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НиЕнемедоже отложения Туркмении являются перспективными в 
нефтегазоносном отношении и поэтому привлекаю! к себе внимание 
геологов различных специальностей. Решение вопросов дробного зо
нального расчленения нижнемеловых отложений инее: большое значе
ние для геологосъемочных работ, для межрегиональной корреляции и 
палеогеографических построений, а также для правильной интерпре
тации кернового материала скважин равнинных участков Туркмении. 
Это значение еще более возрастает, если принять во внимание,что 
схеиа расчленения аптсквх и альбских отложений Туркмении отлича
ется от схем одновозрастных отложений других районов СССР ббль- 
ией полнотой и может рассматриваться как эталонная для всего 
Юга Советского Союза.

В настоящее время благодаря усилиям большого коллектива гео
логов ВСЕГЕИ и Туркменского геологического управления разработа
ны детальные схемы стратиграфии нижнемелошх отложений для боль
шинства районов Туркмении, составлены корреляционные стратигра
фические схемы западных районов Средней Азии. На их основе выра
ботан проект унифицированной стратиграфической схемы меловых от
ложений Средней Азии. Во воех этих работах автор принимал непб -  
средственное участив, начав в 1956 г .  изучение неокомских отло -  
жений Кспет-Дага (совместно с С.В.Лобачёвой и В.Я.Марченко), а 
в 1959 г .  -  отложений адта и альба Западной Туркмении (оовместно 
с Э.Я.Яхниным). Кроме решения вопросов стратиграфического расчле
нения указанных отложений, автор занимался изучением и монографи
ческим описанием двустворок нижнего меда и аммонитов нижнего 
апта.

Задачей диссертационной р аб о т  являлась разработка зональ -  
ной стратиграфической осемы расчленения нижнего апта Западной и
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Южной Туркменки, обоснование проведения границ этого подъяруса 
и корреляция нижнеаптских отложоеий с одновозрастными отложения
ми Юга СССР и Западной Европы. Для более полного освещения 
вопросов о границах нижнего апта рассматриваются.пограничные с 
этим подъярусом соны баррема и верхнего апта. Предлагаемая схе
ма разработана на основе изучения полного комплекса аммонитов и 
двустворок.

В основу диссертационной работы положены личные исследова -  
ни я , а также материалы по Саррейским и аптским отложениям Копет- 
Дага, любезно предоставленные Е.А.Сиротиной, С.В.Лобачёвой, С.В. 
Сапожниковым и С.З.Товбиной и дополненные наблюдениями автора. 
Коллекция аммонитов, описанная в палеонтологической части и на
считывающая более 2000 экземпляров, кроме личных сборов, содер -  
кит материалы С.А.Глаголева, В.А.Короткова, Г.Я.Крымгольца,А.А. 
Кудалина, С.В.Лобачевой, Н.П.Дуппова, В.Ф.Людвига, В.А.Прозоров- 
ского, В.Ф.Пчелинцева, В.Б.Сапожникова, Е.Я.Сиротиной, С.З.Тов
биной, .З.Н.Фурсовой и Л.Д.Ятченко.

Текст диссертации объемом уЬV страниц машинописи состоит 
из двух частей, кроме введения ж заключения, он разделен на 9 
глав, ■ иллюстрирован 15 таблицами, 18 фотографиями, 66 рисун
ками, 28 палеонтологическим таблицами и 4 приложениями.

Автор пользуется случаем выразить глубокую признательность 
профессору Н.П.Луппову, Т.А.Мордвилко, С.В.Лобачевой, Э.Н.Яхни-. 
ну, а также всем лицам, предоставивши свои материалы.

ЧАСТЬ I

ГЛАВА I .  ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ '

На присутствие нижнемеловых и, в частности, аптских отложе
ний в Туркмении, указывали К.Богданович (1890), Бам (B oehe,I899) 
и Н.И.Андрусов (1905).

Основы стратиграфии мелоовых отложений Копет-Дага в Палого 
Балхана были заложены А.Д.Нацким (1914, 1915), который выделил 
в апте не только подъярусы, но и фаунистические слои. Опираясь 
на схему А.Д.Нацкого, И.И.Никшич (1926) разделил барремские и 
аптские отложения Копет-Дага по литологическим признакам на 
толщи.



В 20-30-х годах были составлеш стратиграфические схемы ме- 
лоэдх отложений Туаркыра (Жуппов, 1931, 1932, 1936) и Большого 
Бадхана (Васильевский, 1926; Пчелинцев и Крымгодьц, 1934).

С 1935 по 1954 г .  сведения о меловых отложениях значитель
но пополнились в результате геологосъемочных и гидрогеологиче -  
ских работ, проводимых В.В.Александровым, А.Р.Бурачеком, В.В. 
Буклиным, Д.й.Калугиным, В.С.Курбатовым, В.С.Кравец, А.А.Лавро
вым, В.Н.Огневым, В.й.Петровым, Г.И.Смолко, М.П.Сукачевой и др. 
Зональное расчленение ansa Копет-Дага было предложено А.Е.Гла- 

'зуновой (1953).
Накопленный в 1954 г .  материал был обобщен в сводной.рабо

те по Туркмении -  ХХП томе "Геология СССР" (1уппов, 1957; Калу
гин, 1957), а также был учтен при составлении единой схемы стра
тиграфии меловых отложений Юга СССР (Луппов, 1956).

В конце 50-х и в 60-х годах проводилось комплексное изуче -  
нив стратиграфии, лятолого-фадиальных особенностей нижнемеловых 
отложений Туркмении. В результате этих исследований были значи- 
кельно детализированы ранее существовавшие схемы, уточнено поло
жение границ между стратиграфическими подразделениями, внутри 
аодъярусов выделены зоны и слои, частично описаны различные груп
па беспозвоночных. Указанные сведении содержатся в работах Л.В. 
Алексеевой, М.М,Алиева, Т.Н.Богдановой, В.А.Короткова, В.Л.Либ- 
ровича, С.В.Лобачевой, Н.П.Луппова, Е.В.Мамонтовой, В.И.Марчен
ко, В.А.Орехова, Е.С.Порецкой, В.А.Прозоровского, Ч.Пурлиева ,
В.Б.Сапожникова, Е.А.Сиро*иной, М.И.Соколова, М.1.Ташшава,С.З. 
Товбиной, С.Х.Урманавой, 1 .Д ,1 Ятченко, Э.Я.Яхнина и др.

ГЛАВА 2 . ОПИСАНИЕ ОТЛОЖЕНИЙ 

Характеристика отложений по районам

Приведено описание отложений нижнего апта и пограничных с 
ник слоев Туаркыра, Кубадага, Большого и Малого Балханов и Копет- 
Дага. Рассматриваемые отложения в указанных районах принимают 
участие в  строение крыльев антиклинальных складок, ядра которых 
сложены более древними образованиями. Нихнеаптские и смежные с 
ними слои почти везде прекрасно обнажена, что дало возможность со
ставить непрерывные детальные описания разрезов с послойным от
бором ископаемых организмов. 5



Принадлежащие различным сгруктурно-фациальным зонам разрезы 
Запада (Туаркыр, Большой Балхан и Кубадаг) и Юга Туркмении (Ма
лый Балхан и Копет-Даг) различаются мощностями как всей рассмат
риваемой части разреза, так и отдельных его подразделений, веще
ственным составом отложений, количеством, разнообразием и сох
ранностью ископаемых организмов.

Т у а р к ы р

Веркнебаррейские и аптские отложения в Туаркыре представле
ны рыхлыми гл:-нисто-алевритоэдми, реже песчано-алевритовыми по
родами, среди которых залегают маломощные плотные пласты ракуш- 
няков, оолито-детритовых сдоев и конгломератов, а также просле
живаются горизонты разнообразных по форме, размеру и строению 
конкреций.'

