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ВВЕДЕНИЕ 

Обширный материал по современным и вымершим акулам и нали
чие капитальных сводок по отдельным вопросам экологии, анатомии, 
палеонтологии и зоогеографии акул позволяют на настоящем этапе 
развития этого раздела науки перейти к его обобщению. По едино
душному мнению исследователей эласмобранхий, эта древняя группа 
дожила до настоящего времени в почти неизменном состоянии. 
Следствие этой точки зрения - занижение таксономических рангов 
внутри группы и представление о низком темпе видообразования, 
что ведет, в частности, к обесцениванию группы в. прикладных об
ластях (стратиграфия). Настоящая работа призвана доказать ошибоч
ность этого представления. Ныне существующие классификации 
эласмобранхий строятся на четком подразделении этой группы на 
два крупных таксона - акул и скатов. В настоящей работе будет 
доказано, что такая классификация не исходит из генетической близо
сти групп, а строится на искусственном объединении жизненных форм. 

Наиболее распространенные в настоящее время классификации 
эласмобранхий сближают внутри одного отряда семейства кархари-
нидныхг и ламноидных акул. Так, по Джордену [Jordan, 19231 и Фау-
леру [Fowler, 1941], отряд Asterospondyli включает в себя такие 
семейства, как Heterodontidae, Scyliorhinidae, Orectolobidae, Isuri-
dae, Carcharhinidae и др. Подобная классификация искусственно объе
диняет Группы, не имеющие между собой ничего общего, за исклю
чением внешне похожих друг на друга позвонков. Другие авторы 
в какой-то мере отделяют кархаринидных акул от ламноидных. На
пример, Уайт [White, 1937] подразделяет отряд Galea на подотря
ды Isurida и Carcharhinida. При этом подотряд Isurida делится 
на нацсемейства Orectoloboidae, Odontaspoidae и Isuroidae. При 
таком разделении, когда оректолобиды сближены с изуридами, мы . 
опять-таки теряем четкие принципы классификации. Это усугубляет
ся тем, что в системе Уайт, как и в большинстве других систем, 
скаты резко противопоставляются акулам. Между тем еще Гудрич 
[Goodrich, 1909] низвел скатов до ранга подотряда одного из отря
дов акул и совершенно справедливо сблизил их в своей системе со 
сквалицными акулами. К сожалению, взгляды Э. Гуцрича не были 
поддержаны в дальнейшем другими ихтиологами. Существующие 
классификации, включая последние [ Bigelow, Schroeder, 1948, 1953; 
Берг, 1955; Arambourg, Benin, 1958; и др.], основаны на тех же 
принципах, при которых ламноидные акулы сближены с кархаринид-
ными акулами и особенно с гинглимостоматицами, а акулы проти
вопоставлены скатам. 
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Холмгрен [Holmgren, 1940, 1941], исследуя черепа акул и ска
тов, пришел к выводу, что эти две группы разделились еще в девоне, 
поскольку череп ската крайне непохож на череп акулы. Однако в дан
ном случае для деления группы на очень крупные таксоны положе
ны признаки жизненных форм, которыми подтверждаются выводы 
ихтиологов, также берущих- за основу своих систем внешние морфо
логические признаки жизненных форм. 

Анатомия ламноидных акул изучена слабо, потому' что для ана
томических исследований предпочитают брать более доступных "близ
ких* родственников этих акул. Этот факт в значительной' мере 
объясняет причину, почему до сих пор акулы семейств Lamnidae, 
Odotaspididae, Scapanorhynchidae соседствуют в классификациях с 
акулами семейств Ginglymostomatidae и Cetorhinidae. Однако, будучи 
оценена как 'близкая* к этим семействам, группа ламноидных акул 
теряет свою специфику и характеризуется хаотичной совокупностью 
признаков, которые могут варьировать в любых пределах. 

Более всего не согласуются с делением всех эласмобранхий на 
два инфракласса - Osteodonta и Orthodonta - представления Н.Хольм* 
грена [Holmgren, 1940, 1941, 1942]. Хольмгрен обосновывает так
сономический разрыв между акулами и скатами данными эмбрио
логии и морфологии. 

Работы Хольмгрена были подвергнуты критике эмбриологом 
Н.Н. Дислером [Дислер, 1 9 6 6 ] . Ниже мы проведем крити
ческий анализ работы Н. Хольмгрена с позиций морфологии и палеон
тологии. Следует прийти к окончательному выводу о подразделе
нии эласмобранхий на две крупные группы — либо, как 
принято ранее, на акул и скатов, либо, как показано мною 
[ Гликман, 1 9 6 4 а ] , на остеодонтов и ортодонтов. Принятие 
той или иной точки зрения может оказать влияние на рассмотрение 
общих вопросов эволюции хрящевых рыб и, безусловно, отразится в 
прикладных областях, как, например, в стратиграфии. Именно по 
этой причине в данной работе дополнительно к уже опубликованным 
данным [ Гликман, 1964а] приведены новые доказательства в 
пользу деления эласмобранхий на инфраклассы Osteodonti и Ortho-
donti и дана критика положений, которые этому противоречат. 

В работе Г.У. Линдберга и Т.С. Расса [1970] , а также Г.У.Линц-
берга [1971] принимается отделение от отряда Lamniformes как 
отряда Carcharhiniformes, так и семейства Orectolobidae и Cetorhi
nidae. Деление эласмобранхий на инфраклассы Osteodonta и Ortho
donta принято в Болгарии Д. Дачевым [Дачев, 1967] и В.Цанкс— 
вым и Д. Дачевым [ Цанков, Дачев, 1968 ] японскими учеными 
Абе и др. [Abe Т. et al., 1968; Abe Т. et a l . ,1969] , а в США -
Олсеном [Olsen, 1971]. 

В работе использованы следующие материалы: краниологические 
коллекции акул и скатов МГУ, ЛГУ, собственная коллекция (сборы 
разных авторов) и др. Исследованы черепа и челюсти следующих 
видов: Chlamydoselachus anguineus Garman, Hexanchus griseus (Bon-
naterre), Squalus acanhias L. , Dalatias licha (Bonaaterre), Sciliorhi-
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nus caniculus ( L . ) , Carcharhinus longimanus Poey, Sphyrna Zygaena 
( L . ) , Raja clavata. L. , Larana ditropis Hubbs et Follett, Isurus oxyr-
hinchus Raf. Изучались также отдельные челюсти: Rhincodon typus 
Smith., Somniosus brevipinna Lesueur, Galeocerdo cuvier (Lesueur), 
Prionace glauca ( L . ) , Trygon pastinaca ( L . ) , Myliobatis sp., Odontas-
pis taurus Raf, Lamiostoma belyaevi Gluckman.Определено до вида 
или близко к нему более 175 тыс. зубов меловых, палеогеновых и 
неогеновых акул более чем из 1000 точек СССР и зарубежных 
стран. Изученные зубы принадлежат к следующим семействам (вы
мершие семейства в список не входят): Hexanchidae, Heterodontidae, 
Echinorhinidae, Squalidae, Dalatiidae, Cetorhinidae, Squatinidae, Gingly-
mostomatidae, Rhinobatidae, Platyrhinidae, Pristidae, Rajidae, Myliobati-
dae, Sciliorhinidae, Carcharhinidae, Sphymidae, Alopiidae, Isuridae, Mit-
sukurinidae, Lamnidae, Carcharodontidae. 

Особенности характера озубления современных акул исследова
лись также по материалам ЗИН АН СССР. 

Цель работы - показать значение акул в морских и солоновато-
водных биоценозах мезозоя и кайнозоя и особенности их изменения 
во времени в зависимости от различных факторов среды, выявить 
основные систематические категории эласмобранхий, на примере лам
ноидных акул определить характер и темп эволюции акул мезозоя 
и кайнозоя, разобрать корреляцию между морфологическими особен
ностями акул и строением их зубных аппаратов, проследить характер 
изменения зубных аппаратов акул в беспрерывных филетических ря
дах в разных формах, идущих от одного корня, построить классифи
кацию зубных аппаратов ламноидных акул, определить палеозоогео-
графическое и стратиграфическое значение акул. 

Работа посвящена ламноидным акулам (надотряд Lamnae), другие 
акулы и скаты рассматриваются лишь в сравнительном плане. Ныне 
существующие ламноидные акулы (в своем большинстве крупные 
пелагические хищники, труднодоступные для изучения анатомами и 
систематиками) составляют небольшую группу, которая, по широко 
бытующим представлениям, входит в отряд Carcharhiniformes. Между 
тем это единственная ныне существующая группа эласмобранхий, 
для которых характерны остеодентиновые зубы. В 1964 г. мною 
было показано [Гликман, 1964а] , что эта особенность морфологии 
ламноидных акул дает основания резко отделять их от всех прочих 
акул и скатов. 

Выделение ламноидных акул в отдельную большую группу имеет 
первостепенное значение. Во-первых, в позднем мезозое и кайно
зое, вплоть до конца плиоцена, ламноидные акулы - господствую
щая группа океана, и подавляющее количество остатков эласмобран
хий из отложений этого времени принадлежит именно им. Во-вто
рых, ламноидные акулы - обособленная крупная группа организмов, 
и морфология отдельных органов й их деталей в пределах группы 
подчиняется специфическим и закономерным особенностям; эта спе
цифика должна распространяться, в частности, на строение зубного 
аппарата ламноидных акул. 
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Таким образом, доказательство обособленности ламноидных акул 
не только по микростроению их зубов, но и по строению других си
стем органов имеет большое значение. Анализ всех систем органов 
эласмобранхий слишком трудоемок, а для вымерших форм чаще все
го просто невозможен. Ввиду этого мы прежде врего останавли
ваемся на детальном разборе строения черепа селахий, как одной 
из ведущих структур в организации позвоночного животного. Поэто
му глава настоящей работы посвящена исследованию морфологии 
(прежде всего черепа) ныне живущих эласмобранхий, почти все от
ряды которых известны начиная с юрских отложений, а также ксе-
накантов, известных из позднего палеозоя и закончивших свое 
существование в триасе. 

В результате показано, что ламноидные акулы действительно 
большая самостоятельная группа эласмобранхий. 

Пользуюсь случаем выразить свою глубокую благодарность всем, 
кто способствовал формированию моих взглядов, содействовал моим 
экспедиционным работам, предоставлял мне условия для научной 
деятельности. 

Я сердечно благодарю Л.И. Хозацкого, под руководством которо
го мною были сделаны первые шаги в области палеозоологии, а 
также моих наставников и дорогих учителей Д.В. Обручева и 
В.М. Меннера. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В 1833-1844 гг. выхоцят труды швейцарского зоолога-палеон
толога Луи Агассиса [Agassiz, 1833 -1844 ] . С этого момента 
начато серьезное изучение вымерших акул. Агассис обобщил в своих 
трудах разрозненные сведения по акулам и описал значительное 
число родов и видов фанерозойских акул. Другой капитальной свод
кой следует считать знаменитый каталог Вудварда [Woodward, 1889а] , 
который расширил наши сведения об акулах. Перу этого же автора 
принадлежит множество других работ [Woodward, 1899, 1 9 0 2 -
1911, 1916-1919 и т.д.], в которых описаны акулы из различ
ных местонахождений, преимущественно из Англии. 

Одновременно с Вуцварцом во Франции публиковались труды 
Прима [Priem, 1897а, Ь,с, d, 1898 и др.], в которых описывались 
акулы по преимуществу с территории Франции. В Германии и в дру
гих странах выходят труды О. Иекеля, имеющие общетеоретическое 
значение; в США - труды Истмена; в Италии - Огефано; в России -
А. Роговича, В. Киприянова и др. Революцией в изучении ископае
мых акул следует признать труды М . Лериша, который последова
тельно изучал акул позднего и отчасти раннего мела, палеоцена, 
эоцена, олигоцена, миоцена и плиоцена Бельгии и Франции [Leriche, 
1902а, Ь, 1905, 1910а,Ь,с, 1926а и др.]. Кроме того, им были 
изучены фаунистические комплексы акул из различных горизонтов 
Швейцарии, Нидерландов, США, Центральной Америки, Африки и Ин
дии. Важным этапом в изучении вымерших акул следует признать 
монографии Е. Уайта [White, 1926, 1931, 1935] , а также капи
тальные труды К. Арамбура [Arambourg, 1935, 1940, 1952] . На
конец, работы Э. Казьё [Casier, 1947а, Ь,с, 1952, 1960 и др.], 
а также Дартвела и Казье [Dartvelle, Casier, 1943, 1959] сле
дует признать высшим достижением в изучении ископаемых акул. 

Среди работ общего характера следует отметить труды Грегори 
[Gregory, 1951], Хея [Hay, 1902, 1929], Жолена [Joleaud, 1939], 
Рейфа [Reif, 1973а, Ь] и Циттеля [Zittel, 1932]. 

Подробные сводки по отдельным группам, родам или семействам. 
К ним следует отнести труды Дибли [Dibley, 1911 — Ptychodus ] , Ка-
навари [Canavari, 1916 — Ptychodus ] , Пейера [Peyer, 1946 — Astera-
canthus], Бомона [Beaumont, I960 — Orthacodus]. 

Региональные работы. Существуют многочисленные статьи, за
метки и монографии по акулам мела и кайнозоя почти всех 
стран Западной Европы, а также отдельных стран и провинций 
Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Новой 
Зеландии. 
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Здесь особо выделены русские работы, а также указаны основ
ные публикации зарубежных исследователей по всем континентам. 
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Quenstedt A., 1882; Reuss A., 1845-1846; Sauvage H.E., 1875, 1880, 
1882; Schrodt F., 1890; Schultz O., 1971; Serra G., 1933; Signeux J., 1949; 
Sismonda E., 1849; Stefano G., 1901, 1909, 1910a, b, 1912a, b; Storms R., 
1894a, b, 1901; Stromer E., 1904; Sykes J.H., 1974; Umbgrove J.H.F., 1926; 
Vardabasso S., 1919-1922; Vinassa de Regny P., 1899; Vincent G., 1873, 
1876; Van de Geyn W.A.E., 1937a, b; Weiler W., 1920, 1922, 1927, 1928, 
1931, 1933, 1938; Weitzel W., 1930; White E.I. , 1931; Winkler T . C . , 
1874a-c, 1880; Woodward A.S., 1887, 1888a, b, 1894a, b, 1899, 1902-1911, 
1904, 1916-1919, 1918, 1932a; Zbyszewski G., 1947; Zbyszewski G., 
Moitinho d'Almeida F., 1950. 

А з и я . Applegate S., Teruya U., 1968; Egertqn P. Sir., 1845a; 
Ghosh B.K., 1959; Kryshtafovich A . N . , 1924; Leriche M., 1954; Martin K., 
1883; Matsumoto H., 1930; Noetling F., 1901; Tan. Keinosuke, 1949; Wei
ler W., 1932; Yoshiwara S., 1901; Yabe H., Obata Т., 1930a, b. 
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А ф р и к а . Arambourg С , 1927, 1935, 1936; Choubert В., 1935; Col-
lignon M., Cottreau J., 1927; Coxtreau J., 1922; Dacque E., 1903; Dames W., 
1881a, b, 1883, 1887, 1888; Dartevelle E., 1934a-c, 1935, 1938, 1939, 
1941; Dartevelle E., Casier J.J., 1972; Gemmellaro M., 1920; Greco B . , 
1916; Hay O.P., 1903; Herman J., 1973; Hussakof L . , 1917; Jaekel O., 
1904; Joleaud L . , 1905-1906, 1907; Leriche M., 1913, 1919, 1921a, 1927b; 
Priem F., 1897b-d, 1899, 1903, 1905, 1907b, 1908a, 1909, 1915. 1924; 
Quass A., 1902; Sauvage H.E., 1889; Signeux J., 1950; StrSmer E., 1903, 
1905a, 1906, 1909, 1911, 1917, 1925, 1927; Stromer E., Weiler W., 1930; 
Tessier F., 1952; Wanner J., 1902; Weiler W., 1926, 1929, 1930, 1935; 
Whaite E.I., 1926,1927,1935; Woodward A.S., 1889b, 1892b, 1893,1922,194Z 

С е в е р н а я А м е р и к а . Agassiz L. , 1856; Applegate S., 1970; 
Case G.R., 1965; Casier E., 1958, 1966b; Cope E.D., 1867, 1872, 1874, 
1875, 1876; Eastman C.R., 1895, 1901, 1904; Estes R., 1964; Fowler H.W., 
1911; Gibbes R.W., 1849; Jordan D.S., 1907; Jordan D.S., Hannibal H., 
1923; Kruckow Т., 1957; Leidy J., 1856, 1873, 1877; Leriche M., 1909b, 
1938a, 1942; Mcnulthy C.L. , 1964; Mcnulthy C.L. , Slaughter B.H., 1962; 
Meyer H., 1840, 1867; Olsen S.J., 1964; Reinhart R.H., 1951; Roig M.S., 
1920; Stanton T.W., 1920; Thurmond J .Т. , 1971; White E. I . , 1956; 
Williston S.W., 1900. 

Ю ж н а я А м е р и к а . Ameghino F., 1901, 1906, 1908; Cope E .D . , 
1886; FalkeH., 1950; Frenguelli G., 1928; LericheM., 1907c;OliveiraP.E., 
Santos R. da S., 1950; Priem F., 1912a; Reinhart R.R., 1951; Rusconi C , 
1933; Schaeffer В., 1963; Silva Santos R., 1968; Wenz b., 1973; Wood
ward A.S., 1900, 1907. 

А в с т р а л и я и Н о в а я З е л а н д и я . Chapman F., 1909, 1918; 
Chapman F., Pritchard G.B., 1904; Davis J.W., 1888a, b; Etheridge R.J., 
1889; Keyes I.W., 1972; Pledge N.S., 1967. 

Случайные описания комплексов акул иэ некоторых горизонтов  
различных стран или описания отдельных видов, [Heim, 1919; Tes
s i e r , 1 9 5 2 , et al.] . Эти описания, так же как и определения видов, 
не всегда делались квалифицированно. Дело в том, что ископаемые 
зубы акул обладают своеобразной притягательной силой и вызывают 
у неспециалистов желание публиковать данные по сделанным ими 
находкам. Зубы акул описывались и геологами (наиболее распро
страненный вариант), причем часто геологами, не знакомыми со 
строением современных акул и даже со строением их зубных аппа
ратов, зоологами, не знакомыми с палеонтологией, а тем более с 
начатками геологии [Jordan, Hannibal, 1923; Fowler, 1911], и 
даже ботаниками [Kryshtofovich, 1924] . Справедливости ради нуж
но оговорить, что описание Megaselachus сделано Криштофовичем , 
вполне квалифицированно, хотя вид этого рода определен неправиль
но. Подобное положение совершенно нетерпимо, так как приводит к 
загромождению синонимии "новыми" видами, неверными определения
ми как видов, так и родов и т.д. Многие авторы при определении 
пользуются очень ограниченным числом литературных источников, 
определяют до вица, а часто и до нового вида заведомо неопредели
мые обломки. Руководствуясь принципом "похож" и "не похож", та-
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кие авторы зачастую миоценовые вицы описывают под названиями 
даже палеоценовых, например Гхош [Ghosh, 1959] . Описания по 
музейным коллекциям с явно перепутанными этикетками приводят к 
искажению в оценках геологического распространения отдельных 
видов. Так, например, Дэвисом [Davis, 1890] описан позцнемйо-
ценовый-современный виц Carcharodon carcharias (= С. rondeleti) для 
датского века Дании. В результате этого Carcharodon carcharias, 
распространенный в позднемиоценовых-плиоценовых и антропогено-
вых слоях из многочисленных пунктов Евразии, Африки, Америки и 
Новой Зеландии, отмечается для датских отложений Дании. При этом 
он не только не известен из любых других верхнемеловых толщ, 
но и нацело отсутствует в палеогене земного шара. 

Ярким примером того, к чему приводит незнание элементарных 
основ геологии и палеонтологии, может служить работа Фаулера 
[Fowler, 1911] . Этот автор описывает всемирно распространенный 
позднемиоценовый-плиоценовый виц Megaselachus megalodon из ме
ловых отложений США. В более поздних работах те слои, которые 
во времена Фаулера считались меловыми, были отнесены к верхне
му эоцену, но это не главное. Важно то, что на эти отложения с 
размывом ложатся слои позднего миоцена, и, таким образом, Mega
selachus megalodon просто сполз на "меловые" отложения Фаулера. 
Megaselachus megalodon описан из позднемиоценовых-плиоценовых 
отложений из тысячи точек всех континентов (исключая Антаркти
ду) и из многочисленных проб поэднемиоценового-плиоценового 
возраста со дна всех океанов (не считая Северного Ледовитого). 
Эволюционный ряд этого 30-40-метрового хищника хорошо изучен 
[Casier, 1 9 6 0 ] . В мелу предок Megaselachus — Cretolamna appen-
diculata через ряд меловых видов постепенно превращается в ран-
неэоценовый вид Otodus obliquus, который позднее переходит в 
вид Procarcharodon subserratus (Ag.) и далее через вицы Procarcha-
rodon auriculutus (Bl . ) , P. angustidens (Ag.) , P. Sokolovi (Jaekel), 
P. turgidus (Ag.) , Megaselachus praemegalodon (Weiler) и Megasela
chus chubutensis (Amgh.) переходит в Megaselachus megalodon (Ag.) . 
Фаулером эволюция Megaselachus не изучалась, он описывает этот 
род из мела без каких-либо оговорок. 

Что касается описания и определений видов, то работа Фаулера 
представляет собой образец поверхностного подхода к палеонтологи
ческим объектам. Под одним видовым названием Фаулер рассматри
вает до 5-6 разных видов, далее описывая другие экземпляры этих 
же видов под новыми названиями. 

Аналогичным образом в работе Джордена и Ганнибала [Jordan, 
Hannibal, 1923] почти все виды, найденные в Калифорнии, оцени
ваются как новые, хотя большинство этих видов имеют глобальное 
распространение и до Джордена и Ганнибала описывались из самых 
различных пунктов. По этим авторам, такие вицы, как Megaselachus. 
megalodon ( A g . ) и Cosmopolitodus trigonodon (Ag.) , везде вы
мершие в плиоцене, в Калифорнии обнаружены в плейстоцене, что 
заведомо ошибочно [Беляев, Гликман, 19706] . 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ М О Р Ф О Л О Г И Я ОРТОДОНТОВ 
И ОСТЕОДОНТОВ 

ПРИЗНАКИ ПРОГРЕССИВНОСТИ АКУЛ 

1. Органы движения. Несмотря на свою исходную примитивность, 
органы движения позволяют акулам занимать одно из первых мест 
среди самых скоростных обитателей океана. Уже в меловое время 
как ортодонты, так и остеодонты имели вполне сформированные те
ла позвонков, в том числе и со сложным и весьма прочным типом 
обызвествления (астероспонцилия). Число основных элементов пар
ных плавников подверглось олигомеризации уже в палеозое. Идеаль
ные или близкие к идеальным гидродинамические данные (серпо
видный хвост, особое расположение, форма и величина парных и не
парных плавников, общая форма тела, особенности в строении покро
вов и ростра и т.д.) у акул развились намного раньше, чем у от
дельных, и притом весьма немногочисленных, видов и родов костис
тых рыб (Xiphias, Tunnus и некоторых других). Между тем тот 
факт, что эласмобранхий - первые из рыб - овладели пелагиалью, 
привел к частым, повторяющимся параллельным и конвергентным 
образованиям скоростных форм. Вслед за развитием органов движе
ния шли прогрессивные изменения в строении нервной системы, ор
ганов чувств, органов кровообращения, дыхания и т.п. 

2. Пищеварительная система. Дифференциация зубного аппарата, 
гетероцонтность, которая позволяет вывести зубную формулу [Глик
ман, 1964а; Applegate, 1965] . Достижение эффекта жевания. У 
акул имеются дробящие зубы, коронки которых покрыты как попе
речными, так и продольными ребрами, что свидетельствует о воз
можности смещения челюстей одна относительно другой. Смещение 
челюстей может быть легко осуществлено благодаря мощной челюст
ной мускулатуре и хрящевой структуре челюстей. Тот же жеватель
ный эффект может быть достигнут у некоторых родов (Lamiostoma, 
Xyphodolamia) за счет увеличения числа действующих рядов пе
редних зубов и асимметрии в расположении коронок зубов по отно
шению к их корням. Разнонаправленные ряды сабель превращают 
добычу во время кусания практически в кровавую жижу. Наконец, 
повышенная кислотность позволяет акулам быстро переварить про
глоченную добычу, даже вовсе не используя зубной аппарат. 

3. Нервная система. Здесь следует отметить сильно развитые 
большие полушария, крайне развитый мозжечок, изгиб мозга и 
нервные клетки в плаще (архипаллиум) крыши переднего мозга 
[Обухов, 1975] . 

4. Органы чувств. Общеизвестно, что акулы на больших расстоя
ниях реагируют на ничтожные концентрации крови и улавливают са-
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мые слабые вибрации. В этом отношении акулы стоят вне конку
ренции. Механизм химического чутья акул изучен еще недостаточ
но и, по-видимому, осуществляется с помощью ампул Лоренцинй, 
которые, возможно, представляют собой особый орган чувства. 

5. Органы кровообращения. У ламноидных акул органы кровооб
ращения развиты заметно прогрессивнее, чем у других рыб. Это 
выражается в том, что у них высокое кровяное давление, большая, 
чем у других рыб, вместимость сосудов и, стало быть, больший 
объем циркулирующей по артериям крови. Наконец, недостаточность 
сердца, которое у других рыб не обеспечивает перегонку крови по 
всему туловищу, у ламноидных акул компенсируется развитием мус
кульных волокон в стенках сосудов отдельных участков туловища, 
что обеспечивает активное перемещение крови по всему туловищу. 

6. Органы и характер размножения. Акулы имеют внутреннее 
оплодотворение. Они откладывают немногочисленные крупные яйца 
с плотной и жесткой оболочкой либо живородящи. В последнем слу
чае развитие эмбриона осуществляется за счет псевдоплаценты, 
т.е. самка обеспечивает питание эмбриона собственной кровью. 

Перечисленные признаки могут характеризовать акул только как 
сугубо прогрессивную группу. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАМНОИДНЫХ АКУЛ 

Современные ламноидные акулы по преимуществу представлены 
скоростными пелагическими хищниками. Однако среди них есть и 
прибрежные формы - часть видов рода Odontaspis и один глубоковод 
ный вид Mitsukurina owstoni Jord. Все современные виды ламноид
ных акул имеют по два спинных плавника, анальный плавник присут
ствует. Хвостовой плавник гетероцеркный, с хорошо развитой ниж
ней лопастью. Рот конечный или почти конечный. Брызгальца есть 
или отсутствуют. Носе—ротовой борозды и усиков в области рта нет. 
Глаза не защищены мигательной перепонкой. Ростр из трех хряще
вых балок. Базалий и плавниковых шипов в спинных плавниках нет. 
Грудной плавник с длинным сегментированным метаптеригием, боль
шая часть его радиалий достигает свободного края плавника. Поз
вонки астероспондильные. Зубы в соседних сериях не заходят друг 
за друга. 

Особенности строения Lamna ditropis Hubbs et Follett 
как характерного представителя ламноидных акул 

Описанию морфологических особенностей строения ламноидных 
акул следует предпослать описание анатомии одного из характерней
ших видов этой группы - Lamna ditropis. 

Вскрытие Lamna ditropis показало, что этот вид во многих от
ношениях подобен Lamna nasus, однако своеобразные особенности 
в строении ростра, плечевого пояса, хвостового стебля и зубов поз
воляют отнести этот вид к новому роду. 
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Р и с . 1. Хонцрокраниум Lamna ditropis Hubbs et Follett. 

1 - виц сбоку, x 1/3; 2 - виц сверху, х 1/3 

В ростральной части( L . ditropis обнаружено мощное цельное обра
зование (рис. 1 ) . Это образование соединяется с черепом швами. 
Природа ткани пока не выяснена. В плечевом поясе коракоиды свое
образно выгнуты, и их выпуклые части значительно выдаются в сто
роны, обусловливая образование особых выступов, подобных обтекате
лям реактивного самолета. В выдающейся части коракоид сильно 
укреплен обызвествленным хрящом. 

Под кожей акулы располагается плотный и довольно толстый слой 
сухожилий. Тончайшая сеть этих сухожилий подходит к плакоидным 
чешуям, и это дает основание предполагать, что чешуи акулы могут 
обладать известной подвижностью. 

Череп Lamna ditropis обнаруживает характерные признаки строе
ния черепа ламноидной акулы. Передняя фонтанель, подобно другим 
представителям ламноидных акул, мала и в отличие от кархаринид-
ных акул надежно защищена ростром. Ростральная часть черепа у 
кархаринидных акул лишь частично закрывает большую переднюю фон
танель, значительная часть ее прикрыта лишь сухожилиями и кожей. 

У Lamna ditropis передняя фонтанель вмещает особый хрящ, вок
руг которого располагается мощная система ампул Лорен'шши (одна
ко менее развитая, чем у кархаринидных акул). Сейсмосенсорный 
орган Lamna ditropis перекрыт очень толстым слоем крепчайших су
хожилий, которые создают над нейрокраниумом как бы своеобразный 
сейсмосенсорный череп - "сейсмосенсокраниум". Эти сухожилия, пе
рекрытые шагренью, заменяют акуле покровные кости костистых рыб 
и, очевидно, более надежны. 
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У рода Carcharhinus сейсмосенсорный орган развит несравненно 
сильнее, в связи с чем ростральная часть черепа очень расширена 
и выполняет функцию твердого дна этого органа. В гипертрофирован
ном виде то же наблюдается у рода Sphyrna. Таким образом, особая 
форма голоры рыбы-молота должна прежде всего объясняться край
ним развитием сейсмосенсорной системы. 

Кожа у L.ditropis покрыта чешуей с тонким основанием, на ко
тором располагается от трех до пяти торпедообразных валиков. 
В местах наиболее активного действия плавников кожа их голая. 
Значительные оголенные участки свидетельствуют об очень большом 
радиусе действия плавника. 

Зубы L . ditropis не такие толстые, как у L . nasus, они более 
заостренные, расширенные, и корни их заметно слабее. 

Кили Lamna ditropis развиты несравненно лучше, чем у других 
представителей ламноидных акул. Хвостовой стебель благодаря это
му имеет ширину, превосходящую высоту. Кили укреплены особыми 
"килевыми" хрящами. 

Нижние радиалии хвостового плавника L . ditropis сильно обызве-
ствлены. 

Спиральный клапан кишечника у L . ditropis образует 38 оборо
тов (у L . nasus - 4 0 ) . Сердце у нее устроено подобно сердцу 
L . nasus. Печень очень велика и пронизана крайне разветвленной 
сетью кровеносных сосудов. 

Форма тела, строение плавников и килей, наличие обтекателей 
свидетельствуют о том, что скорости, которые может развивать 
L . ditropis, должны в несколько раз= превышать среднюю скорость 
Prionace glauca (около 40 км/час). По-видимому, L. ditropis -
наиболее скоростная акула. Об этом свидетельствует особое устрой
ство ее роста. . 

ЧЕРЕП И ЧЕЛЮСТИ 

Череп позвоночного животного - одна из наиболее информативных 
структур его организации. 

У эласмобранхий черепная коробка представлена единым монолит
ным хрящевым образованием, причем хрящ, как правило (особенно 
у палеозойских групп), сильно обызвествлен. У части скатов вторич
но появляются крупные фонтанели в крыше черепа. 

У всех эласмобранхий череп подразделяется на следующие отде
лы: мозговой, орбитальный, этмоидный и ростральный (ростральная 
часть черепа может отсутствовать). Позвоночный столб прочно при
крепляется к затылочной части черепа, причем хорда иногда заходит 
в затылок. Специфической особенностью черепа эласмобранхий явля
ется то, что мозговая коробка впереди открывается в переднюю фон
танель. 

Мною специально исследовались черепа Lamna ditropis и Isurus 
oxyrhinchus. Кроме того, я учитываю здесь особенности строения 
черепов Lamna nasus и Carcharodon carcharias, которые были описа-
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ны и изображены Паркером [Parker, 1 $ 8 7 ] . Изучены также челю
сти Odontapis taurus и Lamiostoma belyaevi. Особенности строения 
черепа и челюстей этих видов, так же как, по-видимому, особенно
сти строения черепов Alopias и Mitsukurina, могут лишь в частноо»-
тях изменить общую картину. Из ортодонтов просмотрены черепа 
представителей следующих семейств: Squatinidae, Squalidae, Dalatiidae, 
Trygonidae, Rajidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Scyliorhinidae, Hehan-
chidae, Chlamydoselachidae. 

Материал позволяет сделать ряд общих заключений об особен
ностях строения черепа и челюстных дуг селахий, в том числе и 
ламноидных акул. 

Если не считать небольшой описательной статьи Паркера [ Par
ker, 1 8 8 7 ] , черепа ламноидных акул никем не изучались, и почти 
все приведенные ниже признаки выявлены впервые. 

Следует отметить во избежание возможной путаницы, что в рабо
те Паркера [Parker, 1 8 8 7 ] на с. 28 упоминается молодой экземп
ляр Carcharodon rondeletii ( = С. carcharias). Его череп, гиоидная 
дуга, позвонки и мозг изображены Паркером [Parker, 1887] в 
его работе на табл. 8. Особенности в строении всех указанных орга
нов безоговорочно свидетельствуют о досадной ошибке, допущенной 
Паркером: изображения указывают на принадлежность этой особи к 
роду Carcharhinus. Естественно, что это в нежелательную сторону 
повлияло на выводы Паркера. 

Особенности строения черепа ламноидных акул 

Наиболее существенными признаками в строении черепа ортодон
тов и ламноидных акул являются следующие: 

1. Мозговая коробка ортодонтов имеет плоское дно и не образует 
на крыше черепа полусферического в поперечном разрезе возвышения. 
У ламноидных акул она вогнута внизу и выпукла сверху, благодаря 
чему вдоль крыши черепа в ее середине тянется приподнятый валик. 
Таким образом, мозговой канал имеет форму трубки, диаметр кото
рой почти постоянен по всей длине мозга. Она очень узка и откры
вается в ростральной части черепа очень небольшой передней фон-
танелью. У ортодонтов трубка постепенно расширяется к передней . 
фонтанели, что особенно характерно для высших ортодонтов, у кото
рых передний мозг развит заметно лучше, чем у ламноидных акул. 
Таким образом, если у ортодонтов мозговая коробка с увеличением 
мозга разрастается в ширину, что позволяет широкий осевой череп, 
то у ламноидных акул мозговая коробка разрастается вверх и вниз, 
так как их осевой череп сравнительно узок. 

2. У ламноидных акул мала обонятельная часть черепа, длинная 
й' очень узкая орбитальная часть черепа, она располагается по цент
ральной продольной оси черепа и приподнята. Очень короткая и 
узкая слуховая часть черепа представлена двумя небольшими бугра
ми, прижатыми к центральной продольной оси черепа. Затылочная 
часть короткая и узкая. Такое строение черепа резко выделяет ламноид-
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ных акул среди прочих селахий. Для сравнения опишем особенности 
строения черепа Carcharhinus. У этой акулы широкая и крупная обоня
тельная область черепа. Очень широкая (особенно в задней половине) и 
длинная орбитальная часть черепа (у ламноидных очень узкая и высо
кая). Орбитальная и слуховая части черепа Carcharhinus вздымаются 
крупными буграми, между которыми в центре черепа расположена 
глубокая впадина. Эти бугры заметно отдаляются от центральной 
продольной оси черепа. 

3. Носовые капсулы' ламноидных акул расположены латерально 
(Lamna) или дорзолатерально (Isurus, Carcharodon). Согласно 
А.Н.Северцову (Северцов, 1948, т. IV, с. 3 4 3 ) , Cladodus имеют 
дорзолатеральное положение носовых капсул, а из современных акул 
латеральное положение наблюдается у Chlamydoselachus. У прочих 
селахий носовые капсулы располагаются снизу. Таким образом, ла
теральное или дорзолатеральное положение носовых капсул - крайне 
примитивный признак, подобный значительному числу жаберных дуг. 
Носовые капсулы ламноидных акул заметно сближены, в то время 
как у других акул они удалены одна от другой (за исключением н&-
которых скатов). 

4. Глаза ламноидных акул располагаются латерально и прикрыты 
сверху широкими надорбитальными краями глазниц. У кархаринидных 
акул глаза прикрываются только частично и располагаются дорзола
терально, что обеспечивает этим акулам обзор не только вбок, но 
и вверх. У скатов глаза дорзальные. 

5. Гиомандибулярный хрящ ламноидных акул не имеет непосред
ственного сочленения с затылочной частью черепа. Между ним и 
затылочной частью черепа располагается необызвествленная мембра
на. Хрящ затылочной части черепа в месте прикрепления гиоманди-
булярного хряща превращен в тонкую пластинку и не имеет сочлено-
ванных углублений, так же как и тонкая пластина гиомандибулярно-
го хряща. У ортодонтов гиомандибулярный хрящ входит в сочленов
ные углубления и в желобы ушной области черепа. 

6. Рабочая часть челюстей ортодонтов имеет полукружную форму 
и далеко выступает за пределы осевого черепа. У ламноидных акул 
челюсти тянутся вдоль узкого осевого черепа и выступают за его 
пределы только в затылочной области. Рычаг таких челюстей длин
ный, и они менее эффективны в работе. , 

7. У ламноидных акул, подобно Chlamydoselachus и Heterodontus, 
наблюдается ростральное соединение небно-квадратного хряща с че
репом. В отличие от Chlamydoselachus и Heterodontus, у которых 
передняя часть palatoquadratum непосредственно примыкает к базаль-
ной поверхности черепа, у ламноидных акул симфизная часть небно-
квадратного хряща связана с основанием средней балки ростра длин
ными связками. 

8. У ламноидных акул близ симфиза небно-квадратного хряща 
располагаются processus nasalis palatoquadrati - под этим новым 
названием я понимаю перемещенные в носовую область processus 
palatoquadratum orbitalis или отростки, не имеющие генетической 
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общности с processus orbitalis. Основное назначение processus 
nasalis palatoquadrati - вмещать в себя по нескольку действующих 
серий передних зубов. Эти отростки отсутствуют у ортодонтов. 

9. На нижней челюсти соответственно processus nasalis palato
quadrati располагаются bulbus mandibularis. Под этим новым терми
ном мы понимаем вздутые передние участки нижних челюстей, кото
рые, так же как processus nasalis palatoquadrati, обеспечивают од
новременное функционирование по нескольку передних зубов в сериях. 
У ортодонтов bulbus mandibularis не развиваются. 

10. У ламноидных акул гиоидная копула - basihyale - короткая, 
узкая и отстоит далеко от симфиза челюстей (за исключением 
Lamiostomatidae, у которых basihyale принимают особую функцию), 
не образуя дна пасти. У ортодонтов широкий basihyale прикрепляет
ся к меккелеву хрящу и образует своеобразное дно. пасти. 

11. В гиоидной дуге ламноидных акул присутствуют рудиментар
ные hypohyalia [Гликман, 1 9 6 4 а ] , которые отсутствуют у орто
донтов. 

12. Небольшой и узкий, хотя и хорошо дифференцированный мозг 
ламноидных. акул имеет передний отдел [Miklucho-Maclay, 1 8 7 0 ] , 
не расширяющийся впереди, как это наблюдается у семейств Carcha-
rhinidae и Sphyrhidae, а также у скатов. 

Строение черепа свидетельствует о слабом развитии органов слу
ха по сравнению с большинством черепов современных ортодонтов; 
то же следует отнести к органам обоняния. Поскольку череп узок, 
ростральные хрящи сближены, а челюсти располагаются непосредст
венно под черепом, площадь, которую занимают сейсмосенсорные 
органы, незначительна по сравнению с таковой у других акул и ска
тов. Между тем при анатомировании Carcharhinus longimanus, я убе
дился, что у этого вида на голове все пространство между кожей 
и черепом представляет собой мощное, поле из ампул Лореншши. 
Это пространство во много раз больше, чем у ламноидных акул. 

13. Полукруглая форма челюстей свойственна всем ортодонтам, 
исключая Chlamydoselachus, у которого челюсти вытянуты. Они так
же вытянуты у ламноидных акул. 

14. Гиомандибулярный хрящ и гиоидная дуга тянутся вдоль че
люстей и создают вместе с ними единую прочную конструкцию у 
всех ортодонтов. У ламноидных акул гиомандибулярный хрящ и гиощг 
ная дуга соприкасаются с челюстями только в месте их взаимного 
прикрепления. 

15. Черепа ортодонтов либо амфи-гиостилические (архаичные фор
мы), либо амфи-десмостилические (архаичные формы), либо гиости-
лические (все остальные). У ламноидных акул наблюдается особый 
тип прикрепления челюстей к черепу (десмотилия), - тип, принци
пиально отличный от близкородственных и вышеперечисленных типов 
прикрепления челюстей к черепу [Гликман, 1956а, 1 9 6 4 а ] . Дес-
мостилия и примитивное устройство черепа отрицательно влияют на 
развитость органов чувств у ламноидных акул. Возможно, что у лам^ 
ноидных акул среди органов чувств ведущее значение имеют органы 
2. Зак. 1692 17 
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зрения. Об этом свидетельствует характер нападения акул на чело
века и особенно на шлюпки на большой скорости и с дальней дис
танции. 

Помимо этого следует отметить и другие особенности в строе
нии черепа ламноидных акул. 

1. Базальная поверхность нейрокраниума узкая и вогнутая в ее 
середине. От средней части орбит до начала позвоночного столба 
протягивается срединный гребень. По этому признаку ламноидные 
акулы противостоят всем современным ортодонтам. 

2. Базальный угол между предорбитальной и посторбитальной 
частями базальной поверхности черепа есть. По этому признаку лам
ноидные акулы "противостоят кархаринидным акулам и оректолобидам. 

3. Палатобазальное сочленение отсутствует. По этому признаку 
ламноидные акулы противостоят всем ортодонтам, кроме скатов. 

4. ПаЛатобазального отростка, подобно скатам и в отличие от 
прочих ортодонтов, у ламноидных акул нет. 

5. В отличие от низших акул и скатов, так же как у кархаринид
ных акул и у оректолобид, у ламноидных акул присутствует широкий 
подглазничный уступ. Задняя, ушная часть уступа, так же как у 
акул семейства Carcharhinidae, у ламноидных акул очень широкая 
и прободается крупным отверстием наружной сонной (орбитальной) 
артерии. 

6. Подобно большинству акул, ламноидные акулы имеют два от
верстия для внутренних сонных артерий. Однако эти отверстия в 
отличие от акул семейства Carcharhinidae крайне сближены и распо
лагаются с обеих сторон от срединного гребня базальной поверхно
сти черепа. 

7. Передняя фонтанель, как и у всех акул и скатов, есть, но 
она намного меньше, чем у кархаринидных акул, оректолобид, а так
же у скатов. 

8. Подобно большинству акул и скатов у ламноидных акул наблю
дается предмозговое углубление, что отличает их от кархаринидных 
акул (Heterodontus и Chilloscillium). 

9. Нет фронтальной и париетальной фонтанелей подобно тому, 
что наблюдается у других акул и у части скатов. 

10. В отличие от других акул и скатов фронтальная яма нахо
дится на возвышенном срединном полусферическом валике. Она удли
ненная и крайне мелкая у ламноидных акул. Париетальная ямка глу
бока у всех акул и мелка у всех скатов; она едва различима (руди
ментарна) у ламноидных акул. 

11 . Подобно подавляющему большинству акул, у ламноидных акул 
нет затылочных мыщелков. 

12. У ламноидных акул ушная область очень короткая, ушные 
капсулы несравненно меньше, чем у кархаринидных акул. 

13. Подобно кархаринидным акулам и оректолобидам, они не име
ют хрящевой латеральной комиссуры. 

14. Сочленовные углубления для гиомандибулярного хряща нахо
дятся у современных ортодонтов в ушной области. У ламноидных 
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акул этого углубления нет, а гиомандибулярный хрящ прикрепляется 
связками к гладкой, в месте его прикрепления, затылочной области. 

15.- Заднеушные отростки, как и у многих других акул, отсут
ствуют. 

16. Предглазничная стенка, так же как у низших акул и скатов, 
у ламноидных акул хорошо развита. Она отсутствует у кархаринид
ных и оректолобидных акул. 

17. Подобно большинству акул, у ламноидных есть предглазнич-
ный и заднеглазничный отростки, а также надглазничный гребень. 

18. Так же как у большинства других акул и скатов, у ламноид
ных акул нет сочленовной поверхности на заднеглазничном отростке. 

19. Глазной стебелек незначительный, так же как у многих орто
донтов. 

20. В отличие от других акул и скатов у ламноидных акул внут-
риносовая септа состоит из двух ветвей и имеет форму латинской 
буквы "V", между ветвями расположена одна из эктетмоидных камер. 

21. Подносовое окно (базальная коммуникация), подобно Heptan-
chus и сквалидным акулам и в отличие от прочих ортодонтов, при
сутствует, открываясь в эктетмоидную камеру. 

22. Носовая капсула ламноидных акул имеет мембрану в задней 
части (носовая фонтанель), подобно другим ортодонтам (Isurus), 
однако у Lamna ditropis задняя часть носовой капсулы представлена 
обызвествленным хрящом (у наиболее крупных экземпляров). 

23. У ламноидных акул, подобно другим акулам, нет processus 
articularis на поверхности носовых капсул. 

24. В отличие от акул семейства Carcharhinidae " у ламноидных 
акул нет эктетмоидного отростка. 

25. В отличие от кархаринидных акул у ламноидных эктетмоид-
ные камеры хорошо выражены и очень глубокие. Их по три у Isurus 
и Lamna (одна передняя средняя и по две боковые задние), у Car
charodon - одна передняя средняя. У Isurus боковые задние каме
ры в передней части имеют мембрану, соединяющую их с носовыми 
капсулами. Передние (средние) эктетмоидные камеры развиты только 
у ламноидных акул. 

26. Подобно кархаринидным акулам, ламноидные имеют ростр с 
тремя балками, слитыми вместе. Предмозговая яма, как и у карха
ринидных акул, не продолжается на ростр. 

27. Присутствуют парные ростральные стержни,- так же как у 
кархаринидных акул. 

28. В отличие от кархаринидных и оректолобидных у ламноидных 
акул есть предглазничный хрящ. 

29. Как и у остальных акул, у ламноидных акул нет ростраль
ных аппендиксов. 

30. Так же как у прочих акул, у ламноидных акул нет соедине
ния между подглазничным хрящом и ростром. 

31. В отличие от прочих акул и скатов (кроме Chlamydoselachus 
и Potamotrygon) гиомандибулярный хрящ ламноидных акул длинный 
и слабый. 19 

http://jurassic.ru/



32. Гиоидная копула у ламноидных акул узкая, у кархаринидных 
акул и Orectolobus она широкая. 

33. В отличие от всех акул у ламноидных акул, подобно скатам, 
нет орбитального отростка небно-квадратного хряща. 

34. В отличие от других акул, так же как у Chlamydoselachus 
и Heterodontus, у ламноидных акул симфиз челюстей соединяется 
с основанием ростра впереди обонятельных капсул. 

35. В отличие от всех акул (исключая Pristophorus) губных 
хрящей нет. 

Сравнительная характеристика краниологических признаков 
современных ортодонтов 

При сравнении черепов разных групп современных ортодонтов- ис
пользованы описания их признаков, предложенные Хольмгреном 
[Holmgren, 1941] . Данные Хольмгрена по возможности сверены с 
коллекционными материалами по представителям семейств, исследо
ванных автором настоящей работы. Поскольку Хольмгрен предпола
гал, что скаты и акулы имеют дифилетическое происхождение, при 
анализе признаков особое внимание уделено проверке специфичности 
в организации представителей этой группы. 

1"!:. Хорда сохраняется в основании черепа у всех акул и отсутс 
вует у всех скатов. Однако для Chiloscyllium и Pristiurus, а так 
же, и это особенно важно, для Heptanchus Хольмгрен указывает, 
что хорда у акул этих родов сохраняется в основании черепа лишь 
частично. Таким образом, -если уже у Heptanchus намечается редук
ция хорды в основании черепа и коль скоро скаты не являются пря
мыми потомками современных акул, ясно, что отсутствие хорды в 
черепах скатов не свидетельствует об их обособленности от других 
акул. Это подтверждается тем, что при описании этого признака 
для Pristiophorus ( ! ) , т.е. для акулы, подозреваемой в ближайшем 
родстве со скатами, он пишет, что хорда, кажется, внутри черепа 
отсутствует, но этого нельзя утверждать совсем определенно. 

2. Базальная поверхность черепа у большинства акул и скатов 
широкая и плоская, причем у Pristiophorus, подобно скатам семейет 
Rhinobatidae, Discobatidae, Rajidae и Pristidae, она не направляет 
ся впереди вниз, как это имеет место у Torpedidae, Dasybatidae 
и Myliobatidae. 

