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В. Т. АКОПЯН

К ВОПРОСУ СИСТЕМАТИКИ ПОЗДНЕМЕЛОВЫХ 
НЕРИНЕИД (GASTROPODA)

Неринеиды являются одной из наиболее развитых и очень характер
ных для юрского и мелового периодов групп гастропод.

Семейство Меппе1с1ае установлено К. Циттелом в 1873 г. [12]. В со
став семейства он включает только род ^пггеа с 5 подродами ^ег1пеа. 
Шег1а, МувтаНз, Ар1ух1з и Сгур1ор1осиз). В дальнейшем объем семей
ства постепенно расширился, так как к нему были отнесены многие дру
гие роды. В связи с этим возникла необходимость пересмотра классифи
кации неринеид, что нашло отражение в работах М. Коссмана [5], 
П. Гейгера [8], Л. Ролье [9], Л. Кокса [6], В. Дитриха [7], Ж. Термье 
[10], В. Ф. Пчелинцева [2, 3» 4] и др. Наиболее важными являются рабо
ты М. Коссмана и В. Ф. Пчелинцева, первый из которых к семейству 
Неппе1<1ае относит роды Ыег1пеа, ЫегтеИа и ТгосНаНа, внутри которых 
выделяет подроды и секции. Кроме того, он устанавливает самостоятель
ное семейство IНепбае.

Довольно детальную классификацию неринеид предложил В. Ф.
Пчелинцев [4]. Внутри данной группы (в прежнем, широкохМ ее пони 
мании) он выделяет 3 надсемейства—№еппеасеа, ЫеппеПасеа и 1Не- 
пасеа, подразделяя их на семейства и роды, часть которых установле
на им.

Изучение представителей описываемой группы из меловых отложе
ний Армянской ССР позволяет выявить систематическое значение неко
торых признаков и провести ревизию ряда семейств с установлением но
вых таксонов группы семейства, а также родовой и видовой групп. Ниже 
излагаются основные результаты проведенных исследований по система
тике ряда семейств.

Семейство 1Чеп'пе1(1ае. Как известно, более важным в классификации
неринеид является общая орма и особенности внутреннего строения
устья. Изучение сеноманских представителей неринеид показывает, что 
они отличаются от остальных родов описываемого семейства высокой п 
почти правильно-ромбической формой устья с удлиненными передним и 
задним концами и особенностями внутренней спиральной складчатости, 
на основании которого они выделяются в новый род—^еопегргеа.

При изучении особенностей внутренней спиральной складчатости, 
выраженной присутствием 3 складок, выясняется, что их форма, величи
на и характер расположения закономерно меняются в течение филоге
нетического развития неринеид и имеют важное систематическое зна
чение длг установления родов. У сеноманских представителей (род 
Меопеппеа) складка наружной губы крупная, валикообразная, почти 
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симметричная, складка столбика небольшая, но отчетливая, а теменная 
складка тонкая и горизонтальная (фиг. 1). У раннемеловых представи
телей (род Агс1итейеа и др.) складки наружной губы и столбика силь
но ослабевают, а теменная складка вершиной наклонена к донной части. 
У позднеюрских представителей (род Ь’еппеа) складка наружной губы 
крупная, асимметричная, глубоко проникает в полость устья и в вершин
ной части слегка наклонена кверху, складка столбика валикообразная.
а теменная складка пластинчатая.

2 3

Фиг. I. Строение устья у родов семейства ,\теНпе!с1ае: 
1 — №ег1пеа, 2 — АгсН1теЗеа, 3 — МеопегЧпеа,

Семейство В|О2ор1ух1бае. Внутри семейства Ою2ор(ух1бае, исходя 
из строения устья, можно выделить две группы родов. Одна группа ха
рактеризуется трапецеидальной формой устья и присутствием трех 
внутренних спиральных складок (род О1огор1ух1з и др.), а вторая груп
па—ромбической формой устья и более развитой внутренней складча
тостью, выраженной 4 складками, две из которых расположены на стол
бике (род 51тр1ор1ух1з и Др.). Эти группы образуют самостоятельные 
филогенетические ряды, почему и следует их рассматривать как само
стоятельные подсемейства—Оюгор1ух1пае и 81гпр1ор(ухтае, при этом 
первое является предком второго.

