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В течение многих лет автором статьи изучались 
нижнемеловые отложения ряда районов Зака
спия – Туркменистана и Западного Казахстана 
(Мангышлака) (рис. 1). Среди обилия разноо
бразных двустворчатых моллюсков, содержащих
ся в этих отложениях, в большом количестве, 
присутствуют представители астартид (около 
300 экземпляров). Раннемеловые Astartoidea * 
названных районов изучены слабо. В моногра
фии [13] по Западной Туркмении Г. Я. Крымголь
цем из нижнемеловых отложений хр. Большой 
Балхан были описаны Astarte cf. gigantea Deshayes 
и Opis neocomiensis d’Orbigny var. oglanlensis var. nov. 
Т. А. Мордвилко [9] отмечала присутствие в готе
ривских отложениях Мангышлака в массовом 
количестве раковин Astarte beaumonti (Leymerie), 
редких Astarte sp. ex gr. transversa Leymerie и в аль
бе также редких Astarte striata (J. de C. Sowerby). 
В. А. Прозоровский [12] на материале из Большо
го Балхана выделил новый вид Astarte karajmanica. 
Раковины этой астарты присутствуют в верхне
барремских и нижнеаптских отложениях рассмат
риваемого района. Выделенный вид относится 

* Деление астартид на два самостоятельных надсемейства 
и систематика внутри этих надсемейств даны по руководству [5].

к крупным астартидам группы Eriphyla obovata 
и E. beaumonti, отличаясь несколькими незна
чительными признаками. Astarte striato-costata 
d’Orbigny была описана Т. Н. Богдановой [4] из 
мергелей верхнего баррема Копетдага. В настоя
щей статье этот вид включен в синонимику вида 
A. numismalis d’Orb.

Стратиграфическое значение астартид 
в меловых отложениях Закаспийской части 
Азии различно. Так в готеривских отложениях 
пва Мангышлак многочисленны раковины вида 
E. beaumonti (Leymerie), которые образуют, как 
указывала Т. А. Мордвилко, ракушняки. Сум
марное распространение этого вида довольно 
широкое: готерив – апт, и поэтому он не явля
ется руководящим видом, а скорее относится 
к категории маркирующих, по которым обыч
но проводится корреляция разрезов в преде
лах одного района [9]. В аптских отложени
ях Туаркыра и Мангышлака присутствует вид 
E. obovata (J. Sowerby), который встречается чаще 
всего в ракушняках среднего апта (аммонитовая 
зона Epicheloniceras subnodosocostatum) вместе 
с другими крупнораковинными двустворчатыми 
моллюсками – тригониидами, бакевеллидами 
и др. В нижних двух аммонитовых зонах апта 
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Рис. 1. Карта-схема расположения районов исследований и разрезов
1 – выходы меловых отложений; 2 – положения разрезов: Мангышлак: 1 – Чирчили, 2 – Сорбулак, 3 – Карашимрау, 
4 – Шаир, 5 – Чагабулак, 6 – Джамансауран, 7 – Карасязь, 8 – Сармурун, 9 – Бесокты, 10 – Кугусем; Туаркыр: 
11 – Бабаши, 12 – Туар, 13 – Доунгра, 14 – Коймат, 15 – Лаузан, 16 – Геокдере, 17 – Умокдере, 18 – Бийнеу, 
19 – Мирисынкыр, 20 – Гобекаджи, 21 – Кельдже, 22 – Текеджик; Кубадаг: 23 – Кубасенгир, 24 – Янгаджа; Малый 
Балхан: 25 – Торенглы; Большой Балхан: 26 – Борджаклы, 27 – Утулуджа, 28 – Огланлы; Копетдаг: 29 – Фирюза

(Paradeshayesites tuarkyricus и P. weissi) найде
ны редкие E. moreausa (d’Orbigny) и E. buchi 
(Roemer). Все крупные астартиды характерны 
для сравнительно грубозернистых песчани
стых осадков мелководья, часто обогащенных 
глауконитом.

В отложениях верхней части верхнего бар
рема (слои с аммонитами Colchidites и Imerites 
и зона Turkmeniceras turkmenicum) и аптских 
(преимущественно нижнеаптских) всей западной 
части Туркменистана встречаются мелкие рако
вины астарт – A. upwarensis Woods и A. numismalis 
d’Orbigny, а также Disparilia disparilis (d’Orbigny). 
Тонкораковинные астарты вида upwarensis пре
обладают в глинистых отложениях. Мелкие 
и разнообразные по очертаниям раковинки вида 
numismalis в Туаркыре и Большом Балхане встре
чаются в массовом количестве в песчанистых 

отложениях нижнего апта (зона Paradeshayesites 
tuarkyricus), а в Копетдаге – в мергелистых 
отложениях верхнего баррема. Виды numismalis 
и disparilis можно рассматривать в качестве 
контролирующих видов верхней части баррема 
и нижнего апта западной части Туркменистана.

Все названные виды астартид палеозоогео
графически являются космополитными, так как 
были распространены в бассейнах центральной 
и восточной частей океана Тетис, от Испании 
и Туниса на западе до Японии на востоке, а так
же в бассейнах Среднеевропейской (Германия, 
Голландия и Англия) области. Стратиграфическое 
и географическое распространение описанных 
видов показано на рис. 2.

Коллекция описанных моллюсков № 13272 
хранится в ЦНИГР музее им. Ф. Н. Чернышёва, 
СанктПетербург.
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Морфологическая характеристика раковин 
описываемых видов на основании количествен
ной оценки признака дана по таблице из работы 
[7, с. 9]. Измерения, принятые при описании: 
Д – длина, В – высота, Вп – выпуклость, ДПЧ – 
длина передней части, МУ – апикальный угол; 
коэффициенты: В/Д – удлинения, Вп/В – выпук
лости, ДПЧ/Д – скошенности. Индекс при номе
ре экземпляра: д – двустворчатый, п – правая 
и л – левая створки.

НАДСЕМЕЙСТВО ASTARTOIDEA 
D’ORBIGNY, 1844

СЕМЕЙСТВО ASTARTIDAE D’ORBIGNY, 
1844

Подсемейство Astartinae d’Orbigny, 1844
Род Astarte J. Sowerby, 1816

Astarte numismalis d’Orbigny, 1844

Табл. 1, фиг. 1–7

Astarte numismalis: [28, с. 63, табл. 262, фиг. 4–6; 8, с. 70, 
табл. 1, фиг. 23].

Astarte (Astarte) numismalis: [19, с. 47, табл. 11,  
фиг. 1].

Astarte striato-costata: [28, с. 64, табл. 262, фиг. 7–9; 4, с. 110, 
табл. 9, фиг. 16].

Astarte subcostata: [37, с. 109, табл. 14, фиг. 29–36;  
? 11, с. 108, табл. 1, фиг. 15, 16].

Astarte (Goodallia) subcostata: [10, с. 132, табл. 25, фиг. 3; ? 1, 
с. 131, табл. 1, фиг. 11, 12].

