг.4-6, 
Gresslya lunulata : Agassiz ,1843, стр.208, табл.13,фиг.7- 

10; табл.13а , фиг.1-4; Chapuis et Dewalque , 1853, стр.142,
табл.XII, фиг.7; Сибирякова, 1961, стр.153, табл.ХХИ, фиг.2.

Gresslya latior : Agassiz , 1843, стр.210, табл.13, фиг.
10-12,

Gresslya erycina : Agassiz , 1843, стр.214, табл.14, фиг.
1-9.

Gresslya concentrica s Agassiz,1843, стр.213, табл.14, фиг.
10-15.

Gresslya peregrina : Morris et I^cett , 1853, тр.139,
табл.ХУ, фиг.8а ; табл.Х, фиг.7; Î ycett , 1863, табл.ХХХЛ, фиг.2; 
Bircher , 1935, стр.102, табл.9, фиг.З.

Itfonsia ( Gresslya ) excavata s Cottreau, 1925, стр.8, табл. 
ХХХУП, фиг.6.

М а т е р и а л .  5 целых ядер и 3 разрушенных. 
О п и с а н и е .  Раковины умеренной величины* овально-про

долговатого очертания с постепенно суживающимся , оттянутым задним 
краем. Переднее зияние узкое, щелевидное, заднее - более широкое. 
Передняя ветвь замочного края короткая и вогнутая, перегибаясь, 
она переходит в круто округленный передний край, который плавно 
соединяется с удлиненным и полого выпуклым нижним краем. Задняя 
ветвь замочного края, удлиненная и слабо выпуклая, диагонально 
спускается к заднему краю. Створки не равные, не равносторонние. 
Правая створка немного более выпуклая, чем левая, и ее макушка 
чуть выдается над макушкой левой створки. Раковины наиболее выпук



вс Д вып вс:д
22 42,4 26 0,51

34,5 54,5 27 0,63
20 34 19 0,58

лые в передней трети; нечетко выраженный киль намечается при пере
ходе сердцевидного поля раковины в боковое. Макушки невысокие, 
слегка выпуклые, треугольные, с заостренными концами, завернуты 
вперед и внутрь. Они располагаются в передней трети раковины. Ску
льптура состоит из почти не заметных на ядрах, различных по величи
не концентрических морщин. Округлая глубокая луночка расположена 
под нависающими макушками. Щиток узкий, продолговатый, параллельно 
ему от макушки на правой створке тянется глубокая бороздка.

Р а з м е р ы  в мм:
Двуств. экз. 204/893 
Двуств. экз. Я 205-893 
Двуств. экз. £ 199/893

С р а в н е н и е .  По форме раковины описываемый вид сходен 
С Gresslya gregarea ( Zieten ) ( 1830, стр.85, табл.64, фиг.1 )
из байосских отложений ФРГ, отличаясь лишь смещенными вперед ма
кушками. G. striato-punctata ( Muenster ) ( см. ниже ) из батских 
отложений ФРГ сходна с рассматриваемым видом по форме, положению 
и очертаниям макушек, однако последний вид отличается значительной 
удлиненностью раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бат - Оксфорд Англии; байос - 
бат Швейцарии; бат ФРГ, Франции, Люксембурга; в СССР - бат Большо
го Балхана; верхний байос - нижний келловей Юго-Восточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; серова- 
то-з^деные мергели и глинистые известняки кутатырской свиты 
(J2 д2 - J- -Ч) .Верховья саев: Кокбелесджангидаван, Ункурджангида- 
ван, Чакобай, водораздел между саями Кутатыр и Иркаддыджилга. Сбо
ры Т.Ф.Андреевой, В.И.Дронова, I96I-I964.

Gresslya abductа ( Phillips t 1835 )
Табл. ХХУ, фиг. 3

Unio abductus : Phillips f 1835, стр.127, 133, табл.Х1, фиг. 
42.

Gresslya abductа : Greppin , 1898, стр.56, табл.У1, фиг.З.
М а т е р и а л .  Одно целое ядро и несколько обломков рако

вин.
О п и с а н и е .  Раковины средней величины, треугольно-ова

льного очертания с очень небольшими зияниями спереди и сзади. Пе
редняя ветвь замочного края,короткая и вогнутая, круто перегибаясь, 
переходит в выпуклую крутую дугу переднего края. Нижний край пред



ставляет собой поч п прямую линию, плавно переходящую в .передни:: 
и задний края. Задний край, оттянутый и короткий, круто закруглен 
а плавно переходит в заднюю ветвь замочного края, которая диаго
нально направляется к макушкам. Задняя ветвь замочного края очень 
слабо выпуклая. Ее длина примерно равна длине нижнего края, а 
передний край несколько короче. Створки равные, но не равносторон
ние, наиболее выпуклы в передней трети, ьгкушки размещены в перед
ней трети раковины. Они довольно высш ие у. iнпуклые с заостренны

ми концами, повернутыми вперед и внутрь. Скульптура состоит из тон
ких и частых концентрических морщин, повторяющих очертания ракови
ны. Луночка маленькая, но глубокая, округлая. Циток продолговатый. 
Параллельно ецу на правой створке от макушки проходит ребро, от
граничивающее щиток от боковой поверхности раковины.

С р а в н е н и е .  От Gresslya striato-punctata 
(MuenstO ( см. ниже ) рассматриваемый вид отличается более заост
ренным задним краем, более прямым - нижним, более глубокой луноч
кой, более высокими макушками, несколько сдвинутыми от переднего 
края и располагающимися на границе’ первой и второй трети раковины.
G* abductа , описанная Р.Ф.Юферевым ( 1963, стр.133, табл.II, фиг.
2 ) из бат - келловейских отложений хребта Кугитанга, по очертани
ям раковины, полого выпуклому нижнему краю и приближенными к перед
нему краю макушками скорее напоминает G. strict о-: unctata (Muenst.).

Р а с п р о с  т р а н е н и е .  Байос Англии, и.вейцарии,
ФРГ; аален - нижний байос .^го-Восточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; слоис
тые известняки мамазаирской свиты (j * - J2^1). Массив Карабелес- 
баши. Сборы В.И.Дронова, 1963.

Gresslya striato-punctata ( Muenster , 1836 )
Табл. ХХ1У, фиг.7; табл. ХХУ, фиг.1-2

Lutraria striato-punctata : Muenster in Goldfuse ,1836, стр. 
244, табл.152, фиг.II.

Gresslya striato-punctata : GreppinJ898, стр.58a.
М а т е р и а л .  6 целых ядер и несколько полуразрушенных.
О п и с а н и е .  Раковины средней величины, треугольно-ок

руглого очертания с небольшим зиянием сзади и еще более узким - 
спереди. Передняя ветвь замочного края очень короткая и слабо во

Р а з м е р ы  в мм: 
Двуств. экз. № 88/893

ъс д вып вс:д 
42 26 0,78



гнутая, резко перегибаясь, переходит в почти прямой передний край. 
Нижний полого выпуклый край плавно соединяется с передним и задним 
краями. Задний край более короткий, чем передний, и более округлый. 
Задняя ветвь замочного края пологой дугой спускается от макушек по 
диагонали к нижне-заднему краю. Створки не равны и не равносторон
ние. Правая слегка объемлет левую. Раковины наиболее выпуклы в пер
вой трети. Переднее сердцевидное поле раковины плавно переходит в 
боковые поля. Макушки невысокие, широкие и толстые, слегка завер
нуты внутрь и вперед и сильно смещены к переднему краю. Скульптура 
состоит из неравных по толщине концентрических морщин; тонкие и 
частые концентрические линии, заметные на раковинном слое, на вну
тренних ядрах не наблюдаются. Луночка маленькая, сердцевидная, не
глубокая. Щиток овально-продолговатый. Параллельно ему от макушки 
вдоль края его на правой створке проходит тонкое ребрышко.

