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УДК 5 6 ( 1 1 6 . 1 ) 561Л2-564 .33-565 .33 

Сборник посвящен вопросам онотематики • эволюционной 
морфологии некоторых групп триаоовых ашонондей на баеоей-
на р . Оленек, остракод иа Южного Приморья н растений на 
Северного Приморья. На основе детального исследования гид
ростатического аппарата и онтогенеза перегородочной ХАНП 
представителей Olenekl tes и E e y s e r l l n g i t e a устанавлива
ется новое семейство Keyse r l i ng i t i dae . Описываются новые 
представители остракод сем . Healdi idae и излагаются н о 
вые данные а строении их мускульного отпечатка, который 
оценивается как важный систематический признак. Описывают
ся два новых рода птеридосперыов imanla и Tudovafcta, р а с 
сматриваются вопросы эволюции мезозойских птеридофиллов и 
происхождения листа покрытосеменных. 

Th i s book comprises th ree a r t i c l e s dea l ing with soma 
a spec t s o f taxonomy and evo lu t iona ry morphology o f soma 
groups o f T r i aaa lc ammonolds from the Olenek r i v e r baae ln , 
o s t r acods from Southern Primorye and p l an t s from Northern 
Primorye. On the b a s i s o f a d e t a i l e d Inves t i ga t i on o f the 
inner s t ruc tu res and sutural ontogeny o f Olenekltes and 
K e y a e r l i n g i t e s a new family - Keyse r l i ng i t i dae - i s e rec ted . 
Hew rep re sen ta t i ves o f the o s t r acod family Healdl ldae are 
desc r ibed and new data on the pa t t e rn o f t h e i r adductor 
musc le -scars are g iven . Two new pteridoaperm genera are 
de sc r ibed and some problems o f the p t e r i d o p h y l l evo lu t ion 
as w e l l as the o r i g i n o f angiosperms are d i scussed . 
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Ю.Д. З а х а р о в 

РАННЕТРИАСОВЫЕ ОЪВНИЕГТВВ И KBXBSBUHai-
TBS Р.ОЛЕНЕК (РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕ-

РАТИТОВ В ПРОЗРАЧНЫХ ШЛИФАХ) 

Olenekl tes и K e y s e r l l n g i t e e отнооятоя в ЧЯОЛУ мп-
болвв распространенных кератитов Бореальной ОБДАОТЯ ПОАД-
иеоленексвого времени, однако онтогенетическое РААВИТЯЕ 
представителей этих родов до сих пор ОСТАВАЛОСЬ МЯО шо-
следованныы. Единственная, но , к сожалении, НЕОПУБЛИКО
ВАННАЯ иллюстрация, посвященная онтогении ЯОПЕОТЯОЙ ЖАЯИЛ 
одной НА ФОРМ Oleaekl tea , приведена лишь В ДИООЕРТАЦЯН В., 
Н. Попова. Воледотвие недостаточной ИВУЧЕННООТИ Olenekite* 
И KeTser l lng l t ea в наотоящее время НЕТ ЕДИНОГО ПЕНЯЯ ОБ 
ИХ филогенетическом взаимоотношении. Л.Д.КИПАРИООВА ( Оо-
новы палеонтологии, 1 9 5 8 ) и Б.Каымел ( I n i i l , 1 9 6 9 ) СЧЯГ 
гевт их родственно близкими и рассматривают В ОООТАВБ о е -
иейотва S i b l r l t i a a e . П.Н.Попов ( 1 9 6 1 ) включает 01АМК1~ 
t ea в надсемейотво l e n o d l s c i e c e a e , a Keyserllngites 
в надоемейство Hor i taoeae iA.A. Шевырев ( 1 9 6 8 ) ПРЕДЛАГАЕТ 
оставить Olenekl tes в составе оемейства Biblritidae , но 
включить Keyee r l i ng l t ee в семейство Prionltidae , я р е -
аультате чего они также ОКАЭЫВВЮТОЯ в пределах РВАНЫХ нвд-
семейств ( M nar i t a ceae и C e r a t i t a o # e # ) . 3 . T . T O 3 E P ( Т о -
в « г , 1 9 6 5 ) , частично следуя за Э.ноиоисовнчвм, который о т 
носил Olenekl tes , а ТАКЖЕ и Keyee r l i ng i t e e в подоамейотво 
Dlnar l t lnae , ОСТАВЛЯЕТ Olenakltee В составе семейства 
Dlna r l t idae , НО K e y s e r l l n g i t e e описывает ПОД рубрикой 
семейства S l b l r l t l d a e . 

ПРИВОДИМЫЕ В СТАТЬЕ СВЕДЕНИЯ, не укладываются В РАН
КИ НИ ОДНОЙ из ОТМЕЧЕННЫХ ВШЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ; ОЧЕВИДНО , 
БЛИНЕ гс ИСТИНЕ ТЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТ Olene-
k i t e e и Keyae r l lng i t e s В РАЗНЫЕ СЕМЕЙСТВЕННЫЕ ГРУППЫ. 
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ДЛИ аыяонения систематического положения этих аммококдйй 
ИН ПРОСЛЕДИЛИ ИХ онтогенетическое развитие; большое вни
МАНИЕ было уделено изучении органов, обрваовавиихсй * аи-
БРИОЯАХЬИУЮ стадию развития (протоконх, "просифон", цвкум 
И Д Р . ) . ДАННЫЕ по эмбриогенезу различных групп вшювоидвб, 
КАК И8В6СТВ0, имеют больное значение ДЛИ филогенетически! 
ПОСТРОЕНИЙ. Цератиты, представителями которых являются 
Olenekl tes и K e y s t t l l n g i t e e , изучены в атом отношении зна
ЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ, ЧЕМ гониатиты и аммониты (нгапсо, 1879 , 
1880 ( Hyatt , Smith, 1905» Bchindewolf , 1931, 19*и, 1967 { 
Bpath, 1950 | ШЕВЫРЕВ, 1968; Захаров, 1 9 7 0 ) . МЕЛКИЕ дета 
ли ТЕХ ИЛИ ИНЫХ органов рассматриваемых ЦЕРАТИТОВ изуча
ЛИСЬ В ПРОЗРАЧНЫХ илифвх. Автор придерживается РАЗВИВАЕ
МЫХ ИМ ВЗГЛЯДОВ о ПОЛОВОМ диморфизме у цератитов(Захаров, 
1 9 6 9 ) . 

РИОУНКИ ИСОЛЕДОВАННЫХ раковин выполнены по фотогра
фиям; РИСУНКИ ЛОПАСТНЫХ линий ЦЕРАТИТОВ СООТАВЛЕНЫ в РЕ
ЗУЛЬТАТЕ фотографирования ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. 

АВТОР ВЫРАЖАЕТ овою признательность В.Ф.Возину,любез
но ПРЕДОСТАВИВШЕМУ СВЕДЕНИЯ О рааревах ТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ПРИУСТЬЕВОЙ ЧАСТИ Р. ОЛЕНЕК, КОЛЛЕКТОРУ В.И.КОНАХУ, прини
МАВШЕМУ УЧАСТИЕ В полевых исследованиях в АТОМ районе в 
1 9 6 7 ГОДУ, А ТАКЖЕ Т.С.Балдиной за помощь при фотографи
РОВАНИЯ. 

Некоторые особенности строения раковин  
Olenekl tes и K eyse r l l ng l t e a 

Молодые особи рассматриваемых родов имеют оходство so 
внешнем строении (в скульптуре, форме поперечного сечения 
оборотов и д р . ) , что затрудняет их диагностику.Приводимый 
ниже сравнительно-морфологический анализ раковин o i e n e k i -

tea И K e y s e r l l n g i t e s позволяет обнаружить их основные о т 
ЛИЧИТЕЛЬНЫЕ особенности. 

I . Р а з м е р ы п р о т о к о н х а , а м м о к и -
Т Е Я Л Ы , ц е к у м в и " п р о с и ф о н а " (Ц е. -
К У М Н О Г О б и с с у с а ) . В размерах эмбриональных 



образований Olenekltea и Keyse r l i ug i t e e наблюдаеток с у 
щественное различие (Захаров, 1970 ) . Протоконх Keyse r l t n -
t e e в 1,8 резв крупнее соответствующего образования ра
ковины Olenekltea (замеры протоконхов рода Keyaer l inGl tee 
получены по экземплярам, принадлежащим двум отчетливо р а з 
личающийся видам - K .a lddendor f f i и К. eubrobustua) . Про-
ТОЕОНХ Oleneki tee имеет эллипсоидальнув форму ( 0 , 2 8 - 0 , 4 0 х 
хО,31-0 ,36x0,45мм); форма протоковха Keyse r l lng i t ea также 
эллипсоидальная (0 ,64-0 ,69x0,52-0 ,64x0,81-О,62мм) .Первич
ный (непионичеокий) велик у K e y e e r l i n s l t e s появляется при 
Да 1,29-1,31мн, а у Olenekltea - при Д = 0,72мм.Твким о б -
ревом, аннонителлы Keyee r l tng i t ee в 1,9 раза крупнее вы-
монителл Olenek i tee . Углы, характеризующие положение пер 
вичного валика у сравниваемых родов одинаковые (около 300°) . 
Цекум Keyee r l t ng i t e s более чем в 2 раза крупнее цекуна O l e 

nek l t ee ; соответствующее различие наблюдается и в ;диде 
"просифоне", а также в размере апикального края снфожв . 
Напомним, что цератиты, обладающие сравнительно крупными 
эмбриональными образованиями, встречаются довольно редко . 

Цекумный биссус ("прооифон") Kepse r l ing i t ee состоит 
из очень короткого конуое, с помощью которого осуществля
ется прикрепление к апикальному краю цекума (табл.У1,фиг. 
б ) , и длинной ленты, соединяющей конус с внутренней поверх
ностью протоконха. морфология цекуиного биссуса и его п о 
ложение внутри первичной камеры (протоконха) убеждают в 
том, что последний выполнял не функцию первичного сифона, 
как предполагали Июнье-Шальма.(предложивший термин "проси-
фон") и М.И.Шульга-Нестеренко ( 1 9 2 6 ) , а являлся скорее все
го органом прикрепления цекума. 

Цекумный биссус Olenekltea состоит из весьма коротко
го конуса и двух отходящих от него лент, прикрепленных в 
разных точках внутренней поверхности протоконха. Рассмат
риваемый орган имеет, по-видимому, более сложное строение, 
чем это представляется в настоящее время. В строго недр-
Энном сечении некоторых раковин заметно образовагче, i,ano~ 
ювнающее продольную пластинку, верхний контур которой неб--



- а -

лвдяетоя ва некотором удалении от коиуоа (табл. 1У, фиг. 
1 , 2 ) . 

2 . К р о м к а п р о т о к о н х а . Olenekl tee g 
K e y s e r l l n g i t e e принадлежат к числу цератитов, обладающих 
слабо выраженной кромкой протоконха (по имеющимоя у иао 
даиввм длинной кромкой обладают представители O o l i m b i t i -
<Ue). 

3 . П о л о ж е н и е с и ф о н а в п р е у д е -
ш н а ч а л ь н ы х о б о р о т о в р а к о вм-
и a . Olenekl tes существенно отличается от KeyBexl ing l -
t e s но положению оифона. В пределах первого оборота рако
вины Olenekl tee s p i n i p l i o a t u s ( U o j s . ) сифон занимает 
центральное и субцентральное положение, вменяющееся на 
втором обороте на привеятральное; крайнее вентральное по
ложение приобретается только на третьем обороте раковины 
нри Д= 1,2-1,5мм (рис. I ) . У Keysa r l ing i t ee scLddendorffl 
(Kays . ) первоначальное положение сифона привеятральное; 
крайнее вентральное его положение приобретается в самом 
начале первого оборота (у третьей перегородки ) при Д = 
« 0,86мм. 

Л о п а о т н а я л и н и я (табл. I в тексте). 
Кейверляягиты имеют более расчлененную линию, чем оленеки-
хв, но пути онтогенетического развития линий у них доволь
но входные. 

5 . Т и п ы о е п т в л ь н ы х т р у б о к . В 
онтогенезе Olenekl tes наблюдается заметное отставание в 
развитии оептальвых трубок по сравнению с K e y s e r l i n g i t e e . 
Раковины, достоверно принадлежащие к роду o l e n e k l t e s , име
ют ретрохоанитовый тип септальных трубок (при Д - 1 , 9 -
15,5им). Ретрохоанитовые трубки Keyse r l l ng i t e s , наблюдав-
мне при диаметре раковины не более 5мм, сменяется я онто
генезе на амфихоанитовые,близкие к прохоаыитовыи. 
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Рис. I . Положение сифона на ранних стадиях 
онтогенетического развития раковин Olenekl tes , 
K e y s e r l l n g i t e s и S i b i r i t e s . Условные обозначе
ния: Д - диаметр раковины, а - расстояние между 
вентральной стенкой раковины и ближайшей к ней 
оболочкой сифона, ъ - расстояние между дорсаль
ной отенкой и ближайшей оболочкой оифоне, IIj -
- положение протоконха в раковикох Olenekl tee и 
s i b i r i t e s , П2 - положение протоконха в РАКОВИНАХ 
Keyse r l i ng i t e e , H t - положение первичного ( ВЕ-
пиоияческого) валика в раковинах o l e n e k l t e e И 
s i b i r i t e s , Н 2 - положение первичного ВАЛИКА в 
раковинах Keyser l ing i tee ,Ц - центральное ПОЛОЖЕ
ние сифона, К - крайнее вентральное ПОЛОЖЕНИЕ 
сифона, 1 - положение сифона в раковине Olene
k l t e s s p i n i p l i c a t u e (Jtoja.) ( э к з . № 417/802 , 
377/802 , 4 3 5 / 8 0 2 ) ; 2 - положение сифона в рако^-
вине K e y s e r l i n g i t e e middendorff i ( K e y s . ) (вкэ . 
№ 4 4 0 / 8 0 2 ) . 3 - положение сифона в раковине s i 
b i r i t e s ер . п . ( э к а . *> 4 1 6 / 8 0 2 ) . 
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Таблице I 

Оитогенетичеокие изменения лопастных линии 
у Olenekltea и E e y s e r l i n g i t e a 

Oleneki tee Eeyaer l ing l t ea 
B,ini Ш, мм Формула В, мм Ш,мм Формулб 

- - 9,1 10 ,0 CV 1 V i )OD I U 2 1 

1 , 9 5 -

3 , 0 

2 , 1 5 -

3 , 5 
4 , 6 5,7 

( 0 3 ) 1 ( 0 ^ ) 

1 ,02 1,18 (V 1 V A )DD A »ID 1,25 1,40 CV 1 T i )DD i t ID 

- • U,3U-
0 , 4 2 

VU:ID - 0 ,84? VU:ID 

Систематическое положение Eey- 
a e r l i n g i t e s и Olenekltea 

Значительные различия между Olenekltea и Eeyaer l in -
g l t e a , касающиеся в первую очередь величины эмбриональных 
образования и положения сифона на ранних стадиях развития, 
позволяют предполагать более отдаленное их родство , чем 
вто представляется Б.Каииелу (Кишше1,1969) и Л.Д.Кипари-
оовой ( О с н о в ы . . . , 1958 ) . Рассматриваемые цератиты принад
лежат скорее всего разным, хотя и близким семействам (пу
ти онтогенетического развития линий у K e y s e r l i n g i t e s и 
Olenek i t ee , как отмечалось выше, сходные). Э.Т.Тозер ( Т о -
г е г , 196$) , рассматривающий Eeyae r l ing l t ea в составе се
мейства B i b i r i t i d a e , вероятно, допускает ошибку: Eeyaer
l l n g i t e a и S i b i r i t e a различаются по степени развития с е -
птадьных трубок, положению сифона и размерами эмбриональ
ных образований. В отношении этих черт к S l o l r l t e a блине 
стоит Olenekitee,исключенный Э.Т.Тозером из семейства B i 
b i r i t i d a e . От Hemlprloni t idae кейзерлингиты отличаются 
своеобразной форьой раковины и скульптурой, крупными про-
токонхами, а также (за исключением A r c t o p r i o n l t e a ) и ним 



СТРОЕНИЕМ СЕПТАЛЬНЫХ трубок; ПОЭТОМУ нельзя соглаоиться и 
С ОТНЕСЕНИЕМ KEYSERLINGITES К СЕМЕЙСТВУ FRTONITLDAE (ШЕ 
ВЫРЕВ, 1 9 6 8 ) . 

УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ОСОБЕННОСТИ РОДА KEYSERLINGITEE п о з 
ВОЛЯЮТ ВЫДЕЛИТЬ ЕГО В ОСОБОЕ СЕМЕЙСТВО в составе надсемей-
СТВА CERATITACEAE. РОД OLENEKLTES. представители к о т о р о 
го ОБНАРУЖИВАЮТ СХОДСТВО ВО ВНУТРЕННЕМ строении раковины с 
SIBIRITES, СЛЕДУЕТ ОСТАВИТЬ В СОСТАВЕ семейства BIOIRLTI-
DAE. 

НИЖЕ ПРИВОДИТСЯ ДЕТАЛЬНОЕ описание двух представите
лей РАССМАТРИВАЕМЫХ РОДОВ. КОЛЛЕКЦИЯ.описанных аммоноидей 
ХРАНИТСЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ геологическом инотитуте (ДВГИ), 

Г. ВЛАДИВОСТОК,ПОД НОМЕРОМ 8 0 2 . 

НАДСЕМЕЙСТВО CERATITACEA. MOJSISOVI0S, 1879 
СЕМЕЙСТВО SIBIEITIDAE MOJSISOVTCS, 1886» 

РОД OLENEKLTES HYATT, 1900 
OLENEKLTES SPINIPLICATUE (MOJSISOVICA, 1886).DLMORPHA AL$>?L 

ТАБЛ. I , ФИГ. 1-5, 1 2 ; табл. П, 
ФИГ. I ; ТАБЛ. Ш, фиг. 1-4, 6 . 

DINARITES VOLUTUA: MOJSISOVICS, 1 8 8 6 , СТР. 1 4 , табл. 
1, фиг. 6 , табл. П, ФИГ. б ; UOJEISOVICS, 1 8 8 8 , о т р . 4 , 
табл. I , ФИГ. 5 , 6 . 

DINARITES (OLENEKITES) VOLUTUS: DIENER, 1915, O i p . 1 2 4 . 
OLENEKLTES SPINIPLICATUE> ПОПОВ, 1961, с т р . 3 4 , табл. 

Х1У, фиг. 3 - 4 . 

OLENEKLTEE SPINIPLICATUE (PART.): Возин, Тихомирова, 
1964, табл. ХХХШ, фиг. 4 ; KUMMEL, 1969, с т р . 488 . 

Л е к т о т и л - ЭКЗ. ft 456/2941 , ИГГД АН СССР 
(IIOJEIBOVICS, 1866 , ТАБЛ. I , фиг. 6 ) ; приустьевая часть 
р . Оленек, руч. Менгилях; оленекокий ярус . 

Ф О Р М А (РИС, 2 , 3 ) . Раковина толстодискоидальная , 
ЭВОЛЮТНАП, с ДОПОЛЬНО НИЗКИМИ оборотами. Вентральная СТО
рона ОКРУГЛАЯ, ВЕНТРАЛЬНЫЕ перегибы НЕ выражены. БОКОВЫЕ 
СТОРОНЫ оолеб ИЛИ ИЕНЕЕ ВИПУКАЫЕ; умбидикальная стенка ЧА
ЩЕ ВСЕГО КРУГАК, С ОКРУГЯЕКНЫИ.ЖРАОЫ; умбиликус ШИРОКИЙ* 



Полная длина жилой камеры при Д = 17,Омы составляет 2/3 
длины последнего оборота . Устье серповидного очертании; 
дорсальный и особенно вентральный крал устья образуют по
логие выступы. 

Протоконх в медианной сечении имеет округлую форму: I 2 
Дпр. = 0 ,37-0,40мм, Дпр- = 0,31-0,34мм. Диаметр эммоните-
лы 6,62-0,69мм. 

Размеры, мм и соотношения 
№ Д В Ш1 ш2 

% в/д oii/Д ш2д ду/д 
366/802 36 ,0 12 ,8? • - - 14 ,7 

0,36 
-

0,41 352/802 29,1 9 ,9 8 ,1? 
9,0? 12,0 0,36 0,28 0,31 

0,41 
А07/802 22 ,6 7,1 8,8 

9,0 9,0 
0,31 

0,39 0,40 
0 ,40 

^35 /802 22 ,5 7,4 7,8 8,1 9 ,2 
0,33 0,35 0,36 

0,41 
: 28/802 2 0 , 7 6,3 6,1 7,1 9 ,0 

0,30 0,29 0,34 
0,44 

13/802 2 0 , 0 6 ,9 6 ,9 7 ,9 7,8 
0,35 0,35 

0 ,40 0 ,39 
| 13/802 16 ,4 5 ,9 6 , 2 7,1 6 ,0 

0,36 
0,38 0,43 0 ,37 

; 13/802 12 ,9 5,1 5,3 5 ,8 4 .3 
0,40 0,41 

0,45 0,33 
J13/802 10,1 4 , 0 3 ,9 3,1 

0,40 
0,39 0,41 0,31 

Примечание: здесь и далее I j - ширина раковины в про
межутке между шипами, Ш2 - ширина раковины с учетом шипов 
и ребер . 

С к у л ь п т у р а. Боковые стороны раковины несут 
радиальные ребра, бифуркирующие на умбиликальном крае,где 
они усложнены удлиненными или шиловидными бугорками.Ребра 
обычно затухают у вентрального перегиба. Жилая камора 
взрослых экземпляров имеет, как прэгило, менее резко вы
раженную скульптуру. Некоторые радиальные ребра жилых ка
мер разделены отчетливо выраженными пережимами.Линии р о с 
та приустьевой части камеры не вентральной стороне дугооб
разно изгибаются вперед, повторяя очертания уотьеього края 

раковины. 

С и ф о н . Началом сифона служит цекум, ныещий в ме
дианном сечении овальную форму (0,10-0,11мм х 0,06-0,07мм). 
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Ряс . 2 Онтогенетическое развитие раковая 
Olenekl tee a p i n i p l i o a t u e ( Н о j e . ) 

А-Г - dlmorpha а[? ? ] , э к з . * 16/802 : 
А - при Д=2,12мм ( х 7 , 6 ) , Б - при Д=3,5ым ( х 6,8), 
В - при Д=6,4мм ( х 2 , 7 ) , Г - при Д=9,0мм ( х 2,3). 

Д-У - конфигурация протоконха dlnoxpba B[<f ? ) 
в разных его положениях: Д,Е,1 - ока . 

№ 25/802 ( х 3 3 ) ; на поверхности ядра протоконха 
заметно проблематичное образование в виде овала, 
контуры которого показаны пунктиром; 3-м - ека. 
«• 17/802 (х 33). 

Н-Т - форив поперечного сечения раковины бл. 
•orpha в f сГ ':] на резвых стадиях онтогеневя. И • 
- при Д=С ,6 ' /«и (х 1 2 , 5 ) , 0 - при Д=1,27на ( х 8,0% 
П - при Дго,17мм (х 4 . 8 ) , Р - при Д=4,75мй(х 3 . 5 ) . 
С - при Д---,9мы(х 2 , 7 ) , Т - при Д=7,5НУ ( х 2 , 8 ) , 
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Рве. 3 . Форме перегородок раковин (Ялшы-
t*> aplnlpllcatne ( t l o j e . ) не разных о т а д м х 
дда—дуального развития. . 

A - S - dUaorpha А [ £ ?] , э к з . * 16 /802 : А-
- ВРЯ В=0,81ым и Ш=0,98мы ( х _ 9 , 1 ) , Б - при В= 
В1,ГЗВМ и Ш=1,35им ( х 9 , 1 ) , В - при В=2,75им и 
• * 3 , 0 2 m i ( х 4 , 5 ) , Г - при В=2,75им и Ш=3,10 мн 
( Х * , 5 ) , Д - при В=3,64мм и Ш=3 ,8Б1« (х 4 , 5 ) , 
В - при B=4,28ini и Ш=4,2бмм ( х 4 , 5 ) . 

Ж-Н - diaorpha В[ сГ ? ] , э к з . И? 17 /802 :Е-
- при ВаО.Дбш я Ш=0,37Ю1 ( х 3 1 , 0 ) , 3 - при В= 
» 0 , 2 4 ш a ffl=0,39mi ( х 3 1 , 0 ) , И - при В=0,49мм 
• 1«0,67жм ( х 1 9 ) , К - при В=0,76мы и Ш=0,90ми 
( х 1 5 , 5 ) , Л - при В=2,94мм и Ш=3,38мм (х 4 , 5 ) , 
Н - при B=3,32mi и Ш=4,43ми ( х 4 , 3 ) , Н - при 
В«5,74мм Hil=6,00im ( х 4 , 3 ) . 
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Длине цекумного биссуса ("просифона") достигает 0 ,П4мм. 
Начальный диаметр сифоне 0,057мм; £ конце первого ,второго 
и пятого оборотов его диаметр достигает соответственно 
О,064мм, 0,093мм и 0,27мм, Первоначальное положение сифоне* 
центральное и субцентрвльное. Привентральное положение с и 
фона можно наблюдать на втором обороте раковины или в с а 
мом конце первого. Крайнее вентральное положение его при
обретается не ранее середины или конца второго оборота(при 
Д=1,10-1,60мм). 

С е п т е л ь н ы е т р у б к и . У первых двух септ 
трубки короткие, анфихоанитовые ( ? ) у всех последующих cent 
^конечное наблюдение при Д=15,5нн) у дороальной отороны с и 
фоне трубки ретрохоанитовые. 

Л о п а с т н а я л и н и я , (рио . 4 - 6 ) . Вентраль
ная лопасть широкая, двураэдельная; основания ветвей о с т 
роконечные или зазубренные. Первое и второе наружные седла 
широкие. Первичная умбиликальная лопасть узкая, глубокая, 
с о слабо зазубренным оонованием. Вторая умбиликальная л о 
пасть вдвое короче первичной, ее основание слабо зазубрено. 
Внутренняя боковая лопасть остроконечная. Дорсальная л о 
пасть двураэдельная, очень узкая и глубокая. 

Первая лопастная линия латиселлатная. На шестой и с е 
дьмой линиях (при В=0,31мм и 111=0,50мм) заметно появление 
лопасти V1 . Раздвоение вентральной лопасти зафиксировано 
при В более 0,31мм и Ш более 0,50мм. Расчленение дороаль
ной лопасти наблюдается на более поздних стадиях (при В 
более 0,75нм и Ш более 1 ,00нн) . Зазубренность первичной ум-
биликальной лопасти заметна при В не менее 3,6мм и Ш не 
менее 3,8мн. 