Astarte (Freiastarte) subcostata: [15, с. 620, табл. 52, фиг. 3].
Astarte laticosta: [31, с. 88, табл. 10, фиг. 2 a–d;  

(non A. laticosta Deshayes in Leymerie, 1842)]
?Astarte minor: [27, с. 220, табл. 28 (6), фиг. 5–10;  

22, с. 91, табл. 8, фиг. 19–22].

?Astarte subomalioides: [27, табл. 27, фиг. 3, 4;  22, с. 88, 
табл. 8, фиг. 12–18].

Astarte kasakhstanica: [11, с. 84, табл. 1, фиг. 15–17].
?Astarte sp.: [37, с. 111, табл. 15, фиг. 3, 4].
?Freiastarte praetypica (= Astarte sp. in Woods): [16, с. 579].

Го л о т и п  – экземпляр Astarte numismalis, изо
браженный в работе А. Орбиньи [28, табл. 262, 
фиг. 4–6]; ЮгоВосточная Франция, Высокая 
Марна (Haute Marne); неоком. По монотипии.

М а т е р и а л. 97 экземпляров (49 двустворча
тых, 20 правых и 28 левых створок) преимуще
ственно хорошей сохранности.

О п и с а н и е. Раковина очень мелкая тре
угольноовальных или прямоугольноовальных 
очертаний от овальноокруглой до округлой и от 
умеренно скошенной до равносторонней, со сла
бооттянутым задненижним углом, отмечается 
наибольшая выпуклость в макушечной области. 
На некоторых скошенных раковинах по линии 
от макушки к задненижнему углу наблюдается 
слабый плавный перегиб поверхности створок, 
разделяющий эту поверхность на переднее (пп) 
и заднее (зп) поля. Передневерхний край доволь
но короткий прямой или слабовогнутый, плав
но переходит в круто закругленный короткий 
передний край. Нижний край слабо и иногда 
неравномерно выпуклый. Задний край обычно 
прямой и довольно короткий, соединяясь под 
углом ~ 90° с нижним краем плавно перехо
дит в прямой или слабовыпуклый задневерхний 
край. Макушки маленькие заостренные слабо 
повернуты вперед и не выступают за края ство
рок. Макушечный угол от 85° до 100°. Луночка 
коротко и широкоовальная углубленная, края 
отчетливые. Щиток узкий длинный (в 2 раза 
длиннее луночки) ланцетовидный, края в раз
личной степени отчетливые. И луночка и щиток 

Рис. 2. Стратиграфическое и географическое распространение астартид из отложений нижнего мела Закаспия
1–3 – лоны: 1 – Buchia keyserlingi, 2 – Polyptychites spp., 3 – Dichotomites sp.; 4 – слои с Imerites 
и Colchidites; 5–16 – зоны: 5 – Turkmeniceras turkmenicum, 6 – Paradeshayesites tuarkyricus, 7 – P. weissi, 
8 – Deshayesites deshayesi, 9 – Dufrenoyia furcata, 10 – Epicheloniceras subnodosocostatum, 11 – Parahoplites 
melchioris, 12 – Acanthohoplites prodromus, 13 – A. nolani, 14 – Hypacanthoplites jacoby, 15 – Leymeriella 
tardefurcata, 16 – Douvilleiceras mammillatum
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гладкие. Поверхность раковины покрыта равно
мерно расположенными грубыми ступенеобраз
ными концентрическими ребрами в количестве 
6–8. Экземпляры хорошей сохранности демон
стрируют на вертикальной части ребер тонкие 
концентрические бороздки. Горизонтальная 
часть ребер плоская или слабовогнутая. Пере
ход горизонтальной части ребер в вертикальную 
плавный. Края раковины изнутри гладкие. Зубы 
не наблюдались.

Р а з м е р ы  (мм) и отношения:

Номер 
экз.

Д В Вп В/Д Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д МУ

8/13272 д 3,2 2,6 1,5 0,81 0,57 1,7 0,53 85°
2/13272 д 3,4 3,2 1,7 0,94 0,53 1,5 0,44 98°
9/13272 д 3,6 3,2 2,0 0,89 0,62 1,2 0,33 100°
1/13272 д 3,6 3,2 2,1 0,89 0,65 1,4 0,39 100°
10/13272 д 3,6 3,2 2,1 0,89 0,65 1,7 0,47 90°
5/13272 д 3,9 3,3 2,2 0,84 0,66 1,1 0,28 100°
11/13272 д 4,0 3,5 2,5 0,87 0,71 2,0 0,50 90°
3/13272 д 4,2 3,0 2,2 0,71 0,73 1,2 0,28 92°
4/13272 л 4,2 4,0 1,5 0,95 0,37 1,2 0,28 90°
6/13272 д 4,6 3,9 2,8 0,85 0,72 1,6 0,35 85°
7/13272 п 5,0 4,5 1,7 0,90 0,38 1,8 0,36 90°
12/13272 л 5,8 5,0 1,8 0,86 0,36 2,3 0,40 90°

И з м е н ч и в о с т ь. Раковины описываемого 
вида обладают большой изменчивостью очерта
ний всей раковины и ее краев, количества ребер, 
соотношения высоты и длины, выпуклости.

С р а в н е н и е  и  з а м е ч а н и я. А. Дондт [19, 
с. 47] считает изменчивость этого вида внутриви
довой, так как она проявляется в процессе онто
генеза каждой раковины. Этим и объясняется 
такая сложная синонимика вида. Кроме назван
ных в синонимике видов имеется довольно мно
гочисленная группа мелких астартид, сходных 
с описываемым.

A. numismalis отличается от в основном окру
глых раковин A. similis Münster in Goldfuss [21, 
c. 184, табл. 134, фиг. 22а, б] из верхнего мела 
Германии изменчивыми очертаниями – от округ
лых до треугольных и субпрямоугольных, от 
высоких треугольных раковин вида A. formosa 
J. de C. Sowerby (non [28], табл. 262, фиг. 10–12) 
из альба Англии – меньшим количеством кон
центрических ребер (6–8 вместо 11) и большим 

апикальным углом, а от более плоских раковин 
A. laticosta Deshayes [24, с. 4, табл. 4, фиг. 4, 5] 
из мела Франции – изменчивыми очертаниями 
и меньшим количеством концентрических ребер.

Из аптальбских отложений Японии Т. Нагао 
[27] выделил несколько видов мелких астарт, 
принадлежащих, скорее всего, к этой группе – 
A. numismalis (см. синонимику). Менее всего 
похожи на описываемый вид треугольные рако
вины A. semicostata [27, табл. 25 (3), фиг. 2] или 
раковины того же вида, возможно, имеющие 
более тонкие и многочисленные концентриче
ские ребра [27, табл. 32 (10), фиг. 6]. Астарты 
этого же вида, изображенные И. Хаями [22, 
табл. 8, фиг. 3–10], более выпуклые и округлые, 
чем A. numismalis. По очертаниям раковин ближе 
всего к A. numismalis вид A. subomalioides, изо
браженный И. Хаями [22, табл. 8, фиг. 12–18], 
но описываемый вид отличается от японско
го несколько большим количеством ребер (6–8 
вместо 4–5).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Туркменистан – бар
рем – апт; Казахстан (Мангышлак), Англия, 
Испания – апт; Северная Германия – валан
жин; Франция, Швейцария – неоком; ?Тунис – 
оксфорд – валанжин; Япония – апт – альб.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Туаркыр: возв. Кельд
же, гряда Текеджик, колодцы Гобекаджи, Доун
гра – верхний баррем – нижний апт; Кубадаг: 
возв. Кубасенгир – нижний апт; Малый Балхан: 
ущ. Торенглы – средний апт; ГаурдакКугитанг
ский район: Кампрекское ущелье – верхний апт; 
Мангышлак: впадина Кугусем – нижний апт.