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид от экземпляров, опи
санных как Gresslya striato-punctata Quenstedt ( 1852, стр.
562, табл.47, фиг.33 ) из средней юры ФРГ, отличается более смещен
ными к переднему краю макушками и большей величиной отношения высо
ты к длине. striato-punctata ( юферев, 1963, стр. 134,
табл.1, фиг.5-6 ) отличается от изучаемого вида наличием четко вы
раженного синуса и эксцентрически загибающейся штриховки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя юра ФРГ; байос - кел- 
ловей Юго-Восточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; мергели 
и глинистые известняки кутатырской свиты ( -  J^c 11). Правые 
борта саев: Ункурджангидаван и Учджилга. Сборы Т.Ф.Андреевой, 1964.

Род Pleuromya Agassiz , 1842 
Pleuroxnya liasina ( Schuebler ,1830 )

Табл. ХХУ, фиг.4; табл.ХШ, фиг. 1-4
Unio liasinus:Schuebler in Zieten^I830, стр.81, табл.61,

фиг.2.
М а т е р и а л .  10 целых ядер и несколько полуразрушенных.
О п и с а н и е .  Раковины от средних до крупных размеров,

Р а з м е р ы  в мм: вс д выл вс:д
Двуств. экз. # 89/893 
Двуств. экз. 90/893 
Двуств. экз. Jfc 91/893

31 39 21,5 0,79
28 35 23 0,8
28 39 24,5 0,71



овально-прямоугольных очертаний, слабо зияющие сзади. Передняя 
ветвь замочного края прямая и длинная, образует тупой угол с k o -i 
ротким и круто округленным передним краем. Очень длинный нижний 
край полого выпуклый, почти прямой. Короткий задний край круто 
округлен, шире переднего. Задняя ветвь замочного края длинная, 
прямолинейная, соединяется с задним краем под тупым углом. Створ* 
ки равные, но не равносторонние, сильно уплощенные, макушки широ
кие и плоские, тупоугольные, слабо выдаются над замочным краем и 
располагаются примерно во второй четверти длины раковины. Скульп
тура состоит из тонких концентрических линий и более грубых и не
равномерных по толщине концентрических морщин, повтордощих очер
тания раковины. Луночка овальная и неглубокая. Щиток узкий и про
долговатый, отграничен рельефными ребрышками от остальной части
раковины.

Р а з м е р ы  в мм: вс Д выл вс:д
Двуств. экз. Л 100/893 31 63 16 0,49
Двуств. экз. Л 101/893 25 54 15 0,46
Двуств. экз. Л 102/893 29 46,5 14 0,62
Двуств. экз. Л 103/893 24 46 16 0,52
Двуств. экз. Л 104/893 23 44,5 17 0,51

С р а в н е н и е .  Описываемые раковины отличаются от го
лотипа, происходящего из нижнеюрских отложений ФРГ, лишь несколь
ко более близким к центру положением макушек и большей уплощенно- 
стью раковины. От ааленской Pleuromya unioides (Roemer) ( 1836, 
стр.109, табл.8, фиг.6 ) рассматриваемый вид отличается значите
льно большей удлиненностью раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя юра ФРГ; аален - 
нижний байос Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Центральный Памир; глинисты# 
сланцы и песчаники среднекокуйбельсуйской подсвиты (J2 а ~
Верховья рр. Звирдара и Зайчхов. Сборы Т.Ф.Андреевой, В.И.Дронова, 
I96I-I962.

Pleuromya unioides ( Roemer , 1836 )

Табл. ХХУП, фиг. 1-3
Venus unioides: Roemer ,1836, стр.109, табл.8, фиг.6. 
Lutraria unioides: Goldfuss,1836, стр.244, табл.152,

фиг.12.



Pleuromya unioides : Agassiz, 1842, стр.236, табл.27, 
фиг.9-13; Seebach , 1864, стр.127, табл.5, фиг.З; Benecke f
1905, стр.278, табл.24, фиг.З; Rollier f 1913, стс 280; Schmid 
tili , 1926, стр.68, табл.8, фиг.23; табл.9, фиг.13,17; Пчелинцеь, 
1933, стр.25, табл Л ,  фиг. 8-9; Пчелинцев, Я937, стр.44, табл.ГЦ 
фиг.35-36; Петрова, 1947, Атлас, т . У Ш ,  стр.118, табл.XI, фиг. 
6-7; Штерман, 1957, стр.181, табл.1, фиг.7.

М а т е р и а л .  14 целых ядер и несколько обломков.
О п и с а н и е .  Раковины средней величины, овально-удли

ненны х очертаний, зияющие спереди и сзади. Передняя ветвь замочно
го края, удлиненная и слегка вогнутая, образует тупой угол с вы
ступающим вперед округленным передним краем. Нижний край очерчен 
плавной и пологой дугой. Задний край,оттянутый и округленный, об
разует тупой угол с прямолинейной задней ветвью замочного края. 
Створки равные, но не равносторонние, наиболее выпуклые во второй 
трети длины. Макушки широкие, тупоугольные,с заостренными вершина
ми, слегка выдаются над замочным краем. Они располагаются на гра
нице первой и второй трети длины раковины, слегка_смещаясь иногда 
в сторону второй трети. Скульптура состоит из тонких и частых кон
центрических линий и более грубых и редких концентрических морщин. 
Те и другие повторяют очертания раковины. Луночка неглубокая, ова
льной формы. Щиток узкий и продолговатый.

Р а з м е р ы  в мм: ВС Д выв вс:д
ДвусТВ. экз. » 97/893 22,2 33,9 16,7 0,65
ДвуСТВ. экз. № 98/893 25,5 40 18,6 0,63
ДвуСТВ. экз. » 99/893 27 39,6 21 0,68

С р а в н е н и е .  От близкой по форме раковины Pleuro
mya goldfussi Rollier ( см. ниже ) рассматриваемый вид отличается 
большей величиной отношения высоты к длине, большей толщиной рако
вины и более округленным задним краем. Памирские представители р. 
unioide3 ( Roemer ) отличаются значительно большей величиной ра
ковин от таковых вида Р. goldfussi Rollier , описанных ниже.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Аален ФРГ, Швейцарии, Кавка
за, Донбасса; аален - нижний байос Центрального Памира.

M e  с т о н а х о ж д е н и е .  Центральный Памир; глинистые 
сланцы и песчаники среднекокуйбельсуйской подсвиты ( J2 а “ Ъ«Ц). 
Правый борт р. Кокуйбельсу. Сборы Т.Ф.Андреевой, 1959.



Pleuromya goldfussi Rollier 

Табл. ХХУ11, фиг. 4-6
Lutraria elongata s Muenster in Goldfuss ,1836, стр.

246, табл.153, фиг.4.
Pleuromya elongata : Agassizf1842, стр.244, табл.27, 

фиг.3-6; Chapuis et Dewalque,1853, стр.138, табл.XIX, фиг.З; 
Greppin , 1898, стр.63, табл.УП, фиг.8; Вепеске , 1905, стр.
279, табл.24, фиг.2; Schmidtill , 1 9 2 6 , птр.70, табл.8, фиг.19; 
табл.9, фиг.8-10; табл.10, фиг.8; Юферев, 1963, стр.145, табл.
III, фиг.I.

Pleuromya goldfussi: Rollier f 1 9 1 3 , стр.280; Пчелинцев, 
1938, стр.25, табл.1, фиг.2-3; Пчелинцев, 1937, стр.44, табл.III, 
рис.33-34; Петрова, 1947, Атлас, т . У Ш ,  стр.П7, табл.XI, фиг.8 ; 
Юнгерман, 1957, стр.179, табл.1, фиг.6 .