Для установления родов подсемейства 81гпр1ор1ухтае, важными 
являются детали спиральной складчатости, толщина стенок устья и сте
пень удлинения задней части последнего. Выделяются новые роды 
Нар1ор1ух15 и Рага51тр1ор1ух1з.

1. Особенности внутренней спиральной складчатости. Представители 
подсемейства 81тр1ор(ухшае характеризуются наличием 4 основных
складок устья, но отличаются друг от друга по орме и величине скла
док (фиг. 2).

У части представителей две складки столбика сильно отличаются по
величине, при этом у одних видов (фиг. 2։) нижняя складка столбика 
очень крупная и глубоко вдается в полость устья при малозаметной и 
тонкой верхнестолбиковой складке (род Р1ез1ор1оси5), а у других видов 
(фиг. 22), наоборот, верхняя складка столбика значительно крупнее 
нижнестолбиковой (род Р1ез1ор1у^таИз).

У остальных представителей данного подсемейства обе складки стол
бика почти равной величины, но среди них по степени развития складок 
выделяются три группы видов:
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а) Все четыре складки тонкие, простые, примерно равной мощности 
(род Нар1ор1уХ18) (фиг. 23).

6) Спиральная складчатость более развита с относительно крупной
складкой наружной губы и слегка расширенной теменной складкой (род
Parasirnploptyxis) (фиг. 24).

в) Спиральные складки сильно развиты с очень крупной складкой 
наружной губы, глубоко вдающейся в полость устья. Теменная складка 
сильно расширенная, а верхняя часть наружной губы с дополнительной
складкой (род Simploptyxis) (фиг. 25).

Фиг. 2. Строение устья у родов подсемейства Simploptyxinae: 
1 — Plesioplocus, 2 — Plesioptygmatls, 3 — Haploptyxis, I Para- 

simploptyxis, 5 — Simploptyxis. j

2. Степень удлинения задней части устья. По характеру удлинения 
заднего конца устья можно выделить 3 типа последнего: а) заднее окон
чание (надстолбиковая часть) устья короткое, по своей высоте состав
ляет одну треть остальной (столбиковом) части устья, широкое и менее 
заостренное (роды Haploptyxis и Plesioplocus); б) заднее окончание 
устья слегка удлиненное и заостренное, а высота его равна половине вы
соты столбиковой части устья (род Paiasimploptyxis); в) заднее оконча
ние устья сильно удлиненное, извилистое, резко суженное и по высоте при
мерно равно столбиковой части устья (род 8ипр1ор1ух1$).

3. Характер стенок устья. Устанавливаются следующие типы стенок
устья 
устья

иг. 2): а) стенки очень тонкие и во внутреннем переднем углу 
вытянуты в короткое, узкое и почти прямое продолжение (рот

Haploptyxis); б) стенки заметно утолщенные, внутренняя стенка слабо 
извилистая, полость устья заметно суженная, а отросток передней части 
устья более широкий и слегка изогнут кнаружи (род Рага5дпр1ор1ух18): 
в) стенки очень толстые, полость устья сильно суженная, внутренняя 
стенка извилистая с образованием валикообразного выступа в своей 
верхней части, отросток передней части устья очень мощный, крючкооб
разно сильно изогнут кнаружи (род 8йпр1ор1ух15).
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Следует отметить, что изменение толщины стенок устья связано с 
этапами развития подсемейства, при этом тонкие стенки наблюдаются 
у более ранних, а толстые стенки—у поздних групп.

Таким образом, изменение вышеуказанных признаков—особенностей 
внутренней спиральной складчатости, степени удлинения задней части 
устья и характера стенок устья одновременно отражают особенности 
филогенетического развития подсемейства 5ппр1ор1ухтае (фиг. 3) и 
имеют важное систематическое значение.

Фиг. 3. Филогенетическая схема под
семейства 5|тр1ор(ух1пае.