Признак, таким образом, не дает основания отделять скатов от 
прочих акул. 

3. Базальный угол между предорбитальной и посторбитальной час 
тями базальной поверхности присутствует у гексанхид, сквалид и 
далатиид, слабый - у Pristiophorus. Его нет у Chlamydoselachus, 
галеоидных акул, у Squatina, Chiloscyllium, Heterodontus и скатов. 

Терминология и латинские названия даны по Хольмгрену. Родовое 
название Rhina заменено на Squatina. Галеоидные акулы Хольм
грена эквивалентны кархаринидным акулам. 
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f Chlamydoselachus и Squatina присутствует "presphenoid bolster" 
/ Orectolobus и Squatina передний конец базальной поверхности об
разует угол. Таким образом, признак роднит гексанхид и сквалид, 
squatina, Orectolobus и Chlamydoselachus. Признак не свидетельст
вует об обособленном положении скатов. 

По данным А.Н.Северцова [ 1 9 4 9 ] , базальный угол основания 
черепа обусловлен сохранением эмбриональных соотношений между 
трабекулами и парахордалиями, и, согласно А.Н.Северцову"... у ска
тов (Raja clavata и Torpedo occelata) трабекулярная пластинка за
нимает на некоторых стадиях развития то же угловое положение по 
отношению к парахордалиям, что и у Acanthias". И далее: "... Это 
обстоятельство говорит в пользу того предположения, к которому 
уже пришел сравнительно-анатомическим путем Гегенбаур [ 1 8 7 2 ] , 
именно, что скатов по строению их черепа следует рассматривать 
как формы вторично измененные, происшедшие от предков, близкород
ственных низкоорганизованным акулам. В этом отношении череп 
взрослой Acanthias стоит гораздо ближе к эмбриональному черепу, 
сходному у акул и скатов, чем череп взрослого ската" [Северцов, 
1949, с. 9 3 ] . 

4. Палатобазальное сочленение характерно для всех акул. У ска
тов падатобазального сочленения нет. По этому признаку скаты обо
соблены от других акул. 

5. Палатобазальный отросток хорошо развит у большинства акул. 
Однако у Squatina и галеоидных акул он очень широкий и длинный, • 
уступообразный, неотличимый от подглазничного уступа. Падатоба
зального отростка нет у скатов. Но, как мы видели, он практически от
сутствует и у Squatina, многочисленные особенности строения акул это
го рода давали справедливое основание многим анатомам и системати
кам считать Squatina промежуточной формой между акулами и скатами. 

6. Подглазничного уступа нет у Hexancidae. Его нет у Chlamy
doselachus (однако он имеется у 27-миллиметрового эмбриона). 
Его нет также у скатов. Уступ у сквалидных акул перемещается в 
подушную область черепа. У Squatina базальная пластинка с шельфо-
образным краем. У остальных акул выражен подглазничный уступ. 

Таким образом, подглазничный уступ отсутствует у низших акул 
(Hexanchidae и Chlamydoselachidae, у последних он выражен толь
ко в эмбриональном состоянии). Поскольку у Squalidae его нет, но 
есть уступ в подушной области, возможно, что, образовавшись впер
вые здесь, он впоследствии передвинулся в подглазничную область. 
Он имеется здесь как у высших акул (галеоидные акулы в понима- , 
нии Хольмгрена), так и у Orectolobidae и Pristiophoridae. У Squa
tina он практически сведен на нет. Является ли его полное отсут
ствие у скатов признаком примитивности, роднящим их с далекими 
гексанхидными предками, или это окончательный вариант редукции, 
которую мы наблюдаем у Chlamydoselachus и Squatina, решить 
трудно. В том и другом случае отсутствие подглазничного уступа 
у скатов не опровергает теснейшего родства скатов с другими пред
ставителями отряда Squatinida. 
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7. Небный нерв не прободает черепа у Hexanchidae, Chlamydose-
lachidae и Squatina. У Squalidae небный нерв прободает базальную 
часть боковой комиссуры фронтально (исключая Oxynotus). У моло
дых экземпляров он лежит впереди от комиссуры. Он не прободает 
базальную пластинку у галеоидных акул, Heterodontus, Chiloscyllium, 
Orectolobus и у скатов, исключая Dasybatus. Он лежит в стороне 
от осевого черепа у Pristyophorus. 

Тот факт, что у Dasybatus базальная пластинка продырявлена 
небным нервом, так же как у сквалид, а также то, что у Pristio
phorus, галеоидных акул и у всех скатов, кроме Dasybatus, небный 
нерв не прободает базальную пластинку, не свидетельствуют о ка
ком-либо обособленном положении скатов по отношению к акулам. 

8. Нет среднего киля на вентральной стороне внутренней носо
вой пластинки у взрослых Heptanchus, но у эмбриона короткий киль 
присутствует. Внутренняя носовая пластинка у Hexanchus узкая, у 
Nororhynchus она очень широкая и впереди вогнута. Нет киля у 
Chlamydoselachus. Есть или отсутствует киль у сквалидныХ акул: 
если киль есть, он тянется почти до вершины ростра и до палато-
базального отростка. Нет киля у Squatina и галеоидных акул. 

Однако у Carcharhinus очень незначительный киль имеется в пе
редней части пластины. Нет киля у Heterodontus, Chyloscyllium и 
•Orectolobus. У Pristiophorus он есть, но не очень значительный. 
У скатов киля нет, и в этом отношении они примыкают к гексанхи-
дам, Squatina, Orectolobidae и сквалидным акулам (к той их час
ти, которая не имеет киля). 

9. Два отверстия для сонных артерий имеются у Hexanchidae 
и Chlamydoselacrfidae. У большинства акул и скатов также остается 
по два отверстия. У Heterodontus и Raja по два отверстия у эмбри 
нов, но по одному у взрослых. По одному отверстию и у большинст
ва сквалидных акул, у Pristiophorus, Squatina и у части скатов, в 
том числе у Pristis. 

Таким образом, по одному отверстию у взрослых акул наблюдает 
ся только у видов, отряда Squatinida, причем Pristiophorus по это
му признаку примыкает к Pristis. 

10. Передняя фонтанель (praefrontal fontanella) присутствует как 
у акул, так и у скатов. 

11. Предмозговая яма есть у Hexanchidae, Chlamydoselachidae, 
Squatina и у сквалидных акул. Ее нет у галеоидных акул, у Hetero
dontus и Chiloscyllium. Она есть у Orectolobus. У Pristiophorus 
она трубковидная (в пиле). Она есть у Discobatidae и Rajidae. 
У Rhinobatus вытянута фронтально в виде трубки, то же у Pristis. 
Она есть.у Torpedidae, но ее нет у Myliobatidae и Dasybatidae. 

Таким образом, низшие скаты и Torpedidae вплотную примыкают 
по этому признаку к другим представителям отряда Squatinida. 
Особенно тесная связь наблюдается при этом между родами Pristio
phorus, Rhinobatus, Pristis. 

12. Фронтальной или париетальной фонтанели нет у всех акул. 
Однако она есть у части скатов. Поскольку она может отсутство-
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вать или присутствовать у видов одного рода (Raja) и поскольку" 
она отсутствует у Pristidae, а из Torpedidae - у Torpedo и Нур-
пагсе, признак имеет диагностическое значение лишь для близкород
ственных групп. 

13. Париетальная яма глубокая у всех акул и мелкая у всех 
скатов. Признак этот не является четким, поскольку степень глуби
ны не указана. Кроме того, он не может расцениваться в качестве 
признака высокого таксономического ранга-, так как даже внутри 
одного семейства он может очень сильно варьировать, например 
у семейства ТогреШае. У родов Torpedo и Narcine имеется по 
две ямы. 

14. Затылочные бугорки отсутствуют у всех акул, исключая 
Squatina. По этому признаку Squatina примыкает к скатам, у кото
рых они всегда присутствуют. По Данным Иекёля [Jaekel, 1 8 9 0 ] , 
затылочные бугорки присутствуют и у Pristiophorus. 

15. Задняя церебральная вена имеет собственное отверстие у 
Heptanchus. У Notorhynchus она, возможно, проходит через канал 
X нерва. У Chlamydoselachus наблюдаются оба варианта. То же у 
сквалидных акул. Свое отверстие есть у Squatina и Torpedo. У ос
тальных акул и скатов вена проходит через канал X нерва. Наличие 
самостоятельного отверстия для церебральной вены - признак при
митивности, поскольку оно присутствует у всех высших акул и у 
скатов. Этот признак роднит Heptanchus, Chlamydoselachus, Squatina, 
сквалидных акул и Torpedo ?, а прочих акул - с остальными скатами. 

16. Ушная часть длинная у всех примитивных акул (Hexanchidae, 
Chlamydoselachidae), а также у Squalidae, Squatinidae, Pristiophori-
dae и у всех скатов. Она короткая у остальных акул. По этому 
признаку скаты не отделяются от прочих представителей отряда 
Squatinida. 

17. Нет (устойчивой) латеральной комиссуры у Hexanchidae. 
У взрослого Chlamydoselachus нет хрящевой латеральной комиссу
ры. Латеральная комиссура всегда есть у сквалидных акул. У Squa
tina сильная латеральная комиссура. Нет хрящевой латеральной 
коммисуры у галеоидных акул, у Chiloscyllium, Heterodontus и Orec
tolobus. Она есть у Pristiophorus, Rhinobatus, Pristis, Dasybatidae и 
Myliobatidae, но ее нет у Rajidae, Discobatidae, Torpedidae. 

Таким образом, Squatina, Pristiophorus, Squalidae и Dalatiidae по 
этому признаку родственны скатам. 

18. Сочленовная ямка для гиомандибулярного хряща есть у 
Heptanchus в задней части ушной области. У Chlamydoselachus -
на боковой поверхности ушной капсулы. У сквалидных акул - в зад
ней части ушной капсулы, однако не у всех. У Squatina широкий 
желоб протягивается далее задней половины ушной капсулы. У га 
леоидных акул сочленовная ямка находится в передней половине 
ушной области, у Orectolobus она протягивается вдоль наружной части " 
ушной области, но наиболее глубокая ее часть впереди. У Pristiophorus 
и у скатов две Сочленовные ямки для гиомандибулярного хряща. По 
этому признаку очевидно родство Pristiophorus и скатов. 
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19. Нет выраженных заднеушных отростков у Hexanchidae, Chla
mydoselachus; нет заднеушных отверстий. У сквалидных акул задне-
ушные отростки и отверстия могут отсутствовать, но у части из 
них присутствуют. У Squatina нет заднеушного отверстия, то же у 
галеоидных акул, у Heterodontus, Chiloscyllium и Orectolobus. Для 
скатов и Pristiophorus Хольмгрен этот признак не рассматривает, 
но пишет, что хрящевой "мост" имеет соединение заднего угла ба
зальной пластинки с ушной капсулой у Rhinobatidae, Discobatidae, 
Rajidae и Pristidae. Такого "моста" нет у Torpedidae, Dasybatidae 
и Myliobatid'ae, а также у Pristiophorus. 

' Указанные признаки, как видим, не говорят ни в пользу родства 
тех или иных групп, ни в пользу их генетической отдаленности. 
"Мост" лишь сближает несколько семейств скатов. 

20. Предглазничная стенка хорошо развита у Hexanchidae, Chla-
mydoselachidae и у части акул отряда Squatinida: Pristiophoridae, 
Squalidae, а из низших скатов - у Pristidae, Rajidae, Rhinobatidae, 
Discobatidae. У высших акул, а также у Squatinidae, Orectolobidae, 
Heterodontidae и высших скатов она отсутствует. 

Присутствие предглазничной стенки - признак явно примитивный 
и роднит семейства Hexanchidae и Pristiophoridae с Pristidae и 
Rajidae. Он исчезает в линии Squatinidae - Orectolobidae - высшие 
скаты. Возможно, что этот признак может рассматриваться в ка
честве одного из указаний на гетерогенное происхождение скатов. 

21. Предглазничный канал присутствует у Hexanchidae, Chlamy
doselachus, Squalidae, Dalatiidae, Squatina, Chiloscyllium, Heterodontus, 
Orectolobus и скатов, за исключением Torpedo. У Narce он непол
ный. У Pristiophorus он не отделяется от носовой капсулы, то же 
у Raja. Он очень короткий - только прободает крышу черепа у 
Squatina. У галеоидных акул это отверстие в крыше черепа или 
есть вырезка позади предглазничного отростка. Отверстием в кры
ше черепа он представлен у Chiloscyllium и Heterodontus. Он корот
кий у Orectolobus и Raja. 

Таким образом, у всех высших акул и скатов наблюдается тен
денция к редукции канала. По этому признаку Pristiophorus близок 
к Raja. 

22. У Heptanchus присутствуют: предорбитальный отросток, над-
орбитальный гребень и заглазничный отросток, то же у Notorhyn-
chus, Chlamydoselachus и сквалидных акул. У Squatina предглазнич
ный отросток не отделяется от надорбитального гребня; заглазнич
ный отросток сильно развит и имеет уплощенную латеральную часть, 
которая изогнута впереди для соединения с надорбитальным греб
нем. Заглазничный отросток образует с бокового края большое дор-
зальное окно, которое контактирует с очень длинным орбитальным 
отростком небно-квадратного хряща. У галеоидных акул предорбиталь 
ный отросток есть или слит с надорбитальным гребнем. У Hetero- . 
dontus, Chiloscyllium и Orectolobus заглазничный отросток сильно 
удлинен, хорошо развит и слит с надорбитальным гребнем. Предор- . 
витальный отросток не отделен от надглазничного гребня, но присут-
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ствует заглазничный отросток. У Torpedidae предглазничная часть 
надглазничного- гребня соединяется с носовой капсулой, образуя на
ружную стенку предорбитального канала, который открывается в, но
совую капсулу. У Rhinobatidae, Discobatidae, Rajidae, у которых 
надглазничный гребень выражен по-разному, предглазничный отро
сток слит с носовой капсулой и образует снаружи стенку для пред
орбитального канала. У Pristidae предглазничный отросток слит с 
носовой капсулой; надглазничный гребень и заглазничный отросток 
присутствуют. У Torpedidae предглазничный отросток есть .(Torpedo), 
его вершина соединена лигаментом с крышей черепа. Предглазнич
ный канал неполный (Narce). Надглазничный гребень у Torpedidae, 
по-видимому, отсутствует. Заглазничные отростки незначительны. 
У Dasybatidae и Myliobatidae предглазничные отростки соединены 
с носовой капсулой, которая имеет каудально-натеральный отросток. 
Этот признак свидетельствует о несомненном родстве Pristiophorus 
и скатов. 

23. У Heptanchus на заглазничном отростке есть хорошо выделя- • 
ющаяся ямка для сочленения с небно-квадратным хрящом; у Noto-
rhynchus сочленовный диск плохо выделяется. У остальных акул й с 
скатов подобная ямка отсутствует. 

24. У Heptanchus и Notorhynchus V и VII головные нервы, 
исключая гиомандибулярную ветвь VII, проходят через foramen ргоо-
ticum; гиомандибулярная ветвь VII с отдельным отверстием. При
сутствует короткая предфациальная комиссура, VI нерв имеет собст^ 
венное отверстие. У Chlamydoselachus V и VII нервы проходят че
рез foramen prooticum; у гиомандибулярной ветви VII отдельное отвер
стие. Предфациальная комиссура довольно длинная, то же у сквалид
ных акул, но предфациальная комиссура присутствует или отсутст
вует. То же у Squatina. Предфациальная комиссура у этого рода ко
роткая. У галеоидных акул V и VII проходят через foramen proo
ticum, но ветви opthalmicus V и VII имеют специальные отверстия 
или общее отверстие в дорзальной части орбит; гиомандибулярная 
ветвь VII без собственного отверстия,, комиссуры нет. У Heterodon
tus и Chiloscyllium opthalmicus VII нерва с собственным отверстием 
в дорзальной части орбит (Chiloscyllium, Stegostoma) или входит с 
тройничным через foramen prooticum (Heterodontus). Гиомандибуляр
ная ветвь VII с отдельным отверстием у Heterodontus, но у Chilos
cyllium она идет вместе с V и VII через foramen prooticum. У Orec
tolobus ophtalmicus superfacialis VII' нерва с собственным отверстием 
в дорзальной части орбит, гиомандибулярная ветвь VII вместе с V 
и VII нервами в foramen prooticum, нет предфациальной комиссуры. 
У Pristiophorus V и VII нервы проходят через общее отверстие, 
гиомандибулярная ветвь VII с собственным отверстием, есть предфа
циальная коммисура. У Rhinobatidae, Discobatidae и Rajidae V и VII 
нервы проходят через общее отверстие. Гиомандибулярная ветвь VII 
с отдельным отверстием позади и с сильной предфациальной комис-
сурой. У Pristidae, Torpedidae, Dasybatidae и Myliobatidae также, 
комиасура есть. 
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Признак роднит скатов, Pristiophorus, Heptanchus, Chlamydosela
chus, Squatinidae, Dalatiidae и Squatinidae и отделяет их от га
леоидных акул. 

25. Отдельные отверстия наблюдаются у всех акул и скатов 
для ложнобранхиальной артерии и питуитарной вены. У Torpedo 
присутствует иногда общее отверстие. 

26. Передняя церебральная вена имеет собственное отверстие у 
всех акул, кроме Chlamydoselachus, у которого она имеет общее 
отверстие с ophtalmycus profundus, но может иметь и отдельное 
отверстие. У Pristiophorus нет специального отверстия, a ophtalmy
cus profundus - в предглазничном канале. У скатов передняя це
ребральная вена имеет собственное отверстие, по этому признаку 
скаты неотделимы от акул. 

27. Косой нижний мускул помещается в орбите у всех акул. У 
Pristiophorus он частично размещается по краям базальной пластин
ки, у Rhinobatus - в вентральной части орбит, у Pristis - на ба
зальной пластинке, у Torpedo - предпочтительно внизу орбит, у 
Dasybatidae и Myliobatidae - внутри орбит. 

Таким образом, по этому признаку скаты и акулы не
разделимы. Однако Pristiophorus, Raja и Pristis по этому 
признаку родственны. 

28. Рудиментарный глазной стебелек присутствует у Heptanchus; 
он весьма сильный у Notorhynchus, хорошо развит и узок у Chlamy
doselachus, есть у сквалидных акул (отсутствует у Oxynotus), тон
кий - у Squatina, присутствует или отсутствует (Scyllium) у галео
идных акул, есть у Heterodontus, Chiloscyllium, сильный - у Orec
tolobus, есть у Pristiophorus и скатов, у Dasybatidae и Myliobatidae 
обычно отсутствует. 

Таким образом, глазной стебелек отсутствует в редких случаях 
и не является признаком родства и удаленности форм друг от 
друга. 

29. Внутриносовая септа высокая у Heptanchus. Она низкая и 
тонкая у Notorhynchus. Очень широкая пластинковидная септа у 
Chlamydoselachus. Относительно высокая у сквалидных акул. У 
Squatina широкая и тонкая пластинка. У галеоидных акул септа 
высокая (у Scyllium, Pristiurus), широкая и частично уплощенная 
у Carcharhinus (в соответствии с положением носовых капсул), у 
Heterodontus и Chiloscyllium узкая и высокая, у Orectolobus (если 
действительно есть) очень широкая и тонкая. У скатов пластинка 
широкая; у Rhinobatidae, Discobatidae и Rajidae она, кроме то
го, тонкая. Признак роднит скатов Squatina, Orectolobus и Pristio
phorus. 

30. Субназальное окно (базальная коммуникация) есть и откры
вается в эктетмоидную камеру у Heptanchus. Его нет у Notorhynchus 
и Chlamydoselachus. Оно есть у сквалидных акул (исключая 
Oxynotus). Нет у Squatina, галеоидных акул, Heteridontus, Chilos
cyllium, Orectolobus и скатов. Очень маленькое субназальное окно 
("basal kommunication" по Гегенбауэру) есть у Pristiophorus. Этот 
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признак роднит Squatina, Heterodontus, оректолобид, скатов и 
Р ristiophorus. 

31. У Hexanchidae носовая капсула не имеет мембраны в зад
ней средней чаСти. У Chlamydoselachus мембрана в задней средней 
части (с носовой фонтанелью). У сквалидных акул носовая капсула 
с маленькой или большой необызвествленной частью, особенно кау-
дально и посредине. У Squatina носовая капсула в задней средней 
части с мембраной; она соединяется через эту блестящую мембрану 
с эктетмоидной камерой. У галеоидных акул носовая капсула в сред
ней задней части, по крайней мере через блестящую (или хрящевую) 
мембрану, соединяется с эктетмоидной камерой. У Heterodontus и 
Chiloscyllium носовая капсула имеет мембрану в задней средней 
части (носовая фонтанель). У Orectolobus носовые капсулы в виде 
стебельков, не ограниченные, с орбитоназальной пластинкой,'которая 
дорзально состоит из двух длинных тонких параллельных хрящевых 
полос. Эти полосы по длине соединены с мембраной. Латеральная 
полоса расширяется фронтально и окаймляет латеральную поверхность 
носовой капсулы. Медиальная полоса фронтально продолжается в длин 
ный отросток, который встречает усики медиально от носовой створ
ки. На брюшной стороне носовая фонтанель тянется почти через всю 
этмоидную область. Таким образом, вдоль средней части, как дор
зальной, так и вентральной, обонятельные нервы покрыты тонкой 
мембраной. У Pristiophorus носовые капсулы с мембраной. То же 
у скатов. Признак, общий для акул и скатов. 

32. Нет сочленовного отростка (processus articularis) на поверх
ности носовой капсулы у всех акул. Эти отростки есть у всех ска
тов. Признак следует оценивать так же, как признак 40. В том слу
чае, если гипотеза, высказанная по данному поводу мною [ Глик
ман, 1964а] , верна, этот признак следует объединить • с призна
ком 40. 

33. У Hexanchidae эктетмоидный отросток с инторбитальным 
отростком или хрящом. У Chlamydoselachus эктетмоидный отросток 
не дифференцируется от надглазничного отростка. У сквалидных акул 
эктетмоидный отросток есть и несет мембрановидный анторбиталь-
ный "хрящ". У Squatina эктетмоидного отростка нет. У галеоидных 
акул эктетмоидного отростка нет или он рудиментарный, но у Car
charhinus он хорошо развит. Эктетмоидного отростка нет у Heterodon
tus, Chiliscyllium и Orectolobus. У Pristiophorus маленький отросто 
есть, у скатов его нет. Признак этот свидетельствует 6 родстве 
Orectolobidae, Heterodontidae, Squatina и скатов. 

34. Хорошо различимая эктетмоидная камера есть у Hexanchidae. 
По Хольмгрену [Holmgren, 1 9 4 1 ] , согласно Аллису, она есть у 
Chlamydoselachus. Эктетмоидная камера, покрытая блестящей мембра 
ной (носовая фонтанель), есть у сквалидных акул. Она хорошо раз
личима, например, у Scymnorhynchus, плохо, например, у Squalus, 
отсутствует у Oxynotus. У Squatina она не отделяется от носовой 
камеры, покрыта сильной мембраной (носовая фонтанель). То же у 
галеоидных акул, Heterodontus, Chiloscyllium и Orectolobus. У Pris-

27 http://jurassic.ru/



tiophorus промежутки ("space"), возможно, представляют собой 
эктетмоидные камеры. У скатов их нет. Таким образом, по данному 
признаку скаты примыкают к Oxynotus и Pristiophorus, а также 
к акулам, у которых промежутки слиты с носовыми капсулами 
(Squatina, Orectolobidae). 

35. Ростр присутствует у Hexanchidae, Chlamydoselachus, сква
лидных и галеоидных акул, у Stegostoma, Chiloscyllium, Orectolobus, 
Pristiophorus, Discobatidae, Rhinobatidae, Rajidae, Pristidae, Narce; 
рудименты - у Urolophus. Ростра нет у Squatina и Heterodontus 
среди акул и у Torpedo, Dasybatidae (см.:Urolophus) и Myliobati
dae среди скатов. 

Отсутствие ростра у Squatina, Heterodontus и у части скатов 
свидетельствует о родстве этих групп. 

Предмозговая яма продолжается на ростр у Hexanchus, Notorhyn
chus, Chlamydoselachus, сквалидных акул, а также у скатов, имеющих 
ростр. У других акул (галеоидных и оректолобид) предмозговая яма 
не продолжается на ростр. 

Признак отделяет галеоидных акул от других и показывает, как 
и многие другие признаки, некоторую обособленность оректолобид 
среди прочих акул (включая скатов) в отряде Squatinida. 
~ 36. Нет парных ростральных стержней у всех акул и скатов, за 

исключением галеоидных акул. Признак свидетельствовал бы об изо
лированном положении галеоидных акул. Однако у некоторых скатов 
присутствуют парные ростральные аппендиксы, и, таким образом, 
этот признак следует считать весьма вариабельным. 

37.. Есть канал buccalis VII у Hexanchidae и Pristis. У других 
акул и скатов он отсутствует. Наличие этого канала у Pristis сви
детельствует о родстве скатов с архаичными гексанхоподобными 
предками. 

38. Opthalmicus VII и buccalis VII не заключены в ростр у 
Hexanchidae и сквалидных акул. У прочих акул они проходят с внеш
ней стороны ростра (однако, как указывает Н.Хольмгрен, у Squa
tina это ненастоящий ростр). То же у Rhinobatidae, Discobatidae и 
Rajidae, но у них они разделены в передней части ростра и идут к 
ростральным аппендиксам. У Pristidae они проходят общим широким 
каналом через ростр. У Torpedidae они проходят раздельно. То же 
у Myliobatidae и Dasybatidae. Признак объединяет скатов с другими 
акулами, а также Hexanchidae и сквалидных акул. 

39. У Hexanchidae proc. antorbitalis хрящевой, но не отделенный 
от proc. ectetmoidalis. У Chlamydoselachus proc. ahtorbitalis частично 
слит с эктетмоидной областью в предглазничную раму. У сквалидных 
акул предглазничный "хрящ" нехрящевой, образует мембрану внизу 
глаза. У Squatina его нет; то же у галеоидных акул, Heterodontus', 
Chiloscyllium и Orectolobus. У Pristiophorus он предствден плотным 
соединением отростка с задней частью носовой капсулы и распростра
няется за капсулу, соединяясь с краем ростра. У скатов он есть. 
По этому признаку скаты не могут быть противопоставлены сквалид-
ным акулам и Pristiophorus. 
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40. Нет рострального аппендикса у акул, у скатов Pristidae, Da
sybatidae и Myliobatidae его тоже нет. У остальных скатов он 
есть. 

Этот признак свидетельствует о родстве части скатов друг с дру 
гом, a Pristidae, например, с Pristiophorus. С другой стороны, нал» 
чие ростральных аппендиксов у скатов, возможно, свидетельствует 
о том, что их можно рассматривать в качестве рудиментов утраченг 
ной челюстной дуги. Гипотеза об утрате челюстной дуги у скатов 
выдвинута Л.С.Гликманом [ 1 9 6 4 а ] . 

41 . Предглазничный отросток не соединяется с ростральным ап^ 
пендиксом у всех акул (это повторяет признак 40, где уже указано 
что у акул нет самого аппендикса). У всех скатов подобное соедине 
ние есть, исключая Myliobatidae и Dasybatidae. У Pristis он соеди-г 
няется только с ростром (аппендиксов нет). 

42. Есть этмоидный канал у Heptanchus, сквалидных акул и 
Squatina. У остальных акул и скатов он отсутствует. Но он есть у 
Pristis. Этмоидный нерв заходит внутрь носовой капсулы у Raja и 
Discobatus и находится внутри стенки капсулы у Rhinobatus. .y'Pris-
tiophorus он также заключен в носовую капсулу. Признак роднит 
Pristis со сквалидными акулами и Squatina, с одной стороны, а 
Raja, Discobatus й Rhinobatus с Pristiophorus - с.другой. 

43. Переднее отверстие орбитоназального канала расположено в 
эктетмоидной камере у Hexanchida и Chlamydoselachus. У послед
него ветвь передней v. facialis прослеживается внутри камеры на 
заднем крае носового окна и соединяется с орбитоназальной веной. 
У сквалидных акул наблюдается переднее отверстие в эктетмоидной 
камере или в частях, отходящих от нее. Орбитоносовой канал у 
v. facialis находится внутри эктетмоидной камеры со стороны носо
вого отверстия. У галеоидных акул он расположен в эктетмоидной 
камере на заднем крае окна с передней веной. У Chiloscyllium, He
terodontus и Orectolobus отверстие орбитоносового канала присут
ствует на заднем крае носовой фонтанели, а у Prisriophorus - в 
задней части носовой капсулы в эктетмоидном промежутке. У Rhino
batidae, Discobatidae, Rajidae и Pristidae переднее отверстие орбито
носового канала находится на заднем крае носовой капсулы; у Tor
pedidae - на заднем среднем крае носовых капсул; у Dasybatidae и 
Myliobatidae - на заднем крае носовых капсул. Признак роднит ска
тов с Pristiophorus. 

44. Гиомандибулярный хрящ тонкий и длинный у Chlamydoselachus 
Hexanchidae, Potamotrygon. 

Однако, по моим наблюдениям, у Hexanchidae гиомандибулярный 
хрящ сильный и толстый. 

У Potamotrygon - единственного ската с узким и тонким гиоман-
дибулярным хрящом - явная специализация. По этому признаку 
Chlamydoselachus резко противостоит другим акулам и скатам. 

45. Нет псевдогиоида у всех ькул. Псевдогиоид присутствует у 
всех скатов. 

Признак свидетельствует о родстве всех скатов. 
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46. Гиоидная копула очень короткая и узкая у Heptanchus, но 
очень широкая и почти круглая у Notorhynchus [Daniel, 1 9 3 4 ] . У 
Chlamydoselachus она очень длинная, но узкая. У сквалидных акул 
гиоидная копула короткая и узкая или широкая и необручевидная. 
У галеоидных акул она узкая (по моим данным - широкая). Корот
кая она у Chiloscyllium и Heterodontus. Она широкая и обручевидная 
у Orectolobus. Она тонкая и обручевидная у Pristiophorus. У всех 
скатов она обручевидная. У Torpedidae она отсутствует. 

Таким образом, по этому признаку скаты близки к Orectolobus, 
Pristiophorus и сквалидным акулам. 

47. Небно-квадратный хрящ с сильным средним орбитальным от-
роСтком и ушным отростком прочно сочленяется с заглазничным 
отростком у Heptanchus, то же у Notorhynchus, но сочленение не 
такое прочное. У Chlamydoselachus то же, но нет ушного отростка. 
Сильный орбитальный отросток у Squalidae, не очень сильный у 
Squatina. Не очень сильный он у галеоидных акул (по моим данным,-
очень сильный).У Heterodontus, Chiloscyllium и Orectolobus он есть, 
есть у Pristiophorus, у скатов его нет. 

48. У Hexanchidae небно-квадратный хрящ и мандибула длинные, 
позади вытянуты за затылочную область, но впереди доходят только 
до задней части этмоидной области. У Chlamydoselachus челюсти 
длинные, протягиваются впереди далеко за этмоидную область (рот 
конечный) и позади за ушную область. У сквалидных акул челюсти 
короткие, не выступают за этмоидную область и не протягиваются 
позади ушной области. У Squatina челюсти очень длинные и сильные, 
переходят в этмоидную область. Небно-квадратный хрящ в каудаль-
ной части очень изменчив. У галеоидных акул челюсти достигают 
носовых капсул. У Heterodontus челюсти заходят за этмоидную область 
(по моим данным - почти до переднего конца носовых капсул). Че
люсти в задней части этмоидной области у Chiloscyllium, Stegostoma; 
у Orectolobus каудально сильно варьируют, впереди протягивают
ся до носовых капсул. У Pristiophorus челюсти умеренно развиты 
(поперечные). У Rhinobatidae, Discobatidae и Rajidae не заходят 
далеко назад. То же у Pristidae и Torpedidae. У Torpedo и Нур-
пагсе они длинные и тонкие. У Narce и Narcine короткие я 
очень сильные. У Dasybatidae и Myliobatidae челюсти не заходят 
далеко назад. 

Признак сближает скатов и обособляет их от других акул. 
49 . Преспиракулярные хрящи отсутствуют у Hexanchidae. УСЫа-

mydoselachus обычно отсутствуют, но иногда присутствуют рудимен
ты (Allis). У сквалидных акул обычно присутствуют, но слиты в. 
пластинку. У Squatina они пластинкообразные. У галеоидных малень
кие или отсутствуют. У Chiloscyllium и Heterodontus они пластинко-
видные. У Orectolobus они продолговатые пластинковидные. У Pris
tiophorus они широкие и с тонкой пластинкой. У Discobatidae, Rhino
batidae и Rajidae они пластинковидные. Они есть у Prrstidae, 
есть у Torpedidae, пластинковидные у Torpedo, хотя связаны малень
кими хрящевыми соединениями с hyomandibulare; у Narce их нет. 
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У Dasybatidae и Myliobatidae они пластинковидные. Признак связы
вает всех представителей отряда Squatinida. 

50.- Постспиракулярный хрящ отсутствует у Hexanchidae, Chlamy
doselachus, сквалидных акул, Squatinidae, галеоидных акул, Chilos
cyllium, Heterodontus, Orectolobus, Pristiophorus, Rhinobatidae, Disco
batidae, Rajidae, Pristidae, возможно, у Narce, Potamotrygon, Discens. 
Он есть у Torpedo и Urolophus "superspiracular". Таким образом, на
личие хряща сближает между собой небольшую часть скатов. 

51. Губные хрящи есть у всех акул, за исключением Pristiopho
rus. Их нет у Pristis, Torpedo, Raja, Dasybatis, Potamotrygon, Urolo
phus и Myliobatis. Однако они есть у Rhinobatus, Discobatus и Narce. 

Таким образом, по этому признаку Pristiophorus примыкает к се- • 
мейству Pristidae, поскольку это единственная акула, у которой губ
ных хрящей нет. Скаты же не отделяются от акул, поскольку у мно
гих из них губные хрящи есть. 

Наиболее капитальная сводка по исследованию почти всех круп
ных групп современных акул и скатов была опубликована Хольмгре-
ном [Holmgren, 1940, 1 9 4 1 ] . В результате очень скрупулезного 
и детального исследования Хольмгрен делает ряд интересных выводов 
и приходит к идее дифилетического развития акул и скатов. Он полага
ет, что эти группы разделились в девонское или додевонское время. 

Между тем, не говоря уже о других особенностях строения села
хий, 51 признак в устройстве черепа и челюстей акул и скатов, 
приведенные Хольмгреном в подтверждение своей идеи для каждой 
их группы, не подтверждают, а противоречат этим выводам Хольм
грена. 

Хольмгрен под галеоидными акулами понимает семейства Scylior-
hinidae, Triakidae, Carcharhinidae, Carchariidae (Odontaspididae) и 
Isuridae. В сравнениях он перечисляет эти семейства (кроме Triaki
dae, которое он, по-видимому, включает в состав семейства Car
charhinidae, так как ссылается на род Mustelus). Таким образом, он 
приписывает семействам Odontaspididae и Isuridae признаки, пере
численные им для галеоидных акул. Однако в предисловии среди 
объектов, которые указаны при изучении галеоидных акул, представи
тели этих семейств отсутствуют. Признаки, приписанные Н.Хольмгре
ном ламноидным акулам, как мы видели, в большинстве своем прямо 
противоположны тем, которыми они обладают. 

Разбор представлений Хольмгрена 

Свой вывод об обособленности скатов Хольмгрен строит не на 
оценке особенностей в строении их черепов, которых в действитель
ности не наблюдается, а на том факте, что из 51 признака призна
ков, общих для всех скатов, - 26, а для акул - только 12. Из это
го делается вывод, что скаты - группа более монолитная и что она 
отделилась от акул на уровне "Praeselachians" [Holmgren, 1941 , 
с. 78 и табл. на с. 7 9 ] . Однако это утверждение ошибочно, ибо оно 
исходит из посылки, что акулы и скаты - группы равного ранга. 

» 
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Мы знаем, и это легко проверить при нализе разобранных призна
ков, что, чем меньшее таксономическое подразделение, объединяющее 
в себе естественные группировки близкородственных организмов, при
нимается во внимание, тем больше общих признаков мы будем наблю
дать между этими группировками. Цифры, приведенные Хольмгреном, 
свидетельствую лишь о том, что акулы - группа значительно более 
крупная, чем скаты, и поэтому признаков, которые свойственны 
всем ее представителям, у этой группы значительно меньше. 

При оценке 51 признака, изученных Хольмгреном, лишь 5 свойст
венны только скатам и не наблюдаются у ближайших представите
лей отряда Squatinida. 

Признак 5 - отсутствие палатобазального сочленения признак 
32 - присутствие processus articularis, признак 45 - присутствие 
псевдогиоида, признак 47 - отсутствие орбитального отростка небно-
квадратного хряща, признак 48 - челюсти не располагаются далёко 
позади осевого черепа. 

Все указанные признаки не имеют отношения к осевому черепу, 
а связаны с действительно особым устройством челюстного аппара
та, при описании которого список специфических черт может быть 
увеличен. Однако при тесной связи скатов с родами Squatina и 
Pristiophorus и с другими акулами отряда Squatinida по строению 
осевого черепа, и не только черепа, не может быть и речи о резкое 
противопоставлении скатов акулам и о их дифилетическом происхож
дении от "Praeselachians". 

В строении осевого черепа и челюстей ламноидные акулы обна
руживают гораздо более существенную обособленность от всех дру
гих акул и скатов, чем это наблюдается для скатов при сравнении 
их с другими акулами. В отличие от скатов обособленность ламноид 
ных акул основывается не только на особенностях строения их че
люстей, но и на существенных отличительных особенностях в строе
нии их осевого черепа. Признаки, которые отделяют ламноидных 
акул от всех прочих эласмобранхий, следующие: признак 2 - особое 
устройство базальной поверхности нейрокраниума; признак 8 - нали
чие и положение срединного киля на базальной поверхности черепа; 
признак 13 - положение фронтальной ямки и рудиментарность па
риетальной ямки; признак 18 - отсутствие сочленовного углубления 
для гиомандибулярного хряща в слуховой области черепа и прикреп
ление этого хряща к затылочной области; признак 29 - внутриносо-
вая септа состоит из двух ветвей и имеет форму латинской буквы 
"V", между ветвями одна из эктетмоидных камер. 

Следует также обратить внимание, что из признаков, свойствен
ных, по Хольмгрену, только скатам ( 4 , 34, 45, 47 и 4 8 ) , при
знаки 4 (отсутствие палатобазального сочленения) и 47 (отсутствие 
орбитального отростка небно-квадратного хряща) являются общими 
для скатов и ламноидных акул. Таким образом, у скатов имеются 
только три признака из 51 , которые свойственны только им. 
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Сравнение особенностей строения черепа ламноидных акул 
со строением черепа современных ортодонтов 

Признаки, свойственные только ламноидным акулам. Помимо ра
зобранных выше 15 кардинальных особенностей в строении черепа 
ламноидных акул, специфических для этой группы, только этим аку
лам присущи следующие признаки. 

1. Базальная поверхность нейрокраниума узкая и вогнутая на 
ее середине. От средней части орбит до начала позвоночного стол
ба протягивается срединный гребень. 

2. Внутриносовая септа состоит из двух ветвей. 
3. На возвышенном срединном полусферическом валике присут

ствует фронтальная ямка, а париектальная ямка у них рудимен
тарна. 

4. Нет сочленовного углубления для гиомандибулярного хряща. 
Этот хрящ прикрепляется не к ушной, а к затылочной области че
репа. 

Признаки, отличающие ламноидных акул от всех прочих, но об 
щие им и скатам. 1. Отсутствие палатобазального сочленения. 
2. Отсутствие палатобазального отростка. 3. Нет орбитального от
ростка небно-квадратного хряща. 

Признаки, общие для ламноидных акул и для отдельных групп  
низших акул (гексанхиды, хламидоселахиды, гетеродонтиды и сква- 
тиниды). 1. Предглазничная стенка, так же как у низших акул и 
скатов, у ламноидных акул хорошо развита. 

2. Субназальное окно (базальная коммуникация), как и у Hep
tanchus и сквалидных акул и в отличие от прочих ортодонтов, при
сутствует, открываясь в эктетмоидную камеру. 

3. В отличие от акул и скатов (кроме Chlamydeselachus и 
Potamotrigon) гиомандибулярный хрящ ламноидных акул длинный 
и слабый. 

4. В отличие от других акул, так же как у Chlamydoselachus и 
Heterodontus, у ламноидных акул симфиз челюстей соединяется с 
основанием ростра впереди обонятельных капсул. 

5. В отличие от всех акул, исключая Pristiophorus, губных хря
щей нет. 

Из 35 разобранных для ламноидных акул признаков четыре свой
ственны только ламноидным акулам. Три признака отличают ламно
идных акул от всех других, но являются общими для них и скатов. 
Однако ни у кого не возникает сомнения, что данные признаки эти 
две группы приобрели конвергентно. Пять признаков, общие для 
ламноидных акул и низших ортодонтов, свидетельствуют о том^ что, 
несмотря на крайнюю продвинутость по всем ведущим системам ор
ганов (органы чувств, нервная, пищеварительная и кровеносная 
системы), ламноидные акулы сохраняют в отличие от кархаринидных 
акул примитивные признаки своих палеозойских предков. 

Во всех классификациях эласмобранхий, до публикации Л.С. Глик-
мана [ 1964ai ] , ламноидные акулы либо находились в одном отря-
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де с кархаринидными акулами (отряд Carcharhinida), либо соседст
вовали с ним, а семейство Orectolobidae (Ginglymostomatidae) вклю
чалось в отряд Lamniformes (в тех случаях, когда этот отряд вы
деляется). Мы видели, что из 35 разобранных признаков 12 призна
ков резко отличают ламноидных акул от кархаринидных акул и орек
толобид. Однако на этом различия между этими двумя группами не 
кончаются. Конвергентное сходство благодаря близкому образу жиз
ни (активное хищничество в пелагиали) явилось основанием для 
сближения этих генетически крайне далеких групп. 

Сравнение особенностей строения черепа ортодонтов со строе 
нием его у ламноидных акул. Целый ряд признаков, свойственных 
ламноидным акулам, сближает их с наиболее примитивным совре
менным ортодонтом - плащеносной акулой. Однако, как следует из 
сказанного выше, большинство признаков тем не менее роднят 
Chlamydoselachus с другими ортодонтами, а не с ламноидными аку
лами. Кроме того, привожу признаки краниальной анатомии, резко 
различающие Chlamydoselachus и ламноидных акул и в то же время 
общие для Chlamydoselachus и остальных ортодонтов. 

1. Мозговая коробка типичная для ортодонтов; она расширена 
впереди, не поднимает крышу черепа и не опускает его дно. 

2. В отличие от ламноидных акул, так же как и у других ортодонтов, 
Chlamydoselachus имеет очень крупную переднюю фонтанель. 

3. Ростр начинается в обонятельной области черепа, в то время 
как у ламноидных акул ростральные хрящи прикрепляются к над
глазничным дугам. 

4. Как и у других ортодонтов, обонятельные капсулы к Chlamy
doselachus широки расставлены. 

5. Chlamydoselachus, как и другие ордотонты, имеет крупную 
париетальную яму. 

6. Подобно другим ортодонтам, у Chlamydoselachus действующие 
части челюстей, на которых располагаются зубы, выходят за преде
лы осевого черепа (признак крайне важный, свидетельствующий 
о том, что, несмотря на амфи-десмостилическую конструкцию чере
па, принцип действия челюстного аппарата у хламидоселахуса ана
логичен таковому у всех прочих ортодонтов и не имеет ничего об
щего с принципом действия его у ламноидных акул). 

7. Как и у других ортодонтов, присутствуют губные хрящи. 
8. Как и у других ортодонтов, присутствует processus palatoquad

ratum orbitalis. 
9. Подобно другим ортодонтам, у Chlamydoselachus хорошо выра

жено прочное прикрепление гиомандибулярного хряща к слуховой 
области черепа. 

Особенности строения черепа Chlamydoselachus проанализирова
ны на экспонате, хранящемся в коллекции МГУ (оригинал к работе 
Дейнеги [Дейнега, 1 9 0 8 ] ) . 

Признаки, отличающие ламноидных акул от кархаринидных (га- . 
леоидных) акул и оректолобид. В подавляющем большинстве систем 
эласмобранхий ламноидных акул либо включают в состав отряда 
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Carcharhiniformes (= Galeorhiniformes), либо располагают в качест
ве самостоятельного отряда Lamni formes в ближайшем соседстве 
с отрядом Carcharhiniformes. Предполагается при этом, что орек-
толобидные акулы находятся в' ближайшем родстве с ламноидными, 
и в случае выделения отряда Lamniformes их включают в этот отряд. 

Выше было показано, что 12 признаков из 35, свойственных . 
только ламноидным акулам, или ламноидным акулам и скатам, или 
ламноидным акулам и низшим ортодонтам, отличают эти группы от 
кархаринидных акул и оректолобид. Помимо этих признаков .есть 
еше шесть, которые различают между собой ламноидных акул, с 
одной стороны, и акул кархаринидных и оректолобидных - с другой. • 

1. У ламноидных акул есть базальный угол между пред орбиталь
ной и посторбитальной частями базальной поверхности черепа в от
личие от кархаринидных и оректолобидных акул. 

2. В отличие от кархаринидных акул ушные капсулы ламноидных 
акул крайне малы. 

3. Эктетмоидный отросток, характерный для кархаринидных акул, 
у ламноидных акул отсутствует. 

4. В отличие от кархаринидных акул эктетмоидные камеры у 
ламноидных акул хорошо выражены и очень глубоки. Передние (сред
ние) эктетмоидные камеры развиты только у ламноидных акул. 

5. У ламноидных акул есть предглазничный хрящ, отсутствую
щий у кархаринидных и оректолобидных акул. 

6. Гиоидная копула у кархаринидных акул и Chlamydoselachus 
широкая, а у ламноидных акул - узкая. 

Итак, от кархаринидных и оректолобидных акул ламноидных акул 
отличают 18 признаков из рассмотренных 35, а также те 15, ко
торые отличают ламноидных акул от всех ортодонтов (табл. I—V).. 

Анализ признаков ксенакантов 

Выше было показано, что современные ортодонты, череп которых 
имеет общий план строения, составляют единую группу. Ламноидные 
акулы при этом составляют группу резко обособленную и не могут 
быть сближены ни с одной из исследованных групп ортодонтов. 

Большинство современных семейств ортодонтов появилось в юр
ское и меловое время. Таким 'образом, по крайней мере с юрского 
времени ортодонты и остеодонты образуют две разные ветви в раз
витии селахий. Для того чтобы выяснить характер соотношения 
этих ветвей в доюрское время, следует привлечь данные по палео
зойским селахиям. * 

В прзднем палеозое и триасе широким распространением пользо
вались акулы надотряда Xenacanthi, представители которого имели 
ортодентиновые зубы. Из отложений пермского периода известны 
черепа этой интересной группы. 

Ниже дан анализ краниологических признаков ксенакантов по 
рисункам прекрасно сохранившегося черепа Diacranodus, приведенным 
в работе Гусакова [Hussakof, 1 9 1 1 ] . Число признаков зависит от 
характера сохранности материала. 
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1. Базальная поверхность черепа, как и у других ортодонтов, ши
рокая и плоская. 

2. Есть палатобазальное сочленение, как и у других акул, исклю
чая ламноидных. 

3. Передняя фонтанель крупная, как и у других ортодонтов. 
4. Фронтальная фонтанель отсутствует, так же как и у других 

акул. 
5. Париентальная яма рудиментарная у ламноидных акул; у ксе

накантов, так же как и у всех прочих акул, глубокая. 
6. Затылочные бугорки отсутствуют, как и у других акул. 
7. Ушная область длинная, как и у всех примитивных ордотон-

тов и скатов, в то время как у ламноидных акул ушная область 
очень короткая. 

8. Есть хорошо развитая сочленовная ямка для гиомандибуляр
ного хряща в задней части ушной области, как и у других орто
донтов. 

9. Подобно большинству ортодонтов, так же как и у ламноидных 
акул, у ксенакантов хорошо развиты надглазничный гребень, пред
глазничный и заглазничный отростки. 

10. В отличие от ламноидных акул, так же как и у других ор
тодонтов, у ксенакантов на заглазничном отростке есть хорошо за
метная ямка для сочленения с небно-квадратным хрящом. 

11. Ростр присутствует. 
12. Нет парных ростральных стержней, как и у других ортодон

тов и ламноидных акул. 
13. Гиомандибулярный хрящ сильный и толстый, как и у боль

шинства ортодонтов, в отличие от ламноидных акул. 
14. Ксенаканты имеют сильный орбитальный отросток небно-

квадратного хряща, как и большинство акул, исключая ламноидных. 
15. Небно-квадратный хрящ и мандибула короткие, как и у сква

лидных акул, и не заходят в этмоидную область, впереди достигают 
лишь обонятельной области черепа, как и у большинства ордотонтов. 
Все эти признаки отличают их от ламноидных акул. 