М а т е р и а л .  Одна целая раковина с сохранившимся рако
винным слоем и 8 целых ядер, несколько полуразрушенных ядер и две 
разрозненные створки - правая и левая.

О п и с а н и е .  Раковины от маленьких до средних размеров, 
удлиненно-трапецеидального очертания с плотно сомкнутыми створка
ми. Передняя ветвь замочного края очень короткая и слегка вогну
тая, перегибаясь, она переходит в прямолинейный передний край, ко
торый, круто закругляясь, переходит в полого выпуклый и удлиненный 
нижний край. Задний край, короткий и округленный, образует тупой 
угол с прямолинейно-удлиненной задней ветвью замочного края. Створ
ки равные, но не равносторонние, наиболее выпуклые в передней тре
ти. Слабый киль спускается от макушек к нижне-заднему краю ракови
ны, отчленяя слабо вогнутую задне-верхнюю часть раковины. Перед
няя сердцевидная часть раковины плавно, без резких килеобразных 
перегибов переходит в боковые части раковины. Макушки невысокие, 
уплощенные, тупоугольные с заостренными вершинами, расположены в 
передней трети раковины. Скульптура состоит из тонких, но рельеф
ных концентрических морщин, разделенных глубокими интервалами. На 
I см приходится 20 концентрических морщин. Луночка очень малень
кая и неглубокая, овальная. Щиток овально-продолговатый.

Р а з м е р ы  в мм: вс Д вып вс:д
Двуств. экз. # 94/893 13 23 9 0,56
Двуств. экз. № 95/893 14 19,4 9 0,72
Левая створка, экз. № 96/893 20,5 ЗТ 8 0,66



С р а в н е н и е .  От наиболее близкой по величине и фор
ме Pleuromya unioides (Roemer) ( см. выше ) описываемый вид 
отличается более полого округлым, не столь угловатым передним 
краем раковины, более смещенными назад макушками и меныпими раз
мерами раковин.

Р а спр о с т р а н е н и е .  Аален - байос ФРГ, Швейцарии, 
Люксембурга, Кавказа и Юго-Восточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; темно
зеленые глинистые сланцы и песчаники джарутекской свиты (Л2а~Ъ*И). 
Массив Мынхаджир, водораздел рр. Бозтере и Мургаб, левый борт р. 
Аксу, сай Кичикаюкузю. Сборы Т.Ф.Андреевой, В.И.Дронова, С.В.Ру- 
женцева, 1958-1964.

Pleuromya donacina Agassiz , 1842 

Табл. К У Н ,  фиг. 7-9
Pleuromya donacina : Agassiz, 1842, стр.248, табл.23, 

фиг.15-17; Сибирякова, 1961, стр.161, табл.29, фиг.5-6; Юферев, 
1963, стр.141, табл.1, фиг.4,

М а т е р и а л .  4 целых ядра и несколько обломков.
О п и с а н и е .  Раковины средней величины, четырехуголь

ного очертания с узким щелевидным задним зиянием. Передняя ветвь 
замочного края,короткая и дугообразно вогнутая, составляет тупой 
угол с вертикально усеченным передним краем. Нижний край образует 
округленные тупые углы с передним и задним краями. Он короткий, 
слабо выпуклый и несколько вогнутый в передней части. Удлиненная 
задняя ветвь замочного края образует тупые углы с передней ветвью 
замочного края и с задним краем раковины. Створки равные, но не 
равносторонние, наиболее выпуклые в передней части. Килеобразный 
перегиб, спускаясь от макушек к передне-нижнему краю, отделяет пе
реднее, вогнутое в центральной части сердцевидное поле раковины. 
Параллельно килю позади него проходит широкая и неглубокая депрес
сия. Второй, более слабый киль спускается позади макушек, примерно 
к середине заднего края. Макушки невысокие, выпуклые, заостренные, 
завернутые внутрь и соприкасающиеся. Они занимают почти переднее 
положение. Скульптура состоит из грубых концентрических морщин, 
разделенных глубокими интервалами. Тонких концентрических линий на 
ядрах наблюдать не удалось. Луночка округлая и глубокая. Щиток уз
кий и продолговатый, отделен тонкими ребрышками от остальной пове
рхности раковины.



Р а з м е р ы  в мм: ВС д вып вс :д
Двуств. экз. * I17/893 24 28,5 22,5 0,34
Двуств. экз. » 118/893 25 30 21 0,83
Двуств. экз. * 119/893 26 37 20 0,70
Двуств. экз. * 120/893 25 36 22 0,69

С р а в н е н и е .  Исследуемый вид по форме раковины 
близок Pleuromya alta Agassiz ( 1842, стр.245, табл.22, фиг. 
1-9 ) из байос - батских отложений Швейцарии, отличаясь наличием 
четко выраженной депрессии и приподнятым задним краем. От пред
ставителей описываемого вида из келловейских отложений Кугитан- 
га ( Юферев, 1963, см. синонимику ) памирские экземпляры отлича
ются лишь меньшей величиной.

З а м е ч а н и я .  Исследованиями Аркелла ( Arkell, 1934, 
стр.322 ) установлено, что Р. donacina Roemer ( 1836, стр.121, 
табл.9, фиг.14 ) из средней юры ФРГ принадлежит виду aiduini
(Brongniart) ( 1821, стр.571, табл.УН, фиг.6 ).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Портданд Швейцарии; верх
няя юра Франции; келловей Кугитанга; бат Большого Балхана; верх
ний байос Юго-Восточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; гли
нистые известняки с кремнями карабашийской свиты ( ). Вер
ховья сая Коеджарджангидаван, южный склон Цуздыбулака, долина 
Кошагыл. Сборы Т.Ф. Андреевой, С.В.Руженцева, 1963-1964.

Pleuromya marginata ( Agassiz , 1842 )

Табл. Х Х У Ш ,  фиг. 5-6; табл. XXIX, фиг Л
Myopsis marginata : Agassiz, 1842, стр.257, табл.30, фиг.

1- 2.
Pieuromya marginata : Greppin,1898, стр.60, табл.30, фиг. 

1-2; табл.7, фиг.5; Пчелинцев,Крымгольц, 1934, стр.123, табл.У, 
фиг.6; Сибирякова, 1961, стр.155, табл.27, фиг.7; Юферев, 1963, 
стр.143, табл.4, фиг.1-3.

М а т е р и а л .  12 целых раковин и несколько обломков.
О п и с  а н и е .  Раковины овально-клиновидного очертания, 

крупные и средние, удлиненные, со значительным задним зиянием. 
Передняя очень короткая ветвь замочного края слегка наклонена к 
округленному переднему краю. Передний край постепенно переходит 
в полого выпуклый, почти прямой и длинный нижний край. Задний 
край короткий и круто округленный. Задняя удлиненная ветвь замо



чного края прямолинейна и слегка наклонена к заднему краю. Ракови
ны равностворчатые, но не равносторонние, наиболее выпуклы в пере
дне-верхней части, постепенно уплощаются к нижнему и заднему кра
ям. Макушки широкие, утолщенные и низкие, треугольные, слегка за
вернутые внутрь и соприкасающиеся. Они значительно приближены к 
переднему краю. Скульптура состоит из слабо выраженных на ядрах 
крупных концентрических морщин, повторяющих очертания раковины. 
Луночка небольшая, овальная. Щиток овально-продолговатый, отчле
ненный чуть заметными ребрышками от остальной части раковины.