Семейство В|Ьи1ор(укта11(1ае. Характерной особенностью этого но
вого семейства является значительно удлиненная ромбическая форма 
устья с заостренными и суженными передним и задним концами, своеоб
разная орма и расположение 4 основных внутренних спиральных скла
док и выпуклое основание раковины.

Для установления родов данного семейства систематическое значе
ние имеют детали строения устья—величина и ЗЕорма спиральных скла
док, характер их расположения. Выделяются следующие типы устья:

1. Четыре основные складки глубоко проникают в полость устья. 
Складка наружной губы широкая и наиболее мощная, а теменная и две 
столбиковые складки тонкие, пластинчатые. Присутствует зачаток пя
той складки в донной части (фиг. 4|). Характерно для рода И1Ьи1ор!у£- 
таНз (рорак—кимеридж).

2. Все четыре основные складки более широкие, валикообразные с 
очень широкой, но менее длинной ио сравнению с предыдущим типом, 
складкой наружной губы, занимающей срединное положение. Присут
ствует зачаток пятой складки в верхней части наружной губы (фиг. 4о). 
Характерно для рода Ме£ар1ух1з (рорак—титон).

3. Устье вытянуто в косом ^направлении с 4 валикообразными склад
ками, среди которых теменная, а нередко и нижняя столбиковая слегка 
крупнее остальных. Складка наружной губы асимметричная, смешена к 
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нижней части наружной губы и почти равна верхнестолбиковой складке. 
Появляется дополнительная пятая складка в верхней части наружной 
губы (фиг. 4а). Характерно для нового рода Иа1ор1у£таЦ5 (турон).

4. Устье сильно заостренное и удлиненное впереди. Нижнестолбико
вая и теменная складки пластинчатые и глубоко вдаются в полость 
устья. Остальные две складки незначительной величины (фиг. 44). Ха
рактерно для рода Ьаешпегтеа (сеноман).

Фиг. 4. Строение устья у родов семейства Р1Ьи1ор(у£- 
таНЗае: 1 — Р1Ьи1ор։у^таНх, 2 — Ме^ар1ух15> 3 — /Та- 

1ор(у%таИз, 4 — каеьчпег1пеа.

Все четыре рода семейства Н1Ьи 1ор(у£1па^с1ае образуют самостоя
тельную филогенетическую группу, развитую в поздней юре-мелу, при 
этом род ЕНиНорИургтаИь дал начало, с одной стороны, роду 
р(ух15 и через него—роду Иа1ор/у§та118г а с другой стороны—роду 
Ьаеийгегигеа.

Семейство Ар1ух1е1Ис1ае. Характерными признаками, позволяющими
установить это новое семейство, являются узкая, иногда игольчатая фор
ма раковины, высокие и вогнутые, килеватые обороты и высокое округ
ленно-четырехугольное или ромбическое устье, лишенное складок.

Систематическое положение отнесенных к новому семейству родов
раньше было недостаточно ясно, почему и, исходя из внешних признаков, 
они были включены в состав различных семейств. Так, роды .\ptyxiella 
и Соп1ог(е11а относились к семейству МеппеШйае, род 0а1та1еа—к се
мейству 1\еппе1с1ае, а род Ар1оси$—к семейству Е1е£ап1е1Нбае. Однако
л:формой и строением устья, отсутствием внутренней спиральной склад
чатости вышеупомянутые роды существенно отличаются от типичных 
представителей семейств Меппе1с1ае, МеппеШбае и Е1е§ап1е1Ндае.

Ниже приводится краткое систематическое описание тех семейств и 
родов, систематика которых претерпела заметное изменение или кото
рые являются новыми.

Надсемейство МЕР1ЫЕО1ПЕА

Семейство №ппе1с!ае 2Ше1, 1873

Типовой род—Ыеппеа ОеГгапсе, 1825.
Диагноз. Раковина крупная, удлиненная, цилиндрическая или 

башенкообразная с вогнутыми или уплощенными оборотами. Шовный 
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валик часто бугорчатый. Нередко присутствует поперечная или спираль
ная скульптура. Пупок узкий, закрывающийся или отсутствует. Устье 
ромбическое с 1—3 складками.