Роль глинисто-алевритовкт пород и оодито-детритовых прослоев 
велика в барреме (зона Turkaienlceras turimeaiOTni ) и трех 
нижних зонах апта ( D eshayeeites fruarbyricus, D .w elssi ф

D .deahayesi ) .  Оолито-детрито ше породы залегают линзами и не 
редко в их основании наблюдаются следы слабого размыва подстилаю
щих пород в вида скопления мелких галек. Она характеризуются 
сильной изменчивостью по простиранию: от маломощных (0 ,3 -0 ,5  м) 
грубокосослоистых иди плитчатых, насыщенных оолитами и глаукони
том ракушников с обильными остаяками организмов,до 4-5-метровых 
пачек массивных песчаников, не содержащих оргашческих остатков.

Роль песчаников увеличивается вверх по разрезу, в верхней 
зоне нижнего апта -  Dufrenoya fu rc a ta  и в низах верхнего ап
та -  зоне E p ichelon iceras eubnodoaocostatra,a также 8 ЮГО-ВОСТО- 
ка на северо-запад. В песчаниках прослеживаются горизонты круп -  
ных, известковнстых конкреций, а в зоне sabnodosocostatum- пла
сты ракушников с крупными двустворками.

Наиболее резкое несогласие отмечается в основании зовы Dufre- 
aoya fu rc a ta  , готорая трансгрессивно ложатся на более низкиет 

горизонты апта. В результате размыва аз разрезов северо-западной' 
части Туаркыра выпадает зона D eahayesites аввЬауеэ±ДвоЙственяые 
этой зоне ископаемые содержатся в переотложевных конкрециях или 
в вгде окатанных ядер в конгломерате в основании зоны fu rc a ta  . 
Этот конгломерат мощностью 0 ,1 -0 ,5  ж прослеживается на всей пло
щади Туаркыра, и высыпка галек, покрытые зеленой глауконитовой 
6 •



корочкой, являются отличный стратиграфическим репером даже на 
закрытых современный почвенным покровом участках.

Мощность зоны H hirkm eniceras tu r k a e n lc u a  в  юхшх разрезах 
Туаркыра составляет 27-15 м. На северо-западе, где она не отде
ляется от более низких горизонтов верхнего баррема, мощность 
лодъяруса составляет 4 ,5  м. Мощность нижнего аата также сокра
щается с юго-востока на северо-запад от 88 м (разрез Текеджик) 
до 21 м (разрез Б аб ам ). Мощность рассматриваемой части верхне
го апта увеличивается с'юго-востока на северо-запад от 66 до • 
107 м.

Рассматриваемые отложения Туаркыра содержат обильный комп
лекс ископаемых организмов различных групп. Для верхов баррема 
характерны представители родов M a th e ro n ite s  (M .tu rkm en icus 
Lvspp.', M .r id z e w s iy i Karafc, M .b re v ic o s ta tu s  s p .n o v .)  ,  fx irlm e- 
n i c e r a s  (T .g e o k d e re n se  T o v b ., T .tv rk a e n ic u m  l a v b . ,  T .r a r e c o s  -  
t a t im  s p .  n o v ., T.tianldum e p . nov, ) .  Граница баррема
и апта проводятся по исчезновению перечисленных аммонитов и . 
появлению дегезитов: D e s h s y e s ite s  t ts a r k y r ic u s  s p .  n o v . ,  D .an  -  
t iq u u s  s p .n o v . ,  D .c o n so b rin u s  O rb . Наибольшим paспростране -  
аием в нижней зоне апта -  D e s h a y e s i te s  tu a r k y r ic u s  
пользуется зональный вид, образующий гнездообразные скопления, 
в конкрециях. Для более высокой зоны -  D e s h a y e s i te s  w e is s i  
характерны, кроме зонального вида, D .s u b s i a i l i s  s p .  n o ? . ,D .e u -  
g ly p h u s  C a sey , D .n o n a an i C a se y , D .d e ch y l P ap p , P a e u d o sa y n e lla  
to o u r v a ta  M ic h .,  P . f im b r ia t a  b e la y  И др. По Смене названных 
ВИДОВ видами D e s h a y e s i te s  d e s h a y e s i  Leym ., D .k a s a n s k i i  s p .  
n o v . ,  D .k u d r ja v z e v i i .M ic h ,  проводятся граница с вышележащей 
ЗОНОЙ D e s h a y e s i te s  d e s h a y e s i .  В зоне D ufrenoya f u r c a te  
преобладают виды D ufrenoya d u f re n o y i О гЪ ., D. lu r-e n a ia  K i l .  
D .fu rs o v a e  s p .n o v . ,  C h e lo n ic e re s  con au elian u m  О гЪ ., C h..sem ino- 
dosum S i a z . ,  T o x o c e ra to id a s  r o y e r la n u s  ОгЪ. Реже чвстречаются 
B u rc ld ia rd t i te s  palum bes Humphrey* Граница между двумя ПОДЪЯруса
ми апта проводится по исчезновению представителей семейства 
D e s h a y e s i t id a e  и видов рода C h e lo n ic e ra s  .  В нижней зоне 
верхнего апта найдены E p ic h e lo n ic e r a s  su h n o d o so co sta tu m  S l n z . ,
"Anmonitoceras" pavlowi W ass., "Anm." w assiliew sk y i Hermg. 
из двустворок в верхах баррема наиболее часто встречаются
Isogncmon ricordeanus ОгЪ., Iotadgonia a b ich i A nth ., L itschko— 
v itr ig o n ia  in gu sch en sis B enng., L .tuarkyrensis P ro s. Ч80Т0
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встречается морской ек E p iaa te r  toxasteroid .es P o re tz k .e t bobatsch. 
Для нихнего апта характерны Hucula voodai sp'. no v ., B araa tia  a p t i -  
ensia  P lo t ,  e t  Camp., P lic a tu la  placunea b a a .,  Cyprlna sauasu rl 
Brongn., Amphidonta l a t i s s la a  bam., C yclothyrla geokderensis Moiag., 
c . i a t a  Orb, Из ракушников верхнего апта происходя* сег  
v i l l i a  ̂ sublanceolata ОгЪ., A atarte  obotava Sow., Pfcychamya ro b ia a l-  
dina O rb .| S e l l i th y r l s  upwarenaie Welker I  др.'

С юго-востока на северо-запад уменьшается количество аммонитов 
в разрезе, исчезают морские ехя и многие вида двуетворок и брахио- 
под.

Б о л ь ш о й  Б а л х а н  и К у б а д а г

Отложения нихнего апта и пограничных с ним слоев в рассматри -  
ваемых районах представлены теми хе породами, что и в Туаркыра.Для 
рассматриваемых районов ш Туаркыра характерно наличие в верхах бар- 
рема и низах нихнего апта пластов глауконитовых оолито-детритовых 
песчаников. Однако в отлнчие от Туаркыра в них отсутствует косая 
слоистость и знаки ряби, реке наблюдаются следы разш ва в их осно
вании. Б барреме (зона Turim enlceres tnrknenictni ) в  ни хне й 
зоне нижнего апта ( D eshayeeites tuarky ricua ) преобладаю* 
глины и алевролиты. Эти породы целиком слагают восточный из изу ? 
ченвих разрезов -  Огланлы. В более верхних слоях (зоны Deahayesi- 
t e s  w e iss i — E pichelonicaraa subnodasocostatum )
так хе, как и на западе рассматриваемых районов, значительная роль 
принадлежит песчаникам. В песчаниках зоны subnodosocostatua 
прослеживаются горизонты крупных известковистых конкреций с линза
ми гравелита. Наиболее отчетливые несогласия наблюдаются в основа
нии зоны Turkmeniosras tu rkaen icua в разрезе Бордхаклы,где она 
залегает с неглубоким размывом на отложениях с C o lch id ite s  » 
в основании зон L esbayesites deshayesi и Dufrenoya fu rc a ta  , 
а в Кубадаге и в основании верхнего апха.

