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НОВЫЕ АЛЬБСКИЕ АММОНИТЫ ЮГО-ЗАПАДНЫХ ОТРОГОВ 
ГИССАРСКОГО ХРЕБТА 

Описаны два новых рода гоплитид: Anacleoniceras с типовым видом 
A. caseyi sp. nov. из нижнего альба и Gazdaganites с G. gazdaganensis sp. 
nov. (типовой вид) и G. spinosus sp. nov. из верхнего альба, а также 
новый подрод позднеальбских диполоцератид Pervinquieria (Subpervin-
quieria) с P. (S.) luppovi sp. nov. (типовой вид) и P. (S) gissarensis sp. 
nov. Показан частичный онтогенез лопастной линии A. caseyi, G. gazda
ganensis и. P. (S.) gissarensis. 

Разрезы меловых отложений юго-западных отрогов Гиссарского хреб
та являются эталонными для всей юго-восточной части Средней Азии и 
служат основой для разработки стратиграфической схемы этой обширной 
области. Встречающаяся в отложениях альбского яруса фауна аммони
тов характеризуется некоторым своеобразием. Детальное рассмотрение 
ряда форм показало, что многие их признаки, в частности ведущие родо
вые признаки — строение лопастной линии или тенденция развития 
формы раковины, не укладываются в диагнозы известных родов. Это де
лает необходимым выделение некоторых групп в качестве новых родов 
или подродов. 

Из зоны Douvilleiceras mammillatum (темно-серые глины с прослоями 
ракушечников, 80—100 м) описан Anacleoniceras gen. nov., из зоны Апа-
hoplites rossicus (темно-серые глины с пластами органогенных известня
ков, 30—40 м) — Gazdaganites gen. nov., из зоны Pervinquieria inflata (але-
вритистые глины, 30—40 м) — Pervinquieria (Subpervinquieria) sub-
gen, nov. 

Материалом для работы послужили сборы автора и несколько экзем
пляров из коллекции В. Д. Ильина. 

СЕМЕЙСТВО HOPLITIDAE Н. DOUVILLE, 1830 

ПОДСЕМЕЙСТВО CLEONICERATINAE W H I T E H O U S E , 1926 

Род Anacleoniceras Mirzoev, gen. nov. 

Т и п о в о й в и д — A. caseyi sp. nov.; нижний альб, зона D. mammil
latum; юго-западные отроги Гиссарского хребта. 

Д и а г н о з . Раковина полуинволютная и инволютная, образованная 
небольшим числом высоких оборотов, с сечением в виде высокой узкой 
арки. Вентральная сторона полого-округлая, узкая, расширяющаяся с 
ростом раковины. Боковые стороны слабо выпуклые или плоские. Пупок 
довольно узкий, неглубокий, ступенчатый, с крутыми стенками и краем. 
Раковина покрыта серповидными ребрами, которые обычно по двое отхо
дят от пупковых бугорков и, расширяясь и усиливаясь, пересекают вент
ральную сторону с изгибом вперед. Лопастная линия имеет широкую, 
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резко асимметричную умбональную лопасть и прямоугольно очерченные 
узкие седла'. 

В и д о в о й с о с т а в . Три новых вида; из них описывается только ти
повой вид. 

С р а в н е н и е . От Cleoniceras отличается формой поперечного сечения 
и, главное, тенденцией ее развития. У Anacleoniceras с ростом раковины 
происходит расширение и округление вентральной стороны, тогда как для 
Cleoniceras характерен процесс ее сужения и заострения. Таким образом, 
у обоих родов в обратном порядке меняются отношения основных пара
метров раковины: у Anacleoniceras В/Д<^0,5 и с ростом раковины умень
шается, у Cleoniceras В/Д > 0,5; отношение Ш/В у нового рода больше 
0,6 и с ростом увеличивается, тогда как у Cleoniceras оно равно 0,4—0,5 
и с ростом раковины уменьшается. Различаются оба рода и скульптурой: 
ребра у представителей нового рода обычно более резкие и отчетливо 
пересекают вентральную сторону. Лопастная линия Anacleoniceras отли
чается от линии Cleoniceras более резкой асимметрией умбоналыюй 
лопасти, так как расчленяющее ее внешнее вторичное седло, находящееся 
у Cleoniceras ближе к наружной стороне лопасти, у описываемого рода 
выдвигается почти на середину лопасти, смещая обе внутренние ее ветви 
в сторону пупкового края. Кроме того, лопастная линия нового рода от
личается узким, асимметрично расчлененным первым боковым седлом 
и прямоугольным очертанием всех седел. 

