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Раннемеловые Astartoidea и Crassatelloidea (Bivalvia) Центральной Азии

Раннемеловые Crassatelloidea и Astartoidea юго-востока Туркменистана

В статье приведено описание двустворок из нижнемеловых отложений Гаурдак-Кугитангского 
района (юго-западные отроги Гиссарского хребта) восточной части Туркменистана: трех видов рода 
Crassatella, одного вида рода Astarte и одного вида рода Eriphyla.
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Early Cretaceous Crassatelloidea and Astartoidea of southeastern Turkmenistan

Three species of the genus Crassatella, one species of the genus Astartarte and one species of the genus 
Eriphyla from Lower Cretaceous deposits of the Gaurdak-Kugitang District (southwestern spurs of the Gissar 
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Keywords: Cretaceous, bivalves, Astarte, Crassatella, Gaurdak-Kugitang District.

Для цитирования: Богданова Т. Н. Раннемеловые Astartoidea и Crassatelloidea (Bivalvia) Централь-
ной Азии. Раннемеловые Crassatelloidea и Astartoidea юго-востока Туркменистана // Региональная 
геология и металлогения. – 2020. – № 82. – С. 5–15.

В Гаурдак-Кугитангском районе Восточной 
Туркмении было изучено восемь разрезов (рис. 1) 
морских отложений нижнего мела в интервале 
верхний баррем – низы сеномана. Среди боль-
шого количества остатков двустворчатых моллю-
сков часто встречаются раковины крассателлид 
и астартид (первые преобладают).

Впервые астартиды и крассателлиды из мело-
вых отложений этого района были изучены 
Л. В. Романовской в 1935 г. (коллекция № 10971, 
ЦНИГР музей им. Ф. Н. Чернышёва, Санкт-
Петербург, ВСЕГЕИ). Ею были выделены три 
новых вида – Astarte babatagensis, A. simakovi 
и Crassatella schirabadica и два экземпляра в откры-
той номенклатуре – Astarte sp. и Crassatella sp. 
Экземпляры этих астартид были изучены автором 
статьи. Два ее новых вида simakovi и schirabadica 
принадлежат роду Crassatella и, скорее всего, 
представляют один вид C. guerangeri (см. табл. 2, 
фиг. 1). К этому виду, вероятнее всего, отно-
сится и Crassatella sp. Форма, описанная как 
Astarte sp., включена в данной статье в вид 
C. pseudoelongata (d’Orb.). Что касается вида 
Crassatella «babatagensis», то он представлен одним 
экземпляром неудовлетворительной сохранности 
(см. табл. 1, фиг. 16): многие признаки, по кото-
рым можно было бы выделить новый вид, на нем 
не сохранились.

Позднее Е. Г. Винокурова [3] опубликовала из 
меловых отложений Узбекистана (Юго-Западные 

отроги Гиссарского хребта) два новых вида рода 
Crassatella: С. acrabatensis (с. 221, табл. 2, фиг. 1–7) 
и C. aksuensis (с. 220, табл. 11, фиг. 1, 3). Первый 
вид по всем признакам является младшим сино-
нимом вида C. regularis d’Orbigny, а второй – тож-
дественен виду C. guerangeri d’Orbigny.

Наибольшим стратиграфическим значением 
обладает вид C. regularis (d’Orb), который образует 
скопления в узком стратиграфическом интервале 

Рис. 1. Карта-схема расположения изученных разрезов 
в Гаур дак-Кугитангском районе Туркменистана: а – Турк-
менистан; б – Гаурдак-Кугитангский район (1 – Кундалянг, 
2 – Каттаур, 3 – Габба, 4 – Огулбек, 5 – Кансай, 6 – Бег-
ляр, 7 – Кампрекское ущелье, 8 – Газдагана)



6

Региональная геология и металлогения   № 82/2020

отложений нижнего альба (зона Douvilleiceras 
mammillatum), представленных темными глинами 
каламазарской свиты. Редкие экземпляры этого 
вида встречаются в беглярской свите зоны Nolani 
(верхний апт) и нижней части лучакской свиты 
(зона Dentatus, средний альб). Остальные два 
вида – C. pseudoelongata и C. guerangeri – обладают 
довольно широким стратиграфическим распро-
странением: первый вид встречается в отложе-
ниях от зоны Nolani верхнего апта по сеноман 
и второй вид – от зоны Jacobi (верхний апт) так 
же по сеноман, преобладая в интервале: верхние 
горизонты среднего альба – сеноман.

Вид C. pseudoelongata, по мнению автора статьи, 
является промежуточным звеном в возрастной 
цепочке видов C. oblongata (Desh.) – валанжин, 
C. elongata (Woods) – апт, C. pseudoelongata (Lor.) – 
альб. Все эти виды можно объединить нескольки-
ми морфологическими признаками: вытянутые 
в длину (в разной степени) очертания раковины, 
раковина довольно плоская (наибольшая выпук-
лость на заднем поле) с продольным понижени-
ем от макушки к нижнему краю. Ранние виды 
характеризуются вытянутой раковиной, длина 
которой сильно превышает высоту: C. oblongata – 
В/Д = 0,52, C. elongata В/Д = 0,66, описываемые 
туркменские экземпляры C. pseudoelongata В/Д = 
= 0,63–0,83 (с преобладанием величин от 0,70 
до 0,80), при этом соотношение В/Д в примаку-
шечной части раковины этого вида сохраняется 
около 0,55. Л. В. Романовская также отмечала, 

что у раковин, названных ею A. «babatagensis», 
очертания с возрастом меняются от удлиненных 
к округлым (у раковины экземпляра № 44/10971 
В/Д равно 0,88). Учитывая выше сказанное, 
экземпляр A. «babatagensis», скорее всего, можно 
рассматривать как наиболее молодой представи-
тель в названной выше цепочке видов.

