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ВВЕДЕНИЕ

На территории Прикаспийской впадины верхнемеловые отложения имеют практичес
ки повсеместное распространение и содержат довольно богатый и разнообразный ком
плекс беспозвоночных, среди которых преимущественная роль принадлежит двуствор
чатым и головоногим моллюскам и брахиоподам, наряду с которыми встречаются ос
татки морских ежей, кораллов, губок и др.

С момента выхода в свет капитальной работы С.Н.Колтылина (1957), содержащей 
многочисленные списки окаменелостей из верхнего мела Прикаспия, прошло более 
20 лет. За это время отдельные разрезы изучаемых отложений и вся территория в целом 
неоднократно служили объектом стратиграфических исследований, однако специальные 
палеонтологические исследования касались лишь фораминифер: остальные группы бес
позвоночных оказались вне поля зрения исследователей. Следует также отметить, что 
имеющиеся в литературе списки окаменелостей, как правило, не отвечают современно
му уровню систематики, а нередко просто вводят в заблуждение специалистов произ
водственных организаций, тем более что ни одна из групп верхнемеловых окаменелос
тей Прикаспия до настоящего времени не подвергалась монографической обработке.

Исходя из изложенного, в 1972 г. в лаборатории палеоэкологии морских фаун Пале
онтологического института АН.СССР была поставлена тема ’’Донные сообщества и усло
вия их существования в позднемеловых морях Прикаспийской впадины”, в задачу кото
рой входило детальное изучение населения дна позднемеловых морей этой территории, 
реконструкция среды его обитания и выявление основных особенностей эволюции его 
сообществ в связи с изменением среды. Исследования проводились в восточной части 
Прикаспийской впадины (рис.1), где верхнемеловые отложения выходят на поверхность 
в сводовых частях многочисленных куполов и представлены отложениями всех ярусов 
верхнего отдела меловой системы — от сеномана до Маастрихта включительно. Данный 
атлас является первой, описательной, частью выполняемой темы, на основе которой бу
дут выполнены все последующие биоценотические, биономические и биогеографические 
реконструкции бассейнов.

Материалом для написания атласа послужили многочисленные сборы полевых партий 
Аэрогеологической экспедиции № 11 ВНПО ’’Аэрогеология” , а также сборы В.А.Собец- 
кого, выполненные им в 1972-1978 гг.

В написании атласа принимали участие Е.И.Кузьмичева (раздел ’’Кишечнополостные”) , 
Н.И.Нехрикова (’’Плеченогие”) , В.А.Собецкий (’’Двустворчатые моллюски”) ,  Л.Н.Мас- 
ленникова (’’Иноцерамы”) , Г.С.Пламадяла (’’Брюхоногие моллюски” ), Т.М.Балан 
(’’Головоногие моллюски”), О.В.Савчинская (’’Иглокожие” ), стратиграфическая глава 
написана В.Н.Беньямовским и Л.Ф.Волчегурским.

Каждый раздел содержит общую морфологическую характеристику группы, терми
нологический словарь и сведения о стратиграфическом и географическом распростра
нении изученных видов. В систематической части приводятся диагнозы родов и краткие 
описания изученных видов. Всего описано 6 видов кораллов, 32 вида брахиопод, 164 ви
да двустворчатых моллюсков, 30 видов брюхоногих и 30 видов головоногих моллюс
ков, 9 видов морских ежей.

Ввиду недостаточно хорошей сохранности части изученного материала авторы сочли 
возможным привести изображения палеонтологических остатков из других регионов, 
которые и отражены в таблицах ХХХ-ХХХН.

В ходе подготовки рукописи авторы пользовались советами и консультациями



Рис. 1. Карта района работ
1 — пос. Аксуат; 2 — уроч. Косагаш; 3 — пос. Новонадежденский; 4 — пос. Новоапексеевка; 

5 -  пос. Жигерлен; 6 — Меловой переезд, 7 -  пос. Туескудук; 8 — ур. Бесоба; 9 — пос. Соколов
ский, 10 — гора Акбулактау, 11 — ур. Ботпакты; 12 -  пос. Сарыбулак; 13 — пос. Каратюбе; 14 — 
ур. Талдысай; 15 — пос. Караой, 16 -  Баскулшигай; 17 — Саралжин; 18 — оз. Жаланашоль; 19 — 
пос. Шубаркудук; 20 — ур. Жаксымай; 21 -  пос. Шубарши; 22 -  ур. Кемерши; 23 -  пос. Суарма; 
24 -  пос. Копа; 25 — Бесбулак, 26 — пос. Кенжалы; 27 — ур. Карагандысай; 28 -  гора Бактыгарын; 
29 -  пос. Амангельды; 30 — оз. Узынкуль; 31 — пос. Сорколь; 32 -  пос. Нугайты; 33 — пос. Жар- 
ды; 34 — ур. Жаилма; 35 -  пос. Кокбулак; 36 -  Шенгельший; 37 -  пос. Аккиз; 38 — пос. Сагиз, 
39 -  ур. Жарсай; 40 -  ур. Акжар, 41 -  пос. Мукур; 42 -  ур. Актас; 44 -  ур. Акмолла; 45 -  ур. Ак- 
такыр; 46 -  гора Кульчар; 47 — ур. Шийли; 48 — оз. Сорколь; 49 -  ур. Борджер; 50 -  Аралтобе; 
51 -  пос. Бесбай; 52 -  гора Жаман-Кантартколь; 53 -  гора Кантартколь; 54 -  пос. Караоба; 
55 — гора Кедейдектау; 56 -  пески Терскен; 57 — пос. Эбейты; 58 -  оз. Акколь; 59 -  пос. Оймаут

Г.А.Афанасьевой, О.В.Амитрова, Т.Н.Бельской, Т.Г.Ильиной, Л.А.Невесской, М.М.Пав- 
ловой, А.Г.Пономаренко, Т.Н.Смирновой и А.А.Шевырева, за что выражают им свою 
глубокую признательность.

Авторы выражают свою глубокую благодарность О.А.Белкину, А.И.Бородину, 
А.Б.Галактионову, В.Д.Жаденову, С.А.Звездову, А.А.Ромашову, И.С.Плещееву, А.Ф.Сте- 
паненко, А.А. Фрейдлину, Л.Н. Щербакову, Л.И. Кулешовой, И.А. Соколовой и И Л . Щер
баковой.

В подготовке материалов и их технической обработке приняли участие сотрудники 
Аэрогеологической экспедиции № 11, за что авторы им глубоко признательны.

Большая часть фотографий выполнена Л.С.Чугуновым, которому авторы выражают 
свою благодарность.

Работа выполнена под общим руководством и редакцией В.А.Собецкого.



СТРАТИГРАФИЯ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ

Верхнемеловые отложения, составляющие значительную часть осадочного чехла 
(мощностью до 500 м ), широко развиты в Прикаспийской впадине. Их история изуче
ния подробно рассмотрена в трудах С.Н.Колтыпина (1951, 1957), содержащих обшир
ный материал по стратиграфии и палеогеографии верхнего мела востока Прикаспийской 
впадины.

В 1960-х годах опубликованы статьи Р.А.Сегедина [1966], Ю.М.Бутковского [1967], 
Т.К.Садовниковой и Л.В.Шутковой [1967], Л.Г.Гликмана, В.И.Железко и др. [1970], 
дополняющие представления о стратиграфии верхнего мела Прикаспия. За последнее 
десятилетие благодаря геолого-съемочным и поисковым работам накопился богатый 
фактический материал, частично отраженный в трудах В.Н.Беньямовского, Л.Ф.Волче- 
гурского, В.А.Собецкого (1970),И.В.Долицкой и В.Н.Беньямовского (1970), В.Н.Бень
ямовского, Л.Ф.Волчегурского и др. (1971, 1973), использованный для разработки 
излагаемой здесь схемы расчленения рассматриваемых отложений. В ее основу положе
ны унифицированные схемы стратиграфии верхнемеловых отложений Русской плат
формы (Решения..., 1962) и Казахстана (Унифицированные... схемы..., 1971).

Кроме того, в работе учтены последние исследования в области стратиграфии евро
пейского верхнего мела (Найдин, Копаевич, 1977).

Описание разрезов верхнего мела производится по районам (рис. 2), принятым 
в т. 21 ’’Геологии СССР” (Западный Казахстан) (Гарецкий, Журавлев, Сегедин, 1970).

С е н о м а н с к и й  я р у с .  На описываемой территории отложения сеноманского 
яруса трансгрессивно залегают на породах альба. В их основании, как правило, располо
жен базальный слой, сложенный грубообломочным материалом.

Выделяются два типа разрезов рассматриваемых отложений. Первый тип охватывает 
Актюбинское Приуралье и Предмугоджарье и большую часть Подуральского плато 
(рис. 3—4).

В Актюбинском Приуралье выше базального слоя в строении разреза участвуют 
желтовато-серые, зеленовато-серые, желтые, глауконитовые, кварцевые, ожелезненные 
пески: серые, бескарбонатные песчанистые глины; желтоватые,мелкозернистые: песча
ники с Oxytoma pectinata Sow., InoceramuscrippsiM ant.... Мощность 3—16 м (Колпы- 
тин, 1957).

В Западном Предмугоджарье сеноманские отложения начинаются базальным горизон
том, состоящим из двух прослоев (0,2 и 0,5 м) гравия (иногда сцементированного в 
гравелит), разделенных серовато-зеленоватыми разнозернистыми песками. Выше за
легают пески зеленовато-серые, разнозернистые, с прослоями серых бескарбонатных 
глин. ...Мощность 0 -1 5  м,

В Южном Предмугоджарье разрез сеномана сложен пачкой зеленоватых песков с 
прослоями светло-серого сливного песчаника с Inoceramus crippsi Mant., Amphidonte 
cf.conicum (Sow.). Мощность 0 -1 5  м.

В центральной и восточной частях Подуральского плато (среднее и верхнее течение 
рек Сагиза, Уила, Эмбы и водоразделы между ними), где отложения сеномана пред
ставлены чередованием серых, зеленовато-серых с буроватым, фиолетовым и лиловым 
оттенками, бескарбонатных, в разной степени опесчаненных глин, разнозернистых, 
серых или желтовато- и зеленовато-серых, кварцевых или полимиктовых песков и 
серовато-желтых песчаников. Отмечено, что в прогибах и на западе этого участка больше 
глинистых пород, а песчаные преобладают на приподнятых частях структур и на востоке 
района. 5
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Рис. 2. Схема районирования Восточного Прикаспия и профиля корреляции сводных разрезов

Районы Восточного Прикаспия (римские цифры в кружках) : I — Уральские горы; II -  Актюбин- 
ское Приуралье; III — Западное Предмугоджарье; VI -  Южное Предмугоджарье; V -  Приустюрт- 
ская равнина; V I— Южная Эмба; VII -  Восточная окраина Прикаспийской низменности; VIII — 
Район Сыртов; IX — Подуральское плато. 2 — границы районов, 3 — местоположение сводных разре
зов, 4 -  корреляционные профили сводных разрезов (арабские цифры в кружках) .

Меридиональные профили (А—А, Б —Б, В-В, Г—Г) : Профиль А—А: 1 — Тамды-Куль; 2 — Улы- 
Тау; 3 -  А щи с ай; 4 — Караоба; 5 -  Январцево; Профиль Б —Б: 6 -  Чи и ли-Сан к у бай; 7 — Сарку- 
мак; 8 — Сартсай; 9 -  Донской; 10 — верховья р. Чибенды; Профиль В—В; II — Токай; 12 — Шу- 
корколь; 13 — Ак-Кудук; 14 — Шибаевский. Профиль Г—Г: 15 — сводный разрез Актюбинского 
Приуральн; 16 — сводный разрез Западного Предмугоджарья; 17 — сводный разрез Южного Пред- 
мугоджарья.

Широтные профили (Д—Д, Е—Е, Ж-Ж) : профиль Д —Д: 18 -  Четырлысай; 19 — Ак-Тюбе; 20 — 
Мангмр; 21 -  Карачангул; 22 — Караарна; Профиль Е -Е : 23 -  Саргусор; 24 -  Когалы; 25 -  Кин
жалы; Профиль Ж—Ж: 26 — Владимировка, 28 — Токае: 29 — Новопавловка



Основная масса ископаемых остатков приурочена к сильно ожелезненным бурым 
песчаникам полимиктового состава, содержащим очень обильный и разнообразный 
ориктокомплекс, в составе которого присутствуют: Inoceramus crippsi Mant., I.orbi- 
cularis Miinst., Oxytoma pectinata (Sow.), Entolium orbiculare (Sow.), E.noetlingi 
(Sob.), Acutostrea delettrei (Coq.), ScWoenbachia varians (Sow.), Sch.subplana Spath, 
Proplacenticeras grossouvrei (Sem.), Odontaspis gigas Lam., Lamna ex gr.appendiculata 
(Sow.), Scaphanorhynchus praerafidon Sok. (определения Л.Н.Масленниковой, B.A.Co- 
бецкого, Т.М.Балана, М.И.Соколова). В песках фаунистические остатки гораздо более 
редки и однообразны: Pseudovalvulineria cenomanica (Вrotz.), Hedbergella *infracretacea 
(Glaessn.), Inoceramus crippsi Mant., Oxytoma pectinata (Sow.), Entolium orbiculare 
(Sow.), Amphidonte conicum (Sow.), Lamna ex gr.appendiculata (Sow.), Odontaspis 
gigas Lam. (определения В.Н.Беньямовского, Л.Н.Масленниковой, В.А.Собецкого, 
М.И.Соколова). В глинах обнаружены: Gyroidina nitida (Reuss), Pseudovalvulineria 
cenomanica (Brotz.), Inoceramus crippsi Mant., l.aff. orbicularis Miinst. (определения 
В.Н.Беньямовского, В.А.Собецкого). ...Мощность до 60 м.

Второй тип разреза, характеризующийся преобладанием глинистого материала над 
песчаным, развит в западных и южных районах рассматриваемой площади. На Пред- 
устюртской равнине сеноманские отложения в нижней части представлены 30-метро
вой пачкой темно-серых, черных, песчанистых глин с тонкими прослоями песчаников, 
песков, алевритов с углистым растительным детритом. Верхняя часть сложена пачкой 
серых, зеленовато-серых, мелкозернистых, глинистых, преимущественно кварцевых 
песков с прослоями темно-серых глин. В породах обнаружены: Inoceramus crippsi 
Mant., I.orbicularis Miinst, ScWoenbachia subvarians Spath. (определения Е.И.Кузьми- 
чевой, В.А.Собецкого, Т.М.Балана). ...Мощность около 40 м.

В Южно-Эмбенском районе нижняя часть сеномана сложена глинами, средняя -  в 
основном разнозернистыми песками и верхняя — преимущественно глинами, пересла
ивающимися с песками. Общая мощность этих слоев 130 м. На Актулагае в песчаниках 
обнаружены: Micrabacia f it  tom Duncan, Inoceramus crippsi Mant., Oxytoma pectinata 
(Sow.). Amphidonte conicum (Sow.), Avellana cassis Orb., Cylichna geinitziPlamadiala, 
Turrilites costatus Lam., Schloenbachia varians (Sow.), Sch.ventriosa Stieler, Sch. 
subvarians Spath, Proplacenticeras grossouvrei (Sem.), Actinocamax primus Arkh. (опре
деления Е.И.Кузьмичевой, В.А:Собецкого, Л.Н.Масленниковой, Г.С.Пламадяла, Т.М.Ба
лана).

В восточной части Прикаспийской низменности сеноманские отложения представле
ны глинами серыми, темно-серыми с сиреневым или коричневатым оттенком, просло
ями очень слабо известковистые, с налетами светло-серого алеврита по плоскостям 
наслоения. В глинах встречены: Pseudovalvulineria cenomanica (B rot.), Hedbergella 
caspia (Vass.), H.infracretacea (Glaessn.), Globigerinellita ultramiera (Subb.), Inocera
mus orbicularis Miinst., I.pictus Sow., I.crippsi Mant., Mantelliceras mantelli (Sow.) 
(определения Л.Ф. Копаевич, В.Н.Беньямовского, Л.Н.Масленниковой, Т.М.Балана). 
Мощность достигает 42 м.

В районах Общего и Зауральских сыртов сеноманские отложения сложены бескарбо- 
натными и карбонатными, алевритистыми глинами с прослоями песчаников и песков. 
На западе этого района рассматриваемые отложения представлены карбонатными гли
нами с прослоями песчаников; в верхней части они битуминозны. ...Мощность до 20 м.

Приведенные списки фауны свидетельствуют о наличии на рассматриваемой площади 
только нижнесеноманских отложений. В первую очередь на это указывают Inoceramus 
orbicularis Mant., ScWoenbachia subvarians Spath., Mantelliceras mantelli(Sow.), Propla
centiceras grossouvrei (Sem.), свойственные нижнему сеноману Западной Европы, 
запада Русской платформы. Формы, свойственные верхнему сеноману, отсутствуют.

Отложения верхнего сеномана, как и нижнего турона, на изученной территории не 
сохранились.



Рис, 3. Меридиональные профили корреляции сводных разрезов
1 — мел; 2 — мелоподобный известняк; 3 -  глинистый известняк; 4 — глинисто-песчанистый 

известняк; 5 -  мергель; 6 — глина сильно известиовистая; 7 — глина слабо известковистая; 8 гли-

Т у р о н с к и й  я р у с  ( в е р х н и й  п о д ъ я р у с ) .  В пределах изученной терри
тории верхнетуронские отложения распространены почти повсеместно. Они трансгрес
сивно залегают на нижележащих образованиях и представлены мергелями, известняка
ми и глинами (рис. 3, 4). По преобладанию карбонатных или терригенных пород выде
лено два типа разрезов.

Разрезы первого типа развиты на востоке изученной территории. В пределах Актю
бинском Приуралья и Предмугоджарья, на водоразделе рек М.Хобды и Илека к верх
нему турону отнесена толща мергелистых оливково-зеленых, светло-серых, песчанистых 
глин с прослоем песчанистого глинистого глауконитого известняка в основании. Воз
раст установлен на основании комплекса микрофауны: Gaudryina variabilis MjatL, 
Gavelinella moniliformis (Reuss), Pseudovalvulineria kelleri (Mjall.). Мощность 10-18 м.



на известковистая, опесчаненная; 9 — глина неизвестковистая; 10 — глина опесчаненная, неизвестко- 
вистая; 11 —алеврит известковистый; 12 — пески, алевриты; 13 — Песчаники; 14 — Гравелиты; 
15 -  фосфориты. Остальные условные обозначения см. рис. 1, 2

В Западном Предмугоджарье верхнетуронские отложения представлены серовато- 
зелеными, в отдельных частях песчанистыми глинами, с редкими прослоями сильно 
глинистых, тонкозернистых, зеленовато- и желтовато-серых песков с редкими желвака
ми фосфоритов. С.Н.Колтыпиным (1957) найдены Inoceramus ex gr.lamarcki Park. 
Мощность 0 -1 2  м в восточной части Подуральского плато. Здесь отложения верхнего 
турона начинаются слоем (0 ,5-3  м ) известковистой песчанистой глины или сильно 
известковистого серого песчаника с большим количеством фосфоритовых желваков 
(иногда сцементированных в фосфоритовую плиту), где обнаружены фораминиферы 
верхнего турона: Spiroplectammina cuneata Vass., Gavelinella moniliformis (Reuss), 
Globotruncana lapparenti Brotz. и др. (определения В.Н.Беньямовского) и двустворки: 
Neithea regularis (Schloth.), Dianchora spinosa (Sow.), D.lata^ Sow. и др. со следами



Рис. 4. Широтные профили корреляции сводных разрезов (условные обозначения см. рис. 1 -3)

переноса и переотложения (В.А.Собецкий, 1971). Выше залегает 5-20-метровая толща 
песчанистых, серых, светло-серых, грязно-серых сильно известковистых глин с прослоя
ми глинистых известняков, содержащих: Spiroplectammina praelonga (Reuss), Gaveli- 
nella moniliformis (Reuss), Terebratulina subgracilis (Orb.), Inoceramus dachslochensis 
And., 1. woodsi Boehm, Pycnodonte n ik itin i (Arkh.), Neithea regularis (Schloth.) Dian- 
chora spinosa (Sow,), Gryphaeostrea canaliculata (Sow.) (определения B.H. Беньямов- 
ского, Н.И. Нехриковой, B.A. Собецкого).

В районе купола Бактыгарын среди песчано-алевритовых, сильно глинистых серова
тых известняков появляются частые прослои глин зеленовато-серых, сильно карбонат
ных, обычно алевритистых, или песчанистых, плотных с многочисленными следами 
жизнедеятельности донных организмов (0,2—2 м ) . В глинах и известняках встречены 
фораминиферы верхнетуронской зоны Gavelinella moniliformis, а также двустворки: 
Pycnodonte n ik itin i (Arkh.), Inoceramus woodsi Boehm, I.striatoconcentricus Giimb. 
(определения В.А.Собецкого, В.Н.Беньямовского).

На Предустюртской равнине отложения верхнего турона начинаются темно-серыми



и черными с зеленоватым оттенком глинами, плотными, жирными, карбонатными с 
редкими присыпками светло-серых слюдистых алевритов. В глинах встречены Lituola 
irregularis (Roem.),Tritaxia tricarinata Reuss, Arenobulimina minima Vass., Anomalina 
ves<& N. Bykova, Inoceramus woodsi Boehm, I. dachslochensis And., 1. lusatia And., i. 
striatiatoconcentricus Gumb.,'1. apicalis Woods, I. latus Mant., I. in con stans Woods (опре
деления Ф.П. Кобловой, B.A. Собецкого, Л.Н. Масленниковой).

Вверх по разрезу глины сменяются плотными известняками (от 1 до 10 м ), сильно 
опесчаненными, с ходами илоедов, часто с рассеянными мелкими прослоями фосфори
товых желваков. В основании толщи наблюдается горизонт, в котором сгружены окатан
ные желваки фосфоритов. В известняках обнаружены: Spiroplectammina praelonga 
(Reuss), Gaudryina variabilis Mjatl., Pseudovalvulineria kelleri (Mjatl.), Orbirhynchia 
cuvieri (O rb.), O.orbignyi P ettit, Terebratulina subgracilis Orb., Gibbithyris semiglobosa 
(Sow.), Inoceramus cf.dachslochensis And., I.lusatiae And., Pycnodontc n ikitin i Arkh., 
Scaphites geinitzi Orb., Lewisiceras cricki (Spath), Collignoniceras woolgari (Mant.) 
(определения Ф.П.Кобловой, В.Д.Собецкого, Н.И.Нехриковой, Т.М.Балана). Мощность 
отложений колеблется от 16 до 40 м.



На востоке Прикаспийской низменности, в Южно-Эмбенском районе, в западной 
части Подуральского плато, а также в Сыртовой зоне развит второй тип отложений верх
него турона. Разрез обычно начинается слоем глинисто-песчаного серого, светло-серого 
известняка или сильно известковистого песчаника, с большим количеством желваковых 
фосфоритов, иногда сцементированных в фосфоритовую плиту. Отсюда определены: 
Spiroplectammina praelonga (Reuss), Gavelinella moniliformis (Reuss), Globotruncana 
lapparenti Brotz., Orbirhynchia cuvieri (Orb.),Terebratulina subgracilis (O rb.), Conulus 
subrotundus Mant. (определения В.Н.Беньямовского, Н.И.Нехриковой, О.В.Савчинс- 
кой), ...Мощность 0 ,1-2  м.

Постепенно этот слой сменяется вверх по разрезу песчанистыми, а выше слабо песча
нистыми, светло-серыми с легким голубоватым или зеленоватым оттенком плотными 
известняками с раковистым изломом, иногда со следами жизнедеятельности дон
ных организмов. В известняках имеются прослои светлых сильно известковистых плот
ных глин. Отсюда известны: Gaudryina variabilis Mjatl., Gavelinella moniliformis (Reuss). 
Globotruncana lapparenti Brotz., Orbirhynchia cuvieri (O rb.), O.orbignyi P e ttit, Terebra- 
tuiina subgracilis (Orb.), Gibbithyris semiglobosa (Sow.), InoceramusfalcatusHeinz, 
I.latus Mant., Pycnodonte n ik itin i (Arkh.), Neithea sexcostata (Woods), Gryphaeostrea 
canaliculata (Sow.), Dianchora lata Sow., D.spinosa (Sow.)j Chlamys nitida (Defr.) 
(определения В.Н.Беньямовского, Н.И.Нехриковой, Л.Н.Масленниковой, В.А.Собецко- 
го ). ...Мощность 5-25 м.

К о н ь я к с к и й  я р у с .  Отложения этого возраста представлены мелоподобными 
известняками, мергелями, глинами (рис. 4, 5, 6). Первый тип разреза отмечается на 
правобережье р.Илек (в районе впадения р.Хобды), а также в бассейне р.Хобды. Он 
представлен мергелистыми глинами оливково-зелеными и светло-зелеными, плотными, 
песчанистыми, слюдистыми, с включениями лимонита, в которых обнаружена коньяк- 
ская микрофауна. ...Мощность 5 м.

В остальных районах развит второй, более карбонатный тип разреза. На Предустюрт- 
ской равнине коньякский ярус представлен светло-серыми известняками, сильно пес
чанистыми, плотными, с рассеянными по всему разрезу очень мелкими желваками фос
форитов. В породе обнаружены: Spiroplectammina embaensis Mjatl., Pseudovalvulineria 
praeinfrasantonica Mjatl., Inoceramus schloenbachi Boehm (определения Ф.П.Кобловой, 
В.Н.Беньямовского, Л.Н.Масленниковой). ...Мощность 4 -8  м.

В верховьях р.Сагиз (восточная часть Подуральского плато) коньякские отложения 
представлены опесчаненными зеленовато- или голубовато-серыми известняками с рас
сеянными желваками фосфоритов, которые чередуются с опесчаненными, голубовато- 
зеленовато-серыми, сильно известковистыми глинами с Pseudovalvulineria kelleri 
(Mjatl.), P.praeinfrasantonica Mjatl., Ataxophragmium nautiloides Brotz., I.schloenbachi 
Boehm (определения В.А.Собецкого, В.Н.Беньямовского). ...Мощность 2—6 м.

К востоку от г Уральска в Зауральских Сыртах на куполе Анкаты разрез представлен 
плотными светло-серыми известняками, с включениями кварцево-глауконитового 
песка, с Ataxophragmium nautiloides Brotz. и Pseudovalvulineria praeinfrasanto
nica. . . .  Мощность 7 м-

В западной части территории, охватывающей Южно-Эмбенский район, восток Прикас
пийской низменности, северную часть Сыртовой равнины и запад Подуральского плато, 
где коньякские образования представлены светло-серыми, плотными глинистыми 
известняками, переслаивающимися с мелоподобными грязно-белыми известняками. 
Присутствуют редкие прослои сильно известковистых слегка песчанистых светло-серых 
глин и глинистых известняков с неясными ходами илоедов. В породе обнаружены: 
Pseudovalvulineria praeinfrasantonica (Mjatl.), Globotruncana coronataBolli, Inoceramus 
frechi And., i.schloenbachi Boehm, Pycnodonte hippopodium (Nilss.), Chlamys nitida 
Mant., Gryphaeostrea lateralis (Nilss) (определения В.Н.Беньямовского, Л.Н.Масленни- 
ковой, В.А.Собецкого). ...Мощность 5 -2 0  м.

С а н т о и с к и й я р у с .  Сантонский ярус подразделяется на нижний подъярус 
v30Ha Inoceramus cardissoides, Pseudovalvulineria infrasantonica) и верхний (зона 
Oxytoma tenuicostata, Pseudovalvulineria stelligera).



а) Н и ж н и й  п о д ъ я р у с .  ВПрикаспииотложениянижнесантонскогоподъяруса 
распространены шире, чем коньякские. Они отмечаются почти на всей территории Вос
точного Прикаспия от р.Урал на западе до Мугоджар и Уральских гор на востоке, транс
грессивно залегают на более древних и представлены карбонатными, карбонатно-терри- 
генными и терригенными породами, группирующимися в три типа разрезов (рис. 3 ,4 ) .

Первый тип разреза распространен в Актюбинском Приуралье и Предмугоджарском 
районе. Отложения нижнего сантона здесь представлены пачкой (0,8 м) серых мелксе 
зернистых песков: зеленовато-серых, серовато-белых, мучнистых алевритов с тонкими 
прослоями темно-серой, алевритистой, бескарбонатной глины. В этих образованиях 
насчитывается до трех горизонтов фосфоритовых галечников. В породах встречены: 
Pseudovalvulineria infrasantonica (Balakh.), Parrella whitei (B rotz.), Goniocamax lund- 
greni uilicus (K olt.), Belemnitellapraecursor praepraecursor Naid. (определения Д.П.Най- 
дина, В.Н.Беньямовского). На западе Чушкакульского района (Южное Предмугод- 
жарье) отложения нижнего сантона (0 5 м) сложены глинами с прослоями песков, 
содержащими фораминиферы зоны Pseudovalvulineria infrasantonica.

Второй тип разреза наблюдается на Предустюртскэй равнине, севере и востоке Под
уральского плато и сложен 2—10-метровой толщей серых, светло-серых, зеленовато
серых, иногда голубовато-сер&х известняков, с примесью неравномерно распределенно
го по породе разнозернистого кварцевого песка. Местами известняки с рассеянной галь- 
кой-фосфоритов и гравием замещаются известковистыми песчаниками.

Третий — наиболее карбонатный тип разреза, распространен в Южно-Эмбенском райо
не, на востоке Прикаспия, большей части Подуральского плато и в районе Сыртов.

На Южной Эмбе отложения нижнего сантона представлены мергелями, мелом, мело
подобными . Глинистыми известняками. В нижней части разреза преобладают серые и 
зеленовато-серые, глинистые, песчанистые известняки с прослоями белого чистого мела. 
В самом основании этой толщи залегает слой мергеля с желваками фосфоритов. Для 
верхней части разреза обычен белый писчий рыхлый мел, переслаивающийся с зеленова
то-серыми плотными глинистыми известняками. В этих породах С.Н.Колтыпиным 
(1957) встречены: Pseudovalvulineria infrasantonica Balakh., Inoceramus cardissoides 

Goldf., Actinocamax verus fragilis Arkh, и др. ... Мощность отложений от 16 до 50 м.
В восточной части Прикаспийской низменности разрез нижнего сантона сложен плот

ными, мелоподобными известняками и писчим мелом. Почти повсеместно разрез начи
нается слоем зеленовато-серых глинистых известняков с глинистыми примазками, со 
следами жизнедеятельности донных организмов и с мелкими (0,5—1 см) желваками 
фосфоритов, мощность базального горизонта не превышает 0,5 м. Выше залегает толща 
(15-30  м) белых, светло-серых, плотных глинистых известняков, с которыми череду
ются мелоподобные рыхлые известняки. В верхней части отмечаются прослои писчего 
белого мела. В породах встречаются: Spiroplectammina embaensis Mjatl., Stensioina 
emcherica Barysch., Pseudovalvulineria infrasantonica (Balakh.), Pycnodonte hippopo- 
dium (Nilss.), Chlamys cretosa (Defr.) (определения В.Н.Беньямовского, В.А.Собец- 
кого). Отложения нижнего сантона, представленные чередованием мергелей и мело
подобных известняков в нижней части разреза и глинистого писчего мела — в верхней, 
наблюдаются также в западной части Подуральского плато (по р.Киил, в участках, 
примыкающих к меридиональному течению р.Уил, в средней части междуречья Уил- 
Сагиз. В сильно известковистых разностях пород содержатся: Spiroplectammina embaen
sis Mjatl., StensioinaemschericaBarysch.,, Pseudovalvulineria infrasantonica (Balakhj, 
Gavelinella umbilicatula (Mjatl.), Pseudoptera coerulescens (Nilss.), Chlamys cretosa 
(D efr.)t Actinocamax verus Mill, (определения В.Н.Беньямовского, В.А.Собецкого, 
Т.М.Балана). ...Мощность 5—18 м.

В пределах Общего и Зауральского Сыртов отложения нижнего сантона сложены тол
щей белых, плотных глинистых известняков, замещающихся мелоподобными известня
ками с прослоями писчего мела или зеленовато-серых глинистых известняков. ...Мощ
ность 4 -1 6  м.

б) В е р х н и й  п о д  ъ я р у  с. В составе верхнесантонских отложений, как и в пре
дыдущих, выделяются три типа разреза (рис. 3 ,4 ).



Первый — мелководный тип разреза с наименьшим содержанием карбонатов -  выдв
инется на восточной периферии Прикаспийской впадины.

В Актюбинском Приуральс отложения верхнего сантона представлены пачкой зеле
новато-серых глауконитовых песков, с рассеянными фосфоритами, зелегающими над 
фосфоритовой плитой. В песках обнаружены белемниты: Belemnitella exgr. praecursor 
Stoll., Actmocamax verus fragilis A rkk  ...Мощность 0—5 м (Колтыпищ 1951,1957).

В низовьях р.Темир (Западное Яредмугодасарье) отложения верхнего сантона сложе
ны хзднсо-оернми известковистыми глинами с  прослоями светло-серых глин. В глинах 
встречены SpJroptectaieraina rosufca (Ehrenfe.), Stensioina exculpta (Reuss), Pseudoval- 
vulinem  steligttra (Marie)* Oxytoma tenuicostata (Roem.), Belemnitella praecursor me
dia Jel., Actifriocamax laevigatus A rk k , A. verus Mill, (определения B.H. Беньямэвского, 
Л.Ф. Колаевич, Д.П. Найдана). Мощность 5-15 м.

На севере и востоке Зшадеого Предмугоджарья (бассейн рек Жарык, Кублей, Куль- 
денан-Темир), выше фосфоритового галечника лежат зеленовато-серые мелкозернистые, 
глинистые, уплотненные пески и алевриты с редкими фосфоритами, с линзовидными 
прослоями серых алевритистых глин и рыхлых песчаников. В этих отложениях присут
ствуют: Spiroplectarnmina rosula (Efcrenb.), Stensioina exculpta (Reuss), Pseudovalvuli- 
neria stelligera (Marie), Oxytoma tenuicostata (Roem.), Belemnitella praecursor media 
Jel., Actinocamax verms МШ., A.laevigatus Arkh. (определения Л.Ф.Копаевич, В.Н.Бенья- 
мовского, Д.П.НайДяна). ...Мощность отложений 5-12  м.

В (Южном Щредадугоджарье, в районе балки Маннысай, разрез верхнего сантона сло
жен 12-метровой пачкой слабо известковистых глин с редкими прослоями песка, содер
жащими Belemnitella ex gr.praecursor Stoll., PseudovaJvulineria stelligera (Marie.).

Восточнее -  в районе Жаиндинского поднятия — количество песчаных и алевритовых 
прослоев возрастает. Здесь поверх фосфоритового конгломерата лежат серовато-белые 
алевриты, в нижней части с тонкими прослоями серовато-зеленой, иногда ожелезненной 
глины, ближе к кровле наблюдаются желваки фосфоритов. Породы содержат единичные 
фораминиферы верхнесантонской зоны Pseudovalvulineria stelligera. ...Мощность 
1—10 м.

Второй — терригенно-карбонатный тип разреза — распространен на востоке и севере 
Подуральского плато.

В бассейне рек Кара-Хобда и Сары-Хобда (север Подуральского плато) отложения 
верхнего сантона сложены известковистыми зеленовато-серыми глинами с комплек
сом фораминнфер верхнего сантона. В их основании прослеживается пласт (до 1 м) 
фосфоритового конгломерата.

В восточных районах Подуральского плато -  в верховьях<р£агиз, бассейне р.Кинжа
лы, близ Бактыгарына -  в основании разреза залегает пласт *<®3̂5—2 м) известковистых 
голубовато- и зеленовато-серых глин, содержащих значительную примесь песка и желва
ков фосфорита. Выше лежат глинистые светло-серые, почти белые, иногда зеленоватые, 
опесчаненные известняки, чередующиеся с сильно известковистыми зеленовато-белыми 
глинами с мелкими гнездами пирита, испещренными ходами илоедов. В породах присут
ствуют: Pseudovalvulineria stelligera (M arie), P.clementiana(Orb.), Oxytoma tenuicostata 
(Roem.), Pycnodonteproboscideum(Arkh.), Gryphaeostreaiateralis (Nilss.), Belemnitella 
praecursor media Jel. и др. (определения В.Н.Беньямовского, В.А.Собецкого). Мощ
ность 10—30 м.

В районе рек Ащи-Уил и Б.Хобды отложения верхнего сантона представлены извест
няками светло-серыми с зеленоватым оттенком, с прослоями зеленовато-серых сильно 
известковистых глин с многочисленными следами жизнедеятельности донных организ
мов. <В породах встречены: Stensioina exsculpta (Reuss),. Pseudovalvulineria steligera 
(Marie), P.costulata (Marie), Oxytoma tenuicostata (Roem.),Pycnodonteproboscideum 
(A tkh.), Belemnitella praecursor media Jel. (определения В.Н.Беньямовского, B.A.Co- 
бецкого, Д.П.Найдина). ...Мощность отложений 5—18 м.

Третий -  наиболее карбонатйЫй -  тий разреза в сел яется  на территории, охватыва
ющей западные части Приустюртской равнины и Подуральского плато, Южно-Эмбенский 
район, восток Прикаспийской впадины и район Сыртов. Здесь разрез представлен гряз
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но-белыми, светлосерыми глинистыми известняками, чередующимися с мелоподобньк 
ми известняками, с прослоями глинистого, мажущего серовато-белово мела и сй&тлых, 
сильно известковистых глин. По всему разрезу наблюдаются ходы илведов, заполнен
ные более темным карбонатным веществом. Иногда в основании встречаются желваки 
фосфоритов и галька окремненных пород. В п о р о д а  Лрисутствуют: Pseudovalvulineria 
stelligera (Marie), Globotruncana fomicata (Plum.)), 'Oxytdma tenuicostata (Rofem.), 
Pycnodonte hippopodium (Nilss.) (определения ЛЛФейИямЪвского^ Л*Ф.Копаевич, 
В.А.Собецкого). ...Мощность 5—35 м.

К а м п а н с к и й  я р у с .  В составе кампайСкМьотложений в ГГрик&опии йшдеяяют- 
ся два подъяруса: нижний в  объеме зоны Gifeicidbides femirensis,. отве^ккшВб? зон^ 
Goniotheutis quadrata запада Русской платформы,-и верхний — с двумя* Зонами : ниЖу 
ней — Cibicidoides aktulagayensis и верхней* — CifeicidbWes vd*zianu$ ФАзечающиё 
зонам Hoplitoplacenticeras coesleldiense ifBelenUiKellb 1км{£&за№да.

а) Н и ж н и й  п о д ъ я р у с .  В‘ ПрйкаспйШоЯАожейЙП нИЖнекампаНсийТС? подай^у- 
са связаны с верхнесантонскими породами весьма тйЯ&пенЮЬВг переходам, обрИз^А о 
ними единый литологический комплекс (рис. 3 ,4 ) .

Отложения нижнего кампана группируются й дв&тиПЬ р&ЮреЗОД ]ЗДШР№ющикоя* по 
содержанию в них СаС03.

Первый тип разреза распространен в восточной части рСссматрИв^еМого регионы
В Актюбинском Приуралье, в Западном Предмугоджарье нйжнекампШюкГие с№поЖё- 

ния представлены карбонатными глинами зеленовато-серымй\' темно-- ийи сСровато- 
зелеными, плотными или плитчатыми, местами пиритизироваНЙЫми, алевритовыми, 
с линзами и присыпками алевритов или мелкозернистых песков о неОДдерЖЬшыми 
прослоями сильно глинистых известняков, приуроченных к  нижней части разреза. 
В основании участками наблюдается слой фосфоритовых желваков. В этих отложениях 
обнаружены: Pseudovalvulineria dainae Mjatl., P.clementiana (©Vb.), Cibicidoides temi- 
rensis Vass. (определения В.Н.Беньямовского). ...Мощность отлоЖейий 10-20 м.

Вопрос о стратиграфическом положении нижней части кампаДОВНЯ отложений Бак-' 
тыгарына пока что остается спорным. По особенностям комплекса фораминифер, со
держащего Pseudovalvulineria dainae (Mjatl.), P.clementiana (Orb.), Cibicidoides temi** 
rensis Vass., Bolivinoides decoratus (Jones) (определения Л.Ф.Копаевич, В.И.Гладко- 
вой, В.Н.Беньямовского), их следовало бы, по нашему мнению, отнести к  нижнему 
камлану. Однако состав обнаруженных здесь иноцерамов: Inoceramus decipiensis 
Z ittel, l.regularis Orb., I.barabini Morton, l.alaeformis Zek., l.cycloides Wegner (опре
деления Л.Н.Масленниковой) противоречит этому выводу и указывает на позднекам- 
панский возраст. В пределах Приустюртской равнины, а также востока ПодуралЪского 
плато и Сыртов комплекс сложен светло-серыми с голубоватым или сероватым оттен
ком плотными глинистыми известняками и глинами зеленовато-светлосерыми мергеле
видными, сильно известковистыми. ...Мощность от 4 до 70 м.

В бассейне р.Ащи-Уил, в районе верхнего течения р.Сагиз, на правобережье р.Темир 
и водоразделе рек СагизиЭмба, разрез нижнего кампана состоит из двух частей: ниж
няя -  представлена светло-серыми глинистыми известняками с прослоями сильно из
вестковистых серых глин, верхняя — глинами карбонатными, серыми, зеленовато
серыми, иногда белыми, массивными, часто зеленовато-белыми. В этих отложениях 
встречены Cibicidoides temirensis Vass.. Bolivinoides decoratus (Jones), Inoceramus 
muelleri Petr., Pycnodonte vesiculare (Lam.), Lopha semiplana (Sow.) Belemnitella p r e 
cursor media Jel., B.praecursor mucronatiformis Jel., B.mucronata alpha Schatsky (опре
деления В.Н.Беньямовского, Л.Н.Масленниковой, Д.П.Найдина).

Второй тип разреза распространен в Южно-Эмбенском районе, на восточной перифе
рии Прикаспийской низменности, на западе Сыртов и Подуральского пАато, где он сло
жен светло-серыми, грязно-белыми мелоподобными, слабоглинистыми микрозернис- 
тыми известняками, с подчиненными прослоями светло-серых, белесых мергелей и гли
нистых известняков и сильно известковистых глин, с частыми ходами илоедов. Отсюда 
определены: Orbignyna inflata (Reuss), Cibicidoides temirensis Vass., Globotruncana 
arca’Cuehffl?, lhoceramus muelleri Petr.. Pycnodonte vesiculare (Lam.), Lopha semiplana
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(Sow .), PlagiostomahopperiMant. (определения В.А. Собецкого, B.H. Беньямовского)... 
...Мощность 5—30 м

б) В е р х н и й п о д ъ я р у с. З о н а  C i b i c i d o i d e s  a k t u l a g a y e  n s.is . 
Отложения зоны Cibicidoides aktulagayensis имеют столь же широкое распространение, 
как и нижнекампанские, связаны с ними постепенным переходом (рис. 3, 4) и подраз
деляются на три типа.

Первый тип разреза распространен на востоке Прикаспия.
В Актюбинском Приуралье и на большей части Предмугоджарья описываемые отло

жения представлены опесчаненными зеленовато-серыми, слабо карбонатными или бес- 
карбонатными глинами, местами ожелезненными, с прослоями сероватых песков и 
алевритов, число которых в верхней части разреза возрастает. Встречены Belemniteila 
mucronata (Schloth.) и редкие фораминиферы, характерные для зоны Cibicidoides aktu
lagayensis. ...Мощность 19-50 м.

На юге Предмугоджарья (в районе балки Маннысай и Кокпектинской антиклинали) 
отложения зоны Cibicidoides aktulagayensis представлены толщей зеленовато-серых 
известковистых глин (10-15 м) с редкими прослоями серых и голубовато-серых 
мергелей с фораминиферами: Brotzenella monterelensis (Marie), Cibicidoides aktula
gayensis Vass. и др.

В восточных частях Подуральского плато нижняя часть разреза сложена чередованием 
глин различной степени известковистости. Вверх по разрезу в глинах постепенно увели
чивается примесь алевритового материала. Самая верхняя часть разреза представлена 
слабокарбонатными глинами с частыми прослоями светло-серых алевритов. Отсюда 
известны: Cibicidoides aktulagayensis Vass., Brotzenella monterelensis (Marie), Inocera- 
mus buguntaensis Dobr. et Pavl. I.salisburgensis Fug. et Kast., I.sagensis Owen., I.wegneri 
(Boehm), l.barabini Mort., I.sublaevis Hall et Meek, l.cycloides Wegner, l.convexus Hall 
et Meek., Pycnodonte vesiculare (Lam.), L^pha semiplana (Sow.), Cerithium binodosum 
Roem., Nairiella m ultistriata (Reuss), Confusiscula philippi (Reuss.), Belemniteila mucro
nata mucronata (Schloth.), B.mucronata senior Now. (определения B.H .Беньямовского, 
Л.Н.Масленниковой, В.А.Собецкого, Г.С.Пламадяла, Д.П.Найдина). ...Мощность 40— 
170 м.

Второй тип разреза отмечается на Предустюртской равнине, в западных частях Поду
ральского плато, в Сыртовой зоне.

В пределах Предустюртской равнины разрез в основном сложен светлыми почти 
белыми мергелями и мелоподобными известняками. В них.встречаются прослои зелено- 
вато-серых глинистых известняков и глинистого, рыхлого светло-серого мела. В поро
дах обнаружены Inoceramus balticus Boehm., Belemniteila mucronata (Schlot.), Cibici
doides aktulagayensis Vass., Brotzenella monterelensis (Marie) и др. (определения 
Т.М.Балана, В.А.Собецкого, В.Н.Беньямовского). ...Мощность 5—20 м.

В западных частях Подуральского плато -  на правобережье р.Киил, в среднем тече
нии рек Уил и Сагиз — отложения зоны Cibicidoides aktulagayensis в нижней части пред
ставлены плотными, беловато-серыми с голубоватым оттенком массивными мергелями, 
переслаивающимися с глинистыми светло-серыми с зеленоватым оттенком известняка
ми с фораминиферами зоны Cibicidoides aktulagayensis: Pseudovalvulineria clementiana 
(Orb.), Brotzenella monterelensis (Marie), Cibicidoides aktulagayensis Vass., Bolivinoides 
decoratus (Jones) и др. (определения В.Н.Беньямовского). Верхняя часть разреза этой 
зоны сложена однообразной пачкой известковистых светло-серых карбонатных или 
сильно карбонатных глин, в которых ближе к  кровле появляются алевритовые прослои. 
В глинах, особенно вверху, часты включения пирита. В этих отложениях обнаружены 
фораминиферы, двустворки и головоногие нижней части верхнего кампана: Cibicidoides 
aktulagayensis Vass., Brotzenella monterelensis (Marie), Inoceramus azerbaydjanensis 
Aliev,l.balticus Boehm, I.wegneri Boehm, l.barabini Mort., Pycnodonte vesiculare (Lam.), 
Hoploscaphites roemeri (Orb.), Eupachydiscus stanislaopolitanus (Lomn.), Pachydiscus 
koeneni Gross, (определения В.Н.Беньямовского, Л.Н.Масленниковой, В.А.Собецкого, 
Т.М.Балана). ...Мощность 60—140 м.

В Южно-Эмбенском районе и на востоке Прикаспийской низменности распростране-



ны разрезы третьего -  карбонатного типа, начинающиеся снизу пачкой светлых почти 
белых микрозернистых известняков, близких к  мелоподобным известнякам нижнего 
кампана, мощностью 5—20 м. Выше они постепенно сменяются глинистыми светло-се
рыми известняками с ходами илоедов и серыми, сильно известковистыми, плотными, 
неслоистыми, жирными глинами (20—70 м ). Завершается разрез 15—20-метровой пач
кой серых карбонатных, слегка пиритизированных глин с прослоями глинистых светло
серых известняков. В породах содержится комплекс фораминифер зоны Cibicidoides 
aktulagayensis.

в) В е р х н и й  п о д ъ я р у с .  З о н а  C i b i c i d o i d e s  v о 11 z i a n u s. Самая 
верхняя часть кампанского яруса сложена породами зоны Cibicidoides voltzianus, раз
рез которой на востоке Подуральского плато (левобережье р.Темир), а также в Запад
ном Предмугоджарье (междуречье Эмбы и Темира) представлен светло-серыми, бело
вато-серыми глинистоизвестковистыми алевритами и алевролитами, содержащими 
различные остатки: Lopha semiplana (Sow.), Pycnodonte vesiculare (Lamp.), P.praesin- 
zovi (Arkh.), Belemnitella langei Schatsky, фораминиферы зоны Cibicidoides voltzianus 
(определения В.А.Собецкого и В.Н.Беньямовского). ...Мощность 2—20 м (рис. 3 ,4 ).

Второй тип разреза отложений зоны Cibicidoides voltzianus, отмечен в центральной 
и северной частях Подуральского плато — бассейн р. Кинжалы, верхнее течение р. У ил и 
междуречье Уила и Б.Хобды, а также в Южном Предмугоджарье, где он представлен 
толщей чередующихся беловато-серых песчанистых известняков, серых, зеленовато-се
рых известковистых глин и светло-серых глинистых известняков. В породах присутст
вуют: Cibicidoides voltzianus (Orb.), Pseudovalvulineria clementiana laevigata (Marie), 
Belemnitella langei Schatsky, Pycnodonte vesiculare (Lam.), P.praesinzovi Arkh. и др. 
(определения В.Н.Беньямовского, В.А.Собецкого). ...Мощность 5—10 м.

На Предустюртской равнине, Южной Эмбе, на восточной окраине Прикаспийской 
низменности, в Сыртовом районе, а также на западе Подуральского плато разрез сложен 
светло-зеленовато-серыми, участками слабопесчанистыми мергелями, местами близки
ми к глинистому мелу. Встречаются прослои сильно известковистых алевритистых глин. 
В породах присутствуют: Cibicidoides voltzianus Orb., Globotruncana morozovae Vass., 
Grammostomum kalinini Vass., Erymnaria cretosa Nechr., Terebratula obesa David., 
Inoceramus buguntaensis Dobrov. et Pavlova, Baculites vertebralis Lam., Bostrychoceras 
polyplocum Roem., Belemnitella langei langei Schatsky, B.langei najdini Kong.,Echinocorys 
conoideus Goldf. (определения В.Н.Беньямовского, В.А.Собецкого, Н.И.Нехриковой, 
Д.П.Найдина, Т.М.Балана, О.В.Савчинской). ...Мощность 11—60 м.

М а а с т р и х т с к и й  я р у с .  Отложения этого яруса подразделяются на два подъ
яруса: нижний (зона Belcmnella lan се da ta) и верхний (зона В. kazimirovensis).

а) Н и ж н и й  п о д ъ я р у с .  Отложения нижнего Маастрихта представлены мелом, 
мелоподобными известняками и глинистыми известняками (см. рис. 3, 4 ), трансгрес
сивно залегающими на подстилающих породах. Почти на всей площади Восточного При- 
каспия (за исключением Западною Предмугоджарья и левобережья р.Темир) отложе
ния нижнего Маастрихта сложены белым, светло-серым, участками трещиноватым, гли
нистым мелом с прослоями мелоподобных известняков, которые приурочены главным 
образом к  нижней части разреза. В основании этих образований изредка прослеживает
ся прослой известняка с редкими желваками фосфоритов. В породах присутствуют: 
Anomalina complanata (Reuss), Grammostomum incrassatum (Reuss), Cretirhynchia 
linguata Nechr., C.triminghamensis P e ttit, C.begiarslanensis Nechr., Gemmarcula huboldti 
(Hag.), Terebratulina gracilis Schloth. Carneithyris circularis Sahni, Magas pumilus 
Sow., Baculites anceps Lam., B.vertebralis Lam., Hoploscaphites constrictus (Sow.), 
Belemnella lanceolata (Schloth.), B.sumensis Jel. (определения ВЛ.Беньямовского, 
Н.И.Нехриковой, Л.Н.Масленниковой, Т.М.Балана, О.В.Савчинской). ...Мощность 
30-60 м.

В Западном Предмугоджарье нижний Маастрихт сложен светло-серыми глауконито
выми песчанистыми известняками, содержащими в подошвенном слое фосфориты. 
В породе присутствуют: Belemnella lanceolata (Schlot.), Anomalina complanata (Reuss), 
Grammostomum incrassatum incrassatum (Reuss). Мощность от 10 до 20 м.
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б)«В е р х н и й  п о д ъ я р у с .  Отложения верхнего подъяруса образуют с нижне
маастрихтскими осадками единый литологический комплекс (см. рис. 3 ,4 ).

На большей части Актюбинском Приуралья и Западного Предмугоджарья рассмат
риваемые отложения размыты.

В восточной части Подуральского плато на правобережье р.Темир верхний Маастрихт 
сложен светло-серыми слегка зеленоватыми глауконитсодержащими крепкими, плот
ными, с шероховатым изломом известняками с гнездами пирита, чешуей рыб, с белем
нитами и фораминиферами: Belemnella postsumensis Naid., B.sumensis praearkhangelskii 
Naidin, B. kazimirovensis Skol., Anomalina e$ gr. danica Brotz., A. midwayensis Plum, 
(определения Д.П.Найдина, В.Н.Беньямовского). ...Мощность 2 -20  м.

На Предустюртской равнине, Южной Эмбе, в районе Сыртов, а также на востоке При
каспийской низменности и западе Подуральского плато верхний Маастрихт представлен 
светлым, почти белым, плитчатым или рыхлым, иногда глинистым мелом, иногда сме
няющимися мелоподобными известняками, содержащими: Anomalina we lie г i Plum., 
A. ex gr.danica Brotz., Pseudovalvulineriamidwayensis (Phim.),Craniacraniolaris (Linn.), 
Carneithyris carnea (Sow.), Terebratulina semiglobularis Posselt., Cretirhynchia limbata 
(Schloth), Belemnitelia junior Now., Belemnella kazimirovensis Skol. (определения 
ВД.Беньямовского, Н.И.Нехриковой, Т.М.Балана). Мощность 16—80 м.

Перекрываются меловые отложения породами палеогена и неогена.
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Т И П  COELENTERATA -  КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ

Из типа кишечнополостных в верхнемеловых отложениях Прикаспия обнаружены 
лишь представители отряда Scleractinia.

О Т Р Я Д  SCLERACTINIA -  СКЛЕРАКТИНИИ 

Морфология скелета

Склерактинии -  кораллы (одиночные и колониальные) с наружным известковым ске
летом, у которых формирование септ происходит во всех шести первичных секторах в 
несколько порядков. Известны со среднего триаса доныне.

В верхнемеловых отложениях Прикаспия обнаружены лишь скелеты одиночных скле
рах тиний. Вследствие этого ниже приведены данные по морфологии и терминологии, от
носящиеся лишь к этим ископаемым (рис. 5).

Внешняя форма одиночных кораллов самая разнообразная: коническая, рогообраз- 
ная с расширенным основанием, куполовидная с уплощенным основанием (рис. 6). 
Верхняя часть коралла — чашка, является вместилищем для полипа. Обычно очертания 
поверхности чашей соответствуют форме нижней части полипа. Различают бокаловид
ную и воронковидную чашки (рис. 7).

В скелете коралла различают стенку, септы и эндотеку. Стенка (тека) у рассматрива
емых форм представлена двумя типами: септотекой (рис. 8) и синаптикулотекой 
(рис. 9 ). Оба эти типа стенки не представляют собой самостоятельного образования, а 
являются производными в первом случае -  септ, а в другом -синаптикул. Внутри ко
ралла радиально располагаются вертикально ориентированные пластины — септы.

Микроскопически септы состоят из радиально-лучистых пучков-склеродермитов, со
единенных в балочки-трабекулы (рис. 5, 10), которые могут быть простыми и слож-

б

Рис. 5. Схема строения скелета одиночного коралла
а — чашка; б — септы; в — косты; г — трабекулы; д — диссепимекты

Рис. 6. Внешняя форма о тиночных кораллов
а — коническая; б — рогообразная; с — куполовидная



Рис. 7

Рис. 11

Рис. 7. Очертания чашечных поверхностей в
а — бокаловидная; о  — воронковидная _ _РНС« 9

Рис. 8. Септотека, образованная за счет утолщения септ на пе
риферии

Рис. 9. Синаптикулотека, образованная за счет синаптикул 
а — синаптикулы

Рис. 10. Расположение трабекул в септах: 
а — трабекулы

Рис. 11. Расположение диссепиментов в поперечном сечении ко* 
ралла

д — диссепименты

ными. Трабекулы, тесно соприкасаясь по всей длине, образуют сплошные септы, если же 
между ними имеются промежутки, то возникают пористые септы. В большинстве случа
ев первоначально закладывается 6 септ, разделяющих внутреннюю полость коралла на 
6 равных секторов. Далее возникает 6 септ второго порядка, обладающих меньшей дли
ной и толщиной по сравнению с септами первого порядка. Затем появляются 12 септ 
третьего порядка, 24 септы четвертого порядка и тд . Септы могут быть толстыми и тон
кими. Каждая септа имеет боковые поверхности, верхний (дистальный), наружный 
(костальный) и внутренний (осевой) края. Септы могут выходить за пределы стенки и 
придавать поверхности коралла ребристый характер. В этом случае их называют септо- 
костами. Боковые поверхности септ могут быть гладкими, или покрытыми гранулами 
(бугорками), образованными одним или несколькими выступающими пучками склеро- 
дермитов. Гранулы бывают округлыми, шиловидными, они могут оставаться изолиро
ванными друг от друга или срастаться в валики. Форма поперечного сечения септ бывает 
прямой или дугообразно изогнутой в различной степени. Верхний и внутренний края 
септ могут иметь разные очертания, обусловленные трабекулярным строением: от мел
кофестончатого до резко зазубренного (рис. 10). Соединение внутренних концов септ 
последнего типа в осевой части коралла приводит к образованию столбика.

Эндотека помимо указанного столбика включает днища, диссепименты (рис. 10, 11) 
и синаптикулы (рис. 9)

Склерактинии ведут прикрепленный образ жизни. Для них характерно осевое при
крепление. Они могут прикрепляться к субстрату непосредственно коническим основа
нием, при помощи особого выроста — стебелька, либо всей поверхностью основания.

При изучении одиночных кораллов пользуются следующими измерениями: диаметр 
коралла (при эллиптической форме замеры производятся по большой и малым осям ); 
высота коралла — расстояние от основания до грая чашки; глубина чашки — расстоя
ние от дна чашки до края чашки. Кроме того, подсчитывается количество септ при опре
деленном диаметре коралла.



Терминологический словарь

Ниже приводятся термины, используемые при описании склерактиний.
Д и с с е п и м е н т ы  — тонкие выпуклые известковистые листочки, соединяющие 

смежные септы. Микроскопически они состоят из игл арагонита (кальцита), располо
женных перпендикулярно к  поверхности листочка.

Д н и щ а -  горизонтальные перегородки, возникающие в осевой части коралла. Они 
могут быть горизонтальными, вогнутыми или выпуклыми.

С е п т о - к о с т  ы -септы, выходящие за пределы стенки коралла.
С е п т о т е к а — стенка коралла, образованная расширением периферических кон

цов септ.
С е п т ы -  пластинчатые образования, расположенные радиально вокруг оси коралла 

в количестве, кратном uiechf.
С и н а п т и к у л о т е к а — стенка коралла, образованная за счет сгущения синапти- 

кул.
С и н а п т и к у л ы -  поперечные перемычки между двумя соседними септами корал

ла. Образуются синаптикулы за счет срастания гранул двух смежных септ.
С к л е р о д е р м и т -  радиально-лучистый агрегат, состоящий из игл арагонита и 

центра их образования.
С т е н к а  ( т е к  а) — производное образование от периферических концов септ или 

синаптикул, ограничивающих внутреннюю полость коралла.
С т о л б и к  -  грифелевидное, пластинчатое или губчатое образование в осевой части 

коралла.
Т р а б е к у л ы  — балочки, слагающие септу коралла, состоящие из радиально-лучис

тых агрегатов -  склеродермитов.
Т р а б е к у л ы  п р о с т ы е  -  балочки, слагающие септу и состоящие из одного пуч

ка склеродермита (в поперечном сечении).
Т р а б е к у л ы  с л о ж н ы е  — балочки, слагающие септу и состоящие из несколь

ких пучков склеродермитов (в поперечном сечении).
Ч а ш к а  — углубление в верхней части коралла -  вместилище для полипа.
Э н д о т е к а  — совокупность скелетных элементов внутри коралла: днищ, диссепи- 

ментов, синаптикул и столбика.

Стратиграфическое распространение

В верхнемеловых отложениях Прикаспийской впадины кораллы встречаются срав
нительно редко. Нами дано описание лишь шести видов из этого региона: Micrabacia 
fitto n i Edwards et Haime, Desmophyllum iaxum (Duncan), Parasmilia cincta Nielsen, 
Parasmilia luppovi sp. nov, Smilotrochus excavatus (Hagenow), S.ponderosus (For- 
chhammer and S teenstrup).

В нижнесеноманских отложениях обнаружен вид Micrabacia fitto n i Edwards et Hai
me, впервые описанный из верхнего альба (Foikstone) Англии. В кампанском ярусе 
найдены два неопределенных остатка коралла очень плохой сохранности. В Маастрихте 
кораллы встречаются чаще. Только в нижнем Маастрихте Прикаспия обнаружены Des
mophyllum Iaxum Edwards et Haime, Parasmilia cincta Nielsen, P. iuppoviKusmicheva sp. 
nov. и Smilotrochusponderosus(Forchh. and Steenstr.). Вид Desmophyllum Iaxum Edwards 
et Haime, отмечавшийся ранее в верхнем мелу Англии (Norwich chalk,Wiltshire,chalk), 
обнаружен в нижнем Маастрихте Мангышлака и верхнем Маастрихте Копетдага. Paras
milia cincta Nielsen известен из сенона (зона Haploscaphites constrictus) Дании и Маас
трихта Мангышлака. Вид Smilotrochus ponderosus (Forchh. and Steenstr.) широко рас
пространен в сеноне (зона Beiemniteila mucronata) Дании и Маастрихте Белоруссии, 
Донецкого бассейна и Мангышлака. И, наконец, S. excavatus (Hagenow) зафиксирован 
в нижнем и верхнем Маастрихте Прикаспия, в сеноне (зона Beiemniteila mucronata) Да
нии, в Маастрихте Польши и всей европейской части СССР.



Т а б л и ц а  1
Распространение изученных Sderactinia
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СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПОДОТРЯД FUNG11NA VERRILL, 1865 

НАДСБМЕЙСТВО FUNGIOIDEA DANA, 1846 

С Е М Е Й С Т В О  MICRABACIIDAE VAUGHAN, 1905 

Р о д  Micrabacia Edwards et Haime, 1Ь49

Одиночные кораллы куполовидной формы. Основание их уплощенное, иногда слабо 
вогнутое с четко выраженными гранулированными и дихотомирующими септо-костами. 
Септо-косты неравномерно пористые. Синаптикулы расположены концентрическими ря
дами. Мел-ныне.

Micrabacia fitto n i Duncan, 1870 
Табл. 1, фиг. 1а-в

Micrabacia fittoni; Duncan, 1870, с. 37, табл. XIV, фиг. 6 -9 .

Одиночные кораллы куполовидной формы; диаметр их 7 ,5-8  мм, высота 3—4 мм. 
Основание уплощенное с хорошо выраженными дихотомирующими септо-костами. 
От центра к периферии септо-косты постепенно утолщаются. Чашечная поверхность вы
пуклая, с обособленной чашечной ямкой.

Септо-косты пористые, состоящие из простых трабекул, образующих одну дивергент
ную систему. Дистальный край септ с резкими шиповидными выростами. Боковые по
верхности септо-кост с неравномерно расположенными порами и гранулами. Всего на
считывается 50—52 септо-косты. Септо-косты первого и второго порядков длинные, 
ровные, доходят до центра коралла и образуют за счет соединения осевых концов септ 
губчатый столбик. Септо-косты второго порядка, слабо дугообразно изогнуты и своими 
осевыми концами сливаются с предшествующими септо-костами. Септо-косты четверто
го порядка короткие, составляют 1/3 длины септо-кост третьего порядка, также слабо»



дугообразно изогнутые и сливающиеся своими осевыми концами. Синаптикулы распо
лагаются концентрическими рядами. Стенка—синаптикулотека.

С р а в н е н и е .  От Micrabacia coronula (Edwards et Haime, 1850, c. 60, табл. X, 
фиг. 4) из сеномана Англии отличается малым числом септ и диаметром кораллитов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Альб Англии (Folkestone); нижний сеноман Прикаспий
ской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, плато Актулагай, ур. Шийли, 44 экз.; нижний се
номан.

ПОДОТРЯД CARYOPHYLLUNA ALLOITEAU, 1952 
НАДСЕМЕЙСТВО С ARYOPH YLLIOIDEA GRAY, 1847 
С Е М Е Й С Т В О  CARYOPHYLL11DAE GRAY, 1847 

ПОДСЕМЕЙСТВО DESMOPHYLLIINAE VAUGHAN ET WELLS, 1943 

Р о д  DesmophyllumEhrenberg, 1834

Одиночные кораллы конической и коническо-цилиндрической формы. На поверх
ности кораллов хорошо различимы септо-косты, особенно сильно развитые у чашечного 
края. Стенка-септотека, утолщенная стереозоной. Столбик отсутствует. Мел— ныне.

Desmophyllum laxum (Edwards et Haime, 1851)
Табл. 1, фиг. 2а-б

Coelosmilia laxa: Edwards et Haime, 1851, c. 52, табл. VIII, фиг. 4a-c.
Txochosmilia (Coelosmilia) laxa: Duncan, 1869, c. 8, табл. Ill, фиг. 11-17; табл. IV, фиг. 9-12.

Одиночные кораллы коническо-цилиндрической формы. Высота кораллов 25—30 мм, 
дааметр 18-20 мм. Основание коническое или с некоторым расширением. Чашка 
воронковидная глубокая, в поперечном сечении имеющая округлые очертания.Септо- 
косты сравнительно тонкие, слабо дугообразно изогнутые, состоят из простых трабе
кул, образующих одну дивергентную систему. Количество септо-кост 48—56. Септо-кос
ты первого порядка протягиваются до осевой зоны коралла, септо-косты второго поряд
ка несколько короче септо-кост первого порядка. Септо-косты третьего порядка соот
ветствуют 3/4 длины септо-кост второго порядка, а септо-косты четвертого и частично пя
того порядков — рудиментарные. Боковые поверхности септо-косгпокрыты мелкими 
гранулами, ориентированными параллельно дистальному краю септо-кост, а внутренние 
края их несут мелкие острые зубчики.

С р а в н е н и е .  От Desmophyllum granulatum (Duncan, 1869, с. 10, табл. IV, 
фиг. 1—4; табл. VI, фиг. 9) отличается более широкими промежутками между выступа
ющими септо-костами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний мел Англии (Norwich Chalk; Wiltshire Chalk), 
нижний Маастрихт Прикаспия и Мангышлака и верхний Маастрихт Западного Копетдага.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, купол Бактыгарын, 2 экз. из скважин; нижний 
Маастрихт.

ПОДСЕМЕЙСТВО PAR ASM ILIIN АЕ VAUGHAN ET WELLS, 1945 

Р о д  Par asm ilia Edwards et Haime, 1848

Одиночные кораллы цилиндроконические, роговидные или волчковидные. Столбик 
губчатый, образованный осевыми концами септ. Стенка-септотека. Эндотека выражена 
слабо. Мел-ныне.

Parasmilia cincta Nielsen, 1922 
Табл. 1, фиг. За-б

Parasmilia cincta: Nielsen, 1922, с. 225, табл. IV, Лиг. 10-12.

Одиночные кораллы коническо-цилиндрической формы. Высота их 28-35 мм, диа
метр 10—16 мм. В поперечном сечении слабый овал. Септо-косты компактные, состоя
щие из простых трабекул, расположенных в одну дивергентную систему, тонкие, слабо



дугообразно изогнутые. Количество септо-кост 24—30. Септо-косты первого и второго 
порядков достигают центра коралла, септокосты третьего порядка составляют 3/4 дли
ны септо-кост второго порядка. Внутренние края септо-кост волнисто изогнутые с резко 
выступающими трабекулярными выростами. Слияние таких концов септогкост первого 
и второго порядков дает губчатый столбик. Косты, выступающие на поверхности ко
ралла, несут мелкие по одному ряду острых шипи ков. Диссепименты — крупные упло
щенные пластины, располагающиеся на расстоянии 2 мм друг от друга. Стенка— септо- 
тека.

С р а в н е н и е .  От Parasmilia biseriata M.U.H. (Nielsen,, 1922, с. 224, табл. IV, 
фиг. 5 -9 ) из сенона Дании отличается меньшим количеством септ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сенон Дании (зона Hoploscaphites constrictus), Маастрихт 
Прикаспийской впадины, Мангышлака.

М а т е р и а л .  Окр. пос. Оймаут, одинэкз.; нижний Маастрихт.

Parasmilia luppovi Kusmicheva, sp. nov1.
Табл. 1, фиг. 4а-б

Г о л о т и п: ПИН, № 3770/48, ур. Актулагай; нижний Маастрихт.
Одиночные конические и рогообразные кораллы. Высота 20—25 мм, диаметр попе

речного сечения 18—22 мм. Чашка воронковидная, в поперечном сечении овальная.
Септо-косты компактные, состоящие из простых трабекул, расположенных в одну 

дивергентную систему, тонкие, слабо волнисто изогнутые. Количество септо-кост 76—80. 
Септо-косты первого и второго порядков одинаковой длины и толщины доходят до цен
тра коралла, септо-косты третьего порядка также тонкие и составляют 2/3 длины второ
го порядка, а септо-косты четвертого и частично пятого порядков рудиментарные. Дис
тальные края септо-кост почти ровные, боковая поверхность их покрыта крупными гра
нулами, располагающимися параллельно дистальному краю септо-кост. Внутренние 
концы септо-кост первых трех порядков переплетаются с образованием губчатого стол
бика, ширина его 5 мм. Снаружи кораллов четко различимы косты, покрытые мелкими 
гранулами. Стенка — септотека. Диссепименты слабо выражены.

С р а в н е н и е .  От Parasmilia danica (Nielsen, 1922, с. 226, табл. IV, фиг. 17-18) из 
нижнего дания Дании отличается более тонкими септами и более короткими септами 
четвертого и пятого порядков, а также четко выраженными костами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний Маастрихт Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Ур. Шийли, плато Актулагай, 2 экз.; нижний Маастрихт.

Р о д  Smilotrochus Edwards et Haime, 1851

Одиночные цилиндроконические, конические или рогообразные кораллы с резко 
выступающими костальными краями септ, покрытыми мелкими гранулами. Столбик 
присутствует на ранних стадиях онтогенеза. Мел—эоцен.

Smilotrochus excavatus (Hagenow), 1839 
Табл. 1, фиг. 5а-б

Coelosmilia excavata: Nielsen, 1922,с.222,табл. II, фиг. 21-28; табл. Ill, фиг. 8а-б.

Одиночные кораллы конической и рогообразной формы. Чашки сравнительно неглу
бокие. Поперечное сечение взрослых форм округлое. Высота кораллов 30—50 мм, диа
метр 20—25 мм. Септо-косты тонкие, состоящие из простых трабекул, образующих одну 
дивергентную систему, их боковые поверхности покрыты мелкими бугорками, распола
гающимися параллельно дистальному краю септ. Косты на наружной поверхности коралла 
узкие, резко выступающие, промежутки между ними широкие. Внутренние края септо- 
кост слабоскладчатые. Присутствует 36-60  септо-кост. Септо-косты первых трех поряд
ков длинные и доходят до осевой части коралла, септо-коспы четвертого и частично пя

1 Название вида в честь Н.П. Луппова. 
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того порядков рудиментарные. Столбик на взрослой стадии отсутствует, но у некоторых 
экземпляров на молодых стадиях касание осевых концов септо-кост создает впечатле
ние ложного столбика. Стенка-септотека, тонкая. Диссепименты отсутствуют.

С р а в н е н и е .  От Smiiotrochus.ponderosus (Focrhh. e t Steenst.) (Nielsen, 1922, 
c. 222, табл. VI, фиг. 1 -2) из сенона Дании отличается более тонкими септо-костами и 
стенкой, меньшим количеством септо-кост, а также тонкими постами на наружной по
верхности коралла.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сенон (зона Belemnitella mucronata) Дании, Маастрихт До
нецкого бассейна, Прикаспийской впадины и Мангышлака.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Оймаут, Караоба и др.; 24 экз.; из скважин.

Smilotrochus ponderosus (Forchhammer et Steenstrup, 1850)
Табл. I, фиг. 6а-б ; 7а-б

Coelosmilia ponderosa: Nielsen, 1922, c. 223, табл. IV, фиг. 1-2.

Одиночные кораллы цилиндроконической формы. Чашка бокаловидная глубокая. 
Поперечное сечение взрослых форм овальное. Высота кораллов 60—70 мм, диаметр 
25—35 мм. Септо-косты, состоящие из простых трабекул, сравнительно толстые, их бо
ковые поверхности несут ряды бугорков, ориентированных параллельно дистальному 
краю. На наружной поверхности коралла широкие тесно расположенные посты имеют 
на своей поверхности неравномерно лежащие гранулы. Внутренние края септо-кост 
складчатые. Присутствует 60—70 септо-кост. Септо-косты первых трех порядков доволь
но длинные и доходят до осевой части коралла, септо-косты четвертого и частично пято
го порядков рудиментарные. Столбик отсутствует, но у некоторых экземпляров на ран
ней стадии в осевой части различимо образование, напоминающее столбик, возникшее 
вследствие соприкосновения внутренних концов септо-кост. Стенка-септотека, толстая 
Диссепименты отсутствуют.

С р а в н е н и е .  От Smilotrochus galeriformis Кпег (Siemiradzki, 1926, с. 314, 
табл. I, фиг. 4) из сенона Западной Подолии отличается меньшим количеством септо- 
кост.

Р а с  п р о с т р а н е н и е .  Сенон (зона Belemnitella mucronata) Дании, Маастрихт 
Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Оймаут, 1 экз.; из скважины ур. Борджер, 
гряда Чиркала, 1 экз.; нижний Маастрихт.
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Т И П  BRACHIOPODA -  ПЛЕЧЕНОГИЕ

Брахиоподы представляют собой крупную группу морских донных беспозвоночных, 
обладающих двусторонне-симметричной раковиной, плоскость симметрии которой пер
пендикулярна плоскости смыкания и характеризующихся наличием сравнительно прими
тивно устроенного мягкого тела, ручного аппарата, с помощью которого обеспечивается 
ток воды и ножки, служащей для прикрепления к субстрату. Двусторонне-симметричная 
раковина брахиопод состоит из 2 чаще всего неравных створок: меньшей — спинной и 
большей -  брюшной. К спинной створке прикрепляется ручной аппарат, к  брюшной — 
ножка. Обычно брюшная створка имеет отверстие для ножки -  форамен. При ориенти
ровке раковины различаются передний, задний и боковые края. Задний или замочный 
край располагается вблизи макушки заостренной начальной части раковины. Противо
положный край называется передним или лобным. Промежуточные края раковины 
называются боковыми. Изображения основных морфологических элементов раковины 
приведены на рис. 12-16. При измерении раковины различаются: длина, ширина и тол
щина (выпуклость). Длина раковины — наибольшее расстояние между передними и зад
ним краями. Ширина раковины — наибольшее расстояние между боковыми краями. 
Толщина раковины -  наибольшее расстояние между створками.

Терминологический словарь

При описании строения раковины используются приведенные ниже термины.
А р е я -  плоская или слабовогнутая треугольная площадка, ограниченная замоч

ным краем брюшной створки.
Б у г о р к и  — округлые выступы на поверхности раковины или на ее ребрах.
В а с к у л я р н ы е  о т п е ч а т к и  -  отпечатки кровеносных сосудов мантии на 

внутренней поверхности створок.
В с т а в н ы е  р е б р а  -  более короткие ребра, расположенные между ветвящимися 

основными ребрами и не достигающие макушки.
Д е л ь т и р и й  — треугольное отверстие для выхода ножки в брюшной створке. 

Обычно сохраняется на ранних стадиях роста раковины.
Д е л ь т и д и а л ь н ы е  п л а с т и н ы  — пластины,прикрывающие дельтирий.
Д и х о т о м и я  -  ветвление ребер.
З а м о ч н ы е  п л а с т и н ы  — пластины, расположенные между внутренними при- 

ямочными ребрами в полости макушки.
З а м о ч н а я  п л а т ф о р м а  — платформа, расположенная между внутренними 

приямочными ребрами и состоящая из двух наружных и двух внутренних замочных 
пластин.

З а м о ч н ы й  о т р о с т о к  -  выступ над срединой замочного края спинной 
створки.

З а м о ч н ы й  к р а й  -  край раковины, вдоль которого происходит сочленение 
створок при помощи замка.

З у б н ы е  п л а с т и н ы  -  пластины, расположенные в полости макушки и поддер
живающие зубы.

З у б н ы е  я м к и  -  углубления на замочном крае спинной створки, в которые вхо
дят зубы.

З у б ы — тонкие или массивные выступы замочного края брюшной створки.
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отпечатки

мускулов закрывателей
Рис. 12. Строение раковины беззамковых брахиопод (брюшная створка)

М акуш ка
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Рис. 13. Наружное строение раковины замковых брахиопод
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Рис. 14. Внутреннее строение раковины брахиопод в поперечном сечении
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Рис. 15. Расположение мускульных следов на раковине замковых брахиопрд

Рис. 16. Типы форамена брахиопод:
1 — замакушечный, 2 — макушечный, 3 -  подмакушечный

К о м и с с у р а  — линия соприкосновения краев створки раковины. Различают 
переднюю (лобную) заднюю (замочную) и боковую комиссуры.

К р у р а л ь н ы е  о с н о в а н и я  -  утолщения на внутренней поверхности ракови
ны, к которым прикрепляются круры.

Л и м б -  кайма, расположенная по краю створки с внутренней ее стороны.
Л и н и и  н а р а с т а н и я  -  следы роста створок в виде концентрических линий, 

идущих параллельно краю раковины.
Л о б н ы й  к р а й  ( п е р е д н и й  к р а й )  — край раковины, ограничивающий ее 

переднюю часть.
Л о ф о ф о р  — аппарат, служащий для улавливания пищевых частиц.
М а к у ш к а  — исходная точка роста раковины.
М у с к у л  ы - з а к р ы в а т е л и  (аддукторы) -  мускулы, при сокращении кото

рых раковина закрывается.
М у с к у л ы -  о т к р ы в а т е л и  -  мускулы, при сокращении которых раковина 

открывается.
М у с к у л ь н о е  п о л е  — площадка, занятая мускульными отпечатками.
М у с к у л ь н ы е  о т п е ч а т к и  -  следы прикрепления мускулов на внутренней 

поверхности раковины.
Н о ж к а  -  м у с к у л и с т ы й  т я ж ,  служащий для прикрепления раковины 

к субстрату.
Н о ж н о й  в о р о т н и ч о к  -  трубчатое образование, откладываемое ножкой 

и служащее для ее поддержания. Различаются наружный и внутренний ножной ворот
нички.

П а л и н т р о п  -  поверхность створки между макушкой и задним смычным краем.
П а л  л и а л ь н ы е  о т п е ч а т к и  (васкулярные отпечатки) — отпечатки кровенос

ных сосудов мантии на внутренней поверхности створок.
П л е ч и к и  -  перегибы раковинной поверхности, ограничивающие палинтроп.
П р и я м о ч н ы е  р е б р а  (гребни) — гребневидные выступы внутри спинной створ

ки, ограничивающие зубные ямки. Различаются наружные и внутренние приямоч-
ные ребра. 
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Р е б р а  -  линейные элементы скульптуры на наружной поверхности раковины, не 
отражающиеся на внутренней поверхности.

Р о с т е л л у м  — треугольный выступ внутренней поверхности брюшной створки, 
расположенный между мускульными отпечатками (у краниид).

Р у ч н о й  а п п а р а т  (брахидиум) — известковый внутренний скелет, прикрепляю
щийся к внутренней поверхности спинной створки, служащий для поддержания или при
крепления лофофора.

С р е д и н н о е  в о з в ы ш е н и е  (седло) -  продольное срединное возвышение 
створки, являющееся отражением синуса на противоположной створке.

С и н у с  -  продольное срединное углубление створки.
С к л а д к и  — радиальные или концентрические элементы скульптуры, образован

ные изгибом всей стенки раковины и наблюдающиеся как на внешней, так и на внутрен
ней поверхности.

С к у л ь п т у р а  -  совокупность ребер, складок, бугорков и т.п. на поверхности 
раковины.

С п и н н а я  с е п т а  — более или менее высокий гребень, поднимающийся со дна 
створки.

У ш к о -  участок створки, оттянутый вперед или назад от макушки и обособленный 
от остальной части раковины бороздкой.

Ф о р а м е н  — круглое или овальное отверстие для выхода ножки в задней части ра
ковины.

Я з ы ч о к  — языкообразный выступ на переднем крае, которым иногда кончается 
синус.

Стратиграфическое распространение

В пределах Прикаспийской впадины брахиоподы составляют существенную часть 
комплекса ископаемых организмов, встречающегося в верхнемеловых отложениях. 
Проведенные исследования показывают, что в большинстве случаев они имеют узкое 
вертикальное и широкое горизонтальное распространение.

В составе изученного комплекса присутствуют представители семейств: Craniidae 
Gray, Basiliolidae Cooper, Erymnaridae Cooper, Cyclothyrididae Makridin, Cretirhynchii- 
dae Katz, Canceilothyridae Thomson, Terebratulidae Gray, Dallinidae Beecher,включающие 
роды: Crania Retzius, Orbirhynchia P e ttitt , Erymnaria Cooper, Cyclothyris M’Coy, 
Cretirhynchia P e ttitt , Terebratulina Orbigny, Terebratula Muller, Carneithyris Sahni, 
Concinnithyris Sahni, Gibbithyris Sahni, Gemmarcula Elliott, Trigonosemus Koenig, 
Magas Sowerby.

Брахиоподы очень неравномерно распределены в разрезе верхнего мела Прикаспий
ской впадины. Особенно обилен и разнообразен их родовой и видовой состав в верхнем 
туроне и Маастрихте, в сеномане и нижнем кампане представлены небольшим числом 
видов, а в отложениях коньяка, сантона и нижнего кампана встречаются крайне редко, 
как и в одновозрастных отложениях Мангышлака, Туаркыра, Устюрта, где брахиоподы 
также малочисленны и встречаются спорадически.

Для туронских отложений свойственны: Orbirhynchia cuvieri (Orb.), О. orbignyi 
Pett., Terebratulina subgracilis (Orb.), Concinnithyris albensis (Leym.), Gibbithyris 
semiglobosa (Sow.), Gemmarcula flabeiliformis sp. nov. Виды Concinnithyris albensis 
(Leym.) и Orbirhynchia orbignyi Pett, характерные для всего туронского яруса. Осталь
ные брахиоподы, входящие в вышеприведенный комплекс, встречены только в верхне- 
туронских отложениях Прикаспийской впадины, Крыма, Кавказа, Мангышлака, Донбас
са, Волыно-Подольской плиты, Англии, Франции, ФРГ, ГДР. Вид Orbirhynchia mantellia- 
na (Sowerby), характерный для верхнесеноманских отложений Донбасса, Волыно- 
Подольской плиты и Западной Европы в Прикаспийской низменности, встречен сов
местно с брахиоподами, характерными для туронских отложений.

Как уже говорилось выше, в коньякских, сантонских и нижнекампанских отложени
ях изученного района брахиоподы почти не встречены. Новый, существенно отличный 
от туронского, более разнообразный комплекс появляется в верхнем кампане и Ма
астрихте. 29



Т а б л и ц а  2
Распространение изученных Brachiopoda

Вид

Прикаспийская впадина Днепро- 
во-Донец- 
кий бас- 
сейн

Крымо- 
Кавказ- 
ский бас
сейн

Подольско- 
Герман
ский бас
сейн

Англо-Па
рижский
бассейн

Средизем
номор
ский бас
сейн

cm t kn St cp m

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 3 4 5 6 7
------1------1----- 1------1-----1------1-------- 1--------1------1------ 1------- 1----------

Crania craniolaris (Linne- 
aeus)
Crania incrassata sp. nov.
Orbirhynchia mantelliana +
(Sowerby)
Orbirhynchia orbignyi +
Pettitt
Orbirhynchia cuvieri +
(Orbigny)
Erymnaria cretacea +
Nechrikova
Cyclothyris baugasii
(Orbigny)
Cyclothyris complanata 
sp. nov.
Cyclothyris magna 
(Pettitt)
Cretirhynchia exsculpta 
Pettitt
Cretirhynchia linguata 
Nechrikova
Cretirhynchia begiarsla- 
nensis Nech.
Cretirhynchia limbata 
(Schlotheim)
Cretirhynchia trimin- 
ghamensis Pettitt

+ + cp-m  m

+ +
cm, cm, cm, cm,

Ч

Ч ч Ч

ср, CP2

+ m sn

+ +

+ + ш m m

+ m,

+ mi

+ m,

+ + ш mi m,

+ ш, mi
*



Cretirhynchia aktiuben- 
sis sp. nov.
Cretirhynchia titowae 
sp. no.v.
Cretirhynchia plicata 
Nechrikova
Terebratulina chrysalis 
Schlotheim 
Terebratulina subtilis 
Steinch .
Terebratulina punctata 
sp. nov.
Terebratulina gracilis 
Schlotheim 
Terebratulina semiglo- 
bularis Posselt. 
Terebratulina subgra- 
cilis Orbigny 
Terebratula obesa 
Davidson
Cameithyris camea 
(Sowerby)
Cameithyris circularis 
Sahni
Concinnithyris albensis 
(Leymerie)
Gibbithyris semiglobosa 
(Sowerby)
Gemmarcula humboldti 
(Hagenov)
Gemmarcula flabelliformis 
sp. nov.
Trigonosemus pectinifor- 
mis (Schlotheim)
Magas pumilus Sowerby

+

+

+

+

+

+ +

+ +

+

+

+

+ + 

+

+

+

+

+

+ +



+ m

+ ш m m m m
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cPa -ml cpa - m t сР а  -m , cPa -Д1!

+ m m3

t, *2 *2

ср* cp* cpa СРа -m ,

+ cpa -m cp2 -m cpa —m q)-m cp3 -m

cp cp

t t t t
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mi m.
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В отложениях верхнего кампана Прикаспийской впадины присутствуют Erymnaria 
cretacea Nechr., Terebratula obesaDavid, Cameithyris carnea (Sow.), C. uniplicata Sahni, 
Magas pumilus Sow., Terebratuiina gracilis Schloth.

Вид Erymnaria cretacea Nechr., кроме описанного района, обнаружен в верхах верхне
го кампана Мангышлака, Устюрта, Туаркыра, Большого Балхана и, как правило, в 
вышележащих отложениях не встречается.

Виды Terebratula obesa David.' и Cameithyris carnea (Sow.) распространены, кроме 
верхнего кампана, также в Маастрихте, причем первый вид широко развит в кампан- 
ских отложениях, в нижнемаастрихтских встречается реже и совсем исчезает в верхнем 
Маастрихте. Этот вид, обладая обширным географическим ареалом, приурочен к верхне- 
кампанским и нижнемаастрихтским отложениям Мангышлака, Устюрта, Туаркыра, 
Крыма и верхнекампанским Донбасса, Англии, Франции, ФРГ, ГДР, Польши, кампан- 
ским отложениям Болгарии. Виды Cameithyris carnea (Sow.), Terebratuiina gracilis 
Schloth. и Madas pumilus Sow., появляясь в верхнем, а последний, возможно, и в нижнем 
кампане, достигают своего расцвета в Маастрихте, где они встречаются в очень большом 
количестве экземпляров. В маастрихтских отложениях, кроме выше указанных общих с 
кампанскими видов, встречены: Crania craniolaris (Linne?), Crania incrassata sp. nov., 
Cyclothyris magna P ettit, C. baugassi (Orb.), C. complanata sp. nov., Cretirhynchia 
linguata Nechr., C. limbata Schloth., C. plicata Nechr., C. aktiubensis sp.nov., C. titowae 
sp. nov., Cameithyris circuiaris, Terebratuiina subtilis Stein., T. semigloobularis Posselt., 
Gemmarcula humboldtii (Hag.), G. zeuschneri (Alth.), Trigonosemus pectimformis 
Schloth. и др. Анализ фауны показывает, что в Маастрихте Прикаспийской впадины 
преимущественное развитие получили формы, большинство из которых являются руко
водящими для отложений этого возраста других регионов. Так, виды Cretirhynchia tri- 
minghamensis Pett., C. begiarslanensis Nechr., C. linguata Nechr., C. exsculpta Pettit., 
Terebratuiina gracilis Schloth., Gemmarcula humboldtii (Hag.) известны из нижнемаас
трихтских отложений Прикаспийской впадины, Мангышлака, Туаркыра, Устюрта, Ко
лет дага, Большого и Малого Балхана. Cretirhynchia triminghamensis Pett. впервые 
описана из нижнемаастрихтских отложений Англии, a Gemmarcula humboldti (Hag.) 
встречена в нижнемаастрихтских отложениях ГДР, ФРГ, Польши, Мангышлака, Устюрта, 
Туаркыра, Таджикской депрессии, Поволжья и Западной Сибири. Такие формы, как 
Cyclothyris magna Pett., Cretirhynchia limbata (Schloth.), C. pacataNechr., Terebratuii
na subtilis Stein., T. chrysalis, Trigonosemus pectiniformis Schlot., имеют более широ
кое стратиграфическое распространение и известны как из нижне-, так и из верхнемаас
трихтских отложений.

Полностью данные о распространении брахиопод приведены в табл. 2.

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

БЕЗЗАМКОВЫЕ БРАХИОПОДЫ (INARTICULATA)
НАДСЕМЕЙСТВО CRANIOIDEA GRAY, 1840 

С Е М Е Й С Т В О  CRAN11DAE GRAY, 1840 

Р о д  CraniaRetzhis, 1781

Т и п о в о й  в и д :  Anomia craniolaris Linn£, 1758, нижний кампан Швеции.
Раковина небольших и средних размеров. Спинная створка коническая. Скульп

тура наружной поверхности раковины различна. Внутреннее строение обеих створок 
характеризуется наличием зернистого широкого лимба и следов задних мускулов- 
замыкателей. Отпечатки мантийных сосудов веерообразны. Ордовик-ныне.



Crania craniolaris (Linne' 1758)
Табл. II, фиг. 1 -2

Crania craniolaris: Lundgren, 1885, p. 25, Tab; fig. 22.

Раковина округло-трапециевидная, ширина почти равна длине, длина 17,0 ширина 15,91 
Наружная поверхность с хорошо выраженными линиями нарастания, у края раковины 
у старых особей .переходящими в неширокие, черепитчатые пластины. Наибольшая тол
щина раковины расположена посредине. Брюшная створка толстая, плоская или слабо 
выпуклая. Лобный край округленный, задний прямой. Боковые комиссуры изогнуты 
дугообразно. Внутренняя часть брюшной створки вогнутая. Лимб широкий, резко 
очерченный, покрытый небольшими бугорками, сливающийся у переднего края створки 
с ее внутренней поверхностью. Отпечатки задних мускулов-закрывателей округленно 
треугольные очень ясно выраженные, крупные. Отпечатки задних мускулов-закрывате
лей округленно-треугольные очень ясно выраженные, крупные. Отпечатки передних 
мускулов-закрывателей овальные, ясно выраженные, меньше, чем задние. Ростеллум 
хорошо развит, расположен в задней трети — внутренней поверхности створки. Васку
лярные отпечатки расходятся веерообразно.

С р а в н е н и е .  От Crania tuberculata Nilsson отличается меньшим размером ракови
ны, большей округлостью очертания створок, резко очерченным лимбом и отсутствием 
бугорков на наружной поверхности раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и  е. Маастрихт* Прикаспийской впадины, верхний Маастрихт Ман
гышлака, Туаркыра, нижний кампан — Маастрихт Польско-Германского бассейна.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, ур. Бесбулак, 1 экз. Маастрихт, пос. Кенжалы;
1 экз., Маастрихт.

Crania incrassata Nechrikova, sp. nov.1 2
Табл. II, фиг. 3-5

Г о л о т и п: ПИН, № 3765/2, Западный Казахстан, пос. Оймаут, партия 1, скважина 
79, гл. 1 м; нижний Маастрихт.

Раковина почти круглой формы, длина — 10,6 ширина -  11,1, ширина равна длине 
или превышает последнюю. Наружная поверхность створок гладкая, покрытая линиями 
нарастания. Макушка низкая, расположенная у заднего края раковины. Брюшная 
створка толстая, с сильно вогнутой внутренней частью. Лобный край округленный, зад
ний прямой. Лимб узкий, покрытый небольшими бугорками, четко выраженный, резко 
отделенный от остальной части раковины. Отпечатки задних мускулов-закрывателей 
крупные округленно-треугольной формы, отпечатки передних мускулов-закрывателей 
неясные. Ростеллум хорошо развитый, срединный, приподнятый над дном раковины, 
пирамидально-треугольный, Васкулярные отпечатки выражены слабо.

С р а в н е н и е .  От Crania craniolaris (L.) отличается меньшими размерами и более 
округленной формой раковины, большей толщиной брюшной створки, узким лимбом и 
высоким ростеллумом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Мааастрихт Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Оймаут, 5 экз., Маастрихт из скважин.

1 Здесь и далее в этом разделе размерности даны в миллиметрах (м м ).
2 Incrassata -  утолщенная.



ЗАМКОВЫЕ БРАХИОПОДЫ (ARTICULATA)
НАДСЕМЕЙСТВО BASILIOLOIDEA COOPER, 1959 

С Е М Е Й С Т В О  BAS1LIOLIDAE COOPER, 1959 

Р о д  Orbirhynchia Pettitt, 1954

Т и п о в о й  в и д :  Rhynchoneila mantelliana Sowerby, 1826, сеноман Англии.
Раковины округло-треугольные. Ребра простые или дихотомирующие, острые или 

сглаженные. Макушка маленькая, острая, загнутая. Форамен маленький. Имеются на
ружный и внутренний ножной воротнички. Зубные пластины расходящиеся или парал
лельные. Замочная платформа горизонтальная или слабоизогнутая. Круры серповид
ные. Мел.

Orbihynchia mantelliana (Sowerby, 1826)
Табл. II, фиг. 6-»8

Terebratula mantelliana: Sowerby, 1826, р. 71, Р1.537, fig. 5.
Orbirhynchia mantelliana: Pettitt, 1954, p. 31,34, 35, PI. Ill,fig. Ю а-с, Кац, 1974, c. 249, табл. 83, 

фиг. За-в.

Раковины треугольно-округленные, двояковыпуклые, наибольшие ширина и толщи
на раковины расположены посредине. Длина 14,0, ширина 14,2, толщина 10,0. Ширина 
больше длины или равна ей. Скульптура раковины представлена 12—16 грубыми ради
альными ребрами, более тонкими у макушки, постепенно расширяющимися к лобному 
краю. Боковые комиссуры прямые. Лобная комиссура дугообразно изогнутая. Брюш
ная створка слабовыпуклая или почти плоская. Синус слабовыраженный. Язычок ко
роткий, широкий дугообразный. Макушка толстая, короткая, загнутая. Плечики ма
кушки короткие. Форамен маленький, круглый, макушечный. Спинная створка выпук
лая, больше брюшной в полтора-два раза. Седло отсутствует. Зубы короткие, толстые, 
гладкие. Зубные пластины дугообразно изогнутые. Зубные ямки неглубокие, широкие. 
Круральные основания утолщенные.

С р а в н е н и е .  От Orbirhynchia orbignyi Pettitt отличается более грубой ярко вы
раженной радиальной скульптурой раковины и меньшей загнутостью макушки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний сеноман Англии, Франции, Донбасса, турон При
каспийской низменности.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, ур. Бесоба, 3 экз.; турон. Колдыгайты, 2 экз., 
Верхний турон (переотложены).

Orbirhynchiacuvieri (Orbigny, 1847)
Табл. II, фиг. 9-14

Rhynchonellacuvieri: Orbigny, 1847, p. 39, PI. 497, fig. 12-15.
Cyclothyris cuvieri: ^стафьева, 1959, c. 227, табл. I, рис. Юа-г.
Orbirhynchia cuvicri: Pettitt, 1954, p.40,43, PI. Ill, fig. 12 -a -c , 13.

Раковина треугольно-округленная, двояковыпуклая, наибольшие ширина и толщина 
расположены посредине. Длина 7,9, ширина 6,4, толщина 4,1. Скульптура из 14-20 
округленных, тонких ребер, ясно выделяющихся на лобном крае и тонких сглаживаю
щихся у макушки. Боковые комиссуры прямые. Лобная -  дугообразно изогнутая. 
Брюшная створка слабовыпуклая. Синус очень слабовыраженный. Язычок маленький, 
короткий,, дугообразно изогнутый. Макушка очень маленькая острая, загнутая. Фо
рамен круглый, маленький, макушечный. Плечики макушки короткие. Наружный нож
ной воротничок хорошо выраженный. Спинная створка выпуклая, примерно в полто
ра раза больше брюшной. Седло едва намечается. Зубы длинные, зубные ямки узкие, 
гладкие, зубные пластины тонкие изогнутые. Круральные основания утолщенные.

С р а в н е н и е .  От Orbirhynchia orbignyi P e ttitt , отличается значительно меньшими 
размерами, скульптурой в виде тонких, сглаженных у макушки ребер и меньшей вы
пуклостью створок.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон Прикаспийской впадины, Крыма, Кавказа, 
Мангышлака, Туаркыра, Франции, Англии.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос* Караоба, 4 экэ., верхний турон, пос. Караой, 
2 экз., верхний турон, из скважин.

Orbirhynchia orb ignyi P e ttit t , J 954 - 
Табл. II, фиг. 15-17

Orbirhynchia orbignyi: Pettitt, 1954, p. 45, 46, Tab. Ill, 6g. 8 ас ;К ац , 1974, c. 249-250, табл. 83, 
фиг. 6a-в .

Раковины пятиугольно-округленные, двояковыпуклые, наибольшие ширина и тол
щина расположены посредине. Длина 11,3, ширина 10,1, толщина 7 ,1-Скульптура рако
вины из 12-14 округлых ребер, слегка сглаженных у макушки. Боковые комиссуры 
прямые, лобная дугообразно изогнута.

Брюшная створка равномерно выпуклая, несколько уплощенная. Синус отсутствует. 
Язычок очень маленький, дугообразно изогнутый. Макушка маленькая, острая, заг
нутая. Форамен маленький, зарастающий. Спинная створка выпуклая, больше брюшной 
в 2 раза. Зубы округлые, тонкие, зубные ямки неглубокие, приямочные ребра тонкие. 
Зубные пластины тонкие, прямые. Круральные основания утолщенные.

С р а в н е н и е .  От Orbirhynchia ventriplanata (Schloenbach), отличается очерта
ниями раковин, более тонкой радиальной скульптурой и тонкой, загнутой макушкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Турон Англии, верхний турон северо-западной окраины 
Донбаса, Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Бесоба, 2 экз., турон, из скважин.

С Е М Е Й С Т В О  ERYMNARUUDAE COOPER, 1959
Р о д  Erymnaria Cooper, 1959

Т и п о в о й  вид: Terebratula polymorpha Massalongo, 1850; эоцен Италии.
Раковины от неравносторонне-треугольных до округло-пятиугольных, малых и 

средних размеров, с гладкой или ребристой поверхностью, часто асимметричные, неко
торые имеют небольшой язычок. Макушка маленькая, острая, часто прижатая к  спинной 
створке. Форамен маленький, круглый. Дельтидиальные пластины слитые. Зубные 
пластины узкие, сходящиеся. Зубы средней величины, закругленные, гладкие. Крура 
септиферовые. Кампан—эоцен.

Erymnaria cretacea Nechrikova, 1967 
Табл. II, фиг. 18-20

Erymnaria cretacea: Нехрикова, 1967, с. 45-46. табл. П, фиг. 4-46 .

Раковина округленно-пятиугольная, двояковыпуклая, асимметричная, гладкая, 
покрытая концентрическими линиями нарастания. Длина 143» ширина 17,1, толщина 
9,1. Боковые комиссуры прямые, лобная изогнута асимметрично. Брюшная створка 
равномерновыпуклая. Макушка очень маленькая, слабо загнутая. Плечики макушки 
короткие, неясные. Форамен подмакушечный, на взрослых стадиях зарастающий. Синус 
неглубокий. Язычок трапециевидный, короткий. Спинная створка выпуклая также 
или в полтора раза больше брюшной. Зубы толстые, гладкие. Зубные пластины тонкие, 
дугообразоно изогнутые. Зубные ямки неглубокие, широкие. Приямочные ребра 
толстые. Замочные пластины тонкие, короткие, отогнутые дорзально. Круральные 
основания утолщенные с длинными тонкими отростками, достигающими дна створки. 
Круры септовидные имеют вид двух слегка расходящихся вентрально изогнутых корот
ких пластин.

С р а в н е н и е .  От Erymnaria polymorpha (Massalongo), отличается большими раз
мерами и несколько иной формой очертания раковины.



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан Западной Туркмении, Копетдага, Кавказа, 
Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Оймаут, 1 экз.,пос. Караоба, 1 экз., верхний 
кампан, из скважин.

НАДСЕМЕЙСТВО RHYNCHONELLOIDEA GRAY, 1848 

С Е М Е Й С Т В О  CYCLOTHYR1D1DAE MAKRIDIN, 1955 

Р в д Cyclothyris М’Соу, 1844

Т и п о в о й  в и д :  Terebratula latissima Sowerby,. 1829, сеноманский ярус Англии.
Раковины овальной или округленно-пятиугольной формы, различных размеров, с 

многоребристой поверхностью створок, с хорошо развитым язычком брюшной створ
ки, ясно выраженным синусом и возвышением. Форамен круглый с отчетливо вы
раженным ножным воротничком. Дельтидий хорошо развит. Круры крючковидные 
(тип радулиферовый). Юра-мел.

Cyclothyris baugassii (Orbigny, 1847)
Табл. II, фиг. 21-23

Rhynchonella baugasii: Orbigny, 1847, p.43, PI. 498, fig. 10-13.
Cyclothyrisbaugasii: Астафьева,c. 227,табл. II, рис. la -г ,  2а-г.

Раковина удлиненно-овальная, плосковыпуклая. Длина 19,8, ширина 23,3, толщина 
13. Ширина превышает длину. Наибольшая толщина раковины расположена в задней 
трети, ширина -  посредине. Скульптура из 30-35 густо расположенных, округленных 
радиальных ребер. Расстояние между ребрами равно ширине ребер, тонких, почти 
нитевидных у макушки, быстро утолщающихся к лобному краю. Брюшная створка 
выпуклая, в два раза меньше спинной. Синус выражен слабо, язычок трапециевидный, 
длинный, в нем расположено 8 -1 0  ребер. Макушка маленькая, острая, тонкая, почти 
прямая на самом конце, слегка загнутая. Форамен круглый, подмакушечный. Наиболь
шая выпуклость спинной створки расположена посредине. Срединное возвышение 
отсутствует. Лобная комиссура изогнута соответственно конфигурации язычка и мелко 
зазубрена. Боковые комиссуры изогнуты в сторону брюшной створки. Зубы широкие, 
короткие. Зубные ямки неглубокие, широкие. Зубные пластины широкие, прямые. 
Приямочные гребни толстые, низкие. Срединная септа невысокая, тонкая. Круры 
крючковидные, в виде пластин, изогнутых в сторону спинной створки.

С р а в н е н и е .  От Cyclothyris magna (P e ttitt)  отличается удлиненно-овальным 
очертанием раковин, меньшей выпуклостью створок, более грубой радиальной скуль
птурой и длинным язычком.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сенон Франции: Маастрихт Крыма, Прикаспийской 
впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Оймаут, 1 экз.; Маастрихт, из скважины.

Cyclothyris complanata Nechrikova, sp. nov.1 
Табл. II, фиг. 24-28

Г о л о т и п: ПИН № 3765/401, Западный Казахстан, гора Бактыгарын; нижний 
Маастрихт.

Раковина овально-треугольная, очень уплощенная. Длина 16,0, ширина 19,9, толщина 
7,2. Ширина больше длины. Наибольшая толщина раковины расположена в задней 
трети, а наибольшая ширина посредине. Скульптура из 28-32 тонких радиальнорас- 
ходящихся ребер. Брюшная створка плоская, синус начинается примерно в средней 
части створки и, быстро расширяясь, занимает на лобном крае 1/3 створки и переходит

1 Complanatus -  сплющенный. 
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в маленький трапециевидный язычок. Макушка очень маленькая, заостренная, почти 
прямая. Форамен точечный, примакушечный, зарастающий. Спинная створка выпуклая, 
в полтора раза больше брюшной и несет небольшое узкое возвышение, которое может 
быть отделено от боковых Частей створки короткими валиками и бороздками. Лобная 
комиссура П-образно изогнута, боковые отогнуты в сторону брюшной створки. Зубы 
тонкие, короткие. Зубные ямки неглубокие. Приямочные ребра низкие. Зубные пла
стины прямые, сходящиеся. Замочные пластины узкие. Спинная септа тонкая, короткая. 
Круральные основания утолщены. Круры короткие, крючковидные.

С р а в н е н и е .  От Cyclothyris iatissima (Sowerby) отличается более ясной радиаль
ной скульптурой, широким синусом и тонкой очень маленькой макушкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний Маастрихт Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, гора Бактыгарын, 5 экз., нижний Маастрихт.

Cyclothyris magna P e ttitt, 1950 
Табл. II, фиг. 29-34

Cyclothyris magna: Pettitt, 1950, p. 22, PI. 11, fig. 9a-c.