Состав. Включает роды: Acrostylus С о s s in a n n, 1895; Archi- 
medea Fdelinccv, 1965; Cossmannea Pdelincev, 1931; Funiptyxis 
Pc el i nee v, 1965; Neonerinea Hacobjan, gen. nov.; Nerinea De- 
fra nee, 1825; Salinea Peel i nee v, 1965; Sculptured Pdelincev, 
1965; Turbinea Pcelincev, 1965; Upella P del Inee v, 1965.

Распространение. Юра—мел.

Род Neonerinea Hacobjan, gen. nov.1

1 Название рода от пеоз (греч.) — новым и МПпга.
- Название вида от Араратского района Армянской ССР.

Типовой вид — \eonerinea агагаНса НасоЬ]ап, зр. поу., верх
ний сеноман. Армянская ССР.

Диагноз. Раковина очень крупная, цилиндрическая с высокими 
вогнутыми оборотами. Шовный валик высокий. Устье ромбическое с 
заостренными концами и 3 складками. Складка наружной губы крун- 
ная, треугольная, а теменная—тонкая и горизонтальная.

Видовой состав. Neonerinea araratica Hacobjan, sp. nov., 
Nerinea asiatica Djalilov, 1964; N. espaillaciana d'O г b I g n y, 1842; 
N. ferganensis Pdelincev, 1953; N. gobouinai Dvall, 1966; N. hi- 
corensis С г a g i n, 1893; A', ernesti P a г о n a, 1909.

Сравнение. От наиболее сходного рода Archirnedea новый род
отличается более удлиненными передним и задним концами устья, уз-ф V *• ®кои и длинном складкой наружной губы и горизонтальном теменной 
складкой, а от рода ^erinea—более высоким устьем, менее широкой и 
своей вершиной не наклоненной кверху складкой наружной губы, 
мой теменной складки и отсутствием скульптуры. Род Neonerinea, ве
роятно, происходит от рода АгМтеска.

Распространение. Альб-сеноман. Альб Техаса, сеноман Фран
ции, Италии, Закавказья, Ливана, Средней Азии и Афганистана.

№опеппеа агагаНса НасоЬ}ап, зр. поу.2
Табл. I, фиг. 3

Голотип—№357/102, Музей МГН АН Арм. ССР, верхний сеноман, 
Армянская ССР (Араратский район).

Диагноз. Раковина очень крупная, цилиндрическая с углом спи
рали в 4°. Высота слабо вогнутых оборотов равна 0,7 соответствующей 
ширины. Устье ромбическое с 3 складками. Складка наружной губы 
более крупная. '<■

Материал. 4 экземпляра, 2 из которых хорошей сохранности.
Описание. Раковина цилиндрическая с углом спирали, равным 

4°. Высота раковины, судя по построению, достигла длины около 350 мм, 
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при ширине 43 мм и высоте последнего оборота 61 мм. Обороты высокие?, 
слабо вогнутые. Шовная линия расположена на верхней части шовного 
валика. Основание раковины слабо выпуклое. Устье высокое, ромби
ческое с 3 складками. Складка наружной губы треугольной формы и 
наиболее крупная, теменная складка пластинчатая и горизонтальная, а 
столбиковая складка широкая, но менее высокая.

Сравнение. Новый вид от ^eonerinea аыаНса (О ] а 1.) (Джали-
лов, 1964, табл. XI, фиг. 1—4) отличается меньшим углом спирали, бо
лее слабой вогнутостью оборотов и меньшей относительной высотой 
последних, а от A. ferganensis (Peel.) (Пчелинцев, 1953, табл. XII. фиг.
9—И)—менее открытым углом спирали, менее высокими оборотами и 
более крупной складкой наружной губы.

Распространение. Верхний сеноман Армянской ССР.
Местонахождение. Араратский район, правобережье р. Веди, 

ущелье р. Спитак-джур, известняки верхнего сеномана.

Семейство Оюгор1ух1йае РсеНпсеу, 1965
Диагноз. Раковина крупная, от конических до цилиндрических 

очертаний с узким, реже широким пупком. Обороты гладкие или покры
ты бугорками. Устье четырехугольное или ромбическое с 3—4 складками.

Состав. Включает два подсемейства: О1огор1ух1пае и 51'тр1ор- 
1ухшае.