Кроме видов рода Crassatella в морских мело-
вых отложениях Гаурдак-Кугитангского района 
найдены довольно многочисленные ракови-
ны западнотуркменского вида Opis oglanlensis 
Krimholz. Они в основном неудовлетворительной 
сохранности и лишены раковинного слоя, но по 
очертаниям раковины, несомненно, принадлежат 
к названному виду (описание вида см. в Регио-
нальная геология и металлогения, № 81, с. 17).

В целом описанный здесь комплекс двуство-
рок юго-восточной части Туркменистана рез-
ко отличается от западнотуркменского прежде 
всего соотношением количества видов астартид 
и крассателлид (в восточных разрезах Туркме-
нистана преобладают крассателлиды), а также 
тем, что является типично тетическим. При этом 
следует отметить, что вид C. guerangeri обна-
руживает большое сходство с видами крайних 
западных – калифорнийских – районов океана 
Тетис. Только один вид – Eriphyla striata – рас-
пространен в сеномане Англии и принадлежит 
к среднеевропейским видам. Такая резкая так-
сономическая разница западно- и восточнотур-
кменского комплексов, возможно, объясняется 
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Рис. 2. Стратиграфическое и географическое распространение крассателлид и астартид из нижнемеловых отложений 
Гаур дак-Кугитангского района Восточного Туркменистана
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тем, что Гаурдак-Кугитангский комплекс харак-
терен в основном для альбских и верхнемеловых 
отложений, в то время как западнотуркменский 
основан на находках раковин в возрастном диа-
пазоне берриас – апт. С другой стороны, мело-
вые отложения Юго-Западных отрогов Гиссара 
(в том числе и Гаурдакского района) принадлежат 
Среднеазиатской провинции Тетической обла-
сти [1], что накладывает своеобразный облик на 
комплексы различных групп фауны, в том числе 
и двустворчатых моллюсков [2].

Стратиграфическое и географическое распро-
странение описанных в статье видов показано на 
рис. 2.

Коллекция под № 13273 хранится в ЦНИГР 
музее им. Ф. Н. Чернышёва в Санкт-Петербурге.

НАДСЕМЕЙСТВО 
CRASSATELLOIDEA FÉRUSSAC, 1822

СЕМЕЙСТВО 
CRASSATELLIDAE FÉRUSSAC, 1822

Род Crassatella Lamarck, 1799
Crassatella regularis d’Orbigny, 1844

Табл. 1, фиг. 1–11

Crassatella regularis: [14, с. 80, табл. 266, фиг. 4–6].
?Crassatella macrodonta: [19, с. 295, табл. 5, фиг. 12–14].
?Crassatella zitteliana: [19, с. 296, табл. 5, фиг. 15–19].
?Crassatella subregularis: [8, с. 162, табл. 21, фиг. 3, 4].
Crassatella acrabatensis: [3, с. 221, табл. 2, фиг. 1–7].

Го л о т и п  – экземпляр, изображенный 
в работе А. д’Орбиньи [14, с. 80, табл. 266, 
фиг. 4–6]; Южная Франция, департамент Од; 
средний турон. По монотипии.

М а т е р и а л. 322 экземпляра (227 двуствор-
чатых, 34 левых и 61 правая створка) в основном 
хорошей сохранности.

О п и с а н и е. Раковина мелкая, треуголь-
ных или треугольно-округлых очертаний, уме-
ренно или слабоскошенная, часто с оттянутым 
задненижним углом, наибольшая выпуклость – 
в области макушки, на некоторых раковинах от 
макушки к задненижнему углу протягивается 
тупой киль, делящий поверхность створки на 
переднее и заднее поля (части). Передневерхний 
край длинный, прямой или слабовогнутый, по 
дуге переходит в круто закругленный передний 
край. Нижний край длинный слабовыпуклый 
или почти прямой, иногда с мелкой выемкой 
у задненижнего угла. Задний край прямой корот-
кий и под тупыми углами соединяется с нижним 
и задневерхним слабовыпуклым длинным краем. 
Макушка низкая маленькая острая, повернута 
вперед и не выступает за край створок. Макушеч-
ный угол от 80° до 100° (преобладает 90°). Луночка 
широкоовальная мелкая, иногда с тонкими струй-
ками, переходящими с раковины, края луноч-
ки неотчетливые. Щиток длинный узкий, края 
неотчетливые. Поверхность раковины покрыта 
частыми тупыми многочисленными концентри-
ческими ребрышками с равными промежутками; 

очень редко на нескольких экземплярах видна 
тонкая радиальная ребристость; на линии от 
макушки к задненижнему углу створок ребра 
резко изгибаются и несколько ослабевают на 
заднем поле. Края изнутри на всех экземплярах 
тонко зазубренные.