Раковина пятиугольно-округленная, почти круглая, двояковыпуклая, наибольшие 
ширина и толщина расположены посредине. Длина 20,0, ширина 19,7, толщина 22,5. 
Скульптура из 40-45  округленных радиальных ребер, тонких нитевидных у макушки, 
постепенно расширяющихся к лобному краю. Брюшная створка выпуклая, в полтора 
раза меньше спинной. Синус отсутствует. Имеется квадратный язычок с 10—12 ребрами. 
Макушка маленькая, тонкая, острая, загнутая. Форамен маленький, почти точечный, 
круглый, подмакушечный, с хорошо развитым ножным воротничком. Дельтидиаль- 
ные пластины разобщены. Наибольшая выпуклость спинной створки находится примерно 
посредине. Срединное возвышение отсутствует. Лобная комиссура изогнута соответ
ственно конфигурации язычка, мелко зазубрена. Боковые комиссуры изогнуты в сторо
ну брюшной створки. Зубы широкие, короткие, слабо загнутые, по краю покрытые 
продольными насечками. Имеется дополнительный зубчик. Зубные ямки неглубокие, 
широкие. Зубные пластины широкие, прямые. Боковые примакушечные полости округ
лые, неглубокие. Круральные основания утолщены. Круры крючковидные, в виде 
пластин, изогнутых в сторону спинной створки.

С р а в н е н и е .  От Cyclothyris baugasii (Orbigny) отличается тонкой радиальной 
ребристостью, почти шаровидной формой раковины, тонкой макушкой и маленьким 
фораменом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Маастрихт Англии, Крыма, Закавказья, Туаркыра, Ман
гышлака, Устюрта, Таджикской депрессии, Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, гора Кедейдектау, 2 экз., Маастрихт.

С Е М Е Й С Т В О  CRETIRHYNCH11DAE KATZ, 1974 

Р о д  Cretiihynchia Pettitt, 1950

Т и п о в о й  в и д :  Terebratula plicatilis Sowerby, 1816, сантон Англии
Раковина средних размеров, округленно-пятиугольная или вытянутая в ширину. 

Скульптура представлена многочисленными ребрами. Иногда ребра почти незаметны 
у макушки и раковина кажется гладкой. К переднему краю число ребер уменьшает
ся, они уплощаются и превращаются в ребра-складки. У ряда видов ребра к переднему 
краю расщепляются. Передняя часть раковины более или менее изогнута за счет синуса 
и возвышения. Брюшная створка в большинстве случаев более плоская. Макушка 
маленькая или средних размеров, часто загнутая. Форамен маленький, зарастающий, 
макушечный или подмакушечный. Развит внутренний ножной воротничок. Зубы мас
сивные, длинные. Зубные ямки глубокие. Зубные пластины параллельные или слабо 
сходящиеся. Замочные пластины широкие, круральные основания массивные. Круры 
крючковидные (типа радулифер). Верхний мел.



Cretirhynchia exsculpta: Pettitt, 1950, p. 19-21, PI. 1, fig. 6a-c, Text-fig. 6.

Раковина округленно-пятиугольная, двояковыпуклая, ширина больше длины. Длина 
15,9, ширина 16,1, толщина — 11,2. Скульптура из 50 дихотомически ветвящихся к  
лобному краю радиальных ребер или струек. Брюшная створка равномерно выпуклая, 
несколько уплощенная, с небольшим, слабовыраженным синусом и трапециевидным 
широким язычком. Макушка маленькая, загнутая, форамен точечный, зарастающий, 
макушечный. Спинная створка выпуклая, в два раза больше брюшной и несет очень 
небольшое, слабовыраженное возвышение. Зубы широкие, короткие, зубные ямки 
неглубокие. Зубные пластины тонкие. Круры в виде узких лент, изогнутых к спинной 
створке.

С р а в н е н и е .  От Cretirhynchia octoplicata (Sowerby) отличается меньшей вы
пуклостью створок, менее ярко выраженной радиальной ребристостью и широким, 
коротким язычком.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний Маастрихт .Англии, Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Караоба, 2 экз., гора Бактыгарын, 2 экз., 

нижний Маастрихт.

Cretirhynchia linguata Nechrikova, 1967 
Табл. Ill, фиг. I -4

Cretirhynchia linguata: Нехрикова, 1967, с. 36-37, табл. 1, фиг. 5-5в.

Раковина округленно-треугольная, двояковыпуклая, наибольшие ширина и толщина 
расположены на расстоянии одной трети длины раковины от лобного края. Ширина 
больше длины или равна ей. Длина 10,1, ширина 11,2, толщина 6. Короткие ребра рас
положены лишь на периферических частях лобного края. Брюшная створка слабо 
и равномерно выпуклая, почти плоская. Макушка маленькая, слабо загнутая, очень 
острая. Форамен маленький, круглый, зарастающий. Синус неглубокий, несущий 2—3 
коротких ребра. Язычок очень длинный, узкий. Спинная створка сильновыпуклая с 
небольшим срединным возвышением, несущим 2 -3  ребра, отделенными от остальной 
поверхности раковины небольшими, неглубокими бороздками. По обеим сторонам 
возвышения расположено по 4—6 ребер. Зубы большие, широкие, гладкие. Зубные 
ямки неглубокие. Приямочные ребра низкие. Зубные пластины узкие, короткие. За
мочные пластины тонкие. Круры в виде тонких коротких лент.

С р а в н е н и е .  От Cretirhynchia norvicensis P e ttit t  отличается наличием длинного 
узкого язычка, большей выпуклостью створок и очертаниями раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний Маастрихт Туаркыра, Прикаспийской впаданьь
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, ур. Таскопа, 3 экз., нижний Маастрихт, из 

скважины.

Cretirhynchia begiarslanensis Nechrikova, 1967 
Табл. Ill, фиг. 5 -7

Cretirhynchia begiarslanensis: Нехрикова, 1967, с. 32-33, табл. 1, фиг. 2-26.

Раковина округленно-треугольная, несколько удлиненная, несимметричная, двояко
выпуклая, с наибольшей толщиной вблизи основания макушки; наибольшая ширина 
вблизи лобного края. Длина 16,7, ширина 15,5, толщина 9,1. Скульптура из 8 -15  
простых радиальных ребер на передней половине раковины, а также многочисленных 
концентрических линий нарастания. Брюшная створка плоская или вогнутая; синус 
начинается на расстоянии 1/3 ее длины от макушки, быстро расширяется и углубля
ется к лобному крфо. В синусе расположено от 3 до 6 ребер, на краях створки по 6—8 
ребер. Макушка высокая, острая, почти прямая или слабо загнутая. Форамен неболь-



шой, овальный подмакушечный. Спинная створка выпуклая, примерно в два раза боль
ше брюшной. Небольшой синус появляется в передней половине створки и несколько 
расширяется к лобному краю. В синусе расположено 3—5, а на краях створки 4 -6  
ребер.

Зубы круглые, гладкие. Зубные ямки глубокие, гладкие. Зубные пластины прямые, 
слегка сходящиеся. У молодых особей — параллельные. Приямочные ребра высокие, 
толстые. Замочные пластины узкие, прямые, короткие. Круральные основания утол
щенные. Круры короткие.
* С р а в н е н и е .  От Cretirhynchia linguata Nechrikova отличается большими размера
ми раковины, отсутствием язычка и присутствием неглубоких синусов на обеих 
створках.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний Маастрихт Туаркыра и Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Караоба, 2 экз., нижний Маастрихт, из 

скважины.

Crethirhynchia limbata (Schlotheim, 1813)
Табл. Ill, фиг. 12-25

Terebiatulites limbatus: Schlotheim, 1813, p. 113.
Crethirhynchia limbata: Pettitt, 1950, p. 27-29, pi. II, fig. 12a-c.

Раковина двояковыпуклая, изменчивых очертаний, преимущественно округленно
треугольная и округленно-пятиугольная. Наибольшие толщина и ширина расположены 
на расстоянии 1/3 длины раковины, считая от лобного края. Длина 13-22 мм, ширина 
15-25 мм, толщина 6 -1 0  мм. Скульптура состоит из редких ребрышек, прослеживаю
щихся только в передней части створки, остальная поверхность их гладкая, несущая 
немногочисленные линии нарастания. У некоторых экземпляров у лобного края на
мечаются небольшие, неглубокие складки.

Брюшная створка выпуклая, в полтора раза менее спинной, с пологим, широким 
синусом. Язычок трапециевидный, несколько округленный. В синусе от 2 до 5 ребер. 
Макушка широкая, довольно толстая, заостренная на конус, клювовидно загнутая. 
Форамен макушечный, круглый, маленький, на взрослых стадиях зарастающий. Спин
ная створка равномерно выпуклая. Возвышение отсутствует или слабо намечено. Зубы 
гладкие, округлой формы. Зубные ямки гладкие. Приямочные ребра толстые. Зуб
ные пластины короткие, толстые. Замочные пластины выгнутые раздельные. Круры 
короткие, прямые, слабо расходящиеся, отпечатки аддукторов ясно выраженные.

С р а в н е н и е .  От Cretirhynchia plicata Nechrikova отличается меньшими размера
ми раковины, присутствием ребер на передней части раковины и отсутствием много
численных складок лобного края.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Маастрихт Англии, Франции, Бельгии, Польши, Кавказа, 
Крыма, Мангышлака, Устюрта, Туаркыра, Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Караоба, 5 экз., Маастрихт из скважины.

Cretirhynchia triminghamensis P ettitt, 1950 
Табл. Ill, фиг. 8-11

Cretirhynchia triminghamensis: Pettitt, 1950, p. 17, PI. 11, fig. 7 a -c ;Нехрикова, 1967, c. 30 ,табл. 1, 
фиг. 1 -16.

Раковина округленно-пятиуголы^я, ее ширина больше длины или равна ей. Длина
13,0, ширина 17,0, толщина 8,7. С iнорки равномерновыпуклые. Скульптура из очень 
тонких радиальных сглаженных у макушки ребер. Брюшная створка с небольшим 
синусом и трапециевидным язычком. Лобная комиссура П-образно изогнута. Макушка 
очень маленькая, слабо загнутая. Форамен маленький, круглый, подмакушечный. 
Спинная створка выпуклая, с ясно выраженным лишь у лобного края возвышением, 
отделенным от остальной створки двумя небольшими валиками. Зубы широкие, ко
роткие, гладкие. Зубные ямки широкие, неглубокие. Наружные приямочные ребра
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очень низкие, толстые. Внутренние приямочные ребра высокие. Зубные пластины 
толстые сходящиеся. Замочные пластины очень узкие. Круральные основания утолще
ны. Круры в виде узких лент, изогнутых к спинной створке.

С р а в н е н и е .  От Cretirhynchia norvicensis P e ttitt  отличается меньшими размера
ми раковины, более узким язычком и тонкой радиальной скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и  е. Нижний Маастрихт Англии, Туаркыра, Прикаспийской впадины, 
Манглышпака, Устюрта, Копетдага.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, гора Акбулактау, 2 экз., нижний Маастрихт; 
пос. Дияр, 3 экз., нижний Маастрихт, из скважин. 30 экз.

Cretirhynchia aktiubensis Nechrikova, sp. nov.1
Табл. Ill, фиг. 26-28

Г о л о т и п: ПИН, № 3765/368, Западный Казахстан, гора Акбулактау, нижний Ма
астрихт.

Раковина треугольно-округленная, асимметричная, двояковыпуклая, длина 17,0, 
ширина 19,0, толщина 12,0. Скульптура представлена тонкими ребрышками-струйками, 
начинающимися от макушки и коротких ребрышек, расположенных на лобном крае 
синуса и по его бокам. Левая сторона раковины смята. Брюшная створка очень слабо
выпуклая; небольшой синус начинается примерно в средней части раковины, быстро 
расширяется к лобному краю и переходит в трапециевидный, длинный язычок. В си
нусе расположено 3 -5  коротких ребра. На боковых частях лобного края по 3 -5  ребер. 
Макушка очень маленькая, короткая, почти прямая. Форамен точечный, подмакушеч
ный. Спинная створка выпуклая, в два раза больше брюшной и несет слабовыражен- 
ное возвышение. По бокам возвышения расположено по 6—8 коротких ребер. Зубы 
широкие, короткие, гладкие. Зубные пластины толстые, сходящиеся. Замочные пла
стины узкие. Круральные основания утолщены.

С р а в н е н и е .  От Cretirhynchia norvicensis P e ttit t  отличается асимметричной 
треугольно-округленной раковиной и более тонкой радиальной ребристостью.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Маастрихт Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, гора Акбулактау, 4 экз., гора Кантартколь, 

3 экз., нижний Маастрихт.

Cretirhynchia titovae sp. nov.1 2
Табл. Ill, фиг. 29-31

Г о л о т и п: ПИН, № 3765/112, Западный Казахстан, пос. Дияр, скв. 82, гл. 156,5 м, 
нижний Маастрихт.

Раковина округленно-треугольная, двояковыпуклая, наибольшие ширина и толщина 
расположены посредине, гладкая, покрытая лишь линиями нарастания, особенно много
численными на лобном крае. Длина 27, ширина 24,3, толщина 14,2. Брюшная створка 
слабо и равномерно выпуклая. Синус неглубокий, расположенный в передней трети ра
ковины, несущий 2 -4  коротких ребра. Язычок очень короткий, широкий, дугообраз
но изогнут. Спинная створка выпуклая, больше брюшной в полтора-два раза и несет 
срединное возвышение, на котором расположены 2—3 коротких ребра. Зубы длиннее, 
тонкие, гладкие. Зубные ямки глубокие. Приямочные ребра низкие. Зубные пластины 
узкие, короткие. Замочные пластины тонкие. Круральные основания утолщены.

С р а в н е н и е .  От Cretirhynchia plicata Nechrikova отличается отсутствием ин
тенсивной складчатости переднего края и коротким трапециевидным язычком.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Маастрихт Мангышлака, Туаркыра, Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, гора Жаман, Кантартколь, 2 экз., пос. Дияр, 

1 экз., более 20 экз. из скважин, Маастрихт.

1 Aktiubensis -  от г. Актюбинск.
2В честь палеонтолога ВСЕГЕИ M.B. Титовой. 
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Cretirhynchia plicata: Нехрикова, 1967, c. 35-36, табл. 1, фиг. 3-36.

Раковина округленно-пятиугольная, двояковыпуклая. Ширина больше длины. Длина
23.0, ширина 24,0, толщина 16,0. Наибольшая ширина раковины расположена в задней 
трети, наибольшая длина — близ лобного края. На каждой створке от 3 до 6 крупных 
ребер, берущих свое начало примерно со средней части створки и быстро расширяющих
ся к ее лобному краю; обе створки покрыты тонкими радиальными струйками,беру
щими начало от макушки, и концентрическим линиям нарастания, особенно много
численными на лобном крае. Выпуклость брюшной створки на 1/2 меньше спинной. 
Синус неглубокий, начинается посредине створки и на лобном крае составляет 1/3 ее 
ширины и несет 2 -3  ребра. Язычок очень высокий, широкий, складчатый, оканчи
вающийся зубчиками. Макушка маленькая, короткая, загнутая. Форамен круглый, 
маленький подмакушечный, с хорошо развитым ножным воротничком. Срединное 
возвышение спинной створки расположено в передней ее половине, от боковых частей 
створки отделено неглубокими, ясными понижениями. Лобная комиссура П-образно 
изогнута и повторяет конфигурацию язычка. Боковые комиссуры отогнуты в сторону 
брюшной створки. Зубы крупные, округлой формы, зазубренные. Зубные ямки глубо
кие. Приямочные ребра крупные, толстые. Зубные пластины короткие, толстые, изо
гнутые. Замочные пластины вогнутые, широкие. Срединная спинная септа высокая, 
тонкая. Круры короткие, прямые, расходящиеся.

С р а в н е н и е .  От Cretirhyncria limbata (Schlotheim) отличается большими раз
мерами раковины, наличием длинного складчатого язычка и крупными, резко выра
женными складками лобного края.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Маастрихт Мангышлака, Туаркыра, Устюрта, Прикаспий
ской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, гора Бактыгарын, 2 экз., гора Кантартколь, 
15 экз.; Маастрихт, из многочисленных скважин и обнажений.

О Т Р Я Д  TEREBRATULIDA 

НАДСЕМЕЙСТВО TEREBRATULOIDEA GRAY, 1840 

С Е М Е Й С Т В О  CANCEL LOTH YR1DIDAE THOMSON, 1926 

Р од  Terebratulina orbigny, 1847
Т и п о в о й  в и д :  Anomia caputserpentis Linne, 1767, современная, Атлантический 

океан.
Раковина различной величины, треугольно-округлой и удлиненно-овальной формы, 

двояковыпуклые. Обе створки покрыты тонкими, дихотомирующими струйками. 
Макушка почти прямая, реже более или менее загнутая, иногда срезанная. Форамен 
различной величины, макушечный или подмакушечный. Развит ножной воротничок. 
Дельтидиальные пластины короткие треугольные. Зубы узкие длинные. Зубные 
ямки глубокие. Замочная платформа отсутствует. Круры прикреплены к приямоч- 
ным гребням. Петля в виде кольца. Мел-ныне.

Terebratulina chrysalis Schlotheim, 1813 
Табл. IV, фиг. 6 -9

Terebratulina chrysalis: Schlotheim, 1813, p. 113; Астафьева, 1959, стр. 231, т. IV, рис. 7а-г, 8а-б; 
Steinich, 1965, s. 53-66, Taf. VIII, fig. la -d , PI. IX* fig. 1 - 5 ,9a-b , 10а-Ь;Кац, 1974, стр. 256,табл. 84, 
фиг. 8а—в.

Раковина пятиугольно-округленная, сильно вытянутая в длину, двояковыпуклая. 
Наибольшая толщина расположена в задней трети, ширина -  близ лобного края. Длина
13.1, ширина 9 Д, толщина 5,5. Поверхность раковины покрыта очень тонкими, дихото-



мирующими ребрышками. Брюшная створка слабовыпуклая. Макушка прямая, срезан
ная круглым фораменом. Спинная створка выпуклая в той же мере, что и брюшная 
или несколько меньше. Зубы широкие, зубные ямки глубокие. Приямочные ребра 
высокие, толстые. Петля в виде кольца.

С р а в н е н и е .  От Terebratulina stria ta  (Wahlenberg) отличается размерами и 
очертаниями раковины, более грубой радиальной скульптурой, меньшими размерами 
и круглой формой форамена.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Маастрихт Англии, Франции, ФРГ, ГДР, Бельгии, Швеции, 
Польши, Крыма, Кавказа, Донбасса, Мангышлака, Устюрта, Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Дияр, 2 экз., нижний Маастрихт, из сква
жин.

Terebratulina subtilis Steinich, 1965 
Табл. IV, фиг. 1-4

Terebratulina sub tilis: Steinich, 1965, s. 93, Taf. IX, Fig. la -d .

Раковина треугольно-округленная, очень маленькая, вытянутая в длину, двояко
выпуклая. Длина 0,5, ширина 03* толщина 0,2. Скульптура из очень тонких радиаль
ных, дихотомирующих ребер, несущих небольшие бугорки. Брюшная створка равно
мерновыпуклая. Макушка тупая, прямая или очень слабо загнутая. Форамен большой, 
овальный, срезающий макушку. Спинная створка выпуклая, более брюшной в полто
ра раза. Лобная и боковые комиссуры дугообразно изогнуты. Замочный край створки 
заостренный. Ушки скульптированы небольшими ребрышками. Зубы небольшие, 
гладкие. Зубные ямки широкие. Приямочные ребра низкие. Петля в виде кольца.

С р а в н е н и е .  От Terebratulina faujasii (Roemer) отличается тонкой радиальной 
скульптурой и наличием явно выраженных скульптированных ушек.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний Маастрихт ФРГ, ГДР, Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Караоба, 2 экз., Маастрихт.

Terebratulina punctata Nechrikova, sp. nov.1 
Табл. IV, фиг. 5

Г о л о т и п: ПИН, № 3765/38, Западный Казахстан, оз. Антакыр, скв. 24, сантон?
Раковина треугольно-округленных очертаний, вытянутая в длину, очень малень

кая, до 1 мм, почти невидимая простым глазом, тонкая. Строение раковины может 
быть изучено только при увеличении. Раковины двояковыпуклые, обе створки у лоб
ного края покрыты радиальными ребрами в количестве 12-14, сглаживающимися в 
примакушечной части. На ребрах наблюдаются небольшие бугорки. Макушка прямая, 
тупая. Форамен большой, трапециевидной формы. Имеются маленькие ушки.

С р а в н е н и е; От Terebratulina subtilis Steinich отличается малыми размерами 
раковины и характером радиальной скульптуры, расположенной лишь на лобном крае 
раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сантон Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, оэ. Актакыр, 2 экз., сантон, из скважины.

Terebratulina gracilis Schlotheim, 1813 
Табл. V, фиг. 10-18

Terebratulina gracilis: Schlotheim, 1913, p. 112. Tab. Ill, fig. 3.
Terebratulina. gracilis: Orbigny, 1850, p. 198, Davidson, 1852-55, p. 33, PI. II, fig. 18-20, Posselt, 

1894, p. 33, Tab. Ill, fig. 5 -7 , Steinich, 1965, s. 92, Taf. XIII, fig. 1-3 , Астафьева, 1959, c. 231, 
Tab. П1, фиг. 4 а -в ,5 ,6 .

Chlidonophora gracilis gracilis: Нехрикова, 1971, c. 46-47, табл. 1, фиг. la - в ,  2а-2в.

1 Punctata -  точечная. 
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Раковина округленно-треугольная, с расположенной посредине наибольшей шириной 
и толщиной, длина 7,0, ширина 6,9, толщина 3,0. Скульптура из 20-35 тонких вееро
образно расходящихся от. макушки ребер, иногда дихотомически ветвящихся, утол
щающихся, сбивающихся. На некоторых раковинах наблюдаются вставные ребра. 
Поверхность раковин покрыта концентрическими линиями нарастания, в местах пере
сечения с ребрами, образующими небольшие утолщения. Брюшная створка равномер
но выпуклая. Макушка короткая, сильно загнутая, острая. Форамен маленький, 
круглый, зарастающий. Дельтидиальные пластины сросшиеся. Спинная створка плос
кая или слабовыпуклая. Боковые комиссуры прямые, лобная дугообразно изогнута. 
Зубы крупные, гладкие. Зубные ямки глубокие, с тонкими наружными и толстыми 
внутренними прямочными ребрами. Замочный отросток высокий, круглый. Петля 
в виде кольца.

С р а в н е н и е .  От Terebrtatulina semiglobularis Posselt отличается формой очерта
ния раковины, меньшей выпуклостью брюшной створки и плоской спинной створкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан-нижний Маастрихт Франции, Англии, 
ГДР, ФРГ, Швеции, Кавказа, Поволжья, Мангышлака, Туаркыра, Прикаспийской 
впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан. Более 100 экз., из многочисленных скважин 
и обнажений.

Terebratulina semiglobularis. Posselt, 1894 
Табл. V, фиг. 19-24

Terebratulina semiglobularis; Posselt, 1894, p. 35, Tab. Ill, fig. 10-13; Chlidonophora semiglobularis: 
Нехрнкова, 1971, c. 47, табл. 1, фиг. 4а-в.

Раковина округленно-пятиугольная, выпукло-вогнутая. Наибольшая толщина ра
ковины расположена в задней трети, ширина — посредине. Длина 6,0, ширина 5,2, 
толщина 3,8. Скульптура из 30—50 радиальных округленных дихотомирующих ребер 
и многочисленных линий нарастания, на пересечении с ребрами, образующими бугорки. 
Брюшная створка равномерно-и сильновыпуклая. Макушка толстая, короткая, сильно 
загнутая, заостренная. Спинная створка вогнутая. Зубы крупные, гладкие. Зубные 
ямки глубокие. Наружные приямочные ребра тонкие, внутренние — толстые. Замоч
ный отросток большой, круглый. Петля в виде кольца. В раковине имеются спикульные 
образования.

С р а в н е н и е . О т  Terebratulina gracilis Schlotheim отличается очертаниями ракови
ны и вогнутой спинной створкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Маастрихт Швеции, Прикаспийской впадины, верхний 
Маастрихт Мангышлака, Устюрта, Туаркыра.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан. Более 50 экз. из многочисленных скважин 
и обнажений, Маастрихт.

Terebratulina subgracilis Orbigny, 1850 
Табл. V, фиг. 25-28

Terebratulina gracilis: Orbigny, 1847, p. 52-53, PI. 503, fig. 1-6.
Terebratulina subgracilis: Orbigny, 1850, p. 169.
Chlidonophora subgracilis: Кац, 1974, c. 256, табл. 84, фиг. 7а-г.
Раковина пятиугольно-округленная, двояковыпуклая или плосковыпуклая. Наи

большие толщина и ширина расположены посредине. Длина 4,0, ширина 3,4, толщина 
2,6. Скульптура из 25-30 веерообразно расходящихся от макушки,дихотомически 
ветвящихся и утолщающихся к лобному краю ребер, а также линий нарастания. Брюш
ная створка равномерновыпуклая. Макушка очень маленькая, короткая, слабо заг
нутая. Форамен точечный, подмакушечный. Спинная створка слабовыпуклая или плос
кая. Зубы круглые, гладкие. Зубные ямки глубокие. Приямочные гребни тонкие. 
Петля в виде кольца.



С р а в н е н и е .  От Terebratulina gracilis Schlotheim, отличается очень маленькими 
размерами и формой очертания раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон Франции, Англии, ФРГ, ГДР, Чехословакии, 
Крыма, Кавказа, Мангышлака, Устюрта, Копетдага, Донбасса, Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан. Более 50 экз., из многочисленных скважин 
и обнажений; верхний турон.

С Е М Е Й С Т В О  TEREBRATULIDAE GRAY, 1840 

Р о д  Terebratula Muller, 1776

Т и п о в о й  в и д ;  Anomia terebratula Linnaeus, 1756, плиоцен Италии.
Раковина от округленно-треугольных до продольно-овальных очертаний, гладкая, 

двояковыпуклая, средних и крупных размеров. Макушка прямая или слабо загнутая. 
Форамен большой круглый. Макушечный. Передняя часть раковины может быть изо
гнута одной или двумя складками. Зубы большие. Зубные ямки глубокие. 
Приямочные ребра толстые массивные. Замочный отросток крупный. Ручной аппарат 
в виде короткой петли. Верхний мел -  ныне.

Terebratula obesa Davidson, 1852 
Табл. V, фиг. 1 —4

Terebratula obesa: Davidson, 1852, p. 53, Tab. 5, fig. 13-16. Lundgren, 1885, p. 52.
Neolithyrina obesa: Sahni, 1929, p. 9, Tab. VI, fig. 1 -4 , Tab. Ill, fig. 26-28; Steinich, 1965, S. 9, 

27, 33, Taf. I, fig. 1, 2a-b, Taf. IV, fig. la -d , 2 ,3a-b.
Раковина крупная, овальная, вытянутая в сторону макушки. Наибольшие ширина 

и толщина расположены посредине. Длина от 25,0—60,2, ширина 22,0—40, толщина 
14,3-22. Поверхность гладкая, покрытая лишь концентрическими линиями нараста
ния. Брюшная створка равномерно выпуклая. Макушка толстая, тупая, слабовыпуклая 
в той же мере, что и брюшная, или несколько меньше. У взрослых раковин на перед
нем крае наблюдается слаборазвитая, короткая складка. Зубы большие овальные. 
Зубные ямки глубокие. Приямочные ребра толстые. Замочный отросток большой. 
Внутренние замочные пластины узкие. Ручной аппарат в виде широкой, короткой 
треугольной петли. Мускульные отпечатки ясные, грушевидные.

С р а в н е н и е .  От Terebratulina urceolata Nechrikova отличается очертаниями 
раковины, меньшей выпуклостью створок, меньшей загнутостью макушки и более 

ясно выраженной складчатостью переднего края.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан Франции, Англии, ФРГ, ГДР, Польши, 

Днепрово-Донецкой впадины. Верхний кампан — нижний Маастрихт Мангышлака, 
Устюрта, Туаркыра, Крыма, Прикаспийской впадины, кампан Болгарии.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Акжар, 1 экз., гора Кантартколь, 2 экз., 
нижний Маастрихт, из скважин.

Р о д  Carneithyris Sahni, 1925

Т и п о в о й  в и д ;  Carneithyris subpentagonal is Sahni, 1925, Маастрихт Англии.
Раковина удлиненно-овальная до округленно-пентагональной, гладкая, двояко

выпуклая, различных размеров. Макушка маленькая, более или менее загнутая. Фо- 
• рамен макушечный, круглый, маленький или средних размеров. Зубы небольшие. 
Зубные ямки неглубокие. Внешние замочные пластины толстые, сливающиеся с вну
тренними приямочными ребрами. Замочный отросток крупный. Замочный аппарат 
в виде прямоугольной петли. Верхний мел.



Cameithyris carnea (Sowerby, 1812)
Табл. V, фиг. 5 -8

Terebratula camea: Sowerby, 1812, vol. 1, p. 47, Tab. XV, fig. 5;Posselt, 1894, p. 38; Niebsen, 1909 
p. 37, Tab. 11, fig. 68-77.

Carneithyrb carnea: Sahni, 1929, p. 31, PI. IV, fig. 34, pi. IX, fig. 25, 26. Астафьева, 1959, c. 228 
табл. II, рис. 5, а-г, 7. *

Раковина треугольно-округленная до округленно-пятиугольной. Длина несколько 
превышает ширину. Длина до 32, ширина до 34, толщина до 14. Наибольшие ширина 
и толщина расположены посредине. Поверхность гладкая, покрытая концентрическими 
линиями нарастания, особенно многочисленными в периферической части. Брюшная 
створка равномерно и сильно выпуклая. У молодых экземпляров макушка прямая, 
тонкая, острая. У взрослых раковин макушка толстая, сильно загнутая, заостренная. 
Форамен маленький, круглый, зарастающий на взрослой стадии. Спинная створка мень
ше брюшной. Зубы толстые. Зубные ямки неглубокие, широкие. Наружные приямоч- 
ные ребра тонкие, внутренние утолщенные. Круральные основания широкие. Мускуль
ные отпечатки ясные.

С р а в н е н и е .  От Cameithyris uniplicata Sahni отличается округлыми очертания
ми раковины, более тонкой заостренной макушкой и меньшей выпуклостью створки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан-Маастрихт Англии, Франции, Дании, Поль
ши, Крыма, Кавказа, Русской платформы, Мангышлака, Туаркыра, Устюрта, Копетдага, 
Кызылкума, Прикаспийской впадины

М а т е р и а л .  Западный Казахстан. Более 300 экз. из многочисленных скважин и 
обнажений.

Cameithyris circularis Sahni, 1925 
Табл. V, фиг. 9-11

Cameithyris circularis: Sahni, 1925, p. 365, PI. XXIV, fig. 14, Кац, 1974, c. 261-262, табл. 86, фиг. 4.

Раковина пятиугольно-округленная, почти круглая, гладкая, покрытая концентри
ческими линиями нарастания. Наибольшие ширина и толщина расположены посредине. 
Длина 26,1, ширина — 25,9, толщина — 12,1. Брюшная створка равномерно выпуклая. 
Макушка маленькая, острая, прижатая. Форамен маленький, круглый зарастающий. 
Спинная створка выпуклая в той же мере или несколько меньше брюшной, почти 
круглых очертаний. Зубы острые, тонкие, зубные ямки глубокие. Приямочные ребра 
тонкие. Мускульные отпечатки ясные.

С р а в н е н и е .  От Cameithyris camea (Sowerby) отличается более правильными, 
круглыми очертаниями раковины и маленькой макушкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан Англии, Донбасса, нижний Маастрихт 
Прикаспийской низменности.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, гора Кедейдектау, 3 экз.; пос. Караоба; 2 экз., 
из скважин; 20 экз. из многочисленных скважин; нижний Маастрихт.

Р о д  Concinnithyris Sahni, 1927

Т и п о в о й  в и д :  Terebratula obesa Sowerby, 1823, верхний мел Англии.
Раковина удлиненно-овальная или округло-пятиугольная, гладкая, двояковыпуклая, 

средних размеров, Макушка загнутая. Форамен макушечный или замакушечный,круг
лый. Лобная комиссура складчатая. Замочные пластины вогнутые. Ручной аппарат 
в виде короткой квадратной петли. Верхний мел.

Concinnithyris albensis (Leymerie, 1841)
Табл. V, фиг. 12 14

Concinnithyris albensis: Sahni, 1929, p. 14, PI. II, fig. 20-25, PI. Ill, fig. 13-15, Кац, 1974, c. 257, 
табл. LXXXIV, фиг. 10а-в.



Раковина овальная, двояковыпуклая, гладкая, покрытая концентрическими линия- 
ми нарастания. Длина -  31,0, ширина -  21,0, толщина -  13,0. Брюшная створка равно
мерно выпуклая. Макушка толстая, загнутая, форамен большой, круглый. На лобном 
крае может быть короткая складка. Спинная створка выпукла в той же мере, что 
и брюшная, или несколько меньше. Зубы длинные, тонкие. Зубные ямки глубокие. 
Приямочные ребра тонкие. Замочные пластины вогнутые, длинные.

С р а в н е н и е .  От Concinnthyris burhamensis Sahni отличается большей выпукло
стью раковины, более тонкой макушкой и менее ярко выраженной складчатостью 
лобного края.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Турон Англии, Франции, Чехословакии. Верхняя часть 
нижнего турона и нижняя часть верхнего турона Донбасса, Мангышлака, Туркмении, 
Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Таскопа, 2 экз., верхний турон, из скважин.

Р о д  Gibbithyris Sahni, 1929

Т и п о в о й  в и д :  Gibbithyris gibba Sahni, 1925, верхний мел Англии.
Раковины гладкие, двояковыпуклые, удлиненно-овальные или пятиугольно-округ

ленные. Макушка сильно загнутая. Форамен маленький, замакушечный или макуше
чный. Лобная комиссура одно- или двускладчатая. Ручной аппарат в виде прямоуголь
ной петли. Верхний мел.

Gibbithyris semiglobosa (Sowerby, 1813)
Табл. V, фиг. 15-17

Terebratula semiglobosa: Sowerby, 1813, p. 48, PI. XV, fig. 9.
Gibbithyris semiglobosa: Sahni, 1929, p. 21, PI. IV, fig. 1 -7 , PI. VH, fig. 5.

Раковина пятиугольно-округленная, почти круглая, двояковыпуклая, гладкая, по
крытая концентрическими линиями нарастания. Наибольшие ширина и толщина посреди 
створок. Длина — 30,0, ширина -  26,0, толщина -  15. Брюшная створка равномерно 
выпуклая. Макушка тупая, сильно загнутая. Форамен круглый, макушечный. Лобный 
край слабоодноскладчатый. Боковые комиссуры дугообразно изогнуты. Спинная 
створка выпукла в той же мере, что и брюшная, или несколько меньше. На лобном 
крае расположена слабовыраженная складка. Зубы длинные, слегка загнутые, зубные 
ямки глубокие. Приямочные гребни толстые.

С р а в н е н и е .  От Gibbithyris grandis Sahni отличается меньшими размерами, 
меньшей выпуклостью створок, большей загнутостью макушки и более крупным 
фораменом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон Англии, Франции, ГДР, ФРГ, Донбасса, 
Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Таскопа, 1 экз., верхний турон.

НАДСЕМЕЙСТВО DALLINOIDEA BEECHER, 1893 

С Е М Е Й С Т В О  DALLINIDAE BEECHER, 1893 

Р о д  Gemmarcula Elliott, 1947
Т и п о в о й  в и д :  Gemmarcula aurea Elliott, 1947, аптский ярус Англии.
Раковина округленно-треугольная или округленно-пятиугольная, небольшая, двояко

выпуклая или плосковыпуклая, с синусом и возвышением. Скульптура из многочислен
ных радиальных ребер. Макушка острая, высокая, иногда загнута. Арея хорошо выра
жена. Форамен маленький. Петля френулиниформная или теребрателиформная. Мел.



Gemmarcula humboldti (Hagenov, 1842)
Табл. V, фиг. 18-25

Terebratula humboldti: Hagenov, 1842, S. 539, Taf. IX, fig. 5.
Terebratclla nataliao: Хименко, 1906, стр. 122, табл. V, фиг. 2а—2.
Gemmarcula humb))ldtii: Steinich, 1965, S. 160, Taf. XIX, fig. la -d .

Раковина пятиугольно-округленная, двояковыпуклая с расположенной посредине 
наибольшей толщиной и шириной. Длина 15,5, ширина 14,8, толщина 73* Скульптура 
из 20-28 веерообразно расходящихся от макушки острых, тонких, утолщающихся и 
округляющихся к лобному краю ребер. С середины створок ребра дихотомируют; 
появляются вставные ребра. Линии нарастания особенно развиты у лобного края. 
Брюшная створка выпуклая, с начинающимся от самой макушки синусом, несущим 
6 -10  ребер. Макушка маленькая, заостренная, нависающая над спинной створкой. 
Форамен точечный, у взрослых форм зарастающий. Арея треугольная, большая, 
ясно выраженная. Спинная створка слабовыпуклая или плоская со срединным воз
вышением в виде острого гребня, соответствующего синусу брюшной створки и несу
щего 5 -7  ребер. Лобная комиссура W-образно изогнута. Зубы толстые, широкие, по
крытые продольными бороздками. Зубные ямки большие, глубокие. Внутренние 
приямочные ребра толстые, наружные тонкие. Круральные основания Хорошо раз
виты. Септа в брюшной створке высокая, толстая. Отпечатки мускулов-замыкателей 
имеют грушевидную форму.

С р а в н е н и е .  От Gemmarcula zeuschheri (Alth.) отличается более широкой рако
виной, нависающей макушкой и более грубой радиальной ребристостью.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний Маастрихт ФРГ, ГДР, Польши, Мангышлака, Ус
тюрта, Туаркыра, Поволжья, Западной Сибири, Таджикской депрессии, Прикаспийской 
впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан. Более 50 экз., из многочисленных скважин 
и обнажений, нижний Маастрихт.

Gemmarcula flabelliformis Nechrikova, sp. nov.1 
Табл. V, фиг. 26-28

Г о л о т и п. ПИН, № 3765/2000, Западный Казахстан, пос. Мукур, верхний турон.
Раковина овально-треугольная, двояковыпуклая. Ширина больше длины. Наибольшие 

ширина и толщина расположены посредине. Длина 11, ш ирина-13, толщина 0,8. Скуль
птура из 10—15 острых, грубых, иногда дихотомически ветвящихся ребер и линий на
растания, образующих на пересечении с ребрами продолговатые бугорки. Межреберные 
промежутки шире ребер. Брюшная створка выпуклая, с синусом, начинающимся у са
мой макушки и отделяющимся от остальной части створки двумя крупными ребрами. 
Макушка очень маленькая, загнутая. Форамен точечный. Арея ясно выражена, низкая. 
Спинная створка слабовыпуклая или плоская и нееет срединное возвышение, соответ
ствующее синусу спинной створки и отделяющееся от остальной части раковины двумя 
продольными бороздками. Лобная комиссура W-образно изогнута. Зубы широкие. 
Зубные ямки глубокие. Приямочные ребра тонкие. Круральные основания хорошо 
развиты. Петля сложная.

С р а в н е н и е .  От Gemmarcula humboldti (Hagenov), отличается овально-треуголь
ными очертаниями раковины, маленькой макушкой, низкой ареей и характерной 
грубой радиальной ребристостью.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Мукур, 12 экз., верхний турон, из скважин.

1 Flabefliformis -  веерообразный.



Р о д  Trigonosemus Koenig, 1825

T in i  о в о й вид: Trigonosemus elegans Koenig, 1825, верхний Маастрихт Англо- 
Парижского бассейна.

Раковина округленно-пятиугольная; удлиненно-овальная или грушевидная неболь
ших и средних размеров. Скульптура радиальная. У некоторых видов имеется срединное 
возвышение. Макушка острая, прямая или слабо загнутая. Арея хорошо развита. Фо- 
рамен маленький, макушечный или эамакушечный. Петля теребрателлиформная. Верх
ний мел.

Trigonosemus pectiniformis(Schlotheim, 1813)
Табл. IV, фиг. 29-31

Terebratula pectiniformis: Schlotheim. 1813, р. 114.

Раковина пятиугольно-округленная с наибольшей толщиной в задней трети и наиболь
шей шириной посредине. Длина 20, ширина 21, толщина 9. Скульптура из 12-13 (у ма
кушки) и до 50 (у лобного края) высоких округленных дихотомически ветвящих
ся и утолщающихся к лобному краю ребер с концентрическими линиями нарастания, 
отчетливые. Брюшная створка неравномерно выпуклая с пологим узким возвышением. 
Макушка слабо загнутая, заостренная. Форамен маленький, зарастающий, макушечный. 
Арея очень широкая, высокая, треугольная. Спинная створка уплощенная, с довольно 
глубоким синусом. Зубы короткие, толстые. Зубные пластины хорошо развиты. Зуб
ные ямки неглубокие. Внутренние приямочные ребра развиты слабо. Замочный от
росток крупный. Срединная септа тонкая, короткая. Петля в виде кольца.

С р а в н е н и е .  От Trigonosemus uralicus (Renng.), отличается присутствием воз
вышения и более мелкой и густой радиальной ребристостью.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Маастрихт Англии, Франции, Мангышлака, Устюрта, При
каспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, гора Кедейдектау, 1 экз., Маастрихт.

С Е М Е Й С Т В О  TEREBRATELLIDAE KING, 1850 

ПОДСЕМЕЙСТВО MAGAS1NAE DAVIDSON, 1888 

Р о д  MagasSowerby, 1818

Т и п о в о й  в и д :  Magas pumilus Sowerby, 1818, верхний кампан Англии.
Раковина округлая, вздутая или уплощенная, гладкая, с линиями нарастания. Брюш

ная створка сильновыпуклая, спинная уплощенная или слабовыпуклая. Макушка 
от прямой до острой, до загнутой. Форамен подмакушечный. Ручной аппарат прикреп
лен к  спинной септе.'Петля сложная (магадиниформная). Верхний мел.

Magas pumilus Sowerby, 1818 
Табл. V, фиг. 29-32

Magas pumilus: Sowerby, 1818, T. 2, Tab. 119, Orbigny, 1847, T. 4, Tab. 501, fig. 51;Davidson, 1952, 
t. 2, табл. 2,c. 19, Lundgren, 1855, p. 63, Tab. 1 fig. 24; Астафьева, 1959, c! 232, табл. ПЬ фиг. 
12-14.

Раковина почти круглая, гладкая с небольшой шириной и толщиной посредине. 
Длина — 8,7, ширина -  8,0, толщина — 5,3. Обе створки покрыты многочисленными 
линиями нарастания. Брюшная створка сильновыпуклая. Макушка маленькая, тре
угольная, острая, варьирует от почти прямой до сильно загнутой, нависающей под 
спинной створкой. Форамен подмакушечный. Спинная створка уплощена или слабо
выпуклая. Замочный края прямой. Лобная комиссура дугообразно изогнута. Зубы 
большие, треугольные острые. Зубные ямки глубокие, широкие. Срединная септа 
очень высокая. Замочный отросток небольшой, уплощенный с боков. Основания крур 
вздутые. Петля сложная.
48



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан-маастрихт Западной Европы, Кавказа, 
Крыма, Закаспия, Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан. Более 60 экз. из многочисленных скважин и 
обнажений.
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Т И П  MOLLUSCA -  МЯГКОТЕЛЫЕ

К Л А С С  BIVALVI А -  ДВУСТВОРЧАТЫЕ

Двустворчатые моллюски являются наиболее распространенной группой фауны 
позднемеловых морей Прикаспийской впадины. Их остатки известны почти из всех 
распространенных здесь фациальных типов отложений и всех ярусов верхнего мела 
рассматриваемой территории. Поэтому изучение остатков этой группы организмов 
имеет большое значение как для стратиграфии, как и для расшифровки позднемело
вой истории фауны региона.

Раковина двустворчатых моллюсков состоит из двух створок (правой и левой), 
соединенных между собой эластичным органическим образованием — связкой. Форма 
и очертания раковин бывают очень разнообразными: различают раковины овальных, 
треугольно-овальных, треугольно-округлых, трапециевидно-овальных и др. очертаний. 
Встречаются также раковины роговидной, бокаловидной, чечевицеобразной и др. фор
мы. Линиями ограничения раковины и отдельных створок являются замочный край, 
на котором расположены макушка, являвшаяся исходной точкой роста створок, и под 
которым лежит замочный аппарат; вентральный или брюшной, край, занимающий 
противоположное замочному положение, задний край или край, к которому приуро
чены сифонные бухты или синусы и передний край, являющийся антиподом заднему. 
Обычно эти края сопряжены между собой под определенными углами с закруглен
ными вершинами либо же могут образовывать одну сплошную замкнутую кривую. 
В зависимости от положения макушки относительно переднего и заднего краев разли
чают равносторонние, почти равносторонние, слабонеравносторонние и резко неравно
сторонние раковины.

Размеры раковины могут характеризовать отдельные таксономические группы (вид, 
род и др.). В атласе употребляются: длина, или максимальное расстояние между пе
редним и задним краями раковины; высота, или максимальное расстояние по нормали 
к замочному краю между макушкой и вентральным краем раковины; выпуклость 
раковины или максимальное расстояние по нормали к плоскости смыкания между 
наиболее удаленными точками выпуклой поверхности раковины; выпуклость ство
рок, или максимальное расстояние между плоскостью смыкания и наиболее удаленной 
от нее по нормали точкой на поверхности створки; апикальный угол, или угол, обра
зуемый макушкой и боковыми краями примакушечного треугольника; скошенность 
раковины, или угол, образуемый замочным краем и медианой вентрального края. 
Ряд величин, характеризующих весьма специфическую группу иноцерамид, приведен 
на соответствующих рисунках и в терминологическом словаре. Кроме того, использо
вался ряд коэффициентов, отражающих соотношения между отдельными абсолютными 
величинами: коэффициент удлинения или отношение длины раковины к  ее высоте

ий отношение выпуклости раковины

По абсолютным размерам различаются очень крупные раковины, (Д >  100 мм), 
крупные, умереннокрупные (Д — 40—100 мм), небольшие (Д — 20—40 мм) и малень
кие (Д <  20 м м ). В зависимости от степени развития выпуклости раковины могут 
быть очень выпуклыми (кв -  0,8—1,0), выпуклыми (кв -  0 ,6 -0 ,8 ), умеренно вы
пуклыми (кв — 0,3—0,6), слабо выпуклыми (кв 0,3). В зависимости от соотношения 
выпуклости правой и левой створок различаются равностворчатые раковины, слегка 
неравностворчатые, неравностворчатые и резко неравностворчатые.



Исходной точкой роста створок, как уже отмечалось, являлась вершина макушки. 
В зависимости от степени возвышения макушки над замочным краем различаются 
невыдающиеся макушки, слабо выдающиеся, умеренно выдающиеся и сильно выдаю
щиеся. В зависимости от ориентировки макушки бывают ортогирные, или прямые, 
прозогирные, или завернутые вперед, опистогирные — завернутые назад, и спирогир- 
ные или завернутые в спираль. У ряда двустворок вблизи макушки происходит обособ
ление прилегающей к замочному краю части створок, что приводит к образованию 
ушек у пектиноидных двустворок и крыльев у устричных.

В зависимости от положения макушки относительно переднего и заднего краев 
они могут быть центральными, субцентральными, несколько смещенными к перед
нему либо заднему краям и, наконец, терминальными, или занимающие крайнее пе
реднее положение, как у митилид.

Вблизи макушки на спинной стороне раковины у многих Bivalvia обособляются 
две площадки: луночка, расположенная впереди макушки, и щиток, лежащий позади 
нее. Из других элементов раковины в атласе отмечается киль или следующий от макушки 
в задненижнем направлении достаточно резкий перегиб, подразделяющий поверхность 
раковины на предкилевое и закилевое поля. У ряда форм небольшой киль отделяет 
от основной части раковины ростр или удлиненный выступ, свойственный зарываю
щимся формам.

Наконец, раковина двустворчатых моллюсков может быть замкнутой, с плотно 
прилегающими друг к другу створками, либо зияющей, у которой сзади, спереди либо 
с обеих сторон между створками остается зияние.

Наружная поверхность створок бывает гладкой либо скульптированной. Скульп
тура двустворчатых моллюсков может быть простой, состоящей из однородных эле
ментов, либо сложной, состоящей из нескольких элементов .различных по своей мор
фологии и происхождению. Наиболее распространенными элементами скульптуры 
являются радиальные (идущие в виде лучей от макушки) и концентрические (распо
лагающиеся параллельно вентральному краю) ребра. Каждое ребро состоит из склонов 
и гребня. В зависимости от характера ниспадали я склонов ребра бывают равносклон
ными либо неравносклонными. Гребни их могут быть заостренными, закругленными 
либо усеченными. Пояснения к терминам, применяемым при описании иноцерамов, 
приведены в терминологическом словаре. По степени развития различаются главные 
ребра или ребра первого порядка и дополнительные (промежуточные) ребра или ребра 
второго, третьего и т.д. порядка. На поверхности ребер и межреберных промежутков 
может развиваться микроскульлтура, состоящая из концентрических либо радиальных 
линий, очень тонких ребрышек, бугорков, чешуек, шипов и игл.

На внутренней поверхности раковины наиболее важными морфологическими эле
ментами являются расположенный на замочном крае связочный аппарат, состоящий 
из связочной площадки или ареи, лежащей между замочным краем и макушкой (амфи- 
детная наружная связка) либо же лежащей позади макушки пластинки — нимфы (опи- 
стодетная наружная связка). Внутренняя связка помещается в расположенной под 
макушкой связочной ямке либо на специальном выступе -  хондрофоре. Вторым 
весьма важным для систематики двустворок морфологическим элементом является 
замочный аппарат, состоящий из выступов или зубов на одной створке и соответствую
щих им ямок на противоположной. В зависимости от степени развития зубов, соотно
шений между ними, их ориентировки выделяют ктенодонтный тип замка, таксодонт- 
ный, актинодонтный, шиэодонтный, гетеродонтный, пахиодонтный, изодонтный и 
дизодонтный. Два последних типа ныне обычно относят к  псевдозамочным образова
ниям.

К другим морфологическим элементам раковины, расположенным на ее внутренней 
поверхности, относятся отпечатки мускулов — замыкателей, педальных мускулов, 
висцеральных мускулов, а также следы прикрепления мантии и сифонов.

У некоторых групп двустворок на внутренней поверхности створок наблюдаются 
внутренние ребра либо реактивная скульптура, отражающая наружную ребристость.



Рис. 17. Некоторые морфологические элементы раковины Bivalvia и принятые сокращения
А — левая створка; 1 — длина раковины (Д) ; 2 — высота раковины (В) ; 3 -  крыло; 4 — же

лоб. Б -  правая створка Pycnodonte (внутренняя поверхность) : 1 -  длина замочного края (ДЗК) ;
2 — вентральная лента; 3 — мускульный отпечаток; 4 -  крыло; 5 — кренуляция. В — ядро Cucullaea 
с сохранившейся раковиной: 1 - длина рак >ьиьы (Д) ; 2 — высота раковины (В); 3 — длина переднего 
поля (ДПП) ; 4 -  длина передней ветви замочного края (ПВЗК) ; 5 -  киль; 6 — за киле вое поле.
1 - левзя створка ChJamys (наружная поверхность) : 1 — длина замочного края (ДЗК) ; 2 -  длина 
переднего ушка (ДПУ) ; 3 -  длина основания примакушечного треугольника (ДОПТ) ; 4 -  вы
сота примакушечного треугольника (ВПТ) ; 5 — передний край примакушечного треугольника;
5 -  задний край примакушечного треугольника. Д -  правая створка Nleikiinia -  внутренняя поверх
ность) : 1 -  ушной угол (УУ) ; 2 — переднее ушко (ПУ) ; 3 -  биссусный вырез; 4 — вентральная 
лента (хорошо видна реактивная скульптура). F -  фрагмент сложной скульптуры Merklinia aspera 
(Lam.): — главные ребра. М — правая створка Neithea: 1 — апикальный угол; 2 -3  — ареоны; 4 — глав
ные ребра; 5 -  промежуточные ребра; 6 — межреберные промежутки второго порядка
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Рис. 18. Основные элементы раковины иноцерамов ino М.М.Павловой и М.А.Пергаменту, 1967)
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Вдоль вентрального края располагается узкая обособленная полоска, по которой 
происходит смыкание створок. Эта полоска, или вентральная лента, может быть глад
кой, волнистой, зубчатой либо фестончатой.

Основные элементы строения раковины двустворчатых моллюсков изображены 
на рис. 17—19.

Словарь терминов1

Ниже приводится объяснение терминов, употребляемых в настоящем разделе.
А л и в и н к у л я р н а я  с в я з к а  — резко укороченная связка, длинная ось 

которой перпендикулярна замочному краю раковины.
А м ф и д е т н а я  с в я з к а  — наружная связка, располагающаяся по обе стороны 

макушки.
А п и к а л ь н ы й  у г о л  — угол, образуемый макушкой и ветвями замочного 

края раковины.
А р е о н а — участок створки пектиноидов, заключенный между последним главным 

ребром и передним либо задним краем.

1 При составлении словаря использованы термины, приведенные в работах И.А. Коробкова (1954). 
Л.А. Невесской (1958), в "Основах палеонтологии (1960) и в "Палеонтологическом словаре" (1966).



А р е я — расположенная между макушкой и замочным краем площадка, служащая 
для прикрепления амфидетной связки.

Б и~с с у с н а я  ф а с ц и о л а  — треугольная морщинистая зона переднего ушка 
правой створки пектинид, отвечающая заросшему биссусному вырезу.

Б и с с у с н ы й  вы . р е з  — выемка на крае раковины, служащая для выхода бис- 
суса.

Б и ф у р к а ц и о н н ы е  р е б р а  — ребра, образующиеся путем раздвоения глав
ных ребер.

Б о к о в ы е  з у б ы  -  зубы, расположенные спереди и сзади от макушки, ориенти
рованные более или менее параллельно замочному краю.

Б и с с у с н ы й  с и н у с  — неглубокая выемка переднего ушка левой створки 
пектиноидов.

В е н т р а л ь н а я  л е н т а  -  узкая полоска вдоль вентрального края, по которой 
происходит смыкание створок.

В е р ш и н а  м а к у ш к и  — исходная точка роста раковины.
В н у т р е н н я я  с в я з к а  -  связка, расположенная ниже уровня замочного края 

и лежащая на замочной площадке.
В с т а в о ч н ы е  р е б р а  — дополнительные ребра, появляющиеся между более 

крупными главными ребрами.
В ы п у к л о с т ь  с т в о р к и  — расстояние по нормали от плоскости смыкания до 

наиболее удаленной точки выпуклой поверхности створки.
В ы п у к л о с т ь  р а к о в и н ы  — расстояние по нормали к плоскости смыкания 

между наиболее удаленными точками выпуклой поверхности створок.
В ы с о т а  р а к о в и н ы  — расстояние по нормали к замочному краю между макуш

кой и вентральным краем.
Г е т е р о д о н т н ы й  з а м о к  — замок, состоящий из немногочисленных разных 

по форме и положению кардинальных и боковых зубов.
Г р а н у л ы  — элементы микроскульптуры в виде мелких бугорков или зерен.
Г р е б н и  н а р а с т а н и я  -  концентрические возвышения, с заостренной формой 

поперечного сечения, несущие на вершине одну линию нарастания (у иноцерамов).
Г р е б н е в ы е  о б о д к и  — концентрические возвышения треугольного поперечно

го сечения на раковине иноцерамов, несущие несколько линий нарастания.
Г р и ф о и д н а я  м а к у ш к а  — клювовидно нависающая над замочным краем 

макушка.
Д и в а р и к а т н ы е  с т р у й к и  — элемент микроскульптуры -  косые или зиг

загообразные струйки.
Д и з о д о н т н ы й  з а м о к — замок большинства птериоморфий, характеризую

щийся отсутствием зубов, реже — рядом мелких зубчиков либо пластинчатых зубо
видных выступов.

Д и с т а л ь н ы й  к р а й  — периферический край.
Д и х о т о м и р у ю щ и е  р е б р а  — ветвящиеся ребра.
Д л и н а  р а к о в и н ы  — максимальное расстояние между передним и задним края

ми раковины по линии, параллельной замочному краю.
З а д н е е  п о л е  — более или менее ограниченный участок раковины, прилегаю

щий к ее заднему краю.
З а д н е з а м о ч н ы й  у г о л  — угол между задним и замочным краями раковины.
З а д н я я  в е т в ь  з а м о ч н о г о  к р а я  — часть замочного края, расположенная 

между макушкой и задним краем.
З а к и л е в о е  п о л е  -  участок раковины, расположенный между килем и задним 

краем.
З а м о к  ( з а м о ч н ы й  а п п а р а т )  — совокупность зубов и зубных ямок, рас

положенных на замочной площадке.
З а м о ч н ы й  к р а й  — край раковины, по которому происходит соединение ство

рок.
З н а к и  н а р а с т а н и я — сильно выступающие линии нарастания у иноцерамов.
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З у б ь е в и д н ы е  ш и п и к и  — короткие заостренные шишки, напоминающие 
зубья пилы.

И н т е р к а л я ц и я  — увеличение количества ребер или кренул путем появле
ния вставочных при одновременном росте последних с главными.

К а м п т о н е к т у с о в а я  с к у л ь п т у р а  у пектинид, состоящая из веерооб
разно расходящихся от макушки тонких прерывистых штрихов бороздок или мор
щинок.

К а н ц е л л я т н а я  с к у л ь п т у р а  — скульптура, образованная пересекающимися 
радиальными и концентрическими гребнями.

К о л ь ц а  н а р а с т а н и я  — концентрические возвышения округлого попереч
ного сечения на раковине иноцерамов.

К о н ц е н т р и ч е с к и е  г р е б н и  — пластинчатые концентрические образования 
на прирастающей створке спондилоидей.

К о н ц е н т р и ч е с к и е  п л а с т и н ы  — участки створок, расположенные между 
двумя соседними концентрическими бороздами, линиями или струйками.

К о н ц е н т р и ч е с к а я  с к у л ь п т у р а  — скульптура из ребер или пластин, 
проходящих параллельно линиям нарастания.

К о э ф ф и ц и е н т  в ы п у к л о с т и  — отношение выпуклости раковины к ее 
высоте (к. вып.) или ее длине (к.вып.!).

К о э ф ф и ц и е н т  у д л и н е н и я  — отношение длины раковины к  ее высоте 
(ку).

К р е н у л  ы -  мелкие зубчики, расположенные на замочной площадке и прилегаю
щих участках створок устриц и пектинид, не несущие функции замка.

К р е н у л я ц и я  — совокупность кренул.
К р у р а -  небольшие валики, расположенные у основания замочного края (замоч

ные крура) либо ушек (ушные крура).
К р ы л о  — более или менее обособленная пережимом часть заднего поля раковины.
К с е н о м о р ф н а я  з о н а  — площадка, противолежащая площадке прирастания 

у устриц, спондилоидей и др., характеризующаяся искажением поверхности отражен
ной скульптуры, рельефом субстрата и т.п.

К т е н о л и у м  — ряд зубчиков, расположенных вдоль биссусного выреза и служа
щих для поддержания биссусных нитей.

Л е в а я  с т в о р к а  — створка, лежащая слева при ориентировке раковины макуш
кой вверх и передним краем вперед.

Л и г а м е н т  — см. связка.
Л и н и и  н а р а с т а н и я  — тонкие концентрические линии, отражающие периоди

ческий рост раковины.
М е ж р е б е р н ы е  п р о м е ж у т к и  — промежутки между ребрами.
М и к р о с к у л ь п т у р а  -  совокупность мелких, доступных изучению лишь 

под увеличением скульптурных элементов (шипики, чешуйки, струйки, ребрышки, 
линии и т.п.).

М у л ь т и в и н к у л я р н а я  с в я з к а  — связка, состоящая из многочисленных 
небольших сегментов, разделенных мелкими зубчиками.

Н е р а в н о с т в о р ч а т а я  р а к о в и н а  — раковина, створки которой разли
чаются по выпуклости, форме, размерам, очертаниям или скульптуре. ,

Н е р а в н о с т о р о н н и й  з а м о ч н ы й  к р а й  — замочный край с неравными 
ветвями.

Н е р а в н о с т о р о н н я я  р а к о в и н а  — раковина со смещенной к  переднему 
либо заднему краю макушкой и соотношением длины переднего и заднего полей, не 
равным 1.

Н и м ф а  — узкий валикообразный выступ вблизи замочного края для поддержа
ния наружной связки.

О б о д к и  н а р а с т а н и я  -  концентрические возвышения на раковине иноцера
мов, имеющие треугольно округлое поперечное сечение, несущие многочисленные 
линии нарастания и простирающиеся параллельно последним.



О п и с т о г и р н а я  м а к у ш к а  — макушка с завернутой назад вершиной.
О р т о г и р н а я  м а к у ш к а  — прямая макушка с симметричными боковыми 

краями.
О с е в а я  л и н и я  — линия, идущая от макушки к брюшному краю в направлении . 

максимального роста раковины.
О с е в о й  у г о л  — угол между осевой линией и замочным краем.
О т п е ч а т к и  м у с к у л о в  — слеДы прикрепления мускулов.
П а р в и н к у л я р н а я  с в я з к а  — наружная связка, продольная ось которой 

совпадает с замочной осью.
П е к т и н о и д н а я  с в я з к а  — свойственный пектиноидам связочный аппарат, 

характеризующийся наличием внутренней и наружной связки.
П е р е д н е е  п о л е  — более или менее ограниченный участок раковины, прилегаю

щий к переднему краю.
П е р е д н е з а м о ч н ы й  у г о л  — угол между передним и замочным краями 

раковины.
П е р е д н и й  к р а й  -  край раковины, расположенный между передней ветвью 

замочного края и вентральным краем.
П е р е д н я я  в е т в ь  з а м о ч н о г о  к р а я  — часть замочного края, располо

женная между макушкой и передним краем.
П е р е д н я я  п л о щ а д к а  — ограниченная довольно резким перегибом площадка, 

расположенная между макушкой, примакушечным и передневерхним краями створок 
иноцерамов.

П о л о с ы  н а р а с т а н и я  — участок раковины иноцерамов, ограниченный двумя 
близлежащими линиями или знаками нарастания.

П р и м а к у ш е ч н ы й  к р а й  — край раковины, ограничивающий макушку и 
переходящий в передненижний край створок иноцерамид.

П р и м а к у ш е ч н ы й  т р е у г о л ь н и к  — треугольник, образованный пря
мыми боковыми краями и макушкой.

П р о з о г и р н а я  м а к у ш к а  — макушка с вершиной, завернутой вперед.
П с е в д о з а м о к  -  совокупность замочных и ушных крура у пектиноидов.
Р а в н о с т о р о н н и й  з а м о ч н ы й  к р а й  — замочный край с равными раз

мерами и очертаниями передней и задней ветвей.
Р а в н о с т в о р ч а т а я  р а к о в и н а  — раковина с симметричными створками.
Р а д и а л ь н а я  с к у л ь п т у р а  -  скульптура, образованная ребрами, расходя

щимися от макушки в виде лучей.
Р а д и а л ь н ы е  б о р о з д ы  — однородные, радиально идущие углубления на 

наружной поверхности иноцерамов.
Р а в н о с т о р о н н я я  р а к о в и н а  -  раковина, у которой макушка занимает 

центральное положение, а отношение длины переднего и заднего полей равно 1.
Р е а к т и в н а я  с к у л ь п т у р а  — скульптура внутренней поверхности створок, 

отражающая ее наружную скульптуру.
Р е б р а  — линейные элементы скульптуры на наружной поверхности раковины, 

возникающие благодаря утолщению, а не изгибу стенки раковины.
Р е з и л и ф е р  — небольшая, обычно огражденная валиками ямка для внутренней 

связки.
Р е л ь е ф  р а к о в и н ы  -  совокупность особенностей ниспадания поверхности 

створок от их наиболее выпуклой части.
Р о с т р  -  сильно оттянутая задняя (очень редко — передняя) часть раковины.
С и н у с  м а н т и й н о й  л и н и и  — изгиб мантийной линии под отпечатком зад

него мускула аддуктора, являющийся следом прикрепления мускулатуры сифонов.
С к л а д к и  — радиальные или концентрические элементы скульптуры, образован

ные изгибами стенки раковины.
С к у л ь п т у р а  -  совокупность ребер, межреберных промежутков, складок, 

борозд и т.п. на поверхности раковины.



С л о ж н а я  с к у л ь п т у р а  — скульптура, образованная различными по величи
не, очертаниям и происхождению элементами.

С м ы ч н о й  к р а й  -  край, вдоль которого происходит смыкание створок.
» С о в к о в и д н ы е  ш и п ы  -  уплощенные, свернутые полукругом шипы, напоми
нающие совок.

С р е д и н н а я  в ы е м к а  — пологое углубление вентрального края раковины у 
некоторых аркоидей.

С р е д и н н о е  п о л е  -  более или менее обособленный участок створки, занимаю
щий срединное положение.

С т р у й ч а т о с т ь  -  микроскульптурный элемент, представляющий собой сово
купность радиальных, веерообразно расходящихся от макушки или концентрических 
очень тонких бороздок на поверхности раковины.

С у б ц е н т р а л ь н а я  м а к у ш к а  — макушка, занимающая почти срединное 
положение относительно переднего и заднего краев.

Т е р м и н а л ь н а я  м а к у ш к а  — макушка, занимающая крайне переднее по
ложение.

Т р и п л е т н о е  р а с п о л о ж е н и е  р е б е р — расположение ребер группами 
по три ребра в каждой.

У ш к о  -  оттянутый вперед или назад от макушки и обособленный от остальной 
части раковины участок створки.

У ш н о й  ж е л о б  — желоб, обособляющий ушко пектинид от раковины.
Х о н д р о ф о р  -  расположенный на замочной площадке ложечковидный выступ 

для поддержания внутренней связки.
Ч е т к о в и д н а я  м и к р о с к у л ь п т у р а — скульптура, образованная очень 

мелкими округлыми валиками на поверхности ребер пектинид, напоминающими четки.
Ч е ш у й к и  -г мелкие приподнятые пластинчатые выросты на ребрах.
Ш е в р о н ы  — два сходящихся под углом ряда параллельных борозд, служащих 

для прикрепления наружной связки.
Ши п ы  — заостренные полые или сплошные выросты на ребрах.
Щ и т о к  -  обособленная ребрышком, валиком или желобком площадка позади 

макушки.

Стратиграфическое распространение

В верхнемеловых отложениях Прикаспийской впадины остатки двустворчатых 
моллюсков являются, как правило, наиболее многочисленным и качественно наибо
лее разнообразным компонентом ориктокомплексов. Среди изученных двустворчатых 
моллюсков имеются группы видов, характеризующиеся малым диапазоном стратиграфи
ческого распространения, что позволяет использовать их остатки для корреляции от
ложений на уровне ярусов и подъярусов. Вторую группу составляют виды со значитель
ным вертикальным распространением, позволяющие выполнять корреляцию лишь 
на уровне надъяруса или отдела. В фациальном отношении среди изученных двустворок 
различаются стенофациальные виды, распространение которых ограничено одной опре
деленной фацией, и виды, характеризовавшиеся большой эврибионтностью и соот
ветственно населявшие различные биономические обстановки.

Неравномерное распределение остатков Bivalvia в верхнемеловых отложениях 
Прикаспия является производным от их экологических особенностей, биономии бас
сейнов и тафономических процессов. Так, в осадочных образованиях сеномана основ
ная масса окаменелостей приурочена к слегка алевритистым среднезернистым глауко
нитсодержащим песчаникам, характеризующимся нередко очень высокой концентра
цией остатков преимущественно плохой сохранности и разнообразной систематической 
принадлежности. Сеноманские глины, наоборот, отличаются весьма редкой встречае
мостью окаменелостей и бедностью их систематического состава. В отложениях турона 
максимальной насыщенностью характеризуются верхнетуронские алевритистые глауко
нитсодержащие известняки, переполненные мелкими Pycnodonte n ik itin i (Arkh). 
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Тонкозернистые глинистые известняки в отличие от них имеют слабую насыщенность 
окаменелостями. На юге Прикаспия черные сильно известковистые глины верхнего 
турона характеризуются большой насыщенностью остатками, среди которых более 90% 
составляют отпечатки иноцерамов. Такая же неравномерность распределения остатков, 
связанная с различными фациальными характеристиками пород, наблюдается в отложе
ниях сантона, кампана и Маастрихта.

Наиболее древние отложения верхнего отдела меловой системы на территории При
каспийской впадины представлены породами нижнего подьяруса сеномана, содержа
щими Nuculana solea (Orb.), N. baueri (Noetl.), N. angulata (Sow.), Trigonoarca passyana 
(Orb.), T. moutaiiiana (Orb.), Inoceramus crippsi Mant., I. pictus Sow., I. orbicularis Miinst., 
Oxytoma pectinata (Sow.), Entolium orbiculare (Sow.), E. noetlingi (Sob.), Chlamys hispida 
(Goldf.), Camptonectes dubrisiensis (Woods), C. curvatus (Gein.), Neithea sexcostata (Woodw.), 
Pseudolimea gaultina (Woods), Acutostrea delettrei (Coq.), Amphidonte conicum (Sow.), 
Gryphaeostrea canaliculata (Sow.), Pterotrigonia scabra (Lam.), Thetis laevigata Sow., Lu- 
cina tenera (Sow.), Protocardia hillana (Sow.), Granocardium constantii (Orb.), G. ventricosum 
(Orb.),Tellina striatuloides Stol., Aenona oblonga sp. nov., Hercodon aequilateralis sp. nov., 
Dosiniopsis caperata (Sow.), Flaventia ovalis (Sow.), F. plana (Sow.), Corbula gaultina Pictet 
et Campiche, Corbulamella truncata (Sow.), C. elegans (Sow.), Panopea acutisulcata Desh., 
P. mandibula Sow.

Анализ географического распространения приведенных выше видов показал боль
шое сходство нижнесеноманского комплекса двустворчатых моллюсков Прикаспий
ской впадины с таковым Англо-Парижского бассейна. Из 36 приведенных видов 31 вид 
является общим для Прикаспия и Англо-Парижского бассейна. Значительно меньшее 
сходство проявляется с Польско-Германским и Волыно-Подольским бассейнами — по 
13 общих видов. Из перечисленных видов основная масса приурочена к  кварцево-глау
конитовым песчаникам и алевритистым песчаникам. В глинах встречены лишь единич
ные Inoceramus crippsi Ма Mant., Oxytoma pectinata (Sow.), Entolium orbiculare (Sow.).

Отложения туронского яруса (верхний турон) содержат значительно менее разно
образный комплекс двустворчатых моллюсков. Из этих отложений известны: 
Syncyclonema nilssoni (Goldf), Chlamys nitida (Mant.), Ch. arlesiensis (Woods.), Ch. acu- 
ticostata sp. nov., Ch. decemcostata (Goldf.), Neithea aequicostata (Lam.), N. regularis 
(Schlotheim), N. sexcostata (Woodus), Dianchora lata Sow., D. suchovae sp.nov., D. spinosa 
(Sow.), Plicatula barroisi Peron, Pycnodonte n ik itin i (Arkh.), Lopha semiplicata sp, nov., 
Acutostrea delettrei (Coq.), A. belkini sp. nov., Gryphaeostrea canaliculata (Sow.), Epicypri- 
na elongata (Sow.), Inoceramus apicalis Woods, I. falcatus Heinz, 1. latus Mant., L striatocon- 
centricus Giimb., I. lusatiae And., I. woodsi Boehm, I. dachslochensis And., I. frechi And.,
I. inconstans Woods.

Из приведенных 25 видов общими с Англо-Парижским бассейном являются только
II , с Польско-Германским бассейном -  18, с Волыно-Подольским — 14.

Наименее охарактеризованы остатками двустворчатых моллюсков отложения конь- 
якского яруса, представленные здесь его нижним подъярусом. В этих породах установ
лены Pseudoptera coerulescens (Nilss.), Inoceramus schloenbachi Boehm, 1. frechi And., 
Syncyclonema nilssoni (GoldfJ, Chlamys nitida (Mant.), Neithea sexcostata (WoocTw.) Dian
chora lata Sow.,Plagiostoma sp., Pycnodonte nikitini (A rkh.), P. hippopodium (Nilss.), Gera- 
thostreon pliciferum (Duj.), Gryphaeostrea lateralis (Nilss.), Lopha semiplicata sp. nov., Acu
tostrea belkini sp. nov.

Из перечисленных 14 видов 8 известно из Англо-Парижского, 7 — из Польско-Гер
манского бассейнов и по 6 — из Волыно-Подольского и Крымско-Кавказского.

Значительно более разнообразен и более обилен состав ориктокомплексов сантон- 
ского яруса. Отложения нижнего сантона фаунистически охарактеризованы слабо: 
Syncyclonema nilssoni (Goldf.), Pseudoptera coerulescens (Nilss.), Chlamys nitida (Mant.), 
Ch. cretosa (Defr.), Pycnodonte clavatum (Nilss.), P. hippopodium (Nilss.), Acutostrea acu- 
tirostris (Nilss.), Gryphaeostrea lateralis (N ilss.).

Резко возрастает разнообразие и обилие состава двустворчатых моллюсков в верх
нем сантоне, где присутствуют остатки Pinna decussata Goldf., Pseudoptera coerulescens



(Nilss.), Oxytoma tenuicostata (Roem.), Syncyclonema laeve (Nilss.), Chlamys cretosa (Defr.), 
Ch. plestshejevi sp. nov., Ch. nitida (Mant.), Merklinia pexata (Woods.), Camptonectes stria
tissimus (Hag.), Neithea simbirskensis (Orb.), N. striatocostata (G oldf.), Dianchora serrata 
(Woods), D.labiata (Wahl.), Plagiostoma hoperi Mant., Limea granulata (Nilss.), Pycnodonte 
hippopodium (Nilss.), P. proboscideum (Arch.), P. clavatum (Nilss.), Acutostrea acutirostris 
(Nilss.), A.crenulimarginata(Gabb.), A. curvirostris (Nilss.), A. protei (Reuss), A. sarumensis 
(Woods),Gryphaeostrea lateralis (Nilss.).

Наиболее близок состав сантонских двустворок Прикаспия к  таковому Польско- 
Германского и Волыно-Подольского бассейнов — 16 общих видов из 24. С Англо-Па
рижским бассейном насчитывается 15 общих видов, со Средиземноморским — 5, с 
Крымско-Кавказским — всего лишь 2 вида.

Характерно весьма неравномерное распространение остатков двустворчатых мол
люсков в сантонских отложениях рассматриваемой территории. В отложениях 
нижнего сантона эти остатки единичны. В отложениях верхнего сантона их основная 
масса тяготеет к северовосточной окраине впадины, где преобладают глинисто-алеври- 
тистые, алевритистые и песчаные фации верхнего сантона. Здесь в отдельных разрезах 
(купола Бактыгарын, Мартук) раковины Oxytoma tenuicostata (Roemer)переполняют 
породу, а остальные группы двустворок хотя и редки, но все же встречаются здесь 
значительно чаще, нежели на западе, где в микрозернистых мелоподобных и тонко- 
отмученных глинистых известняках находки двустворок исключительно редки.

Наибольшим разнообразием, частотой встречаемости и обилием остатков двуствор
чатых моллюсков отличаются ориктокомплексы кампанских отложений Прикаспия. 
Среди них наиболее часты иноцерамы, которым свойственно здесь и наиболее равномер
ное распределение как по площади, так и по вертикали. На втором месте стоят устрич
ные. Из них чаще других встречается Gryphaeostrea lateralis (Nilss.), не образующая од
нако массовых скоплений. Представители рода Pycnodonte, встречаются значительно 
реже, но местами образуют небольшие банки. В отложениях нижнего кампана При
каспия распространены Inoceramus azerbaydjanensis Aliev, I. balticus Boehm, I. regu
lars Orb., I. adjakendensis Aliev, I. muelleri Petr., I. barabini Morton, Pseudoptera coerules- 
cens (Nilss), Inoceramus wegneri Boehm, Syncyclonema laeve (Nilss.), Syncyclonema nils- 
soni (Goldf.), Chlamys cretosa (Defr.), Ch. subarata (Nilss.), Camptonectes striatissimus (Hag.), 
Neithea simbirskensis (Orb.), N. striatocostata (Goldf.), Dianchora labiata (Wahl.), Plagiosto
ma hoperi (Mant.), Limea granulata (Nilss.), Pycnodonte hippopodium (Nilss.), P. probosci
deum (Arch.), P. clavatum (Nilss.), P. vesiculare (Lam.), Acutostrea acutirostris (Nilss.), A. 
curvirostris (Nilss.), A. protei (Reuss.), Gryphaeostrea lateralis (Nilss.).

К сожалению, абсолютное большинство приведенных видов относится к числу так 
называемых транзитных форм, вследствие чего говорить о наличии в Прикаспии типич
но нижнекампанского комплекса двустворчатых моллюсков пока что не приходится.

В ориктокомплексах верхнего кампана на изученной территории присутствуют 
Nucula tenera Mil’ll., N. truncata Nilss., N. ascendens Alth, Nuculana producta (Nilss.), Meso- 
sacella foersteri (Mull.), Area geinitzi Reuss., A. rectilinearis sp. nov., A. tenuistriata Munst., 
A. granulatoradiata Alth., Brachydontes transcaspicum sp. nov., Pseudoptera coerulescens 
(Nilss.), Entolium membranaceum (Nilss.), E. tianscaspicum sp. nov., Propeamussium inver- 
sum (Nilss.), Syncyclonema laeve (Nilss.), S. nilssoni (Goldf.), Chlamys nitida (Mant.), Ch. 
cretosa (Defr.), Ch. zeiezneri (Alth), Ch. undulata (Nilss.), Ch. entis sp. nov., Ch. subarata 
(Nilss.), Merklinia pexata (Woods), Camptonectes striatissimus (Hag.), Neithea simbirsken
sis (Orb.), N. striatocostata (Goldf.), N. dutemplei (Orb.), Dianchora labiata (Wahl.), D. du- 
templeana (Orb.), D. truncata (Lam.), Plagiostoma hoperi Mant., Limea granulata (Nilss.), 
Limatula decussata (Goldf.), Inoceramus azerbaydjanensis Aliev, I. balticus Boehm, I. regula- 
ris Orb., I. agdjakendensis Aliev, I. decipiens Zitt., I. barabini Morton. I. buguntaensis Dobrov 
et Pavlova, I. sublaevis Hall et Meek, I. cycloides Wegner, I. wegneri Boehm, I. alaeformis 
Zekeli, I. convexus Hall et Meek, I. salisburgensis Fugg. et Kastn. Pycnodonte hippopodium 
(Nilss.), P. vesiculare (Lam.), P. proboscideum (Arch.), P. praesinzovi (Arkh.), P. clavatum 
(Nilss.), P. adhaesum sp. nov., P. consimile sp. nov., P. freidlini sp. nov., Acutostrea acutirost- 
ris(Nilss.),A. trinacria (Coq.), A. boucheroni(Coq.), Margostrea pristiphora (Coq.), M. mer-



cei (Coq.), Quadrostreatetragona (Bayle), Flemingostrea jadenovi sp. nov., Agerostrea кора 
jcvitshi sp. nov., A. monmouthensis (Weller), A. falcata (Mort.), Lopha semiplana (Sow.) 
Gryphaeostrea lateralis (Nilss.), Linearia occidentalis sp. nov., Caestocorbula obtusa (Mull.) 
Pholas tenuicostatus sp. nov;

Систематический состав ориктокомплексов кампанских отложений Прикаспия 
имеет много общего с таковым Западной Европы. Из 74 приведенных видов 36 явля» 
ются общими с Польско-Германским бассейном, 25 — с Волыно-Подольским, 19 — с 
Англо-Парижским. Исключительно малое число видов, общих с Крымско-Кавказским 
бассейном, объясняется резкими различиями в их фациальных характеристиках. Не
значительно и число видов, общих со Средиземноморским бассейном. Следует также 
отметить значительную неравномерность географического распространения остатков 
кампанских двустворок в Прикаспии: их большая часть тяготеет к  северо-восточной 
периферии впадины, где распространены отложения мелководного происхождения, 
к которым приурочены многочисленные остатки устриц, иногда образующих здесь 
небольшие банки, сложенные Pycnodonte vesiculare (Lam.). На этом участке впадины 
устрицы отличаются наибольшим разнообразием видового и родового состава. На 
западе впадины, верхний кампан представлен отложениями относительно глубоко
водного происхождения, где ориктокомплексы бедны как в качественном, так и в 
количественном отношениях.

В отложениях маастрихтского яруса наблюдается уменьшение разнообразия и оби
лия остатков двустворчатых моллюсков от нижнего подъяруса к верхнему. В отложе
ниях нижнего Маастрихта установлено присутствие: Nucula truncata Nilss., Nuculana 
producta (Nilss.), Area geinitzi Reuss, A. granulatoradiata Alth, Pseudoptera coerulescens 
(Nilss.), Inoceramus regularis (Orb.), I. parvus Kociub., Entolium membranaceum (Nilss.), 
Chlamys zeiezneri (Alth.), Ch. cretosa (Defr.), Ch. serrata (Nilss.), Ch. trisulca (Hag.), Ch. 
armata (Griep.), Ch. entis sp. nov., Ch. pulchella (Nilss.), Ch. postfissicosta sp. nov., Neithea 
simbirskensis (Orb.), N. striatocostata (Goldf.), N. dutemplei (Orb.), Dianchora dutemp- 
leana (Orb.), D. sarkisovae sp. nov., Plagiostoma hoperi Mant., Limatula decussata (Goldf.), 
Limaria geinitzi (Hag.), Pycnodonte hippopodium (Nilss.), P. vesiculare (Lam.), P. probosci- 
deum (Arch.), P. transcaspicum sp. nov., P. praesinzovi (Arkh.), P. singulare sp. nov., Acuto- 
strea acutirostris (Nilss,), A. boucheroni (Coq.), Margostreavolshegurskii sp. nov., Agerostrea 
densicostata sp. nov., A. falcata (Mort.), A. lunata (Nilss.), Lopha semiplana (Sow.), Gryphae
ostrea lateralis (Nilss.), Cuspidaria caudata (Nilss.).

На таблице стратиграфического распространения двустворчатых моллюсков видно, 
что в отложениях нижнего Маастрихта, как и в породах кампана Прикаспия, значитель
ная роль принадлежит транзитным видам, что существенно осложнаяет расчленение 
этих образований и требует комплексного подхода к  их изучению.

Систематический состав остатков Bivalvia из отложений верхнего масстрихта Прикас
пия характеризуется примерно вдвое меньшим разнообразием и представлен: 
Pseudoptera coerulescens (Nilss.), Entolium membranaceum (Nilss.), Chlamys zeiezneri (Alth.), 
Ch. cretosa (Defr.),.Ch. postfissicosta sp. nov., Neithea simbirskensis (Orb.), Dianchora du- 
templeana (Orb.), Limea granulata (Nilss.), Limatula decussata (Goldf.),%Pycnodonte hippopo
dium (Nilss.). P. vesiculare (Lam.), P. proboscideum (Arch), P. mirabile (Rouss.), P. inter
medium sp. nov., P. praesinzovi (Arch.), Acutostrea acutirostris (Nilss.), A. biconvexa (Eichw.), 
Agerostrea falcata (Mort.), Lopha semiplana (Sow.), Pholadomya esmarki (Nilss.).

Систематический состав двустворчатых моллюсков маастрихтских отложений При
каспия наиболее близок к  таковому Польско-Германского и Волыно-Подольскр*-о 
бассейнов, с которыми насчитывается 29 общих видов. Далее в нисходящем порядке 
следуют Крымско-Кавказский бассейн — 19 общих видов, Англо-Парижский бассейн — 
18 общих видов.

Анализ распространения двустворчатых моллюсков в верхнемеловых отложениях 
изученной территории позволяет наметить здесь два максимума и два минимума систе
матического разнообразия этой группы. Первый максимум приходится на отложения 
нижнесеноманского подъяруса, из которых известно 36 видов двустворок; второй мак
симум падает на кампанский ярус — 74 вида. Первый минимум связан с отложениями



коньякского яруса — 5 видов; второй — с отложениями верхнего Маастрихта — 18 ви
дов.

В завершение этого краткого обзора представляется целесообразным остановиться 
на преемственности составов двустворчатых моллюсков рассмотренных подразделе
ний верхнего мела Прикаспийской впадины.

В этом плане наиболее специфичен видовой состав Bivalvia сеноманских отложений 
изученной территории, не имеющей прямой связи с ориктокомплексами подстилаю
щих и очень слабую»— перекрывающих отложений.

Ориктокомплексы турона насчитывают всего лишь 26 видов двустворчатых мол
люсков, из которых3 вида— Neithea sexcostata (Woodw.), Acutostrea delettrei (Coq.), 
Gryphaeostrea canaiiculata (Sow.) присутствуют и в подстилающих отложениях сено
мана. Весьма малочисленный состав двустворчатых моллюсков коньякского яруса 
(всего 14 видов) семью видами связан с гуронским комплексом [Syncyclonema nils- 
soni (Goldf.), Chlamys nitida (Mant.),Inoceramus frechi And.] и четырьмя с ориктокомп- 
лексом сантона.

Систематический состав двустворчатых моллюсков сантонских отложений Прикас
пийской впадины характеризуется значительным обновлением и, как уже было сказа
но, содержит лишь четыре вида общих коньякским ориктокомплексом: с Pseudoptera 
coerulescens (Nilss.), Gryphaeostrea lateralis (Nilss.) Syncyclonema nilssoni (Goldf.) и 
Chlamys nitida (Mant.). Однако из 26 видов известных из сантона этой территории 
19 присутствуют и в вышележащих породах к'мпана: Pseudoptera coerulescens (Nilss.), 
Syncyclonema laeve (Nilss.), S. nilssoni (Goldf.), Chlamys cretosa (Defr.), Merklini pexata 
(Woods), Camptonectes striatissimus (Hag.), Neithea simbirskensis (Orb.), N. striatocostata 
(Goldf.), Dianchora labiata(Wahl.),Plagiostomahoperi Mant., Limea gramdata (Nilss.), Pycno- 
donte hippopodium (Nilss.), P. proboscideum (Arch.), P. clavatum (Nilss.), Acutostrea acu- 
tirostris (Nilss.), A. curvirostris (Nilss.), A, proteus (Reuss.), Gryphaeostrea lateralis (Nilss.).

Значительным обновлением систематического состава характеризуется и состав 
двустворчатых моллюсков кампана. Из 75 видов Bivalvia 19 являются общими с сан- 
тонским комплексом, 54 вида здесь появляются впервые, а 23 вида присутствуют и 
в отложениях масстрихта.

Ориктокомплексы маастрихтского яруса насчитывают 41 вид двустворчатых моллюс- 
ков, из которых 24 унаследованы от кампана: Nucuiana producta (Nilss.), Area geinitzi 
Reuss., A. granulatoradiata Altb, Pseudoptera coerulescens (Nilss.), Entolium membrana- 
ceum (Nilss.), Inoceramus regularis Orb., Campronectes striatissima (Hag.). Neithea simbir
skensis (Orb.), N. dutemplei (Orb.), Dianchora dutempleana (Orb.), Plagiostoma hoperi Mant., 
Limatula decussata (Goldf.), Pycnodonte hippopodium (Nilss.), P. vesieulare (Lam.), P. pro
boscideum (Arch.), P. praesinzovi (Arkh.), Acutostrea acutirostris (Nilss/), A. boucheroani 
(Coq.), Agerostrea falcata (Mort.)f Lopha semiplana (Sow.), Gryphaeostrea lateralis (Nilss.).

Приведенные выше данные позволяют выделить в составе изученных Bivalvia три 
крупных комплекса, iio-видимому, отвечающих трем крупным этапам развития поздне
мелового бассейна Прикаспийской впадины и соответственно его населения.

1. Сеноманский комплекс двустворчатых моллюсков, характеризующийся большим 
видовым и родовым разнообразием состава и четкой обособленностью от ориктокомп- 
лексов подстилающих и перекрывающих отложений, высокой специфичностью своего 
состава.

2. Турон-нижнесантонский комплекс, резко выделяющийся своим очень малым 
разнообразием видового состава и достаточно четко обособленный как от ориктокомп- 
лексов подстилающих, так и перекрывающих отложений.

3. Верхний сантон-маастрихтский комплекс двустворчатых моллюсков, выделяю
щийся большим обновлением видового состава в верхнем сантоне, наличием большого 
числа транзитных видов, переходящих из яруса в ярус и достаточно хорошо выражен
ным обновлением состава для каждого яруса.

Стратиграфическое распространение изученных видов в верхнемеловых отложениях 
Прикаспийской впадины показано на табл. 3.
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+
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Nilsson

+

N. ascendens 
Alth

+

Nuculana solea 
(Orbigny)

+

N. baueri (Noet- 
ling)

+

N. angulata (So- 
werby)

+

N. producta 
(Nilsson)

+

Mesosaccella 
foersteri (Muller)

+

Area geinitzi 
Reuss

+

A. rectilinearis 
sp. nov.

+

A. tenuistriata 
Munster

+

Area granulato- 
radiata Alth
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Trigonoarca 
passyana (Orbi
gny)

+

T. moutoniana 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10

Brachydontes 
transcaspicum 
sp. nov.
Pinna decussata 
Goldfuss

+

+

Pseudoptera
coemlescens

+ + +

(Nilsson)
Inoceramus (I.) +
orbicularis
Munster
1.(1.) crippsi + 
Mantell
1.(1.) pictus + 
Sowerby
1.(1.) latus 
Mantell

+

1.(1.) striatocon- 
centricusGumbel +
1.(1.) lusatiae 
Andert

+

1.(1.) woodsi 
Boehm

+

1.(1.) apicalis 
Woods

+

1.(1.) falcatus 
Heinz

+

1.(1.) dachslo- 
chensis Andert 
Inoceramus (I.)

+

parvus Kociubin- 
skij
I.(Mytiloides) 
frechi Andert

+ +

I.(Cremnocera- +
mus) inconstans 
Woods
I.(C.) schloen- 
bachi Boehm

+

l.(Cataceramus) + +
balticus Boehm 
l.(C.) regularis + +
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5. Зак. 1835

Orbigny 
I.(С.) agdjaken- 
densis Aliev 
I.(C.) muelleri 
Petrascheck 
I.(C.) decipiens 
Zittel
I.(C.) barabini 
Morton
I.(C.) buguntaen- 
sis Dobrov et 
Pavlova 
I.(C.) sublaevis 
Hall et Meek 
l.(C.) sagensis 
Owen
l.(C.) salisburgen-
sis Fugger et
Kastner
I.(C.) cycloides
Wegner
I.(C.) wegneri
(Boehm)
I.(C.) alaeformis 
Zekeli
I.(C.) convexus 
Hall et Meek 
I. (Haenleinia) 
azerbajdjanensis 
Aliev
Oxytoma pectinata + 
(Sowerby)
O. tenuicostata 
(Roemer)
Entolium orbicu- + 
lare (Sowerby)
E. noetlingi + 
(Sobetski)
E. membrana - 
ceum (Nilsson)
E. transcaspicum 
sp. nov.

+
+

+

+

+
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Propeamussium 
inversum (Nil- 
sson)

+

Sy ncyclonema 
laeve (Nilsson)

+ + +

S. nilssoni 
(Goldfuss)

+ + + + +

Chlamys (Ch.) 
hispida (Gold- 
fuss)
Ch.(Ch.) niti- 
da (Mantell) 
Ch.(Ch.) creto- 
sa(Defrance) 
Ch.(Ch.) undu- 
lata (Nilsson) 
Ch.(Ch.) zeicz- 
neri (Alth) 
Ch.(Ch.) serrata 
(Nilsson) 
Ch.(Ch.) trisul- 
ca(Hagenov) 
Ch.(Ch.) armata 
(Grieppenkeri) 
Ch.(Microchla- 
mys) arlesiensis 
(Woods) 
Ch.(M.)acuti - 
costata sp. nov. 
Ch.(M.) plest- 
shejevi sp. nov. 
Ch.(M.) entis 
sp. nov.
Ch.(M.) suba- 
rata (Nilsson) 
Ch.(M.) pulchel- 
la (Nilsson)

+ + 

+

+

+

+

+
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Ch. (Lyriochla,- +
mys) decemcos- 
tata (Goldfuss)
Ch.(L.) postfis- 
sicosta sp. nov.
Merklinia 
pexata (Woods)
Camptonectes +
dubrisiensis
(Woods)
C. curvatus +
(Geinitz)
C. striatissimus 
(Hagenow)
Neithea aequi- +
costata (Lamarck)
N. regularis +
(Schlotheim)
N. sexcostata + +
(Woodward)
N. simbirsken- 
sis (Orbigny)
N. striatocos
tata (Goldfuss)
N. dutemplei 
(Orbigny)
Dianchora lata + +
Sowerby
Dianchora +
suchovae
sp.nov.
D. spinosa +
(Sowerby)
D. serrata 
(Woods)
D. labiata 
(Wahlenberg)
D. dutempleana 
(Orbigny)
D. truncata 
(Lamarck)

+ +

+ + +

+ + +

+ + +
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

D. sarkisovac
sp. nov. 
Plicatula bar- 
roisi Peron 
Plagiostoma 
hoperi Man- 
tell

+

+ + +

Limea granu- 
lata (Nilsson) + + +

Limatula de
cussate (Gold- 
fuss)
Pseudolimea + 
gaultina (Woods) 
Limaria gei- 
nitzi (Hagenow) 
Pycnodonte + +

+

nikitini (Ark- 
hangelsky)
P. hippopodium 
(Nilsson)

+ + + + +

Р. clavatum 
(Nilsson)
Р. proboscideum 
(Archiac)
Р. vesiculare 
(Lamarck)
P. praesinzovi 
(Arkhangelsky)
P. freidlini 
sp. nov.
P. transcaspicum 
sp. nov.
P. mirabile 
(Rousseau)
P. intermedium 
sp. nov.
P. adhaesum 
sp. nov.

+ + 

+

+ +

+ +

+ +

+ 

+
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P. con simile 
sp. nov.
P. singulare
sp. ПОУ.
Amphidonte +
conicum
(Sowerby)
Ceratostreon
pliciferum
(Dujardin)
Lopha semi- 
plicata sp. nov.
L. semiplana 
(Sowerby) 
Gryphaeostrea +
canaliculata 
(Sowerby)
G. lateralis 
(Nilsson)
Acutostrea +
delettrei
(Coquand)
A. belkini 
sp. nov.
A. sarumensis (Woods)
A. protei
(Reuss)
A. acutirost- 
ris (Nilsson)
A. crenulimar- 
ginata (Gabb)
A. trinacria 
(Coquand)
A. curviros- 
tris (Nilsson)
A. boucheroni 
(Coquand)
A. biconvexa 
(Eichwald) 
Quadrostrea 
tetragona 

оч (Bayle)

+

+ +

+

+

+

+

+ + +

+
+ +
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Т а б л и ц а  3 (окончание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Flemingostrea 
jadenovi sp. nov.

+

Margostrea mer- 
cei (Coquand)

+

M. pristiphora 
(Coquand)
M. voltshegurskii 
sp. nov.

+

Agerostrea 
kopajevitshi 
sp. nov.

+

A. monmouthen- 
sis (Weller)

+

A. falcata (Mor
ton)
A. lunata 
(Nilsson)
A. densicostata 
sp. nov.

+

Pterotrigonia 
scabra (La
marck)

+

Thetis laevi
gata Sowerby

+

Lucina tenera 
(Sowerby)

+

Protocardia 
hillana (So- 
weiby)

+

Cranocardium
constantii
(Orbigny)

+

C. ventricosum 
(Orbigny)

+

Linearia occi- 
dentalis sp. nov.

+

Tellina striatu- 
loides Stoliczka

+
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А е попа oblonga 
sp. nov.
Hercodon aequi-
lateralis sp. nov.
Epicyprina
elongata
(Orbigny)
Dosiniopsis
caperata
(Sowerby)
Fla vent ia ovalis 
(Sowerby)
F. plana (So
werby)
Corbula gaul- 
tina Pictet et 
Campiche 
Caestocorbula 
obtusa (Muller) 
Corbulamella 
truncata (So
werby)
C. elegans (So
werby)
Pa no pea acu- 
tisulcata (Desha- 
yes)
P. mandibula 
(Sowerby) 
Pholas tenuicos*- 
tatus sp. nov. 
Pholadomya 
esmarki (Nil
sson)
Cuspidaria
caudata
(Nilsson)
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СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОТРЯД NUCULOIDA DALL, 1889 
НАДСЕМЕЙСТВО NUCULOIDEA GRAY, 1824 

С Е М Е Й С Т В О  NUCUL1DAE GRAY, 1824 
Р о д  Nucula Lamarck, 1799

Т и п о в о й  в и д :  Area nucleus Linne', 1758, современный, Средиземное море.
Раковина небольшая, овально-треугольная, равностворчатая, неравносторонняя: 

переднее поле значительно длиннее заднего, незияющая. Макушка маленькая, опи- 
стогирная, иногда спирогирная. Замочный край изогнутый неравносторонний: перед
няя ветвь значительно длиннее задней — отделена от нее связочной ямкой и несет боль
шее число V-образных зубов. Зубы задней ветви неравной величины. Связочная ямка 
скошенная, узкая, наклоненная вперед. Скульптура слабоеыраженная, представлен
ная тонкими радиальными ребрышками, струйчатостью либо отсутствует. Мускуль
ные отпечатки почти равные, слабовыраженные. Мантийная линия цельная. Вентраль
ная лента зубчатая. Мел—ныне.

Nucula tenera Muller, 1847 

Табл. VI, фиг. I

Nucula tenera: Muller, 1847, s. 17, Taf. II, Fig. I; Holzapfel, 1899,S«200, Taf. XXI, Fig. 9-12;Гаври- 
лишин, 1968, c. 89, табл. VII,фиг. 7.

Раковина небольшая, умеренно высокая, скошенная в заднем направлении, резко 
неравносторонняя, умеренно выпуклая. Макушка сильно смещенная к заднему краю, 
слабо обособленная, спирогирная, низкая, широкая, с маленькими заостренными вер
шинами. Замочный край длинный, его передняя ветвь значительно длиннее задней, 
выпуклая, плавно переходящая в сильно выпуклую линию переднего края. Задняя 
ветвь замочного края резко сопряжена с задним краем. Вентральный край плавно 
закругленный, постепенно переходящий в дугу переднего края и резко сопряженный 
с задним краем. Переднее поле значительно длиннее заднего, с плавно ниспадающей 
поверхностью. Заднее поле более крутое, короткое. Вентральная лента мелкозубча
тая. Скульптура раковины состоит из многочисленных (70—80) радиальных ребрышек, 
пересекаемых концентрическими линиями. Щиток и луночки слабо выражены.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 22,0; высота -  17,5; выпуклость —4,0; LA — 104°; 
КУ — 1,25; К В -0 ,2 3 .

С р а в н е н и е .  От N.pectinata (Sow.) отличается значительно меньшими разме
рами и менее выраженной скульптурой. От N.subdrempta Bohm. -  значительно боль
шими размерами, овально-треугольными очертаниями и более отчетливой радиальной 
скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Турон-коньяк ФРГ, сенон Югославии, кампан Бельгии, 
Подолии, верхний кампан Прикаспийской впадины, Маастрихт Туниса.

М а т е  р ’и а л. Западный Казахстан, окрест, пос. Сорколь, 2 экз.; окрест, пос. Ка- 
раоба, верхний кампан, из скважин.

Nucula truncata Nilsson, 1827 
Табл. VI, фиг. 2

Nucula truncata: Nilsson, 1827, p. 16, tab. V, fig. 6; Favre, 1869, p. 120, pi. XII, fig. 10;Гаврилишин, 
1968, с. 88, табл. VII, фиг. 5 -6 .

Раковина маленькая, умеренно высокая, умеренно скошенная, резко неравносторон
няя, умеренно выпуклая. Макушка сильна смещенная к заднему краю, слабообособ
ленная, опистогирная, низкая, широкая, с маленькими заостроенными, почти сопри



касающимися вершинами. Замочный край длинный, его передняя ветвь выпуклая, 
значительно длиннее задней, слабовогнутой. Передний край створок образует дугу 
малого радиуса, составляющую единое целое с плавной дугой вентрального края и 
довольно плавно сопряженную с передней ветвью замочного края. Задний край резко 
сопряжен с замочным краем и очень плавно — с вентральным. Переднее поле значи
тельно длиннее заднего, с плавно ниспадающей выпуклой поверхностью. Заднее поле 
крутое. Вентральная лента мелкозубчатая. Скульптура раковины состоит из очень 
тонких многочисленных радиальных ребрышек, пересекаемых еще более тонкими 
концентрическими ребрышками. На внутренней поверхности створок заметна тон
кая концентрическая струйчатость.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  20,0; высота — 14,0; выпуклость -  5,0; LA  — 97°; КУ -  
1,43; К В -0 ,3 6 .

С р а в н е н и е .  От N .tenera Muller отличается более тонкой радиальной скульпту
рой, меньшим апикальным углом и большей неравносторонностью раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан Швеции, сантон-маастрихт Подолии, верхний 
кампан -  нижний Маастрихт Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, пос. Караколь, окрест, пос. Дияр, 1 экз.; 
верхний кампан, из скважины, гора Бактыгарын,! экз., нижний Маастрихт.

Nucula ascendens Alth, 1850 
Табл. VI, фиг. 3

Nucula ascendens: Alth, 1850, s. 231, Taf. XII, Fig II; Гаврнлишин, 1968, c. 90, табл. VII, фиг. 11-12.

Раковина маленькая, сильно удлиненная, резко неравносторонняя, сильно скошенная, 
умеренно выпуклая. Макушка сильно смещенная к заднему краю, слабообособленная, 
низкая, широкая, с маленькими заостренными вершинами. Замочный край длинный, 
с прямой длинной передней ветвью и короткой вогнутой задней. Передний край об
разует резкое закругление, плавно сопряженное с замочным и вентральным краями. 
Задний край образует плавную кривую, резко сопряженную с замочным и плавно -  
с вентральным краями. Переднее поле значительно длиннее заднего, с плавным ниспа- 
данием выпуклости к передненижнему краю и наиболее крутым — к замочному. Зад
нее поле короткое, крутое. Вентральная лента мелкозубчатая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 15,0; высота -9 ,0 ;  выпуклость — 3,0; LA -  121°; КУ -  
1,67; К В -0 ,3 3 .

С р а в н е н и е .  От N.tenera Muller отличается большим удлинением раковины, 
значительно большей неравносторонностью, более резким сопряжением заднего и 
замочного краев, большим апикальным углом и отсутствием грубо радиальной скуль
птуры.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан-маастрихт Подолии, верхний кампан Прикас
пийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, оз. Жалана-Шоль, из скважины, верхний 
кампан.

НАДСЕМ ЕЙСГВО  NUCULANOIDEA Н. ADAMS ЕТ A. ADAMS, 1858 
СЕМЕЙСТВО NUCULANIDAE Н. ADAMS ЕТ A. ADAMS, 1858 

Р о д  Nuculana Link, 1807

Т и п о в о й  в и д :  Area rostra ta  Chemnitz, 1774, современный амфибо реальный 
вид.

Раковины от маленьких до небольших равностворчатые, удлиненные, неравносто
ронние, нередко с рострообразно оттянутым задним и более коротким передним полем, 
часто килеватые. Макушка маленькая, опистогирная. Замочный край изогнутый, резко



неравносторонний; его задняя ветвь значительно длиннее передней, от которой она 
отделена хондрофором, и несет почти в два раза больше У-образных зубов. Связочная 
ямка маленькая, иногда скошенная. Отпечатки мускулов почти равные, слабовыражен- 
ные. Скульптура концентрическая либо отсутствует. Триас—ныне.

Nuculana solea (Orbigny, 1844)
Табл. VI, фиг. 4

Nucula solea: Orbigny, 1844, p. 170, pi. CCCIV, fig. 4 -6 . Leda solea: Gardner, 1884, p. 139, pi. Ш, 
fig. 30. Nuculana solea: Woods, 1899, p. 5, pi. I, fig. 18-24.

Раковина маленькая, трапециевидно-овальная, слабовыпуклая. Макушка низкая, 
широкая, слабообособленная, с очень маленькими почти незаметными вершинами. 
Замочный край длинный, с прямыми ветвями, его передняя ветвь значительно коро
че задней. Передний край раковины плавно закругленный, резко под острым углом 
сопряженный с передней ветвью замочного края и плавно переходящий в почти пря
мой вентральный край. Задний край сильно закругленный, довольно резко сопряжен
ный с замочным и вентральным краями. Переднее поле короткое, выпуклое, заднее -  
сильно удлиненное, с отчетливо выраженным хорошо развитым ростром, слабовы
пуклое. Килевой перегиб слабовыраженный. Закилевая часть заднего поля плоская. 
Скульптура отсутствует. Вентральная лента гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 7,5—10,0; высота — 3,0—4,0; выпуклость — 0,5—0,7; 
LA — 151—158°; К У -2 ,5 ; КВ -  0,16—0,17.

С р а в н е н и е .  Ot N.  carinata (Andert) отличается меньшей неравносторонностью 
раковины, меньшей выпуклостью переднего поля, прямой задней ветвью замочного края 
и отсутствием скошенности заднего поля.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Альб—сеноман Франции,. Англии, сеноман Прикаспийской 
впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окр. пос. Сагиз, 2 экз.; ур. Аксуат, 1 экз.; 
нижний сеноман, из скважин.

Nuculana baueri (Noetling, 1885)
Табл. VI, фиг. 5

Leda baueri: Noetling, 1885, S. 217, Taf. IV, fig. 13-14;Гаврш1шш1Н, 1964, c. 57, табл. V, фиг. 3-5; 
1968, с. 93, табл. VIII, фиг. 4-6 .

Раковина маленькая, овально-треугольная, неравносторонняя, умеренно выпуклая. 
Макушка низкая, широкая, слабообособленная, с маленькими загнутыми назад и 
внутрь вершинами. Замочный край длинный, передняя ветвь короче задней, выпук
лая; задняя — слабовогнутая. Передний край закругленный, плавно сопряженный 
с замочным краем и закругленным вентральным краем. Задний край образует непра
вильную дугу, резко сопряженную с задней ветвью замочного края и плавно — с вен
тральным краем. Переднее поле выпуклое, короче заднего, плавно вогнутого, оття
нутого, скошенного. Ростр короткий, слабообособленный. Скульптура отсутствует. 
Вентральная лента гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 14,0—19,5; высота — 11,0—15,5; Выпуклость — 3,0-6,0; 
LA -  127-130°; КУ -  1,3; КВ -  0,29-0,4.

С р а в н е н и е .  От N.producta (Nilsson) отличается менее удлиненной раковиной, 
ее меньшей неравносторонностью, большей выпуклостью и более закругленным вен
тральным краем.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноман ГДР, Подолии, нижний сеноман Прикаспийской 
впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, оз. Жалана-Шоль, три отпечатка, нижний сеноман.



