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Т. Н. Богданова

О НЕКОТОРЫХ ДЕГЕЗИТАХ ЗАПАДНОЙ ТУРКМЕНИИ

Зональное расчленение нижнего апта Западной Туркмении про
ведено по смене в разрезах видовых комплексов аммонитов се
мейства Deshayesitidae [1]. Для трех нижних зон (Deshayesites 
tuarkyricus, Deshayesites weissi и Deshayesites deshayesi) руково
дящими являются представители рода Deshayesites. В предлагае
мой статье описывается несколько видов этого рода, имеющих 
важное значение как для расчленения туркменских разрезов, так 
и для сопоставления их с разрезами других районов СССР и За
падной Европы.

Вид Deshayesites weissi N e u m. et U h 1., как известно, явля
ется широко географически распространенным видом. Его пред
ставители указываются из раннеаптских отложений Юго-Восточ
ной Франции, ФРГ, Болгарии; в пределах СССР — в Поволжье, 
на Северном Кавказе, в Грузии и на Мангышлаке. В стратигра
фических схемах апта большинства из перечисленных районов 
D. weissi отмечается исследователями в нижней части нижнего 
апта. По этому виду названа самая нижняя или вторая снизу зо
на нижнего апта в ФРГ, в Грузии, на Северном Кавказе и в Да
гестане — Deshayesites weissi.

Английский вид Deshayesites planus C a s e y ,  характерный для 
зоны Deshayesites forbesi Южной Англии, для Туркмении можно 
рассматривать в качестве контролирующего зонального вида, так 
как его распространение такое же, как и вида D. weissi, но если 
последний встречается в Туркмении лишь в Туаркыре, Большом 
Балхане ,и Кубадаге, то вид D. planus известен также в Малом 
Балхане и Копетдаге.

Наличие вида D. planus в зоне Deshayesites weissi Западной 
Туркмении подтверждает мнение Р. Кейси о том, что зона Des
hayesites forbesi Англии отвечает уровню распространения видов
D. weissi и D. consobrinus [17, с. 233].

Широко известен в раннем апте СССР и Западной Европы вид 
Deshayesites deshayesi L e y  m. Его представители обычно харак
теризуют дегезитовые слои, которые на Северном Кавказе, в Гру
зии, Поволжье, ФРГ, во Франции и в Англии выделяются в зону



Deshayesites deshayesi. В отличие от перечисленных районов в 
Туркмении редкие экземпляры D. deshayesi встречаются уже в 
верхних слоях зоны Deshayesites weissi. Такое же распространение 
в Западной Туркмении имеют раковины вида Deshayesites dechyi 
P a p р, известные в верхних дегезитовых слоях на Кавказе.

Стратиграфически важным видом раннего апта Западной Турк
мении является новый вид Deshayesites babaschensis B o g d a n ,  
sp. nov. Небольшое количество экземпляров этого вида найдено в 
самых верхах зоны Deshayesites weissi. Но обычно его рако
вины изобилуют в верхней дегезитовой зоне апта, часто пере
полняют окатанные кон
креции в конгломерате в 
основании зоны Dufre- 
noya furcata. Этот вид 
можно рассматривать в 
качестве руководящего 
зонального вида зоны 
Deshayesites deshayesi.

При описании аммо
нитов употребляется тер
минология, предложен
ная Г. Я. Крымгольцем 
[6 ]. В описаниях исполь
зуются замеры и соотно
шения, приведенные на 
рис. 1 .

Материалом для 
статьи послужила обшир
ная коллекция, собран
ная Н. П. Лупповым, В.
Е. А. Сиротиной, С. В. Лобачевой, В. Б. Сапожниковым, Э. Я. Ях- 
ниным, Т. Н. Богдановой, В. Ф. Людвигом и А. А. Куделиным. 
Оригиналы хранятся в Центральном геологоразведочном музее 
им. Ф . Н. Чернышева (колл. №  10685).

Deshayesites weissi (N e u m a y r et U h 1 i g, 1881)

Табл I, фиг. 1— 4; табл. IV, фиг. 6; рис. 2

Hoplites weissi: N e u m a y r  et U h l i g ,  1881, c. 51, табл. XLVI, фиг. 1, la; 
С е м е н о в ,  1899, с. 112, табл. 3, фиг. 12а, в; К а р а к а ш ,  1907, с. 92, табл. XI, 
рис. 2.

Hoplites cf. weissi: S i n z о w, 1899, с. 37, табл. А, фиг. 12, 13.
Deshayesites weissi: .Г л а э у н ов  а, 1953, с. 22, табл.'I, фиг. 3—5; С а з о 

нова ,  1958, с. 120, табл. II I , фиг. 1, 2; табл. IV, фиг. 3; табл. V, фиг. 1; табл. 
V II, фиг. 3, 4; табл. X, фиг. 1; К у д р я в ц е в ,  1960, с. 310, табл. I, фиг. 1.

М а т е р и а л .  20 экземпляров различной сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины крупные, в большинстве случаев упло

щенные (Т/Д =  25—28), с высокими, быстро возрастающими и

Рис. 1. Схема основных измерений раковин 
аммонитов.

Д — диаметр раковины; В и в — высота оборота на 
противоположных концах диаметра; П — диаметр 
пупка; ľ  — толщина оборота; 6 — высота предыдуще
го оборота; а  — объемлемая часть предыдущего обо
рота последующим (величины а и б измеряются по 

одной линии); а}б — объемлемость (О).

А. Прозоровским, С. 3. Товбиной,



умеренно объемлющими оборотами. Сечение оборота прямоуголь
но-овальное с параллельными боковыми сторонами, реже прямо
угольно-треугольное, слегка расширяющееся от наружной сторо
ны к пупку. Боковые стороны плоские. Переход боковых сторон 
в пупковую стенку плавный; последняя почти вертикальная или 
очень слабо пологая. С увеличением диаметра пупковый край ста
новится более резким. Наружная сторона выпуклая или слабо 
уплощенная.