Р а з м е р ы  (мм) и отношения:

Номер 
экз.

Д В Вп В/Д Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д МУ

12/13273 д 10,1 8,2 – 0,81 – 4,7 0,46 –
13/13273 п 10,9 9,1 2,7 0,83 0,30 5,5 0,50 90°
22/13273 д 11,0 11,0 6,4 1,00 0,58 4,0 0,36 90°
16/13273 д 11,2 10,2 – 0,91 – 5,8 0,51 –
1/13273 д 12,2 10,0 6,0 0,81 0,60 3,6 0,30 100°
3/13273 д 12,2 10,4 5,6 0,85 0,53 – – –
23/13273 д 12,2 11,7 6,5 0,95 0,55 3,6 0,30 –
4/13273 д 13,3 11,5 6,5 0,86 0,56 4,3 0,32 –
13/13273 д 13,5 12,6 6,9 0,93 0,54 5,8 0,43 –
6/13273 д 13,8 13,3 7,2 0,96 0,54 4,7 0,34 90°
10/13273 д 14,5 13,0 7,2 0,89 0,55 5,5 0,38 –
5/13273 д 14,5 13,5 – 0,93 – 7,0 0,48 90°
20/13273 д 14,5 13,0 7,5 0,89 0,57 5,6 0,38 –
8/13273 п 15,0 13,5 – 0,90 – 5,5 0,36 90°
21/13273 д 15,0 13,7 7,5 0,91 0,54 5,3 0,35 90°
15/13273 д 15,2 14,1 7,5 0,92 0,53 5,8 0,38 –
11/13273 д 15,2 14,5 8,5 0,95 0,58 6,7 0,44 –
9/13273 д 15,3 13,4 6,8 0,87 0,50 6,4 0,42 90°
17/13273 д 15,5 14,2 6,2 0,91 0,43 7,4 0,47 –
19/13273 д 16,0 14,5 8,0 0,90 0,55 5,3 0 33
2/13273 д 16,1 13,0 7,0 0,80 0,53 7,5 0,45 90°
7/13273 п 17,6 16,0 5,7 0,94 0,35 6,7 0,38 100°
18/13273 д 18,8 17,1 9,2 0,90 0,54 7,8 0,41 100°

С р а в н е н и е  и  з а м е ч а н и я. М. Бланкен-
хорн [4] включил вид regularis в синонимику вида 
Crassatella macrodonta (J. de C. Sowerby), который 
был изображен в работе А. Седжвика и Р. Мурчи-
сона [17, табл. 38, фиг. 8]. На наш взгляд, ракови-
на, изображенная в последней работе, отличается 
от вида д’Орбиньи большими размерами, более 
длинным передним краем, менее отчетливым 
килевым перегибом и плавным переходом задне-
го в верхнезадний край, которые образуют одну 
слабовыпуклую кривую. Вопрос об идентичности 
этих двух видов может быть решен при непосред-
ственном сравнении английского и французского 
экземпляров, а не рисунков из работ Седжвика 
и Мурчисона и д’Орбиньи. Косвенным подтверж-
дением самостоятельности этих видов может слу-
жить то, что А. Дондт, описывая вид C. macrodonta 
в работе [7, с. 76], не включила в его синонимику 
вид C. regularis, хотя, судя по отметкам (v.) в этой 
же работе, видела экземпляр C. macrodonta, изоб-
раженный Седжвиком и Мурчисоном.

Сходными с описываемым видом являются 
очень похожие друг на друга раковины Crassatella 
macrodonta (J. de C. Sowerby) и C. zitteliana 
Stoliczka, изображенные Ф. Столичкой [19, 
табл. 5, фиг. 12–14 и табл. 5, фиг. 15–19] из 
сантона – маастрихта (Group Arrialoor) Индии. 
По представлениям автора статьи, это может быть 
один вид. Скорее всего, это вид zitteliana, так как 
крассателлы, изображенные Ф. Столичкой под 
названием macrodonta, сильно отличаются от вида 
Дж. де К. Сауэрби. C. zitteliana несколько более 
короткая, чем regularis на рисунке у д’Орбиньи, 
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и, кроме того, объединить среднеаптско-средне-
альбский вид с сантон-маастрихтским довольно 
трудно.

Crassatella subregularis Douville [8, табл. 21, 
фиг. 3, 4] из апта Иордании отличается от описы-
ваемого вида характером ребристости на заднем 
поле раковины, где у C. subregularis ребра соеди-
няются по два, образуя валики.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Туркменистан – сред-
ний апт – средний альб; Узбекистан – нижний 
альб; Южная Франция – турон; Иордания – апт.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Гаурдак-Кугитанг-
ский район: Кампрекское ущелье, возв. Каттаур, 
Кансай, колодцы Огулбек и Бегляр – сред-
ний апт (калигрекская свита, зона Parahoplites 
melchioris) – средний альб (лучакская свита, зона 
Hoplites dentatus).

Crassatella pseudoelongata (Loriol, 1882)

Табл. 1, фиг. 12–15

Astarte pseudoelongata: [13, с. 71, табл. 9, фиг. 2].

Го л о т и п  – экземпляр, изображенный 
в работе Лориоля [13, табл. 9, фиг. 2]; Швейца-
рия, альб. По монотипии.