Новый род отличается от Sonneratia как высоким прямоугольно-округ 
лым сечением оборотов, так и главным образом иным строением лопаст
ной линии: широкой и резко асимметричной умбональной лопастью; от 
Pseudosonneratia — большей пнволютностью и характером лопастной ли
нии. 

Anacleoniceras caseyi Mirzoev, sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 1, 2 

Н а з в а н и е в и д а в честь Р. Кейси (R. Casey). 

Г о л о т и п — ВНИГНИ, № 116/347; юго-западные отроги Гиссарского 
хребта, Чаршанга; нижний альб, зона D. mammillatum. 

Ф о р м а . Раковина полуинволютная, с высоким поперечным сечени
ем, имеющим форму высокой, узкой арки. Боковые стороны плоские, поч
ти параллельные. Вентральная сторона округлая, узкая, но расширяю
щаяся с ростом раковины. Пупок неглубокий. Пупковая стенка невысо
кая, крутая. Пупковый край отчетливый, округленный. 

Р а з м е р ы , мм и отношения: 
д в ш д>- ш/в 

1'олоти1[№ 116/347 51,5 22 ,5(0 ,44) 15 ,0(0 ,29) 12,5 (0,24) 0,66 
30,0 15 ,0(0 ,50) 9 ,0 (0 ,30) 6 ,4 (0 ,21 ) 0,60 

Экз. № 116/348 37,0 17 ,5(0 ,47) 10 ,0 (0 ,28) 8 ,0 (0 ,22 ) 0,60 
25,0 12 ,0(0 ,48) 7 ,3 (0 ,29 ) 5 ,0 (0 ,20 ) 0,61 

С к у л ь п т у р а состоит из 22—24 серповидных ребер и 10 удлинен
ных пупковых бугорков (на один оборот). Ребра делятся на главные и 
промежуточные. Первые, как правило, по два, иногда по одному отходят 
от пупковых бугорков. В нижней трети боковой стороны они ослаблены. 
Между главными ребрами имеется обычно по одному промежуточному, 
возникающему на середине боковой стороны. Все ребра в верхней части 

1 Автор придерживается терминологии лопастных линий, разработанной 
В. Е. Руженцевым (1962). 
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боковой и на вентральной стороне выражены одинаково резко и пересека
ют вентральную сторону с четким изгибом вперед. 

Скульптура развивается следующим образэм. До Д = 10 мм раковина 
гладкая. При диаметре 10—14 мм на боковых сторонах возникают слабо 
заметные радиально лаправленные неровности, а при Д = 15 мм появля
ются отчетливые S-образно изогнутые ребра, по двое ответвляющиеся от 

Рис. 1. Частичный онтогенез ло
пастной линии Anacleoniceras ca
seyi sp. nov.; экз. № 116/314; ло
пастные линии: о — при В = 
= 2,7 мм (XI); б — при В = 8 м м 
(Х4,3) ; в —. при В = 11 мм ( Х 5 ) ; 
г — при В = 14 мм ( X 5); д — при 
В = 17 мм ( X 4) ; хребет Кунда-
лянг-Тау, Чаршанга; нижний 

альб, зона D. mammillatum 

пупковых бугорков и пересекающие вентральную сторону. При Д = 22 мм 
происходит усиление пупковых бугорков и ребер в верхней части боковой 
стороны. На вентральной стороне ребра усиливаются при Д = 40—50 мм. 

Л о п а с т н а я л и н и я характеризуется широкой вентральной и 
трехраздельной, резко асимметричной умбональной лопастями (рис. 1 ) . 
Наружная ветвь последней почти равна по размеру двум другим ветвям, 
вместе взятым. Седла двураздельные, узкие, прямоугольных очертаний. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Нижний альб, зона D. mammillatum; Туркмения, юго-западные отроги 
Гиссарского хребта. 

М а т е р и а л . 4 экз. хорошей сохранности и ряд обломков найдены в 
Чаршанге. 

О б ъ я с н е н и е к т а б л и ц е IV 

Во всех случаях размеры натуральные 

Фиг. 1, 2. Anacleoniceras caseyi sp. nov.; 1 — голотип № 116/347; хребет Кунда-
лянг-Тау, Чаршанга; нижний альб, зона D. mammilatum; 2 — экз. № 116/362; местона
хождение и возраст те же. 