Мощность зоны tu rkaen icua в Большом Балхане изменяется 
от 21 до 7,5 м. В Кубадаге к этой зоне отнесена толща мощностью 
около 30 и с неопределимыми до вида ядрами Turkaeniceras .
Мощность нихнего апта уменьшается с востока на запад о* 172 м 
(разрез Огланлы) до 56 м (Кубадаг). Мощность яихней зоны верхнего 
апта увеличивается с востока на запад от 51 до 97 м.
8 ■



Комплекс ископаемых 80НЫ T^rkmenicerss turkmenictm 
обильный и разнообразный. Среди аммонитов по сравнению с Туар- 
квром очень редкиматерони-гы. Род Ohirkeeniceras представлен 
только двумя видами -  T.geokderensa Tovb. и T.turkmenicim 
ТслгЪ'. я двустворкам, характерный для этой зоны Туарк-ра, можно 
добавить вида A.stai’te  e a ra ia a s lc a  P ro s .,  Sphaera corrugate Sow,
В этих же слоях зайдены в очень большом количестве панциря E p i- 
a s te r  te x a s te ro id e s  P o re tzk . e t  bobatsch.

Среди дегезитов шишей зоны ansa -  D eshayesites tu a rk y rlc u s- 
преобладаст вид D eshayesites o g lan len sis  sp .n o v ., образую -  
щий скопления в оолитовых песчаниках, по подошве когощх и про-* 
водится граница баррема и апта. В вышележащей зоне -  D eshayesi- 
te sw e iss i-ШИроко распространен ВИД D eshayesites planus Casey, . 
в Кубадаге в большое количестве экземпляров найден вид Deshaye

s i t e s  to p ie y i Spath . В отличие от Туаркыра в этих районах в 
зоне w siasi встречаются Phyllopachyceras baborense Coq'. .
■ P ro te trag o n ite s  karakasch i D ruzcaic ,, Для верхней де-? 
гезитовой зоны D eshayesites deshayesi характерны Deshayesi
tes deshayesi I>eyn., D .dechyi Papp, D .lev ig a tu s  sp*. n o r . ,  Che- 
lo n ice re s  co rn u e lian m  Orb. ■ Toxoceratoidea royeriaim s Orb.

В трех нижних зонах нижнзго а п »  встречаются те хв виды 
дву створок, что и в Туаркыре. £ ним можно добавить Cucullaee 
fitboni ELct!. et Салр.« Lucina dupiaiana Orb., Unicardixaa vao- 
tanse Woods'. Среди брахиопод преобладает вид Cyclotfayris hyt- 
heosis Owen.

В зове Dufrenoya fn rc a ta .  наиболее многочисленны ви
ды Safranoya du£xrenoyi Orb. и D.sinzcnri Impp'. .
Кроме них встречаются C heloniceras cornneliamim ОгЪ., Ch.coiv 
nuelianun Orb- v a r .  pygeaea N iksch ., Ancyloceras ro ch i Casey, 
Tropaetm s p . ,  C yclo thyris berthejLoti K il . ,  P rae lo n g ith y ris  p ra e - 
lo ng ifonala  Middl!. * E p ia s te r  to z a s te ro id e s  P o re tzk . e t  Ъо~ 
batschfc Зона fu rc a ta  залегает в большинстве разрезов транс
грессивно, с конгломератом в основании на зоне deshayesi. От
сутствует конгломерат лишь в разрезе у Огланлы, где размыв про
явился очень слабо или отсутствовал вовсе.

Среди аммонитов зош su tm odosocosta tra»  характерны ви
ды: E p ic h e lo n ic e r a s  tsc h e rn y sc h e w i S in s . И ВИДЫ рОД8 
G olom biceras -  C .s u b to b l e r l  X a s . ,  C .s u b p e l to c e ro id e s  S in z .  -
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В отличив ох туаркырских разрезов здесь часто в стр еч аю тся  ако- 
нецерасы -  A coneceraa n is o s  С-гЪ., A .b a n g i S a r a s in  , а так
же S a l f e l d i e l a  g u e t t a r d i  B a s p . ,  P h y llo p a c h y c e ra s  cxasexm  D ruo- 
z i c ,  T e tra g o n ! te a  d e p re a su a  B a sp . ■ J a u b e r t e l l a  l a t e r l c a r l a a -  
t a  A n ttt. Среда двустворок преобладают вида родов H u cu ia - 
n a ,  G ly c y a e r is ,  I s o a r c a ,  T h e t i r o n i a , C o rb u la . ДОВОЛЬНО Ч8СТЫ 
раковинки брахИОПОД -  S e l l i t h y r i a  ^ p w a re n s is  W alker * S . 
c o x w e lle n s is  lU d d l.

М а л ы й  Б а л х а н

В отличие от предыдущих районов отложения нижнего апта и 
пограничных слоев этого района сложены плотными, чаще всего и з- 
вестковистыми алевролитами и песчаниками, реже аргиллитами и мер
гелями. Последние отмечеш для верхов баррема и двух нижних зон 
апта. Для всего разреза в целом характерно ритмичное чередование 
названных выше пород, причем для каждого слоя наблюдается огрубе
ние материала вверх по разрезу от глинистых пород к песчанистым. 
Выдержанным на площади является конгломерат в основании зоны Duf
ren o y a  f u r c a t e  ,  фиксирующий размыв нижележащих слоев. Мок -  
ность зоны T u rk m en iceras  tu rk a e n ie u m  35-40 м. Мощность ниж
него апта с запада на восток возрастает от 193 до 221 м. Резкие. 
колебания и на коротких расстояниях испытывает мощность зоны зиъ- 
n o d o so c o s ta tu a  -  220-538 м.

Ископаемые рассматриваема отложений отличаются худшей сох -  
ранностью, чем в предыдущих районах, встречаются значительно ре
же и менее разнообразны. Среди ашюнитов в баррема не найдены ма- 
терониты. Туркменицерасы представлены теми же видами, что и г  
Туаркыра. В зоне D e sh a y e a ite s  tu a r k y r ie u e  встречаются, кроме 
зонального вида, также D e sh a y e a ite s  o g la n le n s is  s p .  n o v . ,  D .lu p -  
p o v i sp ’.  n o v . ,  P b y llo p a c h y c e ra s  s p . ,  E p ia a te r  to x s s c e r o id e s  P o - 
r e t z k .  e t  L o b a tsh c . *  Chlamya r o b in a ld in u s  O rb . ДЛЯ ЗОНЫ De- 
s h a y e s i t e s  w e is s i  характерны: D e s h a y e s i te s  w e is s i .  H ern , e t  TJhl^, 
D .p la a u s  C asey , D .deohy i P ap p , D.Xnppovi s p .  n o r . ,  H e ith e a  d a g - 
h e s ta n ic a  Benng. и др. В конгломерате в основании зоны D ufrenoya 
f u r c a ta  найдены окатанные обломки ядер аммонитов рода Deshaye -  
s i t e s  (D .d ec h y i P ap p , D '.ez g r .  c o n s o b r in o id e s  K a s . ) .  Учитывая 
региональный характер размыва верхних дегезитовых слоев в запад -
10



ных районах я отсутствие в разрезах ископаемых, характерных для 
зош  deshayesi, можно првдиоложить, что эта зона на Малок Бал -  
хане размыта. Б аргиллитах, лежащих выме конгломерата, найдены . 
давленные ядра аммонитов, без сомнения принадлежащих родам Duf~ 
?suoya щ C helon iceras. Для soHiiEpichalaniceras subnodoso- 
costattm  характерны те хе виды родов E picheioniceras ,
"A m onitoceraa",  Coloebiceraaj JLcaneceras, Ihy llopachyceras,T et-. 
ra g o n ite s , J a u b e r te l la .  Huculana, T h e tiro n ia , Corbula и S e l l i t -  
h y ria , которые были встречены в этой зоне в Большом Балхане и 
Кубадагег

К о п е т  -  Д а  г

Верхний баррем на больней част* Копет-Дага предсдавлен почте 
исключительно серый мергелями и тонкослоистыми глинистыми изве
стняками с игольчатой отдельностью, а также язвестковистыми алев
ролитами и песчаниками; роль последних увеличивается на северо-за
паде, в Кюрвндаге. Нихаеантоиие отлохения представлены аргиллита
ми, глинистыми, песчанистыми и язвестковистыми алевролитами, мер
гелями, известняками и ракушниками* Роль карбонатных пород очень 
велЕ ка в нихних горизонтах, которое представлены на большей'части 
Копет-Дага палочковидными мергелями, очень сходными с верхнебаррем- 
скими. Проведение границы иехду барремом и аптом основывается л и п  
на смене комплексов ископаемых. Только на. отдельных участках , где 
мергели с T urinen iceres сменяет толща известково-глинистых алев
ролитов с Deshayesites , эта граница является довольно четкой и 
в литологическом от но веш и.