М а т е р и а л. 87 экземпляров (61 двуствор-
чатый, 18 правых и 8 левых створок) хорошей 
сохранности.

О п и с а н и е. Раковина в основном сред-
них размеров и треугольно-овальных или треу-
гольно-округлых очертаний, умеренно или сла-
боскошенная; резко неравносторонняя, часто 
с оттянутым задненижним углом, наибольшая 
выпуклость – в задней половине раковины; от 
макушки вниз протягивается слабая широкая 
депрессия; на некоторых раковинах по линии 
от макушки к задненижнему углу наблюдается 
заметный изгиб поверхности створок типа очень 
неотчетливого киля, делящий поверхность на 
переднее и заднее поля. Передневерхний край 
довольно короткий, прямой или слабовогнутый, 
по дуге переходит в круто закругленный корот-
кий передний край. Нижний край длинный 
слабовыпуклый или почти прямой. Задний край 
выпуклый или почти прямой, короткий, под 

углами от 90° до 120° соединяется с нижним краем 
и по плавной дуге – со слабовыпуклым длинным 
задневерхним краем. Макушка низкая маленькая 
острая, слабо повернута вперед, не выступает за 
край створок. Макушечный угол от 105° до 130°. 
Луночка овальная мелкая гладкая, края большей 
частью неотчетливые. Щиток длинный (в 2 раза 
длиннее луночки) узкий, края в различной степе-
ни отчетливые. Поверхность раковины покрыта 
концентрическими ребрами, в средней части 
створок – грубыми и довольно широко расстав-
ленными. В районе макушки (около 6 мм вниз 
от макушки) ребра тонкие частые (возможно, 
это линии роста, которые дают представление 
об очертаниях створок в юной стадии: створки 
вытянуты в длину, почти прямоугольные; на 
ребрах нижней части молодых раковин имеется 
отчетливая выемка, пропадающая с ростом рако-
вины); в нижней части взрослых особей ребра 
становятся тоньше и сближаются. На линии от 
макушки к задненижнему углу створок все ребра 
резко изгибаются и несколько ослабевают на 
заднем поле. Края изнутри на всех экземплярах 
тонко зазубренные.

Р а з м е р ы  (мм) и отношения:

Номер 
экз.

Д В Вп В/Д Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д МУ

28/13273 д 18,4 14,5 7,6 0,78 0,52 7,0 0,38 130°
29/13273 д 19,6 12,4 8,3 0,63 0,70 7,6 0,38 130°
30/13273 д 20,3 16,0 8,4 0,78 0,52 9,7 0,47 120°
31/13273 д 21,5 16,9 – 0,78 – 8,6 0,40 130°
26/13273 д 21,9 18,2 9,0 0,83 0,49 7,6 0,35 –
25/13273 д 22,7 18,3 10,8 0,80 0,59 10,0 0,44 125°
32/13273 д 23,4 17,6 – 0,75 – 19,6 0,45 –
33/13273 д 24,1 16,6 10,6 0,68 0,64 9,2 0,38 120°
37/13273 д 24,5 19,5 11,2 0,79 0,57 – – 130°
39/13273 д 25,2 18,2 11,6 0,72 0,63 8,5 0,34 –
27/13273 д 15,3 18,1 10,0 0,71 0,55 10,3 0,43 –
24/13273 д 25,5 19,2 9,3 0,75 0,48 9,2 0,36 –
38/13273 д 25,8 21,5 11,5 0,83 0,53 – – 122°
34/13273 д 33,5 28,1 14,0 0,83 0,50 13,4 0,40 125°
35/13273 д 34,1 25,2 – 0,73 – 11,7 0,34 105°
44/10971 л 37,4 34,5 20,2 0,92 0,58 14,4 0,38 –
36/13273 д 40,0 32,9 – 0,80 – 13,2 0,33 –

С р а в н е н и е  и  з а м е ч а н и я. Гиссар-
ские экземпляры описываемого вида, как уже 

