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В В Е Д Е Н И Е

На юго-востоке Средней Азии меловые отложения рас
пространены широко, с ними связаны промышленные место
рождения ряда полезных ископаемых. Решение многих во
просов практического и теоретического характера невозмож
но без данных о составе и строении этих отложений. Именно 
поэтому внимание нескольких поколений геологов привлекало 
изучение стратиграфии меловых толщ и заключенных в них 
органических остатков. При этом в основном рассматривались 
те организмы, остатки которых многочисленны в меловых 
слоях (двустворки, морские ежи) или имеют большое стра
тиграфическое значение (аммониты). Меловые брюхоногие, 
долгое время оставались вне поля зрения палеонтологов. Д о
статочно отметить, что к началу наших исследований 
{1958 г.) описанию этих организмов была посвящена лишь 
одна крупная работа (Пчелинцев, 1953).

На первом этапе наших исследований главное внимание 
было уделено .послойному описанию разрезов и сбору остат
ков брюхоногих. За этот период были описаны 75 разрезов 
верхнемеловых отложений Таджикской депрессии и ее горно
го обрамления, Зеравшано-Гиссарской горной области. Полу
ченные материалы обобщены в монографии автора «Страти
графия верхнемеловых отложений Таджикской депрессии» 
,(1971) и в коллективной работе «Меловые отложения Цент
рального Таджикистана» (Джалилов и др., 1971).

Настоящая работа состоит из трех взаимодополняющихся 
частей. В первой части рассматриваются история изучения 
меловых брюхоногих юга СССР и вопросы систематики пред
ставителей этого класса. Особое внимание обращено на вы 
яснение систематического значения признаков раковин над- 
семейств Nerineacea и Volutacea, имеющих важное значение 
в меловых комплексах изученного региона. Сведения о соста
ве меловых отложений юго-востока Средней Азии, страти
графическом значении брюхоногих приводятся во второй час-
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ти. Здесь же изложены данные о распространении меловых: 
брюхоногих в сопредельных районах. В заключительной, 
третьей части рассматривается значение брюхоногих для па- 
леозоогеографического районирования меловых морей Сред- 
ней Азии. Приведены сведения об основных этапах развития 
меловых брюхоногих на территории Средней Азии. Первый1 
том заканчивается «Заключением» и списком литературы из 
339 названий.

В виде приложения (отдельный том) приведено описа
ние 101 вида, относящихся к 63 родам, 41 семейству, 3 отря
дам и 2 подклассам класса Gastropoda. Эти описания иллю
стрируются 33 палеонтологическими таблицами.

Основным материалом для составления работы послужи
ли послойно собранные коллекции автора из разрезов верх
него мела Таджикской депрессии и Центрального Таджики
стана. Кроме того, в течение многих лет нам передавались 
на определение сборы съемочных и тематических партий, от
дельных сотрудников Управления геологии СМ Таджикской 
ССР, Института геологии АН Таджикской ССР, Таджикского 
отделения ВНИГНИ, ВСЕ ГЕИ из вышеупомянутых райо
нов, а также За алайского, Алайского хребтов и Ферганы. 
Коллекции меловых брюхоногих из Кызылкумов, среднего 
течения р. Аму-Дарьи, Бухарского района и Копетдага были 
представлены сотрудниками Министерства геологии Узбек- 
ской ССР, ВНИГРИ и НИГРИ Управления геологии СМ. 
Туркменской ССР. В нашем распоряжении оказались также 
многолетние сборы группы советских геологов из Северного 
и Юго-Западного Афганистана. Материал из последнего' 
региона был дополнен личными сборами во время посеще

н и я  Афганистана (1972 г.). Изученная коллекция в целом 
| состоит из 4500 экземпляров брюхоногих, происходящих из
■ 102 местонахождений.

С чувством глубокой признательности автор вспоминает 
своего учителя, покойного профессора В. Ф. Пчелинцева, 
советами и поддержкой которого пользовался в течение мно
гих лет. Глубокую благодарность выражаю старшему науч
ному сотруднику ВСЕГЕИ Н. Н. Бобковой за советы и по
стоянное внимание. Ценные замечания были получены от 
докторов геолого-минералогических наук Г, Я. Крымгольца, 
С. А. Захарова, В. Д. Ильина, М. М. Кухтикова. Многие.по
ложения работы, обсуждались с коллегами — Ю. Н. Андре
евым, А. М. Бабаевым, В. Д. Босовым, Э. В. Гольтман, 
Е. В. Егоровым, В. И. Корчагиным, В. Л. Лелешусом, 
В. М. Рейманом, Г. X. Салибаевым, В. Д. Салтовской.
О. П. Саповым, А. Я. Фроленковой, Ф. X. Хакимовым. Поль-
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вуясь случаем’, приношу благодарность всем перечисленным 
лицам. Особенную признательность выражаю дирекции Ин
ститута геологии АН Таджикской ССР за создание условий,

- благоприятных для выполнения работы.

Ч А С Т Ь  I 

Г Л А В А  I

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ МЕЛОВЫХ БРЮХОНОГИХ
СРЕДНЕЙ АЗИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ РАЙОНОВ ЮГА СССР

Выделяются три периода в истории изучения меловых 
•брюхоногих Средней Азии. Первый период характеризуется 
появлением работ Г. Д. Романовского (1878— 1884), Г. Бэма 
(Boehm, 1899), А. Д. Архангельского (1912), В. Ф. Пчелин- 
цева (1927). В конце периода было выяснено присутствие 
брюхоногих в отдельных участках этого региона, приведены 
отрывочные сведения об их систематическом составе.

Второй период знаменуется выходом в свет работ 
В. Ф. ПчелинцеЕа (1934, 1953), в которых приведены описа
ния более ста видов из нижнего мела западных и верхнего 
мела восточных участков Средней Азии.

Третий, современный период начался во второй половине 
.'50-х годов. Изучение меловых брюхоногих отдельных участ
ков Средней Азии ведется В. А. Коротковым (1961, 1962, 
1967, 1971), А. Л. Арустамовым (1962, 1966, 1972), 3. Н. По
ярковой (1966, 1969) и автором (Джалилов, 1960, 1963, 1964, 
1972).

Меловые брюхоногие в сопредельных районах юга СССР 
в течение почти 40 лет изучались В. Ф. Пчелинцевым (1927,
1928, 1934, 1953, 1954, 1963, 1965). В настоящее время эту 
работу продолжают В. Т. Акопян (1963, 1970, 1972), 
Т. А. Алиев (1958, 1959, 1960, 1963), О. Б. Алиев (1961), 
■М. Я. Бланк (1961, 1963, 1968), Р. А. Гамбашидзе (1963, 
1967), Т. К. Двали (1963, 1966) и др.

Г Л А В А  2

ПРИНЦИПЫ СИСТЕМАТИКИ 
И ОЦЕНКА ТАКСОНОМИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ  

РАКОВИН БРЮХОНОГИХ

1. Принципы систематики

Последние десятилетия отличаются появлением ряда 
крупных, обобщающих работ по систематике и филогении
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класса брюхоногих. Имеется в виду выход в свет «Основ па
леонтологии» — французских (1952), американских (1960) и 
отечественных (1960) . Работа над созданием этих руководста 
сопровождалась тщательной ревизией крупных таксонов. По
лученные результаты нашли отражение также в трудах Кок
са (Сох, 1960), И. А. Коробкова (1960), В. Ф. Пчелинцева 
(1963, 1965). Анализ перечисленных работ позволяет прийти к: 
следующим заключениям.

Если установление видов, родов и нередко семейств брк> 
хоногих базируется на изучении признаков раковины, то бо
лее крупные категории определяются по строению органов 
мягкого тела. Стало быть, существует противоречие в прин
ципах выделения низших и высших таксонов. На практике 
это ^противоречие преодолевается тем, что изучаются при
знаки раковин крупных таксонов современных брюхоногих, 
которые переносятся на ископаемые. Этот, в общем правиль
ный метод может привести к неверным выводам, если не учи
тывать явления (параллелизма и конвергенции. На наш 
взгляд, для обоснованных заключений о принадлежности тех 
или иных групп брюхоногих к высоким таксонам, выделен
ным по современным представителям этого класса, прежде 
всего необходимо выяснение функционального значения от
дельных элементов раковины. Только топда, когда по основ-, 
ным признакам раковины станет возможным восстановление 
облика мягкого тела, мы сможем с достаточным основанием 
эти ископаемые отнести к той или иной таксономической ка
тегории. Несомненный интерес представляет мнение о важно
сти учета общего типа раковины при восстановлении истории 
развития брюхоногих.

2. Таксономическое значение признаков раковин 
Nerineacea и Volutacea

Н а д с е м е й с т в о  Nerineacea

Признаки раковин по их проявлению разделены на внеш
ние и внутренние.

В н е ш н и е  п р и з н а к и .  Форма раковины, ее общий 
тип более или менее постоянна в пределах отдельных 
семейств. Признаками семейства являются также относи
тельная высота оборотов и степень их вогнутости. Шов явля
ется открытым, составляет прямой или почти прямой угол с 
осью навивания раковины. У большинства представителей 
шовная* линия лежит на отчетливом валике. Таксономиче
ское значение типа скульптуры не совсем'ясное. Форма
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устья является одним из характерных признаков, позволяю- * 
щих установить семейственную принадлежность.

В и у т р  е rt н и е п р и з н а к и .  Наличие внутренней склад- -V 
чатости характерно для Nerineacea в целом. Расположение, у 
складок и их число позволяют отчетливо разграничивать 
семейства. Присутствие (или отсутствие) пупка, его относи
тельная ширина являются признаками, указывающими н а ^  
принадлежность раковин к тому или иному семейству. -

Форма раковины, степень вогнутости оборотов, их относи , , 
тельная высота, наличие или отсутствие скульптуры, форма 
устья, количество складок и их расположение, характер пуп
ка являются родовыми признаками. Виды Nerineacea уста
навливаются по размерам и соотношениям отдельных эле
ментов раковины.

Н а д с е м е й с т в о  Volutacea

В н е ш н и е  п р и з н а к и .  Раковина у всех представите
лей надсемейства состоит из низкого или умеренной высоты 
завитка и крупного последнего оборота. Очертания раковины 
варьируют от узко-веретенообразных до расширенно-оваль
ных. Если очертания оборотов остаются постоянными в пре-1 
делах отдельных семейств, то их относительная высота варьи- " 
рует и служит критерием выделения родов, чаще видов. Шов : 
у всех волютид обычно зажат в каналовидном углублении и 
сопровождается околошовными площадками различной ши- 
рины и степени четкости. Эти признаки позволяют определить* 
принадлежность раковин к отдельным семействам. Тип, 
скульптуры иногда указывает на семейственную, но чаще ро
довую принадлежность раковин. Форма устья, его очертания 
изменяются в пределах отдельных семейств. У всех Volutacea 
нижняя часть устья заканчивается сифональным каналом 
или вырезом. Глубина и ширина этого выреза, характер си- 
фонального канала служат признаками, позволяющими 
установить принадлежность раковин к родам и семействам.

В н у т р е н н и е  п р и з н а к и .  Количество складок, их 
отчетливость, расположение используются при установлении 
родовой и семейственной принадлежности раковин.