Nuculana angulata (Sowerby, 1824)
Табл. VI, фиг. 6

Nucula angulata: Sowerby, 1824, p. 120, pL CC(XLVI, fig. 5. Leda angulata: Gardner, 1884, p. 138, 
pi. IV, fig. 17-19. Nuculana angulata: Woods, 1899, p. 8, pi. 1, fig. 33 - 35.

Раковина маленькая, овально-треугольная, умеренно выпуклая, равностворчатая. 
Макушка умеренно широкая, хорошо обособленная, с маленькими загнутыми внутрь 
треугольными вершинами. Замочный край длинный, почти равносторонний, со слегка 
выпуклыми ветвями. Передний край закругленный, плавно сопряженный с замочным 
и вентральным краями. Задний край почти прямой, резко под острым углом сопря
женный с замочным краем и плавно — с закругленным вентральным. Переднее поле 
выпуклое, выше заднего, скошенное в передненижнем направлении. Заднее поле ско
шенное, выпукло-вогнутое, с хорошо обособленным коротким ростром. Скульптура 
концентрическая, состоящая из многочисленных узких концентрических ребрышек. 
Вентральная лента гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 8,0; высота — 6,0; выпуклость — 2,0; LA — 117°; КУ -  
1,33; К В -0 ,3 3 .

С р а в н е н и е .  От N.solea (Orbigny) отличается значительно менее удлиненной 
почти равносторонней раковиной, отсутствием резкого киля, слабым развитием 
ростра.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноман Англии, Франции, нижний сеноман Прикаспий
ской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, балка Э бейты, один отпечаток, нижний сено
ман.

Nuculana producta (Nilsson, 1827)
Табл. VI, фиг. 7

Nucula producta: Nilsson, 1827, p. 16, tab. X, fig. 5; Pusch, 1837, s. 62, Taf. VI, fig. 10; Kner, 1850, 
S.313, Taf. XVI, fig. 10;Гаврш1ишин, 1968, c. 93, табл. VIII, фиг. 7-8.

Раковина маленькая, овально-треугольная, слабо скошенная, умеренно вьШуклая. 
Макушка низкая, широкая, несколько смещенная вперед, с небольшими сближен
ными вершинами. Замочный край длинный, его передняя ветвь короче задней, вог
нутая; задняя — слабовыпуклая. Передний край раковины овальный, плавно сопряжен
ный с замочным краем и постепенно переходящий в плавный овал вентрально го края. 
Задний край менее закругленный, довольно резко сопряженный с задней ветвью за
мочного края и плавно — с вентральным. Переднее поле чуть короче и выше заднего; 
рельеф обоих полей плавно выпуклый, пологий; переднего поля — несколько круче, 
чем у заднего. Скульптура очень тонкая, концентрическая. Вентральная лента глад
кая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  7,5-8,0; высота -  5,0; выпуклость -  1,2; LA -  129° ; 
КУ -  1,5-1,6; К В -0 ,2 4 .

Сравнение. От N. semilunaris (Buch) отличается очертаниями раковины и отсутстви
ем на заднем поле рострального выступа.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сантон-маастрихт Польши, Подолии, кампан Швеции 
и ГДР, верхний кампан—нижний Маастрихт Крыма и Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Гора Бактыгарын, нижний Маастрихт, 2 экз.; верхний кампан, там 
же из скважин.

Р о д  Mesosaccella Chavan, 1946

Т и п о в о й  в и д :  Nucula foersteri Muller, 1847, верхний сенон ФРГ.
Раковина небольшая, овально-треугольная, равностворчатая, неравносторонняя, 

слабоудлиненная; заднее поле несколько длиннее переднего, с небольшим заострен
ным ростром. Макушка маленькая, закругленная, почти срединная. Замочный край



неравносторонний, изогнутый, задняя ветвь длиннее передней и несет примерно в 1,5 
раза больше У-образных зубчиков. Связочная ямка отсутствует. Связка внешняя, 
опистодетная. Мускульные отпечатки почти равные. Скульптура, из концентрических 
пластинок. Мантийный синус У-образный. Вентральная лента гладкая. Верхний мел.

Mesosaccella foersteri (Muller, 1847)
Табл. VI, фиг. 8

Nucula foersteri: Muller, 1847, S. 16, Taf. 1, Fig. 5. Leda foersteri: Holzapfel, 1889, Taf. XXI, 
Fig. 13-17; Гаврнпишин, 1968, c. 94, табл. VIII, фиг. 9-10.

Раковина маленькая, удлиненная, умеренно выпуклая. Макушка низкая, широкая, 
смещенная вперед, с маленькими наклоненными внутрь сильно сближенными вер
шинами. Замочный край длинный, с почти прямыми ветвями; передняя ветвь короче 
задней. Передний край раковины плавно закругленный, постепенно переходящий в 
овальную линию вентрального края и более резко сопряженный с замочным краем. 
Задний край очень слабо закругленный, резко под острым углом сопряженный с за
мочным краем и плавно переходящий в вентральный край. Переднее поле короче и 
ниже заднего; выпуклое; заднее поле выпукло-вогнутое, оттянутое, скошенное. Скуль
птура тонкая, концентрическая, состоящая из узких концентрических пластинок. 
Вентральная лента гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  8,5; высота — 5,2; выпуклость — 1,7; LA — 141°; КУ — 
1,6; КВ —0,32.

С р а в н е н и е .  От M.perdita (Conrad) отличается отсутствием обособленного ро
строобразного валика вблизи замочного края, более плавным сопряжением заднего 
и замочного краев, большим апикальным углом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан ФРГ, Бельгии, Подолии, верхний кампан Прикас
пийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, пос. Сорколь, 2 экз.; верхний кампан.

ПОДКЛАСС PTERIOMORPHIA BEURLEN, 1944 
О Т Р Я Д  ARCOIDA STOLICZKA, 1871 

НАДСЕМЕЙСТВО ARCOIDEA LAMARCK, 1809 

С Е М Е Й С Т В О  ARCIDAE LAMARCK, 1809 
Р о д  Area Linne, 1758

Типовой вид: Area noae Linne, 1758, современный, Средиземное море.
Раковина от небольшой до умеренно крупной, трапециевидно- или параллелограм- 

мно-овальных очертаний, равностворчатая, неравносторонняя, удлиненная, зияющая. 
Макушка, смещенная к переднему краю, хорошо выраженная, прозогирная; продол
говатая замочная площадка и арея хорошо выраженные. Связка наружная, амфидет- 
ная. Замочный край длинный, неравносторонний, прямой с многочисленными верти
кальными или наклонными зубами. Скульптура радиальная сложная, состоящая из мно
гочисленных неодинаковых по величине и расположению ребер. Вентральная лента глад
кая. Мускульные отпечатки равные. Мантийная линия цельная. Юра—ныне.

Arcageinitzi Reuss, 1843 
Табл. VI, фиг. 9, табл. XXX, фиг. 7

Area geimtzi: Reuss, 1843, S. 192; 1846, S. 11, Taf. XXXIV, fig. 31; Kner, 1852, S. 314, Taf. XVI, 
Fig. 27; Favre, 1869, p. 125, pL XII, fig. 15-16; Гавршншши, 1968, c. 101, табл. X, фиг. 8 -12 ; Сав- 
чинская, 1974, с. 73, табл. XI, фиг. 7-9 .

Раковина небольшая, параллелограммно-овальных очертаний, сильно удлиненная,
сильно скошенная, резко неравносторонняя, умеренно выпуклая, с плавной средин
ной депрессией. Макушка низкая, широкая, хорошо обособленная, сильно смещенная



к переднему краю, наклоненная вперед, с небольшими сближенными заостренными 
вершинами. Замочный край длинный, резко неравносторонний; его передняя ветвь 
значительно короче задней. Связочная арея длинная, узкая. Передний край раковины 
слегка закругленный, резко под острым углом сопряженный с замочным краем и бо
лее плавно -  с вентральным. Задний край почти прямой, слегка закругленный, резко 
под тупым углом переходящий в замочный край и по острым — в вентральный. Вен
тральный край параллельный замочному, почти прямой, с небольшой срединной вы
емкой. Переднее поле короче заднего, скошенное в задненижнем направлении, его 
рельеф выпукло-вогнутый. Заднее поле скошенное, с хорошо выраженным килевым 
перегибом и плавной выпукло-вогнутой поверхностью эакилевого поля. Скульптура 
сложная, канцеллятная, состоящая из многочисленных узких тесно расположенных 
главных радиальных ребер и чередующихся с ними еще меньших промежуточных реб
рышек, пересекаемых тонкими концентрическими ребрышками. Микроскульптура 
состоит из очень тонких концентрических чешуек, выполняющих межреберные про
межутки и придающих им ячеистое строение.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 18,0-28,0; высота — 12,0—14,0; выпуклость — 
2,0-6,5; LA -  120-124°; КУ -  1,5-2,0; КВ -  1,7-2,3.

С р а в н е н и е .  От A. tenuistriata Munster отличается сложной канцеллятной скуль
птурой раковины, наличием чешуйчатой концентрической микроскульптуры, меньшим 
углом сопряжения заднего и замочного краев и большим углом между задним и вен
тральным краями.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан ГДР и ФРГ, кампан-маастрихт Польши, Подолии, 
верхний кампан — нижний Маастрихт Прикаспийской впадины, нижний Маастрихт 
Крыма.

М а т е р и а л .  Окрест, пос. Кенжалы, из скважин, 1 экз.; окрест, пос. Лубенка, 
1 экз., пос. Сагиз, пос. Караоба, 1 экз.; пос. Караой, 1 экз., из скважин, верхний кам
пан — нижний Маастрихт.

Area rectilinearis Sobetski, sp. nov.1
Табл. VI, фиг. 10

Г о л о т и п: ПИН, № 3397/10, пески Терскен, скв. 82, гл. 276,5 м., верхний кам
пан.

Раковина маленькая, параллелограммных очертаний, низкая, сильно удлиненная, 
сильно скошенная, резко неравносторонняя, умеренно выпуклая. Макушка низкая, 
широкая, хорошо обособленная, сильно смещенная вперед, с маленькими сближен
ными заостренными вершинами. Связочная арея длинная, узкая. Замочный край 
длинный, резко неравносторонний, его передняя ветвь значительно короче задней. 
Передний край раковины сильно закругленный, резко под острым углом сопряжен
ный с замочным краем, плавно переходящий в вентральный край. Задний край прямой, 
резко под тупым углом сопряженный с замочным и под острым — с вентральным 
краями. Вентральный край прямой, параллельный замочному краю. Переднее поле 
короткое, сильно скошенное в переднезаднем направлении. Заднее поле скошенное, 
с резко выраженным килем. Закилевое поле плоское. Скульптура радиальная, состоя
щая из 28 радиальных ребер, с отвесными склонами и плоскими гребнями. Ребра пе
реднего края дугообразно изогнутые, крупные, разделенные широкими межребер
ными промежутками. В средней части раковины ребра расположены более тесно. Ребра 
эакилевого поля крупные, разделенные широкими промежутками. Микроскупыпура 
представлена мелкими гранулами, расположенными на поверхности гребней.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  18,0; высота — 6,0; выпуклость -  2,0; LA — 149°; КУ — 
3,0; КВ -  33.

С р а в н е н и е .  От A.granulatoradiata Alth. отличается отсутствием выемки вен

1 Recta (лат.) прямая, linea -  линия; прямолинейная.



трального края, его параллельностью замочному краю, резко выраженным килем 
и крупными, разделенными широкими промежутками ребрами закилевого поля. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пески Терскен, скв. № 82, гл. 276,5 м (1970 г .) , 

верхний кампан.

Area tenuistriata Munster, 1837 
Табл. VI, фиг. 11, табл. XXX, фиг. 8

Area tenuistriata: Munster in Goldfuss, 1837, S. 142,Taf.l38, Fig. 1; Favre, 1869, p. 124, pi. XII, 
fig. 14; Алиев, 1961, c. 76, табл. I, фиг. 2; Гаврнлишин, 1968, с. 104, табл. XI, фиг. 7-10.

Раковина небольшая, овально-параллелограммных очертаний, сильно удлиненная, 
сильно скошенная, резко неравносторонняя, умеренно выпуклая, с широкой плавной 
срединной депрессией. Макушка хорошо обособленная, низкая, широкая, сильно сме
щенная к переднему краю, наклоненная вперед, с небольшими заостренными сбли
женными вершинами. Замочный край длинный, слегка изогнутый, неравносторонний, 
его передняя ветвь значительно короче задней. Связочная арея длинная, узкая. Перед
ний край раковины образует дугу небольшого радиуса, довольно резко сопряженную 
с замочным краем и плавно переходящую в вентральный край. Задний край почти 
прямой, резко под тупым углом сопряженный с замочным краем и под острым углом 
с закругленной вершиной — с вентральным. Вентральный край почти прямой, параллель
ный замочному, с мелкой широкой срединной выемкой. Переднее поле короткое 
с крутым выпуклым рельефом. Заднее поле длинное, расширенное со слегка сглажен
ным килевым перегибом и чуть вогнутой поверхностью закилевого поля. Скульптура 
раковины сложная, состоящая из многочисленных тонких радиальных ребрышек, 
пересекаемых концентрическими линиями. Вентральная лента гладкая.

Ввиду поврежденности материала размеры не приводятся.
С р а в н е н и е .  От A .geinitzi Reuss отличается характером концентрической скуль

птуры, большей неравносторонностью раковины, более длинным и расширенным зад
ним полем.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан Прикаспийской впадины, кампан-мааст- 
рихт ГДР, Маастрихт Центрального Копетдага, верхний Маастрихт Подолии.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, ст. Сагиэ, верхний кампан.

Area granulatoradiata Alth, 1850 
Табл. VI, фиг. 12

Area granulatoradiata: Alth, 1850, S.235, Taf.XII, Fig. 20;; Гаврилишин, 1968, c. 103, табл. XI, 
фиг. 1—4.

Раковина маленькая, параллелограммноовальная, сильно удлиненная, сильно ско
шенная, резко неравносторонняя, умеренно выпуклая, с плавной срединной депресси
ей. Макушка низкая, широкая, хорошо обособленная, сильно смещенная к переднему 
краю, наклоненная вперед, с довольно крупными сближенными вершинами. Замочный 
к;:ай длинный, резко неравносторонний, его передняя арея значительно короче задней. 
Связочная арея длинная, узкая. Передний край раковины плавно закругленный, сильно 
скошенный в нижнезаднем направлении, резко под острым углом сопряженный с 
передней ветвью замочного края и плавно переходящий в вентральный край. Задний 
край почти прямой, сильно скошенный, под тупым углом сопряженный с замочным 
краем и плавно -  с вентральным краем. Вентральный край почти параллелен замочно
му, с плавной срединной выемкой. Переднее поле значительно короче заднего, сильно 
скошенное в задненижнем направлении, с выпукло-вогнутым рельефом. Заднее поле 
с хорошо выраженным килевым перегибом и выпукло-вогнутой поверхностью заки
левого поля. Скульптура сложная, состоящая из тонких радиальных ребер, пересе
каемых концентрическими линиями. Главные ребра более крупные, между их парами 
расположено по 1 -2  вставочных ребра. Микроскульптура образована мелкими грану
лами, расположенными на пересечении радиальных и концентрических элементов.



Р а з м е р ы ,  мм: длина — 13,5-14,0; высота -  6,0-7,0; выпуклость — 2,0; LA — 
131° ; К У - 2,0-2,25; КВ -  0,30-0,33.

С р а в н е н и е .  От A .geinitzi Reuss отличается сильно скошенным передним полем, 
большим апикальным углом и наличием гранулятной микроскульптуры.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан-маастрихт Подолии, ГДР, Прикаспийской впа
дины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, пос. Караоба, пос. Кенжалы, Соколовский, 
3 экз.; верхний кампан, из скважин, ур. Баскулшигай, нижний Маастрихт.

С Е М Е Й С Т В О  GLYCYMERIDAE NEWTON, 1922 

Р о д  Trigonoarca Conrad, 1862

Т и п о в о й  в и д :  Cucullaea maccoensis Conrad, 1860. Верхний мел Алабамы, США.
Раковина сложных, треугольно-овальных, трапециевидно-треугольных очертаний, 

равностворчатая, неравносторонняя (переднее поле несколько короче заднего), ско
шенная, килеватая, зияющая. Макушка крупная, опистогирная. Замочная площадка 
и арея крупные, их задние ветви несколько короче передних. Связка наружная, амфи- 
детная. Замочный край прямой, длинный с мелкими вертикальными зубами в его 
срединной части и несколько более крупными наклонными -  вблизи заднего и перед
него краев. Скульптура слабовыраженная, состоящая из радиальных либо концентри
ческих струек. Вентральная лента гладкая. Мускульные отпечатки слегка неравные, 
передние несколько меньше задних. Верхний мел.

Trigonoarca passyana (Orbigny, 1844)
Табл. VI, фиг. 13., Табл. XXX, фиг. 1-3

Area passyana: Orbigny, 1844, р. 241, pL CCCXXVII, Gg. 1 -2 ; Гофман, 1867, с. 37, табл. 2, фиг. 5.
Trigonoarca passyana: Woods, 1899, p. 47, pi. VIII, 6g. 9-10.
Trigonoarca orbignyana: Гаврил пиши, 1968, с. 106, табл. XII, фиг. 5-11 (partim).

Раковина умеренно крупная, сложных трапециевидно-треугольных очертаний, удли
ненная, резко неравносторонняя, скошенная в задненижнем направлении, умеренно
выпуклая. Наибольшие значения выпуклости приурочены к примакушечной области 
и лежат на линии киля. Макушка умеренно высокая, широкая, сильно смещенная к 
переднему краю, с наклоненными вперед и загнутыми внутрь вершинами. Замочный 
край прямой, неравносторонний, его передняя ветвь в полтора раза короче задней. 
Связочная арея хорошо развитая, покрытая отчетливо выраженными шевронами. 
Передний край раковины закругленный, плавно сопряженный с вентральным и резко 
с замочным краями. Задний край прямой или слегка выпуклый, резко под тупым 
углом сопряженный с замочным краем и под острым — с вентральным. Переднее поле 
широкое, короткое, выпукло-вогнутое; заднее — значительно выше и длиннее перед
него, оттянутое в задненижнем направлении, с выраженным высоким килем. Микро- 
скульптура представлена многочисленными концентрическими и радиальными струй
ками. На внутренних ядрах отмечается радиальная струйчатостъ.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 47,0; высота — 40,0; выпуклость — 17,0; данных по 
Z.A, КУ и КВ нет -  повреждено внутреннее ядро.

С р а в н е н и е .  От Т. moutonianai (Orbigny) отличается более удлиненной рако
виной, меньшей высотой ее переднего поля, менее развитым задним килем, меньшей 
высотой закилевого поля и несколько большим апикальным углом.

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Сеноман Англии, Франции, Подолии, Молдавии, Централь
ного Черноземья, Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, плато Актулагай, ур. Шийли, I экз.; нижний 
сеноман.



Trigonoarca moutoniana (Orbigny, 1844)
Табл. VI, ф иг-14., Табл. XXX, фиг. 4 -6

Area moutoniana: Orbigny, 1844, p. 239, pi. CCCXXI, fjg. 1 -3
Trigonoarca orbignyana: Гаврилишин, 1968, с. 106 (partim), табл. XII, фиг. 9-10.•
Раковина средних либо крупных размеров, трапециевидно-овальная, умеренно высо

кая, резко неравносторонняя, умеренно выпуклая, с наиболее выпуклой частью посре
ди килевого перегиба, с резко выраженным килем. Макушка умеренно высокая, широ
кая, смещенная к  переднему краю, с наклонными и загнутыми внутрь вершинами. 
Замочный край прямой, неравносторонний, его передняя часть несколько короче зад
ней. Связочная арея узкая, покрытая широкими шевронами. Передний край закруг
ленный, резко сопряженный с замочным краем и очень плавно — с вентральным. Зад
ний край прямой, резко под тупым углом сопряженный с замочным краем и под ост
рым углом — с вентральным. Переднее поле раковины низкое, короче заднего, с вы
пукло-вогнутой поверхностью. Заднее поле значительно выше и длиннее переднего, 
оттянутое в задненижнем направлении, с резко выраженным килем. Закилевое поле 
крутое, слегка вогнутое. Скульптура представлена многочисленными концентриче
скими линиями.

Ввиду плохой сохранности материала размеры не приводятся.
С р а в н е н и е .  От T.mailleana (Orbigny) отличается более удлиненной раковиной, 

ее более крупными размерами, большей скошенностью, большим закилевым полем 
и низким передним полем.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноман Англо-Парижского бассейна, нижний сеноман 
Прикаспия.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, плато Актулагай, ур. Шийли, 1 экз.; нижний 
сеноман.

О Т Р Я Д  MYTILOIDA FERUSSAK, 1822 

НАДСЕМБЙСТВО MYTILOIDEA RAFINESQUE, 1815 

С Е М Е Й С Т В О  MYTILIDAE RAFINESQUE, 1815 

Р о д  Brachydontes Swamson, 1840

Типовой вид: Modiola sulcata Lamarck, 1819, современный, Карибское море.
Раковина от небольшой до умеренно крупной, равностворчатая, высокая, овально

треугольная, слабо зияющая. Макушка терминальная или субтерминальная, слабо- 
выраженная, низкая. Скульптура радиальная, состоящая из многочисленных дихото- 
мирующих ребер. Связка наружная короткая, опистодетная. Замок состоит из диз- 
одонтных зубов, лежащих впереди и позади связки. Отпечатки мускулов резко нерав
ные. Вентральная лента зубчатая. Юра—ныне.

Brachydontes transcaspicus Sobetski, sp. nov.1
Табл. VI, фиг. 15.

Г о л о т и п: ПИН,№ 3397/15, Западный Казахстан, пос. Караой, скв. 106, гл. 2 9 3 м, 
верхний кампан.

Раковина умеренно крупная, митилоидная, неправильных овально-треугольных 
очертаний, неравносторонняя, сильновыпуклая, с небольшими значениями выпуклос
ти посреди раковины. Передний край раковины слегка выпуклый, задний — слегка 
вогнутый. Переднее поле выпуклое, заднее — вогнутое. Скульптура сложная, радиаль
ная. Ребра низкие, слегка волнистые, узкие, с закругленными гребнями, расщеплен
ные, разделенные узкими межреберными промежутками, ширина которых не превы- 
пвет ширину ребер. Концентрическая скульптура представлена тонкими бороздками,



пересекающими ребра и придающими скульптуре канцеллятный облик. Микроскуль
птура представлена концентрическими чешуйками.

Р а з м е р ы ,  мм: длина —-16,0; высота — 48,0; выпуклость — 12,5; КУ — 0,33; 
КВ -  0,26.

С р а в н е н и е .  От B.ornatus (Orbigny) отличается более крупными размерами, 
менее развитым крыловидным выступом, более тонкой радиальной скульптурой и 
наличием концентрической скульптуры. *

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Караой, скв. № 106, гл. 293 м, верхний 

кампан.

НАДСЕМЕЙСТВО PINNOIDEA LEACH, 1819 

С Е М Е Й С Т В О  PINNIDAE LEACH, 1819 

Р о д  Pinna Linne, 1758

Т и п о в о й  в и д :  Pinna rudis Linne', 1758, современный, Индийский и Тихий 
океаны.

Раковина от небольших до умеренно крупной и крупной, клиновидная либо тре
угольная, высокая, равностворчатая, неравносторонняя, широко зияющая. Макушка 
терминальная, широкая, тупая. Скульптура сложная, состоящая из радиальных и кон
центрических ребер и складок. Зубы отсутствуют. Связка внутренняя. Мускульные 
отпечатки неравные, передний значительно меньше заднего. Карбон—ныне.

Pinna decussataGoldfuss, 1837 

Табл. VI, фиг. 16

Pinna decussata: Goldfuss, 1837, р. 166, pL CXXVIII, fig. 1 -2 ; Woods, 1906, p. 99, pL XIV, fig. 1.

Раковина крупная, треугольная, высокая, прямая, килеватая, ромбического по
перечного сечения, на более взрослых стадиях роста -  линэовидного, делящаяся соглас
но Вудсу (Woods, 1906) на две равные части. Спинная часть зияющая, несет от 7 до 
9 резких закругленных ребер, разделенных широкими мелкими желобообразными про
межутками. У хорошо сохранившихся экземпляров радиальные ребра через правиль
ные интервалы пересекаются прямолинейными кольцами. Верхняя часть вентраль
ного поля несет 7—9 таких же ребер. На нижней части вентрального поля ребра ред
кие, остроугольные, волнистые.

С р а в н е н и е .  От P.robinaldina Orbighy отличается большим апикальным углом, 
большим числом радиальных ребер и более тонкой концентрической скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сенон Англии, ФРГ, Подолии, верхний сантон Прикас
пийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, горы Бактыгарын, 1 экз.; верхний сан- 
тон, из скважины.

О Т Р Я Д  PTERIOIDA NEWELL, 1865 

НАДСЕМЕЙСТВО PTERIOIDEA GRAY, 1827 

С Е М Е Й С Т В О  BAKEWELLlfiAE KING, 1850 

Р о д  Pseudoptera Meek, 1873

Т и п о в о й  в и д :  Avicula anomala Sowerby, 1836, альб Англии.
Раковина от маленькой до умеренно крупной, субромбоидальная, умеренно высо

кая, резко скошенная, резкб неравносторонняя, неравно створчатая. Левая створка 
более крупная, с выдающейся заостренной макушкой, небольшим слабо обособлен
ным передним ушком и более крупным, хорошо обособленным скошенным задним 
ушком. Правая створка меньших размеров, овально-треугольная. Скульптура ради- 
б.Зак. 1835 о |



альная. Связка внешняя, мультивинкулярная, связочная площадка хорошо обособ
ленная. Замочный аппарат левой створки состоит из резкого наклонного зуба, распо
ложенного впереди связки и продольно-удлиненного заднего зуба, расположенных 
между зубами правой створки. Мел.

Pseudoptera coerulescens (Nilsson, 1827)
Табл. VI, фиг. 17

Avicula coerelescens: Nilsson, 1827, p. 18, tab. Ill, fig. 19; Henning, 1897, S. 54, pi. Ill, fig. 25-27.
Pteria (Pseudoptera) coerulescens: Woods, 1905, p. 67, pi. IX, fig. 14 (partim).

Раковина маленькая, овально-треугольная, резко скошенная, резко неравносто
ронняя, умеренно выпуклая. Правая створка в коллекции отсутствует. Левая створ
ка треугольно-овальная, резко скошенная, с наибольшей выпуклостью посреди оси 
нарастания. Макушка небольшая, сильно смещенная вперед, со слабо выдающейся, 
наклоненной вперед и над замочным краем вершиной. Переднее ушко короткое, 
слабо обособленное; заднее длинное, хорошо обособленное, с вырезом на дисталь
ном крае. Передний край раковины слабозакругленный, плавно переходящий в перед
нее ушко и в вентральный край створки. Задний край почти прямой, постепенно пе
реходящий. в разрез заднего золка и плавно сопряженный с закругленным вентраль
ным краем. Переднее поле крутое, выпулслое, короче заднего, полого ниспадающего 
к заднему краю. Скульптура радиальная, тонкая, образованная рядами мелких сов
кообразных шипов, разделенных широкими плоскими промежутками. Концентри
ческая микроскульптура представлена многочисленными волнистыми струйками.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 6,0; высота — 5,0; выпуклость — 1,5; LA — 40°; КУ — 
1,2; К В -0 ,2 5 .

С р а в н е н и е .  От P.gaultina (Woods) отличается менее удлиненной раковиной, 
большим апикальным углом, более резким расположением ребер и почти прямым 
задним ушком с закругленным вырезом дистального края.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан Англии, Франции, ФРГ, сантон—кампан, реже — 
Маастрихт Подолии, Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Более 50 экз.; из скважин и обнажений; верхний сантон—кампан, 
изредка -  Маастрихт.

НЛДСЕМЕЙСТВО INOCERAMOIDEA GIEBEL, 1852 
СЕМЕЙСТВО INOCERAMIDAE GIEBEL, 1852 

Р о д  Inoceramus Sowerby, 1814
Т и п о в о й  в и д :  Inoceramus cuvieri Sowerby, 1829; турон Англии.
Раковина равно- или неравностворчатая, овальная, трапециевидная, округлая, с 

концентрической, реже радиальной скульптурой, либо почти гладкая. Макушка вы
ступающая, обычно терминальная. Заднее крыло развито различно. Замочный край 
прямой, с многочисленными связочными ямками. Наружный слой раковины призма
тический, толстый, внутренний — перламутровый, тонкий, не всегда сохраняющийся 
в ископаемом состоянии.

Подрод Inoceramus Sowerby, 1814

Т и п о в о й  в и д :  Inoceramus cuvieri Sowerby, 1829, турон Англии.
Раковина равно створчатая до умеренно неравно створчатой, от слабо- до сильновы- 

пуклой. Высота, как правило, превышает длину. Примакушечный край прямой или 
слабовыпуклый. Грифовидность макушки левой створки различная. Заднее крыло, 
более или менее уплощенное, обычно хорошо отграниченное от створки, реже — не 
отграниченное. Замочный край прямой. Концентрическая скульптура развита различ
но. Юра-мел.



Inoceramus orbicularis: Munster in Goldfuss, 1836, T. 2, S. 117, taf. 113, rig. 2; Добров, Павлова, 1959, 
с. 134, табл. I, рис. 1; Коцюбинский, 1968, с. 117, табл. XVI, фиг. I.

Раковина небольших размеров, высокая, овальная, неравносторонняя, слабо неравно- 
створчатая : левая створка несколько более выпуклая, с более рельефной макушкой. 
Створки умеренно или слабовыпуклые, с наибольшей выпуклостью несколько при
ближенной к переднему краю. Макушка терминальная, маленькая, прямая, заострен
ная, слегка выступающая, на левой створке несколько больше выдается над замоч
ным краем, чем на правой. Примакушечный и задний края длинные, слабовыпуклые, 
плавно сочлененные с брюшным, более выпуклым краем. Замочный край короткий, 
сочлененный с осевой линией под углом 50°. Передняя площадка маленькая, четкая. 
Крыло маленькое, слабо отграниченное.

Концентрическая скульптура представлена резкими симметричными гребнями, 
частыми в примакушечной и средней части раковины, более редкими и нерегуляр
ными вблизи брюшного края, исчезающими на крыле и передней площадке. Встре
чаются раздвоенные и вставочные гребни.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  18-29; высота -  30—41; выпуклость - 7 - 9 ;  КВ -  0,2; 
КУ -  0 ,6-0,7; ПЗУ -  90°; ОУ -  50°.

С р а в н е н и е .  От I. (I.) crippsi Mantell отличается более высокой раковиной, 
меньшей длиной замочного края, меньшим крылом и более резкой и равномерной 
скульптурой в верхней части створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноман Крыма, Кавказа, Русской платформы. Нижний 
сеноман Прикаспийской впадины, ФРГ, ГДР.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, ур. Таскопа, пос. Соколовский, гора Сарбасмо- 
ла; балки Жекендысай; 10 экз. из скважин и обнажений; нижний сеноман.

Inoceramus (Inoceramus) crippsi Mantell, 1822 
Табл. VII, фиг. 2a, б, в

Inoceramus crippsi: Mantell, 1822, p. 133, pL XXVII, rig. 11; Woods, 1911, p. 273, pi. XVHI, rig. 2,3.

Раковина умеренно крупная, неправильно округлых или овальных очертаний, уме
ренно высокая, равностворчатая, неравносторонняя, слабовыпуклая, с наибольшей 
выпуклостью, расположенной в примакушечной части и несколько смещенной вперед. 
Макушка терминальная, слегка заостренная, слабоеыступающая. Примакушечный 
край прямой или слегка выпуклый, в нижней части закругленный, плавно переходя
щий в выпуклый брюшной. Задний край слабовыпуклый, замочный край составляет 
с осевой линией угол 85°. Передняя цлощадка узкая, хорошо выраженная, располо
женная под прямым углом к  плоскости створок. Крыло маленькое, треугольное, 
слабо отграниченное. Скульптура концентрическая, состоящая из довольно четких 
симметричных или асимметричных с более крутыми брюшными склонами гребней 
и колец, более редких, но неравномерных в брюшной части раковины. Характерно 
присутствие вставочных гребней и колец. У переднего и заднего краев кольца нараста
ния резко изгибаются вверх, на крыле скульптура выражена слабо, на переднюю пло
щадку не переходит.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 49—68; высота — 56—73; выпуклость -  9 -1 6 ; КВ — 
0,1-0,2; КУ - 0 ,9 ;  ПЗУ -  120°; ОУ -  75°; ЗЗУ -  105°.

С р а в н е н и е .  От I. (1.) pictus Sowerby данный вид отличается прямым или слабо
выпуклым примакушечным краем, слабовыступающей макушкой и, как правило, 
резче выраженной скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноман Крыма, Кавказа, Западной Украины, ГДР, ФРГ, 
Англии. Нижний сеноман Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, Таскопа, балка Жекендысай; гора Сарбасмола:
15 экз.; из скважин и обнажений; нижний сеноман.



Inoceramus pictus: Soweiby, 1829, t. VI, p. 215, pi. 604, fig. 1; Woods, 1911, t. II, p. 279, pi. XLIX, 
fig. 5, 6, text-fig. 36; Бодылевский, 1958, c. 70, табл. ХХП, фиг. 2; Добров, Павлова, 1959, с. 141, 
табл. I, рис.5; Troger, 1967, S. 35, taf. 2, fig. 1 -3 ; taf. 3, fig. 1-11; taf. 4, fig. 1 -4 ; Коцюбинський, 
1968,c. 120, табл. XVI, фиг. 2; табл. XVИ, фиг. 1.

Раковина небольшая, треугольно-овальная, умеренно высокая, неравносторонняя, 
умеренно выпуклая, слабонеравностворчатая: левая створка более выпуклая, с более 
рельефной макушкой. Наибольшая выпуклость наблюдается в примакушечной трети 
створки. Макушка терминальная, узкая, заостренная, сильно выступающая, загнутая в 
внутрь и вперед. При макушечный край длинный, вогнутый, задний — выпуклый, брюш
ной — сильновыпуклый. Замочный край составляет с осевой линией угол 65°. Передняя 
площадка довольно четкая, расположенная под острым углом к  плоскости створок. 
Крыло маленькое треугольное, слабо отграниченное. Скульптура концентрическая, 
состоящая из гребней нарастания, переходящих в рельефные низкие кольца и обод
ки, очень частые в верхней половине створок. Характерно присутствие вставочных 
и раздвоенных гребней и колец.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 28; высота -  15-36; выпуклость — 4 -9 ;  КВ — 0,3; 
КУ -  0,8; ПЗУ -  90-100°; ОУ -  65°; АУ -  60°.

С р а в н е н и е .  От I. (I.) scalprum Boehm отличается большей вытянутостью в 
высоту, более рельефной, выступающей макушкой и ярче выраженной скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноман Крыма, Кавказа, Западной Украины, ГДР, ФРГ, 
нижний сеноман Прикаспийской впадины, верхний сеноман Англии.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, район горы Кантартколь; ур. Оймаут; пос. Са- 
гиз, нижний сеноман, 4 экз.; из скважин и обнажений.

Inoceramus (Inoceramus) latus Mantell, 1822 
Табл. VII, фиг. 4а, б

Inoceramus latus: Mantell, 1822, р. 216, pi. XXVII, fig. 10; Zittel, 1865, S. 2, taf. Х1П, fig. 7; Добров, 
Павлова, 1959, с. 135, табл. I, рис. 6.

Раковина небольшая, удлиненно-овальная или округлая, умеренно высокая, равно
створчатая, неравностворчатая, слабовыпуклая, с наибольшей выпуклостью, располо
женной в верхней половине створок вдоль осевой линии. Макушка отчетливая, слегка 
заостренная, слабо загнута внутрь и вперед, незначительно выступающая. При маку
шечный край прямой, задний и брюшной — более или менее равномерно округленные. 
Замочный край длинный. Крыло обычно широкое, слабо отграниченное. Скульптура 
представлена концентрическими частыми, симметричными, равномерно расположен
ными кольцами нарастания, на крыле сближенными, нерельефными, либо отсутствую
щими.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 15; высота — 19; выпуклость -  3—4; КВ — 0,2; КУ —
0,8.

С р а в н е н и е .  От I. (1.) striatoconcentricus Giimbel отличается большим коэффи
циентом удлинения створок, менее выступающей макушкой, большим, но менее рель
ефным крылом и слабее выраженной скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон Северного Кавказа и Крыма, Прикаспий
ской впадины, Англии, ГДР, ФРГ.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пески Сарыкум, ур. Шоптыколь, 2 экз., из сква
жин, верхний турон.

Inoceramus (Inoceramus) striatoconcentricus Giimbel, 1368 
Табл. VII, фиг. 5a, б

Inoceramus striato-concentricus: Gumbel, 1868, S. 766; Добров, Павлова, 1959, с. 135, табл. II, 
рис. 1.2; Troger, 1967, S. 84, taf. 9, Гщ. 10-15, 17-18; Коцюбинський, 1968, с. 127, табл. XIX, 
Ф1г. 1,2.



Раковина небольшая удлиненно-овальная, умеренно высокая, равностворчатая, нерав
носторонняя, слабовыпуклая. Макушка терминальная, маленькая, выступающая, слег
ка заостренная, с вершиной, обращенной внутрь, и вперед. Примакушечный край длин
ный и прямой. Задний и брюшной — слабовыпуклые, плавно переходящие друг в друга. 
Передняя площадка узкая, четкая. Замочный край с осевой линией составляет угол 
55-60°. Крыло маленькое, обычно четко отграниченное. Скульптура представлена 
многочисленными концентрическими мелкими и низкими асимметричными кольца
ми, равномерно покрывающими всю раковину, вблизи брюшного края чередующими
ся с острыми гребнями, асимметричными, с более крутыми брюшными склонами. 
На крыле и передней площадке скульптура выражена слабо или отсутствует.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 23—27; высота — 28-33; выпуклость — 6,0; КВ — 0,2; 
КУ -  0,8-0,9.

С р а в н е н и е .  От I. (I.) woodsi Boehm отличается большей относительной высотой 
раковины, значительно меньшим осевым углом и характером скульптуры.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон Крыма, Северного Кавказа, Прикаспий
ской впадины, Центральной Европы; верхний турон и нижний коньяк Западной Ук
раины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, ур. Караоба; район горы Кантартколь; пески 
Сарыкум, 5 экз. из скважин, верхний турон.

Inoceramus (Inoceramus) lusatiae Andert, 1911 
Табл. VIII, фиг. I

Inoceramus lusatiae: Andert, 1911,S. 54, taf. 2, fig. la, b, c; taf. 3, fig. 3; taf. 8, fig. 3, 5; Добров, 
Павлова, 1959, с. 151, рис. 5, 6, в, б.

Раковина небольшая, четырехугольно-овальная, умеренно высокая, неравносто
ронняя, слабовыпуклая, с наибольшей выпуклостью в примакушечной трети створок, 
несколько смещенной вперед. Макушка терминальная, округленная, незначительно 
выступающая. Примакушечный край прямой или слабовыпуклый, под тупым углом 
плавно сочленяется с переднебрюшным и брюшным. Заднебрюшной край слабовы
пуклый. Замочный край идет от макушки косо вниз, с осевой линией составляет угол 
75—80°. Крыло треугольное, четко отграниченное, слегка изогнутое наружу в месте 
перехода его в заднебрюшной край. Скульптуру слагают неравномерные, низкие кольца 
и знаки нарастания. На крыле скульптура выражена слабо, иногда совсем отсутствует.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 29; высота — 33-46; выпуклость — 6,0; КУ -  0,9; КВ —
0,2.

С р а в н е н и е .  От I. (I.) striatoconcentricus Giimbel отличается менее острой, 
более широкой макушкой, крылом, идущим косо от макушки и значительно боль
шим осевым углом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон — нижний коньяк .Северного Кавказа 
и Крыма. Верхний турон Прикаспийской впадины, Эмшер ГДР, ФРГ.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, ур. Шоптыколь; район горы Кантартколь;
2 экз. из скважин; верхний турон.

Inoceramus (Inoceramus) woodsi Boehm, 1915 
Табл. VIII, фиг. 2а, б

Inoceramus costellatus: Woods, 1912, р. 336, pL 54, fig. 5 -7 ; Рвнгартен, 1926, с. 49; Andert,, 1934, 
taf. 16, ffe. 3.

Inoceramus woodsi: Boehm, 1915, S. 599; Добров, Павлова, 1959, с. 135, табл. IV, рис. I, а, б\ 
Коцюбинський, 1968, с. 126, габп. XVIII, ф1г. 5.

Раковина небольшая, овальных очертаний, умеренно высокая, равностворчатая, 
слабонеравносторонняя, слабовыпуклая, с максимальной выпуклостью вдоль осевой 
линии. Макушка терминальная, маленькая, заостренная, слегка загнута внутрь и впе
ред, более рельефная на левой створке. Примакушечный и задний края прямые или



слабовыпуклые, плавно переходящие в брюшной. Передняя площадка четкая, распо
ложена почти под прямым углом к плоскости створок. Замочный край с осевой лини
ей образует угол 30°. Концентрическая скульптура состоит обычно из узких гребней 
либо ободков нарастания, • разделенных плоскими промежутками. На переднюю пло
щадку скульптура не переходит, на крыле сглаживается.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 29; высота — 33-46; выпуклость -  6,0; КВ — 0,2; 
КУ — 0,9.

С р а в н е н и е .  От I. (I.) lamarcki Parkinson отличается более узкой, более заострен
ной и невыпуклой макушкой, а также характерной ребристостью, представленной 
равномерно расположенными узкими гребнями нарастания, разделенными плоскими 
промежутками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон -  нижний коньяк Северного Кавказа, 
Крыма. Верхний турон Западной Украины, Прикаспийской впадины, Центральной 
Европы, Англии.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, ур. Оймаут; ур. Шоптыколь; пески Сарыкум; 
район горы Кантартколь; 5 экз. из скважин; верхний гурон.

Inoceramus (Inoceramus) apical is Woods, 1912 
Табл. VIII, фиг. За, б, в

Inoceramus lamarcki: Parkinson var. apicalis Woods, 1912, t.I, p. 319, pi. 53, fig. 3a, b, 4,5.
Inoceramus apicalis: Ренгартен, 1926, c. 49; Добров, Павлова, 1959, с. 143, табл. П, рис. 4, а, б\ 

Troger, 1967, S.76, taf. 7, fig. 3-5;Коцгобинсысий, 1968, с. 123, табл. XVI, ф1г. 6, 7:, 1974, с. 77, 
табл. 14, фиг. 1а, б.

Раковина небольшая, треугольно-овальная, высокая, неравностворчатая, слабоне
равносторонняя, умеренновыпуклая, с левой створкой, несколько более выпуклой, 
чем правая. Макушка терминальная, большая, незаостренная, выступающая над замоч
ным краем, загнутая внутрь и вперед. Примакушечный край обычно прямой, брюш
ной — округленно-выпуклый. Замочный край образует с осевой линией угол 60°.

Передняя площадка широкая, расположенная под прямым углом к  плоскости ство
рок. Крыло маленькое, треугольное, четко отграниченное. Скульптура состоит из кон
центрических тонких, равномерно и часто расположенных линий нарастания, отсут
ствующих на крыле и передней площадке. Иногда наблюдаются едва заметные, низкие, 
редкие кольца.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 21-29; высота — 32—48; выпуклость — 12—20; КВ — 
0,4-0,5 ; КУ - 0 ,6 —0,7; ПЗУ -  120°; О У - 60°.

С р а в н е н и е .  От I. (I.) lamarcki P&rkinson отличается более узкими крылом, 
меньшей величиной переднезамочного угла и слабее выраженной скульптурой, пред
ставленной, как правило, частыми линиями нарастания.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон Северного Кавказа, Крыма, Донбасса, 
Прикаспийской впадины, Англии. Средний—верхний турон ГДР, ФРГ.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пески Сарыкум; балка Маннысай,: 6 экз. из 
скважин, верхний турон.

Inoceramus (Inoceramus) falcatus Heinz, 1928 
Табл. V in, фиг. 4a, б

Inoceramus lamarcki: Woods, 1912, p. 307, pi. 52, fig. 4.
Inoceramus inaequivalvis Schluter var. falcata Heinz: 1928, S. 72.
Inoceramus falcatus: Кощобйнський, 1968, c. 122, табл. XVП, ф1г. 5, 6.

Раковина умеренно крупная, овальная, высокая, сдавленная с боков в примаку- 
шечной части, неравностворчатая: левая створка более выпуклая; умеренно неравно
сторонняя, выпуклая. Макушка терминальная, выдающаяся, массивная, нависающая, 
слегка повернутая вперед. Примакушечный край прямой или немного выпуклый, в 
примакушечной части вогнутый, образует закругленный тупой угол с более выпук
лым брюшным. Задний край обычно прямой. Передняя площадка широкая, хорошо 
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развитая, перпендикулярная плоскости створок. Замок мощный. Замочный край 
составляет с осевой линией угол 78—80°. Крыло довольно широкое, четко отграни
ченное желобком. Концентрическая скульптура представлена широкими, низкими, 
асимметричными ободками, с более пологими брюшными склонами, довольно равно
мерно покрывающими поверхность раковины. Промежутки между ними слабо вог
нуты. При переходе на крыло ободки слегка изгибаются вверх и сглаживаются. Линии 
нарастания довольно частые, переходящие в знаки нарастания, покрывающие всю 
поверхность створок, на крыле сближенные. Скульптура, симметрично изогнутая 
относительно осевой линии, не переходящая на переднюю площадку.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 40; высота — 55-56; выпуклость — 35; КВ — 0,7; КУ— 
0,7; ПЗУ -  100°; ОУ -  78-80°.

С р а в н е н и е .  От близкого I. (I.) apicalis Woods отличается более грубой скульп
турой, большими размерами скулъптированного крыла, массивным мощным замком.

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Верхний турон Северного Кавказа и Крыма, Западной 
Украины, Англии, Прикаспийской впадины; средний—верхний турон ГДР, ФРГ.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, пос. Шингиз, р. Талды-сай; правобе
режье балки Маннысай, 2 экз. из скважины и обнажения: верхний турон.

Inoceramus (Inoceramus) dachslochensis Andert, 1911 
Табл. VIII, фиг. 5а, б

Inoceramus dachslochensis: Andert, 1911,S. 53, taf. 7, fig. 9; taf. 7, fig. 7; Добров, Павлова, 1959, 
с. 145, табл. IV, рис. 4,а, б.

Раковина небольшая, четырехугольно-округлая, умеренно высокая, равностворча
тая, неравносторонняя, умеренно выпуклая, с наибольшей выпуклостью в средней 
части створок. Макушка терминальная, заостренная, выступающая, обращенная впе
ред. Примакушечный край прямой или слегка выпуклый. Задний — прямой, почти 
под прямым углом идущий к замочному краю. Брюшной край выпуклый. Замочный 
край прямой, наклонен вниз и образует с осевой линией угол 55°. Крыло довольно 
длинное, клиновидное, резко отграниченное желобком от основной части створки. 
Поверхность раковины покрывают частые, низкие кольца нарастания, более равно
мерно расположенные в спинной части створки, вблизи брюшного края более редкие 
и неравномерно расположенные. На крыло скульптура обычно не переходит.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 25—37; высота — 27—34; выпуклость — 9—12; КВ — 
0,3-0,5; К У - 0 ,9-1 ,0 ; П З У -9 0 ° ; З У - 100°; О У -5 0 -5 5 ° .

С р а в н е н и е .  От I. (1.) falcatus Heinz отличается четырехугольно-округлыми 
очертаниями раковины, меньшей ее выпуклостью, не массивной, не нависающей ма
кушкой, не скульптированным крылом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний коньяк, реже верхний турон Крыма и Северного 
Кавказа; верхний турон Прикаспийской впадины. Эмшер ГДР, ФРГ.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, балка Манысай, сред, течение р. Калдыгайты; 
ур. Кемерши, 4 экз. из скважин; верхний турон.

Inoceramus (Inoceramus) parvus Kociubynskij, 1963 
Табл. VIII, фиг. 6

Inoceramus parvus: Коцюбинський, 1963, с. 87, фir. 1 -5 ; 1968, с. 146, табл. XXIV, ф1г. 4, табл. 
XXVIII, ф1г. 2; табл. XXIX, ф!г. 6.

Раковина маленькая, овально-треугольная, умеренно высокая, равностворчатая, 
неравносторонняя, слабовыпуклая, с наибольшей выпуклостью, смещенной к перед
нему краю. Макушка терминальная, маленькая, тупая, невыступающая. Примакушеч
ный край длинный и прямой, задний -  слабовыпуклый, плавно сочленяется с округ
ленным брюшным. Замочный край образует с осевой линией угол около 50°. Крыло 
маленькое, нечетко отграниченное. Скульптуру образуют невысокие, концентрические, 
неравномерно расположенные кольца нарастания. Очень характерны вставочные и 
раздвоенные кольца. На макушке и вблизи заднего края скульптура выражена слабее.
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Р а з м е р ы ,  мм: длина -  16, высота -  20; выпуклость — 3,0; КВ — 0,15; 
КУ -  0,8.

С р а в н е н и е .  От 1.(1.) woodsi Boehm отличается овально-треугольными очерта
ниями раковины и совершенно иным характером концентрической скульптуры, пред
ставленной у 1.(1.) woodsi Boehm равномерно расположенными четкими гребнями на
растания, разделенными плоскими промежутками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний Маастрихт запада Украины, Прикаспийской впа
дины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, сред, течение р. У ил, 1 экз. из скважины; нижний 
Маастрихт.

Подрод MytOoides Brongniart, 1*822

Т и п о в о й в и д :  Ostracites labiatus Schlotheim, 1813, турон ГДР.
Раковина косоовальная, почти равностворчатая, умеренно выпуклая, с высотой, 

сильно превышающей длину. Примакушечный край прямой или слабовыпуклый. Ма
кушка заостренная, слегка загнута внутрь. Заднее крыло клиновидное, неясно обособ
ленное. Замочный край прямой, короткий. Концентрическая скульптура заметно ’’про
висает” по осевой линии. Нижняя юра — верхний мел.

Inoceramus (Mytiloides) frechi Andert, 1911 
Табл. УШ, фиг. 7

Inoceramus frechi: Andert, 1911, S. 51, taf. 51, fig. 8a,b; taf. VIII, fig. 6; Ренгартен, 
1926, c. 51; Добров, Павлова, 1959, с. 137, табл. IX, рис. 4.

Раковина небольшая, округло-треугольная, высокая, несколько сдавленная с боков 
в примакушечной части, равностворчатая, слабонеравносторонняя, слабовыпуклая, 
с наибольшей выпуклостью, расположенной вдоль оси нарастания, к  краям выполажи- 
вающаяся. Макушка терминальная, маленькая, заостренная, выступающая над замоч
ным краем. Примакушечный край примерно от середины раковины скошенный, задне
брюшной край равномерно округленный, брюшной — сильновыпуклый. Передняя 
площадка маленькая, отчетливая, расположенная почти под прямым углом к плоскости 
створок. Замочный край составляет с осевой линией угол 60°. Крыло небольшое, иног
да довольно широкое, клиновидное, слабо отграниченное. Концентрическая скульптура 
представлена довольно резкими, равномерными, асимметричными гребнями нараста
ния, с более пологими брюшными склонами. На крыле и в примакушечной области 
скульптура нерезкая, на передней площадке — отсутствует.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  24-36; высота -  37-58; выпуклость — 6 -12 ; КВ — 0,2— 
0,3; КУ -  0,6; ПЗУ -  100°; ОУ -  60°.

С р а в н е н и е .  От I.(M.) labiatus Schlotheim отличается более выпуклой, более 
сдавленной с боков в примакушечной части раковиной и более резкой концентри
ческой скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Коньяк Северного Кавказа и Крыма, коньяк, реже верхний 
турон Прикаспийской впадины. Эмшер ГДР, ФРГ.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Соколовский, ур. Тускудук, пески Сары- 
кум, пески Терскен, 6 экз., из скважин, верхи верхнего турона и коньяк.

Подрод Cremnoceramus Сох, 1969

Т и п о в о й в и д  Inoceramus inconstans Woods, 1913; верхний мел Англии.
Раковина округлая или ромбическая, равностворчатая, с заостренной или широко 

округлой, слегка выдающейся макушкой. Выпуклость створок на ранних стадиях сла
бая, позже быстро увеличивающаяся. Более поздняя часть створки нарастает под углом, 
образуя перегиб. Высота превышает длину или равна последней. Примакушечный край 
прямой. Замочный край короткий. Заднее крыло узкое. Концентрическая скульптура 
состоит из неправильных гребней и колец нарастания. Турон—сенон.
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Inoceramus inconstans: Woods, 1911, p. 285, pL 51, fig. 1 -2 , text-fig. 39, 42,43,46; Добров, Пав
лова, 1959, с. 137, табл. 5, рис. 1,а, б; 2, а, б; Йолкичев, 1962, с. 135, табл. 1, фиг. 1; Коцюбинсь- 
кий, 1968, с, 134, табл. XXIV, ф1г. 1, 2.

Inoceramus inconstans Woods var. typica: Ренгартен, 1926, с. 49.

Раковина небольшая либо умеренно крупная, овальная или округло-ромбовидных 
очертаний, высокая, равностворчатая или слабонеравностворчатая. Верхняя часть створ
ки, составляющая 1/2-1/3 высоты раковины, почти плоская, а нижняя, прилегающая 
к брюшному краю, — выпуклая и расположена под углом к  спинной части, образуя 
резкий перегиб. Макушка терминальная, маленькая, заостренная, незначительно 
выступающая. Брюшной и задний края закруглены. Замочный край с осевой линией 
составляет угол 75°. Передняя площадка обычно четко выражена, расположена почти 
под прямым углом к плоскости створок. Крыло маленькое, слабо отграниченное. 
Нижние 2/3 створок покрывают концентрические гребни или кольца нарастания, обычно 
разделенные широкими промежутками. Остальная часть раковины покрыта тонкими, 
довольно частыми линиями нарастания. На крыле и передней площадке скульптура 
отсутствует.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  18-52; высота -  27-45; выпуклость -  14—15; КВ -  0,5; 
КУ -  0,6-1,0; ПЗУ -  100°; ОУ -  75°.

С р а в н е н и е .  От I.(c.) crassus Petracsheck отличается хорошо развитой передней 
площадкой и отчетливым перегибом нижней части раковины по отношению к  верхней 
части.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон, нижний, реже верхний коньяк Северного 
Кавказа и Крыма, Западной Украины; верхний турон Прикаспийской впадины; сред
ний — верхний турон и сенон Англии; эмшер ГДР, ФРГ; Маастрихт Болгарии.

Материал. Западный Казахстан, пос. Сагиз; район купола Хата; пос. Кенжалы; 
окрестности горы Кантартколь, 6 экз. из скЬажин; верхний турон.

Inoceramus (Cremnoceramus) schloenbachi Boehm, 1911 
Табл. VIII-, фиг. 9 а,б

Inoceramus cuvieri: Goldfuss, 1836, S. 114, taf. 3, fig. 1.
Inoceramus schloenbachi: Boehm, 1911, S. 59; Добров, ГЪвлова, 1959, с. 152, табл/УШ, рис. 1, а,б, 

2, а,б; Коцюбинський, 1968, с. 132, табл. XX, фиг. 3.

Раковина умеренно крупная, округлых очертаний, невысокая, равностворчатая, не
равносторонняя, слабовыпуклая, с небольшой выпуклостью в верхней трети створок, 
ниспадающей к брюшному краю. Макушка терминальная, острая, незначительно вы
ступающая. Примакушечный задний и брюшной края округленные. Передняя площадка 
резкая, хорошо выраженная. Замочный край прямой, почти равный длине створки 
составляет с осевой линией угол 70°. Крыло треугольное, широкое, довольно резко 
отграниченное. Скульптуру составляют четкие гребни нарастания, обычно более низкие 
и чаще расположенные вблизи макушки. Вблизи брюшного края, на крыле и передней 
площадке скульптура нерельефная или совсем отсутствует. Гребни и кольца заметно 
’’провисают” по осевой линии.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  49; высота — 55-62; выпуклость -  10; КВ — 0,2; 
КУ -  0,8.

С р а в н е н и е .  От I. (С.) crassus Petrascheck отличается более уплощенной ракови
ной, менее резкой и более равномерной скульптурой, несколько менее рельефной ма
кушкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний коньяк Крыма, Северного Кавказа, Западной 
Украины и Прикаспийской впадины. Средний—верхний турон ГДР и ФРГ.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, горы Кантартколь, район купола Хата; 
2 экз. из скважин, нижний коньяк.



Подрод Cataceramus Сох, 1969

Т и п о в о й в и д :  Inoceramus goldfussianus: Orbigny, 1846, кампан Франции.
Раковина равностворчатая, неравносторонняя, овальная, умеренно или слабовы

пуклая. Длина обычно превышает высоту. Примакушечный край прямой или выпуклый. 
Макушка нерельефная, почти невыступающая. Замочный край длинный, прямой. Заднее 
крыло выражено очень слабо либо отсутствует. Осевой угол непостоянный, обычно 
с ростом раковины уменьшается. Скульптура концентрическая, четкая. У некото
рых видов наблюдается перегиб брюшной части створки. Кампан —Маастрихт.

Inoceramus (Cataceramus) balticus Boehm, 1907 
Табл. IX ,фиг. la , б

Inoceramus crippsi: Goldfuss, 1836, S. 116, taf. 112, fig. 4b.
Inoceramus balticus: Boehm, 1909, S. 47, taf. II, fig. 2a, taf. 12, fig. 1; Woods, 1911, p. 293, text-fig. 51, 

52, 53; Добров, Павлова, 1959, с. 139, табл. XVII, рис. 1, 2; Йолкичев, 1962, с. 138, табл. IV, фиг. 1, 
2, 3; Коцюбинський, 1968, с. 142, табл. XXXVII, ф1г. 1, 2; 1974, с. 83, табл. 24, фиг. 2.

Раковина умеренно крупная, четырехугольно-округленных очертаний, удлиненная, 
равностворчатая, резко неравносторонняя, слабовыпуклая, с наибольшей выпуклостью 
в переднеспинной части, ниспадающей к заднему краю. Макушка терминальная, неболь
шая, незначительно выступающая. Примакушечный и задний края сильновыпуклые, 
плавно сочленяющиеся со слабовыпуклым брюшным краем, идущим почти параллель
но замочному. Замочный край почти равен длине раковины, составляет с осевой линией 
угол 20-40°, уменьшающийся с ростом раковины до 15°. Характерно присутствие рез
кого перегиба брюшной части, нарастающей почти под прямым углом к  спинной. Крыло 
выражено слабо, длинное и узкое. Скульптуру составляют концентрические симметрич
ные гребни нарастания с несимметричной кривизной. Вблизи макушки гребни располо
жены более часто, резче выражены, в средней части они становятся шире и к  брюшному 
краю постепенно сглаживаются и исчезают.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  36-66; высота — 21—60; выпуклость — 4 -1 9 ; КВ — 
0,05-0,1; КУ -  1,1-2,0; ПЗУ -  100°; ОУ - 2 0 ^ 0 ° .

С р а в н е н и е .  От I. (С.) regularis Orbigny отличается четырехугольно-округлой 
формой раковины, более длинным замочным краем и меньшим осевым углом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан Крыма, Донбасса, Прикаспийской впадины, Англии; 
кампан—нижний Маастрихт Западной Украины, ГДР, ФРГ; Маастрихт Болгарии.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, ур. Тускудук, пос. Сагиэ, пос. Кенжалы; гора 
Бактыгарын, пос. Саралжин, 8 экз., из скважин и обнажений, верхний кампан.

Inoceramus (Cataceramus) regularis Orbigny, 1846 
Табл. IX, фиг. 2

Inoceramus regularis: Orbigny, 1846, p. 516, pL 410, fig. 1, 2; Йолкичев, 1962, c. 137, 
табл. Ill, фиг. 1, 2; Коцюбинський, 1968, с. 143, табл. XXIX, ф1г. 1, 2; 1974, с. 85, табл. 21, фиг. 2, 
табл. 23, фиг. 1.

Раковина умеренно крупная, овальная или почти округлая, слабоудлиненная, равно
створчатая, неравносторонняя, слабовыпуклая, с наиболее выпуклой спинной частью. 
Макушка терминальная, маленькая, почти невыступающая. Примакушечный задний 
и брюшной края округлые, плавно переходят друг в друга. Замочный край, равный 
6% длины раковины, составляет с передним угол 95—100°. Крыло выражено слабо. 
Скульптуру слагают равномерно расположенные концентрические кольца нараста
ния, вблизи брюшного края сглаженные и более редко расположенные.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 45—54; высота -  38—49; выпуклость — 10-11; КВ — 0,2; 
К У - 1,1-1,2; ПЗУ —95-100°; О У -4 0 -5 0 ° .

С р а в н е н и е .  От I. (С.) decipiens Z itte l отличается округлой формы раковиной, 
несколько более рельефной макушкой и равномерной скульптурой, более рельефной 
у замочного края.



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан и нижний Маастрихт Донбасса, кампан, 
преимущественно верхний, Прикаспийской впадины; Маастрихт Болгарии; верхний 
сенон Франции.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, гора Бактыгарын; 2 экз., верхний кампан.

Inoceramus (Cataceramus) agdjakendensis Aliev, 1952 
Табл. IX, фиг. 3

Inoceramus agdjakendensis: Алиев, 1952, с. 601; Добров, Павлова, 1959, с. 139, табл. XVI, рис. 1,
2 ,д,б.

Раковина умеренно крупная, овальная, равностворчатая, сильно удлиненная: длина 
в 2 раза превосходит высоту, резко неравносторонняя, слабовыпуклая, с наибольшей 
выпуклостью вблизи переднего края, выполаживающаяся и увеличивающаяся в высоту 
в направлении заднего края. Макушка терминальная, слабовыступающая. Примакушеч- 
ный край короткий, прямой, плавно сочленяется со слабовыпуклым, почти параллель
ным замочному краю брюшным. Замочный край почти равен длине раковины. С осевой 
линией образует угол 30°, изменяющийся с ростом раковины до 10°. Крыло длинное, 
узкое, нечетко отграниченное. Концентрическая скульптура представлена редкими, 
симметричными гребневыми ободками, сближенными вблизи макушки, в направле
нии заднего края постепенно сглаживающимися и исчезающими. Изредка отмечаются 
вставочные ободки. На крыле скульптура отсутствует.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  60; высота — 33; выпуклость -  6,0; КВ — 0,2; КУ -  2,0; 
П З У - 100°; О У -3 0 ° .

С р а в н е н и е .  От I. (С.) decipiens Z itte l отличается значительно большим коэффи
циентом удлинения, вытянутостью створок вдоль замочного края и меньшими значе
ниями осевого угла.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан Северного Кавказа и Крыма, Закавказья; верхний, 
реже -  нижний кампан Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, оз. Жалана-Шоль, 1 экз. из скважины; верхний 
кампан, нижняя часть.

Inoceramus (Cataceramus) muelleri Petrascheck, 1906 
Табл. IX, фиг. 4 а,б

Inoceramus mueUeri: Petrascheck, 1906, S. 162, taf. 6, fig. 1, 2, text-fig. i; Цагарели, 1949, c. 19; Доб
ров, Павлова, 1959, с. 140, табл. XV, рис. 1.

Раковина умеренно крупная, трапециевидно-овальная, удлиненная, равностворча
тая, резко неравносторонняя, слабовыпуклая. Макушка терминальная, заостренная, 
выступающая. Примакушечный и брюшной края округлены, плавно переходят друг 
в друга. Задний край, как  правило, прямой. Замочный край с осевой линией образует 
угол 90-100°. Крыло ддинное, широкое, слабо отграниченное. Концентрическая скульп
тура представлена редкими, острыми, высокими гребнями и гребневыми ободками, 
’’провисающими” по осевой линии, симметричными, реже асимметричными, с более 
крутыми брюшными склонами. Вблизи макушки скульптура сближенная и менее 
резкая. Скульптура на крыле выражена слабо, вблизи замочного края отсутствует.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  40—72; высота — 34—49; выпуклость — 8—11; КВ — 0,2; 
К У - 1,3-1,5; ПЗУ-1 0 0 ° ;  О У -5 0 ° .

С р а в н е н и е .  От I. (С.) balticus Boehm отличается трапециевидно-овальными 
очертаниями раковины, большими размерами крыла, большими размерами осевого 
угла и более резкой ’’провисающей” по оси нарастания скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний и средний кампан Северного Кавказа и Крыма; 
нижний кампан Прикаспийской впадины; сенон ФРГ, ГДР.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, сред, течение р. Калдыгайты; ур. Тускудук, 
Кенжалинская межкупольная депрессия; пос. Кенжалы, 4 экз., из скважин, нижний 
кампан.



Inoceramus crippsi var. decipiens: Zittel, 1866, S. 21-22, taf. 14, fig. I.
Inoceramus dedpiens: Алиев, 1939, c. 225, табл. П, фиг. 1; Коцюбинський, 1968, с. 141, табл/XXVI, 

ф1г. 4.

Раковина умеренно крупная, овальных очертаний, равностворчатая, удлиненная, не
равносторонняя, слабо равномерно выпуклая, вытянутая в задненижнем направлении. 
Макушка почти терминальная, слегка заостренная, незначительно выступающая. Прима- 
кушечный край короткий, слабовыпуклый, плавно сочленяется со слабовыпуклым 
брюшным. Задний край, как правило, прямой, эаднебрюшной — сильновыпуклый. 
Замочный край, сравнительно короткий, образует с осевой линией угол 40°. 
Крыло узкое, неясно выраженное. Скульптура представлена концентрическими невы
сокими, симметричными ободками нарастания, более резкими у макушки и более ши
рокими, уплощающимися к краям створки. В средней части створок иногда отмечаются 
раздвоенные ободки. У замочного края скульптура сильно сглаживается или почти 
исчезает. Вблизи брюшного края обычно наблюдается небольшой перегиб створки.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  62-70; высота -  40-59; выпуклость -  9,0; КВ -  0,2* 
К У - 1,2-1,5; П ЗУ -1 0 0 ° ;  О У -Ю 5 0; О У -4 0 ° .

С р а в н е н и е .  От I. (С.) balticus Boehm отличается меньшей выпуклостью ство
рок, большей их вытянутостью в заднебрюшном направлении, более коротким замоч
ным краем и скульптурой, более равномерно покрывающей всю поверхность створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан Закавказья; нижний кампан Западной Украины; 
верхний кампан Прикаспийской впадины; верхний сантон Австрии.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, гора Бактыгарын, пос. Сагиз; 2 экз. из скважины 
и обнажения, верхний кампан.

Inoceramus (Cataceramus) barabini Morton, 1834 
Табл. IX, фиг. 6

Inoceramus crippsi var. barabini: Meek, 1876, p. 49, pL 12, fig. 3, pi. 13, fig. 1.
Inoceramus barabini: Добров, Павлова, 1959, с. 140, табл. XXII, рис. 2; Коцюбинський, 1968, 

с. 145, табл. XXIX, ф 1г. 3; 1974, с. 83, табл. 20, фиг. 1а,б; табл. 23. фиг. 2.

Раковина небольшая либо умеренно крупная, овальных очертаний, умеренно высо
кая, равностворчатая, резко неравносторонняя,умеренно или слабовыпуклая, с наиболь
шей выпуклостью в верхней половине створок, несколько приближенной к  переднему 
краю. Створки вытянуты по оси нарастания. В направлении заднебрюшного края створ
ки выполаживаются и несколько увеличиваются в высоту. Макушка терминальная, 
маленькая, заостренная, слабовыступающая. Примакушечный край короткий, округ
лый, плавно сочленяется с закругленным брюшным. Задний край слабовыпуклый. За
мочный край образует с осевой линией угол 45—50 . Крыло длинное, узкое, слабо 
отграниченное вблизи макушки. Концентрическая скульптура представлена четкими, 
симметричными гребнями с вогнутыми промежутками между ними, часто покрываю
щими спинную часть раковины и сглаженными на крыле.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  25—48; высота -  31-44; выпуклость -  3—12; КВ -  0,1 — 
0,3; КУ -  1,0-1,2; ПЗУ -  100°; ОУ -4 5 - 5 0 ° .

С р а в н е н и е .  От I. (С.) buguntaensis Dovrov et Pavlova отличается вытянутостью 
створок вдоль осевой линии, отсутствием перегиба створок вблизи переднебрюшного 
края, меньшими размерами переднезамочного угла.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан, реже нижний Маастрихт Северного Кавка
за и Крыма; кампан Донбасса; Прикаспийской впадины; нижний Маастрихт Волыно- 
Подольской плиты; нижняя часть верхнего сенона Северной Америки.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, ст. Жарлы, пос. Кенжалы; гора Бактыгарын, 
4 экз. из скважин и обнажений, нижний-верхний кампан.



Inoceramus (Cataceramus) buguntaensis Dobrov et Pavlova, 1959 
Табл. IX, фиг. 7

Inoceramus buguntaensis: Добров, Павлова, 1959, с. 140, табл. XXII, рис. 1.

Раковина умеренно крупная, удлиненная, равностворчатая, неравносторонняя, слабо
выпуклая, с наибольшей выпуклостью в передней части створок, ниспадающей в задне
нижнем направлении. Задненижняя часть раковины несколько уменьшается в высоту. 
Макушка терминальная, заостренная, незначительно выступает над замочным краем. 
Примакушечный задний и брюшной края выпуклые, плавно сочленяющиеся. Замочный 
край образует с осевой линией угол 50-55°. Вблизи переднебрюшного края створки 
образуют небольшой перегиб, исчезающий к  заднему краю. Крыло выражено нечетко. 
Скульптуру составляют частые, резкие, симметричные гребни или кольца нарастания, 
отсутствующие на крыле и передней площадке. В ̂ средней и нижней частях раковины 
отмечаются вставочные и раздвоенные гребни и кольца.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 39-59; высота — 24—47; выпуклость -  7—12; КВ — 0,2; 
К У -  1,3-1,6; П ЗУ - 130°; О У -5 0 -5 5 0.

С р а в н е н и е .  От I. (С.) regularis Orbigny описанный вид отличается большим 
коэффициентом удлинения створок, наличием их перегиба вблизи переднебрюшного 
края, большим переднезамочным углом и несколько суженной заднебрюшной частью 
раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан—нижний Маастрихт Северного Кавказа и 
Крыма; верхний кампан Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пески Терскен, пос. Кенжалы; гора Караоба;
3 экз. из скважин, верхний кампан.

Inoceramus (Cataceramus) sublaevis Hall et Meek, 1854 
Табл. IX, фиг. 8

Inoceramus sublaevis: Hall et Meek, 1854, p. 386, pi. 11, fig. la,b.

Раковина небольшая, овальная, удлиненная, равностворчатая, резко неравносторон
няя, слабовыпуклая, с длиной, несколько превышающей высоту. Макушка терминаль
ная, маленькая незначительно выдающаяся над замочным краем. Примакушечный край 
короткий, плавно сопряженный с брюшным. Задний — удлиненный, резко сочленяется 
с брюшным. Замочный край составляет с осевой линией угол 50°. Крыло маленькое, 
нечеткое. Концентрическая скульптура выражена очень слабо и представлена частыми, 
тонкими линиями нарастания и резкими, сглаженными, асимметричными кольцами 
нарастания, более четко выраженными вблизи переднебрюшного края. На крыле 
скульптура отсутствует.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 33; высота — 29; выпуклость -  4; КВ — 0,1; КУ — 0,8; 
ПЗУ- 9 0 ° ;  ОУ — 50°.

С р а в н е н и е .  O r l .  (С.) sagensis Owen отличается более правильной овальной фор
мой раковины и слабее выраженной скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан Прикаспийской впадины, Крыма и Кав
каза; кампан Северной Америки.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, балка Маннысай, 1 экз., из скважины; верхний 
кампан, верхи нижнего кампана.

Inoceramus (Cataceramus) sagensis Owen, 1852 
Табл. X, фиг. la,б

Inoceramus sagensis: Owen, 1852, p. 582, pi. 7, fig. 3; Добров, Павлова, 1959, с. 155, табл. XXII, 
рис. 3; табл. XXIII, рис. 5; Коцюбиньский, 1974, с. 85, табл. 24, фиг. 2.

Раковина умеренно крупная, широкоовальная, удлиненная, равностворчатая, нерав
носторонняя, слабовыпуклая. Высота незначительно превышает длину. Макушка терми
нальная, широкая, слабовыраженная. Примакушечный край короткий, прямой, с брюш-
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ным краем образует тупой угол. Задний и брюшной края выпуклые, плавно сочленяют
ся друг с другом. Замочный край с осевой линией образует угол 60°. Крыло широкое, 
слабо отграниченное. Скульптуру составляют равномерно расположенные, концентри
ческие, симметричные ободки нарастания, иногда переходящие в гребневые ободки. 
В верхней половине створок изредка отмечаются раздвоенные ободки. Промежутки 
между ободками слегка вогнутые. Наиболее четко скульптура выражена в средней 
части створок; на крыле она сильно сглаживается или отсутствует.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 52-84; высота -  60; выпуклость -  10-12; КВ —0,2; 
КУ — 0,8; П З У - 110°; О У -6 0 ° ; А У -8 5 ° .

С р а в н е н и е. От 1. (С.) salisburgensis Fugger et Kastner отличается прямым перед
ним краем, большими размерами крыла, более рельефной макушкой и более рельеф
ной скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан — нижний Маастрихт Донбасса, Северного 
Кавказа и Крыма, верхний кампан Прикаспийской впадины; сенон Северной Америки.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, гора Бактыгарын; 1 экз., верхний кампан.

Inoceramus (Cataceramus) salisburgensis Fugger et Kastner, 1885
Табл. X, фиг. 2

Inoceramus salisburgensis: Fugger et Kastner, 1885, S. 77, taf. I, fig. 7, 8; Добров, Павлова, 1959, 
с. 155, табл. XIX, рис. 1, 2.

Раковина умеренно крупная, овальная, удлиненная, равностворчатая, неравносторон
няя, слабовыпуклая, вытянутая в задненижнем направлении. Макушка терминальная, 
заостренная, выступающая слабо. Примакушечный, задний и брюшной края выпуклые, 
плавно сочленяющиеся друг с другом. Замочный край с осевой линией образует угол 
60°. Крыло выражено слабо. Концентрическая скульптура представлена широкими, 
невысокими, симметричными кольцевыми ободками, равномерно покрывающими 
всю поверхность створок, несколько сближенными у макушки. Вблизи заднего края 
ободки круто изгибаются в направлении замочного края и, не доходя до него, несколь
ко сглаживаются.

Р а з м е р ы ,  мм: длина —71; высота — 60; выпуклость-6 ,0 ;  КВ —0,1; КУ—1,1; 
ПЗУ — 120°; О У -6 0 ° .

С р а в н е н и е .  От I. (С.) balticus Boehm описываемый вид отличается вытянутостью 
створок в задненижнем направлении, более правильным изгибом концентрической 
скульптуры и отсутствием перегиба створок вблизи брюшного края.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан Северного Кавказа и Крыма, Прикаспий
ской впадины, сенон Северной Америки.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, гора Бактыгарын, 1 экз., верхний кампан.

Inoceramus (Cataceramus) cycloides Wegner, 1905 
Табл. X, фиг. 3

Inoceramus cycloides: Wegner, 1905, S. 162, taf. 7, fig. 3, text-fig. 6.

Раковина небольшая, округлых очертаний, умеренно высокая, равностворчатая, не
равносторонняя, слабовыпуклая, с наибольшей выпуклостью, расположенной вдоль 
осевой линии, более или менее плавно ниспадающей к краям. Макушка терминальная, 
маленькая заостренная, слегка загнута внутрь и вперед, слабо выраженная. Примаку- 
шечный, задний и брюшной края равномерно закруглены и плавно переходят друг в 
друга. Замочный край составляет с осевой линией угол 50—60°. Крыло не развито. 
Скульптура представлена невысокими симметричными кольцами нарастания, равно
мерно покрывающими раковину, вблизи переднего края несколько сближенными и 
резче обозначенными.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 26—34; высота — 28—38; выпуклость -  6,0; КВ — 0 ,1 - 
0,2; КУ -  0,9;^ПЗУ -  95°; ОУ -  50-60°.



С р а в н е н и е .  От I. (С.) wegneri Boehm отличается равномерной, но менее резкой 
концентрической скульптурой, более правильно округленной формой раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан Прикаспийской впадины; нижний сенон 
ГДР, ФРГ.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, горы Бактыгарын, 2 экз. из скважины 
и обнажения, верхний кампан.

Inoceramus (Cataceramus) wegneri Boehm 
Табл. X, фиг. 4

Inoceramus cycloides: Wegner, 1905, S. 162, text-fig. 5.
Inoceramus cycloides: Lehner, 1915, S. 426; Добров, Павлова, 1959, с. 154, табл. XVIII, рис. 2; 

Коцюбинський, 1974, с. 84, табл. 20, фиг. 2.

Раковина умеренно крупная, удлиненно-овальная, высокая, равностворчатая, нерав
носторонняя, слабовыпуклая. Макушка рельефная, слабовыступающая. Примакушеч- 
ный край длинный, прямой или слегка выпуклый, плавно переходит в округленный 
брюшной. Передняя площадка узкая, короткая. Замочный край с осевой линией состав
ляет угол 50-70°. Крыло широкое, нечеткое. Скульптура представлена концентри
ческими гребнями и ободками нарастания, разделенными более или менее равными 
промежутками, довольно широкими, слегка вогнутыми. Наиболее резко выражена 
скульптура вблизи переднего края. На крыле и вблизи брюшного края она нерезкая, 
сильно сглаженная. Вблизи заднебрюшного края отмечается радиальная морщинистость.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 37—55; высота -  40-71; выпуклость -  6 -9 ; КВ -  0,1; 
К У - 0,9-1,1; П З У - 100-115°; О У -5 0 -7 0 ° .

С р а в н е н и е .  От I. (С.) alaeformis Zekeli отличается большей относительной высо
той раковины, более грубой скульптурой и острым осевым углом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан, преимущественно верхний, Северного Кавказа, 
Крыма и Донбасса; нижний сенон ФРГ, ГДР. Верхний кампан Прикаспия.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, ст. Жарлы; пос. Сагиз; гора Бактыгарын; 3 экз. 
из скважин и обнажений; нижний -  верхний кампан.

Inoceramus (Cataceramus) alaeformis Zekeli, 1852 
Табл. X, фиг. 5

Inoceramus crippsi Mantell var. alaeformis: Zekeli, 1852, S. 101, taf. 1, fig. 1.
Inoceramus alaeformis: Добров, Павлова, 1959, с. 154, табл. XVIII, рис. 1.

Раковина небольшая, округлая, удлиненная, почти равносторонняя, слабовыпуклая. 
Макушка маленькая, заостренная, субцентральная. Примакушечный, задний и брюшной 
края выпуклые, плавно переходящие друг в друга. Вблизи брюшного края наблюдается 
небольшой перегиб створки, исчезающий по направлению к заднему краю. Замочный 
край составляет с осевой линией прямой угол. Крыло не выражено. Концентрическая 
скульптура представлена частыми, узкими гребнями, симметрично изогнутыми отно
сительно осевой линии.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 30; высота -  24; выпуклость -  3,0; КВ — 0,1; КУ — 1,2; 
ПЗУ- 5 0 ° ;  ОУ — 90°.

С р а в н е н и е. От I. (С.) cycloides Wegner отличается меньшей относительной высо- 
той раковины, прямым осевым углом и наличием перегиба створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан—Маастрихт Северного Кавказа; верхний 
кампан Прикаспийской впадины; сенон ФРГ, ГДР.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, гора Бактыгарын; 1 экз., верхний кампан.

Inoceramus (Cataceramus) convexus Hallet Meek, 1854 
Табл. X, фиг. 6a,б

Inoceramus convexus: Hall et Meek, 1854, p. 386, p i II, fig. 2a,b; Добров, Павлова, 1959, с. 155, 
табл. XXI, рис. 1; Йолкичев, 1962, с. 141, табл. VI , фиг. 1, 1а.



Раковина треугольно-овальных очертаний, равностворчатая, слабонеравносторонняя, 
с наибольшей выпуклостью вблизи переднего края. Макушка приближена к переднему 
краю, массивная, нависающая, загнутая внутрь и вперед. Примакушечный край округ
ленный, довольно резко сочленяется с выпуклым брюшным. Задний край также выпук
лый. Замочный край составляет около 1/2 длины раковины. Крыло небольшое, четкое, 
ясно отграниченное вблизи макушки. Концентрическая скульптура представлена ред
кими, симметричными высокими гребнями, сближенными, но менее рельефными вбли
зи макушки. На крыле скульптура обычно отсутствует, а вблизи переднего и задне- 
брюшного краев несколько сглаженная.

С р а в н е н и е .  От I. (С.) sagensis Owen отличается более массивной нависающей 
макушкой и ярко выраженной скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан — нижний Маастрихт Северного Кавказа и 
Крыма; верхний кампан Прикаспийской впадины, Маастрихт Болгарии; верхний сенон 
Северной Америки.

М а т е р и а л .  Зап. Казахстан. Ур.Жарсай,пос.Кенжалы; 2экз. из скважин, в.кампан.

Подрод Haenleinia J. Boehm, 1907
Т и п о в о й в и д :  Inoceramus flexuosus Haenlein; сенон ФРГ.
Раковина средней величины, овальная или ромбовидная, равностворчатая, умеренно 

или слабовыпуклая, с высотой, равной длине или несколько ее превышающей. Прима
кушечный край обычно прямой, короткий. Макушка выступающая. Заднее крыло ма
ленькое или не выражено. Передняя площадка хорошо развита, обычно крутая. При
сутствуют одна или две радиальные борозды, иногда их нет. Замочный край короткий. 
Концентрическая скульптура развита различно. Верхний мел (сенон).

Inoceramus (Haenleinia) azerbaydjanensis Aliev, 1939 
Табл. X, фиг. 7а,б

Inoceramus cordiformis var. azerbaydjanensis: Алиев, 1939, с. 228, фиг. 2а,в.
Inoceramus azerbaydjanensis: Алиев, 1954, с. 95-97, фиг. 1-4; Добров, Павлова, 1959, с. 149, 

табл. XV, рис. 2, А, б, 3; Коцюбинський, 1974, с. 82, табл. 17, фиг. 3 -6 .

Раковина небольшая, неправильно-ромбовидных очертаний, удлиненная, равноствор
чатая, неравносторонняя, слабовыпуклая, с наибольшей выпуклостью вблизи переднего 
края, вытянутая в заднебрюшном направлении. Макушка терминальная, заостренная. 
Примакушечный край резко под тупым углом сочленяется с брюшным. Передняя пло
щадка резкая, короткая. Задний край прямой или слабовыпуклый, также резко, под 
острым углом переходит в брюшной. Брюшной край слабовыпуклый, извилистый. 
Замочный край прямой, образует с осевой линией угол 40-45°. Крыло маленькое, 
треугольное, обычно четко отграниченное. Концентрическая скульптура представлена 
довольно частыми, острыми, асимметричными гребнями с более крутыми брюшными 
склонами. Наблюдается обычно 1—2 радиальные борозды. Одна, более резкая, про
ходит почти посредине раковины, другая, менее отчетливая, — ближе к переднему краю. 
При переходе через эти борозды концентрическая скульптура волнообразно изгибается. 
Вблизи заднего и переднего краев гребни круто поворачивают вверх и образуют харак
терные черепитчатые выступы. На крыле и передней площадке скульптура сглаженная.

Р а з  м ер  ы, мм: длина — 34-41; высота — 29-33; выпуклость — 3-15 ; КВ —0,1 — 
0,3; К У - 1,2-1,4; ПЗУ -9 0 -1 0 0 ° ;  ОУ -  40-^45°.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид имеет некоторое сходство с l.(H.) cordiformis 
Sowerby, но отличается сильно вытянутой в заднебрюшном направлении раковиной, 
менее выпуклыми створками и гребнями, образующими черепитчатые выступы.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кампан Северного Кавказа, Закавказья, Крыма, 
Донбасса, нижний кампан и низы верхнего кампана Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Ур. Жарсай и ур. Тускудук; сред, течение р. Калдыгайты, ур. Караоба; 
окр. горы Бактыгарын, 10 экз. из скважин; верхний кампан, нижняя часть; верхи 
нижнего кампана.
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ОТР ЯД PECTINOIDA NEVESSKAYA, SCARLATO, STAROBOGATOV,
EBERSIN, 1971 EMEND. SOBETSKI, 1977

НАДСЕМЕЙСТВО AVICULOPECTINOIDEA MEEK ET HAYDEN, 1864 

С Е М Е Й С Т В О  OXYTOMIDAEISHIKAWA, 1958 

Р о д  Oxytomameek, 1964

Т и п о в о й  в и д  -  Avicula muensteri Bronn, 1839, нижняя юра ФРГ.
Раковина от небольшой до довольно крупной, овально-треугольная, слабовыпуклая, 

скошенная, неравностворчатая: правая створка меньше левой, почти плоская, с малень
ким передним'ушком. Левая створка более выпуклая, сильно скошенная, со слабо обо
собленным передним ушком и длинным с вырезом — задним. Макушка сильно сме
щенная вперед, слабо выдающаяся. Замочный край длинный, прямой с неглубокой 
связочной ямкой. Мускульный отпечаток срединный, сдвинутый к заднему краю. 
Скульптура радиальная. Вентральная лента гладкая. Верхний триас—верхний мел.

Oxytoma pectinata (Sowerby, 1836)
Табл. VI, фиг. 18

Avicula pectinata: Sowerby, 1836, p. 338, pi. XIV, fig. 3.
Pteria pectinata: Иванова, 1959, стр. 229, табл. IV, фиг. 3 -8 ;
Pteria (Oxytoma) pectinata: Woods, 1904, p. 59, pi. VIII, fig. 8-14.
Oxytoma(Hypoxytoma) pectinata: Парамонова, 1966, c. 262, табл. 1, фиг. 1-11.

Раковина небольшая, усеченно-овальная, либо овально-треугольная, сильно скошен
ная, умеренно высокая, неравносторонняя, слабовыпуклая, тонкостенная, правая 
створка округло-треугольная, высокая, умеренно скошенная, с наибольшей выпук
лостью в срединном поле. Макушка правой створки небольшая, широкая, сильно сме
щенная вперед, с маленькой треугольной слегка выдающейся над замочным краем вер
шиной. Ушки резко неравные: переднее слабообособленное, закругленное, короче 
заднего, длинного, прямого. Левая створка овально-треугольная, сильно скошенная, 
более выпуклая, чем правая, с наибольшими значениями выпуклости посреди оси на
растания раковины. Макушка крупная, хорошо обособленная, с небольшой треуголь
ной сильно смещенной вперед вершиной, слабо выступающей над замочным краем. 
Ушки резко неравные: заднее — более длинное, с глубоким биссусным вырезом. 
Скульптура сложная, состоящая из многочисленных радиальных главных и дополни
тельных ребер. Главные ребра узкие, низкие, с отвесными склонами и плоскими слегка 
закругленными гребнями. Вставочные ребра отличаются от главных меньшими разме
рами. Межреберные промежутки плоские, значительно шире ребер. Скульптура ушек 
состоит из 6 -7  радиальных ребрышек на переднем ушке и 2 -3  ребрышек -  на заднем. 
Микроскульптура представлена очень тонкой чешуйчатостью.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  11-15,0; высота -  10,0—12,0; выпуклость — 1,5—2,0; 
L A  -  9 2 -1 0 2 ° ; КУ -  1 ,1 -1 .1 5 ; КВ -  0 ,1 5 -0 ,1 8 .

С р а в н е н и е .  ОтО. tenuicostata (Roemer) отличается меньшими размерами рако
вины, меньшим числом радиальных ребер (24—56 против 35—104) и присутствием кон
центрических ребрышек (Парамонова, 1966) в примакушечной части левой створки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Алт-сеноман Англии, Предкавказья, а пт Поволжья, альб 
Горного Крыма, сеноман Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, балка Эбейты, ур. Шийли, Тускудук, Бесоба, 
Аккудук,Теректы-сай и др., более 250 экз.; нижний сеноман.

Oxytoma tenuicostata (Roemer, 1841)
Табл. VI, фиг. 19

Avicula tenuicostata: Roemer, 1841, S. 64, Taf. VIII, Fig. 15.
Pteria (Oxytoma) tenuicostata: Woods, 1904, p. 61, pL VIII, fig. 17-23.
Oxytoma (Hypoxytoma) tenuicostata: Парамонова, 1966, c. 264, табл. 1, фиг. 12-19.



Раковина от маленькой до небольшой, овально-треугольная, сильно скошенная, резко 
неравносторонняя, неравностворчатая, слабовыпуклая. Правая створка овально-тре
угольная, умеренно высокая, умеренно скошенная, слабовыпуклая, с наибольшей вы
пуклостью в примакушечной трети. Макушка правой створки сильно смещенная впе
ред, небольшая, с маленькой треугольной вершиной, лежащей на уровне замочного 
края. Ушки резко неравные, переднее — короткое, с глубоким вырезом; заднее — 
длинное, прямое. Левая створка овально-треугольная, более скошенная, более вы
пуклая, чем правая, с наибольшими значениями выпуклости посреди примакушечной 
трети створки. Макушка хорошо обособленная, смещенная вперед, с маленькой, накло
ненной вперед и к замочному краю треугольной вершиной, слегка выступающей над 
замочным краем. Ушки резко неравные, заднее — более длинное, с глубоким биссусным 
вырезом; переднее -  короткое, почти не обособленное, закругленное. Скульптура 
сложная, на левой створке — радиальная, состоящая из многочисленных главных и до
полнительных ребер. Главные ребра низкие, четырехугольные, вставочные ребра мень
ших размеров, появляются от срединного поля створки. Микроскульптура концентри
ческая, чешуйчатая, более резко выраженная на правой створке. Скульптура задних 
ушек состоит из 10—13 тонких ребрышек, на переднем ушке -  6—8 ребрышек. Прима- 
кушечная область гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 14,5—20,5; высота -  13,5-17,5; выпуклость -  2,5—3,2; 
L А -1 0 6 ° ;  L С -  130°; К У -1 0 7 .

С р а в н е н и е .  От О. danica (Ravn) отличается значительно более крупными разме- 
рами раковины, ее большей скошенностью и большим числом ребер.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний сантон Подолии, Поволжья, Прикаспийской впа
дины. Верхний сантон -  нижний кампан? Англии, Франции, ГДР.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, гора Бактыгарын, ур. Мартук и др., более тысячи 
целых створок и обломков, верхний сантон; более 200 образцов из керна многочис
ленных скважин; верхний сантон.

НАДСЕМЕЙСТВО PECTINOIDEA RAFINESQUE, 1815 
С Е М Е Й С Т В О  ENTOLIJDAE KOROBKOV. 1960

Р о д  Entolium Meek, 1865
Т и п о в о й в и д :  Pec ten demissus Phillips, 1829, средняя юра Англии.
Раковина от небольших до крупных размеров, округло- либо овально-треугольная, 

почти равностворчатая, почти равносторонняя, слабовыпуклая, зияющая. Макушка 
субцентральная, прямая. Примакушечный треугольник от низкого до довольно высо
кого. Ушки равные или почти равные, со вздернутыми замочными краями. Внешняя 
связка лежит на отчетливо выраженной нимфе. Центральная треугольная связка окру
жена замочным!? крура. Ушные крура хорошо выраженные. Скульптура концентри
ческая либо отсутствует. Вентральная лента гладкая. Триас-мел.

Entolium orbiculare (Sowerby, 1817)
Табл. VI, фиг. 20, табл. XXX, фиг. 9 -12

Pecten orbicularis: Sowerby, 1817, р. 193, pL CLXXXVI, fig. 1-2; Orbigny. 1846, t. Ill, p. 597, 
pi. ССССХХ1П, fig. 14-16.

Pecten laminosus: Mantell, 1822, p. 128, pi. XXVI, fig. 8. 22; Geinitz, 1872, S. 192, Taf. XLIII, fig. 14.
Syncyclonema orbiculare: Собецкий. 1961, c. 22, табл. 1, фиг. 1 -9 ;
Entolium orbiculare: Пастернак, 1968, c. 149, табл. XXX, фиг. 1-7.

Раковина небольшая, до умеренно крупной, линзовидная, слабовыпуклая, выпук
лость правой створки чуть больше, чем левой; наибольшие значения выпуклости при
урочены к примакушечной трети раковины. Макушка довольно высокая, широкая, 
прямая, с маленькими заостренными вершинами, лежащими на уровне замочного края. 
Примакушечный треугольник умеренно высокий, почти равносторонний, со слегка 
вогнутым передним краем и прямым задним. Ушки равные или почти равные, со вздер- 
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нуты ми замочными краями и тупым ушным углом. Скульптура концентрическая, 
состоящая из многочисленных черепитчатых пластинок, покрывающих обе либо только 
правую створку. Микроскульптура сложена веерообразно расходящимися от макушки 
очень тонкими струйками. Связка типично пектоновдная. Наружный лигамент лежит 
на отчетливо выраженной нимфе. Центральная связочная ямка треугольная, окружен
ная замочными крура; ушные крура отчетливо выраженные, от их основания к вент
ральному краю отходят два пологих радиальных утолщения.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  24,0; высота -  27,0; выпуклость — 2,0; L А — 100°; 
КУ — 0,81; К В -0 ,0 7 .

С р а в н е н и е .  От Е. germanicum (Wohl.) отличается менее развитой веерообраз
ной струйчатостью и менее развитыми концентрическими бороздками левых ство
рок. От Е. erraticum (Fieb.) отличается более высоким примакушечным треуголь
ником и более узкими концентрическими пластинками и меньшими промежутками 
между ними.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Альб—сеноман Англии, Кавказа, сеноман Франции, ФРГ 
и ГДР, Чехословакии, Центральных областей Русской платформы, Поволжья, Прикас
пийской впадины, Мангышлака, сеноман -  нижний турон Подолии, Молдавии.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, пос. Сагиз, 4 экз., пос. Ботпакты, 1 экз.; 
ур. А к молл а — 1 экз.; нижний сеноман.

Entolium noetlingi (Sobetski, 1960)
Табл. VI, фиг. 21, табл. XXXI, фиг. 1 -2

Pecten (Entolium) balticus: Noetling, 1885, S. 17, Taf. 2, Fig. 7.
Pecten (Syncyclonema) orbicularis: Woods, 1902, p. 145 (partim), pi. XVII, fig. 7 c.
Syncyclonema noetlingi: СобецкиЙ, 1960, c. 64, табл. VIII, фиг. 12; 1961, с. 27, табл. 1, фиг. 10-14.
Entolium balticum: Пастернак, 1968, с. 150, табл. XXX, фиг. 10-14.

Раковина умеренно крупная, округло-треугольная, равностворчатая, линзовидная, 
слабовыпуклая, с наибольшей выпуклостью в примакушечной половине створок. Ма
кушка прямая, невысокая, широкая, центральная, с маленькими не выступающими за
остренными вершинами. Примакушечный треугольник невысокий, широкий, равносто
ронний, с прямыми или слегка вогнутыми боковыми краями. Ушки равные или почти 
равные, на левой створке они слегка скошенные, более вздернутые, чем на правой. 
Заднее ушко правой створки скошенное, переднее -  плавно закругленное. Поверхность 
створок гладкая. Микроскульптура представлена многочисленными концентрическими 
и веерообразно отходящими от макушки струйками. Крура и боковые валики отчет
ливо выраженные.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 48,0; высота -  52,0; выпуклость — 5,0; L А — 104°; 
ДОПТ -  43,0; ВПТ -  19,0; КУ -  0,92; КВ -  0,10.

С р а в н е н и е .  От Е. membranaceum (Nilss.) отличается меньшим апикальным 
углом (104 против 123°), большей высотой примакушечного треугольника и более 
закругленным передним ушком.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноман Англии, Франции, ФРГ и ГДР, Польши, Подолии, 
Молдавии, Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, плато Актулагай, ур. Шийли, нижний сеноман, 
2 отпечатка.

Entolium membranaceum (Nilsson, 1827)
Табл. VI, фиг. 22, табл. XXXI, фиг. 3 -4

Pecten membranaceus: Nilsson, 1827, р. 23, pi. IX, fig. 16;Hennig, 1897, S. 37, Taf. Ill, fig. 6 -8 .
Pecten (Syncyclonema) membranaceus: Wolanski, 1932, S. 18, Taf. II, fig. 19.
Entolium membranaceum: Пастернак, 1968, c. 151, табл. XXXI, фиг. 11-12.

Раковина преимущественно умеренно крупная, округло-треугольная, прямая, линзо
видная, гладкая, с наибольшей выпуклостью в примакушечной трети створок. Макушка 
широкая, центральная, с заостренными вершинами. Примакушечный треугольник низ



кий, с прямыми или слегка вогнутыми боковыми краями. Ушки слегка неравные, пе
редние на обеих створках чуть больше задних. На правой створке ушки слегка вздер
нутые; переднее ушко более вздернутое, прямое, плавно закругленное; заднее — слегка 
скошенное, ниже переднего. На левой створке оба ушка слегка скошенные, с прямыми 
дистальными краями и прямым замочным краем. Микроскульптура состоит из очень 
тонких веерообразно расходящихся от макушки струек. Связочная ямка очень малень
кая, лежащая на пересечении утолщенных швов, нимфа слабовыраженная; ушные, 
замочные крура и боковые валики отсутствуют.

С р а в н е н и е .  От Е. noetlingi (Sob.) отличается прямой линией замочного края 
левой створки, отсутствием четко выраженных крура и боковых валиков; меньшей 
связочной ямкой и меньшей выпуклостью створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан-маастрихт ФРГ, ГДР, Швеции, Дании, Польши, сан- 
тон-маастрихт Подолии, Прикаспийской впадины, Маастрихт Крыма, верхний мел 
Новой Каледонии.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, гора Бактыгарын, девять обломков, нижний 
и верхний Маастрихт; ур. Ботпакты, 1 экз., верхний кампан; из скважин.

Entolium transcaspicum Sobetski, sp. nov.1
Табл. VI, фиг. 23

Г о л о т и п. ПИН, № 3397/23,Зап. Казахстан, ур. Ботпакты. скв. 6. гл. 62 м,в.кампан.
Раковина маленькая, овально-треугольная, гладкая, линзовидная, наибольшая выпук

лость приурочена к середине створки. Макушка центральная, широкая, с маленькими 
заостренными вершинами, лежащими на уровне замочного края. При макушечный тре
угольник низкий, неравносторонний, с прямыми боковыми краями, передний край 
несколько короче заднего. Ушки почти равные; переднее ушко правой створки более 
высокое, вздернутое кверху, плавно закругленное. Заднее ушко ниже переднего, ско
шенное. Ушной угол тупой. Микроскульптура концентрическая в виде очень тонких 
струек. Нимфа слабовыраженная; ушные крура отчетливые, замочные -  слаборазвитые. 
В продолжение ушных крура следуют узкие валикообразные утолщения боковых краев 
примакушечного треугольника.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  10,0; высота -  11,0; выпуклость — 1,0; L А -  103°; 
ДОПТ -  9,5; ВПТ -  4,5; КУ -  0,99; КВ -  0,09.

С р а в н е н и е .  От Е. orbiculare (Sow.) отличается гладкой правой створкой и 
очертаниями ушек. От Е. membranaceum (Nilss.) отличается более высоким прима- 
кушечным треугольником, более вздернутым передним ушком и положением наиболее 
выпуклой части створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний сантон и кампан Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, ур. Ботпакты, скв. 6, гл. 62 м, (1973) верхний 

кампан.

С Е М Е Й С Т В О  AMUSSIIDAE RIDEWOOD, 1903 

Р о д  Propeaimissium Gregorio, 1884

Т и п о в о й  в и д .  Pecten (Propeamussium) ceciliae Gregorio .1884, миоцен Италии.
Раковина маленькая, тонкая, неравностворчатая, преимущественно округлая, слабо

выпуклая, почти равносторонняя, слабо зияющая. Макушка субцентральная, выражена 
слабо. Примакушечный треугольник преимущественно низкий. Ушки слегка неравные 
с прямым замочным краем. Внутренняя связка окружена ушными крура. Биссусный 
вырез небольшой. Скульптура правой створки концентрическая либо отсутствует; 
на левой створке скульптура радиальная либо канцеллятная. На внутренней поверх
ности наблюдаются ребра, до ходящие, либо не доходящие до нижнего края. Юра -  
ныне, космополит.

1 Transcaspicum (лат.) -  закаспийский.



Propeamussium inversum (Nilsson, 1827)
Табл. VI, фиг. 24

Pecten inversus: Nilsson, 1827, p. 24, pi. IX, fig. 18.
Pecten squamula: Goldfuss, 1836, S. 75, Taf. XCIX, fig. 6.
Parvamussium squamula: Пастернак, 1968, c. 174, табл. XXXVI, фиг. 10-12.

Раковина маленькая, овально-треугольная, слегка прозоклинная, слегка неравносто
ронняя, слабонеравностворчатая, слабовыпуклая; наиболее выпуклая часть приуро
чена к середине раковины. Макушка широкая, с маленькими, не выдающимися над 
замочным краем вершинами. Примакушечный треугольник умеренно высокий, широ
кий, неравносторонний, со слегка вогнутым передним и выпуклым -  задним краями. 
Ушки неравные. Переднее ушко правой створки -  более длинное, со слабо намечен
ным биссусным вырезом, слегка закругленное; переднее ушко левой створки с отчет
ливым биссусным желобком. Задние ушки обеих створок слегка скошенные. Скульп
тура раковины состоит из многочисленных концентрических линий. На внутренней 
поверхности правой створки расположено до 10 ’’накладных” радиальных прямоуголь
ных ребер, не достигающих вентрального края; на левой створке внутренние ребра 
почти достигают вентрального края.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  7,5; высота — 7,0; выпуклость — 0,3; L А -  104°; 
ДОПТ -  6,0; ВПТ -  3,0; КУ -  1,07; КВ -  0,04.

С р а в н е н и е. От Р. (Р.) semiplicatum (Alth) отличается большим числом внутрен
них ребер, а также их меньшим углом схождения.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан ФРГ, кампан Швеции, верхний кампан- 
маастрихт Подолии, верхний кампан Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окр. пос. Оймаут, 1 экз., окр. пос. Караоба, 
1 экз., верхний кампан.

С Е М Е Й С Т В О  CHLAMYD1DAE KOROBKOV, 1960

Раковина от небольших до умеренно крупной, слабонеравностворчатая или равно
створчатая, слабонеравносторонняя, слабо или умеренно выпуклая. Макушка централь
ная или субцентральная. Ушки неравные, обычно с развитым биссусным вырезом и бис- 
сусной фасциолой на правом ушке и биссусным синусом -  на левом. Связочный аппа
рат состоит из наружной амфидетной связки и центральной треугольной ямки. Скульп
тура преимущественно радиальная, простая или сложная, иногда концентрическая, 
диварикатная, радиально-концентрическая, либо поверхность створок гладкая. Триас— 
ныне, космополиты.

Р о д  Syncyclonema Meek, 1864

Т и п о в о й в и д :  Pecten rigida Hall et Meek, 1864, верхний мел США.
Раковина небольших либо средних размеров, овально или округло-треугольная, тон

кая, почти равностворчатая, слегка неравносторонняя, слабо зияющая, слабовыпуклая, 
с субцентральной макушкой. Примакушечный треугольник от высокого до низкого, 
неравносторонний. Ушки неравные: переднее — более длинное, с биссусным вырезом. 
Поверхность створок гладкая либо концентрически скулытгированная. Вентральная 
лента гладкая. Мел, космополиты.

Syncyclonema laeve (Nilsson, 1827)
Табл. VI, фиг. 25

Pecten laevis: Nilsson, 1827,р. 24,pl.IX,fig. 17;Iiolzapfel, 1889,S. 232,Taf. XXVI, fig. 17;Hennig, 1897, 
p. 36, pi. II, fig. 25,26.

Pseudamussium laeve: Пастернак, 1968, c. 170, табл. XXXV, фиг. 12.

Раковина маленькая, овально-треугольная, высокая,прямая, почти равносторонняя, 
слабовыпуклая; максимальная выпуклость приурочена к основанию примакушечного 
треугольника. Макушка умеренно широкая, прямая, со слегка закругленными верши-
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нами, лежащими чуть ниже замочного края. Иримакушечный треугольник высокий, 
неравносторонний, его передний край несколько длиннее заднего. Ушки неравные; 
переднее ушко правой створки с небольшим биссусным вырезом, слегка закругленное, 
несколько длиннее заднего, скошенного; переднее ушко левой створки с маленьким 
биссусным синусом. Поверхность створок и ушек гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 12,0; высота -  13,0; выпуклость -  0,7; LA -  95°; ДОПТ — 
11,5; В П Т -6 ,5 ; К У -0 ,9 2 ; К В -0 ,0 5 .

С р а в н е н и е .  От S. nilssoni (Goldf.) отличается овально-треугольными очертания
ми, меньшей величиной ушек, более высоким примакушечным треугольником с пря
мыми боковыми краями.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Турон—кампан ФРГ, сенон Чехословакии, Маастрихт ГДР, 
Подолии, сантон-кампан Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, ур. Ботпакты, верхний кампан; окр. пос. Соко
ловский, верхний сантон.

Syncyclonema nilssoni (Goldfuss, 1836)
Табл. VI, фиг. 26

Pecten nilssoni: Goldfuss, 1836, S. 76, Taf. XCIX, fig. 8; Hennig, 1897, p. 45, pi. Ill, fig. 18-19.
Pecten (Syncyclonema) nilssoni: Lehner, 1937, S. 183, Taf. XX1I1, fig. 2 -3 .
Pecten (Camptonectes) nilssoni: Dacqul, 1939, S. 100, Taf. VI, fig. 16-18; Пастернак, 1968, c. 167, 

табл. XXXV, фиг. 1-2.

Раковина маленькая или небольшая, округло-треугольная, невысокая, прямая. Наи
большая выпуклость приурочена к  середине раковины. Макушка субцентральная, ши
рокая, прямая, с заостренными вершинами, лежащими чуть ниже замочного края. 
Примакушечный треугольник низкий, широкий, равносторонний, со слегка вогнутыми 
боковыми краями. Ушки неравные, длинные. Переднее ушко правой створки более 
длинное, слегка закругленное, низкое с мелким биссусным вырезом. Заднее ушко чуть 
короче переднего, слегка скошенное. Переднее ушко левой створки прямое, длиннее 
и выше заднего, слегка скошенного. Скульптура раковины концентрическая, состоящая 
из многочисленных концентрических ребрышек. Скульптура ушек представлена тон
кими концентрическими линиями.