Astarte upwarensis Woods, 1906

Табл. 1, фиг. 8–11

Astarte sp. nov.: [23, с. 122, табл. 6, фиг. 9].
Astarte upwarensis: [37, с. 105, табл. 14, фиг. 10–12;  

6, с. 103, табл. 50, фиг. 5, 6].
Astarte subdentata: [23, табл. 6, фиг. 11; 36, с. 98, табл. 5, 

фиг. 2].
Astarte rocklumensis: [36, с. 99, табл. 5, фиг. 1].
Astarte cantabrigiensis: [37, с. 107, табл. 14, фиг. 22–24].

Л е к т о т и п  – экземпляр хранится в Музее 
наук о Земле им. А. Седжвика в Англии (Sedgwick 

Таблица 1
Фиг. 1–7 (×6). Astarte numismalis d’Orbigny. 1 – 1/13272: 1а – левая створка, 1б – правая створка, 1в – вид со стороны 
макушки; 2 – 2/13272: 2а – правая створка, 2б – левая створка, 2в – вид со стороны макушки; 3 – 3/13272: левая 
створка; 4 – 4/13272: левая створка; 5 – 5/13272: правая створка; 6 – 6/13272: 6а – правая створка, 6б – вид со 
стороны макушки; 7 – 7/13272: правая створка; Туаркыр, Тукеджик, нижний апт.
Фиг. 8–11. Astarte upwarensis Woods. 8 – 13/13272: левая створка (×3); 9 – 14/13272: правая створка (×5); Мангышлак, 
Бесокты, апт; 10 – 15/13272: правая створка (×3); Туаркыр, Лаузан, верхний баррем; 11 – 16/13272: правая створка 
(×3); Мангышлак, Бесокты, апт.
Фиг. 12–14. Astarte tuarkyrica Bogdanova, sp. nov. 12 – 20/13272: левая створка (×3); 13 – 21/13272, голотип (×2):  
13а – правая створка, 13б – левая створка, 13в – вид со стороны макушки; 14 – 22/13272: правая створка (×3); 
Туаркыр, Текеджик, нижний апт.
Фиг. 15, 16. Disparilia disparilis d’Orbigny. 15 – 54/13272: левая створка (×3); Туаркыр, Текеджик, нижний апт;  
16 – 55/13272 (×3): 16а – левая створка, 16б – правая створка, 16в – вид со стороны макушки; Туаркыр, Кельдже, 
баррем.
Фиг. 17, 18 (нат. велич.). Eriphyla obovata (J. Sowerby). 17 – 23/13272: правая створка; Туаркыр, Коймат, средний апт; 
18 – 24/13272: левая створка; Туаркыр, Текеджик, средний апт (сборы В. А. Короткова)



15

Региональная геология



16

Региональная геология и металлогения   № 81/2020

Museum), изображен в работе Кипинга (Keeping, 
1883, табл. 6, фиг. 9а); Англия, Апвар (Upware); 
апт; обозначен Г. Вудсом (Woods, 1906, с. 105).

М а т е р и а л. 18 экземпляров в основном 
разрозненных створок неудовлетворительной 
сохранности.

О п и с а н и е. Раковина мелкая и очень 
мелкая треугольноокругленных очертаний, 
слабоскошенная, в большинстве округлая; 
сильновыпук лая, наибольшая выпуклость – 
в области макушки. Макушка маленькая острая, 
повернута вперед и не выступает за край ство
рок. Передневерхний край короткий слабовог
нутый и плавно по дуге переходит в такой же 
короткий, но выпуклый передний край. Ниж
ний – слабо и равномерно выпуклый, задний – 
короткий почти прямой или слабовыпуклый, 
задневерхний край длинный слабовыпуклый. 
У некоторых экземпляров все края равномерно 
выпуклые, переходы между ними плавные, так 
что нет четкого разграничения краев. Луночка 
овальная углубленная, края неострые, но отчет
ливые у макушки. Щиток длинный узкий, края 
неотчетливые. Поверхность раковины покрыта 
тонкими тесно поставленными концентриче
скими ребрышками. Вблизи макушки наблю
даются несколько более сильных ребер. Зубы 
не видны. Края раковины изнутри гладкие или 
тонкозазубренные.

Р а з м е р ы  (мм) и отношения:

Номер 
экз.

Д В Вп В/Д Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д МУ

17/13272 л 6,3 5,3 – 1,18 – 3,2 0,51 100°
13/13272 л 6,9 6,7 – 0,97 – – – 90°
14/13272 п 8,4 8,8 3,3 1,04 0,37 4,0 0,47 90°
15/13272 л 9,2 9,2 3,1 1,00 0,34 4,2 0,45 90°
18/13272 л 10,2 9,5 2,8 0,93 0,29 – – –
19/13272 л 10,3 8,4 – 0,81 – – – 90°
16/13272 л 11,4 10,7 4,7 0,94 0,44 5,2 0,45 90°

С р а в н е н и е. Г. Вудс [37, с. 195] сопостав
ляет вид upwarensis с остромакушечной Astarte 
valangiensis Pict. et Camp. из валанжина Швейца
рии. Действительно, в работе Вудса изображены 
раковины вида upwarensis [37, табл. 14, фиг. 10а] 
и cantabrigiensis [37, табл. 14, фиг. 22], у кото
рых несколько обособлена и заострена макуш
ка. Однако у valangiensis [30, табл. 123, фиг. 34] 
макушка обособлена значительно резче, сильно 
повернута вперед и нависает над сильновогнутым 
передневерхним краем. Среди раковин Astarte 
senecta Woods из готерива Англии есть почти 
равносторонние и почти округлые раковины [37, 
табл. 14, фиг. 17 и 18], сходные с описываемым 
видом, но в целом раковины сравниваемого 
вида более крупные с сильной концентрической 
ребристостью и некоторые из них обнаруживают 
довольно отчетливый задний киль с изломом 
ребер.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Россия (Крым) – бер
риас; Туркменистан – баррем, альб; Казахстан 
(Мангышлак) – берриас, апт; Англия, Болгария – 
апт; Германия – готерив; Гренландия – баррем.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Туаркыр: такыр Лау
зан, кол. Туар – верхний баррем; Большой Бал
хан: кол. Утулуджа – средний альб; Мангышлак: 
колодцы Чагабулак, Карашимрау, возв. Бесокты, 
впадина Кугусем – берриас – апт.

Astarte tuarkyrica Bogdanova, sp. nov.

Табл. 1, фиг. 12–14

Название вида от возвышенности Туаркыр 
(Западный Туркменистан).