Таким образом, признаки 4, 6, 9, 11, 12 общие для ксенакан
тов, остальных ортодонтов и ламноидных акул. Однако признаки 1, 
2, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 14 и 15 роднят ксенакантов с поздними 
ортодонтами и резко отличают и тех и других от ламноидных акул. 
Общих признаков для ксенакантов и ламноидных акул и отсутствую
щих у поздних ортодонтов нет. 

Из признаков, предложенных мною для разделения ортодонтов 
и ламноидных акул, остановимся на следующих. 

1. Мозговая коробка у ксенакантов аналогична таковой у орто
донтов. 

2. Обонятельная, орбитальная и слуховая части черепа хотя и 
специфичны для ксенакантов, однако значительно ближе по своей 
морфологии с поздними ортодонтами, чем с ламноидными-акулами. 

3. Глаза у ксенакантов, как и у кархаринидных акул, распола
гаются дорзолатерально. 
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4. Гиомандибулярный хрящ мощный и располагается, так же как 
и у поздних ортодонтов, с амфистилическим черепом. 

5. У ксенакантов в отличие от Chlamydoselachus, Heterodontus 
и ламноидных акул, так же как у подавляющего большинства ор
тодонтов, наблюдается постростральное прикрепление челюстей к 
черепу в этмоидной области. 

6. Processus nasalis palatoquadrati, так же как у всех ортодон
тов, у ксенакантов отсутствует. 

7. Bulbus mandibularis, как и у прочих ортодонтов, отсутствует. 
8. Челюсти укорочены, как это свойственно большинству позд

них ортодонтов. 
9. Соотношение гиомандибулярного хряща, гиоидной дуги и че

люстей такое же, как и у всех поздних ортодонтов. 
10. Черепа ксенакантов амфи-гиостилические, как и у прими

тивных современных ортодонтов. 
Итак, черепа ксенакантов свидетельствуют о явной близости 

этих акул к поздним ортодонтам. В то же время они демонстрируют 
крайнюю степень несходства с ламн'оидными акулами. 

Таким образом, ламноидные акулы не только по особенностям 
микроструктуры своих зубов, но и по строению черепа не имеют ни
чего общего с ортодонтами. Они обособились от основного ствола 
селахий в допермское время, по всей вероятности уже в девоне. 

О новом семействе отряда Xenocanthida, 
переходном от ксенакантов к современным ортодонтам 

С Е М Е Й С Т В О XENOSYNECHODONTIDAE FAM. NOVA 

Как Xenocanthidae, но зубы дробящие, переходные к родам 
Polyacrodus, Synechodus и Squatina. Головные шипы, по-видимому, 
отсутствовали. 

Род Xenosynechodus gen. ncv. 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я . От родов акул Xenocanthus и 
Synechodus. 

Типовой вид. Xenosynechodus egloni Glilckman. 
Д и а г н о з . Верхняя челюсть на своем дистальном конце несет 

ряд вертикальных валиков и желобов для прочного сочленения с 
системой аналогичных валиков и желобов обонятельной и ростраль
ной частей черепа. Зубы дробящие, покрытые ребрышками и мелки
ми боковыми вершинами. 

Xenosynechodus egloni gen. et sp. nov. 

Название в честь автора находки Эглона. 
Голотип. ПИН N° 157 /501 , Поволжье, Ишеево; верхняя пермь. 

Зуб (рис. 2, д). 
М а т е р и а л . Отдельные зубы, фрагменты зубных серий, ихтиодо-

37 http://jurassic.ru/



в 

г 
Р и с . 2. Хонцрокраниум Xenosynechodus egloni Gl. 

а - вид сбоку; б - вид сверху, х 2/3; ихтиодурулит этого ви
да; в - вид сбоку; г - вид сверху, х 2/3; д - зуб Xenosynechodus 
egloni Gl. в разных положениях (голотип), х 2 /3 . ПИН АН СССР, 
№ 1 5 7 / 5 0 1 . Верхняя пермь, Ишеево 

рулиты, фрагмент черепа и отдельные хрящи висцерального скелета 
и их фрагменты. 

О п и с а н и е . Зубы. Имеются 12 отдельных зубов и два обломка 
песчаника с двумя сериями последовательно расположенных, охваты
вающих друг друга зубов, частично смещенных при захоронении. 
Зубы принадлежат явно одному виду. Коронки зубов имеют одну 
крупную центральную вершину, по бокам которой присутствуют по 
одной или чаще по две бугоркрвидные вершины, иногда больше двух 
пар (тогда они очень мелкие). Центральную и боковую вершины пе
ресекает срединный продольный гребень. От этого гребня как с 
внутренней, так и с наружной стороны к основанию коронки отхо
дят редкие, но очень грубые вертикальные ребра, которые у оснс— 
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вания коронки разветвляются. Вершины коронок у многих зубов 
сточены, как это имеет место у многих палеозойских акул. Они 
тупые, как у Polyacrodus. Корень зуба сильнопористый, как у 
Lonchidion и некоторых палеозойских акул. Он глубого вогнут 
снизу, подобно зубам Synechodus и Squatina. Зубы могут считаться 
промежуточными по типу между зубами Polyacrodus, с одной сто
роны, и Synechodus - с другой. Коронка обнаруживает все черты 
полиакродусного зуба (тупые многовершинные коронки с редкими 
ребрами). Корень, наоборот, сближает эти зубы с зубами Syne
chodus, у которого, однако, отверстия на корне мельче и не так cnv 
четливы. У нового рода они располагаются цепочками в два этажа. 
Борозды на нижней и наружной сторонах корня, характерные для 
Synechodus, к Xenosynechodus едва намечены. Тем не менее они 
есть и указывают на тесное родство между рассматриваемыми фор
мами. Особенности строения зубов рода Xenosynechodus также 
свидетельствуют о тесной связи его с родом Squatina. Зубы рода 
Squatina морфологически близки к зубам ксенакантов [Гликман, 
1964а] ; с родами Synechodus и Xenosynechodus их сближает общ
ность строения корня, а с родом Polyacrodus - наличие "язычка" 
с наружной стороны зуба [Гликман, 1 9 6 4 а ] . С другой стороны, 
род Lonchidion характеризуется переходными чертами по отношению 
ко всем перечисленным родам. Зубы его имеют пористый, как у 
Xenosynechodus, корень, имеют "язычок"; ребристость у них подоб
на ребристости зубов Polyacrodus. Однако передние зубы по всем 
своим признакам напоминают зубы Squatina. В то же время боко
вые зубы Lonchidion имеют сильно развитые боковые вершины, 
сближающие этот род с Xenacanthidae. Надо думать, что Lonchi
dion - потомок наиболее древней ветви, отделившейся от ксенакан
тов (см. 'рис. 2 ) . 

Плавниковые шипы. Найденные ихтиодорулиты у основания имеют 
сечение полуовала. В задней части шипы имеют глубокую ложбину 
(до середины шипа). Спередиtшипы»заостренные, здесь проходит 
срединный вертикальный гребень, покрытый расплывающимися, близ
ко и неравномерно расположенными мелкими буграми; по два анало
гичных гребня расположены с обеих сторон ихтиодорулита, другие 
гребни выражены очень слабо. С внутренней стороны по бокам от 
ядоносного узкого и неглубокого канала располагаются загнутые 
назад шипики. Верхушка шипа резко загнута назад. Все найденные 
шипы имеют однотипное строение и подобны плавниковым шипам 
ксенакантов'(см. рис. 2, в, t). 

Нейрокраниум. Сохранившаяся часть черепа характеризуется ма
лой орбитальной областью, что типично для кладоселахий и ксена
кантов и отличает их от других акул. Передняя фонтанель широка, 
и ее задний край располагается на уровне конца передней трети 
глазницы. Такое далекое заднее положение передней фонтанели свой
ственно кладоселахиям, ксенакантам и ламноидным акулам. У дру
гих акул передняя фонтанель полностью располагается впереди ор
бит или ее задний край едва заходит за уровень начала орбит. 
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Р и с . 3. Верхняя челюсть Xenosynechodus egloni GL, х 2/5 

Надглазничный гребень резко отделен неглубоким желобом от 
мозговой трубки - признак, особенно хорошо выраженный у гексан-
хид и сквалид. Непосредственно впереди от глазницы сбоку сохрани
лась выемка для крепления верхней челюсти (см. рис. 2,а,б). 

Верхняя челюсть. На правой ветви обломан небольшой кусок вер
шины челюсти и задний отросток для крепления с hyomandibulare. 
Кроме того, имеется облом еще одного отростка на заднем сгибе 
челюсти, для дополнительного крепления, с черепом в его затылоч
ной части. Челюсть правая. Она сильно вытянута, удлинена и узка 
подобно тому, что наблюдается у Chlamydoselachus, Она, так же 
как и у Chlamydoselachus, лишь слабо изогнута. Характерно строе
ние передней части. С внутренней стороны верхняя половина дисталь-
ной части челюсти сжата в "гармошку*. Здесь имеются два глу
боких и широких вертикальных паза и два мелких, между которыми 
располагаются выпуклые вертикальные валики. Задний валик и паз 
соответствуют пазу и валику' передней части сохранившегося нейрс— 
краниума. Таким образом, челюсти в переднем отделе были крайне 
жестко соединены с этмоидной и ростральной частями черепа. 
С нижней стороны задней части челюсти наблюдается, глубокая яма 
для сочленения с "вертлугом" нижней челюсти (рис. 3 ) . 

Нижняя челюсть. Имеется целая левая ветвь нижней челюсти 
и фрагмент правой ветви (задняя треть). Челюсть узкая, длинная 
и слабоизогнутая, как у Chlamydoselachus. В задней части сверху 
вовнутрь выдвигается мощный отросток "вертлуг", заходящий в 
соответствующую сочленовную яму верхней челюсти. Позади этого 
отростка расположена вытянутая и относительно глубокая сочле
новная яма для захождения задней вершины верхней челюсти. Меж
ду отростком н сочленовной ямой глубокая впадина для принятия 
вершины hyomandibulare (рир. 4 ) . 

Hyomandibulare. Узкий и длинный хрящ (как у Chlamydoselachus).. 
Сохранилась верхняя большая часть хряша. Верхний конец частич
но обломан, но по направлению облома можно, судить о том, что 
он соединялся с соответствующим отростком верхней челюсти. 

З а м е ч а н и я . Вслед за Иекелем [Jaekel ,1895] я пытался обо
сновать тесную связь ксенакантов с современными акулами, как 
их потомками [Гликман, 1974а] . Xenosynechodus, остатки которого 
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Р и с . 4. Нижняя челюсть Xenosynechodus egloni Gl.., х /5 
а - фрагмент нижней челюсти; б - целая челюсть 

представлены значительной частью хондрокраниума, челюстями, гис— 
мандибулярным хрящом, зубами и ихтиодорулитами, принадлежащими 
несомненно, одному виду (множественные остатки одинаковы, а еди
ничные подходят друг к другу и по размерам и конструктивно -
совпадение сочленений и т.п.), есть то промежуточное звено, кото
рое тесно связывает палеозойские и поздние отряда кархаринидных 
акул. 

От Xenosynechodus к Chlamydoselachus и Notidanus постепенно 
резко ослабляется амфистилия, увеличивается орбитальная часть 
черепа, укорачиваются челюсти и гиомандибулярный хрящ. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Пресноводные отложения верхней перми Поволжья (Ишеево). 

Акулы семейства Xenosynechodontidae обнаруживают полную иден
тичность в строении черепа с другими ксенакантами и отличаются 
от последних лишь особенностями строения их зубов и вероятным 
отсутствием грловного шипа. 

Очевидным выводом из сказанного можно считать, что остеодон-
ты как самостоятельная группа отделились от кладоселахий или 
других ортодонтов в среднепалеозойское время. Среди акул, кото
рые в это время имели остеодентиновые зубы, были ксенаканты. 

ПРОЧИЕ ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ ЛАМНОИДНЫХ АКУЛ 

Осевой скелет 

По данным Гассе [Hasse, 1879-1885] , который капитально 
исследовал позвонки у эласмобранхий, последние подразделяются на 
ряд группировок. Не останавливаясь на группе с полиспондильными 
позвонками, куда входят и Onchus, и Asteracanthus, и Chimaera, 
обратимся к селахиям с диплоспондильными позвонками. По Гассе, 
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в основании ствола селахий располагаются Palaeonotidani, и ближай
шими их потомками следует считать Hexanchus и Heptanchus. Более 
отдаленными потомками этой группы следует считать, по Гассе, 
Plagiostomi tectospondyli, в основании которых Гассе помешает 
Pleurocanthi и Orthacanthi. От последних происходят две ветви 
скатов и ветвь, в которую входят Squatina, Pristiophorus, а также 
Rhinobatus и Pristis. 

Таким образом, по Гассе, скаты имеют дифилетическое происхож
дение и составляют одно целое со столь похожими на них по дру
гим анатомическим особенностям Squatina.и Pristiophorus. Наконец, 
скаты Squatina и Pristiophorus близки к ксенакантам. На близость 
к хламидоселахиям Squatina указывал также Хольмгрен [ Holmgren, 
1 9 4 1 } . Их родство вытекает, по Хольмгрену, из признаков кра
ниальной анатомии. Объединение акул по особенностям строения . 
тектоспондильного позвонка представляется естественным. Из это
го, однако, не следует, что тектоспондильные позвонки принципиаль
но отличны от цикле— и астероспондильных. Так, например, Heptan
chus имеет тектоспондильные (хвостовой отдел) или необызвест-
вленные позвонки, а у сквалидных акул позвонки циклоспондильные. 
Но тектоспондильный позвонок должен образоваться на базе цикле— 
спондильного, ибо тектоспондильный позвонок есть не что иное, 
как усовершенствованный циклоспондильный позвонок. Поскольку 
необызвествленные позвонки могут сразу обызвествляться в цикло
спондильные позвонки (сквалидные акулы, сцилиорхиниды) либо в 
тектоспондильные (Heptanchus, сцилиорхиниды), мы не видим прин
ципиальной разницы между двумя этими группами по характеру 
обызвествления их позвонков. 

К группе "Plagiostomi ciclospondyli" Гассе относит всех сква
лидных акул, однако их родоначальниками делает Pristicladodus и 
Climatius. То, что сквалидные акулы - единая группа, следует 
из всей их анатомии, и, стало быть, такой признак, как циклоспон-
дилия позвонков, может сближать близкие роды. Однако этот при
знак непригоден при сравнении далеких групп, что соврешенно ясно 
из того, что в группу "Plagiostomi ciclospondyli" попадают Pristic
ladodus и особенно Climatius. Согласно Л.С. Бергу [ 1 9 5 5 ] , 
Climatius относится к акантодам, a Pristicladodus - к кладосела-
хиям (у Берга особый подкласс акулообразных); в обоих случаях 
взгляды Берга отвечают современному состоянию изученности их
тиофауны. 

Третья группа, которую Гассе объединяет в "Plagiostomi aste-
rospondyli", наиболее искусственна и гетерогенна. Он включает 
в нее Hybodus и Strophodus, от которых, по его мнению, происхо
дят Cestracion ( = Heterodontus) - первая ветвь, оректолобиды 
и ламноидные акулы - вторая ветвь и кархаринидные акулы 
(Scyliorhinidae, Triakidae, Carcharhinidae и Sphyrhidae) - третья 
ветвь. 

Астероспондилия и тектоспондилия - понятия близкие. Обраща
ет на Себя внимание тот факт, что, хотя группа и носит название 

42 http://jurassic.ru/



"Plagiostomi asterospondyli" у Гассе или просто отряд Astero-
spondyli [Fowler, 1941; Jordan, 1 9 2 3 ] , в эту группу включа
ют акул с позвонками всех трех известных типов обызвествления, 
а именно: с астероспондильными (ламноидные акулы, оректолобиды, 
кархариниды и часть сцилиорхинид), с тектоспондильными (часть 
сцилиорхинид) и циклоспондильными (часть сцилиорхинид). Любо
пытно также, что среди акул с астероспондильными позвонками 
имеется группа, у которой форма обызвествления имеет весьма 
характерный вид - она напоминает мальтийский крест [ White, 
1 9 3 7 ] . Такие позвонки мы находим у семейств Carcharhinidae, 
Sphyrnidae и Triakidae. С одной стороны, это объединяет семейства, 
а с другой - отделяет их от прочих. Среди оставшихся семейств 
Scyliorhinidae характеризуется наличием цикле— и тектоспондиль-
ных позвонков, а так как, и это ни у кого не вызовет возражений, 
сцилиорхиниды являются предками прочих кархаринидных акул, то. 
перед нами яркий пример того, что характер обызвествления по
звонка не превышает таксономический ранг семейства. Специфиче
ская астероспондилия наблюдается у Cetorhinus и Rhincodon, у ко
торых имеется всего по четыре широких обызвествленных сектора 
(а не луча). 

Наконец, группа ламноидных акул характеризуется многочислен
ными лучами обызвествления позвонков, которые образуют по бо
кам позвонка ребристую поверхность, в то время как у прочих акул 
и скатов э'та поверхность гладкая. Одного этого признака достаточ
но, чтобы убедиться в ошибке Паркера [Parker, 1 8 8 7 ] , когда он 
под названием Carcharodon rondeletti на табл. 5, фиг. 6 приводит 
изображение Carcharodon.carcharias, а на табл. 3, фиг. 23 под тем 
же названием (Carcharodon rondeletii) — Carcharhinus. Аналогичным 
образом подтверждают ошибку Паркера особенности строения чере
па и мозга особи, изображенной на табл. 8. Даниел [Daniel, 1934] 
на с. 73 фиг. 49 приводит изображение позвонков Heterodontus 
francisci [по Dunning] и Rhinobatis productus [Stock]. Позвонки обо
их родов он именует астероспондильными. В соответствии с приве
денными изображениями,' если подходить очень строго, позвонки 
Heterodontus следует считать тектоспондильными, в то время как 
позвонки Rhinobatus - астероспондильными. Следует напомнить, что 
Гассе отнес Heterodontus к группе "Plagiostomi asterospondyli", 
а - Уайт к самостоятельной группе, но характеризующейся текто
спондильными позвонками. Мы видим, что если быть последователь
ными, то Rhinobatus надо отринуть от скатов и перенести в отряд 
Asterospondyli, а часть Scyliorhinidae, наоборот, перенести побли
же к скатам. Таким образом, если характеризовать крупные группы 
организмов по признаку "характер обызвествления позвонков", то 
можно прийти к ошибочной трактовке их родственных отношений. 
Между тем особенности в строении позвонков до сих пор есть ре
шающий признак при классификации некоторых крупных групп се
лахий. 
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Непарные плавники 

Спинных плавников у всех акул два, но у Hexanchidae и Chla
mydoselachus всего один. По данному признаку эти семейства акул 
выделялись бы среди других, если бы некоторые представители рода 
Pentanchus из сцилиоринид также не характеризовались этим при
знаком. Однако поскольку одних видов рода Pentanchus спинных 
плавников два, а у других один, то придавать этому признаку боль
шое таксономическое значение не следует. Важно учесть, что среди 
акул Семейства Dalatiidae у ряда представителей второй спинной 
плавник заметно крупнее первого, что может свидетельствовать 
о вероятном пути редукции именно первого спинного плавника у 
Hexanchidae и Chlamydoselachide. 

Отсутствие анального плавника - характерный признак семейств 
Squalidae и Dalatiidae.' Однако не следует забывать, что редукция 
анального плавника присуща в той или иной степени всем предста
вителям отряда Squatinida. Анального плавника нет ни у скатов, 
ни у представителей семейств Squatinidae и Pristiophoridae. У акул 
семейства Ginglymostomatidae он в большинстве случаев фактиче
ски слит с хвостовым, отделяясь от последнего узкой щелью. 

Плавниковые шипы 

Ни у одного из представителей ламноидных акул нет ни плавни
ковых шипов, ни опорных базалий для них. 

Между тем у многих представителей селахий имеются либо шипы 
либо опорные базалий для них. Плавниковые шипы свойственны се
мействам Squalidae, Heterodontidae и части семейств скатов. Одна
ко у семейств Dalatiidae' и Priastiophoridae имеются крупные 
опорные базалий для шипов, и, хотя большинство систематиков ука
зывают на отсутствие шипов у представителей этих семейств, со
гласно Хольмгрена [Holmgren, 1941], у отдельных индивидов, 
как из Pristiophoridae, так и у некоторых представителей Dalatiidae, 
шипы были обнаружены. У близких к указанным группам семейств, 
а именно у Hexanchidae, Squatinidae и Ginglymostomatidae, а таюю 
у тех семейств скатов, у которых шипы отсутствуют, тем не менее 
имеются прекрасно развитые опорные базалий для шипов, что и сбли
жает все указанные группы. У ламноидных и кархаринидных акул 
отсутствуют как шипы, так и базалий. Однако конвергентное исчез
новение базалий не может свидетельствовать о родстве этих групп, 
поскольку по многочисленным иным признакам морфологии кархари-
нидные акулы обнаруживают теснейшую связь с остальными карха-
ринами и вместе с ними резко отделяются от ламноидных акул. 

Парные плавники 

Грудные плавники ламноидных акул имеют многосегментные ра-
диалии, подобно акулам семейства Carcharhinidae и скатам. Эта 
многосегментность связана с характером движения представителей 
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этих групп. У гинглимостоматид и у других акул радиалии в груд
ных плавниках имеют мало сегментов. В отличие от других акул, 
включая кархаринидных, ламноидные акулы имеют длинный много
сегментный метаптеригий [Гликман, 1 9 6 4 а ] . 

Кровеносная система 

В 1844 г. было опубликовано чрезвычайно важное открытие, 
сделанное Мюллером . [ Miiller, 1 8 3 9 ] . Речь идет об особых клуб
ках сетеобразных сосудов, расположенных в различных участках ту
ловища Lamna. Однако до работы Бурне [Burne, 1 9 2 4 ] значение 
этих клубков (retia) не находило ясного объяснения. 

До появления этой работы, да и после нее, поскольку наличие 
особого устройства органов кровообращения рассматривалось, по-ви
димому, в качестве частного случая, свойственного Lamna, считалось, 
что органы кровообращения у рыб вообще крайне примитивны. 

Считалось, что у рыб низкое кровяное давление, малая вмести
мость сосудов и что сердце не может полностью обеспечить цирку
ляцию крови по телу рыбы, которая осуществляется по преимуществу 
за счет давления на сосуды мускулов и внутренних органов. 

По данным Бурне, за счет клубков, состоящих из сложной сети 
сосудов у Lamna, расположенных в различных участках ее тела, 
вместимость сосудов резко возрастает (не менее чем в 10 раз) . 
Он также показал, что у Lamna высокое кровяное давление, а мус
кульные волокна внутри сосудов, которые образуют клубки, обеспе
чивают активное перемещение крови в теле рыбы. 

Хотя у Alopias нет столь развитых клубков, как у Lamna, но 
артерии у этой акулы очень сильно извиваются - несравненно более, 
чем'у неламнойдных акул, и в этом отношении Alopias приближа
ется к Lamna гораздо более, чем, например, к голубой акуле. При
знак, который мы рассмотрели, безусловно свидетельствует о само
бытном строении кровеносной системы у ламноидных акул. 

Усики в области рта 

Этот признак, особенно характерный для семейства Ginglymosto
matidae, отмечается также для акул семейств Squatinidae и Pris
tiophoridae. Поскольку он присутствует у одного из представите
лей сквалидных акул - у рода Girrigaleus, следует считать этот 
признак общим для всего отряда Squatinida. 

Зубной аппарат 

1. У всех представителей ортодонтов, исключая хламидоселахий 
и отчасти семейство Hexanchidae, соседние серии зубов заходят 
друг за друга, образуя мозаику. У гексанхид мозаика наблюдается 
в расположении самых задних серий зубов. Следует предполагать 
вторичную утрату мозаичного расположения зубов в передних и бс— 
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новых сериях у Hexanchidae благодаря слиянию некогда мозаично 
располагавшихся зубов типа Somniosus (у Somniosus зубы явст
венно расположены мозаично и имеют тенденцию к слиянию). У 
всех представителей ламн соседние серии зубов лишь соприкасаются 
друг с другом или разделены промежутками. 

2. Самые крупные зубы у акул семейства Carcharhinidae - это 
средние зубы челюсти, в то время как у ламн - передние.' Эта осо
бенность присуща не только собственно семейству Carcharhinidae, 
она наблюдается у семейств жизненно очень далеких - гетеродонтов, 
гексанхид, некоторых скатов. 

3. Своеобразная форма двураздельного корня зуба, свойственная 
представителям ламн, не повторяется ни в одной другой группе, и, 
например, гинглимостоматиды, которых обычно объединяют в один 
отряд с ламнами, не только имеют плоский неразветвленный корень, 
но и по форме коронки зубов некоторых представителей этого ее-̂  
мейства (например, Orectolobus) неотличимы от Squatina. 

4. Зубы акул многих семейств скатов, а также семейств Gingly
mostomatidae, Squalidae и Squatinidae обладают единым планом кро
воснабжения. Два крупных питательных отверстия у зубов представи
телей этих групп располагаются в середине корня с его внутренней 
стороны и одно - в центральной части нижней стороны корня . Ни
чего подобного у ламн не наблюдается. 

5. По своей морфологии зубы ксенакантов и хламидоселахий чрез
вычайно близки между собой. Есть значительное сходство в морфо
логии верхнечелюстных зубов Hexanchantidae и зубов ксенакантов и 
хламидоселахий. По некоторым данным [Miklucho-Maclay, Macleay, 
1 8 7 9 ] , зубы молодых Heterodontus крайне напоминают зубы акул 
семейства Hexanchantidae. По моим наблюдениям, задние зубы акул 
семейства Hexanchantidae обнаруживают большую близость с дро
бящими зубами представителей семейства Heterodontidae. О том, 
что зубы акул рода Squatina - упрощенный вариант зубов ксенакан
тов, уже указывалось [Гликман, 1 9 6 4 а ] . Зубы Squalus, представ
ляют собой как бы наклоненные к углам пасти и расширенные зубы 
Squatina, а нижнечелюстные зубы акул семейства Dalatiidae - это 
зубы, характерные для акул рода Squalus, но с высотными корнями. 
Зубы же гексанхид являются как бы сросшимися между собой зу
бами типа Somniosus [Гликман, 1 9 6 4 а ] , в чем легко убедиться 
по наличию на многих как ископаемых, так и современных зубах акул 
этого семейства вертикальных борозд, по которым происходило слия
ние, и по наличию характерных для Somniosus выемок на нижней 
поверхности корня. На некоторых зубах явственно различимы "языч
ки", которые спускаются от центра каждого конуса коронки вниз по 
наружной стороне корней зубов. 

Зубы акул семейства Pristidae также представляют собой уко
роченный вариант зубов Squatina. Все эти признаки в строении зу-

1 Тот же характер кровоснабжения наблюдается у примитивных 
скатов. . 
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бов показывают тесное родство рассмотренных групп друг с другом 
и резко отделяют их от ламноидных акул. 

Среди всех ныне живущих акул, по существовавшим до опублико
ванных мною работ [Гликман, 1956а, 1964а] классификациям, толь
ко в отряде Lamniformis присутствовали виды как с остеодентиновы-
ми, так и с ортодентиновыми зубами. Однако мною было показано, 
что Ginglymostomatidae и Cetorhinidae не только по внутреннему 
строению и морфологии зубов, но и по другим признакам должны 
быть изъяты из отряда Odontaspidida (надотряд Lamnae [Гликман, 
1964а] и переведены в отряд Squatinida. Об этом свидетельствует 
то, что Ginglymostomatidae и Cetorhinidae в отличие от надотряда 
Lamnae имеют: 1) амфи-гиостилию; 2 ) губные хрящи; 3 ) усики в 
районе рта; 4) опорные базалий для плавниковых шипов в спинных 
плавниках и многочисленные признаки в строении черепа, разобран
ные выше, свойственные ортодонтам. 

Акулы семейства Ginglymostomatidae характеризуются, кроме ' 
того, наличием носо-ротового желобка, тенденцией к редукции аналь
ного плавника и т.д. 

Все это отличает их от ламноидных акул и крайне роднит со , 
сквалидными акулами. 

Теперь нам следует разобрать еще один признак, который хорошо 
отделяет ламн от кархарин, - это микростроение зуба. Я хочу обра
тить внимание на то, что для осуществления всех основных функций 
зуба (колющие, режущие, ударнохватательные и дробящие зубы) 
одинаково пригоден как остеодентин, так и ортодентин - все пере
численные типы зубов могут состоять как из ортодентина, так и из 
остеодентина. Таким образом, основное функциональное назначение 
зуба и его общая форма прямо не оказывают влияния на особенное- • 
ти гистологии зубов, которые, очевидно, зависят от кардинальных 
различий в эмбриогенезе и связаны с разным характером закладки 
тканей. В этом случае мы, разумеется, имеем дело с крупными 
таксонами. Свободный переход ортодентина в остеодентин и об
ратно мог бы быть объяснен только функциональными измене
ниями. Как указывалось ранее [Гликман, 1964а] , существует 
принципиальная разница в строении ортодентина и остеодентина 
селахий. 

1. Ортодентин характеризуется прежде всего упорядоченным рас
положением волокон дентина и дентинных канальцев, почти парал
лельных друг другу. Дентинные волокна и канальца остеодентина 
расположены хаотично. 

2. Корень ортодонтов сложен особым дентином - "ризодентином". 
Корень остеодонтов имеет гистологическое строение, аналогичное 
коронке. 

3. Кровоснабжение зубов ортодондов осуществляется главным 
образом через крупные питательные отверстия, которые имеют ха
рактерное расположение у большинства современных ортодонтов. 
Кровоснабжение зубов остеодонтов осуществляется за счет много
численных мелких пор. 
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4. Зубы ортодонтов имеют единую полость пульпы. У зубов осте
одонтов есть только узкие многочисленные пульпарные каналы. 

5. Снаружи коронка ортодонтов покрыта дуродентином, а остео
донтов - эмалью. 

Особенности микроструктуры зубов ортодонтов в сочетании с их 
мозаичным расположением" в челюстях приводят к тому, что отдель
ные зубы не являются самостоятельными органами; они малоразли
чимы по местоположению в пределах одной челюсти, сходны у раз
ных видов, иногда родов и даже семейства. Следовательно, по от
дельным зубам во многих случаях таксономическая принадлежность 
тех или иных видов неустановима. Особенности строения и располо
жения зубов ортодонтов во многих случаях позволяют им сливаться 
друг с4другом [Гликман, 1964а] . 

Зубы остеодонтов с хаотически расположенными волокнами ден
тина и не образующие мозаики на челюстях выступают как отдель
ные органы. Они строго и стабильно дифференцированы в челюсти 
(вплоть до возможности установления зубной формулы) и никогда не 
сливаются друг с другом. Поскольку каждый отдельный зуб у осте
одонтов развивается во времени как самостоятельный орган, серия 
отдельных зубов одного вида позволяет четко диагностировать его 
и отделять от непосредственных видов предка и потомка. 

Обстоятельная критика той части моей работы [Гликман, 1 9 6 4 а ] , 
в которой утверждается, что характер гистологического строения 
зубов селахий может быть положен в основу разделения их на круп
ные таксоны, была сделана Патерсоном [Patterson, 1 9 6 6 ] . 

Однако выводы Патерсона основаны на изучении нескольких ви
дов трех узкоспециализированных родов склерофагов из нижнего 
мела Великобритании, с привлечением крайне ограниченных литера
турных данных. 

Возможность якобы перехода остеодентина в ортодентин обсуж
дается в работах многих ученых. Однако отмеченное при этом мор
фологическое подобие тканей объясняется аналогичным, но далеко 
не гомологичным сходством. Так, например, Орвиг [Orvig, 1951] 
указывает на наличие остеодентина в зубах Rhinoptera studeri. Од
нако мною уже указывалось [Гликман, 1964а] , что зубы милиоба-
тид - сложные зубы. Эти зубы образуются путем слияния отдельных 
мелких ортодентиновых зубов типа Dasyatis. 

На поперечных шлифах верхних частей коронок зубов милиобатид 
в поляризованном свете прекрасно видно, что каждый зуб разделен 
на множество неправильных ромбов, окружностей или многоугольни
ков, которые располагаются на шевронах зубов милиобатид косыми 
рядами подобно тому, как располагаются зубы на челюстях даэиба-
тид (табл. VI, фиг. 1 ) . 

На продольных шлифах мы видим, что коронка от вершины до 
основания разделена многочисленными вертикальными параллельны
ми линиями на ряд вытянутых прямоугольников (табл. VI, фиг. 4 ) . 

На поперечном шлифе каждый отдельный многоугольник, круг или 
ромб имеет характерное ортодентиновое строение. В центре - круп-
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ный пульпарный канал, вокруг которого располагаются почти парал
лельные друг другу волокна дентина, пронизанные многочисленными 
тончайшими канальцами. 

Всем перечисленным выше фактам следует, по-видимому, при
давать лишь одно значение: зубы милиобатид есть результат слияния 
между собой как в рядах, так и в сериях большого числа мелких 
зубов типа Dasyatis. 

Важным критерием родства ортодентиновых зубов милиобатид и > 
зубов гексанхид и кархаринид следует считать наличие у них особой 
упорядоченной системы кровоснабжения. Дентин, в котором она рас
положена, мы считаем ризодентином [Гликман, 1964а, с. 13, 
табл. I, фиг. 2, 4 и табл. II, фиг. 3 ) . Строение.корня остеодон
тов, у которых каналы располагаются хаотично, не имеет ничего 
общего с вышеописанным. 

Если слить вместе не только зубы, подобные Dasyatis, а, на
пример зубы Scyliorhinus, то мы получим гистологическую структу
ру, аналогичную той, которая наблюдается у милиобатид. 

Таким образом, надо считать, что у рода Rhinoptera не проис
ходит преобразования ортодентина в остеодентин, а образуются 
структуры, лишь визуально похожие на остеодентин. 

Как указывает Л .В . Обручев [ 1 9 2 8 ] по данным Гюнтера, у мо
лодых Myliobatis все зубы Одинаковой величины и формы, но Стефа-
но отмечал, что и у молодых Myliobatis зубы среднего ряда круп
нее боковых. Однако при тенденции к слиянию зубов друг с другом 
этот признак может чрезвычайно варьировать. Верхняя челюсть, 
изображенная на табл. VII, фиг. 1, показывает явственные следы 
слияния боковых и средних рядов друг с другом, и принадлежит ли 
изображенная форма к "Myliobatis" или "Aetobatis", если диагности
ровать эти роды по наличию или отсутствию боковых шевронов, 
остается неясным. Сходную картину мы наблюдаем на экземплярах 
у Дартвела и Казье [Dartevelle,. Casier, 1943, табл. XVI, фиг. 2а; 
Dartevelte, Casier, 1959, табл. XVI, фиг. 2 с ] . Здесь гребни кор
ней всех зубов слиты между собой и по сути вся челюсть превра
щена в один-единственный сплошной зуб. Сам факт столь частого 
нахождения полного озубления верхней или нижней челюсти тех или 
иных милиобатид свидетельствует о тенденции к слиянию отдельных 
зубов друг с другом. 

Истинные шевроны зубов у современных милиобатид образуются 
только в верхней челюсти рода Aetobatis, в то время как у 
Myliobatis зубы прямые и не изогнуты углом наружу. Однако если 
мысленно слить боковые зубы со срединными того же ряда, у любо
го вида современного или вымершего Myliobatis, то у нас получит
ся изогнутый шеврон Aetobatis. 

Следы слияния многих мелких зубов хорошо видны на внутрен
ней стороне коронки одного из зубов Rhinoptera studeri Ag. из 
миоцена Кызылкума [Гликман, 1964а, табл. VI, фиг. 2 а ] . По
добные же следы - результат слияния более мелких шевронов - видны 
на двух сросшихся своими корнями зубах Myliobatis при взгляде на 
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них сверху. Эти зубы происходят из среднего олигоцена Устюрта 
(там же, табл. VI, фиг. 7 ) . 

Система кровоснабжения зубов милиобатид подтверждает предпо
ложение о том, что эти зубы есть результат слияния некогда мно
гочисленных. мелких зубов. В ложбинах между каждой парой греб
ней корня находится много центральных питательных отверстий. 
Подобно им многочисленны также foramen medio internum, foramen 
lateralia internum. Эти отверстия располагаются аналогично тому, 
как у других акул отряда Squatinida. 

ВЫВОДЫ 

1. По строению осевого черепа и челюстей ортодонты, включая 
скатов и ксенакантов, представляют собой единую, монолитную 
группу. 

2. Ламноидные акулы по строению тех же структур резко отлич
ны от них и должны быть возведены в ранг таксона, равного всем 
ортодонтам, как современным, так и палеозойским. 

3. Строение осевого скелета современных ортодонтов отлично 
от строения осевого скелета ламноидных акул. 

Из всех селахий только у семейств Carcharhinidae, Sphyrnidae, 
Triakidae, Cetorhinidae, Rhinodontidae из ортодонтов, и у ламноид
ных акул позвонки астероспондильные. Однако астероспондилия орто
донтов и ламноидных акул генетически разнородна и негомологична. 

4. Зубной аппарат ортодонтов имеет единое макроскопическое и 
микроскопическое, строение, принципиально отличное от такового у 
остеодонтов. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗУБОВ 
ЛАМНОИДНЫХ АКУЛ 

МАКРОСКОПИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЗУБОВ : 
ЛАМНОИДНЫХ АКУЛ 

Описание зубов акул мы разбиваем на три части в соответствии 
с тремя частями акульего зуба: боковой зубец, основная часть ко
ронки и корень. 

Боковые вершины 

Боковые, или латеральные, зубцы (вершины, конусы) в числе 
нескольких по бокам от главного конуса располагались на зубах 
палеозойских акул (кладоселахии, ксенаканты). По мере эволюции 
и появления новых групп акул боковые вершины претерпели редук
цию вплоть до их полного исчезновения. У современных и кайнозой
ских, а также у некоторых позднемезозойских акул наличие боковых 
вершин на зубах следует рассматривать в качестве исчезающего 
признака. Опираться при классификации надвидовых категорий, а 
иногда и видов на признак "есть боковые вершины - нет боковых 
вершин", так же как на любой атавистический признак, можно лишь 
при условии ясного представления о масштабах вариаций этого при
знака в пределах изучаемых родов и видов. Уже подробно разбира
лась крайняя относительность этого признака для систематических 
целей С Гликман, 19576, 19586, 1964а] , но этот признак до сих 
пор еще широко используется за рубежом, например, как ведущий 
признак для разделения таких родов, как Lamna и Isurus. Посколь
ку под этими родовыми названиями описываются наиболее распро
страненные и наиболее массовые виды, в частности из верхнего 
мела, следует напомнить, что у современного рода Lamna присутст
вует одна пара боковых зубцов. В литературе отмечается, что у от
дельных представителей этого рода боковые вершины на зубах от
сутствуют. У современного Lamna nasus Bon. могут присутствовать 
даже две пары боковых зубцов (экземпляр из собраний ЗИН АН 
СССР, № 11752) , то же у L . ditropis. 

Относительность этого признака будет неоднократно подчеркивать
ся в настоящей работе на конкретном материале. 

Исторически раннепалеозойский (девон - карбон) зуб акулы был 
многовершинен, таким образом, на один корень падала нагрузка, ко
торая воздействовала одновременно на несколько конусов. Зуб подоб
ной конструкции был недостаточно прочен и не мог выдержать зна
чительные нагрузки. Отсюда возникает тенденция к первоначально-
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му уменьшению размеров, а тем самым и роли боковых 
вершин, с последующей редукцией самих латеральных вершин и, 
наконец, к появлению одновершинного зуба. Процесс образования 
одновершинного зуба - процесс очень длительный, и у очень многих 
видов маленькие боковые зубчики сохранялись в течение многих 
миллионов лет их эволюции, наследуясь от вида к виду. Та стой
кость, с которой именно маленькие, почти рудиментарные боковые 
зубцы стабильно сохранялись на зубах многих акул в ходе их эво
люции, свидетельствует о смене функция у боковых зубчиков позд
них акул. При этой смене функций на долю боковых зубцов выпада
ет новая роль. 

Новая функция боковых зубцов у колющих зубов, очевидно, выра
жается в лучшем закреплении зуба в теле добычи, при котором бо
ковой зубец выполняет роль своеобразного якоря. У режущих зубов 
боковые зубцы, очевидно; играют роль отражателя (передатчика) 
Добычи по линии разреза от одного лезвия к другому. Известно, что 
пила, у которой крупные зубья чередуются с мелкими, пилит эффек
тивнее обычной пилы. Возможно, что мы можем провести извест
ную аналогию между подобной пилой и описанными зубами. 

Редукция боковых вершин. При пропорциональном увеличении зу-
бов в процессе эволюции нагрузка на отдельный зуб возрастает не
пропорционально, в том случае, если акула продолжает питаться все 
той же, но так же пропорционально увеличенной добычей. При этом 
самым уязвимым для поломки участком зуба следует считать гра
ницу коронки и корня. На этом участке коронка должна занимать 
наибольшую площадь на корне, чему препятствует наличие боковых 
вершин. При развитии зубов режущего типа боковые зубцы также 
должны служить помехой на определенной стадии развития лезвие-
видности, так как за счет боковых зубцов коронка может стать за
метно шире, нежели при их наличии. В этом случае слияние боковых 
зубцов с главной вершиной происходит тогда, когда коронка имеет 
вид равнобедренного треугольника, к которому примыкают вплотную 
боковые зубцы. 

Боковые вершины как признак. Наличие или отсутствие боковых 
вершин есть признак во многих случаях несущественный. Например, 
у Pseudoisurus macrorhizus (Соре) при относительно крупных боковых 
вершинах зачастую происходит их внезапная ликвидация с обеих или 
только с одной стороны главного конуса [Гликман, 1964а, табл.IX, 
фиг. 1 0 ] . У сеноманских Eostriatolamia subulata (Ag.) изредка 
возникают мутации, благодаря которым появляются зубы без боко
вых вершин ("Oxyrhina" angustidens Reuss). Однако только в туроне 
эти мутации приобретают массовость, и только в это время возни
кает новый вид без боковых вершин - Eostriatolamia angustidens 
(Reuss.) . У раннепалеоценовых представителей Striatolamia боковые 
вершины редуцируются в связи с удлинением коронок. Однако позднее 
боковые вершины образуются вновь благодаря тому, что темп увеличе
ния корня оказывается большим, чем темп увеличения коронки. 

В ряде случаев форма боковых вершин особо существенна, напри
мер у Eostriatolamia subulata (Ag.) не бывает широких режущих бо-
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говых вершин - они всегда шиповидны и имеют округлое поперечное 
* ечение. В то же время полное отсутствие боковых вершин не явля
ется препятствием для отнесения отдельных зубов к атому виду. 
Тем не менее наличие боковых вершин есть твердый признак, ко
торым характеризуются, например, роды Odontaspis, Synodontaspis, 
Paraodontaspis, Pseudoiurus, такие виды,как Otodus obliquus Ag. , 
Cretolana appendiculata ( A g . ) , Scapanorhynchus rhaphiodon (Ag.) и т.д. 
Таким образом, признак "есть боковые вершины иди их нет" может 
быть несущественным или существенным для целей систематики ро
дов и видов. 

1. Признак наличия или отсутствия боковых вершин имеет отно
сительное значение, и вид может характеризоваться зубами как с 
боковыми вершинами, так в без них. 

2. Наличие или отсутствие боковых вершин обязательно для дан
ного вида без исключений или с очень редкими исключениями. 

Боковые вершины как индикатор видовых признаков. Боковые 
вершины часто являются "пробным камнем' новых мутаций, посколь
ку такие признаки, как ребрышки или зазубренность краев коронки, 
сначала возникают именно на боковых вершинах, а потом уже прояв
ляются на главной. С другой стороны, признаки исчезающие (та же 

'ребристость) также дольше всего сохраняются именно на боковых 
зубцах. В этом отношении боковые вершины способствуют определе
нию видов и выявлению родства между ними. 

Морфологические особенности боковых зубцов. Число боковых  
зубдов. Здесь возможны следующие случаи. 

1. Боковых зубчиков нет (часть видов Cretoxyrchina, Isurus) 
табл. XXIV, фиг. 1 9 - 2 1 ) . 

2. Один боковой зубчик с противосимфизной стороны главного 
конуса Anacorax kaupi (Ag.) (табл. XXX,фиг. 4 - Ю ) , часто у Масго-
rhizodus acuminatus (Ag.) и мутантов Pseudoisurus macrorhiza (Со
ре) [Гликман, 1964а, табл. IX, фиг.-10]. 

3. Один боковой зубчик с симфизнэй стороны главного конуса 
Cretoxyrhina basalis (Gieb.) . 

4. Боковые зубчики наблюдаются, как правило, в числе одной па
ры, по одному с каждой из сторон главного конуса Pseudoisurus 
macrorhiza (Соре) (табл. XVII, фиг. 5 ) . 

5. У большинства зубов по два боковых зубчика с противосим
физной стороны главного конуса и один с симфизной стороны. 

6. У большинства зубов по два боковых зубчика с каждой сторо
ны главного конуса [часть зубов Jaekelotodus trigonalis (Jaek.) 
(табл. XXXIII, фиг. 7 ) , Odontaspis ferox Risso]. 

7. Боковых зубчиков более двух пар с каждой стороны главного 
конуса (Palaeohypotodus leridchei Gl., Paraorthacodus turgaicus Gl.) 
[Гликман, 1964a, табл. XXI, фиг. 1 - 4 ] . 

Обособленность боковых зубцов от главной вершины и форма бо
кового зубца. Обособленные вершины - это боковые вершины, кото
рые расположены на корне отдельно от главной вершины (Рагаог-
hacodus) (табл. XXXIII, фиг. 8 ) . Боковые вершины, слившиеся ос-
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нованиями с главным конусом, следует называть придаточными вер
шинами. Они могут быть слитыми с главной вершиной посредством 
узкой эмалевой перемычки или могут быть редуцированными, т.е. 
вплотную прилегать к главной вершине и в значительной мере сли
ваться с ней своими основаниями. В первом случае их следует 
именовать придаточно-обособленными (табл. XXII, фиг. 4 ) , во-вто-
ром - придаточно-реАудированными (табл. XXII, фиг. 9 ) . 

По обшей форме боковые зубцы могут быть подразделены сле
дующим образом. 

И г л о в и д н ы е . Высота зубца не менее чем в з раза превыша
ет его ширину и толщину у основания зубца. Поперечное сечение 
округлое. Ширина зубца постепенно уменьшается к его вершине 
[Scapanorhynchus rhaphiodon ( A g . ) ] (табл. IX, фиг. 1-13, 17 -20 ) . 

Шиловидные. Они подобны игловидным, но короче (высота 
зубцов превышает его ширину и толщину у его основания не более 
чем в 2 раза), поперечное сечение округлое или округло-эллипсо— 

'видное. Ширина и толщина зубца резко уменьшаются -к его верши
не [передние зубы Eostriatolamia gracilis ( A g . ) ] ( T a 6 n . XX фиг. 5 ) . 

К о н у с о в и д н ы е . Зубцы имеют форму конуса [передние зубы 
Pseudoisurus macrorhizus (Соре)] (табл. XX, фиг. 22, 2 3 ) . 

Т р е у г о л ь н о - н о ж е в и д н ы е . Зубец имеет форму равнобедрен
ного треугольника. Поперечное сечение эллипсовидное. Здесь следу
ет различить два типа: а) правильно-эллипсовидные [Cretolamna 
appendiculata ( A g . ) ] (табл. XXI, фиг. 6 -21 ) ; б) округло-эллипсо
видные с резко заостренными краями [боковые зубы Pseudoisurs 
macrorhizus (Соре)] (табл. XVII, фиг. 5 ) . 

О к р у г л о н о ж е в и д н ы е . Зубцы имеют форму полукруга или полу
эллипса. Поперечное сечение эллипсовидное Striatolamia macrota 
( A g . ) . 

Шипов и дно-ноже видные. Они подобны шиловидным, но име
ют заостренные края [боковые зубы Eostriatolamia subulata ( A g . ) , 
Е. gracilis ( A g . ) ] (табл. XX, фиг. 5 ) . 

Б у г о р ч а т ы е . Зубчики редуцированы до размеров небольшого 
бугорка [часть зубов Cretaspis gigas (Woodw.)] (табл. XVIII, 
фиг. 10, 1 1 ) . 

Ориентация продольной плоскости боковой вершины по отноше 
нию к продольной плоскости коронки. Боковые и главная вершины 
располагаются в пределах одной продольной плоскости, именно так 
располагаются боковые и главная вершины у Palaeocarcharodon 
orientalis (Sinz.) [Гликман, 19646, табл. Ill, фиг. 1 9 ] . 

Продольная плоскость боковой вершины сдвинута наружу (лаби
ально) по отношению к продольной плоскости коронки. Примером 
могут служить зубы Pseudoisurus macrorhiza (Соре) [ Гликман, 1964а, 
табл. III, фиг. 2 а ] . 