Мощность зоны T urineniceraa 1гигктеп1счтколеблетея от 22 до 
7? м. Нижнеаптские отлохения Копет-Дага намного превосходят по мощ
ности одновозрастные отлохения всех предыдущих районов. В Централь
ном и Западном Копет-Дагв мощное» их 603 и 555 м и уменьшается до 
825 м на северо-запад (Кюрендаг) и до 239 м на юго-восток (Гяуро- 
Д аг). Мощность зоны E picheloniceras suhnodo s ос о statnm  состав -  
ляет 112 м в Гяурс-Дага и увеличивается на северо-запад до 200- 
220 м.

Ясвооаешв, так же как в Налом Балхане, немногочисленны и не
равномерно распространены по разрезу и на площади. Количество и 
сохранность падают в юго-восточном направлении; вследствие этого 
в Гяурс-Даге граиида зон в значительно! степени условш и проводят-
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ся большей частью по летологическим признакам. В барреме Нопет- 
Дага не найдены ыагерониты. Род T urtaan iceres прейстбвлен по
чти всеми известными видами, за исключением т .  rarecostatum  
ер. пот. Для ЗОНЫ D eshayesites tu a rk y rlcn s  харакэерны 
Б . o g lan lensis  sp . n ov ., D. an tiquus sp . n o v ., D. luppovi s p . 
nov. В вышележащей зоне w eissi изобилует d . dechyi Papp, a 

также встречаются D. planus Casey, D. c a ll id is c u s  Casey, S . k i -  
l i a n i  Spath, Paeudohaploceras matheroni Orb. >

Зональный вид в этих слоях не встречен. К зоне Deshayesites 
deshayesi отнесена толща алевролитов и песчаников е орбито'ли- 

новыми ракуиняками. Количество этих прослоев и общая мощность 
зоны уменьшаются к северо-западу. В Кюрендаге орбитолшш не 
найдены, а в конгломерате в основании зоны f « rca ta  найден 
характерный для зоны \se iss i ВВД D eshayesites p ian o s . На этом 
основании можно предполагать размыв зоны deehayesi в разрезах 
Кюрендага. В остальных разрезах для зона характерны o rb ito iin a  
le n ticu L a ris  Blum., О. arenosa Mamontova, D eshayesites ex 
g r .  consobrinoides S in z . , D. ex g r .  lavaschensis K as., Sphae- 
ra  sophae Sapozhn., S . kopetdaghensis Sapozhn.

Массивные песчаники зоны Dufrenoya fu rca ta  резко отлича
т с я  os более низких горизонтов апта и в ряде разрезов характе- 
ризуютея следующими аммонитами: Dufrenoya fu rca ta  Sow., D. duf- 
renoyi O rb., D. fursovae sp . n o v ., B-urckhardtites palumbes 
Humphr., C heloniceras seminodosua S in z ., Ch. meysndorfi Orb», 

двустворкамИ -  Amphidonta la tis s im a  Lam., брах® подами -  
C yclo thyris b e r th a lo ti  K ilian

Комплекс ископаемых зоны E pichelonicaras subnodosocoata- 
turn аналогичен комплексам этой зоны других районов.

Общая схема стратиграфии

Анализ стратиграфического распространения предмавитедей 
семейств D eshayesitidae, C helon iceratidae * ДРУГИХ важных В 
стратиграфическом отношении видов аммонитов и двустворок позво
лил разработать зональную схему расчленения отложений нижнего 
апта и пограничных с ним слоев:
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Верхний баррем
Зова T u rk m en lceras  trurtanenicum

Зова D e s h a y e s i t-эв tu a rk y r ic u s
НИЖВИЙ a m  зо в а  D e s h a y e s i te s  w e ie s i

Зова D e s h a y e s i te s  d e s h a y e s i 
Зова D ufrenoya .fu rc a ta

Верхний aril
Зова E p ic h e lo n ic e r a s  subnodosocosta tum

Зова T urkm en iceras turkm enicum  была выделена С.З.Товби- 
ной как горизонт такого же названия ( 1963). Новой зовой явля
ется зова D e s h a y e s i te s  t ru a rk y r ic u s ; часть разреза, которая 
выделена в ату зону, в ранних схемах рассматривалась в составе 
зовы D e s h a y e s i te s  w e i s s i .  Для остальных зов уточнены зоваль- 
яые комплексы руководящих видов* палеонтологически обоснованы 
границы. >

Зона D ufrenoya f u r c a t e  на значительной площади ложится 
трансгрессивно на подстилающие слои и верхи зоны d e s h a y e s i 
почти на всей рассматриваемой площади размыты, а в Кюревдаге, 
Малом Балхаве и на северо-западе Туаркыразона размыта полностью.

ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОБ ОБЪЁМЕ И РАСЧЛЕНЕНИИ НИЖНЕГО АПТА 

В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

Стратотипической областью отложений нижнего апта является 
Юго-Восточная Франция, окрестности Касси is Бедуля.

Разрез стратотипа нихнегс апта или бедуля' был переописан к 
Лионскому КОЛЛОКВИУМУ 1963 Г. ( F a b re -T e x i, M o u llad e , Thomel, 
1965). Распространение аммонитов в бедульских отложениях не поз
волило .французским исследователям подтвердить разделение его на 
две зовы, предложенные ранее В. Килианом (K ilian , 1910) .  Объём 
бедульского подъяруса определяется в настоящее время стратигра
фической приуроченностью представителей рода D e s h a y e s i te s  и о*я 
принят В составе одвой зоны D e s h a y e s i te s  d e s h a y e s i  ( F la n d r in ,  
1965).

Границы этого подьяруса не являются твёрдо установленными.
В разрезе у Бедуля ниже отложений с дегезитами выделяются пере
ходные слои с H e te ro c e ra e ,  а собственно бедульский подъярус 
французские исследователи начивают со слоёв с " P a r a h o p i i te s "

13



w eissi И "P ." consobrlnus. Так как ядра H ateroceras неоп
ределимы до виде, то остаётся неясным, какие слои подстилают 
отлохения с дегезитами. Не проясняет вопрос и разрез в районе ' 
стратотипа баррема, переопиеанный Бюснардо (Busnardo, 1965)•
В этом разрезе верхние слои, относимые Бюснардо к баррем;, ис
копаемыми не охарактеризованы. Аптские ярус Бюснардо начинает 
слЬями, содержащими Puzosia m atheroni.

Граница нижнего и верхнего апта также вызывает некоторое 
сомнение. Верхнеаптский, или гаргазский, подъярус принят Лион
ским коллоквиумом в составе двух зон -  Aconeceras n lsua (ниж
няя) и C heloniceras subaodoaocostatrum С верхняя). Последова
тельность этих зон в одном обнахении нигде во Франции не уста
новлена (F ian d ria , 1965)* Верхний апт во Франции начинается 
или сдоями со смешанной фауной бедульских и гаргазских форм (в 
этом случае они называются зоной Aconecaras n is u s ) , или сло
ями, содержащими виды, характерные*ДЛЯ ЗОНЫ E picheloniceras 
subnodoaocostatum других районов (восточный тип разреза Ки- 
лиана).