Формулы лопастных линий раковин не рваных стадиях 
онтогенеза: VUiID — vir̂tlD — CVjVpTÔ -iID — ( Т ^ У ^ О И * ! 

Г и д р о с т а т и ч е с к и е к e в e p и ..В э к 
тогенезе пзблюд:;?:.?.:? периодически повторяющиеоя реду.орог 
длины гидг)оствти«есклх камер (рис , 7 ) . 
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Рис. 4 . Лопастные ливия пяти последних п е 
регородок раковины Olenekl tes s p i n i p l i c a t u e 
( M O J B . ) , , э к з . * 16 /602 : a - 56 линия 
при В=4,0ым и Шо4,бмм ( х 4 , 5 ) , 6 - 5 7 линия 
при В=4,6мм и Ш= 4,8мм ( х 4 , 5 ) , в - деталь пре
дыдущего рисунка ( х 1 1 , 5 ) ; г - 58 линяя при В= 
=4,6мы и Ш=5,7ым ( х 4 , 5 ) ; д - 59 линия при В= 
=4,7мм и 0Ь6,Омм ( х 4 , 5 ) ; е - 60 линия при В= 
=5,4мм и Ш=£,1мм ( х 4 , 5 ) ; ж - деталь предыдуще
г о рисунка. На рис . 4в и 4ж показаны "недораз
витые" оептн, образовавшиеся в результате пере
мещения отдельных участков органа, отлагающего 
раковинное вещество. 

И з м е н ч и в о с т ь и а с и м м е т р и я -
н о с т ь . Имеет место некоторая изменчивость ( I ) разме
ров протоконхов, ( 2 ) положения сифона (наибольшая индиви
дуальная изменчивость отмечается при Д=0,46-0,62мм),(3)кр.ч-
фигурации лопастной линии (изменчивость пропорций седел и 
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Рис. 5 . Лопастные линии преимущественно н е -
енической стадии реавития раковины Olenekl tee 
s p i n i p l i c a t u e ( l i o d s . ) , A [ ^ , акз . № 1 6 / 8 0 2 : а -
- 35 линия при В=2,55мм и Ш=2,25нм (Х 6 , 6 ) , Б -
- Зблиния при В=2,65мм и Ш=2,50мм (Х 6 , 6 ) , в -
41 линия при В=3,0мм и Ш=3,5мм (Х 4 , 5 ) , Г - 42 
линия при В=3,4мм и 10=3,Оым (Х 4 , 5 ) , Д - 48 ли
ния при В=3,6мм и Ш=3,8мм (Х 4 , 5 ) , е - 49 хинин 
при В=3,8мм и Ш=3,7мн (Х 4 , 5 ) . 

лопартей; степень зазубренности лопастей, также не п о с т о 
янна, известны случаи, когда оинметрично расположенные ло> 
пасти одной и той же линии иыевт рваное строение) (рис.4г^ 
Д | в ) , ( 4 ) изменчивость ширины раковины. Наряду о шкн 
скоспиральными раковинами в с т р е ч а й с я оооби с о слабо выра
женным асимметричным навиванием оборотов . На таблице Ш , 
фиг. 1-4 приведены фотографии левой и правой сторон моло
дых оборотов одной и той же раковины. Очертания окружав -
щих протоконх оборотов позволяет судить о некотором смеще
нии протоконха относительно медианной плоокости первого 
оборота . Различия глубина левого и правого умбилыкусов 
некоторых особой заметна визуально. Ниже приведены замеры 



- 18 -
( • и ) некоторых раковин, позволяющие судить о степени их 
асимметричности: 

акэ. 
Л В Ш 

Ду Г ! 

акэ . 
Л В Ш 

лев. прав. лев. прав. 

27/802 22,9 8,0 8,2 9,0 9,0 3,9 *.з 
1/802 19,1 6,8 7,0 8,8 2,2 3,9 

16/802 18,2 6,4 7,8 8,0 - 2,5 2,9 
16/802 9,0 3,6 3,8 3,0 - 1,7 2,0 
16/802 6,4 2,8 3,0 2,2 - 1,0 1.2 
16/802 4,8 2,0 2,2 1.9 - 0,8 1 . 9 

4/802 17,2 5,8 6,0 7,0 7,0 з,* 2,7 
14/802 15,0 4,9 4,8 5,0 5,1 1,8 2,1 

Примечание: лев. - левый (при естественном положении), 
прав. - правый, Г - глубина умбиликусэ. 

С р а в н е н и е . Описываемая форма происходит из 
того же разрезе , что и " Dinax i tee vo lu tus " , исследо
ванный 9 . нойсисовичеы. По скульптуре, лопастной линии и 
общему облику раковины она имеет сходство с "Dinar i tee eplnlplloatoe " , отличаясь не поздних стадиях онтогенеза меньшей высотой оборотов и большей эволютностью. Обоснова
ние принадлежности ее к Oleneki tee e p l n l p l i c a t u s ( H o j s . ) 
приведено в работ» Явхврове ( 1 9 6 9 ) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Оленекский ярус с е 
верной части Лено-Олснекского междуречья и Восточного вер-
хоянья. 

М а т е р и а л . Из 1700 я к э . Oleneki tee e p i n l p l l -са£ш (Hoje. ) , встреченных в оленекских отложениях при
устьевой части р.Оленек ( руч . Ментлях) и на побережье 
Оленекского залива ( 1 , 8 к м западнее п о с . Станнех-Хочо),50С 
вврослых раковин определены кьк О . s p i n i p l i c a t n s ( U o j e . ) , 
А • Совместно с ними встречаются о. s p i n i p l i c a t u s 

( M o j S . ) , Blof?] . 
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Рис. 6 . Изменение ломотных линий Olene
k l t e e s p i n i p l i c a t u e ( l l o j e . ) , ! . [ $ ? ] Bt ранних 
стадиях онтогенезе; э к з . № 16/802: а - цекум 
( х 3 3 ) , вид сбоку , б - детали двух начальных 
линий при Ш=0,3мм ( х 3 3 ) ; в , г - шеотая и с е д ь 
мая линии при В=0,31мм и Ш=0,50мм (х 33) ;д , е^ -
21 и 22 линии при В=0,75мм и Ш=1,00мм ( х 1 9 ) ; 
к , з - 29 и 30 линии при В=1,95мм н Шв2,15мм 
( х 9 , 1 ) . 
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Р и с . 7 . Периодически повторяющиеся редук
ции размеров гидростатических камер у раковин 
Цвратитов. е - Oleneki tee e p i n i p l i e e t n e 
( •©Je . ) , А [ $ ? ] , э к з . * 16 /802 ; б - Кеуеег-
l l n g l t e e middendorff i ( К е у е . ) , В I d * ? ] ; э к з . 
№440/802; р - расстояние между перегородками 
в им, п - порядковые номера перегородок. 

Oleneki tee e p l n i p l i c a t u e (Mods iвоv i ce , 1 8 8 6 ) , 

Т е б я . 1 , фиг .6г .Ц; тебл.И,. фиг .2 ; т а б л . I I I , 

фиг." 5 - I 0 , i l ; табл j y , фиг .6 . 
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Dinar i t es s p i n i p l i c a t u e : U o j s i e o v l e s , 1686, с т р . 

10, т а б л . I , фиг .1 -5 , 8-16, 18-26 ; Mods i sov ics , 1 8 8 8 , с т р . 
2 , т в б л . 1 , фиг. 1-3. 

Dinar i tee dens ip l i c a tu s : Moja i sov ice , 1 8 8 8 , с т р . 
2 , т а б л . I , фиг.7; M o j s i e o v i c s , 1886, с т р . 1 5 , табл . I ,фиг . 
7 . 

Dlnar i t es t o l l i : M o j s i s o v i c e , 1888, с т р . 5 , т а б л . 
I , ф и г . I I . 

D lna r i t e s ( O l e n e k l t e s ) s p i n i p l i c a t u e : Diener , 
1915, с т р . 1 2 3 . 

Dinar i t ee ( O l e n e k l t e s ) t o l l i : Diener , 1915, 
с т р . 1 2 4 . 

Olenekl tes s p i n i p l i c a t u s ( p a r t . ) : Воаин, Тихомиро
ва, 1964, с т р . 6 7 , табл.XXXIII , фиг .5-7 ; Kummel , 1969, 
с т р . 4 8 8 . 

Л е к т о т и п - экз.№429/2941, ИГГД АН СССР (Mod ~ 
e i s o v i c s , 1886, табл. I , ф и г . 2 ) ; приузтьевая чаоть р .Оле
нек, руч. Менгилях; оленекский ярус. 

Ф о р м а ( р и с . 2 , 3 ) . Раковина полуэволютне*», о о б о 
ротами умеренной высоты. Уыбиликус от умеренно широкого 
до широкого. Форма поперечного с е я н и я оборотов близкая к 
овальной, причем привелтральная честь ее чаще всего узкая. 
Полная длина хилой камеры при Д=17,0мм соотавляет 2/3 дли
ны последнего оборота . У более крупных раковин (при Д"23,0 
мм) она достигает почти 3/4 (72%) длины оборота . Уотье ки
лой камеры и прочие признаки как у О . sp in ip l i ca tue ( M o j e . ) , 
А [ $ ? ] . . 

Протокрнх имеет элипсоидельную форму, обладая разме
рами: Д* р > =0,34-0 ,35мм; Д„ «0 ,28-0 ,30мм; Шпр.а0,45мм. Ди
аметр амнонителлы 0,70мм. Форма раковины НА ранней стадии 
развития бочковиднея, причем обороты ее очень низкие ( о н . 
рис . 2и, З х ) . 

С к у л ь п т у р а . Скульптура как у Olenekl tes 
s p i n i p l i c a t u e ( l i o j e . ) , А . [ £ ? ] . Первое появление радиаль
ных ребер и бугорков отмечвется в онтогенезе при Вз0,32мм 
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Размеры, uu и соотношения: 

Ж Д В Ш1 Ш2 Ду В/Д [ШУД Ш 2 / д ) Оу/Д 

367/802 ЗЗ.З 14 ,2 11 ,0 - 1 0 , 7 0,43 0,33 - 0,33 

363/802 29 ,8 11 ,5 9 , 0 - 1 0 , 0 0 , 3 9 0,30 - 0,33 

368/802 25 ,0 9 , 9 9,1 - 8,3 0 , 4 0 0,36 - 0,33 

374/802 20,4 7 , 8 7,3 7 , 9 7 , 2 0 , 3 8 0,36 0 , 3 9 0,35 

294/802 20,4 8 , 1 7 , 2 - 6 , 9 0 , 4 0 0,35 - 0,34 

369/802 19 ,8 7,1 7,3 8 , 6 7,1 0 , 3 6 0,37 0,44 0 , 3 6 

369/802 16,4 6 ,2 6,1 6 , 8 5 , 8 0 , 3 8 0 , 3 7 0,42 0 ,35 

369/802 1 2 , 4 4 , 8 5 , 8 ? 7,2? 4 , 0 0 , 3 8 0 , 4 7 ? 0 .58Г 10,32 

369/802 9,9 4,1 5 ,0 3 ,0 0 , 4 3 0,41 0,51 0 ,32 

( т а б л . 1 , ф и г . 5 ) . На более поздних стадиях скульптура вы
ражена неравномерно. Например, при Д=3,17мн наружный о б о 
рот одной ив исследованных раковин совершенно лишен ребер 
и бугорков ( т а б л . 1 , ф и г . 6 ) . 

С и ф о н . Цекум имеет форму, близкую к эллипсои
дальной (0 ,06-0 ,13?нм х 0 ,08ММ х 0 , 0 6 М М ) . У шейки цекума 
сифон достигает 0,06мм в поперечнике. В конце первого ,вто 
р о г о , третьего и четвертого оборотов диаметр поперечного 
сечения сифона составляет соответственно 0 , 0 7 U U ; 0 ,11мм; 
О,18мн и 0,27ми. Начальное положение сифона центральное и 

оубцентральное. Крайнее вентральное положение сифона на
блюдается на третьем обороте раковины при Д=1,2мм. 

С е п т а л ь н ы е т р у б к и . Ретрохоанитовый 
тип септальных трубок достоверно зафиксирован при Д=1,9-
8,0мм. 

Л о п а с т н а я л и н и я ( р и с . 8 , 9 ) . Лопастная 
линия взрослых экземпляров как у dimorpha А [ $ ? ] . Пер
вая лопастная линия латиселлетноя, вентральное седло ее 
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P R O . 8 . Лопастные яяняи неанотеокой стадия 
развития Oleneklt** eplniplic*tt tf l (Moj««) t B{<fa 
виз . * 1 7 / 8 0 2 ; ен* - пря В-0,27мм я 147 ,47 и* 
( х 3 3 ) , в - г - вря В* 0,30им я 1*0,67мм ( х 25 ) | 
д -е - при В * 0 , 7 6 т я 8*0,89м* ( х 1 9 ) . На риоуя-
ке фияоируетоя уэлояой поиьт морфогввеввшере-
ход от чзтырвхлгтдеетяой ( « « б ) ливня к пятмлопв-
отяоИ ( п и ID— r w ^ » l D ) 
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1 ОРВДВАЙ части имеет мелкое углубление. Наружная чаоть 
ПОРОЙ лопаотиой линии состоит из мелкой вентральной ло 
пасти и довольно широкой первичной умбиликельной лопасти. 
Каких-либо еяметных различий В толщине первых трех перегородок не наблюдается. Заложение второй умбиликальвой хопаоти отмечаетоя при В=О,50мм и Ш=0,67мм. Раздвоение вентральной лопасти имело место на той стадии развития, когда В достигла 0,50-0,76мм, а Ш - 0,67-0,89мм. Расчленение дорсальной лопасти происходило лишь при В более I, 02км и • более 1,18мм. Формулы лопастных линий на рваных стадиях онтогенеза: 
ТОО1 I П ) - ^ ( Т 1 У 1 ) Т Л 1 1 I IB—-CY-jV^UD1 t I ( D 1 D 1 ) Изменчивость. Наряду о особями, обладав
шими глубокими лопастями лопастной линии, встречаются раковины с довольно мелкими и низкими элементами (рис.9,к-О), 

'Прочие признаки варьируют как у dieorpha I I ? ?) . Сравнение. Описываемая форма происходит из 
тех же сдоев в районе руч. ненгилях, что и " Dinar i tee 
e p i n l p l i c a t u s " , описанные Э.мойсисогичем. По форме ра
ковины описываемый вид имеет сходство с Olenekl tee cana
dens i s Tozer (1961 , с т р . 7 3 , табл.Х/Ш, фиг .1 -3 ; l o z e r , 
1965, с т р . 3 2 , теблЛУ, ф и г . 1 - 8 ) из отложений спатского яруса Арктической Канады, отличаясь от него округлой фор
мой вентральной отороны взрослых раковин и менее глубокой 
вентральной лопастью лопастной линии. По степени эволют-
ности раковины, лопастной линии и скульптуре рассматрива
емая форма несколько напоминает также о . eon t icus Yu. Zm-
knarov(Захаров, 1968, о т р . 1 3 2 , т а б л . Ш 1 , фиг.1) из оленви-
ских отложений Ю.Приморья, отличаясь ыеньяики размерами и 
меньшей эволютностью ракоЕины, а также более глубокой вен
тральной лопастью лопастной линии. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ояелейекя!' прус с е 
верной части Лено-Оленекского междуречья, Восточного Зер-
хоянья; по-видимому, в бассейне р . г1ны, в верховьях п. Ин-
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F R O . 9 . Онтогенетическое развитие лопастных 
ЛИНИЙ Oleneki tee e p l n l p l i o a t u e ( l i o j e . ) , В [ c f ? J . 

а-г - э к з . №21/802: а - проблеыатичное о б 
разование в виде овала не поверхности ядре ' п р о 
токонха, имеющее размеры 0,08ни х 0,10мм, б-в -
первая и вторая линии при В=0,15мм и Ш«0,42мм 
( х 3.7), г - третья линия при Ш=0,45мм ( х 3 3 ) . 

д - э к з . № 23 /802 ; первая линия, цекум и 
просифон (х 5 0 ) . Внутри цекума в проходящем о в е -
т е просматривается округлое образование. 

е - о - э к з . №19/802: е-и - первая и вторая 
лопастные линии при 0<=0,45мм ( х 2 6 ) , э -и - линии 
при В=1,02мм и Ш=1,18ми ( х 9 , 1 ) , к-© - линии при 
В='(,9мм и Ш=Ч,2ш ( х 5 , 1 ) . 
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дигнрки и Колымы (Аян-Юрях). 

И a t а р I а I . Ив I70O э в э . o l enek l t ea e p U i i p l l -
catua ( M o j e . ) , встреченных в оленекоких отложениях нря-
уотьевой чаоти р . Оленек ( р у ч . Менгидях) и побережья Оде-
ненового аашва (1,8кн'западнее п о о . Станнах-1очо),200 э к з . 
ввроожых оообей определены как Oleneki tee e p i n i p l i c a t n e 
( M o d e . ) , B i d ? ] . 

СЕ1ШЙСТВ0 К И Р К Н Т , Т Т Т О 1 Т Т Ш В Y U . Z A K H A B O V , F A J I . H O T . 

Д I а г в о з . Раковина толстодиокондельная, радиань-
норебристая, достигающая гигантоких размеров, Лопаотвая ли
ния цератитовая, о хорошо выраженной зазубренностью лопао-
теМ - (т„ т„) го1 в 2

 I о 3 I (D„ D J . 
1 1 1 1 

Протоконх и цекун крупные, просифон длинный; первичное при-
вентралъное положение сифона сменяется на вентральное в на
чале первого оборота; тип септальных трубок на последних 
оборотах вароодых особей.аяфихоанитовый, близкий к проховян-
товому. 

Р о д о в о й с о с т а в . I . Род Keyee r l t ae l t ea 
Hyatt ( 1 9 0 0 ) . 2 . Род Durgeltea Diener ( '—05) . 

С р а в н е н и е . По способу развития лопастной ли
нии имеет*сходство о представителями 6 l M r i t i d a e , отлича
ясь от них значительно большей рассеченностъю лопаотей, 
крупным размером эмбриональных образований, более сложным 
способом развития септальных трубок, а также более крайним 
положением оифона в пределах первых оборотов раковины. 

Род K e y s e r l l n g i t e s Hyatt , 1900 
KeyBer l lng i tes middendorff i (KEVEERLING, 1 8 4 5 ) , 

diaorpha A [ £7 ] 
Табл. У, фиг. 1-4; табл. У1, фиг. 4 

Oera t i t ee middendorff i ( p a r t ) j Кеуоег11пв,1в45,табл. 
D, фиг. 3 ; ModeieoTice , 1886, табл. Ш, фиг. а-е, табл. XX. 
фиг. 1 0 . 

Keyaer l ing i tea middendorff i ( p e r t ) : Kvramel, 1969 f  

е т р . 4 8 б . 

Oera t i t ee NIKITINLIMOJEIBOVICE, 1888, с т р . 6, т а б л . ! , " 
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фиг. 1 2 , 1 3 . 
K e y s e r l i n g i t e e n i k i t l n i i Diener ,1915, о т р . 179 ; ПО

ПОВ, 1961, о т р . 56 , твбл. ХУ, фиг. 4 . 
Л е к т о т и п - э к з . № 578/2942, ИГТД АН СССР 

( M o j e i e o v i c e , 1888, табл. I , фиг. 1 2 ) ; приустьевая чаоть 
р . Оленек, руч. Ненгилях; оленекский я р у с 

Ф о р м а ( р и с . 1 0 ) . Раковине толотодиокондахьняя , 
от вволютной до полуэволютной (полуинволотной у гигантских 
форм). Вентральная оторона округленная, олегка уплощенная. 
Вентральный перегиб округленный, боковые стороны уплощен
ные. Умбиликальная стенка низкая, с плохо выраженным кра
ем; умбиликус широкий (от умеренно широкого до довольно 
узкого у гигантских форм). 

Размеры, мм и соотношения: 

Д В Ш Ду В /д Ш/Д Ду/Д. 

94/802 360,0 170 ,0 150 ? 85 ,0 0,48 0 ,42 0 ,24 
94/802 290,0 90 ,0 120,0 74,0 0,31 0,41 0 ,26 

100/802 104 ,6 35 ,2 34 ,0 40 ,8 0,34 0 ,32 0 ,39 
100/802 92 ,6 29 ,8 27 ,2 36 ,4 0,32 0 ,29 0 ,39 

81/802 4 2 , 2 13,4 12 ,1 18 ,0 0,32 0 ,29 0,43 
81/802 19 ,5 7 ,2 8,1 6 ,7 0 ,37 0 ,42 0 ,34 
81/802 14 ,6 6 ,0 7.1 4 ,9 0,41 0,49, 0,34 
81/802 8,8 4 , 0 6 , 0 3 ,0 0,45 0 ,68 0 ,34 

268/802 4 0 , 7 14,3 13 ,0 14 ,2 0,35 0 ,32 0 ,35 
275/802 37 ,2 12 ,2 11 ,2 14,1 0,33 0 ,30 0 ,38 

С к у л ь п т у р а . Боковые стороны неоут часто б и -
Фуркирующие радиальные ребра, перекидывающиеся через вент
ральную сторону. В приумбиликальной части раковины ребра 
снабжены шиловидными бугорками или удлиненными вздутиями. 
По возрастной изменчивости скульптуры, очевидно, можно о у -
дить о начале половозрелой стадии развития. Скульптура жи
лых камер взрослых экземпляров обычно менее резко вы^акдна 
и только у немногочисленных особей , достигших геронтичез-
кой стадии развития, килзп камера несет своеобразную ску -
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P i c . 10 . Онтогенетические изменения формы 
рвКОВИИЫ Keyae r l i ng i t e s middendorff l (Keyв . ) 

а-з - dlmorpha А 1°. ?1 , э к з . № 81/802: а -
при B=2,6uu и 111=3,2мм (х 1 , 9 ) , б - при В= 3,5ыы 
и Ш=4,5мм ( х 1 , 9 ) , в - при В=3,8мм и Ш=6,8мм 
( х 5 , 3 ) , г - при В=3,Выы и Ш=5,1мм ( х 1 , 9 ) , д -
при В=4,9мм и Ш=6,5мы (х 1 , 9 ) , е - при В=7,3мм 
и И=8,0мм ( х 1 , 9 ) , х - при В=8,8мы и Ш=8,9ыы 
( х 1 , 9 ) , а - при В=10,4мм и Ш=12,1 (х 1 , 9 ) . 

и-и - dlmorpha в [d ? ] , э к з . * 76/802:и-к -
при Д=4,1мм (х 2 , 7 ) ; л - при Д=25,3ым (х 1 , 5 ) ; 
и - при В=Ю,8иы (х 1 , 5 ) . 



Рис. I I . Лопастные линии эфебичеокой с т а 
дии развития раковины K e y s e r l i n g i t e e midden-
d o r f i i ( K e y e . ) , A t * 4 i 3 K 3 . * 81 /802 : a - при В-
k,6m и Ш=5,7мм ( х 3 , 2 ) , б - при В=9,1аы и Ш= 
10,0мм ( х 3 , 2 ) . 

льптуру: привентральные и умбиликальные бугорки. Если на
ша интерпретация верна, то половозрелая отедия у одних о с о 
бей наступает при Д=32,0мм - 36,0мм, а других - при д о с т и 
жении более крупных размеров. Привентральные шипы геронти-
ческой стадии отчетливо заметны лишь при Д не менее 270мм. 

Л о п а с т н а я л и в и я (рио . I I ) . Вентра
льная лопасть двураэдельная, короткие ветви неоут в о с н о 
вании до 5 зубчиков. Боковые оедла широкие. Первичная ум-
биликальная лопасть глубокая с 7 удлиненными зубцами. Вто
рая умбиликэльная лопасть короткая, зазубренная. Дорсаль
ная лопасть узкая, глубокая, в ее основании обнаружено не 
менее 2 зубцов. Всего лопастей сомь. 

Формулы лопастных линий на разных стадиях онтогенеза: 

V U : I D - ^ V O T 1 s I D - - ( V 1 V 1 ) U I 1 ; I D - - ^ ( V 1 V 1 ) D U 1 n 2 s ( t j 3 ) i ( z ^ ) -

— ( V ^ U U V E U - 3 1 ( D 1 D 1 ) . 
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С р а в н е н и е . K e y s e r l i n g i t e e middendorff i 
C l e r e . ) , A [$• ?1 происходит из того ЖЕ местонахождения,ЧТО 

• форме, ОПИСАННАЯ Э. Койсисовичем КАК Oera t i tee n i k i t i -
NL И ИДЕНТИЧНА с ней. От сходных ПО ЛОПАСТНОЙ линии И 
СКУЛЬПТУРЕ Oera t i t ee middendorff i , В понимании Э.КОЙСИ-
ООИИЧА, ЕЕ отличает лишь большая эволютность и меньшая ВЫ
СОТЕ ОБОРОТОВ взрослых экземпляров. Раковины "Oera t i t ee 
n i k i t i n i " , достигшие геронтической стадии развития, веро 

ЯТНО, крупнее соответствующих особей 0 Oera t i t ee midden -
dorffi?raK КАК первые отчетливо выраженные привентрадьные 
БУГОРКИ, фиксирующие, по-видимому, эту стадию, отмечаются 
У ПЕРВЫХ при Д=270мм, а у вторых - при Д=130-170мм. Коло
ДКЕ экземпляры сравниваемых форм при Д менее 1 4 , 0 -
18,0мм практически неотличимы. Вместе с тем молодые э к 
земпляры рассматриваемых кератитов можно отличить от мо
ЛОДЫХ раковин к.eubrobustms ( M o j s . ) , поскольку в отличие 
ОТ последних они не имеют широкой И уплощенной вентралъ -
НОЙ стороны и им не свойственно раннее появление привент-
Р_алъных бугорков. 

Р а с п р о о т р а н е н и е . Опенекский ЯРУС 
'оеверной части ЛЕПО-ОЛЕНЕКСКОГО междуречья И ВЕРХОВЬЕВ 
Колымы. 

К а т е р н а л . ИЗ 176 ЭКЗ. ВЗРОСЛЫХ особей КЕУ-
• e r l i n g i t e e middendorff i (КЕУВ.)£СТРЕЧЕННЫХ В ПРИУСТЬЕВОЙ 
части р . Оленек (руч . МЕНГИЛЯХ), 50 РАКОВИН определены 
КАК dimorpha А [ £ ?] . ЮВЕНИЛЬНЫЕ ОСОБИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ не МЕ
НЕЕ, чем 50 экз . 