Распространение. Кимеридж—Маастрихт.

Подсемейство SIMPLOPTYXINAE HACOBJAN, subfam. nov.
Типовой рои—Simploptyxis Tie di, 1958.
Диагноз. Раковина крупная, конически башенкообразная или 

цилиндрическая с узким закрывающимся пупком. Скульптура отсутст
вует или представлена бугорками, а редко—поперечными ребрами. Устье 
четырехугольно-ромбическое с 4 складками, из которых две расположе
ны на столбике.

Состав. Включает роды: Haploptyxis На cob Jan, gen. nov.; 
Parasimploptyxis Hacobjan, gen. nov.; Plesioplocus Pee 11 nee v, 
1953; Plesioptygmatis Bose, 1906; Simploptyxis T 1 e d t, 1958.

Сравнение. Новое подсемейство от Diozoptyxinae отличается бо
лее узким, закрывающимся пупком, ромбической формой устья и болееЗЕ

развитой внутренней спиральной складчатостью, выраженной 4 основ
ными, а иногда и дополнительными складками. Сравниваемое же под-
семейство характеризуется трапецоидальной л. ормон устья и прнсутст-
внем 3 складок, из которых лишь одна расположена на столбике. 

Распространение. Альб-маастрихт.

Род Simploptyxis Т1 е d t, 1958 
1958. Nerinea (Simploptyxis) Tied t, S. 496.

Iиповой вид—Nerinea nobilis Miinsle r, 1844, верхний коньяк—сан-
тон, Австрия (табл. II, иг. 4; табл. III, риг. 6).ЗЕ
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Диагноз, Раковина очень крупная, полуцилиндрическая или 
башенкообразная. Устье ромбическое, сильно удлиненное с толстыми 
стенками и мощным крючкообразным отростком впереди. Внутренних 
складок четыре, а нередко присутствуют дополнительные складки в дон
ной и верхней частях наружной губы. * 5

В.идовой состав. Nerinea ampla Munster, 1844; A', nobilis 
Munster, 1844; Plesioptygmatis elvorensis O. Aliev, 1961; P. gels- 
suensis P ё e 1 i n c e v, 1954.

Сравнение. Описываемый род от рода Plesioptygmatis отличается 
сильно удлиненным задним концом устья, мощным крючкообразным от
ростком передней части устья, менее крупной верхней складкой столбика 
и оолее развитой складкой наружной гуоы.

Распространение. Верхний копьяк-сантон Австрии и Закав
казья. •՝.՝. if

Род Plesioplocus Р ё е 1 i n с е v, 1953 
1953. Plesioplocus Пчелинцев, стр. 111.

Типовой вил— Plesioplocus grandis Pcelincev, 1953, турон, Ар
мянская ССР. 1՝К I

Диагноз. Раковина цилиндрическая или башенкообразная с вог
нутыми, редко уплощенными оборотами. Шовный валик высокий. Устье 
четырехугольно-ромбическое с 4 простыми складками, из которых верхне 
столбиковая менее развития (табл. I, фиг. 2).

Видовой состав. Nerinea austinensis Roemer, 1888; N. c in- 
eta Munster, 1844; Ar. dentiloba Awad, 1952; A’. incavata Bronn, 
1836; A', pre-olisiponensis Delpey, 1948; N. riograndensis Stanton, 
1947; A’, sinaitica A w ad, 1952; A’, subgigantea Blanckenhorn 
1927; Plesioplocus grandis Pcelincev, 1953; P. karabakhensis P ё e- 
lincev, 1953; P. subincavatus Pieiincev, 1954.

Сравнение. Данный род отличается от рода Plesioptygmatis 
менее развитой верхней, более длинной и тонкой нижней складками стол
бика, а от рода Simploptyxis—менее удлиненным устьем, слабо развитой 
верхней складкой столбика, менее крупными складками наружной губы 
и теменной части, отсутствием сильно изогнутого крючкообразного от-
ростка впереди устья.

Распространение. Альб-сантон. Альб Мадагаскара и 'Техаса, 
сеноман-турон Закавказья, Ближнего Востока, Средней Азии, Афгани
стана и Южной Индии, нижний сенон Австрии и Румынии, сенон Техаса.