Фиг. 3. Pervinquieria (Subpervinquieria) luppovi sp. nov.; голотиц № 116/322; юго-
нападные отроги Гиссарского хребта, Газдагана; верхний альб, зона P. inflata. 

' Фиг. 4—6. Pervinquieria (Subpervinquieria) gissarensis sp. nov; 4 — голотип 
№ 116/320; юго-западные отроги Гиссарского хребта, Газдагана; верхний альб, зона 
P. inflata; 5 —экз. № 110/100; местонахождение и возраст те же, 6 — экз. № 110/101; 
местонахождение и возраст те же. 
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ПОДСЕМЕЙСТВО HOPLITINAE Н. DOUVILLE, 1890 

Род Gazdaganites Mirzoev, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о д а от пос. Газдагана. 

Т и п о в о й в и д — G. gazdaganensis sp. nov.; верхний альб, зона 
A. rossicus; юго-западные отроги Гиссарского хребта. 

Д и а г н о з . Раковина полуинволютная, состоящая из высоких, уме
ренно широких оборотов. Поперечное сечение в форме высокой трапеции. 
Вентральная сторона широкая, плоская или слегка округленная, состав
ляющая по ширине 0,10—0,14 диаметра раковины или 0,5 ее ширины. 
Боковые стороны плоские или слабо выпуклые. Пупок умеренно широкий, 
открытый, неглубокий, ступенчатый, со сравнительно крутыми, гладкими 
стенками и округленным краем. Скульптура состоит из серповидно изог
нутых гребневидных ребер, попарно отходящих от резких пупковых бу
горков. Ребра на ядре оканчиваются у вентрального края в виде косо рас
положенных возвышений, чередующихся по обоим краям вентральной 
стороны. На самой же раковине ребра отчетливо пересекают вентральную 
сторону с резким изгибом вперед. Вентральная лопасть короче и уже ум-
бональной. Последняя симметричная, глубокая, с широким четко очерчен
ным стволом и тремя приблизительно равными ветвями. Первая умбональ-
ная лопасть вдвое короче и втрое уже умбональной, но также имеет чет
кий ствол. Она резко асимметрична — сильно развитая наружная ветвь и 
вторичное седло придают ей облик двураздельной лопасти. Первое боко
вое (наружное) седло очень широкое, симметричное, глубоко расчленен
ное вторичной лопастью. Второе боковое седло узкое, высокое, округ
ленное. 

В и д о в о й с о с т а в . Два вида — G. gazdaganensis sp. nov. и G. spi-
nosus sp. nov. 

Т а б л и ц а 1 

Параметры 

Виды 
Д В Ш ДУ ш / в ш / в 

Anahoplites rossi 82 37 ,7(0 ,46) 19 ,7(0 ,24) 17 ,2(0 ,24) 0,52 0,07 
cus 

Semenovites lati- 87 43 ,0(0 ,50) 27 ,0(0 ,31) 16,5(0 ,19) 0,62 0,10 
costatus 

43 ,0(0 ,50) 27 ,0(0 ,31) 16,5(0 ,19) 

Gazdaganites gaz 85 37 ,0(0 ,43) 29 ,0 (0 ,34) 25 ,0(0 ,34) 0,78 0,14 
daganensis 

37 ,0(0 ,43) 

С р а в н е н и е . От наиболее близкого рода Anahoplites отличается 
меньшей инволютностью, большей шириной оборотов и более широкой, 
вентральной стороной, трапециевидным сечением, большей шириной и 
меньшей глубиной пупка. Все указанные отличия Anahoplites и Gazdaga-

О б ъ я с н е н и е к т а б л и ц е V 

Во всех случаях размеры натуральные 

Фиг. 1. Gazdaganites gazdaganensis sp. nov.; голотип № 11G/318; юго-западные 
отроги Гиссарского хребта, Газдагана; верхний альб, зона A. rossicus. 

Фиг. 2. Gazdaganites spinosus sp. nov.; голотип № 116/355; юго-западные отроги 
Гиссарского хребта, Газдагана; верхний альб, зона A. rossicus. 