Таблица 1
Фиг. 1–11. Crassatella regularis d’Orbigny. 1 – 1/13273 (×3): правая створка; Кампрекское ущелье, нижний альб;  
2 – 2/13273 (×3): левая створка; 3а, б – 3/13273 (×3): а – правая створка, б – со стороны макушки; Кундалянг, 
средний альб; 4 – 4/13273 (×2): левая створка; Кансай, нижний альб; 5 – 5/13273 (×2): левая створка; Кундалянг, 
нижний альб; 6 – 6/13273 (×3): правая створка; Огулбек, нижний альб; 7 – 7/13273 (×2): левая створка; Кансай, 
нижний альб; 8а, б, в – 8/13273 (×2): а – левая створка, б – правая створка, в – со стороны макушки; 9 – 9/13273 
(×2): правая створка изнутри; Огулбек, нижний альб; 10а, б – 10/13273 (×2): а – правая створка, б – со стороны 
макушки; Кансай, нижний альб; 11 – 11/13273 (×2): правая створка изнутри; Огулбек, нижний альб.
Фиг. 12–15. Crassatella pseudoelongata (Loriol). 12а, б, в – 24/13273, нат. вел.: а – правая створка, б – левая створ-
ка, в – со стороны макушки; Огулбек, верхний альб; 13 – 25/13273 (×2): левая створка; Бегляр, нижний альб;  
14 – 26/13273 (×2): левая створка; 15а, б – 27/13273, нат. вел.: левая створка; Огулбек, нижний альб.
Фиг. 16. Crassatella «babatagensis» Romanovskaya. 44/10971, нат. вел.: правая створка; Таджикистан, Шаартузский район, 
коллекция Л. В. Романовской.
Фиг. 17–21. Crassatella guerangeri d’Orbigny. 17 – 40/13273, нат. вел.: левая створка; Бегляр, нижний альб; 18а, б – 
41/13273: а – левая створка (нат. вел), б – левая створка изнутри (×2); Бегляр, верхний апт; 19 – 42/13273, нат. вел.: 
правая створка; 20 – 43/13273: левая створка, нат. вел.; Бегляр, нижний альб; 21а, б – 44/13273, нат. вел.: а – левая 
створка, б – со стороны макушки; Бегляр, верхний апт
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было сказано, принадлежат группе C. oblongata 
(Deshayes) [12, с. 5, табл. 6, фиг. 1а–c] – C. elongata 
(d’Orbigny) [14, с. 68, табл. 263, фиг. 8–11] из ниж-
него неокома Франции (преимущественно валан-
жин по другим авторам). От обоих сравнивае-
мых видов взрослые экземпляры C. pseudoelongata 
отличаются более короткой и более высокой 
раковиной, менее узким задненижним концом, 
более грубыми и более редкими ребрами, толстой 
раковиной и, возможно, меньшим макушечным 
углом. Однако примакушечная часть раковины, 
соответствующая молодым особям, имеет удли-
ненные очертания, тонкие частые ребра и отчет-
ливую выемку на нижнем крае, что придает 
сходство с вышеназванными видами и позволяет 
предположить их родственную связь. Наиболее 
близка C. pseudoelongata к экземплярам C. elongata, 
изображенным Г. Вудсом [21, табл. 14, фиг. 2, 3] 
из апта Англии, имеющим довольно короткую 
и высокую раковину.

По своей различной в зависимости от стадий 
роста скульптуре описываемый экземпляр схо-
ден с сеноманской A. cingulata Geinitz [11, с. 226, 
табл. 50, фиг. 8a, b], которая отличается от него 
одинаково удлиненными очертаниями раковины 
на всех стадиях роста.

Овальные очертания и сходная скульпту-
ра примакушечной части створок сближают 
C. pseudoelongata с изображенными Коксом экзем-
плярами средней величины нижнекиммеридж-
ского вида из Сомали Astarte seytalis Holzhaus, 
1913 [6, с. 180, табл. 19, фиг. 4а, b]. Однако 
второй, более крупный экземпляр A. seytalis [6, 
табл. 19, фиг. 5], сильно отличается очень тон-
кой концентрической ребристостью на большей 
части поверхности створки, кроме примакушеч-
ной части.

В коллекции Л. В. Романовской (№ 46/10971) 
присутствует экземпляр Astarte sp. из сеноманских 
отложений разреза Кундалянгтау. Он не имеет 
видового названия, по-видимому, по причине 
того, что найден в единственном экземпляре, но 
по всем признакам раковины, без сомнения, при-
надлежит виду pseudoelongata.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Туркменистан – верх-
ний апт – сеноман; Швейцария – альб.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Гаурдак-Кугитанг-
ский район: Кампрекское ущелье, Кансай, 
возв. Кугитанг, колодцы Огулбек, Бегляр – верх-
ний апт (беглярская свита, зона Acanthohoplites 
nolani) – нижний сеноман (тюбегатанская свита).

Crassatella guerangeri d’Orbigny, 1844

Табл. 1, фиг. 17–21; табл. 2, фиг. 1

Crassatella guerangeri: [14, с. 76, табл. 265, фиг. 1, 2].
non Astarte guerangeri: [14, с. 71, табл. 266 bis, фиг. 1–5].
Crassatella aksuensis: [3, с. 220, табл. 11, фиг. 1–3].

Го л о т и п  – экземпляр, изображенный 
в работе д’Орбиньи [14, табл. 265, фиг. 1, 2]; 
Франция, департамент Сартр, Манс; верхний 
мел, турон. По монотипии.

М а т е р и а л. 47 экземпляров (16 левых, 
15 правых створок и 16 двустворчатых раковин) 
удовлетворительной сохранности.

О п и с а н и е. Раковина средних и крупных 
размеров треугольно-овальных или прямоуголь-
но-овальных очертаний, умеренно и сильно ско-
шенная; неравносторонняя, со слабооттянутым 
задненижним углом, наибольшая выпуклость – 
в макушечной области. На раковинах по линии 
от макушки к задненижнему углу наблюдает-
ся заметный изгиб поверхности створок в виде 
нерезкого сглаженного киля, делящего поверх-
ность на переднее и заднее поля. Передневерхний 
край довольно короткий, прямой или слабовог-
нутый, плавно переходит в круто закругленный 
короткий передний край. Нижний край длинный, 
слабовыпуклый или почти прямой. Задний край 
прямой, довольно короткий, под углом ~ 90° 
соединяется с нижним краем и под углами от 130° 
до 150° – с прямым задневерхним краем. Макуш-
ка низкая, притупленная, слабо повернута впе-
ред, не выступает за края створок. Макушечный 
угол от 110° до 120°. Луночка короткоовальная 
широкая и довольно глубокая, края отчетливые. 
Щиток узкий длинный (в 2 раза длиннее луночки) 
ланцетовидный, края в различной степени отчет-
ливые. И луночка и щиток покрыты тонкими 
струйками (продолжения ребер), а поверхность 
раковины – равномерно расположенными силь-
ными и многочисленными концентрическими 
ребрами. На киле все ребра резко изгибаются и на 
закилевой части несколько ослабевают, приоб-
ретая вид тонких пластинок. На закилевой части 
иногда прослеживается очень слабая депрессия, 
протягивающаяся от макушки к заднему краю, 
образуя на нем слабую выемку. Края изнутри на 
всех экземплярах отчетливо зазубренные. Зубы 
не наблюдались.