K e y o e r l i n g i t o s middendorff i (Keyser l ing , 1845) , 

dimorpha В [ d ?] 

Табл. Ш, ФИТ. 1 2 ; ТАБЛ. У, ФИГ. 5 - 1 0 

Oera t i t ee middendorff i ( p a r t . ) i K e y e e r l i n g , 1845, СТР. 
169, табл. I , табл. П, ФИГ. 1 , 2 ; M o j s i e o v i c e , 1886 , ПО-ви
димому, табл. П, фиг. 1 2 , 1 3 ( j u v . ) . 

Keyee r l i ng i t ee middendorff i : Diener ,1915, СТР. 178; 
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Попов, 1961, вероятно, с т р . 54 , тебл . ХУ, фиг. 2 ,3 ( j txv . ) . 
Keyee r l i ng i t ea middendorff i ( p a r t . ) t Eummel,1969, Oip . 

4 8 6 . 
Л е к т о т и п - э к з . № 6/93 (Keyeer l ing , 1845,табл. 

I ) ИГГД АН СССР; по-видииоиу, приустьевая чаоть р . Оденен; 
оленекский ярус . 

Ф о р м а ( р и с . 1 0 ) . Раковина от полуинволютной до 
полуэволютной, с округленной вентральной стороной.Наиболь
шая ширина раковины приходится на приумбиликальнуо часть . 
Уыбиликус умеренно широкий. ^ 

Протоконх имеет эллипсоидальную форму: Д п р > = 0,64мм; 

Д п р > = 0 ,52-0,59мм; Ш п р < = 0,81-0,82мм . Диаметр аммоните-

ды 1,3мм. Прочие признаки как у dimorpha А ?) . 

Размеры, мм и соотношения: 

№ Д - Ш ДУ В/Д И/Л Ду/Д 

287/802 107 ,7? 4 7 , 0 32 ,0? 3 1 , 0 0,44 0 , 3 0 ? 0 ,29 

289/802 98 ,0 41 ,0 33,0 29,1 0 ,42 0 ,34 0 ,30 
285/802 95 ,2 34,8 - 30 ,2 0 ,37 0 ,32 
286/802 70,3 31,2 2 4 , 2 ? 17 ,2 0 ,44 0,34 0 ,24 
298/802 4 0 , 0 15,0 13 ,2 13,1 0,38 Р.ЗЗ 0,33 

78/802 37 ,0 13,9 14,4 12,0 0 ,38 0 ,39 0 ,32 
78/802 28 ,0 12 ,0 11,3 8,0 0 ,42 0 ,40 0 ,28 
78/802 14 ,2 6 ,5 7 ,8 3 ,8 0,46 0 ,55 0 ,27 
78/802 *,З 1,9 2 ,0 1,3 0,44 0 , 4 7 0 ,30 
78/802 2 , 2 0 ,9 - 0 , 7 ? 0,41 - 0 ,32? 

С к у л ь п т у р а . Скульптура как у dimorpha A[J£ ?J , 
На вентральном перегибе бугорки отчетливо выражены лишь У 
раковин, достигших в диаметре 130-170мм (нечало геронгиче-
ской стадии) . 

С и $ О н . Цекум грушевидной формы (0,21мм х 0,15нм). 
ДЛИНА цекуМНОГО биссуса ("просифонв п ) - 0,258мм. Диаметр 
ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ сифона у шейки цекума 0,079мм, у т р е -
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н е й перегородки 0,064мм, в конце первого оборота О.ПОыи, 
в конце последующих оборотов соответственно 0 ,150 ни, 
0,260ин и 0,570мм. Первоначальное положение сифоне привея
тральное. Крайнее вентральное положение его в онтогенезе 
приобретается при Д=0,Вбмн ( в начале первого о б о р о т а ) . 

С е п т а л ь н ы е т р у б к и . Ретрохоанитовый 
тип трубок удалось наблюдать, начиная со второго оборота 
(при Д=1,43мм). Последующие септальные трубки амфихоанито-
вые, л конце фрагыокона близкие к прохоанитовын. 

Л о п а с т н а я л и н и я (рис . 1 2 , 1 3 ) . Лопаотная 
Л И Н И Я как у dlmorpha А [ £ 7] . 

Г и д р о с т а т и ч е с к и е к а м е р ы . В он
тогенезе имеют меото периодически повторяющиеся редукции 
длины камер (рис . 7 ) . 

Рис. 1 2 . Изменение лопастных линий на неани-
ческой стадии развития раковины K e y e e r l l a g i t e e 
middendorff i ( K e y B . ) , B [ d ' ? ] , эка. К? 76/802 : 
а - при В=1,1мм и Ш=1,3мы (х 9 , 1 ) , б - при В = 
1,4мм и Ш= 1,9нм ( х 9 , 1 ) , в - при Н= 6,1мм и 
Ш= 7,8мн . 
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Рис. 13 . Изменение лопастных линий и формы 
раковины на ранних стадиях онтогенеза Кеуеег-
l i n g i t e s middendorff i (Кeye . ) ,В [сГ 1] , 8 K 3 . 
№ 106/802: а-б - протоконх ( х 1 9 ) , в - первая и 
вторая лопастные линии при Ш=0,84? мм ( х I I ) , г -
сменные линии при В=0,53мм и Ш=0,9мм ( х 1 9 ) , д -
протоконх и начальный оборот ( х 33?), е - лопаст
ная линия при В=0,55мм и Ш=1,1мм (х 1 9 ) , х - л о 
пастная линия при В=1,25мм и 1= 1,4нн (х 1 9 ) . 

Возникновение двузубчатого очертания дорсальной д о 
пасти приходится на стадию при В=1,4им и Ш=1,9мм. 

О р а в н е я и е . Рассматриваемая форма идентично 
с лектотипом. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ожеиевокнй ярус о е -
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верной части Лено-Оленекского междуречья, Таймыра, Верхо-
янья и Колымы. 

М а т е р и а л . Из 176 э к з . взроолых особей данного 
вида, встреченных в отложениях приустьевой части р . Оленек 
( р у ч . Ыевтидях), 126 определены как dlmorpha В [cf V] • 
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Yu. С. Z a k h a r o v 

LOV/EH TRIAS8I0 0LENEK1TES AMD KEYSERLINGITES 
C P THE OLENEK RIVER (SOME RESUI/TS OF STUDY 

OF THE CERATITOIDS IN THIN SECTIONS) 

Tb.e most c h a r a c t e r i s t i c and abundant genera in the 
Late Olenekl tes ammonoid faunae o f the Boreale p rov ince 
are Olenekl tes and K e y s e r l i n g i t e e . At present there are 
many d i f f e r e n t i n t e r p r e t a t i o n s o f the systematic s ta tus 
o f Olenekl tes and K e y s e r l i n g i t e e . The paper dea l s with 
the inner s t ruc tu re o f these s h e l l s (which have been exa
mined i n th in s e c t i o n s ) and the sutural ontogeny. On the 
b a s i s o f t h i s Information a new family Keyee r l i ng i t i dae 
Yu.Zakharov (superfaoii ly Cera t i t aceae ) i s e r ec t ed . In 
K e y e e r l i n g i t i d a e the suture l o b e s are s t r o n g l y d e n t i c u l a 
t e d , the p r o t o c o n c h , caecum and "prosiphon" are l a rge , t he 
o iphuncle may beoome ven t r a l at a begining o f the f i r s t 
whor l , the l a t e s t s ep t a l necks are amphlchoani t ic , near 
t o p r o c h o a n i t i c • 
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Объяснения к таблицей 1-УТ 
отатьи Ю.Д.Захарова 

Таблица I 

Фиг. 1-5. Онтогенетическое развитие раковины Qlenekites epiniplicatus (MOJS.) , А 1? ?1 , ЭКЗ. ft 1 6 / 8 0 2 : 
I - при Д= 2,Омы (х 9 , 3 ) ; 2-3 - при Д=3,5аы ( х 6 , 0 ) ; 4 -
при Д=6,4им (х 4 , 5 ) ; 5 - при Д=9,0мм ( х 4 , 5 ) . 

Фиг. 6 -10 . Онтогенетическое развитие раковины Olenekltee epiniplicatus (Mojs.), В [d ?] , ЭКЗ. №19/802: 6 - 7 -
- при Д=1,58мм ( х 1 9 ) ; 8-9 - при Д=3,17мм ( х 9 , 3 ) ; 10 -
перегородка,отделяющая жилую каыеру от фрагыокона, при В= 
4.7Ш1 и Ш=4,0ыы ( х 4 , 8 ) . 

Фиг. I I . Olenekltes epiniplicatus ( H o j s . ) , В [с/?] , 
з к з . №377/802 ( х 4 7 , 7 ) ; в конце первого оборота отчетливо 
виден непионический валик. 

Фиг. 1 2 . Olenekltes spiniplicatue ( I t o j e . ) , А[р?] , 
э к з . №435/802 (х 1 3 , 2 ) ; фотография иллюстрирует положение 
сифона в пределах трех первых оборотов раковины. 

Таблица П 

Фиг. I . Строение начальных оборотов раковины Olenekltes spiniplicatue (Uo.js.), А [$?], ЭКЗ. № 435/802 
(X 6 4 , 4 ) . 

Фиг. 2 . Поперечное сечение начальных оборотов ра
ковины olenekltes spiniplicatue (Moja . ) В [ С ? ] , 8 K 3 . 

&43I/802 (X 13,2). 
Фиг. 3 . Отроение начальных оборотов молодой о о о -

би OLENEKITES APIIIIPLLCATUS ( M o d s . ) , ЭКЗ. №421/802 ( х 2 6 , 8 ) . 
tor. 4. ионожение цекумного биссуса ("прооифона"), 

Чекуиа и <-лфоил У ювенильной раковины Olenekltes splnipll-catua ( M O J B . ) , -in.-.. KH22/8G2. ( x 47 % 7>* 
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Т А Б Л И Ц А Ш 

Фиг. 1-4. Oleneki tee s p i n i p l l c a t u a ( M o j s . ) , A l?? ] 
э к э . № 1 / 8 0 2 : I и 3 - ОБЩИЙ В И Д Р А К О В И Н Ы ( Х 1 ) , отчетливо 
заметно асимметричное П О Л О Ж Е Н И Е П Р О Т О К О Н Х А О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О 

М Е Д И А Н Н О Й плоскости; 2 И 4 - В И Д Л Е В О Й И П Р А В О Й сторон 
первого оборота той Ж Е Р А К О З И Н Ы , П Р О С В Е Ч Е Н Н О Й П У Ч К О М С В Е 

та (раковина не П Р И Ш Л И Ф О В А Н А , Е Е Я Д Р О С Л О Ж Е Н О П Р О З Р А Ч Н Ы М 

кальцитом). 

Фиг. 5 . Oleneki tee s p i n i p l l c a t u a ( M o j s . ) I В [ D * ? ] , 

э к з . № 1 9 / 8 0 2 . Общий В И Д Р А К О В И Н Ы ( Х I ) . 

Фиг. 6 - 9 . П Р О Т О К О Н Х И ОКРУЖАЮЩИЙ Е Г О О Б О Р О Т у 

Olenekl tea s p i n i p l l c a t u a ( M O J S . ) : 6 -dimorpba A [ $ ? ] , ЭКЭ. 
№ 4 3 5 / 8 0 2 ( x 7 1 , 6 ) ; 7 - Ю В О Н И Л Ь Н А Я О С О Б Ь , Э К З . № 4 2 1 / 8 0 2 

( Х 7 1 , 6 ) ; . 8 - Ю В Е Н И Л Ь Н А Я О С О Б Ь , Э К З . № 4 2 2 / 8 0 2 ( Х 7 1 , 6 ) ; 

9 - ювенильная о с о б ь , Э К З . № 4 2 0 / 8 0 2 ( Х 7 1 , 6 ) . 

Фиг. 1 0 . П Р О Т О К О Н Х Р А К О В И Н Ы Oleneki tee e p i n i p l i -
catua ( M o j a . ) , B~ [ с ? ] , Э К З . № 1 7 / 8 0 2 ( Х 6 7 , 0 ) . 

Фиг. I I . А М Ф И Х О А Н И Т О В Ы Й Т И П С Е П Т А Л Ь Н Ы Х трубок 
у раковины Oleneki tee s p i n i p l i c a t u s ( M o j s . ) , В [d ?1 
при В ^ ' : , 8 6 Н М , ЭКЗ. №377/802 (x 7 1 , 6 ) . 

Фиг. 1 2 . Д Е Т А Л Ь С Т Р О Е Н И Я А М Ф И Х О А Н И Т О В О Й Т Р У Б К И 

K e y a e r l i n g i t e e middendorff i ( K e y s . ) , В [CF?] , П Р И В = 
1 , 8 М М , э к з . № 4 4 1 / 8 0 2 ( Х 7 1 , 6 ) . 

Т А Б Л И Ц А 1 У 

Фиг. 1 - 2 . Ц Е К У М и Ц Е К У М Н Ы Й биссус ( " П Р О С И Ф О Н " ) 

ювенильной особи Olenekltea s p i n i p l l c a t u a ( M o j s . ) : I -
э к з . № 4 2 2 / 8 0 2 ( X 1 5 6 , 2 ) ; 2 - Т О Г ЖЕ Э К З . ( Х 3 4 3 , 6 ) . 

Фиг. 3 . Н А Ч А Л Ь Н Ы Е О Б О Р О Т Ы И ЖИЛАЯ К А М Е Р А юве
нильной Р А К О В И Н Ы Oleneki tee sp in iI>l ica tus ( M o j s . ) , Э К Э . 

№ 4 2 2 / 8 0 2 ( x 1 3 , 2 ) . 

Фиг. 4 . СЕПТ£' .ИЪНЫЕ Т Р У С КИ Ю В Е Н И Л Ь Н О Й Р А К О В И Н Ы 

Olenekl tea sp in lp l i ca tv i s (Mo j s . ) , Э К З . ' № ' + 2 2 / 8 0 2 ПРИ В = 

0,43мм ( Х 1 5 6 , 2 ) . 
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Фиг. 5 . Положение сифона и первичного (непиони-
ческого) валика ювенильной особи Olenekl tee e p i n l p l i c a -
tue ( U o j e . ) i э к з . №422/802 (x 1 5 6 , 2 ) . 

фиг. 6 . Деталь строения амфихоанитовой септапь-
ной трубки Olenekl tee e p i n i p l i c a t u s ( U o j e . ) , Bid '?] , при B= 
0,79мм; э к з . №377/802 (х 1 5 6 , 2 ) . 

Таблица У 

Фиг. 1-4. Онтогенетическое развитие раковины 
K e y s e r l i n g i t e e middendorff i (Кеув . ) , А[$?] ,экз . №81/802 ( х I ) . 

Фиг. 5 - 7 . Онтогенетическое развитие раковины g e -
y a e r l i n g i t e s middendorff i ( К е у е . ) , В [ с ^ ? ] , э к з . №81/802 ( х I ) , 

Фиг. 8 . Деталь строения амфихоанитовой трубки £ е -
y e e r l l n g i t e s middendorff i ( K e y s . ) , В [d ?] ,ЭКЭ. №440/802 
(X 2 4 , 4 ) . 

Фиг. 9 -10 . K e y s e r l i n g i t e e middendorff i ( K e y s . ) , 
B i d 1 ? ] i 9 - начальные обороты раковины, э к з . №440/802 
(х 2 6 , 8 ) ; крайнее вентральное положение сифона наблюдает
ся в начале первого оборота ( у четвертой перегородки); 
10 - протоконх и начало первого оборота того хо э к з . 
(х 7 1 , 6 ) . 

Таблица У1 

Фиг. 1 - 3 , 5 , 6 . K e y s e r l i n g i t e e middendorff i (Keya) , 
в [cfl] i I - положение сифона у первичного (непионичеоко-
г о ) валика, э к з . №440/802 (х 1 5 6 , 2 ) ; 2 - поперечное с е 
чение сифона и части вентральной стенки раковины при В= 
5мм, э к з . №442/802 (х 7 1 , 6 ) ; 3 - цекум и начало сифона, 
экз . №440/802 ( х 1 5 6 , 2 ) ; 5 - цекум и цекумный биссуо ( " п р о -
оифон"), э к з . №440/802 (х 1 5 6 , 2 ) ; 6 - конус цекумного б и о -
с у с а , тот же э к з . Ос 2 3 0 , 0 ) . 

Фиг. 4 . Лчфихоанитовый тип септальной трубки 
раковины Eejai.vrlinaitee middendorff i ( К е у в . ) , А [ $ 7 ] | 
э к з . №313/802 (х Л , 6 ) . при В=2,54мм. 
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М. Н. Г р я м м 

ОСТРАКОДЫ СЕМЕЙСТВА HEAIiDIIDAE ИЗ ТРИАСОВЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ЮННОГО ПРИМОРЫ 

Введение 

Вопрос о систематическом положении хеальдиад, об их 
взаимоотношении с другими группами остракод, и в ч а с т н о с 
ти с кавеллинидами и цитереллидами, на протяжении ряда лет 
привлекает внимание исследователей. Изучение представите
лей семейства Heold i idae Hari ton, 1933, впервые обнару
женных в среляетриасових (верхнеаниэийскях) отложениях 
близ с . Раковки (Грамм и Жарникова, 1966; Грамм, 1968, 
1969а) и среднетриаоовых (лядинеких?) отложениях 
близ с.Коркаменки (Грамм, 1966, 1 9 7 0 ) , доставило некото
рые вовне данные. В статье описываются новые виды триасо
вых хеальдиид из указанных районов и рассматривает' 4.'! неко
торые вопросы их систематики. Большое внимание уделено 
выяснению строения и развития отпечатка аддуктора хеаль
диид. 

Т.С.Балдина, В.П.Резникова, Л.И.Сокур, Т.И.Кочиркевич 
оказали болыцув помощь при подготовке настоящей СТАТЬИ к п е 
чати; автор выражает им свою признательность. 

К ИСТОРИЯ изучения »«ип,пгтп 

Род Healdla с ТИПОВЫМ ВИДОМ H.aimplex Houndy ИЭ 
пенсильванских отложений (формация Грэхэм) был уотаиовдш 
П.Роувди (Boundy) в 1962 г . и условно отнесен к семейст
ву Bairdi idaе.Позднее Б.Харлтон (Harltoo, 1933) не привал 
никакого обосаоваяия, почему именно в учрежденное им семей
ство Heaid i idee наряду о Healdla включен также род c a v e l » 
U n a , хотя оба рода обладают такими существен ними морфэ-
логическими отличиями как различное соотношение створок , 
очертания раковин, строение замочного края,Такое объединение 
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не было принято Б.Кедлетт ( K e l l e t , l 9 3 5 ) , рассматривавшей 
эти роды раздельно в составе оеыейотв Healdlldae и СуЪЬе-
rel l idae ( с о о т в е т с т в е н н о ) . 

После т о г о как независимо друг от друга разными авто 
рами (ТПеЪе1,1941; B c o t t , 1944; Шнейдер, 1948) было ус
тановлено, что отпечаток аддуктора у карбоиовых и пермских 
Healdla представляет скопление довольно значительного к о -
личеотва пятен, появилась возможность рассматривать вопрос 
более обоснованно. Г.Скотт ( S c o t t , 1 9 4 4 ) , принимая во вни
мание сходство отпечатков позднекэрбоноЕых B a i r d l t , Bythc~ 
c y p r i a , Healdla и Cave l l i na , счел это достаточно вески» 
аргументом для объединения их в рамках семейства B a i r d i -
l d a « | выделение семейства Healdl ldae представлялось ему 
излиянии. Э.Трибель ( T r i e b e l , 1941) я Г.Ф.Шнейдер ( 1 9 4 8 ) , 
напротив, пришли к выводу, что строение отпечатка аддукто
ра у Healdla подтверждает самостоятельность Hea ld l ldae , 
Аналогичную точку зрения высказал В.У.Познер ( 1 9 5 1 ) , вклю
чивший в это семейство (на основания сходства отпечатков) 
палеоаойокие виды битоципридного облика под новым родовым 
навванием Hea ld lane l l a . Условно относя Cavel l lna к Hea ld l 
l d a e , Познер отметил отличия в их мускульных отпечатках ; 
у Cave l l ina бугорки расположены рядами и число их д о с т и 
гает 50; у Healdl ldae бугорки общин количеством 38-42 р а с 
положены концентрически. 

Значительную, остроту приобрел вопрос о лодотрядвой 
принадлежности. 

Э.Трибель полагал, что Healdl ldae (к который оя о т 
нес также C a v e l l i n a ) принадлежат Pla tycopa ( T r i e b e l , 1 ^ 4 1 ) . 
В.Покорны (Fokcrny,1958) включил Healdl ldae й подотряд 
P la tyoop&i сюда же, но в составе семействе Cy tbe re l l i dae 
Ваге , 1865, было включено подсемейство CaveUin inae K g o r o ? t  

1950. Так же поступи* Е.Мертенс (Martens,1958) с той яииь 
разницей, что в состав Healdl ldae ои включил подсемействе 
С а т е Ш Ш п а е . Р.Шеивер (Bhaver,i958> также рассматривал 
хеадьдиид в составе P la tycopa . 

В "Основах палеонтология" ( I960) И.Е.Занина, i i . i l .Ка-

http://ii.il
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Неверове и Е.Н.Поленове поместили Healdi idae в подотряд 
Podooopa (нэдсемейство Healdiueea); там не семейство С е -
v e l l i a l d a e было отнесено Поленовой к подотряду p i a t y c o p a . 
Неоколько позже в " T r e a t i s e . . . " (1961) Healdi idae вместе 
о Cave l l in idae на ооновении сходстве отпечатков аддукто
ра были помещены в соотаво недсемейства Healdiacea во 
ВНОВЬ установленный подотряд Meteeoplaa Sylves te r -Brad ley t 
в подотряде P la tycoplna было оотавлено только оемейотло 
O j t h e r e l l i d a e , к о т о р о е при атом рассматривалось как проис
шедшее от кавеллинид. 

Как ПОКвЭйЛ П.Сильвестер-Брэдли (Sy lves te r -Brad ley ; 
1 9 6 2 ) , в советоком справочнике за основу была принята " в е 
ртикальная" классификация, объединившая предковые формы -
кевеллиниды ( с агрегатным отпечатком) с потомками - ците
реллидами ( с двухрядным отпечатком); в американском - бы
ла принята "горизонтальная" клоооифккация, объединившая 
вое одновременно существовавшие формы с агрегатным отло -
четком, т . е . хеальдиид и кавеллинид, 

В пользу принадлежности Healdi ld** « Oy the re l l idae п 
Pia tycopa высказался Ф.МоркхоБен (van Morfcboven, 1962, 
1 9 6 3 ) ; в качестве наиболее веского доказательства он при
вел тот факт, что Ogmooonoha и Cythere l l a обладают прими
тивным типом внутренней пластинки. 

Против классификации принятой в " T r e a t i e s , . , ? высту
пил И.Гргондель (GrUndel , i96A«) ; по его мнению,помещение 
кавеллинид и цитереллид в разные отряды приводило К раэрь-
ву единой филогенетической ветви. На яейаоовых хевяьдиидох 
он доказывал превращение хеальдиидного отпечатка АДДУКТО
ра в цитереллоидный (и дарвинулоидный) и, следовательно , 
принадлежность Healdi idae и Healdiacea к P la tyeop* . £ 
дальнейшем он изменил свою точку зрения, поместив хевльди-
ид в подотряд Metaoopina,a кавелляиид и цитереллид в РЯе-
tycop i aa (Orttadel ,1967). 

На самостоятельность Heeldiaeaa и KUtycope указе;; 
И.Зон,' проведя сравнение морфологических И анатомически'; 
особенностей, ОН прш&« v. ВЫВОДУ, что э то не связанные 



друг о другой линии (Sohn, 1 9 6 5 ) . 
Ф.Адаичак (Adamczak,1966), говоря о сходство отпечат

ков аддуктора Healdla и Cave l l l na , указал на гомеоморф-
•ЫЙ характер этого явления. По мнению этого автора Heal
d l l d a e И Cythe re l l idae ( в которые он включает C a v e l l i -
ma) не связаны в своем происхождении друг с другом и п о 
этому должны относится к разным подотрядам. 

В последнее время вопрос о хеальдиидах услохнилоя по
явлением новых данных, связанных с ископаемым родом Саг-
doDalrdla van den Bold,1960 и современным Saipanetta 
Mckenzie, 1 9 6 7 . К.МакКенэи (McKenzle,1967, 1 9 6 8 ) , a 
также Я.Щехура и Я.Блашик (Szczechura and Blaezyc , 1968) 
0 Т Н 0 0 Я Т ЭТИ роды к Metacopina, надсемейство Healdlaceae , 
семейство Balpanet t ldae McKenzle,1967. Раковины этих р о 
дов обладают агрегатным отпечатком, а также замком и внут
ренней пластинкой. Па основании изучения юрского вида Саг-
doba i rd i a l n f l a t a Szczeehura e t Blaszyk,1968, делается В Ы 

В О Д о том, что "Metacopina и вероятнее всего его надсе
мейство Healdlacea были исходной группой для подотряда 

P la tycopina" (Szczeehura and Blaszyk, 1968 t19Di кавел-
линиды при этом удерживаются в составе Healdlacea . 

Сделанный обзор покозывает насколько велики разног
ласия по следующим вопросам: I . взаимоотношения Hea ld l 
ldae и Oave l l in ldae 2 . систематическое положение Heald l 
l d a e 3 . диагностические критерии Healdl ldae. Первые два 
Вопроса нами были кратко рассмотрены (Грамм, 1969а) . 

Представляется, что некоторая ясность может быть вне
сена в результате детальных исследований отпечатка адду
ктора хеальдиид и выяснения хода его развития. При этом 
нельзя забывать о чрезвычайной ограниченности имеющихся 
данных. 

О ыодфологии отпечатка триасовых Healdl ldae 

Сведения об отпечатках аддуктора у палеозойских Heal
dla неыногочиоленны. Только Трибель приводит хорошую фо
тографию отпечатка поаднекаменноугольной Healdla sp . из 
Техаса ( T r i e b e l , 1 9 4 1 ) . Очень схематизированные ри-
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сунки отпечатков резных видов Healdla иа верхнего кербонв 
Иллинойсе ( S c o t t , 1 9 4 4 ) показывают округлые скопления пя
тен (ДО 3 5 ) , расположенных концентрически; более крупные 
пятна расположены внутри. Схематический отпечаток Healdla 
•в перми Русской платформы дает Шнейдер ( 1 9 4 6 ) . 