Несомненный интерес представляют исследования Кейси в Анг
лии (c ase? , 1961, I 961-1967). Для аптских отложений им разра
ботана детальная схема стратиграфического расчленения с выделе
нием биостратиграфических зон и подзон с чётко охарактеризован
ными границами между ярусами и отдъярусами. В отличие от фран
цузских разрезов в. нижнем апте Англии, наблюдается смена комп
лексов видов дегезитов, на которой основано расчленение этого 
подъяруса на зовы. В нижнеаптский подъярус Кейси включает слои' 
(зона Prodeshayesitee f i s s l c o s ta tn s ) , лежащие стратиграфии 
чески ниже того уровня, где, го его представлениям, распростра
нён ВИД D eshayesites w eissi (зона D eahayesites f o r h e s i ) . 
Граница верхнего и нижнего апта проведена по исчезновению . 
представителей семейства D eshayesitidae, т .е .  слои с Duf- 
renoya Кейси относит к нижнему апту. Низы верхнего апта харак
теризуются появлением и обилием представителей рода (или под- 
рода) E p ichelon iceras, широко известных в ФРГ, на Русской 
платформе, Кавказе и в Закаспии.
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ГЛАВА И. ОБОСНОВАНИЕ ВОЗРАСТА ВЫДЕЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Верхний баррдм 

Зона Turkmeniceras turkmenicum •

Над отложениями с колхидитвми и имеритами ъ Западной и Юж
ной Туркмении прослеживаются слои, в которых' характерно при
сутствие аммонитов родов M atheronites И furkm eniceras.
Все виды обоих родов могут рассматриваться как руководящие, так 
как имеют узкое вертикальное распространение и не встречается 
ни в подстилающих, ни в покрывающих слоях. Только один вид ма- 
th e ro n ite s  ridzewskyi Karak. указывается за пределами Турк
мении. -Анализ описанных в различных работах разрезов и приве
дённых списков ископаемых, в которых цитируется этот вид, црз- 
волил сделать вывод о приуроченности его к слоям, стратиграфи
чески более высоким, чем колхндитовые, и залегающим под дегези- 
товыми сдоями. Важной Является находка в этой зоне аммонита, 
принадлежащего роду Barrem ites ( ? ) ,  представители которого- 
характерны для барремских отложений Западной Европы и южных 
областей СССР.

Среди двустворок, общий комплекс которых насчитывает более 
70 видов, имеются формы, известные из баррема Дагестана ( i o t r i -  
gonia aM chi Anth. v a r . rexm garteni Mordv. ,  Sphaera corrugate 
Sow. ) и Северного Кавказа (Cyprina renngarten i M ordv.).

Приуроченность большинства видов (не местных) к баррему или 
к ещё более низким слоям мела и залегание рассматриваемых слоев 
под отложениями с дегезитами позволяют отнести зону turkmeni
cum к баррему.

Нижний апт 

Зона Deshayesites tu ark y ricu s

Эта зона выделена автором из слоёв с Deshayesites ex g r. 
w eissi Heua. e t  TJhl. ИЛИ ЗОНЫ D eshayesites w eissi прежних 
стратиграфических схем (Луппов и д р ., I960; Богданова и д р .,
1963). Больиинство видов этой зоны новые -  Deshayesites tu ark y ricu s  
r ic u s ,  D. o g lan len s is , D. an tiq u u s, D .a f f . an tiqaus и др. Вид
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D e sh a y e s ite s  w e is s i  не встречается В ЭЮй ч а с т  разреза. 
Приуроченность названных видев к н тан ей части аптского разреза 
и выдержанность этого комплекса на площади оправдывает выделе
ние самостоятельной ЗОНЫ. ВИДЫ D e s h a y e s i te s  c o n so b rin u s  ОгЪ. 
и p .  eug lyphus C asey , которые указываются из нихнего апта 
Англии и бедульского нодьяруса Юго-Восточной Франции, свиде
тельствуют об аптском возрасте данных слоев.

Из двустворок (всего их в зоне tu a rk y r ic u s  более 80 видов) 
наиболее важны виды C am ptaaec tes  e o t t a l d in u s  О гЪ ., Anomia
la e v ig a ta  Sow ., Сo rb u la  s t r i a t u l a  Sow ., A s ta r t e  s u b c o s ta ta  
ОгЪ.и P h aru s  w a rb u rto n i F o rb . .которые^о Кейси, приурочены в 
Англии к нияней зоне апта. В зоне tu a rk y r ic u s  появляется ха
рактерный для нихнего апта вид брахиопод C y c lo tb y r is  h y th e n e is  
Owen. Принадлежность этой зовы к акту не вызывает сомнений.

Зона D e s h a y e s i te s  w e is s i

Выделяемая в зону D e s h a y e s i te s  w e is s i  часть разреза соот
ветствует только верхней части слоев с В. ex g r .  w e is s i  Наша, 
e t  U h l. или зоны D. w e is s i  прехних схем. Именно из этой части 
разреза ранее указывались находки вида D e s h a y e s i te s  w e is s i  
Neum. e t  U h i. ,

Комплекс аммонитов этой зоны очень богатый и разнообразный 
и включает виды, распространённые в других районах СССР и За
падной Европы. Нихняя граница проводится по появлению видов 
D e sh a y e s ite s  w e is s i  Neum. e t  U h l. И D .-p la n u s  C a sey . Руководя
щий комплекс СОСТОИТ ИЗ . D e s h a y e s i te s  aorm ani C asey , D. to p -  
l e y i  S p a th , D* c a l l i d i s c u s  C asey , D. s u b e im i l i s  s p .  n o v . , 
P seu d o h a p lo ce ra s  m a th e ro n i O rb . И Двух видов C h e lo n ic e ra s  
(C h e l. co m u elian u m  O rb . и Ch. seainodosum  S i n z . ) .

Вид D e s h a y e s i te s  w e ie s i ,  как известно, очень широко распро
странён. Он указывается из шошеаптских ссложений Мангышлака, 
Грузии, Северного Кавказа, Русской платформы, Болгарии, ФРГ и 
Франции. В наиболее полных разрезах ФРГ он характеризует вторую 
снизу зону апта.

Многие виды дегезитов Туркмении являются общими с аммонита
ми нихнего апта Англии (D. p la n u s ,  В. с a l i i d i s c u s ,  D. t o p l e y i ,  
D. k i l i a n i ,  D. norm ani и д р .) ,  где они такхе характеризуют 
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BSOpy® снизу зону Бихнего an sa  -  зону D e s h a y e s i te s  fo rb e e i.
В списка двустворок наиболее важны виды C o rb u la  s t r i a -  

t a l s ,  в СисиХХаэа g a b r i e l i s  Ley».,, которые указываются Т„А. 
Мэрдвнлко из зоны D. w e is s i  Северного Кавказа, а тааже вида 
C u c u lla e a  f i t t o n i  P i e t ,  e t  Camp., B a r b a t ia  a p t i e n s i s  P i e t ,  
e t  Camp., и Cyprina s a u s s u r i  B ro n g n ., характерные для зо
ны D e s h a y e s i te s  f o r b e e i  Англии.