Следовательно, при установлении семейств и родов учи
тываются общие очертания раковины, форма устья, тип внут
ренней складчатости. Родовыми признаками служат как 
форма раковины, так и относительная высота завитка, ха
рактер скульптуры, количество внутренних складок. Обосно
вание видовой принадлежности .лроводится по значению аб
солютных размеров и соотношений элементов раковины.



Г Л А В А  3

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО СИСТЕМАТИКЕ 
МЕЛОВЫХ БРЮХОНОГИХ

При изучении меловых брюхоногих юго-востока Средней 
Азии основное внимание было обращено на разработку во
просов систематики наиболее распространенных групп. К ним 
относятся неринеиды, волютиды и актеонеллиды.

К систематике подотряда Entomotaeniina

Впервые М. Коссман (Cossmann, 1896) объединил семей
ства Nerineidae, Tubiferidae и Itieridae в подотряд Entomo
taeniina* на основании характерных признаков раковины, 
главным образом, по наличию мантийной вырезки в верхней 
части оборотов. Подотряд был отнесен к заднежаберным.

Против отнесения, Entomotaeniina к заднежаберным вы
ступил В. Ф. Пчелинцев (1931). В последней монографии 
этого исследователя приводится новая классификация рас
сматриваемой группы. Надсемейства Tubiferacea, Nerineacea, 
Nerinellacea, Itieriacea, Procerithiacea, Cerithiacea, Turritel- 
lacea и Scalacea объединены В. Ф. Пчелинцевым с преимуще
ственно палеозойскими Murchisoniacea в один подотряд Миг- 
chisoniata. Последнее название несколько ранее было употреб
лено Коксом и Найтом (Сох, Knight, 1960) для обозначения 
подотряда, охватывающего одно надсемейство—Murchisonia
cea. Кроме того, выделение отряда Murchisoniata в объеме, 
указанном В. Ф. Пчелинцевым, вызывает следующие возра
жения:

1. У надсемейств Tubiferacea, Nerineacea, Nerinellacea, 
Itieriacea в отличие от настоящих Murchisoniacea мантийный 
вырез расположен в верхней, пришивной части оборота.

2. Появление сифонального выреза или канала, внутрен
ней складчатости, пришивного валика также отличают рако
вины указанных надсемейств от Murchisoniacea.

3. У неринеид устье имеет преимущественно четырех
угольное или ромбически-четырехугольное очертание в отли
чие от овальных очертаний устья у Murchisoniacea.

Объединение Procerithiacea, Cerithiacea, Turritellacea. 
Scalacea с неринеидами в один отряд тоже вызывает возра
жения. От Procerithiacea и Cerithiacea неринеиды отличают
ся сложной внутренней складчатостью, очертаниями устья.- 
Отличия от Turritellacea и Scalacea заключаются в присут

* Коссман употреблял название Entom otaeniata.



ствии складок, сифонального канала и иной форме устья. 
Эти признаки четко отличают указанные надсемейства от 
неринеид.

Вместе с тем представителей Tubiferacea к Nerineacea 
приближают общие башенкообразные очертания раковины, 
присутствие сифонального канала и отсутствие пупка. По
следний признак, а также развитая внутренняя складчатость 
характерны для Nerineacea и Nerinellacea. Присутствие 
складчатости приближает эти надсемейства к Itieriacea. У 
раковин всех перечисленных надсемейств отмечается мантий
ный вырез в верхней, пришовной части оборотов.

Следовательно, оснований для группировки Nerineacea, 
Tubiferacea, Nerinellacea и Itieriacea в подотряд Entomotae- 
niina достаточно.

С е м е й с т в о  Dalmateidae fam. nov. Роды Dalmatea
V  V V

Pcelincev, 1965; Turbinea Pcelincev, 1965 и Funiptyxis Pcelin- 
cev, 1965, ранее (Пчелинцев, 1965) относились к семейству 
Nerineidae. Однако эта группа родов характеризуется рядом 
особенностей, позволяющих обосновать выделение нового 
семейства. Представители перечисленных родов имеют много- 4> 
оборотные, винтообразные, иногда палочковидные раковины.,, 
Обороты высокие, в значительной степени вогнутые, их верх
ние части образуют выступающие пришовные валики. Устье' ' '  
узкое, высокое, у некоторых родов — расширенное в верхней 
части. Внутренние складки отсутствуют или ослаблены, коли
чество их колеблется от 1 до 2. Скульптура представлена тон
кими бугорчатыми продольными ребрами, присутствующими 
как на пришовном валике, так и на боковой поверхности обо
рота.

От типичных Nerineidae новое семейство отличают умень
шение количества внутренних складок, (до полного их ис
чезновения), винтообразные очертания раковины, высокие 
обороты, высокое четырехугольное устье и наличие резких 
нависающих лришовных валиков.

С е м е й с т в о  Diptyxidae. В состав семейства включен 
новый меловой род Nerineoptyxis с типовым видом Oligopty-

V
xis amudariaensis Pcelincev, 1953 из верхнего альба Кызыл
кумов. Для Nerineoptyxis характерны крупные башенкообраз
ные раковины, состоящие ьз многочисленных оборотов, упло
щенных на поздних стадиях роста. Ранние обороты, выпук
лые в верхней и слабо вогнутые в нижней частях, с замет
ным пришовным валиком. Скульптура в виде продольных бу
горчатых ребер отмечается лишь на самых ранних оборотах. 
На поздних оборотах скульптура и пришовные валики исче-
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зают. Устье ромбическое, вытянутое в косом направлении е 
двумя слабо развитыми складками. Сифональный канал ко
роткий, слегка изогнутый. Молодые обороты раковин Nerine-

V
optyxis напоминают представителей Oligoptyxis Peel., 1953. 
Однако более зрелые обороты раковин нового рода стано
вятся уплощенными, у них полностью исчезают скульптура и 
пришовный валик, что позволяет отличить их от Oligoptyxis.

С е м е й с т в о  Diozoptyxidae. Выделен новый род Circino-
V

plicatus с типовым видом Plesioptygmatis caucasica Pcelincev, 
1953. Раковины нового рода характеризуются башенкообраз
ными и конически-башенкообразными очертаниями. Обороты 
невысокие, в различной степени вогнутые. Пришовный валик 
отчетливый или выдающийся. Устье ромбическое с 4 склад
ками, из которых складка внешней губы сильно развита. 
Пупок узкий, щелевидный с внутрипупковым килем.

От Plesioptygmatis новый рад отличается деталями внут
ренней складчатости — складка внешней губы наиболее 
развита, верхняя складка столбика всегда меньше нижней. 
От Simploptyxis он отличается ромбическими очертаниями 
устья, формой раковины, вогнутостью оборотов, наличием 
отчетливого пришовного валика.

К систематике надсемейства Volutacea

С е м е й с т в о  Volutodermidae Pilsbry et Olsson, 1954 
подразделено нами на два подсемейства.

К Voiutoderminae Pilsbry et Olsson, 1954 отнесены роды 
^ VoLutoderma Gabb, 1876 и Longoconcha Stephenson, 1941. 

'Подсемейство характеризуется удлиненными, стройно-вере
тенообразными, почти цилиндрическими формами раковины. 
Скульптура лредставлена резкими валикообразными попе
речными ребрами. Сифональный канал удлиненный открытый.

П о д с е м е й с т в о  Volutomorphinae subfam. nov. выде
ляется в составе родов Volutomorpha Gabb, 1876; Rostellin- 
da Dali, 1907; Rostellaca Dali, 1907. Представители подсе
мейства имеют раковины овально-конических, ступенчатых 
очертаний. В верхних частях оборотов обособляются широ
кие наклонные пришовные площадки. Устье овальное с ко
ротким сифональным каналом. От Voiutoderminae отличается 
овально-коническим коренастым очертанием раковины, фор
мой устья и сифонального канала.

К систематике надсемейства Fasciolariacea

С е м - е й с т в о  Tudiclidae. Подсемейству Tudiclinae, вы
деленному Коссманом (Cossmann, 1901), придается семей-
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<:твейный ранг. Семейство Tudiclidae охватывает роды, об
ладающие раковинами грушевидных очертаний. Последний 
оборот крупный, шайбообразный с обособленным основа
нием. Скульптура состоит из продольных гладких или бугор
чатых ребер, иногда сетчатая. Устье округло-угловатое или 
удлиненно-овальное с небольшим париетальным каналом. 
Сифональный канал открытый на всем протяжении. Столбик 
тладкий или с одной складкой. Пупковая щель узкая. В со
став семейства нами включены роды: Tudicla Bolten, 1798; 
Pyropsis Conrad, 1860; Medionapus Stephenson, 1941; Napulus 
Stephenson, 1941; Perissolax Gabb, 1861; Pseudoperissoliax 
Clarck, 1918; Perissitys Stewart, 1927; Hercorhynchus Conrad, 
1868. Возможно, сюда же относится род Capochara Stewart,
1929.

К систематике надсемейства Cancellariacea

С е м е й с т в о  Gancellariidae. Род Ficulomorpha с типо
вым видом М. piruliformis Muller установлен Гольцапфелем 
в 1888 г. В дальнейшем род был описан Коссманом (Koss- 
тпапп, 1899), приводившим изображения типового вида и пол
ный диагноз с описанием протоконха. Характерными при- 

. знаками этого рода Коссман, так же как и Гольцапфель, счи
тал овальные очертания раковины, наличие короткого завит
ка. Главным элементом скульптуры являются продольные 
ребра. Устье полулунное с коротким изогнутым наружу ка
налом. В 1916 г. Уэд установил новый род Mataxa Wade, 
1916, характеризующийся, по его определению, следующими 
признаками: раковина овальная, завиток умеренной высоты, 
продольная скульптура состоит из широких ребер? устье рас
ширенно-лентовидное, полулунное с коротким изогнутым ка
налом. Судя по приведенным описаниям и признакам этих 
родов, американские и европейские формы должны быть от
несены к одному роду. На этом основании Mataxa Wade, 1916 
мы считаем младшим синонимом Ficiilomoroha Holzapfel, 
1888.

К систематике надсемейства Actaeonellacea

С е м е й с т в о  Actaeonellidae. В опубликованной ранее 
статье автора (Джалилов, 1972) была предпринята ревизия 
рода Actaeonella Orbygny, 1842. Установлено, что наиболее 
устойчивым признаком, проявившимся у ряда видов разного 
-геологического возраста, является форма раковины. По это
му признаку все виды Actaeonella сгруппированы в три под- 
рода: номинативный с типовым видом Volvaria laevis Sow., 
1835; Sogdianella Djalilov, 1972 с типовым видом Actaeonel-



V ,
la supernata Peel., 1953 и Pchelincevella Djalilov, 1972 с тйпо-' 
вым видом Actaeonella caucasica Zek., 1852.

, Особенное место занимают виды, объединенные в род 
Ovactaeonella Djalilov, 1972 с типовым видом О. ferganica 
Djalilov, 1972 из коньяка Ферганы.

Представители рода имеют расширенно-овальную, груше: 
видную раковину. На ранних стадиях роста отмечается 
скульптура. Устье узкое, расширяющееся книзу. Пупок раз
личной ширины, извилистый. От Actaeonella рассматривае
мый род отличается вздутой, грушевидной формой раковины, 
расширением ее нижней части, что приводит к образованию 
нечетко обособленного основания. Кроме того, присутствие 
широкого пупка позволяет отличить Ovactaeonella от Actae
onella.