ДЛЯ Qythocypris из верхнего КАРБОНЕ Иллинойсе ( S c o t t , 
1944) и Healdianel la из нижнего карбона Подмооповной к о т 
ЛОВИНЫ (Повпер, 1951) известны схематические риоушш о т п е 
чатков, принципиально не отличающихся от таковых у Hea l -
4 1 а . Обычно отмечается концентрическое расположение пятен 
и более круппые размеры внутренних пятеп. 

Сравнительно недавно опубликован удовлетворительный 
рисунок отпечатка Healdla ogmoconchelloldQe ив пермских 
ОТЛОЖЕНИЙ Тюрингии (KnUpfer, 1967 ) . 

ДЛЯ ЛЕЙАСОВЫХ ХЕАЛЬДИИД Германии известны хороиеп фо
тография отпечатка ОДДУКТОРА Ogmoconoha (Тг1вЪв1,1941) И 
НЕОКОЛЬКО РИСУНКОВ (Gri indel ,1964a,1968) . 

Схематические (иногда довольно правильные) рисунки от
ПЕЧАТКОВ аддуктора Ogmoconcha из лейасовых ОТЛОЖЕНИЙ Еорд-

а Б 

Рис. I , Схема расположения пятен внутрен
ней (константной) группы отпечатка аддуктора у 
среднетриаоовых ХЕАЛИИИД; а, б - отпечатки ВЦ" 
дуктора ПС И ЛС Н Е К Л / И А Z H A R N L K O V A E ер .п . 



Рио. 2 
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викекого и Лено-Оленекского районов имеются в работа 0*Н« 
Лев (1958). 

Нами были детально изучены отпечатки поэднваннаяйскях 
(район о . Раковки) и среднетриасовых (район о. Кориямеян 
кя) Healdl ldae из Южного Приморья. Полученные довольно 
многочисленные фотографии и изготовленные по ним риоунии 
дают представление о отроения отпечатков вддуитора, пока-
аывввт их типичность и одновременно анвчятвяьнув ивиеячи-
вооть. 

На рисунках 1-6 показаны отпечатки аддукторе раалич-
ЯЫХ Hea ld l ldae : Heald la , Bytho сурго idea, Lab ra t e l l a gan.iu, 
BJealdianella?, Ogmoconchella?, Healdl ldae gea*A, H, gen . B, 
H. gan. с. Общее количество пятен ляп предки доходит до 23-27, чаще яе оно ограничивается 15 -20 . 

Рио. 2 . Отпечатки аддуктора хеальдяид. I-
5 - Healdla zharnlkovae ар.п. s I - Э К а. 
* И 0 3 / Д 3 7 Я , 2 - экз. Ш 1103/Д7, 3 - ака. 
ft И 0 3 / Д 3 7 / 2 , 4 - экз. * И03/Д4 , 5 - 9X8. 
Ш 0 3 / Д 1 ; б - Н. ар . 2» экз. ft 1103/Д8 \ 7 -
Н. е р . 3i э к з . К! П03 /Д34; 8 - Я. ер.41 ЭВЯ. 
и П06/Д1; 9 - Н. ер. at0K3. * 1106/Д22/1 ;10 -,• 
н . sp .b t э к з . ft 1106/Д2; II-13 - В . tmittmul*-
ta вр . п . s I I - ЭКЗ. * ПОЗ/ДЗО, 12 - Э К 8 . 
* И03/Д23 , 13 - экз. К? И 0 3 / Д 2 5 ; I* - н. е р . 
б< яка. If П 0 3 / Д 7 1 ; 1-7, 11-14 - Южное Пря-
морьв, с .Раковка, верхняя част* авяяяйсяого 
ярусе ; 8-Ю - Приморский край. Южный Сихотз-
Ая£2», о . Коркамекпв, средне тряво. Здес* 
я во всех пооледувщкх рисунках отлсгсвтки г*" 
полнены по фотограф»ям о варужяой оторояы £ 
отраяаияоы с в е т е ; стрелка укчэивевт яояпвят переднего кокпв; п, * - йрявея, левэв етерсн»: 
ОТШЕЙ л той же ?« 
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В расположении пятен ииеетоя определенная закономер
ность . Часть располагается по периферии отпечатка, образуя 
как бы контур неправильно чередующихся пятен разной вели
чины; на отдельных раковинах общее чиоло этих периферичес
ких пятен колеблется от 7-9 до 11 -13 , редко доходя до 1 7 -
2 1 . Наибольший интерес представляют внутренние пятпа,отли
чающиеся обычно более крупными розыероми, постоянством к о 
личества и характерной группировкой: они образуют два ря
да (две дуги)по три пятна ь каждой. Эти ряды (дуги) накло
нены вперед и при этой часто (а задний ряд всегда) выгну
ты в сторону заднего конца или заднеспинного угла ракови
ны. 'Задний ряд (дуга)обычно несколько сыещен вверх отно
сительно переднего. Постоянство количества, группировки 
пятен и ориентировки рядог позволяет обозначить пятна ин
дексами C j , С 2 , С 3 в переднем ряду и С 4 , С 5 , Cg в заднем 

( р и с . I ) . Пятно обычно расположено наиболее высоко и 
несколько обособленно. Иногда некоторые из внутренних пя
тен бывают одвануты во внешний контур, но и в этих случа
ях удается установить их принадлежность. Лишь на немногих 
отпечатках трудно определить, какие именно пятне относят
ся к конотантной группе и ограничивается ли их количество 
шеотьв (рис . 3 , 7 ; рис . 4 , 4 6 ; рис. 5 , Т а , 1 0 ) . На рисунке 6 , 
3 пятно С 3 , возможно, двойное вследствие патологического 
( ? ) расщепления. 

У лейасовых хевЛЬДИИД Ogmoconcha contz-actuia ( T r i e -
Ъе1,1941, табл. 14, рис . 1 6 0 ) , О. uordvikenais L«v at 
Gerke (Лов, 1958, табл. П, фиг. 2 ) , О.? ар. (Griiudel, 
1964а, т абл . , фиг. 1 1 ) строение отпечатка и группировка 
внутренпнх пятен такие же, как у триесовнх. 

В морфологии константных (внутренних) пятен и в их 
группировке проявляется изменчивость, няблк.дащглся даже 
IIа разных створках одной и той же ранонинн; онч ^ыражаот-
ся в размерах пятен, в их очертаниях, я их взаимной-ч^же 
нтировие. Нэсмотрв на э т о , отмеченные выше харагтаркне 
особенности выступают вполне отчетлив!...' 
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Рис. 3 . Отпечатки аддуктора триасовых хав-
Л Ь Д И И Д . 1-3 - L A B R A T E L L A B U R Y I S P . П « : I - 8KB, 

№ П 0 6 / Д 3 9 / 1 , 2 - э к з . № П06 /Д31 /2 , 3 - экз . 
№ Н 0 6 / Д 3 9 / 2 ; Приморский край, Южный Сихотэ -
Алинь, с . Коркаменка, средний триас; 4-8 - L. 
U S S U R I E A S I E Е Р . П . J 4 - экз . № 1ЮЗ/Д26, 5 -•-
э к з . № П03/Д17 , б - э к з . № ИОЗ/ДЗ, 7 - экз.. 
№ П03/Д14, 8 - экз . * ПОЗ/Д29; 9 - L . S P . I ; 
э к з . 1С П03/Д44; 10 - L . S P . 2« э к з . * 1103/Д19 
4-10 - Южное Приморье, с . Ракоэка, верхняя часть 
анизийского ярус;:. 
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Периферические пятне также подвержены значительной 18-
м,енчивости, выражающейся особенно заметно в колебаниях кх 
циоленности, размеров, формы. Представление об атом дают 
|исунки 4,1-11 и 5 . 1 - 5 . на которых изображены отпечатки Og-

djpconchella? bogatchovi sp . п. ВЗЯТЫХ ИЗ ОДНОГО Обрвацв. 
Некоторое представление об онтогенезе дает ряд о т п е 

чатков Healdla zharnlkovae ер . п. ( р и с 2 . 1 - 5 ) . принад
лежащий пяти постепенно возрастающим экземплярам (длина 
раковин последовательно 375мк, 425мк, 437мк, 455мк, 500мк) И ряд Н. unitumulata ар . п. ( рис . 2 . I I - I 3 ; длина ПООЛвДО-
^ательно 400мк, 475мк, 490мк). Эти ряды недостаточны для 
Л г о , чтобы судить об индивидуальном развитии отпечатка , 
во тем не менее обращает внимание, что у наименьших о т п е 
чатков ( р и с . 2,1_,П_) отчетливо выражена константная группа 
и имеется всего четыре-шесть периферических пятна. 8то на 
водит на мысль, что в онтогенезе первыми появлялись пятна 
константной группы. 

Отпечатки представителей Hea ld iane l l a?и Heald l ldae 
g e n . , т . е . родов битоципридного облика, имеют такое же 
отроение как и отпечатки Healdla . Это свидетельствует 
об их бесспорной принадлежности к Hea ld l ldae . 

Рис. 4 . Отпечатки аддуктора Ogmoconohel-
l a ? boga tchov i е р . п . ; I - ЭКЭ. № П 0 3 Д 6 2 / 4 
( 4 7 0 ) , 2 - э к з . * П03/Д58 ( 4 7 5 ) , 3 - э к з . И» 
И03/Д56 ( 4 7 5 ) , 4 - э к з . № И03/Д63/2 ( 4 7 3 ) , 
5 - э к з . * 1103/ДбЗ/З ( 4 7 5 ) , б - акз . * П03 /Д61 /4 
( 4 8 5 ) , 7 - № И03/Д63/4 (>475) , 8 - ЭКЗ. 
И? П03/Д61/2 ( 5 0 0 ) , 9 - ЭКЭ. * П03/Д6Т/1 
( 5 0 0 ) , 10 - якз. К» 1ЮЗ/Д61/3 ( 5 0 0 ) , И - ака. 
№ 1103/Д62 /3 ( 5 2 0 ) ; Южное Приморье, о . Раков-
ка, верхняя часть анизийского яруоа; 2а , I I -
впереди фронтальные пятна; вое отпечатки при
надлежат раковинам, извлеченным из одного о б -оагц', (•" 5 3 ) : в скобках длина раковин, т. 
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Об эволюции отпечатка аддуктора  

хеальдиид 

И.Грюидель обратил внимание на т о , что начинен с по 
дпего палеозоя,- отпечаток хеальдиид испытывал изменения 
заключавшиеся в увеличении розмеров центральных пятен й 
постепенной редукции наружных; он считол, что это привод'* 
в превращению хеальдиидного отпечатка в цитереллоидный 
дарвинулоидный (Griindel,i964a,i964b,'i968). 

Ф.Адамчак полагает, что первые хеальдииды появились 
в вредней ордовике; для описываемой им хеальдиидной формФ Kuresaaria gotltmdica из силура он не приводит данных off 
отпечатке (Айатсгак,19б7)Ло-видимому, для докарбоновых х£ 
ахьдиид такие сведения в литературе отсутствуют и можно 
линь предполагать, что отпечаток представлял скопление пя 
т е к . 

Немногочисленные надежные отпечатки аддуктора Heal
d l a известны только из среднего карбона (московский ярус) 
Диепровско-Донецкой впадины (материал получен в 1969г. от 
К.Я.Гуревич, которой автор выражает свою благодарностей 
иа пенсильванских отложений Техаса. Есть оонование у т в е р 
ждать, что уже в карбоне отпечаток представлял не б е с п о 
рядочное скопление пятой, а, напротив, демонстрирует о п 
ределенную дифференциацию: отчетливо выделяются перифери
ческие и внутренние пятнв (рис . 7 , 1 ) . Последние начинают 
складываться в специфическую константную группу. Перифе
рические пятна образовывали почти непрерывный нередко 
двойной контур, а общее число пятен было значительным (32 
4 8 ) . 

Длл пермских хеальдиид факты весьма ограниченны.Ден
ные Ю.Кнюпфера (Knupfe r , i967) , позволяют предполагатх,, 
что уже в перми отпечаток приобрел черти, которые оообеч-
но сильно проявились в триасе. 

К середине триаса отпечэток приобрел следующи" оно-
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бенности: в ) уменьшилось общее количество пятен (ыакоима-
льио 2 3 - 2 7 ) , б ) периферические пятне четко обособились , 
в ) внутренние пятна образовали характерную группу, с о с т о я 
щую из двух рядов ( д у г ) ПО три пятна, выгнутых преикущесг-
венно в сторону заднего конца. 

Зхи черты продолжали существовать и в лейеое. 
Вместе с таи в триасе у некоторых хеальдиид раввитне ПОШЛО еще дальше: у форы Healdiidae gen.А ( рио . б , ? ) , ь, 

gen. в (рис.* 6 , 8 ) и Hs geb. с (рис . 6 , 9 ) почти полностью 
или полностью редуцировались периферические пятна и зна
чительно усилилась внутренняя константная группа. При эгок 
наблюдаются некоторые морфологические изменения: ряд C j -
С3 изгибается вперед и пятна этого ряда иыеот удлиненную 
форму (рис . 6 , 8 , 9 ) . Основой для зтих изменэпий явились т с 
тенденции, которыо заметны у приморских хеальдиид: на мно
гих экземплярах отчетливо видно, что пятна С'{-С^ нередко 
имеют удлиненную форму, в то время как пятна C^-Cg преи
мущественно изомбтричны (рис . 2 , 4 , 8 ; рис . 3,3_,4,6; р и с . 4)5 
не некоторых экземплярах также заметно, что ряд CJ-CJ ли
бо выпрямляется, либо выгнут вперед ( р и с . 2 , 6 , 1 4 ; рис . 3» 
6 ; рис . 4 , 8 ; рис. 5 , 7 6 ) , при этом наибольшее перемещение 
вперед испытывает пятно С2. 

Редукция периферических пятен наблюдается также у не 
которых хеальдиид лейаса - Pseudohealdla scptenaria Griiu-del, Ps. peeudohealdiidae Griindel - здесь также 

сохраняются только пятна внутренней группы (Griiadel, 
1964а) . 

Наши наблюдения приводят нас к выводу, что у триасо
вых хеальдиид (И кэвеллинид) уменьшение количества пери
ферических пятен происходило яе путем их слияния, о имен
но путем редукции. 

Такии ОБРЕЗОМ, эволюция аддуктора хеальдиид вирзна-
лась и уменьшении числа мыиечных пучков, которыми аддук
тор ПРИКРЕПЛЯЛ.-") К раковиве. Поскольку в данном случае 
гл8ец&И ЦУИКПИ?! аддуктора (замыкание рвковпнн) сохрани-
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P R O . 5 . Отпечатки аддукторе триаоовнх Хвадх-
Д И И Д . 1 - 7 - Ogmoconchella ? B O G A T C H E V I е р . n , j 
I - э к з . К Н 0 3 / Д 4 1 Д ( 4 7 5 ) , 2 - вкв . Ш О З / Д М / 2 
( 4 7 5 ) , 3 - э к з . № И О З / Д З З / 2 ( 4 7 5 ) , 4 - 8К?^ 

* И О З / Д З З / 1 ( 4 7 5 ) , 5 - э к з . fe И 0 3 / Д 2 4 ( 5 0 0 ) , 

6 - э к з . 1 Ю З / Д 2 ( 4 7 5 ) , 7 - 8KB. * И03/Д27 
( 4 6 2 ) ; 1 - 5 - раковины ив образца М» 5 3 ; Южное 
Приморье, с . Раковка, верхняя чаоть аннвийокого 
яруоа; 8 - 1 4 - О . ? a l ada tov i е р . п . » 8 - 8KB, 
№ П 0 6 / Д 1 7 / 2 ( 4 7 0 ) , 9 - э к з . Ш И 0 6 / Д 9 Д ( 4 7 5 ) , 
1 0 - э к з . * И 0 6 / Д 7 ( 4 7 5 ) , I I - ЭКВ . 1И106/Д17Д 
( 5 0 0 ) , 1 2 - э к з . * И 0 6 / Д 1 4 ( 5 0 5 ) , 13 - 8X8. 
* И 0 6 / Д 1 7 / 3 ( 4 5 0 ) , 1 4 - э к з . * И06/Д21 ( 4 6 2 ) ; 
Приморский край. Южный Снхотз-Алннь, о . Корка-
менка, средний триас; 1 5 - О . ? ex g r . a l a d a t o 
v i i э к з . № 1 Ю З / Д 7 3 ( 4 7 5 ) ; Южное Приморье, о . 
Раковка, верхняя чаоть анизийокого яруоа; в 
скобках длина раковин, мк. 



Ркс. 
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Рис. 6 . Отпечатки аддуктора триасовых х е а 
льдиид. 1-5 - Hea ld iane l la? dubia ер. я . I I -
ака. * И03 /Д54 , 2 - 8 K B . * И 0 3 / Д 5 , 3 - 8KB. 
№ П 0 3 / Д 6 6 / 1 , 4 — 8 K B . № 1103/Д67/1, 5 - 8KB. 
№ 1103/Д21; 1 6 , 2 а , б - впереди фронтальное пятно; 
Южное Приморье, о . Раковка, верхняя чаоть анн-
аийского яруса; 6 - Healdi idae gen . iBBa . 
IB 1106/Д16; 7 - Healdi idae gen. 1 t 8KB;' 
* Н06/Д12; 8 - Healdi idae gen. В i 8X8. 
N! 1106/Д6/1; Приморский край, Южный Снхота-
Алинь, с . Коркаменка, средний триао; 9 - Hea l 
d i i d a e gen. С : э к а . № 1ЮЗ/Д69; 10 - Labra-
t e l l a uaeur leneie е р . п. : Э Н 8 . № П03/Д74 ; 
I I - L . ex g r . uasur ienaie t 8К8. * П03/Д7О ; 
Южное Приморье, с .Раковка, верхняя чаоть ени-
аийского яруса. 
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л « с ь , то процеос может оыть охарактеризован как ре аула* a t 
количественных филогенетических изменений органа (Оевер-

пов, 1 9 4 9 ) . 
В процессе ЭВОЛЮЦИИ происходили оледувщие иорфоаога-

ческие изменения отпечатке: 
1. J неимение размеров и числа периферических витай 

и усиление константной группы. 
2 . Преобразование константной группы посредством: 

а ) удлинения пятен Cj-Сз в продольном направле

нии 
б) выдвижения вперед пятна С 2 , в овяви о чем 
происходило выпрямление или даже изгибание в п е 
ред дуги Ст-Сз. 

Изменение ( I ) проявлялось наиболее ч а с т о ; оно обна-
рутмвается у большинства хеальдиид мезозоя. 

Изменения ( 2 ) проявлялись, по-видимому, редко. В с о 
четании с максимальным проявлением ( I ) они приводили к 
образованию отпечатков типа Healdi idae gen. с ( р и о . б , 

2 ) . 
Сравнительный ряд ( р и с . 7 ) дает некоторое представ

ление о направлениях эволюции отпечатка хеальдиид ( с м . 

Рис. 7 . Сравнительный ряд, дающий представ
ление о направлениях эволюции отпечатков аддук
тора хеальдиид. I - H e a l d l a s p . : э к э . № 1 1 Ю / Д / 1 , 
Днепровски-Донецкая впадина, средний карбон, м о с 
ковский ярус; 2 - Healdia zharnilcovae ер . п . : 
ЭКЗ. * 1103/Д1; 3 - Healdi idae gen. Ot 8KB. 
* П03 /Д69 ; 2-3 - Южное Приморье, о . Раковка ,ве
рхняя часть амгэийского яруса; 4 - Ogmoconoha? 
ornate Gerre e'j SAV I э к з . * 4 2 1 / 9 , правая о т в о р -
кэ с ввутренг.^й отороаы в проходящей с в е т е , Нор-
двш., лейэп. 
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также Griindel,1964а,1968). Как далеко зашла эта ЭВОЛЮ
ЦИЯ и какое десто заняли формы с полностью редуцированны-
•В периферическими пятнеми - судить трудно из-за немного
численных ДвННЫХ. Формы Healdiidae gen. А, Н. gen. В, Н. 
gen. С имеются только в одном экземпляре каждая; как ча~ 

ото подобные структуры встречаются в лейасе нам неизвест
но ; неясно также связаны ли они общностью происхождения 
или,напротив, возникали независимо и неоднократно. Пока 
неизвестно как продолжалась эта эволюция в доггере , в о т 
ложениях которого в Средней Азии недавно также были обна
ружены представители хеальдиид (Мэсумов, 1968). 

Отсутствие данных об онтогенезе отпечатка хеальдиид 
не позволяет высказаться сколько-нибудь определенно о т и 
пе филогенетических изменений э т о г о органа. Тем не менее 
единичные поке факты (рис . 2 , 1 , 1 1 ) и,главным образом, х а 
рактер строения отпечатка наводит на мысль, что в о н т о г е 
незе первыми закладывались внутренние пятна. Это, а также 
особенности процесса - усиление в хода эволюции внутрен
них пятен и филогенетическая редукция периферических пя
тен - позволяет думать, что личиночная внутренняя группа 
вое более переходила во взрослое состояние , принимая на 
себя основную функцию. По-видимому, здесь мы встречаемся 
о явлением аналогичным описанному нами у кавеллинид-ците-
реплид (Грамм, 1970) 

А ВЫСКАЗАННОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ НАХОДИТ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ в дан
НЫХ ГРЮНДВЛЯ (Griindel J. 19&9. Ы е Ausbildung der Mus-
kelnarben an liassisc.Iien Vertretern der Healdiidae (Ost-
r e c ) . Frelb. Forsch. - H . , C255: 47-63}СТАТЬЯ ПОЛУЧЕНА 
ПОЕЛО ЗАВЕРШЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ РАБОТЫ); АВТОР ПОКАЗЫВАЕТ,ЧТО 
в ОНТОГЕНЕЗЕ ПЕРВЫМИ ПОЯВЛЯЛИСЬ ВНУТРЕННИЕ ПЯТНА И ЧТО 
ПРОЦЕССЫ ОНТОГЕНЕЗА я ФИЛОГЕНЕЗА ПРОТЕКАЛИ ВО ВЗАИМНО ПРО
ТИВОПОЛОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ("Рг-terogenese i . S.Schinde-
wolf's": 5 7 ) . 
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Изложенные представления об эволюции хеальдиндного 

аддукторе, основанные главным обрезом нп фактах, получен
ных по триасу, в лучшем случае намечают какие-то направ
ления этой эволюции. Необходимо подчеркнуть, что большая 
часть эволюционного пути, приходящаяся на палеозой, наш 
почти неизвестна и нуждается в изучении, иначе все наши 
построения будут иметь только умозрительный характер. 

Соотношения отпечатков аддуктора  
хеальдиид и кавеллииид 

Выше было показано, что эволюция отпечатка хевяьдияд 
ила путем усиления внутренних пятен и редукция перифери
ческих, т . е . по типу одновременно центральных (прогрес
сивных) и периферических (регрессивных) иэмеяеяий. 

У кавеллинид, как показывают полученные нами для 
триаса факты (Грамм, 1968, 1 % 9 в ) , эволюция протекала пу
тем усиления первых двух рядов пятен и редукции э*з*ях, т . 
е . процесс поступательно, последовательно лз&ягаявя « п е 
ред в краевую часть отпечатка. 

Это совершенно различные типы изменений. Конечные их 
результаты также различны. Эволюция кзвелливидного о т п е 
чатка приводит к цйтереллидному; эволюция отпечатке хеаль
диид приводит к специфической константной группе, не име
ющей ничего общего с цитереллидвой. Морф0логически я г е 
нетически это разные группы отпечатков. Это заставляем 
предполагать, что уже в девонских (силурийских ? ) о т п е 
чатках скрыы серьезные различия, п р о я в л я т ь с я в ходе 
развития. Эти различия эчтгин и к е р & к е . Вопрос итог 
нуждается в тщательно!' «эучеиик яа язлвоэойскоя материй-
х е . 

Принципиально несходные структуры отпеяетхов хевл>-
дяяд и кавеллииид вредогввяяют результат яемвясяиого р е -
вжития одного и т о г о хв органа - аддукторе - я в атом 
смысле они могут рассматриваться КАК гоиойология в том 
понимании, какое вкладывают я э т о т термин м.В.Шивяьгеу-
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а ев (1947) и А.Реыане (Нетапе,19б1) . О независимом ра з 
витии свидетельствует также анализ этих структур с точки 
ерения ооновных критериев гомологии А.Романе ( Грамм , 
1969B) . 

Систематическая принадлежность Healdi idae 

Высказанные в предыдущем разделе соображения приво
дят вао к выводу, что объединение хеальдиид о кавеллини-
дани на основе сходства отпечатков или на основе лревра-

' щения хеальдиидного отпечатке в двухрядный цитереллидный 
вряд ли приемлемо; в основу кладутся лишь внешне сходные 
явления, хотя за якобы одинаковой формой скрываются со-
вериеино равные типы развития. 

мы принимаем точку зрения и.И.Мандельштаме и Е.Н.По
леновой ("Ооновы палеонтологии?, I 960 ) о необходимости 
Включения Cave l l i n idae в подотряд P la tycopa . При ЭТОМ 
мы приаввем, что цитереллиды являются потомками кавелли
нид (Грамм, 1968, 19696 ,в, 1970) и, следовательно, верти-
вельвея классификация этих групп, основанная не родствен
ных отношениях, вполне воаыохна. 

Вместе с тем мы полагаем, что Healdi idae должны 
быть выделены ив состава Podocopa . Своеобразное строе
ние их отпечатка и оообенно внутренней группы пятен, а 
также те морфологичоокие отличия, на которые указал И.Г. 
Зон (Bonn,1965) приводят к выводу о целесообразности 
включения ИХ в особый подотряд Metacopa.K этому мнению, 
хотя и о различных позиций, склоняется ряд авторов (Adam-
osak , 1967; Blveene tenge l , 1965; Gitindel,1967,1968 ; Kniip-
l e x , 19671 HcB-ensie, 19671 Szczechura and Blaazyk, 1968; 
Грамм, 1969a ) . 

Замечания к диагностике Healdiacea 

Вопрос Об объеме ПОДОТряда Metacopa Sylveater -Brad-
l ey , 1961 явхяетоя сложным и трудным. В нестоящее время 
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И М Е Е Т С Я П О крайней мере три существенно различающихся ди
агноза Э Т О Г О подотряде (Sy lves t e r -Brad ley , 1961 i n T r e 
a t i s e . . . » Adamczak,1967j Grttndel, 1 9 6 7 ) . Д И В Г Н О Э АдвМЧв-
кв, ограничивающий круг признаков характерных для подот 
ряда (остракоды "без обызвествленной внутренней плеотинго; 
внутренний свободный край снабжен задерживающими валика
ми - B T O P - R I D G E E - или контактным желобком; замочная струк
тура трехэлементная или упрощенная. Муокульпое поле с о д е 
ржит много пятен"; A D A M C Z A K , i 9 6 7 t 467 ) предотавляегся 
наиболее приемлемым. 