Продольная плоскость боковой вершины сдвинута вовнутрь (линг-
вально) по отношению к продольной плоскости коронки. Примером 
такой конструкции могут служить передние зубы Scapanorhynchus 
rhaphiodon ( A g . ) , Cretaspis gigas (Woodw.). Расположение боковых и 
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главной вершин в пределах одной плоскости характеризует прежде 
всего режущие зубы, например зубы акул рода Cretolamna. Смеще
ние продольной плоскости боковых вершин по отношению к продоль
ной плоскости главной вершины как вовнутрь, так и наружу харак
теризует зубы хватательного типа, т.е. колющие и конусовидные, 
например передние зубы Pseudoisurus macrorhizus (Соре) (табл. XX, 
фиг. 22, 2 3 ) . Этот же признак характерен и для зубов рвущего ти
па, например Pseudoisurus. Не следует забывать, что поскольку 
функции зубов в зависимости от местоположения в челюсти различ
ны, то и указанные признаки могут варьировать у зубов разного 
положения; так, например, часть боковых зубов Pseudoisurus macro
rhizus (Соре) (табл. XX, фиг. 22, 23 ) по этому признаку сближа
ется с зубами Cretolamna. 

Пространственная ориентация боковых вершин по отношению к  
главной в пределах продольной плоскости коронки. Б о к о в ы е з у б 
цы изогнутые. Верхние половины боковых зубцов загнуты в сто
рону главной вершины - Eostriatolamia venusta (Ler.) (табл. XX, 
фиг. 1-4, 6 -21) , Верхние половины боковых зубцов загнуты нару
жу от главной вершины - Cretolamna borealis (Priem) (табл. XXI, 
фиг. 2 - 5 ) . 

Боковые зубцы не и з о г н у т ы е . Ось, проходящая через вер
шину и основание бокового зубца, параллельна вертикальной оси ко
ронки, восстановленной от ее середины, - Cretolamna appendiculata 
(Ag.) (табл. XXI, фиг. 6 - 2 1 ) . Ось, проходящая через вершину и 
основание бокового зубца, образует острый или прямой угол с вер
тикальной осью коронки, восстановленной от ее середины, - Pseu
doisurus macrorhizus (Соре) (табл. XVII, фиг. 5 ) . 

Орнамент боковых з у б ц о в . Боковые зубцы с наружной (ла
бильной) стороны покрыты вертикальными ребрышками. Ребрышки 
начинаются в основании зубца и не достигают его вершины: а) реб
рышек несколько - Eostriatolamia venusta (Ler.) (табл. XXI, фиг. 1-3) ; 
б) ребрышек не более двух-трех — Eostriatolamia gracilis (Ag.) 
(табл. XX, фиг. 5 ) . Ребрышки опускаются с вершины бокового зуб
ца: а) ребрышки доходят до основания зубца - часть видов Polyac
rodus (табл. XV, фиг. 14 -16) ; б) ребрышки не доходят до основа* 
ния зубца - часть видов Polyacrodus-^ (табл. XVII, фиг. 2 ) . 

Боковые зубцы с внутренней (лингвальной) стороны покрыты тон
кими вертикальными ребрышками - Scapanorhynchus rhaphiodon (Ag.) 
(табл. XIV, фиг. 16) . 

Боковые зубцы с наружной (лабиальной) стороны покрыты гру
быми ребрышками (часть видов Pseudoisurus) (табл. XX, фиг. 2 1 ) . 

Боковые зубцы с внутренней (лингвальной) стороны покры
ты грубыми ребрышками (часть видов Pseudoisurus) (табл. XX, 
фиг. 22 ) . 

Polyacrodus - ортодонт, но подобные зубы могут быть и у остео
донтов. 
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Основания боковых вершин орнаментированы бугорками: а) бугор
ки располагаются снаружи от бокового зубца (рудимент более ла
терального зубца) - Eostriatolamia venusta (Ler.) (табл. XX,фиг. 1-4); 
б) бугорки располагаются с наружной (лабиальной стороны бо
кового зубца - Cretaspis, часть видов Polyacrodus (табл. XXVII, 
фиг. 1 ) ; в) бугорки располагаются с внутренней (лингвальной) 
стороны бокового зубца - часть видов Polyacrodus (табл.XVII, 
фиг. 2 ) . 

Основания боковых вершин с наружных (лабиальных) сторон по
крыты продольными складочками - Cretaspis (табл. XI, фиг. 1 ) . 

Боковые вершины гладкие - Cretolamna (табл. XXI, фиг. 1-21) . 
З а з у б р е н н о с т ь к р а е в боковых з у б ц о в . Боковые вершины 

зазубрены: а) зазубренность правильная (Procarcharodon, Anacorax) 
(табл. XXX, фиг. 1 -10) ; б) зазубренность неправильная (Palaeo-
carcharodon) (табл. XVII, фиг. 1 3 ) . Боковые вершины не зазубрены. 

М у л ь т и п л и к а ц и я б о к о в ы х вершин. При слиянии боковых 
вершин с главной в ряде случаев возникает мультипликация боковых 
вершин. Она1 может осуществляться: а) появлением между главной 
и боковой вершинами дополнительного зубчика меньших размеров, 
чем истинный боковой зубец, - отдельные зубы Eostriatolamia subu
lata ( A g , ) ; б) образованием зубчатого края между боковой и глав
ной вершинами ("псевдозазубренность") - Cretaspis gigas (Wood.) 
(табл. -XXVII, фиг. 1 ) ; в) образованием складок между боковой и 
главной вершинами. Эта зона вместе с боковым зубцом собирается в 
складки и имеет вид гармошки - часть зубов Cretoxyrhina denticu-
lata GlUck. (табл. X, фиг. 7 ) . 

Коронка 

Функциональная фор'ма остроконечных коронок. О значении этого 
признака, накладывающего отпечаток на все другие признаки зуба, 
уже указывалось [Гликман, 1959, 1964а] . Коронки бывают раз
личных форм: конусовидная (функция удара и захвата), ножевидная 
(режущая), кинжаловидная (функция разрывания) - по форме про
межуточная между конусом и лезвием, шиловидная и игловидная 
(колющие). 

Обшие о ч е р т а н и я коронки.,Коронка имеет вид равнобедрен
ного или почти равнобедренного треугольника - большинство зубов 
Cretolamna (табл. XIV, фиг. 1 2 ) . Коронка при совмещении с ней 
равнобедренного треугольника равного с ней по высоте и ширине 
у основания, по бокам образует сегменты, выдающиеся за пределы 
этого треугольника, - Anacorax pristodontus (Ag.) (табл. XXX, 
фиг. 1 5 ) . Треугольник перекрывает недостающие коронке сегмен
ты - Eostriatolamia gracilis (Ag.) (табл. XX, фиг. 5 ) . 

Н а к л о н к о р о н о к в с т о р о н у у г л о в п а с т и у многих видов 
возрастает по мере удаления местоположения зуба от симфиза че
люстей. Кроме того, у многих акул наклон более явствен у зубов 
верхней челюсти (у акул отряда Odontaspididae и семейства Саг-
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charhinidae*). Во многих случаях нижнечелюстные зубы не имеют 
наклона. 

Коронки, имеющие наклон к углам пасти, наблюдаются только у 
зубов одной челюсти (многие виды рода Carcharchinus) (табл. XXXI, 
фиг. 8,9); у боковых и задних зубов одной челюсти - Cretolamna 
appendiculata (Ag.) (табл. XXI, фиг. 2 ,3 ) ; у боковых и задних зу
бов обеих челюстей - Striatolamia macrota (Ag.).Наклон наблюдается 
у всех зубов обеих челюстей, за исключением самых передних, -
Palaeoanacorax intermedius Gl. (табл. XII, фиг. 2 9 - 3 2 ) . Коронки не 
наклонены к углам пасти- Paraortacodus recurvus (Traut.) (табл. XVII, 
фиг. 8 ) . 

Симфизный режущий к р а й достигает основания коронки -
Cretolamna (табл. XVI, фиг. 1 -21) , не достигает основания коронки-
передние и переднебоковые зубы сенонских Cretaspis (табл. XXVI, 
фиг. 1-9); дугообразно выпуклый - Anacorax (табл. XXX, фиг. 1-
10); выемчатый - второй или третий, иногда второй и третий зубы 
обеих челюстей многих видов родов Odontaspis и Isurus (табл. XIII, 
фиг. 1 ) ; выемчатый у вершины коронки- часть видов Anacorax 
(табл. XII, фиг 13) ; выемчатый у основания коронки - Рагаапасо-
rax bassanii (Gem.); прямой или почти прямой - Scapanorhynchus 
rhaphiodon (Ag.) (табл. XVIII, фиг. 1 ) . 

Противосимфизный режущий к р а й достигает основания 
коронки - Cretolamna (табл. XXI, фиг. 1 ) , не достигает основания 
коронки - сенонские Cretaspis (табл. XXVI,фиг. 1-9) ; вогнутый -
Jaeklotodus (табл. XXVII, фиг. 5 - 7 ) ; прямой или почти прямой -
Palaeoanacorax (табл. XIII, фиг. 18 ) ; вертикальный - Scapanorhyn
chus rhaphiodon (Ag.) (табл. XVIII, фиг. 1 ) ; выпуклый - Anacorax pris-
todontus (Ag.) (табл. XIII, фиг. 1 5 ) . 

С т е п е н ь и х а р а к т е р з а о с т р е н н о с т и к р а е в коронки. 
Коронка постепенно сужается в сторону от ее центральной оси к пе
риферии, режущий край выражен 'отчетливо - Cretoxyrhina denticu
late Gl. (табл. X, фиг. 7 ) ; режущий край выражен слабо - Scapanor
hynchus rhaphiodon (Ag.) (табл. XIII, фиг. 1 6 ) . Коронка у самых 
краев резко сужается от своей центральной оси к периферии - La-
miostoma gracilis (Le Hon) (табл. XXIX, фиг. 1 2 ) . В этом случае 
режущий край представляет собой тонкую и узкую оторочку, окру
жающую сравнительно толстую коронку. В отдельных случаях суже
ние коронки в сторону от периферии намечается на сравнительно 
значительном расстоянии от периферии режущего края некоторые 
зубы Palaeoanacorax obliquus (Reuss.) . Подобные коронки свидетель
ствуют об их происхождении от менее расширенных коронок предко-
вых форм. 

А с и м м е т р и я . Симфизный край перемещен на внутреннюю, а 
противосимфизный - на наружную сторону коронки. При этом может 
наблюдаться слабое смещение краев - Isurus, Lamiostoma (табл. XIII, 

Ортодонты. 
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фиг. 1 ) ; смещение сильное, иногда поворот краев по отношению к 
продольной плоскости коронки достигает 9 0 ° - Xyphodolamia 
(табл. XIII, фиг. 1 0 ) . 

З а г н у т о с т ь вершин коронок в о в н у т р ь и наружу и ори
ентацию п р о д о л ь н о й п л о с к о й коронки по отношению к 
п р о д о л ь н о й п л о с к о с т и корня можно подразделять на следую
щие типы. 

Продольная плоскость, проходящая через вершину и основание 
коронки, совпадает с аналогичной продольной плоскостью корня Ра-
raanacorax obruchevi Gluck. (табл. XXX, фиг. 1 6 ) . 

Плоскости корня и коронки находятся под тупым углом друг к 
другу. Причем плоскость корня направлена в глубь пасти, а пло
скость коронки вертикальна - многие зубы Pseudoisurus macrorhi
zus (Соре) (табл. XVII, фиг. 5 ) . 

Вершины коронок загнуты наружу - передние и боковые зубы 
Procarcharodon turgidus (Ag.) (табл. XXIV,фиг. 9 ) . 

Вершины коронок загнуты внутрь пасти - передние зубы Parai-
surus (табл. X, фиг. 9 ) . 

Коронки имеют S-образный изгиб - передние и боковые зубы 
Scapanorhynchus rhaphiodon (Ag.) (табл. IX, фиг. 2 0 ) . 

Продольные плоскости вершин и коронок и продольная плоскость, 
проходящая через основание коронки, совпадают- Anacorax (табл. XXX, 
фиг, 2 ) . 

О р и е н т а ц и я вершины к о р о н к и з у б а по отношению к 
ц е н т р а л ь н о й в е р т и к а л ь н о й оси з у б а (восстанавливается 
через середину основания коронки) бывает различная. Вершины ко
ронки зуба находятся на центральной вертикальной оси зуба - перед
ние зубы Cretolamna (табл. XXI, фиг. 1 0 ) . Вершина смещена в про-
тивосимфизном направлении от центральной оси зуба: а) перпенди
куляр, восстановленный от самой противосимфизной точки корня зу
ба, располагается противосимфизнее вершины коронки - Anacorax 
kaupi (Ag.) (табл. XXX, фиг. 4 ) ; б) вершина коронки зуба заходит 
за перпендикуляр, восстановленный от самой противосимфизной точ
ки корня зуба, - многие зубы Palaeoanacorax intermedius Gl. 
(табл. XII, фиг. 6 ) . 

П о л о ж е н и е вершин коронок по отношению к у г л а м 
п а с т и и симфизу челюстей. Вершины не загнуты в сторону 
углов пасти или симфиза- Cretolamna appendiculata (Ag.)(Ta6n. XXI, 
фиг. 1 2 ) . Вершины загнуты в сторону углов пасти - Jaekelotodus 
trigonalis (Jaek.) (табл. XXVII, фиг. 5 ) . Вершины загнуты в сторо
ну симфиза челюстей, "саблевидные" зубы - второй или третий зуб 
обеих челюстей у родов Odontaspis и Isurus (табл. XIII, фиг. 1)» 

Н е р а в н о м е р н о с т ь изменения толщины коронок по 
н а п р а в л е н и ю от ее о с н о в а н и я к вершине можно п о д р а з 
д е л и т ь на с л е д у ю щ и е типы. 

Коронки постепенно утончаются от основания к вершине - Sca
panorhynchus rhaphiodon (Ag.) (табл. XVIII,фиг. 1, 2 ) . Коронки рез
ко и быстро утончаются по направлению от основания к вершине -
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Pseudoisurus macrorizus (Cope) (табл. XX, фиг. 2 2 ) . У основания 
коронки имеется слабый пережим, т.е. коронка, относительно тол
стая у основания, слегка утончается, после чего вновь утолщается 
и вновь равномерно утончается по направлению к вершине, - перед
ние зубы Striatolamia rossica (Jaek.) prima Glilck. [Гликман, 1964a, 
табл. XXIV, фиг. 1, 9 ] . Коронка на большей части своего протяже
ния имеет неправильные, но малорельефные утолщения и утончения -
Araloselachus agenspensis Gliick. (табл. XIV, фиг. 12 ,13 , 1 5 ) . 

Н е р а в н о м е р н о с т ь изменения ширины к о р о н к и по на
правлению от ее о с н о в а н и я к вершине, наблюдается и по 
отношению к ее ширине. Коронки постепенно сужаются от основания 
по направлению к вершинам - Megaselachus (табл. XI, фиг. 1 -3 ) . 
Коронка резко и быстро сужается по направлению к вершине - бо
ковые зубы Macrorhizodus americanus (Ler.) (табл. XXIX, фиг. 7 ) . 
Коронки широки у основания, но резко сужаются, немного отступя 
от основания, и далее постепенно сужаются по направлению к верши
не - боковые зубы Eostriatolamia gracilis (Ag.) (табл. XX, фиг. 5 ) . 
У основания коронки имеется слабый пережим, т.е. коронка отно
сительно широкая у основания слегка сужается, после чего вновь 
расширяется и вновь равномерно сужается по направлению к вер
шине, - передние зубы Striatolamia rossica (Jaek.) (табл. ХУН,фиг.7) . 
Коронка очень медленно сужается по направлению к вершине и толь
ко у самой вершины резко сужается - Odontaspis crassidens Ag. 
[Гликман, 1964а, табл, XXIX, фиг. 3 ] . Коронка равномерно сужа
ется по направлению к вершине, но расширяется подле самой вер
шины - передние зубы Odontaspis ex gr. whitei Aramb. [Гликман, 
1964a, табл. XXXI, фиг. 1 4 ] . Коронка на большей части своего 
протяжения имеет неправильные, но мало выдающиеся сужения и 
расширения - Araloselachus agespensis Glilck. (табл. XVII, фиг. 6 ) . 

Стороны коронки могут быть различным образом орнамен
тированы. 

Наружная (лабиальная) сторона может быть: плоской - боковые 
зубы Striatolamia rossica (Jaek.); плоской, но более или менее вог
нутой у основания коронки, депрессия при этом имеет треугольные 
очертания, расширяясь у основания коронки, - Jaekelotodus trigona-
lis (Jaek.) (табл. XVII, фиг. 166); плоской, но с выпуклым вали- . 
ком, расположенным вертикально вдоль центральной оси зуба, -
передние зубы Striatolamia rossica (Jaek.); более или менее выпук
лой - передние и переднебоковые зубы Paraisurus macrorhizus (Соре) 
(табл. X, фиг. 8, 9 ) . 

Внутренняя (лингвальная) сторона может быть: равномерно и 
сильно выпуклой - Scapanorhynchus rhaphiodon (Ag:) (табл. XIX, 
фиг. 9, 10); равномерно, но слабо выпуклой - Alopias l'atidens 
(Ler.) (табл. XVIII, фиг. 2 3 - 3 0 ) ; плоской в центральной части - се-
нонекие Cretaspis (табл. XXVI, фиг. 7 ) . 

С к у л ь п т у р а ( о р н а м е н т а ц и я ) к о р о н к и . В основании коро
нок у отдельных зубов некоторых видов развиваются бугорки или 
зубчики. Часто они появляются в связи с редукцией боковых зубцов, 
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но в отдельных случаях эти новообразования возникают вне связи с 
этой редукцией. Здесь можно наметить несколько типов: а) в осно
вании коронки имеется один или несколько бугорков Cretaspis 
(табл. XXVI, фиг. 3 ) ; б) в основании коронки присутствуют мелкие 
зубчики, связующие коронку с боковым зубцом, - Cretaspis gigas 
(Wood.) (табл. XVII, фиг. 1 1 ) . 

Под струйчатостью мы будем понимать наличие тонких длинных 
ребрышек эмали коронки, рельефно выделяющихся на поверхности 
эмали- наружной и внутренней сторон коронки. Ребрышки - верти
кальные, сравнительно толстые или короткие; натеки эмали коронки 
на ее поверхности (иногда негативно отраженные и на поверхности 
дентина) с ее наружной и внутренней сторон; Складки - вертикаль
ные, обычно мощные натеки эмали коронки на ее поверхности, всег
да негативно отраженные на поверхности дентина, с наружной и с 
внутренней сторон коронки [ в поперечном сечении складчатая корон
ка имеет полукруглый, Собранный в гармошку эмалевый чехол, в 
то время как у струйчатых коронок полукруглый чехол лишь мел
ко (слабо) зубчат или волнист]. Ребра и ребрышки на ребристых 
и струйчатых коронках располагаются более или менее правильно 
и правильно чередуются. Складки, наоборот, располагаются неправиль
но и неравномерно (различной мощности, длины и расположены на 
различных расстояниях друг от друга). 

По характеру скульптуры наружная (лабиальная) сторона может 
быть: а) гладкой - большая часть зубов акул рода Cretolamna 
(табл. XXI, фиг. 1 -21) ; б) с несколькими мощными складками в 
нижней половине коронки - Cretoxyrhina denticulata Gliick. (табл. X, 
фиг. 7 ) ; в) с одной-двумя небольшими складочками в основании 
коронки - часть передних зубов Eostriatolamia subulata (Ag . ) ; 
г) с короткими частыми тонкими малорельефными вертикальными реб
рышками, расположенными в основании коронки на всем ее протя
жении, - Eostriatolomia venusta (Ler.) (табл. XI, фиг. 4 ,8 ) ; д) с ана
логичными ребрышками, присутствующими лишь у отдельных зубов 
и расположенными лишь в периферийных частях коронок (у режущих 
краев) и на боковых зубцах, - отдельные зубы Eostriatolamia subu
lata ( A g . ) , Scaporhynchus eorhaphiodon Glilck.; e) с ребрышками, 
аналогичными описанным в пункте "г", но заметно более рельефны
ми (высокими и толстыми), - Palaeohypotodus lerichei Gl. (табл. XVII 
фиг. 13б); ж) со сравнительно редкими и грубыми ребрами, восхо
дящими от основания коронки до одной трети и даже одной второй 
ее высоты, - Pseudoisurus rochebruni (Sow.), P. semiplicatus (Ag . ) ; 
з ) с аналогичными ребрами, но расположенными лишь у основания 
коронок - большая часть зубов Pseudoisurus semiplicatus (Ag.); 
и) с тонкими и многочисленными ребрышками, восходящими от основания 
коронки до одной трети, одной второй и более высоты коронки,-многие 
виды Hybodus (табл. XVIII, фиг. 3 ) ; к) в виде исключения у отдельных 
зубов некоторых видов с наружной стороны коронки наблюдается струй-
чатость эмали, подобная, но менее выраженная, чем та, которая харак
теризует внутреннюю сторону, - некоторые в виды Eostriatolamia. 
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Разнообразие скульптуры внутренней ^лингвальной) стороны ко
ронки весьма велико. Здесь мы различаем ребра и струйки (ребрыш
ки) и гладкие коронки. Внутренняя сторона коронки гладкая - Cre
tolamna (табл. XXI, фиг. 1 -21) . 

Так же как на наружной стороне, здесь могут быть сравнитель
но редкие и грубые ребра, восходящие от основания до одной трети 
и даже одной второй высоты коронки, - Pseudoisurus rochebruni 
(Sow.), часть зубов P. semiplicatus ( A g . ) . Аналогичные ребра, но 
расположенные лишь у основания коронки встречаются у большей 
части зубов Pseudoisurus semiplicatus ( A g . ) . 

С т р у й ч а т о с т ь бывает беспорядочная, прерывистая - Eostri
atolamia gracilis ( A g . ) ; более или менее закономерно расположенная -
Eostriatolamia subulata ( A g . ) ; четкая, строго закономерная - Scapa
norhynchus rhaphiodon (Ag.) табл. XVIII, фиг. 1 -10) ; рудиментарная-
Eostriatolamia venusta. ( L e r . ) . Струйчатость на внутренней стороне 
коронки веерообразно расходится к периферии коронки - Stritolamia 
macrota ( A g . ) ; струйки почти параллельны друг другу и веерообразно 
расходятся лишь у самой вершины коронки - Scapanorhynchus rha
phiodon (Ag.)(Ta6n. XVIII, фиг. 1 -10) . 1 

Струйчатость четкая на всем протяжении от основания коронки 
почти до самой ее вершины характерна для Scapanorhynchus rha
phiodon (Ag.) (табл. XVIII, фиг. 1 1 - 1 3 ) ; хорошо заметна только в 
нижней половине хорошей - Striatolamia rossica (Jaek.), Eostriala-
mia subulata (Ag.) (табл. XX, фиг. 2, 3 ) . 

Струйчатость не достигает самого основания коронки - Scapa
norhynchus eorhaphiodorl Gliick; достигает самого основания кбронки-
Scapanorhynchus rhaphiodon (Ag.) (табл.XVIII, фиг. 1 7 - 2 0 ) . 

Струйки на всем своем протяжении одинаково рельефны, посте
пенно сходят на нет у вершины коронки - Scapanorhynchus eorha-
phiodon Gliick. To Же, но у самого своего основания струйки замет
но утолщены - Scapanorhynchus rhaphiodon ( Ag . ) (табл. XIX, фиг. 
9-10), ' Они то почти полностью .сходят на нет, то вновь стано
вятся рельефными по мере своего протяжения от основания к 
вершине коронки - Striatolamia rossica (Jaek.) (табл. XVIII, 
фиг. 7 ) . 

Дихотомия не наблюдается - Scapanorhynchus rhaphiodon (Ag.) 
(табл. XIX, фиг. 9, 1 0 ) . Струйки разветвляются в средней и верх
ней частях коронок - Rhaphiodus texanus (Roem.). Струйки в сред
ней части коронки сливаются й переплетаются друг с другом -
Eostriatolamia subulata ( A g . ) , Striatolamia rossica (Jaek.) (табл.-XVII, 
фиг. 7 ) . 

Струйки в поперечном сечении прямоугольны - Scapanorhynchus 
armenicus Gliick. (табл. XIX, фиг. 6 - 8 ) , валиковидны -г Scapano
rhynchus rhaphiodon (Ag.) (табл. XIX, фиг. 15, 1 6 ) , едва выделяют
ся, имея размазанные очертания, - боковые зубы Striatolamia ros
sica (Jaek.), треугольны - Striatolamia striata (Winkl.). 

Струйки покрывают коронку равномерно — Scapanorhynchus rha
phiodon (Ag.) (табл. XIX, фиг. 9, 1 0 ) . Основная масса струек рас-
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полагается в центральной части коронки - Striatolamia striata 
(Winkl'.). 

Между струйками широкие межреберные промежутки - боковые 
зубы Striatolamia macrota ( A g . ) , узкие межреберные промежутки -
Eostriatolamia gracilis ( A g . ) . 

Межреберные промежутки плоские характерны для Scapanorhyn
chus eorhaphiodon Gliick., углубленные - для Scapanorhynchus rha
phiodon (Ag.) (табл. XIX, фиг 15 ,16 ) . 

На струйчатых к*ронках в ряде случаев наблюдаются относитель
но короткие вставочные ребрышки, расположенные между основными 
струйками. Эти вставочные ребрышки могут быть относительно длин
ными и располагаются в верхней половине коронки - Rhaphiodus 
texanus (Roem.), короткие располагаются у основания коронки. Они 
хорошо выражены по бокам коронки, но отсутствуют между струйкам! 
центральной части коронки - Scapanorhynchus rhaphiodon (Ag.) 
(табл. XVIII, фиг. 1 - 1 0 ) . Вставочные ребрышки умеренной длины 
располагаются у основания коронки и хорошо выражены как по бокам 
коронки, так и в ее середине - Scapanorhynchus rhaphiodon (Ag.) 
(табл. IX, фиг. 1 -10 ) . 

З а з у б р е н н о с т ь к р а е в коронки бывает различная. Коронки 
цельнокрайние - Cretolamna (табл. XXI, фиг. 1-21) , зазубренность 
развита преимущественно на симфизном крае - Palaeoanacorax obli-
quus (Reuss.) , на противосимфизном крае - Ptychocorax aulaticus 
Gliick.et Istch. (табл. XXX, фиг. 2 1 ) , в середине коронки - Palae
oanacorax (табл. XII, фиг. 1 8 ) , в основании коронки - Procarcha-
rodon subserratus (Ag.) (табл. X, фиг. 1 ) . Края коронки зазубре
ны равномерно от основания до вершины - Anacorax kaupi (Ag.) 
(табл. XXX, фиг. 5 ) , зазубренность краев коронки едва различима-
Microanacorax praeyangaensis Gluck. (табл. XXX, фиг. 11, 12 ) . 

Зубчики неправильной, часто остроугольной формы - Microana-
согах praeyangaensis Gluck. (табл. XXX, фиг. 11, 12) , правильной 
округлой формы - Anacorax kaupi (Ag.) (табл. XXX, фиг. 4 ) . Мел
кие зубчики - Palaeoanacorax obliquus (Reuss.); крупные зубчики -
Palaeocarcharodon orientalis (Sinz.) (табл. XVII, фиг. 13) . Чередова
ние мелких и крупных зубчиков наблюдается у Procarcharodon auri-
culatus (В1.) (табл. XXII, фиг. 1 ) . Края коронок имеют простую зуб-
частость - Procarcharodon angustidens (Ag.) [Гликман, 1964а, 
табл. XX, фиг. 13 ] , зазубренность краев коронки осложнена зазуб
ренностью отдельных зубчиков - Microanacorax yangaensis (Dartev. 
et Casier), Caleocerdo cuvier (Ler.) (из ортодонтов) (табл. XXX, 
фиг. 1 5 ) . 

А с и м м е т р и ч н о е р а с п о л о ж е н и е п р о д о л ь н о й п л о с к о с т и 
коронки по отношению к п р о д о л ь н о й п л о с к о с т и корня. 
Очень слабая асимметрия проявляется в смешении верхней трети 
коронки по отношению к продольной плоскости коронки, проходящей 
через ее основание. Подобная асимметрия есть результат приспособ
ления зуба к максимальному измельчению добычи - передние зубы 
Cretaspis (табл. XXIV, фиг. 6 ) . 
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Умеренная асимметрия проявляется в смещении коронки по от
ношению к корню по всей продольной плоскости коронки. Это связано, 
с одной стороны, с развитием функции измельчения, добычи, а с 
другой - с целесообразностью подобного смещения коронки относи
тельно корня с точки зрения упрочнения зуба в месте соединения 
коронки и корня - Isirus oxyrhynchus Raf., Scapanorhynchus armeni-
cus Gluck. (табл. XIX, фиг. 1 -8) . 

Сильная асимметрия - на базе слабой асимметрии, как результат 
упрочнения зуба Xyphodolamia (табл. XIII, фиг. 1 0 ) . 

Р е д у к ц и я р е ж у щ е г о к р а я на а с и м м е т р и ч н о р а с п о л о 
женных к о р о н к а х . Редукция режущего края наблюдается с одной 
из сторон (с симфизной стороны) в нижней четверти коронки; здесь 
край становится округлым - часть передних зубов Lamiostoma 
(табл. XXX; XIII, фиг. 7 ) . 

Симфизный режущий край полностью ликвидируется. Он округлый 
на всем своем протяжении. Функции латеральных сторон коронки 
зуба в этом случае выполняют наружная и внутренняя стороны. 
Режущие функции выполняет только противосимфизный край корон
ки зуба, смещенный на 90° , - передние зубы Xyphodolamia 
(табл. XXX; XIII, фиг. 3 ) . 

Корень. 

По своей общей форме корень зуба может быть аркообразным-
Odontaspis (табл. XVII, фиг. 3 ) , плоским - Eychlaodus табл. XVII, 
фиг. 9 ) , "псевдовысотным" - под этим названием мы понимаем 
корни, вторично утратившие арку в связи с развитием функции ре
зания, - боковые зубы Xyphodolamia (табл. XIII, фиг. 6 ) . 
Появление вторично плоских корней связано с укреплением зубов в 
сериях - передние зубы Xyphodolamia (табл. XIII, фиг. 3, 1 0 ) . 

Параллельно с уменьшением числа боковых вершин и их высоты 
в эволюции ламноидных акул шло образование аркообразного корня. 
Это способствовало, во-первых, укреплению зуба и укреплению зу
бов в сериях. Однако при развитии лезвиевидных режущих зубов, 
когда деформирующая сила, воздействующая на коронку перпендику
лярно ее продольной плоскости, очень мала, плоскость корня, есте
ственно, совпадает с плоскостью коронки, корень, становится тон
ким и высоким, а центральный сосок исчезает. У таких зубов про
исходит утрата вэаимозакрепления в сериях. Между тем необходи
мость укрепления зуба на челюсти вызывает потерю арки, поскольку 
корень должен иметь максимальную поверхность соприкосновения с 
сухожилиями, закрепляющими его на челюстях. Подобные корни — 
плоские, тонкие и высокие - они характерны, например, для боковых 
зубов Xyphodolamia и Anacorax. Однако в случае с Xyphodolamia 
[Гликман, 1964а, табл. 9, фиг. 1 6 - 8 - 5 - 4 ] можно проследить пе
реход от арочных передних зубов к боковым, потерявшим арку. 
В случае с Anacorax (табл. XII, фиг. 18) можно проследить в филоге
нии, как арочный корень ранних представителей Palaeoanacorax 
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(табл. XII, фиг. 18) постепенно превратился в потерявший арку ко
рень зуба Anacorax (табл. XXX, фиг. 2 ) . Высокий и тонкий корень 
зуба Anacorax (табл. XXX, фиг. 2 ) послужил мотивом к ошибочному 
отнесению этого рода к семейству Notidanidae (табл. XVI, фиг. 1—3) 
[Dartevelle, Casier, 1943, 19591. 

Плоский корень может быть прямолинейным с наружной стороны и 
дугообразно выпуклым с внутренней, т.е., если смотреть на корень 
снизу или сверху, он имеет форму полукруга,- Sphenodus stchurows-
Jcii (Kipr.) [Гликман, 1964a, табл. 2, фиг. 1 1 ] . 

Корень может быть вогнутым с наружной, стороны и дугообразно-
выпуклым с ^внутренней стороны, т.е. имеет бобовидные очертания, 
если смотреть на корень снизу, - Ctenacanthus occidentalis (Leidy.) 
[Гликман, 1964а, табл. 1, фиг. 56] . 

Наружная сторона корня параллельна внутренней, по бокам корень 
заострен, но в целом, если смотреть на него снизу, имеет прямо
угольные очертания - передние зубы Euchlaodus lundgreni (Davis.) 
(табл. XVII, фиг. 9 ) . 

Мы не будем останавливаться на других признаках плоских кор
ней, поскольку в позднем мелу и кайнозое громадное большинство 
ламноидных акул обладают арочными корнями зубов. 

Арочный корень имеет две ветви, которые, сливаясь друг с дру
гом, во многих случаях образуют с внутренней стороны корня замет
ную выпуклось - центральный сосок [Гликман, 1964а]. Форма и ве
личина центрального соска весьма изменчивы. Ветви корня слиты 
на значительном протяжении, центральный сосок гипертрофированно 
развит, что придает зубу, по меткому наблюдению Пикте и Кампи-
ша [Pictet, Campiche, 1 8 6 0 ] , сходство с дамской туфелькой, -
Paraisurus macrorhizus [Pactet, Campiche, 1 8 6 0 ] (табл. X, фиг. 8, 9) , 
передние зубы Pseudoisurus macrorhizus (Соре) (табл. XVII, фиг. 5 ) . 

Центральный сосок имеет вид вытянутого эллипсовидного бугра -
Pseudoisurus arcuatus (Woodw.), узок и валиковиден - Cretaspis 
(табл. XXVI, фиг. 6 ) , четко выделяется на корне в виде незначитель
ного бугорка - Cretolamna appendiculata (табл. XXI, фиг. 18 ) , не 
выделяется на внутренней стороне корня и постепенно переходит в 
ветви корня - боковые зубы Macrorhizodus (табл. XXIX, фиг. 7 -11 ) . 

В е т в и к о р н е й зубов могут быть уплощенные как с наружной, 
так и- с внутренней стороны - боковые зубы Macrorhizodus 
(табл. XXIX, фиг. 7 - 1 1 ) , уплощенные с наружной стороны и вы
пуклые с внутренней - Jaekelotodus (табл. XVII, фиг. 16а, б ) , 
уплощенные с наружной и имеющие характерные вмятины с внут
ренней стороны - Cretolamna (табл. XXI, фиг. 1 -21) . 

Б о к о в а я с т о р о н а корня может быть прямой - Cretolamna 
(табл. XXI, фиг. 11 ) ; вырезанной "птичкой" - часть зубов Anaco
rax, Lamiotoma (табл. XVII, фиг. 13 ) ; округлой - часть зубов Сге-
toxyrhina (табл. XXIX, фиг. 19, 2 0 ) , основание боковой стороны 
их может нести бугор или быть крюкообразно-загнутым - передние 
зубы некоторых Odontaspis, Jaekelotodus (табл. XVII, фиг. 16б); вы
емчатой - отдельные боковые зубы Macrorhizodus (табл. XXIX, 
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фиг. 7 ) , боковая сторона может нести плоские вытянутые площадки 
(результат соприкосновения с зубами соседней серии) - передние 
зубы Lamiostoma gracilis (Le Hon) {табл. XXIX, фиг. 15 ) . 

Р а в н о ц е н н о с т ь в е т в « й корня. В ряде случаев симфизная 
и противосимфизная ветви корней равны друг другу и имеют одина
ковую форму. Однако в большинстве случаев это не так. 

Симфизная и противосимфизная ветви корня одинаковы по длине, 
уплощенные и имеют одну и ту же форму - Eostriatolamia subulata 
( A g . ) , Е. venusta (Ler.) (табл. XIX, фиг. 1 2 ) . 

Симфизная ветвь корня уже, чем противосимфизная; с внутренней 
стороны она выпуклая (противосимфизная ветвь уплощенная) и коро
че противосимфизной - часть передних зубов Striatolamia (табл. XVII, 
фиг. 7 ) , "саблевидные" зубы (2-й, 3-й серии) Striatolamia [ Глик-' 
ман, 1964а, табл. 12, фиг. 5 ] , выпуклые (валиковидные) как с 
наружной, так и с внутренней стороны передние зубы Scapanorhyn
chus rhaphiodon (Ag.) (табл. XVIII, фиг. 1, 2'). 

Форма в е т в е й корня. Ветви корня могут постепенно сужать
ся к своим окончаниям; концы ветвей при этом почти острые - пе
редние зубы Sacapanorhynchus rhaphiodon (Ag.) (табл. XVIII,фиг. 1»2) . 
Ветви корней примерно одинаковой ширины на всем своем про
тяжении и округлы на концах - часть боковых зубов Striatolamia 
macrota ( A g . ) , S. rossica (Jaek.) [Гликман, 1964a, табл. 12, 
фиг. 18] и угловаты на концах - часть зубов Striatolamia macrota 
( A g . ) , S. rossica (Jaek.) [Гликман, 1964a, табл. 12, фиг. 1 7 ] . 

У г о л , о б р а з о в а н н ы й между б о к о в о й с т о р о н о й ветви 
корня и о с н о в а н и е м з у б а , может быть прямым или почти прямым -
Cretolamna (табл. XXI, фиг. 1 1 ) , острым - Striatolamia (табл. XVII, 
фиг. 7),тупым - часть зубов Anacorax (табл. XXX, фиг. 4 ) . 

М а с с и в н о с т ь корня. Корень задних зубов всегда значительно 
массивнее корня передних зубов у данного вида, можно достаточно 
легко разделить виды вообще с массивными или слабыми (тонкими 
и узкими) корнями зубов. Слабыми корнями прежде всего характе
ризуются игловидные и шиловидные зубы, а также часть лезвиевйд-
ных зубов. Зубы конусовидные и кинжаловидные всегда характеризу
ются массивными мощными корнями. При сравнении зубов по степени 
массивности их корней рационально оперировать прежде всего перед
ними зубами. По степени массивности корней зубов мы будем разли
чать: зубы со "слабыми" корнями - высота корня несколько раз 
укладывается в высоте коронки зуба, длина ветви корня заметно 
меньше высоты коронки зуба (в 2-2,5 раза) - передние зубы 
Scapanorhynchus rhaphiodon (Ag.) (табл. XVIII, фиг. 5 ) ; зубы с уме
ренно развитыми корнями - высота корня укладывается в высоте ко
ронки зуба не более трех раз, длина ветви корня заметно меньше 
высоты коронки зуба (в 1,5-2 раза) - передние зубы Striatolamia 
(табл. XVII, фиг. 7 ) ; зубы с массивными корнями - высота корня 
превышает высоту коронки, равна или почти равна ей (не менее 
0,75 ее высоты), длина ветви корня также превышает, равна или 
почти равна, высоте коронки (не менее 0,75 ее высоты) - Parai-
surus macrorhizus (Pictet et Campiche) (табл. X, фиг. 8 ) . 
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У многих ламноидных акул с внутренней стороны корня присут
ствует вертикальная борозда, пересекающая центральный сосок по
средине. Внутри борозды располагаются одно, два или несколько мел
ких питательных отверстий. Питательная борозда может быть строго 
вертикальная, пересекающая внутреннюю сторону корня сверху вниз, 
частично заходящая даже на его нижнюю сторону, - Eostriatolamia 
subulata ( A g . ) , Striatolamia rossica (Jaek.) (табл. XVII, фиг. 7 ) . 

Питательная борозда строго вертикальна, но по небольшей части 
пересекает только нижнюю половину внутренней стороны корня -
Odontaspis crassidens Ag. [ Гликман, 1964а, табл. XXIX, фиг. 4, 
5 ] или несколько наклонена к основанию зуба - Cretaspis 
(табл. XXVI, фиг. 9 ) . 

Во многих случаях вместо питательной борозды в центральной 
части внутренней стороны зуба на центральном соске развивается, 
обычно небольшое, п и т а т е л ь н о е о т в е р с т и е . Оно может быть: 
маленьким и округлым - Palaeoanacorax, Pseuduisurus macrorhizus 
(Соре) (табл. XVII, фиг. 5 ) ; умеренно развитым удлиненнс—щеле-
видным - Lamiostoma gracilis (Le Hon) (табл. XXVIII,фиг. - 17); 
едва различимым или неразличимым - многие зубы Procarcharodon 
(табл. XXII, фиг. 2 ) . 

В ряде случаев, особенно у более древних видов, непосредствен
но под шейкой с внутренней и с наружной сторон корня развиваются 
многочисленные сравнительно крупные питательные отверстия - их 
мы будем называть, верхушечными отверстиями. 

В е р х у ш е ч н ы е п и т а т е л ь н ы е о т в е р с т и я отсутствуют -
Procarcharodon (табл. IX, фиг. 2 ) . У отдельных зубов наблюда
ются верхушечные отверстия либо с наружной, либо с внутренней, 
либо с обеих сторон - Palaeoanacorax, Pseudoisurus macrorhizus (Соре) 
[ Гликман, 1964а, табл. 3. фиг. 2 а ] . Верхушечные отверстия от
носительно мелкие - Cretoxyrhina. 

Н а р у ж н а я ( л а б и а л ь н а я ) п о в е р х н о с т ь корня может быть 
плоской - Anacorax pristodontus (Ag.) (табл. XXX, фиг. 1) , вогну
той в верхней части - Palaeohypotodus (табл. XVII, фиг. 15 ) . 
Верхняя и нижняя части корня образуют уступ, усиливаемый вали
ком, который проходит, в нижнем основании коронки, - Praeptycho-
corax curvatus (Williston). 

С т е п е н ь ш е р о х о в а т о с т и корней. Корень может быть глад
ким -Cretolamna appendicular (Ag. ) (табл. XII, фиг. 6 - 2 1 ) . По
верхность корня с мелкими впадинами и выпуклостями (шероховатый 
корень) - Jaekelotodus karagien'sis Gliick. 

В з а и м о о т н о ш е н и е ширины коронки и корня. Коронка шире 
корня и нависает над ним - Anacorax pristodontus (Ag.) (табл. XXX, 
фиг. 1 5 ) . Коронка заметно уже корня, но ее основание и боковые 
зубцы занимают всю верхнюю поверхность корня и даже могут нави
сать над ним - боковые зубы Lamiostoma gracilis (Le Hon) (табл. 
XXIX, фиг. 12 ) . Коронка заметно уже корня, ее основание и боко
вые зубцы занимают лишь часть верхней поверхности корня -
Macrorhizodus americanus (Ler.) (табл. XXIX, фиг. 10 ) . 
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Шейка зуба 
Шейка зуба, как правило, тонкий участок между собственно ко

ронкой й собственно корнем, обычно сложенный плотными эмалепо-
добными, подстилающими эмаль слоями, опоясывает коронку с на
ружной и с внутренней сторон. С внутренней стороны этот слой 
дуродентина во многих случаях располагается в неглубоком желобе, 
который отделяет коронку от корня. 

Шейка может быть очень узкой - большинство видов ламноидных 
акул, расширенной - Cretoxyrhina (табл. XXIX, фиг. 19 ) , крайне 
развитой - передние и боковые зубы Procarcharodon, Megaselachus, 
Paraanacorax bassanii (Gem.) (табл. XIX, фиг. 1 ) . Шейка хорошо вы
ражена только с внутренней стороны - Procarcharodon, Megaselachus • 
(табл. XXV, фиг. 1 ) , шейка хорошо выражена как с внутренней, так 
и с наружной стороны - Paraanacorax bassanii (Gem.). 

Скульптура на внутренней стороне шейки гладкая - Procarcha-
rodon,Cretolamna (табл. XXIII, фиг. 5 ) или покрыта мелкими вертикаль
ными морщинками и складочками - Palaeohypotodus rutoti (Winkl.). 

Шейка обеспечивает постепенный переход коронки к корню. Же
лоб, который во многих случаях образуется с внутренней стороны 
зуба в месте прохождения шейки, благоприятствует закреплению 
сухожилий, удерживающих зуб на челюсти. 

В редких случаях размеры шейки значительно увеличены -
Paraanacorax bassanii (Gem.), Megaselachus megalodon ( A g . ) , M. 
productus (Ag.) (табл. XXV, фиг. 1 ) , что связано с необходи
мостью укрепления зуба на челюстях. В процессе увеличения отно
сительных размеров шейки в эволюции наблюдается редукция эмали 
коронки в ее основании. .Благодаря этому поверхность корня увели
чивается за счет разросшейся шейки, а относительные размеры ко
ронки не изменяются и даже могут уменьшаться, несмотря на уве
личение самих зубов. Зуб, таким образом, прочнее закрепляется на 
челюсти. Только крайнее развитие шейки обеспечило возможность 
появления таких гипертрофированно больших зубов, какие мы наблю
даем у рода Megaselachus (табл. XI, фиг. 1-3; 5 ) . 

СОПОДЧИНЕНИЕ ПРИЗНАКОВ И ХАРАКТЕР 
ИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭВОЛЮЦИИ 

Коррелятивная взаимозависимость признаков 

Большинство признаков зависит от местоположения- зуба в челю
сти и, от общей формы его коронки. Однако при этом количественная 
характеристика признаков, а иногда и качественная характеристика 
сохраняют независимость от только что упомянутых диктатов мор
фологии зуба. Разберем зависимые и независимые признаки. 

1. Число боковых вершин определяется шириной основания ко
ронки. У лезвиевидных зубов сокращение чясла боковых вершин не 
более как тенденция, осуществляемая на аналогичных друг другу 
зубах разных видов по-разному. Исчезновение бокового зубца с од-
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ной из сторон главного конуса с сохранением его с дру
гой стороны (Anacoracidae) связано с наклоном расширенной ко
ронки в сторону угла пасти. Оно имеет место также на зубах акул 
рода Pseudocorax, на отдельных зубах Pseudoisurus и Macrorhizodus. 
У Cretolamna biauriculata (Wanner) с симфизной стороны присутст
вует только один боковой зубец, в то время как с противосимфиз
ной таких зубцов два. 

2. Обособленность боковых зубцов от главной вершины зависит 
от формы коронки. Обособленные вершины характерны для шиловид
ных и конусовидных коронок. Ножевидные коронки при их тенден
ции к максимальному расширению в ходе геологической истории со
провождаются придаточными вершинами. 

3. Форма бокового зубца почти исключительно зависит от формы 
главного конуса, однако в ряде случаев форма бокового зубца не
сколько отличается от формы главного конуса, но соответствует 
той форме, тенденция к развитию которой имеется у вида. Напри
мер, более расширенные боковые зубцы у передних зубов Eostriato
lamia подобны по форме коронкам их боковых зубов. Зубы с ноже-
видными и кинжаловидными коронками имеют подобные же боковые 
вершины - треугольно-ножевидные, округло-ножевидные, шиповидно-
ножевидные. Высокие и узкие передние зубы таких родов, как Odon
taspis, Striatolamia, Cretaspis, Scapanorhynchus, имеют боковые зубы 
цы игловидные, шиловидные и бугорчатые. Конусовидные зубы 
имеют конические боковые вершины. 

4. Ориентация продольной плоскости боковой вершины до отно
шению к продольной плоскости коронки полностью зависит от формы 
коронки. 

5. Пространственная ориентация боковых вершин по отношению 
к главной в пределах продольной плоскости коронки наблюдается в 
тех случаях, когда боковой зубец не изогнут, но ось, проходящая 
через его вершину, образует острый или прямой угол с вертикальной 
осью коронки, восстановленной от ее середины. Здесь мы имеем де
ло с. расширенной коронкой, занявшей всю верхнюю поверхность кор
ня. Боковой зубец при этом, поскольку он не слился с коронкой, 
спустился на боковую сторону корня. Изогнутость боковых зубцов 
в сторону коронки или их изгиб в противоположную сторону не 
поддается ясному объяснению и наблюдается у зубов разных типов. 

6. Боковые зубцы с внутренней стороны покрыты вертикальными 
ребрышками. Признак, характерный для зубов с узкими или умерен-
но широкими, но тонкими коронками. 

7. Боковые зубцы с наружной стороны покрыты тонкими вертикаль
ными ребрышками. Признак, характерный для зубов, у которых место со
единения корня и коронки нуждается в дополнительном укреплении. 

8. В основании боковых зубцов наблюдаются мелкие бугорки и 
продольные складочки. Признак, имеющий то же значение, что и 
признак 7. 

9. Зазубренность краев боковых вершин - признак, связанный с 
зазубренностью главной вершины или предваряющий его в эволюции. 
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Ю . Мультипликация боковых вершин - характерный признак лезвие-
видных зубов, связанный со слиянием боковых и главной вершин. 