Р а з м е р ы ,  мм:длина— 11,0—14,5; высота -9 ,5 -1 3 ,0 ;  выпуклость — 1,0-1,5; 
L A -  108-118°; ДОПТ -  10,0-13,5; В П Т -4 ,0 -5 ,5 ; К У -1 ,1 ; КВ -  0,09-0,10.

С р а в н е н и е .  От S. laeve (Nilss.) отличается большим апикальным углом, менее 
высокой раковиной и низким примакушечным треугольником.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Турон-сенон ФРГ и ГДР, сенон Франции, Швеции, Дании, 
верхний турон-кампан Западного Казахстана, сантон-маастрихт Подолии.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окр. пос. Сагиз, 3 экз., нижний коньяк-кампан.

Р о д  Chlamys Roding, 1798
Т и п о в о й в и д :  Pecten islandicus Muller, 1776, современный Северный Ледовитый 

океан.
Раковина от небольшой до умеренно крупной, слабонеравностворчатая или почти 

равностворчатая, овально- либо округло-треугольная, слабовыпуклая, замкнутая, с 
отчетливым примакушечным треугольником, с хорошо развитой радиальной скульпту
рой. Ушки неравные: переднее — более развитое, с отчетливым биссусным вырезом 
на правой створке и биссусным синусом -  на левой. Связочный аппарат представлен 
наружной амфидетной связкой и внутренней центральной треугольной ямкой. Псевдо
замок представлен замочными и реже ушными крура. Вентральная лента от гладкой 
до фестончатой. Триас -  ныне, космополиты.



Подрод Chlamys Roding, 1798
Раковина умеренно крупная, овально-треугольная, слабонеравностворчатая, с более 

плоской левой створкой, слабовыпуклая, высокая, примакушечный треугольник уме
ренно высокий либо высокий. Макушка субцентральная. Переднее ушко значительно 
длиннее заднего, обычно с развитым ктенолиумом и биссусной фасциолой. Скульптура 
из многочисленных, нередко шиповатых либо чешуйчатых радиальных ребер, разде
ленных узкими межреберными промежутками. Замочные крура слабо развиты либо 
отсутствуют; ушные крура от хорошо до слаборазвитых. Вентральная лента мелко
зубчатая либо мелкоскладчатая. Триас-ныне.

Chlamys (Chlamys) hispida (Goldfuss, 1834)
Табл. VI, фиг. 27, табл. XXXI, фиг. 5

Pecten hispidus:Goldfuss, 1834, S. 59, Taf. XCIV, fig. 4.
Pecten inserens: Geinitz, 1871, S. 197, Taf. 44, fig. 7.
Chlamys (Chlamys) hispida: Пастернак, 1968, c. 154, табл. XXXI, фиг. 6-10.

Раковина умеренно крупная, прямая, слегка неравносторонняя, слабовыпуклая. 
Максимальные значения выпуклости приурочены к середине створок. Макушка слегка 
смещенная назад и наклоненная вперед с невыдающимися слегка закругленными до
вольно крупными вершинами. Примакушечный треугольник умеренно высокий, не
равносторонний, с вогнутым передним и прямым, более длинным задним краями. 
Переднее ушко правой створки более длинное, закругленное, с глубоким биссусным 
вырезом, хорошо развитым биссусным желобом и фасциолой. Переднее ушко левой 
створки длинное, с биссусным синусом. Задние ушки примерно в 2 раза короче перед
них, скошенные. Скульптура правой створки сложная, состоящая из многочисленных 
тонких, слегка волнистых главных ребер и расположенных между ними тонких вста
вочных ребер второго и третьего порядков. Скульптура левой створки представлена 
более крупными прямыми многочисленными тонкими ребрами прямоугольного се
чения, разделенными плоскими промежутками, более широкими, чем ребра. Микро
скульптура представлена очень мелкими шипиками на правой и более крупными — 
на левой створках. Вентральная лента мелкозубчатая.

С р а в н е н и е .  От Ch. (Ch.) galliennei (Orb.) отличается отсутствием диварикатной 
скульптуры, более развитыми радиальными ребрами, меньшей шириной межреберных 
промежутков и более развитым биссусным вырезом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноман ГДР, Чехословакии, Подолии, нижний сеноман 
Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, ур. Карагандысай, 1 экз., нижний сеноман.

Chlamys (Chlamys) nitida (Mantell, 1822)
Табл. VI, фиг. 28

Pecten nitida: Mantell, 1822, p. 206, pi. XXVI, fig. 1, 4,9.
Pecten subinterstriatus: Dixon, 1850,p. 356, pi. XXVI11, fig. 19.
Pecten (Chlamys)cretosus: Woods, 1903, p. 174 (partim), pL XXX, fig. 3.
Chlamys (Chlamys) cretosa nitida: Пастернак, 1968, c. 156, табл. XXXII, фиг. 13; табл. XXXIII, 

фиг. 2.

Раковина небольшая, прямая, слегка неравносторонняя, почти равностворчатая. 
Наибольшая выпуклость приурочена к первой примакушечной трети. Макушка слегка 
наклоненная вперед, узкая, с небольшой заостренной, лежащей на уровне замочного 
края вершиной. Примакушечный треугольник умеренно высокий, со слабовогнутым 
передним краем и более длинным, прямым задним. Переднее ушко правой створки 
длинное, прямое, с глубоким биссусным вырезом. Заднее ушко короткое, слегка ско
шенное. Переднее ушко левой створки слегка закругленное, длиннее заднего, скошен
ного. Скульптура сложная, состоящая из многочисленных очень тонких низких равно- 
склонных ребер первого порядка, между парами которых расположено по 1 -2  еще



более тонкому ребрышку второго и третьего порядков. Межреберные промежутки 
плоские, значительно шире ребер. Микроскульптура представлена очень мелкими гра
нулами на гребнях ребер и концентрическими линиями. Вентральная лента гладкая. 
Реактивная скульптура отсутствует.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 23,5; высота -  28,0; выпуклость — 2,0; L А — 83°; 
ВПТ -  12,5; ДОПТ -  23,0; КУ -  0,84; КВ -  0,07.

С р а в н е н и е .  От Ch. (Ch.) elongata (Lam.) отличается простым строением ребер, 
их меныними размерами, большей шириной межреберных промежутков, очертаниями 
ушек и отсутствием биссусной фасциолы.

Р асп р о ст р а н е н и е .Т у р о н -са н т о н П о д о л и и , Англо-Парижского бассейна, верх
ний турон — кампан Прикаспийской впадины, Польско-Германского бассейна.

М а т е р и а л .  Урочища Талды-сай, нижний коньяк, Ботпакты, пос. Сагиз, г. Уил, 
пос. Соколовский, Шийли, из скважин и обнажений, верхний турон-кампан.

Chlamys (Chlamys) cretosa (Defranсe, 1822)
Табл. XI, фиг. 1 -2 , табл. XXXI, фиг. 6

Pecten cretosus: Defrance, 1822, р. 251, pi. Ill, fig. 7; Orbigny, 1847, p. 617, pL CCCCXL, fig. 1 -7 ; 
Geinitz, 1872, p. 34, T. X, fig. 5 -6 .

Pecten (Chlamys) cretosus: Woods, 1903, p. 174, pL XXXII, fig. 1-2 , 4-6 .
Chlamys (Chlamys) cretosa: Собецкий, 1977, c. 44, табл. Ill, фиг. 6.

Раковина небольшая, прямая, слегка неравносторонняя. Наибольшая выпуклость 
приурочена к первой примакушечной трети. Макушка слегка наклоненная вперед, с 
невыдающейся над замочным краем закругленной вершиной. Примакушечный тре
угольник невысокий, со слегка вогнутым передним и более длинным прямым задним 
краями. Переднее ушко правой створки более длинное, с глубоким биссусным выре
зом, иногда с биссусной фисциолой и ушным желобком; заднее ушко скошенное. Пе
реднее ушко левой створки плавно закругленное, заднее — скошенное. Скульптура 
сложная. На правой створке ребра многочисленные, тонкие, с плоскими гребнями и 
отвесными склонами. Ребра второго порядка вставочные, тоньше и ниже главных. 
Межреберные промежутки значительно шире ребер, плоские. Ребра левой створки 
низкие, более широкие, равносклонные, со слегка закругленными гребнями, шире, 
чем на правой створке, их межреберные промежутки уже. Микроскульптура правой 
створки четковидная, гранулятная, покрывающая гребни ребер первого и второго 
порядков и межреберные промежутки. На левой створке микроскульптура отсутст
вует. Вентральная лента гладкая. Реактивная скульптура слабовыраженная.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  28,0; высота -  33,0; выпуклость — 3,0; L А — 93°; 
ВПТ -  15,0; ДОПТ -  27,0; КУ -  0,85; КВ -  0,09.

С р а в н е н и е .  От Ch. (Ch.) nitida (Mant.) отличается более грубой скульптурой 
левых створок, более крупными гранулами на гребнях и наличием реактивной 
скульптуры.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сантон-маастрихт Франции, Англии, ГДР, ФРГ, Швеции, Да
нии, Подолии, Крымско-Кавказского бассейна, сантон-кампан Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, ур. Ботпакты, 4 экз., пос. Соколовский, Сагиз, 
5 экз.; сантон -  кампан из скважин.

Chlamys (Chlamys) undulata (Nilsson, 1827)
Табл. XI, фиг. 3

Pecten undulatus: Nilsson, 1827 (partim), p. 21, pi. IX, fig. 10;Hennig, 1897, p 48, T. Ill, fig. 9-11.

Раковина умеренно крупная, прямая. Наибольшая выпуклость приурочена к прима
кушечной трети раковины. Макушка узкая, лежащая на уровне замочного края, с 
маленькими заостренными вершинами. Примакушечный треугольник умеренно высо
кий, неравносторонний, со слегка вогнутым передним и более длинным, слегка выпук
лым задним краями. Ушки неравные. Переднее ушко левой створки с отчетливым



биссусным синусом. Задние ушки почти прямые, слегка скошенные. Скульптура прос
тая, радиальная, состоящая из многочисленных тесно расположенных радиальных, 
низких, часто дихотомирующих ребер с плоскими слегка закругленными гребнями. 
Межреберные промежутки очень узкие, нитевидные. Скульптура ушек такая же. Микро
скульптура представлена очень тонкими концентрическими линиями на гребнях ребер и 
диварикатными струйками, сохраняющимися на ареонах створок. Вентральная лента 
почти гладкая, микрбскладчятяя

Р а з м е р ы ,  мм: длина -4 0 ,5 ; высота -4 8 ,0 ; выпуклость -  4,0; Z .A -890; ДОПТ -  
37,0; ВПТ -  18,5; КУ -  0,84; КВ -  0,08.

С р а в н е н и е .  От Ch. (Ch.) nitida (Mant.) отличается сечением ребер, нитевидными 
межреберными промежутками и развитием диварикатной микроскульптуры.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан Швеции, верхний кампан Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л. Западный Казахстан, ур. Тускудук, 1 экз.; верхний кампан; из 

скважины.

Chlamys (Chlamys) zeiczneri (Alth, 1850)
Табл. XI, фиг. 4

Pecten zeiczneri: Alth, 1850, S. 249, Taf. XII, fig. 36.
Chlamys (Chlamys) cretosa zeiczneri: Пастернак, 1968, c. 156, табл. XXXII, фиг. 10-12; 

табл. XXXIII, фиг. 1.

Раковина небольшая, умеренно высокая, слегка неравносторонняя. Наибольшая 
выпуклость приурочена к  середине примакушечной трети. Макушка узкая, с невысту
пающими закругленными вершинами. Примакушечный треугольник умеренно высо
кий, со слегка вогнутым передним краем и более длинным прямым задним. Переднее 
ушко правой створки длинное, с глубоким биссусным вырезом, заднее — короче пе
реднего, скошенное. Переднее ушко левой створки с небольшим синусом. Скульптура 
раковины радиальная, сложная. Ребра узкие, низкие с отвесными склонами. Между 
главными ребрами лежат вставочные ребра второго и третьего порядков. Межребер
ные промежутки узкие, плоские, несколько шире ребер. Микроскульптура представ
лена многочисленными мелкими зубьевидными шипиками, покрывающими гребни 
ребер. Реактивная скульптура радиальная, слабовыраженная. Вентральная лента 
гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  27,0; высота — 30,5; выпуклость — 2,5; L А — 79°; ВПТ — 
14,0; ДОПТ -  24,0; КУ -  0,90; КВ -  0,08.

С р а в н е н и е .  От Ch. (Ch.) nitida (Mant.) отличается значительно большим числом 
(110—120 против 80—90) радиальных ребер, их тесным расположением и зубьевидными 
шипами на гребнях ребер.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сантон—Маастрихт Подолии, кампан Литвы, сенон Прибал
тики, верхний кампан—нижний Маастрихт Прикаспия.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, оз. Жалана-Шоль, 1 экз., верхний кампан, го
ра Бактыгарын, 5 экз., нижний Маастрихт.

Chlamys (Chlamys) serrata (Nilsson, 1827)
Табл. XI, фиг. 5

Pecten seiratus: Nilsson, 1827, p. 20, pL IX, fig. 9;Hennjg, 1897, S. 50, pL III, fig. 15.

Раковина небольшая, прямая, слегка неравносторонняя, с наибольшей выпуклостью 
в примакушечной трети створок. Макушка субцентральная, прямая, с крупной слегка 
закругленной вершиной, лежащей чуть ниже замочного края. Примакушечный треуголь
ник высокий, слегка неравносторонний, передний, слегка вогнутый край несколько 
длиннее заднего -  прямого. Переднее ушко левой створки (правой — неизвестны) 
более длинное, с биссусным синусом; заднее — прямое. Скульптура сложная, радиаль
ная, состоящая из многочисленных нитевидных главных ребер и более тонких вставоч-



ных ребер второго порядка. Главные ребра несут многочисленные совковидные шипы, 
более крупные, чем сами ребра. Шипы вставочных ребер более тонкие. Межреберные 
промежутки в 2 -3  раза шире ребер, плоские. Скульптура ушек представлена тонкими 
шиповатыми радиальными ребрышками. Реактивная скульптура слабая, радиальная. 
Вентральная лента гладкая.

С р а в н е н и е .  От Ch. (Ch.) nitida (Mant.) отличается нитевидными ребрами, по
крытыми совковидными шипами. От Ch. (Ch.) cretosa (Defr.) отличается нитевидны
ми ребрами, их более редким расположением и совкообразными шипиками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан Швеции, Маастрихт Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  1 обломок раковины, Западный Казахстан, окрест., пос. Караоба, 

нижний Маастрихт, из скважин.

Chlamys (Chlamys) trisulca (Hagenow, 1842)
Табл. XI, фиг. 6

Peten trisulcus: Hagenow, 1842, S. 25.
Pecten excisus: Alth, 1850, S. 246, Taf. XII, fig. 31.
Pecten subexcisus Favre, 1869, p. 151, pi. XIII% fig. 8.
Chlamys(Chlamys) trisulca: Пастернак, 1968, c. 157, табл. XXXIII, фиг. 3-4.

Раковина маленькая, прозоклинная. Наиболее выпуклая часть расположена несколь
ко выше основания примакушечного треугольника. Макушка крупная, с закругленной 
вершиной, лежащей чуть ниже замочного края. Примакушечный треугольник умеренно 
высокий, неравносторонний; его передний край значительно короче заднего. Переднее 
ушко правой створки длиннее заднего, слегка закругленное, с глубоким биссусным 
вырезом; задние ушки обеих створок слегка скошенные. Скульптура сложная, состоя
щая из триплетно расположенных главных и промежуточных ребер. Главные ребра 
более крупные, треугольного сечения, с заостренными гребнями; ребра второго поряд
ка бифуркационные, меньших размеров, такого же сечения. Межреберные промежутки 
узкие, вогнутые. Скульптура ушек представлена тоненькими радиальными реб
рышками.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 8,0; высота — 10,5; выпуклость — 1,0. Остальных данных 
нет — образец поврежден.

С р а в н е н и е .  От Ch. (Ch.) cretosa (Defr.) отличается сильно скошенной ракови
ной, низкими длинными передними ушками и триплетным расположением треуголь
но-округлых ребер.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Маастрихт Подолии, нижний Маастрихт ГДР, Прикаспий
ской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, ур. Баскулшигай, ур. Кедейтектау, ниж
ний Маастрихт; из скважин.

Chlamys (Chlamys) armata (Griepenkerl, 1889)
Табл. XI, фиг. 7

Pecten trigeminatus var. armata: Griepenkerl, 1889, S. 42.
Chlamys (Chlamys) trisulca armata: Пастернак, 1968, c. 158, табл. XXXIII, фиг. 5.

Раковина маленькая, прозоклинная, равностворчатая. Наибольшие значения выпук
лости приурочены к середине примакушечной трети. Макушка слегка смещенная и 
наклоненная вперед, узкая с маленькой заостренной вершиной, слегка выступающей 
над замочным краем. Примакушечный треугольник высокий, неравносторонний, с ко
ротким, почти прямым слегка вогнутым передним краем и длинным задним краем. 
Переднее ушко правой створки длинное, с глубоким биссусным вырезом; на левой 
створке — с небольшим биссусным синусом. Задние ушки короткие, скошенные. 
Скульптура радиальная, сложная. Главные ребра более высокие, треугольного сечения, 
равносклонные, чуть выше промежуточных ребер, треугольного сечения. Межреберные 
промежутки желобообразные, треугольного сечения, узкие. Реактивная скульптура 
отчетливая. Микроскульптура представлена длинными крючьевидными шипами на глав- 
106



ных ребрах и гранулами — на промежуточных. На переднем ушке правой створки распо
ложено три-четыре тонких ребрышка (Пастернак, 1968). Вентральная лента зубчатая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  14,5; высота -  16,0; выпуклость -  2,0; ВПТ -  7,0; 
ДОПТ -  13,5; КУ -  0,9; КВ -  0,12.

С р а в н е н и е .  От Ch. (Ch.) trisulca (Hag.) отличается присутствием микроскульп
туры на главных и промежуточных ребрах.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан—Маастрихт ФРГ, Маастрихт ГДР, Дании, Подолии, 
нижний Маастрихт Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, р. Жарлы, Меловой переезд, нижний Маастрихт.

Подрод Microchlamys Sobetski, 1977

Т и п о в о й  в и д :  Pecten acuteplicata Alth, 1850, Маастрихт Подолии.
Раковина от маленькой до небольшой, округло-треугольная, от почти равноствор

чатой до неравностворчатой, слабовыпуклая, почти равносторонняя. Макушка суб
центральная. Примакушечный треугольник широкий, умеренно высокий либо низкий. 
Переднее ушко почти равно заднему либо несколько более оттянутое. Биссусный 
вырез развит преимущественно слабо. Скульптура обычно радиальная, из простых 
радиальных ребер, у некоторых видов -  концентрическая, диварикатная. Ушные крура 
хорошо развитые, замочные -  от хорошо до слаборазвитых. Вентральная лента зуб
чатая либо складчатая. Реактивная скульптура выражена нечетко.

Chlamys (Microchlamys) arlesiensis (Woods, 1902)
Табл. XI, фиг. 8

Pecten (Aequipecten) arlesiensis: Woods, 1902, p. 194, pi. ХХХУП, fig. 11; Hantzschel, 1933, S. 124, 
Taf. IV, fig. 12-13.

Chlamys (Aequipecten) arlesiensis: Пастернак, 1?68> c. 160 ?&бл. XXIII, фиг. 10-13.

Раковина маленькая, прямая, почти равностворчатая, умеренно выпуклая. Наиболь
шие значения выпуклости приурочены к середине примакушечного треугольника. 
Макушка слегка смещенная назад, довольно широкая, со слегка закругленной верши
ной, лежащей чуть ниже замочного края. Примакушечный треугольник от умеренно 
высокого до низкого, широкого, неравносторонний, с прямыми либо слегка вогну
тыми боковыми краями. Передний край несколько длиннее заднего. Ушки (Пастернак, 
1968) неравные, низкие; переднее ушко правой створки прямое, слегка закруглен
ное, с глубоким биссусным вырезом. Переднее ушко левой створки прямое. Задние 
ушки обеих створок прямые либо слегка скошенные. Скульптура простая из 25—30 
радиальных ребер. Ребра правой створки треугольно-округлого сечения, равносклон
ные, крупные; межреберные промежутки глубокие, желобообразные, вогнутые. Микро
скульптура чешуйчатая, концентрическая. Ребра левой створки уже, чем на правой, 
трапециевидного сечения. Микроскульптура левой створки представлена мелкими 
зубьевидными шипами. На ареонах наблюдается косая струйчатость (Woods, 1902). 
Скульптура ушек состоит из тонких шиповатых радиальных ребрышек.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 12,5; высота — 12,5; выпуклость — 2,0; остальных дан
ных нет — поврежденный экземпляр.

С р а в н е н и е .  От Ch.(M.) subarata (Nilss.) отличается более грубыми треугольно
округлыми ребрами правой створки и отсутствием на них шипов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноман Англии, сеноман—турон ГДР, Подолии, верхний 
турон Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест. Ботпакты, 1 экз., верхний турон, из 
скважины.



Г о л о т и п: ПИН, №3397/38,Зап. Казахстан, пос. Караой, скв.10, гл. 361 м, в. турон.
Раковина маленькая, слегка прозоклинная. Правая створка неизвестна. Левая створ

ка слабовыпуклая с наибольшей выпуклостью в примакушечной трети. Макушка уз
кая, с закругленной вершиной, лежащей чуть ниже замочного края. Примакушечный 
треугольник высокий почти равносторонний с прямыми краями; передний край чуть 
короче заднего. Ушки почти равные; переднее ушко со слабым биссусным синусом, 
чуть длиннее заднего -  прямого. Скульптура простая, состоящая из 11 радиальных 
равносклонных ребер треугольного сечения со слегка закругленными гребнями. 
Межреберные промежутки шире ребер, желобообразные, вогнутые. Ушки гладкие. 
Вентральная лента складчатая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 16,0; высота — 16,0; выпуклость — 2,0; L А — 97°; 
Д О П Т- 16,0; В П Т -9 ,0 ; КУ -  1,0; К В -0 ,1 2 .

С р а в н е н и е .  От Ch. (М.) pulchella (Nilss.) отличается простой радиальной скуль
птурой, отсутствием бифуркации ребер и большей высотой примакушечного треу
гольника.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Караоба, скв. 10, гл. 361м, верхи верхнего 

турона.

Chlamys (Microchlamys) plestshejevi Sobetski, sp. nov.* 2
Табл. X, фиг. 9

Г о л о т и п: ПИН, № 3397/38, пос. Караоба, скв. 49, гл. 66 м, верхний сантон.
Раковина небольшая, прямая. Правая створка слабовыпуклая, с наибольшей выпу

клостью в примакушечной трети створки. Левая створка более выпуклая, с таким же 
расположением наибольшей выпуклости. Макушка слегка смещенная назад, широкая, 
с маленькой слегка закругленной не выступающей вершиной. Примакушечный треу
гольник умеренно высокий, широкий, неравносторонний, с прямым либо слегка вогну
тым передним краем и более длинным, прямым либо слегка выпуклым — задним. 
Переднее ушко правой створки длинное, со слегка закругленным дистальным краем, 
глубоким биссусным вырезом и биссусной фасциолой; переднее ушко левой створки 
с отчетливым биссусным синусом. Задние ушки обеих створок короткие, скошенные. 
Скульптура радиальная, простая, состоящая из 30—40 простых равносклонных ребер 
четырехугольного сечения. Изредка появляются единичные вставочные ребра. Микро
скульптура чешуйчатая, концентрическая, преимущественно сохраняющаяся в меж
реберных промежутках. Вблизи боковых краев наблюдается косая струйчатость. Меж
реберные промежутки чуть уже ребер, глубокие, вогнутые. Скульптура ушек представ
лена 5—7 тонкими радиальными ребрышками, пересекаемыми концентрическими 
линиями. На задних ареонах наблюдается косая струйчатость, переходящая на задние 
ушки. Реактивная скульптура слабовыраженная. Мантийная полость хорошо обособ
ленная. Вентральная лента тонкозубчатая. Нимфа крупная, хорошо развитая, борозд
чатая. Центральная связочная ямка крупная. Ушные крура крупные.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  21,0; высота -  21,0; выпуклость -  2,5: LA  -  92°■ 
ДОПТ -  20,0; ВПТ -  7,5; КУ -  1,0; КВ -  1,2.

С р а в н е н и е .  От Ch. (М) entis sp. nov. отличается меньшей выпуклостью правой 
створки, четырехугольным сечением ребер, их меньшим числом, тонкозубчатой вен
тральной лентой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний сантон Прикаспия.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, более 150 экз. из скважин в окрест, пос. Карао

ба; верхний сантон.

* Acuticostata (лат.) -  остроребристый.
2 В честь геолога И.С. Плещеева.



Г о л о т и п: ПИН, № 3397/39, гора Бактыгарын, нижний Маастрихт.
Раковина маленькая, прямая, неравностворчатая: правая створка значительно более 

выпуклая, чем левая. Наиболее выпуклая часть правой створки расположена посреди 
основания примакушечного треугольника; на левой — несколько выше основания. 
Макушка правой створки широкая, со слегка закругленной вершиной, лежащей на 
уровне замочного края. Макушка левой створки менее широкая. Примакушечный 
треугольник умеренно высокий, широкий, почти равносторонний; его передний край 
прямой, чуть длиннее заднего, слегка вогнутого. Ушки неравные. Переднее ушко пра
вой створки чуть длиннее заднего, прямое, с небольшим треугольным биссусным выре
зом; заднее ушко прямое, чуть выше переднего. Скульптура простая, радиальная. 
Ребра правой створки крупные, широкие, треугольного сечения с круто ниспадающи
ми склонами и закругленными гребнями. Межреберные промежутки желобообразные, 
глубокие. Ребра левой створки узкие, треугольные, с плоскими гребнями. Микроскуль
птура правой створки тонкая, концентрическая, чешуйчатая; на левой створке — из 
мелких зубьевидных шипов. Микроскульптура ареон представлена тонкой косой струй- 
чатостью. Скульптура переднего ушка правой створки представлена 3—5 тонкими 
радиальными ребрышками. На заднем ушке заметны концентрические струйки. Реак
тивная скульптура отчетливая. Вентральная лента складчатая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 15,5; высота -  16,0; выпуклость -  3,5; Z_A -93°; 
ДОПТ -  135; ВПТ -  5,0; КУ -  0,97; КВ -  0,22.

С р а в н е н и е .  От Ch. (М.) acuteplicata (Alth.) отличается большей выпуклостью 
раковины, меньшим числом радиальных ребер, их более крупными размерами и трапе
циевидным сечением.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан—нижний Маастрихт Прикаспийской
впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, оз. Бакар-Баскон, 1 экз., верхний кампан; гора 
Бактыгарын, 8 экз., нижний Маастрихт. »

Chlamys (Microchlamys) subarata (Nilsson, 1827)
Табл. XI, фиг. 12

Pecten subaratus: Nilsson, 1827, p. 21, tab. IX, fig. 11; Hennig, 1897, p. 46, pi. Ill, fig. 14,16,17.
Chlamys (Aequipccten) subarata: Пастернак, 1968, c. 164, табл. XXXIV, фиг. 7 -8 .

Раковина маленькая, прямая, почти равностворчатая, умеренно выпуклая, с наиболь
шей выпуклостью обеих створок посреди основания примакушечного треугольника. 
Макушка широкая, с заостренными, лежащими на уровне замочного края, слегка сме
щенными назад треугольными вершинами. Примакушечный треугольник низкий, ши
рокий, почти равносторонний, со слегка выпуклыми боковыми краями. Ушки длин
ные, низкие; переднее ушко правой створки с глубоким биссусным вырезом, переднее 
ушко левой створки прямое, со слабо обозначенным биссусным синусом. Задние уш
ки обеих створок прямые. Скульптура сложная, радиальная, состоящая из 40- 50 глав
ных и вставочных ребер. Главные ребра более крупные, высокие, узкие, равносклон
ные, с плоскими гребнями и отвесными склонами. Вставочные ребра такого же се
чения. Межреберные промежутки плоские, примерно в 2 раза шире ребер. Микроскуль
птура представлена расположенными на гребнях ребер зубьевидными шипами. Скуль
птура ушек состоит из 4—6 радиальных шиповатых ребрышек.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 6,0; высота — 6,0; выпуклость — 1,0; L А — 115°; 
ДОПТ -  6,0; ВПТ -  2,0; КУ -  1,0; КВ -  0,16.

С р а в н е н и е .  От Ch. (М.) pulchella (Nilss.) отличается четырехугольным сечением

Entis (лат.) -  существующий.1



ребер, плоскими межреберными промежутками, зубьевидными шипами на гребнях и 
отсутствием концентрической микроскульптуры.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан Дании, Швеции, ФРГ,сантон—Маастрихт Подолии, 
кампан—Маастрихт Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, пос. Сагиз и горы Кантартколь, 2 экз., 
из скважин, нижний и верхний кампан.

Chlamys (Microchlamys) pulchella (Nilsson, 1827)
Табл. XI, фиг. 13-14.

Pecten pulchellus: Nilsson, 1827, p. 22, tab. IX, fig. 13; Hennig, 1897, S. 33, Taf. II, fig. 27.
Pecten (Aequipecten) pulchellus: Woods, 1903, p. 195, pi. XXXVII, fig. 12-15.
Chlamys (Aequipecten) pulchellus: Глазунова, I960, c. 150, табл. XXXV, фиг. 9-12.
Chlamys (Aequipecten) pulchella: Пастернак, 1968, c. 166, табл. XXXIV, фиг. 12-15.

Раковина маленькая, прямая, неравностворчатая, умеренно выпуклая.Правая створ
ка умеренно выпуклая, с наибольшей слегка смещенной к заднему краю выпуклостью 
в первой примакушечной трети. Левая створка слабовыпуклая, с наибольшей выпук
лостью посреди основания примакушечного треугольника. Макушка умеренно широ
кая, слегка смещенная к заднему краю, с маленькими не выступающими вершинами. 
Примакушечный треугольник умеренно высокий, широкий, с прямыми, слегка нерав
ными краями; передний край несколько короче заднего. Ушки неравные. Переднее 
ушко правой створки несколько длиннее заднего, с отчетливым биссусным вырезом, 
слегка закругленное. Переднее ушко левой створки почти прямое, со слабым биссус
ным синусом. Задние ушки обеих створок короткие, слегка скошенные. Скульптура 
радиальная, сложная, на правой створке состоящая из 16—20 равносклонных ребер 
треугольно-круглого сечения, дихотомирующих вблизи вершины. Межреберные про
межутки желобообразные, непостоянной ширины. На левой створке ребра узкие, вы** 
сокие, с отвесными склонами, разделенные плоскими широкими промежутками. Мик
роскульптура правой створки представлена тонкой концентрической чешуйчатостью 
ребер и косой струйчатостыо — на ареонах. На левой створке гребни ребер покрыты 
зубьевидными шипами. Реактивная скульптура отчетливая. Вентральная лента зубчатая.

Р а з м е р ы ,  мм; правая створка — длина — 12,0; высота — 12,0; выпуклость — 
3,5; LA — 95°; ВПТ — 4,5; ДОПТ — 114; КУ — 1,0; КВ —0,29; левая створка — дли
на-11,0; в ы с о т а -11,0; выпуклость —2,0; В П Т -5,0; ДОПТ —10,0; К У -1,0; К В -0,18.

С р а в н е н и е .  От Ch. (М.) acuteplicata (Alth) отличается дихотомирующими 
ребрами правой створки и наличием зубьевидных шипов на ребрах левой створки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сантон—Маастрихт Англии, Франции, ФРГ, ГДР, Голлан
дии, Дании, Донбасса; кампан полуострова Мангышлак, нижний Маастрихт Прикас
пийской впадины, Подолии.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, гора Бактыгарын, 8 экз., нижний Маастрихт.

Подрод Lyriochlamys Sobetski, 1977

Т и п о в о й  в и д :  Pecten fissicosta (Etheridge) 1887; альб-сенон Англии.
Раковина средних размеров либо умеренно крупная, округло- или овально-треу

гольная, почти равностворчатая, почти равносторонняя. Макушка субцентральная, 
прямая. Примакушеодый треугольник высокий, широкий. Ушки неравные: переднее 
значительно' длиннее заднего, с хорошо выраженными ушным желобом. Скульптура 
состоит из немногочисленных радиальных складок. Вентральная лента плавно складча
тая. Юра—мел.

Chlamys (Lyriochlamys) decemcostata (Goldfuss, 1834)
Табл. XI, фиг. 15

Pecten decemcostatus: Goldfuss, 1834, Bd. 11, S, 53, Taf. XLII, fig. 2; Geinitz, 1875, Bd. 11, S. 35, 
Taf. X, fig. 8 -9 ; Petrascheck, 1905, S. 429, Taf. X, fig. 5 -7 .



Раковина средних размеров, овально-треугольная, высокая, слегка прозоклинная, 
почти равносторонняя, равностворчатая, с наибольшей выпуклостью в примакушечной 
трети створок. Макушка с небольшой заостренной вершиной. Примакушечный треу
гольник высокий, слегка неравносторонний, со слегка вогнутым передним и прямым 
задним краями. Переднее ушко значительно длиннее заднего, с хорошо выраженным 
ушным желобом. Скульптура состоит из 9—10 широких равносклонных складчатых 
ребер треугольно-округлого сечения. Межреберные промежутки широкие, слабовогну
тые. Микроскульптура сложена многочисленными концентрическими линиями. Вент
ральная лента плавно складчатая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 24,0; высота — 30,0; выпуклость — 4,0; L А -  85°. Осталь
ных данных нет -  поврежденный экземпляр.

С р а в н е н и е .  От Ch. (L.) praeturonica Sob. отличается простой радиально-склад
чатой скульптурой и более широкими межреберными промежутками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноман—коньяк ГДР, ФРГ, Чехословакии; верхний турон 
Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, ур. Ботпакты, 1 экз., верхний турон, 
из скважины.

Chlamys (Lyrlochlamys) postfissicosta Sobetski, sp. nov.1.
Табл. XI, фиг. 16

Г о л о т и п :  ПИН N® 3397/44, плато Актулагай, ур. Шийли, Маастрихт. '
Раковина небольшая, округло-треугольная, слегка прозоклинная, слегка неравно

сторонняя, почти равностворчатая, с наибольшей выпуклостью в первой примакушеч
ной трети створок. Макушка слегка смещенная к заднему краю, с небольшими, слегка 
закругленными, не выступающими над замочным краем вершинами. Примак ушечный 
треугольник высокий, широкий, со слегка вогнутым передним и несколько выпуклым 
задним краем на правой створке и слегка выпуклыми краями на левой створке. Перед
ние края несколько длиннее задних. Ушки левой створки (на правой не сохранились) 
неравные: переднее более длинное, слегка закругленное, с биссусным синусом и от
четливым ушным желобом. Заднее ушко прямое, слегка закругленное, ниже передне
го. Скульптура состоит из 15—17 крупных низких широких ребер с почти плоскими 
слегка закругленными гребнями и одного вставочного ребра четырехугольного сече
ния. Межреберные промежутки уже ребер, глубокие, вогнутые. Микроскульптура 
состоит из четковидных концентрически расположенных мелких гранул на гребнях 
ребер и многочисленных косых струек на периферии створок. Скульптура переднего 
ушка левой створки состоит из семи главных и одного вставочного шиповатого реб
рышка. На заднем ушке четыре более крупных шиповатых ребрышка. Микроскульпту
ра представлена тонкими концентрическими линиями. Вентральная лента складчатая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 32,0; высота — 36,0; выпуклость -  4,0; L А — 92°; 
ДОПТ -  29,0; ВПТ -  15,0; КУ -  0,9; КВ -  0,11.

С р а в н е н и е .  От Ch. (L.) turgida Glasunovaотличается меньшим числом радиаль
ных ребер, отсутствием на них продольных бороздок, закругленным передним ушком 
и прямым задним.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Маастрихт Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, плато Актулагай, окрест, пос. Дияр, гора Конта рт- 

коль, пос. Оймаут, пос. Караоба, II экз., нижний Маастрихт, из скважин.

Р о д  Merklinia Sobetski, 1960

Т и п о в о й  в и д :  Pecten asper Lamarck, 1819, сеноман Франции.
Раковина округло-треугольная, от небольших до крупных размеров, почти равно

створчатая, почти равносторонняя. Макушка субцентральная. Примакушечный треу

1 Postfissicosta (лат.) -  после fissicosta (название существовавшего до него вида).



гоЛьник низкий, невысокий, широкий. Ушки почти равные, на переднем ушке правой 
створки биссусный вырез развит слабо. Связочный аппарат состоит из внешней амфи- 
детной связки и центральной треугольной связочной ямки. Ушные крура развиты 
хорошо. Скульптура радиальная, сложная, состоящая из главных и надстроечных ре
бер. Микроскульптура шиповатая. Вентральная лента сложная, фестончатая. Верхний 
мел.

Merklinia pexata (Woods, 1903)
Табл. XI, фиг. 17

Pecten dujardini: Sowerby, 1850, p. 356, pi. XXVIII, fig. 4.
Pecten (Aeguipecten) pexatus: Woods, 1903, p. 190, pi. XXXVI, fig. 5 -7 .

Раковина небольшая, невысокая, прямая равностворчатая, почти равносторонняя, 
слабовыпуклая. Максимальная выпуклость приурочена к середине основания при- 
макушечного треугольника. Макушка прямая, с маленькими заостренными вершина
ми, лежащими на уровне замочного края. Примакушечный треугольник почти равно
сторонний, с прямыми боковыми краями. Ушки почти равные. Переднее ушко пра
вой створки прямое, слегка закругленное, с отчетливым биссусным вырезом. Заднее 
ушко чуть короче переднего, прямое, с вогнутым дистальным краем. Переднее ушко 
левой створки с небольшим вырезом, слегка закругленное, длиннее заднего, прямого. 
Скульптура раковины сложная. Главные ребра сложные, ступенчатые, треугольного 
сечения, равносклонные, состоящие из крупного ребра-складки, на обоих склонах 
которого располагается по одному боковому ребрышку, разделенные широкими сту
пенчатыми межреберными промежутками, в каждом из которых расположено четыре 
ребра второго порядка. Промежуточные ребра неравные: боковые, прилегающие к 
главным — крупнее срединных. Микроскулъптура сложная, состоящая из многочислен
ных трубчатых полых шипов, покрывающих гребни главных и промежуточных ребер. 
Шипы главных ребер более крупные. Ушки несут тонкую концентрическую струй- 
чатость.

Р а з м е р ы ,  мм: правая створка: длина — 18,0; высота — 18,5; выпуклость — 
2,5; L А -  98 ; ДОПТ — 16,0; ВПТ — 6,5; КУ -  0,97; КВ — 0,13; левая створка: дли
на — 21,0; «высота — 22,0; выпуклость — 2,5; L А — 98°; ДОПТ — 18,0; ВПТ — 8,0; 
КУ-0 ,9 6 ; К В -0 ,1 1 .

С р а в н е н и е .  От Ch. (М.) dujardini (Roem) отличается более сложным строением 
главных ребер, присутствием четырех ребер второго порядка между парами главных 
ребер, более крупными трубчатыми шипами и меньшей относительной высотой ра
ковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Турон—кампан Англо-Парижского бассейна, ГДР, ФРГ, 
турон Подолии, сантон—кампан Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест. Ботпакты, пос. Кенжалы, 5 экз., верхний 
сантон, из скважин, оз. Бакар — верхний кампан.

Р о д  Cam ptonectes Agassiz in Meek, 1864

Т и п о в о й  в и д :  Pecten lens Sowerby, 1818, юра Англии.
Раковина средних либо умеренно крупных размеров, овально- либо округло-треу

гольная, почти равносторонняя либо неравносторонняя, слабонеравностворчатая, левая 
створка более выпуклая, чем правая. Макушка субцентральная, слегка смещенная на
зад. Примакушечный треугольник умеренно высокий. Ушки резко неравные: переднее 
ушко длинное, с глубоким биссусным вырезом и биссусной фасциолой на правой 
створке и слабоныраженным биссусным синусом — на левой. Связка амфидетная наруж
ная и центральная треугольная. Ушные и замочные крура слабо развиты. Скульптура 
камшонектесовая, состоящая из тонких расходящихся веером от макушки ребер, 
часто точечная, либо сложная — радиально-камптонектесовая. Вентральная лента глад
кая. Юра — мел.



Fecten (Camptonectes) dubrisiensis: Woods, 1902, p. 162, pi. XXIX, fig. 8.
Chlamys (Camptonectes) dubrisiensis: Пастернак, 1968, c. 167, табл. XXXI, фиг. 2.

Раковина умеренно крупная, овально-треугольная, слегка неравносторонняя, слабо
неравностворчатая, слабовыпуклая. Наибольшая выпуклость расположена в прима- 
кушечной трети створок. Макушка крупная (Woods, 1902), с крупной, закругленной, 
лежащей на уровне замочного края вершиной на правой створке и слегка выдающей
ся — на левой. Примакушечный треугольник невысокий, неравносторонний; его перед
ний край на правой створке более длинный, вогнутый; задний — почти прямой, слегка 
выпуклый. На левой створке оба края слегка выпуклые. Ушки неравные, крупные. 
Переднее ушко правой створки чуть длиннее заднего, длинное, прямое, слегка вздерну
тое, с глубоким биссусным вырезом. Заднее ушко ниже переднего, слегка скошенное. 
На левой створке ушки почти равные; переднее — с биссусным синусом, заднее — 
скошенное. Скульптура камптонектесовая, состоящая из многочисленных тонких, 
расходящихся елочкой от макушки ребрышек, разделенных узкими бороздками. На 
ушках тонкая камптонектесовая скульптура дополняется концентрической струйча- 
тостью. Вентральная лента гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 41,5; высота — 42,5; выпуклость — 5,0; L А — 118°; 
Д О П Т -37,0; ВОТ-1 1 ,5 ; КУ -  0,99; КВ -  0,11 (внутренний отпечаток).

С р а в н е н и е .  От С. curvatus (Gein.) отличается более крупными размерами, 
меньшей выпуклостью, более длинными ушками, более глубоким биссусным вырезом 
и более тонкой скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний сеноман Англии, острова Борнхгольм, Подолии, 
Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, плато Актулагай, ур. Шийли, нижний сеноман; 
балка Эбейты, 3 экэ.; нижний сеноман.

Camptonectes curvatus (Geinitz, 1843)
Табл. XI, фиг. 19

Pecten curvatus: Geinitz, 1843, 1, S. 16, Taf. Ш, fig. 13; 1872, S. 193, taf. XLIII, fig. 15; 1874, S. 33, 
Taf. X, fig. 1.

Pecten (Camptonectes) curvatus: Woods, 1902, p. 159 (partim), pi. XXIX, fig. 7.

Раковина от небольшой до умеренно крупной, овально-треугольная, неравноствор
чатая, слабовыпуклая. Наибольшая выпуклость приурочена к основанию примак ушеч- 
ного треугольника. Макушка крупная, с большой закругленной вершиной (Woods, 
1902), слегка смещенная к  заднему краю. Примакушечный треугольник умеренно 
высокий, неравносторонний, со слегка вогнутым более длинным передним краем и 
слабовыпуклым — задним. Переднее ушко правой створки длинное, слегка закруглен
ное, низкое, с глубоким биссусным вырезом. Переднее левой створки — с отчетливым 
биссусным синусом. Задние ушки обеих створок слегка скошенные. Скульптура состо
ит из многочисленных довольно крупных, расходящихся от макушки елочкой ребер. 
Межреберные промежутки узкие. Микроскульптура представлена мелкими плит
ками. Скульптура ушек состоит из тонких шиповатых радиальных ребрышек. Вент
ральная лента гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 20; высота — 22,0; выпуклость — 3,5; L А — 91°; ДОПТ— 
19,0; ВОТ-8 ,0 ;  К У -0 ,9 ; КВ -0 ,1 6 .

С р а в н е н и е .  От С. dubrisiensis (Woods) отличается меньшими размерами ра
ковины, меньШим апикальным углом, более грубой скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний сеноман Англии, ФРГ, ГДР, Чехословакии, При
каспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, балка Эбейты, 1 экз., нижний сеноман.
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Pecten striatissimus: Hagenow, 1842, S. 24, Taf. IX, fig. 11.
Chlamys (Camptonectes) striatissima: Пастернак, 1968, c. 168, табл. XXXIV, фиг. 20-22.

Раковина маленькая, округло-треугольная, прямая, слегка неравносторонняя, почти 
равностворчатая. Правая створка слабовыпуклая, со слегка смещенной к заднему краю 
наибольшей выпуклостью, расположенной в примакушечной трети. Левая створка 
слабовыпуклая с наиболее выпуклой частью посреди примакушечного треугольника. 
Макушка узкая, со слегка смещенной назад маленькой заостренной вершиной, лежа
щей чуть ниже замочного края. Примакушечный треугольник умеренно высокий, 
слегка неравносторонний, его передний слегка вогнутый край чуть короче заднего, 
прямого. Переднее ушко правой створки несколько длиннее заднего, прямого, с глубо
ким биссусным вырезом. Переднее ушко левой створки с отчетливым биссусным 
синусом и ушным желобом. Задние ушки обеих створок слегка скошенные, почти 
прямые. Скульптура сложная, состоящая из концентрических черепитчатых пластин 
и коротких расходящихся елочкой радиальных штрихов, обрывающихся на границах 
концентрических пластин и последовательно смещающихся к боковым краям по мере 
перехода на новые пластины.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 10,0; высота — 10,0; выпуклость — 1,0. Остальных данных 
нет — поврежденный экземпляр.

С р а в н е н и е. От С. dubrisiensis (Woods) отличается значительно меньшими разме
рами и сложной скульптурой, состоящей из концентрических пластин и коротких 
камптонектесовых штрихов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний Маастрихт о-ва Рюген (ГДР), кампан Маастрихт 
Подолии, сантон (?) -  кампан — Маастрихт Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, горы Бактыгарын, ур. Ботпакты, 4 экз., 
верхний сантон—кампан; из скважин.

С Е М Е Й С Т В О  NEITHE1DAE SOBETSKI, 1960

Раковина от маленькой до крупной, округло- либо овально-треугольная, почти рав
носторонняя, резко неравностворчатая: правая створка сильно выпуклая, левая — 
плоская либо вогнутая. Макушка субцентральная, грифоидно нависающая над замоч
ным краем. Примакушечный треугольник от высокого узкого до низкого широкого. 
Ушки хорошо обособленные, треугольные. Связка наружная амфидетная, внутренняя — 
треугольная, центральная. Замочные крура с мелкими вертикальными зубчиками, 
ушные крура дивергирующие. Скульптура правой створки сложная, радиальная, склад
чатая. ?Триас-мел.

Р о д  Neitfaea Drouet, 1825
Т и п о в о й  в и д :  Pecten aequicostatus Lamarck, 1819, сеноман Франции.
Раковина от маленькой до умеренно крупной, округло- либо овально-треугольная, 

резко неравностворчатая, с субцентральной грифоидно-нависающей макушкой. Скуль
птура из 4—6 главных радиальных складчатых ребер, между которыми располагается 
по 2—5 промежуточных складок. Иногда ребра равные. Вдоль внутренней поверхности 
замочного края располагаются мелкие зубчики. Замочные крура дивергирующие. 
Вентральная лента зубчатая, плоско рассеченная. Мел.

Neitheaaequicostata (Lamarck, 1819)
Табл. XI, фиг. 21

Pecten aequicostatus:Lamarck, 1819, р. 181; 1836, р. 158.
Pecten (Neithea) aequicostatus: Woods, 1899, p. 208, pi. XV, fig. 8 -9 .
Vola aequicostata: Geinitz, 1872, S. 200, Taf. XLV, fig. 5 -7 .



Раковина от небольшой до умеренно крупной, треугольно-овальная, высокая, пря
мая, умеренно широкая. Наибольшая выпуклость правой створки приурочена к осно
ванию ее примакушечной трети. Макушка правой створки высокая, с довольно круп
ной, слегка повернутой вперед тупой вершиной; левой -  очень слабовыраженная. 
Апикальный угол — 59°. Примакушечный треугольник высокий, узкий, слегка нерав
носторонний, с прямыми либо слегка вогнутыми боковыми краями. Ушки почти рав
ные, треугольные, небольшие, на правой створке — с выпуклой поверхностью. Скульп
тура простая, состоящая из 30—40 одинаковых равносклонных ребер треугольно-округ
лого сечения. Межреберные промежутки желобообразные, шире ребер. Передняя арео- 
на несколько меньше задней, гладкая. Микроскульптура представлена тонкими кон
центрическими линиями, образующими ячеистую структуру межреберных промежут
ков. Скульптура ушек представлена тонкими концентрическими линиями.

Р а з м е р ы, мм: длина -  24,0; высота -  28,0; выпуклость -  12,0; L А -  59°; ВПТ -  
20,0; ДОПТ -  24,0; КУ -  0,8; КВ -  0,4.

С р а в н е н и е .  От N. phaseola (Orbigny) отличается более высокой раковиной, 
меньшим апикальным углом, меньшими ушками, значительно более широкими меж
реберными промежутками и треугольно-округлым сечением ребер. Этими же призна
ками она отличается от сеноманской N. hispanica (Orbigny).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноман Франции, Азербайджана, Англии, верхний турон 
Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Зап. Казахстан, ур. Ботпакты, 1 экз., верхний турон, из скважины.

Neithea regular is (Schlotheim, 1813)

Табл. XI, фиг. 22
Pectmites regularis: Schlotheim, 1813, Bd. VII, S. 113.
Pecten (Neithea) regularis: Pervinquier, 1912, p. 138: Zazvorka, 1957, S. 437, Taf. VI, fig. 3 -6 .
Neithea quinquecostata: Иванова, 1959, c. 314, табл. EX, фиг. 2-3 .

Раковина от небольших до крупных размеров, треугольно-овальная, почти прямая, 
сильновыпуклая. Наибольшие значения выпуклости на правой створке приурочены к 
ее середине, откуда поверхность плавно ниспадает к вентральному краю и наиболее 
круто — к боковым краям примакушечного треугольника. Макушка правой створки 
высокая, субцентральная, слегка наклоненная вперед, с заостренной, грифоидно-нави- 
сающей над замочным краем, слегка завернутой назад вершиной. Макушка левой 
створки умеренно высокая, широкая, заостренная. Примакушечный треугольник пра
вой створки умеренно высокий, сравнительно узкий, слегка неравносторонний, с плав
но вогнутыми боковыми краями. На левой створке примакушечный треугольник низ
кий, широкий, с прямыми боковыми краями. Вентральный край правой створки обра
зует дугу малого радиуса, почти не нарушаемую выступами главных ребер. Ушки слег
ка неравные (Zazvorka, 1957), с небольшими вырезами дистальны^ краев. Переднее 
ушко несколько длиннее заднего, почти прямое; заднее — слегка скошенное. Скульп
тура раковины сложная, состоящая из шести главных ребер, между парами которых 
расположены три — четыре промежуточных ребра. Главные ребра невысокие, со слег
ка закругленными гребнями и круто ниспадающими склонами. Главные межреберные 
промежутки широкие, плоские. Промежуточные ребра невысокие, широкие, с плавно 
закругленными гребнями и отвесными склонами, разделенные плоскими промежут
ками. На ареонах наблюдается до пяти узких ребрышек четырехугольного сечения, 
разделенных широкими плоскими промежутками. На левой створке шесть главных 
широких ребер, между которыми располагаются три-четыре низких плоских проме
жуточных ребра, разделенные нитевидными промежутками. Вентральная лента четы
рехугольно-зубчатая. Микроскульптура правой створки канцеллятная, сложенная 
тонкими концентрическими струйками, секущими поверхность ребер и межреберных 
промежутков.

Р а з м е р ы ,  мм: длина—40,0; высота —46,5; выпуклость -  17,0; Z .A - 570; ДОПТ- 
38,0; ВПТ -  25,5; КУ -  0,86; КВ -  036.



С р а в н е н и е .  От N. quinguecostata (Sowerby) отличается более высокой ракови
ной, значительно меньшим коэффициентом удлинения правой створки, более узким 
примакушечным треугольником, более простой вентральной лентой и менее выражен
ными главными ребрами. -

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Турон-сантон Франции, ГДР, ФРГ, Поволжья, турон При- 
каспия, Туниса.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, пос. Нугайты, ядра; ур. Талды-сай, 
бэкз.; верхний турон; из скважин и обнажений.

Neithea sexcostata (Woodward, 1833)
Табл. XI, фиг. 23

Pecten sexcostatus: Woodward, 1833, p. 48, pi. V, fig. 29.
Pecten (Neithea) sexcostatus: Woods, 1903, p. 214, pi. XLI, fig. 6 -8  (partim).
Neithea sexcostata: Собецкий, 1961, c. 44 (partim), табл. V, фиг. 1-6.

Раковина маленькая, треугольно-овальная, прямая или слегка прозоклинная, вы
сокая, узкая, с наибольшей выпуклостью в примакушечной трети правой створки. 
Макушка правой створки высокая, узкая, субцентральная, слабопрозогирная, с ма
ленькой чуть завернутой назад слегка закругленной вершиной. Макушка левой створ
ки слабовыраженная, низкая, широкая, центральная. Примакушечный треугольник 
правой створки высокий, узкий, слегка неравносторонний, со слабо вогнутыми бо
ковыми краями. Примакушечный треугольник левой створки низкий, широкий, слегка 
неравносторонний -  его передний край чуть длиннее заднего. Ушки почти равные, 
треугольные, маленькие. Переднее ушко резко отделяется от основной части раковины. 
Скульптура сложная. На правой створке между парами главных ребер расположено 
от 4 до 7 промежуточных. Главные ребра высокие, треугольно-округлого сечения, 
с закругленными гребнями и одинаково ниспадающими крутыми склонами. Главные 
межреберные промежутки широкие, слегка вогнутые. Промежуточные ребра значи
тельно меньше главных, с плоскими или слегка закругленными гребнями, с одинаково 
ниспадающими крутыми склонами, разделенные широкими, слегка вогнутыми проме
жутками. На ареонах 6—8 радиальных ребер, разделенных относительно широкими 
промежутками. Микроскульптура правой створки представлена многочисленными 
концентрическими линиями. Скульптура ушек правой створки представлена тонкими 
радиальными ребрышками. Вентральная лента сложнорассеченная, плоскозубчатая, 
с плавными вырезами между главными ребрами.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 7,3; высота — 9,0; выпуклость — 3,0; L А — 57°; ДОПТ— 
7,3; ВПТ -  6,0; КУ -  0,81; КВ -  0,33.

С р а в н е н и е .  От N. quinquecostata (Sow.) отличается значительно меньшими аб
солютными размерами, значительно меньшим удлинением раковины, меньшим апи
кальным углом правой створки и хорошо выраженной скульптурой ареон.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноман Донбасса, сеноман—турон Англии, Франции, 
Подолии, Молдавии, Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, пос. Сагиз, Караой, Оймаут, 4 экз.; 
верхний турон, из скважин.

Neithea simbirskensis (Orbigny, 1845)
Табл. XI, фиг. 24

Janiia simbirskcmis: Orbigny, 1845, p. 491, pi Х1ЛП, fig. 11-14; Лазузен, 1873, c. 252, табл. V, 
фиг. 6 -7 ; Иванова, 1959, с. 317, табл. IX, фиг. 5.

Раковина маленькая, треугольно-округлая, почти прямая, слегка неравносторонняя, 
с максимальной выпуклостью посреди правой створки. Макушка правой створки вы
сокая, довольно широкая, субцентральная, слегка наклоненная вперед, с небольшой 
грифоидной, завернутой назад макушкой. Макушка левой створки невысокая, широ
кая, прямая, с маленькой вершиной. Примакушечный треугольник правой створки 
умеренно высокий, широкий, с сильно вогнутыми краями, слегка неравносторонний, 
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его передний край более вогнутый, чем задний. На левой створке примакушечный 
треугольник низкий, широкий, с прямыми боковыми краями. Ушки маленькие, пря
мые (Лагузен, 1873). Скульптура сложная, состоящая из шести главных ребер, между 
парами которых расположено" от 4 до 5 промежуточных ребер. Главные ребра правой 
створки высокие, треугольно-округлого сечения, с круто ниспадающими склонами. 
Главные межреберные промежутки слегка вогнутые, широкие. Промежуточные ребра 
довольно высокие, с отвесными склонами, разделенные глубокими промежутками, 
ширина которых меньше ширины ребер. Скульптура передней ареоны состоит из пяти 
узких радиальных ребрышек, разделенных узкими промежутками. Задняя ареона не 
сохранилась. Микроскульптура состоит из тонких концентрических линий, пересекаю
щих ребра и межреберные промежутки, образуя ячеистую поверхность последних. 
Вентральная лента четырехугольно-зубчатая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  12,5; высота -  14,0; выпуклость -  7,0; L A -  60°; 
ДОПТ -  12,5; ВПТ -  9,0; КУ -  0,90; КВ -  0,5.

С р а в н е н и е .  От N. striatocostata (Goldf.) отличается несколько большим при- 
макушечным треугольником, треугольным сечением главных ребер, сильно вогнутыми 
краями примакушечного треугольника, его меньшей высотой и меньшими размерами 
ареон.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сенон Поволжья, сантон—маастрихт Прикаспия.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, пос. Караой, Кенжалы, гора Акбулактау, 

гора Контартколь, пос. Караоба, ур. Ботпакты, пос. Оймаут, гора Бактыгарын; 31 экз.; 
верхний сантон—Маастрихт, из скважин и обнажений.

Neithea striatocostata (Goldfuss, 1836)
Табл. XI, фиг. 25

Pecten striatocostatus: Goldfuss, 1836, S. 55 (partim), Taf. 93, fig. 2.
Janiia striato-costata Favre, 1869, p. 156, pi. XVIII, fig. 12—13.
Vola striato-costata: Holzapfel, 1889, S. 239, Taf. XXVI, fig. 19; Miiller, 1898, S. 37, Taf. 4, fig. 8.
Neithea striatocostata: Douville, 1904, p. 267, pi. XXXIX, fig. 5 -8 .
Раковина маленькая, треугольноокруглая, почти прямая, слегка опистоклинная, 

высокая, слегка неравносторонняя, с наибольшей выпуклостью на основании прима- 
кушечной трети правой створки. Макушка правой створки высокая, узкая, субцент
ральная, слегка наклоненная назад, с небольшой заостренной, загнутой назад гри- 
фоидной вершиной. Примакушечный треугольник правой створки высокий, узкий, 
слегка неравносторонний, с умеренно вогнутыми краями, его передний край сильнее 
вогнут, чем задний. Ушки правой створки маленькие, слегка неравные, переднее длин
нее заднего, слегка заостренное. Скульптура сложная, состоящая из шести главных 
высоких узких ребер с закругленными гребнями и отвесно ниспадающими склона
ми. Главные межреберные промежутки широкие, плоские. Промежуточные ребра не
высокие, со слегка закругленными широкими ребрами, разделенные желобообразны
ми промежутками. Скульптура ареон состоит из четырех тонких радиальных ребрышек 
на передней ареоне и 12 ребер на задней. Микроскульптура тонкая, ячеистая. Вентраль
ная лента четырехугольно-зубчатая.

Р а з м е р ы ,  мм: правая створка: длина — 12,0; высота -  14,0; выпуклость — 7,0; 
L А -  50°; ДОПТ -  12,0; ВПТ -  9,0; КУ -  0,86; КВ -  0,50; левая створка: длина -  
14,0; высота — 16,0; выпуклость -  8,0; LA -  52°: ДОПТ -  14,0; ВПТ — 11,0; КУ — 
0,87; КВ -  0,50.

С р а в н е н и е .  От N. subtilis Sob. отличается простым строением главных ребер, 
меньшим апикальным углом, отсутствием радиальной бороздчатости на промежуточ
ных ребрах и их меньшей шириной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Коньяк—Маастрихт Центральной Европы, кампан— Маастрихт 
По долин, Прикаспия, Маастрихт Ирана, Франции, Крыма.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, пос. Дияр, Оймаут, Караоба, Сагиз, 
Нугайты, Кенжалы и др. Более 100 экз.; из многочисленных скважин и обнажений; 
кампан—Маастрихт.



Neithea dutemplei (Orbigny, 1846)
Табл. XI, фиг. 26

Janira dutemplei: Orbigny, 1846, p. 646, pi. CCCCXLVII, fig. 8 -ll;P e ro n , 1887,p .507,pi. VII,fig.4.
Pecten (Neithea) sexcostatus: Woods, 1903, p. 214 (partim), pi. XL, fig. 10-15, pi. XLI, fig. 1-5 .

Раковина маленькая, треугольно-овальная, высокая, слабоскошенная, опистоклин- 
ная. Наибольшая выпуклость приурочена к срединному полю правой створки. Макуш
ка правой створки высокая, с небольшой несколько завернутой назад вершиной. Апи
кальный угол -  52°. Примакушечный треугольник высокий, неравносторонний, со 
слегка вогнутыми боковыми краями. Ушки маленькие, треугольные, сильно скошен
ные, заднее чуть длиннее переднего. Скульптура сложная. Главные ребра крупные, 
треугольного сечения с закругленными гребнями, сложные — на их склонах распола
гается по 1 -2  надстроечных ребра прямоугольного сечения. Главные межреберные 
промежутки трапециевидно-вогнутого сечения несут по два равносклонных промежу
точных ребра четырехугольно-округлого сечения. Передняя ареона несколько меньше 
задней, несет от 6 до 12 тонких ребрышек. На задней ареоне их число достигает 12. 
Скульптура ушек представлена концентрическими линиями.

Р а з м е р ы ,  мм; длина — 11,0-12,0; высота — 13,0—19,0; выпуклость — 9,0; LA  — 
52°; КУ -  0,85-0,63; КВ -  0,49-0,88.

С р а в н е н и е. От N. sexcostata (Woodward) отличается трапециевидным сечением 
межреберных промежутков, мощными треугольно-округлыми главными ребрами и 
присутствием на них надстроечных ребер.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан—Маастрихт Франции, Англии, Прикаспийской впа
дины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, горы Кантартколь, пос. Караоба, ур. Ту- 
скудук, пос. Дияр, пос Оймаут, пос. Соколовский, ур. Карагандасай и др.; более 
50 экз., из многочисленных скважин; верхний кампан—нижний Маастрихт.

НАДСЕМЕЙСТВО SPONDYLOIDEA GRAY, 1826 
С Е М Е Й С Т В О  DIANCHORIDAE SOBETSK1, 1977 

Р о д  Dianchora Sowerby, 1815
Т и п о в о й  в и д :  Dianchora stria ta  Sowerby, 1815; сеноман Англии.
Раковина от небольших до умеренно крупных размеров, цементно-прирастающая, 

неправильных овально-треугольных очертаний, скошенная, неравносторонняя, неравно
створчатая — правая створка обычно более выпуклая. Макушка крупная, на правой 
створке больше, чем на левой. Ушки почти равные или неравные. Внутренняя связка в 
треугольной ямке; внешняя — на нимфе. Зубы отсутствуют. Скульптура радиальная, 
простая или сложная, на правой створке нередко дополненная концентрическими греб
нями. Мел.

Dianchora lata Sowerby, 1815 
Табл. XI, фиг. 27

Dianchora lata: Sowerby, 1815, p. 184, pi. LXXX, fig. 2.
Spondylus Iatus: Woods, 1903, p. 121, pi. XXII, fig. 1 -2  (partim), non cet.: Пастернак, 1968, c. 187, 

табл. XXVIII, фиг. 7 -8 .

Раковина от маленькой до небольшой, неправильных овально-треугольных либо 
овальных очертаний, сильно скошенная, сильно выпуклая, правая створка неправиль
но-овальная, с наибольшими значениями выпуклости в примакушечной трети. Левая 
створка менее выпуклая, с более правильными очертаниями и рельефом. Макушка 
крупная, на правой створке обычно деформированная, на левой — смещенная вперед, 
с крупной закругленной вершиной. Ушки неравные; передние — более скошенные, 
несколько короче и выше задних. Скульптура сложная. Главные ребра более крупные, 
четырехугольного сечения, с закругленными гребнями, равносклонные, расщепляющие
ся, волнистые. Главные межреберные промежутки плоские. Промежуточные ребра ниже



и тоньше главных, нитевидные, вставочные. Микроскульптура представлена концен
трическими чешуями и мелкими шипиками на гребнях ребер. Реактивная скульптура 
тонкая. Вентральная лента мелкозубчатая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 19,0; высота — 16,0; выпуклость -  7,0; L А -  103°; 
К У -  1,19; К В -0 ,4 4 .

С р а в н е н и е .  От D. spinosa Sowerby отличается значительно меньшими размера
ми, неправильными очертаниями раковины и ее рельефом, тонкой радиальной скуль
птурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Турон Англии, Франции, Подолии, верхний турон -  ниж
ний коньяк Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, пос. Сагиз, 1 экз.; верхний турон, из 
скважины, балка Нугайты, 1 экз.,нижний коньяк.

Dianchora. suchovae Sobetski, sp. nov.1 
Табл. XI, фиг. 28

Spondylus spinosus: Woods, 1903, p. 127, pi. XXIII, fig. 8 -9  (non cet.).

Г о л  о т и п :  ПИН, № 3397/55, Уральская обл., Каратюбинский район, пос. Шин- 
гиз, ур. Талды-сай, верхний турон, песчанистые известняки.

Раковина крупная, овально-треугольная, слабоскошенная, умеренно выпуклая. Пра
вая створка овально-треугольная, с наибольшей выпуклостью в примакушечной трети. 
Макушка субцентральная, закругленная, частично деформированная. Примакушечный 
треугольник высокий, неравносторонний: на правой створке его передний край слегка 
короче заднего, слегка вогнутого. На левой створке примакушечный треугольник 
равносторонний, со слегка вогнутыми боковыми краями. Ушки крупные, неравные, 
заднее — более скошенное, чем переднее. Скульптура сложная, радиальная. Главные 
ребра более крупные, треугольные, неравносклоненные, с закругленными гребнями, 
на которых видны следы многочисленных шипов. Главные межреберные промежутки 
трапециевидного сечения, шире ребер. Промежуточные ребра высокие, четырехугольно
го сечения с закругленными гребнями, шиповатые. Микроскульптура представлена 
многочисленными концентрическими чешуями, тонкими концентрическими линиями 
и мелкими шипиками. Отдельные шипы достигают в длину нескольких сантиметров. 
Скульптура ушек и ареон концентрическая, в виде тонких линий. Реактивная скульпту
ра отчетливая. Вентральная лента складчатая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  67,0; высота — 72,0; выпуклость — 16,0; LA  — 90°; КУ — 
0,93; КВ -  0,22.

С р а в н е н и е. От D. spinosa (Sowerby) отличается большей высотой раковины, 
сложной радиальной скульптурой, треугольно-округлыми неравносклонными ребрами 
и присутствием промежуточных ребер.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон Прикаспийской впадины, турон Англии.
М а т е р и а л .  Уральская обл., Каратюбинский район, пос. Шингиз, ур. Талды-сай, 

верхний турон, 11 экз., пос. Оймаут, 1 экз., верхний турон; из скважин.

Dianchora spinosa (Sowerby, 1814)
Табл. XII, фиг. 1

Plagiostoma spinosa: Sowerby, 1 8 1 4 ,p. I7 7 .p l .  LXXVIII.
Spondylus spinosus: Orbigny, 1846, t. Ill, p. 675, pi. CCCCLXI, fig. l-4;G einitz, 1872, S. 31,Taf. IX, 

fig. 1 -3 ; Woods, 1903, p. 127, pi. ХХ1П, fig. 10, pi. XXIV, fig. 4, 6 ;Пастернак, 1968, стр. 188, табл. 
XXXIX, фиг. 2 -5 ; Савчннская, 1974, с. 93, табл. XXVIII, фиг. 1-3.

Раковина от небольшой до умеренно крупной, овально-треугольная, слабоскошенная 
либо прямая. Правая створка округло-либо овально-треугольных очертаний, с наиболь
шей выпуклостью посреди створки. Макушка субцентральная, закругленная, иногда с

1 В честь геолога 3.B. Суховой.



закругленной вершиной. Левая створка более правильных очертаний, с более плавным 
рельефом выпуклости, наибольшие значения которой приурочены к основанию при
маку шечного треугольника. Ушки неравные, скошенные; передние — короче и ниже 
задних. Скульптура простая, радиальная. Ребра крупные, хорошо выраженные, треуголь
но-округлого сечения, равносклонные, разделенные желобообразными промежутками, 
ширина которых не превышает ширину ребер. Реактивная скульптура резко выражен
ная, представленная внутренними ребрами четырехугольного сечения, отвечающими 
межреберным промежуткам наружной поверхности. Микроскульптура тонкая, че
шуйчатая. На правой створке развиты крупные длинные шипы. Вентральная лента 
треугольно-фестончатая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  32,0; высота -  36,0; выпуклость -  9,0; LA -  97°; КУ -  
0,90; КВ -  0,25.

С р а в н е н и е. От D. lata Sowerby отличается прямыми резко выраженными ребра
ми, отсутствием их бифуркации, более правильными очертаниями раковины и более 
правильным рельефом поверхности.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Турон Франции, ГДР, турон-кампан Англии, Подолии, 
Мангышлака, верхний турон Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, пос. Оймаут, Караоба, гора Уил, ур. Бе- 
соба, пос. Соколовский, Караой, ур. Саралжин, Кемерши, оз. Жалана-Шоль и др. 30 экз.; 
верхний турон; из многочисленных скважин и обнажений.

Dianchora serrata (Woods, 1901)
Табл. XII, фиг. 2

Spondylus senatus: Woods, 1901, p. 124, pi. XXI, fig. 6 -7 .

Раковина небольшая, овально-треугольная, лимоидных очертаний, скошенная. Пра
вая створка плоская либо слабовыпуклая, с неправильным рельефом. Левая створка 
умеренно-выпуклая, с наибольшими значениями выпуклости в переднесрединной 
части. Макушка закругленная, сильно смещенная к переднему краю. Ушки скошенные, 
неравные, переднее значительно короче и ниже заднего. Скульптура правой створки 
сложная, состоящая из тонких радиальных ребер, разделенных узкими межреберными 
промежутками, и концентрических пластин в ксеноморфной зоне. На левой створке 
скульптура простая, представленная многочисленными тонкими радиальными ребрами 
четырехугольного сечения, разделенными узкими плоскими межреберными проме
жутками. Микроскульптура представлена маленькими зубьевидными шипами и тон
кой концентрической чешуйчатостью.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  22,0; высота -  26,0; выпуклость — 6,0; КУ -  0,89; КВ — 
0,23.

С р а в н е н и е. От D. dutempleana (Orbigny) отличается более простой радиальной 
скульптурой, менее развитой шиповатостью ребер, лимоидными очертаниями ракови
ны и ее меньшей выпуклостью.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Коньяк—кампан Англии, сантон Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, гора Кантартколь, 1 экз; сантон из скважины.

Dianchora labiata (Wahlenberg, 1821)
Табл. XII, фиг. 3

Ostracites labiatus: Wahlenberg, 1821, S. 59, Taf. IV, fig. 5.
Sponkyluslabiatus: Lundgren,1885, S. 7, Taf. I, fig. 12-15, Taf. II, fig. 16-18.
Spondylus latus: Савчинская, 1974, c. 94, табл. ХХУП, фиг. 11-12.
Раковина от маленькой до небольшой, неправильных овально-треугольных очерта

ний, слабоскошенная, сильновыпуклая резко неравностворчатая. Правая створка бока
ловидная, высокая, с неправильным волнистым рельефом и грубыми пережимами. 
Левая створка меньших размеров, более правильных овально-треугольных очертаний, 
менее выпуклая, с наибольшими значениями выпуклости посреди основания примаку-



шечного треугольника. Макушка правой створки сильно деформирована площадкой 
прирастания, примакушечная область нередко вытянута. Макушка левой створки за
кругленная, лежащая на уровне замочного края. Ушки неравные, скошенные, переднее 
несколько меньше заднего. Скульптура радиальная, сложная. Главные ребра низкие, 
равносклонные, треугольно-округлого сечения. Межреберные промежутки желобооб
разные, такой же ширины, как и ребра. Промежуточные ребра вставочные, появляющие
ся в первой примакушечной трети, несколько меньше главных ребер. На главных реб
рах развиты тонкие шипы длиной до 1 см. Иногда шипы обрастают концентрическими 
гребнями. Реактивная скульптура тонкая. Вентральная лента мелкофестончатая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  14,0; высота — 18,0; выпуклость — 5,0; КУ — 0,77; КВ — 
0,27.

С р а в н е н и е .  От D. lata Sowerby отличается значительно более высокой рако
виной, ее меньшей скошенностью, сильно осложненным рельефом правой створки и 
ее более крупной шиповатостью.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан Швеции, сантон—кампан Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, пос. Соколовский, Караой, ур. Ботпак- 

ты, 8 экз., верхний сантон—кампан; из скважин.

Dianchora dutempleana (Orbigny, 1874)
Табл. XII, фиг. 4, табл. XXI, фиг. 7

Spondylus dutempleanus: Orbigny, 1847, р. 672, pi. CCCCXL, fig. 6-11; Holzapfel, 1889, S. 224, 
Taf. XXVII, fig. 8-10; Woods, 1903, p. 125, pi. XXIII, fig. 3 -5 ; Пастернак, 1968, c. 189, табл. XXXVIII, 
фиг. 12-13.

Раковина небольшая, неправильных округло-треугольных либо овально-треуголь
ных очертаний, сильновыпуклая. Правая створка неправильных округло- либо овально
треугольных очертаний, сильновыпуклая, с очень неправильным рельефом — от умерен
но пологого по всей поверхности створки до очень крутого с резкими перегибами. 
Макушка субцентральная, слабо обособленная, сильно деформированная. Левая створ
ка чуть меньших размеров, чем правая, более правильных, преимущественно округло
треугольных очертаний, менее выпуклая, с наибольшими значениями выпуклости у ос
нования примакушечной трети и с более плавным рельефом. Ушки неравные, скошен
ные : передние ниже и короче задних. Скульптура сложная. На правой створке она пред
ставлена тонкими прямыми или волнистыми равносклонными ребрами, разделенными 
узкими глубокими желобообразными промежутками, пересекаемыми вблизи пло
щадки прирастания концентрическими пластинчатыми гребнями. Ребра левой створки 
прямые, пучкообразно расположенные; в каждом пучке между парой более крупных 
грубошиповатых треугольно-округлого сечения ребер первого порядка лежат 2—5 
ребер второго порядка, отличающиеся четырехугольным сечением и закругленными 
гребнями. Микроскульптура представлена концентрической слегка волнистой чешуй- 
чатостью и маленькими короткими шипами.

Р а з м е р ы ,  мм: длина 28,0; высота — 28,0. Остальных данных нет — деформирован
ный экземпляр.

С р а в н е н и е. От D. spinosa (Sowerby) отличается сложной волнистой радиальной 
скульптурой, небольшими размерами шипов правой створки и их приуроченностью 
только к ребрам первого порядка левой створки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан Франции, Англии, кампан—Маастрихт ГДР, Шве
ции, Подолии, Прикаспийской впадины, Маастрихт Крыма.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, пос. Караоба, оз Жалана-Шоль, 4 экз., 
из скважин; пос. Сах-аш, верхний кампан—Маастрихт.

Dianchora truncata (Lamarck, 1819)
Табл. XII, фиг. 5, табл. XXXI, фиг. 8

Podopsis truncatus: Lamarck, 1819, р. 195, fig. 1.
Spondylus truncatus: Orbigny, 1846, p. 668, pi. CCCCLIX, fig. 1-6 .



Раковина небольшая до умеренно крупной, овально-треугольная, скошенная, умерен
но выпуклая. Правая створка неправильных овально-треугольных очертаний, высокая, 
скошенная, умеренно выпуклая, с непостоянным рельефом, и положением наибольшей 
выпуклости. Левая створка-более правильных овально-треугольных очертаний,, менее 
высокая, менее скошенная, умеренно выпуклая, с наибольшими значениями выпукло
сти на основании примакушечного треугольника. Макушка правой створки сильно 
выдающаяся над уровнем замочного края, деформированная. Макушка левой створки, 
лежащая на уровне замочного края, с большой, широкой, слегка заостренной вершиной. 
Ушки неравные, скошенные, заднее крупнее переднего, более скошенное. Скульптура 
правой створки сложная, состоящая из многочисленных радиальных дихотомирующих 
вблизи макушки основных и вставочных ребер четырехугольно-округлого сечения, 
разделенных узкими межреберными промежутками, ширина которых меньше ширины 
ребер. Ребра левой створки более тонкие. Главные ребра узкие, с отвесными склонами 
и закругленными гребнями, разделенные плоскими межреберными промежутками. 
Микроскульптура представлена тонкой четковидной чешуйчатостью. Реактивная скуль
птура отчетливая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 34,0; высота — 32,0. Остальных данных нет — деформиро
ванный экземпляр. •

С р а в н е н и е .  От D. lata Sowerby отличается прямой радиальной ребристостью, 
меньшей скошенностью раковины и ее более правильными очертаниями.

Р а с п р о с т р а н е н и е .К а м п а н -М а а с т р и х т  Франции, ГДР, ФРГ, нижний Маастрихт 
Горного Крыма, верхний кампан Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрес. пос. Оймаут, 1 экз., верхний кампан.

Dianchora sarkisovae Sobetski, sp. nov.1
Табл. XII, фиг. 6,14

Г о л о т и п :  ПИН, № 3397/61, Уральская обл., Каратюбинский район, р. Жарлы, 
Меловой переезд, нижний Маастрихт, мелоподобные известняки.

Раковина небольшая, неправильных овально-треугольных очертаний, умеренно 
скошенная, резко неравносторонняя, сильновыпуклая. Правая створка сильновыпук
лая, умеренно высокая, с уплощенным примакущечным полем и круто ниспадающей 
поверхностью к боковым и вентральному краям. Левая створка менее выпуклая, с 
более плавным рельефом и наибольшей выпуклостью на основании примакушечного 
треугольника. Макушка правой створки деформированная; примакушечная область -  
уплощенная. Макушка левой створки не сохранилась. Судя по контурам, она крупная, 
закругленная, смещенная вперед. Ушки скошенные, короткие, высокие. Скульптура 
правой створки сложная, состоящая из узких дихотомирующих радиальных равно
склонных ребер четырехугольноокруглого сечения. Межреберные промежутки несколь
ко уже ребер, мелкие, желобообразные в примакушечной области — нитевидные. На пло
щадке прирастания ребра пересекаются концентрическими гребнями. Скульптура ле
вой створки простая, представленная слегка волнистыми, высокими, более узкими, 
чем на правой створке, ребрами с отвесными склонами и закругленными гребнями. 
Шиповатость обеих створок крупная, короткая, спорадическая. Микроскульптура пра
вой створки представлена многочисленными черепитчатыми чешуйками, покрывающи
ми гребни ребер. На левой створке чешуи выражены слабее. Реактивная скульптура 
отчетливая. Вентральная лента мелкофестончатая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  29,0; высота -  31,0; выпуклость -  12,0; КУ -  0,90; 
КВ -  0,39.

С р а в н е н и е. От D. squamifera (Lundgren) отличается более правильными очерта
ниями правой створки, ее значительно меньшей выпуклостью и более правильным

1 В честь геолога Н.П. Саркисовой.



рельефом, более правильными очертаниями и рельефом левой створки, а также и ее 
простой радиальной скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний Маастрихт Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, р. Жарлы, Меловой переезд, 3 экз.; нижний 

Маастрихт.

НАДСЕМЕЙСТВО PLICATULOIDEA WATSON. 1930 
С Е М Е Й С Т В О  PLICATULIDAE WATSON, 1930 

Р о д  Plicatula Lamarck, 1801

Т и п о в о й  в и д :  Plicatula gibbosa Lamarck, 1801, современный, Индийский океан.
Раковина небольших либо средних размеров, неправильных овальных либо оваль

но-треугольных очертаний, без ушек, неравностворчатая, неравносторонняя. Замочный 
край короткий. Связочная арея маленькая либо отсутствует, связочная ямка треуголь
ная. Крура пластинчатые, зазубренные, дивергирующие, окружающие связочную ямку 
на правой створке и более широко расставленные на левой. Мускульный отпечаток зад
несрединный. Скульптура в виде радиальных шиповатых ребер либо складок. Средний 
триас — ныне.

Plicatula bar го is i Ре ron, 1887 
Табл. ХП, фиг. 7

Plicatula bairoisi: Peron, 1887, р. 167, pi. 11, fig. 5 -7 ; Woods, 1897, p. 388, pi. XXVII, fig. 18-19; 
1903, p. 141, pi. XXVI, fig. 12-18; Пастернак, 1968, c. 191, табл. XXXIX, фиг. 10-11.

Раковина маленькая, неправильных овально-треугольных очертаний. Правая створка 
умеренно выпуклая, с наиболее выпуклой частью в примакушечной трети. Макушка 
сильно деформирована большой площадкой прирастания. Скульптура сложная, состоя
щая из 8—30 радиальных прерывистых дихотомирующих ребер четырехугольно-округ
лого сечения. Левая створка неправильных овально-треугольных либо овальных очер
таний, плоская, с многочисленными дихотомирующими и вставочными радиальными 
ребрами.

Р а з м е р ы, мм: длина -  6,0; высота -  6,0; выпуклость — 2,0; КУ — 1,0; КВ -  0,33.
С р а в н е н и е .  От Р. inflata Sowerby отличается значительно меньшими размерами 

раковины, ее меньшей скошенностью, большей относительной выпуклостью, преры
вистой скульптурой и большим числом радиальных ребер.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Турон Франции, Чехословакии, Польши, Прикаспийской 
впадины, турон-кампан(?) Англии, Волыно-Подолии.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, оз. Жалана-Шоль, 1 экз., верхний турон; из 
скважины.

НАДСЕМЕЙСТВО LIMOIDEA RAFINESQUE, 1815 
С Е М Е Й С Т В О  LIMIDAE RAFINESQUE, 1915 

Р о д  Plagiostoma Sowerby, 1814
Т и п о в о й  в и д :  Plagiostoma giganteum Sowerby, 1814, средняя юра Англии.
Раковина от небольшой до довольно крупной, овально-треугольная, скошенная, рав

ностворчатая, неравносторонняя, умеренно выпуклая, слабо зияющая либо замкнутая. 
Макушка более или менее крупная, смещенная вперед. Замочный край короткий, 
неравносторонний. Связочная ямка широкая. Ушки скошенные неравные. Замочный ап
парат без зубов либо присутствуют два продольно направленных зуба. Мускульный отпе
чаток слабо выраженный. Поверхность гладкая либо покрыта тонкими радиальными реб
рышками и точечной микроскульптурой. Вентральная лента гладкая. Триас — мел.



Plagiostoma hoperi Mantell, 1822 
Табл. XII, фиг. 8, табл. XXXII, фиг. 1 -2

Plagiostoma hoperi: Mantell, 1822, p. 204, pi. XXVI, fig. 2, 3,15.
Lima hoperi: Plachetko, 1869, S. 19, Taf. 1, fig. 18.
Lima (Plagiostoma) hoperi: Woods, 1913, p. 17 (partim), pi. IV, fig. 7-10; Пастернак, 1968, c. 179, 

табл. XXXVII, фиг. 3 -5  (partim); Снвчинская, 1974, с. 95, табл. XXXVIII, фиг. 11.

Раковина сильно скошенная, слабовыпуклая, с наибольшими значениями выпуклости 
в примакушечной трети створок. Макушка хорошо обособленная, сильно смещенная 
назад, с маленькими загнутыми внутрь треугольными вершинами. Примакушечный 
треугольник резко неравносторонний, с длинным прямым передним краем и коротким 
задним. Переднее ушко короче и ниже заднего. Скульптура радиальная, состоящая из 
многочисленных низких плоских ребрышек, разделенных мелкими щелевидными про
межутками. Нередко скульптура сохраняется лишь вблизи боковых краев раковины. 
Микроскульптура тонкая, концентрическая, придающая ячеистое строение межребер
ным промежуткам. Вентральная лента гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  30,0; высота — 29,0; выпуклость — 4,0; L А — 108°; 
LC — 52°; К У -  1,03; К В -0 ,1 3 .

С р а в н е н и е .  От Р. semiomata (Orbigny) отличается значительно большими раз
мерами раковины, развитием скульптуры по всей поверхности створок, большей ско
шенностью и большим апикальным углом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сантон-маастрихт Англии, Подолии, Донбасса, Прикас
пийской впадины, кампан—Маастрихт ГДР и ФРГ, Маастрихт Горного Крыма.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, горы Кедейдектау, пос. Дияр, оз. Жала- 
ношоль, пос. Оймаут, пос. Караоба, пос. Сагиз и др. более 50 экз. из многочисленных 
скважин и обнажений; сантон-маастрихт.

Р о д  Limea Bronn, 1831

Т и п о в о й  в и д :  Ostrea strigilata Brocchi, 1814; миоцен Австрии.
Раковина небольшая округло- или овально-треугольная, равностворчатая, сильно

выпуклая, неравносторонняя, скошенная, не зияющая. Макушка субцентральная, вы
дающаяся над замочным краем. Ушки неравные. Замочный край умеренно длинный. 
Замочная площадка треугольная с мелкой треугольной связочной ямкой. Замочный 
аппарат из мелких, косо расположенных по обе стороны ямки зубчиков. Мускульный 
отпечаток субцентральный. Скульптура радиальная. Вентральная лента зубчатая. Триас- 
мел.

Limea granulata (Nilsson, 1827)
Табл. XII, фиг. 9

Plagiostoma granulatum: Nilsson, 1827, p. XXVI, Tab. IX, fig. 4.
Lima granulata: Orbigny, 1847, p. 570, pi. CCCCXXVI1, fig. 2 -3 .
Lima (Limea) granulata: Woods, 1904, p. 54, pi. VII, fig.27-29; Пастернак, 1968,c. 182,табл. XXXVII, 

фиг. 10-12.

Раковина маленькая овально-треугольная, умеренно высокая, почти прямая, слег
ка скошенная, слегка неравносторонняя, умеренно выпуклая, с наибольшей выпук
лостью в срединном поле. Макушка широкая, крупная, с маленькой, заостренной, 
наклоненной над замочным краем вершиной. Ушки маленькие, слегка неравные: перед
нее выше и менее скошено, чем заднее. Скульптура сложная, состоящая из 25—40 
главных ребер, окруженных по одному с каждой стороны надстроечными ребрами. 
Главные ребра более высокие, треугольного сечения, равносклонные, надстроечные 
ребра более низкие, треугольного сечения, наклоненные к вертикальной оси главных 
ребер. Ребра второго порядка — от 2 до 4 — нитевидные, четырехугольного сечения, 
тесно расположенные в главных промежутках. Микроскульптура представлена часты
ми совкообразными шипами, более крупными на главных и более мелкими на над



строечных и промежуточных ребрах. Скульптура ушек из 4 шиповатых ребрышек. 
Реактивная скульптура отчетливая. Вентральная лента мелкозубчатая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 11,2; высота — 12,2; выпуклость -3 ,0 ; L А — 96°; КУ — 
0,90; К В -  0,24.

С р а в н е н и е .  От L. composita (Sowerby) отличается присутствием шиповатых 
ребер второго порядка, ступенчатым строением главных ребер и присутствием совко- 
образных шипов на их гребнях.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сантон-маастрихт Польши, ГДР, ФРГ, Поволжья, сантон— 
кампан Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, пос. Дияр, пос. Кенжалы, пос. Оймаут, 
ур. Бесоба, пос. Бактыгарын, пос. Караой, пос. Сагиз, пос. Соколовский, верхний сан- 
тон—кампан.

Р о д  Limatula Wood, 1839
Т и п о в о й  в и д : Pecten subauriculata Montagu 1808, совр., Атлантический океан.
Раковина маленькая, овальная либо овально-треугольная, высокая, почти равносто

ронняя, силъновыпуклая, слабоскошенная, незияющая. Макушка субцентральная, 
выступающая над замочным краем. Ушки маленькие, почти равные. Замочный край 
длинный. Связка внутренняя в широкой треугольной ямке. Зубы отсутствуют. Му
скульный отпечаток один, смещенный к заднему краю. Скульптура радиальная, на
иболее развитая в срединном поле. Вентральная лента мелкозубчатая. Триас—ныне.

Limatula decussata (Goldfuss, 1836)
Табл. ХП, фиг. 10

Lima decussata: Goldfuss, 1836, S. 91, Taf. CIV, Fig. 5; Reuss, 1846, S. 32. Taf. XXXVIII, fig. 15; 
Ravn, 1902, S. 96, Tav. 11, fig. 15.

Limatula (Limatula) decussata: Пастернак, 1968, c. 84 (partim), табл. XXXVUI, фиг. 1.

Раковина маленькая, овально-треугольная, слабоскошенная, умеренно выпуклая, 
с наибольшими значениями выпуклости вблизи основания примакушечной трети. 
Макушка низкая, широкая, с небольшими треугольными вершинами, наклоненными 
над замочным краем и слегка завернутыми назад. Ушки короткие, почти одинаковые, 
слабовыраженные. Скульптура сложная, состоящая из 8—11 лежащих в срединном поле 
крупных дихотомирующих ребер треугольно-округлого сечения и примерно такого 
же числа нитевидных ребрышек, расположенных на боковых полях створок. Межре
берные промежутки почти плоские, слегка вогнутые. Микроскульптура состоит из 
мелких четковидно расположенных гранул, покрывающих гребни ребер, и тонких кон
центрических струек. Вентральная лента мелкозубчатая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 9,0-15,5; высота — 12,0—21,0; выпуклость — 5,0—8,0; 
LA  -  100-106°; К У - 0,74-0,75; КВ -  0,40-0,42.

С р а в н е н и е .  От L. pectin at a (Sowerby) отличается дихотомированием ребер и 
четковидной гранулятной микроскульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан-маастрихт ГДР, ФРГ, Польши, Подолии, Прика
спийской впадины, Маастрихт Крыма.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, пос. Оймаут, пос. Дияр, ур. Ботпакты, 
пос. Сагиз и др. 28 экз. из скважин и обнажений, верхний кампан-маастрихт.

Р о д  Pseuddimea Arkell, 1932
Т и п о в о й  в и д :  Plagiostoma duplicata Sowerby, 1827, средняя юра Англии.
Раковина преимущественно небольшая, овально-треугольная либо овально-четырех

угольная, скошенная, умеренно выпуклая, равностворчатая, неравносторонняя. Ма
кушка субцентральная, хорошо выраженная. Ушки неравные. Замочный край длинный. 
Связка внутренняя, в широкой треугольной ямке. Замок из мелких косых зубов. 
Некоторые виды беззубые. Скульптура радиальная. Мускульный отпечаток один, суб
центральный. Ребра треугольного сечения. Вентральная лента зубчатая. Триас—мел.



Pseudolimea gaultina (Woods, 1904)
Табл. XII, фиг. И , табл. XXXII, фиг. 3

Lima (Mantellum) gaultina: Woods, 1904, p. 31, pi. V, fig. 16-20; Собецкий, 1960, c. 63, табл. I, 
фиг. 5 -6 ; 1961, c. 60, табл. VII, фиг. 15-16; Пастернак, 1968, с. 181, табл. XXXVII, фиг. 9.

Раковина небольшая, четырехугольно-овальная, сильноскошенная, сильно удлинен
ная равностворчатая, резко неравносторонняя -  передний край почти в два раза длин
нее заднего, с наиболее выпуклой частью в примакушечной трети створок. Макушка 
небольшая, низкая, слабовыдающаяся, скошенная, сильно сдвинутая к  заднему краю, 
с небольшими загнутыми внутрь и вперед треугольными вершинами. Ушки неравные: 
переднее более длинное, сильно скошенное, заднее — более высокое, короткое, пря
мое. Скульптура простая, состоящая из 17—20 резко выраженных равносклонных до
вольно высоких ребер треугольного сечения с закругленными гребнями. Межреберные 
промежутки несколько шире ребер, трапециевидного сечения. Скульптура ареон ради
альная, из 3 -7  довольно разных ребрышек. Микроскульптура представлена тонкой 
концентрической чешуйчатостью. Вентральная лента зубчатая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 21,0—28,0; высота — 15,0—20,0; выпуклость — 5,0; LA  -  
88-93°; С -  20°; КУ -  1,4; КВ -  0,25-0,33.

С р а в н е н и е .  От Р. intermedia (Orbigny) отличается более широкими ребрами 
на задней половине створок, более узкими и более глубокими межреберными проме
жутками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Альб-сеноман Англии, Франции, Кавказа, сеноман Подо- 
лии, Молдавии, нижний сеноман Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, ур. Баскулшигай, нижний сеноман; из 
скважины.

Род Limaria Link, 1807

Т и п о в о й  в и д :  Ostrea tuberculata Oiivi, 1792, современный, Средиземное море.
Раковина преимущественно маленькая, до небольшой, овально-треугольная, равно

створчатая, резко неравносторонняя, скошенная, умеренно выпуклая, зияющая. Макуш
ка субцентральная, выступающая над замочным краем. Ушки развиты слабо, несколько 
неравные. Замочный край почти равносторонний. Мускульный отпечаток один, сме
щенный к. заднему краю. Связочная ямка широкая. Зубы отсутствуют. Вентральная 
лента мелкозубчатая. Мел—ныне.

Limaria geinitzi (Hagenow, 1842)
Табл. XII, фиг. Г2

Lima geinitzi: Hagenow, 1842, S. 29, Taf. IX, Fig. 13; Лагуэен, 1873, c. 257, табл. VI, фиг. 5; Ravn, 
1902, S. 30, Tav. II, Fig. 19; Пастернак, 1968, c. 184, табл. XXXVIII, фиг. 3.

Раковина маленькая, сильноскошенная, с наибольшей выпуклостью в примакушеч
ной трети створок. Макушка маленькая, сильно скошенная назад, с маленькими заост
ренными, наклоненными назад и к замочному краю вершинами. Ушки неравные: перед
нее ниже и длиннее заднего. Передний край примакушечного треугольника длинный, 
прямой, задний —короткий, слегка закругленный. Скульптура простая, состоящая из 
44-65 тонких равносклонных низких ребер с плавно закругленными гребнями. Меж
реберные промежутки узкие, вогнутые. Микроскульптура представлена тонкой концен
трической чешуйчатостью. Реактивная скульптура слабо выраженная. Вентральная лен
та мелкозубчатая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  9,0; высота -  9,0; выпуклость -  5,0; L А—85°; L С -  
60°; КУ -  1,0; К В -0 ,5 5 .

С р а в н е н и е .  От L.bronni (Alth) отличается более скошенной овально-треуголь
ной раковиной, менее резкой радиальной скульптурой и более плавным закруглением 
гребней ребер.



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний Маастрихт ГДР, ФРГ, Поволжья, Горного Крыма, 
Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, пос. Сагиз, Караоба, ур. Баскулшигай, 
горы Кантартколь, пос. Дияр, Караой, горы Кедейдектытау и др. более 50 экз., из 
многочисленных скважин и обнажений; нижний Маастрихт.

О Т Р Я Д  OSTREOIDA FERUSSAC, 1822 

ПОДОТРЯД GRYPHAEINA SOBETSK1, SUBORDO NOV.

Устрицы, преимущественно с грифоидными либо экзогироидными макушками и 
неравностворчатой раковиной, центральной или смещенной вперед связочной ямкой, 
субцентральным либо смещенным назад мускульным отпечатком, с личиночным зам
ком продиссоконха, состоящим из непрерывного ряда чередующихся зубчиков и ямок 
на обеих створках и листоватой, субромбической, вакуолярной и фурцеллятной микро
скульптурой остракума. Надсемейства Gryphaeoidea Vialov, Hyotissoidea Scarlato et 
Starobogatov, Exogyroidea Vialov, Ostreoidea Rafinesque. Триас-мел.

НЛДСЕМЕЙСТВО GRYPHAEOIDEA VIALOV, 1936 

С Е М Е Й С Т В О  PYCNODONTEIDAE STENZEL, 1971 

Р о д  Pycnodonte Fischer de Waldheim, 1835

Т и п о в о й  в и д :  Pycnodonte radiata Fischer de Waldheim, 1835, Маастрихт Крыма.
Раковина от небольшой до крупной, неправильных, округло-либо овально-треуголь

ных очертаний, неравносторонняя, резко неравностворчатая: левая створка обычно -  
выпуклая, правая — плоская или слабовогнутая. Макушка выдающаяся, грифоидная, 
нередко деформированная площадкой прирастания. Связочная площадка хорошо раз
витая, связочная ямка отчетливая, треугольная, прямая или скошенная. Кренуляция 
хорошо выраженная, кренулы от коротких простых до дихотомирующих длинных. 
Заднее крыло хорошо развито либо отсутствует. Мускульный отпечаток хорошо выра
женный. Мел—миоцен.

Pycnodonte nikitini (Arkhangelsky, 1905)
Табл. XII, фиг. 13

Ostrea nikitini: Архангельский, 1905, с. 7, табл. IV, фиг. 11-16.
Pycnodonta subvesiculosa: Ренгартен, 1964, с. 26, табл. I, фиг. 12-13; табл. II, фиг. 1.
Pycnodonte (Pycnodonte) vesicularis vesiculosa: Freneix, 1972, p. 104, pi. X, fig. 4.
Раковина небольшая, треугольно-овальных, неправильных овально-треугольных 

или овальных очертаний, сильноскошенная, резко неравносторонняя. Левая створка 
умеренно выпуклая, с круто ниспадающим выпуклым передним полем и полого ниспа
дающим в задненижнем направлении — задним. Правая створка неправильно округлая 
либо неправильно-овальная, плоская, слабовогнутая, иногда несколько выпуклая. 
Макушка левой створки маленькая, слабовыраженная, почти не выступающая над 
связочной площадкой, с маленькой треугольной вершиной, несколько смещенной к 
переднему краю и нередко загнутой назад. Обычно вершина и примакушечная область 
сильно деформированы площадкой прирастания. Связочная площадка хорошо развитая, 
непостоянной длины и очертаний, что связано с деформациями прирастания. Связоч
ная ямка маленькая, треугольная, прямая либо скошенная у форм с деформированной 
макушкой. Кренулы на левой и правой створках отчетливые, мелкие, угасающие по ме
ре удаления от связочного аппарата. Мускульные отпечатки задневерхние, неправильно
округлые, отчетливые.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  7 -15 ; высота -  7—15; выпуклость -  2 ,5-8 ; КУ -  1,0; 
КВ -  0,35-0,53.

С р а в н е н и  e.OrPycnodontevesiculosum(Sow.) отличается неправильно округлыми



очертаниями мускульных отпечатков, их задневерхним расположением, отсутствием 
либо очень слабым развитием крыла и меньшей относительной высотой раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Турон—коньяк Кавказа, Туниса, Приаралья, верхний ту- 
рон — нижний коньяк Прикаспия.

М а т е р и а л .  Более 1000 экз. разрозненных створок различной сохранности из ес
тественных обнажений и скважин в бассейнах рек Эмба, У ил, Киил, Темир, Жарлы, 
Кенжалы и др, турон—коньяк.

Pycnodonte hippopodium (Nilsson, 1827)
Табл. XII, фиг. 15

Ostrea hippopodium: Nilsson, 1827, p. 80, c. 7, fig. 1; Coquand, 1869, p. 100, pi. 18, fig. 19-20; Hol- 
zapfel, 1889, S. 252, Taf. XXIX, Fig. 3-7.

Раковина небольшая, неправильных четырехугольно-округлых либо четырехугольно
овальных очертаний, прямая либо скошенная, обычно неравносторонняя, умеренно 
тонкостенная. Левая створка с большой площадкой прирастания, от которой резко, по 
тупым углом ниспадает свободная поверхность к вентральному краю. Правая створка 
таких же очертаний, как левая, иногда со шлейфом. Макушка левой створки слабо- 
выраженная, с маленькой, почти не выдающейся над замочным краем треугольной вер
шиной, деформированная обширной площадкой прирастания. Связочная площадка 
длинная, ее длина нередко равна длине раковины; связочная ямка мелкая, широкая, с 
закругленным основанием и наклоненной назад вершиной. Кренулы на обеих створках 
отчетливые, различной степени выраженности, длинные, прямые либо скошенные, 
дихотомирующие, угасающие к вентральному краю створок. Мускульные отпечатки 
задневерхние, округло-скошенные.

Р а з м е р ы ,  мм; длина -  34—45; высота -  24-42; выпуклость -  19-25; КУ -  
1,07-1,62; КВ -  0,59- 0,79.

С р а в н е н и е .  От P.nikitini(Arkh.) отличается значительно большими размерами 
раковины, ее четырехугольно-округлыми очертаниями, обширной площадкой прираста
ния, большой длиной связочной площадки и более крупной кренуляцией.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сайгон—Маастрихт ГДР, ФРГ, Швеции, Англии, Франции, 
сантон-маастрихт Подолии, коньяк-маастрихт Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Около 200 разрозненных створок различной сохранности из сенон- 
ских отложений в бассейнах рек Уил, Киил, Жарлы, Темир, Эмбы, 1 Кенжалы, купола 
Бактыгарын, Караоба и др.

Pycnodonte clavatum (Nilsson, 1827)
Табл. XII, фиг. 16

Ostrea clavata: Nilsson, 1827, p. 30, pi. VII, fig. 2.
Ostrea vescularis: Coquand, 1869, p. 35, pL XIII, fig. 8 -9  (partim):
Pycnodonte vesicularis var. clavata: Ренгартен, 1964, стр. 23, табл. I, фиг. 9-11.
Gryphaea clavata: Глазунова, 1972, с. 80, табл. XXVIII. фиг. 1; табл. XXIX, фиг. 1; табл. XXX, фиг.

1; табл. XXXI, фиг. 1-2.
Раковина от небольшой до умеренно крупной, неправильных треугольно-овальных 

очертаний, сильноскошенная, резко неравносторонняя. Левая створка с круто ниспада
ющим выпуклым, нередко нависающим над смычным краем передним полем и вогну
тым, более пологим, сильно оттянутым в задненижнем направлении задним полем, 
иногда образующим слабообособленное крыло. Правая створка овально-треугольная, 
вогнутая, несколько меньше левой. Макушка левой створки крупная, широкая, хорошо 
выраженная, нависающая над замочным краем и почти вплотную приближенная к перед
нему краю. Вершина макушки завернута назад, обычно деформирована небольшой пло
щадкой прирастания. Связочная площадка низкая, треугольная, с довольно широкой 
скошенной связочной ямкой. От основания связочной площадки отходят два корот
ких боковых валика. Кренулы выражены слабо, бугорчатые. Мускульные отпечатки 
задневерхние, округлые.



Р а з м е р ы ,  мм: длина — 22-35; высота — 18—28; выпуклость — 12-14; КУ — 
1,21-1,22; К В -0 ,5 -0 ,6 .

Ср а в н е н и е. От Р. nikitini (Arkh.) отличается значительно большими размерами ра
ковины, хорошо выраженной макушкой, постоянными размерами и очертаниями свя
зочной площадки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сантон-мцастрихт Поволжья, Швеции, Франции, ФРГ, ГДР, 
сантон—кампан Прикаспийской впадины, коньяк—сантон Кавказа.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, ст. Кенжалы, г. Темира, пос. Оймаута, 
горы Бактыгарын, пос. Сагиз, Соркудук, Новонадеждинский и др. более 50 экз. из сква
жин и обнажений, сантон—кампан.

Pycnodonte proboscideum (Archiac, 1837)
Табл. XII, фиг. 17

Ostrea pioboscidea: Archiac, 1837, p. 184, pi. XI, fig. 9; Coquand, 1869, p. 72 (partim), pi. XVIII, 
fig. 2.

Gryphaea vesicularis var. similis: Архангельский, 1912, c. 41, табл. П, фиг. 3;
Pycnodonta proboscidea var. elongata: Ренгартен, 1964, c. 24, табл. II, фиг. 2; табл. Ill, фиг. 1.
Раковина умеренно крупная, неправильных треугольно-овальных очертаний, умерен

но скошенная. Левая створка сильновыпуклая, с крутыми выпуклыми передними и зад
ним полями и отчетливо выраженным задним крылом. Раковина более высокая, чем у 
Р. vesiculare (Lafn.). Правая створка овально-треугольная, вогнутая. Макушка левой 
створки массивная, высокая, с круто нависающей над замочным краем тупой вершиной, 
обычно деформированной небольшой площадкой прирастания. Связочная площадка 
короткая, треугольная, при деформированной макушке — трапециевидная, с широкой, 
скошенной назад, неглубокой треугольной ямкой. Вблизи переднего края кренуляция 
простая, состоящая из однородных длинных прямых кренул. Вблизи заднего края кре
нуляция более сложная, состоящая из расходящихся елочкой от точки сопряжения за
мочного и заднего края кренул. Кренулы верхней ветви длинные, косые; на нижней 
ветви между каждой парой расходящихся от общей вершины длинных кренул распо
лагается одна короткая. Мускульный отпечаток среднезадний, крупный, неправильно
округлый.

Р а з м е р ы ,  мм; длина — 35-42; высота -  38-48 ; выпуклость 21—30; КУ -  
0,89-0,92; КВ -  0,55-0,62.

С р а в не н и е. От P.nikitini (Arkh.) отличается крупной массивной раковиной, сильно 
выступающей над замковым краем макушкой, значительно более высокой раковиной 
и хорошо выраженной обособленностью заднего крыла.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сантон-маастрихт Франции, Средиземноморья, Туранской 
плиты, Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Кенжалы, пос. Караоба, пос. Оймаут, Мааст
рихт, пос. Дияр, 5 экз., верхний сантон-маастрихт.

Pycnodonte frejdlini Sobetski, sp. iiov.1 
Табл. XII, фиг. 18

Г о л о т и п: ПИН, № 3397/73, Западный Казахстан, р. Ащи-Уил, пос. Таскопа, верх
ний кампан.

Раковина умеренно крупная, овально-трапециевидная, слабоскошенная, неравносто
ронняя. Левая створка выпуклая, с крутыми боковыми и вентральными полями. 
Правая створка в коллекции отсутствует. Макушка левой створки плохо обособленная, 
деформированная площадкой прирастания, с отчетливой смещенной к переднему краю 
заостренной треугольной вершиной, выдающейся над довольно длинным прямым за
мочным краем. Связочная площадка хорошо выраженная, крупная, треугольная, с ши

1 В честь геолога А. А. Фрейдлина.