Можно также согласиться о Адамчаком (Adamczak,1967)» 
указывающим в надсемействе Healdlacea только О Д Н О оемой-
C T B O Hea ld l ldae . 

Для надсемействе Healdlacea Harlton, 1933, М О Ж В Т быть 
предложен следующий диагноз: остракоды о большей левой 
створкой, с ребрами и ШИПАМИ в задней части идя гладкие, 
без обызвествленной внутренней пластинки; внутренний с в о 
бодный край с контактным желобком; замочная структура у п 
рощенная И Л И трехэлементная; отпечаток аддукторе яа пери
ферической (подвергающейся редукции) специфической вну
тренней групп П Я Т Е Н . 

Отпечаток аддуктора при этом МЫ рассматриваем как 
признак высокого систематического ранга. Его значение 
подчеркивал А.В.Швейер ( 1 ° 4 9 ) . Отпечаток относится к той 
категории морфологических признаков, которые, яеомотря не 
испытываемые ими изменения во времени, "оставались с р а в -
1ительно устойчивыми в ходе эволюции, хотя другие иэмепо-
шсь и Э Т И устойчивые признаки могут БЫТЬ использованы t 
<апестве меры сходства ; они пригодны для избрания их " т е -
юобвзисами" в эволюционной классификации" ( S y l v e s t e r -
B R A D L E Y , 1962: 1 2 0 ) . Исходя из э т о г о , при отиеоении тех 
гли ИНЫХ форм к H E A L D L A C E A МЫ придаем отпечатку аддукто
РА решающее значение. 

При этом следует подчеркнуть, Ч Т О последний не может 
досматриваться только как скопление П Я Т Е Н , т . к . в полоЗ-
' О М случае Э Т О Т важны» таксономический признак приобретав 
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от чисто формальный характер. Достаточно напомнить роды 
Borob icu la Poener ,1951, P lac ldea Schneider ,1956, Jennin-
gs ina_Corryel e t Malkin ,1936, Darwinula Brady et Rober t -
eon ,1885 i которые на основании только этого признака в 
той или иной степени сближаются с Healdi idae ("Ооновы па
леонтологии", I 9 6 0 ; " T r e a t i s e . . . " 1961) . 

Хеадьдиидный отпечаток представляет сложную структу
ру о вполне определенный типом строения, развивающуюся в 
определенном направлении. К сожалению, наши знания об этом 
отпечатке весьма недостаточны и не уходят дальше середины 
карбона. Однако и т о , ч т о , известно, позволяет предпола
г а т ь , что и докарбоновые отпечатки обладали особым типом 
строения. Вероятно и в некоторых других группах подокопид 
именно тип строения отпечатков их ранних представителей 
определял их дальнейшую структуру. 

Существенное значение имеет степень гомологичности 
отдельных элементов сравниваемых органов (Смирнов, 1 9 5 9 ) , 
В различных группах подокопид степень гомологичности о т 
дельных элементов сравниваемых отпечатков может быть в е с ь 
ма различной. Наибольшего значения она достигает у Cytne-
r acea , где зачастую без всяких затруднений гомологизируют-
оя все пятна на обеих отворках одной раковины, на створках 
одного вида, рода, семейства. У Pla tycopa чаще возможно 
гомологизировать отдельные ряды. У Heaidiacea степень г о 
мологичности особенно велика у мезозойских представителей, 
у которых уверенно гоыологиаируются отдельные пятна конс
тантной группы (Грамм, 1 9 6 9 в ) . 

Подобный взгляд на отпечаток аддуктора Heaidiacea 
вынуждает нас признать неприемлемым отнесение к этому на-
дсемейотву упомянутых представителей Saipanetta и Cardo-
b a l r d l a . Отпечатки аддуктора действительно представляют 
скопление пятен, однако не обладают характерный хеальди-
идным строением. При сравнении отпечатков Saipanetta 
truaida И Cardobalrdia balcombenuie (McKenzie, 1967, 
рис . 3 ) с отпечатком триасовых хеальдиид устанавливается 
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только токология I степени. Для этих форм вряд ли ПОЕНО 
предположить возврат к древнему типу отпечатка хеальдиид, 
или, напротив, сохранение последнего и одновременно выра
ботку дупликатуры и замка меродонтного" типа. Вероятнее 
в с е г о это особая ветвь Podocopida . 

Серьезное значение имеет вопрос о внутренней пластин
к е . Исследованиями Э.Трибелп установлено, что Heald i idae 
(род Ogmoconcha) обладают наиболее примитивным типом 
внутренней пластинки (Morkboven,-i963). Это же наблюдается 
и у CytherellldaeJlpH наличии такой пластинки совершенно не 
выражены зона сращения, линия сращения и внутренний край.: 

4 Очень важные находки сделаны в девоне Тюрингии, где 
встречены окреынелые Marginohealdia marginata (Blumene-
t e n g e l , 1 9 6 5 ) И Healdla ve tus ta ( Z a g o r a , 1 9 6 7 ) , облвдаю-
ние внутренней пластинкой. 

У Healdla vetuatu (ранний девон) ва обоих концах 
хорошо развита внутренняя пластинка, в на замочном крае 
и ва свободном крае можно различить контактный желобок. 
Ооновным признекоы, определившим родовую принадлежность, 
явилась, по-видимому, форма и особенно присутствие двух 
шипов в задней части. Отпечаток аддуктора неизвестен ( Z a -
g o r a . 1 9 6 7 ) . Здесь также нет уверенности в принадлежности 
в Hea ld i idae ; шипи в задней чести могли возникнуть кон-
вергентно, что наблюдается, например, у рода Parabealdie. 
Corye l l e t Cuakley , 1934 (ранний девон) , систематичес
кое положение которого не ясно, в связи с чем его относят 
то к клоеденеллокопина ( " T r e a t i s e . . . " , 1 9 6 1 ) , то н Cythe-
r e l l i d a e (Lundin, 1968) , _ 

Таким образом, в одних случаях при наличии внутреннеf 
пластинки известен отпечаток, не имеющий ничего общаге 
с хеальдиидным (Caivlcbfiirdia,Saipaiietta).B других - при 
наличии внутреннее пластинки отсутствуют какие-либо с в е 
дения об отпечатке (Heald iaTvetus ta ) . Все это заставляв? 
высказаться за ньи. Сходимость проявления осторожности в 
классификации ятлх ({ори. 

Ноль,--:J н', мризиать, что сейчас наступил своего рода 
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криаио в отношении выяснения систематического положения ря
да групп. В части Heald l ldae оя преодолен путем выделения 
их в отдельный подотряд Metacopa. Значит ли э т о , что в этот 
же подотряд должны быть включены Condracyprle , Ranape l t i e , 
O u u i l i t i d a e , K x a u s e l i d a e и другие группы, для которых о с 
новным соображением .нередко является неопределенность их 
положения? Исключение из uetacopa кавеллииид и рода R O D -
e o B l e l l a является убедительным доказательством допущенного 
в овое время искусственного объединения чуждых друг другу, 
неродотвенных форм. По-видимому, предстоят еще длительные 
исследования, в ходе которых, на основе анализа взаимоотно
шений формы раковины, отпечатка аддуктора, внутренней плас
тинки я замка будет уточняться состав Metacopa. 

Имеющиеся факты о соотношении хеальдиидного отпечатка 
и краевых структур позволяют думать, что Healdlacea с в о й 
ственна только примитивная пластинка подобная той , которая 
наблюдается у Ogmoconcha. 

Заметим в заключение, что отпечаток аддуктора, как 
прианак связанный с внутренним органом самого животного,не
сущим такую жизненно-важную функцию как замыкание раковины, 
заслуживает серьезного исследования как с точки зрения его 
морфологии, так и его исторического и индивидуального р а з 
вития. В атом отношении отпечаток аддуктора некоторых 
групп подокопяд скрывает большие возможности. Очень важно 
выявление типов развития отпечатков. При этом огромное зна
чение должно иметь иэучояие онтогенеза отпечатков. Можно 
надеяться, что разумное использование результатов деталь
ных исследований отпечатков, как достаточно устойчивого при
знака высокого систематического р'-нга ( т а к с о б а э и с ) , даст 
возможность выявлять роль конвергенции в развитии других 
признаков раковин, более связанных с внешней средой и силь
нее подвергающихся ее ^оэдействи". Вполне понятно, что для 
этого необходима большой работа : привлечением обширных ма
териалов. 
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Систематическая часть 

Ниже приводится описание представителей хеальдиид иа 
триасовых отложений Южного Приморья. Коллекция под номера
ми ПОЗ и 1106 хранится в Дальневосточном геологическом ин
ституте (ДВГИ), г . Владивосток. 

Сокращения принятые в тексте и в объяснениях к тебли~ 
Ц Е Н : 

Р - раковина 
ПС - йравая створка 
ЛС - левая отворка 

ОТРЯД PODOCOPIDA 

ПОДОТРЯД METACOPA SYLVESTER-BRADLEY,1%1 

НАДСЕМЕЙСТВО HEALDLACEA HARLTON,1933 

СЕМЕЙСТВО HEALDIIDAE HARLTCT.1933 

Род Healdla Roundy,1926 

К атому роду мы относим хеальдиид, облаг.згдос хорошо 

вереженными более или менее вертикальным ребром в задней 
части створок или шипиком (бугорком) в задпебрйшной части 
ПС. 

Healdla zharnU ovae Qramm, е р . п . 

Табл. УП, фиг. I 

Healdla ер . 1. Грамм, 1969а, рис . ч а - в , з -к . 
Вид назван в честь Н.К.Жерниковой. 
Г о л о т и п - ДВГИ № П 0 3 / Д 1 ; целая раковина; При

морский край, с . Раковка; средний триас, верхняя чаоть ап-
изийского пруса. 

О п и с а н и е . Раковина небольших размеров, удли
ненно-овальная с наибольшей высотой посредине. Со спинной 
стороны ладьевидная, умеренно выпуклая о наибольшей толп и-
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Коллекционный номер Длина Высота Толщине раковины 

Голотип, э к з . № Н 0 3 / Д 1 , Р 500 300 275 
Экз. К И 0 3 / Д 3 7 / 1 , Р 375 245 200 
Эка. IB ИОЗ/Д7, Р 425 - -Экз . fe И 0 3 / Д 3 7 / 2 , Р 437 275 250 
Экз . К» 1ЮЗ/Д4, Р 455 - -Экз. № П03/Д9 , Р 490 275 275 

С р а в н е н и е и з а м 1 е ч а н и я. От типово-
г о вида данного рода - н. simplex Boundy - описываемый 
вид существенно отличвется своими очертаниями, почти пря-
мым брюшным краем, полого арковидным, а не угловатым спин
ным краем и S-образно выгнутым ребром. От типичных палео
зойских Healdla новый вид отличается строением мускульно
г о отпечатка. Среди триасовых представителей этого рода 
наиболее близка форме описываемая ниже как н . в р . 4 иа 
Коркаменки, обладающая, однако, более выгнутым спинным 
краем и менее наклоненным ребром, расположенным к тому же 
ближе к заднему концу, а также параллельным положением 
отворок при рассматривании со спинной стороны. Лейасовая 
H. t e l a t a (Drexler.1959J с т р . 507, табл. 21 , фиг. 6, 
табл . 25 , фиг. 5 - 8 ) отличается большей изогнутостью перед-

ной в задней трети. ЛС больше ПС и охватывает ее по всей 
периферии. Оба конца одинаковой высоты, равноиерно закруг
ленные, плавно переходящие в спинной и брюшной края. Спин-
вой край полого арковидно выгнутый; брюшной - почти пряной, 
едва заметно вогнутый посредине. В задней части створок 
имеетоя наклонное s -обраэное ребро. Поверхность створок 
гладкая. Отпечаток аддукторе типичный для триасовых хеедь-
джид и состоит из периферической и константной групп (рио. 
2 , 1 ^ 5 ) ; общее количество пятен колеблется в пределах 1 4 -
16 ; хорошо выделяется константная группа, состоящая из 
двух дугообразных рядов по три пятна. Внутреннее отроение 
(замок, свободный край) наблюдать не удалось. 

Размеры, мк: 
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него конце и хорошо выраженным шипом, которым заканчивает
ся ребро в эаднебрганом углу. Внешне очень близок лейесо-
ВЫЙ вид Pseudohealdla (Ledahla) aeptenar la Griindel, отли
чавшийся тем не менее отсутствием "входящего угле" в зад
ней половине спинного крея и строением отпечетке аддукторе, 
в которой (Griindel,1964а, таблица, фиг. 4 ) почти полностью 
редуцирована периферическая группа. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний триас, верх
няя часть аниэийского яруса; Южное Приморье, с . Раковка. 

М а т е р и а л . Семь Р различной степени сохраннос
т и ; отпечатки аддуктора наблюдаются почти па воех экземп
лярах. Одно ядро. 

Healdla ер . 3 

Табл. УП, фиг. 2 

Healdla ер . 3- Грамм, 1969, рЯС, 4г -Д ,Я . 
О п и с а н и е . Раковина средних размеров о повреж

денной правой створкой, толстостеннея, нерввиеотзорчатая -
ЛС больше ПС. Наибольшая высота в средней части Р . Со 
спинной стороны ладьевидная с Яояое притуплённой короткой 
задней частью; умеренно-выпуклая с наибольшей выпуклостью 
в задней трети. Передний конец немного ниже заднего; Об* 
конца широко закруглены. Спинной край полого врковижяия 
с о слегка более круто наклоненной передней ветвью. Брве
ной К Р 9 Й прямой. Поверхность створок гладкая; только блия 
заднего конца имеется вертикальное ребро, иэгибвюцееоя 
вперед в спинной части и назад в яаанеСрюшном углу. 

йемок и строение свободного «рая наблюдать не нопвчк 
Отпечаток аддуктора ( р и с . 2 , 7 ) с периферической и ковотвн-
тной группами; в последней шесть крупных пятен, располо
женных двумя изогнутыми назад дугами; крупное пятно, нахо
дящееся ниже пятен С^-С^, относится к перифервчеайоЗ груп
п е ; имеется фронтальное пятно. 
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Размеры, ни: 

Эка. * Н03/Д34 Длина 600 Высота 400 Толщина 325 

9 I к м a i I я . Данная форма отличается от осталь
ных представителей Healdla , обладавших вертикальным ребром, 
крупными раамерами отпечатка аддуктора. Наличие одного 
линь экземпляра не позволяет выделить ее как самостоятель
ный вид. 

Р а о п р о о т р а н е н и е . Средний триас, верх
няя часть анизийокого яруоа; Южное Приморье, с . Раковка. 

М а т е р и а л . Поврежденная Р. 

Healdla ар . 4 

Табл. УП, фиг. 3 

О п и о а н и е . Раковина небольшого размера, впере
ди поврежденная, удлиненно-овальных очертаний, неравност-
ворчатая - ЛС больше ПС. Наибольшая высота в средней части. 
Со спинной стороны слабо выпуклая с параллельными боковыми 
оторонами, приоотренныы передним концом и притуплённым зад
ним. Передний конец выше заднего. Спинной край полого ар-
ковидный; брюшной прямой. Поверхность створок гладкая; 
блив заднего конца имеется вертикальное s-образное ребро. 

Замок и строение свободного края наблюдать не удалось. 
Отпечаток аддуктора ( р и с 2 , 8 ) из периферической и конс
тантной групп; последняя оостоит из шести пятен, причем 
пятна Cj-Сз удлиненные, наклонены вниз. 

Размеры, ык: 

Экз . К» И06/Д1 Длина 465 Высота 310 Толщина 225 

З а м е ч а н и я . Вполне воаможно, что данная фор
ма принадлежит новому виду. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний триас; При
морский край (Южный Сихотэ-Апинь), Леэовский район, с .Кор-
каменка. 
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м а т е р и а л . Поврежденная Р. 

Healdla uni tuaulata Gramm, е р . xu 

Табл. УП, фиг. 5 

Название виде unitumuiata лат. - с одним бугорком. 
Г о л о т и п - ДВГИ № И03/Д23; целая раковине; 

Приморский край, с . Раковка; средний триао, верхняя чаоть 
аниаийского яруса. 

О п и с а н и е . Раковины небольших размеров, удли
ненно-овальных очертаний, неравностворчатые - ЛС больше 
Пб»и охватывает последнюю по всей периферии. Наибольшая 
выоота в средней части. Со спинной стороны ладьевидная, с 
более притуплённым и округленным задним концом, умеренно 
выпуклая; наибольшая выпуклость несколько позади средины. 
Передний конец немного выше заднего, закругленный. Зад
ний край полого-арковидный; брюшной - прямой. Поверхность 
створок гладкая; только в эадне-брюшной части ПС, нависа
ющей в этом месте над ЛС, имеется небольшой вздутый б у г о 
рок . 

Замок и строение свободного крал наблюдать не уда 
л о с ь . Отпечаток аддуктора (рис . 2 .11-13) из периферичес
кой и константной групп; число пятен от 12 д о 18 ; крнстан-
тная группа соотоит из шести крупных пятен, расположенных 
двумя дугообразно изогнутыми рядами. 

Размеры, мк: 

Коллекционный номер Длина Выоота Толщина 

Голотип, э к з . № И03/Д23 , Р 490 325 237 

С р а в н е я л е . Из приморских триасовых предста
вителей ро/м HealdlA. 7 В К Ж Е обладающих одним бугорком в 
заднебркиной части ПС, к описываемому виду относительно 
близка Н. з р . 6 , отличающееся равномерно изогнутым спив-» 
ним кроем, мвк^шай скошенностью заднего конца, отсутотвн-

Экз. ПОЗ/ДЗО, Р 
Экз. * И03 /Д38 , Р 

400 
475 300 

180 
225 
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Е Й нввисвния задяебрюшной чести ПС над ЛС. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний триас, верхняя 

часть анизийского ярусе; Приморский крей, с . Раковке. 
М а т е р и а л . Пять Р различной сохранности. 

Healdla е р . б 

Табл. УН, фиг. I 

О п и о а в и е . Раковина небольших резиеров, оваль
ная, неравностворчатая - ЛС больше ПС и охватывает ее по 
всей периферии, за исключением верхней части переднего кон
ца, где обе отворки соприкасаются. Наибольшая высота посре
дине. Со опийной отороны ладьевидная с притуплённой задней 
частью, умеренно и равномерно выпуклая; наибольшая выпук
лость примерно в средней части. Передний кокец немного ни
же, заднего , закругленный; задний конец ПС равномерно зак
ругленный, ЛС - немного спрямлен. Спинной край полого и 
равнокерно выгнут; брюшноД в ПС посредине слегка вогнут, в 
ЛС - прямой. Поверхность створок гладкая; в заднебрпиной 
чаоти ПС имеется маленький Ш И П И К . 

Замок и строение свободного края наблюдать не удалось. 
Отпечаток аддукторе (рис , 2 , 1 4 ) иг периферической и конс
тантной групп; общее число пятен 18; константная группа 
оостоит ив шести крупныу пятен, образующих две слегка нак
лоненных вперед ряда; имеется фронтальная группа, с о с т о я 
щая из двух небольших пятен. 

Размеры, мк: 

Экз. * И 0 3 / Д 7 1 , Р Лина 500 Высота 325 Толщина 250 

С р а в н е н и е . См. Н. UI.Ltumulata sp . п. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний триас, верхняя 

часть енизийского ярусй; Приморский край, с . РакоЕКй. 
М а т е р и а л . Поврежденная Р. 
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Healdla ар.7 

Табл. УП, фиг. 6 

О п и с а н и е . Раковина небольших размеров, оваль
ная. ЛС больше ПС. Наибольшая высота посередине. Со опий
ной стороны ладьевидная с приостренныыи концами, умеренно-
выпуклая; наибольшая выпуклость в задней трети. Оба конца 
одинаковой высоты, закругленные. Спинной край выгнутый с 
угловатым перегибом; брюшной также выгнутый, в средней час 
ти прямой. Поверхность створок гладкая; в заднебрюаной чао-
fИ"ПС имеется маленький шипик. 

v Замок и отроение внутреннего крея наблюдать не уда 
л о с ь . Отпечаток аддуктора состоит из периферической и кон
стантной групп. 

Размеры, мк: 

Коллекционный номер Длина Выооте Толщина 

Экз. * 1Ю6/Д15, Р 500 325 250 
Экз. К? И06 /Д8 , Р 545 340 275 

С р а в н е н и е . От описанной в этой же работе н, 
ер . 6 отличается резче изогнутыми концами, угловатым 
изгибом спинного края и выгнутым брюшным краем. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний триас; Примор
ский край (Южный Сихотэ-Алинь), Лазовский район, с . Корка-
ненка. 

М а т е р и а л . Две поврежденные Р ив скалистого 
выступа пеочанистого известняка в левом борту безымянного 
притока р . Судэухе в 5км южнее с . Коркаменка. 

I loaldla ер .8 

Табл. УШ, фиг. 2 

О п и с а н и е . Имеется одра ПС средних реамеров, 
овальная, умеренис. выпуклая. Оба конца равномерно Явяруг-
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лены; передний немного ниже заднего. Спинной край полого 
арковидно зыгч/тый; его задняя ветвь несколько более круто 
наклонена. Брпшиой край едва заметно выгнут. Поверхность 
гладкая; в авднебрюшвом углу имеетоя небольшой шип. 

Замок, строение свободного края и отпечаток аддукто
ра наблюдать не удалось. 

Размеры, мк: 

Эка. * Ш 6 / Д 1 0 Длина 650 Высота 375 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний триас; Примор
ский край (Южный Сихотэ-Алинь), Лазовский район, с . Корка-
ненка . 

Род Bythocyproidea Stewart et Hendrix,1945 

Bythocyproidea ? s p . 

Табл. УП, фиг. 4 

О п и с а н и е . Имеется одна ЛС средних размеров, у д 
линенно овальная. Наибольшая высота в средней части. Оба 
конца закруглены; передний ниже заднего. Спинной край п о 
лого ерковидный; брюшной" - прямой. Поверхность гладкая; в 
задней трети от спинного края к брюшному протягивается р е б 
ро выгнутое в сторону переднего конца. 

Замок и свободный край наблюдать не удалооь. Отпеча
т о к аддуктора типичный для хеальдиид, состоящий из перифе
рической и константной групп. 

Размеры, мк: 

Экз . * П06/Д29 Длина 600 Высота 340 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний триас; Примор
ский край (Южный C H X C I B - А Л И И Ь ) . Лазовский район, с . Корка-
меяна. 
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РОД Ogmoconchella Griindel, 1964 

Т и п о в о й В И Д Healdla aspinata Drex le r , 1958. 

И. Грюндель дает следующий диагноз рода: "Раковина 
огыоконхоподобной форш без шипов и вертикального ребра 
в задней части. Замок как у Healdla . Поле муокула замы
кателя оодерхит семь больших перисто расположенных пятен, 
окруженных несколькими меньшими пятнами" (GrUndel ,1964а: 
4 7 0 ) . 

З а м е ч а н и я . К роду Ogmoconchella 0 определен
ным сомнением мы относим виды 0.7 boga tcbov i е р . п . и 0.1 
A L A D A T O T I s p . п. Замок нам не удалось наблюдать,посколь
ку в нашем материале имеются только закрытые раковины или 
створки на породе. Изображение отпечатка аддуктора о . 
aeplnata ( Drexler ) , приведенное Грюнделем (GrUndel , 
1964а, таблица, фиг.7) охематично, но* в общем, отвечает 
нашим представлениям о отроении аддуктора триасовых и юр-
свих хеальдиид; Константин группа здесь также нр.очятнва-
ет шесть пятен. Вообще ж Л л е д у е т заметить, что диагнос
тика и разделение гладких форм хеальдиид на уровне рода 
ставит серьезные затруднения перед исследователями о с о 
бенно в тех случаях, когда в их распоряжении имеютоя 
только закрытые Р и, следовательно, общее количество при
знаков существенно уменьшается. 

Ogmoconchella? boga tchovi Gramm, s p . п . 

Табл. У Ш , ф и г . 3 - 5 ; табл. 1Х,фиг. 5 

Вид назван в честь выдающегося палеонтолога Влади
мира Владимировича Богачева. 

Г о л о т и п - ДВГИ № П03 /Д62 /4 ; целая раковина; 
Приморский край, с . Раковка; средний триас, верхняя част» 
аниэийского яруса . 

О п и о а н и е . Раковина небольших размеров, оваль
ная с наибольшей высотой посередине. Со спинной стороны 
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ладьевидная с более приостренный передний концом, или уд 
линенно-овальная; средней выпуклости, с наибольшей толщи
ной несколько позади середины. ЛС больше ПС и охватывает 
еа по всей периферии. Передний конец ниже заднего, в верх
ней чаоти скошен; задний конец более широко закругленный, 
в нижней чаоти иногда скошен. Спинной край выгнутый с у г 
ловатым перегибом в средней чаоти; передняя ветвь более 
круто наклонена. Брюшной край пряной. Поверхность F глад
кая. 

Занок и отроение свободного края наблюдать не удалось. 
Отпечаток аддуктора ( р и с . 4 , I—II; рис . 5 , 1-7) типичный 
для триасовых хеальдиид и состоит из периферической я кон
стантной групп; в последней несть пятен, образующих две 
выгнутых нааад дуги. Общее количество пятен в отпечатке 
колеблется От 13 до 2 1 . 

Размеры, мк: 

Коллекционный номер Длина Высота Толщина 

Голотип * П 0 3 / Д 6 2 / 4 , Р 470 300 250 
Эиэ, в ПОЗ/Д22, Р 425 255 225 
8ка. * ИОЗ/Д63/3, Р 450 265 200 
8 к э . в П 0 3 / Д 6 3 / 5 , Р 475 320 250 
Эка. в ПОЗ/Д61/3, Р 500 325 260 
Эка. в ПОЗ/Д80, Р 500 325 260 
Эка. * И 0 3 / Д 6 2 / 3 , Р 520 320 260 

И з м е н ч и в о е т ь , п 0 Л 0 в о й д и м о р -
ф и а м. Индивидуальная изменчивость выражается в коле--
баниях очертаний раковин, 1 в несколько меняющемся : перега-
бе спинного края, в различной степени выпрныленностн 
брюшного края, который иногда может быть слабо выгнутый, 
в различной округленности заднего конца. Убедительные 
доказательства полового диморфизма неизвестны; .ем не ме-
вям* папцгмттпт внимания заметная приостренность задней 

с е р е ю (при рао«мвсрмваним с о опийной отороны) у одних Р 
( т а б л . УД, фиг. Зв, 46) и ее притупленность и закруглен-
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нооть у других ( т а б л . УШ, фиг. 5 6 ) . Вполне вероятно, что 
последние принадлежат оаикаи. 