Пупок умеренно узкий, ступенчатый, довольно глубокий.
Раковина покрыта многочислен

ными четко выраженными главны
ми и промежуточными радиальны
ми ребрами. На наружной стороне 
внутренних оборотов (диаметром 
до 20— 25 мм) ребра очень сильно 
ослаблены. Главные ребра (в коли
честве от 1 0  до 1 1  у экземпляров 
средней величины, до 1 2  — у круп
ных экземпляров) начинаются на 
середине пупкового склона и слегка 
утолщены. На «юных» оборотах 
главные ребра обычно двуветви
стые, однако имеются и одиночные 
ребра. Ветвление как переднее, так 

и заднее, происходит в нижней трети и четверти высоты оборота. 
Довольно часто наблюдается двойное ветвление ребер у пупка и 
примерно на середине боковой стороны. Между главными ребра

ми насчитывается по одному, по два, а иногда и по три проме
жуточных ребра, из которых переднее всегда более длинное, а зад

нее начинается примерно на середине боковой стороны. Наруж
ную сторону ребра пересекают с сильным наклоном вперед. Все 

ребра имеют ясный S-образный изгиб. У крупных экземпляров 
(более 1 0 0  мм в диаметре) ребристость ослабевает на середине 

боковой стороны. Ребра тонкие, почти струйчатые, несколько вы

прямляются как на боковых, так и на наружной сторонах. Пере

городочная линия изображена на рис. 2. Наружная лопасть (Е ) 

широкая, с длинными и сильно рассеченными ветвями, несколько 

короче боковой лопасти. Наружное седло широкое, двураздельное, 

внутренняя ветвь несколько выше наружной. Боковая лопасть ( I)  

довольно узкая, глубоко рассеченная, резко несимметричная, с 

хорошо развитой и высоко расположенной наружной ветвью. Бо

ковое седло узкое, двураздельное. Пупковая лопасть U i в два 

раза короче боковой, повторяет очертания последней. На боковой 

стороне наблюдается хорошо развитая пупковая лопасть U3 . На 

пупковой стенке имеется еще одна пупковая лопасть £/4 .

Рис. 2. Перегородочная линия ра
ковины Deshayesites weissi N e u m. 

et U h l.
Экз. № 4/10685, B —17 мм. Б о л ь ш о й  

Балкан, Борджаклы.
Одно деление масштаба на рисунках 

2—6 соответствует 1 мм.
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Р а з м е р ы ,  мм:

Диаметр раковины (Д ) .

Высота оборота (в) . . . . , 
Скорость возрастания оборо
та (В /в ) ........................................
Толщина оборота (Т) . . .  .
Объемлемость ( О ) ................ ...
Количество ре- ( наотжны„ 
бер на полови- { "

ну оборота \ ПУПК0ВЫХ

Экз. Экз. Экз.
№ 3/10685 Экз. № 2/10685 № 1/10685
(табл. I, № 6/10685 (табл. I, (табл. I,
фиг. 3) фиг. 2) фиг. 1)

28,6(100) 30,1 (100) 37,2(100) 121,6(100)
6,6(23) 6,5(21) 7,5(20) 25,5(21)
14,4(50) 14,3(47) 18,3(49) 59,5(48)

8,3 9,1 10,7 36,3

1,72 1,55 1,71 1,64
9,4(32) 9,7 (32) 10,0 (27) 34,3(28)

0,49 0,42 0,50 0,50

28 30 27 25
10 11 10 7

С р а в н е н и е .  От вида Deshayesites callidiscus C a s e y  [16, 
с. 327, табл. XLIX , фиг. 3; табл. L III, фиг. 2] представители опи
сываемого вида отличаются более грубыми ребрами, отсутствием 
ясно выраженных припупковых гребней в основании главных ре
бер и более широкими боковой и внутренними лопастями. От ви
да Deshayesites lavaschensis К a s a n. [4, с. 105, табл. V I, фиг. 87] 
отличается более густой и более сложной (пучковидной) ребри
стостью, менее продолжительной стадией роста с отсутствием или 
ослаблением ребер на наружной стороне и овальным сечением 
оборотов.

. З а м е ч а н и я .  Крупные экземпляры рассматриваемого вида 
очень похожи на его представителей, изображенных Неймайером 
и Улигом [21, табл. XLV II, фиг. 1] и Каракашем [5, табл. XI, 
фиг. 2]. Мелкие очень сходны с экземплярами, описанными 
А. Е. Глазуновой [3, с. 22, табл. I, фиг. 3, 4]. Формы из раннего 
апта Русской платформы, описанные и изображенные И. Г. Сазо
новой [13, с. 120, табл. III, фиг. 1; табл. V, фиг. 1ж], в основном 
отличаются от туркменских меньшим ослаблением ребристости на 
боковой стороне и более грубыми и четкими ребрами у взрослых 
экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ранний апт. Западный Копетдаг, Ман
гышлак, Северный Кавказ, Грузия, Русская платформа; Болгария, 
ФРГ, Юго-Восточная Франция.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Туаркыр: Текеджик, Умокдере, Геок- 
дере и Бабаши (сборы Т. Н. Богдановой, 1959— 1967 гг.), Гобе- 
каджи (сборы В. Ф. Людвига и А. А. Куделина, 1961 г.). Боль
шой Балхан: Огланлы (сборы В. Ф. Пчелинцева и Г. Я- Крым- 
гольца, 1929 г.), Утулуджа и Борджаклы (сборы Т. Н. Богдано
вой, 1963, 1964 гг.). Кубадаг: Янгаджа (сборы Т.-Н. Богдановой, 
1963 г.), Кубасенгир (сборы Л. Н. Фурсовой, 1961 г.). Нижний 
апт, зона Deshayesites weissi.

4 Зак. 126 49



Deshayesites dechyi ( P a p p ,  1907)

Табл. II, фиг. 1—5; рис. 3

Parahoplites dechyi. P, app,  1907, c. 171, табл. IX, фиг. 3, 5, non 1, 2,1
Hoplites (Deshayesites) deshayesi: К а з а н с к и й ,  1914, с. 100, табл. VII 

фиг. 1 0 0 .
Deshayesites dechyi: Р е п г а р т е н ,  1926, с. 30, табл. II, рис. 11— 12; табз 

IX, рис. 6 .
Deshayesites cf. dechyi: Л у п п о в, 1952, с. 204, табл. V II, фиг. 2—4.

М а т е р и а л .  Около 200 экземпляров различной сохранности
О п и с а н и е .  Уплощенные, средних размеров раковины с вы 

сокими, умеренно объемлющими и медленно возрастающими обо 
ротами.