Р а з м е р ы  в мм: вс Д выл чвс:д
Двуств. экз. № 130/893 40,5 65,5 31 0,62
Двуств. экз. # 131/893 38 64 29 0,59
Двуств. экз. Jfc 132/893 32 £3,2 26 0,60

С р а в н е н и е .  По форме и размерам раковины описыва
емый вид близок виду Pleuromya jurassi Agassiz ( 1842, стр. 
255, табл.30, фиг.3-9 ) из байос - батских отложений Нормандии, 
однако последний обладает широкой и глубокой депрессией, спуска
ющейся от макушек к передне-нижнему краю, и синусообразно изогну
тым нижним краем.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Байос - бат Швейцарии, ФРГ, 
Франции, Туркмении; от байоса до келловея в Узбекистане и на Па
мире .

М е с  т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Памир; гли
нистые известняки и мергели кутатырской свиты (J2 с11)*
Сай Безымянный, западный склон горы Муздыбулак, верховья сая Аю- 
джол. Сборы Т.Ф.Ацдреевой, В.И.Дронова, 1958-1963.

Pleuromya uniformis ( Sowerby , 1812 )

Табл. Х Х У Ш ,  фиг. 1-4 ,
Unio uniformis : Sowerby,1812, т.1, стр.83, табл.33, фиг.4.

Amphidesaa decurtatum s Phillips , 1835, стр.121, табл.УН, 
фиг.II.

Pleuromya tellina : Agassiz ,1842, стр.250, табл.29, фиг. 
1-8; Thurmann et Etallon , 1862, стр.148, табл.ХУ, фиг.4; Lo-
riol, 1866, стр.45, табл.У, фиг.З; Loriol et Cottreau f 1868, 
стр.512, табл.У, фиг.10; Loriol, Royer , Tombeck , 1872, стр.157, 
табл.Ю, фиг.5-8; Loriol and Pellat , 1875, стр.14, табл.XI,
фиг.34; Loriol , 1881, стр.43, табл.8, фиг.21-23; Boden , I9II, 
стр.59, табл.У!, фиг.4; Rollier , 1913, стр.282.



Pleuromya voltzii s Agassiz,1843, стр.249, табл.26, фиг. 
1-2; табл.29, фиг.12-14; Rollier t 1913, стр.282.

Myopsis jurassi : Agassiz , 1842, стр.255, табл.30, фиг.
8-Ю .

Panopaea peregrina : Orbigny, 1845, стр.468, табл.XI, 
фиг.10-12.

Pleuromya erina : CossmannjI907, стр.69, табл.II, фиг. 1-2.
Pleuromya jurassi : Simionescu , 1910, стр.31, табл.1, фиг.

8.
Pleuromya decurtata : Rollier^ 1913, стр.281.
Panopaea ( Pleuromya ) elaa :OrbignyfCottreauf 1925, T.II, 

стр.6, табл.36, фиг.15-16.
Pleuromya uniformis : Arkell, 1935, стр.325, табл.45, фиг. 

I—13; Rossi Ronchetti , 1961, стр.131, табл.XI, фиг.6-8; Юферев, 
1963, стр.138, табл.2, фиг.1.

М а т е р и а л * .  Свыше 30 целых ядер и обломков раковин.
О п и с а н и е .  Раковины продолговатые, овального очерта

ния, с узким задним зиянием. Передняя ветвь замочного края корот
кая и слабо вогнутая под макушками. Передний край слабо выпуклый, 
почти прямолинейный и образует тупые углы как с нижним краем, так 
и с передней ветвью замочного края. Нижний край очерчен длинной, 
полого выпуклой дугой с небольшим синусом в передней части ракови-* 
ны. Задний край более широкий, чем передними круто округлен. Зад
няя ветвь замочного края прямая и длинная, образует тупой угол с 
задним краем. Створки равные, но не равносторонние, наиболее вы
пуклые во второй четверти раковины. От макушек к передне-нижнему 
краю спускается округленный киль, позади, которого параллельно ему 
проходит неглубокая, но широкая депрессия. За макушками также про
ходит слабый киль, следующий к нижне-заднему краю раковины. Этот 
киль отделяет уплощенную задне-верхнюю часть раковины. Макушки 
тупоугольные утолщенные, заметно выдаются над замочным краем. Они 
располагаются во второй четверти длины раковины. Скульптура состо
ит из тонких и частых концентрических линий и довольно грубых и 
редких концентрических морщин. Луночка маленькая, овальная; щиток 
узкий и продолговатый.

Р а з м е р ы  в им: ВС Д выл вс:д
ДвусТВ. экз. Л 11/893 35 54 23 0,64
Правая створка, экз. Jfc I12/893 18,3 40 - 0,45
ДвуСТВ. экз. Л 113/893 23 41 15,5 0,56



Р а з м е р ы  в мм: ВС Д вып вс:д
Дзуств. экз. Л I14/893 18 34 12,5 0,52
Двуств. экз. Л 115/893 18 29 11,2 0,62
Двуств. экз. 116/893 14 27 10 0,51

С р а в н е н и е. От Pleuromya varians Agassiz ( см,
ниже ) описываемый вид отличается более вытянутым передним краем, 
более центральным положением макушек, более округленным задним 
краем и редкими концентрическими морщинами.

З а м е ч а н и я .  Предложенный Аркеллом ( Arkell , 1935, 
стр.325 ) объем вида Р. uniformis ( Sow.),по-видт/кщу, наиболее 
близок истине. Однако Аркеллом напрасно включены в объем рассмат
риваемого вида Р. decurtata Goldfuss , Р. tenuistriata Muenster in 
Goldfuss ( 1836, табл. 153, фиг.2-3 ), отличающиеся меньшей уд
линенностью раковины, укороченным передним краем и приближенными 
к нему макушками. Также следовало бы исключить из объема 
formis вид Р. donacina Ag. ( см. выше ), который характеризу
ется почти конечными, сильно смещенными вперед макушками и боль
шей величиной отношения высоты к длине.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Байос - кимеридж Англии; 
Оксфорд Швейцарии, Франции, Польши; бат - келловей Кугитанга, 
верхний байос - келловей Юго-Восточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Восточный Пами]э; глини
стые известняки и мергели кутатырской свиты ( -  J^cn). Сай 
Безымянный. Сборы Т.Ф.Андреевой,1964. Верховья саев: Ункурджанги- 
даван, Каракульашу, Иркалдыджилга, перевал Куртеке, правый борт 
сая Учджилга, левобережье Шахтесая. Сборы Т.Ф.Андреевой, И.В.Ар
хипова, В.И.Дронова, Б.К.Кушлина, Т.В.Машковой, В.Н.Овчаренко, 
С.В.Руженцева, 1958-1964.

Pleuromya varians Agassiz , 1842 
Табл. XXIX, фиг. 2-6

Pleuromya varians :Agassiz ,1842, стр.247, табл.25;
Choffat , 1893, табл.I, фиг.10; Loriol , 1896, стр.75, табл.II, 
фиг.6; Казанский, 1906, стр.63; Hollier , 1913, стр.28; Петрова, 
1949, Атлас, т.1Х, стр.129, табл.17, фиг.З; Сибирякова, 1961, 
стр.158, табл.28, фиг.7-8.

М а т е р и а л .  Более 100 экземпляров, среди которых име
ются ядра целых и полуразрушенных раковин, а также разрозненных 
створок ; имеются отпечатки раковин на породе.