.Зона D e s h a y e s i te s  d e s h a y e s i

Руководящими видами этой зоны в Туркмении являются: Des
h a y e s i t e s  d e s h a y e s i L e y a .,  D. d ec h y i Рарр, В„ fcsaansfcii s p .  
п о т .9 В» e o n s o b r ia o id e s  S in z . , В» lev lg a tu e  s p .  n o v . , Chelo- 
n ice ras  согпиеНаштРервый вид широко известен в нижнем апге 
СССР и Западной Европа. Обычно он характеризует дегезитовые 
слои (на Северном Кавказе, в Грузии, Поволжье, ФРГ, Франции и 
Англии)s которые выделяются в зону D. d e s h a y e s i .  В отличие 
от перечисленных районов вид d .  d e s h a y e s i  в Туркмении встреча
ется уже в верхних слоях зоны w e is s i .  При этом необходимо от
метить, что под зоной d e s h a y e s i  понимается не в с е  часть раз
реза, охарактеризованная этим видом, а только та, в которой не 
встречаются вида, руководящие для низележащей зоны.

Представители остальных групп ископаемых не противоречат 
отнесению рассматриваемой части разреза к верхней дегезитовой 
зоне.

Зона D afren o y a  f u r c a t e

Комплекс аммонитов претерпевает значительные изменения на 
границе зон D e s h a y e s i te s  d e s h a y e s i  и D ufrenoya  f u r c a t a .  Исче
зают представители роде D e s h a y e s i te s  и широкое развитие приоб
ретает род D u fren o y a . Руководящими видами являются: D u fre n o y a . 
f u r c a t e  Sow ., D. d u f re n o y i O rb .,  D. l u r e n s i s  K i i . ,  D. s c a l a t a  
C asey , D. s u b f u r c a ta  E a s .
Все они характеризуют верхние слои нихнего апта в большинстве 
разрезов СССР и Западной Европы.

Кроме дуфреной, весьма характерны представители нихнеапт- 
ских хелоницератнд -  C h e lo n ic e ra s  co rn n e lian n m  O rb . и Ch. 
sem inodosua S in z .  Вид A coneoeraa n is o id e s  S a r a s in  в Южной лнг~
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лии и ФРГ известен зз нижнего подъяруса апта. Двустворки в 
этой гоне Туркмении очень многочисленны. Среди брахиопод и га - 
стропод преобладают гида, характерный для нихнего подъяруса 
апта. Весь комплекс фаунистхческих остатков свидетельствует о' 
принадлежности рассматриваемых слоев к самым верхам ншснеапт- 
ского подъяруса.

Верхний апт 

Зона B picheloniceras subnodosocostatum

В Западной и Южной Туркмении на границе зон Dufrenoya 
с a t  а и Epichelonic e ras subnodosocostatum исчезают предста

вители семейства D eehayesitidae (роды Dufrenoya и Burck- 
h a r d t i te e ) ,  виды рода C heloniceras сменяются эпихелонице- 
расами, появляются первые парагопяитидн (Colombiceras), а так
же аммониты родов "Ammonitoceras!*. (A. w assilievaky i Hexing., А. 
pavlowi W ass.), S a l f e ld ie l la  (S . g u e tta rd i H asp .), T etragon i- 
te s  ( T. dapressum Hasp.) J a u b e r te l la  ( J .  la te r ic a r in a ta  
A nth.) .
Более многочисленными становятся аконецерасы. Руководящими яв
ляются несколько видов. E picheloniceras subr.odoaocoetatum Sinz. 
известен из нижней зоны верхнего апта Мангышлака, Северного 
Кавказа, Дагестана, Грузии, Северной части ФРГ и Юго-Восточной 
Франции и рядом исследователей выбран в качестве вида-индекса. 
E picheloniceras tschernyschew i S inz . и Ер. b u x tc rf i  Jacob 
часто встречаются в зоне верхнего ansa на Мангышлаке, Северном 
Кавказе и Англии. Представители рода Colombiceras (С. саиса- 
eicu* Lupp., С. su b to b le ri K as., С. subpeltocero ides S in z .) 
характерны для ниэов верхнего ацта Северного Кавказа, Грузии и 
Юго-Восточной Франции. Узкой стратиграфической приуроченностью 
к данной зоне характеризуется взд "Aamonitoceras" w a ss iliev - 
skyi Ненов., который для Закаспия можно рассматривать также в 
качестве зонального вида.

Среди двустворок, брахиопод и морских ежей появляется много 
видов, характерных для солее высоких слоев апта и неизвестных 
В нижнем апте (Hucula a lb en s is  O rb., Lopha m acroptera Sow., 
L in o trig o n ia  arch iac ian a  O rb., P te ro tr ig o n ia  geokderentis S av ., 
S e l l i th y r is  upwarensis Walker, E p ia s te r  p r io r  И д р .) .
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Комплекс ископаемых позволяет с уверенностью относить рас
сматриваемые отложения к нижней зоне верхнего апта.

ГЛАВА 5. СОПОСТАВЛЕНИЕ СХЕМ РАСЧЛЕНЕНИЙ 
ОТЛОЖЕНИЙ НИЖНЕГО АПТА И ПОГРАНИЧНЫХ СЛОЕВ 
ВАЖНЕЙШИХ РАЗРЕЗОВ СССР И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

Сопоставление верхних слоев баррема Туркмении и смежных 
районов неотделимо от разрешения вопроса о возрасте зоны т ш -  
k m e a ic e ras  tu rk m e n icu a  И положения границы между баррвМОМ И 
аптом. Из сопоставления слоёв с T u rk m en iceras  со стратотипами 
бедульского подьяруса и баррема и другими наиболее полными раз
резами Западной Европы следует; что ни в барремском, вх в апт
ском ярусах аналоги этих слоёв выделить не удаётся. Возрастное 
положение этой зоны должно решаться только на основе туркмен
ского материала. С точки зрения этапности развития фауны стано
вление семейства D e s h a y e s i t id a e ,  т .е .  появление и развитие ро
да Turkm en!с e r a s  могло происходить как в „барреме, так и в 
апте, принимая во внимание условность всех стратиграфвческих 
названий, появляющихся без учёта эволюции какой-либо группы ор
ганизмов. Барремский возраст зоны turkm enicum  в Туркмении сло
жился исторически. Положение границы между барремом и аптом в 
кровле этой зоны совпадает с её стратиграфическим уровнем на 
большей части территории Европы, где она понимается однозначно 
и аптский ярус повсюду начинается с появления настоящих дегези- 
тов. Иное положение её в Туркмении нарушит единообразие в сов
ременном понимании объёмов барремского и аптского ярусов.

Зону-turkmenictm можно сопоставить с верхними горизонтами 
баррема ФРГ и слоями с M atheronites ridzewskyi Кагак. Север
ного Кавказа >

Нижняя зона апта Туркмении -  tu a rk y r lc u s , содержащая ори
гинальные виды дегезитов, по комплексу ископаемых также не на
ходит себе аналогов ни в западноевропейских схемах, ни в схемах 
расчленения аптского яруса различных районов СССР. Однако по по
ложению в разрезе она хорошо сопоставляется с нижними зонами ап
та Англии и ФРГ. Присутствие среди дегезитов этой зоны вида D. 
consobrinus Orb. подтверждает раннеаптский возраст её .

Более определённым и надёжным является сопоставление зовы
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D e s h a y e s i te s  weissi. Подробный анализ стратиграфической при
уроченное tz  и географического распространения гидов этой зоны 
показывает, что гона weissi Туркмении является стратиграфи
ческим аналогом зоны Deshayesites forbesi Англии, однако под
зоны, подобные английским, ъ Туркмении не вы делятся. Б ФРГ 
стратиграфическим аналогом этих слоев можно считать зону Des
hayesites weissi И Prochelordceras albrechtiaustriae схемы 
Кёнена (коепеп, 1902) и Штоллея (stolleys 1911).

Зона D e s h a y e s i te s  d e s h a y e s i  в тех границах, в которых она 
понимается в Туркмении, может быть сопоставлена с низаыи одно
имённой зоны Англии,.С подзоной C h e lo n ic e ra s  parinodum  И с 
верхней частью зоны D e s h a y e s i te s  d e s h a y e s i И D. d e c h y i Север
ного Кавказа.