Сечение оборота прямоугольно-овальное. Боковые стенки, ка1 

правило, плоские, иногда очень слабо выпуклые и слегка расхо 
дящиеся к пупку. Пупковый перегиб плавный. Наружная сторон; 
широкая и чаще всего уплощенная. Переход наружной стороны i 
боковые плавный, нечеткий. Пупок умеренно широкий, чашеобраэ 
ный, с низкими, полого наклоненными стенками. Скульптура по 
является в конце третьего оборота и еще в начале четвертая 
представлена боковыми вздутиями, сначала округлыми, затем ра 
диально-вытянутыми. В настоящие ребра эти вздутия оформля 
ются в середине четвертого оборота, при этом промежуточны 
ребра появляются между третьим и четвертым главным ребром 
На наружной стороне ребра в разной степени ослаблены, а н; 
оборотах диаметром менее 25 мм иногда прерываются.

Скульптура взрослой раковины представлена неравномерн 
чередующимися главными и промежуточными ребрами. Главнь/ 
ребра, одиночные или ветвящиеся, возникают на пупковой стеню 
на разной высоте от шва. На пупковом перегибе ребра иногд 
принимают форму узких высоких гребней и в нижней части боко 
вой стороны довольно сильно наклонены вперед. На середине бо 
ковой стороны они испытывают различной резкости изгиб назад 
а на наружной стороне образуют довольно крутую, направленну! 
вперед дугу. Ветвление ребер происходит от пупкового гребня ил: 
несколько выше. Промежуточные ребра, по одному-два на прс 
межуток на ранних оборотах и по одному на более поздних, воз 
никают на различной высоте от пупкового перегиба, но не выш 
середины боковых сторон. Из двух промежуточных ребер передне 
обычно длиннее заднего. Все ребра острые, узкие. Характерны 
для экземпляров этого вида S-образный изгиб ребер выражен i 
различной степени даже на одном экземпляре. Эта особенность 
сочетании с неравномерным чередованием главных и промежуточ 
ных ребер придает ребристости несколько хаотический характер 
На поздних оборотах, особенно на жилой камере, промежуточны 
ребра часто отсутствуют и все ребра имеют общий наклон вперед

Перегородочная линия (рис. 3) сравнительно слабо расчленена 
с глубокой, несимметричной боковой лопастью. Боковые ветв!
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последней развиты очень слабо и неодинаково: наружная ветвь 
сильнее и расположена гораздо выше внутренней. Пупковая ло
пасть U i повторяет очертания боковой и расположена у пупково
го перегиба. На пупковой стенке расположена лопасть í/3, отде
ленная широким седлом от лопасти U\.

Р а з м е р ы ,  мм:

Экз. Экз. Экз.
Экз. № 10/10685 № 11/10685 № 9/10685

№ 12/10685 (табл. II, (табл. II, (табл. II,
фиг. 4) фиг. 5) фиг. 3)

Диаметр раковины ................  41,6(100) 41,1 (100) 56,0(100) 67,9(100)
Диаметр п у п к а ........................  8,5 (20) 13,3(30) 15,0(26) 22,1(32)
Толщина о б о р о т а ....................  12,9 (31) 11,5 (27) 15,0(26) 20,0(30)
Высота оборота ( В ) ................  19,7(46) 16,7(40) 22,0(40) 24,6(36)
Высота оборота ( в ) ................  13,0 10,7 17,7 19,2
Скорость возрастания оборо
тов ........................................ . . 1,51 1,60 1,24 1,30
Объемлемость ........................  —  0,39 0,30 —

4р"нГпТ,>г;: i «.p,.™* »  ?? *
:■ йу оборота I  12 10 12 16

И з м е н ч и в о с т ь .  Среди 
большого количества экзем
пляров, отнесенных к данному 
виду, выделяются две немного
численные группы, одна из ко
торых характеризуется более 
ггустой ребристостью (соотно
шение ребер 35 и 17 на поло
вину оборота), другая —  бы
стро возрастающими оборота
ми (5/в=1,40— 1,60), в то вре- 
гмя как большинство других 
признаков сближает эти отклоняющиеся экземпляры с рассматри

ваемым видом.
С р а в н е н и е .  От вида Deshayesites deshayesi (L e у m.) отли

чается меньшей объемлемостью, неправильной ребристостью и 
асимметрией боковой лопасти (L). От очень сходного вида D. for- 
tbesi C a s e y  [16, с. 314, табл. XLV II, фиг. 1— 7] описываемый вид 
j отличается более плоскими оборотами и менее грубыми ребра
ми; от вида D. consobrinoides ( S i n z o w )  [26, с. 36 , табл. А, 
фиг. 1 1 , 1 1 а, б ] — меньшей вздутостью оборотов, меньшей объем
лемостью и асимметрией боковой лопасти.

З а м е ч а н и я .  В работе Паппа [23, табл. IX] изображены 
сильно различающиеся между собой экземпляры, объединенные 
им & один вид — Deshayesites dechyi. Мелкие экземпляры [фиг. 1, 
2 ] отличаются от крупных ребристостью и объемлемостью, т. е. 
признаками, которые являются видовыми. Из кавказских коллек

4* 51

Рис. 3. Перегородочная линия раковины 
Deshayesites dechyi P a p p.

Экз. № 13/10685; В —15,7 мм. Кубадаг, Куба- 
сенгир.



ций В. П. Ренгартена [12] и Н. П. Луппова [9] автор относит й 
виду D. dechyi экземпляры, сходные с крупными экземплярами! 
изображенными Паппом на фиг. 3 и 5. 1

Малая объемлемость, неправильная ребристость и сечение обо| 
рота сближают Deshayesites dechyi (P a p p) c Prodeshayesitd 
bodei (К о en.) [19, с. 221, т. IX, фиг. la, Ь, с]. Основным разли
чием между этими видами является строение перегородочной ли-] 
нии, которая у D. dechyi характеризуется узкими и высокими эле-ä 
ментами. Кроме того, ребристость раковин описываемого вида| 
более частая и обороты несколько толще.