Рис. 2. Графики соотношений различных параметров раковины у родов Anahoplites (A. asiaticus Glasunova) 
и Gazdaganites (G. gazdaganensis sp. nov.). Условные обозначения: Д — диаметр, В — высота, Ш — ширина, 

Ду — диаметр пупка; 1 — замеры и линия A. asiaticus, 2 — замеры и линия G. gazdaganensis 
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nites хорошо отражаются на приводимых графиках (рис. 2 ) . Лопастная 
линия нового рода в отличие от линии Anahoplites по отношению к меди
альной плоскости раковины симметрична и имеет симметрично построен
ную умбональную лопасть с четким стволом. От рода Semenovites новый 
род отличается, помимо всех перечисленных выше признаков, гребневид
ной формой ребер и строением лопастной линии, так как у Semenovites 
она резко асимметрична по расположению и строению элементов (особен
но умбональной лопасти). Различия между указанными родами отражены 
в табл. 1. 

Gazdaganites gazdaganensis Mirzocv, sp. no v. 

Табл. V, фиг. 1 

Н а з в а н и е в и д а от пос. Газдагана. 

Г о л о т и п — ВНИГНИ, № 116/318; юго-западные отроги Гиссарского 
хребта, Газдагана; верхний альб, зона A. rossicus. 

Ф о р м а . Раковина полуинволютная, образованная высокими, умерен
но широкими оборотами, охватывающими предыдущие на 7г высоты. По
перечное сечение оборотов имеет форму высокой трапеции, вершина кото 
рой (ширина вентральной стороны) составляет '/2 основания, т. е. ширины 
раковины. Вентральный перегиб круто округленный. Боковые стороны 
слегка выпуклые. Пупок умеренно широкий, неглубокий, открытый, сту
пенчатый, с гладкими, относительно пологими (40—50°) и высокими 
стенками и полого округленным краем. Наибольшая ширина раковины 
находится вблизи пупкового края. 

Р а з м е р ы , мм и отношения: 
Д В Ш Ду Ш/В 

Голотин№ 116/318 77,0 35 ,0(0 ,45) 27 ,0 (0 ,35) 23,0(0 ,30) 0,77 
120,0 53 ,0(0 ,44) 34 ,0 (0 ,28 ) 32 ,0 (0 ,27) 0,64 

Экз. № 116/390 10,2 4,1 (0,40) 4 ,6 (0 ,45 ) 3 ,3 (0 ,32) 1,10 
15,0 5 ,5(0 ,37) 6 ,0 (0 ,40) 5 ,0 (0 ,33) 1,09 
21,0 9 ,0(0 ,43) 8 ,6 (0 ,41) 7 ,0(0 ,33) 0,96 
31,0 12,5(0,40) 12 ,0(0 ,39) 10,5(0 ,34) 0 ,96 
36 ,7 15,7 (0,43) 13,5(0 ,37) 12,6(0,34) 0,86 
85,0 37 ,0(0 ,43) 29,0(0 ,34) 25 ,0 (0 ,34 ) 0,78 

С к у л ь п т у р а состоит из 32—36 ребер и 13—14 пупковых бугорков 
(на один оборот). Бугорки крупные, удлиненные, косо ориентированные. 
От каждого из них отходит по два (реже по одному) резко изогнутых сер
повидных ребра. В нижней части боковой стороны ребра ослаблены, и их 
сочленение с пупковыми бугорками не всегда отчетливо. Кверху ребра рас
ширяются и усиливаются. По ширине они становятся равны межребер
ному пространству. Между парами главных ребер имеются промежуточ
ные, заканчивающиеся на середине боковой стороны. На вентральном пе
регибе резко выраженные на ядре окончания всех ребер равновелики и 
косо направлены вперед. Вследствие их чередующегося расположения 
вентральная сторона имеет слабо заметное зигзагообразное очертание. На 
самой же раковине ребра отчетливо пересекают вентральную сторону с 
резким изгибом вперед (рис. 3 ) . При диаметре свыше 100 мм ребра стано
вятся несколько расплывчатыми. 

Л о п а с т н а я л и н и я (рис. 4 ,ж). Вентральная лопасть короче и 
уже умбональной. Ее главные ветви взаимно параллельны, а слабо разви
тые боковые отростки отходят под небольшим углом. Умбональная ло
пасть широкая, глубокая, трехраздельная, симметричная, с хорошо разви
тым широким стволом, имеющим прямоугольное очертание; все три трех-
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раздельные ветви лопасти почти равновелики, но главная (средняя) 
развита несколько сильнее и наиболее глубокая. Первая умбональная ло
пасть значительно меньше умбональной, короче и втрое уже ее, но также 
имеет ясно обособленный ствол. Вследствие сильного развития наружной 
ветви она имеет двураздельный облик и резко асимметрична. Дополни
тельные лопасти развиты слабо. Седла двураздельны и сравнительно сла

бо расчленены зубцами соседних лопастей. 
Первое боковое седло очень широкое, сим
метричное, глубоко рассеченное вторичной 
лопастью. Второе боковое седло высокое и 
округленное. 