Сопоставление пограничных зон нижнего и верхнего апта Турк
мении и других районов и рассмотрение вопроса о положении гра
ницы между этими подьярусами тесно связаны между собой.

Во Франции и ФРГ эта граница проводится в основании слоев, 
содержащих аммониты рода D u fren o y a . В СССР и Англин слои с 
D ufrenoya относятся ещё к нижнему апту, а верхний апт н а ч н е т 
ся слоями е E p ic h e lo n ic e r a s  и C o lo m b ic e ra s .

В целом, при рассмотрении комплексов пограничных слоев ниж
него и верхнего апта обращает на себя внимание то, что многие 
авторы, выделяя под разными названиями две пограничные зоны ' 
нижнего и верхнего апта и относя их к разным подьярусам, осно
вываются при этом на сходных комплексах ископаемых. В нижней. 
зоне распространены представители родов D u fren o y a , C h e lo n ic e 
ras, Tropaeum , В верхней зоне -  E p ic h e lo n ic e r a s ,  C o lo m b ic e ra s , 
A c o n e c e ra s , "A m m onitoceras" , S a l f e l d i e l l a  (таб л .1 )« При этом В 
нижней зоне встречался формы, имеющие распространение и в бо
лее низких горизонтах апта: C h e lo n ic e ra s  semlnodosum и Ch. 
c o m u e iia rm m . В верхней зоне комплекс ископаемых существенно 
обновляется: появляются не только новые виды, но и рода и даже 
семейства; исчезают представители семейства D e s h a y e s i t id a e  и 
появляются парагоплитиды (Со1отЪ1сегая)унижнеаптский род C helo
n i c e r a s  сменяется родом E p ic h e lo n ic e r a s  и т .д .

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что положение грани
цы между нижним и верхним аптом в кровле слоев с D ufrenoya луч
ше отвечаем последовательной смене комплексов ископаемых в наи
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более полных разрезах и обосновано родством в развитием фауны. 
Такое положение границы между верхним и нижним гадъярусами ап
та остается не увязанным с французским пониманием границы меж
ду бедулем и гаргазом. Возможно, что эта граница во Франции 
проводится на разных стратиграфических уровнях. Не иключена 
возможность, что среднеазиатская зона D ufrenoya f u r c a t e  со
ответствует только нижней части гоны A coneceras  n l s u s .  И в 
то же время зона E p ic h e lo n ic e ra e  su b n o d o so c o a ta tu s  Туркмении 
хорошо сопоставляется с нижним горизонтом разреза "восточного 
типа", в котором наряду с многочисленными филлоцератидами ука
зываются S p ic h a lo n ic e r a s  ts c h e rn y s c h e w i, C o lom biceras  s u b p e l-  
to c e r o id e s  И др.

' . ГЛАВА 6. НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ О ПАЛЕОГЕОГРАФИЙ 
И ИСТОРИИ -ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

На территории современной Западной и Южной Туркмении в ран
неаптское время существовал единый морской бассейн. Копетдаг- 
ская и малобалхааскея части бассейна отличались различными ти
пами осадков (от грубых косослоистых песчаников мелководья до 
глубоководных тонкоотмученных глинистых известняков), звачи -  
тельными мощностями отложений, компенсировавших быстрое проги
бание два бассейна. Эти факты свидетельствуют о больной подвиж
ности два бассейна при возможной его расчленённости. Осадки, 
отлагавшиеся в северо-западных частях бассейна, -  мелководные 
оолито-детритовые песчаники с грубой косой слоистостью и знака
ми ряби, битой ракуией, скоплениями галек в основании, перепол
ненные ископаемыми организмами различных групп, предпочитавши
ми неглубокие участки мрря, -  являлись типичными образованиями 
краевых участков бассейна, более стабильных по глубине относи
тельно его юго-восточных частей. Частые колебания уровня мор
ского дна приводили к образованию неглубоких подводных, а иног
да и надводных размывов.

Не фойе постоянного прогибания бассейна к расширения его 
границ на северо-запад наиболее сильные поднятия проявились в 
предфуркатовое время, что привело к частичному, а местами и к 
полному размыву отложений ЗОНЫ D e s h a y e s i te s  d e s h a y e s i .

Сходство комплексов организмов среди изученных групп (аммо-
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ниты, двустворки, брахиоподы, морские ахи), показываем, что 
туркменский бассейн был связан с кавказский, а с этапа ' "w eissi" 
и с мангыилакским,

В комплексе организмов туркменского бассейна преобладали 
формы, свойственные морям Русской платформы, Северного Кавказа, 
ФРГ, Англии и Гренландии. Однако имелись .элемента и южных сре
диземноморских морей -  орбитолины» представители филлоцератид и 
литоцеразид. Туркменский раннеаптский бассейн, очевидно, не яв
лялся частью типичного средиземноморского бассейна (Тетиса), а 
принадлежал к его северным окраинам, которые некоторыми исследо
вателями выделяются в качестве среднеевропейской палеогеографи
ческой провинции.

- ГЛАВА 7. О СИСТЕМАТИКЕ НЕКОТОРЫХ ЙЗУЧЕННЫ1 РОДОВ 
АММОНИТОВ

О систематике семейства P e s h a y e s i t id a e

Вопросы систематики дегезитид детально рассматривались в ра
ботах И.А.Михайловой (1957) и Кейси (Савву, 1964)^ а такхе
С.З.Товбхной (1963,1965) ■ Вхдманва (Wiedwuan, 1966) .  У всех 
представителей дегезитид, онтогенез которых изучен, вторая пере
городочная линия насчитывает четыре лопасти. На атом основании 
нами в соответствии с мнением Змвдевсльфа ж Вхдаанна дегезитяды 
отнесены к надсемейству A neyloceratacaae.

Аммовиты подсемейства M athoeeratiaae, предлохе иного Кейси 
в составе семейства D e s h a y e s i t id a e  в реферируемой работе не 
рассматриваются в составе атого семейства, так как онтогенез 
представителей группы не изучен,-а морфологические признаки ра
ковины сильно отличают их от настояда: дегезитид.

Семейство D e s h a y e s i t id a e  насчитывает сейчас 8 родов: lurfc- 
m e n ic e ra s ,T o v b in a , 1965 ; D e s h a y e s i te s  K asa n sk y i, 1914 ; D u fren o - 
ya B u rc k h a rd t, 1925? B u r c k h a r d t i te s  Humphrey, 1949 . N eodes- 
h a y e s i t e s  C asey , 1964; K o n tz ie l la  C o ll ig n o n , 1962; P ro d e s

hay e s i t e s  C asey , 1964 * P a r a d e s h a y e s i te s  Kemper, 19 6 8 . Ep* 
этом первые четыре и, возможно, H e o d e sh a y e s lte s  выделены по ге
нетическим признакам и сменяют друг друга в процессе эволюции 
семейства. Роды P ro d e s h a y e s i te s  и P a r a d e s h a y e s i te s  выделены 
на основании отличий в форме элементов перегородочной ливии (ии-

*
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рокие и низкие лопасти и сёдла) и имеют маого общих признаков с 
родом D e s h a y e s i te s . ' Возможно, их следует рассматривать в ранге 
подродов последнего. В соответствии с представлениям С.З.Тов- 
биной основным звезом эволюции семейства D e s h a y e s i t id a e  в пе
риод его становления является увеличение кнволютности. По этому 
признаку, а также по форме оборотов и скульптуре раковины пред
ставителей рода (Purkm eniceras вида ra re c o s ta t trm  и Т . t u r k -  
menicum являются наиболее примитивными, а виды Т . to v b in a e  
и Т . tumidum более прогрессивными членами в эволюционном ряду.