Ч А С Т Ь  II 

Г Л А В А  4

МЕЛОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ЮГО-ВОСТОКА СРЕДНЕЙГАЗИИ

На юго-востоке Средней Азии меловые отложения сло
жены двумя резко различными литолого-фациальными комп
лексами. Нижний мел (местами до сеномана включительно) 
состоит из преимущественно красноцветных терригенных по
род, в которых органические остатки встречаются довольно 
редко. Верхний мел представлен терригенно-карбонатными; 
морскими отложениями, содержащими остатки многочислен
ных организмов.

1. Нижний мел

Схемы расчленения нижнемеловых отложений Таджик
ской депрессии и ее горного обрамления разрабатывались в 
разное время В. А. Вахромеевым, А. В. Пейве, Н. П. Херас
ковым (1936), С. Н. Симаковым (1952), Н. П. Лупповым 
(1957, 1959), В. Н. Швановым (1961), В. Д. Ильиным (1961) 
и др. В последние годы Ю. Н. Андреев (1969) предложил ре
гиональную схему членения нижнего мела юго-востока Сред
ней Азии, которая принята в данной работе.

Сопоставление нижнемеловых отложений Таджикской де
прессии с синхронными образованиями Заалайского и Алай
ского хребтов, Памира, Ферганы, Кызылкумов и Бухарского 
района проведено с использованием данных С, Н. Симакова 
(1952), Р. Ю. Музафаровой (1953), Р. П. Соболевой (1966), 
Е. Г. Винокуровой (1966, 1969), 3. Н. Поярковой (1969);, 
Г. П. Крейденкова и др. (1969, 1970).
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2. Верхний мел

• Т а д ж и к с к а я  д е п р е с с и я .  Полные; хорошо охарак
теризованные органическими остатками разрезы верхнего? 
мела, являющиеся опорными для юго-востока Средней Азии, 
■известны из западной части этого региона (ГаурДак-Куги- 
тангский район). Поэтому верхнемеловые отложения запад
ной части Таджикской депрессии служили объектом длитель
ных исследований, история которых детально излагается к 
монографии автора (Джалилов, 1971). Там же приводятся 
данные по типизации разрезов и районированию изученной 
площади. Согласно предложенной нами схеме, верхнемеловые 
отложения Таджикской депрессии подразделены на 14 го
ризонтов, объединяющих разнофациальные, в общем син
хронные свиты. Обоснование возраста горизонтов, равно как 
и описание опорных разрезов., приведено в упомянутой, 
книге.

Сеноман. Тюбегатанский горизонт на западе депрессии 
представлен серыми глинами с прослоями ракушечников и ^ 
песчаников {50—80 м) с Lopha dichotoma Bayle. Восточнее * 
(хребет Бабатаг) мощность песчаников увеличивается вплоть ^ 
до полного замещения ими остальных типов пород. Кари- 
кансайсшш горизонт в гаурдакском типе состоит из серых 
и голубовато-серых глин (70— 130 м) с Turkmenites gaurda-> 
l<ense (’Luppov). Восточнее (бабатагский тип) в верхней час- ' 
ти горизонта появляются прослои песчаников и гипсов, да- <*7 
лее к востоку в пределах хозретишинского и обиниоуского * 
типов происходит их замещение красноцветными песчаниками 7 
и алевролитами (50— 130 м). Тагаринский горизонт на боль- 7 
шей части Таджикской депрессии представлен серыми пес
чаниками с прослоями ракушечников (30—50 м). В средней 
части обычно отмечается пестроцветная пачка глин и гипсов 
(10— 15 м). Мощность пачки возрастает к востоку, одновре
менно происходит замещение песчаников известняками. В 
восточных разрезах (хозретишинский тип) тагаринский и вы
шележащий газдаганинский горизонты приобретают отчет
ливое трехчленное строение: внизу (ровикинская свита) пес
чаники, алевролиты (50— 130 м); в средней части (будалык- 
ская свита) красноцветные конгломераты, песчаники (55— 
100 м), в кровле (иджударинская свита) известняки и пес
чаники (25—50 м). На западе к тагаринскому горизонту при- 
урочен.ы раковины рудистов — Eoradiolites kugitangensis

V
Bobkova и брюхоногих — PLesioplocus karabakhensis Pcelin- 
cev, Archimedea asiatica (Djalilov). Вышележащий газдага
нинский горизонт в западной и, центральной частях депрес-
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сии состоит из темно-серых глин с прослоями ракушечников 
•,vс Korobkovitrigonia darwaseana Rom., Calvc.oceras newboldi 

(Kossmat), Perissoptera fragilis Djialilov et Arustamov. Вое- 
s' точнее p. Вахш глины замещаются известняками верхней 
\ части иджударинской свиты с Caprinul^ soluni Bobkova, Pie-

V '
sioplocus karabakhensis Pcelincev, Archimedea asiatica (Dja- 
lilov).

W--' Нижнетуронские отложения выделены в талхабский гори- 
' ’■зонт, который представлен темно-серыми глинами (10— 

120 м). На западе в основании толщи отмечается пачка'бе 
лых мергелей с Inoceramus labiatus Schloth. В глинах обна- 
ружены раковины Koulabiceras koulabicum (Kler), Fagesia 

b: peroni Pervinquiere. В верхнем туроне выделены два гори- 
*■ зонта: дасгирякский и музрабатский. Дасгирякский горизонт 

охватывает одноименную свиту, состоящую из чередующихся 
пачек глин и ракушечников (20—55 м). Мощность известня
ковых пачек увеличивается к востоку. Возраст установлен 
по находкам Collignoniceras woolgari (M>antell), С. interme
dium (Hass), Sternotaxis planus Mant.

Музрабатский горизонт на западе состоит из серых глин 
с прослойками известняков и гипсов (35—45 м). Отсюда 
определены: Subprionocyclus cristatus Billinghurst, S. cobba- 
ni Matsumoto. К востоку отмечается увеличение мощности 
гипсов, а глины и известняки замещаются красноцветнымиг 
песчаниками и алевролитами (до 30 м).

Коньякские отложения подразделены на два горизонта: 
модунский и акрабатский. Нижний, модунский горизонт в. 
западной и центральных частях Таджикской депрессии ха
рактеризуется преимущественно глинистым составом (50— 
100 м). Дышележащий акрабатский* горизонт состоит из се
рых глин с частыми прослоями светло-серых мергелей и из
вестняков (50—75 м). Здесь отмечается массовое скопление- 
панцирей морских ежей Micraster turkestanensis Schmidt... 
Реже встречаются аммониты Proplacenticeras orbignyanum 
(Geinitz.), Lewesiceras asiaticum Tljin.

Сантонские отложения объединены r каттакамышский 
горизонт, представленный в юго-западной части депрессии 
тсглщей серых, ожелезненных глин (110—200 м). В глинах 
имеются пласты ракушечников с Stantanoceras guadalupae 
asiaticum Iljin, Exogyra patina Meek et Hayden. К северу и 
востоку эти отложения приобретают отчетливое двучленное 
строение: внизу—глины, песчаники, известняки, выше — пе
строцветные глины с мощными пачками гипсов. На востоке 
нижняя часть замещается известняками (40—75 м) с Gyro- 
pleura vakhschensis Bobkovia, Spiractaeon darwasensis (Dja-
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lilov;). В составе верхней части (70— 135 м) увеличивается 
роль .гипсов и красдащветных алевролитов.

Кампанские отложения охватывают сарьгкамышский и 
.-даралитауский горизонты. Сарыкамышский горизонт пред
ставлен чередованием серых глин, ракушечников (15— 140 м) 
‘С Liostrea prirna Rom., Trochactaeon babkovi Djalilov. 
.Даралитауский горизонт по составу более разнообразен. 
На западе это мощная (до 200 м) толща голубовато- 

’Серых глин, .алевролитов с прослоями известняков и 
.ракушечников. В центральной части депрессии и на юж
ном склоне Гиссарского хребта они замещаются серы
ми мергелями и известняками (10—40 м), с размывом зале
гающими на сантонских или_нижнекампанских слоях. В вос

точной части депрессии мергели замещаются мощной (55— - 
100 м) толщей известняков, ракушечников. На всей рассмат
риваемой площади к отложениям даралитауского горизон
та приурочены раковины пелеципод — Lopha (Arctostrea)

. falcata Morion. I jоз1Днекампанский возраст горизонта обо- 
'<сновывается находками аммонитов — Hoplitoiplacenticeras 
; marroti (Goq.), Trachiscaphites pulcherrimus (Roemer). Удан- 
i, га у с кий горизонт (нижняя часть Маастрихта) на западе 
^представлен серыми песчаниками и алевролитами (60—90 м), 
.^сменяющимися в центральной части депрессии маломощны- 
<ми (25—35 м) голубоватыми известняками с раковинами 

^■брахиапод Cyclothyris gibbosus Katz. В основании известня- 
>\рков отчетливы следы перерыва, встречается фосфоритовая 

; галька. К востоку мощность известняков увеличивается до 
?. ч90 м. Булгаринский горизонт повсеместно состоит из мало- 
 ̂ - мощных (10—25 м) известняков-ракушечников с многочис
л е н н ы м и  раковинами рудистов Binadiolites boldjuanensis Bob- 

•: i  kova, -Orbignya vlasovi Bobkova. В западной и центральной 
! : частях Таджикской депрессии на маастрихтских известняках 

залегают светло-серые доломиты, известняки и гипсы (20— 
85 м) а-кджарского горизонта. К востоку происходит замеще-

* ние карбонатов и гипсов красноцветными гипсоносными алев- 
ролитами и песчаниками (до 200 м). В карбонатных слоях

* горизонта обнаружены палеоценовые Corbis montensis Coss- 
niann, Lucina duponti Cossm.

Таким образом, верхнемеловые отложения Таджикской 
.депрессии представлены толщами преимущественно морского 
генезиса. Прослои лагунных пород (иестроцветные глины, 
гипсы), свидетельствующие о кратковременных регрессиях 
позд'немелового моря, отмечены в верхнем сеномане, верхнем 
туроне, сантане и, наконец, в основании палеоцена. Распро- 
страиеште этих пород показывает, что регрессии обычно на-
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чинались на востоке, северо-востоке, в дальнейшем море от- 
j ступало к западу, юго-западу. , '
 ̂ Мощность верхнемеловых отложений в гаурдакском типе 
разрезов составляет 950— 1250 м, бабатагском—550—800 м, 
больджуанском — 700— 1250 м, хозретишинском — 650— 
1100 м„ обиниоуском—300—600 м, южно-гиссарском—400— 
800 м.