11. Функциональная форма остроконечных коронок. Общая форма 
коронки - ведущий признак, который зависит от функционального 
назначения зуба. 

12. Общие очертания коронки. Ее форма с наружной стороны. 
Здесь не рассматриваются высокие узкие коронки. Лезвиевидные 
зубы. Степень лезвиевидности зуба зависит от степени приспособ
ления зуба к исполнению функции резания. Таким образом, чем тонь 
ше зуб, тем он шире. Ширина зуба зависит также от его принадлеж
ности к верхней или нижней челюсти. 

13. Наклон коронки в сторону угла пасти. Наклон коронки свя
зан с удаленностью зуба от симфиза челюсти, а также от его при
надлежности к верхней или нижней челюсти. Наклон коронок в сто
рону углов пасти наблюдается почти исключительно у лезвиевидных 
и кинжаловидных зубов» Однако степень наклона не всегда зависит 
от степени лезвиевидности и связана с прочностью зуба и характе
ром его крепления в челюсти. 

14. Режущий край. Форма края зависит от формы коронки. Выем-
ки края у вершины или у основания коронок связаны со степенью 
лезвиевидности зуба. У коронок передних зубов, а также у зубов с 
коронками, асимметрично расположенными на корне, режущий край 
может не достигать основания коронки. 

15. Степень и характер заостренности коронки. Признак, связан
ный со"степенью лезвиевидности коронки. 

16. Асимметрия краев коронки. Признак связан с асимметрич
ным положением коронки на корне (см. ниже). 

17.. Загнутость вершин коронок вовнутрь и наружу. Обычно у 
режущих зубов вершины коронок находятся в одной плоскости с 
остальной частью коронки. У шиловидных и вообще у узких и тонки: 
передних зубов коронки S-образно изогнуты. У рвущих зубов вер
шины могут быть загнуты как вовнутрь, так и наружу. 

18. Ориентация вершины коронки зуба по отношению к централь
ной вертикальной оси зуба (восстанавливается через середину осно
вания коронки). Вершины коронок передних и нижнечелюстных зу
бов, как правило, находятся на центральной оси зуба. Смещение 
вершины зуба в противосимфизном направлении наблюдается у боко
вых верхнечелюстных зубов, реже - у боковых нижнечелюстных зу
бов, и прежде всего у зубов режущего типа. 

Загнутость вершины коронок в сторону симфиза челюстей - ха
рактерный признак зубов строго определенного положения (передне-
боковые зубы). Поскольку передние зубы загнуты в противополож
ном направлении, между ними и переднебоковыми зубами образует
ся своеобразная маленькая диастема. Передние зубы внедряются в 
тело добычи, а саблевидные переднебоковые наносят добыче первый 
рассекающий удар, после чего собственно режущие боковые зубы 
завершают разрезание тела добычи. Маловероятно, чтобы подобное 
оригинальное устройство зубного аппарата параллельно развивалось 
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у разных и далеких между собой групп. Кажется разумным пользо
ваться этим признаком при установлении генетического родства 
отдельных семейств ламноидных акул и тем самым, придать ему 
крупное таксономическое значение. 

19. Неравномерность изменения толщины коронок по направлению 
от ее основания к вершине. Признак зависит от местоположения зу
ба в челюсти, от принадлежности к той или иной челюсти и от сте
пени развития режущих функций его коронки. В тех случаях, когда 
коронка на большей части своего протяжения имеет неправильные, 
но малорельефные уточнения, этот признак, по-видимому, связан с не
равномерным развитием отдельных участков коронки в эмбриогенезе и 
свойствен лишь отдельным видам и родам, по причине чего может оце
ниваться в качестве решающего таксономического признака. 

20. Неравномерность изменения ширины коронки по направлению 
от ее основания к вершине прежде всего связана со степенью раз
вития режущих функций коронки зуба. В тех случаях, когда тенден
ция к расширению коронки, выражающаяся в ее усиленном расшире
нии, оказывается большей, чем пропорциональное увеличение корня, а 
коронка занимает всю верхнюю поверхность корня и подобна равнобед- -
ренному треугольнику, она может расшириться в своей верхней части. 

21 . Степень выпуклости наружной и внутренней стороны коронки 
зависит от функционального типа зуба. 

22. Скульптура коронок. Частично признак разобран выше. Раз
личные типы ребристости, струйчатости и складчатости обеих сто
рон коронки служат для ее укрепления или для укрепления коронки 
на корне у основания. Естественно, что при расширении коронок 
этот признак постепенно исчезает. Мощные вертикальные ребрышки 
не только укрепляют зуб, но и служат для нанесения жертве осо
бенно чувствительных ран, и по этой причине этот признак наблю
дается у широких и мощных зубов типа Pseudoisurus. 

23. Зазубренность краев коронок характерна только для режущих 
и в отдельных случаях рвущих зубов. По аналогии с современными 
кархаринидами этот"признак характерен для наиболее широких зу
бов и может отмечаться только у зубов верхней челюсти или быть 
выражен у боковых и задних зубов челюсти, что подтверждается па
леонтологическими данными. 

24. Асимметричное расположение продольной плоскости коронки 
по отношению к продольной плоскости корня характерно только для 
передних зубов в тех случаях, когда они испытывают особо большие 
нагрузки (Isurus, Lamiostoma, Xyphodolamia) или слишком непрочны 
(Scapanorhynchus). Смещение продольной плоскости коронки зуба 
по отношению к продольной плоскости корня заметно укрепляет зуб; 
с другой стороны, подобная асимметрия имеет важный функциональ
ный смысл, ибо передние зубы при этом наносят раны добыче в 
иных плоскостях, чем это делают боковые зубы. Жертва, таким об
разом, получает более серьезные повреждения. 

25. Степень редукций симфизного режущего края у асимметрич-
лых зубов зависит от .степени самой асимметрии. 
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26. Общая форма корня. Происхождение аркообразного корня из 
плоского - признак явно ароморфный и характеризует большую таксо
номическую группу. Этот признак не связан ни с функциональным 
назначением зуба, ни с формой его коронки, ни с местоположением 
зуба в челюсти. При образовании зубов с аркообразными корнями 
создаются предпосылки для появления зубов с "псевдовысотными" кор
нями, которые имеют сугубо режущие коронки. Число действующих в 
челюстях-'зубов в том случае, когда имеются аркообразные корни, есте
ственно, превышает число действующих зубов с плоскими корнями. По
мимо этого аркообразный корень намногб прочнее плоского корня. 

27. Центральный сосок. Центральный сосок, образованный путем 
слияния двух ветвей аркообразного корня, особенно хорошо выражен 
на передних зубах древних видов, которые близки к предковым ви
дам, обладавшим плоскими корнями. По мере развития режущих 
функций коронок зубов центральный сосок сглаживается на корне 
вплоть до полного его исчезновения. Таким образом, он может быть 
в различной степени развит у передних и боковых зубов и у зубов 
разных челюстей. 

28. Уплощенность ветвей корня. У высоких режущих зубов, вто
рично утративших арку корня, наблюдается уплощенность ветвей 
корня как с наружной, так и с внутренней стороны. У других зубов 
ветви корня обычно уплощены с наружной стороны и выпуклы с 
внутренней. Характерные вмятины на внутренней стороне корня, на
блюдаемые у акул рода Cretolamna и у древних представителей 
рода Otodus, связаны со специфическим укреплением зубов на че
люстях с помощью связок. 

29. Боковая сторона корня. Боковая сторона корня имеет ту или 
иную форму в зависимости от удаленности зубов друг от друга в 
соседних сериях. Она округлая у зубов, не соприкасающихся друг с 
другом в соседних сериях. Прямая, если они располагаются близко 
один от другого. Она вырезана "птичкой", имеет бугры или крюко-
образно загнута и может иметь выемки, если зубы в соседних 
сериях тесно прижаты друг к другу. Сближение зубов в сериях, как 
правило, наблюдается только у передних и задних зубов, и признаки 
сближения характерны именно для зубов этих положений. Вырезан-
ность "птичкой" или выемчатость - характерные признаки режущих 
или задних аубов. Иные признаки сближения зубов друг с другом 
характерны для передних зубов. 

30. Равноценность ветвей корня. Равновеликие ветви корня ха
рактеризуют передние и большинство боковых зубов. Во многих слу
чаях этот признак одинаково характерен для всех зубов челюстей 
или иного вида. В ряде случаев переднебоковые, редко передние и 
боковые зубы имеют ветви корня неравной длины и разной формы. 
Как правило, в этих случаях симфизная ветвь уже и короче проти
восимфизной, однако у части переднебоковых зубов симфизная ветвь 
шире и длиннее протифосимфизной. 

31. Форма ветвей корня зависит от местоположения зубов и их 
функциональной роли. 
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32. Угол, образованный между боковой стороной ветви корня и 
основанием зуба. Признак зависит от функциональной роли зуба и 
его местоположения в челюстях. Однако он может быть специфич
ным - Cretolamna. 

33. Массивность корня. Признак разобран выше. 
34. Питательная борозда и питательные отверстия. Питательная 

борозда наблюдается у зубов, тесно расположенных в сериях; не 
будь борозды, кровеносные сосуды при сближенных друг с другом 
корнях соседних зубов одной серии не могли бы проникнуть в пи
тательные отверстия, расположенные на внутренней стороне корня 
зуба. Питательное отверстие в центре внутренней стороны зуба 
может быть в различной степени выражено, но имеет тенденцию к 
редукции в разных группах. 

35. Верхушечные питательные отверстия. Признак атавистиче
ский, претерпевающий олигомеризацию в разных группах. 

36. Степень шероховатости корней. Шероховатость хорня зуба 
обеспечивает лучшее крепление зуба на челюстях, однако в ряде 
случаев этот признак видоспецифичен и не зависит от местоположе
ния зуба в челюсти и его функциональной роли. 

37. Взаимоотношение ширины коронки и корня. Признак, тесно 
связанный СО' степенью лезвиевидности зуба. 

38. Шейка зуба. Признак разобран выше. 

Корреляционное изменение признаков во времени 

В процессе эволюции различные признаки зубов акул меняются 
далеко не хаотично. Изменение признаков подчинено основным на
правлениям, по которым идет изменение зубных аппаратов акул в 
целом. Особенно резко меняются характерные особенности зубов 
при развитии зубных аппаратов режущего типа. Во всех случаях от 
сложения исходного конструктивного плана строения зуба или зубов 
и направления его изменения в процессе эволюции зависит харак
тер последующих изменений. Основное значение при этом имеет 
соответствие массивности корня и массивности коронки и ее функ
ции (т.е., степени испытываемых ею нагрузок). 

Разберем зависимость изменения отцельных признаков от общего 
изменения зуба (прежде всего его коронки). 

1. Число боковых вершин. Выше уже указывалось, что во време
ни происходит олигомеризация боковых вершин вплоть до их полного 
исчезновения. Это связано: а)- с появлением аркообразного корня, 
б) с увеличением коронок зубов, в) с расширением коронок зубов. 

2. Обособленность боковых зубцов от главной вершины теряется по 
мере увеличения во времени коронок зубов и По мере их расширения. 

3. Форма бокового зубца. Изменение этого признака зависит от 
функционального изменения коронки и копирует это изменение. 

4. Ориентация продольной плоскости боковой вершины по отноше
нию к продольной плоскости коронки зависит от развития функцио
нальной формы коронки. 
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5. Пространственная ориентация боковых вершин по отношению к 
главной в пределах продольной плоскости коронки. Признак относитель
но стабильный, но причины, побуждающие боковые зубцы менять свою 
ориентацию, неясны, и закономерности этого процесса не выявлены. 

6-8. Боковые зубцы с внутренней или с наружной стороны покры
ты вертикальными ребрышками, бугорками и складочками. Ребрышки 
на боковых зубцах изменяются, подобно ребрышкам на коронке. 

9. Зазубренность краев боковых вершин. Признак обычно пред
шествует зазубренности коронки. 

10. Мультипликация боковых вершин. При слиянии боковых вер
шин с главной в отдельных случаях' происходит вторичное увеличе
ние числа боковых вершин. Числолих становится все большим и 
большим, после чего они нацело пропадают. 

11. Функциональная форма остроконечных коронок. Этот признак, 
которому я придал особое значение [Гликман, 1959, 1964аЗ, оп
ределяет основные направления эволюции родов и видов акул. 

12. Общие очертания коронки. В ходе эволюции у большинства 
ламноидных акул наблюдается постепенное расширение коронок, по 
крайней мере у боковых зубов. При этом расширение обычно начи- . 
нается у основания коронки, благодаря чему она быстро и резко 
сужается к вершине. Позднее коронка приобретает вид равнобедрен
ного треугольника и вновь начинает разрастаться у основания и т.д. 
Этот процесс осложняется отставанием расширения корня от быстрого 
расширения коронки. В таких случаях коронка может расшириться за 
пределами корня, образуя выпуклые края, однако это лишь наиболее рас
пространенный путь образования лезвиевидных коронок зубов. 

13. Наклон коронки в сторону угла пасти. Признак этот может 
прогрессировать в течение эволюции в связи с развитием рвущих 
и режущих зубов. При этом сильно наклонены задние зубы, особен
но при их измельчении, что в свою очередь часто сопровождает раз
витие лезвиевидности коронок. 

14. Режущий край. Режущий край может получить по ходу эво
люции выемки, объясняемые неравномерным расширением коронки 
в ее разных частях. Впоследствии при дальнейшем расширении зубов 
эти выемки ликвидируются. С развитием асимметрии, а также с 
обычным увеличением передних зубов режущий край, ранее достигав
ший основания коронки, отодвигается от него и начинается несколь
ко, иногда сильно, отступя от основания коронки. 

15. Степень и характер заостренности коронки. Признак эволю
ционирует в соответствии с развитием лезвиевидности коронки. 

16. Асимметрия краев коронки. Признак эволюционирует в соответ
ствии с развитием асимметричного положения коронки на корне. 

17. Загнутость вершин коронок вовнутрь и наружу. Признак про
грессирует с развитием шиловидности зубов или при простом увели
чении размеров шиловидных зубов. Этот же признак развивается 
при укрупнении и при расширении рвущих зубов. 

18. Ориентация вершины коронки зуба по отношению х централь
ной вертикальной оси зуба. Смешение вершины зуба в противосим-
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физном направлении наблюдается в эволюции акул с рвущими зубами 
по мере увеличения и удлинения их коронок. Смещение вершины зуба 
в симфизном направлении свойственно в мелу только группе Eost
riatolamia, причем только особым "саблевидным" переднебоковым 
зубам. В конце мела и в кайнозое по мере ответвления от основного 
ствола Eostriatolamia многочисленных родов зубы с указанным призна
ком становятся куда более многочисленными, чем в позднем мелу. 

19. Неравномерность изменения толщины коронок по направле
нию от ее основания к вершине. Характер изменения признака в 
эволюции не изучен. 

20. Неравномерность изменения ширины коронки по направлению 
от ее основания к вершине (см. пункт 12 ) . 

21 . Степень выпуклости наружной и внутренней сторон коронки 
меняется в эволюции зубов акул в зависимости от изменения функ
ционального типа коронки. При расширении зубов наружная поверх
ность коронки становится плоской, а радиус кривизны внутренней 
поверхности становится все меньше. Здесь, равно как и во многих 
других случаях, следует помнить о том, что выпуклость внутренней 
стороны коронки у зубов разных челюстей и разного положения в 
челюсти весьма различна. 

22. Скульптура коронок. Признак этот Ниже будет более деталь
но разобран" на конкретных примерах. Скульптура коронок, призван
ная прежде всего укреплять их, развивается почти исключительно 
на зубах с маломощными коронками (особенно' шиловидными). Как 
исключение она присутствует На массивных рвущих коронках, но 
там ее функции другие (функции, усугубляющие поражение жертвы). 
Неправильные складки также могут образоваться на крупных мас
сивных зубах. Однако здесь причину их образования следует искать 
в несоответствии интенсивности роста коронки и корня в эмбрио
генезе. Таким образом, удлинение или просто пропорциональное уве--
личение зубов с маломощными коронками может вызвать появление 
той или иной скульптуры, которая может сглаживаться при расши
рении зубов и вновь проявляться при их дальнейшем удлинении или 
пропорциональном увеличении. 

23. Зазубренность краев коронки возникает на боковых зубцах 
и наиболее активно действующих участках коронки. Зазубренность, 
сначала неравномерная, неправильная и грубая, со временем стано
вится равномерной и. правильной. 

24. Асимметричное расположение продольной плоскости коронки по 
отношению к продольной плоскости другой коронки. Асимметричное по
ложение коронок на корне передних зубов в эволюции акул, ставших на 
этот путь развития, должно возрастать, но процесс этот. не изучен. 

25. Степень редукции симфизного режущего края у асимметрич
ных зубов. Признак меняется во времени в соответствии с изме
нением асимметричного положения коронки на корне. 

26. Общая форма корня. Зубы с аркообразными корнями у различ
ных ламноидных акул, вероятно, образовались от разных видов плоско-
базисных Sphenodus на разных этапах эволюции этого рода. Выше уже 
говорилось о характере изменения в эволюции аркообразного корня. 
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27. Центральный сосок (см. с. 7 1 ) . 
28. Уплощенность ветвей корня. Развитие уплощенных ветвей 

корня связано с развитием лезвиевидности коронок. 
29. Боковая сторона корня. По мере расширения зубов в процес

се эволюции зубные серии все теснее придвигаются друг к другу, 
в результате чего их корни и основания коронки испытывают, еще 
во время закладки зубов в эмбриогенезе, взаимное давление. Сим-
физные, интермедиальные и задние зубы при этом часто приобрета
ют изуродованную причудливую форму, по причине чего (особенно 
в прошлом веке) получали различные латинские видовые наименова
ния. На корнях передних и боковых зубов в процессе эволюции об
разуются вмятины, выемки и т.п. Таким образом, степень деформа
ции боковых сторон корней зубов следует считать диагностическим 
признаком, разумеется в пределах одной филогенетической ветви. 

30. Равноценность ветвей корня. Удлинение одной из ветвей 
корня в процессе эволюции, по-видимому, служит лучшему закрепле
нию зуба на челюсти. 

31. Форма ветвей корня. Изменение формы ветвей корня зубов 
связано с развитием режущих функций зубов. 

32. Угол, образованный между боковбй стороной ветви корня и 
основанием зуба. Обычно этот угол острый; у Cretolamna прямой, 
подобно Anacorax kaupi ( A g . ) . Крайнее развитие лезвиевидности у 
Anacorax pristodontus (Ag.) приводит к образованию тупого угла 

33. Массивность корня. В связи с расширением и удлинением 
коронок корень, часто отстающий в своем развитии от коронки, 
становится все менее и менее массивным в процессе эволюции. 
В тех случаях, когда зубы увеличиваются пропорционально, корень, 
несмотря на это, становится менее массивным, поскольку нагрузка 
на него возрастает, если исходить из положения, что добыча увели
чивается пропорционально увеличению зубов хищника. 

34-35. Питательная борозда и питательные отверстия. В про
цессе эволюции питательная борозда может как появляться, так и 
исчезать в зависимости от сближенности отдельных зубов в сериях. 
Питательные отверстия в ходе эволюции уменьшаются -в числе и 
размере вплоть до их полного исчезновения. 

36. Степень шероховатости корней. Эволюция этого признака не 
изучена. 

37. Взаимоотношение ширины коронки и корня. Признак стоит 
в прямой связи со степенью лезвиевидности коронки на данном эта
пе развития этой лезвиевидности. 

38- Шейка зуба (см. с. 6 7 ) . 

Параллельное изменение признаков 
в разных филогенетических линиях 

Параллельное изменение признаков у разных групп ламноидных 
акул - явление, с которым сталкивается палеоихтиолог почти на 
каждом шагу. Это уже следует из предыдущего анализа морфологи
ческих особенностей зубов. Поскольку у большинства ламноидных 
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акул по крайней мере боковые зубы в ходе эволюции приобретают 
в той или иной степени рвущие или режущие коронки, то все призна 
ки, связанные с расширением зубов во времени, неоднократно повто 
ряются. К таким признакам следует отнести исчезновение боковых 
зубцов, т.е. неоднократное появление в процессе эволюции "рода* 
"Oxyrhina" или "Isurus" от самых различных родов. Подобным же 
признаком следует считать образование 'ложновысотного* корня у 
наиболее лезвиевидных зубов и многие другие признаки. Развитие 
высоких узких и тонких зубов ведет, например, к независимому 
появлению в эволюции S-образного изгиба коронки и к изгибу боко
вых зубцов внутрь пасти и т.п. 

Фены 

В процессе эволюции на отдельных зубах того или иного вида 
внезапно появляются признаки полиморфизма [Берг, 1957] . Они 
характеризуются дискретным, достаточно константным и целостным 
(неделимым) проявлением при изучении их в больших сериях и по 
крайней мере в момент их первого появления в палеонтологической 
летописи имеют небольшие частоты (не более единиц процентов). 
Приведенная характеристика проявления таких полиморфных призна
ков в популяции хорошо соответствует тому, что Н.В. Тимофеев-Ре
совский и А .В . Яблоков [1973] обозначили термином "фен*. От
носительно простая генетическая обусловленность фенов одним или 
немногими тесно сцепленными генами* обладающими высокой пе-
нетрантностью и экспрессивностью, выглядит особенно правдоподоб) 
в тех случаях, когда частота фена для горизонта, в котором он по
является впервые, очень низка, порядка 10~4 [ Раутиан, Раутиан, 
1978] . Примером могут служить зубы Pseudoisurus macrorhizus 
(Соре) из сеноманских отложений, у которых отсутствуют боковые 
вершины с одной или обеих сторон от главного конуса. В позднем 
кампане от общего числа находимых здесь зубов из группы 
Pseudoisurus macrorhizus (Соре) настолько высок процент беззуб-
цовых зубов или зубов с ликвидированной боковой вершиной с од
ной из сторон от главного конуса либо с боковыми вершинами, у 
которых имеется явная тенденция к слиянию с главным конусом, 
что эти фены дают полное право рассматривать данную форму в 
качестве самостоятельного вида особого рода - Macrorhizodus acu-
minatus ( A g . ) . Этот пример свидетельствует о том, что с мо
мента, когда данный фен впервые появляется в палеонтологической 
летописи, до момента, когда он становится доминирующей по чаете 
те и затем единственной формой, заслуживающей выделения в новы 
таксон, прошел огромный временной интервал, исчисляемый более 
чем десятком миллионов лет. С другой стороны, фены могут не 
только проявляться внезапно, но и сравнительно быстро становитьс 
характерными для вида. Так, например, в верхах лондонской глины 
в панезилийских слоях Бельгии и в низах аналога тасаранской сви
ты в бассейне р. Эмбы впервые появляются зубы рода Otodus с 
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!азубренными краями. Признак этот становится крайне характерным 
> слоях, залегающих непосредственно выше, т.е. в слоях брюссельского 
[руса, и в более высоких горизонтах тасаранской свиты. Здесь речь уже 
щет о самом начале и о первой половине среднего эоцена. Между тем 
сорошо зазубренные зубы первой половины среднего эоцена есть все 
гснования относить к особому роду Procarcharodon (Casier). 

Таксономическое значение признаков 

Таксономически значимыми признаками могут быть признаки, 
[меющие четкое функциональное назначение, и связанные с ними 
гриспособления, которые препятствуют поломке зуба и выворачива-
1ию его из челюсти ("антидеформационные приспособления"), -
[ельнокрайность коронок зубов Otodus obliquus Ag. и зазубренность 
фаев коронок зубов Otodus subserratus ( A g . ) . 

Таксономически значимы также те признаки, которые характе-
шзуют различную степень выражения одной и той же функции при' 
условии, если степень этого выражения связана с морфологическими 
эазличиями у ближайших родственных форм (развитие колющей функ-
щи передних зубов - Scapanorhynchus eorhaphiodon Gliick; S-об-
зазный изгиб коронки отсутствует; Scapanorhynchus rhaphiodon (Ag,) — 
гередние зубы имеют S-образный изгиб коронки). 

Следует также обратить внимание на еще одну сторону таксоне— 
«шчески значимых признаков. Струйчатооть эмали коронок есть 
хороший диагностический признак при условии, что она хорошо и 
*етко развита, т.е. выполняет антидеформационные функции. В тех 
случаях, когда эта струйчатость лишь слабо намечена, как возни
кающий мутационный признак или как атавистический признак, т.е. 
а тех случаях, когда ее функциональная роль ничтожна, ни о каком 
гаксономическом значении этого "характернейшего" признака не 
может быть и речи, поскольку соседствующие зубы одной челюсти 
могут иметь как гладкие, так и струйчатые коронки. Например, 
зубы, отнесенные Далинкевичусом [Dalinkevicius, 1935] к особому 
аиду Odontaspis striatula Dalink., есть фотографические копии опи
санных им же из тех же отложений зубов Odontaspis subulata Ag. 

Подобных примеров Ошибочного описания новых видов по отдель
ным зубам, происходящим из челюстей хорошо известных видов, 
можно было бы привести немало. 

Иногда признак, имеющий функциональное значение для зубов од
ного положения на челюсти, не имеет его для зубов другого поло
жения, но из этого вовсе не вытекает необходимость описывать 
зубы разных положений под различными видовыми названиями. Так, 
например, Казье [Casier, 1 9 5 0 ] из одних и тех же горизонтов опи
сывает цельнокрайние зубы Otodus под названием Lamna obliqua (Ag.) , 
а слегка зазубренные — под именем Lamna subserrata Ag. 
Лериш [Leriche, 1910а, b] передние зубы Lamistoma без боковых 
зубцов описал под названием Oxyrhuna desori (Ag.) Sism., а боко
вые зубы той же формы с боковыми зубцами - под именем Lamna 
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rupeliensis Ler. [Гликман, 1 9 6 4 а ] . К сожалению, и в этом случае 
дело не ограничивается разобранными примерами. 

Ниже будет неоднократно доказываться, насколько укрупнены в 
соответствии с литературными данными роды и виды акул, описан
ные по палеонтологическим остаткам. Во многих случаях под видом 
понимается род. Так, например, Дартвел и Казье [Dartavelle, 
Casier, 1943, 1 9 5 9 ] описывают вид. Scapanorhynchus rhaphiodon Ag., 
включая в него целое древо разных видов рода Scapanorhynchus 
и близкого рода Rhaphiodus gen. nov. Одно это (допущенной ав
торами грубой ошибкой, при которой Cretaspis rapax (Wann.) -
вид другого семейства - включен в синонимию вида Scapanorhyn
chus rhaphiodon (Ag.) . , можно пренебречь) резко снижает биологи
ческую и стратиграфическую ценность того или иного вида акул, дей
ствительно превращая его в "палеонтологический" вид. Подобное оши
бочное укрупнение видов связано с крайне широким пониманием рода, 
которому, как правило, не дается или дается крайне скупой диагноз. По
следнее позволяет включать втот или иной род самые далекие виды, на
пример гипертрофированный род (Isurus), что приводит многих авторов 
к сравнению видов, заведомо не имеющих ничего общего между собой, 
к увеличению латинских названий и к укрупнению видов. 

Мы иллюстрируем это примером из Реусса [Reuss, 1S45] , ко
торый при описании двух видов рода Oxyrhina — Oxyrhina Mantelli Ag. 
и Oxyrhina angustidens Reuss. - сравнивает их друг с другом 
[ Реусс, 1845, с. 5 и 6, табл. 3, фиг. 1-13] . Между тем эти 
формы не имеют между собой ровно ничего общего, за исключением 
признака отсутствия боковых зубцов и гладкости обеих сторон ко
ронок зубов. Оба они не имеют ничего общего также с 'современ
ным родом Isurus (= Oxyrhina), кроме тех же признаков. Не сле
дует забывать при этом, что гладкими беззубцовыми коронками об
ладают, например, скаты, часть видов Sphenodus и т.д., т.е. очень 
далекие группы акул. Предложение включить их в род Isurus (Oxyr
hina) звучало бы не более как парадоксом, если бы это было бес
прецедентным. Между тем Дэвис (Davis, 1890) включил ближайший 
к роду Sphenodus род Eychlaodus [Гликман, 19576] в род Oxyrhina 

Правильный выбор признаков и правильная оценка значения этих 
признаков с функциональной и эволюционной точек зрения при описа
нии различных таксонов акул - основа для построения диагнозов ви
дов и основа для построения филогенетических линий. Однако до сих 
пор не существует последовательной и подробной схемы описания 
отдельных признаков зубов вымерших акул, не выяснена функциональ
ная эволюционная и таксономическая значимость тех или иных осо
бенностей их морфологии. Ввиду этого в диагностике вымерших акул 
по отдельным зубам имеются досадные неточности, ошибки и казусы. 

Так, например, крупные удлиненные гладкие зубы из палеогена 
и неогена фактически всеми специалистами причислялись, к "виду" 
Odontaspis cuspidata A g M мелкие удлиненные зубы - к "виду" Odon
taspis acutissima Ag. Между тем мелкими или крупными удлинен
ными зубами, естественно, обладали многочисленные виды разных 
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родов акул, поскольку удлиненная форма зуба - одна из наиболее 
распространенных форм зубов ламноидных акул. Уже неоднократно 
указывалось [Гликман, 1957а, 1958а, 1 9 6 4 а ] , что меловые и тре
тичные акулы, имеющие режущие зубы с боковыми зубчиками, отно
сились всеми авторами к роду Lamna, с более крупными зубчиками -
к роду Otodus, а без зубчиков - к роду Isurus (= Oxyrhina). Вели
чина зубчиков оценивалась субъективно, и виды рода Lamna много
кратно перекочевывали в синонимике в род Otodus и обратно. 

Фактически на протяжении всего третичного периода среди резко 
господствующей в это время группы ламноидных акул отряда Odon-
taspidida существовали, согласно литературе, следующие роды, при
нимаемые всеми авторами: Odontaspis, Lamna, Isurus, Carcharodon, 
Alopias; для монса указывался еще и Scapanorhynchus. 

Часть авторов признавали также род Otodus, немногие - род 
Hypotodus. Из указанных родов Odontaspis, Lamna, Isurus, Otodus 
и Scapanorhynchus указывались также и для всего верхнего мела, 
для которого признавался еще род Согах. Из Маастрихта Арамбуром 
(Arambourg, 1952) описан также род Anamatodon. 

В период заката ламноидных акул, т.е. в настоящее время, в 
океанах присутствуют следующие их роды: Odontaspis, Carcharo
don, Lamna, Isurus, Isuropsis (признается немногиии), Alopias и 
Mitsukurina. В период их расцвета в палеогене и неогене число 
родов, по общепринятым взглядам, было то же, что и в настоящее 
время, когда группа находится в упадке. При этом в каждый род 
включается весьма большое число видов. Особенно это относится 
к роду Odontaspis. Принадлежность зуба к тому или иному роду 
устанавливалась по строгому трафарету: колющие, режущие или рву
щие зубы без боковых зубцов - Isurus, с зубчиками - Lamna, с 
бопыпими зубцами - Otodus; толстые, коренастые рвущие зубы -
Hypotodus, удлиненные колющие или рвущие зубы -. Odontaspis, 
очень тонкие и узкие - Scapanorhynchus, зазубренные зубы в мелу -
Anacorax, в третичный период - Carcharodon, зубы с сильно загну
тыми в сторону углов пасти вершинами - Alopias. 

Естественно, что, руководствуясь такой схемой, мы определяем 
не род, а жизненную форму. Ибо благодаря параллелизму в развитии 
и благодаря вообще факту изменения Любого органа в ходе филоге
нии внутри одного рода в процессе геологической истории возникают 
последовательно формы с зубами то одного, то другого "рода", а , 
внутри разных родов возникают формы с зубами не только одного 
"рода", но даже одного "вида". Все сказанное по отношению к роду 
относится и к виду, под которым также понимался определенный 
морфологический тип, часто свойственный разным видам, но объеди
ненный общностью местоположения в челюсти. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ ЗУБОВ ЛАМНОИДНЫХ АКУЛ 

Если взять эволюцию зубного аппарата акул в целом, то легко 
заметить, что, в какие бы стороны ни шло филогенетическое раз
витие акул, в каждой более или менее крупной группе наблюдается 
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строгая закономерность в выработке определенных конструкций зу
бов, принадлежащих к четырем основным типам, а именно: а) удар
ный конус - "клык", б) шило, в) плоский дробящий зуб, г) режущая 
пластинка - нож. 

Наиболее простой и примитивной формой зуба, от которой мож
но произвести все другие типы зубов, является ударно-хватательный 
конус - первичное образование у ктенакантов, стегоцефалов, репти
лий, а также у многих других групп позвоночных животных, вклю
чая некоторых млекопитающих. Ударно-хватательный конус, будучи 
исходным типом общей конфигурации зуба, обладает в то же время 
наибольшими возможностями и наибольшей лабиальностью. 

Уже при беглом знакомстве с зубами различных ктенакантов не
трудно заметить, что общая форма коронок зубов разнится у них 
весьма значительно. Здесь можно встретить зубы, имеющие тонкие 
шиловидные коронки, и режущие пластинки типа зубов Diacronodus. 
Преобладает у этой группы так называемый кладодонтный тип зубов, 
т.е. тип с зубами конусовидной формы. 

Из палеозоя нам известны зубы другой крупной группы акул -
ксенакантов. Одни ее представители (Xenacanthus) имеют также 
конусовидные коронки зубов, другие - шиловидные, и, наконец, у 
них же мы встречаем зубы с ножевидными коронками (Orthacanthus). 

В верхнем палеозое и в мезозое • широким распространением поль
зовалась группа гибодонтов, среди которых встречаются роды с ко
нусовидными коронками (большинство видов Hybodus), с плоскими 
дробящими зубами (Acrodus), с шиловидными (некоторые виды 
Hybodus) и ножевидными (отдельные виды Hybodus) коронками. 

Меловые и современные ламны имеют зубы с конусовидными 
(Odontaspis) .шиловидными (Scapanorhynchus) и режущими (Anacorax) 
коронками. Равным образом меловые и современные ортодонты 
имеют зубы с коронками конусовидными (Squatina), дробящими 
(Myliobatis) и т.д. 

Четыре основных типа зубов (табл. 1) отвечают четырем ос
новным типам питания. Клыкообразный конус хватает, пробивает и 
рвет. При одностороннем развитии функции захвата он превращает
ся в колющий зуб. В случае, когда односторонне развивается функ
ция удара или разрывания, зуб становится дробящим или соответст
венно режущим. Развитие каждой из перечисленных функций ведет 
к резкой реконструкции организма, приводя к появлению новых, 
часто крупных, групп организмов. 

Функции хватательных, конусовидных или шиловидных и режущих 
зубов резко различны. Назначение конусовидного или шиловидного 
зуба - схватывание и удержание добычи. Кинжаловидные и ножевид-
ные зубы рвут и разрезают ее. >Они наносят жертве глубокие секу
щие раны и позволяют отрывать или отрезать куски мяса. 

В качестве этапов основных функциональных типов зубов можно 
принять следующие: зубы колющей функции - передние зубы Scapa-
ndrhynchus rhaphiodon (Ag.) (табл. XVIII, фиг. 1 -13) ; зубы режу
щей функции - Anacorax kaupi (Ag.) и A. pristodontus ( A g . ) , у 
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Функциональные типы зубов 

Виц 
Местона
хождение 
и возраст 

Число 
экз. 

'Функцио
нальный 
тип зубов 

Величина 
угла в вер
шине зуба, 
град. 

Среднее 
отношение 
толщины 
коронки к 
ее высоте, 
% 

Среднее 
отношение 
высоты 
корня к 
высоте 
коронки,% 

Scapanor Алымтау, Более Колющие Менее 12 21,3 19,5 
hynchus близ Таш 1000 
rhaphiodon кента, 

верхний 
кампан 

Cretolamna Окрест Более Колюще- 38-47 29,4 38,7 
appendicu- ности С а  100 режущие 
lata ратова, 

сеноман 
Cretoxyrhi- То же Более Рвуще- 40 -60 37,4 55,5 
na denticu 100 режущие 
late 

Paraorthaco 
dus recur-
V U S 

Около 
100 

Ударно-
хватав 
тельные 

20 -30 54,8 51,9 

которых угол в вершине зубов равен 7 0 - 8 5 ° и более (табл. XXX, 
фиг.. 1 ) ; зубы колюще-режущие - Cretolamna appendicular^ (Ag.) 
(табл. XXI, фиг. 6 ) ; зубы рвуще-режущие - Cretoxyrhina denticulata 
Gliick. (табл. X, фиг. 7 ) ; зубы ударно-хватательные - Paraortha-
codus recurvus (Traut.) (табл. XVII, фиг. 8 ) , .аналогичный тип 
встречается у многих ксенакантов; зубы дробящие - Myliobatidae 
Hybodontidae (табл. VII, фиг. 1 ) . Характеристики функциональных 
типов зубов приведены в табл. 1. 

Из табл. 1 следует, что зубы колющие отличаются незначитель
ным углом в вершине зуба (слабо развитыми режущими способно
стями). Они имеют коронку, высота которой в несколько раз пре
восходит ширину и толщину. Зубы колюше-режущие имеют относи
тельно увеличенный угол в вершине зуба (они достаточно широки 
и относительно тонки). Зубы собственно режущие имеют крайне боль
шой угол в вершине зуба, весьма широки и тонки. Рвуше-режушие 
зубы характеризуются увеличенным углом в вершине зуба, они ши
роки, но отличаются от режущих большей толщиной. Ударно-хвата
тельные зубы имеют сравнительно малый угол в вершине зуба, от
носительно толстую коронку, по ширине приблизительно равную тол
щине. 

Между разными функциональными типами зубов имеются пе
реходы как в эволюции, так и в пределах пасти. Среди переходных 
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типов встречаются, например, рвуше-режущие,. колюще-режущие, 
дробяще-хватающие и т.п. Если ударно-хватательные зубы через 
ряд переходных эволюционных стадий могут превращаться в режу
щие, колющие и дробящие, то особенности изменения типов зубов в 
пасти одного экземпляра, в зависимости от местоположения зуба, 
подчиняются своей закономерности. 

У ламн передние зубы либо ударно-хватательные, либо колющие, 
либо переходные от ударно-хватательных к рвущим; боковые зубы 
лишь у видов, зубной аппарат которых не подвергся дифференциа
ции, ударно-хватательные или колющие, в подавляющем же большин
стве случаев эти зубы либо рвущие, либо режущие, либо по край
ней мере переходные от ударно-хватательных к режущим или от 
колющих к колюще-режущим. При этом во всех без исключения слу
чаях, даже если все зубы челюсти ударно-хватательные, по мере 
удаления зубов от симфиза челюстей в сторону углов пасти их ко
ронки становятся все ниже и шире. Знание' этого правила предохра
нит нас от отнесения к разным видам боковых и передних зубов 
одной акулы. Подобная ошибка очень характерна для посвященных 
акулам палеонтологических монографий. Такие виды, как Lamna 
rupeliensis + Isurus gracilis (= Lamiostoma gracilis) и многие дру
гие, описывались либо только по боковым, либо только по передним зу
бам. Причина этой ошибки заключается в том, что ламноидные акулы 
сближались с акулами семейства Carcharhinidae; у последних законо
мерности размещения зубов в челюстях совершенно иные; если же счи
тать эти две группы близкими, то мы теряем всякую закономерность из
менения морфологии зубов в зависимости от положения в челюстях. 

Изменчивость морфологических типов зубов 
в зависимости от положения в челюстях 
и в зависимости от эволюционных стадий развития видов 

Особенности устройства зубных аппарат ламноидных акул, свя
занные с остеодентиновым строением их з>бов и с немозаичным 
расположением в челюстях, стабильны для разных семейств и родов 
этой группы. 

Морфологические особенности строения зубов ламноидных акул 
гораздо более обусловлены местоположением в челюстях, чем это 
обычно предполагается. В силу данного обстоятельства видовые 
признаки оказываются "признаками положения-" в челюстях • гораздо 
чаше, чем это принимал даже Лериш [Leriche, 1929] . 

В ходе эволюционного развития, зубы верхней и нижней челюстей 
ламноидных акул изменяются хотя и сходно, но в различном темпе. 
Зубы неодинакового положения могут изменяться независимо друг 
от друга. В эволюции ламноидных акул наблюдается тенденция к 
дифференциации их зубного аппарата. 

Изменение морфологии зубов в масштабах геологического време
ни в пределах каждой эволюционной линии в первую очередь связано 
с изменением их функций. Так, например, совершенствование колю-
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щей функции ведет к удлинению зубов, а усиление режущей функции 
приводит к их расширению. Ввиду того что передние зубы могут 
развиваться в сторону удлинения, а боковые - в сторону расшире
ния, зубы разного положения в челюстях у какого-нибудь одного 
вида на разных этапах эволюции могут соответственно походить то на 
боковые, то на переднебоковые, то на передние зубы других видов. 

Таким образом, то обстоятельство, что зубы того или иного 
положения в челюстях обладают у акул различными морфологически
ми признаками, делает изучение зубных аппаратов этих рыб особен
но сложным. Это нередко приводит, в частности, к отнесению к 
разным видам зубов, в действительности занимающих неоднозначное 
положение в челюстях одного и того же животного. К сколь крупномас
штабным ошибкам может привести эта особенность селахий, мы можем 
убедиться на примере нового рода-РсусЬосогах Gliick. et Istch. 

Серия зубов, собранная В.В. Ищенко в коньякских отложениях 
юго-западных отрогов Гиссарского хребта, показывает последова
тельный ряд переходов от видов, известных в литературе под на— 
званиями Anacorax kaupi (Ag.) и Acrodus (Palaeobates) dolloi Leriche . 
Если передние зубы этого вица имеют особенности строения 
зубов Anacorax, а крупные переднебоковые зубы практически неот
делимы от таких же у Anacorax kaupi (Ag.) (табл. ХХХ,фиг. 4 - 6 ) , 
то зацнебокоВые зубы представляют собой дробящую "акродусную" 
подушку, в средней части которой проходит приподнятый зазубрен
ный ( ! ) гребень (табл. XXX, фиг. 2 1 ) . Боковой зубец почти слит 
с коронкой, но тем не менее явственно распознается (табл. XIII, 
фиг. 1 9 ) . Боковые и зацнебоковые зубы отличаются от зубов Ana
corax присутствием морщинок ( ! ) на обеих сторонах коронок 
(табл.XXX, фиг. 2 6 ) . Задние зубы уже вполне "акроцусные" типа 
с морщинами, расположенными перпендикулярно длине зуба. Турон-
ским Palaeonacorax, с их толстыми массивными зацнебоковыми и 
задними зубами, достаточно было "проделать" в эволюции один шаг 
по пути развития режущей функции переднебоковых зубов и дробящей 
функции заднебоковых и задних зубов, чтобы появилась режуще— 
дробящезубая форма. 

Таким образом, параллелизм, а вернее, конвергенция в разви
тии дробящего и режущего зубов разных групп может привести к тому, 
что зубы различного положения в челюсти одной особи могут быть при
писаны акулам, принадлежащим даже к разным инфракяассам. 

Не менее серьезное осложнение возникает при изменении одно
типных зубов (одного положения) во времени. Оно заключается в 
появлении порой комплекса новых признаков, так или иначе корре
лятивно связанных с изменением какого-то одного ведущего при
знака. Поэтому формальный учет даже всей суммы этих новы* при
знаков без понимания значения их появления не решает вопроса о 

Роды Acrodus и Palaeobates относятся к разным группам. Здесь 
приведена интерпретация Лериша [Leriche, 1929]-
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таксономическом положении рассматриваемой формы (рода, вица). 
Однако картина не так безнадежна, если исследование ведется 

в соответствии и с применением законов эволюционной теории Дар
вина и Ковалевского. Зная определенное направление эволюции 
зубов того или иного морфологического типа и анализируя конкрет
ные особенности озубления представителей отдельных видов, можно 
получить правильное представление о строении зубной системы его 
(данного вида) предшественников и потомков. 

Сравнение одной филогенетической ветви с аналогично восста
новленной ветвью других, конвергентно сходных видов позволяет ус
тановить не только отличительные признаки этих видов, но и раз
личия в характере эволюционных изменений совокупности признаков 
сравниваемых эволюционных ветвей. Этот метод позволяет среди 
массы отличительных признаков обнаружить истинно филогенетичес
кие, т.е. признаки, играющие ведущую роль в ходе развития того 
или иного эволюционного ряда. В рассматриваемых нами случаях 
это касается, в частности, эволюции зубной системы. Изменение в 
эволюции особенностей озубления того или иного типа ведет к 
изменению других, связанных с ними отличительных признаков. Ос
новные признаки более или менее постоянны для всех зубов в ряду 
изменчивости зубной системы той или иной видовой формы, в то 
время как подчиненные морфологические признаки часто характерны 
только для некоторых зубов челюсти. 

Характер изменения в эволюции морфологических признаков са
мых различных ламноидных акул в общем подчиняется почти одина
ковым закономерностям. Таким образом, эволюция признаков у 
ламноидных акул с точки зрения современных методов ее познания 
во многих случаях совершенно однотипна у разных групп. Последнее 
обстоятельство и приводит к тому, что к одному виду относят лишь 
внешне сходные зубы в действительности разных видов, существо
вавших в разное время. 

Чем дальше от симфиза челюстей расположен зуб ламноидной 
акулы, тем заметнее он отличается от зубов переднего положения 
и тем легче принять его индивидуальные черты за признаки особого 
вида. В последнем легко убедиться при рассмотрении зависимости 
изменения различных морфологических признаков от местоположения 
зуба в челюсти. Примером может служить изменение величины 
добавочного зубца по отношению к общей высоте коронки [Гликман, 
1957а, 1958а] . 

Кроме того, нужно отметить, что при эволюционном изменении 
зубов однозначного положения в челюсти у оджн^э и того же вида 
или одной филогенетической ветви близких видов зубы эти в силу 
изменения их во времени могут все более отличаться от зубов 
близких предковых видов и все более походить на зубы далеких ви
дов. Таким образом, отличительные особенности зубов одного положе
ния у данного вида могут оказаться весьма сходными с отличительны
ми особенностями зубов иного положения в челюсти другого вида. 

Одна из основных причин того, что акулы до сих пор не поль-
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зуются "славой" ведущей группы в стратиграфии мела, палеогена 
и неогена, заключается в том, что видимое сходство в морфологии 
коронок зубов разных видов ведет к принятию широкого вертикаль
ного распространения этих видов. При этом за зубы, принадлежащие 
якобы только одним определенным видам, ошибочно принимаются 
зубы того или иного общего морфологического типа. 

МЕТОД МОРФОМЕТРИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ВИДОВ 

Для характеристики одонтологических признаков вида желатель
но приведение тех или иных измерений зубов. Особое значение при 
этом имеет измерение ширины коронок и расставленности ветвей 
корня. Однако для характеристики ножевидности зуба измерения 
ширины коронки у ее основания явно недостаточно. Поэтому мною 
была разработана система измерений ширины зуба на разных уровнях 
его высоты. При разработке системы измерений я получил консуль
тацию у С В . Першина, за что приношу-ему свою благодарность. 

Методика измерений следующая: контур зуба через фотоувеличи
тель наносится на миллиметровку, причем независимо от размера 
зуба его высота приводится к ста делениям миллиметровки. В ре
зультате на миллиметровке получается контур зуба, где все его 
части уже соотнесены к 100% (высота зуба). На рис. 5-9 приведе
ны отдельные виды, на рис. 10-15 показано изменение ширины зу
ба на высоте (через каждые 10% его высоты) для вида Odontaspis 
aralensis Gl. Схемы разбиты на 15 классов по максимальной шири-

гышлак), куюлусская свита. Высота зуба 23 мм, приведено к 100% 

Рис . 6. Контур переднебокового зуба Odontaspis dubia. Гора Унга-
за (Мангышлак), куюлусская свита. Высота зуба 17,5 мм, приве
дено к 100% 
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гышлак), куюлусская свита. Высота зуба 15,5 -мм, приведено к 100' 

Р и с . 8. Контур заднего зуба верхней челюсти Odpntaspis dubia. Го
ра Унгаза (Мангышлак), куюлусская свита. Высота зуба 8 мм, 
приведено к 5<Э% ш'* 

гышлак), куюлусская свита. Высота зуба 7,5 мм, приведено к 
50% 

Р и с . 10. Предел изменчивости отношения ширины зуба при высоте, 
принимаемой за 100%, у Odontaspis aralensis GL Приаралье, 
чиликтинская Свита, 24 экз., класс 60-65 . Под разными классами 
понимаются разные, выраженные, в процентах, отношения ширины 
зуба к высоте, в зависимости от положения зуба в челюсти 

Р и с . 11 . Предел изменчивости отношения ширины зуба при высоте, 
принимаемой за 100%, у Odontaspis aralensis Gl. Приаралье, чилик
тинская свита, 41 экз., класс 48—58 
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Т а б л и ц а 2 

Характеристика вицов отряда Odontaspidida 

Геолс— 
Число 
экз. 