С р а в н е н и е . Принадлежащий к этому хе роду И Д 
о . ? a l ada tov i е р . п . отличается примерно одинаковой вы-
оотой концов, преимущественно арковидныи спинным краен И 
меньшей выпуклоотьо. Описываемый вид неоколько оходен о 
ВИДОМ О. aspinata ( D r e x l e r ) , ИЗ орских отдохений Герма* 
нии (GrUndel , 1964а, таблица ( Фиг. б ) ; отличие ааклв-
чается в большей синыетричнооти спинного края И примерно 
одинаковой высоте концов у о . aspinata ; от экземпляров, 
изображенных автором вида (Drex l e r , 1958, табл .21 ,фиг .5 , 
т абл .25 , фиг. 1-4) о . ? boga tchov l отличается большей у д -
линенноотью. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний триао, верх 
няя часть анизийокого яруса; Приыорокий край, с . Раковка. 

М а т е р и а л . Более 20 Р хорошей и удовлетвори
тельной сохранности. 

Ogmoconchella? a lada tov i Gramm ар . п . 

Табл. IX,фиг. 1-3, 6 

Вид назван в честь извеотного геолога-нефтянника 
Георгия Матвеевича Ададатова, изучавшего триасовые о т л о 
жения Западного Предкавказья. 

Г о л о т и п - ДВГИ № Н 0 6 / Д 1 7 / 2 ; целая раковина; 
Приморский край, Южный Сихотв-Алинь, о . Коркаиенва;оред-
ний триас. 

О п и с а н и е . Раковина небольших размеров, б о б о 
видная. Со спинной стороны удлиненно-овальная о более 
вытянутым передним концом, слабо выпуклая о наибольшей 
толщиной немного позади середины. ЛС больше ПС и равно
мерно охватывает ее по всей периферии. Оба конца пример
но равной высоты; передний равномерно закруглен, задний 
слегка скошен в ни/ней1 части. Спинной край полого арко-
видно выгнут. Г'Г.'Ю'лноЯ край в ПС прямой или очень слабо 
вогнутый; к Ш •• слегка выгнутый. Оба края плавно оли-



- 78 -

ваюгся с концами раковин. Поверхность гладкая. 
Замов и строение свободного края наблюдать не уда

л о с ь . Отпечаток аддуктора ( р и с . 5 , 8-14) типичный для три-
аоовых хоальдиид, состоит из периферической и константной 
групп; в пооледней иесть пятен, расположенных двумя выг
нутыми назад дугами. Общее количество пятен от 15 до 22 , 
но чадо равно 1 5 , 1 6 . 

Размеры, мк: 

Коллекционный номер Длина Высота Толщина 

Голотмп В И 0 6 / Д 1 7 / 2 , Р 470 300 225 
Экз . В П 0 6 / Д 1 7 / 1 , Р 500 325 250 
Эка. В П 0 6 / Д 5 , Р 500 325 250 

Эка. В П 0 6 / Д 9 / 1 , Р 475 300 230 
Эка. В 1106/Д9/2, Р 485 325 250 
Эка. * П 0 6 / Д 9 / 3 , Р 450 285 225 
Экз. В П06/Д14/Р 505 330 255 
8ка . В 1106/Д21, Р 462 300 230 
Экз. В 1106/Д22, Р 450 287 225 
Эка. В И06 /Д25 , Р 500 325 255 
Эка. В П06 /Д34 , Р 500 300 230 
Экз. В И06 /Д37 , Р 400 250 200 

И з м е н ч и в о о т ь , 0 н Т 0 г е н е з . Индиви-
дуальная изменчивость выражается в колебаниях удлинеп-
нооти, выпуклости, а также в изменчивости отпечатка ад
дуктора (изменения количества пятен и их формы). Для с у 
ждения об индивидуальном развитии данных очень мало;иче-
ющаяся в коллекции Р личинки поздней стадии (табл . IX, 
фиг. 3 ) вполне с х е п ш с взреглыыи особями. 

С р а в н е н и е я з а м е ч а н и я . Отличия от 
о . ? boga tchevi sp . п . указа:;* при описании последнего 
вида. C o . ? a l a d a . o v i е р . п, отчасти сходна форма из Та
ковского HecTOHajcf ждвния, в т о р у ю мы обозначаем как о . ? 
з р . (ex g r . alade o v i ) , от шчающаяся в основном большей 
удлиненностью и бллее низкк* передним концом (табл . IX, 
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фиг. 4 ) . 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний хриао; Примор

ский край (Южный Сихотэ-Алинь), Лазовский район, с* К о р -
каиенка. 

М а т е р и а л . 19 Р хорошей и удовлетворительное 
сохранности из местонахождения в 5 км южнее о . Коркамвн-
ни (левый безымянный приток р . Судаухе, окалиотый выотуп 
известняка в левом борту долины). 

Род Labra t e l l a Gramm,gen. п . 

Название рода от labmm лат. - губа (имеется в виду 
-губовидный отворот верхней чаоти переднего конца ПС). 

Т и п о в о й в и д - Labra t e l l a u s e u r l e o s l e е р . п . 
Приморский край, с . Раковка. 

Д и а г н о з . Healdi idae овальные о моаоневидныы 
утолщением в верхней части переднего конца ПС, напоминаю
щим губовидный отворот ; отпечаток аддуктора ив перифери
ческой группы и константной группы, состоящей иа шести 
пятен, расположенных двумя изогнутыми назад дугами. 

В и д о в о й с о с т а в . Два вида (кроне типового 
вида еще L. buryi ер . п . иа среднего триаса близ о . К о р -
каменна). 

С р а в н е н и е . Основный отличием от рода Healdla 
Boundy , 1926 является отсутствие вертикального или и з о г 
нутого ребра и шипов в задней части раковины. От родов 
Ogmoconchella GrUndel , 1964 И Hea ld lane l l a Ровпег ,1951 
описываемый род отличается присутствием мозолевидного 
утолщения в верхней части переднего конца ПС. 

Labra te l l a i iesur iens is Grams, е р . п . 

Табл. X, ' /иг. 4 - 6 , табл. П , фиг. I 

Видовое нагва^ле от Уссурийского края. 
Г о л о i и ДВГИ № 1103/ДЗ; целая раковива;При-

морскаи крой, ,-.. [•А ковка; средний триас, верхняя чаоть 
акизийского н<:.а. 
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О п и с а н и е . Раковины небольших размеров, округ
лые и овальные; ЛС больше и охватывает ПС; наименьший о х 
ват на переднем конце. Со спинной стороны ладьевидные , 
впереди более при остренные; умеренно выпуклые с наиболь
шей выпуклостью в средней части. Оба конца примерно оди
наковой высоты; передний более равномерно закруглен и не 
заметно иереходит в спинной и брюшной края. Задний конец 
ПС иногда в средней части спрямлен и соединяется с края
ми через округленно-угловатые перегибы. Спинной край арко-
видно изогнутый, у ЛС гребневидный; брюшной слегка выг
нутый. Поверхность створок гладкая. На ЛС ниже спинного 
края иногда заметна продольная пологая депрессия. На ПС 
в верхней части переднего конца имеется мозолевидное утол
щение и в этом месте створка как бы губовидно отвернута 
или выступает дальше конца ЛС. Очень редко на гребне спин
ного края ЛС присутствует единичные иипики (табл .X,фиг .6 ) . 

Детали внутреннего строения неизвестны. Отпечаток 
аддуктора ( р и с . 3 , 4 - 8 ; р и с . 6 , 1 0 ) характерен для триасо
вых представителей семзйстка и состоит из внутренней груп
пы, насчитывающей шесть крупных пятен, и периферической 
группы мелких пятен; общее количество пятен меняется от 
16 до 2 1 . 

Размеры, мк: 

Коллекционный номер Длина Рмоота Толщина 

Голотап э к з . № ПОЗ-'ДЗ, Р 425 300 225 
Экз. * П03 /Д17 , Р 425 275 200 
Экз. № И03/Д16 , Р 437 275 200 
Экз. к 1103/Д26, Р 412 275 225 
Экз. и И03 /Д39 , Р 450 275 200 
Экз. Ш 1ЮЗ/Д14, Р 500 325 250 

I в к е Е 1 I в о о ! ь , Индивидуальная изменчи
вость весьма значительна и выражается в различной степе
ни удлиненности pai овин и их выпуклости, в отчетливости 
мозолевидного утолшония на переднем конце ПС. Изменчив 



также характер спинного края ЛС: меняется степень е г о и з о 
гнутости; иногда он явно гребневидный с довольно значитель
ной высотой гребни (расстояние от сгиба до замочного края) 
и в этой случав на поверхности ЛС присутствует продольная 
депрессия ( т а б л . X, фиг. 4 6 , в , д , 5 6 ) ; иногда спинной край 
ЛС ваэубрен ( табл . X, ф и г . 6 ) . У отпечатков аддуктора м е 
няется конфигурация отдельных пятен, их размеры, взаимо
расположение, а также количество периферических пятен; в 
константной группе пятна иногда расположены не в виде выг
нутых назад д у г , а образуют наклоненную вперед двухрядную 
группу ( р и с . 3 , 8 ) . 

С р а в н е н и е . От другого представителя данного 
рода L. bury i s p . п . описываемый вид отличается г р е б н е 
видным характером спинного края ЛС, наличием продольной 
депрессии в спинной части ЛС и слабой вогнутостью брюшно
г о края ЛС. К L. u s s u r i e n s i s довольно близки формы Ь. 
ер . 1 ( т а б л . X I , фиг. 2) и L. е р . 2 ( табл . X I , фиг. 3 ) , 
у которых отсутствует продольная депрессия. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний триас, в е р х 
няя часть анизийского яруса; Приморский край, с . Раковка. 

М а т е р и а л . Девять Р хорошей и удовлетворитель
ной сохранности. 

Labra te l l a bury i Gramm, ер . п . 

Табл. X, фиг. 1-3 

Вид назван в честь геолога И.В. Бурия. 
Г о л о т и п ДВГИ - № П06/ДЗЗ; целая раковина; 

Приморский край, Южный Сихотэ-Алинь, с . Коркаменка;оред-
ний триас. 

О п и с а н и е . Раковины средних размеров, овальные. 
ЛС больше ПС и охватывает последнюю почти по всей перифе
рии за исключением верхней части переднего конца. Со спин
ной стороны ладьевидные, впереди более приостренные; уме
ренно выпуклые с наибольшей выпуклостью в средней части. 
Передний конец чуть ниже заднего или такой же высоты, на 
ЛС иногда резко закругленный. Спинной край дугообразно 
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выгнутый. Брюшной край пряной. Поверхность створок глад
кая. На ПС в верхней части переднего конца наблюдается ыо-
аоиевидное утолщение; в этой иесте створка как бы губовид-
но отвернута или перекрывает соответствующую часть ЛС. 

Детали внутреннего строения неизвестны. Отпечаток 
аддуктора ( р и с . 3 , 1-3) характерен для триасовых предста
вителей оеыейства и состоит из внутренней группы с отчет 
ливо выделяющимися шестью крупными пятнами и периферичес
кой группы более мелких пятен; общее число пятен меняется 
от 16 до 23 . 

Размеры, мк: 

Коллекционный номер Длина Высота Толщина 

Годотип э к з . № П05/ДЗЗ, Р 550 350 250 

Экз. в П06 /Д56 , Р 550 350 275 
Вка. с П 0 6 / Д 3 9 / 2 , Р 510 340 250 
! $ П . и П 0 6 / Д 3 9 / 1 , Р 475 305 235 

8К8. в 1Ю6/Д31/2 , Р 487 310 237 

И з м е н ч и в о с т ь , п о д о в о й д и м о р -
ф в з м. Наиболее значительная индивидуальная изменчивость 
в характере выпуклости Р при рассмотрении с о спинной с т о 
роны: наряду с экземплярами, явно суживающимися к задне
му концу ( т а б л . X, фиг.Гв).имеются и такие, у которых 
вадний конец заметно вздут ( т а б л . X, фиг. 2 6 ) . Не исклю
чено, что вздутые Р принадлежат самкам. Изменчивость о т 
печатка аддуктора выражена в изменении количества перифе
рических пятен, в их расположении и конфигурации; привле
кает внимание отпечаток ( р и с . 3 , 2 ) с многочисленными у д 
линенными передними пятнами. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид отличается от 
другого представителя данного рода - L. ussuxiens ie ар . 
п . строением спинной части ЛС, лишенной гребня, и о т с у т 
ствием на ЛС продольной депрессии. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний триас; При
морский край (Южный Сихотэ-Адинь), Лазовский район, с . 
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Коркаменка. 
М а т е р и а л . Семь F хорошей и удовлетворительной 

сохранности из местонахождения в 5 км южнее с . Коркаменки 
(левый безымянный приток р . Судзухе, скалистый выступ иэг" 
вестняка в левом борту долины). 

Род Heald iane l la Posner, 1951 

Heald lane l la? dubia Gramm, s p . n . 

Табл. X I , фиг. 4-6 

Название вида dubia лат. - сомнительная. 
Г о л о т и п - ДВГИ № П03/Д54; целая раковина ; 

Приморский край, с . Раковка; средний триао, верхняя часть 
анизийского яруса. 

О п и с а н и е . Раковины средних размеров, удлинен
ные; ЛС больше ПС. Со спинной стороны клиновидные, о наи
большей выпуклостью в задней трети. Передний конец венно
г о ниже заднего, округленный. Задний конец слегка усечен
ный. Спинной край полого арковидный. Брюшной край прямей. 
Поверхность створок гладкая. Детали внутреннего отроения 
неизвестны. Отпечаток аддуктора ( р и о . 6 , 1-5) имеет с т р о 
ение характерное для триасовых хеальдиид и состоит из п е 
риферической и константной групп; в последней расположе
ние пятен заметно варьирует от ясно выраженных двух выг
нутых назад дуг до не вполге определенного ( р и с . 6 , 4 6 ) ; 
в одном случае ( р и с . 6 , 3 ) пятно С^ расщеплено на два;ино
гда наблюдается фронтальное пятно ( р и с . 6 , 16 , J).Общее 
количество пятен в отпечатке колеблется от 19 до 2 3 . 

Размеры, мк: 

Коллекционный номер Длина Высота Толщина 

Голотип э к з . № П03/Д54, Р 575 325 275 
Экз. № И03/Д32 , ПС 645 350 -
Экз. № П 0 3 / Д 6 6 / 3 , Р 635 350 300 

Экз. № Н 0 3 / Д 5 , Р 600 325 300 
Экз. № 1 1 0 3 / 6 7 / 1 , Р 575 325 275 
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Экз. 1Ё П 0 3 / Д 6 6 / 4 , Р 
Экз. № ПОЗ/Д21, ПС 
Экз. * П 0 3 / Д 6 6 / 1 , ПС 
Экз. ft П03 /Д15 , Р 

550 
550 
525 

>500 

325 
300 
300 
295 

250 

230 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Описывае
мый вид мы о сомнением относим к роду Heaid iane l la . На
ряду с общий сходством с палеозойскими представителями 
э т о г о рода, выражающимся в основном в удлиненной форме ра
ковины, имеются и существенные различия в степени охвата, 
в характере изогнутости спинного и брюшного краев. До не
которой степени новый вид напоминает н. subcuneola Posner 
(Повнер, 1951, с т р . 76 , табл. ХУ1, фиг. 6 - 8 ) , но послед
няя отличается равномерно закругленным задним концом , 
вогнутым брюшным краем и более равномерной выпуклостью. 
Основные же причины, побуждающие сомневаться в отнесении 
нашего вида к Heaidianel la , заключаются в отсутствии 
сведений о внутреннем строении (особенно замочного и с в о 
бодного к р а е в ) . Кроме т о г о мы еще не располагаем точными 
данными о строении отпечатка аддуктора у палеозойских 
Hea id iane l l a . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний триас, верх
няя часть аниэийского яруса; Приморский край, с . Раков
ка . 

К в i е р и а I . Семь Р и три ПС различной степени 
сохранности. 

В коллекции имеется одна ЛС округлой формы, умерен
но-выпуклая. Оба конца широко округленные, передний б о 
лее высокий. Спинной край арковидный. Брюшной слегка вы
гнутый. Поверхность гладкая. Внутреннее строение наблю
дать не удалось. Отпечаток аддуктора ( р и с . 6 ,6 ) характе
рен для представителей хеальдиид; периферическая группа 

Heald i idae gen. 

Табл. X I I , фиг. I 



состоит из 16 небольших, примерно одинаковых пятен,срав
нительно равномерно распределенных по контуру; отчетливо 
выражена константная группа, состоящая из двух выгнутых 
назад дуг (по три пптна в каждой); впереди, примерно на 
уровне середины отпечатка, наблюдается фронтальное пятно 
из двух слившихся пятнышек. 

Размеры, мк: 

Экз. № П06/Д16 Длина 625 Высота 425 

З а м е ч а н и я . Описанная форма привлекает вни
мание тем, что своими очертаниями, значительной высотой, 
плавными переходами от краев к концам напоминает Bythocy-
p r i e b e r g i c a (Kegel , 1932, с т р . 245, табл. 13,фиг.1а) 
из среднего девона Рейнской области и в то же время обла
дает хеальдиидным отпечатком. Это новое , хотя и косвенное, 
доказательство в пользу мнения (Познер, 1951; Поленова, 
1 9 6 6 ) , что палеозойские "битоциприлные" формы принадлежат 
не ципридам, а хеальдиидам. К сожалению, об отпечатках 
аддуктора палеозойских "битоциприд" мало чт& известно . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний триао; При-
морокий край (Южный Сихотэ-Алинь), Лазовский район, с . 
Коркаменка. 

Healdl ldae gen.А 

Табл. ХП, фиг. 2 ,5 

В коллекции имеется одна поврежденная Р небольшого 
размера, угловато овальной формы. ЛС больше ПС. Со спин
ной стороны бутылевидная, слабо выпуклая с наибольшей 
выпуклостью в средней части. Передний конец округленный; 
вадний немного более высокий конец усечен и черев окрут-
л е н н о - У Г Л О Е А Т Ы Е перегибы соединяется со спинным и брюш-
ныи краями. Спинной край равномерно пологоарковидно выг
нутый. Брюшной край прямой. Поверхность створок гладкая. 
Строение замочного и свободного краев наблюдать не 
лооъ. Опечаток аддуктора (рис . 6 ,7 ) из периферически;. 
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и константной групп. Последняя насчитывает шесть крупных 
пятен, расположенных в виде двух дуг ; пятна C j , С 2 , С^ 
отличаются значительной удлиненностью ( э т о же заметно в 
у части периферических пятен) . Общее количество пятен в 
отпечатке 1 6 . 

Размеры, ык: 

Эва. № П06/Д12 Длина 500 Высота 300 Толщина 2 2 5 

З а м е ч а н и я . Обращают внимание большая величи
на пятен константной группы и удлиненность пятен C j , Cg. 
Это свидетельствует о значительном усилении константной 
группы. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний триас; При
морский край (Южный Сихотэ-Алинь), Лазовский район, с . 
Корканенка. 

Hea ld i idae gen.В 

Табл. ХП, фиг. 3 ,6 

В коллекции имеется одна поврежденная Р небольших 
размеров, овальной формы. ЛС больше ПС. Со спинной с т о 
роны ладьевидная с приостренным передним концом; линия 
контакта прямая. Оба конца равномерно закругленные и 
плавно переходят в спинной и брюшной края. Спинной край 
равномерно полого арковидный. Брюшной край выгнутый. По
верхность гладкая. Внутреннее строение не удалось изучить. 
Отпечаток аддуктора ( р и с . 6 ,8 ) из значительно редуциро
ванной периферической группы (на ЛС она насчитывает толь
ко 5 пятен) и константной группы. Последняя состоит из 
шести крупных пятен, причем, в отличие от обычного,пятна 
C J I Cg, Cj удлинены и образуемая ими дуга выгнута вперед. 

Размеры, ык: 

Экз. И» 1106/Д6 Длина 450 Высота 325 Толщина 250 

З а м е ч а н и я . Обращает внимание значительная 
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редуцированность периферических пятен, большая величина 
пятен константной группы, удлиненность пятен CJ-CJ и выг
нутость вперед образуемой ими дуги. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний триао; При
морский край (Южный Сихотэ-Алинь), Лазовский район, с . 
Коркаменка. 

Н e a l d l i d a e gen.С 

Табл. ХП, фИГ. 4 , 7 

В коллекции имеется единственная поврежденная Р 
оредких размеров, овальной формы. ЛС больше ПС. Со опан
ной стороны боченковидная, равномерно выпуклая. Передний 
и задний концы округленные. Спинной край равномерно поло
г о арковидный. Брюшной край выгнутый. Поверхность глад
кая. Внутреннее отроение не удалось изучить. Отпечаток 
аддуктора ( р и с . 6 , 9 ) состоит только из константной груп
пы, насчитывающей шеоть крупных пятен, ресположенннт;.; а 
виде роветки; пятна С^ и С 2 удлинены; дуга С^-^-выгнута 
вперед. 

Размеры, мк: 

Экз. № ПОЗ/Д69 Длина 500 Высота 345 Толщина 300 

З а м е ч а н и я . Обращает внимание совершенно не 
обычное строение отпечатка аддуктора,полностью лишенного 
периферических пятен и представленного только константной 
группой. Отпечатки аддуктора Healdl ldae gen . А, Н. gen., 

в . , н . gen . с ; образуют интересный морфологический р о д 
в котором заметна определенная последовательность в пре
образовании отпечатка и вое большего усиления конотант-
ной группы. В отпечатке н . gen.А ( р и с 6 , 7 ) э то выраже
но в увеличении пятен константной группы и в удляненяв 
Сj и С 2 ; дуга CJ-CJ еще выгнута назад. В отпечатке н . 
gen. в ( р и с . 6 , 8 ) вто выражено в редуцированности пери
ферических пятен (уменьшение размеров я количества) з 
не только в удлинении пятен C J - C J , но и в выдвижения кг. 
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вперед (особенно С ^ ) . В отпечатке H.gen.O ( р и с . 6 , 9 ) 
процесс достиг овоего завершения. К сокаленив, крайняя 
ограниченность этих фактов и отсутствие данных об онто-
геневе хеальдиидного отпечатка оставляют многое неясный. 
Однако общая тенденция развития отпечатка, выражающаяся 
в редукции периферической группы и усилении константной 
в сан факт появления отпечатка типа н. gen.с,включая 
Такие ОТПвчатОК Pseudohealdla pseudohealdlae ( GrUndel, 
1964а, о т р . 470, т абл . , фиг. 8 ) , позволяют предполагать, 
что норфовогическая эволюция органа протекала здесь по 
типу усиления и сохранения в онтофилогенезе личиночной 
группы, каковой, по-видимому, являлась константная. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний триас, верх
няя чаоть аниаийского яруса; Приморский край, с . Раковка* 
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№. K. G г a m m 

OSTBACODES OF THE FAMILY HEALDIIDAE FROM 
TRIASSIC DEPOSITS OF SOUTHERN PRIMORYE 

In two p o i n t s o f Southern Primorye - Hakovka (near 
Ussurijskj. Upper Anir.ian) and Korkajnenka (Sudaukhe r i v e r 
bass in j Middle T r i a s u i c ) - were found represen ta t ivea o f 
h e a l d i i d s . A study o f t h e i r adductor rauscle-есагэ shows 
t ha t : 1 ) t h i s s t ruc ture can not be regarded as a nonremu
l a t e d accumulation o f s c a r s ; the l a t t e r form a c h a r a c t e 
r i s t i c pa t t e rn ( f i g . 1 ) ; 2 ) al though we know ve ry l i t t l e 
about the adductor muscle-scar o f Palaeozoi . h e a l d i i d s , a 
c o n c l u s i o n cari be made that the evo lu t iona ry trend c o n a i s -
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tad 1л. decreas ing o f number and a i z e o f p e r i p h e r a l acara 
and In s trengthening o f the i n t e rna l ( cons t an t ) group] 
3) i t i a one of the most important fea tures f o r separat ing 
h e a l d i i d s from o ther sys temat ica l groups o f o s t r aoodea . 

New s p e c i e s o f Healdl ldae axe d e s c r i b e d (Healdla 
Bharnikovae, H. unitumulata, Ogmoconohella? b o g a t c h o v i , 
0 . ? aladatovi, Healdianela? dubia) and а new genus Labra-
t e l l a ( L . u e e u r i e n e i e , L. bu ry i ) i s e reo ted j some forms axe 
g iven i n "nomenclature aperta" (Healdla s p , 3 , 4 , 6 , 7 , 8 , B y 
thocypro idea? s p . , Healdl ldae gen . l ,B , ty)« 
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Объяснения к таблицах У П - Ш 
отетьи М.Н. Гоаина 

Таблица УП 

Фиг. 1,2 - увеличение 6 0 ; фиг. 3-6 - увеличение 70 
Фиг. I . Healdla zharnlkovae s p . a. i голотип 

КИОЗ/ДХ, PJ l a - о правой, 16 - с левой, 1в - со спинной 
отороны; Южное Прииорье, о . Раковка; верхняя чаоть аниаий-
окого яруоа . 

Фиг. 2 . Healdla е р . 3» э к з . №П03/Д34, повреж
денная Р: 2а - о правой, 26 - со опинной стороны; Южное 
Приморье, о . Раковка; верхняя часть аяиаийского яруса . 

Фиг. 3 . Healdla s p . 4 i э к з . №П0б/ДД, Р: За - о 
правой, 36 - о левой, Зв - оо спинной стороны; Прииорокий 
край, Южный Сихотэ-Алинь, с . Коркаиенка; оредний триао. 

Фиг. 4 . Bythooyproidea? s p . i э к з . Ш 0 6 / Д 2 9 , 1С; 
Прииорокий край, Южный Сихотэ-Алинь, с.Коркаиенка; оред
ний тпиас. 

ФИГ. 5 . Healdla unitumulata вр . п.|ГОЛОТИП 
№1103/Д23, Р: 5а - о правой, 56 - с о опинной, 5в - о брюи-
ной отороны; Южное Приморье, с . Раковка; верхняя часть 
аниавйокого яруоа. 