З е р а в ш а н  о-Г и с с а р с к а я  г о р н а я  о б л а с т ь .  Опи
сание верхнемеловых разрезов, их типизация и сопоставле
ние с синхронными слоями Таджикской депрессии приведе- 

*'• ны в коллективной работе (Джалилов и др., 1971). Сено- 
^манские слои в раватском и магианском типах разрезов вы- 
Дделены в сангрезинсю/ю свиту, представленную красноцвет- 
г .ными песч1[ншГйш17̂ ерёдук)щимися с конгломератами и гра- 
£ велитами (0— 150 м). На сангрезинской свите залегает ку- 
/  хистанская, состоящая из темно-серых глин, алевролитов с 

остатками Amphidonta columba Lam. var. chaperi Bayle, Ko- 
robkovitrigonia darwaseana (Rom.), Gaudryina asiatica N. Byk. 
и т. д. Возраст свиты датируется верхним сеноманом—нижним 
туроном. Верхнетуронские отложения в Равате представлены 
ракушечниками и глинами, покрывающимися пачкой красно- 
цветов (35—40 м). В долине р. Зеравшан значительная часть 
этих слоев замещается красноцветами. Здесь выделена гезан- 
ская свита, состоящая из пестроцветных глин, алевролитов, 
мощностью 30—40 м. Датируется свита верхним туроном— 
коньяком.

Сантонские отложения имеют четкое двучленное строе
ние. Их нижняя часть представлена серыми песчаниками и 
известняками курукской свиты (3—30 м). Верхняя состоит 
из красноцветных алевролитов и глин с мощными пачками 
гипсов хушикатской свиты (45— 140 м).

К кампану отнесена з а в р о н с к а свита, состоящая из се
рых и голубоватых ~песчаников"~спрослоями ракушечников, 
известняков и песчаных известняков (35—170 м). В раку
шечниках встречены остатки Lopha falcata Mort., Gyropleura 
laevis Holz. var. zeravschanensis Pojarkova. На южном скло- 

[: не Туркестанского хребта кампанские отложения, так же как 
 ̂ и верхняя часть сантонских, замещаются красноцветными 

конгломератами с прослоями алевролитов и песчаников 
(20—80 м).

Нижняя часть маастрихтских слоев в Раватской впадине 
имеет карбонатный состав и трудно отделима от верхнекам- 

I панских*. В долине р. Зеравшан и на южном склоне Турке
станского хребта нижняя часть Маастрихта выделена в курут- 
скую свиту (10—20 м), состоящую из светло-серых рудисто-
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вых известняков с раковинами Orbignya sirnakovi Pojarkova,. 
О. vlasovi Bobkova. Заканчивается разрез Маастрихта крас
ноцветными конгломератами с прослоями песчаников (5— 
30 м) сангисурхской свиты.

Верхнемеловые отложения Таджикской депрессии и ее 
горного обрамления сопоставлены с одновозрастными тол
щами Заалайского и Алайского хребтов, Памира, Ферганы, 
Приташкентского района, Кызылкумов и Бухарского района 
(Джалилов, 1971). Это сопоставление проведено на основа
нии материалов С. Н. Симакова (1952), Г. А. Беленького 
(1966), Г. Н. Джабарова и др. (1966), Е. Г. Винокуровой 
(1969), В. Д. Ильина (1969), 3. Н. Поярковой (1969), Г. П* 
Крейденкова и др. (1969, 1970). ^

Г Л А В А  5 ‘ ^

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЮХОНОГИХ 
В МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЮГО-ВОСТОКА 

СРЕДНЕЙ АЗИИ

1. Нижний мел

Наиболее древние горизонты с остатками брюхоногих от
мечены в западной части Таджикской депрессии и на южном 
склоне Гиссарского хребта. Так, в средней части окузбулак- 
ского горизонта (верхний баррем—нижний апт) обнаруже
ны раковины Pseudomesalia carinata Djalilov. Более богатый 
комплекс, состоящий из Tympanotonos (Exechocirsus) primus 
sp. nov., Torquesiella vibrayeana Orb., Paraglaconia tuber-

V
culata Peel, установлен из нижней части каракузского гори
зонта (клансей, зона A. nolani). В верхней зоне (Н. jacobi) 
обнаружены остатки Tympanotonos (Exechocirsus) parvus 
sp. nov., Metacerithium kantauensis sp. nov. Таким образом, 
из клансея известны пять видов, два из которых — Т. vib- 
гаеуапа и P. tuberculata распространены за пределами юго- 
востока Средней Азии.

Для нижнего альба (дербентский горизонт) характерны
V

Torquesiella kamprakensis (Djalilov), Т. multiplicata (Peel.), 
Vermetus (Burtinella) primus sp. nov. В среднем альбе (баба- 
гагский горизонт) продолжают встречаться некоторые виды 
Torquesiella, впервые появляются Roemerella conspiqua sp. 
nov. В верхнем альбе отмечены два резко отличных комплек
са брюхоногих. Нижний приурочен к аккапчигайскому гори
зонту и состоит из Torquesiella kamprekensis, Roemerella con-

V
spiqua, R. kugitangensis (Djalilov), Avellana subdubia Peel.,
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Confusiscala dupini Orb. Последние три вида не выходят за 
пределы этого горизонта. Верхний комплекс представлен

V
Nerineoptyxis amudariiaensis {Peel.), Tylostoma choffati Dou- 
ville, Actaeonella (Sogdianella) praesupernata Djalilov, ко
торые приурочены к ширабадскому горизонту. Из пере
численных видов лишь Т. choffati ранее описывался из вра- 
кона Северной Африки. Остатки N. amudariaensis и A. (S.) 
praesupernata встречаются также в среднем течении р. Аму- 
Дарьи (Султансанджар).

Приведенные данные свидетельствуют, что остатки брю
хоногих характерны для клансейских и альбеких отложений 
западной части Таджикской депрессии. Здесь они могут, быть 
применены для установления ярусов, горизонтов и, иногда,

< для их зонального членения,

'Лк л ' 2» Верхний мел

' Остатки позднемеловых брюхоногих обнаружены не толь
ко в Таджикской депрессии, но и в Зеравшано-Гиссарсхой 
горной области, Заалайском и Алайском хребтах, Фергане, 
Приташкентском районе, Кызылкумах и в среднем течении 
р. Аму-Дарьи. В работе приводятся схемы стратиграфиче
ского распространения брюхоногих в пределах каждого из 
перечисленных районов. Наибольшее число видов известно из 
Таджикской депрессии, где почти все стратиграфические го
ризонты охарактеризованы остатками этих организмов. По
этому рассмотрение комплексов удобнее начинать с указан
ного региона.

В карикансайском горизонте (сеноман) встречены четыре 
вида. Из них Bathraspira angusta Arustamov, Ampullospira 
tulbaica Arustamov за пределы этого горизонта не выходят 
(таблица).

На западе Таджикской депрессии и южном склоне Гис- 
сарского хребта к следующему, тагаринскому горизонту 
приурочены Ar,chimedea asiatica (Djalilov), Dalmatea post-

V V V
ftuma (Peel.), Oligoptyxis turricula Peel., O. gissarensis Peel.,

V
Plesioplocus karabakhensis Peel., Purpurina subcaucasica sp. 
nov., Tylostoma tadjikistanicum Djialilov, Volutomorpha rara 
sp. nov., Actaeonella (Sogdianella) kurdistanica K. Aliev, 
A. (S.) tagarensis Arustamov, Palaeotrochactaeon subangus-

V
tatus (Peel.), Mesotrochactaeon vasmikuchensis (Djalilov), 
Zikkuratia akrabatensis sp. nov.

Для газдагинского горизонта тех же районов характерны
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Стратиграфическое распределение брюхоногих 
в верхнемеловых отложениях Таджикской депрессии





Itruvia rara  Djalilov, Torquesiella caucasica (Peel.), Perissop- 
tera fragilis Djal. et Arust. К востоку от/меридиана г. Нурека- 
отложения тагаринского и газдагинского горизонтов приоб
ретают однообразный, карбонатный состав. Поэтому комп

лексы брюхоногих тагаринского горизонта запада депрессии 
здесь поднимаются выше, в газдаганинский горизонт, появ-j 
ляется ряд новых видов. Из 21 вида, установленного из пере
численных 2 горизонтов, только 6 — D. posthuma, О. turricu- 
la, P. karabakhensis, S. leymeriei, A. (S.) kurdistanica, P. sub- 
angustatus известны за пределами Таджикской депрессии.

В Алайском хребте, юго-восточной Фергане аналоги та
гаринского горизонта отличаются карбонатным составом и

V
присутствием ядер Archimedea ferganensis (Peel.). В Зерав- 
шано-Гиссарской горной области в отложениях, синхронных 
газдаганинскому горизонту, обнаружены Itruvia rara Djali-

V
lov, в Фергане — Itruvia ferganensis Peel. На остальной тер
ритории сеноманские брюхоногие не обнаружены.

К нижнетуронским глинам Таджикской депрессии при
урочены раковины двух видов — Michaletia granifera sp. 
nov., Anchura nurekensis sip. nov. К нижнему турону 3. H. По-

V
яркова (1969) относит находки Torquesiella subfittoni (Peel.) 
из слоев с Corbula muschketoWi Bohm Заалайского, Алайско
го хребтов и Ферганы. Возможно, эти слои имеют сеноман
ский возраст (Джалилов, 1971). В нижней части верхнего 
турона (дасгирякский горизонт) содержатся остатки Haus-

V
tator (?) pseudodifficilis Peel., Ascensovoluta yalpakhensis

V
Peel., Gyrodes garmakensis Djalilov. Первые два вида из
вестны также из Ферганы, Приташкентского района и З а 
кавказья. Установленные нами из Северо-Западных Кызыл
кумов Batraspira tuprackalensis sp. nov., Echinobatra di- 
morpha sp. nov., возможно, имеют позднетуронский или конь- 
якский возраст. Их стратиграфическое положение еще точно 
не установлено. Верхи турона (музрабатский горизонт) 
представлены слоями континентально-лагунного происхож
дения, не содержащими остатков брюхоногих.

Коньякский комплекс выявлен почти во всех районах 
юго-востока Средней Азии и представлен большим числом 
видов. В Таджикской депрессии установлены 23 вида, сре
ди которых Desmieria zekelii Stol., Nodosella kurdistanica

(PceL), Ampullina royana Orb., Gyrodes pansus Stol., Bel-
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lifusus (?) curtus (Peel.), Latirus (?) assailyi Thomas et 
Peron, L. (?) thevestensis (Coq.), Palaeopsephaea crassicos- 
ta ta  (Stol.) известны за пределами Средней Азии в Север
ной Африке, Франции, Австрии, Закавказье и Южной Ин
дии. Из коньяка рассматриваемого региона описаны также

V V
Tylostoma ferganense Peel., Rostellinda subdalli Peel., Auri-

V V
na subarizpensis (Peel.), Latirus (?) subconstrictus (Peel.), 
Buccinofusus asiaticus sp. nov., Medionapus subspinosus

V
(Peel.), которые встречены в Зеравшано-Гиссарской горной 
области, Заалайском и Алайском хребтах, Фергане и Кызыл
кумах. Вместе с тем коньякские комплексы отдельных участ
ков Средней Азии отличаются некоторыми особенностями. 
Так, в коньяке Алайского хребта и юго-восточной Ферганы 
отмечается видовое разнообразие тилостом, другими видами 
представлены гиродесы. В Кызылкумах тилостомы не обна
ружены, уменьшается число видов волютид и фасциолярид, 
большую роль здесь играют туррителлиды.