Уровень, % 

Виц гичес-
кий воз
раст 

Число 
экз. 40 30 20 10 0 

Eostriatola
mia venusta 

cmp2 14 25-32 37-46 52-61 58 -68 47 -58 

Eostriatola
mia venusta 

cm'pj. 14 25-37 32-50 51-61 58 -68 48-56 

Eostriatola
mia venusta 

snt 2 9 27-38 45-56 53-61 59.-69 5 2 - 5 8 

Odontaspis 
aralensis 

51 19-28 27-43 43 -58 54 -68 5 4 - 6 8 

Odontaspis 
whitei 

35 18-30 26-48 46 -64 52 -70 52 -66 

Odontaspis 
dubia "1 

31 20-28 30-47 46-67 5.9-69 57-67 

Pseudoisu
rus macro-

cmpl 7 33-55 4 8 - 6 0 57-63 58-67 4 5 - 5 8 

rhiza 

не зуба. Мы видим, что в пределах каждого класса изменчивость 
отношения ширины зуба к его высоте на разных уровнях весьма 
незначительна. На схеме дана суммарная характеристика "вида Od. 
aralensis по всем классам. Для сравнения на рис. 12-15 даны сум
марные характеристики видов Odontaspis whitei Aramb., Lamiostoma 
gracilis (Le Hon.) и Odontaspis dubia Ag. В табл. 2 дана характе
ристика нескольких видов отряда Odontaspidida, которых раньше 
относили к роду Odontaspis. Табл. 2 составлена лишь для одного 
класса (максимальная ширина зубов составляет 6О-70% их высоты), 
для уровней 40, 30, 20, 10 и 0% высоты зуба. Из табл. 2 следу
ет, что зубы вида Eostriatolamia venusta (Ler.) от позднего сантона 
до конца раннего кампана почти не изменяют своей ширины на 
разных уровнях. Мы видим, что три вида Odontaspis, а именно Odon
taspis aralensis, Od. whitei и Od. dubia составляют единую группу, 
отличную от Eostriatolamia, - все они с заметно более узкими ко
ронками, и, кроме того, от уровня 10% высоты зуба до уровня 
0% ее высоты ширина корней зубов этих вицов остается неизмен
ной, в то время как у Eostriatolamia она изменяется примерно на 
10%. Зубы Pseudoisurus macrorhizus (Соре) составляют третью 
группу. Зубы этого вида намного шире зубов рода Eostriatolamia и 
зубов Odontaspis. 
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о zo w 60 во то ко ко о zo w so во юо tzo 
Ширина,% Шшшп,% 

Р и с . 12. Предел.изменчивости отношения ширины зуба при высо
те, принимаемой за 100%, у Odontaspis aralensis Gl. Приаралье, 
чиликтинская свита, 186 экз. (все классы: 3 4 - 1 3 6 ) 

Р и с . 13. Предел изменчивости отношений ширины зуба при высоте, 
принимаемой за 100%, у Odontaspis dubia. Гора Унгаза (Мангыш
лак), куюлусская свита, 72 экз. (все классы: 4 6 - 1 2 0 ) 

О го U0 60 80 ЮО 120 О 20 W ВО вО 100 120 
Ширина, % Ширина, % 

Р и с . 14. Предел изменчивости отношения ширины зуба к высоте, 
принимаемой за 100%, у Odontaspis whitei. Примугоджарье, тык-
бутинская свита, 263 экз. (все классы: 3 6 - 1 2 5 ) 

Р и с . 15. Предел изменчивости отношения ширины зуба при высоте, 
принимаемой за 100%, у Lamiostoma gracilis. Гора Укгаза (Мангыш
лак), куюлусская свита, 200 экз. (все классы: 4 7 - 1 2 4 ) 

В табл. 3 приведена сравнительная характеристика видов Odon
taspis whitei и Od. aralensis по классам. Из этой таблицы следу
ет, что в то время как у Od. aralensis преобладают узкие передние 
зубы (класс 5 0 - 6 4 ) , у Od. whitei, наоборот, преобладают широкие 
боковые (класс 7 9 - 8 8 ) и заднебоковые (класс 9 5 - 1 0 0 ) . зубы; 
Поскольку передних и перецнебоковых зубов у представителей отря
да Odontaspidida почти неизменное число - 2/2 или 3/2 , то из 
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Т а б л и ц а 3 

Распрецеление зубов по классам у вицов Odontaspis whitei и 
Odontaspis aralensis 

Odontaspis whitei 
(263 экз.) 

Odontaspis 
aralensis 
(186 экз.) 

Odontaspis whitei 
( 263 экз.) 

Odontaspis 
aralens's 
( 1 8 6 экз.) 

Класс Число 
экз. 

Число 
экз. 

Класс Число 
экз. 

Число 
экз. 

38 
43-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-68 
69-70 
71-74 

1 
4 

13 
19 
13 
14 
11 
10 
11 

0 
4 

15 
19 
41 
24 
15 
12 
10 

75-78 
79-84 
85 -88 
89 -90 
91-94 
9 5 - 1 0 0 

101-105 
110-136 

19 
42 
22 
16 
13 
36 
11 

8 

9 
4 

10 
6 
9 
6 
0 
2 

соотношения боковых и зацних зубов с передними у Od. aralensis 
и Od. whitei следует, что в челюстях Od. aralensis была устоявшая
ся зубная формула, в то время как у Od. whitei зубов в челюстях 
было значительно больше. Передних и перецнебоковых зубов (класс 
4 0 - 6 4 ) у Od. aralensis 103 экз., т.е. 55,3%, у Od. whitei (класс 
38-69) - 64 экз., т.е. 24,3%. Отсюда следует, что у Od. whitei 
было по сравнению с Od. aralensis вдвое больше боковых и зацних 
зубов. Большой процент передних зубов у Od. aralensis объясняется 
большим числом действующих зубных рядов в передних сериях у 
акул отряда Odontaspidida. 

Предлагаемый метод в будущем должен резко сократить воз
можность разночтений при определении и описании видов. Метод 
может быть использован для определения видов и геологического 
возраста машинным способом. 

СХЕМА ОПИСАНИЯ ВИДОВ 

При наличии значительных серий отдельных зубов хорошо опре
деляемого вида из одного горизонта конкретного пункта эти зубы 
описываются по схеме, предложенной в разделе "Макроскопическое 
строение зубов ламноидных акул". При- этом описания передних, 
перецнебоковых, передних боковых, боковых, зацнебоковых, зацних, 
симфизных и промежуточных зубов обеих челюстей должны прово
диться раздельно. 

Пример описания вида Cretoxyrhina basalis (Gieb.). Наличие 
или отсутствие боковых вершин имеет относительное значение, и 
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вид характеризуется зубами как с боковыми вершинами, так и без 
них. Если боковые зубчики присутствуют (боковые, зацнебоковые 
зубы, реже передние боковые, нереднебоковые и симфизные зубы), 
то их По одному с каждой стороны коронки или всего один в осно
вании симфизного края коронки. У передних, большей части перед-
небоковых и симфизных зубов, а также у промежуточных и неко
торых передних боковых зубов боковые зубчики отсутствуют. 

В тех случаях, когда боковые вершины присутствуют, они при-
даточно—обособленные или придаточно-рецуцированные. Форма боко
вых зубцов треугольноножевидная, реже округло-ножевидная. Боко
вые и главная вершины располагаются у всех зубов в пределах 
одной продольной плоскости. Боковые зубцы не изогнуты. Ось, 
проходящая через вершину и основание бокового зубца, образует 
острый или прямой угол с вертикальной осью коронки, восстанов
ленной от ее середины. Боковые вершины гладкие и не зазубрены. 
При слиянии боковых вершин с главной в редких случаях возникает 
слабо выраженная мультипликация боковых вершин между боковой 
и главной вершинами,- при этом образуются складки. 

Коронки зубов С. basalis кинжаловицные у передних и передне-
боковых зубов, а также у боковых, зацнебоковых и зацних зубов 
нижней челюсти и у зацнебоковых и .задних зубов верхней челюсти. 
У боковых зубов верхней челюсти коронки ножевидные, по своей 
форме коронки всех зубов имеют вид равнобедренного или почти 
равнобедренного треугольника. 

Наклон коронок в сторону углов пасти наблюдается у промежу
точных перецнебоковых, боковых и задних зубов верхней челюсти. 
В меньшей степени он характерен для боковых и задних зубов ниж
ней челюсти. 

Оба режущих края коронки достигают ее основания. Симфизный 
край прямой или слабо выемчатый у основания коронки. У задних 
и зацнебоковых зубов он выпуклый. Противосимфизный край верти
кальный или слабо наклоненный к центральной продольной оси зуба, 
у боковых зубов он заметно выемчатый у самого основания корон
ки (передние, переднебоковые и боковые зубы), у зацнебоковых и 
задних зубов он сильно выемчатый. Коронка постепенно сужается 
в сторону от ее центральной оси, к периферии режущий край выра
жен отчетливо. Асимметрии коронок не наблюдается. Продольная 
плоскость, проходящая через вершину и основание коронки, состав
ляет тупой угол с аналогичной плоскостью корня. У передних и 
симфизных зубов наблюдается слабый S-образный изгиб коронок; 
'у остальных зубов челюсти, продольные плоскости вершин коронок 
и продольная плоскость, проходящая через основание коронки, сов
падают. Вершины коронок зубов у передних, части перецнебоковых, 
у симфизных и отдельных нижнечелюстных зубов находятся на цент
ральной вертикальной оси зуба, у остальных зубов вершина коронки 
смещена в противосимфизном направлении от центральной оси зуба. 
Перпендикуляр, восстановленный от самой противосимфизной точки 
корня зуба, располагается противосимфизнее вершины коронки. Вер-
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шины коронок не загнуты в сторону углов пасти или симфиза че
люстей.. Однако у зацнебоковых и зацних зубов вершины коронок 
загнуты в сторону углов пасти. 

Коронка постепенно утончается от основания к вершине. У пе
редних зубов коронки постепенно сужаются от основания по направ
лению к вершинам; у боковых зубов они резко и быстро сужаются 
от основания к вершинам. Наружная сторона коронок у передних и 
симфизных зубов плоская, у остальных - слабовыпуклая. Внутрен
няя сторона умеренно и равномерно выпуклая. Наружная сторона 
у боковых зубов во многих случаях имеет несколько мощных верти
кальных складок, расположенных в нижней половине коронок, у 
остальных зубов наружная сторона гладкая. Внутренняя сторона 
гладкая. Коронки не зазубрены. 

Корни зубов аркообразны.. Центральный сосок имеет вид вытя
нутого эллипсовидного бугра; на зацнебоковых и боковых зубах 

л совсем или почти незаметен. Особенно хорошо он выражен у симфиз
ных зубов. Ветви корней уплощены как с наружной, так и с внут
ренней стороны. Боковая сторона у большинства зубов округлая. 
Однако на некоторых симфизных зацнебоковых и зацних зубах при
сутствуют бугры и выемки - результат соприкосновения с соседни
ми зубами. 

У перецнебоковых и промежуточных зубов симфизная ветвь кор
ня обычно уже и длиннее, у других зубов ветви корней обычно рав
новелики. Большинство зубов имеют ветви корней примерно одина
ковой ширины на всем своем протяжении и округлы на концах. 

Боковая сторона ветви корня образует различные углы с основа
нием зуба. У передних зубов корни умеренно развиты, у боковых 
и задних они массивные. Питательная борозда отсутствует. На 
центральном соске с внутренней стороны открывается маленькое 
отверстие. Верхушечные питательные отверстия отсутствуют. Наруж
ная поверхность корня обычно вогнута в верхней части. Корень 
гладкий. Коронка заметно уже корня, но ее основание й боковые 
зубцы занимают всю верхнюю поверхность корня. Шейка зуба глад
кая и расширена с внутренней стороны зуба. 

Пример описания вида Lamiostoma gracilis (Не Hon). У перед
них и перецнебоковых зубов Дополнительные вершины отсутствуют. 
У боковых и зацних зубов одна пара треугольно-ножевидных обособ
ленных боковых зубчиков, по одному с каждой стороны главного кону
са. Боковые и главная вершины располагаются в пределах одной 
плоскости. Боковые зубцы не изогнуты; ось, проходящая через 
вершину и основание бокового зубца у нижнечелюстных зубов (бо
лее узких и не наклоненных в сторону углов пасти) параллельна 
вертикальной оси коронки, восстановленной от ее середины, а у 
верхнечелюстных зубов с одной стороны образует острый, а с дру
гой - прямой или тупой угол с вертикальной осью коронки, восста
новленной от ее середины (коронка этих зубов наклонена в сторо
ну углов пасти). Боковые зубцы не орнаментированы и не зазубре
ны, но иногда на них расположены рудименты второй пары боковых 
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зубцов. У передних боковых зубов основания дополнительных вершин 
плотно примыкают к основанию коронки и даже как бы вдавлены в 
него. 

У передних и перецнебоковых зубов коронки кинжало видные, 
у боковых и задних - лезвиевицно-ножевидные. По общим очерта
ниям коронки всех зубов близки к равнобедренным треугольникам. 
Коронки самых передних зубов и части нижнечелюстных боковых 
зубов имеют наклон к углам пасти. Особенно сильный наклон наблю
дается у многих боковых зубов (не самых задних и не задних). 
Симфизные и противосимфизные режущие края достигают или почти 
постигают (передние зубы) основания коронки. У передних боковых 
и зацних зубов симфизный край прямой, у перецнебоковых - либо 
прямой, либо слабо выемчатый у вершины коронки. Противосимфиз
ный край прямой у передних зубов, прямой или слабо дугообразно 
выпуклый у перецнебоковых зубов и прямой (нижнечелюстные гз̂ убы) 
или выемчатый (верхнечелюстные зубы) у основания боковых и 
задних зубов. 

Коронка у самых краев резко сужается от своей центральной 
оси к периферии, симфизный край у перецних и части перецнебоко
вых зубов слабо перемещен на внутреннюю, а противосимфизный -
на наружную сторону коронки. 

Концевые вершины у коронок у перецних и перецнебоковых зубов 
и совсем слабо у части боковых слегка загнуты наружу. У большей 
части боковых и зацних зубов продольная плоскость вершин коронок 
совпадает с продольной плоскостью коронки. У передних и передне-
боковых зубов выражен, хотя и не резко, S-образный изгиб ко
ронки. Продольные плоскости коронки и корня у передних, передне-
боковых и части боковых зубов находятся под острым углом друг 
к другу. Продольные .плоскости зацнебоковых и зацних зубов совпа
дают. Вершины коронок большинства зубов слабо смещены в про— 
тивосимфизном направлении от центральной оси зуба. У передних и 
нижнечелюстных боковых зубов они находятся на центральной вер
тикальной оси зуба. Толщина коронок всех зубов медленно и посте
пенно уменьшается от их оснований к вершинам. 

У перецних и перецнебоковых зубов коронки постепенно сужают
ся от основания к вершине коронки. У боковых и задних зубов 
коронки у основания достаточно широки, но уже в 1-2 мм от осно
вания резко сужаются к вершине. 

Наружная (лабиальная) сторона перецних и перецнебоковых зубов 
плоская или едва заметно выпуклая в средней части коронки. У бо
ковых зубов наружная сторона слабовыпуклая, иногда с небольшой 
и незначительной вогнутостью в виде равнобедренного треугольника 
в основании коронки в ее центральной части. Внутренняя (лингваль-
ная) сторона равномерно слабовыпуклая у всех зубов. Верхняя 
треть или половина коронки передних и части перецнебоковых зубов 
слабо смещена по отношению к продольной плоскости коронки, проходя
щей через ее основание. Симфизный режущий край редуцируется у час
ти передних и переднебоковых зубов в нижней четверти коронки. 
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Корень передних и перецнебоковых зубов у L . gracilis аркообраз
ный. У боковых и зацних - переходный от аркообразного к "ложно-
высотному". Центральный сосок почти не выделяется на внутренней 
стороне корня у всех зубов. Ветви корней уплощенные с обеих 
сторон у всех зубов. Боковая сторона корня у передних и перецне
боковых зубов несет плоские вытянутые площадки, а у боковых 
и задних зубов обычно вырезана "птичкой". 

У самых передних и большей части боковых зубов ветви корня 
равноценны, у остальных передних, перецнебоковых и отцельных 
боковых' симфизная ветвь корня заметно длиннее и уже противо
симфизной. Ветви корней у передних и перецнебоковых зубов посте
пенно сужаются к своим окончаниям, концы ветвей при этом почти 
острые. У большинства боковых зубов ветви корней примерно одина
ковой ширины на всем своем протяжении, а угол между боковой 
стороной ветви корня и основанием зуба прямой или почти прямой. 
Корни всех зубов L. gracilis массивные. Питательная борозда 
отсутствует. Центральное питательное отверстие с внутренней сто
роны зуба умеренно развитое, удлиненно-шелевидное. Верхушечные 
питательные отверстия отсутствуют. Наружная поверхность корня 
умеренно выпуклая и уплощенная у передних и перецнебоковых зу
бов. У боковых и зацних зубов наружная поверхность плоская, в 
центральных частях ветвей корня слабовогнутая. Корни передних и 
перецнебоковых зубов с мелкими впадинами и выпуклостями, осо
бенно .с их внутренней стороны. То же наблюдается у части боко
вых зубов. Коронка заметно уже корня, но ее основание и боковые 
зубцы занимают всю верхнюю поверхность корня и даже могут нави
сать над ним у боковых и зацних зубов. Шейка хорошо выражена 
только с внутренней стороны. Она глацкая и очень узкая. 

ВЫВОДЫ 

Зубы ламноицных акул по своей морфологии и характеру эволю
ционных изменений отличаются от зубов прочих акул. 

1. У ламноицных акул кажцый зуб выступает в качестве отцель-
ного органа и развивается лишь в косвенной и общей зависимости 
от развития других зубов. Это приводит к дифференциации зубного 
аппарата и гетёроцонтности, которая может быть выражена зубной 
формулой. 

2. Структура зубов ламноицных акул обеспечивает изменение 
зубов в строго ограниченных направлениях, а функциональное совер
шенство зуба в процессе эволюции вступает в противоречие с их 
прочностью. Типы остеодентиновых зубов маловариабельны. Приме
ры слияния остеодентиновых зубов неизвестны. 

3. В каждой группе ламноидных акул наблюдается закономерное 
увеличение зубов в процессе их эволюции с одновременным расши
рением их, удлинением или уплощением. Этот процесс может нару
шаться отрицательными анаболиями, при которых зубы развиваются 
в "обратном" направлении. 
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4. У кархаринидных акул 1в широком смысле - у кархарин) 
благодаря мозаике в строении зубного аппарата зуб не является 
самостоятельным органом. Таким образом следует считать полное 
озубление челюстей. Зубы этих акул лишь очень слабо дифференци
рованы, и поэтому признаки зубов одного положения не дополняются 
признаками зубов другого положения. Это пока не позволяет диагно
стировать кархаринидных акул по морфологии зубов на уровне, есте
ственной и филогенетической классификации. 

5. Структура зубов кархаринидных акул обеспечивает развитие 
зубов в самых разных направлениях. Типы ортодентиновых зубов 
крайне вариабельны. Ортодентиновые зубы могут сливаться друг с 
другом (Hexanchidae, Myliobatidae). 

6. Подобно зубам ламноицных акул, зубы кархаринидных акул 
в процессе эволюции увеличаются в размерах. Они могут при этом 
и расширяться, и уцлиняться, и уплощаться. Однако все эти про- • 
цессы крайне завуалированы неожиданными поворотами в их эволю
ционном и онтогенетическом развитии. Отрицательные анаболии у 
этих акул происходят значительно чаще. В настоящее время суще
ствует множество видов и родов этих акул с мельчайшими зубами, 
подобными плакоидной чешуе (многие скаты Rhinidon typus), или 
просто с мелкими и, очевидно, уменьшенными в процессе эволюции 
зубами. 

Неправильная трактовка крупных таксонов акул, при которой лам
ноидные акулы сближены с некоторыми кархариницными акулами, 
лишает возможности сделать выводы о закономерностях характера 
расположения, изменения морфологии и особенностей эволюционного 
преобразования зубов ламноицных акул. 

7. Разработана принципиально новая методика описания зубов, 
которая позволяет улавливать мелкие различия в их морфологии. 

- Описания делаются по единому плану, исключающему выбор призна
ков по усмотрению того или иного автора. 
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ОПИСАНИЕ ВИДОВ 

СЕМЕЙСТВО ANACORACIDAE 

Место семейства Anacoracidae в системе эласмобранхий 

Различные трактовки положения семейства в системе. Предста— 
вителей семейства Anacoracidae- в соответствии с микроструктурой 
их зубов (остеодентин) относили к ламноидным акулам [Agassiz, 
1833-1844; Woodward, 1889а; и др.]. Однако Уайт [White, 1937 табл.5 
и 6] провела филогенетическую линию, соединяющую меловой род 
Согах с современным (впервые известным из олигоцена) семей
ством Cetorhidae. Какого-либо обоснования такой точки зрения не 
.приводится, что и понятно, поскольку между зубами акул семейств 
Anacoracidae и Cetorhinidae нет ничего общего ни по форме, ни по 
характеру размещения в челюстях, ни по микростроению. Точку 
зрения Уайт бездоказательно принял позднее В. Грегори [Gregory, 
1951]. Того же взгляда придерживался Л . С . Берг [1955] . 

Согласно Дартвелу и Казье [Dartevelle, Casier, 1943, 1959]» аку
лы семейства Anacoracidae должны принадлежать к группе гексан— 
хидных акул. Эта точка зрения основана на наличии у зубов рода 
Anacorax высоких вторично-неарочных корней, которые по своей 
форме напоминают корни зубов Hexanchidae. Высокий "высотный" 
корень [Гликман, 1964а] характеризует большинство широких ре
жущих зубов, ибо основные нагрузки совпадают с воображаемой 
продольной плоскостью, проведенной через середину зуба. По этой 
причине высокие корни мы видим у зубов родов Macrorhizodus, Xypho
dolamia, Carcharhinus, Dalatias, Isistius, Hexanxhus, Anacorax и 
других, т.е. такие корни имеют режущие зубы акул, принадлежащих 
к самым разнообразным группам акул. 

Мы видим, что существуют три точки зрения на положение в 
системе акул семейства Anacoracidae. В соответствии с системой 
автора [Гликман, 1964а] это соответственно отряды Odontaspidida, 
Squatinida, Hexanchida. Для того чтобы определить истинное положе
ние семейства в системе, необходимо разобрать морфологические 
особенности указанных групп. Это тем более важно, что принятая 
мною система современных акул до сих пор не нашла достаточного 
отражения в научной и учебной литературе и, очевидно, требует 
дополнительных обоснований. В отношении системы, приведенной 
в "Основах палеонтологии" [ Гликман,. 19646] , сложилось даже впе
чатление, что она построена исключительно на основе строения 
акульих зубов. Однако это не так. 
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Зубной аппарат ламноидных акул подчиняется в своем строении 
строгим закономерностям. В зависимости не только от того, в 
какой челюсти располагается зуб, но и от его положения в преде
лах одной челюсти он характеризуется определенными размерами и 
формой [Гликман, 1964а] . Таким образом, только определив место 
в системе эласмобранхий акул семейства Anacoracidae, а именно в 
группе ламноидных акул, что будет показано ниже, мы можем, при
менить к зубам акул этого семейства методы, пригодные лишь 
для ламноидных акул. 

Для ламноидных акул характерны следующие особенности в строе
нии их зубного аппарата: а) остеодентиновое строение зуба; б) от
сутствие мозаичного расположения зубов на челюстях; в) отсутствие 
централизованной системы питания зуба. На корне зуба либо не выде
ляются укрупненные отверстия, либо имеются лишь слабо укрупненные 
верхушечные отверстия. Кроме того, во многих случаях присутствует 
слабо укрупненное отверстие в центре внутренней стороны корня. 

Как мы увидим, все эти признаки характерны и для акул семей
ства Anacoracidae, и по этим признакам они, безусловно, должны 
быть причислены к лймноицным акулам. Однако доказать это мож
но лишь после анализа корреляции признаков в строении зубного 
аппарата с цругими важными признаками в строении других систем 
органов. Лишь в том случае, если ламноидные акулы и в других 
системах органов противостоят всем прочим современным акулам 
и скатам, указанные признаки в строении их зубного аппарата. Мож
но считать признаками высокого таксона. 

Описание родов и видов семейства Anacoracidae 

Зубы характеризуются крайним развитием режущей функции боко
вых зубов у поздних представителей. Для большинства видов характер
на выраженная в той или иной мере зазубренность края коронки. Боко
вой зубец в подавляющем большинстве случаев - лишь с одной сторо
ны главного конуса. Корни массивные. Арочная конструкция корня древ
нейших видов семейства сменяется на "ложновысотную". 

Все или отдельные представители семейства относились различ
ными авторами к ламноидным акулам, к гексанхидам и цаже к 
гибодонтам. 

Р о д Eoanacorax Gliickman et Schwajeaite, 1971 

Н а з в а н и е от ео - заря и anacorax — род акул. 
Т и п о в о й вид. Eoanacorax dalinkeviciusi Glttckman et Schwajeaite.' 
Д и а г н о з . Мелкие незазубренные зубы с вогнутым противс— 

симфиэным краем. Ветви корней у большинства зубов четко разде
лены и образуют арку. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . . 
Альб ЛитССР. 

Eoanacorax dalinkevicius GlOckm.an et Schwajeaite. 
Название в честь И.А. Далинкевичюса. 
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Голотип. Коля. Р . Шважайте (Вильнюс), № 14 /1134 иэ ниж
него, сеномана (есяская свита) у д. Варейкяй, долина р. Швянтойи, 
ЛитССР. 

Д и а г н о з . Зубы мелкие, цельнокрайние. Боковой зубец низкий, 
слабодугообразный, длинный. 

Описание . Зубы мелкие, высота зубов в среднем около 5-
6 мм, коронки режущие, реже колющие. Края у зубов не зазубрены. 
Симфизный край прямой или слабодугообразный; слабо развитые 
выемки у основания и у вершины коронки наблюдаются только у са
мых передних зубов. Противосимфизный край дугообразно вогнутый 
за счет круто загнутой в сторону угла пасти вершины коронки. 
Значительно реже противосимфизный край прямой. Наружная сторо
на коронки плоская, слабовыпуклая, изредка (передние зубы) за
метно выпуклая. Боковой зубец низкий, слабодугообразный, длинный. 
Между зубцом и противосимфизным краем коронки прямой или поч
ти прямой угол. Вертикальная плоскость корня совпадает с верти
кальной плоскостью коронки. Валик в основании коронки с ее наруж
ной стороны отсутствует. Центральная часть корня уплощенная у бо
ковых зубов, но вздута бугром, как у Odontaspis,-у передних зубов. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Апьбские алевриты. Долина р. Швянтойи, д. Варейкяй (ЛитССР). 

М а т е р и а л . 18 отдельных зубов. 

Род Palaeoanacorax Gluckman, 1971 
i 

Corax Agassiz (частично) 

Palaeocorax Gluckman (частично) 
Н а з в а н и е от paleo —. древний и anacorax - род акул. 
Типовой вид. Palaeoanacorax volgensis Gluckman. 
Д и а г н о з . Мелкие и средних размеров зубы. У одних видов все 

зубы зазубрены, у других зазубрены преимущественно боковые верх
нечелюстные зубы. Имеют прямой или дугообразна выпуклый проти
восимфизный край. Ветви корней у большинства зубов четко разде
лены и образуют арку. 

Т е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е распространение. Се -
номан-турон Евразии, Северной Америки. 

Palaeoanacroax volgensis Gluckman, 1971 

Табл. XIII,фиг. 18 

Н а з в а н и е от р. Волги. 
Голотип. Колл. Л . С . Гликмана, ИГГД № 2936 /18 , у с. Нижняя 

Банновка. Нижний сеноман, слои с Praeactinocamax primus. 
Д и а г н о з . Зубы мелкие. Часть зубов с гладкими краями, часть 

зазубрена. У зазубренных зубов зазубрины не оформлены в отдель
ные зубчики. Как правило, боковой зубец высокий, короткий и 
Округлый. 

О п и с а н и е . Зубы мелкие, высота зубов в среднем около 5-6мм. 
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Верхние половины коронок всех зубов, в том числе зубов с самыми 
узкими коронками, режущие. Края нижнечелюстных зубов не зазуб
рены, у верхнечелюстных зубов наблюдается зазубренность чаще 
симфизного края, иногда только средней его части, реже зазубре
ны оба края. Зазубренность неравномерная, зубчики разной величи
ны и представляют собой насечку режущего края, не оформлены в 
собственно зубчики. Симфизный край верхнечелюстных зубов слабо-
Дугообразный, у нижнечелюстных - прямой. У части зубов намечают
ся слабые выемки у основания и вершины коронки. Однако они за
метно слабее выражены, чем в Palaeanacorax obliquus. Противо
симфизный край прямой или очень слабо дугообразно выпуклый, за
метно слабее, чем у P. obliquus. Наружная сторона плоская или 
слабовыпуклая, соотношение зубов с плоской или выпуклой поверх
ностью наружной стороны примерно одинаково. Как правило, боковой 
зубец сравнительно высокий, округлый, короткий. Между боковым 
зубцом и противосимфизным краем коронки острый угол. Вертикаль
ная плоскость корня совпадает с вертикальной плоскостью коронки 
или слегка сдвинута вовнутрь, по отношению к вертикальной плос
кости коронки (заметно меньше, чем у P. obliquus). Валик в осно
вании наружной стороны коронки отсутствует. Центральная часть 
корня с внутренней стороны уплощенная и слабовыпуклая у перед
них, перецнебоковых и симфизных зубов. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Нижний сеноман; с. Нижняя Банновка (Саратовская обл.), в окрест
ностях Брянска, Яхрома (Московская обл.) . 

М а т е р и а л . Около 40 отдельных зубов. 

Palaeoanacorax obliquus [Reuss, 1845] 

1845. Се rax obliquus — A. Reuss, S. 4, Taf. 4, fig. 1-3-
1845. Corax heterodon - A. Reuss, S.5, Taf. 3, fig. 52-71 (non fig. 49-51). 
1902. Corax falcatus — M. Leriche, p. 121, pi. Ill, fig. 76. 
1911. Corax falcatus - A.S.Woodward, p. 199, pi. XLII, fig. 23-26. 
1935. Corax falcatus — I.A. Dalinkevicius, p. 22, tab. Ill, fig. 63—67. ' 
1964. Palaeocorax falcatus — Гликман, с . 76, табл. Ill, фиг. 7, 8. 

Л е к т о т и п . A . Reuss, 1845, табл. 4, фиг. 1. Нижний пленер у 
Костиц ( Г Д Р ) . 

Д и а г н о з . Зубы мелкие.'Часть зубов с гладкими краями, часть 
зазубрена. На зазубренных зубах нередко наблюдаются хорошо офор
мленные мелкие зубчики. Как правило, боковой зубец высокий, 
короткий и округлый. 

О п и с а н и е . Зубы мелкие, высота зубов в среднем около 5— 
6 мм. Верхние половины коронок всех зубов, в том числе зубов с 
самыми узкими коронками, режущие. Часть зубов с гладкими края
ми (многие нижнечелюстные и симфизные зубы). У других зубов 
намечается насечка подобная той, какая наблюдается у Palaeoana
corax volgensis на одном или на обоих краях. Нередко на зазубрен
ных зубах наблюдаются хорошо оформленные мелкие зубчики. Сим-
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физный край у подавляющего большинства зубов, исключая самые 
передние и симфизные, выемчатый у вершины коронки. У верхне
челюстных зубов он дугообразный или прямой. Выемки в основании 
симфизного края не наблюдается у большинства зубов (слабая выем
ка присутствует у передних и перецнебоковых зубов). Противосим
физный край прямой или дугообразно выпуклый, особенно у верхне
челюстных зубов. Наружная сторона плоская или слабовыпуклая, 
соотношение зубов с плоской или выпуклой поверхностью наружной 
стороны примерно одинаково. Как правило, боковой зубец короткий, 
округлый, высокий. Между боковым зубцом и противосимфизным краем 
коронки острый угол. Вертикальная плоскость корня сдвинута внутрь 
по отношению к вертикальной плоскости коронки у всех зубов. В осно
вании наружной стороны коронки присутствует хорошо развитый про
дольный валик. Центральная часть корня с внутренней стороны 
уплощенная и слабовыпуклая у передних, переднебоковых и симфиз
ных зубов. 

С р а в н е н и е . От Р. volgensis отличается хорошо оформленными 
зубчиками на отдельных зазубренных зубах, присутствием валика 
в основании наружной стороны коронки, а также тем, что у всех 
зубов вертикальная плоскость корня сдвинута внутрь по отношению 
к вертикальной плоскости коронки. От P. pamiricus и P. intermedius 
отличается присутствием цельнокрайних, а также слабо и неравно
мерно зазубренных зубов. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Верхний сеноман (зоны Acantoceras rhotomagense, слои с Euomphalo-
ceras euomphalum). Бассейн р. Эмбы, Саратовское Поволжье, Туар-
кыр, Копет-Даг, долина р. Мяркис (ЛитССР). Верхний сеноман 
ГДР, Франции, Англии. 

М а т е р и а л . Более 1 ООО отдельных зубов. 

Palaeoanacorax obliquus obliquus (Reuss) 

Д и а г н о з . Многие зубы имеют, особенно боковые верхней че
люсти, отчетливую зазубренность с ясно дифференцированными зуб
чиками. Часть зубов имеет неравномерную зазубренность, значи
тельно реже она полностью отсутствует. Симфизный край зуба округ
лый или прямой (реже). Выемки у его основания и у вершины 
обычно отсутствуют, а если есть, то незначительны. Продольный 
валик в основании коронки обычно толстый. Продольная плоскость 
коронки у некоторых зубов образует тупой угол с продольной плос
костью корня или совпадает с ней. 

Palaeoanacorax obliquus subeserratus subsp. nov. 

1 9 6 4 . Palaeocorax falcatus - Гликман, с. 76, табл. Ill, фиг. 7. 

Д и а г н о з . Зазубренность многих зубов четкая, но-зубы с ясно 
дифференцированными зубчиками редки. Часть зубов имеет неравно
мерную зазубренность. У многих зубов она отсутствует. Симфиз
ный край зуба прямой или округлый. Выемки в его основании и у 
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вершины наблюдаются часто и иногда значительны. Продольная 
плоскость корня совпадает с продольной плоскостью коронки. 

Palaeoanacorax pamiricus Gluckman, 1971 

Табл. XII, фиг. 16-18 . 

1902. Corax falcatus - М. Leriche, p. 121, pi. Ill, fig. 77,78. 

Н а з в а н и е от Памира. 
Г о л о т и п . Колл. Л . С . Гликмана, ИГГД, № 2936 /270 , район 

г. Куляб (Тацж. С С Р ) . Нижний турон, зона Mammites nodosoides. 
Д и а г н о з . Зубы мелкие. Оба края всех зубов имеют ясные, хо

рошо оформленные зубчики. Наружная сторона плоская или слабо
выпуклая. Как правило, боковой зубец высокий, округлый. 

О п и с а н и е . Зубы маленькие, высота в среднем около 5-6 мм. 
Верхние половины коронок всех зубов, в том числе зубов с самы
ми узкими коронками, режущие. Оба края всех зубов, исключая 
передние и симфизные, дугообразно изогнуты. Выемки у вершины 
не наблюдается, изредка намечается слабая выемка у основания, в 
том числе и у боковых зубов. Противосимфизный край прямой или 
дугообразно выпуклый, особенно у верхнечелюстных зубов. Наруж
ная сторона плоская или слабовыпуклая, соотношение зубов с плос
кой или выпуклой поверхностью наружной стороны примерно одина
ково. Как правило, боковой зубец короткий, округлый, высокий. 
Между боковым зубцом и противосимфизным краем коронки острый 
угол. Вертикальная плоскость корня сцвинута внутрь по отношению 
к вертикальной плоскости коронки у всех зубов. Хорошо развит 
продольный валик в основании наружной стороны коронки. Централь
ная часть корня с внутренней стороны уплощенная и слабовыпуклая 
у передних, перецнебоковых и симфизных зубов. 

С р а в н е н и е . От P. volgensis и P.obliquus отличается отсут
ствием целькокрайних зубов, а также зубов со слабой и неравно
мерной зазубренностью. От P. intermedius отличается меньшей ве
личиной и коротким, округлым, высоким боковым зубцом. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Нижний турон (зона Mammites nodosoides). Район г. Куляба, Хуше-
кат, Южное Приаралье (Тахиаташ), цолина р. Зеравшан. Нижний 
турон Франции. 

М а т е р и а л . Около 30 отдельных зубов. 

Palaeoanacorax intermedius Gluckman, 1971 

Табл. XII, фиг. 16-18, 1-7. 

1943. Corax falcatus-E.Dartevelle et E.Casier, P.92, pi. I, fig. 1-6. 
1959. Anacorax falcatus - E.Dartevelle et E.Casier, p. 171, pi. XXIV, 

Kg. 1-9. 

Н а з в а н и е от intermedius - промежуточный. Вид, переход
ный к роду Anacorax. 

Г о л о т и п . Колл. В.В. Ишенко, ИГГД, № 2936 /561 , Мангышлак, 
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район горы Аксыиртау. Подошва верхнего турона, зона Anomalina mo
niliformis, табл. XII, фиг. 1. 

Д и а г н о з . Зубы сравнительно крупные, оба края всех зубов и м е 
ют ясные, хорошо оформленные зубчики. Наружная сторона плоская. 
Боковой зубец низкий, длинный, прямоугольный. 

Описание . Зубы сравнительно крупные, высота в среднем око
ло 7-8 мм. Верхние половины коронок всех зубов, в том числе 
зубов с самыми узкими коронками, режущие. Оба края всех зубов 
имеют ясные, хорошо оформленные зубчики. Симфизный край всех 
зубов, исключая передние и симфизные, дугообразно изогнут. Выем
ки у вершины не наблюдается, изредка намечается слабая выемка у 
основания, в том числе и у боковых зубов. Противосимфизный край 
прямой или дугообразно выпуклый, особенно у верхнечелюстных 
зубов. Наружная сторона плоская, иногда в центральной части у ос
нования коронки слабовогнутая. Боковой зубец низкий, длинный, пря
моугольный (верхняя сторона прямая или почти прямая), между бо
ковыми зубцами и противосимфизным краем коронки острый угол. 
Вертикальная плоскость корня сдвинута внутрь по отношению к вер
тикальной плоскости коронки у всех зубов. Хорошо.развит продоль
ный валик в основании наружной стороны коронки. Центральная 
часть корня с внутренней стороны уплощенная и слабовыпуклая у 
передних,' перецнебоковых И симфизных зубов. 

С р а в н е н и е . От P. volgensis и P. obliquus отличается хорошо 
развитой зазубренностью краев у всех зубов. От P. pamiricus отли
чается большей величиной и длинными низкими прямоугольными бо
ковыми зубцами. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Верхний турон. Район горы Аксыиртау (Мангышлак). Бассейн р. Конго. 

М а т е р и а л . 10 отдельных зубов. 

Род Paraanacorax gen. nov. 

Н а з в а н и е от para - близкий. Близкий к роду Anacorax. 
Т и п о в о й вид. Corax bassanii Gemmellaro, 1-920. 
Диаг.ноз. Симфизный край поднимается от основания коронки 

перпендикулярно и, резко перегибаясь под тупым углом, следует к 
вершине зуба. Эмаль основания коронки в процессе эволюции -
(P.obruchevi - P. bassanii) редуцируется, благодаря чему корень 
зуба, завоевывая участки, ранее занятые коронкой, становится все 
более и более высоким. Зубы всех видов рода имеют средние разме
ры и отчетливо зазубренные края коронок. В сериях зубы обособлены. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Кампан - верхний Маастрихт. Северная Африка, Средняя Азия. 

Praanacorax bassanii (Gemmellaro, 1920) 

1902. Corax pristodontus Wanner J.S. 149, tab. 19, fig. 31-33 (попЗО). 
1916. Corax pristodontus Greco В., p. 113, tab. 15, tig. la, lb. 
1920. Corax bassanii Gemmelaro M., p. 182, tab. 2, fig. 4-19. 
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Д и а г н о з . Симфизный край коронки у ее основания образует 
глубокую, но не протяженную вырезку. Над вырезкой симфизный 
край отвесно поднимается почти перпендикулярно основанию корон
ки, а в середине коронки резко перегибается и далее следует до 
вершины коронки. В месте перегиба образуется тупой угол, близкий 
к прямому, благодаря чему зуб приобретает почти прямоугольные 
очертания, так как противосимфизный край коронки почти перпен
дикулярен ее основанию. Зубчики в средней части симфизного края 
заметно крупнее других. Корень зуба отвоевывает у коронки зна
чительные участки, подобно тому как это имеет место у акул фило
генетической линии Otodus—Megaselachus не только с внутренней, 
но и с наружной стороны, где основание эмали коронки, так же как 
и с внешней стороны, образует сильновогнутый к вершине коронки 
полукруг; корень, таким образом, оказывается в 1,5-2 раза выше 
коронки. Зубчики режущих краев коронки крупные, правильные и 
разделены глубокими выемками, благодаря чему они имеют прямо
угольные очертания. Края ветвей прямые. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Верхний Маастрихт Египта. 

Paraanacroax obruchevi sp. nova 

Табл. XXX, фиг. 13-19 

1964. Anacorax kaupi - Л . С . Гликман, табл. III, фиг. 1-3. 

Н а з в а н и е в честь Д.В. Обручева. 
Голотип. Колл. А .В . Сочавы, ИГГД, № 2936 /2691 , гора Алым-

тау близ Ташкента. Юг КазССР (ранее мною местонахождение оши
бочно определялось как У з С С Р ) . Табл. XXX, фиг. 11. 

Д и а г н о з . Симфизный край у передних и переднебоковых зубов 
сильно и резко изогнут и подобен симфизному краю других видов -
Paraanacorax. У вершины симфизный край обычно слегка выемчатый. 
Зубы средних размеров с равномерно зазубренными краями коронок. 
Наружные края корня обычно выемчатые. 

О п и с а н и е . У боковых и задних зубов с противосимфизной сто
роны главного конуса присутствует один низкий боковой зубец. У пе
редних, и переднебоковых зубов его нет. У боковых зубов зубец 
низкий и обычно плавно сливается с главной вершиной, и его следу
ет считать придаточно-редуцированным. Зубец - округло-ножевидный 
и располагается в одной плоскости с главной вершиной. Боковой зу
бец не изогнут. Ось, проходящая через вершину и основание боко
вого зубца, образует острый угол с вертикальной осью коронки, 
восстановленной от ее середины. Боковой зубец гладкий, но отчет
ливо зазубренный. 

Коронка ножевидная у всех зубов, в том числе и у передних. 
Коронка при совмещении с ней равнобедренного треугольника, рав
ного с ней по высоте и ширине у основания, совмещается с этим 
треугольником у передних зубов и образует сегменты, выдающиеся 
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з а пределы этого треугольника у всех остальных. Коронки всех 
зубов, за исключением самых передних, имеют наклон к углам па
сти. Симфизный и противосимфизные края коронок - режущие от 
вершины до основания. Симфизный край дугообразно выпуклый и 
почти у всех зубов заметно выемчатый у вершины коронки. Проти
восимфизный край прямой у большинства зубов и слабовыпуклый у 
наиболее крупных боковых зубов. Коронка постепенно сужается в 
сторону от ее центральной оси к периферии; режущий край выражен 
отчетливо. Асимметрии во взаимном расположении коронки и корня 
не наблюдается. Продольная плоскость, проходящая через вершину 
и основание коронки, совпадает с аналогичной продольной плоскостью 
корня. Вершина коронки зуба находится на центральной вертикальной 
оси зуба - самые передние зубы (1-я серия). У всех других вер
шина коронки смещена в противосимфизном направлении от централь
ной оси зуба. Перпендикуляр, восстановленный от самой противосим
физной точки корня зуба, располагается противосимфизнее вершины 
коронки у передних, переднебоковых и части боковых зубов. У мно
гих боковых и задних зубов вершина коронки зуба заходит за пер
пендикуляр, восстановленный от самой противосимфизной точки кор
ня зуба. Вершины коронок не загнуты в сторону углов, пасти или 
симфиза челюстей. Коронки очень постепенно утончаются и сужают
ся от основания к вершинам. Наружная сторона коронок плоская 
или слабовыпуклая. Во всех случаях наблюдается выпуклый валик, 
расположенный вертикально вдоль центральной оси зуба. Внутренняя 
сторона некоторых коронок равномерно, но слабовыпуклая. Внутрен
няя и наружная стороны коронок гладкие. Края коронок зазубрены 
от основания до вершины; зубчики мелкие, правильной округлой 
формы. Асимметричного расположения продольной плоскости корня 
не наблюдается. 

Корень обычно слабоаркообразный. Зуб почти ложновысотный. 
Центральный сосок не выделяется на внутренней стороне корня и 
постепенно переходит в ветви корня. Корни зубов уплощенные с 
наружной стороны и едва заметно выпуклы с внутренней. Боковая 
сторона прямая у переднебоковых и передних зубов и вырезана 
"птичкой" у всех остальных зубов. Симфизная и противосимфизная 
ветви корня одинаковы по длине и имеют одну и ту же форму. Ветви 
корней примерно одинаковой ширины на всем своем протяжении и 
угловаты на концах. Угол, образованный между боковой стороной 
ветви корня и основанием зуба, прямой или почти прямой. Корни 
зубов массивные. Питательная борозда отсутствует," и центральное 
питательное отверстие с внутренней стороны корня открывается пря
мо на поверхность корня - оно очень мало и округло. На отдельных 
зубах наблюдаются верхушечные питательные отверстия с наружной 
стороны зуба. Корни зубов с наружной стороны плоские. Продольного 
валика в основании коронки обычно не наблюдается.Однако иногда он 
представлен рудиментарным продольным тяжом. Корень гладкий. Ко
ронка слегка шире корня и нависает над ним. Шейка узкая, но отчетли
во различимая, и только с наружной стороны шейка гладкая. 

103 http://jurassic.ru/



С р а в н е н и е . От вида Paraanacorax bassanii отличаются отсут
ствием редукции эмали с наружной и внутренней сторон основания 
коронки, менее высоким корнем и выемчатыми наружными краями 
его ветвей. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Кампан Срецней Азии, Западного Казахстана. 

М а т е р и а л . Более 1000 отдельных зубов. 

Род Phychocorax Gluckman et Istchenko gen. nov. 

Н а з в а н и е от ptyche - складка, Corax - род акул. 
Т и п о в о й вид. Acrodus (Palaeobates) dolloi Leriche, 1929-
Д и а г н о з . Род характеризуется очень толстыми коронками и 

корнями задних боковых и зацнебоковых зубов и дробящими задни
ми зубами. Коронки боковых, зацнебоковых и задних зубов покрыты 
бугорками и складками, которые могут дихотомировать. Симфизный 
край коронки у зацнебоковых и задних зубов превращается в про
дольный киль, иногда зазубренный. На противосимфизном крае и бо
ковом зубчике зазубренность у зубов этого положения сохраняется 
чаще. У дробящих зубов зазубренность пропадает. В сериях зубы 
прочно закреплены. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Сантон-кампан Европы, Казахстана и Средней Азии. 

Ptachocorax aulaticus Gluckman et Istchenko sp. nova. 

Табл. XIII, фиг. 19, 20, 23 

Н а з в а н и е по кишлаку Аулят (Средняя Азия). 
Голотип . Колл. В .В . Ищенко, ИГГД, Ni> 2 9 3 6 / 3 8 1 1 , у кишлака 

Аулят ( У з С С Р ) . Коньяк. Слои с Stantonoceras guadelupae asiaticum 
Iljin. . 

Д и а г н о з . Виц характеризуется зубами, показывающими ряд по-
степеннейших переходов от режущих передних к дробящим задним, 
чем хорошо отличается от других видов рода. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Коньяк УзССР, Кызылкума, Султан-Уиздага и Западного Казах
стана. 

М а т е р и а л . Около 100 отдельных зубов. 

Ptychocorax hybodontoides sp. nova 

Табл. XIII, фиг. 24, 27. 

Н а з в а н и е по роду Hybodus, поскольку задние зубы имеют 
сходство с дробящими зубами гйбодонтов. ^ 

Голотип. Колл. Г.Н. Джабарова, № 2 9 3 6 / 2 3 4 , у оз. Султан-
Санджар ( У з С С Р ) . 

Д и а г н о з . Между передними.режущими зубами и дробящими зад
ними почти полностью отсутствуют переходы. Зубы заметно крупнее 
зубов P. aulaticus и P. dolloi. 
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Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Кампан, оз. Султан-Санджар. 

М а т е р и а л . Около 20 отдельных зубов. 