О п и с а н и е .  Раковины от маленьких до средней величи
ны, овальнонрродолговатые и клинообразные , не зияющие. Передняя 
ветвь замочного края, короткая и слегка вогнутая, образует тупой 
угол с коротким и слабо выпуклым, почти прямолинейным передним 
краем. Передний край подходит к нижнему почти под прямым углом. 
Нижний край удлиненный, выпукло-округленный, с небольшой синусооб
разной выемкой близ переднего края раковины. Задний край короткий 
и округленный, образует тупой угол с длинной и прямой ветвью за
мочного края. Створки равные, но не равносторонние, наиболее вы
пуклые во второй пятой длины раковины. От макушки к передне-ниж
нему краю раковины спускается округленный киль, отчленяющий перед
нее сердцевидное поле от бокового. Параллельно килю позади него 
проходит неглубокая депрессия, из-за которой нижний край синусооб
разно вогнут. За макушками проходит слабый киль, спускающийся к 
нижне-заднему краю раковины и отчленяющий наиболее плоскую задне
верхнюю часть раковины. Макушки треугольные, довольно высокие, 
уплощенные, с заостренными вершинами, завернутые внутрь и слегка 
соприкасающиеся. Они сильно смещены к переднему краю раковины. 
Скульптура состоит из тонких концентрических линий и более грубых 
морщин, довольно часто расположенных и разделенных глубокими ин
тервалами. На I см приходится примерно 10 морщин. Луночка малень
кая, округлая. Щиток узкий, продолговатый, отделенный слабо выра
женными килями от остальной поверхности раковины.

Р а з м е р ы  в мм: вс Д вып вс:д
Двуств. экз. Jfe 106/893 II 17 8 0,64
Двуств. экз. № 107/893 17,5 29 14 0,60
Двуств. экз. £ 108/893 21,5 36,2 17,5 0,59
Двуств. экз.ОД 109/893 19,5 29 15,3 0,67
Двуств. экз. 110/893 30 47 . 23 0,63

С р а в н е н и е .  От близкой по форме Pleuromya alduini 
Brongniart ( См. Arkell, 1934, табл.44, фиг. 1-9 ) из бат - око- 
фордских отложений Англии рассматриваемый вид отличается большей 
удлиненностью раковины, меньшими размерами, наличием неглубокой, 
но широкой депрессии, двух килевидных перегибов и синусообразного 
изгиба нижнего края. В отличие от представителей Р. variaus , 
описанных из келловейских отложений Большого Балхана ( Сибирякова, 
1961) и Кугитангтау ( Петрова, 1949, Атлас, т.1Х), памирские эк
земпляры в большинстве своем обладают меныпими размерами.



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Келловей Дагестана, Большо
го Балхана и Кугитангтау; келловей - Оксфорд Франции * Швейцарии; 
верхний байос - нижний Оксфорд Юго-Восточного Памира. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-Во» ”
ный склон массива А(уздыбулак, левобережье долины Кызылрабат, вер
ховье саев Каракульашу и Кокчаги, водораздел саев Зортор и Ничке- 
джилга, правобережье саев Сарыкорум и Кокджарджангидаван, гора 
Кольчак. Сборы Т.Ф.Андреевой, В.И.Дронова, С.В.Руженцева,1958- 
1966. Мергели и криноидные известняки кокичегеашуйской свиты 
(J^cl2). Левый борт ущелья Дангекурустык. Сборы Т.Ф.Андреевой, 
1963. Мергели и детритово-глинистые известняки ханюлыйской сви
ты (J^cl2 ~ ох1). Левобережье сая Учджилга, водораздел саев Аксай 
и Жеркалчал, верховья Каракульашу, правобережье Ишакульды, массив 
Карабелесбаши. Сборы Т.Ф.Андреевой, В.И.Дронова, С.В.Руженцева,
Е. А. Успенской, 1958-1966.

стые известняки и мергели кутатырской свиты
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~ ОТЛОЖЕНИЯХ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ПАМИРА

Двустворчатые моллюски по многообразию видов и массовости 
находок преобладают среди остатков древних организмов, характери
зующих юрский разрез Юго-Восточного Памира. Монографическое изуче
ние их позволило выявить среди них представителей пяти отрядов 
класса Bivalvia : Tazodonta , Schisodonta , Anisomyaria, Hetero- 
do ntа и Desmodonta. Причем представители отрядов Anisomyaria 
и Desmodonta наиболее обильны в коллекциях и лучшей* сохранно
сти. Представители других трех упомянутых отрядов малочисленны, а 
точная их диагностика невозможна без изучения зубного аппарата, 
который обычно не сохраняется на ядрах, каковыми, как правило, пред
ставлен памирский материал.

Описанные двустворчатые моллюски отрядов Anlsomyaria и Des- 
modonta происходят из тоар - кимериджских отложений Юго-Восточно
го Памира и группируются в 4 комплекса: тоар - раннебайосский, позд- 
небайос - батский, келловейский и позднеоксфорд - кимериджский.

Выделенные комплексы двустворок последовательно сменяют друг 
друга в разрезе юрских отложений Юго-Восточного Памира. Наряду с от
носительно недолго существовавшими видами, характерными для одного 
или двух комплексов, есть и такие, которые встречаются во всех четы
рех комплексах. Таковыми являются: Entolium demissum Ш Ц . , Е. cis- 
gulatum, Goldf«9 Camptonectes lens Sow., Nanogyra пат)й Sow.
Несмотря на тщательное рассмотрение представителей этих видов, про
исходящих из разных уровней юрского разреза, морфологических отли
чий у них обнаружить не удалось.

Характерной чертой первого - т о а р  - р а н н е б а й -  
о с с к о г о комплекса является наличие представителей родов Amus- 
siopsis , Variant о Hum и Pseudomytiloides • В состав данного
комплекса входят: Qxytoma muensteri Bronnt Entolium demissum Phill., 
E. cingulatum Goldf • , E. discif orme Schuebl. , Variant о lium horridum 
Andreeva, Amussiopsis paradoxa Muenst., A. pamirica Andreeva, ChJLa- 
mys meriani Grepp., Ch. ambigua Muenst., Ch. bosterensis Andreeva, 
Camptonectes lens Sow., Plagiostoma tenuistriatum Muenst., P. pre- 
mutabile Deck., P. crickleyense Cox, P. shakhtense Andreeva, P. 
kurtekense Andreeva, P. aksuense Andreeva, P. mi ks hi si Andreeva, 
Pseudolimea duplicate Sow., Ctenostreon pectiniforme Schloth., Li-



ostrea (Catinula) sanda3J.na Goldf. v Lopha (Rastellum) gregarea 
Sow*, Nanogyra nana Sow. , Pseudomytiloides amygdaloides Goldf. , 
Fholadomya re ticu la ta  Ag. , Fh. poatreticulata Ag. , Ph. su bfolia- 
cea Andreeva, Homomya gibbosa Sow., Bureiamya mynohadzhirica And
reeva, Ceratomya bucharica B o r is s ., G. pamirica Andreeva, Gress- 
lya  abducta F h i l l . ,  Pleuromya goldf us s i  B o ll.

Из приведенных 32 видов II являются новыми* Степень эндеми
зма комплекса равна 34/6* По способу обитания среди них есть и сво
бодноплавающие, и ползающие, и прикрепленные, и зарывающиеся мол
люски, но преобладают подвижные особи. Многие виды этого комплекса 
имеют широкое стратиграфическое распространение и не могут быть 
использованы для детального расчленения юрского разреза. Наряду с 
ними имеются и виды узкого вертикального распространения.

Т о а р с к а я  часть комплекса включает Amussiopsis 
paradoxa Mu#net., Pl&gLostoma shakhtense Andreeva, P. kurtekense 
Andreeva, прОИСХОДЯЩИв лишь ИЗ нижиймям ячяирг.у пй подсвиты.