Для нижней части сантонских слоев Таджикской депрес
сии характерны Simploptyxis idjudaraensis (Djalilov), Tylos- 
toma kischt'cum Djalilov, Actaeonella (Pchelincevella) cras- 
sa (Duj.), Spiractaeon darwasensis (Djalilov), S. schiraba-

V
densis (Peel.). Из перечисленных видов лишь A. crassa опи
сана из сантона Франции и Закавказья. В сантонских из
вестняках Зеравшано-Гиссарской горной области встреча
ются раковины Tylostoma kischticum, Trochactaeon sp., из 
сантона Заалайского и Алайского хребтов описан S. dar- 
wasensis. В сантоне Кызылкумов А. Л. Арустамовым выяв-

V
лены Oonia suboonula Peel., Trichotropis konincki Muller и 
новые виды родов Solarium, Trochactaeon, Solariella, описа
ния которых еще не опубликованы.

Кампанские отложения Таджикской депрессии расчлене
ны на два горизонта. К нижнему, сарыкамышскому горизон
ту кампанских отложений приурочены остатки трех, верхне
м у — даралитаускому— двух видов (таблица). Из этих ви
дов лишь Ampullospira pogoda (Forbes) имеет широкое рас
пространение (верхний сенон Южной Индии, Ливии, Брази
лии). Остальные виды известны пока только в Средней 
Азии. Кампанский комплекс Зеравшано-Гиссарской горной

V
области охватывает Tylostoma subpironae Peel., Scolymus 
pchelincevi Djalilov, Longoconcha (?) campamca (Dj-alilov), 
Volutomorpha (?) sp., Conomitra cithorina (Forbes). Почти
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все эти виды встречаются и в других районах юго-востока Сред
ней Азии. Своеобразный комплекс, состоящий из Voluto-

V V
corbis subradula Peel., Scaphella pauperata Peel., Ficulomor-

V
pha subpurpuriforrnis (Picel.), Liomelon (?) uzbekistanensis

V
Peel., описан В. Ф. Пчелинцевым из верхнего кампана (верхи 
дарбазинской свиты) Приташкентского района. Из нижнего 
кампана Кызылкумов A. J1. Арустамов указывает Xenopho- 
ra canaliculata Orb. По данным 3. В. Крячковой, находки 
Asoensovoluta aff. bretoni Thomas et Peron, Metacerithium

V
amudariaensis Peel., Scolymus stromboides Min-Chalm. 
также приурочены к нижнему кампану. Изложенное пока
зывает, что кампанские комплексы Таджикской депрессии, 
Зеравшано-Гиссарской горной области и Ферганы характе
ризуются наличием общих видов и отличаются от синхрон
ных ассоциаций Приташкентского района и Кызылкумов.

В маастрихтских отложениях Таджикской депрессии ос
татки брюхоногих приурочены к карбонатным и песчаным 
слоям булгаринского горизонта (таблица). Из трех видов, 
описанных отсюда, Desmieria divaricata Orb. встречается 
также в Зеравшано-Гиссарской горной области, Копетдаге, 
Закавказье, Южной Европе, Северной Африке, Иране, Бе
луджистане и Южной Индии. Впервые описан из Маастрих
та Ирана Campanile breve Douville. В Фергане и Приташ- 
кентском районе маастрихтские отложения представлены 
красноцветами. Из Маастрихта района среднего течения 
р. Аму-Дарьи А. Л. Арустамовым описаны Haustator dis-

V
pasus (Stol.), Liomielon subpyriformis Peel., Sycnm dis-

V
i inctum Peel. В Маастрихте Кызылкумов встречены ядра 
Volutomorpha (?) sp.

Остатки датских брюхоногих в, пределах юго-востока 
Средней Азии не установлены.

Приведенные данные показывают широкое распростра
нение брюхоногих в пределах рассматриваемой территории. 
В Таджикской депрессии, где почти все горизонты охарак
теризованы этими организмами, выявленные комплексы мо
гут быть использованы как для детального членения разре
за, так и для корреляции. Верхнемеловые отложения Гисса- 
ро-Алая, Ферганы и Приташкентского района содержат не
сколько обедненные комплексы брюхоногих. Однако в от
дельных участках брюхоногие являются породообразующи
ми, содержащие их пласты могут служить прекрасными
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маркирующими горизонтами, В Кызылкумах раковины брю
хоногих почти целиком составляют отдельные пласты раку
шечников. Если учесть плохую охарактеризованность мно
гих толщ этого района остатками других групп, становится 
очевидной та роль, которую играют комплексы брюхоногих 
для установления возраста отложений.

Г Л А В А  6

ОСОБЕННОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
МЕЛОВЫХ БРЮХОНОГИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

СРЕДНЕЙ АЗИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ

За пределами юго-востока Средней Азии находки ме
ловых брюхоногих известны в Западной Туркмении, Крыму, 
на Мангышлаке и Кавказе. Изучение коллекций, произведен
ное нами, позволило выявить валанжин-готеривский, готе 
рив-барремский, баррем-аптский, сеноманский и сенонский 
комплексы брюхоногих в пределах Юго-Западного и Север
ного Афганистана. Эти данные использованы при сопостав
лении с комплексами юго-востока Средней Азии. Глава ил

люстрирована 13 таблицами распространения брюхоногих 
в меловых отложениях указанных территорий.

В берриасских отложениях Средней Азии брюхоногие не 
обнаружены. Валанжин-барремские комплексы описаны, 
главным образом, из западной части этой территории. На 
юго-востоке Средней Азии отмечаются единичные находки 
раковин брюхоногих.

Аптский комплекс этого региона представлен пятью ви
дами. Из них TorquesielLa vibrayeana (Orb.), Paraglauoonia

V
tuberculata (Peel.) известны за пределами данной территории, 
на Мангышлаке, в Крыму и на Малом Кавказе. Виды, общие 

для западной и юго-восточной частей Средней Азии, отсутст
вуют.

Более разнообразен альбекий комплекс брюхоногих юго- 
востока Средней Азии. Имеются виды (Torquesiella multip- 
licata, Tylostoma choffati, Confusiscala dupini), описанные из 
альбеких отложений Северного Кавказа, Крыма, Франции. 
Присутствие родов Nerineoptyxis, Actaeonella придает альб- 
скому комплексу специфические черты.

‘.Из сеномана изученного региона выявлены остатки 30 ви
дов, среди которых преобладают неринеиды и актеонеллиды. 
Лишь один вид Semisolarium leymeriei является характер
ным для западных и юго-восточных районов Средней Азии. 
Большое сходство имеется между сеноманскими комплекса
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ми юго-востока Средней Азии и Малого Кавказа, на что ука
зывает присутствие пяти общих видов.

В туронских отложениях брюхоногие малочисленны и 
представлены эндемичными видами.

Коньякский комплекс рассматриваемой области состоит 
преимущественно из представителей Volutacea, Fasciolaria- 
сеа, Tylostomatidae. Здесь, наряду с эндемиками, встречают
ся и виды широкого распространения.

По сравнению с коньякским, сильно обедненным является 
сантонский комплекс. Лишь один сантонский вид — Actaeo
nella crassa известен за пределами юго-востока Средней 
Азии — на Кавказе и в Западной Европе.

Кампанские комплексы Таджикской депрессии, Зеравша
но-Гиссарской горной области и Ферганы по видовому со
ставу отличаются от комплексов Кызылкумов и Приташкент
ского района. Вместе с тем имеются виды, характерные для 
всех перечисленных районов. Присутствуют виды, общие для 
комплекса Средней Азии и Южной Индии, Северной Африки, 
Западной Европы.

В маастрихтских отложениях юго-востока Средней Азии 
брюхоногие малочисленны. Кроме эндемиков, отсюда опре
делены Desmieria divaricata, Campanile breve, описанные 
также из маастрихтских отложений различных участков 
Средиземноморья.

В датских отложениях западной части Средней Азии об
наружены три вида брюхоногих. На юго-востоке этого регио
на датские слои отсутствуют.

Проведенное сопоставление указывает на значительный 
эндемизм видового состава меловых брюхоногих юго-востока 
Средней Азии. От комплексов соседней, западной части этой 
области комплексы юго-восточных районов отличаются так
же наличием представителей Entomotaeniina и Actaeonel
la се'а,

Ч А С Т Ь  III 

Г Л А В А  7

ПАЛЕОЗООГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  
МЕЛОВЫХ МОРЕЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ ПО БРЮХОНОГИМ

1) Развитие взглядов на палеозоогеографическое райо
нирование меловых бассейнов Средней Азии.

Первые сведения о меловых морях Средней Азии, их на
селении появились почти одновгременно с открытием меловых
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отложений, во второй половине прошлого века. Накопивший
ся к началу нашего века материал был обобщен А. Д. Ар
хангельским (1916). По распространению органических ос
татков им проведена типизация сеноманских и туронских 
отложений. Южная граница распространения ростров Acti- 
посашах принята в качестве границы умеренного пояса. П а 
леобиогеографические выводы А. Д. Архангельского значи
тельно уточнены и детализированы в трудах Б. А. Борнема- 
на (1940) и Н. Н. Бобковой (1961). Особенности распрост
ранения позднемеловой фауны позволили Н. Н. Бобковой и 
Н. П. Луппову (1964) обосновать выделение Среднеазиат
ской палеозоогеографической провинции. В изданном в 
1968 г. коллективном «Атласе литолого-палеогеографических 
карт СССР» эта провинция возведена в ранг области.

2) Значение брюхоногих для палеозоогеографического 
районирования.

Излагаемые в этом разделе сведения иллюстрированы 
схемами палеозоогеографического районирования валанжин- 
ских, барремских, альбских, сеноманских, туронских, коньяк- 
ских и кампанских бассейнов Средней Азии. Данные о родо
вом составе и количестве видов брюхоногих на схемах нане
сены в виде круговых диаграмм. В них индексами обозначе
ны роды, цифрами — количество видов.

Степень родового сходства брюхоногих различных регио
нов вычислена по формуле Лонга (Long, 1963).

Прежде чем перейти к изложению данных по палеозоогео- 
графическому районированию следует отметить, что пред
ставители подотряда Ent'omotaeniina в юре и раннем мелу 
были тесно связаны с коралловыми, кораллово-водоросле
выми и рудистовыми сообществами (Пчелинцев, 1965). Оби
лия и разнообразия Entomotaeniina достигали в акваториях 
южных морей, входящих в Средиземноморскую палеозоогео- 
графическую область. Поэтому представители подотряда 
рассматриваются нами как индикаторы Средиземноморской 
области.

Валанжинский комплекс брюхоногих западных районов 
Средней Азии состоит, преимущественно, из представителей 
подотряда Entomotaeniina и имеет наибольшую степень 
сходства с родовыми комплексами Северного Кавказа и Кры
ма. Сказанное позволяет отнести перечисленные регионы к 
одной провинции Средиземноморской области.