Фиг. 6 . Healdla ар . 7» э к з . Ш 0 6 / Д 8 , Р: 6а - с 
правой, б б - о брюшной отороны; Прииорокий край, Южный Си
хотэ-Алинь, о . Коркаиенка; оредний триас . 

Таблица УШ 

Во всех овучажх увеличение 7U 

Фиг* I . Heald la е р . 6; э к в . *1103/Д71, поврежден
ная Р; 1а - о правой, 16 - оо спинной, 1в - с брюшной с т о 
роны; Южное Приморье, о.Раковка; верхняя часть аниэийского 
яруоа. 

Фиг. 2.Healdla вр . 8 ; Ш О б / Д Г О , ПС; Приморский 
край, Южный Сихотэ-Алинь, с . Коркаиенка; средний триас . 
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Фиг. 3 - 5 . Ogmoconchella? bogatchovi e p . n . |3 - r o -
лотип Н°П03/Д62/4, P: За - с правой, 36 - о левой, Зв - оо 
спинной, Зг - с бршной стороны; 4 - эка . КП03/Д80, Р: 4 в -
- с правой, 46 - с о спинной стороны; 5 - ака. К1ЮЗ/Д62/3, 
Р: 5а - с правой,56 - с брюшной стороны; Южное Приморье, 
с . Раковка; верхняя часть анизийского яруса. 

Таблица IX 

Фиг. 1-4 - увеличение 70; фиг. 5,6 - увеличение 285 

Фиг. 1-3, 6 .0gmoconchel la? a lada tov i ар . п . ; I Т< 
голотип «1106 /Д17/2 , Р: 1а - с правой, 16 - о левой, 1в -
со спинной; 1г - с брюшной стороны; 2 - э к з . №110б/Д9/1, 
Р: 2а - с правой, 26 - с левой, 2в - с о спинной стороны; 
3 - э к з . №П06/Д37, Р личинки: За - с правой, 36 - с л е 
вой, Зв - со спинной стороны; 6 - э к з . №1106/Д17/1, о т п е 
чаток аддуктора с правой стороны; Приморский край, Южный 
Сихотэ-Алинь, с . Коркаменка; средний триас. 

Фиг. 4 . Ogmoconchella? ар. (ex g r . a l a d a t o v i ) { B K a . 
1Ш03/Д73, Р: 4а - с правой, 46 - с левой, 4в - а БРЮШНОЙ 

стороны; Южное Приморье, с . Раковка; верхняя часть аннвий-
ского яруса. 

Фиг. 5. Ogmoconchella? bogatchovi e p . n . ; ада. 
№Л03/Д63/4, отпечаток аддуктора с правой стороны; Южное 
Приморье, с . Раковка; верхняя часть анизийского яруоа, 

Таблица X 

Во всех случаях увеличение 70 

Фиг. 1-3. Labra te l l a buryi ар. п . ; I - ГОЛОТИП1 

М=П06/ДЗЗ, Р: 1а - с правой, 16 - с левой, 1в - со апивно* 
стороны; 2 - э к з . ^ПОб/ДЗб, Р: 2а - с правой, 26 - оо 
спинной оторопи; 3 - э к з . №П06/Д39/1, Р с правой стороны; 
Приморски!! кран, Ыли'А Сихотэ-Алинь, с . Коркаменка; с р е д 
ний Т Р И Л С . 

TIL Г . Ч - б . Labra te l l a uesur ienaie вр . п . { 4 - ГО-
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лотип 1Ы103/Д7|, Р: 4е - с правой, 46 - с левой, ' I B - оо 
опинной, 4г - с брюшной стороны, 4д - со стороны заднего 
конца; 5 - э к з . *1ЮЗ/Д17, Р: 5а - с иравой, 56 - с о спин
ной стороны; 6 - акз . №ПОЗ/Д26, Р с правой стороны; Юж
ное Приморье, с . Раковка; Берхияп часть анизийского яруса . 

Таблица И. 

Во всех случаях увеличение 70 

Фиг. I . Labra te l l a useur i ens l s ер . п . ; э к з . 
Ш 0 3 / Д 1 6 , Р о правой стороны; Южное Приморье, с . Раковка; 
верхняя часть анизийского яруса. 

Фиг. 2 .Labra t e l l a s p . 1 j э к з . 1Ш03/Д44, Р С 
правой стороны; Южное Приморье, с . Раковка; верхняя часть 
анизийского яруса. 

ФИГ. 3 . Labra t e l l a sp . 2» э к з . /ШОЗ/Д19, Р: За-
- с правой, 36 - с о спинной стороны; Южное Приморье, с . Ра-
ковка;верхпяя часть анизийского яруса . 

ФИГ. 4 - 6 . Hea id iane l l a? dubia sp . п . j 4 - ГОЛО
ТИП НЯ103/Д54, Р: 4а - о правой, 46 - с о спинной стороны; 
5 - э к з . №П03/Д5, Р: 5а - с правой, 56 - с о спинной, 5в -
о брюшной отороны, 5г - с о стороны заднего конца; б - э к з . 
1Ы105/Д66/4, Р: 6а - с правой, 66 - с о спинной стороны;Юж-
ное Приморье, с . Раковка; верхняя часть анизийского яруса . 

Таблица ХП 

Фиг. 1-4 - увеличение 70; фиг. 5-7 - увеличение 285 

Фиг. 4 . Hea ld i idae gen. ; э к з . № П06 /Д16 , ЛС 
на породе; Приморский край, Южный Сихотэ-Алинь, с . Корка
иенка; средний триас . 

Фиг. 2 , 5 . Hea ld i idae цеп. А . ; э к з . № И06 /Д12 , F: 
2а - с правой, 26 - с о спинной стороны; 5 - отпечаток ад
дуктора с правой стороны; Приморский край, Южный Сихотэ-
Алинь, с . Коркаменка; средний триас. 

Фиг. 3 , 6 . Heald i idae gen. В . ; э к з . ШЮв/'А6/\ , Р 
поврежденная: За - с правой, 56 - со спинной стопоны: -
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отпечаток аддуктора; 6а - с правой, 66 - о левой стороны; 
Приморский край, Южный Сихотэ-Алинь, с . Корквиенва; с р е д 
ний триас . 

Фиг. 4 , 7 . Healdl ldae gen.Cs ЭКЭ. Ш 0 3 / Д 6 9 , Р 
поврежденная; 4а - с левой , 46 - со спинной стороны; 7 -
отпечаток аддуктора: 7а - с правой, 76 - о девой стороны; 
Южное Приморье, с . Раковка; верхняя чаоть аниэийокого яру
с а . 

http://gen.Cs


УДК 56 .01 :561 ,43 (571 .63 ) 

В. А. К р а о и л о в и С. А. Ш о р о х о в а 

НОВЫЕ ТРИАСОВЫЕ РАСТЕНИЯ ИЗ БАССЕЙНА Р. ИЫАНА 
• (ПРИМОРЬЕ) И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МОРФОГЕНИИ 

МЕЗОЗОЙСКИХ ПТЕРИДОФИЛЛОВ 

Кроме хорошо известной монгугайской флоры, основные 
местонахождения которой расположены в бассейнах pp . Амбы, 
Монгугая, Лянчихе и др . в Приморье есть еще богатые з а х о 
ронения повднетриасовых растений, находящиеоя значительно 
оевернее, в бассейне р . Имена. Эти захоронения открыты ухе 
довольно давно (Б.М.Штемпель оделал первую находку в 1928г., 
затем Л.Д.Кипарисова в 1950г. собрала небольшую коллекцию, 
которую изучал А.Н.Криштофович), но до сих пор в печати о 
них не появлялось почти никаких сведений, кроме кратких 
упоминаний в стратиграфических работах. В 1963-1967 г г . 
С.А.Шорохова подробно описала разрез верхнетриасовых о т л о 
жений воале с . Малиново на правом берегу р . Тудо-Ваку и 
собрала обширную коллекцию ископаемых растений. Они с о д е р 
жатся в угленосной континентальной толще, которая заключе
на между двумя морскими толщами с ионотисовой фауной. Ниж
няя морская толща С Monotis s cu t i f o rmie ( T e l l . ) ОТНОСИТ
СЯ к верхней части карнийского или к низан норийского яру
с а , а верхняя толща с Monotia o c h o t l c a (Keys . ) имеет н о -
рийский возраст . С.А.Шорохова определила из угленосной 
толщи около пятидесяти видов. При сопоставлении с монгу
гайской флорой южного Приморья обнаружились существенные 
отличия . Во-первых, во флоре Тудо-Ваку довольно много 
хвойных с побегами типа Ela toc iadus (некоторые из них п о 
казаны на табл. ХУП). Эти хвоР-ше пока недостаточно изу
чены и мы не приводим их описания, но уже сейчас ясно ,что 
они представляют новый элемент в позднетриасовой флоре 
Приморья, т . к . в монгугайских захоронениях есть только 
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Podozamites и сопутствующие еиу стробилы (C^sadocaxpidium, 
Swedenborgia ) . Во-вторых, в захоронениях Тудо-Вану 

встречены очень своеобразные птеридоспермы, представленные 
новыми для науки родами. Два из шг» описаны ниже. В ыонгу-
гайской флоре эта группа растений также не встречена.Вмес
те с тем в обеих флорах есть общие виды цикэТдофитов и па
поротников. В норийской флоре Японских островов (Нарива и 
Минэ), как и во флоре Тудо-Ваку, много хвойных, причем с р е 
ди них есть растения с побегами типа Ela toc ladue , Совоем 
недавно К.Хуциока описал из местонахождения Нарива новый 
ВИД Sagenopteria (Huzioka, I97D) . Не исключено, ЧТО ЭТО 
же растение имеется в коллекции Шороховой, но мы относим, 
его к новому роду по причинам, о которых будет сказано ни
же. Таким образом, флора Тудо-Ваку, пожалуй, ближе к но 
рийской флоре Японии, чем к флоре Монгугая, имеющей прибли
зительно тот не возраст . Отличия от монгугайской флоры , 
возможно, обусловлены действием экологических факторов.Та
кое объяснение тем более вероятно, что на территории' При
морья в палеозое и мезозое неоднократно возникали растите
льные группировки двух типов (например, меловые флоры Су-
чанского и Суйфунского бассейнов) ; Такого рода дифференци
ация растительности могла быть связана с существованием 
горных хребтов , вытянутых вдоль побережья и различным,*о-
личеством осадков на противоположных склонах. Отметим,что 
монгугайская растительность была, по-видимому, более к с е -
рофитной; здесь преобладали мелколистные растения .Впро-
чем, этот вопрос требует дальнейшего изучения. 

Переходим к описании двух новых родов из коллекции 
С.А,Шороховой.. Препараты кутикулы изготовлены В.А.Краоило-
выи. Оба автора принимали равное участие в работе по описа
нию новых таксонов, но только Красидов ответственен за фи
логенетические выводы. Типовые экземпляры хранятся в Даль
невосточном геологическом институте (ДВГИ); г . Владивосток. 
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РОД Iirania Kras s i l ov et Schorochova, gen. n . 

Название рода от p . Имен. 
Т И П О В О Й В И Д - Iraania he t e rophy l l a , s p . n . j 

Приморье, басоейн р . Пиана, верхний триао, норийский ярус . 
Д и а г н о з . Листья олохные, ветвление сегментов 

оинподиальное в нескольких вариантах ( о т монохазиального до 
дихаэиального) , длина междоузлий колеблется в широких пре
делах, что выражаетоя в значительной изменчивости формы 
диота при сохранении общего плана ветвления. Основные типы 
листьев следующие: перистый с одной порой боковых перьев 
(обычно одно из них в свою очередь неравно-дихотомически 
ветвится) и двумя верхушечными перьями; пальчато-перистый 
из трех перьев - верхушечного и двух боковых; двупальчатый; 
пальчатый из 5-7 (редко ч-) перьев. Листья последнего типа 
как правило мельче других. Перья линейно-ланцетные, с ров 
ным, волнистым, реве лопастным краем. Акроскопический край 
у основания косо срезан, основание средней жилки с этой 
стороны оголено. Средние размеры перьев 60x12мн, но в с т р е 
чаются как более мелкие, так и значительно более крупные -
до 35мм шириной. Средняя жилка прослеживается до верхушки 
оегмента, боковые жилки выходят под острым углом, анвстомо-
вируют. Клетки нижнего эпидермиса полигональные, устьица 
немногочисленные, с толстой кутикулярной каймой вокруг у с -
тьичной ямки. 

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид. 
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Листья 

Imania весьма своеобразны. Свойственный им тип симподиаль-
ного ветвления и необычная форма асимметричных, перетяну
тых у оонования сегментов встречаются у папоротников,пте-
ридоспермов и покрытосеменных, но во всех этих группах 
очень редки, imania запоминает листья схизейного папорот
ника Lygodium, некоторых птеридоспермов и вымерших покры-
ТООемвННЫХ (например, Proteopb.y.L.lum a r a l i o p s i s V i n i k -
1 а г ) . Немногие кутикулярные признаки, которые удалось вы-
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яснить, позволяют ограничить сравнение только птеридоспер-
мами, с которыми к тому же наблюдается более блиакое с х о д с 
тво и по морфологическим признакам. Благодаря крайнему п о 
лиморфизму листьев, lmania сопоставима с несколькими груп
пами птеридоспермов. Общий план строения перисто-пальчатых 
лиотьев, форма сегментов и жилкование такие же, как у Б с о -
resbya Harris и Sujfunopbyllum K r a s s i l o v . РаннемвЗОЗОЙ-
ский род БсогеаЪуа отличается более равномерным ветвлением 
и радиальным расположением сегментов, придающим листу в 
целом воронкообразную форму. Отметим, что Гаррис сравнивал 
Scoresbya с Bagenopteris и сближал с птеридоспермами, т о г 
да как Крейзель и Шааршмидт считают ее папоротником (Кга-
u a e l , Schaarechmidt, 1 9 6 8 ) . Точка зрения Гарриса кажетоя 
нам более обоснованной. Листья мелового Sujrunopbyllum г о 
раздо мельче, с еще более асимметричными и, как правило, 
лопастными перьями. Пальчатые листья с двумя перьями с в о й 
ственны исключительно lmania; других мезозойских родов с 
такими листьями мы не знаем. Отдельные перья напоминаг; 
листья Glossop te r idaceae . Изредка встречающиеся крупные 
перья до 35мм шириной практически неотличимы по форме и 
жилкованию от листьев G i o s s o p t e r i e , с которыми они о х о д -
ны также и по эпидермальным признакам. Листья глоосоптерид 
располагались спирально, декуссатно или пучками на верхуш
ке побега . Э.Пламстед считчет Lingui fo l ium, P h y l l o p t e r i e 
И Sagenopter is мезозойскими дериватами ГПОССОПТерид (Plum-
s tead , 1961) ,но сложные листья у глоосоптерид пока не и з 
вестны. Пальчатые листья lmania с многими листочками с х о д 
ны С Bagenopter is P r e s i , Pseudosagenoptexia Grandori и 
Chankanella K r a s s i l o v , н о последний род отличается открытым 
жилкованием. В отличие от Sagenopter is и Peeudoaagenopte-
r i e , краевые сегменты листа lmania могут быть слиты у о с 
нования. Кроме т о г о , краевые перья здесь обычно намного 
короче центральных. 
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Рис. I . Ветвление сегментов 
лиота Inania , кап. п. 1 одинаковыми 
цифрами Обозначены гомологичные 
сегменты. 
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Imania he te rophy l l a Krass i lov e t Schorochova, e p . n . 

Табл. ХШ, фиг. 1 -3 ,7 ; табл. Х1У, фиг. 1-8 ; 

табл. ХУ, фиг. I - IO 

Название вида he te rophy l l a лат. - разнолистная. 
Г о л о т и п - ДВГИ, № 22-267; Приморье, баооейн р . 

Имана; верхний триас, норийский ярус . 
Д и а г н о з . Как для рода. 
О п и с а н и е . Голотип (табл . Х1У, фиг. 6) - поч

ти полностью сохранившийся перистый лист длиной более 50мм 
Рахис толщиной 1,5мм, несет одну пару расположенных почти 
супротивно (на расстоянии Змм друг от друга) латеральных 
перьев, выходящих под углом 4 5 ° . в месте выхода латераль
ных перьев рахис несколько отклоняется от первоначального 
направления и в 12мн выше завершается парой верхушечных 
перьев, расходящихся под углом 4 5 ° . На первый взгляд в е т в 
ление верхушки листа кажется дихотомическим, но в действи
тельности одно из перьев (левое на фотографии) иивет очень 
толстую ореднюю жилку, почти не уступающую по толщине ра
хису , тогда как средняя жилка второго пера в два раза т о 
ньше. Перья линейно-ланцетные, цельные, акроскопичесвий 
край у основания кооо срезан, так что основание средней 
жилки с этой стороны оголено. Противоположный край ниэбе-
гает по рахису. В средней части пера края параллельны. Од
но ив латеральных перьев (правое на фотографии) возле о с 
нования ветвится таким же образом, как и верхушка листа, 
т . е . неравно-дихотомически: нижний сегмент имеет тонкую 
среднюю жилку, а верхний - толстую, к тому же он несколь
ко длиннее. Верхушки у обоих сегментов двулопастные. Вто
рое латеральное перо не ветвится. Его верхушка оборвана, 
основание асимметричное, с перетянутым акроскопическим 
краен. В целой ветвление симподиальное и близко к моноха-
зию, т . е . такой системе, при которой после каждого из п о с 
ледовательных Еетвлений образование главной оси происхо
дит за счет более сильного развития одной из ветвей. В 
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данном случае, после первого ветвления в месте выхода ниж
него бокового пера удлинение листа продолжается за счет б о 
лее сильной левой ветви, которая через Змн снова ветвится, 
образуя второе боковое перо. Главная ось наращивается за 
счет более сильной правой ветви. Через 12мм она также вет -
витоя, причем это последнее ветвление кажется почти и з о т о 
ническим. Система осложняется сильным развитием боковых 
ветвей, одно из которых в свою очередь ветвится. В этом 
обнаруживается тенденция к образованию дихаэия. Еще один 
экземпляр, близкий по строению к голотипу, но менее полно 
сохранившийся, показан на табл. ХШ, фиг. 3 . Рахис здесь о т 
носительно тонкий и почти пряной, левое боковое перо в е т 
вится , верхушка оборвана. 

Остальные формы листа у этого вида можно считать мо
дификациями вышеописанного исходного типа. На табл. ХШ , 
фиг. I и табл. Н У , фиг. 4 показаны пальчато-перистые лис
тья , оостоящий из трех сегментов: верхушечного и двух б о 
ковых. Споооб ветвления здеоь дихазиальный (верхушка пере-
вершинивается двумя боковыми ветвями). Боковые перья с у п -
ротивны (точнее , расстояние между ними менее 1мм), выходят 
под углом 45° , линейно-ланцетные, асимметричные, средняя 
жилка проходит ближе к акроскопическому краю, который у о с 
нования косо срезан. В 5мн выше места отхождения боковых 
перьев рахис завершается верхушечным пером, которое у о с 
нования постепенно сужено и лишь слегка асимметрично. 

Следующая форма показана на табл. ХШ, фиг. 2 , табл. 
Х1У, фиг. 1,5,8 и табл. ХУ, фиг. 2 , 3 . Это двупальчатые 
листья с длинным черешком. Ветвление на первый взгляд ка
жется изотомическии, но при внимательном рассмотрении не
трудно убедиться, что перья неравноценны: средняя жилка 
одного из них образует с черешком более открытый угол . 
Разница может быть всего в несколько градусов, но иногда 
одно из перьев выглядит как продолжение черешка, а другое 
явно сдвинуто в сторону. Имеются небольшие различия в тол
щине средних жилок и ширине перьев: одно из них (на табл. 



- 105 -

Х1У, фиг. I - левое) на 1,5-2мм шире другого . Кроме т о г о , 
акроскопический край у основания одного из перьев срезан б о 
лее резко, чем у д р у г о г о . К сожалению, не удалось установить 
различий в длине перьев, т . к . ни в одном случае оба не с о х 
ранились на полную длину. Не трудно убедиться, что эти дву-
пальчатые листья имеют такое же строение, как верхушка г о -
лотипа ( табл . Х1У, фиг. 6 ) . Иначе говоря, двупальчатый лист 
образовался в результате торможения роста уже после первого 
ветвления. Одно из перьев (более слабое) соответствует пер
вичной верхушке, которая сдвинута в сторону более быстро 
растущей ветвью. 

Перья двупальчатых листьев имеют линейно-ланцетные 
очертания, постепенно сужены к заостренной верхушке и б о 
лее резко к основанию, которое всегда асимметрично: акрос 
копический край более или менее резко перетянут и основа
ние средней жилки с этой стороны оголено. Края ровные или 
Еолнистые, причем в некоторых случаях волнистооть перехо
дит в неясно выраженную лопастность (табл . Х1У, фиг. 3 ) . В 
коллекции имеются отдельные перья с довольно отчетливыми 
лопастями, а также перья с раздвоенной верхушкой ( т а б л . П У , 
фиг. 2 ) . Средние размеры перьев 60 х 12мн, но встречаются 
значительно более крупные - до 35мы шириной при длине п р е 
вышающей 100мм (табл . ХУ, фиг. I ) , Полная длина черешка 
неизвестна, во всяком случае она составляла более 40мм. 

Наконец, еще один морфологический вариант представлен 
пальчатыми листьями с 4-7 перьями, показанными на табл. ХУ, 
фиг. 4—10. Эти листья имеют относительно мелкие размеры -
длина перьев не превышает 25мм, некоторые имеют длину в с е 
го 10-12мм при ширине 2,5мм, Они настолько резко отличают
ся от голотипа, что невозможно было бы отнести их к тому 
же виду, если бы не связующее звено, представленное двупа-
льчатыми листьями, которые иногда имеют такие же мелкие 
размеры. Дихазиальный тип ветвления здесь сохраняется. 
Обычно имеется 5-7 перьев. Одно из них, расположенное Е 
центре, является прямым продолжением черешка или несколь
ко сдвинуто в сторону. Это первичная верхушка листа. Две 
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боковые ветви дихазия ветвятся симподиадьно, образуя 2 или 
3 пера. Ветвления быстро следуют одно за другим и в резуль
тате все перья кажутся выходящими из верхушки черешка, од 
нако у листа, показанного на табл. ХУ, фиг. 9-10 одно из 
внешних перьев (справа) ответвляется на некоторой расстоя
нии от черешка. Кроне т о г о , внешние перья могут быть значи-

. тедьно короче других (табл . ХУ, фиг. 4 ) . Труднее интерпре
тировать строение листьев с четырьмя листочками. Они очень 
редки и представлены в нашей коллекции всего одним экземп
ляром, показанным на табл. ХУ, фиг. 5 . Здесь первичная вер
хушка листа соответствует внешнему перу, расположенному 
слева (обозначено цифрой I на рисунке I ) . Она сдвинута в 
сторону боковой ветвью, которая образует три остальные п е 
ра (депраний). 

жилкование у всех листьев однотипно. Толстая средняя 
жидка прослеживается почти до верхушки, где теряется в раз
ветвлениях боковых, ширина средней жилки у самого крупного 
пера составляет 2мы. На ней заметны продольные бороздки, 
вероятно, отвечающие тяжам склеренхинной обкладки. Боковые 
жилки толстые, выходят под очень острым углом и, направля
ясь к краю, несколько отгибаются книзу. Расстояние между 
ними в среднем 0,5мм, но есть единичные экземпляры с гораз
до более редкими жилками ( т а б л . Х1У, фиг. 4 ) . Боковые жил
ки дихотомируют на различной расстоянии от основания и с о е 
диняются довольно редкими анастомозами. Характер анастомо-
зирования в общем устойчив и соответствует типам гамма, 
лямбда и зета "глоссоптероидного синдрома" Мелвилла (Mel
v i l l e , 1 9 6 9 ) . 

Фитолейна не сохранилась. На репликах очень слабо з а 
метны (на фотографии ретушированы) очертания полигональных 
клеток размерами около 30 мк в поперечнике. Антиклинальные 
стенки клеток с прерывистыми утолщениями. Отчетливо высту
пают кольцеобразные структуры с утолщенной стенкой, распо
ложенные равномерно, на расстоянии около ЮОмк друг от 
друга . Диаметр этих колец 27-30мк. Очевидио, они отвеча-

1 о ч е н ь "лиэков р а с т е п и е о п и с а т о -
* Р « с . Аризоны как c , e n i s I i e u r o p t e r o l d e e D a  

С о ™ * . I n r t . ffash. 5 2 6 > ^ ^ 
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ют устьицам, точнее, резко выступающей кутикулярной кайие 
вокруг устьичной ямки. Между ними видны такие х е , но г о р а з 
до менее крупные, беспорядочно расположенные кольца, версии, 
ятно, отвечающие паыллам или основаниям волосков . 

З а м е ч а н и я . Н.Хуциока описал из верхнего три
аса местонахождения Нарива в Японии новый вид Bagenopter ie 
nar iwaensis Huzioka, с о сложными пальчатыми листьями ИЗ 
мести листочков (Huzioka, 1 9 7 0 ) . Т . к . число листочков у 
Sagenopter ie как. правило строго фиксированно и равно четы-., 
реи, то этот вид правильнее было бы отнести к роду Ре en-
do sagenopter ie Grandor i . В то же время, некоторые ' 
особенности японского растения позволяют предположить,что., 
оно мбхет принадлежать роду imania. Средние листочки здесь' 
длиннее других, а боковые иногда сильно укорочены. В н е 
которых олучаях заметна характерная п е р е т я н у т о е » акроско-
пического края ( с м . табл. 2 4 , фиг. 2 в работе Хуциока). На 
экземпляре, показанном на табл . 24 , фиг. 6 и 6а хорошо вид* 
н о , что боковой листочек не отходит от верхуики червив*, а? 
образуется в результате ветвления стержня бокового пера не}' 
расстоянии 1,5мм от основания. Однако, пераото-пальчатне 
листья у японского вида не обнаружены и вопроо о его Вза
имоотношениях с родом imania пока остается открытым. / 

М а т е р и а л . Около 50 отпечатков листьев из у г -
ленооной толщи норийского возраста на правой берегу р . 
Тудо-Ваку возле с . Малиново. 