А а л е н с к а я  часть комплекса содержит Pseudomytiloi- 
des amygdaloides Goldf., Ceratomya bucharica Boriss., собранные в 
среднецамазаирской подсвите.

Р а н н е б а й о с с к а я  часть комплекса состоит из: 
Varientolium horridum Andreeva, Amis si ops is pamiri ca Andreeva, 
Chlamys bosterensis Andreeva, Plagiostoma crickleyense Cox,. P. te- 
nuistriatum Muenst., P. premutabile Dech., P*. aksuense Andreeva, P. 
mikshisi Andreeva, Fholadomya reticulata Ag., Ph.. subfollacea And
reeva sp. nov., Pleuromya goldfussi Roll.

Перечисленные виды встречаются в джарутекской свите и верх- 
немамазаирской подсвите. Наиболее широко распространены на Юго-Во
сточном Памире Varientolium horridum Andreeva, Aarassiopsis pamiri- 
ca Andreeva , обнаруженные в отложениях нижне - и среднебаший- 
ской подсвит. В Мынхаджирском районе из среднебашийской подсвиты 
описаны: Entolium disciform# Schuebl., Pholadomya poatreticulata 
Andreeva sp. nov., Bureiangra mynohadzhirica Andreeva sp. nov., 
Ceratomya pamirica Andreeva • В целом в составе комплекса на 
Юго-Восточном Памире преобладают раннебайосские виды, число тоар- 
ских форм незначительно. Стратиграфическая приуроченность Amusei- 
opsis paradoxa Huenst. к тоару определена по присутствию остат
ков этого вида в верхиелейасовых отложениях Западной Европы, что 
не противоречит положению его в разрезе и на Юго-Восточном Памире. 
Pseudomytiloides amygdaloides Goldf. известен из тоарских, аален-



г

ских и байосских отложений Европы и Азии* На Юго-Восточном Падаре 
он обнаружен в слоях, принадлежность которых к аалену определяет
ся положением в разрезе между тоарской и нижнебайосской толщами, 
руководящими для нижнебайосских отложений Юго-Восточного Памира 
являются эндемичные, но часто встречающиеся виды: Varientoliua 
horridnm Andreeva, Anussiopsis pamirlca Andreeva*

Ранее известные виды данного комплекса известны из одновоз-/ 
растных отложений Западной Европы. "

П о з д н е б а й о с  - б а т с к и й  комплекс характе
ризуется расцветом родов Entolium и Camptoneotes , давших новые 
виды, и первым появлением некрупных представителей родов: Aequi- 
pecten, Myopholas и Panirony а. В этом комплексе впервые появляют
ся: Entolium rugosa Andreeva, И. radiatum Andreeva, Canptoneotes 
annulatus Sow*, C* riohei Deoh., C* ranutisi Andreeva, C. chlamy- 
formis Andreeva, Myopholas acntioosta Sow., M* oblongus Repman, M* 
badachshanica Andreeva, Pamironya foliacea Andreeva.
Наиболее широко распространенным на Юго-Восточном Памире видом это
го комплекса является Aequipecten vagans Sow. Кроме того, в его 
состав входят: Pteria chakobensis Andreeva, Pinna cuneata Phill., 
Oxytoma muensteri Bronn, Posidonia buchi Roem., P. daghestanica 
Uhlig, Entolium demissua Phill. ,E. oingulatum Goldf•, Chlanys de- 
walquei Opp*, Canptonectes lens Sow., Plagiostoma cardiif orme Sow., 
P. impressum Мог. et Lyc., P. wynnei Cox, P. subcardiiforme Grepp., 
P. subrigidulum Schlip., P. ferrugineum Sow., P. blanchardi Andre
eva, P. nurgabicum Andreeva, P. sibir jakovae Andreeva, Pseudolinea 
duplicate Sow., Ctenostreon pectiniforme Schloth., Plicatula gre- 
noblica Andreeva, Liostrea sowerbyi Мог. et lyc., Liostrea (Cati- 
nula) sandalina Goldf., Gryphaea bilobata Sow., Lopha gregarea 
Sow., L. costata Sow., L. (Arctostrea) eruca Defr., Nanogyra пала 
Sow., Modiolus gibbosus Sow., M. Ions dale 1 Мог. et lyc., M. lecken- 
byi Мог. et lyc., M. tumidus Мог. et lyc., M. abkevichi Andreeva, 
Inopema plicata Sow., Brachidontes praefuroatus Andreeva, Arcomy- 
tilus repmanae Juferev, Cercomya undulata Sow., Thracia lens Ag., 
Pholadomya murchisoni Sow., Ph. ovula Ag., Ph. fidicula Sow., Ph. 
guruadensis Andreeva, Ph. istykensis Andreeva, Homomya obtusa Ag., 
Arcomya sinistra Ag., A. lateralis Ag., A. pamirica Andreeva, Gonio- 
шуа ornati Quenst., G. inflata Ag., G. baysunensis Boriss., G. lite- 
rata Sow., G. karasuensis Andreeva, Ceratomya concentrica Sow., C. 
bucbarica Boriss., C. media Andreeva, Gresslya peregrins Phill.,



Grossly a striato-punctata Uuenst., Pleuromya marginata Ag., P. 
uniformis Sow., P. donacina Ag. •

Из 71 вида данного комплекса 18 являются новыми. Степень 
эндемизма равна 25%. По способу обитания в этом комплексе преоб
ладают зарывающиеся и прикрепленные моллюски, хотя много и полза
ющих, и свободноплавающих. Большинство видов комплекса широко 
распространены. Однако, используя эндемичные виды, а такие извест
ные ранее, но имеющие узкое вертикальное распространение, можно 
определить группы видов, приуроченные к определенным стратиграфи
ческим уровням. Таких уровней в этой части разреза по двустворкам 
намечено 5.

1. К низам верхнебайосского подъяруса приурочено появление 
Exit о H u m  rugosum Andreeva, Нопюшуа obtuse Ag. 9 Pleuromya donacina 
Ag. , происходящих из нижнекарабашийской подсвиты.

2. В кокджарской свите верхнебайосского подъяруса встрече
ны: Entolium rugosum Andreeva, Plagiostoma subrigidulum Bexu,P. 
ferrugineum Sow., P. blanchardl Andreeva, P. sibirjakovae Andree
va, Goniomya karasuensis Andreeva, Pamlromya foliacea Andreeva.

3.B нижнекутатырской подсвите низов батского яруса обнаружены: 
Pteria chakobaensis Andreeva, Camptonectes annulatus Sow., C. ri
che! Dech., Plagiostoma murgabicum Andreeva, Modiolus abkevici And
reeva, Brachidontes praefurcatus Andreeva, Pholadomya gurumdensis 
Andreeva, Arcomya pamirica Andreeva.

4. В среднекутатырской подсвите среднебатского подъяруса 
наблюдались: Camptonectes ramutisi Andreeva, С. chlamyformis Andre
eva, Myopholas badachshanica Andreeva, Pholadomya istykensis isty- 
kens is Andreeva, Ph. mynchadzhirlca Andreeva.

5. В верхнекутатырской подсвите верхов батского яруса - ни
зов нижнего келловея собраны: Aequipecten fibrosus Sow., Entolium 
radiatum Andreeva, Plicatula grenoblica Andreeva, Arcomytilus rep- 
manae Juferev, Ceratonya media Andreeva.

Из 71 вида, составляющих данный комплекс, 27 имеют ограни
ченное вертикальное распространение. Руководящим видом комплекса 
в целом является Aequipecten vagans Sow. Этот вид впервые был 
описан из верхнебат - ниднекедловейских отложений Англии. На Юго- 
Восточном Памире он распространен гораздо шире и обнаружен в отло
жениях от верхнего байоса до низов нижнего келловея.