Вместе с тем в этом комплексе имеются роды Nerinea, 
Auroraella, Pentaptyxis, Ampullina, которые не обнаружены в 
синхронном комплексе Юго-Западного Афганистана. Из 
последнего региона определены представители родов Fibula,
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Trochoptygmatis, Polyptyxis, Multiptyxis, Piciavia, Cyphosole- 
nus, не известные в западных участках Средней Азии. Рез- 
-кое отличие валанжинского комплекса брюхоногих Юго- 
Западного Афганистана от комплексов запада Средней Азии, 
Северного Кавказа и Крыма позволяет наметить самостоя
тельную Южноафганскую провинцию.  ̂ 1

Готеривские брюхоногие описаны из западных районов 
Средней Азии, Северного и Малого Кавказа и Крыма. По
всеместно комплексы характеризуются почти полным отсут
ствием lEntomotaeniina и преобладанием представителей 
Apporhaidea, Pleurotomariidea, Trochidae. Такая смена комп
лексов в большинстве районов сопровождается сменой пре
имущественно карбонатного осадконакопления терриген- , 
ным. Возможно, эта смена была связана с проникновением 
лолодных вод в акватории готеривоких морей.

Среди барремских брюхоногих западных районов Сред
ней Азии вновь значительную роль играют представители 
подотряда Entomotaeniina. Судя по присутствию отдельных 
представителей этого подотряда в комплексах Малого и Се
верного Кавказа и Крыма в барреме обновились связи этих 
бассейнов со Средиземноморьем. Малая степень сходства ро
довых комплексов западной части Средней Азии, Малого и: 
Северного Кавказа и Юго-Западного Афганистана указыва
ет на то, что :Южноафганская провинция в барреме сохрани
ла свои специфические черты.

Аптская трансгрессия привела к некоторому расширению 
связей бассейнов .юго-востока Средней Азии с открытым мо
рем. Наряду с видами, характерными для синхронных комп
лексов Маигышлакд, Малого и Северного Кавказа, Крыма и 
Франции, здесь формируются новые. Присутствие эндемич
ных видов указывает, видимо, на ограниченную связь мор
ских бассейнов юго-востока Средней Азии с соседними аква
ториями. Действительно, в аптском комплексе соседней З а 
падной Туркмении присутствует большое число видов широ
кого географического распространения, но нет видов, общих 
для обоих регионов.

Необходимо отметить .одну черту, характерную для апт
ских комплексов всей Средней Азии — полное отсутствие 
Entomotaeniina. Такое изменение состава аптских комплек
сов по сравнению с баремскими мы вслед за В. А. Коротко
вым (1966) склонны (Объяснить расширением связей аптских 
бассейнов Средней Азии с .бореальными морями. В связи с 
этим, видимо, все теплолюбивые организмы, к которым от
носятся и неринеиды, мигрировали к югу.

Большого разнообразия в апте достигли брюхоногие Юго-. 
Западного Афганистана, среди которых заметная роль при-
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i надлежит Entomotaeniina. Следовательно, в апте данный р е - ' 
/  \ гион относился к Средиземноморской области.
^ ‘ Здесь следует отметить происходившее в течение валан- 

жина-апта сокращение площади Средиземноморской об
ласти. Так, в валанжине-барреме к данной области относи
лись южные районы СССР (Западная Туркмения, Кавказ, 
Крым). Аптские комплексы этих регионов лишены специ- 
фических средиземноморских элементов. Значительная их 
часть состоит из родов, характерных для территорий, распо
ложенных севернее.

Д  В Юго-Западном Афганистане средиземноморский харак
тер комплексов брюхоногих сохранился в течение более 
длительного промежутка времени (валанжин-апт). Своеоб
разие брюхоногих данного региона отмечалось выше. Эти 
особенности позволяют нам выделить на территории Юго- 
Западного Афганистана валанжин-аптскую Южноафганскую 
зоогеографическую провинцию. '

Альбский комплекс брюхоногих Таджикской депрессии 
характеризуется значительным содержанием (70%) энде
мичных видов. Именно в этом комплексе отмечены неринеи- 
ды и актеонеллиды.

Альбский комплекс Западной Туркмении состоит из ро
дов Ampullospira, Ampullina, Cirsocerithium, Perissoptera, 
Ringineila. Представители указанных родов были распро
странены и в регионах, расположенных западнее (Северный 
Кавказ, Крым, Русская платформа, Западная Европа), но не 
известны на юго-востоке Средней Азии.

Выше отмечалось, что на юго-востоке Средней Азии 
Н. Н. Бобковой и Н. П. Лулповым (1964) была выделена 
позднемеловая Среднеазиатская палеозоогеографическая 
провинция, возведенная авторами «Атласа литолого-палео- 
географических карт СССР» (1968) в ранг области. Присо
единяясь к последнему мнению, следует отметить, что Средне
азиатская область, судя по нашим данным, обособилась еще 
в альбе и не была в это время однородной. Намечаются два 
района с несколько различными соотношениями видов и 
родов, что позволяет придать им ранг палеозоогеографи- 
ческих провинций. Юго-восточный из них, занимающий тер
риторию Таджикской депрессии Заалайского и Алайского 
хребтов, Ферганы выделяется в Таджикистанскую провин
цию, северо-западный — в Кызылкумскую.

Сеноманский комплекс брюхоногих Таджикской депрес
сии и ее горного обрамления состоит из видов, большая 
часть которых приурочена к песчано-карбонатным отложе
ниям тагаринского горизонта. Наибольшее разнообразие 
комплекса этого горизонта отмечается по северному и восточ-
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ному обрамлению Таджикской депрессии. Здесь, в непосред
ственной близости от суши, в мелководных условиях теплого' 
моря, обитали многочисленные брюхоногие, среди которых 
преобладают неринеиды и актеонеллиды. Находки предста
вителей данного комплекса в северных предгорьях Запад
ного Гиндукуша позволяют провести южлую границу Таджи
кистанской провинции по осевой части Гиндукуша.

Малочисленны сеноманские брюхоногие в Фергане. Од
нако присутствие неринеид приближает этот комплекс к се
номанскому комплексу Таджикской депрессии.

Сеноманские брюхоногие в Кызылкумах малочисленны и 
представлены одним родом — Asiella. Стало быть, в сено- 
мане Кызылкумская провинция характеризовалась отрица
тельными признаками: отсутствием, того богатого комплекса 
брюхоногих, который был распространен в Таджикистанской 
провинции.

С запада Среднеазиатская область граничила с Карпа- 
то-Копетдагской провинцией Европейской области (Ат
лас..., 1968). Немногочисленные брюхоногие обнаружены в 
Западном и Центральном Копетдаге. Они представлены ро
дами Avellana, Nummocalcar, Roemerella, Semisolarium. 
Отсутствие неринеид и актеонеллид резко отличает комплекс 
копетдагской части Карпато-Копетдагской провинции от 
соседних участков Среднеазиатской области.

Туронские брюхоногие малочисленны, что не позволяет 
выявить характерные черты комплекса Среднеазиатской об
ласти. По коньякским брюхоногим можно четко отличить 
Таджикистанскую провинцию от Кызылкумской. Только в 
Таджикистанской провинции отмечены представители ти- 
лостомид, неринеид и актеонеллид. В пределах этой провин
ции намечаются районы с несколько различными комплек
сами брюхоногих. Так, коньякский комплекс Ферганы от 
синхронного комплекса Таджикской депрессии отличается 
общим обеднением состава, обилием тилостом и появлением 
актеонелл. Эти особенности позволяют наметить в пределах 
Таджикистанской провинции две подпровииции: собственно 
Таджикистанскую и Ферганскую.

В Кызылкумской провинции отсутствуют неринеиды, ак
теонеллиды, тилостомиды. Здесь многочисленны туррител- 
лиды.

Несмотря на перечисленные отличия, Таджикистанская и 
Кызылкумская провинции характеризуются и общими для 
них признаками. Так, в комплексах обеих провинций преоб
ладают представители Volutacea и Fasciolariacea, составля
ющие 63% от общего числа родов в Таджикистанской и 70%» 
в Кызылкумской провинциях. Отмеченное сходство позволяет



отнести обе провинции к одной Среднеазиатской области.
В западной части Средней Азии коньякские брюхоногие 

не известны.
В сантонских слоях Таджикской депрессии встречены че

тыре рода, три из которых принадлежат Actaeonellacea и 
Entomotaeniina. Такой состав брюхоногих, видимо, указыва
ет на связи Таджикистанской провинции со Средиземно
морьем.

В сантоне Кызылкумов обнаружены Oonia subconula
V

Peel., Trochactaeon minimalis Arustamov (in litt.), Trichot- 
ropis konincki Muller. Первые два вида местные, третий из
вестен из сенона Западной Европы. Присутствие Trochactaeon 

указывает на связи Кызылкумского бассейна с южными 
морями.

Из кампанских слоев Таджикской депрессии, Зеравща- 
но-Гиссарской горней области и Ферганы описаны остатки 
десяти видов. По 4—5 видов обнаружены в кампанских от
ложениях Приташкентского района и Кызылкумов. Комплек
сы всех регионов характеризуются преобладанием в их со
ставе представителей надсемейства Volutacea. Это позволя
ет считать, что в кампане, так же как и в предыдущие века, 

все перечисленные регионы относились к одной, Среднеазиат
ской области. Эта область охватывала две провинции. Тад- 
жикистанская провинция от Кызылкумской отличалась при
сутствием родов Tylostoma, Trochactaeon и большим про
центным соотношением видов волютид.

По разнообразию видового состава в пределах Таджики
станской провинции выделены две подпровинции. Таджики- 
станская подпровинция характеризуется такими видами, как 
Ampullospira pogoda (Forbes), Tylostoma parvum Djeliloy,

V
Ficulomorpha subpurpuriformis (Peel.), Trochactaeon babkovi 
Djalilov. Для Фергано-Зеравшанской подпровинции характер
ны Tylostoma subpironae (Forbes), Scolymus pchelincevi Dja-

lilov, Metacerithium amudariaensis Peel., Volutomorpha sp. 
Общей для обеих подпровинций является Longoconcha (?) 
campanica (Djalilov).

В кампанских отложениях западной части Средней Азии
V

обнаружен только один вид — Tylostoma subpironae Peel.
Маастрихтский комплекс брюхоногих Таджикской депрес

сии состоит всего из 2 родов и 4 видов. Малочисленны брю-
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хоногие и в Кызылкумах, Поэтому данные по маастрихтским 
комплексам далеко не достаточны для их зоогеографической 
интерпретации. Можно лишь отметить, что такие роды, как 
Desmieria, Campanile, указывают на связи маастрихтских 
бассейнов юго-востока Средней Азии с южными морями.

Как указывалось в предыдущей главе, датские брюхоно
гие в юго-восточной части Средней Азии не обнаружены.