Предполагаемый микроопорофидд imania 

На табл. JJ, фиг. 4 -6 показан вильчато ветвядийоя 
иикроспорофилл. Ветви расходятся под утлой около 4 5 ° , о д 
на из них слабо дугообразно изогнута. Длина ветвей около ' 
20мм, толщина стержней 1,2мм. Каждая ветвь несет один ряд 
тесно сидящих спорангиев. Пластинка микроспорофилла реду-г 
цирована, спорангии располагались на голых осях , по-види^ 
мому, перпендикулярно плоскости ветвления. Спорангии у д 
линенно-конические, с заостренной верхушкой, толщина у о с -
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новация 1мм, длина в средней части ветви до Зим, по напраь 
ленив к верхушке становятся все более короткими. На повер! 
нооти отпечатка спорангия видна продольная борозда с утол* 
ценными краями, соответствующая линии разрыва стенки. Ос
нование спорангия утолщено и отделено от остальной части 
тонкой поперечной бороздкой. Попытки извлечь споры окааа-
хиоь безуспешными. 

Этот опорофилл найден вмеоте с многочисленными остаг+ 
вами lmania и напоминает двупальчатый лист последней щ 
характеру ветвления. Он построен в общем по тому же план) 
что н микроспорофиллы лагиноптерид ( C r o e s o t h e c a ) , но рас-г 
положение спорангиев в один ряд на голой оси отличает его 
ох иикроспорофиллов других птеридоспермов. 

Род Tudovakla Bchorochova e t K r a s s i l o v , gen .п . 

Название рода - от р . Тудо-Ваку. 
Т И П О В О Й В И Д - Tudovakla p a p i l l o a a Schoro-

cbx>va e t K r a s s i l o v , s p . п . ; Приморье, бассейн p . Имана , 
верхний триао, норийский я р у с . 

Д и а г н о з . Листья пальчато-сложные, перья линей
но-ланцетные, веерообразно расходятся от верхушки длинно
го черешка. Перышки "пахиптероидные" (как у рода Pachyp-
t e r l a Brongn ia r t ) : языковидные, у основания слегка пере
тянутые и ниэбегающие, с толстой пластинкой и слабо замет 
щшн (погруженными) жилками. 

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид. 
С р а в н е н и е . Строение листа напоминает Mato-

n i a , Pn lebop te r i s и другие папоротники ив семейств Ма-
ton laceae и Camptopteridae , однако, характер перышек и 
данные о отроении кутикулы, полученные для типового вида, 
показывают, что Tudovakla относится к птеридоспермам из 
ГРУППЫ Pacnypter ie . В эту группу входят роды Th inn fe l -
d i a , Dicroid ium, Hoegia, Cycadop te r i s , D ichop te r i s и 
некоторые другие. Их сближают с семейством Coryatosper-
• аоеае . Все они имеют однотипные перышки с толстой плас
тинкой, как у Tudovakla, но строение листа в целом иное: 
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Р п с 2 . Tudovakla p a p i l l o s e 
gen . e t ер . п . , голотип Л 22-300; 
Приморье, р . Тудо-Ваку; норийский 
ярус. 
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дважды-перистое, простоперистое, у некоторых с випьчато 
ветвяиимоя рахисом. Пальчатые листья с перышками такого т и 
па встречены впервые. 

TudoreJcia p a p i l l o e a Hchorochova e t E r a s s l l o v , ер* в . 

Табл. Ш , фиг. 1-7 

Название вида p a p i l l o s e лат. - с папиллами. 
Г о л о т и п - ДВГИ, № 22-380; Приморье, баосейн р . 

Имена; верхний триас, норийский ярус . 
Д и а г н о з . Лист пальчатый, шириной около 100мм , 

число перьев около восьми. У основания пластинка пера очень 
узкая цельная, выше расчленена на нзыковидные перышки раз 
мерами около 6-8 х 3-4мм. Встречаются более широкие двуло
пастные перышки. Верхняя кутикула папиллоэная. 

О п и с а н и е . На экземпляре, принятом аа голотип 
(табл . ХУ1, фиг. I ; рис. 2) сохранилась центральная часть 
пальчато-слохного листа шириной в 5мм, что вероятно с о с т а в 
ляет немногим более половины полной ширины пластинки. Сох
ранившаяся часть черешка имеет длину 35мм. Толщина черешка 
2мм, его поверхность (как и поверхность стерхней перьев) 
покрыта точечными углублениями и едва заметными продольны
ми бороздками. По-видимому, вое стержни были опушены. Пдао-
тинка состоит иа восьми перьов. Основания всех перьев в 
месте соединения с черешком повреждены, очевидно, вследст
вие т о г о , что перья первоначально располагались не в верти
кальной плоскости, а под углом к черешку. Два центральных 
пера сближены и проходят вдоль средней линии пластинки. Они 
несколько обособлены от двух латеральных групп, в каждой из 
которых по три пера. Строение э т о г о листа можно рассматри
вать как продукт дихазиального ветвления, причем одно из 
центральных перьев является прямым продолжением черешка, а 
две боковые ветви дихазия в свою очередь симподиально в е т 
вятся через очень короткие интервалы. Ни одно из перьев не 
о охра нил ось полностью, во всяком случае длина их превышала 
60мм. На центральных перьях нижние перышки находятся в 



I5uu выше основания, проксимальная часть стержня имеет у з 
кое ыесегментированное окаймление, постепенно оходящее ва 
нет к основании. Этот проксимальный несегментированный 
участок у краевых перьев значительно короче, перышки появ
ляются лишь немного выше основания. Имеется еще один э к 
земпляр, где сохранилось шесть перьев, расходящихся от в е р 
хушки черешка. Расположение перьев в общем такое к е , как на 
голотипе, основания перьев голые, выше они окаймлены п о о т е -
пенно расширяющейся кверху цельной пластинкой. Нижние п е 
рышки появляются на расстоянии 12-13ым от основания. Они 
значительно короче других и располагаются очередно, тогда 
как последующие перышки располагаются погарно-сближенно или 
супротивно, под острым углом к стержню. Края пера на значи
тельном расстоянии параллельны. К верхушке они постепенно 
суживаются и завершается продолговатым верхушечным перыш
ком с короткой лопастью у основания ( табл . JC/I, фиг. 3) . 
Боковые перышки языксвидные, прямые или чаще слегка о т о г 
нуты книзу; акроскопический край при этом слабо дугообраз 
но изогнут, баэископический низбегает, окаймляя стержень; 
верхушка закруглена или слегка при острена. Почти на каждом 
пере имеется одко-два, репе несколько двулопастных перышек, 
образовавшихся в результате слияния двух соседних евгмен- ' 
т о в . Они могут иметь две верхушки одинаковой длины ( табл . 
ХУ1, фиг. 3) или же одна из лопастей значительно короче 
другой (табл . ХУ1, фиг. 6 ) . На отпечатках перышек видна 
лишь средняя вилка, выраженная в Еиде полого валика ( иди 
ложбинки), проходящего несколько асимметрично, ближе к ак-
роскопичэскоыу краю. Местами заметны очень слабо выражен
ные боковые жилки, отходящие от средней под острым углом. 
Длина перышек до 10мм, ладо 6-8мм, ширина 3-4мы; ширина 

"двойных" перышек до 6 И У . 

Остатки этого растения обычно покрыты довольно т о л с 
той светло-желтой железистой инкрустацией, на Которой в 
проходящем слете видки очертания полигонов о извилистыми 
стенками. I1 нас нет уверенности в том, что они отвечают 
очертаниям клеток. Судя по толщине инкрустации, пластинка 
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перышка была очень толстой. Об этом свидетельствует и п о г 
руженность жллок. 

На полученных нами ропликах отражено строение одной 
поверхности перышка, предположительно Е В Р Х Н Е Й . Вся поверх
ность равномерно покрыта папиллами. Устьиц нет. Клетки п о 
лигональные, расположены беспорядочно. Антиклинальные с т е н 
ки, очевидно, прямые, но их очертания неотчетливы. Заметно, 
что внииняя стенка была выпуклой. Кутикулярные папиллы, ви
димо, располагались не в центре клетки, а над антиклиналь
ной стенкой или в месте сочленения нескольких клеток. 

З а м е ч а н и я . Среди птеридоспермов с пахиптеро-
ндными перышками Pachypter is pinnata особенно близок к 
Tudovakla по форме, размерам перышек и папиллозной кутику
ле (Townrow, Jones, 1 9 6 9 ) . Предполагается, что листья 
P .p inna ta были простоперистыми, хотя известны лишь неболь
шие фрагменты. Лопастные перышки имеет Johnstonla Walkom 
( о м . Jones , J e r e e y , I 9 ^ 7 ) , но листья у нее вильчатые. 

М а т е р и а л . Около 20 отпечатков листьев из у г -
ленооной толщи норийского возраста на правом берегу р .Ту
до-Ваку воало с . Малиново. 

HeKOToi.'ije вопросы морфологии  
мезозойских пторидофиллов 

Как указывает В.Циммерман (Zimmeniiann, Schneider , 
1967; Zlmmermann, 1 9 6 9 ) , мезозойские птеридофиллы имеют 
две особенности, позволяющие рассматривать их как связую
щее звено между палеозойскими и кайнозойскими птеридофил-
лани: э т о , во-первых, переходная катадромно-анадромная 
структура перистых листьев и, во-вторых, появление паль
чатых листьев "типа Dipter idaceae" . Отметим, что мезозой
ские папоротники с пальчатым.'! листьями, вероятно, не с в я 
заны филогенетически с современным родом Dip t e r i s ( с м . 
Красилов, 1 9 6 9 ) . Некоторые vi них близки к Matoniaceae.a 
другие сочетают признаки Matonlaceae, Gle ichenlaceae и 
Po lypod iaceae . Вполне очевидно, что переход от перистого 
строения к пальчэ"ому состоялся независимо и почти однов-
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реионно в нескольких филумах настоящих; папоротников. Раоц-
вет папоротников с пальчатый листом приходится на конец 
триаса - начало юры, хотя в оеиействе flchizaeaceae лиотья 
о пальчатыми боковыми перьями типа lygodium лоявилиоь в 
позднем мелу. Бели говорить о пторидофиллах, принадлежащих 
скорее птеридоспермам, чем папоротникам, то тенденция в о б 
разованно пальчатой структуры у них наметилаоь еще в палео-
в о е . Мезозойские Scoresbya и imania демонстрируют пере - , 
ход от перистого листа к пальчатому, причем последний род 
особенно интересен, т . к . имеет листья обоих типов, связан
ные рядом промежуточных форм. Выше мы описали его листья в 
терминах системы ветвления, интерпретируя полиморфизм лио-
товой пластинки как результат трансформации монохазия в 
дихазий, плейохазий и депраний (см. рис. I ) . Такой прием 
оправдан тем, что листья многих птеридоспермов сохраняют 
признаки относительно слабо нетаморфизованной системы в е т 
вящихся побегов . 

Листья Tudovakia по общему плану строения относятся 
к "типу Dipter idaceae 1 1 . До сих пор такие лиотья были и з 
вестны только у папоротников, их появление у триасовых 
птеридоспермов следует рассматривать как проявление г о м о 
логической изменчивости. Недавно С.В.Мейен (устное сообще
ние) предпринял попытку построения системы гомодогичеоких 
рядов для нескольких групп палеозойских растений. " Тин 
Dip te r idaceao" до СИХ пор ОЫЛ НОДОСТаЮЩИМ ЗВвНОМ В СЯДУ 
изменчивости листьев птеридоспермов и его обнаружение мож~* 
но было предвидеть на основе закона Н.И. Вавилова. 

Пальчатый лист Tudovakia мы интерпретируем как диха 
зиальную систему ветвления. Приблизительно такую же трак
товку Гирмер и Г ё р г а м е р предложили для лиотьев U a t o n i a l 
близких к ней ископаемых папоротников (Hirmer , H3rham-
шег, 1 9 3 6 ) , однако большинство исследователей ( и в том 
числе один из авторов настоящей статьи : см . Вахрамеев, 
КпасилОБ, 1961) считали первое ветвление рахиса дихотоми
ческим. 1..Циммерман характеризует листья Dip ter idaceae 
как один раз киль та то ветвящиеоя. Каждая ветвь несет ряд, 
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сегкентев и ЭТС, часть Л И О Т А имеет катадромно-пальчатое С Т Р О 

ение, как у Л И С Т Ь Е В Hel leborus (RanunculeceaeX ДИХОТОМИЮ 
главной оси он рассматривает как признак примитивной органа 
эации. При тькой трактовке трудно представить себе переход 
от "типа Folypodium" к "типу Dip te r idaceae" . Нам кажется 
более вероятным, что в основе структуры листа К А К Tudova
k l a , так и "диптероидкых" папоротников Л Е Ж И Т дихааиалъная 
онотема штвления. 

Циммерман указывает, что катадронный Л И С Т построен по 
принципу зеркального отражения: сегмент, отходящий, скажем, 
вправо, ветвится таким образом, Ч Т О баэальный сегмент В Ы С 

шего порядка также направлен вправо. Изменение О И М М Е Т Р И И 

при переходе к анадромии ( у пера, отходящего вправо, баэа -
льное перыако направлено влево) он связывает С изменением 
поляризации о с и . По-видимому, банальный сегмент анадронного 
лиота отвечает верхушке первичной оои, И Н А Ч Е Г О В О Р Я , с и с т е 
ма ветвления адеоь явдяетоя разновидностью монохаэия. мы 
полагаем, что обо особенности мезозойских птеридофиллов -
переход к анадромии И к диптероидной организации связаны о 
подавлением верхушечного роста и трансформацией ыоноподиа-
льного ветвления в оимподиальное ( в различных вариантах) . 
Поокопьку эта трансформация происходит более или менее о д 
новременно в различных филумах, можно предположить, что она 
обусловлена действием определенных экологических факторов . 
Йзвеотно, что климат влияет на характер ветвления: монопо-
диальное ветвление чаще встречается у тропических растений, 
тогда как умеренный или аридный климат споооботвует возник
новению симподиального ветвления ( с м . Тахтаджян, 1 9 6 4 ) . Та
ким обрааом, можно предположить, что особенности мезозой-
оких птеридофиллов отражают климатические условия начала 
мезозойской ври. 
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мезозойские птеридофиллы и примитивный  
тип листьев покрытосеменных 

В настоящее время нет единого мнения относительно и с 
ходной жизненной формы покрытосеменных. Исследователи, с т о 
ящие на позициях полифилетического происхождения, допуска
ют первичное разнообразие жизненных форм (Мееиве, 1 9 6 7 ) . 
Другие считают, что была одна исходная форма. По мнению Н.П. 
Цвелева ( 1 9 6 9 ) , первые цветковые были травами, П.П.Гамбарян 
(1970) считает их гидрофитами, но большинство, признает пер
вичность фаиерофитов ( с м . Тахтадаян, I 9 7 J ) . При этом, пожа
луй, наиболее популярна теория Корнера, реконструирующего 
цредка цветковых в виде низкого толотоствольного (пахикау-
лического) дерева с пучком огромных перистых листьев. В п о 
следнее время Корнер попытался даже сформулировать "закон", 
согласно которому в основании филогенетического древа всех 
цветковых в целом и каждой группы в отдельности должен на
ходится пахикаулический "стартер" (Corner, 1 9 6 7 ) . Я.И. Про
ханов (1965) призывал"твердо помнить" ВЫЕод Корнера о в т о -
ричности таких признаков, как тонкостебельность, мелкодяот-
ность и т . п . Между тем давно известно, что пахикаулические 
деревья обычно стоят не в начале, а в конце филогенетичео-
ких рядов (Parkin, 1953).Популярности теории пахикауличес-
кого предка в значительной мере способствовала известная 
реконструкция Cycadeoidea с коротким толстым стволом. Сей
час , однако, никто не сомневается, что первичной для бенне-
ттитовых была лептокаулическая форма с вильчато ветвящимся 
стеблем (Delevoryaa, 1968 ) . Теории Корнера противоречит 
мелколистность древнейших раннеыеловых цветковых. Они б о л ь 
шей часть имели пальчатые иди простые листья; перистые лиог-
тьн встречались значительно реке . Некоторые данные свидете
льствуют о той, что ухе в то время форма листа легко изме
нилась под влиянием уоловий. Например, в альбских отложени
ях Сучанского бассейна в Приморье встречено четыре вида о 
лопастными лжтьами и один со олоннопериотыми, а в одновоа-



ралных отложениях Суйфунекого бассейна с более сухим кли
матом - три }1ИДА с цельными листьями. Этот пример показы
вает , насколько трудно делать какие-либо ЕЫВОДЫ относите
льно анцестрального типа на основе сравнительно-морфологи-
чеокого анализа листьев современных цветковых, если даже в 
раннем мелу форма листовой пластинки в значительной мере 
определялась экологическими факторами. Примитивные по фло-
ральным и нсилотомическим приэнакам цветковые нередко име
ют простые листья о цельной пластинкой, но такие листья 
вообще характерны для вечнозеленых деревьев дожде
вых тропических и субтропических лесов , где большей ч а с 
тью п обитают примитивные цветковые. В некоторых группах 
достоверно прослеживается семафилетический ряд от простых 
листьев к СЛОЖНЫМ (Acer , Rubus, V i t aceae : Имс, 1964; Par
k i n , 1 9 5 3 ) . а в других группах - от сложных к простым путем 
редукции или слияния листочков (Pro teaceae , Bauhinia и др.). 

Более надежные ВЫБОДЫ, вероятно, можно получить п у 
т е м с р а в н е н и я р а н н е м е з о з о й с к и х 
п т е р и д о ф и л л о в с л и с т ь я м и д р е в 
н е й ш и х м е л о в ы х ц в е т к о в ы х . Среди п о с 
ледних можно выделить две группы: в одну из них входят 
листья сходные, по крайней мере Енешне, с листьями плата
на, тополя, магнолии, фикуса, тетрацентрона, сассафраса, 
аралии и т . д . Другую группу составляют листья, не имеющие 
аналогов в современной флоре или лишь отдаленно напоминаю
щие листья некоторых протейных и аралиевых. Сюда относят
ся Debeya Miquel , Dewalquea Saporta et Marlon, P ro t eopby l -

lum Velenovsky, Fontalnea Newberry, ltianihotitee Berry 
и некоторые другие. Они имеют пальчатые или лопастные 
листья, построенные по одному плану, в основе которого ле 
жит сиыподиальная система ветвления (она обнаруживается в 
ветвлении сегментов или главных жилок). Сегменты (или л о 
пасти) как правило асимметричные, с перетянутым у основа
ния акроокопическии краем. Эта довольно обширная группа 
древних цветковых пришла в упадок в конце меда. Т.Гаррис 
обратил внимание на сходство листьев ранненевозойской 
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Р и с Э. Характер ветвления 
сегментов листа у Sooraebya на 
нижней еры Гренландии (а - пе Har
r i s , 1 9 3 2 ) и P r o t a o p h y l l w Ы 
верхнего мела Чехословакии Си,8 -
по V i n i k l a r , 1 9 3 1 ) . 
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FurcoJ.a с листьями мелового рода Fontainea. Он не бее о с 
нований считает, что если бы Furcuia была найдена не в 
рэт-лейесовых, а в меловых или третичных отложениях, ее без 
колебаний отнесли бы к покрытосеменным (Harr i s , 1 9 3 2 ) . Е щ е 

более близкое сходство с Fontainea и другими покрытосемен
ными той ко группы имеют описанная Гарри с ом Scoresbya(рис .э ) 
и нал невн'Д род Imania. Из оеномана Чехословакии описаны лио
тья Protf-cphyllum a ra l iops ie . V i n i k l a r , 1 9 3 1 , практически 
неотличимые от ВсогевЪуа. Эти листья встречены вместе с 
многочисленными остатками покрытосеменных и причислены к 
поопедним. Однако, при определении систематического положе
ния Bujfunophyllum- листьев того же морфологического типа, 
ни геологический возраст , ни общий состав ассоциации не 
могли помочь, т . к . этот род встречен в нижненеловых отложе
ниях вместе с папоротниками, разнообразными голосеменными 
и еще очень редкими покрытосеменными (Красилов, 1967). 

Таким образом, в раннем мезозое появляются с в о е о б р а з 
ные пальчатые или перисто-пельчатые листья с симподиально 
ветвящимися асимметричными сегментами типа Scoresbya - ima
n ia . В позднем триасе - начале юры они встречены в В о с 
точной Гренландии, Центральной Европе, Средней Азии и на 
Дальнем Востоке , главным образом в пределах экотона между 
умеренной и субтропической зонами. Этот тип листьев про
слеживается вплоть до позднего мела, где распространен еще 
более широко. Позднемеловые растения с о Scoresbya - п о д о б 
ными листьями классифицируются как покрытосеменные. 
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T.A.K r a s s i l o v a n d S.A.S c h o r o c h o v a 

NEW TRIASBIC PLANTS FROM THE IMAN BASIN 
(PRIMORYE) WITH SOME COMMENTS OF THE 

I MESOZOIC PTEHIDOPHYLL MORPHOGENY 

In a d d i t i o n t o the w e l l known Mongugaj f l o r a o f the 
Southern Primorye, seve ra l l o c a l i t i e s o f the Late T r i a s -
flic (Nor io ) p l an t s were d i s c o v e r e d r e c e n t l y i n the Iman 
b a s i n (Northern Pr imorye) . They are s imi l a r to the Nar i -
wa p l an t -beds o f Japan and d i f f e r from the Mongugaj f l o 
ra i n the h igher r a t e o f c o n i f e r s (P la t e XVII) and p t e r i -
dosperms, ( the d i f f e r e n c e being o f the e c o l o g i c a l na ture) . 
Two new genera o f the pter idosperms are d e s c r i b e d . The 
genus Imania gen .n . has extremely v a r i a b l e l e a v e s : p inna
t e , pa lmat ip innate , palmate o f two segments o r palmate o f 
s eve ra l ( u s u a l l y 5 - 7 ) segments. A c c o r d i n g l y , the branching 
o f the l e a f axes v a r i e s from the p le iochas ium to d i c h a s i -
um o r depranium ( T e x t - f i g . 2 ) . The l a rge l e a f l e t s o f Ima
n ia are comparable with G l o s s o p t e r i s . T h e l e a f morphology 
as a whole i s near ly in termedia te between Scoresbya Harris 
and Sagenopter i s Prns l . The forked sporophyl l (P la te X I I I , 
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f i g s . 3 -5 ) i s found toge the r wi th the lmania l e a v e s . I t s 
sporangia are borne i n a row on each o f the branches . The 
second genus Tudovakla gen. n . resembles the Uatoniaceous 
o r the, Dip te r idaceous fe rns i n the genera l aspec t o f p a l 
mate l e aves . However, the p innules e re P a c h y p t e r i s - l i k e , 
v e r y t h i c k , wi th immersed v e i n s and p a p i l l a t e c u t i c l e 
( P l a t e X T I ) . I t i s sugges ted , tha t the d i g i t a t e l e a v e s a r 
r i v e d s imultaneously among the fe rns as w e l l ел the ОохДО» 
tospexnaceous pter idosperms due t o suppress ion o f a p i c a l 
growth. The change from monopodlal t o sympodial branching 
supposed t o be induced by the de t e r i o r a ton o f c l i m a t e . 
The ea r ly l l e sozo lc Bcoresbya - l i k e l e aves are s i m i l a r t o 
thoBe of tne Cretaceous genera Fonta ines , Proteophyllum, 
Hanihot ides , e t c . whloh p robab ly represent the p r i m i t i v e 
l e a f type o f the anglosperme. 
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Обьяонвиия к таблицам XII I -ХУП о т а т ы 
В.А.Краоилова и С. А.Пороховой 

Таблица ХШ 

Фиг. 1 -3 ,7 . lmania heterophylla sp.n.t I - э к з . 
Ш 22-277 , часть перисто-пальчатого листа ( х 2 ) ; 7 - эка . 
* 22-272 , нижний эпидермис, реплика (х 1 4 6 ) ; Приморье, 
р . Тудо-Ваку, норийский ярус . 

Фиг. 4 - 6 . Предполагаемый никроспорофилл lmaniai 
4 , 5 - ака. * 22-278 ( х I и 3 ) , 6 - часть того же экземпля
ра (х 7 ) . Там же. 

Таблица Х1У 

Во всех случаях размеры натуральные 

Фиг. 1-8. lmania heterophylla ep.n.tl - э к з . ft 
22-268 , 5 - э к з . * 22-304, 8 - э к з . № 22-273, двупальчатые 
листья; 2 - э к з . К? 22-265, 3 - э к з . ft 22 -271 , отдельные 
перья; 4 - э к з . № 22 - 376, пальчатый лист с тремя сегмен
тами; 6 - голотип, э к з . й 22-267, перистый лист; 7 - э к з . 
№ 22-305 , перисто-пальчатый лист; Приморье, р . Тудо-Ваку, 
норийский я р у с 

Таблица ХУ 
Фиг. I - I O . lmania heterophylla sp .n . :1 -экз . )Ё 2 2 -

3 0 2 , участок крупного пера (х I ) ; 2 - э к з . № 22-269, 3 -
э к з . К» 22-270, двупальчатые листья ( х I ) ; 4 - э к з . № 22-327, 
пальчатый лист с семью листочками (х I ) ; 5 - э к з . № 22-332, 
пальчатый лист с четырьмя листочками ( х I ) ; 6 - э к з . № 22-
333 , пальчатый лист с пятью листочками (х I ) ; 7,8 - э к з . 
№ 22-329, пальчатый лист с шестью листочками, из которых 
два средних перекрывают друг друга, 7 (х I ) , 8 (х 2); 9, 
10 - э к з . ft 22-331 , пальчатый лист с пятью листочками, 
9 ( х I ) , 10 ( х 2 ) ; Приморье, р . Тудо-Ваку, норийский ярус . 



Таблице ХУ1 

Фиг. 1-7. Tuclcyvalcia р а р Ш о в а ар . п . t I - голс-
тип. э к в . * 22-380, почти целый лист ( i I ) ; 2 - вкв. К* 2?--
326 , участок пера ( i 2 ) ; 3 - вкэ . * 22-384, верхушек двух 
перьев ( х I ) ; 4 - э к в . № 22-350, перышки Типичной формы 
( х 3 ) ; 5,6 - вив. * 22-351 , цельные и двулопаотные перышки 
( х I и 3 ) ; 7 - э к в . № 22-380 , верхний эпидермис о папиялаыг, 
реплика (х 1 4 6 ) ; Приморье, р . Тудо-Ваку, норийокяй ярус . 

Таблица ХУП 

Фиг. 1 , З т 4 . Мегастробил хвойного и отдекьнай ч е -
вуя , вив. № 22-15 ( Х 1,3 и 7 ) ; Приморье, р . Тудо-Ваку t но-
рийскяй я р у с . 

Фиг. 2 , 5 - 7 . Побеги типа X l a t o c l a d n e , Э К В . № 2 2 -
16 ( Х 3 ) , № 20-124 ( Х I ) и 1 20-125 ( Х 1 я 3 ) ; там же. 
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