рокой треугольной связочной ямкой, обрамленной снизу изогнутым валиком, с изло
мом, переходящим в короткий изогнутый передний и прямой задний длинный боковые 
валики. Кренулы над передним валиком длинные, резкие, прямые дихотомирующие 
над задним валиком — неправильно пересекающиеся, дихотомирующие. Жилая полость 
глубокая, четко обособленная. Мускульные отпечатки округлые, субцентральные, слегка 
смещенные кверху.

Р а з м е р ы ,  мМ; длина -  58,0; высота -  47,0; выпуклость — 23,0; КУ-1,23; 
КВ -  0,50. i

С р а в н е н и е .  От Р. mirabile (Rouss.) отличается меньшими размерами раковины, 
ее овально-трапециевидными очертаниями, значительно большей выпуклостью, харак
тером кренуляции и несколько смещенными кверху мускульными отпечатками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, пос. Таскопа, 1 экз.; верхний кампан.

Pycnodonte vesiculare (Lamarck, 1806)
Табл. XII, фиг. 19, табл. ХХХ11, фиг. 6

Ostrea vesicularis: Lamarck, 1806, р. 219, pi. XXII, fig. 3;Coquand, 1869, p. 35, pi. XIII, fig. 2; Woods, 
1906, p. 360, text-fig. 152-153,163-168.

Gryphaea vesicularis: Бобкова, 1961, c. 69, табл. II, фиг. 1-5.
Pycnodonta vesicularis: Ренгартен, 1964, c. 22; Чельцова, 1969, c. 59, табл. IX, фиг.3-4.
Раковина от умеренно крупной до крупной, неправильных треугольно-округлых, либо 

треугольно-овальных очертаний, скошенная, иногда прямая, неравносторонняя. Левая 
створка выпуклая,с крутым выпуклым передним полем и полого ниспадающим к зад
не-нижнему краю выпукло-вогнутым задним. Правая створка неправильно-овальная, 
овально-треугольная, вогнутая, иногда с небольшой выпуклостью в примакушечной 
области. Крыло на обеих створках отсутствует либо слабо выражено. Макушка левой 
створки крупная, широкая, с тупой, слегка выдающейся над замочным краем верши
ной; обычно вершина деформирована площадкой прирастания, преимущественно не
больших размеров. Связочная площадка у форм с недеформированной макушкой ко
роткая, треугольная, высокая, с глубокой, слегка скошенной треугольной связочной 
ямкой. У форм с большой площадкой прирастания связочная площадка удлиненная, 
трапециевидная, с широкой мелкой связочной ямкой. Кренулы на правой и левой 
створках отчетливые, короткие, неправильно перекрещивающиеся. Мускульные отпе
чатки задневерхние, округлые, двузонные; нижняя зона серповидная, верхняя -  
овальная.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  65; высота — 53; выпуклость -  35; КУ-1,22; КВ-0,66.
С р а в н е н и е. От Р. proboscideum (Arch.) отличается менее высокой раковиной, 

отсутствием или слабым развитием крыла и слабообособленной, почти не выдающейся 
над замочным краем макушкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан-маастрихт Европы, Азии, Африки, Сев.Америки.
М а т е р и а л .  Около 500 разрозненных створок из многочисленных обнажений и 

скважин в бассейнах рек Темир, Кольденен-Темир, Жарлы, Кенжалы, Уил, Киил, Сагиз, 
Эмбы, купола Бактыгарын, Талды-сай, Караоба и др; кампан-маастрихт.

Pycnodonte praesinzovi (Arkhangelsky, 1905)
Табл. Х1П, фиг. 1

Ostrea praesiiizovi: Архангельский, 1905, с. 5, табл. IV, фиг. 3 -7 .
Gryphaea praesinzovi: Иванова, 1959, с. 329, табл. X, фиг. 9-11.
Gryphaea (Pycnodonta) praesinzovi: Глазунова, 1972, с. 86, табл. XXIII, фиг. 1, табл. XXIV, фиг. 1, 

табл. XXV, фиг. 1, табл. XXXII, фиг. 1.
Раковина умеренно крупная, треугольно-округлая, прямая или слегка скошенная, 

почти равносторонняя. Левая створка умеренно выпуклая, с довольно плавным релье
фом выпукло-вогнутым задним и передним полями и более крутым выпуклым вент



ральным полем. Правая створка плоская либо слегка вогнутая, треугольно-округлая. 
Макушка левой створки маленькая, слабообособленная, со слегка выдающейся над 
изогнутым краем, чуть завернутой назад треугольной вершиной. Связочная площадка 
маленькая, короткая, треугольная, с неглубокой скошенной треугольной ямкой, от 
нижних углов которой отходят два довольно резко выраженных боковых валика, 
доходящих до середины створки. Кренулы над передним валиком прямые, пластинча
тые; над задним — неправильно морщинистые, часто дихотомирующие. Жилая полость 
хорошо обособлена боковыми валиками и мантийным краем. Мускульные отпечатки 
задневерхние, неправильно-округлые.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  34—48; высота — 29-48; выпуклость — 18—26; КУ— 
1-1,17; КВ -  0,54-0,62.

С р а в н е н и е .  От P.mirabile (Rouss.) отличается изогнутостью замочного края, 
треугольно-округлыми очертаниями раковины, ее большей выпуклостью и задневерх
ними округлыми мускульными отпечатками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Маастрихт Поволжья, Приаралья, кампан—Маастрихт 
Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест. Кенжалы, 1 экз., верхний кампан; гора 
Бактыгарын, 3 экз., верхний Маастрихт.

Pycnodonte transcaspicum Sobetski, sp. nov.1 
Табл. XIII, фиг. 2

Г о л о т и п: ПИН, №3397/76, Западный Казахстан, окрест, пос. Оймаут, скв. 105, 
гл. 15 м; нижний Маастрихт.

Раковина маленькая или небольшая, неправильно овальная умеренно скошенная, 
неравносторонняя. Левая створка выпуклая, с круто ниспадающими выпуклыми перед
ним и задним полями. Правые створки в коллекции отсутствуют. Макушка левой 
створки очень слабовыраженная, деформированная крупной площадкой прирастания. 
Связочная площадка узкая, длинная; связочная ямка маленькая, глубокая, треуголь
ная, слегка скошенная назад. Кренулы на левой створке слабовыраженные; вблизи пе
реднего края кренулированная ветвь короткая, с мелкими простыми кренулами; на 
задней кренулированной ветви кренулы сложные, интеркалирующие, увеличивающие
ся в длине по мере удаления от связочного аппарата. Мускульные отпечатки округлые 
задневерхние.

Р а з м е р ы ,  мм; длина — 16-22; высота —12—23,5 выпуклость — 6 -8 ; КУ -0 ,9 — 
1,3; К В -0 ,3 3 -0 ,5 .

С р а в н е н и е .  Р. hippopodium (Nilss.) отличается неправильно-овальными очерта
ниями раковины, ее значительно меньшими размерами, слабовыраженной кренуля- 
цией, округлыми очертаниями мускульных отпечатков и более короткой связочной 
площадкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний Маастрихт Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, пос. Караоба, пос. Соколовский, Сагиз, 

11 экз., нижний Маастрихт.

Pycnodonte mirabile (Rousseau, 1842)
Табл. XII, фиг. 3

Ostrea mirabilis: Rousseau, 1842, p. 797, pi. 5, fig. 1-3.
Pycnodonta mirabilis: Чельцова, 1969, c. 61, табл. VIII, фиг. 1, табл. IX, фиг. 1-2.
Раковина от умеренно крупной до очень крупной, четырехугольно-округлая, пря

мая, почти равносторонняя. Левая створка слабо- либо умеренно выпуклая, с полого 
ниспадающими передним и задним полями и выпуклым вентральным полем. Правая

Transcaspicum (лат.) -  закаспийская.



створка таких же очертаний, плоская, слабовогнутая или слабовыпуклая (у крымских 
экземпляров). Макушка левой створки широкая, с заостренной либо слегка закруг
ленной (у крымских образцов) вершиной, слабо выдающейся над прямым замочным 
краем. Связочная площадка крупная, треугольная с большой, хорошо выраженной вы
сокой треугольной ямкой с закругленным основанием. Отчетливо выраженный ман
тийный край резко обособляет углубленную срединную грушевидную жилую полость 
от плоских периферических краев. Кренулы на обеих створках крупные, немногочис
ленные, пластинчатые. Мускульный отпечаток субцентральный, скошенно-овальный.

Р а з м е р ы ,  мм; длина — 86; высота -  74; выпуклость — 19; КУ—1,16; КВ-0,25.
С р а в н е н и е. От Р. vesiculare(Lam.) отличается слабовыпуклой четырехугольно

округлой раковиной и ее длинным прямым замочным краем.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний Маастрихт Г орного Крыма и Прикаспийской 

впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, гора Бактыгарын, 10 экз., верхний Маастрихт.

Pycnodonte intermedium Sobetski, sp. nov.1
Табл. XIII, фиг. 4

Г о л о т и п: ПИН №3397/78, Актюбинская обл., Темирский р-н, купол Бактыгарын, 
верхний Маастрихт.

Раковина умеренно крупная, неправильных треугольно-округлых либо треугольно
овальных очертаний, умеренно скошенная, неравносторонняя. Левая сторона умеренно 
выпуклая, нередко с большой площадкой прирастания. Переднее поле выпуклое, более 
крутое, чем заднее, выпукло-вогнутое. Правая створка слабовогнутая, либо вогнуто- 
выпуклая, неправильно-овальная. Макушка левой створки слабоеыраженная, широкая, 
низкая, со слегка выдающейся треугольной вершиной, смещенной вперед и загнутой 
назад. У прирастающих особей макушка деформированная. Связочная площадка не
зависимо от характера прирастания маленькая, треугольная, с отчетливо выраженной 
скошенной треугольной связочной ямкой, закругленная нижняя часть которой окруже
на небольшим отчеттаво выраженным валиком, от дистальных концов которого отхо
дят боковые валики, достигающие примерно середины створки. Кренулы довольно 
крупные, дихотомирующие, лежащие своими основаниями на боковых валиках. Жилая 
полость четко обособлена боковыми валикаму и линией мантийного края. Мускуль
ные отпечатки срединно-верхние, отчетливые, неправильноювальные.

Р а з м е р ы ,  мм: длина 37—50; высота — 34—44; выпуклость -  14—29; КУ—1,09— 
1,13; К В -0 ,4 1 -0 ,5 8 .

С р а в н е н и е. От Р. vesiculare (Lam.) отличается небольшой слабовыраженной 
макушкой, присутствием в основании связочной ямки и по бокам жилой полости, 
постоянными маленькими размерами связочной площадки и срединно-верхним распо
ложением мускульных отпечатков.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний Маастрихт Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, гора Бактыгарын, 15 экз., верхний Маастрихт.

Pycnodonte adhaesum Sobetski, sp. nov.1 2
Табл. XIII, фиг. 5

Ostrea hippopodium: Holzapfel, 1889, S. 252, T. XXIX, fig. 6 -7 .
Г о л о т и п. ПИН №3397/79, Западный Казахстан, окрест, ст. Сагиз, известковис- 

тые глины, верхний кампан.
Раковина небольшая, неправильных овально-четырехугольных очертаний, неравно

сторонняя, почти прямая. Левая створка слабовыпуклая, прирастающая всей поверх-

1 Intermedium (лат.) -  промежуточная.
2 Adhaesum (лат.) -  прикрепленное. 
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ностью к субстрату, с отвороченными боковыми и вентральными краями, двусторонне 
сильно зияющая. Правая створка в коллекции отсутствует. Макушка левой створки 
слабовыраженная, очень низкая, с маленькой треугольной вершиной, едва выдающейся 
над замочным краем. Связочная площадка маленькая, треугольная, с глубокой скошен
ной ямкой. Боковые валики узкие. Кренулы очень мелкие, грануловидные. Жилая по
лость углубленная, хорошо обособленная. Мускульные отпечатки задневерхние, непра
вильно-округлые.

Р а з м е р ы ,  мм: длина 20,0; высота —11; выпуклость — 4,0; КУ — 1,81; КВ—0,36.
С р а в н е н и е. От Р. hippopodium (Nilss.) отличается маленькой связочной площад

кой, стелющейся по поверхности субстрата раковиной, ее отвороченными перифери
ческими краями и грануловидной кренуляцией.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан Прикаспийской впадины, ФРГ.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, Актюбинская обл. ст. Саг из, скв. П-6, гл. 164 м, 

верхний кампан.

Pycnodonte consimile Sobetski, sp. nov.1
Табл. XIII, фиг. 6

Г о л о т и п: ПИН, № 3397/80; Западный Казахстан, р. Киил, окрестности пос. Соко
ловский, скв. Щ-57, гл. 81 м, известковистые глины, верхний кампан.

Раковина небольшая, четырехугольноовальная, прямая, почти равносторонняя. 
Левая створка умеренно выпуклая, с выпукло-вогнутым пологим задним и более кру
тым, выпуклым передним полями и наиболее крутым — вентральным. Правая створка 
плоская, слегка выпуклая, тех же очертаний, что и левая. Макушка левой створки очень 
маленькая, деформированная небольшой площадкой прирастания, с едва выдающейся 
над прямым замочным краем треугольной вершиной, слегка наклоненной назад. Свя
зочная площадка маленькая, треугольная, с узкой наклоненной назад треугольной свя
зочной ямкой. Передний боковой валик прямой, не выходящий за пределы примаку- 
шечной трети раковины, длиннее заднего, изогнутого. Кренулы отсутствуют. Жилая по
лость слабо обособленная, округлая. Мускульный отпечаток овальный, субцентральный.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 24,5; высота — 18,5; выпуклость -  7,0; КУ -  1,32; 
КВ -  0,38.

С р а в н е н и е. От Р. vesiculare (Lam.) отличается небольшой овально-четырехуголь
ной раковиной, очень маленькой, почти не обособленной макушкой и овальными суб
центральными мускульными отпечатками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, пос. Соколовский, 2 экз., верхний кампан, 

из скважин.

Pycnodonte singulare Sobetski, sp. nov.2
Табл. XIII, фиг. 7

Г о л о т и п: ПИН, № 3397/81; Западный Казахстан, Актюбинская обл., окрестности 
пос. Дияр, скв. 8 2 - Бор., гл. 226 м., мелоподобные известняки, Маастрихт.

Раковина маленькая либо небольшая, неправильно-овальная, почти прямая, почти 
равносторонняя. Левая створка умеренно выпуклой, с равномерно-пологими слабо
выпуклыми боковыми полями. Макушка левой створки субцентральная, слабообособ
ленная, со слегка выдающейся над замочным краем маленькой треуголькой вершиной. 
Связочная площадка маленькая, треугольная, с глубоко врезанной треугольной ямкой 
с закругленным основанием; от нижних углов площадки отходят два прямых валико
образных утолщения: переднее, доходящее до основания примакушечной трети створки 
и несущее грануловидные кренулы, и заднее такой же длины, но с неправильно-дихото-

Consimile (лат.) -  очень похожее. 
Singulare (лат.) — особенное.



мирующей кренуляцией. Жилая полость слабообособленная. Мускульный отпечаток 
округлый, слабовыраженный, заднесрединный.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  18,0; высота -  20,0; выпуклость -  5,5; КУ -  0,90; КВ — 
0,27.

С р а в н е н и е .  От Р. clavatum (Nilss.) отличается прямой овальной раковиной, суб
центральной слабообособленной макушкой, отсутствием крыла и положением мускуль
ных отпечатков.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний Маастрихт Прикаспийекой впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, пос. Дияр, 1 экз., нижний Маастрихт, 

из скважины.

НАДСЕМЕЙСТВО EXOGYROIDEA VIALOV, 1936 

С Е М Е Й С Т В О  EXOGYR1DAEVIALOV,1936 

Р о д  Amphidonte Fischerde Waldheim, 1829

Т и п о в о й  в и д :  Amphidonte humboldti Fischer Waldheim, 1829, сеноман Брянской 
области.

Раковина небольшая либо умеренно крупная, овально-треугольная, спирально завер
нутая, резко неравносторонняя, резко неравностворчатая: левая створка сильновыпук
лая, правая -  слабовогнутая, с завернутыми назад макушками. Связочная узкая, длин
ная. На правой створке имеется зубовидный выступ, которому отвечает ямка связоч
ной площадки, на левой створке. Кренуляция отчетливая, бороздчатая. Мускульные 
отпечатки крупные, заднесрединные. Поверхность створок гладкая, реже -  морщинис
тая. Мел.

Amphidonte conicum (Sowerby,1813)
Табл. XIII, фиг. 8, табл. XIV, фиг. 1

Chama conicum Sowerby: 1813, v. 1, p. 69, pi. XXVI, fig. 3.
Exogyra conica: Sowerby, 1829, v. VI, p. 219, pi. CCCV, fig. 1-3; Woods, 1913, p. 407 (partim), 

text-fig, 215- 317 ;- 217; Иванова, 1959, c. 342, табл. XII, фиг. 2-3 .
Amphidonta conica: Миркамалов, 1964, c. 149, табл. 14, фиг. 3 -6 .
Раковина от средних до крупных размеров, спирально-завернутая, с выпуклым пе

редним и прямым либо вогнутым задним краями. Левая створка килеватая, с крутым 
выпуклым передним и более пологим вогнутым задним полями, гладкая либо слабо
волнистая. Макушка левой створки опистогирная, образующая один неполный виток 
спирали, с небольшой обращенной вперед вершиной. Макушка правой створки та
кая же, лежащая в плоскости смыкания. Связочная площадка длинная, узкая, сужи
вающаяся к макушке. Под связочной площадкой расположена ямка, отвечающая зу
бовидному выступу правой створки. Кренуляция бороздчатая, редкая. Кренулы отчет
ливые. Передняя ветвь кренул на обеих створках длиннее задней. Мантийная линия от
четливая. Мускульные отпечатки крупные, заднесрединные, неправильно-овальные.

Р а з м е р ы ,  мм; длина -  55,0-63,0; высота -  53-59; выпуклость -23 ,0-27,0; 
КУ -  1,04-1,06; К В -0 ,4 2 -0 ,5 4 .

С р а в н е н и е. От A. haliotoideum (Orb.) отличается правильными очертаниями ра
ковины, маленькой площадкой прирастания или ее полным отсутствием и отчетливо 
выраженной макушкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноман Франции, Англии, ГДР, ФРГ, Подолии, Крыма, 
Мангышлака, нижний сеноман Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, балка Эбейты, ур. Шийли, ур. Акмолла, 21 экз., 
нижний сеноман.

Р о д  Ceratostreon Bayle, 1878

Т и п о в о й  в и д :  Exogyra spinosa Matheron, 1843, сеноман Франции.
Раковина ог небольшой до умеренно крупной, овально-треугольная, спирально- 

завернутая, резко неравносторонняя, резко неравностворчатая, килеватая, с более 
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выпуклой левой створкой, нередко несущей большую площадку прирастания. Макуш
ка слабовыраженная, сильно завернутая назад, утопленная. Связочная площадка сер
повидная. Кренулы хорошо выраженные. Скульптура грубая, радиальная, с крупными 
шипами на окончаниях ребер. Мускульные отпечатки овально-треугольные. Мел.

Ceratostreon pliciferum Dujardin, 1837)
Табл. XIII, фиг. 9

Exogyra plicata: Goldfuss, 1834, S. 37, Taf. LXXXVII, fig. 5.
Gryphaea plicifera: Dujardin, 1837, p. 229, text-fig. 73.
Exogyra spinosa: Matheron, 1842, p. 192, pi. XXXII, fig. 6 -7 .
Ostrea plicifera: Coquand, 1869, p. 80, pi. XXXVI, fig. 14-16.
Раковина небольшая, высокая. Левая створка высокая, умеренно выпуклая, сво

бодная либо прирастающая, с неправильной поверхностью круто ниспадающего передне
го поля и более пологого заднего. Скульптура представлена на заднем поле немногочис
ленными грубыми ребрами, завершающимися грубыми шипами и редкими ребрами на 
переднем поле. Правая створка гладкая, слабовыпуклая, с пологим ниспаданием по
верхности в задненижнем направлении и более крутым — в боковых. Выступам шипов 
левой створки на правой соответствуют выступы смычного края. Макушка у свободно 
лежавших форм, завернутая в тесную спираль, с небольшой, хорошо выраженной вер
шиной, загнутой вверх. Связочная площадка низкая, серповидная; связочная ямка нео
бособленная. Макушка правой створки тех же очертаний, но более тесно прилегающая 
к створке. Кренуляция гранулятная, идущая вдоль заднего края до основания прима- 
кушечной трети. Мускульный отпечаток крупный, срединный, овально-треугольный. 
Мантийный край хорошо выраженный.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  20,0; высота -  34,0; выпуклость -  10,5; КУ -  60,0; 
К В -0 ,3 1 .

С р а в н е н и е .  От С. flabellatum (Math.) отличается более высокой раковиной, менее 
развитой ребристостью и присутствием грубых шипов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Коньяк—сантон Франции, ФРГ и ГДР, Алжира, Туниса.
М а т е р и а л. Одна левая створка. Западный Казахстан, пос. Оймаут, скв. Б-38, гл. 

234 м (1970), нижний коньяк.

С Е М Е Й С Т В О  GRYPHAEOSTREIDAE STENZEL, 1971 
(EX GRYPHAEOSTREINI STENZEL, 1971)

Р о д  Gryphaeostrea Conrad, 1865

Т и п о в о й  в и д :  Gryphaea eversa Melleville, 1843, палеоцен США.
Раковина oi небольшой до средних размеров, неправильных овально-треугольных 

очертаний, резко неравностворчатая, прирастающая задним краем левой выпуклой 
створки. Правая створка вогнутая. Макушка левой створки грифоидная, завернутая 
назад, нередко утопленная. Связочная площадка дугообразно изогнутая, суживающаяся 
к макушке: связочная ямка маленькая. Заднее поле нередко образует неправильное 
крыло. Поверхность левой створки гладкая; правая покрыта немногочисленными 
резко выраженными концентрическими гребнями. Мускульные отпечатки отчетливые, 
неправ ил ьно-овальные либо округлые. Мел—палеоген.

Gryphaeostrea canaliculata (Sowerby, 1813)
Табл. XIII, фиг. 10, табл. XXXII, фиг. 4

Chama canaliculata: Sowerby, 1813, v. 1, p. 68, pi. XXVI, fig. 7.
Gryphaea canaliculata: Sowerby, 1829, v. VI, p. 218.
Ostrea canaliculata: Orbigny, 1847, v. Ill, p. 709, pL CCCCLXXI, fig. 4 -8 : Woods, 1913, p. 375 (par- 

tim), pi. LVI, fig. 2-9.
Amphidonta lateralis: Рснгартен, 1964, c. 62 (partim).



Раковина небольшая, умеренно высокая, скошенная. Левая створка с наиболее плав
ным ниспаданием поверхности вдоль оси нарастания, с коротким крутым выпуклым 
передним и выпукло-вогнутым задним полями. Заднее поле часто переходит в доволь
но длинное крыло неправильных очертаний. Вентральное поле обычно оттянутое, сужен
ное книзу. Правая створка неправильно округло- либо овально-треугольная, высокая, 
покрытая концентрическими гребнями. Макушка левой створки опистогирная, нави
сающая над замковым краем, смещенная к переднему краю, с маленькой заостренной 
вершиной, обычно деформированной небольшой либо крупной площадкой прираста- 
ния, нередко захватывающей крыло и задний край. Связочная площадка маленькая, 
дугообразно изогнутая, суживающаяся к макушке. Связочная ямка мелкая, маленькая, 
треугольная. Макушка правой створки слабовыраженная, с маленькой завернутой 
назад треугольной вершиной. Мускульные отпечатки субцентральные, неправильно
овальные.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -13 ,5—18,0; высота — 24,0—26,0; выпуклость — 10,0-12,5; 
КУ -  0,56-0,70; КВ -  0,41-0,48.

С р а в н е н и е. От G. lateralis (Nilss.) отличается несколько большей выпуклостью 
раковины и слитой с ней грифоидной макушкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е . А л ь б - т у р о н  Англии,Франции, Крыма,сеноман-турон ФРГ, 
ГДР, Чехословакии, Подолии, Мангышлака, Прикаспийской впадины, Кавказа.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрестности пос. Оймаут, оз.Жалана-Шоль, пос. 
Кенжалы, ур. Бесоба, пос. Караоба, ур. Таскудук, ст. Сагиз, пос. Таскопа, пос. Соколов
ский, более 50 экз., из скважин и обнажений, верхний турон.

Gryphaeostrea lateralis (Nilsson, 1827)
Табл. XIV, фиг. 2, табл. XXXII, фиг. 5

Ostrea lateralis: Nilsson, 1827, р. 29, pi. 7, fig. 7-10.
Ostrea canaliculata: Woods, 1913, p. 375 (partim), pi. LVI, fig. 10-16.
Amphidonta lateralis: Рангартен, 1964, c. 62 (partim), табл. IX, фиг. 14.
Раковина небольшая либо умеренно крупная, часто серповидно-изогнутая, высокая, 

скошенная. Левая створка с коротким очень крутым, выпуклым либо выпукло-вог
нутым коротким передним полем, нередко с крыловидными выступами. Заднее поле 
от крутого до пологого, вогнутое, с длинным крылом неправильных очертаний. Вент
ральное поле короткое, закругленное, иногда суживающееся. Правая створка овально
треугольная. Макушка левой створки спирогирная, завернутая назад, с маленькой 
утопленной вершиной, обычно деформированной прирастанием. Площадка прирастания 
от небольшой до длинной, в виде рубца, охватывающего задневерхний край и крыло. 
Связочная площадка невысокая, ромбовидная, с мелкой треугольной связочной ямкой. 
Макушка правой створки очень слабовыраженная, низкая, с завернутой назад в плос
кости створки маленькой заостренной вершиной. Связочная площадка удлиненная, 
овально-треугольная, связочная ямка почти не выраженная. Кренуляция отсутствует. 
Мускульные отпечатки задневерхние, крупные, неправильно-округлые.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  23,0-29,0; высота — 35,0—39,0; выпуклость -  18,0; 
КУ -  0,65-0,74; К В -0 ,5 1 .

С р а в н е н и е .  От G.vomer (Morton) отличается меньшими размерами раковины, 
ее большей удлиненностью и более тесным расположением гребней на правой створке.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сенон Швеции, Франции, Англии, ФРГ, ГДР, Польши, Чехо
словакии, Подолии, Крыма, Поволжья, Кавказа, Мангышлака, Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, более 200 экз. из многочисленных скважин и 
обнажений: сенон.



ПОДОТРЯД OSTREINA FERUSSAC, 1822 
НАДСЕМЕЙСТВО OSTREOIDEA RAFINESQUE, 1815 EMEND. SOBETSK1 • 

С Е М Е Й С Т В О  LOPH1DAE VIALOV, 1936 

Р о д  Lopha Roding, 1798
Т и п о в о й  в и д :  Mytilus cristagalli Linne, 1758, современный, Средиземное море.
Раковина от маленькой до умеренно крупной, неправильных четырехугольно-оваль

ных очертаний, неравносторонняя, неравностворчатая. Макушка слабовыраженная. 
Связочная площадка хорошо выраженная, треугольная, с глубоко врезанной треуголь
ной связочной ямкой. Кренуляция непостоянная, бороздчатая. Скульптура хорошо 
развитая, радиальная, складчатая на обеих створках. Смычной край зубчатый. Мускуль
ные отпечатки крупные задневерхние либо заднесрединные. Юра—ныне.

Lopha semiplicata Sobetski, sp. nov.1
Табл. XV, фиг. 9

Г о л о т и п: ПИН №3397/109. Западный Казахстан, Уральская обл., пос. Шингиз, 
ур. Талды-сай, коньяк.

Раковина умеренно крупная, скошенная, умеренно выпуклая, частично либо пол
ностью прирастающая. Левая створка умеренно выпуклая с неправильной поверхностью, 
повторяющей поверхность субстрата, нередко вогнуто-выпуклая. Правая створка 
выпуклая, вогнуто-выпуклая, с более правильным рельефом. Ребра левой створки 
резкие, четырехугольно-округлые, непостоянной длины, часто дихотомирующие. Реак
тивная скульптура периферическая. На правой створке скульптура менее выраженная, 
периферическая. Примакушечная область гладкая. Макушка левой створки едва высту
пает над замочным краем, деформированная, закругленная. Связочная площадка, на
висающая над мантийной полостью с глуббко врезанной треугольной, снизу закруглен
ной связочной ямкой. Кренуляция непостоянная, бороздчатая. Ветви кренул короткие. 
Мантийная полость на обеих сгворках резко обособленная, плоская на левой створке 
и вогнутая на правой. Мускульные отпечатки задневерхние, овально-скошенные, вент
ральная лента складчатая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  52,5-57,0; высота -  44,5-62,0; выпуклость -  12,0— 
18,0; К У - 1,18—0,92; КВ -  0,27-0,29.

С р а в н е н и е .  От L.semiplana (Sow.) отличается значительно менее развитой скульп
турой, ее дихотомированием на левой створке, периферической реактивной скульпту
рой, меньшим нависанием связочной площадки и менее развитой кренуляцией.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон-коньяк Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, ур. Шийли, ур. Талды-сай, пос. Нугайты, ур. 

Бесоба, 24 экз., из скважин и обнажений; верхний турон—коньяк.

Lopha semiplana (Sowerby, 1825)
Табл. XVI, фиг. I, табл. XXXII, фиг. 7

Ostrea semiplana: Sowerby, 1825, v. VI, p. 144, pi. CCCCLXXXIX,fig. 3; Hennig., 1897, p. 9, pi. 1, fig. 7, 
10, 14, 16, 18, 19; Mtiller, 1898, S. 8, Taf. 1, fig. 1 -4 , Taf. Ill, fig. 3 -4; Woods, 1912, p. 379 (partim), pi. 
XVII, fig. 7, text-fig. 184-193. Non pi. LVI, fig. 18-19, pi. LVI1, fig. 1 -6 ,8 -1 3 , pi. LVIII, fig. 1-5.

Раковина умеренно крупная, обычно сильноскошенная. Левая створка с выпуклым 
передним и вогнутым задним краями, умеренно выпуклая, прирастающая к субстрату 
макушкой либо всей поверхностью; в примакушечной области обычно вогнутые площад
ки либо длинные рубцы прирастания. Рельеф выпуклости изменчивый, неправильный. 
Правая створка почти тех же очертаний, что и левая, слабовыпуклая, с неправильным 
изменчивым рельефом. Рубцу прирастания левой створки на правой отвечает валико-

Semiplicata (лат.) -  полу складчатая.



образное утолщение. Скульптура левой с 1Ворки состоит из 7 -12  грубых радиальных 
складок, несущих многочисленные пережимы, начинающиеся от площадки прирастания. 
На правой створке складки более выраженные, начинающиеся от макушки либо вали
кообразного утолщения. Макушка левой створки треугольная, хорошо выраженная, 
с загнутой назад и вниз маленькой заостренной вершиной. Связочная площадка нави
сающая, крупная, морщинистая, с глубокой треугольной, наклоненной назад связочной 
ямкой. Макушка правой створки почти необособленная, с маленькой закругленной тре
угольной вершиной. Связочная площадка ниже, чем на левой сгворке, треугольная; 
связочная ямка мелкая, треугольная, с закругленным основанием. Кренуляция непосто
янная, бороздчатая; кренулы прямые, длинные, у взрослых форм часто отсутствуют. 
Передняя ветвь кренул длиннее задней. Мускульные отпечатки крупные, заднесрединные, 
овально-усеченные. Вентральная лента складчатая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина 58-61; высота -  50,0-68,0; выпуклость -  15,0-25,0; КУ -  
0,90-1,16; КВ -  0,30-0,37.

С р а в н е н и е. От L. dichotoma (Bayle) отличается отсутствием дихотомирования 
ребер и овально-усеченными мускульными отпечатками. От L. semiplicata sp. nov. отли
чается развитием скульптуры по всей поверхности створок, ее значительно большей 
выраженностью и заднесрединным расположением мускульных отпечатков.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан Франции, Англии, кампан—Маастрихт Швеции, Ма
астрихт Подолии, верхний Маастрихт Горного Крыма, кампан-Маастрихт Средней 
Азии, Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, гора Бактыгарын -  36 разрозненных створок, 
нижний и верхний Маастрихт; окрест, пос. Оймаут, Караоба, пос. Кенжалы и др., более 
50 экз., из скважин и обнажений, верхний кампан—Маастрихт.

С Е М Е Й С Т В О  OSTREIDAE RAFINESQUE, 1815 

Р о д  Acutostrea Vialon, 1936
Т и п о в о й  в и д :  Ostrea acutirostris Nilsson, 1827, сенон Швеции.
Раковина от небольшой до умеренно крупной, неправильных овально-треугольных 

очертаний, от неравностворчатой до почти равностворчатой, неравносторонняя. Ма
кушка обычно отчетливая, выдающаяся. Поверхность гладкая, покрытая радиальными 
бороздками, иногда со слабовыраженными радиальными ребрами. Связочная площадка 
хорошо развитая, с отчетливой прямой, скошенной либо изогнутой треугольной ямкой. 
Мускульные отпечатки заднесрединные или задневерхние, овально-треугольные. Кре
нуляция мелкая, непостоянных размеров. Верхний мел.

Acutostrea delettrei (Coquand, 1869)
Табл. XIV, фиг. 3

Ostrea delettrei: Coquand, 1869, p. 224, pi. XVIII, fig. 3-7.
Liostrea delettrei: Запрудская, 1953, c. 46, табл. VI, фиг. “1-4; Бобкова, 1961, с. 60, табл. VIII, 

фиг. 7-8, табл. IX, фиг. 1-4.
Раковина умеренно крупная, неправильно-овальная, сильноскошенная, двусторон

не выпуклая, почти равностворчатая. Левая створка умеренно выпуклая с полого нис
падающим передним полем и несколько более крутым задним. Правая створка более 
выпуклая, таких же очертаний. Макушка левой створки крупная, выступающая над 
связочной площадкой, с маленькой треугольной вершиной, несколько смещенной 
вперед. Примакушечная область обычно деформирована площадкой прирастания. Свя
зочная площадка мощная, широкая, треугольная, с глубоко врезанной треугольной 
связочной ямкой. Кренуляция непостоянная, мелкая. Мускульные отпечатки, слегка 
смещенные кверху, сильно приближенные к заднему краю, узкие, удлиненные вверх.

С р а в н е н и е .  От A. acutirostris (Nilss.) и A. curvirostris (Nilss.) отличается очерта
ниями раковины, ее более крупными размерами, мощной связочной площадкой и 
более крупной макушкой.



Р а з м е р ы ,  мм: длина -  42,0; высота -  62,0; выпуклость -  20,0; КУ -  0,67; 
КВ -  032.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноман-турон Франции, Италии, Алжира, Туниса, Индии, 
Средней Азии, Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Караоба, 1 экз., верхний турон, из скважины.

Acutostrea belkini Sobetski, sp. nov.1
Табл. XIV, фиг. 4

Г о л о т и п: ПИН, №3397/87; Уральская обл., Каратюбинский р-н, р. Жарлы, ур. Ку- 
птелеу-сай.

Раковина небольшая, неправильных либо неправильно-овальных очертаний, сильно 
скошенная. Левая створка с выпуклым передним и вогнутым задним краями, умерен
но выпуклая. Рельеф выпуклости осложнен деформациями прирастания: переднее поле 
круче заднего. Макушка левой створки небольшая, слабообособленная, с маленькой 
треугольной, загнутой назад вершиной. Скульптура левой створки слабо выраженная, 
представленная редкими волнистыми ребрами. Связочная площадка левой створки 
длинная, треугольная, с узкой высокой, хорошо выраженной, загнутой назад связоч
ной ямкой. Кренуляция мелкая, бороздчатая; ее задняя ветвь расположена вдоль ман
тийного края; передняя — на небольшом валике, доходящем до основания примакушеч- 
ной трети створки. Мускульные отпечатки задневерхние, усеченно-овальные.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  17,0-19,0; высота -  18,0-20,0; выпуклость -  4,0—4,5; 
К У - 0,94-0,85; К В -0 ,2 2 .

С р а в н е н и е. От A. tecticosta (Gabb.) и A. biconvexa Eichw. отличается неправиль
ными либо неправильно-овальными очертаниями раковины, ее большей скошенностью, 
слабым развитием преимущественно периферической скульптуры и овально-усеченны
ми мускульными отпечатками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, р. Жарлы, ур. Куптелеу-сай; 2 экз., верхний 

турон.

Acutostrea sarumensis (Woods, 1912)
Табл. XIV, фиг. 5

Ostrea sarumensis: Woods, 1912, p. 387, pi. LVIII, fig. 6 -9 .

Раковина от небольших до умеренно крупных размеров, изменчивых овально-треу
гольных либо округло-треугольных очертаний, почти прямая либо умеренно скошенная. 
Левая створка умеренно выпуклая, обычно с большой площадкой прирастания, с измен
чивым рельефом выпуклости. Правая створка слабовыпуклая, с пологим ниспаданием 
поверхности в задненижнем направлении и более крутым в переднем. Макушка слабо- 
выраженная, с маленькой завернутой назад слегка закругленной треугольной вершиной. 
Кренуляция мелкая, расположенная вдоль смычного края, доходящая примерно до се
редины створок. Связочная площадка левой створки крупная, с неглубокой широкой 
высокой треугольной ямкой. Мускульные отпечатки заднесрединные. Скульптура 
правой створки представлена тонкими радиальными неравномерно распределенными 
нитевидными ребрышками и мелкими разбросанными гранулами.

Р а з м е ры , мм: длина — 26,0; вы сота- 24,0; выпуклость -  3,0; КУ — 1,08; 
К В -0,12.

С р а в н е н и е. От A. boucheroni (Coquand)n A.acutirostris (Nilsson) отличается нали
чием радиальных нитевидных ребер и рассеянных по поверхности раковины гранул.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан Англии, сантон Прикаспийской впадины.
Ма т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, оз. Жалана-Шоль, 1 экз., верхний сантон; 

из скважины.

1 Вид назван в честь геолога О.А. Белкина.



Acutostrea protei (Reuss, 1846)
Табл. XIV, фиг. 6

Ostrea proteus: Reuss, 1846, S. 84, Taf. XXVII, fig. 12—27; Coquand, 1869, p. 94, pi. XXII, fig. 2—14.
Раковина маленькая либо небольшая, высокая, почти прямая, слабоскошенная. 

Левая створка либо умеренно выпуклая, иногда со срединным вздутием по оси нарас
тания. Рельеф выпуклости плавный во всех направлениях. Правая створка выпуклая, с 
более развитой выпуклостью в примакушечной трети и почти плоским вентральным 
полем. Макушка левой створки слабообособленная, с маленькой треугольной, поверну
той назад, слегка закругленной вершиной. Макушка правой створки спирогирная, резко 
завернутая назад, с маленькой треугольной вершиной, почти соприкасающейся с задним 
краем. Связочная площадка маленькая, треугольная, со слабовыраженной треугольной 
связочной ямкой. На правой створке связочная площадка низкая, длинная, связочная 
ямка не выраженная. В основании площадки наблюдается длинный тонкий гребневид
ный зубной валик. Кренуляция правой створки бороздчатая, периферическая. Ветви 
кренул опускаются до середины створок. Мускульные отпечатки у взрослых форм 
заднесрединные, овально-удлиненные; у молодых — срединные, овально-скошенные.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  12-17,0; высота -  9-31,0; выпуклость -  2,5-3,0; КУ -  
0,55-1,33; К В -0 ,1 0 -0 ,2 7 .

С р а в н е н и е. От A. acutirostris (Nilss.) отличается овально-спирогирными очерта
ниями раковины, строением связочной площадки и связочной ямки, слабовыраженны- 
ми овально-удлиненными мускульными отпечатками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сантон Франции, Чехословакии, ФРГ и ГДР, верхний 
сантон—нижний кампан Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, пос. Сагиз, ур. Тускудук, пос. Караоба, 
4 экз., верхний сантон и нижний кампан; из скважин.

Acutostrea acutirostris (Nilsson, 1827)
Табл. XTV, фиг. 7

Ostrea acutirostris: Nilsson, 1827, p. 31,pi. VI, fig. 6;Coquand, 1869, p. 75, pi. XXXV,fig.8 -9 ,11 -15 .
Liostrea acutirostris: Бобкова, 1961, c. 36, табл. II, фиг. 1—8.
Раковина небольших размеров, овально-треугольная, сильно скошенная, слабовыпук

лая, прирастающая только вершиной макушки. Обе створки слабовылуклые с полого 
ниспадающим задним и более крутым передним полями. Макушка слабообособленная, 
наклоненная назад, с маленькой заостренной треугольной вершиной. Связочная площад
ка крупная, треугольная со слабовыраженной загнутой назад треугольной ямкой. 
Кренуляция отсутствует. Смычной край в примакушечной части зазубрен. Мускульный 
отпечаток глубокий, заднесрединный, бокаловидный.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  31,0; высота -  38,0; выпуклость -  6,0; КУ — 0,82; КВ -  
0,15.

С р а в н е н и е. От A. incurva (Nilss.) отличается большими размерами, большим ко
эффициентом удлинения, менее выраженной макушкой и очертаниями мускульного от
печатка.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сантон-маастрихт Западной Европы, Подолии, Прикаспий
ской впадины, кампан—Маастрихт Крыма, Кавказа, Средней Азии, сенон Индии.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, около 50 экз., из многочисленных скважин и 
обнажений.

Acutostrea crenulimarginata (Gabb, 1858)
Табл. XIV, фиг. 8

Ostrea crenulimarginata: Gabb, 1858, p. 308, fig. 40-41; Coquand, 1869, p. 00, pi. XVIII, fig. 12-13.

Раковина небольшая, неправильных округло-треугольных очертаний, неравноствор
чатая. Левая створка с большой площадкой прирастания, неправильных округло-треу
гольных очертаний, умеренно выпуклая. Рельеф выпуклости повторяет поверхность



субстрата. Боковые и вентральное поля почти под прямым углом отходят от площадки 
прирастания. Макушка высокая, загнутая назад, с маленькой заостренной вершиной. 
Связочная площадка узкая, высокая, повторяющая очертания макушки, с узкой, вы
сокой, отчетливой, загнутой назад — связочной ямкой. Кренуляция мелкая, бороздча
тая. Передняя ветвь кренул несколько длиннее задней. Мускульный отпечаток суб
центральный, довольно крупный, округлый.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 22,5; высота — 20,0; выпуклость — 4,5; КУ — 1,12; 
КВ-0,22.

С р а в н е н и е .  От A.acutirostris(Nilss.) отличается прирастанием к субстрату почти 
всей поверхностью створки, неправильными округло-треугол ьными очертаниями рако
вины, высокой загнутой макушкой и округлыми очертаниями мускульных отпечатков.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сенон Северной Америки, сантон Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Одна левая створка. Западный Казахстан, Уральская обл., с кв. № 12, 

гл. 231 м, сантон.

Acutostrea trinacria (Coquand, 1869)
Табл. XIV, фиг. 9

Ostrea trinacria: Coquand, 1869, p. 64, pi. XXXV, fig. 23-24.

Раковина небольшая, треугольно-округлая, слабовыпуклая. Левая створка слабовы
пуклая, прирастающая к субстрату примакушечной областью; правая створка слабовы
пуклая, с пологим ниспаданием поверхности в боковых направлениях и более кру
тым — в вентральном. Макушка левой створки слабовыраженная, с маленькой треу
гольной, почти не выдающейся закругленной вершиной. Макушка правой створки 
более изменчива — от почти не выраженной низкой до узкой, клювовидно загнутой на
зад с узкой заостренной вершиной. Связочная площадка левой створки не изучалась. 
На правой она длинная, низкая, треугольная, отграниченная узким гребневидным вали
ком. Связочной ямке левой створки на правой отвечает маленький треугольный выступ. 
Кренуляция периферическая, состоящая из очень тесно расположенных извилистых, ди- 
хотомирующих, длинных кренул, завершающихся на внутренней поверхности створки 
тесно сидящими гранулами. Мускульные отпечатки заднесрединные, неправильно-оваль
ные, с длинной горизонтальной осью.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  27,5; высота -  29,0; выпуклость -  4,0; КУ — 0,95; 
КВ-0,14.

С р а в н е н и е. От A. acutirostris (Nilss.) отличается треугольно-округлыми очертани
ями раковины, рельефом выпуклости правой створки, сильно развитой кренуляцией 
смычного края правой створки и овально-удлиненным мускульным отпечатком.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан Франции, верхний кампан Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, пос. Оймаут, ур. Ботпакты, 2 экз., верх

ний кампан, из скважин.

Acutostrea curvirostris (Nilsson, 1827)
Табл. XIV, фиг. 10

Ostrea curvirostris: Nilsson, 1827, p. 30, pi. VI, fig. 6: Coquand, 1869, p. 67, pi. XXXV, fig. 16-22.
Ostrea incurva: Woods, 1912, p. 388(partim), pi. LVTII, fig. 13 et 15 (non cet).
Раковина маленькая, неправильно-овальных либо полулунных очертаний, высокая, 

слабовыпуклая, с крутым ниспаданием поверхности к боковым краям и пологим — 
к вентральному краю. Правая створка менее выпуклая, с таким же рельефом выпук
лости. Макушка левой створки маленькая, слабообособленная, загнутая назад, с ма
ленькой заостренной, загнутой назад и вниз вершиной. Связочная площадка левой 
створки короткая, высокая, с хорошо выраженной узкой, высокой, загнутой назад 
треугольной связочной ямкой. Связочная площадка правой створки тех же очертаний, 
но с почти не выраженной связочной ямкой. Кренуляция правой створки бороздчатая, 
периферическая. Мускульные отпечатки заднесрединные, удлиненно-овальные.



Р а з м е р ы ,  мм: длина — 12,0; высота — 18,0; выпуклость — 3,0; КУ — 0,66; 
КВ-0,16.

С р а в н е н и е .  От A. boucheroni (Cow.) отличается значительно большей высотой 
раковины, ее очертаниями, рельефом выпуклости, сильно завернутой назад макушкой, 
узкой связочной площадкой и овально-удлиненными мускульными отпечатками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан Франции, Маастрихт Швеции, ФРГ, Подолии, верхний 
сантон — нижний кампан Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, горы Кантартколь и пос. Соколовский, 
2 экз., верхний сантон—нижний кампан, из скважин.

Acutostrea boucheroni (Coquand, 1859)
Табл. XIV, фиг. 11

Ostrea boucheroni: Coquand, 1859, p. 1007; 1869, p. 85, pi. XXXl, fig. 1 -3 , pi. XXXVII, fig. 1-16, 
pi. XXXVH1, fig. 20.

Ostrea tevesthensis: Coquand, 1862, p. 227, pll XIX, fig. 1-13.
Раковина маленькая, либо небольшая, изменчивых неправильных овально-треуголь

ных очертаний, умеренно скошенная либо почти прямая. Левая створка слабо либо 
умеренно выпуклая, прирастающая макушкой либо всей поверхностью к субстрату, 
с изменчивым рельефом выпуклости. Правая створка слабовыпуклая, с пологим ниспа- 
данием поверхности. Макушки обеих створок крупные, высокие, с треугольной, нак
лоненной назад, слегка закругленной вершиной. Кренуляция передней ветви левой 
створки располагается вдоль мантийной линии и доходит до половины высоты створки. 
Задняя ветвь кренул короче передней. На правой створке кренулы длинные, дихото- 
мирующие, периферические, покрывающие смычной край до основания примакушечной 
трети створки. Связочная площадка левой створки короткая, высокая, треугольная, 
морщинистая, со слаборазвитой, мелкой, скошенной назад треугольной связочной ям
кой. На правой створке связочная площадка трехраздельная, треугольная. Связочной 
ямке левой створки отвечает небольшое центральное утолщение. Мускульные отпечат
ки заднесрединные, слегка приподнятые над срединной линией раковины, округло
треугольные.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  9,0; высота -  19,0; выпуклость — 3,0; КУ -0 ,4 7 ; 
К В -0 ,1 5 .

С р а в н е н и е .  От A.acutirostris (Nilss.) отличается неправильными очертаниями 
раковины, резко выраженной макушкой, развитием периферической кренуляции и 
очертаниями мускульного отпечатка.

Р а с  п р о с т р а н е н и е .  Сантон Алжира, Франции, Подолии, верхний кампан — 
нижний Маастрихт Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест. ур.Ботпакты, пос.Караоба, оз.Шалана- 
Шоль, Оймаут, 6 экз., из обнажений и скважин; верхний кампан и нижний Маастрихт.

Acutostrea biconvexa Eichwald, 1867 
Табл. XIV, фиг. 12

Ostrea biconvexa: Eichwald, 1867, p.382, pi. XIX, fig. 8; Coquand, 1869, p.107, pL LXVI, fig. 3 -5 .
Раковина небольшая, неправильных овальных, либо овально-треугольных очертаний, 

двояковыпуклая, неравностворчатая, почти прямая либо скошенная назад. Левая 
створка с выпуклым передним и почти прямым слегка ^вогнутым задним краями, 
умеренно выпуклая. Рельеф выпуклости слегка осложнен деформациями прирастания. 
Правая створка более правильных очертаний, умеренно или слегка выпуклая, обычно 
со вздутием в примакушечной трети. Вентральное поле вогнутое. Макушка левой 
створки небольшая, треугольная, с маленькой, загнутой назад треугольной вершиной. 
Обычно она деформирована площадкой прирастания. Скульптура левой створки ради
альная, состоящая из низких широких ребер, покрытых грубыми концентрическими 
пережимами. На правой створке наблюдаются концентрические черепитчатые пластины.



Связочная площадка левой створки крупная, с хорошо выраженной треугольной, завер
нутой назад связочной ямкой, окруженной двумя валиками. На правой створке связоч
ная площадка мелкая, слабо отграниченная. Кренуляция мелкая не постоянная. Мус
кульные отпечатки задневерхние, удлиненно-овальные.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  27,0; высота -  38,0; выпуклость — 7,5; КУ -  0,71; КВ —
0,20.

С р а в н е н и е .  От A.tecticosta(Gabb) отличается более выпуклой правой створкой 
и менее выраженной скульптурой на левой створке. От A.belkini sp.nov. отличается 
развитием периферических радиальных ребер, формой и очертаниями правой створки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний Маастрихт Горного Крыма, Прикаспийской впа
дины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, гора Бактыгарын, 1 экз., верхний Маастрихт.

Р о д  Quadrostrea Vialov, 1936
Т и п о в о й  в и д :  Ostrea tetragona Bayle, 1849, сенон Франции.
Раковина умеренно крупных размеров, неправильных овально- либо округло-че

тырехугольных очертаний, почти равносторонняя, неравностворчатая. Макушка прямая, 
слабо выдающаяся. Связочная площадка небольшая, связочная ямка небольшая, на
клонная, треугольная, глубоко врезанная. Поверхность правой створки покрыта кон
центрическими морщинами. Кренулы длинные, дихотомирующие. Верхний мел.

Quadrostrea tetragona (Bayle, 1847)
Табл. XIV, фиг. 13

Ostrea tetragona: Bayle, 1847, p. 36, pL XX, fig. 8-11; Coquand, 1869, p. 54, pi. XXIV, fig. 4 -6 .
Раковина умеренно крупная, слабовыпуклая. Левая створка умеренно выпуклая, 

прирастает к  субстрату всей поверхностью; ее замочный край длинный, прямой; боко
вые края прямые, почти параллельные, вентральный край закругленный. Правая створ
ка с выпуклым примакушечным полем и вогнутым вентральным. Макушка почти не 
выражена, не обособленная, ее очень маленькая треугольная вершина едва выступает 
над замочным краем. Связочная площадка треугольная, хорошо обособленная, с не
большой наклонной треугольной, глубоко врезанной связочной ямкой. От нижних 
углов площадки отходят две почти равные ветви кренул, увеличивающиеся по мере 
удаления от макушки. Кренулы бороздчатые длинные, дихотомирующие. Мускульные 
отпечатки овальные, задневерхние.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  40,0; высота -  41,0; выпуклость -  10,0; КУ -  0,98; 
КВ -  0,25.

С р а в н е н и е .  От Q.lesueri (Orb.) отличается меньшей выпуклостью раковин, 
ее полным прирастали ем к  субстрату и овальными мускульными отпечатками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан Северной Африки, Франции, верхний кампан 
Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л. Западный Казахстан, р. Кольденен-Темир, пос. Амангельды; 1 экз., 
верхний кампан.

Р о д  Flemingostrea Vredenburg, 1916

Т и п о в о й  в и д :  Ostrea (Flemingostrea) flemingi Archiac et Haime, 1853, верхний 
мел США.

Раковина от средних до крупных размеров, овально-треугольная, неравносторонняя, 
неравностворчатая. Макушка слабовыраженная, широкая. Замочная площадка очень 
крупная, высокая, покрытая концентрическими грубыми линиями нарастания. Свя
зочная ямка крупная, глубокая, четырехугольная, с закругленной вершиной и утолщен
ным основанием. Поверхность створки покрыта крупными концентрическими гребня
ми нарастания. Мускульные отпечатки крупные, заднесрединные. Кренуляция непосто
янная, может отсутствовать. Верхний мел-миоцен.



Flemingostrea jadenovi Sobetski, sp. nov.1 
Табл. XV, фиг. 1

Г о л о т и п :  ПИН, № 3397, Западный Казахстан, Актюбинская обл. река Кольденен- 
Темир, верхний кампан.

Раковина умеренно крупная, треугольно-округлых очертаний, умеренно выпуклая. 
Левая створка в коллекции отсутствует. Правая створка треугольно-округлая, слабо
выпуклая, с пологим ниспаданием поверхности во всех направлениях. Макушка и вер
шина не выражены. Связочная площадка мощная, длинная — во всю длину замочного 
края, морщинистая, хорошо обособленная. Связочная ямка правой створки едва наме
чена, крупная, четырехугольная, с закругленным утолщенным мозолевидным основа
нием. Жилая полость обособленная. Мускульные отпечатки крупные, заднесрединные, 
овально-усеченные.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  54,0; высота -  61,0; выпуклость -  13,0; КУ -  0,89; 
КВ -  0,21.

С р а в н е н и е .  От F.subspatula (Forbes) отличается менее высокой раковиной, 
ее треугольно-округлыми очертаниями, более крупными мускульными отпечатками 
и их заднесрединным расположением.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, р.Кольденен-Темир, пос.Амангельды, 1 экз., 

верхний кампан.

Р о д  MargostreaVialov, 1936
Т и п о в о й  в и д :  Ostrea mercei Coquand, 1869, верхний мел Франции.
Раковина небольшая, овально-треугольная до овальной, неравносторонняя, неравно

створчатая, слабовыпуклая. Макушка небольшая, опистогирная. Замочная площадка 
маленькая, связочная ямка слабовыраженная, маленькая треугольная. Срединное поле 
створок гладкое, вдоль периферии скульптура представлена складчатыми фестонами. 
Кренуляция мелкая, бороздчатая. Мускульные отпечатки задневерхние, неправильно
овальные. Верхний мел.

Margostrea mercei (Coquand, 1869)
Табл. XIV, фиг. 14

Ostrea mercei: Coquand, 1869, p. 93, pi. XXVIII, fig. 22; pL XXIX, fig. 8-14.
Раковина высокая, почти прямая, умеренно выпуклая, почти равностворчатая. Левая 

створка умеренно выпуклая, прямая, с пологим ниспаданием поверхности к макушке 
и вентральному краю и крутым в боковых направлениях. Поверхность раковины глад
кая с отчетливыми пережимами. Правая створка выпуклая, с таким же ниспаданием 
поверхности. Вдоль смычного края располагаются треугольные зубцы, каждому из ко
торых на противоположной створке отвечают такие же ямки. Макушка слабовыра
женная. Связочная площадка очень маленькая, со слабовыраженной мелкой треуголь
ной связочной ямкой. Макушка правой створки такая же; связочная площадка правой 
створки низкая, длинная, трапециевидная, с маленьким слабо выраженным тонким 
гребнем у основания. Связочная площадка не выражена. Кренуляция на обеих створ
ках отсутствует. Мускульный отпечаток овально-удлиненный, задневерхний либо сре
динный. Мантийный край слабо выраженный.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 17,0; высота — 31,0; выпуклость — 7,0; КУ — 0,55; КВ —
0,22.

С р а в н е н и е .  От М. pristiphora (Coq.) отличается почти прямой раковиной, сла
боразвитой связочной площадкой и более резкой периферической скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сайгон Франции, верхний кампан Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрестности пос.Караоба и Тускудук, 2 экз., 

верхним кампан; из скважин.

1 В часть геолога В.ДЛСадеяова.



Margostrea pristiphora (Coquand, 1869)
Табл. XIV, фиг. 15

Ostrea pristiphora: Coquand, 1869, p.5l, pi. XVI11, fig. 17-18.

Раковина небольшая, неправильных полулунных очертаний, неравностворчатая, 
двояковыпуклая. Левая створка слабовыпуклая, с полого ниспадающим передним 
и более крутым задним полями. Рельеф выпуклости слегка осложнен деформациями 
прирастания. Правая створка менее выпуклая, несколько меньше левой, с более выпук
лой примакушечной областью и слегка прогнутым вентральным полем. Макушка 
левой створки деформирована площадкой прирастания. Макушка правой створки от
четливая, небольшая, с маленькой, слегка закругленной треугольной вершиной. Скульп
тура левой створки периферическая, образованная небольшими фестонами вдоль боко
вых краев раковины. На правой створке фестоны более мелкие. Связочная площадка 
крупная, треугольная, с глубоко врезанной, узкой, загнутой вперед треугольной свя
зочной ямкой, окруженной двумя мощными боковыми валиками. На правой створке 
связочная площадка меньших размеров, связочная ямка почти не выражена. Кренуля- 
ция мелкая, редкая, бороздчатая; задняя ветвь кренул длиннее передней. На правой 
створке кренулы лежат непосредственно на смычном крае. Мускульные отпечатки зад
неверхние, неправильно-овальные.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  24; высота -  36,0; выпуклость -  5,5; КУ — 0,66; КВ -  
0,15.

С р а в н е н и е .  ОтМ. mercei (Coq.) отличается полулунными очертаниями ракови
ны, хорошо обособленной связочной площадкой, ее более крупными размерами, менее 
развитой периферической скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан Франции, верхний Маастрихт Крыма, верхний 
кампан Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, горы Кантартколь, ур.Таскопа; 2 экз., 
верхний кампан, из скважин.

Margostrea voltshegurskii Sobetski, sp. nov.1 
Табл. XIV, фиг. 16

Г о л о т и п: ПИН, № 3397/99. Западный Казахстан, Актюбинская обл. пос.Оймаут, 
нижний Маастрихт.

Раковина маленькая, неправильных овально-треугольных очертаний, прямая, двояко
выпуклая, неравностворчатая. Левая створка умеренно выпуклая, почти прямая, с боль
шой площадкой прирастания, от которой под тупым углом отходят боковые и вентраль
ное поля. Поверхность гладкая и лишь на переднем поле наблюдается периферическая 
складчатость. Правая створка менее выпуклая, со вздутием в примакушечной трети и 
плавным выпукло-вогнутым вентральным полем, гладкая. Вдоль переднего края распо
лагаются зубцы, сочленяющиеся со складками левой створки. Макушка левой створки 
деформированная, с маленькой треугольной вершиной, выступающей над замочным 
краем. Связочная площадка хорошо выраженная, нависающая над мантийной полостью, 
треугольная, с отчетливой хорошо выраженной наклоненной назад широкой треуголь
ной ямкой, отграниченной крупными боковыми валиками. Макушка правой створки 
слабообособленная, широкая, с маленькой загнутой назад заостренной вершиной. 
Связочная ямка широкая, с маленькой загнутой назад заостренной вершиной. Связоч
ная площадка правой створки низкая, длинная. Кренуляция гранулятная, перифери
ческая. На левой створке кренулы расположены вдоль всего заднего края, на правой -  
вдоль обоих краев. Мускульные отпечатки овально-скошенные, задненижние, на прирас
тающей створке — срединные.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 15ŝ 0; высота — 20,5; выпуклость — 10,0; КУ — 0,73; 
КВ -  0,50.

1 В яесть геолога Л.В.Волчегурского. 
10. Зак. 1835



С р а в н е н и е .  От М. mercei (Coq.) отличается развитием периферической зубча
тости лишь на переднем крае правой створки, большой площадкой прирастания и фес- 
тончатым строением переднего края левой створки.

Р а с п р о с т р а н е н и е * .  Нижний Маастрихт Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, пос. Караоба, пос. Оймаут, 2 экз. ниж

ний Маастрихт.
Р о д  Agerostrea Vialov, 1936

Т и п о в о й  в и д :  Ostracites ungulatus Schlotheim, 1813, сенон ФРГ.
Раковина от маленькой до умеренно-крупной, серповидная, резко неравносторонняя, 

умеренно выпуклая, неравностворчатая. Макушка слабовыраженная. Замочная площад
ка длинная, низкая с маленькой слабовыраженной треугольной ямкой. Кренуляция мел
кая, непостояннная. Срединное поле узкое, гладкое. Скульптура периферическая, сос
тоящая из коротких ребер очень крутого переднего поля и крупных фестонов на верти
кальном заднем поле. Смычной край зубчатый. Мускульные отпечатки задневерхние. 
Верхний сенон.

Agerostrea kopajevitshi Sobetski, sp. nov.1 
Табл. XV, фиг. 4

Г о л о т и п: ПИН, № 3397/104, правая створка, Западный Казахстан, окрест. пос.Со- 
коловский, скв. 264, гл. 137 м (1973) верхний кампан.

Раковина маленькая, овально-треугольная (молодые особи) либо серповидная 
(взрослые особи). Левая створка слабовыпуклая, с гладким выпуклым осевым полем. 
Переднее поле круче заднего. Скульптура представлена короткими, отходящими от осе
вого поля равносклонными ребрами со слегка закрученными гребнями. Микроскульп
тура концентрическая, чешуйчатая; выступы чешуи на ребрах образуют мелкие подко
вообразные шипики. Правая створка слабовыпуклая, с большим плоским плавно ниспа
дающим осевым полем, пологим задним и почти отвесным передним полями. Скульпту
ра правой створки представлена 5—11 ребрами переднего поля. На заднем поле распо
ложено 4—8 мелких фестона. Микроскульптура как на левой створке. Макушка левой 
створки маленькая, субтерминальная, с выступающей над замочным краем маленькой 
треугольной вершиной. Заднее ушко треугольное, оттянутое, хорошо выраженное. 
Связочная площадка отчетливая, треугольная, нависающая, с довольно крупной связоч
ной ямкой, со слегка загнутым основанием. Макушка правой створки такая же, менее 
выраженная. Связочная площадка длинная, низкая, треугольная либо трапециевидная, 
с почти не выраженной связочной ямкой. Мускульные отпечатки задневерхние, лежащие 
цочти у заднего края, овально-скошенные. Смычной край с крупными зубцами на перед
ней ветви и мелкими на задней.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  10,0; высота -  16,0; выпуклость — 3,0; КУ — 0,62; КВ — 
0,18.

С р а в н е н и е .  От A. lunata (Sow.) отличается присутствием периферических ребер 
и более мелкими зубцами смычного края.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос.Соколовский, ур.Караганды-сай, пос.Оймаут, 

пос.Караоба, 5 экз.; верхний кампан; из скважин.

Agerostrea monmouthensis (Weller, 1907)
Табл. XV, фиг. 5

Ostrea monmouthensis: Weller, 1907, p. 442, pi. XVIII, fig. 15; Gardner, 1916, p. 558, pi. ХХШ, fig. 
4 - 5 ;Richards, 1958, p. 107, pi. XVI, fig. 11-12, pi. XIX, fig. 1.

Раковина небольшая, неправильных овально-треугольных очертаний. Левая створка 
вообще не известна. Правая створка слабовыпуклая, скошенная либо почти прямая,

1 В честь геолога Л.П.Копаевича. 
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с плавным ниспаданием поверхности в задненижнем направлении и более крутым — 
в передневерхнем, гладкая. Скульптура периферическая, представленная короткими 
высокими фестонами, расположенными вдоль смычного края раковины. Микроскульп
тура чешуйчатая. Макушка маленькая, довольно хорошо выраженная, с завернутой 
назад заостренной вершиной. Связочная площадка правой створки низкая, длинная, 
треугольная, связочная ямка не выраженная. Кренулядия мелкая, гранулятная, перифе
рическая. Длина кренуляционных ветвей непостоянная. Мускульные отпечатки овально
скошенные, задневерхние. Передняя ветвь смычного края фестончатая, задняя ветвь — 
мелкозубчатая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 11,5—22,0; высота — 14,0—26,0; выпуклость — 2,0; КУ — 
0,79-0,85; КВ — 0,08-0,13.

С р а в н е н и е .  От A. falcata (Mort.) отличается очертаниями раковины, почти 
плоской правой створкой, ее гладкой поверхностью и маргинальной скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан Северной Америки, верхний кампан Прикас
пийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, ур.Бесоба, гора Кантартколь, ур.Тускудук, 
3 экз.; верхний кампан; из скважин.

Agerostera falcata (Morton, 1827)
Табл. XV, фиг. 6

Ostrea falcata: Morton, 1827, v. 6, p. 50, pi. I, fig. 2; Richards, 1958, p. 108, pi. 19, fig. 2-3.
Ostrea ungulata: Coquand, 1869, p. 58 (partim),pL XXXI, fig. 10-12.
Lopha(Arctostrea) falcata: Ьобкова, 1961, c. 98, табл. XX, фиг. 1-14, табл. XXI, фиг. 1-8.
Раковина маленькая, умеренно выпуклая, Левая створка слабовыпуклая, с плавно 

ниспадающим полностью или до половины высоты скульптированным осевым полем 
и крутыми боковыми полями. Переднее поле довольно пологое, заднее — более крутое. 
Скульптура развита по всей поверхности створок, исключая примакушечную область. 
Ребра радиальные, грубые, с закругленными гребнями и почти отвесными склонами, 
часто дихотомирутощие от центрального осевого ребра. Правая створка слабовыпуклая, 
с таким же рельефом поверхности и скульптурой. Микроскулыпура обеих створок 
представлена грубой концентрической чешуйчатостью, выступы которой образуют хоро
шо выраженные подковообразные шипы. Макушка левой створки (Richards, 1958) 
с маленькой заостренной вершиной, с отчетливо выраженным оттянутым назад задним 
ушком и менее выраженным передним. Связочная площадка низкая, треугольная, 
слегка нависающая, со слабовыраженной треугольной скошенной ямкой. Макушка пра
вой створки такого же строения, связочная площадка низкая, треугольная, связочная 
ямка плохо выраженная. Мускульные отпечатки задневерхние, овально-скошенные, 
сильно приближенные к  заднему краю. Смычной край зубчатый, передние зубцы круп
нее задних. Реактивная скульптура отчетливая.

Р а з м е р ы ,  мм (правая створка): длина -  16,5 ; высота -  12,5; выпуклость -  5,0; 
КУ -  1,32; К В -0 ,4 0 .

С р а в н е н и е .  От A. lunata (Nilss.) отличается развитием скульптуры по всей либо 
почти всей поверхности створок и присутствием ребер, но не периферических складок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан -  Маастрихт Северной Америки, Средней Азии, 
Прикаспийской впадины; верхний Маастрихт Крыма.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, гора Кедейдектау, пос.Акжар, ур.Ботпакты, 
пос.Оймаут, пос.Дияр, верхний кампан — Маастрихт; из скважин.

Agerostrea lunata (Nilsson, 1827)
Табл. XV, фиг. 7

Ostrea canaliculata: Sowerby, 1816, v. 11, p. 81, pi. CXXXV, fig. 1.
Ostrea lunata: Nilsson, 1827, p. 31, pL VI, fig. 3, Hennig, 1894, v. XVI, p. 531, 1897, p. 14.
Ostrea ungulata: Coquand, 1869, p. 58 (partim), pi. XXXI, fig. 6—8; Woods, 1912, p. 393, pi. LX. 

fig. 16-19; pi. LXI, fig. 1-6.



Раковина небольшая, слабовыпуклая. Левая створка слабовыпуклая, с гладким, 
слегка выпуклым, почти плоским осевым полем »круто ниспадающими боковыми поля
ми. Заднее поле круче переднего. Скульптура складчато-фестончатая. Смычной край 
зубчатый. Зубцы переднего края значительно крупнее зубцов заднего края. Правая 
створка слабовыпуклая, с крупным гладким слабовыпуклым или почти плоским 
осевым полем и короткими круто ниспадающими боковыми полями. Макушка левой 
створки маленькая, треугольно-закругленная, широкая, с маленькой слегка выдающей
ся вершиной. По обеим стороная макушки развиты треугольные ушки. Связочная пло
щадка хорошо выраженная, треугольная, крупная, низкая, нависающая над мантийной 
полостью. Связочная ямка треугольная, мелкая. Макушка правой створки слабо выра
жена, низкая, широкая, окруженная ушками, с маленькой треугольной слегка закруг
ленной вершиной, едва выдающейся над замочным краем. Связочная площадка низкая, 
длинная, прямая, с очень слабовыраженной маленькой треугольной ямкой. Мускульные 
отпечатки задневерхние, овально-скошенные. Мантийная полость слабо обособленная.

Р а з м е р ы ,  мм: левая створка — длина — 22,0; высота — 17,0; выпуклость — 4,0; 
КУ — 1,26; КВ — 0,22. Правая створка: длина -  20,0; высота -  14,0; выпуклость — 
2,0; КУ -  1,43; К В -0 ,1 4 .

С р а в н е н и е .  От A. falcata (Morton) отличается обширным осевым гладким по
лем, отсутствием радиальной скульптуры на боковых полях и развитием треугольных 
ушек.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний Маастрихт Англии, Швеции, Подолии, Прикаспий
ской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест. пос.Оймаут, пос.Караоба, гора Бактыга- 
рын, пос.Акжар, 6 экз., нижний Маастрихт, из скважин.

Agerostrea densicostataSobetski, sp. nov.1
Табл. XV, фиг. 8

Г о л о т и п: ПИН, № 3397/108, Западный Казахстан, окрест. пос.Оймаут, скв.86, 
гл.102 м, нижний Маастрихт.

Раковина маленькая, умеренно выпуклая. Левая створка в коллекции отсутствует. 
Правая створка слабовыпуклая, с более плавным ниспаданием поверхности к  передне
му краю, чем к заднему. Гладкое срединное поле небольшое, выступающее над скудьп- 
тированной поверхностью. Скульптура сложная, радиальная. Ребра переднего поля рез
кие, прямые, с закругленными гребнями. Ребра вентрального поля дихотомирующие. 
На заднем поле -  маргинальные, короткие. Микроскульптура концентрическая, чешуй
чатая. Выступы чешуй образуют совкообразные шипы на гребнях ребер. Макушка не
большая, треугольная, с маленькой, сдвинутой к заднему краю треугольной вершиной. 
Связочная площадка длинная, низкая, треугольная, с очень слабовыраженной смещен
ной назад треугольной ямкой. Мускульные отпечатки задневерхние, высокие, треуголь
но-овальные, с почти вплотную приближенной к заднему краю вершиной и лежащим на 
срединной линии основанием. Реактивная скульптура отчетливая, радиальная. Передняя 
ветвь смычного края плавно зубчатая, с крупными зубцами; на задней ветви зубцы мел
кие, резкие.

Р а з м е р ы ,  мм (правая створка): длина — 16,0; высота -  14,0; выпуклость -  2,0; 
КУ — 1,14; К В -0 ,1 4 .

С р а в н е н и е .  От A.falcata (Morton) отличается очертаниями раковины, слабым 
развитием срединного поля, отсутствием ушек и значительно более развитой радиальной 
скульптурой с дихотомирующими ребрами на вентральном поле.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний Маастрихт Прикаспия.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест. пос.Оймаут, 1 экз., нижний Маастрихт; 

из скважины.

1 Demicostata (лат.) - густо ребристая. 
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ПОДКЛАСС PALAEOHETERODONTA NEWELL, 1965 
О T Р Я Д TRIGONIOIDA DALL, 1889 

НАДСЕМЕЙСТВО TRIGONIOIDEA LAMARCK, 1819 
С Е М Е Й С Т В О  TRICON 1ГОАЕ LAMARCK, 1819 

Р о д  Pterotrigonia Hoepen, 1929

Т и п о в о й  в и д :  Pterotrigonia cristata Hoepen, 1929, верхний мел Африки.
Раковина от средних до умеренно крупных размеров, крыловидная либо овально

треугольная, равностворчатая, резко неравностронняя, с небольшими опистогирными 
макушками, зияющая. Заднее поле резко обособленное, подразделенное на внутренее и 
внешнее закилевые поля. Скульптура переднего поля состоит из крупных косых, начи
нающихся от киля ребер, украшенных крупными узлами. Скульптура заднего поля 
резко отлична и состоит из более мелких концентрических либо косых, расположенных 
под острым углом к  килю ребер. Срединный зуб левой створки сильно расщеплен. 
Верхняя юра—мел.

Pterotrigonia scabra (Lamarck, 1819)
Табл. XV, фиг. 10

Trigonia scabra: Lamarck, 1819, p. 63: Orbigny, 1843,p. 753, pi. CCXLVI, fig. 1-4.
Scabrotrigonia scabra: Халафова, 1969, c. 298, табл. XXXVI, фиг. 19-20.
Раковина умеренно крупная, треугольно-овальная, умеренно выпуклая, с наибольшей 

выпуклостью в примакушечной трети створок. Наиболее плавное ниспаданиег поверх
ности направлено к заднему краю, наиболее крутое — переднему. Макушка сильно 
смещенная к переднему краю, с загнутыми внутрь треугольными вершинами. Замочный 
край длинный, резко неравносторонний, его передняя ветвь очень короткая, почти пря
мая, слегка выпуклая; задняя ветвь -  длинная, прямая. Передний край раковины плав
но закругленный, постепенно переходящий в переднюю ветвь замочного края и еще 
более плавно — в вентральный край. Задний край прямой, резко под тупыми углами со
пряженный с вентральным и замочным краями. Переднее поле отделено от заднего 
хорошо очерченным килем. Предкилевое поле с неоднородным рельефом: более плав
ным в направлении задненцжнего края и более крутым — к переднему краю. Арея 
(sensu Савельев) довольно широкая, слабо обособленная, подразделение ее на внутрен
нюю и внешнюю закилевые зоны выражено слабо. Скульптура предкилевого поля состо
ит из 20 крупных поперечных ребер треугольно-округлого сечения, разделенных широ
кими желобообразными промежутками. Гребни ребер несут крупные бугорки.

Ввиду плохой сохранности материала размеры не приводятся.
С р а в н е н и е .  ОтР. elisae (Briart et Cornet) отличается менее высоким задним 

полем, более выраженной макушкой и большим числом поперечных ребер.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноман Франции, ГДР, Закавказья, нижний сеноман 

Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  1 обломок отпечатка. Зап. Казахстан, балка Эбейты, н. сеноман.

ПОДКЛАСС HETERODONTA NEUMAYR, 1884 
О Т Р Я Д  LUCINOIDA NEVESSKAYA ET EBERSIN, 1969 

НАДСЕМЕЙСТВО LUCINOIDEA FLEMING, 1828 
С Е М Е Й С Т В О  MactromyidaeСох, 1929 

Р о д  Thetis Sowerby, 1826
Т и п о в о й  в и д :  Thetis major Sowerby, 1826, сеноман Англии.
Раковина округло- либо овально-треугольная, равностворчатая, слегка неравносто

ронняя, сильновыпуклая. Макушка хорошо развитая, широкая, прозогирная. Замочный 
край длинный, изогнутый, неравносторонний. Замок люциноидный, состоящий из двух 
бугорчатых кардинальных зубов. Наклонное внутреннее ребро напоминает синус, дости
гающий макушки. Мускульные отпечатки неглубокие, удлиненные. Мел.



Thetis laevigata Sowerby, 1818 
Табл. XV, фигЛ 1

Corbula laevigata: Sowerby, 1818, p. 14, pL 209, fig. 1.
Thetironia laevigata: Woods, 1907, p. 169, pi. XXVI, fig. 9-14; Marliere, 1939, p. 107, pi. VI, fig. 8.
Раковина довольно крупная, округло-треугольная, высокая, умеренно выпуклая, с 

наибольшей выпуклостью в примакушечной части створок. Макушка отчетливая, до
вольно широкая, слегка смещенная к  переднему краю с довольно крупными наклонен
ными вперед и загнутыми внутрь вершинами. Замочный край со слабовыпуклыми вет
вями, из которых передняя несколько короче задней. Передний край почти прямой, до
вольно резко сопряженный с передней ветвью замочного края. Задний край слегка 
закругленный, довольно плавно сопряженный с замочным и вентральным краями. 
Переднее поле крутое, выпукло-вогнутое, несколько скошенное в задненижнем направ
лении. Заднее поле несколько менее крутое, выпукло-вогнутое, слегка скошенное в 
задненижнем направлении. Вентральная лента гладкая.

С р а в н е н и е .  От Th.minor (Sow.) отличается прямыми очертаниями переднего 
края, более высокой, почти равносторонней раковиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Альб Северного Кавказа и Швейцарии, альб—сеноман Англии, 
верхний сеноман Среднего Приднестровья, нижний сеноман Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, балка Эбейты, 1 экз., нижний сеноман.

С Е М Е Й С Т В О  LUCINIDAE FLEMING, 1828 
Р о д  Lucina Bruguier, 1797

Т и п о в о й  в и д :  Venus jamaicensis Spengler, 1784; современный, Карибское море.
Раковина от небольшой до крупной, от трапециевидной до округло-треугольной, уме

ренно выпуклая, слегка неравностворчатая, слабозияющая, со складкой на заднем и 
иногда на переднем поле. Макушка отчетливая, маленькая, прозогирная. Замочный край 
неравносторонний, слабоизогнутый. Скульптура из концентрических пластин и реже 
радиальных ребер. Связка наружная, опистодетная. Замок из двух кардинальных зубов 
в каждой створке и хорошо развитых или рудиментарных боковых зубов. Мускульные 
отпечатки неравные, передние — овальные, вытянутые; задние — овальные. Вентральная 
лента от слабозубчатой до зубчатой. Верхний мел—ныне.

Lucina tenera (Sowerby, 1836)
Табл. XV, фиг. 12

Venus tenera: Sowerby, 1836, p. 114, pi. 11, fig. 7.
Lucina tenera: Woods, 1907, p. 154, pi. XXIV, fig. 10-14.

Раковина маленькая, округло-треугольная, неравносторонняя, слегка неравноствор
чатая. Макушка с наклонными вперед и загнутыми внутрь треугольными вершинами. 
Передняя ветвь замочного края прямая, короче задней, слегка выпуклой. Передний 
край плавно закругленный, резко под острым углом сопряженный с замочным краем и 
плавно переходящий в дугу вентрального края. Задний край плавно закругленный, под 
тупым углом сопряженный с замочным и плавно — с вентральным краями. Переднее 
поле выпукло-вогнутое, короче заднего. Скульптура (Woods, 1907) состоит из много
численных концентрических пластин, наиболее развитых на срединном поле и менее вы
раженных — на переднем и заднем полях.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 12,5; высота -  10,0; выпуклость — 3,5;L А -  122°; КУ — 
1,25; К В -0 ,3 5 .

С р а в н е н и е .  От L.dawnesi Woods отличается более смещенной к переднему краю 
макушкой, меньшей выпуклостью раковины и более крупной ребристостью.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Гольт Англии, нижний сеноман Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, ур.Таскопа, 1 экз., нижний сеноман, из скважин.



НАДСЕМЕЙСТВО CARDIOIDEA LAMARCK, 1809 
С Е М Е Й С Т В О  CARDIIDAE LAMARCK, 1809 

Р о д  Protocardla Bey rich, 1845

Т и п о в о й  в и д :  Cardium hillanum Sowerby, 1813, сеноман Англии.
Раковина от небольшой до умеренно крупной, сердцевидная, равностворчатая, уме

ренно выпуклая, неравносторонняя. Макушка хорошо выраженная, смещенная вперед. 
Замочный край слегка неравносторонний, плавно изогнутый. Скульптура сложная, кон
центрическая на переднем поле и радиальная на заднем закилевом поле. Замочный аппа
рат из одного-двух кардинальных зубов и переднего и заднего боковых зубов в каждой 
створке. Мантийная линия с более или менее развитым синусом. Верхний триас-верх- 
ний мел.

Protocardia hillana (Sowerby, 1813)
Табл. XV, фиг. 13

Cardium hillanum: Sowerby, 1813, p. 41, pi. XIV, fig. 1; Orbigny, 1844, p. 27, pi. CCXLIII.
Protocardia hillana: Woods, 1908, p. 191, pi. XXXI, fig. 6, pi. XXXII, fig. 1-6.
Раковина от маленькой до умеренно крупной, умеренно высокая, умеренно выпук

лая. Макушка, наклоненная впереди внутрь, с маленькими сильно сближенными треуголь
ными вершинами. Замочный край с плавно выпуклыми ветвями, задняя — несколько 
длиннее передней. Передний край плавно закругленный, постепенно переходящий в за
мочный и вентральный края. Задний край почти прямой, слегка закругленный, под ту
пым углом сопряженный с замочным краем и несколько более плавно — с вентральным. 
Переднее поле выпукло-вогнутое, с крутым ниспаданием поверхности в переднем и 
верхне-заднем направлениях и более плавным — в нижнем. Заднее поле — с отчетливым 
килем. Скульптура сложная. Предкилевое поле створок покрыто многочисленными 
тонкими концентрическими ребрышками, разделенными мелкими бороздками. Закиле- 
вое поле несет многочисленные тонкие радиальные ребра треугольного сечения, разде
ленные желобообразными межреберными промежутками.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 10,2; высота -  9,0; выпуклость - 3,5; LA  — 104° ; КУ — 
1,13; КВ -  0,38.

С р а в н е н и е .  От P.anglica Woods отличается значительно меньшими размерами ра
ковины, ее меньшей скошенностью, меньшей неравносторонностью и меньшей величи
ной макушек.

Р а с  п р о с т р а н е н и е .  Альб Крыма, альб-сеноман Англии, Франции, сеноман 
ГДР, Чехословакии, Швейцарии, нижний сеноман Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Зал. Казахстан, плато Актулагай, ур. Шийли, 1 экз., н. сеноман.

Р о д  Granocardium Gabb, 1869
Т и п о в о й  в и д :  Cardium carolinum Orbigny, 1843, верхний мел Франции.
Раковина от небольшой до умеренно крупной, овально-треугольная либо пяти-треу- 

гольно-овальная, равностворчатая, неравносторонняя. Макушка крупная, прозогирная, 
смещенная вперед. Замочный край изогнутый, неравносторонний. Связка внешняя, 
парвинкулярная. Замок из двух нерасщепленных кардинальных зубов в каждой створ
ке, одного переднего и одного заднего бокового зуба в левой створке и одного передне
го и двух задних — в правой. Мускульные отпечатки почти равные. Скульптура радиаль
ная, тонкая, шиповатая; между главными ребрами до трех вставочных ребер. Вентраль
ная лента зубчатая.

Granocardium constantii (Orbigny, 1843)
Табл. XV, фиг. 3 и 14.

Cardium constantii: Orbigny, 1843, р. 25, pi. CCXLII, fig. 5 -6 .
Раковина маленькая, овально-треугольная, умеренно высокая, умеренно выпуклая. 

Макушка хорошо выраженная, слегка смещенная к заднему краю, наклоненная вперед,



с маленькими заостренными загнутыми внутрь вершинами. Замочный край с выпуклы
ми ветвями, передняя ветвь слегка длиннее задней. Передний край плавно закруглен
ный, плавно переходящий в вентральный и замочный края. Задний край почти прямой, 
слегка закругленный, плавно сопряженный с вентральным краем и более резко — с за
мочным. Переднее "оле выпуклое с плавным ниспаданием поверхности к  передненижне
му краю и более крутым — передневерхнему. Заднее поле короче переднего, более 
выпуклое. Скульптура радиальная, простая, состоящая из многочисленных равносклон
ных ребер с плоскими слегка закругленными гребнями. Межреберные промежутки зна
чительно уже ребер, неглубокие, плоские. Микроскульптура концентрическая, чешуйча
тая. о

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 12,0; высота — 12,5; выпуклость — 3,8; L А — 90 ; КУ — 
0,96; КВ — 030.

С р а в н е н и е .  От G.cenomanense (Orbigny) отличается более высокой раковиной, 
трапециевидным равносклонным сечением ребер, их закругленными гребнями и отсут
ствием тонких шиповатых промежуточных ребрышек.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Альб—сеноман Англо-Парижского бассейна, нижний сено
ман Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, плато Актулагай, ур.Шийли, 1 экз., нижний 
сеноман.

Granocardium ventricosum (Orbigny, 1845)
Табл. XVI, фиг. 2

Cardium ventricosum: Orbigny, 1845, p. 41, pL CCLVII, fig. 1-3.
Раковина маленькая, пятиугольно-округлая, умеренно выпуклая. Макушка хорошо 

выраженная, скошенная назад, с треугольными, завернутыми внутрь маленькими вер
шинами. Передняя ветвь замочного края несколько короче задней, с которой она обра
зует тупой угол. Передний край слегка закругленный, почти прямой, довольно плавно 
сопряженный с замочным краем. Задний край плавно закругленный, постепенно пере
ходящий в спинной и вентральный края. Переднее поле выпукло-вогнутое; заднее — 
выпуклое. Скульптура тонкая, радиальная. Ребра простые, треугольно-округлого сече
ния, разделенные узкими межреберными промежутками треугольного сечения. Вент
ральная лента мелкозубчатая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  11,0; высота — 9,0; выпуклость — 3,5; LA — 103°; КУ — 
1,22; КВ - 0 3 8 .

С р а в н е н и е .  От G.turoniense (Woods) отличается пятиугольно-округлыми очер
таниями раковины, менее скошенной макушкой и треугольно-округлым сечением 
ребер.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноман Франции Подолии, нижний сеноман Прикаспий
ской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, Соркудук, 3 экз., нижний сеноман.

НАДСЕМЕЙСТВО TELLINOIDEA BLAINVILLE, 1814 

С Е М Е Й С Т В О  TELLINIDAE BLAINVILLE, 1814 
Р о д  Linearia Conrad, 1860

Т и п о в о й  в и д :  L.metastriata Conrad, 1860, верхний мел Северной Америки.
Раковина от небольших до умеренно крупных размеров, овальная, овально-треуголь

ная, почти равносторонняя, слегка неравностворчатая. Макушка субцентральная, низ
кая, широкая. Замочный край слегка изогнутый, неравносторонний. Связка внешняя. 
Замок состоят из двух слабо дивергирующих кардинальных зубов на правой и левой 
створке; боковые зубы длинные, несколько более резко выраженные в левой створке, 
чем в правой. Мантийная линия с неглубоким закругленным синусом. Скульптура сос
тоит из радиальных ребер, наиболее развитых на переднем и заднем полях, и концентри
ческих бороздок. Вентральная лента гладкая. Мел.



Табл. XVI, фиг. 3

Г о л  о т  и п: ПИН,№3397/117,Западный Казахстан,окрест, оз. Жалан-Шоль, скв.120, 
гл. 109, верхний кампан.

Раковина небольшая, овальная, удлиненная, слабовыпуклая. Макушка несколько 
смещенная назад, .с маленькими наклоненными назад вершинами. Замочный край 
плавно закругленный, его передняя ветвь несколько длиннее задней. Передний край 
плавно закругленный, образующий плавную комиссуру с вентральным и спинным края
ми. Задний край менее закругленный, более резко сопряженный с замочным и вент
ральным краями. Скульптура сложная, канцеллятная, состоящая из многочисленных 
низких радиальных ребер с закругленными гребнями, пересекаемыми узкими концент
рическими бороздками. Межреберные промежутки уже ребер. Вентральная лента глад
кая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина-2 5 ,0 ; высота—15,0; выпуклость-нет данных; L А -  148°; 
КУ — 1,66; КВ — нет данных.

С р а в н е н и е .  От L.costulata (Goldfuss) отличается отсутствием скошенности зад
него поля, закругленным поперечным сечением ребер, более узкими межреберными 
промежутками и наличием тонких концентрических бороздок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест. оз.Жалан-Шоль, 1 экз., верхний кампан, 

из скважин.

Р о д  Tellina Linne, 1758
Т и п о в о й  в и д :  Tellina radiata Linnet 1758; современный Индийский океан. 
Раковина от небольших до умеренно крупных размеров, овально-треугольная, нерав

носторонняя, слегка неравностворчатая, слабовыпуклая. Макушка сдвинутая назад, 
опистогирная. Связка наружная. Замочный край неравносторонний, слегка изогнутый. 
Замок состоит из двух кардинальных и двух латеральных зубов в каждой створке. 
Задний боковой в левой створке может отсутствовать. Мантийная линия с глубоким 
синусом. Скульптура концентрическая, реже — с тонкими радиальными ребрами. Вент
ральная лента гладкая.

Tellina striatuloides Stoliczka, 1870 
Табл. XVI, фиг. 4

Tellina striatula: Sowerby, 1824, p. 79, pL CCCCLVI, fig. 1.
Tellina (Tellinella) striatuloides: Stoliczka, 1871, p. 123.
Tellina striatuloides: Woods, 1907, p. 172, pi. XXVII, fig. 1.

Раковина маленькая, удлиненная, удлиненно-выпуклая. Макушка хорошо выражен
ная, широкая, с маленькими треугольными, загнутыми назад и внутрь вершинами. 
Замочный край, его передняя ветвь слабовыпуклая, несколько короче задней — прямой. 
Передний край закругленный, довольно резко сопряженный с замочным краем и более 
плавно -  с вентральным, образующим плавную кривую: Задний край образует закруг
ленную вершину острого угла, под которым сходятся замочный и вентральный края. 
Переднее поле оттянутое вперед, плавно выпуклое; заднее поле со слабовыраженным 
килевым перегибом, оттянутое, выпукло-вогнутое. Оба поля скошенные. Скульптура 
сложная, тонкая. Радиальные ребрышки тонкие, узкие, более крупные на заднем поле, 
разделенные плоскими, более широкими промежутками. Концентрическая скульптура 
представлена тонкими ребрышками, образующими на пересечении с радиальными мел
кие гранулы.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  17,0; высота -  9,0; выпуклость -  3,0; L А -  141°; КУ -  
1,88; К В - 0 3 3 .

* Occidentalis (лаг.) -  восточная.



С р а в н е н и е .  От T.carteroni (Orbigny) отличается менее удлиненной раковиной, 
слаборазвитым килевым перегибом и менее плотным расположением радиальных 
ребер.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноман Англо-Парижского бассейна, нижний сеноман 
Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, ур.Таскопа, 3 экз., нижний сеноман.

Р о д  Aenona Conrad, 1870

Т и п о в о й  в и д :  Tellina eufaliensis Conrad, 1860; верхний мел Северной Америки.
Раковина от небольшой до средних размеров, овально-треугольная, удлиненная, не

равносторонняя, равностворчатая, слабо зияющая. Макушка смещенная к  заднему краю, 
опистогирная. Замочный край дугообразно плавно изогнутый. Связка наружная. Замоч
ный аппарат состоит из двух маленьких узких сильно расщепленных зубов на правой 
створке, одного расщепленного кардинального и одного рудиментарного зуба на левой. 
Замочный край выполняет роль латеральных зубов. Мантийный синус широкий, не сли
вающийся. Скульптура концентрическая. Вентральная лента гладкая. Верхний мел.

Aenona oblonga Sobetski, sp. nov.1
Табл. XVI, фиг. 5

Г о л о т и п: ПИН, № 3397/119, Западный Казахстан, ур.Таскопа, нижний сеноман.
Раковина маленькая, умеренно выпуклая. Макушка широкая, с маленькими треу

гольными загнутыми назад и внутрь вершинами. Замочный край неравносторонний: 
его передняя ветвь почти прямая, слегка выпуклая, несколько длиннее задней, слегка 
вогнутой. Передний край закругленный, довольно резко сопряженный с замочным 
краем и более плавно — с вентральным, образующим плавно закругленную кривую. 
Задний край закругленный, плавно сопряженный с вентральным и более резко — с за
мочным краем. Переднее поле оттянутое в задненижнем направлении, плавно выпук
лое; заднее — выпукло-вогнутое, оттянутое в задненижнем направлении. Скульптура не 
сохранилась. Вентральная лента гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 10,0—14,0; высота — 5,5—8,0; выпуклость — 1,0—2,2; 
LA  — 136-139°; К У - 1 ,7 5 -1 3 5 ; КВ -  0,18-0,27.

С р а в н е н и е .  Or A.eufaliensis Conrad отличается более удлиненной раковиной, 
более резким сопряжением переднего края с замочным и более плавным сопряжением 
заднего края с вентральным.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний сеноман Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, ур.Таскопа, 5 экз., нижний сеноман.

Р о д  Hercodon Conrad, 1875

Т и п о в о й  в и д :  H.ellipticus Conrad, 1875, верхний мел Северной Америки.
Раковина небольшая, овально-треугольная, удлиненная, почти равносторонняя, слег

ка неравностворчатая, слабовыпуклая. Макушка широкая, субцентральная. Замочный 
край слабоизогнутый, почти равносторонний. Связка внешняя амфидетная,связочная 
ямка глубокая. Замочный аппарат из угловатого, длинного наклонного За, расщеплен
ного 2а, линейного 4в. Мантийный синус глубокий закругленный. Поверхность покрыта 
нерегулярными линиями нарастания. Вентральная лента гладкая. Верхний мел.

Oblonga (лат.) -  удлиненная.



Табл. XVI, фиг. 6

Г о л о т и п: ПИН,.№ 3397/120, Западный Казахстан, ур.Таскопа, нижний сеноман.
Раковина маленькая. Макушка хорошо выраженная, умеренно широкая, с маленьки

ми наклоненными назад и загнутыми внутрь вершинами. Замочный край неравносто
ронний: его передняя ветвь несколько длиннее задней. Передний край закругленный, 
плавно сопряженный с замочным и вентральным краями. Задний край более резко, 
почти под прямым углом сопряжен с замочным краем и плавно, под тупым углом — с 
вентральным. Вентральный край почти прямой, слегка закругленный. Переднее поле 
оттянутое вперед, плавно выпуклое, скошенное в передненижнем направлении. Заднее 
поле скошено в задненижнем и передненижнем направлениях, выпукло-вогнутое. 
Поверхность покрыта тонкими линиями нарастания.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  16,0; высота — 10,0; выпуклость — 2,0; L А — 126°; • 
КУ — 1,6; К В -0 ,2 .

С р а в н е н и е .  От Н. ellipticus Conrad отличается более резким сопряжением замоч
ного и боковых краев, менее закругленным вентральным краем и более четким обособ
лением переднего и заднего полей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний сеноман Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л ы .  Западный Казахстан, ур.Таскопа, нижний сеноман.

О Т Р Я Д  CYRENOIDA NEVESSKAYA EN EBERS1N, 1969 
НАДСЕМЕЙСТВО ARTICOIDEA NEWTON, 1891 
С Е М Е Й С Т В О  ARTICIDAE NEWTON, 1891 

Р о д  Epicyprina Casey, 1952
Т и п о в о й  в и д :  Venus angulata Sowerby, 1814, нижний мел Англии.
Раковина от средних до крупных размеров, от овально-треугольной до трапециевид

но-овальной, равностворчатая, неравносторонняя, со слабоеыраженным килем. Макуш
ка крупная, прозогирная. Замочный край изогнутый, неравносторонний. Замок правой 
створки состоит из переднего кардинального крючьевидного зуба, центрального и зад
него кардинальных зубов и переднего бокового зуба. На левой створке различаются 
передний кардинальный зуб, связанный с передним боковым, короткий центральный 
зуб и длинный скошенный задний зуб. Боковые зубы морщинистые. Поверхность 
покрыта концентрическими струями. Вентральная лента гладкая. Мел.

Epicyprina elongata (Orbigny, 1843)
Табл. XVI, фиг. 7

Cyprina elongata: Orbigny, 1843, p. 106, p i CCLXXVII, fig. 5 -6 .
Раковина небольшая до умеренно крупной, четырехугольно-овальная, удлиненная, 

резко неравносторонняя, умеренно выпуклая, с наибольшей выпуклостью в при маку
шечной трети створок на границе переднего и заднего полей. Макушка хорошо выражен
ная, сильно смещенная вперед, с крупными наклоненными вперед и загнутыми внутрь 
заостренными вершинами. Замочный край резко неравносторонний; его передняя ветвь 
короткая, слегка вогнутая; задняя -  длинная, почти прямая, чуть выпуклая. Передний 
край закругленный, довольно резко сопряженный с замочным и плавно- с вентральным 
краями. Задний край почти прямой, слегка закругленный, сопряженный под тупым уг
лом с вентральным и замочным краями. Переднее поле короче и ниже заднего, выпук
ло-вогнутое, крутое. Заднее поле длинное, плавно выпуклое, с наиболее пологим ниспа
данием поверхности к заднему краю и более крутым к замочному и вентральному. 
Скульптура отсутствует.

Aequilateralis (лат.) -  равносторонний. 155



Р а з м е р ы ,  мм: длина — 33,0; высота -  22,5; выпуклость -  8,0; L А — 92°; КУ -  
1,46; КВ —0,35.

С р а в н е н и е .  От E.quadrata (Orbigny) отличается значительно более удлиненной 
раковиной, ее большей неравносторонностью, четырехугольно-овальными очертаниями 
раковины, меньшей высотой макушек и ее большей смещенностью к  переднему краю.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Турон-коньяк Франции, верхний турон Прикаспийской 
впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, ур.Кемерши, 1 экз., верхний турон; из сква
жины.

НАДСЕМЕЙСТВО VENEROIDEA RAFINESQUE, 1815 
С Е М Е Й С Т В О  VENERIDAE RAFINESQUE, 1815 

Р о д  Dosiniopsis Conrad, 1864
Т и п о в о й  в и д :  Dosiniopsis meeki Conrad, 1864, эоцен Северной Америки.
Раковина небольшая, округло- либо овально-треугольная, высокая, слегка неравно

сторонняя, равностворчатая, умеренно выпуклая. Лунка и щиток слабо развиты. Макуш
ка прозогирная, смещенная вперед. Замочный край изогнутый, неравносторонний. 
Связка внешняя, опистодетная. Замок состоит из тонких кардинальных зубов и перед
него и заднего боковых зубов. В правой створке иногда два боковых зуба. Мантийный 
синус треугольный, глубокий, не восходящий. Поверхность гладкая или концентричес- 
ки-струйчатая. Вентральная лента гладкая. Мел-палеоген.

Dosiniopsis caperata (Sowerby, 1826)
Табл. XVI, фиг. 8

Venus caperata: Sowerby, 1826, p. 31, p i CCCCCXIII, fig. 1-3; Woods, 1908, p. 182, pi. XXVIII, 
fig. 7-10.

Раковина маленькая, овально-треугольная. Макушка низкая, широкая, с маленькими 
наклоненными вперед и внутрь вершинами. Замочный край со сходящимися под тупым 
углом слегка закругленными ветвями. Передняя ветвь короче задней. Передний и зад
ний края раковины плавно закругленные, образующие с вентральным краем непрерыв
ную комиссуру и плавно сопряженные с ветвями замочного края. Переднее поле короче 
заднего, плавно вогнутое; заднее — выпуклое. Скульптура раковины представлена 
плоскими концентрическими ребрами. Вентральная лента гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 12,0-13,0; высота — 10,5-11,0; выпуклость -  2,5; L А -  
127-129°; КУ — 1,14—1,18; К В -0 ,2 5 .

С р а в н е н и е. От D. sub rotunda (Sowerby)) отличается несколько меньшими раз
мерами раковины, ее меньшей относительной высотой, более выраженной макушкой и 
более резкой концентрической скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноман Англии, Франции, Подолии, нижний сеноман При
каспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест. ур.Саралжин, 2 экз., нижний сеноман; из 
скважин.

Р о д  Flaventia Jukes-Brown, 1908

Т и п о в о й  в и д :  Venus ovalis Sowerby, 1827; верхний мел Англии.
Раковина от небольшой до умеренно крупной, овально-треугольная, удлиненная, 

равностворчатая, неравносторонняя, умеренно выпуклая. Макушка прозогирная, хоро
шо выраженная. Замочный край изогнутый, неравносторонний. Лунка и щиток хорошо 
развиты. Связка внешняя опистодетная. Замок на обеих створках из трех кардиналь
ных зубов, на правой створке имеются цельный задний кардинальный зуб 36, глубоко 
расщепленный передний За и небольшой цельный центральный. Мускульные отпечатки 
слегка неравные. Мантийная линия с глубоким треугольным восходящим синусом. 
Скульптура состоит из многочисленных концентрических пластин. Вентральная лента 
гладкая. Верхний мел.



Табл. XVI, фиг. 9, табл. XXXII, фиг. 8
Venus ovalis: Sowerby, 1827, p. 129, pi. DLXLVI1, fig. 1.
dementia (Flaventia) ovalis: Woods, 1908, p. 191, pL XXIX, fig. 19-26.
Раковина небольшая, умеренно выпуклая. Макушка умеренно высокая, с наклонен

ными и загнутыми внутрь вершинами. Передняя ветвь замочного края короче задней, 
слабовогнутая. Задняя ветвь длинная, плавно закругленная. Передний и задний края 
закругленные, образуют плавную комиссуру с вентральным и замочным краями. Пе
реднее поле короткое, скошенное в передненижнем направлении, выпукло-вогнутое, 
с крутым ниспаданием поверхности в передневерхнем направлении и плавным — к 
вентральному краю. Заднее поле длинное, выпуклое, с пологим ниспаданием рельефа 
к задненижнему краю. Скульптура концентрическая, состоящая из многочисленных ли
ний, возможно отвечающих линиям нарастания.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 28,0; высота — 21,0; выпуклость — 6,0; L А — 111°; КУ -  
133; К В -0 ,2 9 .

С р а в н е н и е .  Ot F. ricordeana (Orbigny) отличается более удлиненной ракови
ной, более отчетливо выраженной заостренной макушкой и тонкой концентрической 
скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноман Англии, Франции, нижний сеноман Прикаспий
ской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, плато Актулагай, ур.Шийли, 1 экз., нижний се
номан.

Flaventia plana (Sowerby, 1812)
Табл. XVI, фиг. 2, табл. XVI, фйг. 10

Venus plana: Sowerby, 1812, р. 58, pi. XX; Orbigny, 1845, p. 447, pi. CCCLXXXVI, fig. 1-3.
Callista plana: Woods, 1908, p. 192, p i XXX, fig. 1-6.
Раковина небольшая до умеренно крупной, умеренно высокая, слабовыпуклая, с наи

большей выпуклостью посреди створок. Макушка умеренно высокая, смещенная к пе
реднему краю, с крупными наклоненными вперед и загнутыми внутрь вершинами. За
мочный край с более длинной, слабовогнутой передней ветвью. Задняя ветвь слегка 
выпуклая. Передний край плавно закругленный, образующий плавную комиссуру с 
замочным и вентральным краями. Задний край плавно закругленный, незаметно пе
реходящий в замочный край и более отчетливо — в вентральный. Переднее поле зна
чительно ниже заднего, выпукло-вогнутое, с плавным ниспаданием поверхности в перед
ненижнем направлении и более крутым — в передневерхнем. Заднее поле более длинное, 
выпуклое, с наиболее плавным ниспаданием рельефа в задненижнем направлении. 
Скульптура состоит из узких концентрических ребер, разделенных узкими промежутка
ми. На заднем поле наблюдается тонкая радиальная микроскульптура. Мускульные 
отпечатки бобовидные, задний несколько крупнее переднего. Мантийный синус глубо
кий.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  34,0—37,0; высота — 30,5—33,0; выпуклость — 4,0-6,0; 
L A -  108-112°; КУ -  1,02-1,10; КВ -  0,12-0,16.

С р а в н е н и е .  От F. kruschi (Andert) отличается более крупной макушкой, боль- 
шим апикальным углом, более развитым синусом и большей удлиненностью раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноман Англии, Франции, ГДР, нижний сеноман Прикас
пийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, плато Актулагай, ур.Шийли, 12 экз., нижний 
сеноман.



ОТ Р ЯД MYOIDA STOLICZKA, 1870
НАДСЕМЕЙСТВО MYOIDEA LAMARCK, 1809 

С Е М Е Й С Т В О  CORBULIDAE LAMARCK, 1809 
Р о д  Corbula Bruguiere, 1797

Т и п о в о й  в и д :  Corbula sulcata Lamarck, 1801; современный Атлантический 
океан.

Раковина от маленькой до умеренно крупной, округло- или овально-треугольная, 
неравностворчатая (правая створка крупнее левой), неравностворчатая,, часто зияю
щая. Макушка опистогирная, субцентральная или смещенная вперед либо назад. За
мочный край неравносторонний или почти равносторонний, слегка изогнутый. Связка 
внутренняя, лежит на небольшом хондрофоре левой створки. Внешняя связка описто- 
детная. Замок правой створки несет конический зуб, входящий в ямку левой створки. 
На левой створке расположен небольшой пластинчатый зуб. Мантийная линия цельная 
или со слаборазвитым синусом. Поверхность гладкая либо концентрически ребристая. 
Вентральная лента гладкая. Мел—ныне.

Corbula gaultina Pictet et Campiche, 1864 
Табл. XVI, фиг. 11

Corbula gaultina: Pictet et Campiche, 1864, p. 34, pL C, fig. 3 -4  ;Woods, 1908, p. 214, pi. XXXIV, 
fig. 14-16.

Раковина маленькая, овально-треугольная, умеренно высокая, выпуклая. Макушка 
крупная, с маленькими заостренными завернутыми вперед треугольными вершинами. 
Замочный край короткий, неравносторонний: его передняя ветвь короче задней, с 
которой она образует тупой угол. Передний край прямой, слегка закругленный, плавно 
сопряженный с замочным краем и резко под острым углом — с вентральным краем. 
Задний край закругленный, довольно плавно сопряженный с замочным краем и почти 
прямым вентральным краем. Переднее поле выпуклое, крутое. Заднее поле крутое с 
отчетливо выраженными килевым перегибом и ростром. Скульптура состоит из кон
центрических ребер, разделенных узкими промежутками.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 6,0; высота — 4,0; выпуклость -  2,0; L А — 93°; КУ — 
1,5; К В -0 ,5 .