Суммируя изложенные данные, можно сделать следующие 
выводы. j

В течение валанжина-баррема брюхоногие обитали в 
основном на западе Средней Азии и ;по характеру ас^ 

социаций относились к Средиземноморской области.
В апте намечается и в альбе становится отчетливым со-, 

кращению границ Средиземноморской области в пределах 
рассматриваемой территории. Альбские брюхоногие запада 
Средней Азии носят несредиземноморский облик и относят
ся к Европейской области. На юго-востоке в это время обо
собляется Среднеазиатская палеогеографическая область. 
В альбе, сеномане и сантоне главным отличительным при
знаком Среднеазиатской области являлось присутствие пред~ 
ставителей Entomotaeniina и Actaeonellacea. По этому npvf-' 
знаку комплексы данной области резко отличаются от сосед
ней, Европейской. В туроне брюхоногие малочиленны и лище: 
ны характерных черт. В коньяке сущность Среднеазиатской об- 
ласти определяют представители Fasciolariacea и Volutavea, 
что приближает их к синхронным комплексам за п ^ н ы х  
участков Средиземноморья (Тунис, Алжир). В кам па^е‘про
должают превалировать Volutacea. Маастрихтские брюхоно
гие представлены видами широкого распространения ’ ,п

Из сказанного следует, что комплексы брюхоногих Сред
неазиатской области довольно резко отличаются от комплек’ 
сов смежной Европейской и более сходны с таковыми Сре
диземноморской области, хотя и содержат целый ряд специ^ 
фических черт. Среднеазиатская область от Средиземномор
ской в целом отличается меньшим разнообразием таких 
групп, как Entomotaeniina и Actaeonellacea. В ^комплексах 
этой области малочисленны представители семейства Glauco^ 
iiiiclae, Pyrazidae, Campan.ilidae, Cerithiodemiidae, Здесь 
превалируют представители семейств Volutidae и Fasciola^ 
riidae. Отмеченные признаки позволяют отличить комплексы 
Среднеазиатской области от Средиземноморской ц свидетель
ствуют о ее самостоятельности.. - ' '



Г Л А В А 8

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МЕЛОВЫХ БРЮХО
НОГИХ НА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Для анализа этапности привлечены данные о родовом 
^составе брюхоногих, поскольку именно роды представляют
ся наиболее четко ограниченными таксономическими катего
риями. ,

Обобщение имеющихся данных позволяет наметить ва- 
ланжинский, апт-альбский, сеноманский, коньякский и кам- 
пан-маастрихтский этапы развития брюхоногих на изучен
ной территории.

В валанжинском веке на юго-востоке Средней Азии гос
подствовали континентальные условия. Судя по отложениям, 
мелководное море покрывало территорию современной за 
падной Туркмении, где обитали представители родов Archi- 
medea, Auroraella, Crimella, Upella, Pentaptiyxis, Ampullina, 
Tylostoma, Purpuroidae, Harpogodes. Значительная часть 
этого комплекса, составляющая 60% от общего числа родов 
и 47% — видов, принадлежит подотряду Entomotaeniina. 
Известно, что представители данного подотряда достигли 
расцвета в юре, к концу мелового периода вымерли. Много
численность Entomotaeniina придает комплексу валанжин- 
ского этапа юрский облик. Последнее подчеркивается еще 
и тем, что в рассматриваемый период еще не появились ти
пично меловые -роды.

В готериве как число неринеид, так и общее число родов 
и видов сильно сократилось. Такое сокращение таксонов, как 
отмечалось в главе 7, нами объясняется сменой фациальных 
обстановок.

В барреме ассоциации брюхоногих обновились, что свя
зано, видимо, с восстановлением связей морских бассейнов 
западной части Средней Азии с бассейнами Средиземно
морья. Об этом свидетельствует появление типично среди
земноморских родов Neoptyxis, Campichia, Neocylindrites.

Резкая смена комплексов 'брюхоногих отмечается в по- 
слебарремское время. Так начинается апт-альбский этап, 
который как по длительности, так и по количеству развивав
шихся таксонов резко отличается от валанжинского. В тече
ние данного этапа брюхоногие были распространены преиму
щественно в западных районах Средней Азии. В это время 
появились роды Cirsocerithium, Bathraspira, Torquesiella, 
Avellana, Ringenella, Roemerella, Confusiscala, Claviscala, 
Proscaia; Tessarolax. В начале этапа совершенно исчезли 
неринеиды. Смена комплексов брюхоногих является отраже
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нием смены фациальной обстановки, которая произошла в 
начале апта. Большую роль в составе осадков стал играть 
терригенный материал, привнос которого в аптские бассей
ны стал значительным. Видимо, одновременно произошло 
внедрение холодных вод. Создались условия для миграции в 
западные районы Средней Азии брюхоногих, распространен
ных также северо-западнее. В процессе приспособления к 
новым условиям произошло усиленное формообразование 
мигрировавших брюхоногих. Этот процесс был наиболее ин
тенсивным в тех участках апт-альбского Среднеазиатского 
бассейна, которые подобно западным районам Таджикской 
депрессии имели затруднительную связь с открытым морем.

В сеномане основное развитие брюхоногих происходило не 
в западных, а в юго-восточных районах Средней Азии. Н а 
чало сеноманского этапа знаменуется появлением родов 
Archimedea, Dalmatea, Oligoptyxis, Plesioplocus, Circinopli- 
catus, Multiptyxis, Itruvia, Asiella, Trajanella, Purpurina, 
Volutomorpha, Paleotrochactaeon, Mesotrochactaeon, Zikku- 
ratia. Интересно отметить, что из перечисленных родов семь 
относятся к подотряду Entomotaeniina. Следовательно, сено
манский этап характеризуется развитием представителей 
данного подотряда, которые, по существу, впервые появи
лись в пределах юго-востока Средней Азии. Обращает на 
себя внимание также цервое появление представителей се
мейства Trochactaeonidae (Paleotrochactaeon, Mesotrochac
taeon). Появление в течение относительно короткого проме
жутка времени довольно разнообразного комплекса указан
ных организмов в пределах юго-востока Средней Азии мож
но объяснить их миграцией из южных бассейнов.

Широкая раннетуронская трансгрессия привела к углуб- 
лению. бассейнов, сокращению площади мелководья, благо
приятной для обитания таких бентосных организмов, как 
брюхоногие.

Следующий, конья.кский, этап характеризуется обновле
нием родового состава брюхоногих. В это время появились 
представители родов Desmieria, Acroptyxis, Caucasella, Nai- 
rielia, Nodosella, Ficulopsis, Volutoderma, Aurina, Bellifusus, 
Paleopcephaea, Latirus, Rostellana,, Ripleyella, Buccinofu- 
sus, Levifusus, Pyropsis, Medionapus, Nercorhyncus, Uxia, 
Ovactaeonella. Почти совершенно исчезли неринеиды и ак- 
теонеллиды.

Наличие общих видов и родов, многочисленность предста
вителей Fasciolariidae, Fusidae, Tudiclidae указывает на свя
зи коньякских бассейнов юго-востока Средней Азии с севе
роафриканскими бассейнами.



В первой половине сантонского века произошло сокраще' 
Vine акватории морских бассейнов. Это? процесс усилился во 
второй половине сантона, когда значительная часть юго-вос
тока Средней Азии была покрыта осолоненными лёгунаМш-. 
Ухудшением условий обитания можно объяснить 
ленность сантонстких брюхоногих.

Новая трансгрессия, начавшаяся в кампанё, привела к 
проникновению в рассматриваемую территорий) новых групп: 
брюхоногих, В камшан-маастрихтское вреМ'я здесь появи
лись ро-®йт Xenophora, Longoconcha, Liorrtelon, Volutocorbis, 
S col у m us, Scaphella, Ficulomorpha, Campanile, Siycostoma, 
C onM ifra , Trochacta.eon, Volutilitfae^. *Йз приведенного спис
ка видйо, что для кампан-маастрихтского этапа характерно 
преобладание представителей надсемейства Volutacea. Почти- 
все роды этого надсемейства, tfSk же как и остальные, отно- 

сятёк к родам, появившимся в позднем мелу и продолжав
шим существовать в кайнозое. Собственно меловые роды 
здесь малочисленны. В кампане исчезают неринеиды, одним 
родом представлены актеойёллиды. В Маастрихте эти группы 

' (вымерли полностью. Сказанное позволяет подчеркнуть, что 
t  ̂ именно,jb этом этапе прШсходило формирование родов, ко

торые достигли расцвета в кайнозое. Следовательно, для: 
кампан-маастрихтского этапа характерен кайнозойский 
<тблик» комплекса брюхоногих.

На границе маастрйхта и дания произошла смена родо- 
вого состава брюхоногйх. Из датских отложений западной 

^части Средней Азии вписаны остатки только трех родов. 
Поэтому очень тру^йо судить, насколько резкой была ука
занная смена. В юго-восточных районах Средней Азии на 
маастрихтских отлбжениях залегают акджарские, которые 
содержат остатки монских моллюсков (Бабков, Крейденков, 
1961). Присутствие родов Scalaria, Turritella, Ampullina, Се- 

rithium, Caliptrea, Nerita, Pseudoliva позволяет четко отли
чить акджарскщ |; комплекс от маастрихтского. Как показали 
исследования’'Д.; М. Чедия и Г. П. Крейденкова (1973), с ак- 
джарского време^ни начинается новый, палеоценовый этап в 
развитии морских бассейнов юго-востока Средней Азии и их 
населения.

Суммируя1 йзложенные данные, можно отметить, что ос
новные этапы1 развития меловых брюхоногих на территории 
Средней Азии предопределялись морскими трансгрессиями. 
В мигрировавших комплексах, особенно в начальные перио
ды трансгрессий, происходило усиленное видо- и формообра- 
зование?' что, видимо, привело к значительному эндемизму 
видового^ состава меловых брюхоногих Средней Азии.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Обобщение материалов, изложенных в работе, позволяет 
'Сформулировать следующие выводы и положения:

1) Анализ таксономического значения признаков раковин. 
INerinacea показывает, что тип раковины, высота оборотоз, 
форма устья и тип внутренней складчатости позволяют раз
граничить отдельные семейства. Форма раковины, форма и 
очертания оборотов, их относительная высота, скульптура, 
форма устья, количество и расположение внутренних скла
док могут быть приняты за родовые признаки. Виды этого 
надсемейства выделяются с учетом различий в абсолютных 
размера(х и соотношениях отдельных элементов раковины.

Для Volutacea в целом характерны различные вариации 
веретенообразного типа раковины, низкий или умеренный за 
виток и крупный последний оборот. Семейства и роды Volu
tacea устанавливаются с учетом общих очертаний раковины, 
формы устья, типа внутренней складчатости. Признаками 
родов можно считать форму раковины, относительную высоту 
завитка, характер скульптуры, количество внутренних скла
док. Виды данного надсемейства определяются по различи
ям в абсолютных размерах и соотношениях элементов рако
вины.

2) Монографическое изучение меловых брюхоногих юго- 
востока Средней Азии и сопредельных территорий позволило 
выяснить некоторые вопросы их систематики. В частности, 
установлены новые; семейство, подсемейство, роды и подро- 
ды в составе Nerineacea, Volutacea, Actaeonellacea. Значи
тельно уточнены диагнозы некоторых семейств и родов 
Nerineacea. Выяснены филогенетические взаимоотношения 
родов семейств Diptyxidae, Volutodermidae, Tudiclidae, Ас- 
taeonellidae.

3) В пределах Таджикской депрессии и Зеравшано-Гис- 
сарекой горной области выделены десять типов верхнемело
вых разрезов. Для каждого типа предложены свои страти
графические схемы. Составлена региональная схема членения 
верхнемеловых отложений, охватывающая 14 горизонтов, 
объединяющих на значительной части юго-востока Средней 
Азии одновозрастные, разнофациальные свиты или их части. 
Приведены данные о возрасте выделенных горизонтов, их 
сопоставление с синхронными подразделениями смежных 
регионов.