О н т о г е н е з (рис. 4 ) . Первые обороты 
развернутых образцов сохранились плохо. 
Начальная камера имеет веретеновидную 
форму. Поперечное сечение первого оборота 
эллипсоидальное, следующих двух — округ
лое. Обороты слабо объемлющие. С четверто
го оборота высота сечения возрастает быст
рее ширины; оно приобретает сначала округ-
кенно-прямоугольную форму, а затем очер
тания высокой трапеции, с уплощенной 
вентральной и слабо выпуклыми боковыми 
сторонами. Отношение инволютной части 
высоты к полной высоте сечения составляет 
0,4—0,5. 

Начальная камера и первые три оборота 
гладкие. Скульптура в виде слабо заметных 
неровностей на пупковом крае возникает при 
диаметре 6—7 мм. Одновременно намечается 
чуть заметный перегиб между вентральной 
и боковыми сторонами, и в верхней части 
последних возникают едва видимые морщин
ки, знаменующие появление ребер, которые 
затем по двое соединяются с пупковыми бу
горками. Между парами главных ребер име
ется по одному промежуточному. При 
Д = 31 мм на один оборот приходится 10 бу

горков и около 35—36 серповидно изогнутых ребер. Бугорки при увели
чении диаметра раковины резко удлиняются, но в целом характер скульп
туры на протяжении всего роста раковины остается постоянным. 

Лопастные линии первых оборотов наблюдать не удалось. При 
В = 1,5 мм, т. е. на третьем обороте, вентральная лопасть отчетливо дву-
раздельна, а на боковых ее стенках появляется первая пара зубцов; умбо
нальная лопасть приобретает трехраздельные очертания, следующие две 
умбональные лопасти остаются цельными; в вершине первого бокового 
седла закладывается зубец вторичной лопасти. При Д = 7,5 мм все седла 
двураздельны; усиливается разделение умбональной лопасти; на внешней 
ветви первого бокового седла появляется зубец. В дальнейшем на боковых 
сторонах вентральной лопасти появляются четыре основных отростка, а у 
умбональной лопасти сначала два, а затем три отростка. Дорсальная ло
пасть имеет одпоконечное основание, по глубине она равна умбональной 
лопасти, и ее боковые стороны также осложняются сначала двумя, а за
тем четырьмя зубцами. Внутренние седла двураздельны. Дополнительные 
лопасти возникают в области пупкового шва и затем смещаются на на
ружную и внутреннюю стороны. Развитие лопастной линии может быть 

Рис. 3. Gazdaganites gazda
ganensis sp. nov.; экз. 
№ 116/2001 ( X l ) ; пересе
чение вентральной стороны 
ребрами на раковинном 
слое; Газдагана; верхний 

альб, зона A. rossicus 
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; Рис. 4. Изменения лопастной линии и поперечного сечения оборо
тов в онтогенезе Gazdaganites gazdaganensis sp. nov.; a—e, з, и — 
экз. № 116/390, ж — голотип № 116/318; лопастные линии: а — при 
В = 1 , 5 мм ( X 12); б —при В = 1,8 мм ( X 12); в — при Д = 7,6 мм 
( Х 1 8 ) ; г — при Д = 9 мм ( X 12); д — при Д = 10 мм (X 12); е — 

при Д = 18 мм (X 10); ж — при Д = 75 мм ( X 3,2); з— сечение пер
вых трех оборотов ( X 8,5); и — сечение оборотов при высоте 
5,4 мм, 11,2 мм, 28,8 мм; Газдагана; верхний альб, зона A. rossicus 

представлено следующей формулой: 

(ViVO (U 2UXU 2) U * u ; : UjID -> ( V ^ ) (U.UiU.) UJU?U?: UfUjID -> 

(U^iU.) IPUjUjUjUj. . .UjUjUjUjlD. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Верхний альб, зона A. rossicus; Туркмения, юго-западные отроги Гиссар-
ского хребта. 

М а т е р и а л . 3 экз. очень хорошей сохранности и многочисленные 
крупные обломки и ранние обороты найдены в Газдагане. 
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Gazdaganites spinosus Mirzoev, sp. nov. 

Табл. V, фиг. 2 

Н а з в а н и е в и д а spinosus лат.— шиповатый. 