По частоте ребер, характеру чередования главных и проме-] 
жуточных ребер, по форме последних и ширине пупка взрослы! 
формы описываемого вида сходны с изображенными в работу 
Кейси экземплярами Prodeshayesites germanicus C a s e y  [16|! 
с. 360, фиг. 127h, g; табл. LIX, фиг. 4, 5; табл. LXI, фиг. 7]. Осо| 
бенно очевидно это сходство для часторебристых форм и форм о 
быстро возрастающими оборотами. Так же как и при сравнений 
с P. bodei, основное различие заключается в форме элементов пе{ 
регородочной линии. Видовым отличием можно также считать пря-i 
моугольно-овальное сечение оборота раковин описываемого вида, 
в противоположность овальному P. germanicus C a s e y .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ранний апт, зона Deshayesites dechyi — 
Deshayesites deshayesi. Северо-Западный и Северный Кавказ.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Туаркыр: Гобекаджи, Мирисынкыр; 
Умокдере, Бейнеу и Бабаши (сборы Т. Н. Богдановой, 1959-i 
1967 гг.), Текеджик (сборы Л. Н. Фурсовой, 1960 г.; Т. Н. Богда-i 
новой, 1959 г.), Мансу (сборы М. П. Сукачевой, 1950 г.; Т. Н. Бог-1 
дановой, 1960 г. ) 1  Большой Балхан: Огланлы, разрез южнее кол̂  
хоза Кирова, Утулуджа и Борджаклы (сборы Т. Н. Богдановой^ 
1963, 1964 гг.). Кубадаг: Кубасенгир (сборы Л. Н. Фурсовой/ 
1961 г.), Янгаджа (сборы Л. Н. Фурсовой, 1961 г.; Т. Н. Богдано
вой, 1963, 1964 гг.). Малый Балхан: Чалсу (сборы С. В. Лобаче-! 
вой и В. Б. Сапожникова, 1963 г.). Копетдаг: Секизхан, Бабасен 
и Ипайдере (сборы Е. А. Сиротиной, 1957, 1959 гг.), разрез юж-: 
нее Кизыл-Арвата (сборы Л. Д. Ятченко, 1959 г.), Кемели (сборы 
Т. Н. Богдановой, 1967 г.). Нижний апт, зоны Deshayesites weissi 
и Deshayesites deshayesi.

Deshayesites planus C a s e y ,  1964

Табл. I l l ,  фиг. 1—5; табл. IV, фиг. 7, 8 ; рис. 4а, б

Deshayesites planus: C a s e y ,  1964, с. 323; табл. iLVII, фиг. 5; в тексте 
1 1 2 а, Ь, е.

Г о л о т и п  № 1667, Музей Геологической службы, Лондон. 
Южная Англия, Атерфилд. Нижний апт, зона Deshayesites forbesi, 
подзона Deshayesites callidiscus.

52



М а т е р и а л .  Около 180 раковин и ядер различной сохранно- 

и.
( О п и с а н и е .  Уплощенная, средних размеров раковина с вы- 
Ишми от умеренно до слабо объемлющих оборотами. Возраста- 
ае оборотов на ранних стадиях (до диаметра 15 мм) быстрое, 
1тем умеренное. Сечение оборота меняется от поперечно-вытяну- 
зго на первом обороте до круглого на втором-четвертом. Затем 
бороты сильно вытягиваются 
< высоту, приобретая прямо- 
гольно-овальную форму со 
лабым расширением к пупку.
[аружная сторона узкая, 
цлощенная, внешний перегиб 
глаженный, боковые стороны 
роские; пупковый перегиб от 
равного до резкого; пупковая 
енка очень низкая, от поло- 
)й до крутой; пупок умеренно 
шрокий и широкий, мелкий, 
гупенчатый. Ребра в виде бо
ковых вздутий или валиков по- 
вляются на оборотах диамет- 
ом до 4,5— 5 мм. Затем появ
ится тонкая, слабая, частая 
ебристость. На оборотах диа
метром 5— 6  мм начинается 
шетное усиление ребер, слег- 
ä замедленное на наружной 
'ороне. При диаметре 15—
> мм ребра с одинаковой си
га пересекают боковые и на- 
ркную стороны. Главные 
ебра начинаются на пупковой стенке и на пупковом перегибе об
язуют короткие, но очень отчетливые острые гребешки. В ниж- 
ей части боковой стороны они резко изгибаются вперед. На 
13 высоты от пупкового перегиба ребра так же резко отклоняют- 
р назад. От гребешка или несколько выше главные ребра иногда 
етвятся. Промежуточные ребра в количестве одного-двух между 
лавными возникают на разной высоте от пупка. Нередко проме

жуточные ребра располагаются между ветвями одного главного 
ебра. Эти особенности, а также резкий излом главных ребер в 
редней части боковых сторон и несколько неодинаковая толщина 
ебер придают ребристости хаотический характер. На наружной 
гороне все ребра слегка усиливаются. На жилой камере глав- 
ые ребра расположены более редко, между парой главных ребер 
асчитывается до трех обычно коротких промежуточных ребер. 
1аружную сторону ребра пересекают в виде широкой дуги с не- 
юльшим усилением и уплощением.

а
J  иг Ua U, L Е

5

Рис. 4. Перегородочные линии раковины 
Deshayesites planus C a s e y .

а — зкэ. № 22/10685, 5*7,5 мм. Кубадаг, Ян- 
гаджа; б — экз. № 17/10685, В —12 мм. Малый 

Балхан, Чалсу.
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Перегородочная линия (рис. 4) характеризуется узкими и bi 

сокими элементами. Наружная лопасть короче боковой. Наружш 
седло глубоко двураздельное, с более низкой наружной ветвы 
Боковая лопасть несимметричная, со слабо развитой коротю 
внутренней ветвью. Лопасть U 1 еще более несимметричная, че 
боковая. На боковой стороне расположена еще одна пупковая л 
пасть U3. На пупковой стенке, у пупкового перегиба, находит! 
слабо развитая, нерассеченная лопасть U\. Внутренняя лопас: 
немного короче боковой.

Р а з м е р ы ,  мм:

Экз. № Экз. № Экз. № Экз. № Экз. № Экз. ) 
19/10685 14/10685 16/10685 18/10685 17/10685 21/1061 

(табл. IV, (табл. III, (табл. III, (табл. III, (табл. III, 
фиг. 7) фиг. 1) фиг. 3) фиг. 5) фиг. 4)

Диаметр раковины . 20,8(100) 28,6(100)44,0(100)44,6(100)45,6(100)49,8(1! 
Диаметр пупка . . . 6 , 6  (31) 9,7 (33) 14,3 (32) 13,8(32) 10,6(23) 15,7(3 
Толщина оборота . . 5,6 (27) 6,7 (23) 10.8(25) 10.9(28) 11.7(26) 14.0(5 
Высота оборота (В)
Высота оборота (в)
Скорость возраста
ния оборотов . . . .
Объемлемость . . .