Го л о т и п  – экземпляр № 21/13272 
ЦНИГР музей им. Ф. Н. Чернышёва, Санкт
Петербург; Западный Туркменистан, Туаркыр, 
гряда Текеджик; нижний апт, зона Paradeshayesites 
tuarkyricus (= зоне P. оglanlensis по Средиземно
морской аммонитовой шкале нижнего мела [32]).

М а т е р и а л. Семь экземпляров хорошей 
сохранности (один двустворчатый, три левых 
и три правых створки).

О п и с а н и е. Раковина мелкая субквадратных 
очертаний, неравносторонняя, со слабооттянутым 
задненижним углом и сильноуплощенная. Перед
неверхний край слабовогнутый, плавно переходит 
в прямой или слабовыпуклый передний край. 
Последний по крутой дуге соединяется с нижним 
краем, очень слабо и неравномерно выпуклым. 
Задний край обычно прямой, довольно корот
кий, под углом ~ 90° соединен с нижним краем 
и плавно переходит в прямой или слабовыпуклый 
задневерхний край, иногда образуя с последним 
одну выпуклую кривую. Макушки очень низкие 
маленькие острые, очень слабо повернуты вперед 
и не выступают за края створок. Макушечный 
угол от 90° до 120°. Луночка и щиток узкие оваль
ные гладкие плоские или очень слабовогнутые, 
щиток несколько длиннее луночки. Поверхность 
раковины покрыта равномерно расположенными 
ступенеобразными концентрическими ребрами 
в количестве 9–12 с дополнительной тонкой 
ребристостью на вертикальной части ребер. Гори
зонтальная часть ребер слабовогнутая, перегиб 
в вертикальную часть – острый. Края раковины 
изнутри зазубренные.

Р а з м е р ы  (мм) и отношения:

Номер 
экз.

Д В Вп В/Д Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д МУ

20/13272 л 9,8 9,0 1,6 0,91 0,17 4,0 0,41 95°
голотип
22/13272 п 10,8 9,0 – 0,83 – 4,7 0,43 90°
21/13272 д 11,0 9,5 4,2 0,86 0,44 4,2 0,38 ~ 90°

С р а в н е н и е  и  з а м е ч а н и я. От наиболее 
близкого вида A. numismalis отличается субквад
ратными очертаниями несколько более крупной 
и более плоской раковины (Вп/В = 0,17–0,22 
вместо 0,28–0,48 у A. numismalis), большим коли
чеством менее массивных ребер (9–12 вместо 
6–8). В работе [35, табл. 40, фиг. 245, 246 и 247] 
изображена раковина Astarte subtetragona Münster 
из лейаса Аргентины, обладающая сходными 
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приз наками с туаркырской раковиной: субквад
ратные очертания, довольно редкие сильные сту
пенеобразные ребра (6–12), но, к сожалению, 
на таблице не видна выпуклость раковины. Зна
чительные разница во времени существования 
сравниваемых видов – лейас (ранняя юра) и апт 
(поздняя часть раннего мела) и географическая 
разобщенность не позволяют автору статьи ото
ждествить эти виды. Возможно, подтверждени
ем тому, что это разные виды, является изо
бражение раковин вида A. subtetragona в работе 
[21, табл. 134, фиг. 6a, b, c, d]. Гольдфусс изо
бражает раковины из коллекции автора вида 
Мюнстера, которые отличаются от описанных 
в работе Уивера овальными очертаниями вместо 
субквадратных, гораздо большим количеством 
(более 20) более тонких ребер и большей выпу
клостью раковин.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Туркменистан; 
бар рем – апт.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Туаркыр: возвышен
ность Мирисынкыр, гряда Текеджик – верхний 
баррем – нижний апт.

Подсемейство Eriphylinae Chavan, 1952
Род Eriphyla Gabb, 1867

Eriphyla obovata (J. Sowerby, 1823)

Табл. 1, фиг. 17, 18; табл. 2, фиг. 1–4

Astarte obovata: [34, с. 73, табл. 353; 31, с. 86, табл. 11, 
фиг. 1; 18, с. 122, табл. 13, фиг. 3, 4; ? 6, с. 103, табл. 50, 
фиг. 4 (Eriphyla gigantea Deshayes); non 26, с. 101, 
табл. 33А, фиг. 57 (?Astarte gravid Coquand)].

Astarte (Eriphyla) obovata: [37, с. 113, табл. 15, фиг. 15–18, 
табл. 16, фиг. 1–3; 3, с. 211, табл. 23, фиг. 3].

Го л о т и п  – экземпляр, изображенный в рабо
те Дж. Сауэрби [34, табл. 353]; Англия, ов Уайт; 
нижний апт (PernaBed). По сведениям Г. Вудса 
[37, с. 115], экземпляр голотипа этого вида не 
найден.

М а т е р и а л. 20 экземпляров (10 двустворча
тых, две левых и восемь правых створок).

О п и с а н и е. Раковина очень крупная овально
округлых или округлоовальных очертаний, уме
ренно и равномерно выпуклая, сильно и очень 
сильноскошенная. Макушка слабовыдающаяся 
низкая заостренная, наклоненная и резко сдви
нута вперед. Передневерхний край под макушкой 
сильно вогнут и резко по дуге переходит в доволь
но короткий и сильновыпуклый передний край. 
Нижний край длинный и равномерно закруглен, 
круто соединяется с коротким слабовыпуклым 
задним краем, который практически не отделен 
от довольно длинного слабовыпуклого задневерх
него края. Края в целом плавно округленные. 
Луночка короткая широкая почти округлых или 
сердцевидных очертаний, глубокая с отчетливы
ми краями. Щиток глубокий узкий удлиненный, 
протягивается вдоль всей задней ветви верхнего 
края; с сильными нимфами.

Поверхность раковины покрыта грубыми не 
одинаково развитыми широкими лентовидными 

концентрическими ребрами с узкими промежут
ками, сглаженными в примакушечной области. 
Иногда наблюдается раздвоение ребер или вол
нистость, особенно заметные в задней половине 
створок.

Замочная площадка широкая. Замок хоро
шо развит: в правой створке зуб 3а небольшой 
удлиненноконический, ориентирован косо вниз 
и вперед; задний зуб 3b очень крупный толстый 
и удлиненный, скошенный и уплощенный снизу, 
направлен косо вниз и назад; в левой створке 
зуб 2 мощный треугольных очертаний, скошен
ный снизу, почти вертикальный; зуб 4b пластин
чатый сильно скошенный назад; кроме того, 
имеется один слабовыраженный валикообразный 
удлиненный боковой зуб PII и выше него неглу
бокая удлиненная ямка для помещения зуба PIII 
противоположной створки. Края раковины изну
три тонко и поперечно зазубренные. На обеих 
створках наблюдаются два кардинальных и по 
одному удлиненному латеральному зубу спереди 
и сзади (28 и 31/13272). Передний кардинальный 
зуб короткий треугольный, задний – вытянутый 
и скошенный.

Р а з м е р ы  (мм) и отношения:

Номер 
экз.