Anahoplites litsckovi: Ильин, 1961, стр. 50, табл. 5, фиг. 1, рис. 4 (поп Савельев, 
19Ю, стр. 177, табл. 41, фиг. 1, фиг. 32). 

Г о л о т и п — ВНИГНИ, № 116/355; юго-западные отроги Гиссарско
го хребта, Газдагана; верхний альб, зона A. rossicus. 

Ф о р м а . Раковина полуинволютная, состоящая из довольно высоких 
и умеренно широких оборотов. Поперечное сечение трапециевидное. Вент
ральная сторона широкая, слегка выпуклая и округленная, отделенная от 
выпуклых боковых сторон круто округленным перегибом. Наибольшая 
ширина раковины в нижней трети боковой стороны. Пупок умеренно ши
рокий, ступенчатый, открытый, с гладкими, крутыми (60—70°) стенками 
и отчетливым, округленным краем. 

Р а з м е р ы , мм и отношения: 
д в ш Ду Ш/в 

Голотип № 116/355 111,0 51,5(0 ,46) 36 ,0(0 ,32) 28 ,0(0 ,25) 0,70 
Экз. № 116/391 19,7 8 ,0 (0 ,41) 7 ,2(0 ,36) 7 ,6(0 ,38) 0,90 Экз. № 116/391 

27,4 11 ,0(0 ,40) 10,5(0 ,38) 10,0(0 ,36) 0,91 
42,0 20,4 (0,48) 16,0(0 ,38) 14 ,0(0 ,33) 0,78 
55,0 25 ,0(0 ,45) 19,0(0,34) 18 ,0(0 ,33) 0,76 
82,0 35 ,0(0 ,43) 26,7(0 ,33) 25 ,0 (0 ,30) 0,76 

114,0 50 ,0(0 ,44) 35 ,0(0 ,31) 3 ) , 0 (0 ,31) 0,70 

. С к у л ь п т у р а состоит из 34—36 ребер и 9—10 пупковых бугорков 
(на один оборот). Пупковые бугорки резкие, конической формы, на ран
них оборотах заостренные, позже округлые. От них обычно попарно (иног
да по одному) отходят серповидно изогнутые нерезкие ребра, ослаблен
ные в нижней части боковой стороны и усиливающиеся кверху, особенно 
на вентральном перегибе, где концы их (на ядре) ориентированы косо 
вперед. При диаметре свыше 100 мм ребра становятся расплывчатыми и 
вскоре почти совсем сглаживаются на всей боковой поверхности ракови
ны, но пупковые бугорки еще вполне отчетливы, хотя и расплывчаты. 

Л о п а с т н а я л и н и я подобна линии G. gazdaganensis. Она изобра
жена в работе В. Д. Ильина (1961, стр. 51, рис. 4 ) . 

С р а в н е н и е . От G. gazdaganensis отличается относительно более 
широкими оборотами, более выпуклыми вентральной и боковыми сторо
нами, более отчетливым пупковым краем и крутыми стенками пупка, от
носительно менее широкой вентральной стороной, составляющей 0,4 ши
рины раковины, конусовидной формой бугорков и меньшим их числом на 
один оборот (9—10 против 13—14), а также меньшей рельефностью ре
бер, сглаживающихся при диаметре 100 мм. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Верхний альб, зона A. rossicus; Туркмения, юго-западные отроги Гиссар
ского хребта. 

М а т е р и а л . 1 экз. хорошей сохранности и ряд крупных обломков 
найдены в Газдагане. 

СЕМЕЙСТВО DIPOLOCERATIDAE SPATH, 1921 

ПОДСЕМЕЙСТВО MORTONICERATINAE SPATH, 1925 

Род Pervinquieria Boehn, 1910 

Подрод Subpervinquieria Mirzoev, subgen. nov. 

Т и п о в о й в и д — P. (S.) luppovi sp. nov.; верхний альб, зона P. in
flata; юго-западные отроги Гиссарского хребта. 
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Д и а г н о з . Раковина состоит из слабо объемлющих оборотов. Попе
речное сечение прямоугольное, вытянутое в высоту. Вентральная сторона 
широкая, уплощенная, с резко выраженным заостренным килем. Боковые 
стороны широкие, плоские. Пупок широкий, открытый, с низкой пологой 
стенкой. Раковина покрыта редкими грубыми радиальными ребрами, на 
поздней стадии роста одиночными, на ранней — нередко раздваивающи
мися от пупковых бугорков. Чередуются главные ребра и промежуточные. 
На ребрах выступают два или три ряда бугорков — на пупковом и вент
ральном перегибах. Вентральная лопасть широкая, неглубокая, с широко 
расставленными короткими отростками. Умбональная лопасть глубже или 
равна по глубине вентральной, широкая, симметричная, с четко очерчен
ным стволом и трехраздельным основанием. Седла широкие, двураздель-
ные, слабо расчлененные, прямоугольных очертаний; второе боковое седло 
обычно округлое и вдвое меньше первого. 