Р а з м е р ы  (мм) и отношения:

Номер экз. Д В Вп В/Д Вп/Д ДПЧ ДПЧ/Д МУ

45/13273 л 9,6 7,0 2,9 0,73 0,41 3,1 0,32 90°
46/13273 л 18,4 16,2 3,0 0,88 0,18 4,7 0,25 100°
47/13273 л 23,5 19,5 6,4 0,82 0,33 7,0 0,29 120°
48/13273 л 29,5 24,2 7,0 0,82 0,29 9,1 0,30 117°
49/13273 л 30,7 24,8 7,1 0,80 0,28 13,1 0,42 –
40/13273 л 31,4 24,4 10,0 0,77 0,40 10,0 0,32 110°
50/13273 д 31,4 23,4 9,6 0,74 0,48 11,1 0,35 ~120°
51/13273 л 31,8 28,6 9,6 0,89 0,33 10,0 0,31 ~115°
41/13273 л 32,0 24,4 8,9 0,76 0,36 11,8 0,36 ~110°
42/13273 д 33,6 26,0 17,0 0,77 0,65 11,5 0,34 –
43/13273 д 33,6 27,8 16,7 0,82 0,60 11,1 0,33 –
44/13273 д 35,8 24,8 18,5 0,69 0,74 12,0 0,33 115°
52/13273 п 42,4 34,4 13,7 0,81 0,39 14,0 0,33 ~115°
43/10971 д 43,5 32,0 21,0 0,73 0,65 13,1 0,30 100°
53/13273 д 44,7 34,4 21,5 0,76 0,62 12,7 0,28 ~100°

С р а в н е н и е  и  з а м е ч а н и я. Наибо-
лее близкий вид к описываемому – Crassatella 
tuscana (Gabb) [10, табл. 30, фиг. 257] из верхнего 
мела Калифорнии (группа Чико), от которой 
C. guerangeri отличается более грубой ребристо-
стью, несколько более удлиненной раковиной 
(В/Д 0,69–1,02 вместо 0,70) и меньшим макушеч-
ным углом (100°–120° вместо 125°). Но в целом 
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это два очень близких вида. В 1879 г. Вайтивс 
[20, табл. 18, фиг. 6] рассматривал вид tuscana 
(меловые отложения о-ва Ванкувер, Канада) 
вариететом вида Габба C. conradiana Gabb так же 
из верхнемеловых отложений Калифорнии [10, 
табл. 24, фиг. 161], с которым восточнотуркмен-
ские экземпляры тоже обнаруживают некоторое 
сходство. Но описываемый здесь вид отличается 
от вида A. conradiana Gabb (так как понимал его 
автор) треугольно-округлыми очертаниями рако-
вины вместо почти овальных, практически пря-
мым задним краем, угловатым задним концом, 
наличием ясного киля, доходящего до заднениж-
него угла раковины, менее резкой концентриче-
ской скульптурой, одинаково выраженной как 
на арее, так и остальной поверхности раковины, 
и значительно меньшим макушечным углом. 
Здесь же следует сказать, что экземпляр, изобра-
женный Вайтивсом как C. conradiana [20, табл. 18, 
фиг. 5], практически идентичен его собственному 
вариетету tuscana (см. выше), и, скорее всего, эти 
два экземпляра представляют один самостоятель-
ный вид C. tuscana, с которым более всего сходен 
туркменский.

От Crassatella desvauxi Coquand [5, табл. 13, 
фиг. 8, 9] из сантона Алжира описываемый вид 
отличается более короткой раковиной, менее 
круто вогнутым передневерхним краем раковины 
и менее сдвинутой вперед более тупой макушкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Туркменистан – верх-
ний апт (зона H. jacobi) – турон; Северная 
Франция – турон.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Гаурдак-Кугитанг-
ский район: Кампрекское ущелье – сеноман 
(тюбегатангская свита); Кансай – верхний альб 
(аккапчигайская свита); кол. Бегляр – верхний 
апт (чаршангинская свита, зона H. jacobi) – верх-
ний альб, (лучакская свита, зона Anahoplites 
rossicus); кол. Огулбек – верхний альб (лучакская 
свита, зона A. rossicus).