Д В Вп В/Д Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д МУ

29/13272 л 49,1 43,6 14,2 0,88 0,32 11,7 0,24 125°
30/13272 л 49,2 41,8 12,3 0,84 0,29 12,7 0,26 110°
31/13272 58,6 52,6 12,0 0,89 0,23 15,7 0,26 100°
23/13272 п 65,3 57,2 19,5 0,87 0,34 17,8 0,27 130°
32/13272 п 71,7 56,6 24,0 0,78 0,42 14,0 0,23 –
25/13272 д 82,2 70,0 45,8 0,85 0,55 14,6 0,18 115°
33/13272 д 83,5 67,3 47,0 0,80 0,70 – – 105°
34/13272 л 87,6 70,5 22,7 0,80 0,32 13,0 0,15 110°
24/13272 л 89,5 70,2 18,3 0,78 0,26 16,7 0,18 95°

С р а в н е н и е. Короткие раковины E. obovata 
несколько сходны с видом E. beaumonti (см. 
ниже), однако резко отличаются иным типом 
ребристости: более частыми практически оди
наковыми и более многочисленными ребрами 
вместо довольно грубых и неодинаково развитых 
концентрических складок. От сходного по типу 
ребристости вида E. laevis [29, с. 122, табл. 2, 
фиг. 18, 19] из альба (сеномана?) Англии E. obovata 
резко отличается более вытянутой в длину и ско
шенной раковиной. От почти равносторонних 
раковин E. gigantea Deshayes [24, c. 5, табл. 4, 
фиг. 3 a–c] из неокома Франции отличается 
сильной скошенностью и более глубокой и почти 
округлой в очертаниях луночкой. Astarte obovata, 
изображенная Н. Димитровой [6, табл. 50, фиг. 4], 
отличается от типичных представителей описы
ваемого вида округлыми очертаниями раковины 
и более похожа на E. gigantea Leymerie.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Россия (Северный 
Кавказ), Казахстан (Мангышлак), Туркменистан, 
Англия, Швейцария, Испания, Болгария – апт.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Туаркыр: гряды Умок
дере, Текеджик, колодцы Гобекаджи, Геокдере, 
Коймат – нижний и средний апт; Мангышлак: 
мыс Сармурун – нижний апт.
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Eriphyla beaumonti (Leymerie, 1842)

Табл. 3, фиг. 5–9

Astarte beaumonti: [24, с. 4, табл. 4, фиг. 1а, б; 28, с. 60,  
табл. 260, фиг. 1–4; 20, с. 43; 3, с. 211, табл. 23, фиг. 2; 
non 6, с. 102, табл. 50, фиг. 2, 3 (= E. obovata J. Sowerby).

Го л о т и п  – экземпляр, изображенный 
в работе Леймери [24, табл. 4, фиг. 1a, b]; Фран
ция, Маролé; неоком. По монотипии.

М а т е р и а л. 12 экземпляров (четыре двуствор
чатых, четыре левых и четыре правых створки).

О п и с а н и е. Раковина очень крупная оваль
ноокруглых очертаний, умеренно или сильно
выпуклая и умеренно или сильноскошенная. 
Передневерхний и передний края слабовогну
тые, плавно и под тупым углом переходящие 
в длинный равномерно выпуклый нижний край, 
задневерхний и задний края образуют единую 
слабовыпуклую кривую. В целом раковина име
ет плавно округленные края. Макушка низкая 
массивная, сильно сдвинута и повернута вперед. 
Луночка широкая вогнутая гладкая, края отчет
ливые. Щиток узкий удлиненный глубокий, про
тягивается вдоль всей задней ветви верхнего края; 
с сильными нимфами.

Поверхность раковины в примакушечной 
области покрыта правильными тонкими округ
ленными симметричными концентрическими 
ребрами; по направлению к нижнему краю они 
становятся широкими грубыми и не одинаково 
развитыми, часто сливаются с грубыми мор
щинами нарастания. Края раковины изнутри 
зазубрены.

Замочная площадка широкая. Замок хорошо 
развит: в правой створке кардинальный зуб (3а) 
небольшой удлиненноконический, ориентиро
ван косо вниз и вперед; задний зуб 3b очень круп
ный толстый удлиненный, скошенный и упло
щенный снизу, направлен косо вниз и назад 
(36/13272). Замок левой створки на имеющемся 
материале не доступен для изучения.

Р а з м е р ы  (мм) и отношения:

Номер 
экз.

Д В Вп В/Д Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д МУ

35/13272 л 44,6 39,2 12,6 0,87 0,32 11,5 0,25 115°
36/13272 д 47,0 45,3 29,7 0,96 0,65 15,0 0,32 100°
37/13272 д 48,2 45,6 12,7 0,94 0,27 12,0 0,24 100°
40/13272 л 50,6 45,6 18,0 0,90 0,39 19,8 0,39 100°
39/13272 д 51,1 46,4 31,0 0,90 0,66 15,2 0,29 100°
41/13272 л 52,4 49,3 12,2 0,94 0,24 19,5 0,37 110°

С р а в н е н и е  и  з а м е ч а н и я. От E. transversa 
[24, табл. 5, фиг. a, b, c] из неокома Франции отли
чается овальноокруглыми очертаниями ракови
ны вместо «субромбоидальных» [24, с. 4] и более 
грубой концентрической ребристостью, которая 
у сравниваемого вида сильно сглажена на боль
шей (верхней) части створок. От E. karajmanica 
(Prosorovsky) [12, с. 143, табл. 14, фиг. 6; табл. 15, 
фиг. 1, 2] из верхнего баррема и нижнего апта 
хр. Большой Балхан (Туркменистан) отличается 
большими скошенностью и выпуклостью рако
вины. От E. besairiei [17, с. 59, табл. 8 (1), фиг. 3] 
из готерива ова Мадагаскар E. beaumonti отлича
ется, по мнению М. Колиньёна, более коротким 
передним концом раковины, т. е. описываемый 
вид имеет более скошенную раковину с прибли
женной вперед макушкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Россия (Северный 
Кав каз) – верхний готерив – баррем; Казахстан 
(Мангышлак) – готерив (в основном), нижний 
апт; Франция – валанжин (?), Северная Герма
ния, Голландия – готерив; Болгария – апт.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Мангышлак: хр. Кара
таучик, сел. Шаир – готерив; впадина Кугусем – 
готерив и нижний апт.

Eriphyla gigantea (Deshayes in Leymerie, 1842)

Табл. 2, фиг. 10; табл. 3, фиг. 1

Astarte gigantea: [24, с. 5, табл. 4, фиг. 3a, b, c; 28, с. 58, 
табл. 258, фиг. 1–5; 30, с. 298, табл. 123, фиг. 1].

Eriphyla gigantean: [3, с. 210, табл. 23, фиг. 1; 6, с. 102, 
табл. 50, фиг. 7].

Го л о т и п  – экземпляр, изображенный в рабо
те Леймери [24, табл. 4, фиг. 3]; Франция, Париж
ский бассейн, деп. Об; неоком. По монотипии.

М а т е р и а л. 14 экземпляров (семь двустворча
тых, четыре левых и три правых створки).