В и д о в о й с о с т а в . Два вида — P. (S.) luppovi sp. nov. и P. (S.) 
gissarensis sp. nov. 

С р а в н е н и е . От подрода Pervinquieria отличается прямоугольным 
сечением оборотов, несколько большей их инволютностью, некоторой за
остренностью киля, широкими взаимно параллельными боковыми сторо
нами, пологой пупковой стенкой и прямыми ребрами. Резко отличаете» 
строение лопастных линий. У нового подрода умбональная лопасть широ
кая и симметричная, с четким стволом, равная по глубине вентральной, 
в то время как у Pervinquieria умбональная лопасть мельче вентральной, 
узкая и асимметричная. В отличие от узких и сравнительно хорошо рас
члененных седел Pervinquieria у нового подрода седла очень широкие, сла
бо рассеченные и имеют прямоугольные очертания. 

Pervinquieria (Subpervinquieria) luppovi Mirzoev, sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 3 

Н а з в а н и е в и д а в честь Н. П. Луппова. 

Г о л о т и п — ВНИГНИ, № 116/322; юго-западные отроги Гиссарского 
хребта, Газдагана; верхний альб, зона P. inflata. 

Ф о р м а . Раковина со слабо объемлющими оборотами прямоугольного 
сечения (рис. 5,а) . Высота в 1,4 раза больше ширины. Вентральная сто
рона гладкая, широкая, с резко возвышающимся, несколько заостренным 
килем. Вентральный перегиб округленный. Боковые стороны плоские, 
широкие, взаимно параллельные. Пупок широкий, открытый, с невысокой 
пологой стенкой (45°); пупковый край округленный. 

С к у л ь п т у р а образована редкими грубыми ребрами, несущими по 
два резких бугорка. Ребра одиночные, радиальные, прямые, оканчиваю
щиеся на вентральном перегибе. На середине боковой стороны они ослаб
лены. Чередуются (через одно) главные и промежуточные ребра. Глав
ные несут по два бугорка: один на пупковом крае, вытянутый вдоль реб
ра, другой, расположенный на вентральном перегибе, более резкий и 
округлый, состоящий как бы из двух слившихся бугорков — внешний из 
них еле обозначен, тогда как находящийся ближе к боковой стороне вы
ражен резко и имеет округленно-сосцевидную форму. Промежуточные 
ребра доходят лишь до середины боковой стороны, но на вентральном пе
регибе также несут крупные бугорки. На четверть оборота насчитывается 
семь ребер. На ранних оборотах (В = 15—20 мм) наблюдается присоеди
нение двух ребер к хорошо выраженным пупковым бугоркам. Вблизи 
вентрального перегиба ребра резко усилены и загибаются несколько впе
ред, но бугорки на них еще отсутствуют. 
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Л о п а с т н а я л и н и я (рис. 6 ) . Вентральная лопасть широкая, не
глубокая, с широко расходящимися боковыми ветвями. Умбональная ло
пасть глубже вентральной, также широкая, симметричная, трехраздель-
ная, с четко обозначенным стволом. Первая умбональная лопасть вдвое 

а б 

Рис. 5. Поперечные сечения оборотов раковины 
у представителей подрода Pervinquieria (Subper
vinquieria) : а — P. (S.) luppovi sp. nov.; экз. 
№ 116/321; Газдагана; верхний альб, зона Р. 
inflata; б — P. (S.) gissarensis sp. nov.; экз. 
N° 110/101; местонахождение и возраст те же 

короче и уже умбональной, тоже трехраздельная, но асимметричная; до
полнительные лопасти мелкие двураздельные. Первое боковое седло невы
сокое, очень широкое, слабо расчлененное, прямоугольного очертания, 
симметрично разделенное неглубокой вторичной лопастью. Второе боко
вое седло вдвое меньше первого и тоже двураздельно. 

Рис. 6. Лопастная линия Pervinquieria (Subpervinquieria) luppovi sp. nov.; 
голотип № 116/322, при B = 4 3 мм ( X 2); Газдагана; верхний альб, зона 

P. inflata 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Верхний альб, зона P. inflata (верхняя часть свиты «к» Симакова); Турк
мения, юго-западные отроги Гиссарского хребта. 