НАДСЕМЕЙСТВО 
ASTARTOIDEA D’ORBIGNY, 1844

СЕМЕЙСТВО 
ASTARTIDAE D’ORBIGNY, 1844

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

Astarte subformosa d’Orbigny, 1850

Табл. 2, фиг. 2–9

Asrarte formosa: [14, с. 65, табл. 262, фиг. 10–12] (non 
A. formosa J. de C. Sowerby in Fitton, 1836, табл. 16, 
фиг. 16)

Astarte subformosa: [15, с. 77]

Л е к т о т и п  – экземпляр «Astarte» formosa, 
изображенный в работе д’Орбиньи [14, табл. 262, 
фиг. 10, 11]; Франция, департамент Об, местечко 
Brienne; неоком. По монотипии.

М а т е р и а л. Около 100 экземпляров в основ-
ном разрозненных створок; большинство раковин 

и отпечатков наблюдаются в виде скоплений на 
поверхности породы (табл. 2, фиг. 2).

О п и с а н и е. Раковина очень мелкая (до 
10 мм в длину) неравносторонняя с очертания-
ми скошенного треугольника, слабоудлиненная 
и с оттянутым задненижним углом, уплощен-
ная. Передневерхний край довольно короткий, 
прямой или слабовогнутый, плавно переходит 
в круто закругленный короткий передний край. 
Последний по крутой дуге соединяется с ниж-
ним краем, слабо и неравномерно выпуклым. 
Задний край обычно прямой, довольно корот-
кий, под углом ~ 90° соединен с нижним краем 
и плавно переходит в прямой или слабовыпук-
лый задневерхний край. Макушки маленькие 
острые низкие и слабо повернуты вперед, не 
выступая за края створок. Макушечный угол 
от 85° до 95°. Луночка разной длины овальная 
уплощенная, края отчетливые. Щиток узкий, 
длиннее луночки, ланцетовидный, края в раз-
личной степени отчетливые. И луночка и щиток 
гладкие. Поверхность раковины покрыта рав-
номерно расположенными ступенеобразными 
концентрическими ребрами в количестве 9–15, 
с дополнительной тонкой ребристостью на вер-
тикальной части ребер. Горизонтальная часть 
ребер плоская, перегиб в вертикальную часть – 
острый. Зубы не наблюдались.

Р а з м е р ы  (мм) и отношения:

Номер 
экз. 

Д В Вп В/Д Вп/Д ДПЧ ДПЧ/Д МУ

54/13273 д 4,6 4,0 – 0,86 – – – –
56/13273 л 5,1 4,5 3,9 0,88 0,66 – – –
55/13273 д 5,2 4,4 2,5 0,84 0,56 2,3 0,44 85°
61/13273 л 6,9 5,0 – 0,83 – 2,1 0,35 –
62/13273 д 7,0 6,2 3,4 0,88 0,55 2,6 0,37 95°
63/13273 п 7,0 6,3 – 0,90 – 3,4 0,48 –
64/13273 п 7,2 5,7 – 0,79 – 3,3 0,46 –
65/13273 п 7,2 6,5 – 0,99 – 3,5 0,48 95°
57/13273 д 7,9 7,1 4,3 0,89 0,60 3,0 0,38 85°
58/13273 п 8,4 8,0 – 0,95 – 3,6 0,43 95°
66/13273 л 8,5 7,1 – 0,83 – 2,8 0,33 95°
67/13273 л 9,0 7,0 – 0,77 – 3,8 0,42 –
68/13273 д 9,2 7,5 3,8 0,81 0,50 3,7 0,40 90°
59/13273 д 9,4 7,7 3,3 0,82 0,43 3,7 0,39 90°
60/13273 п 10,2 7,8 – 0,76 – – – 90°

С р а в н е н и е  и  з а м е ч а н и я. Французский 
экземпляр, названный в 1843 г. А. д’Орбиньи 
A. formosa [14, табл. 262, фиг. 10–12], позднее 
переименованный этим автором в A. subformosa 
[15, с. 77], отличается от английских раковин 
A. formosa J. de C. Sowerby из верхнего аль-
ба Blackdown Англии более низкой раковиной 
и меньшим макушечным углом, а от французско-
го экземпляра A. subformosa гаурдакские – обособ-
ленностью заднего края и более резким (острым) 
углом излома концентрических ребер на линии 
от макушки к задненижнему углу раковины. 
Описываемые раковины A. subformosa обладают 
сходством с некоторыми раковинками край-
не изменчивого вида A. numismalis, в частности 
с его голотипом [14, табл. 262, фиг. 6], который 
характеризуется преобладающим количеством 
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концентрических ребер, по сравнению с боль-
шинством раковин A. numismalis. Но в целом 
A. subformosa отличается от A. numismalis менее 
грубой ребристостью с менее выраженной ступен-
чатостью ребер и менее скошенной раковиной. 
Близким количеством ребер (10–12) и плоской 
раковиной наши экземпляры сходны с видом 
A. laticosta Deshayes [12, табл. 4, фиг. 4, 5] из мела 
Франции, однако отчетливо различаются диф-
ференциацией задневерхнего и заднего краев 
раковины и переломом ребер на линии от макуш-
ки к задненижнему углу. Этими же признаками 
и неравносторонностью раковин A. subformosa 
отличается от A. sp. Woods [21, табл. 14, фиг. 21] из 
местонахождения Speeton Clay Спитона Англии.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Туркменистан – апт – 
альб; Франция – неоком.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Гаурдак-Кугитанг-
ский район: Кампрекское ущелье – нижний апт 
(кундалянгтаусская свита) – верхний альб (лучак-
ская свита, зона Anahoplites rossicus); возв. Кун-
далянг, кол. Бегляр – средний альб (лучак-
ская свита, зона Hoplites dentatus); кол. Огулбек, 
Кансай – верхний альб (лучакская свита, зона 
Anahoplites rossicus).