Кол-во Í наруж- 
ребер на I ных 
половину | лупко- 
оборота I вых

И з м е н ч и в о с т ь .  Deshayesites planus является одним из на 
более изменчивых видов описываемого рода. Амплитуда измен 
ния признаков колеблется довольно значительно. Например, о 
носительная величина пупка (П/Д) измеряется в пределах 24—3 
при этом наибольшее количество замеров падает на величины 26 
33. Большого размаха достигают и колебания относительных в 
личин толщины и скорости возрастания оборотов. Меняется густ 
та ребристости, которая выражается в различном количестве гла 
ных ребер: 30— 36 и 42—47 на половину оборота (табл. III, фиг. 
5). Различна длина промежуточных ребер. В небольших предел; 
изменяется относительная высота оборотов (В/Д =  34—43). На 
более устойчивым признаком является неправильный xapatfn 
ребристости.

С р а в н е н и е .  От английских представителей этого вида бол 
шинство туркменских экземпляров отличается неправильной ре 
ристостью с различной длиной промежуточных ребер, меныш 
пупком и меньшей высотой оборота. Если учесть, что вид эт 
очень изменчив, то такое расхождение признаков можно счита1 

вполне допустимым для столь географически удаленных попул 
ций. От Deshayesites dechyi (P a p р) описываемый вид отлича; 
более густая ребристость, менее вздутые обороты, а также мен 
шая ширина элементов перегородочной линии.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ранний апт, зона Deshayesites for-

I
esi, подзона Deshayesites callidiscus. Южная Англия (Атерфилд, 
-в Уайт).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Туаркыр: Текеджик и Гобекаджи 
сборы Т. Н. Богдановой, 1959— 1967 гг.). Большой Балхан: Ог- 
анлы и Борджаклы (сборы Т. Н. Богдановой, 1963 г.; JI. Н. Фур- 
овой, 1961 г.), Утулуджа (сборы Т. Н. Богдановой, 1963 г.). Ку- 
адаг: Янгаджа (сборы Т. Н. Богдановой, 1963 г.), Кубасенгир 

[(сборы J1. Н. Фурсовой, 1963 г.). Малый Балхан: Торенглы (сбо- 
|ры Л. Н. Фурсовой, 1961 г.), Чалсу (сборы С. В. Лобачевой и 
|В. Б. Сапожникова, 1963 г.). Копетдаг: Секизхан (Аджидере) 
йсборы Е. А. Сиротиной, 1959 г.), Карангыдере (сборы Т. Н. Богда
новой, 1967 г.). Нижний апт, зона Deshayesites weissi.

Deshayesites deshayesi ( L e y m e r i e ,  1842)

Табл. I l l ,  фиг. 6 ; табл. IV, фиг. 1, 2; рис. 5

Ammonites deshayesi: L e y m e r i e ,  1842, с. 15, табл. 17, фиг. 17, non O r  
|b i g n y, 1841, c. 288, табл. 85, . фиг. 1— 4, non F o r b e s ,  с. 353, табл. V, 
Йшг. 2; non T r a u t s c h o l d ,  1865, с. 22, табл. III , фиг. 16а, b.
I Hoplites deshayesi: N e u m a y r  et U h 1 i g, 1881, c. 177; табл. XLVI, фиг. 3 
|(non табл. XLV, фиг. 1 , la, b; табл. XLVI, фиг. 2, 2a); Л а г у з е н ,  1895, с. 473, 
гфиг. 946; K a p а к а ш, 1897, с. 25, табл. 14, фиг. 3; С е м е н о в ,  1899, с. 110, 
[табл. III, фиг. 10, 1 1 ; поп К о е п е п ,  1902, с. 204, табл. XLV, фиг. 10. 
ľ  Ammonites (Hoplites) deshayesi: P r e s t w i c h ,  1888, табл. 10, фиг. 2.
I Hoplites (Deshayesites) deshayesi: К а з а н с к и й ,  1914, c. 100, табл. VI, 
|фиг. 83 (non табл. VI, фиг. 71, 82; табл. V II, фиг. 100, 101).
I Deshayesites deshayesi: С а з о н о в а ,  1958, с. 116, табл. I, фиг. 5, 5а; Л у п- 
иов, Э р и с т а в и ,  Д р у щ и ц ,  1958, с. 102, табл. XLVII, фиг. 1а, б; К у д р я в 
цев, I960, с. 309, табл. I, фиг. 2, 5; C a s e y ,  1964, с. 295, табл. XL III, фиг. 3; 
|табл. XLII, фиг. 9а, Ь; табл. LI, фиг. 6 ; в тексте фиг. 104а—e, 1 Обе— d, 110b.
I  Deshayesites volgensis: С а з о н о в а ,  1958, с. 119, табл. I, фиг. 2, 2а, б, 4.

I Г о л о т и п  № 5579с, Национальный музей естественной исто
рии, Париж. Франция, Парижский бассейн, От-Марн. Нижний 
гапт, «глины с Plicatula». Выделен Р. Кейси в 1961, 1964 гг.
I М а т е р и а л .  Более 60 раковин и ядер различной сохранно
сти. Внутренние обороты сохранились почти у всех экземпляров, 
f О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, уплощенная с уме
ренно возрастающими и умеренно объемлющими оборотами.
I Сечение оборота прямоугольно-овальное, наружная сторона 
[широкая, уплощенная, боковые стороны плоские или слабо выпук
лые. Наибольшая толщина оборота в нижней трети высоты. Внеш
ний перегиб плавный. Пупковый перегиб очень неотчетливый, 
|пупковые стенки пологие, высокие. Пупок умеренно широкий, ча
шеобразный, мелкий.
f Скульптура возникает в начале третьего оборота в виде взду
тий в нижней части боковых сторон. В конце третьего оборота эти 
(вздутия сглаживаются и появляются довольно отчетливые ребра, 
■которые почти сразу с одинаковой силой пересекают боковые и 
наружную стороны. Промежуточные ребра появляются между
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пятым и шестым главным ребром. Н а этой стадии роста раковин? 
покрыта радиальной струйчатостью. С середины четвертого оборй 
та (В =  2,3 мм) ребристость приобретает видовой характер, свой 
ственный зрелой стадии: правильное чередование главных и npó 
межуточных ребер по одному на интервал. Главные ребра в боль 
шинстве одиночные. Небольшая часть их ветвится, при этом вет