С р а в н е н и е .  От С. striatula (Sowerby) отличается более равносторонней менее 
удлиненной раковиной, менее выраженным задним ростром и менее резкой скульп
турой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Гольт Англо-Парижского бассейна, нижний сеноман При
каспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, ур.Таскопа, 1 экз., нижний сеноман.

Р о д  Caestocorbula Vincent, 1910

Т и п о в о й  в и д :  Corbula henckelinsiana Nyst, 1836; эоцен Бельгии.
Раковина небольшая, овально-треугольная, неравностворчатая, резко неравносто

ронняя, левая створка более равносторонняя и с менее развитым ростром, чем правая, 
зияющая. Макушка крупная, смещенная к переднему краю. Замочный край неравносто
ронний, слабоизогнутый. Замок и связка, как у рода Corbula. Левая створка снабжена 
дополнительной сифональной пластинкой, соответствующей ростру правой створки. 
Мантийная линия с хорошо развитым закругленным синусом. Поверхность гладкая 
либо несет концентрическую скульптуру. Вентральная лента гладкая. Нижний м ел- 
эоцен.

Caestocorbula obtusa (Muller, 1847) 
Табл. XVI, фиг. 12

Corbula obtusa: Muller, 1847, S. 26, Taf. II, fig. 7.
Poromya obtusa: Holzapfel,1889, S. 152, Taf. IX« Fig. 7-12.



Раковина небольшая, умеренно выпуклая. Макушка хорошо выраженная, треуголь
ная, с небольшими загнутыми внутрь вершинами. Замочный край со слегка закруглен
ными, сходящимися под тупым углом ветвями. Передний край закругленный, плавно 
сопряженный с замочным и вентральным краями. Задний край прямой, короткий, ско
шенный, под тупыми углами сопряженный с вентральным и замочным краями. Перед
нее поле выпуклое, заднее — выпукло-вогнутое, со слабовыраженным килем и оттяну
тым ростром. Скульптура концентрическая, состоящая из черепитчато залегающих плас
тин. Вентральная лента гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 23,0; высота — 19,0; выпуклость — 4,5; L А— 114°; К У - 
1,21; К В -0 ,2 3 .

С р а в н е н и е .  От С. elegans (Sowerby) отличается хорошо развитым ростром, 
овально-треугольными очертаниями раковины, ее меньшей скошенностью и меньшей 
неравносторонностью.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан ФРГ, верхний кампан Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, ур.Тускудук, 1 экз., верхний кампан, из сква

жин.

Р о д  Corbulamella Meek et Hayden, 1857
Т и п о в о й  в и д :  Corbula gregaria Meek et Hayden, 1857; верхний мел Север

ной Америки.
Раковина маленькая, субтригональная, неравностворчатая, неравносторонняя, уме

ренно выпуклая, без ростра на обеих створках. Макушка сильно выдающаяся, слегка 
прозогирная. Замочный край закругленный, слегка неравносторонний. Замок и связка, 
как у Corbula. Задний мускул на ложкообразной приподнятой пластине. Мантийный 
синус мелкий. Скульптура из многочисленных концентрических линий. Вентральная 
лента гладкая. Верхний мел.

Corbulamella truncata (Sowerby, 1836)
Табл. XVI, фиг. 13

Corbula truncata: Sowerby, 1836, р. 240, 341, pi. XVI, fig. 8; Briart et Cornet, 1868, p. 81, pL VI, 
fig. 13-15; Woods, 1908, p. 215, pi. XXXIV, fig. 17-22.

Раковина маленькая, треугольно-округлая. Макушка, выдающаяся над замочным 
краем, с треугольными наклоненными вперед и внутрь вершинами. Замочный край с 
более короткой закругленной передней ветвью и почти прямой — задней. Передний край 
закругленный, плавно сопряженный с замочным и вентральным краями. Задний край 
почти прямой, резко под тупым углом сопряженный с замочным краем и поД острым 
углом -  с вентральным. Переднее поле плавно выпуклое, отделенное от заднего килем; 
закилевое поле слегка вогнутое. Скульптура концентрическая, тонкая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  7,5; высота — 5,5; выпуклость -  1,8; L А — 120°; КУ — 
136; КВ- 0 3 1 .

С р а в н е н и е .  От С. elegans (Sowerby) отличается меньшими размерами раковины, 
ее меньшей высотой и отсутствием ростра.

Р а с  п р о с т р а н е н и е .  Сеноман Англо-Парижского бассейна, нижний сеноман 
Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест. пос.Соркудук, 4 экз., нижний сеноман.

Corbulamella elegans (Sowerby, 1827)
Табл. XVI, фиг. 14

Corbula elegans: Sowerby, 1827, p. 460, pi. DLXXII, fig. 1; Orbigny, 1845, pi. CCCLXXXVIII, fig. 14- 
17; Woods, 1908, p. 216, pi. XXXIV, fig. 23-28.

Раковина маленькая, почти треугольная. Макушка правой створки хорошо выражен
ная, с маленькими загнутыми слегка назад и внутрь вершинами. Замочный край со 
слегка вогнутой более короткой передней ветвью и плавно выпуклой задней. Передний



край плавно закругленный, постепенно переходящий в переднюю ветвь замочного края 
и под прямым углом с закругленной вершиной -  в вентральный край. Задний край 
прямой, резко сопряженный с замочным и вентральным краями. Переднее поле выпук
лое, отделенное от заднего отчетливым килем. Заднее поле с отчетливым ростром. 
Скульптура концентрическая, на правой створке более грубая, чем на левой. Вентраль
ная лента гладкая.

Р а з м е р ы, мм: длина -  17,5; высота-16 ,0 ; выпуклость-6 ,5 ;  Z.A —104°; КУ — 
1,09; К В -0 ,4 0 .

С р а в н е н и е .  От С. gregaria Meek et Hayden отличается более выраженной слегка 
опистогирной макушкой и большей неравносторонностью раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноман Англо-Парижского бассейна, нижний сеноман 
Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест. пос.Оймаут, 1 экз., нижний сеноман, 
из скважин.

НАДСЕМЕЙСТВО HIATELLOIDEA GRAY, 1824 
С Е М Е Й С Т В О  HIATELLIDAE GRAY, 1824 

Р о д  Panopea Menard, 1807

Т и п о в о й  виД:  Муа glycimeris Born, 1778; современный, Средиземное море.
Раковина довольно- крупная, неправильных овально-четырехугольных либо оваль

но-трапециевидных очертаний, неравносторонняя, равностворчатая, умеренно выпуклая, 
сильно зияющая. Макушка крупная, субцентральная или несколько смещенная к одно
му из краев. Замочный край неравносторонний. Связка наружная на крупной нимфе. 
Замок состоит из одного маленького кардинального зуба в каждой створке. Кардиналь
ный зуб левой створки более крупный, чем правый. Мантийный синус широкий, спереди 
притупленный. Скульптура грубая, концентрическая. Вентральная лента гладкая. ? Три
ас, мел—ныне.

Panopea acutisulcata (Deshayes, 1842)
Табл. XVI, фиг. 15

Pholadomya acutisulcata: Deshayes, 1842, pL III, fig. 2.
Panopea acutisulcata: Orbigny, 1844, p. 336, pi. CCCLV1I, fig. 1-3.
Раковина неправильных овально-трапециевидных очертаний. Макушка отчетливая, 

низкая, широкая, с наклоненными вперед и загнутыми внутрь заостренными вершина
ми. Замочный край с короткой слегка выпуклой передней ветвью, наклоненной к 
вентральному краю. Задняя ветвь длинная, прямая, чуть вогнутая, параллельная вент
ральному краю. Передний край слегка закруглен, довольно резко сопряженный с пе
редней ветвью замочного и более плавно — с вентральным краями. Задний край за
кругленный, довольно плавно сопряженный с замочным и вентральным краями. Перед
нее поле короткое, с круто ниспадающей поверхностью к замочному краю и более плав
ным ее ниспаданием к вентральному краю. Заднее поле длинное, выпукло-вогнутое, с 
плавным ниспаданием рельефа к заднему краю и более крутым — к  вентральному и 
замочному. Скульптура концентрическая, состоящая из 20-22 концентрических скла
док, разделенных довольно широкими промежутками. Наиболее резко выражены 
складки на переднем поле; на заднем они сглаживаются.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 79,0-82,0; высота — 48,0; выпуклость -  13,0—17,5; 
LA  — 141—144°; КУ -  1,64-1,71; КВ — 0,27-0,36.

С р а в н е н и е .  От Р. regularis Orbigny отличается более удлиненной раковиной, 
ее овально-трапециевидными очертаниями, менее выраженной макушкой, более круп
ными концентрическими складками, их меньшим количеством и более редким распо
ложением.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Альб Франции, нижний сеноман Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, плато Актулагай, ур.Шийли, 5 экз., нижний 

сеноман.



Табл. XVI, фиг. 16
Mya mandibula: Sowerby, 1812, p. 93, pi. XLIII.
Panopaea mandibula: Orbigny, 1845, p. 344, p i CCCLX, fig. 3 -4 ; Woods, 1909, p. 228, 

pi. XXXVII, fig. 1-5.

Раковина небольшая до умеренно крупной, неправильных четырехугольных очерта
ний. Макушка умеренно высокая, с наклоненными вперед и загнутыми внутрь верши
нами. Замочный край с короткой слабовыпуклой передней ветвью, слегка наклонен
ной к вентральному краю. Задняя ветвь более длинная, прямая или слегка выпуклая, 
почти параллельная вентральному краю. Передний край слегка закругленный, доволь
но резко сопряженный с вентральным и замочным краями. Переднее поле короче зад
него, выпуклое, с крутым ниспаданием поверхности к замочному краю и более плав
ным — к переднему и вентральному. Заднее поле выпукло-вогнутое, плавно ниспадаю
щее к заднему краю и более круто — к замочному и вентральному. Скульптура грубая, 
концентрическая, состоящая из 16—24 ребер, наиболее развитых на переднем поле и 
затухающих на заднем. Реактивная скульптура отчетливая.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 24,0; высота -  16,5; выпуклость -  4,5; L А -  150°; 
К У -  1,45; К В -0 ,2 7 .

С р а в н е н и е .  От Р. plicata (Sowerby) отличается менее удлиненной раковиной, 
более высоким задним полем, меньшей неравносторонностью и более развитой ма
кушкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноман Англии, Франции, нижний сеноман Прикаспий
ской впадины.

М а т е р и а л .  Актюбинская обл., Байганинский район, совх. им. Н.К. Крупской, 
плато Актулагай, ур. Шийли, нижний сеноман, 1 отпечаток.

НАДСЕМЕЙСТВО PHOLADOIDEA LAMARCK, 1809 

С Е М Е Й С Т В О  PHOLAD1DAE LAMARCK, 1809 

Р о д  Pholas Linne', 1758

Т и п о в о й  в и д :  Pholas dactilus Linne', 1758, современный, Атлантический океан.
Раковина от небольших до средних размеров, удлиненно-овальная, равностворча

тая, сильновыпуклая, двусторонне-зияющая. Макушечная складка поддерживается 
тонкими вертикальными перегородками. Замок без зубов, связка отсутствует. Апофи
за широкая, вогнутая. Скульптура радиальная, шиповатая. Присутствуют протоплакс, 
мезоплакс и метаплакс. Мел—ныне.

Pholas tenuicostatus Sobetscki, sp. nov1.
Табл. XVI, фиг. 17

Г о л о т и п: ПИН, № 3397/131, Западный Казахстан, пос. Кенжалы, скв. 112, 
гл. 365-380 м. верхний кампан.

Раковина небольшая, овально-треугольная, сильно удлиненная, умеренно выпуклая, 
резко неравносторонняя. Макушка слабообособленная, низкая, широкая. Замочный 
край резко неравносторонний, с редуцированной передней ветвью и с довольно длинной 
прямой задней. Передний край плавно вогнутый, резко под острым углом сопряженный 
с вентральным краем и под тупым -  с замочным. Задний край резко закругленный, 
является вершиной острого угла между замочным и вентральным краями. Переднее 
поле короткое, выпуклое, с крутым ниспаданием поверхности к вентральному и замоч
ному краям. Заднее поле пологое, выпукло-вогнутое, с плавным ниспаданием поверх
ности к заднему краю и более крутым -  к замочному и вентральному. Скульптура ди- 
варикатная, сложенная расходящимися елочкой тонкими многочисленными равносклон-

1 Tenuicostatus (лат.) -  тонкоребристый. 
И .Зак . 1835



ными ребрами, пересекаемыми концентрическими линиями. На пересечении радиаль
ных и концентрических элементов образуются гранулы. Межреберные промежутки 
шире ребер.

Р а з м е р ы ,  мм: длина -  22,5; высота — 11,5; выпуклость -  2,5; L А -  117°; 
КУ — 1,95; КВ — 0,22.

С р а в н е н и е .  От Ph. subcylindrica Orbigny отличается более высокой раковиной, 
менее выраженным срединным ребром, отчетливой диварикатной скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  ВерхнийкампанПрикаспия.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Кенжалы, скв. 112, гл. 365-380 м, верхний 

кампан.

ПОДКЛАСС ANOMALODESMATA DALL, 1889 
О Т Р Я Д  PHOLADOMYOIDA NEWELL, 1965 

НАДСЕМЕЙСТВО PHOLADOMYOIDEA GRAY, 1847 

С Е М Е Й С Т В О  PHOLADOMY1DAE GRAY, 1847 

Р о д  Pholadomya Soweiby, 1823

Т и п о в о й  в и д :  Pholadomya Candida Somerby, 1823; современный, Атлантический 
океан.

Раковина от небольшой до крупной, неправильных овально-треугольных либо оваль
ных очертаний, равностворчатая, резко неравносторонняя, сильновыпуклая, сильно 
скошенная, зияющая. Макушка крупная, сильно смещенная вперед, прозогирная. За
мочный край короткий. Связка внешняя. Зубы отсутствуют. Мускульные отпечатки 
слабоеыраженные. Мантийный синус глубокий. Скульптура сложная; на пересечении 
радиальных и концентрических ребер расположены бугорки. Верхний триас—ныне.

Pholadomya esmarki (Nilsson, 1827)
Табл. XVI, фиг. 18

Cardita esmarki: Nilsson, 1827, p. 17, pi. V, fig. 8.
Pholadomya esmarki: Goldfuss, 1840, p. 272, tab. CLVII, fig. 10; Favre, 1869, p. 105, pi. XI, fig. 10; 

Moesch, 1875, S. 101, Taf. XXXIII, fig. 7, Taf. XXXIV, fig. 5.

Раковина крупная, неправильных овально-ромбических очертаний, сильно удлинен
ная, сильновыпуклая, с наибольшей выпуклостью на границе переднего и заднего полей 
на уровне замочного края. Макушка прозогирная, широкая, с крупными вершинами, 
нависающими над замочным краем. Замочный край неравносторонний, прямой, его 
передняя ветвь в четыре раза короче задней. Передний край плавно закругленный, до
вольно резко сопряженный с передней ветвью замочного края и постепенно переходя
щий в вентральный край. Задний край закругленный, под тупым углом сопряженный 
с замочным краем и плавно переходящий в вентральный край. Переднее поле раковины 
короткое, выпуклое, очень крутое, скошенное в задненижнем направлении. Передняя 
сердцевидная площадка крупная. Заднее поле длинное, выпуклое, с плавным ниспада- 
нием выпуклости в задненижнем направлении и крутым — к замочному краю. Скульп
тура раковины сложная, состоящая из главных и вставочных узких низких, равносклон
ных радиальных ребер треугольно округлого сечения, разделенных широкими межре
берными промежутками. Вставочные ребра ниже и уже главных. Межреберные проме
жутки в 2—4 раза шире ребер, мелкие, плоские. Концентрическая скульптура состоит 
из довольно грубых ребер, образующих на пересечении с радиальными ребрами бугорки. 
Наиболее резко скульптура выражена на переднем поле; на заднем поле она постепенно 
сглаживается.

С р а в н е н и е .  От Ph. elisabethae Moesch отличается более крупными размерами 
раковины, ее большей, относительной высотой, более плоскими низкими ребрами и 
меньшей шириной межреберных промежутков.



Р а с  п<ф о с т р а н е н и е .  Маастрихт Швеции, ФРГ, ГДР, Польши, Подолии, верх
ний Маастрихт Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, гора Бактыгарын, 1 экз., верхний Маастрихт.

С Е М Е Й С Т В О  CUSPIDARIIDAE DALL, 1886 

Р о д  Cuspidaria Naido, 1840

Т и п о в о й  в и д :  Tellina cuspidata Olivi, 1792; современный, Атлантический океан;
Раковина небольшая, слабонеравностворчатая, резко неравносторонняя, с более ко

ротким передним полем, удлиненная, с отчетливо выраженным задним ростром. По
верхность гладкая либо со слабовыраженной концентрической скульптурой. Замок 
слаборазвитый, представленный маленькими кардинальными зубами и одним боко
вым зубом в правой створке. Связка внутренняя, лежащая в маленьком хондрофоре. 
Мускульные отпечатки почти равные. Вентральная лента гладкая. Триас? — юра — 
мел-ныне.

Cuspidaria caudata (Nilsson, 1827)
Табл. XVI, фиг. 19

Corbula caudata: Nilsson, 1827, В. 18, Tab. 3, fig. 18.
Cuspidaria caudata: Hennig, 1897, S. 62, Taf. 3, fig. 28;Собецкий, 1977, c. 219, табл. XVIII, фиг. 11.
Neaera caudata: Muller, 1898, S. 77, Taf. 10, fig.'10-11.
Раковина неправильно-овальная, сильно удлиненная, умеренно выпуклая. Макушка 

слаборазвитая, низкая, опистогирная, с наклоненными внутрь вершинами. Замочный 
край длинный, неравносторонний, с более короткой передней ветвью. Закругленный 
передний край плавно сопряжен с передней ветвью замочного края и с вентральным, 
плавно закругленным краем. Скульптура концентрическая, состоящая из многочислен
ных концентрических гребней треугольно-округлого сечения, разделенных плоскими 
межреберными промежутками. Микроскульптура состоит из тонких концентрических 
струек.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 31,0; высота — 17,5; выпуклость -  6,0; L А — 112°; 
КУ — 1,77; К В -0 ,3 4 .

С р а в н е н и е .  От С grigorievae Sob. отличается более удлиненной раковиной, 
более оттянутым передним полем и более грубой ковдентрической скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Маастрихт Дании, Швеции, ГДР, ФРГ; нижний Маастрихт 
Подолии, Прикаспия.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, ур. Баскулшигай, 1 экз., нижний Маастрихт.
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К Л А С С  GASTROPODA -  БРЮХОНОГИЕ

Класс брюхоногих охватывает большую группу моллюсков, характеризующуюся 
асимметричным мягким телом, наличием хорошо обособленной головы и развитой 
ноги, высокоорганизованной нервной системы и присутствием в ротовой полости тер
ки. Раковина брюхоногих цельная, чаще всего асимметричная, колпачковидная или 
червеобразная. Завернутые раковины делятся на симметричные, завернутые в одной 
плоскости, и асимметричные -  в нисходящую спираль. По форме они подразделяются 
на кубаревидные, конусовидные, низкоконусные, конусовидно-овальные, шаровидные, 
овально-шаровидные, курганчикообразные, башенковидные, башенковидно-конусовид- 
ные, веретенообразные, узко-веретенообразные, грушевидные, цилиндрические и др. 
(рис. 20).

В зависимости от размеров раковины подразделяются на крупные -  высота более 
80 мм, довольно крупные -  высота от 60 до 80 мм, средние -  высота от 40 до 60 мм, 
небольшие -  высота от 10 до 40 мм, маленькие — высота от 3 до 10 мм, крошечные — 
высота менее 3 мм.

Наиболее важны для определения гастропод признаки: высота раковины (В), шири
на раковины (Ш), высота последнего оборота (Впо), высота устья (By), апикальный 
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Рис. 20. Формы раковины и устьев у брюхоногих моллюсков
1 — Ampullina sp. — шаровидная раковина с грушевидным устьем; 2 — Ficus sp. - грушевидная 

раковина с пол у грушевидным устьем; 3 — Pleurutomaria sp. — конусовидная раковина; 4 — Turritel- 
la sp. — башенковидная раковина; 5 — Acmaea sp. -  колпаяковидная раковина и овально-вытя- 
нутым устьем; б — Actaeon sp. — конусовидно овальная раковина; 7 — Mesalia sp. — башенковидно
конусовидная раковина; 8 — Cylichna sp. — цилинидрическая раковина со щелевидным устьем; 9 — 
Avellana sp. — инволютная, овально-шаровидная раковина с серповидным устьем; 10 — Ascensovoluta 
sp. — узко-веретенообразная раковина со ступенчато расположенными оборотами; 11 — Perissoptera 
sp. — веретенообразная раковина с дланевидной наружной губой; 12 — Gibbula sp. — кубаревидная 
раковина с круглым устьем; 13 — Margarites sp. — курганчикообразная раковина

Рис. 22. Схема, поясняющая понятия "шовный угол" и "пришовный угол" (по Коробкову, 1955) 
Sa — шовынй угол; Ра — пришовный угол; aaj — ось раковины

угол (Ау), удлиненность раковины (Ш : В), отношение высоты последнего оборота 
к высоте раковины (Впо : В) и отношение ширины нижних оборотов завитка к их высо
те (Шх : Вх).*

Все термины, которые применяются нами при описании верхнемеловых гастропод 
Прикаспия, приведены в прилагаемом ниже алфавитном терминологическом словаре, 
а изображение морфологических элементов — на рис. 20—22.



Словарь терминов

В словаре приведены только термины, которые встречаются в данной работе. Осно
вой для составления словаря послужили следующие издания: И.А. Коробков. Введение 
в изучение ископаемых моллюсков, И.А. Коробков. Справочник и методическое ру
ководство по третичным моллюскам. Брюхоногие., Основы палеонтологии. Моллюс
ки — Брюхоногие и Палеонтологический словарь. Приведем используемые термины.

А к с и а л ь н ы е  р е б р а  -  ребра, идущие в осевом направлении, поперечные по 
отношению к оборотам.

А к с и а л ь н а я  с к у л ь п т у р а  -  элементы скульптуры, параллельные оси у 
спирально завитых раковин.

А п и к а л ь н о е  о т в е р с т и е  -  отверстие или щель на вершине колпачковидной 
раковины, служащая для вывода воды из мантийной полости.

А п и к а л ь н ы й  у г о л  — угол между двумя касательными к поверхности началь
ных оборотов, проведенными в одной осевой плоскости.

А с и м м е т р и ч н а я  р а к о в и н а  — спирально-конусовидная, завернутая в нисхо
дящую спираль раковина.

Б а з а л ь н а я  с к у л ь п т у р а  -  скульптура основания раковины.
Б р ю ш н а я  ч а с т ь  р а к о в и н ы  -  сторона, где расположено устье.
В а р и ц ы — грубые аксиальные валики на поверхности раковины, расположенные 

параллельно линиям нарастания. Свидетельствуют о длительных остановках роста ра
ковины.

В н у т р е н н я я  г у б а  — внутренняя часть околоустья, прилегающая к столбику 
и к брюшной части последнего оборота. Верхняя часть называется париетальным краем, 
а нижняя -  колюмеллярным.

В о з в ы ш а ю щ и й с я  з а в и т о к  -  завиток, более или менее сильно приподня
тый над последним оборотом.

В ы п у к л о с т ь  о б о р о т о в  -  изогнутость поверхности оборотов в сторону, 
противоположную столбику.

В ы с о т а  о б о р о т а  — расстояние между швами, ограничивающими данный обо
рот у спирально-конусовидных раковин.

В ы с о т а  п о с л е д н е г о  о б о р о т а  — расстояние между наиболее удаленными 
точками последнего оборота, т.е. расстояние от шва в начале последнего оборота до ниж
ней части основания раковины включая сифональный канал.

Г о л о с т о м н а я  р а к о в и н а  — раковина с голостомным устьем.
Г о л о с т о м н о е  у с т ь е  — устье без сифонального канала.
Д л а н е в и д н а я  г у б а  — наружная губа, напоминающая кисть руки или стопу во

доплавающей птицы.
З а в и т о к  -  все обороты завернутой в нисходящую спираль раковины, кроме пос

леднего.
И н в о л ю т н а я  р а к о в и н а  -  раковина, у которой последний оборот полностью 

объемлет предыдущие.
И с т и н н ы й  п у п о к  — пупок спирально-конусовидных раковин, проходящий 

через все обороты, включая начальные.
И с т и н н ы й  ш о в  -  линия действительного соприкоснования стенок смежных 

оборотов, в отличие от ложного шва.
К а н а л о о б р а з н ы й  ш о в  — шов, расположенный в каналообразном углубле

нии. Характерен для раковин с плоскими или слабовыпуклыми оборотами.
К а л л у с -  мозолевидное блестящее утолщение у париетального канала или пупка, 

образованное отворотом внутренней губы.
К и л ь -  элемент спиральной скульптуры, представляющий очень резкий перегиб 

наружной поверхности оборотов с образованием угла, в вершине которого распола
гается сильное ребро.

К о л п а ч к о в и д н а я  р а к о в и н а  — раковина, не имеющая спирального строе
ния и напоминающая пологий конус, иногда с остатком столбика внутри.



К о н у с о в и д н а я  р а к о в и н а  — раковина с прямыми боковыми сторонами конуса.
К о с о й  ш о в  -  шов, составляющий косой угол с осью раковины.
Л R.M б — блестящий слой, выходящий из пупка и развертывающийся на основании 

раковины.
Л и н е й н ы й  ш о в  -  поверхностный шов, имеющий вид тонкой, слаборазличимой 

линии.
Л и н и и  н а р а с т а н и я  — следы прежних положений устья; представляют собой 

более или менее отчетливые линии на наружной поверхности раковины, параллельные 
наружной губе.

Л о ж н ы й  п у п о к  — пупок, который ограничивается только последним оборотом 
или даже небольшой частью его.

Л о ж н ы й  ш о в  — линия соприкосновения оборотов, не соответствующая месту 
их действительного смыкания, а отображающая границу распространения разросшейся 
пришОвной части последующего оборота на предыдущем.

М е ж р е б е р н ы е  п р о м е ж у т к и  — участки поверхности раковины между со
седними ребрами.

Н а р у ж н а я  г у б а  -  наружная часть околоустъя, заключенная между швом, 
разделяющим последний оборот от предпоследнего, и нижним окончанием столбика.

Н е п р е р ы в н о е  о к о л о у с т ь е  -  околоустье, внутренняя губа которого на 
всем своем протяжении имеет отчетливо выраженный отворот, так, что край устья 
имеет вид замкнутой кривой.

О б о р о т  — часть раковинной трубки спирально свернутой раковины, соответствую
щая одному витку спирали.

О б р а з у ю щ а я  -  воображаемая наклонная линия, проведенная касательно к на
ружной поверхности всех оборотов нисходяще-завернутой раковины, вращение кото
рой образует фигуру, соответствующую контуру раковины.

О к о л о у с т ь е  -  край раковины, ограничивающий устье.
О р и е н т а ц и я  р а к о в и н ы  -  выбор положения раковины для описания, изобра

жения, определения. Спирально-конусовидные раковины ориентируются вершиной вверх 
и устьем к наблюдателю. В таком случае вершина будет верхней частью раковины, 
основание — нижней, правая сторона — правой частью раковины, а левая — левой. Плос
коспиральные раковины ориентируются устьем направо, колпачковидные -  устьем 
вниз.

О с н о в а н и е  р а к о в и н ы  — нижняя сторона последнего оборота спирально
конусовидной раковины, часто отделенная от основной части оборота более или менее 
заметным перегибом. При отсутствии перегиба граница основания проводится по про
должению шва.

П а р и е т а л ь н ы й  к а н а л  -  углубление или женообразный вырез в верхнем 
углу устья, служащий для выхода выводного протока.

П л е в р а л ь н ы й  у г о л  — угол между двумя касательными, проведенными в 
одной плоскости от вершины раковины к поверхности последнего оборота.

П о в е р х н о с т н ы й  ш о в  — неуглубленный шов.
П о с л е д н и й  о б о р о т  -  последний полный виток спирали, оканчивающийся 

устьем.
П р и ш о ’в н а я  п л о щ а д к а  -  верхняя, подшовная часть наружной поверхности 

оборота, отделенная от остальной поверхности более или менее значительным переги
бом и составляющая относительно большой угол с осью.

П р и ш о в н ы й  у г о л  — угол между пришовными частями смежных оборотов.
П р о ф и л ь  н а р у ж н о й  г у б ы  — очертания наружной губы в плоскости устья.
П у п о к — воронкообразная центральная полость столбика, образующаяся при от

сутствии полного соприкосновения осевых стенок оборотов.
П у п о ч н а я  щ е л ь  — узкий щелевидный вход в пупок, разновидность пупочного 

отверстия.
П у п о ч н о е  о т в е р с т и е  — отверстие, являющееся входом в пупок.
Р е б р а  — удлиненные элементы скульптуры на поверхности раковины.



Р е б р ы ш к и  — элементы скульптуры, мелкие ребра.
С и м м е т р и ч н а я  р а к о в и н а  -  завернутая в одной плоскости раковина, ко* 

торая может быть разделена воображаемой плоскостью на две части, сходные между 
собой.

С и н у с -  изгиб или вырез какой-либо части поверхности раковины.
С и ф о н а л ь н ы й  к а н а л  -  полностью или неполностью замкнутая удлиненная 

трубка на переднем нижнем конце устья, служащая для выхода вводного сифона. Раз
новидностью сифонального канала является сифональный желобок или вырез.

С и ф о н а л ь н а я  р а к о в и н а  — раковина с сифональным устьем.
С и ф о н а л ь н о е  у с т ь е  — устье с сифональным каналом.
С п и р а л ь н а я  с к у л ь п т у р а  — скульптура, параллельная швам у спирально

завитых раковин.
С п и р а л ь н ы е  р е б р а  -  ребра, параллельные швам, продольные по отношению 

к оборотам.
С п и р а л ь н ы й  у г о л  -  угол между касательными к поверхности двух смежных 

оборотов, проведенными в одном осевом сечении.
С т о л б и к  — сплошной или полый внутри известковистый стержень, образованный 

внутренними стенками оборотов.
С т о л б и к о в ы е  с к л а д к и  — спиральные складки на столбике, отраженные на 

внутренней губе.
У г л у б л е н н ы й  ш о в  — шов, имеющий пришовный угол заметно меньше 180°.
У с т ь е  — отверстие на брюшной стороне раковины, через которое осуществляется 

связь моллюска с внешней средой.
Ф а с ц и о л а  -  валикообразное поднятие, отображающее последовательные следы 

перемещения сифонального выреза при росте раковин.
Ф у н и к у л  — спиральное поднятие на стенках пупка в виде ребра или валика.
Ш е й к а  к а н а л а  — суженная часть последнего оборота, прилегающая к основанию 

сифонального канала.
Ш и р и н а  о б о р о т а  -  наибольшее расстояние между точками данного оборота, 

лежащими в одной осевой плоскости по разные стороны от оси.
Ш и р и н а  р а к о в и н ы  — расстояние между наиболее удаленными от оси точками 

оборотов, спроецированное на плоскость, перпендикулярную оси раковины.
Ш и р и н а  у с т ь я  -  наибольшее расстояние между наружной и внутренней губами 

устья.
Ш о в — линия соприкосновения наружных стенок смежных оборотов спиральнозави

той раковины.
Ш о в н ы й  у г о л  -  угол между швом и осью раковины.
Э в о л ю т н а я  р а к о в и н а  -  спиральная раковина, у которой последующие обо

роты не охватывают предыдущие и все обороты одинаково видны.

Стратиграфическое распространение

В верхнемеловом разрезе восточной части Прикаспийской впадины гастроподы рас
пределены весьма неравномерно. Преимущественно они встречаются в отложениях се
номанского и кампанского возраста. В отложениях других возрастов они весьма редки.

Сеноманские отложения представлены здесь нижним подъярусом и охарактеризова
ны следующими брюхоногими: Nairiella tenuicostata PliSm., NodoseUa nodosa Roemer, 
Ampullina schirkalaensis P15m., Natica lyrata Sow., Aporrhais ebersini PI£m., Drepano- 
cheilus aktulagajensis Plim., Latiala coarctata (Gein.), Pyropsis schiilensis Pl5m,, Actaeon 
doliolum Mull., Avellana cassis Orb., Cylichna geinitzi PISm. Все перечисленные виды 
известны только из сеномана. Сопоставление данного комплекса гастропод с комплек
сами других регионов показывает, что такие виды, как Cylichna geinitzi P13m и Natica 
lyrata Sow., известны из сеноманских отложений ЧССР, a Avellana cassis Orb. — из 
сеномана Франции, Среднего Приднестровья и Донбасса. Latiala coarctata (Gein.) и 
Actaeon doliolum Mull. -  встречаются в турон-коньякских отложениях ЧССР.



Из трех видов, известных из верхнетуронских отложений, только Margarites 
engelhardti (Geinitz) не обнаружен в слоях другого возраста этого района. При этом 
данный вид встречается в отложениях турон-коньякского возраста ЧССР.

Встречаемые в коньякских отложениях Calliostoma zhaksybajensis РШш. и Mesalia 
karaobensis РШш. известны также из турона Прикаспия.

Виды, известные из сантона, за исключением Nairieila m ultistriata (Reuss), в от
ложениях других ярусов не встречаются: За пределами Прикаспия, если не учитывать 
Scurria subtilis (Hoffm.), известной из сеномана Днепровско-Донецкой впадины, 
обнаруженные виды имеют почти такое же вертикальное распространение. Так, 
Pirenella muensteri (Keferst.) известна из нижнего сенона Западной Европы и Армянс
кой ССР, Ascensovoluta bretoni (Th. et Per.) — из сантона Туниса и сенона Средней 
Азии, a Ficulomorpha piruiiformis Mull. — из сенона ФРГ.

В слоях нижнекампанского возраста обнаружены два вида гастропод, из которых 
Nairieila m ultistriata Reuss встречается и в более ранних отложениях. При этом оба 
вида известны также и в отложениях верхнего подъяруса.

Из восьми видов, встречаемых в верхнекампанских отложениях, шесть (Calliostoma 
buneli (Archiac), Margarites dichotomus (Alth), M. nilssoni (Mimst.), Cerithium bino- 
dosum Roemer., Confusiscala philippi (Reuss), Eovolutilithes subsemiplicatus (Goldf.)) 
в пределах Прикаспия известны только из этого подъяруса. В других регионах обна
руженные виды имеют в принципе такое же вертикальное распространение. Так, Marga
rites nilssoni (Miinst.), Cerithium binodosum Roemer, Confusiscala philippi (Reuss) и 
Eovolutilithes subsemiplicatus (Goldf.) известны из кампана, кампан -  Маастрихта 
ФРГ. В маастрихтских отложениях Прикаспия, в отличие от таковых отложений других 
регионов, обнаружены только два вида: Eovolutilithes semicostatus (Kaunh.) и Avellana 
inversestriata Kner. Из них первый вид известен из Маастрихта Бельгии и Голландии, 
а второй — из Маастрихта Львовской области, кампана ФРГ и кампан-маастрихта Дон
басса. В целом почти все брюхоногие, встречаемые в верхнемеловых отложениях При
каспийской впадины, характерны для верхнемеловых отложений Западной Европы, 
что указывает на общность их палеобиогеографической принадлежности.

Говорить о хорошей изученности гастропод верхнего мела Прикаспия и давать 
оценку их стратиграфической значимости пока рано. Тем не менее уже намечаются 
виды с ограниченным вертикальным распространением, которые могут использовать
ся при определении возраста вмещающих отложений. К таким видам относятся Avellana 
cassis Orb., Drepanocheilus aktulagajensis P15m. и Ampullina schirkalaensis Pl$m., ха
рактерные для сеномана; Margarites engelhardti (G einitz), характерный для турона; 
Eovolutilithes subsemiplicatus (Goldf,) и Cerithium binodosum Roemer, характерные 
для кампана.

Более подробно вертикальное распространение описанных гастропод показано в 
табл. 4.

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПОДКЛАСС PROSOBRANCHIA 
О Т Р Я Д  ARCHAEOGASTROPODA 

НАДСЕМБЙСТВО PATELLOIDEA RAFINESQUE, 1815 

С Е М Е Й С Т В О  ACMAEIDAE CARPENTER, 1857 

ПОДСЕМЕЙСТВО ACMAEINAE CARPENTER, 1857 

Р о д  Scurria Gray, 1847

Т и п о в о й  в и д :  Patella scurra Lesson, 1832; ныне, западные берега Сев. Америки. 
Раковина колпачковидная с заостренной почти центральной макушкой. Наружная 

поверхность без ясной радиальной скульптуры и с тонкими концентрическими следа
ми нарастания. Устье овальное, реже круглое. Средний триас—ныне.



Т а б л и ц а  4
Распространение изученных Gastropoda
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Г о л о т и п: ПИН, № 3767/2, Восточный Прикасдий, правый берег реки Кольденен- 
Темир, окрест, пос. Амангельды, нижний кампан.

Раковина небольших размеров, колпачковидиая с невысокой заостренной, почти 
центральной макушкой. Устье круглое. Края раковины цельные, заостренные. Поверх
ность покрыта концентрическими следами нарастания, мощность которых у края ра
ковины возрастает.

Р а з м е р ы :  В * 3 -1 2  мм; Ш = 14-47, Ш : В = 4 -4 ,7 , Ау * 130-140°.
С р а в н е н и е .  От Scurria reuesi (Gem.) отличается круглой, а не овальной формой 

устья.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний сантон восточной части Прикаспийской впадины 

(фосфоритовый горизонт).
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Амангельды — 5 экз., верхний сантон.

Scurria subtilis (Hoffman, 1867)
Табл. XVII, фиг. 2

Diodora subtilis: Гофман, 1867, с. 112, табл. 18, фиг. 4, 5.

Раковина маленькая, колпачковидиая, с высокой, заостренной, центральной или 
несколько смещенной в сторону макушкой. Устье круглое или слабоэллиптических 
очертаний. Поверхность покрыта концентрическими следами нарастания.

Р а з м е р ы :  В = 3 ,7 -6 мм; Ш = 7-11 мм; Ш : В = 1,9-2; Ау = 94-98°.
С р а в н е н и е .  От Scurria temirensis P15m. отличается меньшими размерами, боль

шей высотою и меньшим апикальным углом.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноман центральной части Русской платформы, верхний 

сантон восточной части Прикаспийской впадины в виде ядер в фосфоритовых гори
зонтах.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, гора Кантартколь — 1 экз.; бассейн реки Шийли, 
балка Джалык -  1 экз., пос. Амангельды — 2 экз., верхний сантон.

НАДСЕМЕЙСТВО TROCHOIDEA RAFINESQUE, 1815 

С Е М Е Й С Т В О  TROCHIDAE RAFINESQUE, 1815 

ПОДСЕМЕЙСТВО GIBBULINAE STOLICZKA, 1868 

Р о д  Gibbula Leach in Risso, 1826

Т и п о в о й  в и д :  Trochus magus Ыппё, 1758; ныне, Средиземное море и Атланти
ческий океан.

Раковина кубаревидная, до линзовидной, со слабо или неравномерно выпуклыми 
оборотами. Устье округленно-четырехугольное, наружная губа косая, внутренняя со 
слаборазвитым отворотом. Основание раковины выпуклое, без четкой границы с наруж
ной поверхностью последнего оборота. Пупок открытый. Скульптура спирально-ребрис
тая или сетчатая. Верхний мел—ныне.

Gibbula praeminima Plamidiall, sp. nov.2 
Табл. XVII, фиг. 3 -4

Г о л о т и п: ПИН № 3767/3, Восточный Прикаспий, ур. Карагандысай, верхний 
кампан.

Раковина маленькая, кубаревидная, низкая, состоящая из 4—5 выпуклых оборотов. 
Скульптура из 9 -1 0  тонких и равноудаленных, мелкобугорчатых ребрышек, располо- 1

1 Название -  от р. Темир.
3 Название -  по сходству с видом G. minima (Favre).
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женных в верхней части оборотов и 28—30 на обороте аксиальных ребрышек, наиболее 
мощных около верхнего шва и исчезающих на средней части оборота, образующих с 
линией верхнего шва косой угол и обычно пересекающихся 2—3 тонкими спиральными 
ребрышками. Последний оборот килеватый с более сглаженными вблизи устья спираль
ными ребрышками и более короткими аксиальными. Основание раковины покрыто 
многочисленными радиальными ребрышками, иногда пересекающимися, более сгла
женными спиральными. Радиальные ребрышки переходят на пупочную стенку, образуя 
вокруг пупка кайму из бугорков. Пупок мелкий. Его д иаметр составляет 1/3 диаметра 
раковины. Шов прямой, каналообразный, горизонтальный. Устье округленное, ско
шенное. Наружная губа прямая, цельнокрайная. Внутренняя, видимо, не образует ни
каких отворотов.

Р а з м е р ы :  В = 3,6-4,5 мм; Ш = 6 -7  мм; Впо = 3 -4  мм; Ш : В = 1,3—1,7; Впо :В = 
= 0,7-0,9; Ay = 110-120°; ширина пупка — 2 мм.

С р а в н е н и е .  От G. minima (Favre) отличается большим апикальным углом, 
круглым, в профиль не скошенным, лишенным в нижней части зубчиков устьем, а так
же преобладанием на основании радиальных ребрышек.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан восточной части Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, пос. Саралжин -  1 экз., пос. Акжар -  

1 экз., нижний кампан; ур. Карагандысай, гора Акбулак-Тау -  2 экз., верхний кампан.

ПОДСЕМЕЙСТВО CALLIOSTOMATINAE THIELE, 1924 

Р од  Calliostoma Swainson, 1840
Т и п о в о й  в и д :  Trochus conulus Ыппё, 1758. Средиземное море, ныне.
Раковина конусовидная с высоким завитком, состоящим из слабовыпуклых или 

плоских оборотов, уплощенным основанием и периферическим килем. Пупок прикрыт 
мозолистым утолщением. Устье косое, округленное, четырехугольное. Внутренняя и 
наружная губы соединяются под тупым углом. Наружняя поверхность раковины глад
кая или со спиральными зернистыми или гладкими ребрами. Баррем—ныне.

Calliostoma buneli (Archiac, 1847)
Табл. XVII, фиг, 5

Trochus buneli: Archiac, 1847, с. 335, табл. 22, фиг. 9; Geinitz, 1875, стр. 251 (частично), 
табл. 55, фиг. 4; Weinzettl, 1910, с. 13-14, табл. 2, фиг. 1; Fri6, 1911, с. 15, фиг. 58.

Раковина маленькая, конусовидная, состоящая из пяти плоских оборотов, покры
тых тремя рядами бугорков, из которых наиболее развит нижний, расположенный у 
нижнего шва и образующий отчетливый киль. Бугорки киля крупные, заостренные; 
бугорки верхних рядов мельче и расположены чаще. Последний оборот составляет 0,7 
высоты раковины и несет кроме киля три ряда бугорков. Киль несет редкие шиповатые 
бугорки и отделяет поверхность оборота от слабовыпуклого основания, несущего сла
бые следы нарастания. Пупок щелевидный. Устье округленно-четырехугольное, вытяну
тое в сторону киля. Наружняя губа цельнокрайная, тонкая. Внутренняя образует не
большой отворот на основании.

Р а з м е р ы :  В = 9 -1 0  мм; Ш = 7 -8  мм; Ш : В = 0,7—0,8; Впо = 6 -7  мм; Впо : В = 
= 0,6-0,7; Ау = 60-65°.

С р а в н е н и е .  От Calliostoma lotbarii (Griepp.) отличается более крупным апи
кальным углом, меньшими размерами и отсутствием рядов бугорков ниже киля.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан восточной части Прикаспийской впади
ны, сеноман -  турон ЧССР.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Тускудук — 1 экз., окрест, пос. Бесоба — 
1 экз.; окрест, пос. Караой— 1 экз., верхний кампан, из скважин.



Табл. x V lI  фиг. 6 -7

Г о л о т и п: ПИН № 3767/4, Восточный Прикаспий, окрест, пос. Караой, турон.
Раковина небольшая, конусовидная, состоящая из пяти плоских, или слабовыпук

лых, сравнительно быстро возрастающих в высоту и в ширину оборотов. Скульптура 
из 5 одинаковой мощности равноудаленных ребер, пересекающихся более тонкими 
косыми аксиальными и образующих на пересечении до 35—40 аксиально вытянутых, 
бугорков на одном обороте, наиболее выраженных на верхних оборотах; на нижних — 
косые аксиальные ребра, менее выражены, отчего создается впечатление; что наруж
ная поверхность покрыта пятью спиральными рядами бугорков. Последний оборот 
составляет чуть больше 1/2 высоты раковины, с ослабленной аксиальной скульпту
рой. Основание раковины слабовыпуклое, оснащенное 10-12 плоскими спираль
ными ребрами, покрытыми мелкими бугорками. Шов прямой, углубленный, косой. 
Шовный угол — 85°. Устье плохой сохранности, вероятно округленно-четырехугольное, 
в профиле скошенное назад под углом в 45°. Наружняя губа цельнокрайняя, тонкая. 
Строение внутренней губы неизвестно.

Р а з м е р ы :  В= 21,5—22,5 мм; Ш = 14-19,5 мм; Впо = 12-13 мм; Ш : В = 0,6-0,8 ; 
Впо : В = 0,5—0,6; Ау = 50-60°.

С р а в н е н и е .  От Calliostoma amatus (Orb.) отличается меньшим числом спираль
ных бугорков.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон — нижний коньяк восточной части При
каспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, ур. Бесоба — 1 экз., нижний коньяк; окрест, 
пос. Караой — 1 экз., верхний турон, из скважин.

ПОДСЕМЕЙСТВО MARGARITINAE STOLICZKA, 1968 

Р о д  Maigarites Leach in Gray, 1847
Т и п о в о й  в и д :  Turbo helicina Fabricius, 1823; ныне у берегов Англии.
Раковина тонкая, курганчикообразная, с низкими выпуклыми оборотами. Пупок 

широко открытый. Устье круглое, с краем почти в одной плоскости. Скульптура 
наружной поверхности гладкая или с редкими спиральными, очень часто бугорчаты
ми ребрами. Поздний мел-ныне.

Margarites (?) dichotomus (Alth, 1850)
Табл. XVII, фиг. 8

Trochus dichotomus: Alth, 1850, с. 214-215, табл. 11, фиг. 8.
Раковина небольшая или маленькая, состоящая из пяти слабовыпуклых, почти 

плоских оборотов. Ширина вышележащих оборотов чуть меньше ширины нижележа
щих; образующая раковины слабоступенчатая. Поверхность оборота покрыта пятью 
спиральными рядами бугорков. Бугорки верхних двух рядов крупные, округлые, ту
пые, довольно редкие, около 40 на одном обороте. Бугорки нижних трех рядов нам
ного меньше, более заостренные, чаще расположенные, около 60 на одном обороте. 
На последнем обороте между основными рядами появляются тонкие вставочные реб
рышки с мелкими бугорками. Строение устья и основания неизвестны. По этой при
чине данный вид отнесен к роду Margarites условно.

С р а в н е н и е .  От Margarites nilssoni (Miinst.) отличается более развитыми верх
ними бугорчатыми спиральными ребрами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Маастрихт Львовской области, верхний кампан восточной 
части Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л .  Зал. Казахстан, гора Бактыгарын — 1 экз., в. кампан, из скважин. 1

1 Название — по р. Жаксыбай.



Margarites engelhardti (Geinitz, 1874)
Табл. XVII, фиг. 9

Trochus engelhadti: Geinitz, 1874r  c. 163, табк 29, фот. 5; Fri6,1893, c. 82, фиг. 68; 
Weinzettl, 1910, c. 14, табл. 2, фиг. 33-36.

Раковина маленькая или небольшая, курганчикообразная, состоящая из пяти обо- 
ротов, сохраняются чаще всего 3—4. Оборрты завитка слабовыпуклые, почти плоские, 
усеченно-конусовидные. Отношение их высоты к ширине 0,4. Шов прямой, поверхност
ный, косой. Шовный угол — 86°. Последний оборот занимает больше половины рако
вины. Устье округленно-четырехугольное. Наружняя губа состоит как бы из двух по
ловинок: верхней, являющейся краем наружной поверхности последнего оборота, и 
нижней -  краем основания, соединенных под углом 60-70°. Строение внутренней 
губы неизвестно. Судя по следам нарастания, плоскость устья наклонена своей нижней 
частью назад. Пупок сравнительно широкий, окаймлен бугорками, особенно хорошо 
заметными вблизи устья. Скульптура представлена тремя рядами бугорков, из кото
рых наиболее развит верхний. Бугорки спирально-вытянутые, заостренные; верхний 
и нижний ряды расположены около соответствующих швов. На последнем обороте 
нижний ряд образует небольшой киль, ограничивающий наружную поверхность 
оборота от основания. Средний ряд бугорков расположен ниже срединной линии обо
рота; расстояние между верхним и средним рядами больше, чем между средним и 
нижним. Между рядами имеются тонкие спиральные ребрышки, некоторые из них 
более крупные с мелкими бугорками. Последний оборот с тонкими следами нараста
ния. Основание раковины слабовыпуклое, с радиальными морщинистыми, ветвящими
ся следами нарастания.

Р а з м е р ы: В= 7—9 мм; Ш = 8,5—10 мм; Впо = 5,5—7 мм; Ш : В = Г,1—1,2; 
Впо I В = 0,7—0,8; Ау = 56—58.

С р а в н е н и е .  От Margarites echinulatum (Alth) отличается наибольшим раз
витием верхнего ряда спирально-вытянутых бугорков и отсутствием килеподобного 
выступа в нижней части оборотов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон восточной части Прикаспийской впадины; 
турон-коньяк ЧССР и ГДР.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Оймаут -  2 экз. ур. Сарбастыколь —
1 экз., верхний турон; из скважин.

Margarites zharlyensis PiXmldialS, sp. nov.1
Табл. XVII, фиг. 10

Г о л о т и п :  ПИН №3767/5, Восточный Прикаспий, бассейн р. Жарлы, сантон.
Раковина маленькая или небольшая, состоящая из пяти слабовыпуклых оборо

тов; чаще сохраняются только 3 -4 . Нижележащий оборот в два раза выше и в 
1,3 шире предыдущего. Шов прямой, каналообразный, косой. Шовный угол -  80°. 
Последний оборот составляет больше 1/2 раковины. Устье, вероятно, округленной 
формы, судя по имеющимся следам нарастания, скошенное назад. Пупок глубо
кий, умеренно широкий, без резкой границы между его стенками и основанием ра
ковины. Скульптура из пяти спиральных бугорчатых ребер, из которых верхние 
три расположены ближе друг к другу, а два нижних отдалены одно от другого. Бу
горки мелкие округленные, более развитые на верхних ребрах. Слабовыпуклое осно
вание отграничивается от наружной поверхности последнего оборота нижним спи
ральным ребром и несет 9 -1 0  спиральных ребер.

Р а з м е р ы :  В = 10-12,5; Ш = 11-12,5; Впо = 7—9 мм; Ш : В = 1—1,1; Впо : В = 
= 0,7-0,8; Ау = 70-76°; ширина пупка = 3-3 ,5  мм.

С р а в н е н и е .  От М. boimstorfensis (Griepp.) отличается наличием только 5 спи- 1

1 Название — по р. Жарлы.
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ральных ребер, меньшим развитием трех верхних ребер и их более близким распо
ложением.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний сантон восточной части Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, ур. Тускудук -  1 экз., пос. Оймаут -  2 экз., 

верхний сантон, из скважин.

Margarites nilssoni (Munster in Goldfuss, 1844)
Табл. XVII, фиг. 14-17

Trochus nilssoni: Goldfuss, 1844,2 изд. 1863, c. 58, табл. 181, фиг. 6.
Turbo nilssoni: Muller, 1898, c. 87, табл. 12, фиг. 13, 14, 18.

Раковина небольшая, курганчикообразная, состоящая из 5—6 плоских, наиболее 
широких в нижней части оборотов. Нижележащий оборот обычно в 1,5 раза выше и 
почти в 2 раза шире предыдущего. Скульптура нижней части раковины из 4 бугорча
тых ребрышек; из которых два нижних более мощные, а верхние более слабые. Про
межутки между нижними тремя равны ширине ребрышек: промежуток между верх
ними двумя ребрышками намного ^же. На верхних оборотах три ребрышка, на сред
них и нижних — до 5, образующихся за счет ветвления. Более слабые косые аксиальные 
ребрышки, пересекаясь со спиральными, образуют округленные, низкие, сравнитель
но крупные бугорки. Шов прямой, каналообразный. Основание выпуклое, с 5—6 спи
ральными ребрами, пересекающимися с морщинистыми следами нарастания. Пупок 
неширокий, вероятно, глубокий. Устье круглое с незначительно скошенной назад ниж
ней частью. Внутренняя и наружняя губы тонкие, целънокрайные.

Р а з м е р ы :  В = 12,5—13,5; Ш = 11-12; Впо = 8,5-9,5; Ш : В = 0,88-0,9; Впо : В = 
= 0,68-0,72; Ау = 63-73°.

С р а в н е н и е .  От Margarites zharlyensis PISm. отличается меньшим числом спи
ральных ребрышек и образованием верхних двух ребрышек за счет разделения верх
него пришовного ребрышка.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан восточной части Прикаспийской впади
ны, Северного Донбасса; кампан ФРГ.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, ур. Карабай — 5 экз., окрест, пос. Тускудук -  
1 экз., окрест, пос. Саралжин -  1 экз., верхний кампан, из скважин.

О Т Р Я Д  MESOGASTROPODA 

НАДСЕМЕЙСТВО CERITHIOIDEA FLEMING, 1828 

С Е М Е Й С Т В О  CERITHIIDAE FLEMING, 1828 

Р о д  Cerithium Bruguifere, 1789

Т и п о в о й  в и д :  Cerithium adansoni Bruguiere, 1789, ныне, Индо-Тихоокеанская 
провинция.

Раковина башенковидная, небольших или средних размеров, толстостенная с низ
кими, выпуклыми оборотами, украшенными спиральными, узловатыми или валикооб
разными вздутиями. Иногда имеются варикозные утолщения, одно из которых обычно 
располагается на месте, диаметрально противоположном наружной губе. Последний 
оборот, занимающий чуть больше 1/2 общей высоты раковины, невысокий. Устье ско
шенное, изменчивых очертаний. Наружняя губа заостренная, часто со складкой внутри; 
внутренняя в виде отворота на столбик и основание. Сифональный канал наклоненный, 
глубокий; париетальный — в виде глубокого желобка с соответствующей оттянутостью 
околоустья вверх. Столбик прямой или слабоизвилистый, гладкий. Поздний мел—ныне.



Cerithium binodosum A. Roemer, 1841 
Табл. XVII, фиг. 11-13

Gerithium binodosum: Roemer, 1841, c. 79, табл. 21, фиг. 16; Holzapfel, 1888, c. 124, табл. 13, 
фиг. 10-14, табл. 21, фиг. 10; Muller 1898, с. 105, табл. 14, фиг. 1—3; Ravn, 1921, с. 33, табл. 3, 
фиг. 4.

Certhium sartorii: J. MiiUer, 1851, с. 496, табл. 6, фиг. 4а-б .

Раковина небольшая, состоящая из 11—12 слабовыпуклых, иногда почти плоских 
оборотов. Скульптура из трех спиральных рядов бугорков; наиболее развиты из них 
два нижних; верхний, пришовный, развит слабее. Бугорки нижних двух рядов (16-18 
на обороте) аксиально вытянуты и обычно соединены невысокими валикообразными 
аксиальными перемычками. Бугорки верхнего ряда округленные, более часто рас
положенные. Нередко на нижних оборотах взрослых раковин перемычки между бугор
ками нижних рядов исчезают, бугорки уменьшаются, и в межрядных пространствах 
появляются многочисленные тонкие спиральные ребрышки. Иногда выраженные пере
мычки отсутствуют и на более молодых оборотах. Шов косой, углубленный. Послед
ний оборот занимает 0,4 высоты раковины, с варицей на стороне, противоположной 
устью, с разделенными бугорками на всех рядах и многочисленными тонкими ребрыш
ками. Устье небольшое, округленно-овальное, с небольшим, наклонением в сторону 
оси раковины сифональным каналом. Париетальный канал короткий. Наружная губа 
прямая, утолщенная, без особых изгибов; внутренняя в виде довольно толстого от
ворота на основании раковины. Основание слабовыпуклое, отграниченное от наружной 
поверхности последнего оборота килем, который может быть бугорчатым. На его 
поверхности наблюдается несколько гладких спиральных ребрышек.

Р а з м е р ы .  В = 24—33 мм; Ш = 10—14 мм; Ау = 18—22° (литератур, данные).
С р а в н е н и е .  От Cerithium trilex Grieppenkerl отличается менее развитым верх

ним рядом бугорков и соединением бугорков нижних двух рядов аксиальными 
валиками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан восточной части Прикаспийской впадины; 
кампан ФРГ и Дании.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, пос. Акжар — 1 экз., окрест, пос. Бот- 
пакты — 2 экз., верхний кампан, из скважин.

С Е М Е Й С Т В О  РОТАМIDIDAE Н.ЕТ A. ADAMS, 1854 

Р о д  Pirenella Gray, 1847
Т и п о в о й  в и д :  Cerithium mammilatum Philippi; ныне, Средиземное море.
Раковина небольшой или средней величины, башенковидная, с выпуклыми или 

слабовыпуклыми оборотами. Скульптура состоит из спиральных рядов бугорков, 
часто соединяющихся в аксиальные ряды. Последний' оборот занимет меньше 0,5 рако
вины. Устье овальное или округленно-овальное с рудиментарными париетальными и 
коротким сифональным каналами. Наружняя губа со слабоизвилистым профилем; 
внутренняя в виде тонкого отворота. Поздний мел—ныне.

Pirenella muensteri Keferstein in Goldofuss, 1844 
Табл. XVII, фиг. 21

Cerithium muensteri: Goldfuss, 1844, изд; 1863, c. 36, табл. 174, фиг. 14; Freeh, 1887, c. 192, 
табл. 16, фиг. 16,17.

Pirenella munsteri: Акопян, 1976. c. 200, табл. 43, фиг. 4 -5 .

Раковина небольшая, состоящая из 10—12 слабовыпуклых оборотов, равномерно 
возрастающих как в высоту, так и в ширину. Наружная поверхность оборотов покрыта 
четырьмя одинаковой мощности, равноудаленными спиральными рядами бугорков. 
Бугорки округлые, небольшие, упорядоченные в 16-18 аксиальных, прямых или 
слабоизогнутых рядов. Шов прямой, почти горизонтальный, каналообразный. Послед



ний оборот по форме и скульптуре мало отличается от оборотов завитка. Строение 
устья неизвестно. Основание выпуклое или слабовыпуклое, постепенно переходящее 
в наружную поверхность последнего оборота. На ее поверхности наблюдается 2 -4  
спиральных ребрышка.

Р а м е р ы: В ^  23-26 мм; Ш = 6 -7  мм; Ш : В = 0 ,27-030 ; Ау = 20-25°.
С р а в н е н и е .  От Р. quadricostata (Kaunh.) отличается большими размерами 

и упорядоченным расположением бугорков.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний сатон восточной части Прикаспийской впадины, 

нижний сенон ФРГ.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Акжар — 6 экз. верхний сантон.

НАДСЕМЕЙСТВО TURRITELLOIDEA CLARCK, 1851 

С Е М Е Й С Т В О  TURRITELLIDAE CLARCK, 1851 

Р о д  Nodosiella Hacobjan, 1969
Т и п о в о й  в и д :  Turritella nodosa Roemer, 1841, коньяк ФРГ.
Раковина многооборотная, башенковидная или высокобашенковидная, с уплощен

ными оборотами. Скульптура наружной поверхности из 4 основных спиральных рядов 
бугорков с отчетливыми следами нарастания. Устье округленно-четырехугольное, без 
сифонального и париетального каналов. Наружная губа с вырезом в верхней части 
и выступом в нижней. Сеноман-кампан.

Nodosiella nodosa (Roemer, 1841)
Табл. XVII, фиг. 18-20

Turritella nodosa: Roemer, 1841, с. 80, табл. 11, фиг. 20; Freeh, 1887, с. 177, табл. 16, фиг. 18,19; Holzap- 
fel, 1888,с. 155, табл. 15, фиг. 17, 18, табл. 16, фиг. 11, 13-19, 21, 22; Frifi, 1897, с. 40, фиг. 24; 
МШ1ег, 1898, с. 100, табл. 13, фиг. 9; Weinzettl, 1910, с. 22, таб. 3, фиг. 43,43.

Nodosiella nodosa: Акопян, 1976, с. 182, табл. 40, фиг. 1-5.

Раковина небольшая, высокобашенковидная, состоящая из 14—16 оборотов. На 
каждом обороте прослеживаются четыре слабобугорчатых ребрышка первого порядка, 
из которых нижние три более массивные и более широко расставлены. На начальных 
оборотах верхнее ребрышко исчезает. Между ребрышками первого порядка располо
жены по одному, реже по два ребрышка второго порядка. Шов прямой, почти гори
зонтальный, поверхностный. Шовный угол -  73—83°. Поверхностное расположение 
шва и плоская форма оборотов иногда затрудняют различение границ самих оборотов. 
Последний оборот не отличается от оборотов завитка; на его поверхности имеются 
слабовыраженные линии нарастания. Устье округленное. Строение губ неизвестно. Ос
нование почти плоское или слабовыпуклое, с тонкими спиральными ребрышками и 
линиями нарастания.

Р а з м е р ы :  В = 22 ,5-243; Ш = 4 ,5 -6 ; Ш : В = а ,2-0,25; Ау = 11-12°.
С р а в н е н и е. От N. noggerathiana (Goldf.) отличается более слабым развитием 

верхнего ряда бугорков.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний сеноман восточной части Прикаспийской впади

ны, турон-коньяк ЧССР, коньяк Армянской ССР, сенон ФРГ и ГДР.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, ур. Шийли — 22 экз., нижний сеноман.

Р о д  Nairiella Hacobjan, 1969
Т и п о в о й  в и д :  Turritella dificilis Orbigny, 1842, турон Франции.
Раковина башенковидная или высокобашенковидная, состоящая из слабовыпуклых 

оборотов. Скульптура состоит из гладких спиральных ребрышек различного порядка. 
Устье округленно-четырехугольное. Наружная губа с неглубоким вырезом в верхней 
части. Апт—Маастрихт.



Nairiella m ultistriata (Reuss, 1845)
Табл. XVII, фиг. 22-24

Turritella multistriata: Reuss, 1845,c. 51, табл. 10, фиг. 17, табл. 11, фиг. 16; Еланк, 1963, с. 10, 
табл. 1, фиг. 3, 1974, с. 131, табл. 45, фиг. А, Б.

Turritella quadricincta: Goldfuss, 1844, 2 изд., 1863, с. 100, (part.), табл. 196, фиг. 17е; Holzapfel, 
1888, с. 157, табл. 15, фиг. 16.

Раковина небольшая, башенковидная, из 10-12 выпуклых оборотов. Образующая 
прямая, реже слабовыпуклая. Скульптура состоит из спиральных ребрышек, первого, 
второго и третьего порядков. Ребрышек первого порядка четыре. На верхних оборотах 
4 ребрышка 1-го порядка, из них 3 верхних, равноудаленных друг от друга, а нижнее 
несколько отстоит от остальных. На средних оборотах между ребрышками I порядка 
появляются по одному ребрышку II и III порядков. Между верхним ребрышком перво
го порядка и верхним швом образуются два ребрышка II порядка. Межреберные про
странства в верхней части оборота уже, чем в нижней. Шов прямой, углубленный. Шов
ный угол равен 75-80°. Последний оборот не отличается от оборотов завитка с тонкими 
линиями нарастания в приустьевой части. Устье округлое. Внешняя губа несколько 
отогнута. Основание раковины слабовыпуклое, покрытое ребрышками второго и 
третьего порядка.

Р а з м е р ы :  В = 20—22 мм; Ш = 6—7 мм; Ш : В = 0 ,3 -0  >37; Ау = 20—25°.
С р а в н е н и е .  От N. quadricincta (Goldf) отличается более стройной и более много

оборотной раковиной, а также отсутствием у нижнего шва крупного ребрышка.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний сантон — верхний кампан восточной части При

каспийской впадины; Маастрихт Северного Донбасса; турон-коньяк ЧССР, кампан 
(?) -  Маастрихт ГДР и ФРГ.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Акжар -  2 экз., верхний сантон; пос. Ка- 
раой — 1 экз., нижний кампан; из скважин, гора Бактыгарын — 10 экз., верхний 
кампан.

Nairiella tenuicostata PlSmSdiali, sp. nov.1
Табл. XVII, фиг. 27

Г о л о т и п: ПИН № 3767/39, восточная часть Прикаспийской впадины, ур. Шийли 
(плато Актулагай), нижний сеноман.

Раковина небольших и средний размеров, высокобашенковидная, состоящая из 
13-15 плоских оборотов, слабоступенчатая. Скульптура из 21—22 тонких ребрышек, 
разделенных друг от друга неглубокими, узкими бороздками. Ребрышки, расположен
ные около верхнего и нижнего швов, шире остальных. Шов прямой, каналообразный. 
Шовный угол равен 75-80°. Строение последнего оборота и устья неизвестно. Судя 
по имеющимся на средних оборотах линиях нарастания, наружная губа устья имеет 
широкий, но неглубокий синус, а само устье несколько скошено нижней частью назад.

Р а з м е р ы: В = 48 мм; Ш = 10 мм; Ау =  14° ; Ш : В =  0,2; Шх : Bj = 1,5.
С р а в н е н и е .  Ot N.  multilineata МШ1. отличается более тонкими и более много

численными ребрышками, а также плоскими оборотами.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний сеноман восточной части Прикаспийской впадины.
Ма т е р и а л .  Западный Казахстан, плато Актулагай, ур. Шийли -  2 экз., нижний се

номан.
Р о д  Mesalia Gray, 1842

Т и п о в о й  в и д :  Turritella brevialis Lamarck, 1802, ныне, Антлантический океан.
Раковина небольшая, башенковидно-конусовидная, с меньшим чем у Turritella, 

числом выпуклых, более низких и более быстро возрастающих в ширину оборотов. 
Последний оборот ничем не отличается от оборотов завитка. Устье овальное, большое. 
Наружная губа с широким вырезом. Поверхность раковины покрыта спиральными 
мощными или более тонкими ребрами. Верхний мел-ныне.



Mesalia karaobensis PlSmidiaH, sp. nov.1 
Табл. XVII, фиг. 25

Г о л о т и п: ПИН № 3767/6, Восточной Прикаспий, окрест, пос. Караоба, в. турон.
Раковина небольшая, удлиненно-конусовидная, состоящая из 7 -8  выпуклых обо

ротов. Скульптура средних и нижниХ оборотов из многочисленных плоских спиральных 
ребрышек на пересечении с дугообразно изогнутыми линиями нарастания образующими 
слабовыраженные, округленные и плоские бугорки, наиболее выраженные в верхней 
части оборотов. Количество спиральных ребрышек на последнем обороте достигает 
12-14, а на верхних -  4. Шов прямой, углубленный, горизонтальный. Последний обо
рот занимает немногим более половины общей высоты раковины. Строение и форма 
устья неизвестны. Основание раковины выпуклое, с многочисленными концетриче- 
скими ребрышками, мощность которых уменьшается к центру.

Р а з м е р ы :  В = 12,5-13 мм; Ш = 7-7,5 мм; Впо =  8; Ау — 45°.
С р а в н е н и е .  От. М. jovisammonis (Quass) отличается большим апикальным углом, 

большим количеством спиральных реорышек и отсутствием радиальных ребрышек 
на основании.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон -  нижний коньяк восточной части При
каспийской впадины.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Караоба -  2 экз., верхний турон; ур. Сор- 
кудук — 1 экз., нижний коньяк, из скважин.

НАДСЕМЕЙСТВО SCALOIDEA BRODERIP,

С Е М Е Й С Т В О  SCALIDAE BRODERIP,

Р о д  Confusiscala Boury, 1916

Т и п о в о й  в и д :  ScalariadupinianaOrbigny, 1842,альбФранция.
Раковина башенковидная, реже конусовидная, с выпуклыми, постепенно увеличи

вающимися оборотами. Наружная поверхность с мощными аксиальными ребрами 
и тонкими спиральными ребрышками. Шов углубленный, имеется пришовный валик. 
Основание несет базальный диск с ложным периферическим валиком. Устье округлен
ное со слабовыраженным окаймлением. Мел.

Confusiscala philippi (Reuss, 1845)
Табл. XVII, фиг. 26

Scalaria philippi: Reuss, 1845, с. 114, табл. 44; фиг. 14; FriS, 1897, с. 45, фиг. 36; Weinzettl, 1910, 
с. 19, табл. 3,фиг. 25-26.

Раковина маленькая, конусовидная, состоящая из 5—6 выпуклых оборотов, несущих 
по 14-16 мощных аксиальных ребер, идущих от верхнего до нижнего шва. Межребер
ные пространства с тонкими спиральными ребрышками. На внутренних ядрах эти 
ребрышки не видны . Шов глубокий, прямой, почти горизонтальный. Основание слабо
выпуклое, почти плоское, гладкое, отделяется от наружной поверхности последнего 
оборота спиральным валиком. Устье круглое. Наружная губа цельная, снаружи окайм
ленная слабым валиком. Строение внутренней губы неизвестно.

Р а з м е р ы :  В =  17; Ш: В = 0,9; АУ=5 4 ° .
С р а в н е н и е. От С. macrostoma (J. Mttller) отличается большим апикальным углом, 

несколько более крупными размерами и не переходящими на основание раковины 
аксиальными ребрами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан восточной части Прикаспийской впадины, 
кампан ФРГ (?), турон-коньяк ЧССР.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Оймаут -  1 экз., верхний кампан, из 
скважин.

1 Название вида -  от горы Караоба. 
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НАДСЕМЕЙСТВО NATICOIDEA FORBES, 1838 

С Е М Е Й С Т В О  AMPULLINIDAE 

Р о д  AmpuDina Lamarck, 1821
Т и п о в о й  в и д :  Natica sigaretina Lamarck, 1804; эоцен, Европа.
Раковина шаровидная с низкими, выпуклыми оборотами, завитка. Шов углублен

ный, часто каналообразный, как правило, с отчетливой околошовной площадкой. 
Последний оборот большой, обычно вздутый. Устье грушевидной формы, в верхней 
части с отчетливым париетальным каналом. Наружная губа обычно тонкая, у отдельных 
видов заостренная. Верхняя губа обычно образует тесно прилегающий отворот на ос
новании раковины, который у пупка часто утолщается. Лимб небольшой, резко огра
ниченный. Пупок обычно частично или полностью перекрывается отворотом внутрен
ней губы. Поверхность раковины покрыта косо расположенными линиями нарастания, 
которые у некоторых видов пересекаются спиральными бороздками. Лейас -  миоцен.

Ampullina shirkalaensis P13m&dial2, sp. nov.1
Табл. XVII, фиг. 28

Г о л о т и п: ПИН № 3767/7, Восточный Прикаспий, юго-восточная часть гор Шир
кала, нижний сеноман.

Раковина небольшая, состоящая из 3—4 выпуклых, быстровозрастающих в ширину 
оборотов. Завиток низкий, едва выступающий над большим (0,9 высоты раковины) 
последним оборотом. Пришовная площадка шириной до 2 мм, отделенная от остальной 
поверхности плавным перегибом. Шов отчетливый, поверхностный. Устье овально
грушевидное, его высота составляет более 0,8 высоты раковины, в верхней части со 
слабо выраженным париетальным каналом. Наружная губа заостренная внутренняя 
образует хорошо выраженный тесно прилегающий отворот, полностью закрывающий 
пупок. Ширина отворота наибольшая в верхней и нижней части, наименьшая — в сред
ней. Плоскость нижней части устья отклонена назад. Поверхность оборотов со срав
нительно тонкими, косо расположенными следами нарастания, утолщающимися к 
устью.

Р а з м е р ы :  В = 19-32; Ш= 19—31; Впо = 18—30,5; А у=  130-140°; Ш : Впо =  
= 1,03-1,06.

С р а в н е н и е. От A. roemeri (Griep.) отличается более тесным расположением 
следов нарастания, более широким последним оборотом и более интенсивным возраста
нием высоты оборотов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний сеноман восточной части Прикаспийской впадины 
и Мангышлака.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, гора Жаман-Кантартколь -  1 экз., пос. Оймаут— 
2 экз.; нижний сеноман; из скважин.

С Е М Е Й С Т В О  NATICIDAE FORBES, 1836 

Р о д  Natica Scopoli, 1777
Т и п о в о й  в и д :  Nerita vitellus Linne, 1758, ныне Тихий океан.
Раковина толстостенная, шаровидная, с коротким, малооборотным, слабовыдаю

щимся завитком. Последний оборот большой, вздутый. Устье широкое, полукруглое 
или расширенно-грушевидное, с хорошо выраженным париетальным каналом. Пло
скость устья наклонена своей нижней частью назад. Наружная губа тонкая, прямая; 
внутренняя в виде отворота, имеющего мозолевидные утолщения, из которых наибо
лее развито пупочное и наименее — париетальное. Пупок широкий, открытый, без 
лимба, но с фуникулом, который сливается с отворотом губы. Поверхность гладкая. 
Поздний мел — ныне.



Natica lyrata Sower by, 1834 
Табл. XVII, фиг. 29

Natica lyrata: Sowerby, 1834, табл. 38, фиг. 11; Orbigny, 1842, c. 161, табл. 172, фиг. 5; Weinzettl, 
1910, c. 25, табл. 4, фиг. 5 ,6 ; Fric, 1911, c. 119, фиг. 79.

Euspira lyrata: Stoliczka, 1867, c. 303, табл. 22, фиг. 2.

Раковина небольшая, из 5 слабовыпуклых, ступенчато-расположенных оборотов, 
с пришовной площадкой в верхней части. Завиток занимает чуть больше 0,1 общей 
высоты раковины. Его обороты в верхней части более узкие, чем в нижней. 
Шов прямой, поверхностный. Следы нарастания многочисленные, хорошо выраженные 
косые. Последний оборот большой, 0,9 общей высоты раковины. Его высота и ширина 
почти одинаковы. Устье грушевидное, в верхней части с небольшим, слабовыраженным 
париетальным каналом. Плоскость устья по отношению к плоскости оси наклонена 
своей нижней частью назад, образуя угол в 10°. Наружная губа в профиль прямая, 
вероятно, с небольшим валиком. Строение внутренней губы неизвестно. Пупок 
неширокий.

Р а з м е р ы .  В = 10-22 мм; Ш = 9 -2 0  мм; Впо = 8,5-19; Ау = 100—110°, 
Ш : В = 0 ,9-1.

С р а в н е н и е .  От Natica klipsteini J. Muller отличается меньшим апикальным 
углом, более выступающим завитком, а также значительным углом между плоскостью 
оси раковины и линией, соединяющей нижний и верхний угол устья.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний сеноман востока Прикаспийской впадины, сено
ман—турон ЧССР, турон Франции, Австрии.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Кенжалы — 1 экз., пос. Оймаут — 4 экз., 
из скважин, плато Актулагай, ур. Ши или — 8 экз., нижний сеноман.

НАДСЕМЕЙСТВО STROMBOIDEA SWAINSON, 1840 

С Е М Е Й С Т В О  APORRHAIDAE ADAMS, 1858 

Р о д  Aponhais Costa, 1778

Т и п о в о й  в и д :  Strombus pespelicani Linne, 1758; миоцен -  ныне, Средиземно- 
морская провинция.

Раковина небольшая или средних размеров, веретенообразная, сложенная из вы
пуклых оборотов. Скульптура представлена аксиальными и спиральными ребрами, 
имеющими различно развитые кили, обычно несущие бугорки. Последний оборот 
сильно расширенный и высокий со сравнительно узким устьем. Наружная губа сильно 
развита и ее крыловидное расширение с отростками имеет форму стопы водоплаваю
щей птицы. Верхний отросток прилегает к завитку и обычно поднимается выше на
чальных оборотов. Нижний отросток сращен с сифональным выступом и имеет мече
видный облик. С внутренней стороны отростков располагается желобок, а с наружней 
киль. Внутренняя губа в виде мощного отворота. Ранний мел—ныне.

Aporrahais ebersini Plimidilali, sp. nov.1
Табл. XVII, фиг. 5 -8

Г о л о т и п; ПИН № 3767/1, Восточный Прикаспий, ур. Шийли, плато Актулагай, 
нижний сеноман.

Раковина небольшая, состоящая из 5—6 выпуклых, несколько килеватых оборотов, 
несущих на нижней части три спиральных ребра, из которых верхнее наиболее развито. 
На верхней части оборотов имеются 6 -7  тонких уменьшающихся по шву ребрышек. 
Иногда появляются ребрышки второго порядка. Шов прямой, углубленный. Шовный 
угол равен 74—75°. Последний оборот занимает более 2/3 высоты раковины; в его

1 Название вида -  в честь палеонтолога А.Г. Эберзина. 
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средней части располагаются 3 килеобразных спиральных ребра, из которых срединное 
наиболее развито; на верхней части оборота 7—8 тонких ребрышек, из которых пришов- 
ные более слабые. Ниже срединных килеобразных ребер проходят 3—4 ребрышка, 
иногда с более тонкими вставочными. Строение устья неизвестно. Наружная губа имеет 
четыре узких, но толстых отростка. Верхний отросток отогнут влево и назад и поэтому 
как бы охватывает раковину сзади. Второй сверху отросток несколько длиннее верх
него иобразует с осью раковины угол в 75—80°. Третий отросток имеет такую же длину, 
что и второй, и образует с ним угол в 50-60°. Нижний отросток равен по длине верхне
му и несколько отогнут влево (если смотреть со стороны устья). Второй отросток 
является как бы продолжением верхнего килеобразного ребра, а третий -  нижнего.

Р а з м е р ы: В = 16—28 мм; Ш = 10-16 мм, без отростков, Впо = 14-20 мм; 
Ау = 40—46°; Ш:В = 0,5-0,6; длина бокового отростка — 9 мм.

С р а в н е н и е. От A. granulata Mull, отличается более низким завитком, отсут
ствием бугорков и аксиальных ребер, более развитым и более резко отогнутым влево 
верхним и нижним отростками, а также меньшим углом между вторым и третим от
ростками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний сеноман востока Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, плато Актулагай, ур. Шийли -  27 экз., нижний 

сеноман.

Р о д  Diepanocheflus Meek, 1864
Т и п о в о й  в и д :  Rostellaria americana Evans et Shumard, 1852; сенон, Северная 

Америка.
Раковина небольшая, веретенообразная, сложенная из выпуклых оборотов, наруж

ная поверхность которых имеет скульптуру, состоящую из поперечных ребер и много
численных тонких продольных ребрышек. На последнем обороте появляются спираль
ные ряды бугорков. Устье узкое, оснащенное вверху довольно широким париетальным 
каналом, иногда поднимающимся до верхнего шва предпоследнего оборота. Внизу 
имеется короткий, прямой и заостренный ростр. Наружная губа крыловидно расширен
ная с одним заостренным, изогнутым вверх отростком. На наружной поверхности от
росток имеет килевидное ребро, а на внутренней — желобок. Отворот внутренней 
губы мощный. Поздний мел -  плиоцен.

Drepanocheilus aktulagajensis Pl&n&dial# sp. nov.1
Табл. ХУШ, фиг. 25-26

Г о л о т и п: ПИН № 3767/8, Восточный Прикаспий, плато Актулагай, нижний 
сеноман.

Раковина маленькая или небольшая, веретенообразная, состоящая из 6—7 оборотов; 
верхние обороты более выпуклые, чем нижние, иногда почти плоские. Скульптура за
витка состоит из довольно мощных, косо расположенных равноудаленных аксиальных 
ребер (по 18-20 на обороте) и пересекающих из многочисленных тонких спиральных 
ребрышек. Шов горизонтальный, углубленный. Последний оборот составляет 0,6—0,7 
общей высоты раковины, со сглаженными косыми валиками и более мощными спираль
ными ребрышками, на нижней части с хорошо развитым килем, отделяющим его по
верхность от основания и продолжающимся на крыловидном расширении наружной 
губы. Устье узкое, в верхней части с хорошо развитым париетальным каналом, под
нимающимся почти до верхнего шва предпоследнего оборота, в нижней части — с от
носительно длинным, направленным прямо вниз сифональным каналом. Наружная 
губа крыловидно-расширенная с одним боковым заостренным, изогнутым вверх от
ростком, который несколько расширен в месте изгиба. Строение внутренней губы 
неизвестно. Основание выпуклое в двумя ребрами на периферической части и 5 -6



более тонкими ребрышками в центральной части и на ростре. Между ребрами наблю
даются многочисленные тонкие вставочные ребрышки.

Р а з м е р ы .  В = 7—8 мм; Ш = 3,5—4 мм; Впо =  5—6 мм; Ш : В = 0 ,3 6 —0 ,5 ; 
А у=  30-35°.

С р а в н е н и е. От D. calcaratus (Sow.) отличается косыми, поперечными ребрами 
и преобладанием на основании раковины спиральных ребер и ребрышек.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний сеноман востока Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, плато Актулагай. ур. Шийли — 107 экз., нижний 

сеноман.

Р о д  Latiala Sohl, 1960

Т и п о в о й  в и д :  Anchura lobata Wade, 1926; Маастрихт, Сев. Америка.
Раковина небольшая или средней величины, веретенообразная, состоящая из вы

пуклых оборотов. Скульптура представлена мощными аксиальными ребрами и тон
кими спиральными ребрышками. Устье узкое с удлиненным сифональным каналом. 
Наружная губа широкая, с лопастьевидным отростком без килей. Нижнее окончание 
лопасти закругленное, верхнее — слегка заостренное. Турон—Маастрихт.

Latiala coarctata (Geinitz, 1842)
Табл. XVIII, фиг. 1-4

Rostellaria coarctata: Geinitz, 1842, с. 71, табл. 18, фиг. 10; Reuss, 1845, с. 44, табл. 9, фиг. 1; 
Frief, 1893,с. 85, фиг. 78.

Aporrhais coarctata: Weinzettl, 1910, с. 40, табл. 6, фиг. 23.

Раковина небольшая, состоящая из 6—8 выпуклых оборотов. Скульптура завитка 
состоит из 22—24 на каждом обороте мощных .равноудаленных аксиальных ребер, 
занимающих нижнюю и среднюю поверхность оборотов и сглаживающихся около 
верхнего шва и пересекающихся с очень тонкими тесно расположенными спиральными 
ребрышками, покрывающими межреберные промежутки и ребра. В верхней части 
оборота наблюдаются 4—5 более развитых спиральных ребрышек. Шов прямой, углуб
ленный. Шовный угол = 80°. Последний оборот составляет 0,7—0,8 высоты раковины. 
На его поверхности аксиальные ребра заметны только вблизи верхнего шва. Устье 
узкое, в верхней части с коротким париетальным каналом, а в нижней с прямым 
длинным ростром. Наружная губа образует большое, широкое крыловидное расшире
ние, имеющее в нижней части на некотором расстоянии от раковины небольшой вы
ступ и более сильный, косо направленный, острый выступ — в верхней. Крыловидное 
расширение несет тонкие аксиальные линии нарастания, пересекающиеся с веерообраз
но расходящимися спиральными ребрышками. Строение внутренней губы неизвестно.

Р а з м е р ы :  В = 26—31 мм; Ш = 10—11 мм; Впо = 19—21 мм; Ш : В = 0 3 -0 ,4 ; 
Впо : В = 0,6-0,7; Ау =  35-40°.

С р а в н е н и е. От L. papilionacea (Goldf.) отличается формой крыловидного рас
ширения наружной губы, в верхней части образующей длинный, косо направленный 
выступ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний сеноман востока Прикаспийской впадины; турон- 
коньяк ЧССР.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, плато Актулагай, ур. Шийли -  58 экз., нижний 
сеноман.



О Т Р Я Д  NEOGASTROPODA 

НАДСЕМЕЙСТВО FASCIOLARIOIDEA 

С Е М Е Й С Т В О  PYROPSIDAE STEPHENSON, 1941 

Р о д  Pyropsis Conrad, 1860
Т и п о в о й  в и д :  Tudicla (Pyropsis) perlata Conrad, 1860; Маастрихт, Сев. 

Америка.
Раковина удлиненно-грушевидная со вздутым последним оборотом и укороченным 

завитком. Скульптура состоит из бугорчатых спиральных ребер. Устье расширенно
овальное с небольшим париетальным желобом и длинным, прямым сифональным 
каналом. Зубчатость на столбике и внешней губе отсутствует. Сеноман-Маастрихт.

Pyropsis schiilensis P15m£dial3, sp. nov.1
Табл. XVIII, фиг. 11-13

Г о л о т и п: ПИН; № 3767/9, Восточный Прикаспий, плато Актулагай, нижний 
сеноман.

Раковина из 5 -6  выпуклых, несколько килеватых оборотов. Завиток низкий, ко
нический. Его скульптура не сохранилась. Последний оборот занимает 0,8 общей высоты 
раковины; его скульптура состоит из двух близкорасположенных килей, занимающих 
самую расширенную часть оборота, редких наиболее мощных в средней части оборота 
аксиальных ребрышек и многочисленных спиральных ребрышек I и II порядка, по
крывающих весь оборот. На пересечении килей с аксиальными ребрышками образу
ются заостренные, спирально вытянутые бугорки. Выше верхнего киля имеются 3 реб
рышка I порядка, а в промежутках между ними -  по 3 -4  II порядка; между килями 
их от 5 до 6, а ниже килей -  до 10-12. На последнем обороте наблюдаются много
численные, довольно хорошо выраженные морщинистые линии нарастания, образую
щие на пересечении со спиральными ребрышками своеобразную сетчатую скульптуру, 
наиболее развитую на средней и нижней части оборота. Устье расширенно-овальное 
с небольшим париетальным каналом и длинным, прямым сифональным. Наружная 
губа прямая, цельнокрайняя. Строение внутренней губы неизвестно.

Р а з м е р ы: В = 18-21 мм; Ш = 13-15 мм; Впо = 14-17 мм; Ау = 73—77°.
С р а в н е н и е: От Р. cancellatus (Sow.) отличается более развитыми бугорками, 

менее развитыми спиральными ребрышками и отсутствием в пространстве между 
килями хорошо развитых спиральных ребрышек.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний сеноман восточной части Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, плато Актулагай, ур. Шийли -  5 экз., нижний 

сеноман.
НАДСЕМЕЙСТВО VOLUTOIDEA GRAY,

С Е М Е Й С Т В О  VOLUTIDAE GRAY,

Р о д  Ascensovoluta Pcelincev, 1953
Т и п о в о й  в и д :  Vohita bayie Coquand, 1869, датский ярус Туниса.
Раковина умеренных или крупных размеров, узко-веретенообразная, сложенная 

из слабовыпуклых, ступенчатообразно расположенных, с неясно отграниченной при- 
шовной площадкой в верхней части оборотов. Последний оборот, вытянутый в длину, 
занимает больше половины всей высоты раковины. Устье узкое, с неглубоким вырезом 
в верхней части и с широким, но неглубоким сифональным каналом внизу. Пупка нет. 
Столбик с тремя спиральными складками, из которых наименее развита нижняя. Скульп
тура наружной поверхности представлена аксиальными ребрами, на границе пришов- 
ной площадки образующими удлиненные бугорки. Сеноман—датский ярус.



Ascensovoluta bretoni (Thomas et Peron, 1889) .
Табл. XVIII, фиг. 9 -10

Voluta (?) bretoni: Thomas et Peron, 1889, табл. 22, фиг. 11,2.
Ascensovoluta cf. bretoni: Пчелинцев, 1953* c. 246 -247, табл. 39, фиг. 2a, 6.

Раковина небольших или средних размеров, сложенная из ступенчатых плоских, 
внизу слегка сужающихся оборотов. Высота оборотов завитка чуть меньше их ширины. 
Пришовные площадки в верхней части оборотов небольшие, шириной до 2 мм, ничем 
не отграниченные от боковой поверхности. Шов прямой, поверхностный. Шовный 
угол *= 74—77°. Последний оборот слабовыпуклый, занимает больше 1/2 всей ракови
ны. Устье вытянутое в длину, узкое, почти щелевидное, наиболее расширенное в сред
ней части. Сифональный канал прямой, направленный вниз. Париетальный канал, види
мо, имеется, но очень короткий. Столбик прямой, с тремя довольно мощными спираль
ными складками, из которых наиболее развиты верхние две. На ядрах эти складки 
сохраняются в виде отпечатков.

Р а з м е р ы .  В = 30-35 мм; Ш =  13-17 мм; Впо = 28—39; Ш : В = 0 3 —0,4; Ау = 
'= 32—35°.

С р а в н е н и е .  От A. angustata Рйе1. отличается отсутствием поперечной скульптуры, 
которая прослеживалась и на внутренних ядрах.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний сантон восточной части Прикаспийской впадины 
(горизонты с фосфатизованной фауной), сантон Туниса, сенон Средней Азии.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, пос. Оймаута — 3 экз., гора Бактыгарын— 
1 экз., пос. Амангельды -  20 экз., верхний сантон.

Р о д  Eovolutilithes Hacobjan, 1976

Т и п о в о й  в и д :  Volutilithes abadiei Collignon, 1951, Маастрихт Мадагаскара.
Раковина небольшая или средней величины, веретенообразная с выпуклыми, сильно 

суживающимися в своей нижней части оборотами. Последний оборот высокий, слабо
выпуклый, Устье узкое, впереди резко суженное, с узким, удлиненным сифональным 
каналом. Наружная губа незначительно утолщена. Фасциола имеет вид скошенного 
валика. Столбик с тремя-четырьмя спиральными складками. Скульптура состоит из 
мощных аксиальных ребер, утолщенных вблизи верхнего края оборотов, и тонких 
спиральных ребрышек. Сеноман—Маастрихт.

Eovolutilithes semicostatus (Kaunhowen, 1897)
Табл. XVIII, фиг. 17

Voluta (Volutifusus) semicostatus: Kaunhowen, 1897, c. 102, табл. 12, фиг. 12 ,12a.

Раковина небольшая, состоящая из 6—7 умеренно выпуклых оборотов, разделенных 
глубоким швом. Скульптура наблюдается только на нижних и средних оборотах и 
представлена аксиальными г-образно изогнутыми ребрышками, идущим’ от верх
него до нижнего шва, и более частыми на последнем обороте, Шов прямой, косой 
углубленный. Шовный угол равен 70°. На средних оборотах несколько выше нижнего 
шва наблюдается небольшое углубление, идущее параллельно шву. Последний оборот 
конусовидный, занимающий более 0,7 общей высоты раковины.

Р а з м е р ы: В = 14 мм; Ш = 4,5 мм; Впо = 11,5 мм; Ш : В = 032; Ау = 50°.
С р а в н е н и е. От Е. inoduta (Goldf.) отличается большим апикальным углом, 

менее развитыми спиральными ребрами и более высоким последним оборотом.
Р а с п р о с т р а н е и н е .  Нижний Маастрихт востока Прикаспийской впадины, 

Маастрихт Бельгии, Голландии.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Караоба -  1 экз., нижний Маастрихт, из 

скважины.



Eovolutilithes subsemiplicatus (Goldfuss, 1844)
Табл. XVIII, фиг. 14-16

Pleurotoma semiplicata: Goldfuss, 1844,2 изд., 1863, c. 19, табл. 170, фиг. 11.
Fusus semiplicatus: Qrbigny, 1850,c. 229.
Voluta cingulata: Muller, 1851, c. 41. табл. 5, фиг. 24.
Voliite laticostata: Muller, 1851, c. 41, табл. 5, фиг. 26.
Vglutilithes subsempilicata: Holzapfel, 1888, c. 95, табл. 10, фиг. 1-3.
Voluta (Volutifusus) subsempilicata: Muller, 1898, c. 123, табл. 16, фиг. 10-18-21, Hagg, 1935, c. 13, 

табл. 1, фиг. 5.
Voluta (Volutilithes) subsemiplicata: Ravn, 1927, c. 31, табл. 3, фиг. 1.

Раковина стройная, от небольших до довольно крупных размеров, состоящая из 
7—9 выпуклых оборотов. Скульптура из 14-16 сильных валикоподобных аксиальных 
ребер, начинающихся на некотором расстоянии от верхнего шва и продолжающихся 
до нижнего и наиболее мощных в центральной части оборотов. Между верхним и 
началом аксиальных валиков на поверхности оборотов имеются многочисленные мел
кие морщинистые аксиальные складки. Спиральные ребрышки тонкие, часто распо
ложенные, наблюдаемых как в межреберных пространствах, так и на самих ребрах. 
Иногда отсутствуют. Шов поверхностный, косой. Шовный угол равен 70—75°. Шовная 
линия несколько извилиста. Последний оборот сильно вытянутый, занимает чуть больше 
1/2 высоты раковины. Наряду со значительно сглаживающимися аксиальными валика
ми покрыт многочисленными линиями нарастания. Спиральные ребрышки лучше вы
ражены на нижней части оборота и на ростре раковины. Устье удлиненное и узкое, оваль
но-вытянутой формы, в нижней части с коротким и широким сифональным каналом. 
Наружная губа в профиль прямая, внутренняя — в виде отворота на основании. Столбик 
с двумя спиральными складками.

Р а з м е р ы :  В = 39—42 мм; Ш = 21-26 мм; Впо = 11—12 мм; Ш : В = 0,6-0,63.
С р а в н е н и е .  От Е. suta (Goldf.) отличается более высокой раковиной, менее 

выпуклыми оборотами и меньшим апикальным углом.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан восточной части Прикаспийской впадины; 

кампан-маастрихт (?) Бельгии, Голандии, Дании, ФРГ и Швеции.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Мукур — 1 экз., пос. Соколовский — 1 экз., 

верхний кампан, из скважин.

Р о д  Ficulomorpha Holzapfel, 1888

Т и п о в о й  в и д :  Mitra piruliformis J. Muller, 1851; сенон ФРГ.
Раковина умеренной величины, грушевидная, с коротким конусовидным завитком 

и большим яйцеобразным последним оборотом. Протоконх соскообразный, с несколь
ко изогнутым ядром. Скульптура наружной поверхности состоит из плоских спираль
ных ребрышек. Устье лунообразное, вверху с еле выраженным париетальным каналом, 
а внизу — с изогнутым назад коротким, но довольно глубоким сифональным каналом. 
Наружная губа без глубоких вырезов, внутренняя — тонкая, прилегающая к столбику. 
Столбик с тремя складочками. Поздний мел.

Ficulomorpha piruliformis (J . Muller, 1851)
Табл. XVIII, фиг. 24.

Mitra piruliformis: Muller, 1851, c. 23-24, табл. 3, фиг. 25a, 6.
Volutomitra piruliformis: Stoliczka, 1867, c. 451.
Ficulomorpha piruliformis: Holzapfel, 1888, c. 101, табл. 9, фиг. 17,18.

Раковина небольшая, состоящая из четырех слабовыпуклых, быстро возрастающих 
в ширину оборотов. Завиток соскообразный, небольшой, занимающий меньше 0,1 
общей высоты раковины. Его обороты низкие, более широкие у нижнего шва и более 
узкие у верхнего, отчего их профиль напоминает профиль усеченной полусферы. Шов 
отчетливый, горизонтальный, углубленный. Скульптура наиболее развита на послед-



•нем обороте и состоит из спиральных плоских ребрышек, более редких на верхней 
половине и более частых на нижней. Последний оборот большой, занимающий 0,9 вы
соты раковины, яйцеобразный, несколько удлиненный в нижней части. Устье удлиненно- 
полумесяцеобразное, несколько расширенное в средней части, со слабовыраженным 
париетальным каналом и с коротким, но глубоким, широким и несколько изогнутым 
назад сифональным каналом с небольшим фасциолярным валиком в передней части. 
Наружная губа цельнокрайная, почти прямая, с неглубоким вырезом в верхней части. 
Внутренняя губа в виде отворота на столбиковую часть устья; иногда с небольшим 
мозолистым утолщением. Столбик с тремя сравнительно толстыми складками, из 
которых нижняя слабее верхней.

Р а з м е р ы: В =  12 мм; Ш = 7,5 мм; Впо = 11,5 мм; Ш : В = 0,9; Ау = 117°.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний сантон восточной части Прикаспийской впадины, 

сенон ФРГ, Индии (?).
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Акжар 1 экз., верхний сантон, из скважины.

ПОДКЛАСС OPISTHOBRANCHIA MILNE-EDWARDS, 1848 
НАДСЕМЕЙСТВО ACT AEONOIDE A ORB1GNY ,1842  

С Е М Е Й С Т В О  ACTAEONIDAE ORBIGNY, 1842 

Р о д  Actaeon Montfort, 1810

Т и п о в о й  виД:  Voluta tom atilis Linne', 1767; ныне, европейские моря.
Раковина небольшая, конусовидная, овальная, состоящая из объемлющих оборотов. 

Завиток невысокий. Последний оборот относительно большой, яйцевидный. Скульпту
ра наружной поверхности раковины состоит из спиральных точечных бороздок. Устье 
высокое, суженное вверху и округленное в нижней части, цельнокрайное. Столбик 
с одной складкой. Сеноман -  ныне.

Actaeon doliolum Muller, 1851 
Табл. XV1I1, фиг. 21-23

Actaeon doliolum: Muller, 1851, c. 11, табл. 3,фиг. 11; Fri£, 1893, c. 88, фиг. 93; Weinzettl, 1910, 
c. 49-50, табл. 7, фиг. 26.

Actaeonconiformis: Muller, 1851,с. И ,табл. 3,фиг. 14.
Actaeonina doliolum: Holzapfel, 1888, c. 77, табл. 6, фиг. 15-16.

Раковина небольшая, конусовидно-овальная, состоящая из 5 -6  объемлющих, слабо
выпуклых оборотов. Образующая раковины ступенчата. Шов поверхностный, прямой, 
косой. Шовный угол — 80°. Последний оборот яйцевидный, составляет 0,8 общей вы
соты раковины. Скульптура из плоских спиральных ребрышек, разделенных тонкими 
точечными бороздками. В верхней и нижней части оборота ребрышки более узкие; 
в средней части -  более широкие. Нередко вблизи устья каждое плоское ребро делит
ся на два самостоятельных. Иногда наблюдаются тонкие следы нарастания. Устье высо
кое, каплевидное, узкое в верхней части и расширенное в нижней. Наружная губа тон
кая, цельнокрайная, внутренняя в виде тонкого отворота. Столбик с одной спиральной 
складкой.

Р а з м е р ы :  В = 12—14 мм; Ш = 7—7,5 мм; Впо =  10—11 мм; Ш : В = 0,48—0,56; 
Ау = 65-70°.

С р а в н е н и е. От A. coniformis J. Muller отличается большим апикальным углом, 
относительно более высоким завитком и более вытянутым в длину последним обо
ротом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний сеноман восточной части Прикаспийской впадины, 
турон—коньяк ЧССР, кампан ФРГ.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, плато Актулагай, ур. Шийли -  43 экз., нижний 
сеноман.



С Е М Е Й С Т В О  RINGICULIDAE MEEK, 1863 

Р о д  Aveliana Orbigny, 1842
Т и п о в о й  в и д :  Auricula incrassata Sowerby, 1817; сеноман, Англия.
Раковина небольшая, шаровидная, с коротким завитком и большим, вздутым по

следним оборотом. Устье удлиненное, серповидное, суженное в верхней части и несколь
ко расширенное в нижней, где имеется полукруглый вырез. Наружная губа окаймлена 
снаружи плоским и широким валиком, а с внутренней стороны оснащена слабым или 
сильным зубчиками. Внутренняя губа с двумя редко расставленными пластинчатыми 
складками. Внутренний край устья мозолистый, почти прикрывает пупок. Наружная 
поверхность покрыта плоскими спиральными ребрышками, в промежутках между 
которыми наблюдаются тонкие аксиальные. Мел.

Aveliana cassis Orbigny, 1842 
Табл. XVIII, фиг. 27

Aveliana cassis: Orbigny, 1842,с. 131,141,142, табл. 169, фиг. 10-15; Бланк. 1974, с. 151, табл.52, 
фиг. ба-в, 7.

Раковина маленькая или небольшая, овально-шаровидная, состоящая из 4 -5  ин- 
волютных, выпуклых оборотов. Начальные обороты завернуты в одной плоскости, 
почти полностью объемля предыдущие, только предпоследний и особенно последний 
оборот свернуты в более или менее нисходящую спираль. Завиток раковины едва 
выделяющийся над последним оборотом, с закругленной верхушкой. Скульптура 
из 26-27 плоских в верхней и средней части оборота более широких спиральных реб
рышек, разделенных тонкими, точечными бороздками. Устье серповидное, значительно 
расширенное внизу. Наружная губа толстая, окаймлена валиком, иногда — широким 
мозолевидным наплывом. Внутренняя губа в виде отворота. В нижней части устья 
имеется мозолистое утолщение. На нижней части столбика имеются две пластинчатые 
складки, из которых‘верхняя изогнута вверх, а нижняя — вниз.

Р а з м е р ы :  В = 9—14 мм; Ш = 7—11,5 мм; Bvo=8—14; В = 0,7 —0,8; Ау= 130—140°.
С р а в н е н и е .  От A. humboldti Muller отличается более округленной верхней частью 

завитка.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний сеноман восточной части Прикаспийской впадины, 

верхний сеноман Донбасса и Среднего Приднестровья, сеноман Франции.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, плато Актулагай, ур. Шийли — 29 экз., нижний 

сеноман.

Aveliana inversestriata Kner,1852 
Табл. XVIII, фиг. 28

Aveliana cassis: Kner, 1848, c. 15, табл. 3, фиг. 5a; Alth, 1850, c. 214; Plachetko, 1863, c. 13, табл. 1, 
фиг. 6a, 6.

Aveliana inversestriata: Kner, 1852,c. 11, фиг. 4; Favre, 1869, c. 32, табл.VII, фиг. 8, 7a, 6; Krach, 
1931, c. 396, табл. 7, фиг. 7; Бланк, 1974, с. 151, табл. 52, фиг. 4а, б.

Раковина небольшая, овально-шаровидная, состоящая из 4 слабовыпуклых инво- 
лютных оборотов, из которых первые три образуют низкий, незначительно выделяю
щийся завиток, тогда как последний занимает более чем 0,8 ее высоты. Наружная 
поверхность раковины несет 20-28 плоских более широких в верхней части оборота 
спиральных ребер. В межреберных промежутках имеются очень тонкие аксиальные 
ребрышки. Устье серповидное, расширенное внизу. Наружная губа с зубчиками. Стро
ение внутренней губы неизвестно.

Р а з м е р ы: В = 14 мм; Ш = 8,5 мм; Ш : В = 0,6.
С р а в н е н и е. От A. cassis Orb. отличается более вытянутым очертанием раковины, 

более узким устьем, а также невысоким, но заостренным завитком.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний Маастрихт востока Прикаспийской впадины,



Маастрихт Львовской мульды; верхний кампан—нижний Маастрихт Донбасса; кам- 
пан ФРГ.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Кенжалы -  1 экз., нижний Маастрихт, из 
скважны.

С Е М Е Й С Т В О  SCAPHANDRIDAE SARS, 1878 

Р о д  Cylichna Loven, 1846
Т и п о в о й  в и д :  Bulla cylindracea Pennant, 1777; ныне, Атлантический океан.
Раковина объемлющая, маленькая, узкая, цилиндрическая, с широким верхним 

пупком, реже со слабовыдающимся завитком. Наружная поверхность гладкая, реже 
со слаборазвитыми спиральными ребрами. Устье высокое, иногда со слабой складкой 
на столбике. Наружная губа тонкая, почти вертикальная, прямая. Отворот внутренней 
губы узкий, слегка расширяющийся в самой нижней части. Сеноман—ныне.

Cylichna geinitzi Plamadiala, nom. nov.1
Табл. XVIII, фиг. 18-20

Conus cylindraceus: Geinitz 1842, c. 72, табл. 18, фиг. 18; Reuss, 1845, c. 47, табл. 11, фиг. 11, 19.
Cylichna cylindracea: Geinitz, 1874, c. 178, табл. 31, фиг. 12; Fric  ̂ 1893, c. 88, фиг. 92; Weinzettl, 

1910, c. 49, табл. 88, фиг. 25.

Раковина инволютная, состоящая из 4 -5  плоских, завернутых в плоскую спираль 
оборотов. В верхней части раковины видны все ее обороты, включая и начальные, в 
нижней они скрыты. Пупок широкий, неглубокий, плоский. Скульптура из много
численных тонких плоских спиральных ребрышек. Приустьевая часть последнего обо
рота возвышается над вершиной. Устье узкое, почти щелевидное, расширенное в нижней 
части. Наружная губа тонкая, со слабым валиком; в профиль имеет вид дуги, изогну
тый в направлении навивания. Строение внутренней губы неизвестно. Столбик с одной 
спиральной складкой.

Р а з м е р ы: В = 6-8,5 мм; Ш = 3,5—4 мм; Ш : В =  0,5—0,6.
С р а в н е н и е. От С. bosquetti Holz. отличается более широким и крупным верх

ним пупком и более расширенной и округленной нижней частью устья.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний сеноман восточной части Прикаспийской впадины; 

сеноман (?) -  коньяк (?) ЧССР.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, плато Актулагай, ур. Шийли -  15 экз., нижний 

сеноман.
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К Л А С С  CEPHALOPODA -  ГОЛОВОНОГИЕ

Головоногие представляют собой хорошо обособленную группу исключительно 
морских моллюсков с внутренним или наружным скелетом, тело которых характери
зуется наличием чётко выраженной головы, высокоорганизованной нервной системы, 
воронки, служащей для реактивного передвижения, и мощных мясистых щупальцев.

Ископаемые головоногие по аналогии с морфологией раковины современных под
разделены на два подкласса: Ectocochlia (наружнораковинные), соответствующие 
ныне живущим четырехжаберным, и Endocochlia (внутреннераковинные), соответ
ствующие двужаберным.

В настоящей работе принята система, предложенная В. Аркеллом, Б. Каммелом 
и К. Райтом в соответствующем томе "Treatise on Invertebrate Palaeontology" (Arkell, 
Kummel, Wright, 1957).