Род Haploptyxis Hacobjan, gen. nov.1

1 Название рода от haplos (греч.) — простои и piyxis (греч.) — складка.

Типовой вид — Мегтеа (Р1у£таИ&) ряеиЛопоЬШь С Ь о Т Т а 1, 1901 
турон, Португалия (табл. I, фиг. 1). I

Диагноз. Раковина от башенкообразной до цилиндрической фор
мы. Обороты плоские, иногда слабо вогнутые. Устье четырехугольное-
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ромбическое с тонкими стенками, укороченной задней частью и с 4 тон
кими, пластинчатыми простыми складками.

Видовой состав. Nerinea bassant Fittipaldi, 1900 ( = Ple- 
sioptygmatis negramensis K. Aliev, 1963); N. geinitzi G о 1 d f u s s, 
1844; N. our erne nsis Ch of fat, 1901; ,V. requieniana d’O г b 1 g n y, 1842; 
N. samnitica Fittipaldi, 1900; N. turritellaris Munster, 1844; 
;V. uchauxiana d’O r b i g n y, 1842; ;V. (Ptygmatis)pseudo-nobilis C h о f- 
f a t, 1901; Plesioptygrnatis armenica P ё e 1 i n c e v, 1953; P. bactraen- 
sis Djalilov, 1964; P. djirmanisensis Pielincev, 1953 (— P. tur.- 
ritellaris P ё e 1 i n c e v, 1953; = P. parva PJelincev, 1953); P. expo- 
nata P6ellncev, 1954; P. idjudaraensis Djalilov, 1964; P. ptelin- 
cevi K. Aliev, 1963; P. scalaris P6elincev, 1954; P. subbassani
Pёelincev, 1954; P. subnobilis Pdelincev, 1954; P. subuchauxia- 
na Pёellncev, 1953; P. tausensis Peel i nee v, 1954; Ptygmatis ca- 
rentonensis Cossmann, 1896.

Сравнение. Новый род отличается от рода Plesioptygrnatis менее 
вытянутой в косом направлении формой устья, примерно равной вели
чиной обеих складок столбика, отсутствием донной складки. В отличие 
от рода Simploptyxis у нового рода раковина менее крупная, пупок ще
леобразный, стенки устья тонкие, отсутствует сильное удлинение в зад
ней части устья, отросток передней части устья менее мощный и слабо 
изогнутый, а внутренние спиральные складки менее крупные.

Распространение. Сеноман-коньяк. Сеноман ГДР, сеноман 
и коньяк Таджикской ССР, турон-коньяк Западной Европы, Северной
Африки, Ближнего Востока и Закавказья.

Род Parasimploptyxis Hacobjan, gen. nov.1

Типовой вид—Cerithium buchi Ke fer stein, 1828, верхний коньяк- 
сантон, Австрия (табл. II, фиг. 1—3).

Диагноз. Раковина конически-башенкообразная или полуцилин- 
дрическая с вогнутыми, иногда уплощенными оборотами. Скульптура 
состоит из 2 рядов бугорков и соединяющих их поперечных ребер. Устье 
четырехугольно-ромбическое с 4 хорошо развитыми складками, из ко
торых теменная и наружной губы крупнее остальных. Задняя часть устья 
довольно высокая.

Видовой состав. Cerithium buchi Keferstein, 1828 (= Хе - 
rinea bicincta В г о n п, 1836; — Plesioptygrnatis caucasica Р ё е I i n- 
cev, 1953); Nerinea epelis Woodring, 1952; N. pailletteana d'Or- 
b i g n y, 1842 (= Nerinea turbinata Z e k e 11, Plesioptygrnatis
subturbiuata P6ellncev. 1953); Plesioptygrnatis dalidagensis Рёе- 
llncev, 1954; P. gulistanica O. Aliev, 1961; P. pupoidea Pcelin- 
cev, 1953 (= P. agdja ke n densis О. A 11 e v, 1961); ? P. plana Рё el i n- 
cev, 1953.