вление, так же как и возни* 

E i  U U U J  новение промежуточных ребер
' * * происходит или на середин* 

или немного ниже середин! 
боковых сторон. Все ребра 
сокие, тонкие, имеют слабы 
S-образный изгиб и на наруж

D г г ,  ной стороне образуют припое
Рис. 5. Перегородочная линия раковины ľ  ,, ľ  J r  ^

Deshayesites deshayesi L e y m. НЯТЫе гребни, СИЛЬНО  ̂ ИЗОГН)
Экз. № 26/10685, В—25,3 мм. Туаркыр, Бабаши. ТЫв ВПвреД. Н а ЖИЛОИ КЗМбр

промежуточные ребра часта 
но или полностью исчезают, а главные ребра выпрямляются 

сильно отклоняются вперед от радиуса.
Перегородочная линия с широкими и высокими элементам! 

(рис. 5). Н аруж ная лопасть широкая, расположена несколько bi* 

ше боковой. Наруж ное седло широкое, двураздельное, при эта 

наружная ветвь ниже внутренней. Боковая лопасть имеет ширс̂  
кое основание, низко и слегка несимметрично расположенные 
ковые ветви, из которых внешняя несколько выше внутренней 
Пупковая лопасть U\ несимметричная. Н а пупковой стенке рааю 

ложена пупковая лопасть £/3.

Р а з м е р ы ,  мм:

Экз. Экз. Экз.
№ 25/10685 Экз. № 24/10685 № 23/1068!) 
(табл. IV, № 26/10685 (табл. IV, (табл. III, 
фиг. 2 ) фиг. 1 ) фиг. 6 ) .

Диаметр р а к о в и н ы ................  24,8 (100) 38,8(100) 50,0(100) 81,2 (100)
Диаметр пупка ....................  — 10,5 (27) 13,8 (27) 23 (28)
Высота оборота ( В ) ................  10,0(40) 16,6(43) 19,2(38) 35,1(44)
Высота оборота ( в ) ................  6,5 11,1 14,8 21,6
Скорость возрастания обо
ротов ............................................ 1,51 1.60 1,30 1,67
Толщина о б о р о т а ....................  8,2(33) 10,6(27) 13(26) 22,8(28)
Объемлемость . . . . . . .  0,49 0,43 0,49 0,49
Количество ре- < ых 2 1  2 2  3 3  2 5

"  11 1 3

С р а в н е н и е .  От сходного по типу ребристости вида Deshaye{ 
sites consobrinus (О г b.) описываемый вид отличается более узкий 
пупком и почти симметричной боковой лопастью с низко располо1 

женными боковыми ветвями. *
От вида Deshayesites consobrinoides (S i n z.) вид D. deshayesi 

отличается менее вздутыми оборотами и менее грубыми, ребрами,
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З а м е ч а н и я .  Вид Deshayesites deshay esi (L e у ш.) доволь-

Ío широко распространен в верхних горизонтах нижнего апта За- 
адной Туркмении. Он имеет целый ряд переходных форм и от- 
осится к тому разряду видов, границу которых установить до
вольно трудно. Кейси [16, с. 299] писал, что очень многими авто

рами, начиная с Орбиньи [22], этот вид интерпретировался по- 
разному, и зачастую под этим названием описывались виды, от- 
рчные от голотипа [20, табл. 17, фиг. 17]. Изучение среднеазиат
ского материала показало, что среди аммонитов из верхних гори
зонтов апта почти нет таких, которые можно было бы отождест
вить с экземпляром, изображенным Леймери.

I Большинство раковин отличается или наличием двойных глав
ных ребер, или отсутствием в некоторых межреберных промежут
ках промежуточных ребер, или степенью изгиба ребер. Однако 
целый комплекс признаков, таких, как прямоугольно-овальное се
чение невысоких умеренно объемлющих и умеренно возрастающих 
оборотов, количество, степень развития и большей частью пра
вильное чередование одиночных главных и промежуточных ребер, 
более всего сближает описываемые экземпляры с видом Deshaye- 
8ites deshayesi ( L e y m . ) .

' Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ранний апт. Юго-Восточная Франция, 
Южная Англия (зона Deshayesites deshayesi, подзона Cheloniceras 
minodum), ГДР и Ф РГ  (зона Deshayesites deshayesi), Северный 
Кавказ (зона Deshayesites dechyi и Deshayesites deshayesi), Гру- 
)ия, Мангышлак, Поволжье.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Туаркыр: Текеджик, Умокдере, Геок- 
цере, Лаузан, Доунгра и Бабаши (сборы Т. Н. Богдановой, 1959— 
1961 гг.), Гобекаджи (сборы В. Ф. Людвига и А. А. Куделина, 
1961 г.). Большой Балхан: Утулуджа (сборы Т. Н. Богдановой, 
1963 г.), Огланлы’ (сборы Л. Н. Фурсовой, 1961 г.). Кубадаг: Ян- 
’аджа (сборы Т. Н. Богдановой из конгломерата в основании зоны 
yufrenoya furcata, 1963 г.). Копетдаг: Бабасен (сборы Е. А. Си- 

иютиной, 1957 г.). Нижний апт, верхние слои зоны Deshayesites 
|ueíssŕ и зона Deshayesites deshayesi.

Deshayesites babaschensis * B o g d a n o v a, sp. nov.

Табл. IV, фиг. 3—5; рис. 6

Г о л о т и п  № 27/10685, ЦНИГРмузей, Ленинград. Туаркыр, 
Бабаши. Нижний апт.

М а т е р и а л .  Около 80 экземпляров раковин и ядер различ
ной сохранности.

* Название вида от колодца Бабаши.