Автором использована морфологическая терминология по головоногим, приведен
ная в "Основах палеонтологии” (1958) и работах Н.П. Михайлова (1951), Д.П. Найдина 
(1959) 1964, 1974), Г.Я. Крымгольца(1960), В.Е. Руженцева (1964), Г.К. Кабанова 
(1967), А.Е. Глазуновой (1970).

Среди меловых головоногих моллюсков Прикаспийской впадины отмечены пред
ставители двух подклассов: Ammonoidea и Coleoidea.

13. З а к .1835



ПОДКЛАСС AMMONOIDEA -  АММОНОИДЕИ

Раковина аммонитов представляет собой коническую, обычно завернутую в плос
кую спираль, реже прямую, согнутую, крючкообразную или спирально-коническую 
трубку, состоящую из многочисленных камер, разделенных перегородками (септами). 
Начальная, самая маленькая камера (протоконх) шаровидная, диаметром от 0,3-0,6 
до 0,8—1,5 мм. Последняя жилая камера (наиболее массивная) составляет 1/2 до 1,5—2 
оборотов раковины и расположена в передней части трубки, в которой помещается 
мягкое тело. Остальные камеры трубки составляют фрагмокон (рис. 23). Все камеры 
раковины аммонитов сообщаются между собой -  сифоном.

Важное систематическое значение для этой группы имеет форма раковины, ее мор
фология, скульптура и строение перегородочной линии. Последняя характеризуется 
формой, относительной длиной и шириной ее элементов, их зазубренностью и рас
члененностью, количеством дополнительных лопастей, седел и другими особенностями.

По характеру завивания трубки выделяются следующие три формы раковины: 
плоскоспиральная, коническо-спиральная и беспорядочно-свернутая. К первой группе 
относятся следующие типы завивания: а) обычная — плоскоспиральная раковина с

Рис. 23. Общая морфология раковины аммоноидей: 
Жк — жилая камера, ф -  фрагмакон, Пл — пе 

регородочная линия

Рис. 24. Типы зДвивания раковин описанных ам
моноидей : *

а — обычно-плоскоспиральный, к  — криоцерасо- 
вый,с — скафитовый, х — хамитовый, б — бакули- 
товый, бх — бострихоцерасовый, т — туррилитесо- 
вый

Рис. 25. Морфология раковины аммоноидей (попереч
ное сечение)

б — боковые стороны, Вр — вентральная сторо
на, д — дорсальная сторона, Ус — умбональные стен
ки, с — сифрн, Нк — начальная камера (протоконх) , 
б — полуинволютная раковина (умбо ш ирокое), в — 
инволютная раковина (умбо узкое)

Рис. 24 Рис. 25 б



Рис. 26. Схема основных измерений 
раковины аммоноидей

Д — большой диаметр (наибольший 
диаметр) раковины, д — малый (на
именьший) диеметр раковины, ВО — 
высота оборота раковины, ШО — ши
рина оборота раковины, Ду — диа
метр умбо, Ви — перекрытая часть 
оборота (степень инволютности)

плотно прилегающими друг к другу оборотами. Такой тип завивания встречается у 
большинства аммонитов (рис. 24); б) раковина плоскоспиральная с неприлегающими, 
частично соприкасающимися оборотами или состоящая из выпрямленных отрезков, 
соединенных между собой перегибами. Сюда относятся: криоцерасовый, скафитовый, 
анцилоцерасовый, хамитовый, птихоцерасовый, бакулитовый типы завивания ра- 
ковины (рис. 24); в) раковины, завернутые в коническую спираль (геликоидное 
завивание), можно подразделить на следующие типы: туррилитовый, бострихоцера- 
совый.

В поперечном сечении для каждого оборота раковины выделяются брюшная (наруж
ная, сифональная, внешняя), две боковые (латеральные) симметрично расположенные 
стороны, две умбональные (пупковые) стенки, также симметрично расположенные, 
и дорсальная (внутренняя, антисифональная, спинная) сторона (рис. 25). Последняя 
перекрывает предшествующий оборот и не видна в целых раковинах, вентральная 
же видна только на последнем обороте. Вентральная сторона раковины в большинстве 
случаев выпуклая, реже прямая или вогнутая, дорсальная у плоскоспиральных вогнута. 
Степень вогнутости зависит от инволютности раковины. Ширина этих частей раковины 
в какой-то мере определяет характер боковых сторон, которые, в свою очередь, могут 
быть выпуклыми или уплощенными, параллельными или сближаться у наружной или 
внутренней части раковины. Границы между элементами поперечного сечения оборота 
могут быть постепенными, резкими и угловатыми.

Форма раковины определяется отношением диаметра к ее толщине. Различают сле
дующие типы раковин (Крымгольц, 1960): 1) дисковидные, толщина которых не 
превышает 20% диаметра; 2) уплощенные, толщиной в 20—30% диаметра; 3) средней 
толщины, толщина составляет 40-50% диаметра; 4) сильно вздутые, толщиной 50—70% 
диаметра; 5) очень сильно вздутые, толщиной 70% и более диаметра раковины.

Форма раковины зависит и от отношения высоты оборота к его ширине и ширины 
умбо к общему диаметру раковины. По отношению высоты оборота к его ширине 
различают раковины с высокими оборотами, у которых высота намного превышает 
ширину; раковины с квадратными оборотами — высота равна ширине; раковины 
с низкими оборотами — высота меньше ширины.

При описании аммонитов важное систематическое значение имеет скульптура ра
ковины. Большинство меловых аммоноидей обладают хорошо выраженной скульптурой. 
Гладкие раковины встречаются сравнительно редко.

В основном скульптура поверхности раковины состоит из ребер, бугорков, килей, 
бороздок, пережимов, линий нарастания и продольных штрихов.

Для детального изучения размеров и изменчивости измеряются следующие пара
метры раковины аммонитов (рис. 26): Д -  большой диаметр, д — малый диаметр, 
Ду -  диаметр умбо (ширина умбо), Во — высота и ШО — ширина оборота раковины.



Кроме того, определяются соотношения: д : Д, Ду : Д, ШО : ВО, степень инволют- 
ности Ви : ВО (ВИ -  перекрытая часть оборота), коэффициент ребристости, количе
ство бугорков умбональных, боковых, вентральных на поверхности полного оборота 
раковины.

Подкласс колеидей объединяет всех головоногих моллюсков с внутренним скелетом 
По особенностям строения мягкого тела и скелета этот подкласс подразделяется 

на пять отрядов (Друщиц, 1974): Aulacoceratida, Belemnitida, Teuthida, Sepiida и 
Octopotida, из которых в отложениях верхнего мела Прикаспия довольно часты остат
ки Belemnitida.

К отряду Belemnitida относятся представители колеоидей с хорошо развитым ске
летом, состоящим из фрагмокона, проостракума и ростра (рис. 27), расположенного 
внутри мягкого тела на его спинной стороне. Стенка фрагмокона — конотека со спин
ной стороны образует языковидную, хрупкую пластинку -  проостракум, прикрываю
щую мягкие части тела. Как фрагмокон, так и проостракум в ископаемом состоянии 
сохраняются очень редко.

Р о с т р  — основная часть скелета, которая, как правило, хорошо сохраняется в 
ископаемом состоянии и является главным элементом систематического изучения 
белемнитов. Его один конец заострен и соответствует задней (нижней) части белем
нита, другой конец полый, назван передним (верхним) или альвеолярным. В этой 
полости помещался фрагмокон. Кроме переднего и заднего конца ростра выделяют 
его брюшную и спинную стороны.

Передняя или альвеолярная часть ростра имеет большое значение при систематическом 
описании белемнитов. В этой части находится полость — альвеола, в которой распола
гался фрагмокон. Глубина альвеолы различная, сечение округлое. Альвеола обычно 
расположена центрально, иногда же слабо изгибается по длине в брюшном направлении

Рис. 27. Схема строения раковины белемнитов
I -  с брюшной стороны; II -  сбоку; а — простракум, б -  фрагмакон, в — ростр, г -  перего

родки, д -  начальная камера

Рис. 28. Скульптура поверхности и внутреннее строение ростров у белемнелл (I) и белемнителл 
(II); III -  ростр актинокамакса

1 -  спинно-боковые бороздки, 2 -  боковые бороздки, 3 -  отпечатки кровеносных сосудов, 
4 — начальная камера, 5 — альвеолярный излом

ПОДКЛАСС COLEOIDEA -  КОЛЕОИДЕИ

ОТРЯД BELEMNITIDA -  БЕЛЕМНИТИДА



Рис. 29. Схема строения ростра белемнитов:
1 — спинная сторона, 2 — брюшная сторона, 3 — первый видимый ростр, 4 — спинная стенка аль

веолы, 5 — брюшная стенка альвеолы, 6 — брюшная щель, щелевая пластинка, 7 — внешний конец ос
нования брюшной щели, 8 — основание брюшной щели, 9 — внутренний конец основания брюшной 
щели, 10 — осевая (апикальная) линия, 11 — мукро

Рис. 30. Основные измеряемые величины у белемнитов
Р — длина ростра, р — неполная длина ростра, Рэ — постэмбриональная длина ростра, А -  глубина 

альвеолы, с — длина брюшной пластинки, е — индекс Шатского, h — щелевой индекс, Е — индекс 
Новака — альвеолярный угол, — щелевой угол, а — апикальный угол, бб — боковой диаметр у внеш
него конца основания брюшной щели. ББ  — боковой диаметр в месте максимального расширения, 
сб — сп инн о -брюшной диаметр у внешнего конца брюшной щели, СБ — спинно-брюшной диаметр в 
месте максимального расширения ростра

и может располагаться эксцентрично. При эксцентричности расположения альвеолы 
ее вершина значительно приближена к брюшной стороне. На внутренних стенках альвео
лы у бельмнителл и белемнелл четко прослеживаются образованные конотекой пере
городочные линии фрагмокона. У некоторых представителей белемнитов стенки пере- 
веолы менее прочны, легко разрушаются и не сохраняются в ископаемом состоянии 
и вместо нее образуется псевдоальвеола или альвеолярный излом.

Внутреннее строение ростра можно наблюдать в плоскости спинно-брюшного рас
кола.

Скульптура ростров. Поверхность ростров большинства белемнитов гладкая. Она 
усложняется плавными вогнутостями бороздок, тонкими отпечатками кровеносных 
сосудов, ДВОЙНЫМИ линиями.

Первостепенное таксономическое значение для белемнитов имеют следующие призна
ки (Найдин, 1964, 1974): 1) величина и форма ростров: место максимального расшире
ния, отношение спинно-брюшного и бокового диаметров на различных участках ростра, 
коэффициент удлинения, форма завершения апикального конца ростра и др.; 2) строе
ние переднего (альвеолярного) конца ростра: наличие или отсутствие альвеолы, псевдо
альвеолы, альвеолярного излома; относительная глубина альвеолы или псевдоальвеолы, 
их очертания в поперечнике, высота и форма альвеолярного излома, наличие или от
сутствие брюшной щели, ее длина, форма основания, расположение по отношению



к вершине альвеолы; 3) при наличии альвеолы: характер строения ее стенок, величина 
альвеолярного угла, число перегородок; 4) скульптура поверхности ростра: располо
жение спинно-боковых бороздок, наличие отпечатков кровеносных сосудов, наличие 
грануляции, продольной штриховки и др.; 5) величина и форма первого видимого 
ростра.

Для описания белемнитов следует, во-первых, ориентировать ростры острием вниз, 
альвеолярной частью -^сверху; во-вторых, четко выделить брюшную, спинную и боко
вые стороны; щель находится на брюшной стороне; острие ростра чаще смещено к 
брюшной стороне; отпечатки кровеносных сосудов мельче и образуют густую сеть, 
и, наконец, в-третьих, определить числовые характеристики ростров (рис. 30). Приве
дем обозначения этих характеристик: общая его длина -  Р, неполная длина ростра —р, 
постальвеолярная длина ростра — P i , глубина альвеолы -  А, индекс Новака -  Е, щеле
вой индекс — h, длина брюшной щели -  С, постэмбриональная длина ростра -  Рэ — 
расстояние от начала альвеолы эмбриональной камеры до острия ростра, боковой 
диаметр в месте максимального расширения — ББ , боковой диаметр у внешнего конца 
основания брюшной щели -  бб, спинно-брюшной диаметр у внешнего конца брюшной 
щели -  сб, спинно-брюшной диаметр — СБ -  в месте максимального расширения 
ростра.

Для определения числовых параметров и в особенности связанных с альвеолярным 
концом (h, Е, е, AJP3JP) необходимо расколоть ростр в спинно-брюшной плоскости. 
Помимо указанных измерений определяются следующие отношения: коэффициент 
удлинения — Р : ББ; ББ : бб; СБ : сб; ББ  : СБ; бб : сб.

В спинно-брюшном расколе определяется длина первого видимого ’’эмбрионального” 
ростра и альвеолярный угол а. При описании ростров белемнитов определяется и апи
кальный угол — а.

Все основные величины, подлежащие измерению, показаны на рис. 30.

Словарь терминов1

А л ь в е о л а  (А, рис. 41) -  углубление в осевой части переднего конца ростра 
белемнитов, вмещающее фрагмокон.

А л ь в е о л я р н ы й  у г о л  (а, рис. 41) -  угол между образующими альвеолярно
го конуса у белемнитов.

А н ц и л о ц е р а с о в ы й  т и п  з а в и в а н и я  р а к о в и н ы  (рис. 35) — тип 
завивания раковины аммонитов, при котором внутренние обороты свернуты по крио- 
церасовому типу, а последний сначала выпрямляется, а затем крючкообразно загиба
ется внутрь. Все обороты лежат в одной плоскости.

А п и к а л ь н ы й  к о н е ц  р а к о в и н ы  -  задний, обычно более узкий, конец 
раковины аммонитов, с которого начинается ее рост.

А п и к а л ь н а я  ч а с т ь  р о с т р а  -  часть ростра белемноидей, противоположная 
альвеолярной.

А п и к а л ь н ы й  у г о л  р а к о в и н ы  — угол между касательными вершины 
раковины, завернутой в коническую спираль.

А п и к а л ь н ы й  у г о л  р о с т р а  (а, рис. 30) — угол между касательными, лежа
щими в плоскости симметрии, в вершинной части ростра белемнитов.

Б а к у л и т о в ы й  т и п  з а в и в а н и я  р а к о в и н ы  (рис. 24) — тип завивания 
раковины аммонитов, при котором начальные обороты свернуты в маленькую плотную 
спираль, а последний вытянут в виде прямой и длинной трубки.

Б о к о в а я  л о п а с т ь  -  боковые лопасти перегородочной линии аммонитов, 
расположенные между вентральной лопастью и проекцией спирали предыдущего оборо
та. Таких лопастей обычно две.

Б о р о з д к и  — продольные углубления на ростре белемнитов.

1 При составлении словаря использованы определения научных терминов, приведенные в работах 
Д.П. Найдина (1959, 1964,1974), Г.Я. Крымгольца (1960),Г.К. Кабанова (1967), А.Е. Глазуновой 
(1970) и в "Палеонтологическом словаре" (1965).
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Б о р о з д ы  -  более или менее глубокие продольные желобки на вентральной сто
роне раковины некоторых аммонитов, часто окаймляющие киль. Иногда борозды 
встречаются и на боковых сторонах раковины.

Б о с т р и х о ц е р а с о в ы й  т и п  з а в и в а н и я  (рис. 24) -  тип завивания ра
ковины аммонитов в винтовую спираль с плотно прилегающими оборотами и с крючко
образной оттянутой жилой камерой.

Б о к о в а я  с т о р о н а  (рис. 25) -  боковая сторона раковины или оборота, рас
положенная между вентральной и дорсальной или между вентральной 
и умбональной сторонами.

Б р ю ш н а я  с т о р о н а  р о с т р а  (рис. 29) -  сторона ростра, к которой при
ближен сифон у белемнитов.

Б р ю ш н а я  щ е л ь  (рис. 29) -  продольная зияющая щель в передней части ростра ♦ 
некоторых белемноидей.

Б у г о р о к  — выпуклость округлого или овального очертания на поверхности ра
ковины аммоноидей.

В е н т р а л ь н а я  л о п а с т ь  -  лопасть перегородочной линии, расположенная 
на вентральной стороне раковины аммонитов.

В е н т р а л ь н а я  с т о р о н а  (рис. 25) -  брюшная сторона раковины у свернутых 
форм аммонитов -  обычно наружная.

В е н т р а л ь н ы й  к р а й  -  перегиб между вентральной и боковой сторонами 
оборота в спирально свернутой раковине аммоноидей.

В з д у т ы е  о б о р о т ы  -  очень сильно выпуклые обороты раковины аммонитов.
В н е ш н и й  к о н е ц  о с н о в а н и я  б р ю ш н о й  щ е л и  -  конец основания 

брюшной щели на поверхности ростра белемнитов.
В н у т р е н н и й  к о н е ц  о с н о в а н и я  б р ю ш н о й  щ е л и  -  конец основания 

брюшной щели на стенке альвеолы белемнитов.
В н у т р е н н я я  в ы с о т а  о б о р о т а  (вво, рис. 25) — расстояние между середи

нами вентральной и дорсальной сторон оборота в спирально-свернутой раковине ам
монитов с объемлющими оборотами.

В о з д у ш н а я  к а м е р а  -  часть фрагмокона белемнитов, отделенная от других 
перегородками.

В с п о м о г а т е л ь н ы е  л о п а с т и  — элементы перегородочной линии аммонитов, 
расположенные между последней морфологической лопастью и умбональным швом.

В с т а в н ы е  р е б р а  — более короткие ребра у аммонитов, расположенные, чаще, 
между ветвящимися ребрами и начинающиеся* от места ветвления последних. Иногда 
встречаются и между одиночными ребрами.

В ы с о т а  о б о р о т а  (ВО, рис. 26) — максимальное расстояние между вентральной 
и дорсальной сторонами оборота спирально-свернутой раковины аммонитов.

В ы с о т а  р а к о в и н ы  — наибольшее расстояние между вентральной и дорсальной 
сторонами прямой или согнутой раковины аммонитов.

Г а з о в а я  к а м е р а  -  часть раковинной трубки наружнораковинных головоногих, 
заключенная между двумя соседними перегородками и заполненная газом.

Д в о й н ы е  с п и н н о - б о к о в ы е  б о р о з д к и  (рис. 28) -  бороздки на задней 
трети ростра некоторых белемнитов, продолжающие спинно-боковые площадки, на
ходящиеся в передней части.

Д и а м е т р  р а к о в и н ы  (Д, рис. 26) — расстояние, измеряемое по прямой, про
ходящей через ось навивания раковины, перпендикулярно последней.

Д и а м е т р  у м б о  (Ду, рис. 26) -  максимальное расстояние между умбональны- 
ми краями одного и того же оборота у аммонитов, измеренное по диаметру.

Д и с к о в и д н а я  р а к о в и н а  — спирально-плоскостная раковина с уплощен
ными боковыми сторонами, высота оборота которой в несколько раз превышает ее 
ширину.

Д о п о л н и т е л ь н ы е  л о п а с т и  и с е д л а  — по морфологической терминоло
гии вторичные элементы перегородочной линии аммонитов, возникающие внутри 
вентральной лопасти или на наружном седле.



Д о р с а л ь н а я  л о п а с т ь  — лопасть, расположенная на дорсальной стороне ра
ковины.

Д о р с а л ь н а я  с т о р о н а  р а к о в и н ы  (рис. 25) — спинная сторона рако
вины; у свернутых раковин -  обычно внутренняя сторона оборота.

Ж и л а я  к а м е р а  (рис. 23) — передняя, самая длинная камера раковины ам
монитов, открывающаяся устьем наружу. В ней помещалось мягкое тело животного.

З а к р ы т о е у м б о  (рис. 25) — очень узкое умбо у совершенно инволютных 
раковин аммонитов, в котором не видны внутренние обороты.

З е р н а — небольшие бугорки на брюшной стороне ростра некоторых -белемнитов 
в его передней части, придающие поверхности зернистый вид (зернистая поверхность).

И н в о л ю т н а я  р а к о в и н а  (рис. 25) — плоскоспиральная раковина аммони
тов, у которой последующие обороты охватывают более чем наполовину или полностью 
предыдущие.

И н д е к с  Н о в а к а  (Е) — расстояние, измеряемое по поверхности ростра, между 
внешним концом основания брюшной щели и проекцией вершины альвеолы на поверх
ности ростра.

И н д е к с  Ш а т с к о г о  (е) -  расстояние от вершины альвеолы до внутреннего 
основания брюшной щели.

К и л ь  — продольный гребень на вентральной стороне спирально-свернутой 
раковины аммонитов, расположенный в плоскости симметрии.

К о н е л л и  — округлые бугорки на стенках псевдоальвеолы у белемнитов.
К о н о т е к а  — тонкая оболочка фрагмакона у белемнитов; обычно ее следы 

сохраняются на стенках альвеолы.
К о э ф ф и ц и е н т  р е б р и с т о с т и  — количественное отношение ребер нижней 

части боковой стороны раковины аммонитов к числу ребер у вентрального перегиба.
К о э ф ф и ц и е н т  у д л и н е н и я  — отношение общей длины ростра белемнитов к 

боковому диаметру в месте максимального расширения.
К р а й  — продольный перегиб на спирально-свернутой раковине аммонитов, отде

ляющий одну поверхность оборота от другой при угловатом сечении его.
К р и о ц е р а с о в ы й  т и п  з а в и в а н и я  р а к о в и н ы  (рис. 24) — тип зави

вания раковины аммонитов в плоскую спираль с несоприкасающимися оборотами.
Л и н и и  р о с т а  — поперечные струйки на поверхности раковины аммонитов, 

возникающие в результате периодических ускорений или замеделений и отмечающие 
очертания устья на разных стадиях роста раковины.

Л о п а с т ь  — обращенный назад изгиб перегородочной линии.
М а л ы й  ( н а и м е н ь ш и й )  д и а м е т р  р а к о в и н ы  (д, рис. 26) -  диаметр 

спирально-свернутой раковины аммонитов, перпендикулярный наибольшему диаметру
( Д ) .

М е ж р е б е р н ы е  п р о м е ж у т к и  — участки поверхности раковины между 
соседними ребрами.

М у к р о  (рис. 29) — оттянутый в виде ши пика задний конец ростра у белемнитов.
Н а р у ж н о е  с е д л о  — седло, расположенное между вентральной и первой бо

ковой лопастями аммонитов.
Н а ч а л ь н а я  к а м е р а  — первая камера раковины большинства головоногих, 

различная по форме и относительным размерам. Для многих наружнораковинных 
считалось, что эмбриональной является только начальная камера.

О б о р о т  -  часть раковинной трубки, соответствующая одному витку спирали 
спирально-свернутой раковины.

О с е в а я  л и н и я  (рис. 29) — светлая продольная полоса, идущая через весь 
ростр белемнитов, от его вершины до вершины альвеолы.

О с н о в а н и е  б р ю ш н о й  щ е л и  (рис. 29) — линия, соединяющая задний край 
брюшной щели на поверхности ростра белемнитов с задним краем брюшной щели 
на поверхности альвеолы.

О т к р ы т о е  у м б о  (рис. 25) — умбо у аммонитов, в котором видны все 
обороты раковины.



О т п е ч а т к и  к р о в е н о с н ы х  с о с у д о в  (рис. 25) — более или менее из
вилистые, ветвящиеся бороздки на поверхности ростра некоторых белемнитов.

П е р в а я  б о к о в а я  л о п а с т ь  — по генетической терминологии лопасть, 
первично зарождающаяся у аммонитов виде боковых выступов вентральной лопасти, 
но затем в ходе индивидуального развития переходящая в вершину наружного седла. 
Позднее в филогенезе она зарождается сразу в вершине наружного седла.

П е р в ы й  в и д и м ы й  р о с т р  (рис. 29) -  ранняя стадия развития ростра у 
белемнитов, иногда хорошо выделяющаяся на продольном расколе ростра.

П е р е г о р о д к и  -  поперечные перегородки, делящие раковинную трубку аммо
нитов на камеры.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  -  линия соединения свободной части перегородки 
с внутренней поверхностью раковинной трубки. Видна только на ядрах и состоит (у 
аммнитов) из лопастей и седел.

П е р е д н я я  ч а с т ь  р о с т р а  — передняя часть ростра белемнитов, в которой 
располагается альвеола.

П о в е р х н о с т ь  о б о р о т а  — продольная поверхность оборота спирально-свер
нутой раковины аммонитов, более или менее уплощенная, отделенная от соседней 
краем.

П о к а з а т е л ь  с т е п е н и  и н в о л ю т н о с т и  — отношение внутренней высоты 
оборота ко всей его высоте в инволютной раковине аммонитов.

П о с т а л ь в е о л я р н а я  ч а с т ь  р о с т р а  — задняя часть ростра белемнитов, 
от его апикального конца до начала альвеолы.

П р и м а с у т у р а  — первая перегородочная линия у аммонитов, следующая после 
просутуры.

П р о д о л ь н а я  ш т р и х о в к а  р о с т р а  — очень тонкая продольная струйча- 
тость на поверхности ростра некоторых белемнитов.

П р о д о л ь н ы е  п л а с т и н к и  — светлые неорганические слои ростра белемнит- 
тов.

П р о д о л ь н ы е  с т р у й к и  р о с т р а  -  токая струйчатость в передней части 
ростра некоторых белемнитов.

П р о о с т р а к у м  (рис. 27) -  дорсальный выступ конотеки у белемнитов, 
имеющий вид пластинки и расположенный под мантией позади головы.

П р о с у т у р а  — первая перегородочная линия раковины аммонитов.
П р о т о к о н х  — обособленная начальная камера раковины аммонитов, считалась 

раньше единственной эмбриональной камерой.
П с е в д о а л ь в е о л а  — альвеола ростра белемнитов с сильно разрушенными 

стенками, сильно изменившая первоначальную форму.
Р а к о в и н а :  1 ) у  аммонитов — известковый наружный скелет, представляющий 

собой замкнутую на одном конце, расширяющуюся трубку разной длины и сечения, 
прямую, согнутую или свернутую в спираль, обычно плоскую, и разделенную попереч
ными перегородками на камеры; 2) у белемнитов — внутренний известково-конхиоли- 
новый скелет, состоящий из конического фрагмокона, разделенного на камеры, пласти
нообразного выступа его спинной части — проостракума и облекающего фрагмокон 
снаружи ростра.

Р е б р а  — выпуклые продольные или поперечные удлиненные образования на по
верхности раковины аммонитов, часто отражающиеся на ядре.

Ребрышки — выпуклые продольные или поперечные удлиненные образования на 
поверхности раковины аммонитов, не отражающиеся на ядре.

Р о с т р  (рис. 38) — часть скелета белемнитов — цилиндрической, конической, 
веретеновидной, ланцетовидной и булавовидной формы, образуемая мантией на по
верхности фрагмокона и обычно значительно выступающая на начальную его часть.

С е д л о  — обращенный вперед (к жилой камере) изгиб перегородочной линии.
С и ф о н  — часть мягкого тела животного, вытянутая от его заднего конца через 

весь фрагмокон, заключенная в твердую известковую оболочку, состоящую из пере-



тородочных трубок и соединительных колец, благодаря чему осуществлялась связь 
-мягкого тела с газовыми камерами.

С к а ф и т о в ы й  т и п  з а в и в а н и я  р а к о в и н ы  (рис. 38) -  тип завивания 
раковины аммонитов, при котором внутренние обороты образуют правильную спи
раль; последний оборот вначале прямой, а в конце крючкообразно изогнут.

С п а й к а  (рис. 41) — гладкая плоскость на ростре белемнитов между альвеолой 
и брюшной поверхностью ростра, обнаруживаемая при расколе.

С п и н н а я  с т о р о н а  р о с т р а  -  сторона ростра белемнитов, обычно противо
положная той, к которой приближен сифон.

С п и н н о - б о к о в ы е  б о р о з д к и  (рис. 29) — бороздки в спинно-боковых частях 
ростра белемнитов.

С п и н н о - б о к о в ы е  п л о щ а д к и  — участки ростра, ограничивающие у неко
торых белемнитов спинную сторону в передних 2/3 ростра.

С п и н н о - б о к о в ы е  у п л о щ е н и я  — небольшие парные продольные ложбинки 
на спинно-боковых площадках ростров некоторых белемнитов.

С т е н к а  б р ю ш н о й  щ е л и  -  поверхность, ограничивающая брюшную щель 
в ростре белемнитов.

С т е п е н ь  и н в о л ю т н о с т и  — величина охвата предыдущего оборота раковины 
последующим.

С т р у й к и  — очень тонкие продольные или поперечные удлиненные углубления 
на поверхности раковины аммонитов.

Т у р р и л и т о в ы й  т и п  з а в и в а н и я  р а к о в и н ы  (рис. 24) — тип зави
вания раковины аммонитов в виде конической башенковидной спирали с плотно при
легающими оборотами.

У м б о (рис. 26) -  углубления с двух сторон в центре плоскоспиральной раковины, 
образующиеся за счет увеличения ширины последующих оборотов по сравнению с 
предыдущими.

У м б о н а л ь н а я  л о п а с т ь  -  по генетической терминологии лопасть перего
родочной линии, возникающая на умбональной стенке около шва и разделяющая пер
вичное наружное и внутреннее седла.

У м ' б о н а л ь н а я  с т е н к а  -  продольная поверхность оборота, заключенная 
между умбональным швом и умбональным краем спирально-свернутой раковины 
аммонитов.

У м б о н а л ь н ы й  к р а й  — перегиб между умбональной стенкой и боковой сторо
ной оборота спирально-свернутой раковины аммонитов.

У с т ь е в о й  у г о л  —угол между крючком и выпрямленным отрезком раковины 
аммонитов скафитового завивания.

Ф р а г м о к о н :  1) часть раковинной трубки аммонитов, разделенная на газовые 
камеры, 2) часть раковины белемнитов, имеющая форму широкого конуса, разделен
ного поперечными перегородками на камеры и заключенного в переднюю часть ростра.

Х а м и т о в ы й  т и п  з а в и в а н и я  р а к о в и н ы  (рис. 24) — тип завивания 
раковины аммонитов, при котором крючкообразная раковина состоит из трех-четырех 
прямых, ^соприкасающихся, почти параллельных колен, расположенных в одной 
плоскости и соединенных двумя или тремя аркообразными крутыми перегибами.

Ш и р и н а  о б о р о т а  (ШО, рис. 26) -  максимальное расстояние между боковы
ми сторонами оборота спирально-свернутой раковины аммонитов.

Ш и р и н а  р а к о в и н ы  — максимальное расстояние между боковыми сторонами 
прямой или согнутой раковины аммонитов.

Ш о в н а я  л и н и я  — турбоспиральная линия прилегания соседних оборотов в 
плоскоспиральной раковине аммонитов.

Щ е л е в а я  п л а с т и н к а  (рис. 29) -  поверхность раскола ростра белемнита 
выше линии основания брюшной щели.

Щ е л е в о й  и н д е к с  0 3 ) -  расстояние, измеряемое по поверхности ростра, между 
внешним концом основания брюшной щели и проекцией внутреннего его конца на 
поверхности ростра.



Щ е л е в о й  у г о л  (0, рис. 31) — угол, образованный продолжением осевой линии 
через альвеолу и линией, проведенной через внешний и внутренний концы основания 
брюшной щели у белемнитов.

Э в о л ю т н а я  р а к о в и н а  (рис. 27) -  плоскоспиральные раковины аммонитов 
с необъемлющими оборотами.

Стратиграфическое распространение

В верхнемеловых отложениях Прикаспия остатки головоногих встречаются неравно
мерно: аммоноидеи здесь сравнительно редки, более часты белемноидеи. Тем не менее 
их находки исключительно важны для стратиграфического расчленения и корреляции 
вмещающих образований. Описанные 30 видов головоногих относятся к семнадцати 
родам, принадлежащим одиннадцати семействам. Последние распределяются следую
щим образом: пять семейств относятся к отряду Lytoceratida: сем.Turrilitidae Meek, 
сем. Nostoceratidae Hyatt, сем. Diplomoceratidae Spath, сем. Baculitidae Meek; пять 
семейств относятся к отряду Ammonitida: сем. Schloenbachiidae Parona et Bonarelli, 
сем. Placenticeratidae Hyatt, сем. Acanthoceratidae Hyatt, сем. Pichydiscidae Spath, 
сем. Collignoniceratidae Wright et Wright. Одно семейство относится к отряду Belemni- 
tida подкласса Coleoidea: Belemnitellidae Pavlow. Остатки аммонитов и белемнитов 
обнаружены в отложениях всех ярусов, но их распространение в верхнемеловом раз
резе Прикаспийской впадины очень неравномерное.

В отложениях нижнего сеномана Прикаспия аммониты представлены "космополит- 
ным” видом Turrilites costatus Lamarck, который распространен в сеномане Волыно- 
Подолии (Радкевич, 1897) Крыма, Кавказа, ряда стран Западной Европы (Англии, 
Франции, ФРГ, ГДР, Польши), Северной Африки (Boule, Lemoine, Thevenin, 1907), 
Индии (Stoliczka, 1865).

Кроме указанного вида многочисленные шлоенбахииды (Schloenbachia varians 
(Sow), Sch. subvarians Spath, Sch. ventriosa Steiler), имеющие широкое распростра
нение в сеномане Западной Европы, Украины, Мангышлака и Средней Азии. В нижнем 
сеномане Прикаспия обнаружен представитель аммонитов, известный на Мангышлаке 
и в Индии (Proplacenticeras grossouvrei (Sem .), и новый вид (Proplacenticeras semeno- 
wi Balan, sp. nov.). В сеноманском разрезе Прикаспия состав белемнитов очень беден 
и представлен Act inocamax primus (A rkh .), имеющий широкое распространение в от
ложениях этого яруса Западной Европы и центральных областей Европейской части 
Советского Союза.

Турон Прикаспия слабо охарактеризован головоногими моллюсками. В отложениях 
верхнего подъяруса обнаружены редкие отпечатки раковин Scaphites geinitzi Orb. и 
Lewes iceras cricki (Spath) и многочисленные раковины и ядра Collignoniceras woolgari 
(Малtell), характерные для одновозрастных образований большей части Русской плат
формы и Западной Европы. Из отложений сантона описаны только два вида голово
ногих — Actinocamax verus Miller и Belemnitella praecursor Stolley. Многочисленные 
мелкие ростры первого известны во всей толще этих отложений, а второго вида -  
только в верхнем подъярусе. За пределами Прикаспия Actinocamax verus Miller 
появляется намного раньше, возможно, в верхнем туроне (Найдин, 1974) и просле
живается до нижнего кампана.

Кампанский комплекс головоногих самый богатый и разнообразный в разрезе 
верхнего мела Прикаспийской впадины. В отложениях верхнего кампана аммониты 
представлены обломками ядер "космополитного” вида Glyptoxoceras retrorsum 
(Schl.), распространенного в кампан-маастрихтских образованиях Донбасса, Крыма, 
Северного Кавказа, Средней Азии, Львовской области, Западной Европы, Индии. Вбли
зи кровли нижнего и подошвы верхнего кампана довольно многочисленны ядра Ме- 
nuites spathi Balan, sp. nov., неизвестного в других регионах. Верхнекампанский комп
лекс аммонитов, кроме видов, имеющих большое вертикальное распространение 
(Glyptoxoceras retrorsum (Schliiter), Baculites anceps Lam., B. vertebralis Lam.),xa- 
цактеризуется следующими зональными видами: Eupachydiscus stanislaopolitanus
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Т а б л и ц а  5
Распространение изученньвс головоногих моллюсков

Прикаспийская впадина

Вид
Сеноман Турон Коньяк Сантон Кампан

ни
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ве
рх
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й
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жн

ий

ве
рх

ни
й
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ий

ве
рх

ни
й

ни
жн
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рх

ни
й

ни
жн

ий

ве
рх

ни
й

Turrilites costatus Lam. 
Bostrychoceras polyplo- 
cum (Roemer) 
Glyptoxoceras retrorsum 
(Schluter)
Baculites anceps Lam.
B. vertebralis Pam.
B. embaensis Balan sp. nov. 
Scaphites geinitzi Orb. 
Hoploscaphites roemeri 
(Orb.)
Haploscaphites constric- 
tus(Sow.)
Schloenbachia varians 
(Sow.)
Sch. sub varians Spath 
Sch. ventriosa Stieler 
Proplacenticeras grossou- 
vrei (Semenow)
P. semenowi Balan sp. nov. 
Lewesiceras cricki (Spath) 
Eupachydiscus stanislaopo- 
litanus (Lomnicki) 
Menuites spathi Balan 
sp. nov.
Pachydiscus koeneni 
Grossouvre 
Mantelliceras mantelli 
(Sow.)
Collignoniceras woolgari 
(Mantell)
Actinocamax primus 
Arkhangelsky 
A. verus Miller
A. grossouvrei Janet 
Belemnitella praecursor 
Stolley
B. mucronota (Schlo- 
theim)
B. langei Schatsky 
B. junior Nowak 
Belemnella lanceolata 
(Schlotheim)
B. sumensis Jeletsky 
B. kazimirovensis (Skol.)

—

— — —

—

—

(Lomnicki), Bostrychoceras polyplocym (Roem.), Hoploscaphites roemeri (O rb.), Pachy- 
discus koeneni Grossouvre, распространенными в одновозрастных отложениях Западной 
Европы, Во лыно-По долин, Крыма, Донбасса, Кавказа, Поволжья, Средней Азии.

Из сантона в комплекс белемнитов кампана Прикаспия переходит Belemnitella p r e 
cursor Stolley, единичные ростры которой встречаются в нижних слоях основания
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cm, cm, cm, cm

cp2 cpa CPl cPa cp.
— cpa -Щ ср2 - т , cpa —т . cPa

— m cPa ~ mi ср2 т , сРа т , cp-m cp-m cp m
— cp-m с р - т ср—т cp m cp m
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cpa сра CP, CPa
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cp cp cpa cp cPa CPa

cPa cpa cpa CPa '  cp2
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н и ж н е го  к а м п а н а ; в  р а зр е за х  д р у ги х  р е ги о н о в  (З а п а д н а я  Е в р о п а , Д о н б а сс , П о в о л ж ь е ) 
э то т  в и д  р а сп р о стр а н е н  и в  более в ы с о к и х  с л о я х  п о д ь я р у са .

В целом для нижнего подъяруса кампана Прикаспия, как и в других регионах, ха
рактерны Actinocamax grossouvrei Janet и Belemnitellamucronata (Schlotheim), для 
верхнего -  В. langei Schatsky. Второй широко распространен до подошвы верхнего



меньше. Ребра, как правило, простые, на нижней границе внешней поверхности оборо
та их незначительная часть бессистемно разваивается, затухающие на внутренней сторо
не оборота. На нижнем обороте спирали раковины от 50 до 90 тонких ребер. Межребер
ные промежутки почти равны ширине ребер. На последних, взрослых оборотах на 
ребрах могут появляться бугорки.

Перегородочная линия состоит из вентральной, двух широких боковых лопастей 
и узкой дорсальной.

С р а в н е н и е .  От В. indicum (Stoliczka) отличается более тупым апикальным 
углом и наличием бугорков.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан Прикаспийской впадины, Малого Бал- 
хана, Западного и Центрального Копетдага, Крыма, Кавказа, Донбасса, Волыно-По- 
долии, Польши, Болгарии, Румынии, ГДР, ФРГ, Франции, Северной Испании, Англии, 
Ирака.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, плато Актулагай, ур. Шийли — 4 экз., верхний 
кампан.

С Е М Е Й С Т В О  DIPLOMOCERATIDAE SPATH, 1926 

Р о д  Glyptoxoceras Spath, 1952

Т и п о в о й  в ид :  Hamites rugatus Forbes, 1845, кампан юга Индии.
Раковина из нескольких оборотов, завернутых в плоскую спираль криоцерасового 

типа завивания. Поперечное сечение оборотов округлое или овальное. Скульптура 
состоит из хорошо выраженных тонких, прямых ребер, сглаживающихся на внутренней 
стороне оборотов. У некоторых видов на ребрах появляются бугорки. Перегородочная 
линия четырехлопастная. Боковые лопасти длиннее вентральной, седла сравнительно 
сильно расчленены. Сантон—Маастрихт.

Glyptoxoceras retrorsum (Schliiter, 1872)
Табл. XIX, фиг. 3

Ancyloceras retrorsum: Schliiter, 1872, S. 97, Taf. XXX, fig. 5 - 1 0 ;  Михайлов, 1951, c. 87, табл. V, 
фиг. 32; табл. XIII, фиг. 56; Алиев, 1959, с. 201, табл. II, фиг. 3.

Hamites (Anisoceras) sub comp ressus: Kossmat, 1895, Taf. XIX, (V), fig. Ila , b, fig. 1 la , b.
Neancyloceras retrorsum: Найдин, 1959, стр. 182, табл. Ill, фиг. 7.
Glyptoxoceras subcompressum: Найдин, 1974, с. 168, табл. I У фиг. 1 -4 .
Glyptoxoceras retrorsum : Атабекян, Х акимов, 1976, с. 61, табл. X, фиг. 3; табл. XI, фиг. 1.

Ширина и толщина оборотов медленно и равномерно возрастает по мере роста рако
вины. Скульптура состоит из ребер, равномерно покрывающих всю поверхность рако
вины. Ребра простые, прямые, на полном обороте — до 50 ребер; на длину оборота 
равной его высоте соответственно до 5—7. Межреберные промежутки в 2—2,5 раза шире 
ребер. Перегородочная линия на наших экземплярах не сохранилась.

С р а в н е н и е .  От G. indicum (Forbes) отличается меньшим числом ребер на 
поверхности оборота раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан—Маастрихт Прикаспийской впадины, 
Крыма, Северного Кавказа, Копетдага, Донбасса, Львовской области. Верхний кам
пан Польши, ФРГ, Индии.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, горы Бактыгарын и Караоба — 2 экз., верхний 
кампан, окрест, пос. Саралжин, Акиз, Бесоба — 4 экз., Маастрихт.

С Е М Е Й С Т В О  BACULITIDAE MEEK, 1876 

Р о д  Baculites Lamarck, 1799

Т и п о в о й  в и д: Baculites vertebralis Lamarck, 1799, сенон Франции.
Раковина в начальной стадии развития состоит из одного-двух плоскоспиральных 

оборотов, затем резко выпрямляется в виде конусообразной трубки овального или 
эллипсоидного поперечного сечения, более узкой у вентральной стороны. Скульптура 
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представлена широкими ребрами. Иногда поверхность раковины гладкая. Межреберные 
углубления хорошо выражены на вентральной стороне раковины. Перегородочная 
линия состоит из широкой вентральной лопасти, трехраздёльно-симметричной первой 
боковой, более короткой трехраздельной асимметричной второй боковой и узкой, 
сравнительно короткой дорсальной. Седла широкие двураздельные, асимметричные. 
Турон—Маастрихт.

Baculites anceps Lamarck, 1822 
Табл. XIX, фиг. 5 - 7

Baculites anceps: Orbigny, 1841, p. 565, pi. CXXXIX, fig. 1 - 7 ;
SchUiter, 1876, S. 145, Taf. XL, fig. 2; Михайлов, 1951, c. 44, табл. II, фиг. 11—12; Найдин, 1959, 

с. 183, рис. 17 (2 ) ; табл. III, фиг. 1; Howert, 1965, S. 363, pi. IV, fig. 4; pi. V, f. 4 - 5 ;  ol. VI, fig. 1 -5 ;  
Глазунова, 1972, с. 99, табл. XL, фиг. 3; Найдин, 1974, с. 165, табл. Атабекян, Х аким ов, 1976, 
с. 94, табл. II, фиг. 3 - 4 ;  табл. XI, фиг. 8 -1 0 .

Раковина трубкообразная прямая от небольшой до крупной (более 100 см). По* 
перечное сечение трубки раковины от овального до почти треугольного. Вентральная 
сторона узкая, клиеватая, боковые и Дорсальная — плосковыпуклые, широкие. Расши
рение трубки равномерное и довольно медленное: на четыре сантиметра ее длины рас
ширяется на 2,0—2,5 мм. Поверхность гладкая или с редкими широкими ребрами, 
серповидно изогнутыми назад к начальной камере. Ребра достигают наибольшей шири
ны посредине боковой стороны, к вентральной стороне раковины они резко сужива
ются, а на дорсальной затухают и скульптура здесь представлена линиями нарастания, 
являющимися продолжением ребер. Перегородочная линия глубоко расчленена. При 
высоте трубки (дорсально-вентральной) в 30 мм глубина расчленения достигает 13 мм. 
Вентральная лопасть симметричная, короче первой боковой, последняя трехраздельная, 
симметричная, сильно расчлененная; дорсальная — узкая, крестообразная. Седла широ
кие, в их вершине развивается одна узкая дополнительная трехраздельная лопасть, 
дотигающая половины длины соответствующих основных лопастей.

С р а в н е н и е .  От В. vertebralis Lam. отличается более узкой килеватой вентраль
ной стороной раковины и более расчлененной перегородочной линией.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан—нижний Маастрихт Прикаспийской 
впадины, Средней Азии, Крыма, Кавказа, Донбасса, Западной Украины, кампан—Мааст
рихт Польши, Болгарии, ГДР, ФРГ, Швеции, Дании, Бельгии, Голландии, Франции, 
Англии, Ливии, Мадагаскара.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, обломки из многочисленных скважин и обна
жений; кампан—нижний Маастрихт.

Baculites verberalis Lamarck, 1799 
Табл. XIX, фиг. 8 - 9 .

Baculites vertebralis: Schliiter, 1876, S. 143, Taf. XXXIX, fig. 1 1 -1 3 ; Taf. XL, fig. 4 ,5 ,8 ;  Наливайко, 
1936, crp . 37; Михайлов, 1951, c. 48, табл. I, фиг. 4 - 6 ;  Найдин, 1959, с. 181, рис. 3, фиг. 1, 3; Куле
вая, 1969, с. 104, табл. XXXVI.

Раковина на взрослых стадиях развития в виде прямого, длинного (до 50 см) кону
са, гладкая. Поперечное сечение трубки раковины всегда в виде эллипса, который у 
жилой камеры удлиняется в дорсовентральном направлении. Боковые стороны рако
вины плоские, до слабовыпуклых; вентральная и дорсальная — округлые, сильно
выпуклые, последняя чуть шире. Расширение трубки равновмерное, постепенное, как 
у В. anceps. Отношение ширины трубки раковины к  ее высоте дорсовентралъной, по 
Н.П. Михайлову (1951), колеблется от 34 до 95%. Перегородочная линия состоит из 
широкой вентральной лопаете, неглубоко расчлененных трехраздельных боковых и 
узкой дорсальной. Седла двураздельные, чуть шире боковых лопастей. Вторичные 
лопасти, появляющиеся посредине боковых седел, короче и шире, чем у В. anceps L.

С р а в н е н и е .  От В. cobbani Khakimov отличается меньшей расчлененностью ло
пастей.
14: З ак . 1835



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан-маастрихт Прикаспия, Копетдага, Северного 
Кавказа, Крыма, Поволжья, Донбасса, Западной Украины, Польши, ГДР, ФРГ, Швеции, 
Дании, Бельгии, Голландии, Франции.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Акжар, Саралжин, Уил, кампан; пески 
Терскен, гора Кантартколь, гора Бактыгарын, 15 экз., Маастрихт, из скважин.

Baculites embaensis Balan, sp. nov.1
Табл. XIX, фиг. 4

Г о л о т и п: ПИН № 3766/18,Актюбинскаяобл.,Байганинский район,окрестности 
горы Кантартколь; верхний турон (табл. XIX, фиг. 4а, б).

Раковина в виде прямой трубки эллиптического поперечного сечения. Боковые 
стороны сдабовыпуклые; вентральная и дорсальная — округлые, выпуклые, послед-

2 > V  1̂ /  иЛ ^  Чл
Р и с . 31. Перегородочная л и н и я  Baculites embaensis Balan, sp. nov.

няя чуть уже. Отношение ширины трубки к ее высоте — 0,70-0,80 . Боковое и дорсо- 
вентральное расширение трубки незначительное: на 34,0 мм длины раковины, первое — 
1 мм, второе — 2 мм. Скульптура состоит из широких расплывчатых ребер, наиболее 
выраженных на вентральной стороне. Ребра прямые, направлены по диагонали от вент
ральной стороны назад к дорсальной; до первой половины боковой стороны они узкие 
асимметричные в поперечнике, затем расширяются и уже на дорсальной стороне пол
ностью затухают. На ядрах сохраняются межреберные углубления в виде пережимов, 
глубина которых наибольшая на вентральной стороне раковины, на дорсальной — 
они постепенно сглаживаются. Расстояние между пережимами около 5 мм при их шири
не в 1,5—2,0 мм. При длине раковины в 34,0 мм насчитывается 5 пережимов. Перего
родочная линия состоит из довольно широкой вентральной лопасти, более узких, почти 
одинаковых первой и второй боковых лопастей и очень узкой, короткой (2/3 длины 
боковых лопастей) дорсальной. Седла двураздельные, первое боковое шире вентраль
ной лопасти (рис. 31).

С р а в н е н и е .  От В. vertebralis L. отличается хорошо выраженной скульптурой, 
более широким первым боковым седлом и короткой дорсальной лопастью.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, гора Кантартколь, 2 экз., верхний турон.

НАДЕСЕМБЙСТВО SCAPHITOIDEA MEEK, 1876 

С Е М Е Й С Т В О  SCAPHITIDAE MEEK, 1876 

Р о д  Scaphites Parkinson, 1811

Т и п о в о й  в и д :  Scaphites aequalis Sowerby, 1813; сеноман Англии.
Раковина небольших размеров с довольно выпуклыми оборотами. Выпрямленная 

часть спирали выражена хорошо с резко изогнутым, несоприкасающимся к спирали 
крючком. На молодых стадиях развития раковины умбо широкое, на взрослых — 
узкое. Скульптура состоит из тонких ветвящихся ребер и несколько рядов бугорков: 
умбонально-бокового, бокового и вентрально-бокового. Перегородочная линия сос
тоит из длинной вентральной лопасти, чуть менее короткой первой боковой, доволь
но короткой умбональной лопасти и нескольких вспомогательных (до трех). Седла 
двураздельные, первое боковое самое широкое. Верхний альб—кампан.

1 Название от р. Эмба в Западном Казахстане.
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Scaphites geinitzi Orbigny, 1850 
Табл. XIX, фиг. 19

Scaphites geinitzii: Orbigny, 1850, p. 214, N 58; Sclhiiter, 1872, S. 75, Taf. XXIII, fig. 12—22; Fritsch, 
1872, S. 42, Taf. XII, fig-. 7, 10, 12; Taf. XIV, fig. И ;  Найдан, 1959, c. 192, табл. VII, фиг. 3, 1974, 
с. 170, табл. LV III, фиг. 1.

Раковина небольшая (Д — до 5 см, д — до 3 см ). Боковые стороны раковины выпук
лые, вентральная — округлая. Выпрямленный отрезок раковины округлый, длиной 
до 13 см, ширина его примерно равна длине. Ребра тонкие, ветвящиеся, иногда могут 
присутствовать вставные. Более грубые ребра расположены на выпрямленном отрезке 
и крючке раковины в первой половине и на боковой стороне; во второй половине 
ребра намного тоньше, разветвляются и переходят на вентральную сторону. На изу
ченных экземплярах хорошо развиты боковые бугорки, расположенные во второй 
половине боковой стороны. Количество бугорков на одном обороте спирали до 17— 
18, на выпрямленном отрезке -  до 5 -6 , на крючке -  до четырех. Бугорки доволь
но большие с округлым или слегка вытянутым основанием по ходу спирали. Перего
родочная линия (Fritch, 1872, табл. XIII, фиг. 12с) состоит из длинной вентральной 
лопасти, двураздельной короткой (3/4 вентральной) первой боковой, второй боко
вой, длина которой составляет 1/2 от первой. Седла двураздельные, шире лопастей.

С р а в н е н и е .  От S. aequalis Sow. отличается хорошо развитыми боковыми бугор
ками, менее тонкой ребристостью и расчлененностью перегородочной линии.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турЬн Прикаспийской впадины, Закаспия, Крыма, 
Донбасса, Болгарии, Чехословакии, ГДР, ФРГ, Дании, Франции, Англии, Гренландии.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, гора Караоба, 1 экз., верхний турон.

Р о д  Hoploscaphites Nowak, 1911

Т и п о в о й  в и д :  Scaphites constrictus Sowerby, 1817; Маастрихт Англии.
Раковина дисковидная, небольших размеров (Д -  до 100 мм, д -  до 50 мм). Бо

ковые стороны плосковыпуклые, вентральная—округленная, неширокая. Выпрямлен
ный участок раковины короткий; крючок не соприкасается со спиралью. Скульптура 
состоит из ребер и бугорков. Первые -  тонкие, ветвящиеся, все переходят через вент
ральную сторону. Бугорки расположены в два ряда; вентрально-боковой и умбонально- 
боковой; бугорки последнего развиты больше на выпрямленном участке и на крючке. 
Перегородочная линия на внешней стороне раковины состоит из вентральной (самой 
длинной) лопасти, широкой первой боковой, более узкой и короткой второй боковой 
и трех коротких вспомогательных лопастей. Первое боковое седло широкое, двураз
дельное, посредине которого развивается дополнительная лопасть длина которой дости
гает 2/3 длины вентральной. Кампан—Маастрихт.

Hoploscaphites roemeri (Orbigny, 1850)
Табл. XX, фиг. I а, б

Scaphites roemeri: Orbigny, 1850, р. 214, N 61; Schluter, 1872, S. 89, Taf. XXVII, fig. 1 -4 ;  Schliiter, 
1876, S. 163, Taf. XLII, fig. 4 ,5 .

Acanthoscaphites roemeri: Михайлов, 1951, c. 99, табл. XVI, фиг. 74, 75.
Hoploscaphites roemeri: Найдин, 1974, c. 174, табл. V III, фиг. 6.

Раковина инволютная. Диаметр наших экземпляров от 30 до 70 мм, д — 25 и 55 мм 
соответственно. Отношение д:Д в пределах 0,8. Выпрямленный отрезок раковины 
короткий и составляет до 35% длины большого диаметра. Устьевой угол -  80—90°. 
Ребра раздваиваются посредине боковой стороны раковины. На спирали, выпрямленном 
участке и на крючке ребра одинаковой толщины и равномерно покрывают поверхность 
раковины. Бугорки расположены только на жилой камере и образуют умбонально- 
боковой и вентрально-боковой ряды. Бугорки первого ряда округлые и менее разви
ты, чем бугорки второго, у которых основание вытянуто по ходу спирали. Таких бугор
ков в последнем ряду насчитывается до восьми.



С р а в н е н и е .  Н. roemeri (Orb.) отличается от других представителей этого рода 
главным образом равномерным расположением одинаковых по толщине ребер на 
всей поверхности раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан Прикаспия, Донбасса, Западной Украины, 
Польши, ФРГ, Дании, Швеции, Гренландии.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Бесбулак, Соколовский, горы Караоба, 
Контартколь и др. 7 экз., верхний кампан.

Hoploscaphites constrictus (Sowerby, 1818)
Табл. XX, фиг. 2 - 4

Ammonites constrictus: Sowerby, 1818, p. 189, pi. CLXXX1V, fig. 1.
Scaphites constrictus: Favre, 1869, p. 92, pi. XXVIII, fig. 5 -9 ;G ro sso u v re , 1 8 9 3 -1 8 9 4 , p. 248, pi XXXI, 

fig. 1 ,7 , 8; Семенов, 1899, c. 134, табл. V , фиг. &.
Disco scaphites constrictus: Михайлов, 1951, c. 90, табл. XV, фиг. 65, табл. XVII, фиг. 7 7 -8 2 ; 

табл. XVIII, фиг. 85; Найдин, 1959, стр. 196, табл. V I, фиг. 1 -8 ,  1 2 -1 3 ; Глазунова, 1972, с. 101, 
табл. XXXIX, фиг. 7 -9 .

Hoploscaphites constrictus: Найдин, 1974, с. 172, табл. LV III, фиг. 2 -1 2 .

Раковина инволютная. Боковые стороны плоские, слабовыпуклые. Д редко дости
гает 70—80 мм; д — до 50 мм. Отношение д:Д у описанных форм составляет 0,63. 
Выпрямленный отрезок раковины короткий — до 30% длины большого диаметра. 
Крючок не соприкасается со спиралью. Устьевой угол 80—90°. Скульптура состоит 
из ребер и бугорков. Характер ребристости на отдельных участках раковины может 
быть различным: на спирали ребра в нижнебоковой части до их разветвления более
грубые, во второй половине после разветвления становятся тоньше и, изгибаясь впе
ред, переходят через вентральную сторону. На выпрямленном участке раковины у не
которых форм ребра более редкие, грубые, затем на крючке вновь утолщаются. Бу
горки в основном развиты на жилой камере, образуя вентрально-боковой ряд: на спи
ральной части раковины они мелкие, округлые; на выпрямленном участке до 6—7 бу
горков, на крючке они исчезают.

С р а в н е н и е .  От Hoploscaphites roemeri (Orb.) отличается изменением характера 
ребер на различных участках поверхности раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Маастрихт Прикаспия, Закаспия, Средней Азии, Кавказа, 
Поволжья, Крыма, Донбасса, Западной Украины, Полыни, ГДР, ФРГ, Дании, Голлан
дии, Франции, Гренландии, Северной Америки.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, горы Караоба, Кантартколь, Сагиз, Кедейдек- 
тау, 10 экз., Маастрихт, из скважин.

О Т Р Я Д  AMMONITIDA HYATT, 1889 

НАДСЕМЕЙСТВО HOPL1TOIDEA Н. DOUVILLE, 1890 

С Е М Е Й С Т В О  SCHLOENBACHIIDAE PARONA ЕТ BONARELLI, 1897 

Р о д  Schloenbachia Neumayr, 1875

Т и п о в о й  в и д :  Ammonites varians Sowerby, 1817, сеноман Англии.
Раковина инволютная. Боковые стороны плоскоеыпуклые до сильновыпуклых. 

Вентральная сторона уплощенная или слабовыпуклая, посредине ее у всех предста
вителей расположен хорошо обособленный киль.

Отношение ширины оборота раковины к его высоте меняется от больше единицы 
на ранних стадиях развития до 0.5 -0,7 на последних, у некоторых форм это отноше
ние на взрослых оборотах остаехся большим или равным единице. Скульптура состоит 
из ребер различной толщины, которые берут начало непосредственно у умбонального 
края, разветвляясь на нижней боковой стороне, изгибаются вперед и прерываются на 
границе с вентральной стороной. У сильно бугорчатых форм ребра короткие, прямые. 
Бугорки образуют до четырех рядов; наиболее развиты нижнебоковые, у которых



происходит ветвление ребер и особенно вентральные, вытянутые по спирали или косо 
к ней.

Перегородочная линия типично гоплитного облика, вентральная лопасть почти одина
ковой длины с первой боковой. Относительная ширина и длина лопастей и седел у раз
личных видов колеблется в небольших пределах. Развиваются до четырех вспомога
тельных лопастей. Седла двураздельные, симметричные. Примасутура состоит из пяти 
лопастей. Сеноман.

Scholoenbachia varians (Sowerby, 1817)
Табл. XXI, фиг. 1 ,2

Ammonites varians: Sowerby, 1817, p. 169, pl.CLXXVI, fig. 1, Sharpe, 1856, p. 23, pi. V III,fig .5 , 6; 
Schltiter, 1872, S. 10, Taf. IV, fig. 9 ,1 0 ;

Schloenbachia varians: Семенов, 1899, c. 102, табл. I ll, фиг. 4a, в ; Donovan, 1954, p. 12, pi. II, 
fig. 2a, b;Cieslinsky, 1959,pl«59h Marcinowsky, 1970,pl-436, pi. IV, fig. 3 ,4 ; Балан, 1973, c. 73, табл. I, 
фиг. За, б; табл. И, фиг. la ;  Мания, 1974, с. 1 1 0 -1 1 4 , табл. И, фиг. 1 -3 ;  Найдин, 1974, с. 188, 
табл, LXX, фиг. 2.

Раковина дисковидная, слегка сплющенная с боков, самая широкая часть оборота 
чуть выше внешней стороны умбонального края. Сечение взрослых оборотов много
угольное, вытянутое в дорсовентральном направлении. Вентральная сторона — широ
кая, уплощенная. Д — 55 мм, д — 47,5 мм. Отношение д:Д составляет 0,82. Умбо глу
бокое, ступенчатое, отношение Ду:Д 0,2. Отношение ШОгВО — в пределах 0,8-0,9. 
Ребра массивные, берущие начало от умбонального края, отдельные, разветвляясь, 
отходят попарно от умбональных бугорков к  вентральной стороне. В верхней поло
вине боковой стороны, на последних оборотах появляются короткие, прямые вставные 
ребра. Основные и вставные ребра прерываются у вентрального перегиба или чуть 
ниже. Бугорки образуют три ряда: умбональный — с хорошо выраженными конусо
видными бугорками; срединно-боковой -  бугорки в виде незначительных, слабоза
остренных утолщений на ребрах и вентральный — бугорки которого самые развитые 
и многочисленные (вдвое больше, чем на умбональном). Перегородочная линия состоит 
из самой длинной и широкой, трехраздельно-симметричной первой боковой лопасти, 
чуть менышх размеров вентральной и второй боковой, в два раза короче первой. 
Дорсальная лопасть крестообразная, незначительно короче и почти в два раза уже вент
ральной. Первое боковое седлооченьширокое,в его вершине развивается дополнитель
ная лопасть (рис. 32).

С р а в н е н и е .  От Sch. sharpei Sem. отличается наличием только трех рядов бугор
ков и более развитой второй боковой лопастью.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний сеноман Прикаспийской впадины, Мангышлака, 
Поволжья, Донбасса, сеноман Средней Азии, Кавказа, Крыма Молдавии, Подолии, 
Полыни, ГДР, ФРГ, Франции, Англии, Гренландии.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, плато Актулагай, ур. Шийли, 4 экз., нижний 
сеноман.

Рис. 32. Перегородочная линия Schloenbachia varians (Sowerby)



Schloenbachia subvanans Sparte, 1926 
Табл. XXI, фиг. 3 - 4

Ammonites varians: Sharpe, 1856, p. 22, pi. VIII, fig. 7a; Noetling, 1885, p. 45, pi. VIII, fig. 5 ,5 a ;
Schloenbachia subvarians: Spath, 1926, p. 430; Donovan, 1954, p. 10, fig. 2 (в тексте) , pi. 1, fig. 6 , 

7; Cieskinski, 1959, p. 58, pi. VII, fig. 4a, Marcinowsky, 1970, p. 437, pi. V, fig. 5 ; Пламадяла, 1970, 
табл. V , фиг. 5a, табл.-VI, фиг. la , б; Мания, 1974, с. 125, табл. V, фиг. 5а, табл. V I, фиг. 1.

Раковина уплощенная, инволютная. Вентральная сторона — самая узкая часть рако
вины, наибольшая ширина оборотов — чуть выше внешнего умбонального края, Д -  
35,4 мм, д — 28,6 мм. Умбо широкое до 35-40% длины Д, глубокое, ступенчатое. От
ношение ШО:ВО в пределах 0,7—0,8. Сечение взрослого оборота в виде высокой трапе
ции. Ребра начинаются непосредственно у умбонального края, от второго ряда бугор
ков большинство их дихотомично разветвляются, после чего они изгибаются вперед 
в виде буквы S. Разветвление бессистемное. Все ребра доходят до вентрального края. 
На полном обороте раковины насчитывается до 16—20 ребер в нижней боковой части 
и до 25-30 -  после их разветвления. Бугорки образуют три ряда: умбонально-боковой, 
боковой, бугорки которого слабо развиты, и вентральный. На первых двух рядах на
считывается до 16—20 бугорков в отдельности на полном обороте, на вентральном — 
до 25—30. Перегородочная линия состоит из двураздельной симметричной вентраль
ной лопасти, первой боковой трехраздельной симметричной, почти в полтора раза 
длиннее и шире вентральной, короткой второй боковой, до четырех вспомогатель
ных лопастей. Дорсальная лопасть крестообразная. Седла широкие, двураздельные, 
слабосимметричные.

С р а в н е н и е .  От Sch. subplana (Mant.) отличается наличием трех рядов бугорков 
и большим отношением ширины оборота к  его высоте.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний сеноман Прикаспийской впадины, Ман
гышлака. сеноман Средней Азии, Кавказа, Крыма, Молдавии, Подолии, Польши, ГДР, 
ФРГ, Швейцарии, Франции, Англии, Гренландии.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, плато Актулагай, ур. Шийли, 6 экз., нижний 
сеноман.

Schloenbachia ventriosa Stieler, 1922 
Табл. XXI, фиг. 6

Schloenbachia ventriosa: Stieler, 1922, p. 31; Marcinowsky, 1970, p. 440, pi. IV, fig. 5a, b ;p l. V ,fig .la , 
b: Балан, 1973, c. 68, табл. 1, фиг. la ,  б, в; Мания, 1974, с. 123, табл. V, фиг. З а -в .

Раковина с выпуклыми оборотами, сильно инволютная — обороты охватывают 
больше 2/3 высоты предыдущих (д:Д = 0,8). Вентральная сторона уплощенная, посре
дине с гладким килем. Умбо умеренно широкое, составляет около 30% длины большого 
диаметра. Поперечное сечение оборотов низкое. Отношение ШО:ВО больше единицы и 
достигает 1,7. Скульптура состоит из сильно развитых бугорков, образующих нижне- 
боковой и вентральный ряды. Бугорки первого ряда более мощные, остроконечные 
с основанием, вытянутым в направлении вентральной стороны. Число их на полном 
обороте раковины до 10—11. Бугорки вентрального ряда многочисленнее — 17—18 и 
направлены острием назад под углом в 45°. Ребра редуцированы. На последних оборо
тах крупных форм появляются короткие, прямые ребра, являющиеся продолжением 
боковых бугорков.

Перегородочная линия состоит из широкой симметричной вентральной лопасти, 
более длинной трехраздельной первой боковой. Вторая боковая лопасть трехраздель
ная, вдвое уже и короче первой (2/3 длины). Седла широкие двураздельные. Вспомо
гательных лопастей три.

С р а в н е н и е .  От Sch. quadrata Spath отличается большим отношением ширины 
.оборота к его высоте, наличием мощных бугорков и отсутствием ребер.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний сеноман Прикаспийской впадины, сеноман Сред
ней Азии, Молдавии, Подолии, Польши, ГДР, ФРГ, Франции, Англии.

М а т е р и а л .  Зал. Казахстан, плато Актулагай, ур. Шийли, 1 экз., н. сеноман.



С Е М Е Й С Т В О  PLANCENTICERATIDAE HYATT, 1900 

Р о д  Proplacenticeras Spath, 1926

Т и п о в о й  в и д :  Placenticeras fritschi Grossouvre, 1899; коньяк Франции.
Раковина дисковидная, инволютная — обороты охватывают предыдущие до умбо- 

нального перегиба. Поперечное сечение в виде высокой трапеции, сильно суживающее
ся к вентральной стороне. Наибольшая ширина трубки у умбонального перегиба. Умбо 
узкое, глубокое, ступенчатое, его стенки гладкие, слегка наклоненные к центру. Умбо- 
нальный перегиб выражен хорошо. Скульптура состоит из бугорков, образующих до 
двух рядов.

Перегородочная линия состоит из широкой с коротким стволом вентральной лопас
ти с длинными расходящимися конечными ветвями. Боковые лопасти узкие, чуть 
длиннее вентральной. Седла шире лопастей, двураздельные. Вспомогательных лопастей 
до пяти и более, колбовидные. Сеноман—коньяк.

Proplanecticeras grossouvrei (Semenow, 1899)
Табл. XXII, фиг. la, б

Ammonitesguadaloupae: Stoliczka, 1865, p. 90 (partim), pi. XLVII, fig. 2, 2a.
Placenticeras(?) grossouvrei: Семенов, 1899, c. 97, табл. II, фиг. 5a, б, c.

Раковина довольно крупная, инволютная. Вентральная сторона гладкая, слабовы
пуклая, более чем в четыре раза уже наибольшей ширины оборота, расположенной у 
умбонального перегиба. Большой диаметр у имеющихся экземпляров до 115 мм, ма
лый диаметр — 95 мм. Отношение ШО:ВО около 0,7. Ширина умбо составляет до 10% 
длины большого диаметра. Скульптура состоит из бугорков, образующих умбональ- 
ный и вентральный ряды. Умбональные бугорки мощные, расположены на умбональ- 
ном перегибе, заостренные, до семи на полном обороте. Вентральные бугорки распо
ложены в шахматном порядке по бокам вентральной стороны, заостренные, с удли
ненным основанием по ходу спирали, до 28—30 на полном обороте раковины; на умбо- 
нальном — 6—7. На боковых сторонах ядра едва заметны, довольно широкие, сильно 
сглаженные утолщения. Перегородочная линия состоит из широкой, с узким стволом 
вентральной лопасти, широкой асимметричной двураздельной первой боковой, стволы

Рис. 34; Перегородочная линия Proplacenticeras semenowi Balan, sp. nov.



которой образуют почти две самостоятельные лопасти. Вторая боковая лопасть колбо
видная, короткая (1/3 длины первой боковой). Развиваются до пяти вспомогательных 
колбовидных лопастей. Седла широкие дву раздельные. Посредине вершины наруж
ного седла развивается дополнительная лопасть, длина которой на взрослых оборотах 
раковины достигает длины вентральной (рис. 33).

С р а в н е н и е .  ОтР.  gaurdakense (Lupp.) отличается более длинной дополнитель
ной лопастью наружного седла, низкими и широкими стволами первой боковой 
лопасти.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний сеноман Прикаспийской впадины, Мангышлака, 
Индии.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, плато Актулагай, ур. Шийли, 1 экз., нижний 
сеноман.

Proplacenticeras semenowi Balan, sp. nov.
Табл. XXI, фиг. 7 -8

Г о л о т и п: ПИН № 3766/43, Актюбинская обл., плато Актулагай, ур. Шийли, 
нижний сеноман.

Раковина сильно инволютная — обороты охватывают предыдущие почти на полную 
высоту (9/10). Поперечное сечение трубки раковины имеет вид высокого треуголь
ника с усеченной вершиной. Вентральная сторона узкая, плоская, резко ограниченная 
от боковых сторон килеватым перегибом. Умбо узкое, глубокое с гладкими, накло
ненными к центру стенками. Д — 45,8 мм, д -  35,00 мм, ШО:ВО = 0,45-0,50. Ширина 
умбо до 20% длины Д. Наибольшая ширина раковины у умбонального края. Бугорки 
образуют два ряда: умбональный ряд сложен из острых с округлым основанием бугор
ков; второй — вентральный ряд, бугорки которого меньших размеров с удлиненным 
основанием по ходу спирали. Ребра слабо выражены. Они начинаются в верхней поло
вине боковой стороны, утолщаясь в ее средней части и постепенно сглаживаясь, преры
ваются у вентральных бугорков. На ядрах рисунок ребер сохраняется в виде прямых 
расплывчатых утолщений, наиболее выраженных в средней половине боковых сторон. 
На полном обороте (при Д = 42 мм) у имеющихся в коллекции ядер насчитывается 
до 12 таких утолщений.

Перегородочная линия состоит из широкой вентральной лопасти с коротким стволом 
и сильно расходящимися в стороны длинными конечными ветвями, первой боковой, 
разделенной почти до основания на два ствола, внутренний из которых наиболее развит 
и длинней вентральной. Вторая боковая лопасть намного короче первой, мелкозазуб
ренная, колбовидная. Развиваются четыре вспомогательных лопасти. Седла широкие, 
двураздельные. Посредине наружного седла сильно развита дополнительная лопасть, 
по длине превышающая вентральную (рис. 34).

С р а в н е н и е .  От Р. grossouvrei (Sem.) отличается более высоким поперечным 
сечением оборотов, менее развитыми бугорками обоих рядов и сильно развитой до
полнительной лопастью наружного седла.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний сеноман Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, плато Актулагай, ур. Шийли, 6 экз., нижний 

сеноман.
НАДСЕМЕЙСТВО DESMOCERATOIDEA ZITTEL, 1895 

С Е М Е Й С Т В О  PACHYDISCIDAE SPATH, 1922 

Р о д  Lewesiceras Spath, 1939

Т и п о в о й  в и д :  Ammonites peramplus Mantell, 1822; турон Англии.
Раковина инволютная с сильновыпуклыми оборотами, достигающая до 1 м в диа

метре. Вентральная сторона округленная. Скульптура представлена главными и до
полнительными ребрами; первые начинаются у умбонального перегиба от округлых 
бугорков или бугорчатых утолщений; вторые — в количестве 2 -4  — между основными



берут начало выше умбонального перегиба. Все ребра, изгибаясь вперед, переходят 
через вентральную сторону, где дополнительные почти достигают толщины основных. 
На поздних стадиях развития раковины скульптура сглаживается: умбональные бугор
ки и дополнительные ребра исчезают, а главные — превращаются в широкие валики, 
заметные на боковых сторонах. Перегородочная линия состоит из асимметричной 
первой боковой лопасти, более коротких вентральной и второй боковой, асиммет
ричных двураздельных седел, причем наружное короче и уже бокового. Турон—коньяк.

Lewesiceras cricki (Spath, 1926)
Табл. XX, фиг. 6а, б

Ammonites peramplus: Sharpe, 1853, р. 26, pi. X, fig. 2, 3; Schliiter, 1872, S. 31;Taf. X, fig. 13.
Pachydiscus cricki: Spath, 1926, p. 82.
Lewisicerasperamplus: Найдин, 19596 c. 185, табл. XII, фиг. 4, табл. XII1, фиг. 4.
Lewisiceras cricki: Найдин, 1974, с. 180, табл. LXX, фиг. 5 -6 .
Раковина с низкими выпуклыми оборотами. Умбо узкое, глубокое. Диаметр рако

вины до 0,8 м. Отношение ШО:ВО около единицы. Ширина умбо составляет 25-30% 
длны Д. Скульптура состоит из главных ребер (до 6—7 на обороте при Д = 30 м м ), 
которые берут начало у умбонального перегиба бугорчатыми утолщениями. Между 
каждой парой основных ребер, выше умбонального перегиба, появляются до 2—4 до
полнительных, которые, изгибаясь вперед, переходят через вентральную сторону, до
стигая толщины основных. На взрослых стадиях развития при диаметре раковины более 
100 мм дополнительные ребра и бугорчатые утолщения полностью исчезают, а главные 
ребра превращаются в широкие валики, количество которых на одном обороте (при 
Д = 200 мм) достигает 12-13 (Найдин, 1974, с. 180).

С р а в н е н и е .  От L. lenesicense Housa отличается более высокими оборотами и 
большим количеством дополнительных ребер.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон Прикаспия, Средней Азии, Закаспия, Кав
каза, Крыма, Донбасса, Чехословакии, ГДР, ФРГ, Франции, Англии.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, гора Караоба, 2 экз., верхний турон, из сква
жин.

Р о д  Eupachydiscus Spath, 1922

Т и п о в о й  в и д :  Ammonites isculensis Redtenbacher, 1873, коньяк Австрии.
Раковина с умеренно выпуклыми оборотами, инволютная. Умбо узкое. Вентраль

ная сторона широкая. Поперечное сечение оборотов округлое; высота их незначительно 
превышает ширину. Скульптура состоит из ребер, которые начинаются от бугорков или 
бугорчатых утолщений у умбонального перегиба. Между основными, развиваются 
одно-два дополнительных ребра. Все ребра переходят через вентральную сторону. 
На взрослых стадиях они становятся очень редкими. Перегородочная линия состоит 
из довольно расчлененных лопастей и седел. Первая боковая лопасть симметричная, 
трехраздельная, узкая, по длине равна вентральной или незначительно превышает ее; 
вторая боковая — трехраздельная, асимметричная, узкая, короче первой, дорсальная 
лопасть широкая, короткая. Седла узкие, глубокие с длинной дополнительной лопастью 
посредине. Коньяк—кампан.

Eupachydiscus stanislaopolitanus (Lomnicki, 1872)
Табл. XXI, фиг. 5

Pachydiscus stanislaopolitanus: Nowak, 1913, p. 358, pi. XL, fig. 2 ,3; pi. XLIII, fig. 29.
Eupachydiscus stanislaopolitanus: Найдин, 1959, c. 189, табл. XIII, фиг. 3; Найдин, 1974; с. 183, 

табл. LXIV, фиг. 1, 2.

Раковина инволютная -  обороты охватывают до 3/4 высоты предыдущих (Д до 
25 см). Умбо узкое — до 25% длины Д. Отношение ШО : ВО чуть меньше единицы. 
Вентральная сторона раковины округлая. Основные ребра берут начало от бугор



чатых утолщений у умбонального перегиба; чуть выше, между каждой парой основ
ных, расположены одно-два дополнительных — менее выраженных. На поздних 
стадиях развития раковины скульптура состоит только из сглаженных, редко рас
положенных основных ребер; более выраженных на боковой стороне близ умбональ
ного перегиба.

С р а в н е н и е .  От Е. insulensis (Redtend) отличается более многочисленными 
и тонкими ребрами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан Прикаспия, южного Донбасса, Запад
ной Украины и Польши.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, поселки Уил, Кемерши, 2 экз., верхний кам
пан, из скважин.

Р о д  Menuites Spath, 1922

Т и п о в о й  в и д :  Ammonites menu Forbes, 1845; кампан юга Индии.
Раковина до 120 мм в диаметре, дисковидная с сильно или умеренно выпуклыми 

оборотами, инволютная. Скульптура состоит из редко расположенных простых 
ребер, сглаживающихся на середине боковой стороны, умбональных и вентрально
бокового рядов бугорков. Умбональные бугорки более развитые с удлиненным 
основанием в дорсовентральном направлении; вентрально-боковые — округлые 
или ушковидные. Перегородочная линия состоит из вентральной лопасти, длина 
которой равна или чуть больше первой боковой. Боковые лопасти трехразделъные, 
узкие, сильно ветвящиеся. Седла двураздельные, глубокие, узкие. Сантон—кампан.

Menuites spathi Balan, sp. nov.1
Табл. XXII, фиг. 2 -3

Г о л о т и п: ПИН № 3766/52, Западный Казахстан, пос. Соколовский, нижний 
кампан.

Раковина со слабоеыпуклыми оборотами, инволютная (обороты охватывают 
от 1/2 до 3/4 высоты предыдущих). Боковой диаметр до 60 мм. Умбо узкое, умеренно
глубокое, ширина его до 25% длины Д. Вентральная сторона округлая. На послед
них оборотах развиваются два типа ребер: первые — короткие, прямые, резкие, утол
щенные, берущие начало у умбонального перегиба и сглаживающиеся в первой поло
вине верхней части боковой стороны; второй тип образует тонкие нитевидные, начинаю
щиеся выше умбонального перегиба, на внешней стороне оборота изгибающиеся серпо
видно вперед, переходящие через вентральную сторону. Кроме ребер на последних 
оборотах наблюдается два ряда бугорков: умбональный, бугорки которого заострен
ные с удлиненным основанием в дорсовентральном направлении, появляются раньше, 
и вентрально-боковой ряд, который менее выражен, бугорки его появляются на послед
нем обороте раковины.

С р а в н е н и е .  От М. menu (Forbes) отличается менее выпуклыми оборотами и 
более резко выраженными утолщенными ребрами. От М. auricostatus (Schluter) 
отличается меньшим количеством утолщенных ребер и округлыми бугорками вентраль
но-бокового ряда.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан Прикаспийской впадины.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, многочисленные ядра обломков раковин, окре

стности поселков Ботпакты, Сагиз, Аккыз, Соколовский и др. кампан; из скважин.

Р о д  Pbchydiscus Zittel, 1884

Т и п о в о й  в и д :  Ammonites neubergicus Hauer, 1858; Маастрихт, Австрии.
Раковина до 2 м в диаметре со слабовыпуклыми оборотами. Отношение ширины 

оборота взрослых форм к его высоте всегда меньше единицы. Скульптура резко

1 Вид назван в честь английского палеонтолога Л. Спэта, выделившего этот род.



меняется на различных стадиях развития: на более молодых оборотах представлена 
основными и дополнительными ребрами, берущими начало у умбонального перегиба, 
которые, изгибаясь вперед у внешнего края, переходят через вентральную сторону. 
На взрослых оборотах ребра мбгут исчезать на всей поверхности раковины или на 
отдельных ее участках. Перегородочная линия состоит из симметричной первой боко
вой лопасти, длина которой равна или незначительно превышает вентральную, и дву
раздельных седел, ширина которых брльше ширины боковых лопастей. Кампан— 
Маастрихт.

Pachydiscus koeneni Grossouvre, 1894 
Табл. XXII, фиг. 4

Ammonites galicianus: Schliiter, 1872, S. 63, Taf. XIX, fig. 3 -5 ; Taf. XX, fig. 9.
Pachydiscus koeneni: Grossouvre, 1894, p. 178; Найдин, 1959, c. 185, табл. IX, фиг. Г, Найдин, 

1974, с. 186, табл. фиг. 2, 3.

Раковина до 100-120 мм в диаметре, дисковидная, инволютная -  обороты охваты
вают до 3/4 высоты предыдущих. Умбо умеренно широкое, до 30% длины большого 
диаметра. Умбональные стенки слегка выпуклые, наибольшая толщина оборота близ 
умбонального перегиба. Поперечное сечение раковины высокое, боковые стороны 
уплощенные. Вентральная сторона округлая. Отношение ШО : ВО в пределах 0,5-0,6. 
Скульптура состоит из основных и дополнительных ребер. Основные начинаются 
утолщениями у умбонального перегиба; вблизи вентральной стороны они слегка 
изгибаются вперед, переходят через последнюю, дополнительные -  появляются в 
количестве 1 -2  ребер между основными. Все ребра вблизи вентральной стороны 
изгибаются вперед, переходя через последнюю, притом дополнительные достигают 
толщины основных. На поздних стадиях развития, по Шлютеру (см. синонимику), 
остаются только редкие утолщенные основные ребра.

С р а в н е н и е .  От Р. oldhani (Sharpe) отличается более высоким поперечным 
сечением оборотов и изгибанием ребер у вентральной стороны.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан Прикаспия, Северного Кавказа, Донбасса, 
Крыма, Полыни, Болгарии, ФРГ, Франции.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, пос. Баскулшигай, 1 экз., верхний 
кампан, из скважины.

НАДСЕМЕЙСТВО ACANTHOCERATOIDEA HYATT, 1900 

С Е М Е Й С Т В О  ACANTHOCERAT1DAE HYATT, 1900 

Р о д  ManteUiceras Hyatt, 1900
Т и п о в о й  в и д :  Ammonites mantelli Sowerby, 1814, нижний сеноман Англии.
Раковина инволютная, с умеренно и сильновыпуклыми оборотами. Д -  до 100— 

120 мм. ШО : ВО равно или больше единицы. Вентральная сторона уплощенная. Скуль
птура состоит из слегка изогнутых основных и дополнительных ребер, которые пере
ходят через вентральную сторону раковины. Бугорки образуют три ряда: умбональный, 
боковой и вентрально-боковой. Перегородочная линия характеризуется длинной 
вентральной лопастью. Сеноман.

ManteUiceras mantelli (Sowerby, 1814)
Табл. XX, фиг. 5а, б

Ammonites mantelli: Sowerby, 1814, р.119, pi. LV; Stoliczka, 1864, pi. XLI, fig. 2 ,3 ; pi. XLII, 
fig. 2 (non 1,3); Schliiter, p. 12, pi. v fig. 1, 2, 5-8.

ManteUiceras mantelli: Cieslinski, 1959, p. 63, fig. 33; Kennedy, 1971, p. 54, pi. XVII, fig. 9a-c , 
lOa-c; pi. XX, fig. 2; pi. XXIII, fig. 2a, b.

Раковина довольно крупных размеров, у обломков из обнажения окрестностей 
горы Бесоба ШО -  68, Омм, ВО -  49,6 мм. Скульптура состоит из редко расположен
ных толстых ребер и двух рядов бугорков -  один из которых расположен непосред-

219



ственно у умбонального края, второй -  у вентрального перегиба. Бугорки послед
него ряда намного мощнее. Перегородочная линия состоит из длинной вентральной 
лопасти, чуть короче первой боковой и сравнительно узкой дорсальной. Седла трех- 
раз дельно-симметричные. Вентральное седло очень широкое.

С р а в н е н и е .  От М. lymense (Spath) отличается более мощными ребрами.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний сеноман Прикаспийской впадины, Крыма, Запад

ной Украины, Польши, ГДР, ФРГ, Англии, Северной Африки, Мадагаскара, Индии.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, гора Бесоба, 1 экз.; нижний сеноман.

С Е М Е Й С Т В О  COLLIGNONICERATIDAE WRIGHT ЕТ WRIGHT, 1951 

Р о д  Collignoniceras Breistroffer, 1947

Т и п о в о й  в и д :  Ammonites woolgari Man tell, 1822, турон Англии.
Раковина дисковидная, слабо инволютная -  обороты охватывают менее 1/2 высоты 

предыдущих. Скульптура на ранних стадиях развития состоит из многочисленных, 
близкорасположенных тонких ребер, наклоненных вперед и сильно загибающихся 
к  вентральной стороне; на взрослых оборотах -  ребра утолщаются и становятся более 
редкими. На внешней боковой стороне каждое ребро несет по два бугорка. Посредине 
вентральной стороны проходит киль, который у взрослых форм зазубренный или 
распадается на отдельные удлиненные бугорки. Перегородочная линия слабо расчленена. 
Первая боковая лопасть широкая, трехраздельная. Турон.

Collignoniceras woolgari (Mantell, 1822)
Табл. XXII, фиг. 5 -7

Ammonites woolgari: Sharpe, 1853, p. 27, pi. XI, fig. 1-2; Fritch, 1872, S. 31, Taf. Ill, fig. 1, 2.
Prionotropis woolgari: Meek, 1876, p.455, pi. VII, fig. 1-3; Архангельский, 1952, c. 527, табл. VI, 

фиг. 3 -4 .

Поперечное сечение оборотов раковины четырехугольное. Отношение ШО : ВО в 
пределах 0,85-1,0. Умбо неглубокое, ширина его составляет около 50% длины боль
шого диаметра раковины. Скульптура на различных стадиях развития меняется 
незначительно; на молодых оборотах она состоит из тонких, густо расположенных 
ребер, которые сильно изгибаются вперед, прерываясь у вентрального перегиба. 
Посредине узкой вентральной стороны расположен сплошной киль. На более взрос
лых оборотах характер скульптуры меняется: ребра утолщаются и становятся более 
редкими — межреберные пространства в 3 - 4  раза превышают их толщину и появляют
ся до 2—3 дополнительных на полном обороте в верхней боковой стороне раковины, 
которые также изгибаются вперед. Киль на этой стадии становится зазубренным или 
прерывается на отдельные бугорки. Ребра, как на молодых, так и на более поздних 
оборотах несут по два бугорка, которые образуют два ряда: верхнебоковой и вентраль
но-боковой, расстояние между которыми незначительное (2,5 мм при высоте оборота 
в 13 мм). Бугорки первого ряда округлые, острые; второго -  более массивные с 
удлиненным основанием по ходу спирали. Количество бугорков на одном обороте 
соответствует числу ребер (до 30—35).

С р а в н е н и е .  От С. Carolina (Orb.) отличается сильно изогнутыми ребрами.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон Прикаспия, Средней Азии; Чехослова

кии, ГДР, ФРГ, Франции, Англии, США, Гренландии.
М а т е р и а л .  Западный Казахстан, горы Кедейдектау, Караоба, Кантартколь, пески 

Терскен и др., более 20 экз., верхний турон.



ПОДКЛАСС COLEOIDEA 
О Т Р Я Д  BELEMNITIDA

С Е М Е Й С Т В О  BELEMNITELLID АЕ PAVLOW,- 1914 

Р о д  Actinocamax Miller, 1823

Т и п о в о й  в и д :  Actinocamax verus Miller, 1826, сантон Англии.
Ростры от небольших до умереннокрупных (30-125 мм), веретеновидные, ланцето

видные, булавовидные и цилиндрические. Чаще всего передний конец ростра завершает
ся альвеолярным изломом, реже развита мелкая псевдоальвеола. Брюшная щель сохра
няется. Скульптура состоит из спинно-боковых, боковых бороздок и слабое ыраженных 
мелких отпечатков сосудов. Для некоторых форм характерна тонкая продольная 
штриховка или поперечные морщинки — ’’шагреневая поверхность” . Сеноман-ниж- 
ний кампан.

Actinocamax primus Arkhangelsky, 1912 
Табл. XXIII, фиг. la, б

Actinocamax primus: Архангельский, 1912, с. 578, табл. X, фиг. 1-5; Birkelund, 1957, р. 9, pi. 1, 
фиг. 1 ,2 ,4 ; Никитин, 1958; с. 4, табл. I, фиг. 1-3: Найдин, 1964, с. 50, табл. I, фиг. 9; табл. И, 
фиг. 3-7; Найдин, 1974, с. 207, табл. XXII, фиг. 11, 12.

Ростры средних или умереннокрупных размеров, удлиненно-ланцетовидные, вере
теновидные либо почти цилиндрические в спинно-брюшном направлении и слаболанцето
видные сбоку. Передний конец ростра завершается низким плоским альвеолярным 
изломом с ямкой. Иногда наблюдается неглубокая короткая бороздка или неглубо
кая насечка альвеолярного края (Найдин, 1964, с. 59). Поперечное сечение ростра 
у альвеолярного края в виде овала, длинная ось которого направлена по спинно^рюш- 
ному диаметру. Наибольшее утолщение ростра расположено в начале его последней 
трети, очень редко — посредине. Апикальный конец ростра острый или заостренный, 
смещенный к спинной стороне. Спинно-боковые бороздки выражены хорошо: на 
альвеолярном конце они довольно широкие, к средней части ростра суживаются, а к 
апикальному концу сглаживаются. Кроме бороздок наблюдается слабая продоль
ная штриховка.

Р мм Б Б м  бб СБ м сб м Р : ББ ББ : СБ сб : бб
40-65 6-10 4 -6  4 -8  5-7  7-12 1,04-1,2 1,2-1,3

С р а в н е н и е .  От A. plenus (Blainville) отличается наличием продольной штрихов
ки и хорошо выраженными спинно-боковыми бороздками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний сеноман Прикаспийской впадины, сеноман При- 
аралья, Русской платформы, Донбасса, Польши, ФРГ, Дании, Швеции, Англии, Север
ной Ирландии.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, пос. Тускудук, 22 экз., нижний сеноман.

Actinocamax verus Miller, 1823 
Табл. XXIII, фиг. 2-5

Actinocamax verus: Miller, 1823, p. 64, pi. IX, fig. 17,18; Schliiter, 1876-1877, S. 191, Taf. LII, 
fig. 9-15; Stolley, P.292, pi. IV, fig. 3 -5 ; Muller, Wolleman, 1906, S. 25, Taf. VI, fig. 2, Taf. XI, 
fig. 12—15; Архангельский, 1912, c. 397, табл. IX, фиг. 13, 16, 17; Найдин, 1952, с. 63, табл. I, 
фиг. 7, 8, 14; Birkelund, 1957, р. 24, pi. II, fig. 4; Никитин, 1958, с. 8, табл. II, фиг. 1-10; Найдин, 
1959, с. 200, фкг. 11-12; Найдин, 1964, с. 21, р. 5 (1-12, 16-18); Глазунова, 1972, с. 103, 
табл. XII, фиг. 3 -7 ; Найдин, 1974, с. 204, табл. XXII, фиг. 2-6.

Ростры небольшие. Спинно-брюшной диаметр незначительно превышает боковой, 
передняя часть ростра уплощена с боков. Наибольшая толщина ростра в его нижней 
трети. Альвеола отсутствует. Передний конец представлен в виде высокого, острого 
конуса, на котором хорошо заметен альвеолярный излом (А), длиной от 4 мм до 
9 мм с неясно выраженными радиальными ребрами. Степень симметричности излома



довольно изменчива: от резко асимметричного до симметричного. Апикальный конец 
ростра смещен к спинной части или занимает центральное положение. Скульптура 
состоит из спинно-боковых бороздок, которые протягиваются на всю длину ростра. 
У большинства форм заметна продольная штриховка и редко шагреневая поверх
ность вблизи альвеолярного излома.

А мм Р мм А : Р ББ  мм бб мм СБ мм сб мм ББ : бб СБ : сб
4 -9  25-45 0,15-0,3 4 -7  3 -6  5-7  4 -6  1,0-1,3 1,1-1,2

С р а в н е н и е .  От A. laevigatus Arkhangelsky отличается резким переходом излома 
в поверхность ростра.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сантон-нижний кампан Прикаспийской впадины, При- 
аралья, Поволжья, Крыма, Донбасса, Западной Украины, Польши, ГДР, ФРГ, Дании, 
Франции, Англии.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, пос. Сагиз, Уил, Ботпакты, гора Бакты- 
гарын, более 50 экз., верхний сантон.

Actinocamax grossouvrei Janet, 1891 
Табл. ХХШ, фиг. 8а, б

Actinocamax grossouvrei: Janet, 1891, р. 716, pi. XIV, fig. 1-3.
Actinocamax depressus: Stolley, 1897, p. 290.
Actinocamax grossouvrei: Muller und Wollemann, 1906, S. 27, Taf. VI, fig. 4 -6 .
Paractinocamax grossouvrei: Найдин, 1964, c. 65, табл. IV, фиг. 1-3; табл. V, фиг. 1-3.

Ростры сигаровидные, крупные, уплощенные в дорсовентральном направлении. 
Спинно-боковой диаметр меньше бокового. Наибольшая толщина ростра чуть ниже 
средней его части. К переднему краю ростры заметно сужаются. Альвеола не сохра
няется. Очень редко наблюдается неглубокая псевдоальвеола. Альвеолярный излом 
асимметричный — на спинной стороне он в два раза длиннее, чем на брюшной. Скуль
птура состоит из хорошо выраженных спинно-боковых бороздок.

А мм Р мм А : Р ББ бб СБ сб ББ : бб СБ : сб
7-20 60-85 0,1-0,25 14-20 8-14 12-16 8-14 1,4-1,5 1,1-1,5

С р а в н е н и е .  От A. verus МШег отличается более крупными рострами.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кампан Прикаспийской впадины, Днепровско- 

Донецкого бассейна; верхний сантон Польско-Германского бассейна; верхний сантон- 
нижний кампан Англо-Парижского бассейна.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, р. Кольденен—Темир, пос. Амангельды, ниж
ний кампан.

Р о д  Belemnitella Orbigny, 1842
Т и п о в о й  в и д :  Belemnites mucronatus Schlotheim, 1813; верхний сенон ФРГ.
Ростры средних до крупных, со спинной или брюшной стороны цилиндрические, 

реже конические, веретеновидные, сигаровидные или ланцетовидные, в виде высокого 
конуса -  сбоку. Альвеола сохраняется хорошо, ее глубина составляете среднем от 1/3 
до 1/2 длины ростра. Альвеолярный угол (а )  21—23°. Брюшная щель преимуществен
но развита хорошо, лишь у немногих вместо нее сохраняется насечка. Основание брюш
ной щели прямое, изогнутое или волнистое. Щелевой индекс от нескольких милли
метров до 21 мм, очень редко равен нулю или может быть отрицательным. Индекс 
Шатского колеблется в пределах 6 -1 4  мм. Апикальный конец ростра в большин
стве случаев завершается шипиком-мукро. Скульптура состоит из хорошо выражен
ных спинно-боковых и боковых бороздок и отпечатков мелких сосудов, которые 
отходят от спинно-боковых бороздок под острым углом. У некоторых форм поверх
ность ростра почти гладкая. Первый видимый ростр -  7 -1 0  мм. Верхний мел.



Belemnitella praecursor Stolley, 1897 
Табл. XXIII, фиг. 6a, 6

Belemnitella praecursor: Stolley, 1897, p. 82, pi. Ill, fig. 24; Архангельский, 1912, c. 604, табл.IX, 
фиг. 2, 8, 22; табл. X, фиг. 33; Синцов, 1915, с. 158, табл. VIII, фиг. 13; Никитин, 1958, с. 15, 
табл. ГУ, фиг. 1-5; табл. V, фиг. 1 -5 ; табл. VI, фиг. 2, 5; табл. XVII, фиг. 5; Найдин, 1964, с. 88, 
табл. 1, фиг. 1; Мозговой, 1969, с. 146, табл. XLVIII, фиг. За-г; Глазунова, 1972, с. 115, табл. XIV, 
фиг. 1,2; табл. XVIII, фиг. 1 -4 ; табл. I, фиг. 1 -4 ;  табл. III, фиг. 3; Найдин, 1974, с. 214, табл.XXIV, 
фиг. 1, 2, 3; табл. XXV, фиг. 1, 2.

Ростры со спинной или брюшной стороны -  образуют высокий цилиндр с сужением 
несколько ниже брюшной щели; сбоку высокий конус. Альвеола глубокая, до 1/2 
длины ростра. Конотека сохраняется частично, иногда стенки альвеолы разрушены; 
в нижней части альвеолярного конуса иногда можно заметить мелкие бугорки (конел- 
ли). Основание брюшной щели -  прямая линия, которая образует острый угол со 
стенкой альвеолы.

оР мм А мм е мм £ мм И мм ББ мм ОС А : Р Р : Б Б
60-130 30-45 6-10 12-17 4-13  10-15 21-22 0,3-0,4 6,5-7,5

Спинно-боковые и боковые бороздки слабо дифференцированные. Отпечатки мел
ких сосудов наиболее выражены в приальвеолярной части ростра, обычно они нечеткие. 
Кроме бороздок и отпечатков сосудов на поверхности ростров наблюдаются корот
кие продольные штрихи. Апикальный конец ростра завершается маленьким мукро. 
Первый видимый ростр длиной до 10 мм.

С р а в н е н и е .  От В. langei Schatsky отличается более глубокой альвеолой и по
стоянством основания брюшной щели -  прямая линия, расположенная под острым 
углом к стенке альвеолы, у сравниваемого вида рисунок этой линии довольно изменчив.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний сантон-основание нижнего кампана Прикаспий
ской впадины, Приаралья, Поволжья, Донбасса, Польши, ФРГ, Дании, Швеции, Англии.

М а т е р и а л .  Многочисленные ростры и их обломки, р. Кольденен-Темир, 
пос. Амангельды, нижний кампан, Тускудук, горы Бактыгарын, Кедейдектау, верх
ний сантон.

Belemnitella mucronata (Schlotheim, 1813)
Табл. XXIII, фиг. 7а, б, в

Belemnites mucronatus: Schlotheim, 1813, v. VII, S. III.
Belemnitella mucronata: Архангельский, 1912, c. 600, табл. VIII, фиг. 3, 9, 23, 26; табл. X, 

фиг. 10; Никитин, 1958, с. 17, табл. VII, фиг. 1-5; табл. VIII, фиг. 1, 3; табл. IX, фиг. 1, 2, 4; 
табл. X, фиг. 1; Найдин, 1959, с. 204, табл. XX, фиг. 2; Найдин, 1964, с. 89-90, табл. I, фиг. 2, 
3 ,4 ,5 ; Мозговой, 1969, с. 148-149, табл. XLIX, фиг. 1, 2; табл. L, фиг. 1, 2, 3; Глазунова, 1972, 
с. 116, табл. L, фиг. 1,2; табл. LII1, фиг. 1; Найдин, 1974, с. 216-219, табл. XXIV, фиг. 4 -7 ,  
табл. XXV, фиг. 3, 4, 5; табл. XXVI, фиг. 1 -5.

Ростры массивные, крупные, со спинной и брюшной стороны -  почти цилиндриче
ские, сбоку конические, часто суживающиеся вблизи альвеолярного конца; у начала 
брюшной щели ростры вновь расширяются. Брюшная сторона слегка уплощенная. 
Альвеола глубокая и составляет около половины длины ростра. Конотека сохраняет
ся хорошо и четко видны перегородочные линии фрагмакона. Брюшная щель сравни
тельно короткая, основание ее почта у всех представителей — прямая или почти длин
ная линия, иногда она изогнута, короткая.

Р мм А мм е мм £  мм h мм ББ  мм Р : ББ
80-140 40-60 7-10 10-12 6-21 14-20 5,5-7,5

Отпечатки крупных сосудов, разветвляясь на сеть более мелких, образуют морщини
стую поверхность в приальвеолярной части брюшной стороны. В средней и нижней части 
ростра скульптура осложняется продольной штриховкой. Мукро выражен хорошо. 
Длина первого видимого ростра 8—13 мм.

С р а в н е н и е .  От В. junior Nowak отличается большим щелевым индексом и более



глубокой альвеолой: от других белемнителл отличается более массивными рострами 
и резко выраженными отпечатками сосудов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан Прикаспийской впадины, Кавказа, Крыма, По
волжья, Донбасса, Волыно-Подолии, верхний кампан Польши, ГДР, ФРГ, Дании, Бель
гии, Франции» Англии.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, р. Кольденен-Темир, пос. Амангельды, Шенгель- 
ши, Ильичевский, гора Бактыгарын, более 200 экз. нижний кампан — нижняя часть 
верхнего кампана.

Belemnitella langei Schatsky, 1924 
Табл. XXIII, фиг. 9-10

Betemnitella sp. nov.: Шатский, 1924, с. 125.
Belemnitella langei: Найдкн, 1952, с. 85, табл. IX, фиг. 1 -6; табл.X, фиг. 1 -3 ; табл. XI,фиг. 1 -8 ; 

табл. XII, фиг. 1 -4 ; табл. XIII, фиг. 3, 4; Birkelund, 1957, р. 31, pi. И, fig. 6; pi III; fig. 1; Никитин, 
1958, с. 23-24, табл. XVIII, фиг. 1-6; Найдин, 1959, с. 20, табл. XXII, фиг. 2; Мозговой, 1969, с. 150, 
табл. XVIII, фиг. 4; табл. I, фиг. 1 -6 ; Глазунова, 1972, с. 119, табл. XLVI, фиг.2; табл. XLIX, фиг. 1 -  
4; табл. LIU, фиг. 2; Найдин, 1974, с. 221-223, табл. LXXIV, фиг. 8; табл. XXVII, фиг. 1-3, 11, 12; 
табл. XXX, фиг. 4.

Ростры средних до умереннокрупных размеров, со спинной или брюшной стороны 
субцилиндрической формы, с характерным сужением близ начала брюшной щели; 
сбоку — конусовидной формы. Альвеола глубокая. Прямая, изогнутая или волни
стая линия основания брюшной щели образует тупой угол со стенкой альвеолы.

Р мм А мм е мм И мм бб мм бс мм ББ мм Р : ББ
55-130 25-60 4,5-10 0-17 5 -7  5 -7  8-15 7 -9

Поперечное сечение ростров у начала альвеолы округлое. Апикальный конец ростра 
заостренный либо округленный, завершающийся четко обособленным мукро. Отпечат
ки мелких сосудов многочисленные и более отчетливо выражены в верхней половине 
брюшной части ростра. У отдельных форм скульптура несколько сглаживается и 
заметна только продольная штриховка.

С р а в н е н и е .  От В. mucronata (Schlotheim) отличается менее массивным ростром 
и более коротким основанием брюшной щели.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан Прикаспийской впадины, Западного 
Копетдага, Кавказа, Крыма, Донбасса, Западной Украины, Польши, Болгарии, ГДР, 
ФРГ, Дании, Франции, Англии.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, поселков Сагиэ, Соколовский, Мукур, 
Баскулшигай, озера Жалана-Шоль, гора Бактыгарын, более 60 экз., верхний кампан.

Belemnitella junior Nowak, 1913 
Табл. XXIV, фиг. la, б, в

Belemnitella nowaki: Найдин, 1952, с. 90, табл. XIV, табл. XV, фиг. 1, 3; табл. XVI, фиг. 1-3; 
табл. XIX, фиг. 2; Найдин, 1959, с. 208, табл. XXII, фиг. 6.

Belemnitella junior: Birkelund, 1957, р. 33, pi. Ill, fig. 2, 3; Найдин, 1964, с. 91; Найдин, 1974, 
с. 224, табл. XXVII, фиг. 4, 5.

Ростры довольно массивные, со спинной или брюшной стороны цилиндрические 
с незначительным сужением близ брюшной щели, сбоку -  высокий конус. Глубина 
альвеолы составляет чуть больше 1/3 длины ростра. На стенках альвеолы сохраняется 
конотека. Основание брюшной щели короткое в виде слабо извилистой линии, реже 
прямой.

Рмм А мм е мм Е мм h мм ББ мм Р : ББ
60-130 20-50 7-10 7-11 0 -7  8-15 7,5-8,0

Апикальный конец ростра округлый с мукро. Скульптура состоит из широких 
двойных спинно-боковых и коротких, доходящих до половины ростра боковых
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бороздок, от которых отходят под острым углом отпечатки сосудов. Сеть более 
мелких сосудов четкая и на брюшной стороне в первой половине ростра довольно 
густая, образуя ’’бугорки-морщины” . На брюшной и спинной сторонах развита 
продольная штриховка. Первый видимый ростр конический, длина его 8—14 мм.

С р а в н е н и е .  От В. praecursor Stolley отличается более массивными рострами 
и резкими отпечатками мелких сосудов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Маастрихт Прикаспия, Кавказа, Донбасса, низы верх
него Маастрихта Крыма, Западной Украины, Польши, ФРГ, Дании, Бельгии, Голландии.

М а т е р и а л .  Зап. Казахстан, горы Бактыгарын, Кантартколъ, 6 экз., в. Маастрихт.

Р о д  Belemnella Nowak, 1913, emend. Jeletzky, 1941
Т и п о в о й  в и д :  Belemnites ianceolatus Schlotheim, 1820; М аастри хт ФРГ.
Длина взрослых ростров от 70 до 170 мм. Очертания ростров со спинной или брюш

ной стороны ланцетовидные, реже сигаровидные или цилиндрические; сбоку ланцето
видные или сигаровидные, очень редко цилиндрические или слабоконические. Альвеола 
выражена хорошо, глубина ее в пределах 1/3—2/5 полной длины ростра. Альвеоляр
ный угол 15-20°. Основание брюшной щели в виде прямой, волнистой или вогнутой 
книзу линии. Щелевой индекс меняется от нуля от 18—21 мм. Индекс Шатского неболь
шой — 0,2 мм, редко больше. Скульптура состоит из спинно-боковых слегка извили
стых бороздок; отпечатки сосудов отходят от них под тупым углом (50—60 до 90°). 
Первый видимый ростр длиной 20—60 мм. Верхний кампан-Маастрихт.