4) В нижнемеловых отложениях Таджикской депрессии ус
тановлены клансейский, ранне- и среднеальбский,позднеальб- 
ский комплексы брюхоногих. Очень своеобразный комплекс,

.состоящий из представителей Nerineoptyxis, Tylostoma, Ас-
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taeonella, характеризует самые верхи а/тьба (ши.рабадский 
горизонт). Отдельные виды этого комплекса отмечены также 
из среднего течения р. Аму-Дарьи.

Верхнемеловые брюхоногие на юго-востоке Средней Азии 
распространены широко. Наибольшее число их видов извест
но из Таджикской депрессии и ее горного обрамления. Здесь 
почти все установленные нами стратиграфические горизонты 
охарактеризованы комплексами брюхоногих. Выявленные 

1 комплексы могут быть использованы для установления как 
, ярусов, так и более дробных подразделений.

В “отдельных участках Зеравшано-Гиссарской горной 
'V  области, Алайского хребта, Ферганы и Кызылкумов ракови- 
х ны этих организмов являются породообразующими. Пласты 

с раковинами брюхоногих здесь служат прекрасными мар
кирующими горизонтами.

5) Комплексы ваалнжин-барремских брюхоногих при
урочены, главным образом, к западным районам Средней 
Азии. Они сходны с одновозрастными комплексами Кавказа,. 
Крыма и Юго-Западного Афганистана. Аптские и альбские 
брюхоногие выявлены не только в западных, но и в юго-вос- 
точных районах изученной территории. По видовому и родо
вому составу они близки к одновозрастным комплексам Се
верного Кавказа, Мангышлака и Русской платформы. Верх
немеловые брюхоногие западных районов Средней Азии ма
лочисленны. Из юго-восточных районов описаны другие 
комплексы, имеющие сходство с синхронными комплексами 
Малого Кавказа, Северного Афганистана и Северной Аф
рики.

6) Распространение брюхоногих показывает, что в бер- 
риас-барремскюе время западная часть Средней Азии вхо
дила в состав Средиземноморской палеозоогеографической 
области. В апте и альбе происходит суживание границ этой 
области. Начиная с альба на юго-востоке Средней Азии 
обособилась Среднеазиатская область. В альбе, сеномане,. 
сантоне главным отличительным признаком этой области 
являлось присутствие представителей Entomotaeniina, Acta- 
eonellacea. В коньяке и кампане данная область характери-v 
зовалась преобладанием Fasciolariacea и Volutacea. М а
астрихтские брюхоногие представлены видами широкого 
распространения, среди которых, однако, преобладают сре
диземноморские элементы.

Среднеазиатская область не была однородной. По рас
пространению брюхоногих здесь выделены две провинции: 
Кызылкумская и Таджикистанская. Последняя в отдельные-
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моменты позднемеловой эпохи состояла из более низких 
категорий — подпровинций. ,

7) В развитии меловых брюхоногих Средней Азии наме
чены валанжинский, апт-альбский, сеноманский, коньяк- 
ский и кампан-маастрихтский этапы. Валанжинский этап 
характеризуется преобладанием неринеид, составляющих 
60% от общего числа родов. Апт-альбский этап знаменует
ся появлением родов Cirsocerithium, Bathrospira, Torquesiel
la, Roeherella, Confusiscala, Claviscala, Proscala, Tes&arolax, 
Avellana, Ringinella. Для сеноманского этапа характерно 
появление родов Archimedea, Dalmatea, Oligoptyxis, Plesiop- 
locus, Circinoplicatus, Multiptyxis, Itruvia, Asiella, Trajanei- 
la, Purpurina, Volutomorpha, Palaetrochactaeon, Mesotrochac- 
taeon, Zikkurata.

Коньякский этап выделяется по появлению родов Des- 
mieria, Acroptyxis, Caucasella, Nairiella, Nodosella, Ficulop- 
sis, Volutoderma, Aurina, Bellifusus, Paleopsephaea, Rostel- 
lana, Ripleyella, Buccinofusus, Uxia, Ovactaeonella, Levifu- 
sus, Pyropsis, Medionapus, Hercorhyncus. Наконец, присут-; 

:ствие родов Xenophora, Longoconchia, Liomelon, Volutocor- 
bis, Volutilithes, Scolymus, Scaphella, Ficulomorpha, Cam
panile, Sycostoma, Conomitra, Trochactaeon позволяет выде
лить кампан-маастрихтский этап. Показано, что перечислен
ные этапы развития брюхоногих на территории Средней 
Азии связаны с трансгрессиями и их направлениями.

* * *
В приложении к работе (2 том) приводится подробное опи

сание изученных надсемейств, семейств, родов и видов. Для 
всех надвидовых категорий приведены диагноз, данные о соста
ве и распространении. Дается сравнение с близкими таксона
ми. Описан 101 вид меловых брюхоногих, относящийся к 
следующим таксонам (цифры в скобках указывают количе
ство изученных видов):

Подкласс Prosobranchia 
Отряд Archaeogastropoda Thiele 
Подотряд Trochina Сох et Knight 
Надсемейство Trochacea Rafinesque 
Семейство Trochidae Rafinesque 
Подсемейство Monodontinae Cossmann 
Род M khaletia  Cossmann (1)
Подотряд Nertopsina Cox et Knight 
Надсемейство I^eritacea Rafinesque 
Семейство Neritidae Rafinesque 
Подсемейство Neritinae Rafinesque



Род Desmieria'Bayle (4) л
' Отряд Caenogastrjopoda Сох :
Подотряд Entomotaeniina Cossmann 
Надсемейство Nerilneacea Zittel 
Семейство Nerineidae Zittel

V
Род Archimedea'Pcelincev (3) '
Семейство Dalmateidae fam. nov. ?

V
Род Dalmatea Pcelincev (1)

V
■ Семейство Ptygmatidae Pcelincev

V
Род Trochoptygmatis Pcelincev (1)

V
<■ CeM eftcTBorBiptyxidae P c e lin c e v

V
Род Nerineoptyxis gen. nov. (1); род Oligoptyxis Pcelin

cev (3)
V

Семейство Diozaptyxidae Pcelincev
V

Род Diozoptyxis Cossmann (1); род Plesioplocus Pce
lincev (1); род Simploptyxis Tied (1); род Circinoplica- 
tus gen. nov. (1)

Надсемейство ‘Nerinelliacea Zittel 
Семейство Nerinellidae Zittel 
Род Acrqtptyxis Tied (1)

V
Семейство Upellidea Pcelincev

V
Род Upella'Pcelincev (1)

V
(Семейство Poliptyxidae Pcelincev

V
Род Poliptyxis Pcelincev (1)

V
Семейство Triptyxidae Pcelincev i

V
Род Multiptyxis Pcelmcev (2)
Надсемейство Itieriacea Cossmann

V
Семейство Phaneroptyxidae Pcelincev 
Род Itruvia Stoliczka (1)
Subafdo inoertus
Надсемейство Procerithacea Cossmann 
Семейство Metacerithidae Cossmann 
Род Metacerithium Cossmann (1)
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Род Bathraspira Cossmann (2).
Надсемейство Cerithacea Fleming 
Семейство Cerithidae Fleming 
Род Campanile Bayle (3)
Семейство Potamidae
Род Tympanotonos Schumacher; подрод^ Exechocirsus C os-  

smann (2)
Семейство Pyrazidae Hacobjan 
Род Echinobathra Cossmann (1)
Надсемейство Turritellacea Clarck- 
Семейство Turritellidae Clarck

V •
Род Roemerella Hacobjan (2); род Torquesiella Pcelincev (5);.

род Haustator (?) Monfort (1);, род Nodosella Hacobjan ( l ) i  

Семейство Vermetidae Orbigny 
Род Vermetus Daudin; подрод Burtinella Morch (1) 
Надсемейство Scalacea 
Семейство Scalidae 
Род Confusiscala Boury (1)

V
Подотряд Subulitina Pcelincev 
Надсемейство Pseudomelaniaeea Fischer

V
Семейство Trajanellidae Pcelincev

V
Род Trajanella Popovici-Hatzeg (1)

V
Семейство Glauconidae Pcelincev
Род Pseudomesalia Douville (1);, род: Paraglauconia Stein-- 

mann (1)
Надсемейство Solariaeea Chenu'
Семейство Solaridae Chenu 
Род Semisolarium Cossmann (1)

V
Подотряд Littorina Pcelincev 
Надсемейство Littorinacea Gray 
Семейство Purpurinidae Zittel 
Род Purpurina Orbigny (1)

V
Подотряд Naticina Pcelincev- 
Надсемейство Naticacea Forbes'
Семейство Ampullinidiae
Род Ampullina Lam. (1); род Ampullospira Harris (1) 
Надсемейство Gyrodeacea 
Семейство Gyrodeidea 
Род Gyrodes Conrad (2)
Семейство Tylostomatidae Stbli'czka- 
Род Tylostoma Sharpe (&)



- V * ч

Подотряд Strorribina Pcelincev
Надсемейство Strombacea Swainson
Семейство Aporrhaidae Adams
Род Anchura Conrad (1) ; род Perissoptera Tate (1)
Подотряд Volutina 
Надсемейство Volutacea Fleming 

-Семейство Volutilithidae Pilsbry et Olsson
V

Род Ascensovoluta Pcelincev (4)
Семейство Athletidae Pilsbry et Olsson 
Род Scolymus Swainson (1)
Семейство Volutodermidae Pilsbry et Olsson 
Подсемейство Volutoderminae Pilsbry et Olsson 
Род Volutoderma Gabb (1); род Longoconcha (?) Stephen

son (1)
Подсемейство Volutomorphinae subfarn. nov.
Род Volutomorpha Gabb (3); род Rostellinda Dali (2) 
Семейство Scaphellidae Adams 
Род Aurina Adams (1)
Надсемейство Fasciolariacea 

'Семейство Fasciolaridae
Род Belifusus Stephenson (2); род Latirus (?) Monfort (3);

род Paleosephaea Wade (1); род Ripleyella Harbinson (1) 
Семейство Fusidae Orbigny
Род Buccinofusus Conrad (1); род Levifusus Conrad (1) 
Семейство Galeodidae 
Род Sycostoma Cox (1)
Семейство Tudiclidae Cossmann
Род Pyropsis Conrad (1); род Medionapus Stephenson (1) 
Надсемейство Mitracea 
Семейство Vexillidae 
Род Conomitra Conrad (1)
Надсемейство Canoellariiacea Cossmann 
Семейство Cancellariidae Cossmann 
Род Ficulomorpha Holzapfel (1)
Подкласс Opistobranchia Milne Edwards 

'Отряд Tectibranchia Cuvier 
Надсемейство Actaeonacea 

^Семейство Ringiculidae Meek 
Род Avelana Orb. (1)
Семейство Actaeocinidae 
Род Zikkuratia Sohl (1) v 
Надсемейство Actaeonellacea Cossmann 
Семейство.Actaeonellidae Cossmann
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Род 'Actaeonella Orbigny; подрод Sogdianella Djalilov (2);
подрод Pchelincevella Djalilov (2)

Род Ovaictaeonella Djalilov (1)
Семейство Trochactaeonidae Hacobjan
Род Trochactaeon Meek (1); род Mesotrochactaeon Haco- 

bjan (1); род Spiractaeon Meek (2)
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