’ Название рода от para (трем.) — возле и Simploptyxis.
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Сравнение. 11овый род формой раковины и устья более сходен с
родом Simploptyxis, от которого отличается вогнутостью оборотов, нри- 
сутствием шовного валика, мощной скульптуры в виде бугорков и попе
речных ребер, очень узким пупком, менее сильно удлиненной задней 
частью устья, не очень расширенными складками наружной губы ‘и те
менной части. От рода Нар1ор1ух1з описываемый род отличается присут
ствием скульптуры, более удлиненной задней частью устья и сравнитель
но крупными складками, а от рода —наличием скульп
туры, утолшеиностью стенок устья, почти равной величиной обеих скла
док столбика и более крупной складкой наружной губы.

Распространение. Верхний турон-маастрихт. Верхний турой 
Франции, коньяк Румынии, Закавказья и Ирана, верхний коньяк-сантон 
Австрии и ФРГ, Маастрихт Кубы.

Семейство Fibuloptygmatidae Hacobjan, fam. nov.

Типовой род — Р1Ьи1ор1у£таИ5 РбеНпсеу, 1924.
Диагноз. Раковина башенкообразная с плоскими или слабо во-

гнутыми оборотами. Основание выпуклое, на периферии не ограничен
ное. Пупок узкий, нередко закрывающийся. Устье ромбическое, удлинен
ное с 4 основными складками.

Состав. Включает роды: Fibuloptygniatis Pceli ncev, 1924;
Italoptygmatis Hacobjan, gen. nov.; Megaptyxis P ё e 1 i n c e v, 1965; 
Laevinerinea Dietrich, 1939.

Сравнение. От семейства Р1у§таНбае, к которому раньше отно
сились роды Е1Ьи1ор1у§/паНз и Ме§ар1ух15, новое семейство отличается 
ромбическим и удлиненным устьем, простым характером основных спи
ральных складок, закругленным основанием и очень узким пупком. 
Описываемое семейство от Оюхор1ух{(1ае отличается ромбическим 
устьем, заостренным в своих концах, иным характером складчатости.
выпуклым основанием.

Распространение. Оксфорд-турон.

Род Italoptygmatis Hacobjan, gen. nov.1
Типовой вид—Nerinea scliiosensis Pi го па, 1884, турой, Италия.
Диагноз. Раковина башенкообразная с плоскими оборотами. Ос

нование выпуклое, на периферии закругленное. Пупок щелеобразный, 
закрывающийся. Устье ромбическое, сильно вытянутое в косом направ
лении с заостренными концами. Из четырех крупных простых складок 
теменная более мощная (табл. III, фиг. 5).

Видовой состав. Nerinea schiosensis Pi го па, 1884; N. cy
lindrical Futterer, 1892; Polyptyxis pulchra Pceli ncev, 1953.

Замечание. Типовой вид, как и остальные виды нового рода, 
раньше включался в состав рода Polyptyxis, который, однако, характе

1 Название рода от Италии и Ptygmatis,
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ризуется четырехугольным устьем, более тонкими, пластинчатыми, глу
боко проникающими в полость устья складками и принадлежит к семей
ству Ро!ур1ух1дае.

Сравнение. Новый род отличается от рода Fibuloptygrnatis от
сутствием шовного валика и мощной скульптуры, более короткой и на
клоненной вниз складкой наружной губы, широкой теменной складкой 
и присутствием дополнительной складки в верхней части наружной гу
бы. От рода Ме§ар1ух15 новый род отличается косым характером устья, 
более суженными его концами и более развитой теменной складкой.

Распространение. Турон Италии, Румынии и Закавказья.

11адсемейство NERINELLOIDEA

Семейство Aptyxiellidae Hacobjan, fam nov.

Типовой род—Aptyxiella Fischer, 1885.
Диагноз. Раковина узкая, иногда игольчатая, башенкообразнач 

или цилиндрическая с высокими, вогнутыми, килеватыми оборотами. 
Скульптура состоит из спиральных рядов бугорков. Устье высокое, 
округленно-четырехугольное или ромбическое, без складок (табл. III. 
фиг. 1—4).