М а т е р и а л . Несколько обломков оборотов взрослых экземпляров с 
хорошо сохранившейся лопастной линией найдены в Газдагане. 
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Pervinquieria (Subpervinquieria) gissarensis Mirzoev, sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 4—6 

Н а з в а н и е в и д а от Гиссарского хребта. 

Pervinquieria sp.: Ильин, 1961, стр. 56, табл. 6, рис. 2, 3. 

Г о л о т и п — ВНИГНИ, № 116/320; юго-западные отроги Гиссарско
го хребта, Газдагана; верхний альб, зона P. inflata. 

Ф о р м а . Раковина образована слабо объемлющими оборотами, на 
ранней стадии имеющими прямоугольное сечение с округленными угла
ми, позже — овальное, с заостренной вершиной (рис. 4 , 6 ) . Вентральная 
сторона шлемовидная с резко выступающим килем. Высота взрослых обо
ротов в 1,5 раза превышает ширину. Вентральная сторона очень плавно 
переходит в плоские, широкие, взаимно параллельные боковые стороны. 
Пупок широкий, открытый. Пупковая стенка низкая, гладкая, пологая; 
пупковый край сильно округленный. 

Рис. 7. Частичный онтогенез лопастной линии 
Pervinquieria (Subpervinquieria) gissarensis sp. 
nov.; а—в — голотип № 116/320, г — экз. №110/ 
/100; лопастные линии: а — при В = 6 мм (X 10). 
б —при В = 12 мм ( Х 9 ) , в —при В = 15 мм 
( Х 9 ) , г —при В = 32 мм ( Х 4 ) ; Газгадана; верх

ний альб, зона P. inflata 

С к у л ь п т у р а состоит из редких грубых одиночных радиальных ре
бер. Через одно чередуются главные ребра и промежуточные. Последние 
заканчиваются на середине боковой стороны, но часто имеют тенденцию 
присоединяться к главным ребрам, создавая видимость их раздвоения. 
Главные ребра несут на пупковом крае крупные, вытянутые вдоль ребер 
н косо направленные вперед бугорки. На середине боковой стороны ребра 
заметпо ослаблены и слегка отклонены назад. На вентральном перегибе 

4 Палеонтологический журнал, М5 1 
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все ребра несут по паре сближенных не очень резких бугорков, внешний 
из которых выражен несколько отчетливее. 

Скульптура раковины возникает при Д = 8 мм в виде очень тонких 
одиночных ребер, отчетливее всего выраженных на пупковом крае. В даль
нейшем ребра постепенно усиливаются, и при Д = 12 мм на них уже за
метны пупковые и вентральные бугорки. Первые на протяжении всего 
роста раковины остаются наиболее резко выраженными элементами 
скульптуры. При Д = 100—150 мм орнаментация раковины постепенно 
сглаживается — ребра и бугорки становятся расплывчатыми. Киль на 
ранних оборотах по обеим сторонам ограничен гладкими полосами, на 
поздних — сливается с вентральной стороной. 

Л о п а с т н а я л и н и я (рис. 7 ) . Вентральная лопасть широкая, не
глубокая, с широко расходящимися короткими вершинными и боковыми 
отростками. Умбональная лопасть несколько глубже вентральной, симмет
ричная, с широким, четко выраженным стволом и хорошо расчлененной 
трехраздельной вершиной, вое три ветви которой симметрично двураз-
дельны. Первая умбональная лопасть развита значительно слабее умбо
нальной, симметричная, двураздельная. Седла широкие, двураздельные. 
Первое боковое седло имеет прямоугольное очертание и разделено доволь
но широкой вторичной лопастью, второе боковое седло округлое, меньше 
первого, и делящая его лопасть развита слабо. 

С р а в н е н и е . От P. (S.) luppovi отличается более вытянутым в вы
соту сечением оборотов, более полого наклоненной вентральной стороной, 
большей шириной боковых сторон, более мелкими, отчетливо обособлен
ными вентральными и более крупными пупковыми бугорками, более 
округленными и сильнее расчлененными седлами. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Верхний альб, зона P. inflata; Туркмения, юго-западные отроги Гиссар-
ского хребта. 

М а т е р и а л . Несколько обломков взрослых и ранних оборотов с от
четливой лопастной линией найдены в Газдагане. 
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