О п и с а н и е .  Раковины преимущественно небольших размере 
(до 50 мм в диаметре), уплощенные, с умеренно объемлющими; 
умеренно возрастающими оборотами. Наружная сторона узка: 
выпуклая. Внешний перегиб плавный. Боковые стороны уплощй 
ные, почти параллельные или слегка расходящиеся к пупку. Haj 
большая толщина оборота наблюдается вблизи пупкового пер 
гиба. Пупок от умеренно широкого до широкого (Я/Д  =  30—35 
мелкий, чашеобразный, с низкими, пологими стенками. Сечен! 
оборота в делом прямоугольно-овальное.

Скульптура появляется к концу третьего оборота в виде р] 
диально-вытянутых вздутий в нижней части боковой стороны. Э1

вздутия на протяжении перве 
половины четвертого оборот 
быстро развиваются и прио( 
ретают форму тонких S-o6 paä 
но изогнутых главных ребе] 
Промежуточные ребра появл! 
ются примерно между четве] 
тым и пятым главным peôpoi 
На этой стадии ребра neperi 
кают наружную сторону 
очень незначительным осла! 
лением. На высоте оборот 
3,5 мм (вторая половина че] 

вертого оборота) ребристость приобретает устойчивый видово 
характер. Ребра тонкие, высокие, слабо S-образно изогнута 
Главные ребра начинаются на середине пупковой стенки. Пром? 
жуточные возникают на середине боковой стороны или нескольк 
выше. Часть главных ребер раздваивается. Ветвление происходи 
обычно ниже места появления промежуточных ребер. Чередов? 

ние ребер неправильное. Все ребра пересекают наружную сторо 

ну в виде высоких гребней с резким наклоном вперед. В kohui 

последнего оборота и на жилой камере ребристость у больший 

ства экземпляров становится беспорядочной: ребра значительм 

выпрямляются, промежуточные ребра в некоторых интервала) 

отсутствуют. Иногда увеличивается густота ребер.

Перегородочная линия (рис. 6 ) характеризуется умеренно рас 

сеченными широкими и довольно низкими элементами. Наружна! 

лопасть широкая, низкая, расположена несколько выше основа 

ния боковой. Наружное седло очень широкое (почти в два раз! 

шире бокового), двураздельное, со значительно опущенной на 

ружной ветвью. Боковая лопасть широкая, с низкими, слегка нй 

одинаково развитыми и несимметрично расположенными ветвямщ 

Пупковая лопасть U\ короткая, несимметричная. На боковой сто? 

роне расположена еще одна пупковая лопасть U3.

J  и2 и3 и , L £

■ —I

Рис. 6 . Перегородочная линия ракови
ны Deshayesites babaschensis sp. nov. 

Экз. № 29/10685, B = 15 мм. Туаркыр, Бабаши.
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Р а з м е р  ы, мм

|аметр

ысота оборота (В) . . . .  
ысота оборота (в) . . . . 
^орость возрастания оборо-
IB

! í ľ e<Í ľ l Pe' / наружных 

'ну оборота” ( ПУПК0ВЫХ

Экз. № Экз. № Экз. № Экз. № Экз. №
31/10685 29/10685 28/10685 27/10685 30/10685

(табл. IV, (табл. IV, (табл. IV,
фиг. 4) фиг. 3) фиг. 5)

26,5(100) 33,5(100) 37,5 (100) 41,8(100)45,7(100)
8,2(31) 11,6(35) 10,7(29) 12,3(30) 13,8(30)
7,3(28) 9,1 (28) 9,7(25) 10,2(25) 11,4(25)
9,8(37) 12,0(37) 15,3(41) 17,0 (40) 18,0(39)

6,9 9,4 10,7 1 0 , 6 1 2 , 1

1,42 1,28 1,43 1,60 1,48

19 2 1 17 16 23
11 11 1 0 9 13

С р а в н е н и е .  По характеру и реже по густоте ребристости, 
озрастанию, объемлемости и очертаниям оборотов описываемые 
ремпляры более всего сходны с видом Deshayesites consobrinus 
Orb.) [22, с. 147, табл. 47, фиг. 1— 3]. Различия между ними со- 
гоят в том, что туркменские экземпляры обычно не достигают 
аких размеров, которые указаны автором вида (менее 50 мм вме- 
то 175 мм у D. consobrinus). Большинство туркменских экземп- 
яров обладает более изогнутыми ребрами и несколько большей 
рлщиной оборотов. От Deshayesites deshayesi (L e у m.) [20, с. 15, 
абл. 17, фиг. 17] представители описываемого вида отличаются 
площенностью, более редкими ребрами и часто неправильным че- 
1едованием главных и промежуточных ребер. Основное же разли- 
ие состоит в онтогенетическом развитии этих двух видов: у опи
раемых экземпляров нормальная ребристость появляется толь- 
р в конце четвертого оборота (В =  3,5 мм) и ребра сразу начи
нают пересекать вентральную сторону, в то время как по Кейси 
Í16, с. 297, 298] у экземпляров сравниваемого вида характерная 
ребристость хотя и наблюдается уже при диаметре 5 мм, но до
вольно долго (до диаметра 15— 18 мм) наружная сторона сохра- 
рется гладкой.
| З а м е ч а н и я .  В коллекции А. Е. Глазуновой имеется экземп
ляр D. volgensis S a s. var. planata G 1 a s u n. (№ 284/8196, 
РНИГРмузей), внешне очень сходный с описываемыми. Призна
ками сходства являются уплощенность раковины, довольно непра
вильное чередование главных (часть которых ветвится) и проме
жуточных ребер и относительно медленное нарастание оборотов, 
рднако туркменские экземпляры отличаются более широким пуп
ком (П Д  =  30 вместо 27), меньшей относительной высотой оборо
тов (В/Д =  36—40 вместо 43—45) и несколько более редкой ребри
стостью. Наиболее важными признаками различия являются более 
раннее'появление у волжского экземпляра довольно густых ребер 
[и присутствие в онтогенезе стадии с гладкой наружной стороной, 
[а затем с ослаблением ребер на последней.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Туаркыр: Мирисынкыр, Геокде| 
Лаузан, Доунгра и Мансу (сборы Т. Н. Богдановой, 1959i 
1967 гг.), Текеджик (сборы Л. Н. Фурсовой, 1960 г.; В. Ф. Лю, 
вига и А. А Куделина, 1961 г.; Т. Н. Богдановой, 1959г.),Бабац 
(сборы М. П. Сукачевой, 1951 г.; Т. Н. Богдановой, 1960 г.). Бол 
той Балхан: Утулуджа (сборы Т. Н. Богдановой, 1963 г.). Нижщ 
апт, самые верхние слои зоны Deshayesites weissi, зона Deshayes 
tes deshayesi и конгломерат в основании зоны Dufrenoya furcai
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Фиг. 1—4. Deshayesites weissi (N e u m a y r et U h 1 i g ) , нат. вел.
1 — экз. №  1/10685: l a — вид сбоку; 16— вид со стороны устья. Туаркыр 
Умокдере. 2 — экз. №  2/10685: 2а — вид сбоку; 26 — вид со сторонц 
устья; 2в — вид с наружной стороны. Большой Балхан, Борджакл^
3 — экз. № 3/10685: За — вид сбоку; 36 —  вид со стороны устья. Туар
кыр, Бабаши. 4 —  экз. №  4/10685: 4а —  вид сбоку; 46 — вид со сторок| 
устья. Большой Балхан, Борджаклы. Нижний апт, зона Deshayesites 
weissi. Сборы Т. Н. Богдановой.