Belemnella lanceolata (Schlotheim, 1820)
Табл. XXIV, фиг. 2 -4

Belemnites Ianceolatus: Schlotheim, 1820, S. 49, N8.
Belemnitella mucronata: Orbigny, 1845, p.489, pi. XIII, fig. 2, 3; Favre, 1869, p. I, pi. I, fig. 1, 2.
Belemnitella lanceolata: Синцов, 1872, c. 98, табл. XIX, фиг. 1, 2; Архангельский, 1912, с. 607, 

табл. XX, фиг. 4, 5, 6, 10,11, 24, 27; табл. X, фиг. 12. Никитин, 1958, с. 29, табл. XIX, фиг. 1-3; 
табл. XX, фиг. 1, 2, 4, 5, 6; табл. XXI, фиг. 1-3; табл. XXII, фиг. 1, 3; табл. XXIII, фиг. 1-6.

Belemnella lanceolata: Найдин, 1952, с. 101, табл. XIX, фиг. 2, 3; табл. XX, табл.XXI, Birkelund, 
1957, р. 37, pi. IV, Найдин, 1964; с. 94, табл. I, фиг. 6, 7; табл. II, фиг. 5; Мозговой, 1969, с. 154, 
табл. XLIX, фиг. 3; табл. LIII, табл. LIV, фиг. 1-3; Глазунова, 1972, с. 122, табл. ЬП, фиг. 2, 3; 
табл. LIV, фиг. 1-3; табл. LVI, фиг. 1, табл. LVU, фиг. 1-3; Найдин, 1974, с. 228, табл. XXIX, 
фиг. 2-6; табл. LXXX, фиг. 1-3.

Ростры крупные, в спинно-брюшном направлении резко ланцетовидные, сбоку 
цилиндрические или слаболанцетовидные. Наибольшая толщина ростра расположена 
во второй половине постальвеолярной части.

Рмм А мм Б Б м м  бб мм е мм £  мм И мм а° Р : ББ
60-150 20-60 10-18 8-10 0 -2  6-20 5-20 20-25 6~9

Глубина альвеолы менее половины полной длины ростра. Конотека сохраняется. 
Брюшная щель в виде прямой длинной линии, направленной под острым углом к 
стенке альвеолы; редко в виде короткой прямой или изогнутой линии. Скульптура 
состоит из хорошо выраженных спинно-боковых бороздок, от которых под тупым 
углом отходят слабые отпечатки сосудов; у некоторых форм на брюшной и спин
ной сторонах в постальвеолярной части ростра наблюдается продольная штриховка. 
Вершина ростра округлая, апикальный угол — 45-55°. Длина первого видимого ро
стра 30—60 мм.

С р а в н е н и е .  От В. pseudolanceolata Jeletzky отличается более отчетливой лан- 
цетовидностью ростра, меньшим значением индекса Шатского и более длинным пер
вым видимым ростром.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний Маастрихт Прикаспия,Приаралья,Поволжья,Кав
каза, Крыма, Донбасса, Польши, ГДР, ФРГ, Дании.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, горы Кедейдектау, Ширкала, Караоба,пос. Му- 
кур, Уил и др. более 200 экз., нижний Маастрихт.
15. З а к .1835



Belemneila sumensis Jeletzky, 1949
Табл. XXIV, фиг. 5 ,6

Belemnitella lanceolata: Никитин, 1958, c. 29, фиг. VIII, фиг. 4; табл. XIX, фиг. 4,5; табл. XXII, 
фиг. 4.

Belemneila vai. cylindrical Найдин, 1952, с. 107, табл. XVI, фиг. 4; рис. в тексте 35, 36.
Belemneila occidentalis: occidentalis: Birkelund, 1957, p. 42, pi. V, fig. 1; pi. VI, fig. 1,2.
Belemneila lanceolata sumensis: Найдин, 1959, c. 208, табл. XXIII, фиг. 5.
Belemneila sumensis: Найдин, 1974, c. 231, табл. XXXI, фиг. 3 -5 ; 1975, с. 95, табл. XV, фиг. 1-3.

Ростры крупных размеров, в спинно-брюшном направлении сигаровидные или ци
линдрические; сбоку почти цилиндрические, слаболанцетовидные или сигаровидные. 
Глубина альвеолы составляет от 1/3 до 2/5 длины ростра. Конотека сохраняется 
хорошо. Линия основания брюшной щели прямая или слабо изгибается назад. Наи
большее утолщение ростра в начале второй половины. Конец ростра завершается 
мукро.

Р мм £ мм ББ мм е мм £ мм Р : ББу И мм а° а°
70-170  20-65 15-20 0 -3  10-18 4,5-8  10-17 16-19 35-45

Отпечатки мелких сосудов заметны очень слабо. Длина первого видимого ростра 
20—45 мм.

С р а в н е н и е .  От В. lanceolata (Schlotheim) отличается более высоким расположе
нием максимального утолщения ростра и более коротким первым видимым ростром.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний Маастрихт Прикаспия, Крыма, Кавказа, Повол
жья, Польши, Дании.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, окрест, пос. Караоба, Сах-Аш, пос. Саралжин, 
ур. Карагандысай, более 100 экз., нижний Маастрихт.

Belemneila kazimirovensis (Skolozdrowna, 1932)
Табл. XXIV, фиг. 7, 8

Belemnitella americana: Архангельский, 1912, с. 611, табл. IX, фиг. 28, 29, табл. X, фиг. 11.
BelemneUa cazimirovensis: Skolozdrowna, 1932, р. 117.
Belemnitella arkhangelskii: Найдин, 1952, с. 97, табл. XVII, фиг. 1-3; табл. XVIII, фиг. 2, 3, 

рис. 32 (3-9) в тексте.
Belemneila cazimirpvensis arkhangelskii: Birkelund, 1957, p. 52,. pi. VI, fig. 5a-e.
Belemneila arkhangelskii: Найдин, 1959, c. 208, табл. XXII, фиг. 7, 8; Мозговой, 1969, с. 156, 

табл. LTV, фиг. 4-7 .
Neobelemnella kazimirovensis: Найдин, 1975, с. 99-102, табл. XV, фиг. 4 -6 ; табл. XVI, фиг. 1-8.

Ростры стройные; в спинно-брюшном направлении субцилиндрические до ланцето
видных. Сбоку цилиндрические или в виде высокого конуса. Наибольшее утолщение 
расположено посредине альвеолярной части, где брюшная сторона немного утолщена 
и боковой диаметр больше спинно-брюшного. У основания альвеолы ростр сужается. 
Глубина альвеолы составляет около 1/3 полной длины ростра. Основание брюшной 
щели обычно в виде волнистой или дугообразной линии, изогнутой назад, реже в виде 
прямой. Ростр заканчивается мукрообразной вершиной, сдвинутой к спинной стороне.

Р мм А мм ББ мм е мм Е мм Р : ББ  h мм а°

60-120 20-40 10-15 3-5  2-10 6 -8  0 -5  16-20

Отпечатки мелких сосудов образуют густую сеть в приальвеолярной части ростра; 
на брюшной стороне наблюдается продольная штриховка. Длина первого видимого 
ростра 15—20 мм.

С р а в н е н и е .  От других белемнелл четко отличается большим значением индекса 
Шатского, более выраженной скульптурой и меньшей длиной первого видимого ростра.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний Маастрихт Прикаспийской впадины Крыма, Кав
каза, Поволжья, Польши, Дании.

М а т е р и а л .  Многочисленные ростры, окрест, гор. Караоба, Кара-Тюбе, Кедей- 
дектау, пески Терскен, верхний Маастрихт.
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Т И П  ECHINODERMATA -  ИГЛОКОЖИЕ

К Л А С С  ECHINOIDEA -  МОРСКИЕ ЕЖИ

К классу морских ежей относятся активно подвижные животные, обитающие на 
морском дне или в толще придонных осадков, обычно при нормальной солености 
воды. Мягкое тело морских ежей находится внутри панциря — наружного скелета, 
к которому при жизни животного прикрепляются иглы разнообразного строения. 
Панцирь живых морских ежей покрыт снаружи кожистой оболочкой.

В ископаемом состоянии встречаются скелеты морских ежей, состоящие из боль
шого количества известковых пластинок, ориентированных определенным образом 
и образующих панцирь. Обособленно сохраняются также иглы. По особенностям рас
положения пластинок в панцирях выделяются две группы морских ежей: 1) правиль
ные морские ежи с явно выраженной радиальной симметрией и 2) неправильные 
морские ежи, характеризующиеся разнообразными проявлениями двусторонней сим
метрии (рис. 35). Основными элементами панцирей морских ежей любой группы 
являются пять амбулакральных и пять интерамбулакральных полей, а также вершин
ный щиток. У правильных морских ежей панцирь почти шаровидный, на его верх
нем полюсе расположен крупный вершинный щиток, включающий перипрокт; на 
нижней поверхности центральное положение занимает крупный перистом с ртом, 
снабженным жевательным аппаратом. Форма панцирей многих неправильных морских 
ежей существенно иная, они в разной мере вытянуты в переднезаднем направлении; 
перипрокт не находится в пределах вершинного щитка. Многие неправильные морские 
ежи не имеют жевательного аппарата, их перистом смещен в переднюю часть нижней 
поверхности, амбулакральные и интерамбулакральные поля отличаются неоднород
ным строением.

Ниже приводим пояснения терминов, использованных в настоящей работе.

Терминологический словарь

А м б и т у с  -  наиболее широкая часть панциря, совпадающая с границей верх
ней и нижней поверхностей (зоной перегиба) или находящаяся выше ее.

А м б у л а к р а л ь н ы е  п л а с т и н к и  п р о с т ы е  — входящие в состав амбу
лакральных полей пластинки,.прободенные парой пор (рис. 37).

А м б у л а к р а л ь н ы е  п л а с т и н к и  с л о ж н ы е  — входящие в состав амбу
лакральных полей пластинки, образовавшиеся в результате слияния простых пласти
нок и отличающиеся разнообразным строением (рис. 3).

А м б у л а к р а л ь н ы е  п о л я  ( а м б у л а к р ы )  -  тянущиеся от вершинного 
щитка к перистому пять полей, состоящие из двух рядов прободенных порами (амбу
лакральных) пластинок (рис. 35).

А м б у л а к р ы  п е т а л о и д н ы е  ( п е т а л и )  -  амбулакральные поля с лепест
ковидно расширенными верхними частями, по форме и строению отличающимися от 
других участков (рис. 38).

А н а л ь н а я  а р е я  — место расположения сумаргинального перипрокта.
А н а л ь н ы й  п л а с т р о н  -  приподнятая площадка ротовой поверхности пан

циря, место расположения инфрамаргинального перипрокта.
А р к о в и д н ы е  п о р ы  — две поры на амбулакральной пластинке, находящиеся 

в глубокой овальной ямке и разделенные крупным бугорком, напоминающим арку 
(рис. 37, 1).



Рис. 35. Некоторые элементы строения панциря морского ежа
I —II — панцирь правильного морского ежа из отряда Cidaroida. I — вид сверху; II — вид снизу, III — 

IV — панцирь неправильного морского ежа из отряда Spatangoida. Ill — вид сверху; IV — вид снизу, 
вщ — вершинный щиток; а — амбулакр; и -  интерамбулакр; п -  перистом; п -т  -  перипрокт; пл —
пластрон

В е р ш и н н ы й  щ и т о к  -  отчетливо выраженный комплекс генитальных и 
глазных пластинок (рис. 35).

Г е н и т а л ь н ы е  п л а с т и н к и — входящие в состав вершинного щитка четыре 
или пять сравнительно крупных пластинок, прободенных генитальными порами 
(рис. 36).

Г л а з н ы е  п л а с т и н к и  — пять мелких пластинок, входящих в состав вершин
ного щитка, имеющие по одному небольшому отверстию (глазные поры) (рис. 36).

Г р а н у л ы  -  мелкие бугорки, обычно многочисленные, на поверхности панциря.
Д и ц и к л  и ч е с к и й  в е р ш и н н ы й  щ и т о к  -  свойственный правильным 

морским ежам комплекс генитальных и глазных пластинок, составляющих двухряд
ное кольцо, в котором к перипрокту примыкают только крупные генитальные пластин
ки (рис. 36).

И н т е р а м б у л а к р а л ь н ы е  п о л я  ( и н т е р а м б у л а к р ы )  — тянущиеся 
от вершинного щитка к перистому пять полей пластинок (рис. 35).

И н т е р к а л я р н ы й  в е р ш и н н ы й  щ и т о к  -  свойственный некоторым 
неправильным морским ежам комплекс генитальных и глазных пластинок, где последо
вательно чередуются две пары генитальных с двумя парами глазных пластинок, а 
спереди находится непарная глазная пластинка (рис. 36).

К о м п а к т н ы й  в е р ш и н н ы й  щ и т о к  -  свойственный некоторым непра
вильным морским ежам комплекс генитальных и глазных пластинок с компактно 
сомкнутыми в центре щитка генитальными пластинками (рис. 36).
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Рис. 36. Типы вершинных щитков. Вершинные щитки правильных морских ежей

I — моноциклический; II — дициклический; вершинные щитки неправильных морских ежей; 
III — интеркалярный; IV —компактный; V -  разорванный; гл — глазные пластинки, г -  гениталь
ные пластинки; м — мадрепорит

1 U

Рис. 37. Строение амбулакральных пластинок. I—IV -  простые пластинки
I — с арковидными порами, II — с удлиненными порами, III — косыми порами, IV -  с двускат

ными порами, V—VIII — типы сложных пластинок

Рис. 38. Амбулакры морских ежей. Петалоидные амбулакры отряда Echnoida 
I — открытая петаль; II — закрытая петаль

М а д р е п о р и т  — входящая в состав вершинного щитка передняя правая гени
тальная пластинка, прободенная многочисленными мелкими порами (рис. 36).

М и л л и а р н ы е  б у г о р к и  -  мелкие бугорки на поверхности панциря, едва 
видимые невооруженным глазом.

М о н о ц и к л и ч е с к и й  в е р ш и н н ы й  щ и т о к  -  свойственный правиль
ным морским ежам комплекс близких по размерам генитальных и глазных пласти
нок, окружающих перипрокт однорядным кольцом (рис. 36).

П е р и п р о к т  — поле вокруг анального отверстия, затянутое кожистой пленкой. 
У ископаемых форм практически не отличим от анального отверстия (рис. 35).

П е р и п р о к т  и н ф р а м а р г и н а л ь н ы й  и л и  н и ж н и й  -  перипрокт 
на ротовой поверхности панциря.



Рис. 39. Типы пластронов
I — метастернальный; II — меридостернальный; III — ортостернальный, IV, V — амфистернальный 

(V — со стернумом)

Рис. 40. Некоторые типы игл правильных ежей

П л а с т р о н  а м ф и с т е р н а л ь н ы й  — пластрон, в котором к приротовой 
перегиба панциря.

П е р и п р о к т  с у б м а р г и н а л ь н ы й ,  и л и  в е р х н и й  — перипрокт, 
расположенный выше зоны перегиба панциря, на его уплощенной или бороздчато 
углубленной задней части.

П е р и с т о м  — поле, закрытое кожистой пленкой, с ротовым отверстием (при 
жизни животного). В ископаемом состоянии рот и перистом практически не различимы 
(рис. 35).

П е т а л и -  см. амбулакры петалоидные.
Л е т а л и  з а к р ы т ы е  — части амбулакральных полей, в которых ряды пор 

(поровые зоны) сближаются к нижнему концу измененного участка (рис. 38).
П е т а л и  о т к р ы т ы е  -  лепестковидно расширенные верхние части 

амбулакров, у которых поровые зоные мало или совсем не сближаются книзу 
(рис. 38).

П л а с т р о н  -  имеющая особую структуру приротовая часть непарного пятого 
(заднего) интерамбулакра у морских ежей со сдвинутым вперед перистомом (рис. 35).

П л а с т р о н  а м ф и с т е р а л ь н ы й  -  пластрон, в котором к приротовой 
пластинке прилегают две стернальные, сравнительно симметрично расположенные 
по отношению к срединной линии (рис. 39).

П л а с т р о н  м е р и д о с т е р н а л ь н о г о  т и п а  -  пластрон, в котором к 
приротовой пластинке примыкает одна пластинка, а за ней расположены двумя рядами 
клиновидные пластинки (рис. 39).

П л а с т р о н  м е т а с т е р н а л ь н о г о  т и п а  —̂ -пластрон, в котором за при
ротовой пластинкой в один ряд последовательно расположены три или четыре пластин
ки (рис. 39).

П л а с т р о н  о р т о с т е р н а л ь н о г о  т и п а  -  пластрон, в котором к при
ротовой пластинке прилегает одна крупная стернальная, а за нею находятся две пластин
ки, довольно симметричные по отношению к средней линии (рис. 39).

П с е в д о ф л о с ц е л ь  — розеткообразный комплекс бугристых вздутий неболь
ших участков интерамбулакров возле перистома на нижней поверхности некоторых 
морских ежей.

Р а з о р в а н н ы й  в е р ш и н н ы й  щ и т о к  — свойственный некоторым мор
ским ежам комплекс генитальных и глазных пластинок, для которых характерна



обособленность пары задних глазных пластинок от основной части вершинного 
щитка, построенного по типу компактного или интеркалярного (рис. 36).

С о п р я ж е н н ы е  п о р ы  — объединенная узкой бороздкой пара на амбулакраль
ной пластинке.

С т е р н у м  ( в е н т р а л ь н ы й  щи т )  -  пара стернальных пластинок крупных 
размеров (в пластроне амфистернального типа), почти достигающих заднего края рото
вой поверхности (рис. 39).

Т у б е р к у л ы  -  покрывающие поверхность панцирей бугорки различных раз
меров, имеющие форму усеченного конуса с округлой головкой наверху.

Ф а с ц и о л ы  -  узкие лентовидные густые скопления миллиарных бугорков, 
ориентированные определенным образом на поверхности панцирей.

Ф а с ц и о л ы  м а р г и н а л ь н ы е  — фасциолы, окаймляющие панцирь по 
амбитусу.

Ф а с ц и о л ы  п е р и п е т а л  ь н ы е  -  фасциолы, окружающие петалоидные части 
амбулакров.

Ф а с ц и о л ы  с у б а н а л ь н ы е  — фасциолы, расположенные под анальным отвер
стием и окаймляющие пяточные бугры.

Стратиграфическое распространение

В верхнемеловых отложениях изученных частей Прикаспийской впАдины морские 
ежи встречаются довольно редко, их систематический состав однообразен, а плохая 
сохранность многих остатков затрудняет их определение и не дает возможности полу
чить более полное представление о видовом составе эхиноидных комплексов.

Описанные девять видов распределяются между двумя отрядами (Holectypoida и 
Spatangoida) и четырьмя семействами (Conulidae, Galeritidae, Holasteridae и Micra- 
steridae). К первым двум семействам относятся два вида, представленных единичными
экземплярами. Из семейства Micrasteridae описан лишь один вид, представленный од
ним экземпляром удовлетворительной сохранности. Основная масса изучавшихся 
морских ежей относится к семейству Holasteridae, главным образом к роду Echino- 
corys. Надо отметить, что в коллекции имеются также неопределимые до вида остатки 
морских ежей, систематическую принадлежность которых все же удается установить. 
Это преимущественно Echinocorys и немногие экземпляры, по-видимому относящиеся 
к роду Micraster. Есть также обломки игол правильных морских ежей.

Стратиграфическое распределение описанных морских ежей таково. Немногими 
экземплярами Conulus subrotundus Mant. охарактеризован верхний турон, а единич
ной находкой Micraster rogalae Now. верхний коньяк. Все остальные виды обнаружены 
в кампане и Маастрихте. В сеномане, по-видимому, вовсе не встречены остатки мор
ских ежей; из сантона пока могут быть только указаны обломки игол правильных 
морских ежей.

При такой ограниченности сведений о морских ежах Прикаспийской впадины сопо
ставления с комплексами морских ежей других регионов могут иметь лишь предвари
тельный характер (см. табл. 1). Встреченные в Прикаспийской впадине морские ежи 
обычны для Европейских бассейнов. Наибольшее сходство они обнаруживают с мор
скими ежами Донецкого бассейна, Крымско-Кавказского бассейна и Англо-Париж
ского бассейна. Гораздо меньше общих элементов обнаруживается с Волыно-Подоль- 
ской плитой и с Польско-Германским бассейном, ничего общего нет со Средиземно- 
морским бассейном.

Морские ежи являются стратиграфически ценной группой и многие их виды служат 
важными индикаторами возраста изученных отложений. Среди описанных видов наи
более интересными для стратиграфических целей, по-видимому, являются Conulus 
subrotundus Mant. и Echinocorys ciplyensis Lamb.
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СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

О Т Р Я Д  HOLECTYPOIDA

С Е М Е Й С Т В О  CONULIDAE LAMBERT, 1911 

Р о д  Conulus Leske, 1778

Т и п о в о й  в и д :  Conulus albogalerus Klein, 1734, сеноман; Западная Европа.
Панцирь высокий -  конусовидный или почти сферический. Перистом округлый, 

небольшой, центральный. Жаберные вырезы отсутствуют. Аурикулы слабо развиты. 
Перипрокт краевой. Амбулакры лентовидные. Сложные амбулакральные пластинки 
на оральной стороне и на нижней части аборальной стороны. Буккальные пластинки 
хорошо развиты. Генитальных пластинок четыре. Верхний мел.

Conulus subrotundus Mantell, 1822 
Табл. XXV, фиг. 1 -3

Conulus subrotundus; Mantell, 1822, p. 191, pi. 17, fig. 15; Lambert et Thiery, 1909, p. 284, По- 
славская и Москвин, 1959, с. 250, табл. II, фиг. З а -в .

Echinoconus subrotundus: Orbigny, 1 8 5 3 -1 8 5 9 , р. 517, pi. 997, fig. 8.

Панцирь почти полушаровидной формы с округлой верхней поверхностью и почти 
плоской, с закругленными краями нижней. Перистом в небольшой, слабовыражен- 
ной впадине. Перипрокт низко краевой, крупный, овальный с заостренным верхним 
краем. На нижней поверхности едва выпуклое радиально ориентированное около- 
анальное поле. Амбулакральные поры имеют перистое расположение на нижней 
поверхности.

Р а з м е р ы :  Длина 34 мм, ширина 32 мм, высота 29 мм.
С р а в н е н и е .  От С. castaneus (Brongn.) отличается большей высотой панциря 

и округлыми очертаниями его.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон Донбасса, Крыма, Кавказа, Поволжья 

(в районе г. Вольска), Прикаспия, Мангышлака, Копетдага; турон Польши, Румы
нии, ФРГ, Больгии, Франции, Англии.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, ур. Талдысай, 2 экз., верхний турон.

С Е М Е Й С Т В О  GALERITIDAE GRAY, 1825 

Р о д  Galerites Lambert, 1801

Т и п о в о й  в и д :  Echinites vulgaris Leske, 1778; верхний мел, сенон, Франция.
Панцирь конусовидный или полушаровидный. Перистом без жаберных вырезов, 

субпентагональный или округлый центральный, окруженный псевдофлосцелью. Пери
прокт на анальной пластроне уплощенной нижней- поверхности. Амбулакральные 
поля узкие, лентовидные, состоят из простых пластинок. Генитальных пластинок четы
ре. Верхний мел.

Galerites orbicularis (Orbigny, 1853)
Табл. XXV, фиг. 4

Echinoconus orbicularis: Orbigny, 1853, p. 532, pi. 992, fig. 6 - 9 ;  П ославская и Москвин, 1959, 
с. 252, табл. Ill, фиг. 5а, б.

Панцирь невысокий с равномерно вздутой конической верхней поверхностью, с 
плавно закругленной вершиной. Нижняя поверхность плоская, почти округлая. 
Перистом небольшой субпентагональный, занимает почти центральное положение, 
немного ближе к переднему краю, окружен псевдофлосцелью. Перипрокт удлиненно
овальный на краю нижней поверхности, возле перегиба, на отчетливо выраженном 
анальном пластроне. Панцирь покрыт большим количеством мелких гранул.

Р а з м е р ы :  Длина -  33 мм, ширина 32 мм, высота — 24 мм.



С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  От Galerites vulgaris (Leske) отличается менее 
вытянутой конической верхней поверхностью, а также более развитыми псевдофлос- 
целью и анальным пластроном.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Маастрихт Северного Кавказа, Крыма и Западного Копет- 
дага; верхний сенон Западной Европы, нижний Маастрихт Прикаспия.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, Актулагай, ур. Шийли, 1 экз. нижний Маастрихт.

О Т Р Я Д  SPATANGOIDА 

ПОДОТРЯД MERIDOSTERN АТ А 

С Е М Е Й С Т В О  HOLASTERIDAE PICTET, 1778 

Р о д  Galeola Klein, 1778
Т и п о в о й  в и д :  Galeola papillosa Klein, 1778, мел, кампан, Франция.
Панцирь небольшого размера, субконический с плоским основанием, передняя 

борозда почти полностью отсутствует. Пластрон меридостернальный нетипичный. Амбу- 
лакры поверхностные, узкие, лентовидные, состоят из высоких шестиугольных пласти
нок с округлыми, очень мелкими порами у основания пластинок. Перистом овальный. 
Перипрокт краевой. Вершинный щиток интеркалярный. Изредка наблюдается диффуз
ная маргинальная фасциола. Верхний мел, кампан.

Galeola senonensis (Orbigny, 1853)
Табл. XXV, фиг. 5

Holaster senonensis: Orbigny, 1 8 5 3 -1 8 5 9 , p. 118, pi. 822.
Galeola senonensis: Москвин, П ославскаяи  Шмидт, 1949, с. 126, табл. 17, фиг. З а -с ; П ославская 

и Москвин, 1959, с. 264, табл. XV, фиг. 3; Савчинская, 1974, с. 320, табл. 103, фиг. 1 -8 .

Панцирь мелкий, слабоудлиненный, с едва выраженным килем в заднем интерамбу- 
лакре. Передний край без борозды. Нижняя поверхность уплощенная, с узким отчет
ливо выступающим меридостернальным пластроном. Перистом округло-овальный, 
наклонен вперед. Перипрокт краевой, субмаргинальный, находится на почти отвесной 
площадке под килевидным выступом.

Р а з м е р ы :  Длина -  19 мм, ширина -  17 мм, высота -  14 мм.
С р а в н е н и е .  Ot G. papillosa Klein, отличается более конической верхней поверх

ностью и низкокраевым положением перипрокта.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан Донбасса, Малого Кавказа; верхняя 

часть нижнего кампана Северного Кавказа, Мангышлака и Копетдага, кампан ГДР, 
ФРГ, Франции, Англии.

М а т е р и а л .  Три панциря плохой сохранности из кампана: Западный Казахстан, 
пос. Сагиз -  2 экз., пос. Оймаут -  1 экз., верхний кампан, из скважин-.

Р од  Echinocorys Leske, 1778
Т и п о в о й  в и д :  Echinocorys vulgaris Breynius, 1732, мел, сантон, Франция.
Панцирь более или менее яйцевидный, без передней борозды, с плоским или немно

го вздутым, реже — чуть вогнутым основанием и по-разному выпуклой верхней поверх
ностью. Пластрон меридостернальный. Амбулакры непеталоидные с овальными, реже 
округлыми порами. Вершинный щиток интеркалярный. Перистом обычно поперечно- 
овальный, реже округлый. Перипрокт расположен низко, маргинально или инфра
маргинально, на радиально ориентированном, более или менее выраженном анальном 
пластроне. На нижней поверхности вокруг перистома наблюдается своеобразная пяти- 
пучевая звезда, образованная хорошо развитыми на амбулакрах арковидными порами. 
Верхний мел -  палеоцен.



Echinocorys conoideus Goldfuss, 1826 
Табл. XXVI, фиг. 1

Echinocorys conoideus: G oldfuu , 1826, S. 146, Taf. 44, Fig. 2a- с ;  Савчинская, 1974, c. 324, 
табл. 105, фиг. 1.

Панцирь довольно высокий до 70 мм, с равномерно выпуклой слабо притупленной 
вершиной, с плавно закругляющимися, почти отвесными, не вздутыми боками. В зад
ней части верхней поверхности выступает слабовыраженный киль. Амбулакральные 
поля сравнительно узкие. Амбитус низкий. Нижняя поверхность широкая, уплощен
ная, с немного угловатыми краями. Перистом поперечный, почковидный,' широкий. 
Перипрокт широко овальный, крупный.

С р а в н е н и е .  От Е. tu rritu s Lamb, отличается более широкой нижней поверх
ностью и незаостренной вершиной панциря.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан (зона Belemnitella langei) Донбасса, 
верхний кампан Прикаспия, верхний кампан и реже -  Маастрихт Бельгии.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, ур. Талдысай, верхний кампан.

Echinocorys duponti Lambert, 1903 
Табл. XXV, фиг. 6

Echinocorys duponti: Lambert, 1903, p. 81, pi. 6, fig. 3 -6 .
Echinocorys limburgicus var. duponti: Smiser, 1935, p. 26, fig. 9 а - г ;  Гинда, 1968, c. 214 ,табл. XLI1, 

фиг. 1 - 4 ;  Савчинская, 1974, с. 323, табл. 106, фиг. 2 - 4 .

Панцирь с равномерно выпуклой верхней частью и куполовидно закругляющейся 
вершиной, с более крутым передним склоном и немного более пологим задним скло
ном, со слабовыраженным килем. Вершинный щиток занимает почти центральное 
положение. Амбитус очень низкий, края узкие, плавно закругленные. Нижняя поверх
ность широкая, округлая, с очень слабо выступающим узким пластроном. Перистом 
в небольшом углублении, наклонный. Перипрокт краевой.

Р а з м е р ы :  Длина -  43 мм, ширина — 38 мм, высота -  23 мм.
С р а в н е н и е .  От Е. conoideus Goldf. отличается округлой нижней поверхностью 

и гораздо меньшей высотой панциря.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан Донбасса, Львовской мульды, Бельгии, верхний 

кампан Прикаспия.
М а т е р и а л .  Один экземпляр удовлетворительной сохранности из кампана: Запад

ный Казахстан, пос. Дияр, 1 экз., верхний кампан.

Echinocorys pyramidatus (Portlock, 1843)
Табл. XXVIII, фиг. 1 ,2

Ananchytes pyram idatus: Portlock, 1843, p. 355.
Echinocorys ovatus var. pyram idatus: Lambert, 1903, p. 71, pi. IV, fig. 4, 5.
Echinocorys pyram idatus: П ославская и Москвин, 1959, с. 259, табл. VIII, фиг. 2а, б; табл. IX, 

фиг. 1; Д  жаба ров, 1964, с. 32, табл. VIII, фиг. 1; табл. IX, фиг. 1; Савчинская, 1974, с. 324, 
табл. 107, фиг. 4, табл. 108, фиг. 1.

Панцирь с почти конической верхней поверхностью и центрально расположенной 
заостренной вершиной. Задняя часть верхней поверхности немного вытянута, имеет 
отчетливый киль. Бока слабо вздутые. Амбитус высокий. Нижняя поверхность оваль
ная, уплощенная, с округленными краями, с нерезко выступающим узким пластроном. 
Перистом небольшой, овальный, в значительном углублении. Перипрокт субмаргиналь
ный, короткий, продольно овальный. Амбулакральные пластинки имеют крупные 
размеры.

Р а з м ер ы: Длина -  80 мм, ширина -  70 мм, высота — 66 мм.
С р а в н е н и е .  От Е. ovatus Leske отличается более покатыми склонами панциря, 

более приподнятой и заостренной вершиной.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан (зона Belemnitella langei) и Маастрихт
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Донбасса; кампан-маастрихт Малого Кавказа, Копетдага, Бельгии, Франции. Маастрихт 
Северного Кавказа, Крыма, Мангышлака, нижний Маастрихт Прикаспия.

М а т е р и а л .  9 экз., главным образом ядра с остатками панцирей. Западный 
Казахстан, Актулагай, ур. Шийли, 9 экз., нижний Маастрихт.

Echinocorys ovatus: Leske, 1778, f. 1 7 8 -1 8 0 , t. 53, f. 3; Lambert, 1903, p. 69, pL 4 , fig. 6 - 7 ,  pi. 5, 
fig. 1, 2; Smiser, 1935, p. 19, fig. 5 a -c ; Джабаров, 1964, c. 31, табл. VI, фиг. 2, табл. VII, фиг. 1; Сав- 
чинская, 1974, с. 325, табл. 108, фиг. 2, 3.

Панцирь удлиненно-субконический, довольно крупный. Верхняя поверхность значи
тельно приподнятая, со вздутыми боками, неясно выраженным задним килем и со 
слабо заостренной центральной верхушкой. Амбитус низкий, широкий. Нижняя поверх
ность уплощенная с выступающим узким пластроном и закругленными краями. Пери
стом поперечно-овальный в углублении. Перипрокт на нижней поверхности, овальный.

С р а в н е н и е .  От Е. ciplyensis Lamb, отличается удлиненно-субконическим панци
рем и очертаниями перипрокта.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан и Маастрихт Донбасса, Кавказа, Мангышлака, 
Копетдага, кампан Бельгии, Франции, Англии, ФРГ, ГДР, нижшш Маастрихт Прикаспия.

М а т е р и а л .  Западный Казахстан, Актулагай, ур. Шийли, 2 экз., нижний Маастрихт.

Echinocorys ovatus var. ciplyensis: Lambert, 1903, p. 76.
Echinocorys ciplyensis: Smiser, 1935, p. 45, fig. 2 4 a -c ; Джабаров, 1964, c. 36, табл. XI, фиг. 2; 

табл. XII, фиг. 1; Гинда, 1968, с. 215, табл. XL VII, фиг. 5 - 7 ;  Савчинская, 1974, с. 325, табл. 109, 
фиг. 1 -4 .

Панцирь слабо удлиненный, с едва приподнятой вершиной, смещенной к  переднему 
краю, и с равномерно вздутыми боками. Амбитус низкий. Нижняя поверхность упло
щенная, с плавно закругленными краями и слабо выступающим пластроном. Перистом 
небольшой в перистомальной депрессии. Перипрокт краевой, небольшой, удлиненно 
овальный.

Р а з м е р ы :  Длина -  59 мм, ширина -  51 мм, высота — 42 мм.
С р а в н е н и е .  От Е. duponti Lamb, отличается более вытянутой в длину нижней 

поверхностью и некоторой смещенностью вперед вершинного щитка.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний Маастрихт Северного Донбасса и Львовской 

мульды; верхний Маастрихт Крыма, Мангышлака, Копетдага, Маастрихт Франции и 
Бельгии.

М а т е р и а л .  Один экземпляр плохой сохранности из нижнего Маастрихта: Запад
ный Казахстан, Актулагай, ур. Шийли.

Т и п о в в й  в и д :  Spatangus coranguinum Klein, 1734, мел, сантон; Франция.
Панцирь сердцевидный с не всегда четко выраженным гребнем в заднем интер- 

амбулакре. Передняя борозда углубленная. Амбулакры петалоидные, гетерогенные, 
в непарном амбулакре арковидные поры; в открытых парных петалях сопряжен
ные поры. Перистом передний, иногда краевой, прикрыт в разной мере выступаю
щей губкой. Плоскость перистомального отверстия ориентирована не всегда о дина-

Echinocorys ovatus Leske, 1778 
Табл. XXVI, фиг. 2; т а б л '^ ф и г .  1, 2

Ech’ ------• . . >903

ПОДОТРЯД AMPHISTERNATA

СЕМЕЙСТВО MICRASTERIDAE LAMBERT, 1920 
Р о д  Micraster Agassiz, 1836



ково (бывает наклонной, вертикальной и обращенной вверх). Перипрокт супрамар
гинал ьный. Анальная арея хорошо очерчена, углубленная, внизу снабженная двумя 
резко выраженными пяточными буграми. Пластрон амфистернальный, фасциола суб
анальная. Верхний мел.

Micraster rogalae Nowak, 1909 
Табл. XXIX, фиг. 2

Micraster rogalae: Nowak, 1909, S. 876, Taf. 48, fig. 1 ,2 . Гинда, 1968. c. 222, табл. L, фиг. 5, 6.
’’Micraster” rogalae: П ославская и Москвин, 1959, с. 288, табл. XXIV, фиг. 3; табл. XXV, 

фиг. 1, 2.

Панцирь невысокий, с округленно-конусообразной верхней поверхностью и плос
ким основанием. Передняя борозда на верхней поверхности и у амбитуса, возле 
перистома расширена и углублена. Перистом удален от края, почти закрыт широ
кой губой. Перипрокт удлиненный, арея под гребневидным выступом заднего интер- 
амбулакра. Петалоидные части парных амбулакров значительно углублены, у перед
них амбулакров они прямые и более длинные, чем у задних, слабо изогнутых. 
Внешние поры в петалях удлиненные, внутренние -  круглые. Срединные зоны пета- 
лоидных частей парных амбулакров имеют узкий центральный канал, покрыты гра
нулами. В срединной зоне непарного амбул акра нет центрального канала. В пласт
роне крупный симметричный стернум. Поверхность панциря, как верхняя, так и 
нижняя покрыта многочисленными довольно крупными бугорками.

Р а з м е р ы :  Длина — 67 мм, ширина — 64 мм, высота -  33 мм.
С р а в н е н и е .  От М. coranguinum (Klein) отличается более низким панцирем и бо

лее округлой нижней поверхностью, а также менее вздутой конусообразной верхней 
поверхностью, более крупным широким стернумом и более отдаленным от наруж
ного края положением перистома.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний коньяк Волыно-Подольскойплиты и Львовской 
мульды, верхний коньяк главным образом и нижний сантон Мангышлака, нижний 
сантон ФРГ.

М а т е р и а л .  Один неполный панцирь удовлетворительной сохранности из верх
него коньяка; Западный Казахстан, ур. Ши или, обн. № 19, сл. VII (второй конгломерат).
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ 1

Т а б л и ц а  I

Фиг. I a - в .  Microbacia fitton i Duncan. Ia -  экз. № 3770/1 вид сверху, X 4; 16 -  два экз., № 3770/2 -  
вид снизу, ХЗ/  1в -  экз. № 3770/3 -  вид со стороны боковы х поверхностей септокост, X 2. Прикас
пийская впадина, плато Актулагай; нижний сеноман.

Фиг. 2 а -б . Desmophyllum laxum (Edwards et Haime), 2a -  экз. № 3770/4 -  вид сверху; 26 -  вид 
сбоку, X 2, купол Бахьыгарына; нижний Маастрихт.

Фиг. З а -б . Parasmilia cincta Nielsen. За-экз. № 3770/5 -  вид сверху; 36 -  вид сбоку, натур, вел.; 
пос. Оймаут, нижний Маастрихт.

Фиг. 4 а -б .  Parasmilia luppovi sp. nov. Голотип № 3770/6; 4a -  вид сверху; 46 -  вид сбоку, натур, 
вел; плато Актулагай, нижний Маастрихт.

Фиг. 5 а -б .  Smilotrochus excavatus (Hagenow). 5а -  экз. № 3770/7 -  вид сверху; 56 -  вид сбоку, 
натур, вел.; окрест, пос. Караоба нижний Маастрихт.

Фиг. 6 а -б .;  7 а -б . Smilotrochus ponderosus (Forchham m er and Steenstrup.). 6a -  экз. № 3770/8 -  вид 
сверху; 66 -  вид сбоку, нат. вел. окрест. Оймаут; нижний Маастрихт; /а  -  экз. № 3770/9 -  вид 
сверху; 76 -  вид сбоку, натур, вел.; ур. Бордж ер, гряда Чиркала; нижний Маастрихт

#
Т а б л и ц а  II

Фиг. 1 -2 .  Crania cranioloris (Linneaeus). ПИН, № 3765/1, 1 -  внутреннее строение брюшной створ
к и . 2 -  наружное строение брюшной створки. Западный Казахстан, ур. Бесбулак, Маастрихт.

Фиг. 3 - 5 .  Crania incrassata sp. nov. Голотип. П у н , № 3765/2. 3 -  внутреннее строение брюшной 
створки X 2, 4 -  наружное строение брюшной створки X 2 ,5  -  внутреннее строение брюшной створ
ки  X 2. Западный Казахстан, пос. Оймаут, Маастрихт.

Фиг 6 - 8 .  Orbirhynchia mantelliana (Sowerby). ПИН, № 3765/7. 6 -  брюшная створка, 7 -  спинная 
створка, 8 -  раковина сбоку, Западный Казахстан, ур. Бесоба, турон.

Фиг. 9 -1 4 . Orbirhynchia cuvieri (Orbigny). ПИН, № 3765/10 9 -  брюшная створка, 10 -  спинная 
створка, 11 -  раковина сбоку, Западный Казахстан, пос. Караоба, верхний турон. ПИН, № 3 7 6 5 -1 1 . 
12 -  брюшная створка, 13 -  спинная створка, 14 -  раковина сбоку. Западный Казахстан, пос. Караой. 
Верхний турон.

Фиг. 1 5 -1 7 . Orbirhychia orbigny Pettitt. ПИН,№ 3765 /1098 .15  -  брюшная створка, 16 -  спинная 
створка, 17 -  раковина сбоку. Западный Казахстан, пос. Бесоба. Турон.

Фиг. 1 8 -2 0 . Erymnaria cretacea Nechrikova. ПИН, № 3765/444. 18 -  брюшная створка, 19 -  спин
ная створка, 20 -  раковина сбоку. Западный Казахстан, пос. Оймаут. Верхний кампан.

Фиг. 21 -2 3 . Cyclothyris baugasii (Orbigny.) . ПИН, № 3765/26. 21 -  брюшная створка, 22 -  спинная 
створка, 23 -  раковина сбоку. Западный Казахстан, пос. Оймаут, Маастрихт.

Фиг. 2 4 -2 8 . Cyclothyris complanata sp. nov. Голотип. ПИН, № 3765/401. 24 -  брюшная створка, 
25 -  спинная створка, 26 -  раковина сбоку. 27 -  брюшная створка, 28 -  спинная створка. Западный 
Казахстан, гора Бакты гары н, нижний Маастрихт.

Фиг. 2 9 -3 4 . Cyclothyris magna (P ettitt). ПИН, № 3765/344. 29 -  брюшная створка, 30 -  спинная 
створка, 31 -  раковина сбоку, лобный край. ПИН № 3765/345. 33 -  брюшная створка, 34 -  ракови
на сбоку. Западный Казахстан, гора Кедейдектау, Маастрихт.

Фиг. 35—41. C retirhynchiaexsculptaPettitt. ПИН, № 3765/282. 35 -брю ш ная  створка, 36 -  спинная 
створка, 37 -  раковина сбоку. Западный Казахстан, пос. Караоба, нижний Маастрихт. ПИН, № 3765/ 
377. 38 -  брюшная створка, 39 -  спинная створка, 40 -  раковина сбоку , 41 -  лобный край. Запад
ный Казахстан, гора Бакты гары н, нижний Маастрихт

Т а б л и ц а  III

Фиг. 1-4 . Cretirhynchia linguata Nechrikova. ПИН, № 3765/246. 1 -  брюшная створка, 2 -  спинная 
створка, 3 -  раковина сбоку, 4 -  лобный край. Западный Казахстан, ур. Таскопа, нижний Маастрихт.

t a r .  5 - / .  Cretirhynchia begiarslanensis Nechrikova. ПИН, № 3765/285. 5 -  брюшная створка, 6 -  
спинная створка, 7 -  раковина сбоку. Западный Казахстан, пос. Караоба, нижний Маастрихт.

Фиг. 8-11. Cretirhynchia triminghamensis Pettitt. ПИН, № 3765/369. 8 -  брюшная створка, 9 -  спин-

1 Фототаблицы I—ХХХП см. между стр. 224—225. 
16. Зак. 1835



ная створка, 10 -  раковина сбоку, 11 -  лобный край. Западный Казахстан, гора Акбулактау, ниж
ний Маастрихт.

Фиг. 12-25. Cretirhynchia limbata (Schlotheim). ПИН, № 3765/278. 12 -  брюшная створка, 13 -  
спинная створка, 14 -  раковина сбоку, 15 -  лобный край. Западный Казахстан, пос. Караоба, Мааст
рихт. ПИН № 3765/279. 16 -  брюшная створка, 17 -  спинная створка, 18 -  раковина сбоку, 19 -  
лобный край. Западный Казахстан, пос. Караоба, Маастрихт. ПИН № 3765/282. 20 -  брюшная створ
ка, 21 -  спинная створка, 22 -  раковина сбоку, 23 -  лобный край. ПИН, № 3765/283. 24 -  брюшная 
створка, 25 -  спинная створка. Западный Казахстан, пос. Караоба, Маастрихт.

Фиг. 26-28. Cretirhynchia aktiubensis sp. nov. ПИН, № 3765/368. 26 -  брюшная створка, 27 -  спин
ная створка, 28 -  раковина сбоку. Западный Казахстан, гора Акбулактау. Маастрихт.

Фиг. 29-31. Cretirhynchia titowae sp. nov. ПИН, № 3765/112. Голотип. 29 -  брюшная створка, 30 -  
спинная створка, 31 -  раковина сбоку. Западный Казахстан, пос. Дияр. Маастрихт.

Фиг. 32-37. Cretirhynchia plicata Nechrikoya. ПИН, № 3765/148. 32 -  спинная створка, 33 -  рако
вина сбоку. Западный Казахстан, гора Кантартколь. Маастрихт. ПИН № 3765/372. 34 -  брюшная 
створка, 35 -  спинная створка, 36 -  раковина сбоку, 37 -  лобный край. Западный Казахстан, гора 
Бактыгарын. Маастрихт

Т а б л и ц а  IV

Фиг. 1 -4. Terebratulina subtilis Steinich. ПИН, № 3765/741. 1 -  брюшная створка, Х5, 2 -  спинная 
створка, Х5, 3 -  раковина сбоку, Х5. 4 -  брюшная створка, Х5. Западный Казахстан, пос. Караоба. 
Маастрихт.

Фиг. 5. Terebratulina punctata sp. nov. Голотип. ПИН, № 3765/38. 5 -  спинная створка, Х30. Запад
ный Казахстан, оз. Актакыр, сан тон.

Фиг. 6 -9 . Terebratulina chrysalis Schlotheim. ПИН, № 3765/355. 7 -  брюшная створка, 8 -  спинная 
створка, 9 -  раковина сбоку. 6 -  брюшная створка, ХЗ. Западный Казахстан, пос. Дияр. Нижний 
Маастрихт.

Фиг. 10-18. Terebratulina gracilis Schlotheim. ПИН, № 3765/76. 10 -  брюшная створка, ХЗ, 11 -  
спинная створка, ХЗ, 12 -  раковина сбоку, ХЗ. Западный Казахстан, г. Кантартколь, Нижний Мааст
рихт. ПИН № 3765/224. 15 -  раковина сбоку, ХЗ. 16-18 -  натур, вел. раковины. З а п а д н ы й  Казах
стан, пос. Караоба. Нижний Маастрихт.

Фиг. 19-24. Terebratulina semiglobularis Posselt. ПИН, № 3765/205. 19 -  брюшная створка, Х5. 
20 -  спинная створка, Х5, 21 -  раковина сбоку, партия 4. ПИН, № 3765/244. 22 -  брюшная створка, 
ХЗ, 23 -  спинная створка, ХЗ, 24 -  раковина сбоку, ХЗ. Западный Казахстан, пос. Караоба. Мааст
рихт.

Фиг. 25-28. Terebratulina subgracilis Orbigny. ПИН, № 3765/81. 25 -  брюшная створка, Х5, 26 -  
спинная створка, Х5, Западный Казахстан, пос. Караой. Верхний турон. ПИН № 3765/82. 27 — брюш
ная створка, Х5, 28 -  спинная створка, Х5. Западный Казахстан, пос. Бесоба, верхний турон.

Фиг. 29-31. Trigonosemus pectiniformis (Schlotheim). ПИН, № 3765/525. 29 -  брюшная створка, 
30 -  спинная створка, 31 -  раковина сбоку. Западный Казахстан, гора Кедейдектау. Маастрихт

Т а б л и ц а  V

Фиг. 1-4. Terebratula obesa Davidson. ПИН, № 3765/83. 1 -  брюшная створка, 2 -  спинная створ
ка, 3 -  раковина сбоку. Западный Казахстан, гора Кантартколь. ПИН, № 3765/111. 4 -  брюшная 
створка. Западный Казахстан, пос. Акжар. Западный Казахстан. Нижний Маастрихт.

Фиг. 5 -8 . Cameithyris camea (Sowerby). ПИН, № 3765/378. 5 -  брюшная створка, 6 -  спинная 
створка, 7 -  раковина сбоку. ПИН N® 3765/379. 8 -  замочный край с элементами петли. Западный 
Казахстан, Актюбинская область, Темире кий район, г. Бактыгарын, нижний Маастрихт.

Фиг. 9-11. Cameithyris circularis Sahni. ПИН, № 3765/343. 9 -  брюшная створка, 10 — спинная 
створка, 11 -  раковина сбоку. Западный Казахстан, гора Кедейдектау. Нижний Маастрихт.

Фиг. 12-14. Concinnithyris albensis (Leymerie). ПИН, № 3765/60. 12 — брюшная створка, 13 — 
спинная створка, 14 -  раковина сбоку. Западный Казахстан, пос. Таскопа. Верхний турон.

Фиг. 15-17. Gibbithyris semiglobosa (Sowerby). ПИН, № 3765/61. 15 -  брюшная створка, 16 — 
спинная створка, 17 -  раковина сбоку. Западный Казахстан, пос. Таскопа. Верхний турон.

Фиг. 18-25. Gemmarcula humboldti (Hagenov). ПИН, N8 3765/522. 18 -  брюшная створка, 19 — 
спинная створка, 20 -  раковина сбоку, 21 -  лобный край. ПИН № 3765/523. 22 -  внутреннее строе
ние брюшной створки, Западный Казахстан, пос. Оймаут. Нижний Маастрихт. ПИН № 3765/380. 
23 -  брюшная створка, 24 -  спинная створка, 25 -  раковина сбоку. Западный Казахстан, гора 
Бактыгарын. Нижний Маастрихт!

Фиг. 26-28. Gemmarcula flabelliformis sp. nov. ПИН, № 3765/2000. 26 -  брюшная створка, 27 -  
спинная створка, 28 -  раковина сбоку. Западный Казахстан, пос. Му кур. Верхний турон.

Фиг. 29-32. Magas pumilus Sowerby. ПИН, № 3765/322. 29 -  брюшная створка, 30 -  спинная 
створка, Х2, 31 -  раковина сбоку, Х2, пос. Караоба. ПИН № 3765/491. 32 — спинная створка, ХЗ, 
Западный Казахстан, пос. Оймаут. Нижний Маастрихт



Фиг. 1. Nucula tenera Muller. ПИН, № 3397/1. Западный Казахстан, гора Контартколь, скв. 12, 
верхний кампан.

Фиг. 2. Nucula truncata Nilsson. ПИН, № 3397/2. Западный Казахстан, ур. Таскопа, скв. 21, верхний 
кампан.

Фиг. 3. Nucula ascendens Alth. ПИН, № 3397/3. Западный Казахстан, оз. Жалана-Шоль, скв. 124, 
верхний кампан.

Фиг. 4. Nucula па splea (Orbigny). ПИН, № 3397/4. Западный Казахстан, пос. Лубенка, скв. 42, 
нижний сеноман.

Фиг. 5. Nuculana baueri (Noetling). ПИН, № 3397/5. Западный Казахстан, окрест, оз. Жалана-Шоль, 
нижний сеноман.

Фиг. 6. Nuculana angulata (Sowerby). ПИН, № 3397/6. Западный Казахстан, балка Эбейты, нижний 
сеноман.

Фиг. 7. Nuculana producta (Nilsson). ПИН, № 3397/7. Западный Казахстан, пос. Сагиз, скв. 16, 
верхний кампан.

Фиг. 8. Mesosaccella foersteri (Muller). ПИН, № 3397/8. Западный Казахстан, ур. Ьесоба, скв. 36, 
верхний кампан.

Фиг. 9. Area geinitzi Reuss; ПИН № 3397/9. Западный Казахстан, пос. Сагиз, скв. 16, верхний 
кампан.

Фиг. 10. Area rectilinearis sp. nov. ПИН, № 3397/10. Западный Казахстан, пос. Дияр, скв. 82, гл. 
276,5, верхний кампан. Голотип.

Фиг. 11. Area tenuistriata Munster. ПИН, № 3397/11. Западный Казахстан, пос.Сагиз, скв. 16, гл. 239, 
верхний кампан.

Фиг. 12. Area granulatoradiata Alth. ПИН, № 3397/12. Западный Казахстан, пос. Караоба, скв. 52, 
верхний кампан.

Фиг. 13. Trigonoarca passyana (Orbigny). ПИН, № 3397/13. Западный Казахстан, плато Актулагай, 
ур. Шийли, нижний сеноман.

Фиг. 14. Trigonoarca moutoniana (Orbigny). ПИН, № 3397/14. Западный Казахстан, плато Актулагай, 
ур. Шийли, нижний сеноман.

Фиг. 15. Brachydontes transcaspicum sp. nov. ПИН, № 3397/15. Западный Казахстан, пос. Караой, 
скв. 106, гл. 293 м, верхний кампан.

Фиг. 16. Pinna decussata Goldfuss. ПИН, № 3397/16. Западный Казахстан, гора Бактыгарын, скв. 4, 
верхний сантон.

Фиг. 17. Pseudoptera coerulescens (Nilsson). ПИН, № 3397/17. Западный Казахстан, пос. Караой, скв. 
68, гл. 13-17 м, верхний кампан.

Фиг. 18. Oxytoma pectinata (Sowerby). ПИН, № 3397/18. Западный Казахстан, пос. Караоба, скв. 20, 
нижний сеноман.

Фиг. 19. Oxytoma tenuicostata (Roemer). ПИН, № 3397/19. Западный Казахстан, купол Бактыга
рын, верхний сантон.

Фиг. 20. Entotium orbiculare (Sowerby). ПИН, № 3397/20. Западный Казахстан, балка Эбейты, ниж
ний сеноман.

Фиг. 21. Entolium noetlingi (Sobetski). ПИН, № 3397/21. Западный Казахстан, скв. 18, гл. 485-495, 
нижний сеноман.

Фиг. 22. Entolium membranaceum (Nilsson). ПИН, № 3397/22. Западный Казахстан, купол Бакты
гарын, нижний Маастрихт.

Фиг. 23. Entolium transcaspicum sp. nov. ПИН, № 3397/23. Западный Казахстан, ур. Ботлакты, 
скв. 6, гл. 62 м, верхний кампан.

Фиг. 24. Propeamussium inversum (Nilsson). ПИН, № 3397/24. Западный Казахстан, пос. Оймаут, 
скв. 67, верхний кампан.

Фиг. 25. Syncyclonema laeve (Nilsson). ПИН, № 3397/25. Западный Казахстан, ур. Ботлакты, скв. 8, 
верхний кампан.

Фиг. 26. Syncyclonema nilssoni (Goldfuss). ПИН, № 3397/26. Западный Казахстан, пос. Сагаз,скв.16, 
верхний кампан.

Фиг. 27. Chlamys (Chlamys) hispid a (Goldfuss). ПИН, № 3397/27. Западный Казахстан, пос. Кенжалы, 
нижний сеноман.

Фиг. 28. Chlamys (Chlamys) nitida (Mantell). ПИН, № 3397/28. Западный Казахстан, пос. Кенжалы, 
скв. 116, верхний сантон

Т а б л и ц а  VII

Фиг. 1а,6. Inoceiamus (Inoceramus) orbicularis Munster, а) ПИН, № 3769/1. Правая створка. Запад
ный Казахстан, ур. Таскопа, нижний сеноман, б) ПИН, № 3769/2. Правая створка. Западный Казах
стан, пос. Соколовский, нижний сеноман.

Фиг. 2а,б,в. Inoceramus (Inoceramus) crippsi Mantell. а) ПИН, № 3769/3, левая створка. Западный 
Казахстан, ур. Таскопа; нижний сеноман, б) ПИН, № 3769/4, правая створка, в) ПИН, № 3769/5, 
левая створка. Западный Казахстан, гора Сарбасмола, нижний сеноман.



Фиг. Зауб. Inoceramus (Inoceramus) pictus Sowerby. а) ПИН, № 3769/6 правая дтворка. Западный 
Казахстан» пос. Сагиз, нижний сеноман; б) ПИН» № 3769/7. Левая створка. Западный Казахстан» 
пос. Сагиз, нижний сеноман.

Фиг. 4а»б. Inoceramus (Inoceramus) latus Mantell. а) ПИН» № 3769/8 -  правая створка. Западный 
Казахстан, балка Маннысай; верхний турон; б) ПИН, № 3769/9 -  правая створка. Западный Казах
стан, пески Сарыкум; верхний турон.

Фиг. 5а»б. Inoceramus (Inoceramus) striatoconcentricus GirnibeL а) ПИН, № 3769/10 -  левая створка. 
Западный Казахстан, пос. Караоба; верхний турон, б) ПИН, № 3769/11 — левая створка. Западный 
Казахстан, пос. Караоба, верхний турон

Т а б л и ц а  УШ
Фиг. 1. Inoceramus (Inocermaus) lusatiae Andert. ПИН, № 3769/12 -  левая створка. Западный Казах

стан, гора Кантартколь, верхний турон.
Фиг. 2а,б. Inoceramus (Inoceramus) woodsi Boehm, а) ПИН, № 3769/13 — правая створка. Западный 

Казахстан, ур. Оймаут, верхний турон; б) ПИН, № 3769/14, правая створка. Западный Казахстан, 
ур. Шоптыколь, верхний турон.

Фиг. За,б»в. Inoceramus (Inoceramus) apicalis Woods, а) ПИН, № 3769/15 -  левая створка. Западный 
Казахстан, ур. Шоптыколь, верхний турон; б) ПИН, № 3769/16 -  левая створка. Западный Казах
стан, ур. Шоптыколь, верхний турон; в) ПИН, № 3769/17 -  левая створка. Западный Казахстан, 
пески Сарыкум, верхний турон..

Фиг. 4а,б. Inoceramus (Inoceramus) falcatus Heinz, а) ПИН, № 3769/18 -  левая створка. Западный 
Казахстан, пос. Шингиз, верхний турон, б) ПИН, № 3769/19 -  правая створка. Западный Казахстан, 
балка Маннысай, верхний турон.

Фиг. 5а,б. Inoceramus (Inoceramus) dachslochensis Andert. а) ПИН, № 3769/20 -  правая створка. 
Западный Казахстан, ср. теч. р. Калдыгайты, верхний турон. б) ПИН, № 3769/21 -  правая створка. 
Западный Казахстан, балка Маннысай, верхний турон.

Фиг. 6. Inoceramus (Inoceramus) parvus Kociubinskij. ПИН, № 3769/22; правая створка. Западный 
Казахстан, пос. Саралжин, нижний Маастрихт.

Фиг. 7. Inoceramus (Mytiloides) frechi Andert. ПИН, № 3769/23; левая створка. Западный Казах
стан, балка Жекендысай, коньяк.

Фиг. 8а,б. Inoceramus (Cremnoceramus) inconstans Woods; а) ПИН, № 3769/24; левая створка. За
падный Казахстан, окрест, горы Кантартколь, верхний турон, б) ПИН, № 3769/25; левая створка, 
Западный Казахстан, пос. Караоба, верхний турон.

Фиг. 9а,б. Inoceramus (Cremnoceramus) schloenbachi Boehm, а) ПИН, № 3769/26; левая створка. 
Западный Казахстан, окрест, горы Кантартколь, коньяк; б) ПИН, № 3769/27; левая створка. За
падный Казахстан, купол Хата, коньяк

Т а б л и ц а  IX

Фиг. 1а,б. Inoceramus (Cataceramus) balticus Boehm, а) ПИН, № 3769/28; правая створка. Запад
ный Казахстан, ур. Тускудук, верхний кампан; б) ПИН, № 3769/29; правая створка. Западный 
Казахстан, купол Бактыгарын, верхний кампан, низы.

Фиг. 2. Inoceramus (Cataceramus) regularis Orbigny. ПИН, № 3769/30; правая створка. Западный 
Казахстан, гора Бактыгарын, верхний кампан.

Фиг. 3. Inoceramus (Cataceramus) agdjakendensis Aliev. ПИН, № 3769/31, правая створка. Западный 
Казахстан, ур. Каракемер, нижний кампан.

Фиг. 4а,б. Inoceramus (Cataceramus) muelleri Petrascheck. а) ПИН, № 3769/32; правая створка. За-* 
падный Казахстан, ср. теч: ур. Сах-Аш, нижний кампан; б) ПИН, № 3769/33; левая створка. Запад
ный Казахстан, пос. Кенжалы, нижний кампан

Фиг. 5а,б. Inoceramus (Cataceramus) decipiens Zittel. а) ПИН, № 3769/34, левая створка. Западный 
Казахстан, гора Бактыгарын, верхний кампан, б) ПИН, № 3769/35, левая створка. Западный Казах
стан, пос. Сагиз, верхний кампан.

Фиг. 6. Inooeramus (Cataceramus) barabini Morton. ПИН, № 3769/36; правая створка. Западный 
Казахстан, пос. Кенжалы, кампан.

Фиг. 7. Inoceramus (Cataceramus) buguntaensis Dobrov et Pavlova. ПИН, № 3769/37; правая створка. 
Западный Казахстан, пос. Кенжалы, верхний кампан.

Фиг. 8. Inoceramus (Cataceramus) sublaevis Hall et Meek. ПИН, № 3769/38; правая створка. Запад
ный Казахстан, уроч. Шоптыколь, верхний кампан

Т а б л и ц а  X

Фиг. 1а,б. Inoceramus (Cataceramus) sagensis Owen, а) ПИН, hP3769/39; правая створка. Западный 
Казахстан, гора Бактыгарын; верхний кампан, б) ПИН, № 3769/40; правая створка. Западный Ка
захстан, гора Бактыгарын, верхний кампан.

Фиг. 2. Inoceramus (Cataceramus) salisburgensis Fugger et Kastner. ПИН, № 3769/41; правая створка. 
Западный Казахстан, гора Бактыгарын, верхний кампан



Фиг. 3. Inoceramus (Cataceramus) суcloides Wegner. ПИН, № 3769/42; правая створка. Западный Ка> 
эахстан; гора Бактыгарын, верхний кампан.

Фиг. 4. Inoceramus (Cataceramus) wegneri Boehm. ПИН № 3769/43; правая створка. Западный Ка
захстан, пос. Сагиэ, верхний кампан.

Фиг. 5. Inoceramus (Cataceramus) alaeformis Zekeli. ПИН, № 3769/44; левая створка. Западный Ка
захстан, гора Бактыгарын, верхний кампан.

Фиг. 6а,б. Inoceramus (Cataceramus) convexus Hall et Meek, а) ПИН, № 3769/45; правая створка, 
вид со стороны макушки; б) ПИН, № 3769/45; правая створка, общий вид. Западный Казахстан, 
пос. Кенжалы, верхний кампан.

Фиг. 7а,б. Inoceramus (Haenleinia) azerbaydjanensis Aliev, а) ПИН, № 3769/46; правая створка. 
Западный Казахстан, ур. Жекенды; нижний кампан, б) ПИН, № 3769/47; левая створка. Западный 
Казахстан, пос. Кенжалы, нижний кампан

Т а б л и ц а  XI

Фиг. 1. Chlamys (Chlamys) cretosa (Defrance). ПИН, № 3397/29. Западный Казахстан, пос. Сагиз, 
с к в .11,верхний сантон.

Фиг. 2. Chlamys (Chlamys) cretosa (Defrance). ПИН, № 3397/30. Западный Казахстан, пос. Сагиэ, 
скв. 11, верхний сантон.

Фиг. 3. Chlamys (Chlamys) undulata (Mantell). ПИН, № 3397/31. Западный Казахстан, ур. Ботпакты, 
скв. 35, верхний кампан.

Фиг. 4. Chlamys (Chlamys) zeiczneri (Alth.). ПИН, № 3397/32. Западный Казахстан, оз. Жалана-Шоль, 
скв. 112, гл. 314 м., верхний кампан.

Фиг. 5. Chlamys (Chlamys) serrata (Nilsson). ПИН, № 3397/33. Западный Казахстан, пос. Караоба, 
скв. 129, Маастрихт.

Фиг. 6. Chlamys (Chlamys) trisulca (Hagenow). ПИН, № 3397/34. Западный Казахстан, ур. Баскул- 
шигай, скв. 77, Маастрихт.

Фиг. 7. Chlamys (Chlamys) armata (Griepenkerl).. ПИН, № 3397/35. Западный Казахстан, Меловой 
переезд, нижний Маастрихт.

Фиг. 8. Chlamys (Microchlamys) arlesiensis (Woods). ПИН, № 3397/36. Западный Казахстан, ур. Бот
пакты, скв. 8, верхний турон.

Фиг. 9. Chlamys (Microchlamys) plestshejevi sp. nov. ПИН, № 3397/37. a -  правая створка, б -  левая 
створка. Западный Казахстан, скв. 49, гл. 66 м, верхний сантон.

Фиг. 10. Chlamys (Microchlamys) acuticostata sp. nov. ПИН, № 3397/38. Западный Казахстан, оз. Жа
лана-Шоль, скв. 10, гл. 361 м, верхний турон.

Фиг. 11. Chlamys (Microchlamys) entis sp. nov. ПИН, № 3397/39, a -  правая створка, б -  левая 
створка. Западный Казахстан, купол Бактыгарын, нижний Маастрихт.

Фиг. 12. Chlamys (Microchlamys) subarata (Nilsson). ПИН, № 3397/40. Западный Казахстан, пос. Са
гиз, скв. 16, верхний кампан.

Фиг. 13. Chlamys (Microchlamys) pulchella (Nilsson). ПИН, № 3397/41, a -  правая створка. Западный 
Казахстан, ур. Ботпакты, скв. 8, сантон; б -  левая створка купол Бактыгарын, нижний Маа
стрихт.

Фиг. 14. Chlamys (Microchlamys) pulchella (Nilsson). ПИН, № 3397/42, Западный Казахстан, купол 
Бактыгарын, нижний Маастрихт.

Фиг. 15. Chlamys (Lyriochlamys) decemcostata (Goldfuss). ПИН, № 3397/43. Западный Казахстан, 
ур. Ботпакты, скв. 5, верхний турон.

Фиг. 16. Chlamys (Lyriochlamys) postfissicosta sp. nov. ПИН, № 3397/44, Западный Казахстан, пос. 
Дияр, скв. 82, Маастрихт.

Фиг. 17. Chlamys (Merklinia) pexata (Woods) ТГПИ, № 775-6, Актюбинская обл., оз. Бакар, кампан.
Фиг. 18. Camptonectes dubrisiensis (Woods). ПИН, № 3397/45. Западный Казахстан, плато Актула- 

гай, ур. Шийли, нижний сеноман.
Фиг. 19. Camptonectes curvatus (Geinitz). ПИН, № 3397/46. Западный Казахстан, плато Актулагай, 

ур. Шийли нижний сеноман.
Фиг. 20. Camptonectes striatissimus (Hagenow). ПИН, № 3397/47. Западный Казахстан, ур. Тускудук, 

скв. 8, верхний кампан.
Фиг. 21. Neithea aequicostata (Lamarck). ПИН, № 3397/47. Западный Казахстан, ур. Тускудук, 

скв. 43, верхний турон.
Фиг. 22. Neithea regularis (Schlotheim). ПИН, № 3397/49. Западный Казахстан, пос. Шингиз, ур. Тал- 

ды-сай, верхний турон.
Фиг. 23. Neithea sexcostata (Woodward). ПИН, № 3397/50. Западный Казахстан, ур. Баскулшигай, 

скв. 130, верхний турон.
Фиг. 24. Neithea simbiri (Orbigny), ПИН, № 3397/51. Западный Казахстан, пос. Караоба, 

скв. 23, нижний Маастрихт.
Фиг. 25. Neithea striatocostata (Goldfuss). ПИН, № 3397/52. Западный Казахстан, пос. Караоба, 

скв. 120, нижний Маастрихт.
Фиг. 26. Neithea dutemplei (Orbigny). ПИН. № 3397/53. Западный Казахстан, пос. Унл, скв. 151, 

верхний кампан.



Фиг. 27. Dianchora lata (Sowerby). ПИН, № 3397/54. Западный Казахстан, пос. Уил, скв. 72, верх
ний турон.

Фиг. 28. Dianchora suchovae sp. nov. ПИН, № 3397/55. Западный Казахстан, пос. Шингиз, ур. Талды- 
сай, верхний турон.

Т а б л и ц а  XII

Фиг. 1. Dianchora spinosa (Sowerby). ПИН, № 3397/56. Западный Казахстан, пос. Оймаут, верхний 
турон.

Фиг. 2. Dianchora serrata (Woods). ПИН, № 3397/57, скв. 62, гора Кедейдектау, сантон.
Фиг. 3. Dianchora labiata (Wahlenberg). ПИН, № 3397/58, п. 23/70. Западный Казахстан, гора Кан- 

тартколь, скв. 92, верхний кампан.
Фиг. 4. Dianchora dutempleana (Orbigny). ПИН, № 3397/59, а -  отпечаток правой створки; п. 2/69, 

скв. 9, гл. 54 м; верхний кампан, б -  фрагмент правой створки с сохранившейся скульптурой. 
Западный Казахстан, р. Жарлы, пос. Сах-Аш, нижний Маастрихт.

Фиг. 5. Dianchora truncata (Lamarck); ПИН, № 3397/60, пос. Оймаут, скв. 13, Маастрихт.
Фиг. 6. Dianchora sarkisovae sp. nov. ПИН, № 3397/61. Западный Казахстан, р. Жарлы, Меловой 

переезд, нижний Маастрихт.
Фиг. 7. Plicatula barroisi Регоп. ПИН, № 3397/62, п. 15/73. Западный Казахстан, оз. Жалана-Шоль, 

скв. 10, коньяк.
Фиг. 8. Plagiostoma hoperi Mantell. ПИН, № 3397/63, п. 24/70. Западный Казахстан, гора Кедей

дектау, скв. 105, нижний Маастрихт.
Фиг. 9. Limea granulata (Nilsson). ПИН, № 3397/64. Западный Казахстан, ур. Таскопа, скв. 136, 

верхний сантон.
Фиг. 10. Limatula decussata (Goldfuss). ПИН, № 3397/65. Западный Казахстан, пос. Оймаут, скв. 67, 

нижний Маастрихт.
Фиг. 11. Pseudolimea gaultina (Woods). ПИН, № 3397/66. Западный Казахстан, ур. Баскулшигай, 

скв. 144, нижний сеноман.
Фиг. 12. Limaria (Limatuiella) geinitzi (Hagenow). ПИН, № 3397/67, пос. Сагиз, скв. 16, нижний 

Маастрихт.
Фиг. 13. Pycnodonte nikitini (Arkhangelsky). ПИН, № 3397/68. Западный Казахстан, пос. Шингиз, 

ур. Талды-сай; верхний турон.
Фиг. 14. Dianchora sarkisovae sp. nov. ПИН, № 3397/69. Западный Казахстан, р. Жарлы, Меловой пе

реезд, нижний Маастрихт.
Фиг. 15. Pycnodonte hippoppodium (Nilson). ПИН, № 3397/71. Западный Казахстан, купол Бакты- 

гарын, верхний сантон.
Фиг. 16.,Pycnodonte clavatum (Nilsson). ПИН, № 3397/71. Западный Казахстан, пос. Оймаут, сантон.
Фиг. 17. Pycnodonte proboscideum(Archiac). ПИН,№3397/72. Западный Казахстан, пос.Уил, скв. 151, 

верхний кампан.
Фиг. 18. Pycnodonte frejdlini sp. nov. ПИН, № 3397/73. Западный Казахстан, ст. Кинжалы, верхний 

кампан.
Фиг. 19. Pycnodonte vesiculare (Lamarck). ПИН, № 3397/74. Западный Казахстан, р. Кальденен- 

Темир, пос. Амангельды, верхний кампан.

Т а б л и ц а  ХШ

Фиг. 1. Pycnodonte praesinzovi (Arkhangelsky). ПИН, № 3397/75, а -  снаружи, б — изнутри, гора 
Контартколь, верхний кампан.

Фиг. 2. Pycnodonte transcaspicum sp. nov. ПИН, № 3397/76, a -  снаружи, б -  изнутри. Западный 
Казахстан, пос. Оймаут, скв. 105, гя. 15 м; нижний Маастрихт.

Фиг. 3. Pycnodonte mirabile (Rousseaux). ПИН, № 3397/77. Западный Казахстан, купол Бактыга- 
рын, верхний Маастрихт.

Фиг. 4. Pycnodonte intermedium sp. nov. ПИН, № 3397/78, a -  снаружи, б -  изнутри. Западный Ка
захстан, купол Бактыгарын, верхний Маастрихт.

Фиг. 5. Pycnodonte adhaesum sp. nov. ПИН, № 3397/79. Западный Казахстан, ур. Ботпакты, скв. 6, 
гл. 164,5 м, верхний кампан.

Фиг. 6. Pycnodonte consimile sp. nov. ПИН, № 3397/80, a -  снаружи, б -  изнутри. Западный Ка
захстан, пос. Соколовский, скв. 57, гл. 81; верхний кампан.

Фиг. 7. Pycnodonte singulare sp. nov. ПИН, № 3397/81. Западный Дияр, скв. 82, гл. 226, нижний
Маастрихт.

Фиг. 8. Amphidonte conicum (Sowerby). ПИН, № 3397/82. Западный Казахстан, пос. Шетпе, нижний
сеноман.

Фиг. 9. Ceratostreon pUciferum (Dujardin). ПИН, № 3397/83. Западный Казахстан, пос. Оймаут,
вбрхний турон.

Фиг. 10. Gryphaeostrea canaliculate (Sowerby). ПИН, № 3397/84, п. 
Сагиз, верхний турон.

16/73. Западный Казахстан, пос.



Фиг. 1. Amphidonte conicum (Sowerby). ПИН, № 3397/82, изнутри. Западный Казахстан, пос. Шетпе, 
нижний сеноман.

Фиг. 2. Gryphaeostrea lateralis (Nilsson). ПИН, № 3397/85, а -  снаружи, б -  изнутри. Западный Ка
захстан, купол Бактыгарын, верхний Маастрихт.

Фиг. 3. Acutostrea delettrei (Coquand). ПИН, № 3397/86. Западный Казахстан, пос. Караоба, скв. 
130, верхний турон.

Фиг. 4. Acutostrea belkini sp. nov. ПИН, № 3397/87. Западный Казахстан, р. Жарлы, ур. Куптелеу- 
сай, верхний турон.

Фиг. 5. Acutostrea sarumensis (Woods). ПИН, № 3397/88. Западный Казахстан, пос. У ил, скв. 170, 
верхний сантон.

Фиг. 6. Acutostrea protei (Reuss). ПИН, № 3397/89. Западный Казахстан, пос. Оймаут, скв. 46, 
гл. 37,5 м, верхний камлан.

Фиг. 7. Acutostrea acutirostris (Nilsson). ПИН, № 3397/90. Западный Казахстан, купол Бактыгарын, 
верхний Маастрихт.

Фиг. 8. Acutostrea crenulimarginata (Gabb.). ПИН, № 3397/91. Западный Казахстан, ур. Тускудук, 
скв. 12, верхний сантон.

Фиг. 9 Acutostrea trinacria (Coquand). ПИН, № 3397/92. Западный Казахстан, пос. Оймаут, верхний 
кампан.

Фиг. 10. Acutostrea curvirostris (Nilsson). ПИН, № 3397/93. Западный Казахстан, пос. Соколовский, 
скв. 57, верхний кампан.

Фиг. 11. Acutostrea boucheroni (Coquand). ПИН, № 3397/94. Западный Казахстан, пос. Сагиэ, 
скв. 16, сантон.

Фиг. 12. Acutostrea biconvexa (Eichwald). ПИН, № 3397/95. Западный Казахстан, гора Бактыгарын, 
верхний Маастрихт.

Фиг. 13.Quadrostreatetragona (Bayle). ПИН, № 3397/96. Западный Казахстан, р. Кальденен-Темир, 
пос. Амангельды, верхний кампан.

Фиг. 14. Margostrea mercei (Coquand). ПИН, № 3397/97. Западный Казахстан, пос. Оймаут, верхний 
кампан.

Фиг. 15. Margostrea pristiphora (Coquand). ПИН, № 3397/98. Западный Казахстан, пос. Оймаут, 
верхний кампан.

Фиг. 16. Margostrea voltshegurskii sp. nov. ПИН, № 3397/99. Западный Казахстан, пос. Караоба, 
нижний Маастрихт

Т а б л и ц а  XV

Фиг. 1. Flemingostrea jadenovi sp. nov. ПИН, № 3397/101. Западный Казахстан, р. Кальденен-Темир. 
пос. Амангельды, верхний кампан.

Фиг. 2. Flaventia plana (Sowerby). ПИН, № 3397/102. Западный Казахстан, балка Эбейты, нижний 
сеноман.

Фиг. 3. Granocardium constants (Orbigny). ПИН, № 3397/103. Западный Казахстан, балка Эбейты, 
нижний сеноман.

Фиг. 4. Agerostrea kopajevitshi sp. nov. ПИН, № 3397/104. Западный Казахстан, ур. Карагандысай, 
скв. 121, гл. 92 м, верхний кампан, голотип.

Фиг. 5. Agerostrea monmouthensis (Morton). ПИН, № 3397/105. Западный Казахстан, ур. Бесоба, 
верхний кампан.

Фиг. 6. Agerostrea falcata (Morton). ПИН, № 3397/106, а -  снаружи, б -  изнутри, Западный Казахс
тан, верховье р. Кенжалы, нижний Маастрихт.

Фиг. 7. Agerostrea lunata (Nilsson). ПИН, № 3397/107, а -  снаружи, б -  изнутри, Западный Казахс
тан, ур. Акжар, нижний Маастрихт.

Фиг. 8. Agerostrea densicostata sp. nov. ПИН, № 3397/108. Западный Казахстан, пос. Оймаут, 
скв. 86, гл. 102, нижний Маастрихт. Голопш.

Фиг. 9. Lopha semiplicata sp. nov. ПИН, № 3397/109, a -  снаружи, б -  изнутри. Западный Казах
стан, пос. Шингиз, ур. Талды*сай, верхний турон. Голотип.

Фиг. 10. Scabrotrigonia scabra (Lamarck). ПИН, № 3397/111. Западный Казахстан, балка Эбейты, 
нижний сеноман.

Фиг. 11. Thetis laevigata Sowerby. ПИН, № 3397/112, Западный Казахстан, балка Эбейты, нижний 
сеноман.

Фиг. 12. Lucina tenera (Sowerby). ПИН, № 3397/113, п. 1/67. Западный Казахстан, ур. Таскопа; 
нижний сеноман.

Фиг. 13. Protocardia hillana (Sowerby). ПИН, № 3397/114. Западный Казахстан, плато Актулагай, 
ур. Шийли, нижний сеноман.

Фиг. 14. Granocardium constants (Orbigny). ПИН, № 3397/115. Западный Казахстан, балка Эбейты, 
нижний сеноман



Фиг. 1. Lopha semiplana (Sowerby). ПИН, № 3397/110. Западный Казахстан, купол Бактыгарын, 
верхний Маастрихт.

Фиг. 2. Сталоcardium (Criocaidium) ventricosum (Orbigny). ПИН, № 3397/116. Западный Казахстан, 
ур. Соркудук, нижний сеноман.

Фиг. 3. Linearia occidentalis sp. nov. ПИН, № 3397/117. Западный Казахстан, оз. Жалана-Шоль, 
п. 15/74, скв. 120, гл. 169, верхний кампан. Голотип.

Фиг. 4. Tellina striatuloides Stoliczka. ПИН, № 3397/118. Западный Казахстан, ур. Таскопа, нижний 
сеноман.

Фиг. 5. Aenona oblonga sp. nov. ПИН, № 3397/119. Западный Казахстан, ур. Таскопа, нижний се
номан.

Фиг. 6. Hercodon aequilateralis sp. nov. ПИН, № 3397/120. Западный Казахстан, ур. Таскопа, ниж
ний сеноман.

Фиг. 7. Epicyprina elongata (Orbigny). ПИН, № 3397/121. Западный Казахстан, ур. Кемерши,скв.56, 
верхний турон.

Фиг. 8. Dosiniopsis caperata (Sowerby). ПИН, № 3397/122. Западный Казахстан, пос. Аккиз, скв. 54, 
нижний сеноман.

Фиг. 9. Flaventia ovalis (Sowerby). ПИН, № 3397/123. Западный Казахстан, плато Актулагай, ур. 
Шийли, нижний сеноман.

Фиг. 10. Flaventia plana (Sowerby). ПИН, № 3397/124. Западный Казахстан, балка Эбейты, нижний 
сеноман.

Фиг. 11. Corbula gaultina Pictet et Campiche. ПИН, № 3397/125. Западный Казахстан, ур. Таскопа, 
нижний сеноман.

Фиг. 12. Caestocorbula obtusa Miiller. ПИН, № 3397/126. Западный Казахстан, ур. Сах-Аш, скв. 32, 
верхний кампан.

Фиг. 13. Corbulamella truncata(Sowerby).ПИН, № 3397/127. Западный Казахстан, ур. Таскопа, ниж
ний сеноман.

Фиг. 14. Corbulamella elegans (Sowerby). ПИН, № 3397/128. Западный Казахстан, пос. Сах-Ащ, ниж
ний сеноман.

Фиг. 15. Panopea acutisulcata (Deshayes). ПИН, № 3397/129. Западный Казахстан, плато Актулагай, 
ур. Шийли, нижний сеноман.

Фиг. 16. Panopea mandibula (Sowerby). ПИН, № 3397/130. Западный Казахстан, плато Актулагай, 
ур. Шийли, нижний сеноман.

Фиг. 17. Pholas tenuistriatus sp. nov. ПИН, № 3397/131. Западный Казахстан, пос. Кенжалы, скв. 112, 
гл. 365-380, верхний кампан. Голотип.

Фиг. 18. Pholadomya esmarki (Nilsson). ПИН, № 3397/132. Западный Казахстан, купол Бактыгарын, 
верхний Маастрихт.

Фиг. 19. Cuspidaria caudata (Nilsson). ПИН, № 3397/133. Западный Казахстан, ур. Баскулшигай, 
нижний Маастрихт

Т а б л и ц а  XVII

Фиг. 1. Scurria temirensis Pl&m&diatf sp. nov. ПИН, № 3767/2, Голотип, вид  сверху, XI; окрест, 
пос. Амангелвды, верхний сантон.

Фиг. 2. Scurria subtilis (Hoffm an). ПИН № 3767/22, а -  вид сверху, б -  вид сбоку, XI; окрест, 
пос. Амангельды, верхний сантон.

Фиг. 3 - 4 .  Gibbula praeminima P12m&dial£ sp. nov. 3 -  ПИН, № 3767/3. Голотип, a -  вид со стороны 
устья, б -  вид сверху, ХЗ; ур. Карагандысай, верхний кампан. 4 -  ПИН, № 3667/10, вид  сверху, ХЗ; 
окрест, пос. А кжар, нижний кампан.

Фиг. 5. Calliostoma buneli (Archiac). ПИН, № 3767/11, а -  вид со стороны устья, б -  вид со стороны 
противоположной устью, Х2,5; окрест, пос. Т ускудук , верхний кампан.

Фиг. 6 - 7 .  Calliostoma zhaksybajensis Pl&m&dialS sp. nov. 6 -  ПИН, № 3767/4. Голоттш, вид  со сторо
ны, противоположной устью, XI; окрест, пос. Караой, верхний турон. 7 -  ПИН, № 3767/24, а -  вид 
оо стороны устья, б -  вид  со стороны, противоположной устью, XI; окрест, пос. Бесоба, нижний 
коньяк.

Фиг. 8. Margarites dichotom us (A lth.). ПИН, № 3767/14, вид сверху, Х2, гора Б акты гары н, верхний 
кампан.

Фиг. 9. Margarites engelhardti (Geinitz). ПИН, № 3767/13, а  -  вид со стороны, противоположной 
устью, б -  вид со стороны пуйка, Х2; район восточнее пос. Оймаут, верхний турон.

Фиг. 10. Margarites zharlyensis PlamSdial£ sp. nov. ПИН, № 3767/5. Голотип, a -  вид  со стороны, про
тивоположной устью, XI; в — вид со стороны, противоположной устью, Х2; б -  в и д ео  стороны ус
тья, бассейн речки Жарлы, верхний сантон.

Фиг. 11—13. Cerithium binodosum  A. Roemer. 11 — ПИН, № 3767/16, вид  со стороны, противопо
ложной устью, XI; район пос. Акжар» верхний кампан. 1 2 -1 3  -  оригиналы Мюллера (МШ1ег, 1898).

Фиг. 1 4 -1 7 . Margarites nilssoni (Munster in Goldfuss). 14 -  ПИН, № 3767/15, вид  со стороны устья, 
XI; ур. Карябай, верхний кампан; 1 5 -1 7  -  оригиналы Мюллера (Muller, 1898).



Фиг. 1 8 -2 0 . Nodosiella nodosa (Roemer). 19 -  ПИН, № 3767/21, в и д ео  стороны, противоположной 
устью, XI,5; ур. Шийли (А ктулагай ); нижний сеноман. 1 8 -2 0  -  оригиналы Гольцапфеля (Holzap- 
fel, 1888).

Фиг. 21. Pirenella muensteri (Keferstein in Goldfuss). ПИН, № 3767/17, вид со стороны, противопо
ложной устью, X l,5; район пос. А кжар, верхний сантон.

Фиг. 2 2 -2 4 . Nairiella m ultistriata (Reuss). 22 -  ПИН, № 3767/18, XI,5; гора Бакты гары н, верхний 
кампак, 23 -  ПИН, № 3767/19, X I,5; окрест, пос. Караой, нижний кампан, 24 -  ПИН, № 3767/20, 
X l,5; окрест, пос. Акжар, верхний сантон.

Фиг. 25. Mesalia karaobensis Pl£m£dial& sp. nov. ПИН, № 3767/6. Голотип, в и д ео  стороны, противо
положной устью, Х2; район восточнее пос. Караоба, верхний турон.

Фиг. 26. Confusiscala philippi (Reuss). ПИН, № 3767/23, вид со стороны устья, а -  XI, б -  Х2; 
окрест, пос. Оймаут, верхний кампан.

Фйг 27. Nairiella tenuicostata P12mldial2 sp. nov. ПИН, № 3767/39, голотип, слепок из пластмассы, 
XI, ур. Шийли (А ктулагай), нижний сеноман.

Фиг. 28. Ampullina schirkalaensis Pl&m&di&ft sp. nov. ПИН, № 3767/7. Голотип, a -  вид со стороны 
устья; б -  вид во стороны наружной губы; в -  вид со стороны, противположной устью, XI; окрест, 
горы Жаман-Кантартколь, нижний сеноман.

Фиг. 29. Natica lyrata Sowerby. ПИН, № 3767/12; ядро, а -  вид со стороны устья, б -  вид со сторо
ны, противоположной устью, X I; окрест, пос. Кенжалы, нижний сеноман

Т а б л и ц а  XVIII

Фиг. 1-4. Latiala coarctata (Geinitz). 1 -  ПИН, № 3767/40, пластмассовый слепок, вид со стороны, 
противоположной устью, XI; ур. Шийли, нижний сеноман. 2 -  ПИН, № 3767/26, вид со стороны, 
противоположной устью, XI; ур. Шийли, нижний сеноман. 3 -  оригинал из работы Фрича (Fri£, 1893). 
4 -  ПИН, № 3767/27; слепок с отпечатка наружной поверхности крыловидного расширения наруж
ной губы, Х1,5; ур. Шийли; нижний сеноман.

Фиг. 5 -8 . Aporrhais ebersini Pftm&diaUf sp. nov. 5 -  ПИН, № 3767/42; пластмассовый слепок, вид со 
стороны, противоположной устью; 6 -  ПИН, № 3767/43, ядро, вид со стороны устья. 7 — ПИН, 
№ 3767/44, вид со стороны, противоположной устью. 8 -  ПИН, № 3767/1. Голотип, вид со стороны, 
противоположной устью. Все XI. Ур. Шийли (Актулагай). Нижний сеноман.

Фиг. 9-10. Ascensovoluta bretoni (Thomas et Peron). 9 -  ПИН, № 3767/28; ядро, вид со стороны 
устья, XI; окрест, пос. Амангельды, нижний кампан. 10 -  ПИН, № 3767/29; внутреннее ядро, вид 
со стороны, противоположной устью, XI; окрест, пос. Амангельды, верхний сантон.

Фиг. 1 l-13.Pyropsisschiiliensis Plairn&diala sp. nov.; 11 -  ПИН, № 3767/46, внутреннее ядро, вид со 
стороны, противоположной устью, XI, 12 -  ПИН, № 3767/9. Голотип, пластмассовый слепок, вид 
со стороны устья, XI; 13 -  ПИН, № 3767/48, пластмассовый слепок, фрагмент скульптуры, XI. Все 
из ур. Шийли (Актулагай); нижний сеноман.

Фиг. 14-16. Eovolutilithes subsemiplicatus (Goldfuss). 14 -  оригиналы из работы Гольцапфеля 
(Holzapfel, 1888); а -  вид со стороны устья, б —вид со стороны, противоположной устью, кампан. 
15 -  ПИН, № 3767/31, отпечаток, вид вид со стороны, противоположной устью, Х1;окр. пос. Соко
ловский, верхний кампан. 16 -  ПИН, № 3767/32, сдавленная раковина, XI; окрест, пос. Мукур, верх
ний кампан.

Фиг. 17. Eovolutilithes semicostatus (Kaunhowen). ПИН, № 3767/36, вид со стороны, противополож
ной устью, Х2; окрест, пос. Караоба, нижний Маастрихт.

Фиг. 18-20. Cylichna geinitzi Pl&m3dial3 nom. nov. 18 -  оригинал из работы Фрича (Frifc, 1893), 
вид со стороны устья (сильно увеличенный). 19-20 -  ПИН, № 3767/33, 19 — вид сверху, 20 -  вид 
со стороны устья, Х1,5; ур. Шийли (Актулагай); нижний сеноман.

Фиг. 21-23. Actaeon doliolum J. MUller. 21 -  ПИН, № 3767/34, вид со стороны устья, XI; ур. Ший
ли (Актулагай); нижний сеноман. 22-23 -  оригиналы из работ Гольцапфеля (Holzapfel, 1888), 
кампан.

Фиг. 24. Ficulomorpha piruliformis (J. Muller). ПИН, № 3767/35; a -  вид со стороны устья, б -  
вид со стороны, противоположной устью, в -  вид со стороны наружной губы; а,в -  Х2, б -  XI; район 
пос. Акжар, верхний сантон.

Фиг. 25-26. Drepanocheilus aktulagajensis P13m£dial£ sp. nov. 25 -  ПИН, № 3767/41, пластилиновый 
слепок, вид со стороны, противоположной устью, XI; ур. Шийли (Актулагай); нижний сеноман. 26- 
ПИН, № 3767/8. Голотип, вид со стороны, противоположной устью, а -  XI, б -  Х2. Ур. Шийли (Акту
лагай) , нижний сеноман.

Фиг. 27. Avellana cassis Orbigny. ПИН, № 3767/37, вид со стороны устья, Х1,5; ур. Шийли (Актула
гай) ; нижний сеноман.

Фиг. 28. Avellana inversestriata Кпег. ПИН, № 3767/38, а -  вид со стороны устья, 5 -  фрагмент 
скульптуры, XI; долина рч. Кенжалы, нижний Маастрихт



Фиг. 1. Turrilites costatus Lamarck, a  -  № 3766/1, вид  сбоку ; б -  вид с апикальной стороны, плато 
Актулагай, нижний сеноман.

Фиг. 2. Bostrychoceras polyplocum  (Roemer). № 3766/2, вид сбоку, плато А ктулагай, верхний кам - 
пар.

Фиг. 3. G lyptoxoceras retrorsum  (Schluter). № 3766/4, купол Бакты гары н, верхний кампан.
Фиг. 4. Baculites embaensis Balan sp. nov. a  -  № 3766/18, вид сбоку; вид с вентральной стороны, 

гора Кантартколь, верхний турон.
Фиг. 5 - 7 .  Baculites ал ceps Lamarck. 5 -  № 3766/8, облом ок  ядра, купол Б акты гары н, верхний 

кампан; 6 -  № 3766/9 , о б лом ок  ядра; окрест, пос. БасгулшигаЙ, нижний Маастрихт. 7 -  N? 3766/10— 
облом ок  ядра, пос. Каратобе, верхний кампан.

Фиг. 8 - 9 .  Baculites vertebralis Lamarck, 8 -  № 3766/12, а -  вид сбоку , б -  поперечное сечение 
трубки; пески Терскен, Маастрихт. 9 -  № 3766/13, а -  облом ок  ядра, б -  поперечное сечение труб
ки, купол Бакты гары н, нижний Маастрихт.

Фиг. 10. Scaphites geinitzi Orbigny, № 3766/21, гора Караоба, верхний турон

Т а б л и ц а  XX

Фиг. 1. Hoploscaphites roemeri (Orbigny) № 3766/26, а -  облом ок  выпрям ленного отрезка ракови
ны и крю чка (вид сб о к у ), б -  вид с вентральной стороны; окрест, пос. Б есбулак, верхний кампан.

Фиг. 2 - 4 .  Hoploscaphites constrict us (Sowerby). 2 -  № 3766/29, ядро , гора Караоба, 3 -  № 3766/30, 
облом ок  выпрямленного отрезка раковины, оттуда же; 4 -  № 3766/31, крю чок раковины , гора 
Караоба, нижний Маастрихт.

Фиг. 5. ManteUiceras mantelli (Sowerby). а -  № 3766/33, вид сбоку , б -  вид с вентральной стороны, 
гора Бесоба, нижний сеноман.

Фиг. 6. Lewesiceras cricki (Spath). № 3766/48, а -  вид сбоку, б -  вид с вентральной стороны, гора 
Караоба, верхний турон

Т а б л и ц а  XXI

Фиг. 1 -2 . Schloenbachia varians(Sowerby). 1 -  № 3766/35, а -  ядро, вид сбоку, б -  с вентральной 
стороны; 2 -  № 3766/36, ядро, плато Актулагай, нижний сеноман.

Фиг. 3-4 . Schloenbachia subvarians Spath. 3 -  № 3766/38, отпечаток раковины; 4 -  № 3766/39, отпе
чаток раковины, плато Актулагай, нижний сеноман.

Фиг. 5. Eupachydiscus stanislaopolitanus (Lomnicki).№ 3766/42, обломок раковины; окр. пос. Соко
ловский, верхний кампан.

Фиг. 6. Schloenbachia vcntriosa Stieler. № 3766/50, ядро, плато Актулагай, нижний сеноман.
Фиг. 7 -8 . Proplacenticeras semenowi Balan, sp. nov. 7 -  № 3766/43, a -  ядро (вид сбоку), б -  вид 

с вентральной стороны; 8 -  № 3766/44, а — обломок ядра (вид сбоку), б -  поперечное сечение, 
плато Актулагай, нижний сеноман

Т а б л и ц а  ХХП

Фиг. 1. Proplacenticeras grossouvrei (Semenov). № 3766/46, ядро (вид сбоку), б -  с вентральной 
стороны, плато Актулагай, нижний сеноман.

Фиг. 2 -3 . Menuites spathi Balan sp. nov. 2 -  № 3766/52, вид -  сбоку; окрест, пос. Соколовский, 
верхний кампан, 3 -  № 3766/54; окрест, пос. Ботпакты, верхний кампан. Голотип.

Фиг. 4. Pachydiscus koeneni Grossouvre, № 3766/59, пиритнзированное ядро; окрест, пос. Баскул- 
шигай, верхний кампан.

Фиг. 5 -7 . Collignoniceras woolgari (Mantell). 5 -  № 3766/60, гора Кедейдектау; 6 -  № 3766/63, гора 
Контартколь; 7 -  № 3766/62, там же, верхний турон

Т а б л и ц а  XXIII

Фиг. 1. Actinocamax primus Arkhangelsky. № 3766/84, а -  вид с брюшной стороны, б -  вид сбоку; 
окрест, пос. Тускудук, нижний сеноман.

Фиг. 2-5 . Actinocamax verus Miller. 2 -  № 3766/88, а -  вид с брюшной стороны; б -  сбоку, пос. Ка
ратобе, 3 -  № 3766/90, вид с брюшной стороны; 4 -  № 3766/100, вид сбоку, 5 -  № 3766/101, а -  
с брюшной стороны, б -  сбоку, гора Бактыгарын, верхний сантон.

Фиг. 6. Belemnitella praecursor Stolley. № 3766/105, а -  с брюшной стороны, б -  сбоку, гора Бакты
гарын, верхний сантон.

Фиг. 7. Belemnitella mucronata (Schlotheim) № 3766/130, а -  с брюшной стороны; б -  со спинной 
стороны; в -  сбоку, р. Кольденен-Темир, нижний кампан.

Фиг. 8. Actinocamax grossouvrei Janet. № 3766/102, а -  с брюшной стороны; б -  сбоку, р. Коль
денен-Темир, нижний кампан.

Фиг. 9-10. Belemnitella langei Schatsky, 9 -  № 3766/195, а -  с брюшной стороны; б -  сбоку; 
окрест, пос. Соколовский, верхний кампан 
250



Фиг. 1. Belemnitella junior Nowak. № 3766/20, a -  с брюшной стороны, б — сбоку, в -  со спинной 
стороны; окрест, горы Караоба, верхний Маастрихт

Фиг. 2 -4 . Belemnella lanceolata (Schlotheim). 2 -  № 3766/212 с брюшной стороны; 3 -  № 3766/213, 
а -  с брюшной стороны; б -  сбоку; 4 -  № 3766/214, раскол в спинно-брюшной плоскости; окрест, 
горы Караоба, нижний Маастрихт.

Фиг. 5 -6 . Belemnella sumensis Jeletzky, 5 -  № ЗГ766/227, а -  с брюшной стороны, б -  сбоку; 6 -  
№ 3766/228, с брюшной стороны; окрест, горы Караоба, нижний Маастрихт.

Фиг. 7 -8 . Belemnella kazimirovensis (Skol.) 7 -  № 3766/232, а -  с брюшной стороны; б -  сбоку;
8 -  № 3766/233; окрест, горы Караоба, верхний Маастрихт

Т а б л и ц а  XXV

Фиг. 1а,б,в. Conulus subrotundus Man tell, la -  вид сзади, 16 -  вид снизу, 1в -  вид сбоку. Южный 
Донбасс, бассейн р. Крынки. Верхний турон (Сав чине кая, 1974, табл. 97, фиг. 1 -3 ).

Фиг. 2, 3. Conulus subrotundus Mantell. 2 -  № 3768/1, вид снизу. Западный Казахстан, точка на
блюдения 1, слой 4 (1971 г .). Турон. 3 -  № 3768/2 (ядро с остатками панциря), вид сбоку, там же.

Фиг. 4а,б,в,г. Galerites orbicularis (Orbigny). 4а -  вид сзади, 46 -  вид сверху, 4в -  вид снизу, 4г -  
вид сбоку, № 3768/3. Западный Казахстан, Актулагай, ур. Шийли. Маастрихт.

Фиг. 5а,б,в,г. Galeola senonensis (Orbigny). 5а -  вид сверху, 56 -  вид снизу, 5в -  вид сбоку, 5г -  
вид сзади. Южный Донбасс, бассейн р. Крынки. Верхний кампан (Савчинская, 1974, табл. 103, фиг. 1, 
2 ,7 , 8).

Фиг. 6а,б,в,г. Echinocorys duponti Lambert. 6а -  вид снизу, еб -  вид спереди, 6в -  вид сбоку, 
6г -  вид сверху; № 3768/4. Западный Казахстан, скв. 46, глуб. 212 м. Кампан

Т а б л и ц а  XXVI

Фиг. 1а,б. Echinocorys conoideus Goldfuss. la  -  вид сбоку, 16 -  вид снизу. Бельгия, верхний кам
пан (Goldfuss, 1826, табл. 44, фиг. 2).

Фиг. 2. Echinocorys ovatus Leske. Вид сбоку. Центральный Копетдаг, Скобелевская синклиналь, 
верхний кампан (Джабаров, 1964, табл. VI, фиг. 26)

Т а б л и ц а  XXVII

Фиг. 1. Echinocorys ovatus Leske. Вид сбоку. Северный Донбасс, бассейн р. Лугань; Маастрихт 
(Савчинская, 1974, табл. 108, фиг. 2).

Фиг. 2а,б. Echinocorys ovatus Leske. 2а -  вид снизу, 26 -  вид сзади. Центральный Копетдаг, Ско
белевская синклиналь, верхний кампан (Джабаров, 1964, табл. VII, фиг. 1а,б)

Т а б л и ц а  XXVIII

Фиг. 1а,б. Echinocorys pyramidatus (Portlock). la  -  вид сзади, 16 -  вид сбоку; № 3768/5. Западный 
Казахстан, Актулагай. Маастрихт.

Фиг. 2. Echinocorys pyramidatus (Portlock). Вид снизу. Северный Кавказ, р. Дарья, Маастрихт 
(Пославская, Москвин, 1959, табл. VIII, фиг. 2а).

Фиг. За,б. Echinocorys ciplyensis Lambert. За -  вид сбоку, 36 -  вид сзади. Мангышлак, верхний 
Маастрихт (Пославская, Москвин, 1959, табл. IX, фиг. 2а,в)

Т а б л и ц а  XXIX

Фиг. 1а,б. Echinocorys ciplyensis Lambert, la  -  вид сбоку, 16 -  вид снизу. Центральный Копетдаг, 
Тежевинская синклиналь, верхний Маастрихт (Джабаров, 1964, табл. XI, фиг. 26,в ) .

Фиг. 2а,б,в,г,д. Micraster rogalae Nowak. 2а -  вид сверху, 26 -  вид сбоку, 2в -  вид спереди, 2г -  
вид сзади, 2д -  вид снизу; № 3768/6. Западный Казахстан, уроч. Шийли. Верхний коньяк.

Т а б л и ц а  XXX

[Все изображения взяты из работы В.А. Собецкого (1977))
Фиг. 1. Trigonoarca passyana (Orb.). ТГПИ, № 2042, МССР, с. Наславча, верхний сеноман.
Фиг. 2. Trigonoarca passyana (Orb.). ТГПИ, № 2911, МССР, с. Наславча, верхний сеноман.
Фиг. 3. Trigonoarca. passyana (Orb.). ТГПИ, № 490, МССР, с. Наславча, верхний сеноман.
Фиг. 4. Trigonoarca moutoniana (Orb.). ТГПИ, № 400, МССР, с. Наславча, верхний сеноман.
Фиг. 5. Trigonoarca moutoniana (Orb.). ТГПИ, № 298, МССР, с. Наславча, верхний сеноман.
Фиг. 6. Trigonoarca moutoniana (Orb.). ТГПИ, № 298а, МССР, с. Наславча, верхний сеноман.
Фиг. 7. Area gainitzi Reuss. ТГПИ, № 223, Львовская обл., с. Нагоряны, нижний Маастрихт.



Фиг. 8. Area tenuistriata Munster. ТГПИ, № 233/1, Львовская обл., с. Нагоряны, нижний Маастрихт. 
Фиг. 9. Entolium orbiculare (Sowerby). ТГПИ, № 3034, Винницкая обл., с. Бернашовка, верхний 

сеноман.
Фиг. 10. Entolium orbiculare (Sowerby). ТГПИ, № 3034, Винницкая обл., с. Бернашовка, верхний 

сеноман.
Фиг. 11. Entolium orbiculare (Sowerby). ТГПИ, № 25 75, Винницкая обл., с. Ровно, верхний сеноман. 
Фиг. 12. Entolium orbiculare (Sowerby). ТГПИ, № 2368, Винницкая обл., с. Ровно, верхний сеноман

Т а б л и ц а  XXXI

[Все изображения взяты из работы В.А. Собецкого (1977) J
Фиг. 1. Entolium noetlingi (Sobetski). ТГПИ, № 869, МССР, с. Наславча, нижний сеноман.
Фиг. 2. Entolium noetlingi (Sobetski). ТГПИ, № 1079, МССР, с. Наславча, нижний сеноман.
Фиг. 3. Entolium membranaceum (Nilsson). ТГПИ, № 14а, Крым, г. Беш-Кош, нижний Маастрихт 

(сборы Л.П. Горбач).
Фиг. 4. Entolium membranaceum (Nilsson). ТГПИ, № 1409, Крым, с. Скалистое, нижний Маастрихт. 
Фиг. 5. Chlamys hispida (Goldfuss). ТГПИ, № 321, МССР, с. Наславча, нижний сеноман.
Фиг. 6. Chlamys cretosa (Defrance). ТГПИ, № 84, Крым, с. Баштанов к а, верхний Маастрихт.
Фиг. 7. Dianchora dutempleana (Orbigny). ТГПИ, № 8, Крым, г. Бахчисарай, нижний Маастрихт.
Фиг. 8. Dianchora truncata (Lamarck). ТГПИ, № 369, Крым, с. Староселье, нижний Маастрихт

Т а б л и ц а  XXXIII

[Фиг. 1-7 взяты из'работы В.А. Собецкого (1977) 1
Фиг. 1. Plagiostoma hoperi Mantell. ТГПИ, № 704, Крым, с. Белая Скала, нижний Маастрихт.
Фиг. 2. Plagiostoma hoperi Mantell. ТГПИ, № 49, Крым, г. Чуфут-Кале, нижний Маастрихт.
Фиг. 3. Pseudolimea gaultina (Woods). ТГПИ, № 07, МССР, Атаки, нижний сеноман.
Фиг. 4. Gryphaeostrea canaliculata (Sowerby). ТГПИ, № 2286, Винницкая обл., с. Ровно, нижний се

номан.
Фиг. 5. Gryphaeostrea lateralis (Nilsson). ТГПИ, № 1718/4, Крым. с. Староселье, верхний Маастрихт. 
Фиг. 6. Pycnodonte vesiculare (Lamarck). ТГПИ, № 235/5, Крым, с. Белая Скала, верхний Маастрихт. 
Фиг. 7. Lopha semiplana (Sowerby). ТГПИ, № 142, Крым, с. Белая Скала, верхний Маастрихт.
Фиг. 8. Flaventia ovalis (Sowerby). ПИН, № 3397/134, Западный Казахстан, с. Эбейты, нижний Маас

трихт
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