Состав. Включает роды: Aplocus Pdelincev, 1954: Aptyxiella 
Fischer. 1885; Contortella Pdelincev, 1965; Dalmatea Pdel In
ce v, 1965; Valanginella Pdelincev, 1965.

Сравнение. Новое семейство от Nerinellidae отличается более 
простым и менее узким устьем, отсутствием внутренней спиральной 
складчатости, наличием более хорошо развитой скульптуры.

Формой устья и отсутствием внутренней складчатости новое семей
ство отличается от других семейств надсемейства Nerinelloidea.

Распространение. Верхний оксфорд-турон.

Институт геоло!ических наук 
АН Армянской ССР Поступила 3.1Х.1973.

Վ. I». ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ՈԻՇԿԱՎՃԱՏԻՆ ՆԵՐՒՆԵԻԴՆհՐԻ (GASTROPODA) ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ 
ՀԱՐՑԻ ՎԵՐԱՐԵՐՅԱԼ

Ա մ փ ո ո լ մ

Հա (աստանի վերին կավճի նստվածքներում '.անգիսլոդ ներինեիղների 
ուսումնասիրման հիման վրա պարզվում է, որ նրանց խեցու մի շարք ա- 
ոսւնձն ա հ ա տ կ ո ւ թ յ ո ւնն ե ր ունեն կարևոր սիստեմատիկ նշանակություն: Ել~ 
նեյով ղրանից, վերանայվում է ներինեիղների գոյություն ունեցող ղասա- 
կարգումր, անշ ա տ ել ո վ F i 1)111 Op է}’ gill B 11՛ d ՈՐ և A թ է V X i e 111՜ d Զ 6 ն Ո ր րն տ ան ի քն ե - 
րր, Simploptyxinae նոր ենթարնտանիքր , €0է1€Ո/12(1, H (I p էօթ է \'X է Տ,
simploptyxis ե Italoptygmatis Հոր ոեք,ր։
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Таблица /

Фш. 1. Нар1оЦухН рзеиаопоЫИ։ (С Ь о 1 (а I). Х1. Экземпляр № 1057 102.
Правый берег р. Хоеров, северо-восточнее разв. сел. Агасалу, нижний ту

рок. Сборы В. Т. Акопяна.
Фиг. 2. Р1е$1ор1оси$ кагаЬаЬИепз1։ Р с е I I п с е V. X 1. Экземтяр № 1043 102. 

Ноемберянский район, сел. Багание, нижний сеноман. Сборы В. Т. Акопяна.
Фиг. 3. Ь'рэпеппеа агагаРса Н а с о Ь 1 а п. зр. поу. X 1. Экземпляр № 357/102.

Правобережье р. Веди, ущелье р. Спитак-джур, верхний сеноман. Сборы
В. Т. Акопяна.
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Таблица И

Фиг. 1—3. Paraslmploptyxls buchl (К е f е г s t е i n). X 1. 1 — экз. № 415/102; 
- экз. Л? 421/102. Восточное побережье оз. Севан, р. Гейсу, верхний коньяк. 
Сборы А. А. Атабекяна. 3— экз. № 469/102. Иджеванский район, сел. Ача- 

джур, верхний коньяк. Сборы В. Т. Акопяна.
Фиг. 4. Simploptyxis nubills (Munster). х 1. Экз. № 1016'102. Таузский район, 

сел. Ажанлы, нижний сантон. Сборы Г. А. Чубаряна.
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Таблица III

Фиг. 1 — 1. Dalmatea posthuma Pcelincev. 1 — экз. № 548/102, XL 2 экз.
№ 549/102. xl; 3—экз. № 551Д102. Хб. Правобережье р. Вели, ущелье р. 
Спитак-джур. верхний сеноман. 4—экз. № 1080/102, XI. Оттуда же.

нижний турон. Сборы В. Т. Акопяна.
Фиг. 5. Italoptygmatls cyllndrlca (Futterer). X 1. Экз. № 1065/102. Правобережье 

р. Веди, ущелье р. Спитак-джур, нижний турон. Сборы X. А. Атабекяна.
Фиг. 6. Slmploptyxis nobilis (MUnster). X 1. Экз. 1046/102 (см. табл. II, фиг. 4).