О п и с а н и е. Раковина очень крупная оваль
ноокруглых или округлоовальных очертаний, 
умеренно или сильновыпуклая, слабо или уме
ренно скошенная. Передневерхний край вогну
тый, а задневерхний в два раза длиннее передне
верхнего; передний, задний и нижний края обра
зуют одну равномерно и слабовыпуклую кривую, 
углы переходов краев один в другой не выражены. 
В целом раковина имеет плавно округленные 
края. Макушка низкая тупая и широкая. Луноч
ка сердцевидная удлиненная, края отчетливые. 
Щиток узкий и удлиненный.

Таблица 2
Все изображения образцов даны в натуральную величину.
Фиг. 1–4. Eriphyla obovata (J. Sowerby). 1 – 25/13272: 1а – правая створка, 1б – со стороны макушки; 2 – 26/13272: 
замок; 3 – 27/13272: замок; Туаркыр, Текеджик, средний апт; 4 – 28/13272: замок; Туаркыр, Коймат, средний апт.
Фиг. 5–9. Eriphyla beaumonti (Leymerie). 5 – 35/13272: левая створка; 6 – 36/13272: левая створка; 7 – 37/13272:  
7а – правая створка, 7б – вид со стороны макушки; 8 – 38/13272: 8а – левая створка, 8б – вид спереди; 9 – 39/13272: 
замок; Мангышлак, Карашимрау, готерив.
Фиг. 10, 11. Eriohyla gigantea Deshayes. 10 – 42/13272: 10а – левая створка, 10б – вид со стороны макушки;  
11 – 43/13272: замок; Большой Балхан, Утулуджа, нижний апт
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Поверхность раковины покрыта тонкими 
очень частыми и неодинаково развитыми кон
центрическими ребрами; иногда в нижней части 
створок наблюдаются грубые неодинаково раз
витые складки.

Замочная площадка широкая. Замок хорошо 
развит: в правой створке передний кардинальный 
зуб удлиненноконический, ориентирован верти
кально, а задний кардинальный – крупный удли
неннотреугольный, скошенный и уплощенный 
снизу и направлен косо вниз и назад. Передний 
латеральный зуб удлиненный, изогнут в виде 
полумесяца выпуклостью внутрь створки, задний 
латеральный не виден. Замок левой створки на 
имеющемся материале не наблюдался.

Р а з м е р ы  (мм) и отношения:

Номер 
экз.

Д В Вп В/Д Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д МУ

42/13272 д 45,7 40,4 16,8 0,88 0,41 14,6 0,32 –

43/13272 л 54,0 48,3 15,5 0,89 0,32 18,8 0,35 –

45/13272 д 56,7 44,3 12,2 0,78 0,27 25,0 0,44 100°

46/13272 д 57,6 46,2 22,6 0,80 0,50 24,3 0,42 115°

47/13272 л 68,2 60,9 18,0 0,89 0,30 25,3 0,37 110°

48/13272 д 70,5 61,1 31,3 0,86 0,51 26,5 0,37 –

44/13272 д 70,6 62,8 31,6 0,88 0,50 26,1 0,36 110°

С р а в н е н и е  и  з а м е ч а н и я. От большин
ства крупных ерифил этот вид отличается менее 
скошенной раковиной с большей длиной. От 
экземпляра вида, изображенного д’Орбиньи (см. 
синонимику), описываемые экземпляры отлича
ются менее скошенными раковинами (ДПЧ/Д = 
= 0,36–0,44 вместо 0,31 у французского экзем
пляра) и меньшим количеством более грубых 
ребер. Близким видом к описываемому явля
ется E. moreausa d’Orb. из неокома Франции 
[28, табл. 259]. На крымском материале был 
выделен новый вид E. mordvilkoae Yanin [14, 
с. 28, табл. 10, фиг. 1а, б; табл. 10, фиг. 1–3]. 
Автор вида сравнивает его с E. gigantea, считая, 
что крымский вид отличается от описываемо
го «меньшими размерами раковины, более сла
бо выдающейся макушечной областью и более 
вытянутой, овальной в очертаниях раковиной…» 
[14, с. 29].

Р а с п р о с т р а н е н и е. Россия (Северный 
Кавказ – баррем, Крым – готерив); Болгария – 
готерив; Франция и Швейцария – неоком; Тур
кменистан – верхний баррем – апт; Казахстан 
(Мангышлак – верхний валанжин и апт).

М е с т о н а х о ж д е н и е. Туаркыр: гряда Текед
жик – нижний апт; хр. Большой Балхан: колод
цы Огланлы, Борджаклы, Утулуджа – верхний 
баррем – апт; хр. Кубадаг: возв. Кубасенгир – 
нижний апт; Мангышлак: сел. Шаир – верхний 
валанжин, кол. Джаксысауран – апт.

Eriphyla buchi (Roemer, 1842)

Табл. 3, фиг. 2–4

Astarte buchi: [33, с. 20, табл., фиг. 4; 31, с. 85, табл. 10, 
фиг. 1a–d; 30, с. 316; ? 26, с. 103].

Го л о т и п  – экземпляр, изображенный в рабо
те Ф. Рёмера [33, таблица, фиг. 4]; ЮгоВосточная 
Франция; мел. По монотипии.

М а т е р и а л. Девять экземпляров (четыре дву
створчатых, три правых и две левых створки).

О п и с а н и е. Раковина очень крупная прак
тически округлых очертаний, сильновыпуклая 
и умеренно скошенная. Передневерхний край 
слабовогнутый под тупым углом, но довольно 
резко переходит в короткий и сильновыпуклый 
передний край, последний плавно связан с длин
ным равномерно выпуклым нижним краем, 
задневерхний и задний края образуют единую 
слабовыпуклую кривую. В целом раковина име
ет плавно округленные края. Макушка низкая, 
несколько сдвинута и слабо повернута вперед. 
Макушечный угол от 100° до 120°. Луночка 
широкая сердцевидная глубокая плоская глад
кая, края отчетливые. Щиток узкий удлиненный. 
Поверхность раковины в примакушечной области 
покрыта тонкими концентрическими ребрами; 
по направлению к нижнему краю они становятся 
невыдержанными и часто сливаются с грубыми 
морщинами нарастания. Края раковины изнутри 
зазубрены.

Замочная площадка широкая. В правой створ
ке передний кардинальный зуб (3а) треугольный; 
задний зуб крупный толстый удлиненный и упло
щенный снизу, направлен косо вниз и назад. 
Замок левой створки не наблюдался.

Р а з м е р ы  (мм) и отношения:

Номер 
экз.