Род Praeptychocorax Gluckman gen. nov. (Corax Agassiz) 
(частично) 

Н а з в а н и е от prae - перед, Ptychocorax - род акул. 
Типовой вид. Praeptychocorax curvatus Williston, 1900. 
Д и а г н о з . Мелкие и средних размеров зубы. Коронки всех зубов 

зазубрены. Коронка низкая и очень толстая. Корень толстый. Силь
но развит валик в основании коронки с ее наружной стороны. Ни 
бугорков, ни складок на коронках нет. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Коньяк ? США; коньяк Северного Приаралья. 

Praeptychocorax curvatus (Williston, 1900) 

1900. Corax curvatus Williston, p. 41, tab. 12, fig. 7, 8. 

Л е к т о т и п . S.W.Williston, 1900, табл. 12, фиг. 7. Нижний или 
самый нижний горизонт бентон округа Элеворт. 

Этот вид занимает особое положение среди других представите
лей рода ввиду того, что является боковой ветвью основного ство
ла Palaeoanacorax — Anacorax и дает начало линии Ptychocorax. 

Д и а г н о з . Зубы мелкие, но часто широкие с очень толстыми 
корнями и коронками. Зазубренность выражена четко по обоим краям 
коронки. С наружной стороны зуба в основании коронки располага
ется мощный продольный валик. Вершина коронки боковых и задних 
зубов заметно вынесена за пределы перпендикуляра, восстановлен
ного от основания самой крайней противосимфизной точки на корне. 

С р а в н е н и е . От видов рода Palaeoanacorax отличается заметно 
более толстыми зубами и положением вершины коронки. Валик в 
основании эмали наружной стороны коронки выражен у P. curvatus 
значительно ярче. 

От зубов рода Ptychocorax отличается отсутствием уплощенных 
дробящих зубов и каких-либо складок на коронке. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Турон - коньяк Северной Америки и Приаралья. 

М а т е р и а л . Около 30 отдельных зубов. 

Род Squalicorax Whitley 

Н а з в а н и е от squalus - акула, corax - род акул. 
Типовой вид. Corax falcatus Agassiz, 1843-
Д и а г н о з . Средних размеров зубы с хорошо зазубренными ко

ронками. Противосимфизный край дугообразно выпуклый и выемча
тый у основания и вершины коронки. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Коньяк - сантон Евразии и Северной Америки. 
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Squalicorax sagisicus sp. nov. 

Табл. XXX, фиг. 25 

Н а з в а н и е от р. Сагиз (Прикаспий). 
Голотип . Колл. Л.С. Гликмана, ИГГД, № 2 9 3 6 / 5 0 3 1 , бассейн 

р. Сагиз, овраг Нугайты. Коньяк. Табл. XXX, фиг. 25. 
О п и с а н и е . У всех зубов с противосимфизной стороны присутст

вует один низкий придаточно-редуцированный зубец. Изредка он от
сутствует у передних зубов. Зубец округло-ножевидный и располага
ется в одной плоскости с главной вершиной. Боковой зубец не изог
нутый. Ось, • проходящая через вершины и основание бокового зубца, 
параллельна или образует острый угол с вертикальной осью корон
ки, восстановленной от ее середины. Боковой зубец гладкий, но 
отчетливо зазубренный. 

Коронка лезвиевидно-ножевидная у всех зубов, в том числе и у 
. передних. Коронка при совмещении с ней равнобедренного треуголь

ника, равного с ней по высоте и ширине у основания, всегда обра
зует сегмент, выдающийся за пределы этого треугольника с сим-
физной стороны зуба. Коронки всех зубов имеют наклон к углам 
пасти. Симфизный и противосимфизный края коронок режущие от 
вершин до их оснований. Симфизный край всегда равномерно дуго
образно выпуклый и не бывает выемчатым у вершин коронок. У пе
редних зубов намечается слабая выемка в его основании. Противо
симфизный край слабовыпуклый, реже прямой. Коронка постепенно 
сужается в сторону от ее центральной оси к периферии; режущий 
край выражен отчетливо. Асимметрии во взаимном расположении 
коронки и корня" не наблюдается. Продольная плоскость, проходящая 
через вершину и основание коронки, совпадает с аналогичной про
дольной плоскостью корня. Вершина коронки находится на централь
ной вертикальной оси зуба только у самых передних зубов. У всех 
других вершина коронки смешена в противосимфизном направлении 
от центральной вертикальной оси зуба. Перпендикуляр, восстановлен
ный от самой противосимфизной точки корня зуба, располагается 
противосимфизнее вершины коронки. Однако у некоторых боковых 
и задних зубов противосимфизнее оказывается вершина коронки. . 
Вершины коронок не загнуты в сторону углов пасти или симфиза че
люстей. Коронки очень постепенно утончаются и сужаются от осно
вания к вершинам. Наружная сторона коронок плоская, у основания 
не выемчатая. Изредка наблюдается выпуклый валик, расположенный 
вертикально вдоль центральной оси зуба. 

Внутренняя сторона коронок заметно выпуклая и постепенно схо
дит на нет к периферии коронок. Внутренняя и наружная стороны 
коронок гладкие. Края коронок зазубрены от основания до вершины; 
зубчики мелкие, правильной округлой формы. Асимметричного распо
ложения продольной плоскости коронки по отношению к продольной . 
плоскости корня не наблюдается. 

Корень обычно слабоаркообразный. Центральный сосок не выделя
ется на внутренней стороне корня. Корни зубов уплощенные как с: 
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наружной, так и с внутренней стороны. Боковая сторона корня пря
мая и не вырезана "птичкой". Симфизная и противосимфизная ветви 
корня одинаковой ширины на всем своем протяжении и угловаты на 
концах. Угол, образованный боковой стороной ветви корня и осно
ванием зуба, прямой или почти прямой. Корни зубов массивные. 
Питательная борозда и центральное питательное отверстие отсутст
вуют. Верхушечные питательные отверстия не наблюдаются. С на
ружной стороны зуба в основании коронки изредка наблюдается про
дольный валик. Выражен он слабо, но тем не менее корень под ва-» 
ликом незначительно смещен вовнутрь пасти, образуя слабый уступ 
с коронкой (у отдельных зубов). Корень гладкий. Коронки такой же 
ширины, как и корень. Шейка узкая, но отчетливо различимая, лишь 
только с наружной стороны шейка гладкая. 

С р а в н е н и е . Squalicorax sagisicus отличается от S. falcatus 
и S. santonicus тем, что коронки зубов этого вида при совмещении 
с ними равнобедренных треугольников, равных с ними по высоте и 
ширине у основания, всегда образуют сегмент, выдающийся за пре
делы этого треугольника с симфизной стороны зуба. Для S. falcatus 
и S. santonicus этот признак не характерен, и значительно чаще 
коронки совмещаются с треугольником. В отличие от S. santonicus, 
у которого симфизный край прямой или почти прямой и лишь редко 
слабодугообразный, У S. sagisicus симфизный край всегда 
равномерно дугообразный. Наконец, ветви корней у S. santonicus 
округлые, а у S. sagisicus угловатые. 

S. sagisicus отличается от S. falcatus тем, что симфизный край 
у S. sagisicus всегда дугообразно'выпуклый, а у S. falcatus он 
часто бывает прямым. Кроме того, у S. falcatus он чаще выемча
тый у основания и может быть выемчатым у вершины, что не на
блюдается у S. sagisicus. В отличие от S. falcatus, у которого 
противосимфизный край всегда прямой, у S. sagisicus противосим
физный край обычно слабовыпуклый. В отличие от S. falcatus у зу
бов S. sagisicus у некоторых боковых и задних зубов вершина ко
ронки может располагаться противосимфизнее перпендикуляра, вос
становленного от самой правосимфизной точки корня зуба. В отли
чие от S. falcatus у S. sagisicus не наблюдаются верхушечные 
питательные отверстия. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Коньяк бассейна р. Сагиз (Прикаспий). 

М а т е р и а л . Около 10 отдельных зубов. 

Squalicorax falcatus (Agassiz, 1843) 

1843. Corax falcatus - Agassiz, p. 226, pi. 26a, fig. 1-7; pi. 26, 
fig 14 (non pi. 26a, fig. 8-15). 

1845. Corax heterodon - A. Reuss, S. 3, Taf. 8-15, fig. 49-51 (non 
fig. 52-71). 

Л е к т о т и п . L . agassiz. 1843. Табл. 26a, фиг. 1. Белые из
вестняки Брайтона (Англия). 
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Д и а г н о з . Зубы мелкие или средних размеров. Симфизный край 
прямой или слабодугообразный. Оба края коронки отчетливо зазуб
рены. Вершина коронки заостренная. Симфизный край у вершины 
нередко образует выемку. Коронки боковых зубов заметно припод
няты. 

О п и с а н и е . У всех зубов с противосимфизной стороны присутст
вует один низкий придаточно-редуцированный зубец. Изредка он 
отсутствует у передних зубов. Зубец округло-ножевидный и распо
лагается в одной плоскости с главной вершиной. Боковой зубец не 
изогнутый. Ось, проходящая через вершину и основание бокового 
зубца, параллельна или образует острый угол с вертикальной осью 
коронки, восстановленной от ее середины. Боковой зубец гладкий, 
но отчетливо зазубренный. 

Коронка лезвиевидно-ножевидная у всех зубов, в том числе и 
у передних. Коронка при совмещении с ней равнобедренного треуголь
ника, равного с ней по высоте и ширине у основания, совпадает с 
ним или образует сегмент, выдающийся за пределы этого треуголь
ника с симфизной стороны зуба. Коронки всех зубов имеют наклон 
к углам пасти. Симфизный и противосимфизный края коронок режу
щие от вершины до их оснований. Симфизный край изменчив. Он 
может быть прямым, равно как и слабо дугообразно выпуклым. Он 
часто выемчатый у основания и реже у вершины коронки. Противо
симфизный край всегда прямой. Коронка постепенно сужается в 
сторону от ее центральной оси к периферии; режущий край выражен 
отчетливо. Асимметрии во взаимном расположении коронки и корня 
не наблюдается. Продольная плоскость, проходящая через вершину 
и основание коронки, совпадает с аналогичной продольной плоскостью 
корня. Вершина коронки находится на центральной вертикальной оси 
зуба только у самых передних зубов. У всех других зубов вершины 
коронок смещены в противосимфизном направлении от центральной 
оси зуба. Перпендикуляр, восстановленный от самой противосимфиз
ной точки корня зуба, располагается всегда противосимфизнее вер
шины коронки. Вершины коронок не загнуты в сторону углов пасти 
или симфиза челюстей. Коронки очень постепенно утончаются и 
сужаются от основаниях вершинам. Наружная сторона коронок пло
ская, у основания не выемчатая. Изредка наблюдается выпуклый 
валик, расположенный вертикально вдоль центральной оси зуба. 

Внутренняя сторона коронок заметно выпуклая и постепенно схо
дит на нет к периферии коронок. Внутренняя и наружная стороны 
коронок гладкие. Края коронок зазубрены от основания до вершины; 
зубчики мелкие, правильной округлой формы. Асимметричного распо
ложения продольной плоскости коронки по отношению к продольной 
плоскости корня не наблюдается. 

Корень обычно слабоаркообразный. Центральный сосок не выде
ляется на внутренней стороне корня. Корни зубов уплощенные как 
с наружной, так и с внутренней стороны. Боковая сторона корня 
прямая и не вырезана "птичкой". Симфизная и противосимфизная 
ветви корня одинаковой ширины на всем своем протяжении и углова-
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ты на концах. Угол, образованный боковой стороной ветви корня и 
основанием зуба, прямой или почти прямой. Корни зубов массивные. 
Питательная борозда и центральное питательное отверстие отсутст
вуют. Верхушечные питательные отверстия с наружной стороны зуба 
обычно хорошо выражены. С наружной стороны зуба в основании 
коронки на многих, зубах наблюдается продольный валик. Корень 
под валиком незначительно смешен вовнутрь пасти, образуя уступ 
с коронкой. Корень гладкий. Коронки такой же ширины, как и ко
рень. Шейка узкая, но отчетливо различимая, и только с наруж
ной стороны шейка гладкая. 

Род Anacorax White et Моу Thomas, 1940 

Paleaocorax - Л.С, Гликман, 1956 (частично). 

Типовой вид. Corax pristodontus Agassiz, 1843. 
Д и а г н о з . Обычно зубы средних размеров, высота коронок в 

среднем 6-8 мм и более. В сериях зубы обособлены. Угол в верши
не зуба относительно велик. Края коронок отчетливо зазубрены. 
Симфизный край дугообразен, реже прямой. Боковой зубец один или 
отсутствует. Корни уплощенные и приподнятые. Длина, корня, даже 
у задних зубов, как правило, не превышает высоты зуба. У вершины 
противосимфизного края выемка отсутствует. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Коньяк - верхний Маастрихт Евразии, Северной и Южной Америки 
и Африки. 

Anacorax santonicus Gluckman et Zelezko sp. nova 

Табл. XXX, фиг. 23, 24. 

1936a. Corax pristodontus praemut; Kaupi — M. Leriche, p. 382, 
pi. 26, fig. 7-12. 

Н а з в а н и е от сантона - яруса верхнего мела. 
Голотип. Колл. В.И, Железко, ИГГД, № 2 9 3 6 / 1 0 9 1 , верховье 

р.. Сугур-Сай, восточнее с. Таврического, из основания фосфорито
вого горизонта верхнего сантона. Табл. XXX, фиг. 24. 

Д и а г н о з . Зубы средних размеров. Оба края коронки отчетливо 
зазубрены. Вершины коронок боковых зубов (не у всех) вынесены 
за пределы перпендикуляра, восстановленного от основания самой 
крайней противосимфизной точки на корне. Симфизный край прямой 
или слабодугообразный. Коронки боковых зубов сравнительно низкие. 

Описание . У всех зубов с противосимфизной стороны присутст
вует один низкий придаточно—редуцированный зубец. Изредка он от
сутствует у передних зубов. Зубец округло-ножевидный и распола
гается в одной плоскости с главной вершиной. Боковой зубец не 
изогнутый. Ось, проходящая через вершину и основание бокового 
зубца, параллельна или образует острый угол с вертикальной осью 
коронки, восстановленной от ее середины. Боковой зубец гладкий, 
но отчетливо зазубренный. 
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Коронка лезвиевидно-ножевидная у всех зубов, в том числе и у 
передних. Коронка при совмещении с ней равнобедренного треуголь
ника, равного с ней по высоте и ширине у основания, совмещается 
с ним у большинства зубов, реже образует сегмент, выдающийся за 
пределы этого треугольника с симфизной стороны зуба. Коронки 
всех зубов, за исключением самых передних, имеют наклон к уг
лам пасти. Симфизный и противосимфизный края коронок режущие 
от вершины до их основания. Симфизный край прямой или почти пря
мой, реже дугообразно выпуклый и не бывает выемчатым у вершин 
коронок. Противосимфизный край прямой. Коронки постепенно сужа
ются в сторону от ее центральной оси к периферии; режущий край 
выражен отчетливо. Асимметрии во взаимном расположении коронки 
и корня не наблюдается. Продольная плоскость, проходящая через 
вершину и основание коронки, у большинства зубов совпадает с 
аналогичной продольной плоскостью корня. Реже продольная пло
скость, проходящая через вершину и основание коронки, распола
гается под тупым углом к продольной плоскости корня. Причем 
плоскость корня направлена в глубь пасти, а плоскость коронки вер
тикальна. Однако и здесь тупой угол приближается к 180° . Верши
на коронки находится на центральной вертикальной оси зуба только 
у самых передних зубов. У всех других вершины коронок смещены 
в противосимфизном направлении от центральной оси зуба. Перпен
дикуляр, восстановленный от самой противосимфизной точки корня 
зуба, располагается противосимфизнее вершины коронки. Однако у 
некоторых боковых зубов противосимфизнее оказывается вершина 
коронки^ Вершины коронок не загнуты в сторону углов пасти или 
симфиза челюстей. Коронки очень постепенно утончаются и сужа
ются от основания к вершинам. Наружная сторона коронок плоская, 
у основания не выемчатая и очень редко слабовыпуклая. Изредка 
наблюдается выпуклый валик, расположенный вертикально вдоль 
центральной оси зуба. 

Внутренняя сторона коронок заметно выпуклая. И постепенно схо
дит на нет к периферии коронок. Внутренняя и наружная стороны ко
ронок гладкие. Края коронок зазубрены от основания до вершины; 
зубчики мелкие, правильной округлой формы. Асимметричного распо
ложения продольной плоскости коронки по отношению к продольной 
плоскости корня не наблюдается. 

Корень обычно слабоаркообразный, почти ложновысотный. Цент
ральный сосок не выделяется на внутренней стороне корня и посте
пенно перехоцит в ветви корня. Корни зубов уплощенные как с на
ружной, так и с внутренней стороны. Боковая сторона корня прямая 
у подавляющего большинства зубов и крайне редко вырезана "птич
кой". Симфизная и противосимфизная ветви корня одинаковой шири
ны на всем своем протяжении и округлы на концах. Угол, образо
ванный боковой стороной ветви корня и основанием зуба, прямой 
или почти прямой. Корни зубов массивные. Питательная борозца 
отсутствует, и центральное питательное отверстие тоже отсутству
ет. Почти у всех зубов хорошо выражены верхушечные питатель
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ные отверстия с наружной стороны зуба. С наружной стороны зуба 
в основании коронки изредка наблюдается продольный валик. Выра
жен он слабо, но тем не менее корень под валиком незначительно 
смещен вовнутрь пасти, образуя слабый уступ с коронкой (у отдель
ных зубов). Корень гладкий. Коронка в большинстве случаев такой 
же ширины, как и корень, но в ряде случаев слегка шире и нависа
ет над ним. Шейка узкая, но отчетливо различимая, и только с на
ружной стороны шейка гладкая. 

С р а в н е н и е . От. Anacorax kaupi отличается меньшими размера
ми, меньшим углом в вершине зуба, положением вершины коронки 
у некоторых боковых зубов и прямым ;или слабодугообразным сим— 
физным краем у боковых зубов. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Верхний сантон Франции, Западного Казахстана. 

М а т е р и а л . Более 1000 отдельных зубов. 

Anacorax kaupi (Agassiz, 1843) 

1843. Corax kaupi - L . Agassiz, p. 225, pi. 26, fig. 4, 5, 7, 8 (non 
fig. 6), pi. 26a, fig. 29-33 (non fig. 25-28, 34). 

1902a. Corax pristodontus - M. Leriche, p. 119, pi. I l l , fig. 66—74 
(non fig. 75). 

Лектотип . L. Agassiz, p. 225, pi. 26a, fig. 1. Зеленые пе
счаники близ Аахена. 

Д и а г н о з . Зубы средних размеров. Оба края коронки отчетливо 
зазубрены. Только у симфизных и самых передних зубов вершина 
коронки находится в средней части зуба. Противосимфизный край 
коронки направляется отвесно от ее вершины к основанию. Симфиз
ный край дугообразен и бывает прямым только у задних и зацнебо
ковых зубов. Коронки боковых зубов заметно приподняты. 

Описание . У части боковых и задних зубов с противосимфиз
ной стороны присутствует один низкий боковой зубец. У передних, 
переднебоковых, передних боковых и части собственно боковых зу-
бо его нет. У боковых зубов зубец низкий и обычно плавно слива
ется с главной вершиной, и его следует считать придаточно-реду-
цированным. Зубец округло-ножевидный и располагается в одной 
плоскости с главной вершиной. Боковой зубец не изогнутый. Ось, 
проходящая через вершину и основание бокового зубца, обычно поч
ти параллельна вертикальной оси коронки, восстановленной от ее 
середины. Боковой зубец гладкий, но отчетливо зазубренный. 

Коронка ножевидная у всех зубов, в том числе и у передних. 
Коронка при совмещении с ней равнобедренного треугольника, рав
ного с ней по высоте и ширине у основания, совмещается с ним у 
передних зубов и образует сегменты, выдающиеся за пределы этого 
треугольника у всех остальных зубов. Коронки всех зубов, за» исклю
чением самых передних, имеют наклон к углам пасти. Симфизный и 
противосимфизный края коронок режущие от вершин до их оснований. 
Симфизный край дугообразно-выпуклый и не бывает выемчатым у 
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вершины коронки. Противосимфизный край прямой или легка вогну
тый благодаря слиянию боковой вершины с главной и редко слабо-
выпуклый. Коронка постепенно сужается в сторону от ее централь
ной оси к периферии; режущий край выражен отчетливо. Асиммет
рии во взаимном расположении коронки и корня не наблюдается. 
Продольная плоскость, проходящая через вершину и основание ко
ронки, у некоторых зубов совпадает с аналогичной продольной пло
скостью корня. У других зубов продольная плоскость, проходящая 
через вершину и основание коронки, располагается под тупым уг
лом к продольной плоскости корня. Причем плоскость корня направ
лена в глубь пасти, а плоскость коронки вертикальна. Однако и 
здесь тупой угол приближается к 180° . Вершина коронки находит
ся на центральной вертикальной оси зуба только у самых передних 
зубов. У всех других вершины коронок смещены в противосимфиз-
ном направлении от центральной оси зуба. Перпендикуляр, восста
новленный от самой противосимфизной точки корня зуба, всегда рас
полагается противосимфизнее вершины коронки. Вершины коронки 
не загнуты в сторону углов пасти или симфиза челюстей. Коронки 
очень постепенно утончаются и сужаются от основания к вершинам. 
Наружная сторона коронок плоская, иногда выемчатая у основания; 
очень редко слабовыпуклая. Изредка наблюдается выпуклый валик, 
расположенный вертикально вдоль центральной оси зуба. Внутренняя 
сторона коронок заметно выпуклая в центральных частях коронок, но 
выпуклость довольно резко сходит на нет к периферии коронок, осо
бенно у передних и переднебоковых зубов. Внутренняя и наружная 
стороны коронок гладкие. Края коронок зазубрены от основания до 
вершины; зубчики мелкие, правильной округлой формы. Асимметрич
ного расположения продольной плоскости коронки по отношению к 
продольной плоскости корня не наблюдается. 

Корень обычно слабоаркообразный, почти ложновысотный. Цент
ральный сосок не выделяется на внутренней стороне корня и посте
пенно пёрехопит в ветви корня. Корни зубов уплощенные или слегка 
вогнутые с наружной стороны и слегка или заметно выпуклые с 
внутренней. Боковая сторона корня прямая у большинства зубов, 
реже она вырезана "птичкой" у части боковых и задних зубов. Сим
физная и противосимфизная ветви корня одинаковой ширины на всем 
своем протяжении и угловаты или округлы на концах. Угол, образо
ванный между боковой стороной ветви корня и основанием зуба, 
прямой или почти прямой. Корни зубов массивные. Питательная бо
розда отсутствует, и центральное питательное отверстие открыва
ется прямо на поверхности корня с его внутренней стороны, при 
этом оно расположено в центре корня. Питательное отверстие очень 
мало, часто редуцировано и имеет округлую форму. Почти у всех 
зубов хорошо выражены верхушечные питательные отверстия с наруж
ной стороны зуба. С наружной стороны зуба в основании коронки во 
многих случаях наблюдается продольный валик. Выражен он слабо; 
но тем не менее корень под валиком незначительно смещен вовнутрь 
пасти, образуя слабый уступ у отдельных зубов. Корень гладкий. 
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Коронка в большинстве случаев такой же ширины, как и корень, но 
в ряде случаев слегка шире и нависает над ним. Шейка узкая, но 
отчетливо различимая, и только с наружной стороны шейка гладкая. 

С р а в н е н и е . От Anacorax pristodontus отличаются меньшими 
размерами, отвесно опускающимся от вершины коронки вниз проти
восимфизным краем и наличием бокового зубца у основания проти-
восимфизного края коронки, Он отсутствует только у симфизных и 
самых передних зубов. От A. plicatus отличается меньшими разме
рами, отсутствием складок с наружной стороны коронки и меньшей 
кривизной дуги симфизного края. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Нижний кампан Западной Европы, Северной Америки, Поволжья и 
Западного Казахстана. 

М а т е р и а л . Несколько сот отдельных зубов. 

Anacorax lindstromi (Davis, 1890) 

1890. Corax lindstromi Davis J.W., p. 412, pi. XLII, fig. 3-11. 

Описание . У части боковых и зацних зубов с противосимфиз
ной стороны присутствует оцин низкий боковой зубец. У передних, 
переднебоковых, передних боковых и части собственно боковых зу
бов его нет. У боковых зубов зубец низкий и обычно плавно сли
вается с главной вершиной, и его следует считать придаточно—ре
дуцированным. Зубец - округло-ножевидный и располагается в од
ной плоскости с главной вершиной. Боковой зубец не изогнутый. 
Ось, проходящая через вершину и основание, бокового зубца, обыч
но почти параллельна вертикальной оси коронки, восстановленной 
от ее середины. Боковой зубец глацкий, но отчетливо зазубренный. 

Коронки ножевидные у всех зубов, в том числе и у Яередних. 
Коронки при совмещении с ними равнобедренного треугольника, рав
ного с ними по высоте и ширине у основания, образуют сегменты, 
выдающиеся за пределы треугольника у всех зубов, в том числе и 
у передних. Коронки всех зубов, в том числе и самых передних, 
имеют наклон к углам пасти. Симфизный и противосимфизный края 
коронки режушие от вершины до основания. Симфизный край 
дугообразно выпуклый, но не на всем своем протяжении» как это 
имеет место у A. plicatus. а только в своей нижней половине. Верх
няя половина симфизного края прямая. Противосимфизный край, как 
правило, выемчатый, реже прямой и очень рецко слабовыпуклый. 
Коронки постепенно сужаются в сторону от их центральной оси к 
периферии. Режущий край выражен отчетливо. Асимметрии во взаим
ном расположении коронки и корня не наблюдается. Продольная 
плоскость, проходящая через вершину и основание коронки, у неко
торых зубов совпадает с аналогичной продольной плоскостью корня. 
У других она образует тупой угол с плоскостью корня. Причем пло
скость корня направлена ъ глубь пасти, а плоскость коронки верти
кальна. Оцнако и здесь тупой угол приближается к 180° . Вершина 
коронки смещена в противосимфизном направлении От центральной 
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оси зуба, в том числе и у передних зубов, Перпендикуляр, восста
новленный от самой противосимфизной точки корня зуба, всегда 
располагается противосимфизнее вершины коронки. Вершины коронки 
не загнуты в сторону углов пасти или симфиза челюстей. Коронки 
очень постепенно' уточняются и сужаются от основания к вершинам. 
Наружная сторона коронок плоская, иногда выемчатая у основания, 
но довольно часто слабовыпуклая'или заметно выпуклая. У многих 
зубов наблюдается выпуклый валик, расположенный вертикально 
вдоль центральной оси зуба. Внутренняя сторона коронок заметно 
выпуклая и постепенно утончается к периферии коронок у всех зу
бов. Внутренняя и наружная стороны коронок гладкие. Края коронок 
зазубрены от основания до вершины; зубчики мелкие, правильной 
округлой формы. Асимметричного расположения продольной плоско
сти коронки по отношению к продольной плоскости корня не наблю
дается. 

Корень обычно спабоаркообразный, почти псевдовысотный. Цент
ральный сосок вторично появляется у части передних, переднебоко
вых и боковых зубов, он мал и невысок. У других зубов централь
ный сосок не выделяется на внутренней стороне корня и постепенно 
переходит в ветви корня. Корни зубов уплощенные или слегка вогну
тые с наружной стороны и слегка или заметно выпуклые с внутрен
ней стороны. Верхняя половина корня непосредственно под шейкой 
у многих зубов представляет собой, слабоуглублённую полосу, по
крытую неровными и неправильными вертикальными струйками для 
обеспечения лучшего крепления на челюстях. Боковая сторона корня 
прямая или округлая, но изредка вырезана "птичкой". Симфизная 
и противосимфизная ветви корня одинаковы по длине и имеют одну 
и ту же форму. Ветви корней примерно одинаковой ширины на всем 
своем протяжении, угловаты или округлы на концах. Угол, образо
ванный между боковой стороной ветви корня и основанием зуба, 
прямой или почти прямой. Корни зубов массивные. Питательная бо
розда отсутствует, и центральное питательное отверстие с внутрен
ней стороны корня открывается прямо на поверхность корня, и рас
полагается оно несколько ниже центра корня - ниже центрального 
соска. Оно очень мало, часто редуцировано и имеет округлую форму. 
Почти у всех зубов хорошо выражены верхушечные питательные от
верстия с наружной стороны зуба. С наружной стороны зуба в осно
вании коронки во многих случаях наблюдается продольный валик, 
выражен он слабо, но тем не менее корень под валиком лезначитель 
но смещен вовнутрь пасти, образуя слабый уступ у отдельных зубов 
Корень гладкий, но его верхняя половина с внутренней стороны слег 
ка шероховата. Коронка обычно шире корня и нависает над ним или 
она такой же ширины, что и корень. Шейка узкая, но отчетливо раз
личимая, и только с наружной стороны шейка гладкая. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Верхи нижнего кампана Скандинавии, Прикаспия. 

М а т е р и а л . Более 20 отдельных зубов. 
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Anacorax plicatus (Priem, 1898) 

1898. Corax pristodon tus var. plicatus Priem R, p. 236, pi. 11, fig. 5. 

Д и а г н о з . Бокового зубца обычно нет. Симфизный край дугооб
разно выпуклый на всем своем протяжении. Противосимфизный край 
прямой или слабовыпуклый. Вершина коронки смещена в противо-
симфизном направлении. На коронке, с наружной стороны у ее осно
вания, наблюдаются небольшие неправильные вертикальные складки. 
Центральный сосок отсутствует. Ветви корней на концах угловаты. 
Продольный валик в основании коронки не наблюдается. 

С р а в н е н и е . Отсутствие боковых зубцов, наличие складок в 
основании наружной стороны коронки хорошо отличают этот вид, 
подобно другим признакам, приведенным в диагнозе, от A. lindstromi. 
От A. pristodontus отличаются нецентральным: положением вершины 
коронки и меньшей величиной. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Верхний кампан Скандинавии, Франции, Примугоджарья. 

М а т е р и а л . Более 10 отдельных зубов. 

Anacorax pristodontus (Agassiz, 1843) 

Табл. XXX, фиг. 1. 

1843. Corax pristodontus L. Agassiz, p. 224, pi. 26, fig. 9— 
1943. Corax pristodontus E.Dartevelle et E. Casier, p. 98, pi. 1, 

fig.'32, pi. 11. 
1958. Anacorax pristodontus E. Casier, p. 55, pi. 3, fig- 2. 
1966. Anacoras pristodontus, Цанков [ В. Цанков и Д. Дачев] , 

с. 15, табл. VII, • фиг. 6-16. 

Л е к т о т и п . Agassiz, 1843, табл. 26, фиг. 10. Маастрихтские 
известняки у Маастрихта. 

Д и а г н о з . Крупные зубы. Оба края коронки отчетливо зазубре
ны. У передних и переднебоковых зубов вершина коронки находится 
в средней части зуба. Симфизный и противосимфизный края коронки 
дугообразно изогнуты. У большинства зубов боковые зубцы отсутст
вуют. На коронке, у ее основания с наружной стороны, наблюдаются 
неправильные крупные складки. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Маастрихт мира (из Австралии неизвестен). В СССР - Маастрихт 
Крыма, Поволжья, Туаркыра и Ахтюбинской обл. 

М а т е р и а л . Более 10 отдельных зубов. 

Род Microanacorax Gluckman gen. nov. 
Н а з в а н и е от micro - малый, Anacorax- род акул. 
Типовой вид. Corax jangaensis Dartevelle et Casier, 1949-
Д и а г н о з . Зубы с широкими коронками, с большим углом в вер

шине зуба, как у Squalicorax и Anacorax, но мелких размеров и 
неправильно и редко зазубренные (М. praeyangaensis) или с двой
ной зазубренностью (М. yangaensis). 
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Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Верхний сантон-кампан Примугоджарья и Прикаспия. Маастрихт 
Центральной Африки. 

Microanacorax praeyangaensis Gluckman sp. nova 
Табл. XXX, фиг. 11, 12 

1843. Corax kaupi - L . Agassiz, p. 225, pi. 26a, fig. 25, 26, 28 
(non fig. 27, 29-34). 

1902. Corax pristodontus - M. Leriche, p. 119, pi. I l l , fig. 75 (non 
fig. 66-74). 

Голотип. Колл. В.И. Железко, ИГГД, № 2936 /150 1 .Табл .ХХХ, 
фиг. 11. 

Н а з в а н и е от ргае - перед, yangaensis - видовое название акулы. 
Д и а г н о з . Зубы мелкие, неправильно и неравномерно зазубрен

ные или незазубренные по краям коронок, подобно древним видам 
Palaeoanacorax. Коронки тонкие и широкие, что хорошо отличает 
их от видов рода Palaeoanacorax. По всем своим признакам, за 
исключением характера зазубренности, подобны зубам A. santonicus 
и A. kaupi, что дает основание предполагать, что A. praeyangaensis 
происходит от A. santonicus путем неотении. 

О п и с а н и е . .У всех зубов с противосимфизной стороны присутст
вует один более или менее высокий придаточно-обособленный, реже 
придаточно-редуцированный зубец. Зубец округло-ножевидный и 
располагается в одной плоскости с главной вершиной. Боковой зубец 
не изогнутый. Ось, проходящая .через вершину и основание бокового 
зубца, параллельна или образует, острый угол с вертикальной осью 
коронки, восстановленной от ее серецины. Боковой зубец гладкий 
и незазубренный. 

Коронка лезвиевидно-ножевицная у всех зубов,.в том числе и' 
у передних. Коронка при совмещении с ней равнобедренного треуголь
ника, равного с ней по высоте и ширине у основания, совмещается 
с ним у части зубов, однако в большинстве случаев она образует 
сегменты, выдающиеся за пределы этого треугольника. Коронки 
всех зубов, в том числе и самых передних, имеют наклон к углам 
пасти. Симфизный и противосимфизный края режущие от вершины до 
их основания. Симфизный край дугообразно-выпуклый у передних, пе
реднебоковых и передних боковых зубов. Он почти прямой или пря
мой у зацнебоковых и задних зубов. У большинства зубов он выем
чатый у вершины или у основания коронки, иногда и там и там. 
Иногда выемка располагается Посредине симфизного края. Противо
симфизный край обычно выпуклый, реже прямой. Коронка постепенно 
сужается в сторону от ее центральной оси к периферии; режущий 
край выражен отчетливо. Асимметрии во взаимном расположении 
коронки и корня не наблюдается. Продольная плоскость, проходящая 
через вершину и основание коронки, совпадает с продольной пло
скостью корня. Вершина коронки смещена в противосимфизном на
правлении от центральной оси зуба у всех зубов. Перпендикуляр, 
восстановленный от самой противосимфизной точки корня зуба, рас-
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полагается противосимфизнее вершины коронки. Вершины коронки 
не загнуты в сторону углов пасти или симфиза челюстей. Коронки 
довольно резко утончаются и сужаются от основания к вершинам. 
Наружная сторона коронок плоская, у основания невыемчатая. Выпук
лый валик, расположенный вертикально вдоль центральной оси зуба, 
как правило, не наблюдается. Внутренняя сторона коронок заметно 
выпукла и постепенно сходит на нет к периферии коронок. Внутрен
няя и наружная стороны коронок гладкие. Края коронок, как правило, 
гладкие; реже наблюдается неправильная и неравномерная, чаше все
го едва заметная зазубренность отдельных участков коронок. Причем 
собственно зубчиков по краям коронок нет (край неравномерно зуб
чат и не имеет хорошо оформленных зубчиков). Асимметричного 
расположения продольной плоскости коронки по отношению к продоль
ной плоскости корня не наблюдается. 

Корень подчеркнуто аркообразный. На передних и переднебоковых 
зубах присутствует слабо выдающийся центральный сосок. У цругих 
зубов он не выделяется и постепенно переходит в ветви корня. Кор
ни зубов уплощенные с наружной стороны и выпуклые с внутренней 
стороны у передних HL переднебоковых зубов. Внутренняя сторона 
корня боковых и задник зубов также уплощенная. Боковая сторона 
корня у большинства зубов округло-выпуклая, реже прямая. Сим
физная и противосимфизная ветви корня одинаковой ширины на всем 
своем протяжении и округлы на концах. Угол, образованный боковой 
стороной ветви корня и основанием зуба, острый или прямой. Корни 
зубов массивны. Питательная борозда отсутствует, изредка имеется 
центральное питательное отверстие - округлое и маленькое, чаще 
оно отсутствует. Почти у всех зубов хорошо выражены верхушеч
ные питательные отверстия с наружной стороны зуба. Изредка в 
основании наружной стороны коронки зуба наблюдается слабо раз
витый продольный валик. Корень под валиком заметно смещен 
внутрь пасти, образуя уступ с коронкой. Корень гладкий. Коронки 
такой же ширины, как и корень. Шейка узкая, но отчетливо разли
чимая, и только с наружной стороны шейка гладкая. 

С р а в н е н и е . От М. yangaensis Dart, et Casier отличаются ха
рактером зазубренности краев коронок зубов. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Верхний сантон - нижний кампан Примугоцжарья. 

М а т е р и а л . Более 100 отцельных зубов. 

Краткие описания новых видов и родов 
ламноидных акул, 
не относящихся к семейству Anacoracidae 

С Е М Е Й С Т В О SCAPANORHYNCHIDAE 

Д и а г н о з . Коронки перецних и боковых зубов тонкие и узкие, 
почти не расширяющиеся у основания. Ребрышки на внутренней сто
роне коронок перецних зубов почти достигают их вершин; они чет
кие и почти параллельны друг цругу. 
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Р о ц P r o t o s c a p a n o r h y n c h u s gen . nov , 

Т а б л . XI I , фиг . 3 8 

Т и п р о л а . P r o t o s c a p a n o r h y n c h u s eo rhaph iodon gen . e t s p . nov . • 
С е н о м а н П р и к а с п и я . 

Д и а г н о з . Р е б р ы ш к и на внутренней с т о р о н е коронок не д о с т и 
г а ю т е е о с н о в а н и я , но ч е т к о в ы р а ж е н ы и п а р а л л е л ь н ы друг другу . 
" Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 

Верхний с е н о м а н Прикаспия и М а н г ы ш л а к а . 

P r o t o s c a p a n o r h y n c h u s eo rhaph iodon s p . nov . 

Г о л о т и п . ИГГД, № 2 9 3 6 / 4 5 1 , т а б л . XI I , фиг. 3 8 . С е н о м а н 
П р и к а с п и я . 

Д и а г н о з . На наружной с т о р о н е коронок в их основании п р и с у т 
с т в у ю т к о р о т к и е в е р т и к а л ь н ы е р е б р ы ш к и . S - о б р а з н ы й и з г и б коронок 
у передних з у б о в е д в а н а м е ч е н . В с т а в о ч н ы е ребрышки с внутренней 
с т о р о н ы коронок у их о с н о в а н и я о т с у т с т в у ю т . 

С р а в н е н и е . О т п р е д к о в о г о вида E o s t r i a t o l a m i a g r ac i l i s (Ag.) о т 
л и ч а е т с я х а р а к т е р н о й для а к у л с е м е й с т в а S c a p a n o r h y n c h i d a e с и 
с т е м о й ч е т к и х , упорядоченных , почти п а р а л л е л ь н ы х ребрышек на 
в н у т р е н н е й с т о р о н е коронок , доходящих почти до вершины коронки, 
и у з к и м и т о н к и м и к о р о н к а м и передних , п е р е д н е б о к о в ы х и боковых 
з у б о в , почти не расширенными у о с н о в а н и я . От з у б о в вицов S c a p a 
n o r h y n c h u s d a r v a s i c u s s p . nov . и S c a p a n o r h y n c h u s rhaphiodona (Ag.) 
з у б ы P . eo rhaph iodon s p . nova ' о т л и ч а ю т с я т е м , что ребрышки с 
внутренней с т о р о н ы коронок не д о с т и г а ю т их о с н о в а н и я , а S - о б -
р а з н ы й и з г и б коронок даже у передних з у б о в у P . eorhaphiodon s p . 
nova о т с у т с т в у е т или лишь едва н а м е ч е н . 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Верхний с е н о м а н Прикаспия и М а н г ы ш л а к а . 

Р о ц S c a p a n o r h y n c h u s Woodward 

S c a p a n o r h y n c h u s d a r v a s i c u s s p . nova 

Т а б л . XIX, фиг . 9 , 1 0 

Г о л о т и п . ИГГД, № 2 9 3 6 / 8 2 1 , т а б л . XIX, фиг . 1 0 . Нижний т у 
рон Д а р в а з а . 

Д и а г н о з . Коронки передних и п е р е ц н е б о к о в ы х з у б о в и м е ю т 
S—образный и з г и б , ребрышки на внутренней с т о р о н е коронки д о х о 
дят до е е о с н о в а н и я . П р и с у т с т в у ю т редкие в с т а в о ч н ы е ребрышки 
в периферийных ч а с т я х о с н о в а н и я коронки с е е внутренней с т о р о н ы . 
М е ж р е б е р н ы е п р о м е ж у т к и н е г л у б о к и е , а р е б р а н и з к и е . 

С р а в н е н и е . О т S. rhaph iodon Ag . о т л и ч а ю т с я н е м н о г о ч и с л е н 
ными в с т а в о ч н ы м и р е б р ы ш к а м и На внутренней с т о р о н е коронки, р а с 
положенными лишь в е е периферийных ч а с т я х . М е ж р е б е р н ы е п р о м е 
ж у т к и на в н у т р е н н е й с т о р о н е коронки у S. d a r v a s i c u s м е л ь ч е , а 
р е б р а ниже, ч е м э т о н а б л ю д а е т с я у S. rhaph iodon ( A g . ) . 
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Г е о п о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Турон Средней Азии и М а н г ы ш л а к а . 

S c a p a n o r h y n c h u s a r m e n i c u s s p . n o v a . 

Т а б л . XIX, фиг . 6 - 8 

Г о л о т и п . ИГГД, № 2 9 3 6 / 4 0 7 1 , т а б л . XIX, фиг . 7 . М а а с т р и х т 
Армении. 

Д и а г н о з . М е ж р е б е р н ы е п р о м е ж у т к и с внутренней с т о р о н ы к о 
ронки очень г л у б о к и е . Р е б р а и м е ю т т р е у г о л ь н о е поперечное с е ч е 
ние . Продольная п л о с к о с т ь коронки с м е щ е н а о т н о с и т е л ь н о п р о д о л ь 
ной плоскости к о р н я . 

С р а в н е н и е . От других видов р о д а о т л и ч а е т с я а с и м м е т р и ч н ы м 
положением коронки на корне и р е б р а м и т р е у г о л ь н ы м и , а не п р я м о 
угольными в п о п е р е ч н о м с е ч е н и и . 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
М а а с т р и х т Армении; верхний к а м п а н С р е д н е й А з и и . 

I n c . s e d i s R h a p h i o d u s gen . nov . 

Т а б л . XII , фиг . 3 9 

Т и п о в о й виц. L a m n a t e x a n a F . R o e m e r , 1 8 5 2 . Верхний м е л • 
Т е х а с а . 

Д и а г н о з . Коронки передних з у б о в с р а в н и т е л ь н о м а с с и в н ы е , 
т а к ж е как и их корни, но у ранних ( т у р о н с к и х ) п р е д с т а в и т е л е й 
рода э т о т признак в ы р а ж е н с л а б о . Р е б р и с т о с т ь внутренней с т о р о н ы 
коронки ч е т к а я , р е б р а п а р а л л е л ь н ы друг другу и п р о с т и р а ю т с я 
почти до вершины коронки . Б о к о в ы е з у б ы сильно расширены у 
основания и ч а с т о вообще лишены р е б р и с т о с т и или она е д в а н а 
м е ч е н а . 

С р а в н е н и е . О т родов P r o t o s c a p a n o r h y n c h u s и S c a p a n o r h y n c h u s 
зубы акул рода R h a p h i o d u s о т л и ч а ю т с я б о л е е м а с с и в н ы м и и к о р е 
настыми коронками передних з у б о в и расширенными у о с н о в а н и я 
коронками боковых з у б о в . В отличие о т з у б о в других S c a p a n o r h y n -
c h i d a e , у к о т о р ы х в с е г д а п р и с у т с т в у е т хорошо р а з в и т а я р е б р и с т о с т ь 
внутренней с т о р о н ы коронок , у большинства боковых з у б о в рода 
Rhaph iodus она нацело о т с у т с т в у е т . 

З а м е ч а н и е . Н е с м о т р я на внешнее с х о ц с т в о передних з у б о в р о 
да Rhaph iodus с з у б а м и S c a p a n o r h y n c h u s rhaph iodon ( A g . ) , в с и 
нонимию к о т о р о г о р а з л и ч н ы е а в т о р ы ч а с т о вводили вид L a m n a t e x a 
na Roem, о т л и ч и т е л ь н ы е о с о б е н н о с т и з у б о в э т о г о вица, и прежде 
в с е г о е г о боковых з у б о в , с т а в я т под с о м н е н и е о т н е с е н и е е г о не 
т о л ь к о к роду S c a p a n o r h y n c h u s , но и к с е м е й с т в у S c a p a n o r h y n c h i -
d a e . Происхождение рода пока о с т а е т с я н е я с н ы м . 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Турон - Маастрихт Северной Америки и Е в р а з и и . 
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С Е М Е Й С Т В О ODONTASPIDIDAE 

Роц Eostriatolamia gen. nov. 

Табл. XX, фиг. 1-21 • 

Т и п о в о й виц. Lamna venusta Ler. Сантон Голландии. 
Д и а г н о з , коронки зубов обычно несут на внутренней стороне 

слабо выраженные ребрышки, идущие от основания коронки до ее 
середины. Часто в основании наружной стороны коронки располага
ются вертикальные, очень короткие ребрышки. Боковые, передние 
и переднебоковые зубы имеют сравнительно высокие заостренные и уз
кие боковые вершины, у вида Е. angustidens (Reuss.) боковые верши
ны отсутствуют. Зубы некрупные и не превышают 2 см в высоту. 

С р а в н е н и е . От зубов рода Striatolamia зубы Eostriatolamia от
личаются много меньшей величиной, заостренными боковыми верши
нами, менее выраженными ребрышками на внутренней стороне коро
нок, присутствием у части видов вертикальных ребрышек в основа
нии коронок с их внутренней стороны и более узкими коронками бо
ковых зубов. , 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Нижний мел - Маастрихт Евразии. 

С Е М Е Й С Т В О LAMIOSTOMATIDAE 
Р о д Eoxyphodolamia gen. nov. 

Табл. XII, фиг. 33-37 

Т и п о в о й вид. Eoxyphodolamia mangislakensis sp. nov. Датский 
ярус Мангышлака. 

Д и а г н о з . Зубы очень мелкие (менее 1 см). Асимметричны 
только самые передние зубы. 

С р а в н е н и е . От зубов Xephodolamia отличается в несколько раз 
меньшими размерами и отсутствием асимметрии у переднебоковых зубов 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Датский ярус Мангышлака. 

Eoxyphodolamia mangislakensis sp. nova. 

Табл. XII, фиг. 33-37 

Г о л о т и п . ИГГД, № 2 9 3 6 / 4 6 4 1 , табл. XII, фиг. 33 . Датский 
ярус Мангышлака. 

Д и а г н о з . Передние и переднебоковые зубы узкие. Их коронки 
почти не расширены у основания. Боковые зубы на сравнительно 
низком корне, корень в 2 раза ниже коронки. Симфизный и проти
восимфизный края коронки резко выражены. 

С р а в н е н и е . От видов рода Xyphodolamia отличаются меньшими 
размерами, менее ^выраженной асимметрией в положении коронки на 
корне, выемчатыми краями боковых зубов и их низкими по сравне
нию с боковыми зубами Xyphodolamia корнями. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Датский ярус Мангышлака. 
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З А К О Н О М Е Р Н О С Т И Э В О Л Ю Ц И И Л А М Н О И Д Н Ы Х А К У Л 

Изучение эволюции мезозойских и кайнозойских акул практически 
только начинается. Казье [Casier, 1961] , в частности, восстановил 
филогенетический ряд Cretolamna appendicular^ — Megaselachus me-
galodou. Однако построение этого ряда еще нуждается в доработ
ке, хотя все перечисленные Казье виды данного ряда, безусловно, 
находятся в непосредственном родстве. 

В настоящее время мы располагаем значительным материалом 
по истории ламноидных акул, и прежде- всего по Семействам Anaco
racidae и Scapanorhynchidae, родам Eostriatdamia и Striatolamia, 
которые в массовом количестве захоронялись в позцнемеловых от
ложениях всего мира (род Striatolamia также в палеогене). 

Выяснение направления эволюции этих семейств стало возмож
ным на базе таксономического отделения ламноидных акул от дру
гих акул прежде всего на основании различий в микроструктуре 
зубов, а также в характере устройства их челюстного аппарата и 
черепа [Гликман, 1956а, б, 1964а ] . 