К е л л о в е й с к и й  комплекс отличается массовым по



явлением представителей родов Aequipecten, Arcomytilus и первым 
появлением рода Spondylopecten. Индикаторами келловейского возра
ста являются следующие ВИДЫ: Aequipecten fibrosus Sow., A. subinae- 
quicoetatus Кав., A. subfibrosua Orb., A. subspinosus Schloth., A. 
trirurcatus Andreeva, Arcomytilus subpamiricus Andreeva, A. uspens- 
kae Andreeva.

Кроме этих широко распространенных видов, в состав комплекса входят: Pteria kokchagensis Andreeva, Pinna lanceolate Sow., P. 
cuneata Phill., Poaidonia buchi Roem., Entolium demiesum Phi 1 1.,
E# cingulatum Goldf •, Plagiostoma streibergense Orb., P. cubanen- 
ae P&el., P. karakulenae Andreeva, P. badakhahanenae Andreeva, 
Ctenoatreon pectinif orme Schloth., Pseudo lime a duplicate Sow., Li- 
oatrea (Catinula) aandalina Goldf., Gryphaea bilobata Sow., Lopha 
gregarea Sow., L. (Arctoatrea) eruca Defr., L. pyrrha Lor., L. ra- 
ste Haris Muenat., L. so lit aria Sow., Modiolus borissjaki Andreeva, 
M. gilevae Andreeva, Inopema plicate Sow., Brachidontes murgabicua 
Andreeva, Arcomytilus oafordianus Dech., Thracia trigonata Peel., 
Phol&domya deltoidea Sow., Ph. murchisoni Sow., Ph. praehemicardia 
Andreeva, Ph. gurumdensia Andreeva, Homomya gibboaa Sow., H. pusta- 
nensis Andreeva, H. hanjulensis Andreeva, Arcomya laubei Roll., A. 
caucaaica Kas., Goniomya literata Sow., G. baysunensis Boriss., Ce- 
ratomya goniophora Coeam., C. calloviensia Kaa., Pleuromya varians 
Ag., Spondylopecten ap.

Из 46 видов данного комплекса 13 являются новыми, степень 
эндемизма равна 28$. По способу обитания преобладают ползающие, 
прикрепленные и зарывающиеся формы, хотя имеются и свободноплава
ющие.

В этом комплексе, наряду с видами значительного вертикаль
ного распространения, имеются и виды узкого возрастного диапазона. 
Так, с отложениями кольчакской свиты, ранне - среднекелловейский 
возраст которой установлен по аммонитам, связаны частые находки 
видов Eligmus rollandi Douv. и Aequipecten fibrosus Sow. , ко
торые и являются руководящими.

К отложениям кокичегеашуйской свиты, среднекелловейский 
возраст которой также установлен по аммонитам, приурочены остатки: 
Aequipecten subspinosus Schloth., A. trifurcatus Andreeva, Plagio- 
stoma streitbergense Orb., P. cubanense Peel., P. karakulense And
reeva, P. badakhshanense Andreeva, Lopha pyrrha Lor., Thracia tri
gonata Peel., Ceratomya goniophora Cossm., C. calloviensis Kas.



Среди них руководящими являются первые два вида.
В отложениях ханюлыйской свиты распространены: Aequipecten 

subspinosus Schloth., Arcomytilus oxfordianue Dech. , А* uepenakae 
Andreeva, Lopha solitaria Sow*, Spondylopeoten ep*
Из них первые два встречаются наиболее часто и являются руководя
щими. Возраст этих отложений по аммонитам определен как конец 
среднего и поздний кеддовей, возможно, начало Оксфорда.

П о з д н е о к с ф о р д  - к и м е р и д ж с к и й  
комплес содержит остатки крупных представителей рода Chlamys. в 
этом комплексе впервые появляются Chlamys panlrica Andreeva, Ch. 
aksalca Andreeva, Variamussium nonarium Quenst*

В целом комплекс представлен следующими видами: Pteria 
gessneri Thurm., Entolium demissum Phill., £• cingulatum Goldf., 
Variamussium nonarium Quenst., Chlamys aksalca Andreeva, Oh* pami- 
rica Andreeva, Ch. ruzheneevi Andreeva, Camptonsetes lens Sow*, 
Plicatula quenstedti Lor*, Lopha solitaria Sow*, Cercomya pamiri- 
ca Andreeva, Homomya pustanensis Andreeva, H* hanjulensis Andreeva, 
Arcomya caucasica Kas., A* occidentalis Chof •, Ceratomya vinogrado- 
vi An4reeva.

Из 16 видов 7 являются новыми, степень эндемизма равна 43£. 
Комплекс распадается на 2 примерно одновозрастных подкомплекса. 
Разница Bttbfeoro состава подкомплексов, по-видимому, может быть 
объяснена приуроченностью их к различным фациям: пустанского - к 
мергелисто - глинистым породам, а кенджилгднского - к известняко
вым. Пустанский подкомплекс содержит виды: Pteria gessneri Thurm., 
Chlamys aksalca Andreeva, Ch* pamirica Andreeva, Ch* ruzheneevi 
Andreeva, Cercomya pamirica Andreeva, Arcomya occidentalis Chof*, 
Ceratomya vinogradovi Andreeva* В кендкилгинском подкомплексе 
имеются виды: Variamussium nonarium Quenst., Plicatula quenstedti 
Lor., которые и являются руководящими. Эти виды встрече
ны в Оксфорд - кимериджских слоях Западной Европы. Руководящими 
видами пустанского подкомплекса являются: Chlamys aksalca Andre
eva, Ch. pamirica Andreeva. Позднеоксфордский их возраст установ
лен по совместному нахождению с аммонитами.

Каждый из 4 выделенных в юрских отложениях Юго-Восточного 
Памира разновозрастных комплексов двустворчатых моллюсков обладает 
особенностями, отличающими его от смежных комплексов. Выше отмеча
лись виды, проходящие через все 4 комплекса двустворок. Некоторые



виды проходят через три комплекса. Это Pseudolinea duplicate Sow., 
Ctsnostreon pectiniforme Sohloth., Lioetrea (Catinula) sandalina 
Goldf., Lopha gregarea Sow., Inoperna plicata Sow. Многие
виды связывают два смежных комплекса. Это такие виды, как напри
мер, Carat onya bucharioa Boris в., Qxytoma nuenatsri Broun, Po- 
sidonia buchi Ноев., Chlanys dewalquei Opp., Ch. aabigua Muanet., 
Plagiostoaa cardiiforme Sow., Pholadomya nurchisoni Sow., Honomya 
gibbosa Sow., Gonioaya baysunensis Boriss., G. liter at a Sow., Pie- 
uromya varians ig., Pinna cuaeata Phill., Lopha (Arctostrea) eruca 
Pafr., Gryphaaa bilabata Sow., Modiolus imbricatus Sow., Lopha so- 
litaria Sow., Hoaoaya pustanansis Andreeva, H. hanjulensis Andreeva. 
Но, как видно из приведенного, их можно использовать для установ
ления крупных интервалов разреза.

Границы распространения комплексов двустворок по разрезам 
приурочены к границам содержащих их свит, что подтверждает наличие 
связи этих комплексов с особенностями формирования осадков. Нижней 
границей распространения тоар - раннебайосского комплекса на Юго- 
Восточном Памире являются подошвы мамазаирской и мынхадкирской 
свит. Нижней границей распространения позднебайос - батского ком
плекса является подошва коеджарской свиты. Нижней границей распро
странения келловейского комплекса является подошва кольчакской 
свиты. И, наконец, нижней границей распространения позднеОксфорд - 
кимериджского комплекса является подошва пустанской свиты. Смена 
комплексов двустворок на Юго-Восточном Памире связана,как мы видим, 
со следующими рубежами геологической истории: середина байоса, на
чало келловея и середина Оксфорда. Характерно, что они совпадают 
отмеченными Аркеллом ( I960 ) периодами максимальных трансгрессий I 
в Средиземноморской области.



СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДВУСТВОРЧАТЫХ МО1Ш0СКОВ 
В КРСКИХ СГГЛОШШХ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ПАМИРА

Название ввдов гет- сине
танг

Ю Р С К А Я С И С Т Е М А
нижний овдел

мор
плин 
с бах

то ар
средний отдел верхний отдел
ааг

лен
байос

в. бат келловей
н.

10 II

Оксфорд
н.
12

в.
13

кимервдя
н. в.
14 15

1. Cardinia elliptica Quenst.

2. С. hybrida QueDBt.
2. Pholadomya decorata Ziet.
4. Pleuromya llasina Schuebl.
5. Amussiopsis paradoza Muenet.
6» Plagiostoma shakhtense Andreeva
7. PI. kurtekense Andreeva
8. PI. crickleyense Cox
9. Pholadomya reticulata Ag.
10. Pseudomytiloides amygdaloides Goldf. 
11#P. quenstedti Peel.
12. Tbracia francojureneis Schmidt.
15, Pleuromya unioides Roem.
14• Pholadomya foliacea Ag*
15. Pleuromya goldfussi Roll.
16. Chlamys bostereneis Andreeva
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17. Variezrtolium horridna Andreeva
18. Aisussiopeis pamirica Andreeva
19. Entolium die cif огив Sohuebl.
20. Ceratoaya pamirica Andreeva
21. Bureianya mynabadzMrlca ер. h o t .
22. Plagioatona premutabile Decb.
23. FI. ccnuietrlatuA kuenst.
2*v. FI. akauense Andreeva
25. PI. nikebiei Andreeva
26. Rxoladoaya eubfoliaoea sp. nov.
27. H u  poetreticulata e^. nov. *
28. Pterla chakobenaie sp. nov.
29. Ceratoaya bucharica Boriee.
30. Gresalya abduota Hiill.
3 1. Cblanye nerianl Grepp.
32. Flagioetoaa ferrugineua Ben.
33. PI. blanohardi Andreeva 
34*. Arcnnya lateralis Ag.
35. Paniromya foliacea gen. et ep. nor.
36. Goaioagra karasuensis ep. nov.
37. SptoliujB radiattaa Andreeva
38. B. rugoeua Andreeva
39. Flagioetoma eubrigidulun Sehlip.
40. Catinula sandalina Goldf.
4 %  йевгоауа doaacisa Ag.
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42, Oxytoaa aueaeteri Broun,
45* Poeidonia buchi Boca,
44, Caajpfcenectea lens Sow,
45* СЫаяув dewalquei Oj/p»
46, Plagloataaa cardliformo Sow,
47. Pseudoliaea duplicate Sow,
46, Ctwfioetxoon peetiniforae Schlotb.
49, laoperna plioata Sow.
50, Oodiolua gibbosus Sow,
51, M, lonedalei Uor, et Lye.
52, lopba gregarea Sow.
53« loopholes oblongus Repman
54. Bioladonya murchisoni Sow,
55, Bomoaja gibbosa Sow;
56. H. obtrusa Ag,
57. Greeslya peregrine РЫ11,
58, Gonioaya bayeunenaia вЬг!вв.
59, G. literata Sow,
60» Pleuroaya marglaata Ag.
61, P# varians Ag,
62, Oblanye aabigua Muenet.
63, Cb. valleoulalfa Andreeva
64, Cb. eupradenteta Andreeva
65, Canptoneetee annular la Sow.
66, C, ricbel Beeb.
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67* Camptonect es oblazoyforaie Andreevs 
68..C. ranrufisi Andreeva
69. Plagiostoma impressum Мог. et Iyo.
70. PI. wynnei Cox
71. PI. murg&bicua Andreeva
72. ?1. sibirjakovae Andreeva
73. Posidonia daghestanica Uhlig.
74. Plicatula grenoblica sp. nov.
75. Lioetrea sowerbyi Mor. et Lyo.
76. Lopha coetata Sow.
77. Modiolus tumidufl Mor. et lyo.
78. Myopholas badachshanica sp.* nov.
79. Pholadomya fidicula Sow. '
80. Aroonya pamirica sp. nov.
81. Gonionya (Plexuomya) pamirica 

subgen. et sp. nov.
82. Ceratony* concentrica Sow.
83. C. media Andreeva
84. Aequipecten vagans Sow.
■ 85. Pinna cuneata Ibill.
86. Modiolus leckenbyi Mor. et lyc.
87. M. abfceviohi sp. nov.
88. Brachidontes praefurcatus sp. nov.
89. Lopha eruca Defr.
90. Gryphaea bilebata Sow.

5 i 6 10 11 12 13 14 15



91 . Modiolus imbrioatus Sow.
92» Palcioytilue kaltaturensis ep. nor. ; 
93. Myopholas aouticostata Sow.
9*. Сегсошуа undulata Sow.
95» Thracia Iona Ag.
96. Pholadoagra ovula Ag.
97. Ph. gurundensis ер. пот.
98. Hu kokuibelsenele ep. nor.
99. Hu istykeneis ep. пот.
100. Агсошуа sinistra Ag.
101. Qoniooya omati Quenst.
102. G. Inflate Ag.
103. Grosslya striato-punctata lluenst •
104. Р1еигошуа uniformis Sow.
105. Chlaays poetralleculata Andreeva
106. Aequipecten fibroeus Sow.
107. A. subfibrosus dfOrb.
108. EligHue rollandi Dour.
109. Pterla kokchagensis ар. пот.
110. Aequipeoten trifurcatue AndreeTa
111. Plag^oetoma pcellnoevl Andreeva
112. PI. eubanense P̂ el.
11?. PI. karakulense AndreeTa
114. PI. badakhahanense AndreeTa
115. Tbraeia trigonata P&el.

■»3



116. Ceratonya calloviensis Кае.
117. C. goniophora Совет.
118# Pinna laneeolata Sow.
119* Aequipecten subinaequlcoetatua Has.
1 2 0 . Plagiostoma styeitbargenee Orb#u
121. Lopha rajBtellaris Muenst.
122. L. pyrrha Lor.
123. L. solitaria Sow.
124. Modiolus boriesjaki ep. nor.
1 2 5 . M. gilevae sp. now.
126. Brachidontea murgabicus ep. nor. 
127* Arcomytilus repmanae Juferev 
1.28, A. eubpamiricus ep. nor.
129« A. uspenskae sp. now.
130. Hioladomya deltoidea Sow.
131. Ph. praehemicardia ep« now.-
132. Homomya pustanensia ep. noy.
133# Агсошуа oboidezxtalie Choff.
134. A. laubei Roll.
133» A. caucasica Kas.
136. Chlamys recondita Andreeva 
^37« Ch. akbaitalioa Andreeva
138. Ch. ruzhencevi sp. nov.
139. Plioatula quenstedti Lor.
140. Ceroomya pamirioa ар. h o t .

a
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1 Z 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 !l>
141 f Нотошуа banjulezusis ер* пот*
142. Geratomya vinogradovl ep. now.
143. Yariamuseiua nonarlua Quenat.
144. Modiolus tulipaous Lam.
143. Paloimytilus ungulatus Toung et Bird
,146. Chlamys ml das Damon
147* Ktoogyта subnodosa Muenat.
148. К. пада Sow.
149* Entolium demiesum Phlll.
130. B. eiagftlatua Goldf.

;
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