Д В Вп В/Д Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д МУ

49/13272 д 47,5 50,0 30,0 1,05 0,60 14,6 0,30 110°

50/13272 л 49,5 44,7 16,7 0,90 0,37 16,4 0,33 115°

53/13272 д 49,5 45,7 23,0 0,92 0,50 17,0 0,34 90°

52/13272 д 52,2 42,2 24,5 0,80 0,58 13,2 0,25 120°

51/13272 д 56,2 48,8 29,0 0,85 0,59 14,1 0,25 120°

С р а в н е н и е  и  з а м е ч а н и я. От экземпля
ров этого вида, изображенных Пикте и Реневье 
[31, табл. 10, фиг. 1], туркменские отличаются 
большей выпуклостью (Вп/В = 0,58–0,60 вместо 
0,47 у сравниваемого экземпляра) и большей 
скошенностью раковины (ДПЧ/Д = 0,25–0,32 
вместо 0,19). Близкими видами являются Eriphyla 
beaumonti (Leymerie) и E. karajmanica (Prosorovsky). 
От первого вида в изображении раковин его 
Леймери [24, табл. 4, фиг. 1а, б] и д’Орбиньи 
[28, табл. 260] E. buchi отличается меньшей 
скошенностью (ДПЧ/Д = 0,25–0,32 вместо 0,21 
и 0,24 у E. beaumonti). Кроме того, французские 
экземпляры отличаются более резкой скульпту
рой, особенно оригинальные экземпляры Лей
мери, что сближает их с видом E. obovata J. Sow. 
Скульптура туркменского вида E. karajmanica из 
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баррема Большого Балхана сходна со скульптурой 
E. buchi, особенно ее отсутствием в примакушеч
ной части, но барремские формы E. karajmanica 
более уплощенные, чем описываемые аптские. 
В целом же эти формы очень близки и вполне 
возможна принадлежность их к одному виду, 
в данном случае к E. buchi.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Туркменистан, Фран
ция, Швейцария, Испания – нижний апт; Казах
стан (Мангышлак) – готерив (?).

М е с т о н а х о ж д е н и е. Туаркыр: гряда 
Умок дере – нижний апт; хр. Большой Бал
хан: кол. Утулуджа – нижний апт; хр. Кубадаг: 
Янгаджа – нижний апт; Мангышлак: структура 
Карасязь – готерив (?).

Род Disparilia Chavan, 1953
Disparilia disparilis (d’Orbigny, 1844)

Табл. 1, фиг. 15, 16

Astarte disparilis: [28, с. 66, табл. 263, фиг. 1–4; ? 30, с. 306; 
? 36, с. 101].

Го л о т и п  – экземпляр, изображенный в рабо
те А. д’Орбиньи [28, табл. 263, фиг. 1–4]; Фран
ция, Парижский бассейн; неоком. По монотипии.

М а т е р и а л. 14 экземпляров различной 
сохранности (два двустворчатых экземпляра, 
восемь левых и четыре правых створки).

О п и с а н и е. Раковина мелкая треугольных 
очертаний слабоудлиненная (высота немного 
меньше длины); сильно неравносторонняя с оття
нутым задненижним углом, наибольшая выпук
лость отмечается в области макушки, на некото
рых раковинах от макушки к задненижнему углу 
протягивается тупой киль, делящий поверхность 
створки на переднее и заднее поля. Макушка 
низкая маленькая острая, повернута вперед и не 
выступает за край створок. Луночка широко
овальная глубокая, иногда с тонкими струйками, 
переходящими с раковины, края неострые, но 
отчетливые. Щиток длинный узкий, края неот
четливые. Поверхность раковины покрыта кон
центрическими ребрышками; на переднем поле – 
тонкие ступенеобразные, на заднем поле (как бы 
собираясь в пучки по 2–3 ребра) становятся гру
быми (7–12). Вблизи макушки несколько ребер, 
одинаковых по всей длине.

В левой створке одного из экземпляров виден 
один кардинальный и один боковой зубы. Края 
раковины изнутри гладкие или тонкозазубренные.

Р а з м е р ы  (в мм) и отношения:

Номер 
экз.

Д В Вп В/Д Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д МУ

56/13272 л 9,2 8,6 – 0,93 – 4,2 0,45 ~ 105°
54/13272 л 9,2 7,9 2,4 0,85 0,30 5,3 0,57 ~ 85°
57/13272 д 11,2 10,3 7,1 0,91 0,68 5,3 0,47 90°
58/13272 л 12,2 12,7 4,7 1,04 0,37 6,2 0,51 85°
59/13272 л 13,0 12,0 3,6 0,92 0,30 5,7 0,44 80°
60/13272 п 13,0 11,5 3,9 0,88 0,34 4,8 0,40 75°
55/13272 д 13,8 12,4 7,8 0,89 0,62 5,3 0,38 80°
61/13272 п 16,2 12,0 – 0,74 – 6,3 0,39 ~ 90°

С р а в н е н и е  и  з а м е ч а н и я. Disparilia 
essertensis [25, табл. C, фиг. 11] из ургонских отло
жений Швейцарии имеет похожий тип ребристо
сти, однако резко отличается от disparilis вытя
нутоовальными очертаниями. Astarte (A.) costata 
Yabe and Nagao [38, табл. 14, фиг. 10] из неоко
ма – апта Японии также показывает перелом 
ребер на линии от макушки к задненижнему 
углу раковины, но ребра, в отличие от disparilis, 
одинаковой силы на переднем и заднем полях, 
раковина короткая и угловатоокруглая вместо 
вытянутой в длину. Astarte kasakhstanica Nikitina 
[11, табл. 1, фиг. 15–17] из нижнего апта Запад
ного Казахстана имеет такой же излом ребер от 
линии макушки – задненижний угол створок, но 
ее раковина более мелкая и короткая с одина
ковыми грубыми ребрами по всей поверхности 
створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Туркменистан, Казах
стан (Мангышлак) – верхний баррем – апт; 
Швейцария – валанжин и готерив; Франция 
и Голландия – неоком.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Туаркыр: г. Бийнеу, 
гряда Текеджик, возв. Кельдже, колодцы Гобе
каджи, Геокдере – верхний баррем – нижний апт; 
хр. Большой Балхан: кол. Борджаклы – нижний 
апт; хр. Кубадаг: возв. Кубасенгир – нижний 
апт; Мангышлак: впадина Кугусем – верхний 
баррем – апт.

Подсемейство Opinae Chavan, 1952
Род Opis Defrance, 1824

Opis subaudianus d’Orbigny, 1844

Табл. 3, фиг. 5, 6

Opis subaudiana: [28, с. 53, табл. 254, фиг. 1–3; табл. 257, 
фиг. 4–6].

Opis subaudianus: [2, с. 75, табл. 32, фиг. 6].
Opis neocomiensis: [37, с. 118, табл. 17, фиг. 8–12;  

3, с. 211, табл. 23, фиг. 4 а–в].

Л е к т о т и п  – экземпляр, изображенный 
в работе А. д’Орбиньи [28, табл. 257, фиг. 4–6]; 
Франция, район Дром (Drome); верхний апт 
(клансей).

М а т е р и а л. 17 экземпляров (семь двустворча
тых, пять правых и пять левых створок).