Виды рода D e s h a y e s i te s  по различиям в ряде признаков 
(табл. 2) чётко распадаются на три группы. В группу D e sh a y e s ite s  
tu a r k y r ic u s  -  D. o g la n le n s is  входят виды: а) подгруппа
D e s h a y e s i te s  tu a rk y r ic u s s  D. w e is s ifo rm is  s p .  n o v . ,  D . w e is s i  
Neum. e t  t J h l . ,  D. c a l l i d i s c u s  C a se y , D. s u h s im i l i s  s p .  n o v . ,
D. to p l e y i  S p a th , D. k i l i a n i  S p a th , D. l e v ig a tu s  s p .  n o v . ,
D. t e r m in a l i s  s p .  n o v . ;  б) подгруппа D e s h a y e s i te s  o g la n le n -  
s is *  D. p l a n i c o s t a tu s  s p .  n o v . ,  D . lu p p o v i s p .  n o v . ,  D . p la 
n u s  C asey , D. d e c h y i Papp ( ? ) .  Группа D e s h a y e s i te s  a n t iq u e s :
D. eug lyphus C asey , D. norm ani C asey , D. p a p p i s p .  a o v . ,  D. 
l a t i l o b a z u s  S i n z . ,  D . f i t t o n i  C asey , D. k u d r ja v z e v i X. M ich. 
Группа D e s h a y e s i te s  c o n so b rin u s s  D. c o n s o b rin o id e s  S i n z . ,  D. 
d e s h a y e s i bey m ., D. k a s a n s k i i  s p .  n o v .

О систематическом положении рода M a th e ro n ite s

Роды M a th e ro n ite s  и H em ih o p lite a  семейства H em ih o p litid a e  
рассматриваются как самостоятельные. Изучение особенностей стро
ения начальных оборотов раковины туркменских представителей ро
да M a th e ro n ite s  (м. b r e v ic o s ta tu s  s p .  n o v .)  показало, что ра
ковина состоит из развёрнутого первого и слабо объемлющих по
следующих оборотов. Вторая перегородочная линия насчитывает че
тыре лопасти. На основании этих признаков род M a th e ro n ite s  и се
мейство H e m ih o p litid a e  вслед за Виднаниом отнесены к надсемей- 
ству A n c y lo c e ra ta c e a e .

Расхождение большинства признаков у родов M a th e ro n ite s  и 
ТигкшепХсегаа и в то же время сходство и преемственность при
знаков родов C o lc h id i te s  и T u rk m en iceras  исключает предполо
жение Видмаана о происхождении семейства D e s h a y e s i t id a e  от ро-
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да M atheronites.

ЧАСТЬ П. ОПИСАНИЕ АММОНИТОВ

ГЛ5ВА I .  МАТЕРИАЛ, МЕТОДИКА, ТЕРМИНОЛОГИЯ

Коллекция аммонитов насчитывает более 2000 экземпляров.
Почти все образцы точно стратиграфически привязаны. Лучшей сох
ранностью отличаются ископаемые из прослоев известковистых пес
чаников Туаркыра, Большого Балхана и Кубадага.

Описания большинства видов произведены на основе изучения 
онтогенеза раковин. Автор пользовался методикой, применённой 
В.В.Друщицец (1956).

При описании раковин и при замерах использовалась терминоло-' 
гия, опубликованная Г.Я.Крымгольцем (I960).

Для всех видов аммонитов, описанных нами, употребляется ге
нетическая терминология элементов перегородочной линии. Для ло
пасти, расположенной на второй перегородочной линии рядом с 
вентральной (?) на боковой стороне оборота дано название, пред
ложенное Шиндевольфом, "боковая" или ь .  Лопасти, образующиеся 
в седле ь/ d обозначаются по Ё.Е.Руженцеву: и -  умбиликальная -  
для лопастей, образующихся на внешней стороне оборота и I -  вну
тренняя -  для лопастей, образующихся на внутренней стороне обо
рота.

ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ АММОНИТОВ

Описано 52 вида и один вариетет, относящихся к 15 родам и 8 
семействам. Из них 8 видов описаны из" Туркмении Н.П.Лупповым 
(1936, 1949) и А.Е.Глазуновой (1953), 4 вида цитируются в свод
ке по геологии Туркменской ССР (Калугин, Луппов,1957), описания 
трёх видов содержатся в неопубликованной работе Н.П.Луппове 
1936 т., 18 видов и одна форма являются новыми,остальные впер-, 
вые описаны для территории Южной и ЗападЕОй Туркмении.

Подотряд P h y llo cera tin a
Семейство F hy llo cera tid ae  Z i t te l ,  1884

Подсемейство Phyllopachyceratinae C ollignon, 1937 
Род Fhyllopsch^ceras Spath, 1 9 2 ? . . . .  I  вид
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Подотряд L y to c e ra t in a
Семейство P ro te t r a g c m it id a a  S p a th , 1927

РОД P r o t e t r a g o a i t e s  H y a t t ,  1 9 0 0 . . .2  вида 
Подотряд A n c y lo c e ra t in a

Семейство H e m ih o p litid a e  S p a th , 1924
Род M a th e ro n ite s  R e n n g arte n , 1 9 2 6 . .4  вида 

Семейство Deshayesit i d a e  S to ja n o v , 1949
Род. T u rk m en ice ias  T o v h in a , 1963 . . . .  5 В идо В 
Род D e s h a y e s i te s  K asan sk y ,1914 . .21 вид и I

форма
Род D ufrenoya B u rc k h a rd t,1915 ( 1925) 6 r-адов 
Род B u r c k h a r d t i te s  Humphrey, 1949 • • I  ВИД 

Семейство C h e lo n ic e r a t id a e  S p a th , 1923
Род C h e lo n ic e ra s  ( H y a t t ,1903) S p a th , 1921

2 вида и I  вариетет 
Род E p ic h e lo n ic e r a s  C asey , 1954 . . I  ВИД 

Семейство A n c y lo c e ra t id a e  Meek, 1876
РОД A n cy lo c e ras  O rh ig ay , 1842 . . I  ВИД 
Род T o x o c e ra to id e s  S p a th ,1924 . . I  вид 

Отряд Ammonitina 
Надсемейство D esm ocera taceae

Семейсгво A c o n e c e ra tid a a  S p a th , 1923
Род A coneceras  E y a t t , 1 9 0 3 . . .3  вида 
Род S a n m a rtin o c e ra s  B o n a r e l l i ,  1921. J. ВИД 
Род P se u d o sa y n e lla  S p a th ,1923»• • . 2  вида 

Семейство D esm o cera tid ae  Z i t t e l ,  1905
Род P seu d o h a p lo ce ra s  H y a t t ,1 9 0 0 ..1  ВВД

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

I .  В результате детального изучения разрезов, послойного от
бора и монографического изучения аммонитов (52 вида) и других 
групп организмов в Западной и Южеой Туркмении разработана зо
нальная схема расчленения нихнего апта и пограничных слоёв: 

Верхний баррем
Зона T urkm en iaeras  turtanenicum
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Зона D e s h a y e s i te s  tu a r k y r ic u s
Нижний Зона D. w e is s i

апт Зона D. d e s h a y e s i
Зова D ufrenoya f u r c a t a

Верхний апт
Зона E p ic h e lo n ic e r a s  subnodosocostatrum

2. Уточнены границы между зонаки; дана подробная характе
ристика зональных комплексов ископаемых; проведено детальное 
сопоставление разрезов нижнего апта и пограничных слоёв Турк
мении с важнейшими разрезами Юга СССР и Западной Европы; уста
новлено, что по полноте разреза нижнеаптские отложения Турк
мении сопоставимы с одновозрастными отложениями Англии,

3. Изучен онтогенез представителей родов H a th e r o a i te s , 
T u rk m en iceras  Е D e s h a y e s i te s .  На основании различий В строении 
раковины и1 перегородочной линии в роде D e s h a y e s i te s  выделены 
*ри группы видов.

4. Сделаны краткие выводы о палеогеографий и истории геоло
гического развития туркменских морей и связи их с бассейном Те- 
тиса.
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