ТАБЛИЦА I



Таблица



Фиг. I—5. Deshayesites dechyi (P a p p), X0,85.
1 — экз. JV° 7/10685: la  — вид сбоку; 16— вид с наружной стороны; /в| 
вид со стороны устья. Туаркыр, Бабаши. Сборы Т. Н. Богданова 
1960 г. 2 — экз. №  8/10685: 2а —  вид сбоку; 26 —  вид с наружной Щ  
роны. Туаркыр, Мирисынкыр. Сборы Т. Н. Богдановой, 1967 г. 3—эа 
№ 9/10685: За — вид сбоку; 36 — вид с наружной стороны. Копетди 
Бабасен. Сборы Е. А. Сиротиной, 1958 г. 4 — экз. №  10/10685; 4а —т  
сбоку; 46 — вид с наружной стороны; 4в —  вид со стороны устья. Ml 
лый Балхан. Сборы Л. Н. Фурсовой. 5 — экз. №  11/10685: 5а — щ  
сбоку; 56 — вид со стороны устья; 5в — вид с наружной сторон! 
Большой Балхан, Борджаклы. Сборы Т. Н. Богдановой. Нижний ап| 
зона Deshayesites weissi.

ТАБЛИЦА II



Таблица Л.
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ТАБЛИЦА III

Фиг. 1—5. Deshayesites planus C a s e y ,  нат. вел.
1 — экз. №  14/10685: l a — вид сбоку: 16— вид с наружной сторон  ̂
1в — вид со стороны устья. Большой Балхан, Борджаклы. Сбор§ 
Т. Н. Богдановой, 1963 г.
2 — экз. № 15/10685, вид сбоку. Большой Балхан, Борджаклы. Сбой 
Т. Н. Богдановой, 1963 г. J
3 — экз. № 16/10685, вид сбоку. Большой Балхан, Борджаклы. Сбои 
Т. Н. Богдановой, 1963 г.
4 — экз. № 17/10685: 4а —  вид сбоку; 46 — вид с наружной стороны! 
Малый Балхан, Чалсу. Сборы С. В. Лобачевой и В. Б. Сапожников! 
1963 г. J
5 — экз. № 18/10685: 5а —  вид сбоку; 56 — вид со стороны устья. Ml 
лый Балхан, Чалсу. Сборы С. В. Лобачевой и В. Б. Сапожников^ 
1963 г.

.Нижиий апт, зона Deshayesites weissi.
Фиг. 6 . Deshayesites deshayesi (L e у m e г i e ), нат. вел.

6 — экз. №  23/10685: 6a — вид сбоку; 66 — вид со стороны устья. Т| 
аркыр, Бабаши. Сборы Т. Н. Богдановой, 1960 г. Нижний апт, переов 
ложенные конкреции в конгломерате в основании зоны Dufrenoya jm 
cata.



Таблица Ш



Фиг. 1, 2. Deshayesites deshayesi ( L e y m e r i e ) ,  нат. вел.
1 — экз. №  24/10685: la  —  вид сбоку; 16— вид со стороны устья; lei 
вид с наружной стороны. Туаркыр, Лаузан. Сборы Т. Н. Богданово) 
1960 г.
2 — экз. №  25/10685, вид сбоку. Туаркыр, Доунгра. Сборы Т. Н. Богд| 
новой, 1959 г.
Нижний апт, переотложенные конкреции в конгломерате в основан  ̂
зоны Dúfrenoya furcata.

Фиг. 3—5. Deshayesites babaschensis B o g d a n o v a ,  sp. nov., нат. вел.
3 — экз. №  28/10685: За —  вид сбоку; 36 — вид с наружной сторож 
Туаркыр, Бабаши. Сборы Т. Н. Богдановой, 1960 г.
4 — экз. №  29/10685, вид сбоку. Туаркыр, Бабаши. Сборы T. H. Бо| 
дановой, 1960 г.
5 — голотип № 27/10685: 5а — вид сбоку; 56 —  вид с наружной сторона 
Туаркыр, Бабаши. Сборы Т. Н. Богдановой, 1960 г. 1 
Нижний апт, переотложенные конкреции в конгломерате в основан  ̂
зоны Dúfrenoya furcata.

Фиг. 6 . Deshayesites weissi (N e u m а у г et U h 1 i g ), нат. вел.
Экз. №  5/10685: 6a —  вид сбоку; 66 —  вид с наружной стороны; 6sj 
вид со стороны устья. Большой Балхан, Борджаклы. Сборы Т. Н. б| 
дановой, 1963 г. Нижний апт, зона Deshayesites weissi.

Фиг. 7, 8 . Deshayesites planus C a s e y ,  нат. вел.
7 — экз. №  19/10685: 7а —  вид сбоку; 76 —  вид с наружной сторовй 
Большой Балхан, Огланлы. Сборы Т. Н. Богдановой, 1960 г.
8 — экз. №  20/10685: 8а —  вид сбоку; 86 — вид с наружной сторон̂  
Кубадаг, Янгаджа. Сборы Т. Н. Богдановой, 1963 г.
Нижний апт, зона Deshayesites weissi.



Таблица Ж