Подсемейство Eryphilinae Chavan, 1952
Eriphyla striata (J. de C. Sowerby, 1829)

Табл. 2, фиг. 10, 11

Astarte striata: [18, с. 35, табл. 520, фиг. 1; 21, с. 116, табл. 17, 
фиг. 2–7].

Го л о т и п  – экземпляр, изображенный 
в работе Дж. де К. Сауэрби [18, табл. 520, фиг. 1]; 
Англия; сеноман. По монотипии.

М а т е р и а л. Пять экземпляров (два двуствор-
чатых и три левых створки).

О п и с а н и е. Раковина крупная овально-
округлых очертаний; сильно или умеренно равно-
мерно выпуклая, умеренно или слабоскошенная. 
Макушка заостренная низкая, слабо повернута 
и слабо сдвинута вперед. Передневерхний край 
короткий слабовогнутый, задневерхний – выпук-
лый, передний, нижний и задний края плавно 
переходят один в другой, образуя выпуклую 
кривую. Скульптура створки состоит из тонких, 
сближенных концентрических ребер, практиче-
ски отсутствующих в области макушки. Луночка 
короткая овальная, неотчетливо отграниченная. 
Щиток не виден.

Р а з м е р ы  (мм) и отношения

Номер 
экз.

Д В Вп В/Д Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д МУ

70/13273 л 43,4 38,5 12,8 0,88 0,33 16,9 0,38 135°
71/13273 л 45,9 39,3 11,0 0,85 0,27 17,2 0,37 –
72/13272 д 48,8 41,2 22,5 0,84 0,27 19,5 0,47 120°
73/13273 д 50,8 41,4 26,0 0,81 0,31 21,4 0,42 120°

С р а в н е н и е. Г. Вудс [21, с. 116] ставит 
в синонимику описываемого вида вид A. concinna 
J. de C. Sowerby [9, с. 341, табл. 16, фиг. 15]  
из сеномана Англии (графство Сомерсет), одна-
ко автор этого вида Дж. де К. Сауерби считает, 
что E. striata отличается от «A.» concinna округ-
лыми, вместо вытянутых, очертаниями ракови-
ны. Astarte striata отличается от «A.» orbicularis [18, 
с. 35, табл. 520, фиг. 2] более правильными окру-
глыми очертаниями и обособленной заостренной 
макушкой и меньшим апикальным углом. По 
почти округлым очертаниям раковин наиболее 
сходны с описываемым видом Eriphyla substriata 
Leymerie и E. illunata Leymerie [12, с. 4, табл. 6, 
фиг. 3а, b и 2а, b] из мела Франции. Раковины 
первого вида более скошены (ДПЧ/Д – 0,28 вме-
сто 0,37–0,47). E. illunata также более скошена  
и не имеет выраженных луночки и щитка. 
Раковины E. laevis (Phillips) [16, с. 122, табл. 2, 
фиг. 18, 19] из мела Юго-Восточной Фран-
ции более высокие (0,99–1,22 вместо 0,81–0,88) 
и более выпуклые (0,35–0,39 вместо 0,27–0,33) 
с более отчетливой концентрической скуль-
птурой. Экземпляр Crassatella sp. из коллекции 
Романовской 1935 г. (ЦНИГР музей № 50/10971) 
обладает округлыми очертаниями, очень слабы-
ми концентрическими ребрами и в целом очень 
близки виду E. striata.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Туркменистан, 
Англия, сеноман.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Гаурдак-Кугитанг-
ский район: Кампрекское ущелье и кол. Огул-
бек – сеноман (тюбегатанская свита).

Автор статьи глубоко признателен В. В. Арка-
дьеву за техническую помощь в оформлении 
статьи: составление карты-схемы расположения 
разрезов, фотографирование образцов и компью-
терную обработку фотографий для составления 
палеонтологических таблиц.

Таблица 2
Фиг. 1а, б, в. Crassatella guerangeri d’Orbigny. 43/10971, нат. вел.: а – левая створка, б – правая створка, в – со стороны 
макушки; Гаурдакский район, пос. Кугитанг, коллекция Л. В. Романовской.
Фиг. 2–9. Astarte subformosa d’Orbigny. 2 – 69/13273, плита с раковинами и отпечатками раковин A. subformosa; Бег-
ляр, верхний альб; 3 – 54/13273 (×8): левая створка; 4а, б – 55/13273 (×6): а – левая створка, б – правая створка; 
5 – 56/13283 (×8): правая створка; Кундалянг, средний альб; 6 – 57/13273 (×5): левая створка; 7 – 60/13273 (×3): 
левая створка; 8 – 58/13273 (×3): правая створка; 9а, б – 59/13273 (×4): а – левая створка, б – правая створка; 
Огулбек, средний альб.
Фиг. 10, 11 – Eriphyla striata (J. de C. Sowerby). 10а, б – 70/13273 (нат. вел.): а – левая створка, б – замок левой 
створки; Кампрекское ущ., сеноман; 11 – 71/13273 (нат. вел.): левая створка; Огулбек, сеноман
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