О п и с а н и е. Раковина средних и крупных 
размеров, сильновыпуклая, высоко треугольных 
очертаний (В/Д = 1,2–1,5); макушки сильно 
закручены, не выходят за плоскость сочленения 
створок. Передневерхний край короткий вогну
тый и под отчетливым углом переходит в пря
мой, практически вертикальный передний край; 
последний плавно соединяется с косым неравно
мерно выпуклым нижним краем. Задневерхний 
край длиннее передневерхнего, слабовогнутый, 
под тупым углом переходит в задний край, имею
щий вогнутость в средней части, соединяясь 
с нижним краем под прямым углом. От макуш
ки к задненижнему углу створок протягивается 
отчетливый острый киль, делящий створки на 
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переднее и заднее поля. На заднем поле имеет
ся еще один более короткий киль, соединяю
щий макушку с углом сочленения задневерхнего 
и заднего краев. Части раковины между перед
ним и задним килями и задним килем и кра
ем раковины слабовогнутые. Раковина покрыта 
частыми тонкими концентрическими ребрами, 
значительно ослабевающими на задней вогнутой 
части створок и практически отсутствующими на 
передней. Луночка сердцевидная глубокая пло
ская гладкая. Щиток по очертаниям, размерам 
и глубине почти равен луночке.

Р а з м е р ы  (мм) и отношения:

Номер экз. Д В Вп В/Д Вп/В Му

64/13272 д 20,5 24,5 33,2 1,2 1,35 –
63/13272 д 24,4 37,2 35,7 1,52 0,96 28°
62/13272 л 30,1 40,8 18,4 1,35 0,45 37°

С р а в н е н и е  и  з а м е ч а н и я. От вида Opis 
neocomiensis d’Orbigny [28, табл. 253, фиг. 1–5] 
из неокома Парижского бассейна (Франция) 
отличается менее высокой раковиной (В/Д опи
сываемого вида 1,2–1,52 вместо 1,6 у neocomiensis) 
и тонкой концентрической струйчатостью вместо 
довольно грубых ребер, а от вида Opis hugardianus 
d’Orbygny [28, табл. 253, фиг. 6–8] из альба Фран
ции (представленного только одним ядром) – 
более сближенными макушками.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Россия (Северный Кав
каз) – нижний и средний апт; Франция – альб; 
Англия – нижний апт; Туркменистан – апт, альб.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Туаркыр: колодцы 
Доунгра, Бабаши – нижний апт; ГаурдакКуги
тангский район: возв. Кундалянг, кол. Огулбек – 
средний и верхний альб; Мангышлак: колодцы 
Карашимрау, Чирчили, гряда Джаксысауран, мыс 
Сармурун – апт.

Opis (?) oglanlensis Krimholz, 1934

Табл. 3, фиг. 7–9

Opis neocomiensis d’Orb. var. oglanlensis: [13, с. 119, табл. 9, 
фиг. 8–12].

Го л о т и п  – экз. № 702/3821, ЦНИГР музей 
им. Ф. Н. Чернышёва, СанктПетербург; Туркме
нистан, хр. Большой Балхан; нижний баррем.

М а т е р и а л. 19 экземпляров (15 двустворча
тых, одна левая и три правых створки) различ
ной сохранности; в ГаурдакКугитангском районе 
представлен в основном ядрами.

О п и с а н и е. Раковина средних и крупных 
размеров и треугольных очертаний, невысокая 
(В/Д = 0,9–1,05) умеренно выпуклая, макушки 
острые, сильно закручены и слегка повернуты 
вперед, не выходят за плоскость сочленения 
створок. Передневерхний и задневерхний края 
одинаковой длины и очертаний: под макушкой 
слабовогнутые и слабо наклонены вниз, затем 
резко, почти под прямыми углами, переходят 
в передний и задний края. Передний край слабо 
и равномерно выпуклый, постепенно переходит 
в слабоскошенный и слабовыпуклый нижний 
край, а последний под острым углом – в задний 
край, оставаясь в нижней и верхней частях 
слабовогнутым, в середине – выпуклым. От 
макушки к задненижнему углу створок проходит 
острый киль, разделяющий створку на переднее 
и заднее поля. На заднем поле близко к краю 
створки проходит более короткий и пологий 
киль, который и образует выпуклую часть на 
заднем крае. Передняя часть заднего поля (между 
килями) и задняя часть (между коротким килем 
и краем створки) отчетливо вогнутые. Раковина 
покрыта частыми тонкими концентрическими 
ребрами, значительно ослабевающими на задней 
вогнутой части створок. Луночка сердцевидная 
глубокая плоская и с острыми краями. Щиток 
короткий сердцевидный плоский, неотчетливо 
отграниченный.

Р а з м е р ы  (в мм) и отношения:

Номер экз. Д В Вп В/Д Вп/В Му

67/13272 д 29,5 29,5 23,5 1,00 0,89 75°
68/13272 д 30,7 27,7 23,5 0,90 0,85 75°
66/13272 п 33,9 35,6 17,3 1,05 0,48 59°
65/13272 д 44,4 46,7 35,8 1,05 0,77 61°

С р а в н е н и е  и  з а м е ч а н и я. От раковин 
вида O. neocomiensis d’Orb. [28, с. 51, табл. 253, 
фиг. 1–5] из неокома Франции, вариететом кото
рого Г. Я. Крымгольц (см. синонимику) рассма
тривал данные формы, резко отличается большей 
длиной раковин, почти равной высоте (В/Д = 
= 0,9–1,05 вместо 1,6 у французского экземпля
ра), и значительно более тонкой ребристостью, 
а от O. subaudiana – меньшими высотой раковин 
и меньшей их выпуклостью.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Туркменистан; бар  
рем – альб.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Хр. Большой Бал
хан: кол. Утулуджа, верхний баррем – нижний 
апт; ГаурдакКугитангский район: Кампрекское 

Таблица 3
Фиг. 1. Eriphyla gigantea Deshayes. 44/13272: правая створка; Туаркыр, Текеджик, нижний апт.
Фиг. 2–4. Eriphyla buchi Roemer. 2 – 49/13272: 2а – левая створка, 2б – вид сзади; Мангышлак, Карасязь, валан
жин; 3 – 51/13272: правая створка; Туаркыр, Геокдере, верхний апт; 4 – 50/13272: 4а – левая створка, 4б – замок; 
Туаркыр, Текеджик, нижний апт.
Фиг. 5, 6. Opis subaudianus d’Orbigny. 5 – 62/13272: 5а – левая створка, 5б – вид спереди; Туаркыр, Бабаши, средний 
апт; 6 – 63/13272: 6а – левая створка, 6б – вид спереди; Мангышлак, Сармурун, нижний апт.
Фиг. 7–9. Opis (?) oglanlensis Krimholz. 7 – 65/13272: 7а – левая створка, 7б – вид сзади, 7в – вид спереди; Большой 
Балхан, Утулуджа, верхний баррем; 8 – 66/13272: 8а – правая створка, 8б – вид спереди; местонахождение то же, 
нижний апт; 9 – 67/13272: 9а – левая створка, 9б – вид спереди; Туаркыр, Бабаши, верхний баррем
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ущелье, возв. Кундалянгтау – нижний апт (кун
далянгтауская свита), кол. Габба – верхний апт 
(беглярская свита), Кансай – средний альб 
(лучакская свита).

Фотографии образцов были выполнены 
В. В. Аркадьевым и Ф. А. Триколиди, за что автор 
статьи выражает им глубокую благодарность. 
Автор также признателен В. А. Гавриловой за вни
мательное прочтение рукописи статьи и ценные 
замечания.
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