ЭВОЛЮЦИЯ СЕМЕЙСТВА ANACORACIDAE 

В эволюции сеноманских и туронских Anacoracidae наблюдается 
постепенноэ расширение коронок зубов, увеличение размеров зубов 
и установление постоянной зазубренности краев коронок. Этапы 
становления этих признаков позволяют выделить ряд новых видов 
и восстановить как самостоятельный вид Palaeoanacorax obliquus 
(Reuss), который вскоре после выделения его Реуссом [Reuss, 
1845] прочно вошел в синонимию Anacorax falcatus Ag. Оцнако 
крупные широкие зубы Anacorax falcatus Ag. дают все основания 
приписать его к роду Squalicorax. Разделение " A . falcatus Ag ." в 
сеномане и туроне на два новых рода и пять новых видов позволяет 
перейти к зональной стратиграфии отложений этого отрезка времени. 

Мы не можем утверждать, что границы выделяемых зон строго 
совпадают с зонами аммонитов и других групп начала позднего мела, 
но по крайней мере центральные части предлагаемых новых зон долж
ны соответствовать зонам, которые выделялись по другим группам. 

Зоны, выделенные в этой работе, соответствуют нашим представ
лениям и в настоящее время, однако новые данные дают нам основа
ние считать зону Eoanacorax dalinkeviciusi зоной верхнего альба. 

Выше была рассмотрена эволюция акул семейства Anacoracidae, 
выявлены основные направления эволюции этой группы, отмечено 
значение отдельных морфологических признаков, обоснована принад-
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лежность видов семейства к тем или иным таксонам, показан вы
сокий темп виде— и роцообраэования в процессе эволюции внутри 
семейства, рассмотрены особенности биологии прецставителей се
мейства и место и значение в морских бассейнах позднего мела, 
приуроченность к определенным биотопам и, наконец, разобрано их 
стратиграфическое значение. Обобщая полученные данные, необходи
мо сделать следующие вывоцы. 

1. Эволюция семейства ицет по линии приспособления к актив
ному хищничеству. Оно осуществляется путем приспособления раз
личных органов к новым условиям, что достигается изменением 
и совершенствованием функционального назначения органов. 

2. Приспособительное морфологическое улучшение органа (зу
ба), связанное с улучшением его функционального назначения, изменя
ет в ходе эволюции соотношение формы и конструкции органа с устано
вившейся ранее характеристикой его механической прочности. 

3. В дальнейшей эволюции прочность усиливается путем различ
ных морфологических преобразований органа. 

4. Морфологические признаки в строении зубов акул семейства 
Anacoracidae не могут иметь систематического значения, в том 
числе и в комплексе, при рассмотрении их в отрыве от их же 
эволюционных преобразований. Необходимо иметь в вицу, что на 
определенных эволюционных стадиях развития зубов разных видов 
морфология их меняется часто сходным образом. 

5. Зубы акул семейства Anacoracidae из века в век постепенно 
увеличиваются в размерах. По сравнению с зубами прародителя 
семейства - Eoanacorax dalinkeviciusi зубы последних в эволю
ции видов рода Anacorax крупнее в несколько раз (в 4-6 раз). 

6. У зубов акул семейства Anacoracidae в процессе эволюции 
наблюдается смена функций с последующей интенсификацией функций, 
возникает явление своеобразной "обратимости эволюции" признаков, 
при которой уже утраченные ранее признаки восстанавливаются, а 
цругие характерные признаки исчезают, чтобы вновь появиться у 
потомков. Кроме того, параллельное развитие прецставителей боко
вых ветвей, а также отрицательные анаболии до такой степени 
"жонглируют" отдельными признаками, что такие "виды", как Pala
eoanacorax falcatus, существуют якобы от сеномана до кампана 
включительно, хотя на самом деле этот "вид" следует относить к 
двум разным подсемействам. 

7. Темп эволюции семейства Anacoracidae вопреки существую
щим прецставлениям крайне высок. 

8. Семейство Anacoracidae не принято подразделять на подсемей--
ства, оно включает в себя 1—2 рода, в которые входят 4-5 видов.Одна
ко, по нашим данным, это семейство следует подразделять на 4 подсе
мейства, 9 родов, включая один подрод и 23 вида (рис. 1.6), 

9 . Представители семейства Anacoracidae в начале позднего 
мела - небольшие акулы. Они обитали в прибрежных и мелководных 
бассейнах. По отношению к другим акулам роль их в океане была 
незначительна. В конце позднего мела это пелагические хищники, 
господствующие в.океане. 
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11. Начиная с середины позднего мела акулы семейства Anaco
racidae заселяли различные биотопы, и их остатки встречаются как в 
фациях открытого моря, так и в прибрежных и мелководных зонах. 

12. Представители этого семейства имеют большое стратиграфи
ческое значение. Число зон, выделенных по видам семейства Ana
coracidae, совпадает или почти совпадает с таковым по аммонитам. 
Все эти зоны имеют межконтинентальное значение. 

Задача настоящей работы была бы не выполнена, если бы мы 
ограничились приведенными выше обобщениями. 

Почти все приведенные выводы распространены на другие се
мейства отряда Odontaspidida (как позцнего мела, так и кайнозоя). 
Мало того, подобные выводы, по-видимому, применимы также к пред
ставителям других отрядов остеодонтов. Для подтверждения этого нам 
придется разобрать известное число примеров, которые смогли бы убе
дительно доказать данное положение. При этом я буду избегать излиш
ней детализации и не ставлю перед собой задачу описания полных эво
люционных древ и рядов тех акул, которые будут рассмотрены ниже. 

Эволюция зубов акул отряда Odontaspidida происходила по двум 
направлениям. 

1. Развитие приспособления зуба к выполнению той или иной 
функции. 

2. Выравнивание противоречий, которые неизбежно возникаю! 
при развитии приспособлений зуба к осуществлению определенной 
новой работы. Эти противоречия обязаны своим возникновением из
менениям в форме зуба, что ведет к временному ухудшению сопро
тивления зуба деформирующим силам. 

Приспособительные функциональные изменения могут осущест
вляться: 

1) первичным возникновением определенных новообразований; 
2) вторичным появлением таких же признаков после прёцществую 

щего их исчезновения: вторичное появление вертикальных ребрышек 
в основании наружной стороны коронок, у Eostriatolamia venusta — 
признак, утраченный в процессе эволюции прецковым видом; вторич
ное появление двух пар боковых зубцов у акул рода Lanna; 

3) морфологическим поэтапным усилением той или иной функции 
зуба: чрезмерное выпячивание наружу середины симфизного края 
коронок зубов как первый этап расширения коронки у Palaeoanaco
rax obliquus subserratus и Ptychocorax dolloi с последующим ниве
лированием выступа у видов-потомков за счет равномерного расши
рения других участков коронки с ее симфизной стороны; 

4 ) постепенным на протяжении длительного времени изменением 
комплекса скоррелированных признаков: постепенное усиление за
зубренности краев коронок у роцов Palaeoanacorax и Procarchorodon; 

.5 ) акселерацией и цругих эмбриональных изменений: возникно
вение двойной зазубренности на коронках зубов Microanacorax yan-
gaensis. 

Выравнивание нарушений в прочности зуба осуществляется: 
1) многократными преобразованиями тех или иных признаков, 
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изменяющихся согласованно в определенном приспособительном на
правлении: постепенное развитие струйчатости эмали коронок у зубов 
Protoscapanorhynchus eorhaphiodon — Scapanorhynchus rhaphiodon, посте
пенное развитие S-образного изгиба коронок у тех же видов; 

2 ) отрицательными анаболиями и другими эмбриональными из
менениями у Microanacorax praeyangaensis. 

Степень изученности филогении группы и полнота материала 
позволяют по-разному оценивать ранг тех или иных таксонов внут
ри семейства, и в той или иной степени разрешают установить кри
терии этих таксонов и целесообразность выделения подсемейств, 
подродов и подвидов. 

Разберем в этом отношении семейство Anacoracidae, для кото
рого шаг за шагом мною прослежен характер изменяемости видов 
в различных филогенетических ветвях. (Остатки представителей 
семейства на территории СССР встречены во всех ярусах). 

История семейства начинается с вида Eoanacorax dalinkeviciusi 
прямым потомком которого следует считать вид другого рода, а 
именно Palaeoanacorax volgensis. Целесообразно ли выделение особо
го рода, который представлен одним видом? Прежде чем ответить 
на этот вопрос, мы должны ясно представить себе основное направ
ление эволюции семейства. 

У истоков семейства Anacoracidae мы видим мелких прибреж
ных и живущих на мелководье акул с плохо развитыми органами 
движения (в смысле скоростного). Рыбы эти имеют удлиненное те
ло; лишь слабо поднятый хвостовой плавник с маленькой нижней 
лопастью, маленькие спинные плавники, приближенные к хвосту и 
не имеющие вырезок; короткие и широкие грудные плавники и срав
нительно крупный анальный плавник. Питались они, судя по малень
ким, очень узким зубам, подобным зубам Eostriatolamia gracolis, 
небольшими рачками, мальками и рыбами, подобными тюльке, а 
также мелкими моллюсками с хрупкими раковинами и т.п. В конце 
мела - сильные пелагические хищники с зубами намного более 
крупными (приблизительно в 2 раза), чем зубы самых крупных 
современных представителей семейства Carcharhinidae. Это - ак
тивные пловцы с хвостовым плавником, по форме приближающимся 
к серповидному, с высоким первым спинным плавником, далеко отстоя
щим от него вторым спинным и длинным узким грудным. Тело этих акул 
торпедообразное, как у современных Isurus. Питались эти акулы круп
ными, часто скоростными нектонными организмами. Такая, казалось 
бы, смелая реконструкция внешнего вида представителей нацело вы
мершего семейства основана на учете закономерного соподчинения 
указанных признаков в строении зубов и органов движения у самых 
далеких групп современных акул [Гликман, 1964а, с. 1 9 ] . 

Ныне живущие акулы, обладающие теми или иными зубами, при
надлежат к разным биологическим типам, приспособлены к различ
ным способам питания. Коронки широких режущих зубов располага
ются на значительном расстоянии друг от друга. Ветви их корней 
широко расставлены, что обусловлено шириной коронок. Шиловидные 
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и конусовидные, тесно сближенные между собой зубы образуют 
острый колющий частокол, увеличивающий поверхность захвата. Ши-
ловидность зуба связана с рядом других признаков подчиненного 
значения, среди которых отметим неразвитый тонкий корень. Наибо
лее пригодной пищей этих акул могли и могут быть мелкие рыбки, 
мальки, а также беспозвоночные. Такой же характер питания и у 
акул с мелкими конусовидными хватающими зубами, например у 
Scyliorhinidae. Крупная добыча, которая не всегда может быть про
глочена и которую предварительно нужно разорвать и убить, доступ
на лишь акулам с мощными режущими зубами. Движения таких 
акул должны быть очень быстрыми, а тело упругим, чтобы обеспе
чить большую скорость при преследовании добычи, двигаясь в основ
ном прямолинейно. Это сильные скоростные пловцы. 

Иначе характеризуются акулы, которые питаются мелкой рыбой 
и мальками. Их движения очень разнообразны, ловки; они без тру
да совершают крутые повороты, быстро меняют глубину. Тело этих 
акул должно быть достаточно гибким. 

В соответствии с особенностями движения акул этих двух типов 
находятся и характерные черты строения их тела и отдельных его 
частей, прежде всего плавников [Гликман, 1964а]-

Общий обзор всех современных селахий показывает, что акулы 
с рвущими и режущими зубами, как правило, принадлежат к ско
ростному типу и характеризуются торпедообразной формой тела, в 
то время как акулы с мелкоконусными и шиловидными зубами обычно 
имеют угревидное тело, а виды с дробящими зубами - уплощенное. 

Следовательно, эти три группы акул есть биологические типы 
(жизненные формы), образование которых возможно на разных эта
пах развития эласмобранхий. Так как акулы с конусовидными зуба
ми и угревидным телом наименее специализированы и конструктив
но наиболее приспособлены к широкому изменению во всех' направ
лениях, то на разных ступенях своего развития они и цают начало 
цругим жизненным формам. 

По сравнению с функцией захвата и удержания (функцией колю
щего зуба) функция резания является более прогрессивной. Режу
щие зубы позволяют отрезать куски мяса от жертвы, в то время 
как шиловицные зубы обеспечивают лишь задержание добычи, кото
рая затем проглатывается целиком. Акулы с режущими зубами мо
гут напацать на самых крупных обитателей моря, что ставит этих 
акул в исключительно благоприятные условия. Ножезубые акулы в 
прецелах одного и того же семейства являются более прогрессив
ным типом по сравнению с шилозубыми, а также дробящезубыми, 
которые, как известно, прежде всего уступают им в активности 
движения, что отрицательно отражается, например, на развитии нерв
ной системы, органов кровообращения и дыхания. 

Однако ножезубость сама по себе не является еще признаком 
прогресса. Ножевидная коронка может образоваться не только от . 
конусовидного зуба, но и от шиловидного. Массивный толстый конус 
не может образовываться на слабо развитом фундаменте, т„е. клы— 
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кообразный зуб развивается только на толстом массивном корне. 
Что касается шила, то оно, наоборот, закреплено на слабо развитом 
корне. 

Вполне понятно, что ножевидный зуб, закрепленный на мощном 
фундаменте, будет значительно прочнее зуба со слабо развитым 
корнем. Мало того, развитие ножевидности ограничено шириной кор
ня, а у шиловидных зубов корень крайне узок. Развитие ножевид-
ных коронок на базе конусовидного зуба, имеющего, как правило, 
достаточно широкий корень, приводит, таким образом, к появлению 
более прогрессивных форм. Однако сочетание ножевидности коронки 
с массивностью корня - только показатель приспособленности зубов 
данной формы к выполнению функции резания. В противоположность 
этому ножевицная коронка со слабо развитым тонким основанием 
указывает на "инацаптивный" характер строения зуба. 

Подводя итог, мы можем сделать выводы, что активное хищни
чество накладывает на разных акул отпечаток весьма большого 
конвергентного сходства, отвечающего проявлениям параллелизма 
или конвергенции. Для выяснения истинных генетических связей се
мейств требуется поэтому максимально полный анализ их анатомичес
ких особенностей. В этом смысле семейства Carcharhinidae и Isuridae 
находятся в генетических отношениях, подобных тем, которые мы наб
людаем, например, у сумчатых и плацентарных млекопитающих. 

Преобразование мелких колющих зубов акул семейства Anacora
cidae в процессе их эволюции в крупные бритвообразные пластины 
и связанное с этим изменение образа жизни, повадок, формы тела 
и органов движения не могли не наложить серьезный отпечаток 
на изменение других систем органов. Учащение ритма сердечных 
сокращений, связанное со скоростным образом передвижения позд
них прецставителей семейства Anacoracidae и вызванное необходи
мостью усиленного газообмена, по-видимому, привело также к сок
ращению числа рядов сердечных клапанов [Гликман, 1964а, с. 16 ] . 

Мозг поздних прецставителей семейства Anacoracidae совершен
ствуется; усиленно развиваются мозжечок и органы чувств. Пела
гические хищники нужцаются в более тонкой работе органов чувств, 
призванных давать информацию на значительных расстояниях от ис
следуемых ими объектов, что не является необходимым для приб
режных и придонных форм. 

Мускулатура поздних представителей семейства была крайне 
развитой в результате усиления ведущих мускулов (челюстных и 
мускулов, обеспечивающих волнообразные изгибы тела и движения 
хвостового плавника). Роль второстепенных мускулов, обеспечиваю
щих большую маневренность и верткость ранних представителей се
мейства, заметно падает. 

Подобно другим ламноидным акулам, представители семейства, 
вероятно, откладывали яйца.. Однако не исключено, что именно у 
поздних представителей акул этого семейства в связи с их образом 
жизни могло происходить живорождение. 

Развитие из мелких хватающих зубов акул типа Eoanacorax гроз-
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ных орудий, таких, как зубы Anacorax, и связанное с этим измене
ние срецы обитания и экологии приводят к усиленному развитию 
органов чувств и мозга. По аналогий с другими пелагическими лам-
ноидными акулами, в силу того что они обладают узким черепом, 
развивающийся мозг акул рода Anacorax изменил очертания мозго
вой капсулы, "выпятив" крышу черепа вверх и "вогнув" базальную 
часть черепа вниз. Эта топографическая координация между мозгом 
и осевым черепом, наблюцаемая у современных'ламноидных акул, 
позволяет распространить представление о таком соотношении и на 
вымершее семейство той же группы, которое оставило после себя 
в ископаемом состоянии только зубы. Примером еще одной, но уже 
динамической координации может служить значительность наружной 
сонной артерии, величина ее отверстия в подглазничном уступе 
орбиты и, опять-таки, форма и величина зубов прецставителей се
мейства Anacoracidae. 

Эта артерия незначительна и имеет очень маленькое отверстие 
в подглазничном уступе прибрежных мелких акул с хватательными 
зубами. Однако у пелагических акул с большими режущими зубами, 
буць то Carcharhinus или Isurus, эта артерия развита несравнен
но больше, а отверстие в уступе орбиты у этих акул настолько 
крупное, что в него легко проходит палец!. Это и понятно: цанная 
артерия снабжает кровью мозг и глаза. Именно у пелагических 
хищников мозг заметно опережает в своем развитии мозг мелких 
прибрежных акул. Таким образом, если приписать акулам рода 
Anacorax последний вариант развития сонной артерии, то он будет 
основан лишь на строгой координации различных органов у организ
мов почти оцного и того же плана строения. Однако в данном слу
чае нас гораздо больше интересует не основное направление эво
люции акул семейства, а основное направление эволюции их зубного 
аппарата. И тем не менее, прежде чем перейти, к разбору эволюции 
зубного аппарата акул семейства Anacoracidae, мы приведем испол
нительные доводы в пользу справедливости произведенных реконст
рукций и остановимся на их практическом смысле. 

Единство плана строения особой группы царства животных -
подтипа позвоночных, приводит к тому, что сходный образ жизни 
вызывает конвергентное сходство в строении генетически разных 
групп (классический пример - акула, ихтиозавр, дельфин). Мы мо
жем говорить о Конвергентном сходстве летучих мышей й птеродак
тилей. Однако ни о каком, в том числе и конвергентном, сходстве 
их с бабочками не может быть и речи. Чем ближе друг к другу в 
генетическом отношении разные группы, тем большим морфологи
ческим сходством (параллелизмы в развитии) они обладают, когда 
даже специалисты приписывают порой общность происхождения фор
мам, которые его не имеют (т.е. имеют гораздо более дальние 
родственные связи, чем это предполагается). Естественно, что внут— 

У акул 2-3 м длиной. 
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ри группы акул паже очень далекие друг от друга формы, занимаю
щие одну биологическую нишу, приобретают общие морфологические 
и конструктивные особенности. 

Обратимся к крупным скоростным пелагическим обитателям океа
на. Будь то тунец, акула или дельфин - все они характеризуются 
торпецообразной формой тела, высоким 1-м спинным плавником, 
вырезанным сзади и серповидным или почти серповидным хвосто
вым плавником. 

Сходство в строении скоростных пелагических организмов уси
ливается, когда мы сравниваем пелагических акул с пелагическими 
костными рыбами. 

Так, например, форма не только 1-го, но 2-го спинного плавни
ка, а также форма анального и хвостового плавников и их взаимо
расположение у прецставителей поцотряца макрелевицных весьма 
близки к таковым у акул семейств Isuridae, Carcharodontidae, Car
charhinidae, Cetorhinidae и др. Кроме того, "поцотряц макрелевиц
ных охватывает несколько семейств, к которым принацлежат важ
ные промысловые рыбы; это все превосхоцные быстрые пловцы, 
ведущие пелагический образ жизни, со стройным торпецообразным 
мускулистым телом" [Суворов, 1948, с. 542 ] ; "В связи с интен
сивностью циркуляции крови температура тела тунцов заметно пре
вышает температуру окружающей среды. На этом основании Киши-
нуйе [1923] предложил выделить тунцов в отдельный самостоятель
ный отряд Plecosteu (Thunniformes), с чем согласился и проф. Берг 
[Там "же, 1948, с. 5 4 4 ] . 

Таким образом, скоростной образ жизни этих рыб связан с 
усилением мускулатуры; недаром особенно вкусное, т.е. плотное, 
мясо характеризует рыб этого подотряда - макрелеобразных, вклю
чая тунцов, подобно тому как особенно ценится мясо наиболее 
скоростных акул - сельцевая акула во Франции продается на рынках 
под именем "белый тунец". 

Помимо этого, скоростной образ жизни у тунцов приводит к ин
тенсификации кровообращения и повышению температуры тела. По
путно вспомним, что ихтиозаврам приписывается теплокровность. 

Мною было показано [Гликман, 1964а]» что акулы, облацающие 
крупными режущими или рвущими зубами, независимо от система
тического положения - скоростные пелагические'хищники. 

Перейдем к практическому смыслу реконструкции, приведенной 
выше. Ее смысл - в оценке таксономической принацлежности тех 
или иных форм. 

Итак, виды рода Palaeoanacorax и виды рода Anacorax обычно 
оцениваются в качестве видов одного роца Anacorax. При этом виц-
но, что у вицов собственно рода Anacorax произошла, в частности, 
интенсификация процессов кровообращения. Допустимо, что повыше
ние интенсификации кровообращения вецет к повышению температуры 
тела. Как мы видели на примере тунцов, этого нового качества, 
приобретенного тунцами, оказалось цостаточно для выделения особо
го отряда костистых рыб. Даже не вдаваясь в оценку таксономи-
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ческой значимости этого признака, мы тем не менее напоминаем, 
что большинство исследователей считают виды родов Palaeoanacorax 
и Anacorax видами одного рода. Генетическая близость этих родов, 
однонаправленность их эволюционных изменений, ограниченное число 
входящих в их состав вицов - все это не позволяет относить акул 
этих роцов, несмотря на то что они занимают резко различные био
логические ниши и имеют резкие различия во всех системах орга
нов, к разным семействам. Оцнако роцы Eoanacorax и Palaeoana
corax должны считаться оцним подсемейством (Palaeoanacoraoi-
пае) , а роцы Squalicorax и АЬасогах - другим (Anacoracinae). 

Что касается тунцов, то сам по себе признак интенсификации 
кровообращения, таким образом, также не может быть расценен как 
признак отряда, несмотря на всю свою биологическую важность. 
Признаком крупных таксонов (выше семейства) слецует считать та
кие признаки, которые обеспечивают возможность широкого выбора 
разных основных направлений в эволюции групп. Что касается ин
тенсификации кровообращения, то это всего лишь результат оцного 
основного направления в развитии группы, т.е. приспособления к 
пелагическому образу жизни. 

Теперь, когца мы поцробно разобрали особенности строения пе
лагических позвоночных животных и показали, что все акулы с 
крупными режущими и рвущими зубами, вецут пелагический образ 
жизни (разумеется, это правило нельзя распространять в обратном 
направлении; а именно: пелагический образ жизни по тем или иным 
причинам могут вести акулы и с зубами иного строения), мы хотим 
показать, насколько губительно сказывается на систематике вымер
ших акул игнорирование биологически осмысленного понимания фор
мы, величины и морфологии зуба. Уже говорилось (при разборе от-
цельных признаков), что вицы Eostriatolamia angustudens (Reuss) 
и Cretoxyrhina mantelli (Ag.) считаются видами ныне живущего ро
да Isurus. Это точка зрения всех без исключения авторов, описы
вающих эти виды. В позднем мелу обычно, кроме редко встречаю
щегося вица Macrorhizodus acuminatus, также относимого всеми к 
роду Isurus, цругие вицы роца Isurus не выцеляются. Поэтому 
вицы Eostriatolamia angustidens (Reuss) и Cretoxyrhina mantelli 
(Ag.) считаются близкими вицами. Оба вида не имеют боковых вер
шин, имеют коронки зубов, гладкие с обеих сторон (характерный 
признак большинства селахий). Корни зубов обоих видов аркообраз
ные (признак надотряца). Перечисленными признаками исчерпывают
ся признаки сходства этих двух видов. Признаки различий между 
ними куда более существенны и цают возможность без труда отде
лить их друг от друга. Послецнее как раз и настораживает. Когца 
зоолог, имея целый организм, сталкивается с близкими видами, он 
зачастую становится в тупик (например, трудности, возникающие у 
орнитологов при разделении видов славок, и т.п.). Признаки различия 
между рассматриваемыми видами следующие. Для вица Е. angustide-
nens наблюдается тонкий низкий корень, на внутренней стороне ко
торого имеется питательная борозда (признак, характерный для 

130 

http://jurassic.ru/



рода Eostriatolamia. Корни С. mantelli мощные и высокие. На внут
ренней стороне их питательная борозда отсутствует, и очень малень
кое питательное отверстие открывается прямо на поверхности корня 
в центральной части его внутренней стороны. Коронки вица С. man
telli мощные, режуще-рвущие. Высота коронок задних зубов уклады
вается цо трех раз в длине корня. Коронки вица Е. angustidens тон
кие, узкие, слегка расширенные, колюще-режущие. Высота коронок 
задних зубов укладывается не более чем один раз в длине корня. 
Зубы акул С. mantelli могли бы позволить им без труда перекусить 
пополам человека. У акул же Е. angustidens их зубы позволили 
бы только питаться мелкой рыбешкой. Зубы акул С. mantelli в не
сколько раз (до^р) крупнее зубов акул Е. angustidens. 

При сравнении Е. angustidens с Е. subulata признаки различий 
между вицами следующие. 

1. У Е. subulata есть рудиментарные струйки (не у всех зу
бов) на внутренней стороне коронок зубов. У Е. angustidens их нет. 

2. У Е. subulata есть рудиментарные короткие вертикальные 
ребрышки в основании коронки с ее наружной стороны (у очень 
немногих зубов). У Е. angustidens зубов с такими признаками нет. 

3. У Е. angustidens зубы в среднем немного крупнее и немного 
шире зубов Е. subulata. 

4. Зубы Е. subulata имеют по одной маленькой боковой верши
не с обеих сторон от главного конуса. Встречается мутация без 
боковых вершин. Зубы Е. angustidens не имеют боковых вершин. 

На этом признаки различий межцу цвумя этими вицами заканчи
ваются. Все остальные признаки зубов этих цвух видов одинаковы. 

При сравнении Cretoxyrhina dentliculata С1. и Cretoxyrhina man
telli (Ag.) признаки различий между видами следующие. 

1. Зубы С. denticulata немного менее крупные и немного более 
узкие, чем зубы соответствующих положений С. mantelli. 

2. Боковые и задние зубы С. denticulata имеют боковые зубцы; 
перецние и перецнебоковые зубы их не имеют. На всех зубах 
С. mantelli боковые зубцы отсутствуют. Оцнако Истмен [Eastman, 
1895] описывает один верхнечелюстной зацнебоковой зуб этого ви
ца с хорошо развитыми боковыми зубцами [Eastman, 1895, табл. 17, 
фиг. 4 9 ] . 

На этом признаки различий между двумя этими видами заканчи
ваются. Остальные признаки у них общие. При этом напомню, что 
Macrorhizodus acuminatus из зоны Anacorax lindstromi очень часто 
образует мутацию, у которой с оцной из сторон главного конуса 
имеется хорошо развитый боковой зубец, а с цругой стороны этого 
зубца нет. Часть зубов при этом имеет хорошо развитые зубцы 
с обеих сторон от главного конуса, у части зубов они нацело от
сутствуют. Поскольку отсутствие боковых зубцов - ецинственный 
критерий выцеления рода Oxyrhina (=Isurus), перед ними возникает 
неразрешимая задача при диагностике вида ламноицных акул поздне
го мела. Нельзя рассматривать этот признак в отрыве от последо
вательного исследования эволюции признаков зубов ламноицных акул. 
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Все сказанное показывает, насколько необходимо проявлять 
осторожность при оценке близости двух зоологических объектов. 

Многие современные Системы (например, Bigelow, Schroeder, 
1948 ) в основу таких крупных таксонов, как семейства, клацут 
прежде всего признаки малейших отклонений во взаимном располо
жении парных и непарных плавников. Здесь мелким признакам гид
родинамического характера придается неоправданно большое значе
ние. Однако, когда такие виды, как Eostriatolamia angustidens, Cre
toxyrhina mantelli, попацают в оцин роц, зцесь мы уже имеем цело 
с полным игнорированием крупных различий в гидродинамике (разу
меется, реконструированной) этих вицов. Вернемся к эволюции зуб
ного аппарата акул семейства Anacoracidae. 

Мелкие колющие зубы типа Eostriatolamia gracilis в эволюции 
семейства очень постепенно и в непрерывных рядах малозаметно 
превращаются в грозное бритвообразное орудие у Anacorax pristo
dontus. Этот переход двух резко противоположных друг другу функ
циональных типов зубов осуществляется путем расширения в первую 
очередь коронок зубов с последующим преобразованием корня, и 
этот процесс начинается у представителей семейства с первого же 
этапа его становления - с вида Eoanacorax dalinkeviciusi. Связь 
этого вида с семейством Odontaspididae .несомненна, но особый 
характер расширения зубов, сопровождаемый утратой боковой верши
ны с сямфизной стороны коронки и специфически резким сквалусо-
образным наклоном ее в сторону угла пасти, цает все основания 
причислять этот виц именно к семейству Anacoracidae, а не к се
мейству Odontaspididae. 

ОцНако уже следующий в эволюции Eoanacorax dalinkeviciusi вид 
Palaeoanacorax volgensis имеет часть зубов, коронки которых зазуб
рены, в то время как у Е. dalinkeviciusi все зубы обладают коронками 
с гладкими корнями, а вершины их зубов не слабо режущие, как у Pala
eoanacorax volgensis, а колющие, как у Eostriatolamia gracilis. 

На примере эволюции акул филогенетической линии Cretolamna -
Megaselachus, на примере истории Carcharhinidae и Squalidae, 
а также Pristicladodus и Helicoprion и прецставителей цругих 
классов позвоночных животных (Inos trance via) мы убеждаемся в 
том, что расширение зубов во времени, как правило, сопровождает
ся на определенном этапе эволюции в этом направлении появлением 
зазубрин по краям коронок. Пилообразная зазубренность краев ко- • 
ронок - лучшее приспособление режущих, а иногда и рвущих зубов 
к осуществлению своих функций.. Из сказанного следует, что появле
ние зазубренности есть поворотный момент в развитии семейства 
в целом. Эта зазубренность связана с тем, что уже у прародителя 
семейства вида Eoanacorax dalinkeviciusi четко проявилась тенден
ция к расширению зуба. В начале развития группы темп эволюцион
ных изменений выше, чем темп эволюционных изменений на том 
этапе, когца уже устанавливается в полной мере основное направле
ние этих изменений. 

На многих зубах P. volgensis зазубренность по краям коронок 
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отсутствует, отсутствует она также у части зубов P. obliquus ob
liquus и даже у зубов P. obliquus subserratus.При этом P. volgen
sis, имея лишь слабо выраженную зазубренность краев коронок или 
не имея ее, ближе к Е. dalinkeviciusi. 

Где же провести границу между родами, поскольку настоящие 
зазубрины впервые появляются лишь у P. obliquus?. В данном слу
чае надо придерживаться той точки зрения, что данную границу 
следует проводить не межцу представителями тех акул, корни зубов 
которых впервые образуют истинные зазубрины, а между теми аку- -
лами, у которых появляется первая насечка по краям коронок зу
бов и где подобные, еще полностью не сформированные зазубрины 
еще не способны выполнять работу своего прямого назначения. Появ
ление зазубренности на коронках зубов акул разных групп, как 
остеодонтов, так и ортодонтов, связано с определенной степенью 
лезвиевидности коронок. Расширение коронки этапа P. volgensis и 
есть первопричина создания зазубренности краев коронок. 

Совершенно справедливо, таким образом, что современные роды 
семейства Carcharhinidae характеризуются одним из важнейших, а 
иногда и единственным распознавательным признаком [Bigelow, 
Schroeder, 1948 ] — наличием или отсутствием зазубренности на 
всех или только на некоторых зубах. Совершенно справедливо, тем 
самым то, что Казье [Casier, 1 9 6 0 ] отделил роц Procarcharodon 
от рода Otodus по первому появлению зубов с зазубренными корон
ками у вида Procarcharodon subserratus, и неправильно то, что 
я ранее [Гликман, 1964а] не признавал этот роц, основываясь 
на том, что межцу видом Otodus obliquus и видом Procarcharodon 
subserratus практически отсутствуют какие-либо различия, кроме 
едва выраженных зазубрин на очень немногих зубах Procarcharodon 
subserratus. Вицы Palaeoanacorax volgensis, P. obliquus subserratus 
и P. obliquus obliquus объединяет то, что некоторые их зубы не— 
зазубрены или зазубрены лишь очень олабо, причем у всех этих 
видов коронки зазубрены неравномерно, у P. volgensis четко за 
зубренные зубы при этом отсутствуют. 

Эти три этапа становления хорошо выраженной зазубренности сме
няются этапом появления в нижнем туроне акул вида Palaeoanacorax 
pamiricus, на зубах которых наблюдается четкая равномерная зазуб
ренность. Если первые три этапа характеризуются становлением зазуб
ренности краев коронок, то четвертый этап-это установление равномер
но зазубренных зубов, и в этом плане зубы P. pamiricus неотличимы 
от последнего вида этого филогенетического ряда - A. pristodontus. 

Все это дает основание первые три формы относить к одному под-
роду рода Palaeoanacorax, а четвертую - к другому. Между тем 
вполне уместно задаться вопросом: почему в случае с Eoanacorax 
dalinkeviciusi мы имеем дело с родом, а три последующие формы 
составляют всего лишь подроц? Зубы Е. dalinkeviciusi не расшире
ны и на зазубрены, а зубы остальных сеноманских видов семейства 
в той или иной степени и расширены и зазубрены, подобно турон-
ским видам. Однако почему столь важные отличительные особенное— 
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ти не позволяют отнести Е. dalinkeviciusi к особому подсемейству 
семейства Anacoracidae, все. остальные виды которого имеют за
зубренные зубы? Этому препятствует то, что Е. dalinkeviciusi тес
нейшим образом связан по строению зубов с ближайшими к нему 
видами по всем морфологическим признакам, занимает ту же био
логическую нишу и вместе с этими видами крайне отличается в 
том же отношении от поздних представителей семейства. 

О том, насколько надо быть осторожным при оценке в таксоно
мическом отношении характера становления аналогичных признаков 
цаже в пределах оцного отряца, свицетельствуют акулы роцов Oto
dus и Procarcharjdon. Аналогия с появлением зазубренных краев у 
Palaeoanacorax и Procarcharodon почти полная. Однако у рода 
Procarcharodon она осуществляется в несколько более высоком эво
люционном темпе, поскольку сеноманский век заметно продолжи
тельнее среднего эоцена. От незазубренных зубов Eoanacorax dalin
keviciusi цо зазубренных зубов Palaeoanacorax pamiricus прохо
дят три этапа. Межцу тем от незазубренных зубов Otodus > obliquus 
Ag. до зазубренных зубов Procarcharodon angustidens (Ag.) намечают
ся только два этапа — Procarcharodon subseratus (Ag.) и Procarchare-
don auriculatus ( B l . ) . 

Поскольку у Procarcharodon auriculatus зубы верхней челюсти 
зазубрены исключительно четко, а у P. subserratus имеется нерав
номерная зазубренность отдельных участков лишь части верхне
челюстных зубов, то здесь мы имеем дело с очень высоким темпом 
утвержцения многократных- мутаций. При этом слецует считать, 
что акулы с зубами, края коронок которых зазубрены слабо или 
сильно, не могут быть объединены в один роц с акулами, зубы ко
торых цельнокрайние. Мы, естественно, должны сблизить P. subser
ratus с P. auriculatus. В то же время между P. subserratus и Р. 
auriculatus в характере зазубренности краев коронок их зубов раз
ница столь. значительна, поцобно разнице межцу P. auriculatus и 
P. angustidens, что мы должны признать, что как признак, зазуб
ренность у рода Procarcharodon куда более вариабельна при своем 
становлении, чем у родов семейства Anacoracidae. Из этого еле-? 
дует, что, с одной стороны, мы не имеем здесь дело с нацвидовыми 
таксонами, а с другой - можем подразделять средний эоцен по зу
бам Otodontidae на гораздо более дробные стратиграфические еди
ницы, чем сеноман по зубам семейства Anacoracidae. Главным при 
становлении ранних родов акул семейства Anacoracidae, таким об
разом, является зазубренность, которая отражает раеширение зубов, 
идущее одновременно с их упрочением (продольный валик, в основа
нии коронки). У Procarcharodons subserratus, P. auriculatus и P. an
gustidens, наоборот, зубы по всем своим признакам очень близки 
друг к другу, но очень резко райнятся по характеру зазубренности. 
Становление зазубренности у рода Procarcharodon осуществляется 
иным путем, чем у Palaeoanacorax. Так, в частности, прежде все
го зазубренность возникает на боковых зубцах и в основании корон
ки, в то время как у Palaeoanacorax она образуется в первую 
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очередь в наиболее интенсивно работающих участках коронки, и, 
особенно, в средней части симфизного края. Это и понятно, так как 
именно на основании коронки зуба Procarcharodon выпадает задача 
усиления разреза тканей жертвы, т.е. основание коронки зубов 
Procarcharodon - наиболее работающая часть. 

На зубах P. subserratus зазубренность едва различима. У P. auri
culatus зазубренность неправильная и очень грубая, а число зазуб
рин не очень значительно. У последующих видов Procarcharodon за
зубренность правильная, зазубрины мелкие и многочисленные. 

На отдельных зубах Palaeoanacorax obliquus зазубренность наи
более грубая по сравнению с зубами других Anacoracidae, а у Palae
oanacorax pamiricus - правильная и мелкая, как и у других после
дующих видов семейства Anacoracidae. Однако у P. obliquus грубая 
зазубренность одних зубов соседствует как с зубами цельнокрай-
ними, так и с зубами, у которых зазубренность едва намечена. 
У Procarcharodon auriculatus зубы либо грубо зазубренные, либо 
цельнокрайние, а переходные стадии отсутствуют. 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИИ ЛАМНОИДНЫХ АКУЛ 

Выше разобраны систематика и филогения семейства Anacoraci
dae и показано, что многочисленные формы этого семейства, ко
торые ранее считались видами "широкого" вертикального распро
странения, на самом деле состоят из многих быстро эволюциони
рующих видов, прецставляющих исключительное значение в страти
графии позднего мела. 

Теперь мы познакомимся в общих чертах с характером эволюцион
ных изменений в развитии цругих групп ламноидных акул. 

Семейства Scapanorhynchidae и Ododntaspididae 

Из позцнеальбских отложений нам известен виц Eostriatolamia 
gracilis ( A g . ) , облапавший мелкими зубами с узкими тонкими корон
ками. Коронки зубов этого вида с внутренней стороны покрыты не
правильно расположенными вертикальными струйками, а основание 
наружной стороны коронки зуба этого вида несет мелкие и очень 
короткие вертикальные ребрышки. В сеномане этот вид дивергирует 
и, с одной стороны, дает вид Eostriatolamia subulata (Ag.) , коронки 
зубов которого сравнительно расширены и струйчатость эмали корон
ки в связи с этим выражена заметно слабее, а вертикальные реб
рышки в основании коронок встречаются изредка на некоторых зу
бах и также выражены слабее. Среди зубов этого вица крайне ред
ко встречается мутация без боковых вершин, которая не может 
рассматриваться в качестве самостоятельного вица. С другой сторо
ны, в сеномане появляется первый представитель семейства Scapa
norhynchidae — Protoscapanorhynchus eorhaphiodon gen. et s. nova. 
У этого вида зубы длиннее, чем у Eostriatolamia gracilis (Ag.) , струй
чатость в силу этого выражена четче (ребра жесткости), но реб-
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рышки не достигают самого основания коронки. По сравнению с 
Eostriatolamia gracilis ребрышки на внутренней стороне коронки чет
че и расположены параллельно друг другу, как и у других Scapanor-
hynchidae. 

Подобно зубам Е. gracilis, на наружной стороне коронок в их 
основании у части зубов Protoscapanorhynchus eorhaphiodon присут
ствуют короткие вертикальные ребрышки. По характеру струй ча
т-ости эмали коронки и по удлинению коронок зубов сравнительно с 
Eostriatolamia., gracilis Protoscapanorhynchus eorhaphiodon уже при
нимает основную направленность эволюционных изменений зубов 
представителей семейства. Однако это еще очень маленькие приб
режные акулы, зубы которых не получают достаточно законченного 
"скапаноринхидногч?" облика (практически отсутствует S-образный 
изгиб коронок, ребрышки низкие, межреберные промежутки мелкие 
и неуглубленные, отсутствуют вставочные ребрышки). По своей 
форме, величине и другим признакам зубы этих акул еще очень 
близки к зубам Е. gracilis. Все это дает основание относить этот 
вид к особому роду семейства Scapanorhynchidae. 

Собственно род Scapanorhynchus появляется в нижнем туроне и 
представлен здесь видом S. darvasicus sp. nova. У зубов этого ви
да коронки приобретают S-образный изгиб, ребрышки на внутрен
ней стороне коронки доходят до ее основания. Присутствуют редкие, 
вставочные ребрышки в периферийных частях основания коронки 
с ее внутренней стороны. У сенонского вида S. rhaphiodon вста
вочные ребрышки многочисленны и располагаются в основании всей 
внутренней стороны коронки. Межреберные промежутки у этого ви
ца глубже, чем у зубов предыдущих видов, а ребра выше. 

Следующий вид рода - S.. armenicus sp. nova (Маастрихт) име
ет коронки зубов с еще более углубленными межреберными про
межутками, а ребра в поперечном сечении у него не прямоугольные, 
а треугольные. Главной отличительной особенностью вида является 
смещение продольной плоскости коронки относительно процольной 
плоскости корня, поцобно тому как это наблюдается у зубов рода 
Xyphodolamia, но менее выраженное и не сопровождающееся явле
нием смены функций. Благодаря смещению плоскости коронки отно
сительно плоскости корня у зубов акул S. armenicus цействие де
формирующих коронку сил перемещается с короткой оси на длинную. 

От вида к вицу в эволюционной линии Protoscapanorhynchus eor
haphiodon—Scapanorhynchus rhaphiodon мы вицим усиление колющей 
функции зуба (зубы уцлиняются), кроме того, они все время уве
личиваются в размерах; и то и цругое вецет к потере прочности зу
ба, причем вплоть цо летальной границы существования вида. У каж
дого из рассмотренных видов потеря в прочности зубов восстанав
ливается. У P. eorhaphiodon - упорядоченная ребристость; у S. dar
vasicus — S-образный изгиб коронки и появление первых вставочных 
ребрышек; у S. rhaphiodon - усиление вставочных ребрышек и уг
лубление межреберных промежутков; у S. armenicus - смещение 
продольной плоскости коронки по отношению к процольной плоскости 
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корня, дальнейшее углубление межреберных промежутков и измене
ние поперечного сечения ребер от прямоугольных к треугольным. 

Одновременно с S. armenicus в Маастрихте появляется род Апо-
motodon, который, по-видимому, образован из S. rhaphiodon путем 
отрицательной анаболии. При'этом зубы акул рода Anamotodon резко 
уменьшаются в размерах и теряют боковые вершины; почти по' всем 
морфологическим особенностям зубы акул рода Anomatodon повторя
ют особенности строения зубов Eostriatolamia gracilis. 

Несомненные родственные связи с меловыми Scapanorhynchus 
имеют ныне живущие Mitsukurinidae, зубы этих акул встречаются 
также в комплексах плиоценовых зубов на цне Тихого и Индийского 
океанов [Беляев, Гликман, 1970а ] . , Другая биологическая ниша, 
занятая этими акулами (глубокие воды, причем, очевидно, с начала 
палеогена), и связанное с особенностями жизни на больших глуби
нах радикальное изменение многих систем органов, безусловно, 
дают основание относить ныне живущих акул рода Mitsukurina к осо
бому семейству, отличному от мелководно-прибрежных акул семей
ства Scapanorhynchidae. Зубы акул семейства Mitsukurinidae крайне 
удлинены и, очевидно, пригодны лишь для подхватывания падали и 
ловли мелких ракообразных. 

Во избежание перенасыщения материала мы не рассматриваем 
боковые линии, ответвившиеся от основного ствола в развитии се
мейства Scapanorhynchidae. Более дробное поцразцелениё видов 
рода Scapanorhynchus и особенно вида S. rhaphiodon будет сделано 
в будущем. Особенности развития зубов акул семейства Scapanorhyn
chidae показывают, что, хотя направление его развития совсем иное, 
чем у семейства Anacoracidae, и акулы этого семейства никогда не 
были пелагическими хищниками, основные закономерности эволюции, 
включая высокий темп морфологических изменений и связанный с ним 
высокий темп видообразования у акул этих семейств, совпадают. 

В начале описания этапов эволюции семейства Scapanorhynchidae 
уже говорилось о первых представителях рода Eostriatolamia - ви
цах Eostriatolamia gracilis (Ag.) и Е. subulata (Ag.) , причем указы
валось, что виц Е. subulata изредка дает мутации с зубами без 
боковых вершин. От этого вида происходит вид Е. angiustidens (Re
uss) , зубы которого имеют только одну вершину и потому ошибочно 
причислялись различными авторами, начиная с Реусса [Reuss, 1845-
1846] к роду Oxyrhina (=Isurus). У Е. angiustidens зубы еще ши
ре, чем у Е. subulata, так же как и у Е. subulata, расширены преи
мущественно основания коронок зубов. Поскольку зубы Е. angustidens 
уже заметно более режущие, чем зубы Е. gracilis и Е. subulata, де
формирующие силы не оказывают на зубы этого вида заметного 
действия, и поэтому коронки его зубов гладкие с обеих сторон-'-. 
От этого вица в результате отрицательной анаболии (в данном слу
чае от Е. angustidens - вица основного ствола развития Eostriato-

1 В качестве исключения встречаются экземпляры с руциментарной 
ребристостью внутренней стороны коронки. 
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lamia, либо от неизвестного вица, подобного Е. subulata) происходит 
вид Е. venusta (Leriche). Этот вид лишь в редких случаях имеет 
слабозаметные струйки на внутренней стороне коронок зубов, в 
большинстве случаев коронки гладкие. В основании наружной сторо
ны зуба присутствуют многочисленные (гораздо чаще, чем у Е. gra
cilis) короткие вертикальные, параллельные друг другу ребрышки. 
Признак этот, явно усиленный по сравнению с предковыми формами, 
объясним лишь явлением ретардации в процессе онтогенеза этого 
вида. Он также свицетельствует о значительно возросшем цействии 
на зуб цеформирующих сил, связанных с очерецным уцлинением и 
укрупнением зубов. Наличие у большинства зубов цвух пар боковых 
вершин с каждой-из сторон коронки (у Е. gracilis и Е. subulata по 
одной, у Е. angustidens их нет) - также свидетельство "возврата" 
к далекому прошлому и также может быть объяснено явлением 
ретардации. 

В том, что темп эволюции весьма высок и у роца Eostriatolamia, 
легко убециться на примере сравнения зубов Е. subulata из цвух 
зон - зоны Palaeoanacorax obliquus и зоны Palaeoanacorax volgensis. 
При этом, как буцет показано ниже, виц Eostriatolamia subulata (Ag.) 
четко поцразцеляется на два вица. Аналогичный пример разбирается 
для двух зон нижнего кампана. 

Заканчивая обзор развития роца Eostriatolamia, следует оста
новиться на маастрихтском виде Е. ex gr. venusta. Этот вид очень 
похож на Е. venusta, но в отличие от Е. venusta у него благодаря 
расширению зубов почти у всех зубов исчезают вертикальные реб
рышки в основании наружной стороны коронок. 

Параллельным видом, также происходящим от Е. venusta, следу
ет считать первого представителя рода Palaeohypotus — P. bronni (Ag.] 
(Маастрихт). Этот вид характеризуется тем, что основание наруж
ной стороны коронок его зубов покрыто многочисленными тонкими 
и короткими вертикальными ребрышками, совершенно аналогично 
тому, как это имеет место у Е. venusta и Paleohypotodus rutoti 
(Winkl.). Однако P. bronni (Ag.) мог образоваться из Eostriatola
mia venusta только путем ретардации в онтогенезе, ибо корни это
го вица заметно массивнее, чем у Е. venusta. С аналогичным явле
нием мы сталкиваемся в ряцу Cretolamna — Megaselachus. 

В датское время от Eostriatolamia ex gr. venusta происходит, в 
частности, первый вид роца Striatolamia — S. ex gr. striata. Удлинен
ные зубы этого вица имеют, подобно зубам Е. ex gr. venusta, глад
кие коронки, которые на следующем этапе развития (Striatolamia 
striata (Winkl.) , покрываются многочисленными длинными вертикаль
ными ребрышками (струйками) с ее внутренней стороны. 

Все разобранные виды родов Eostriatolamia и Striatolamia, а 
также следующий за S. striata вид S. teretidens (White) имеют ко
ронки, которые расширены преимущественно у их основания. У ви
ца S. macrota (Ag.) и последующих видов рода коронки заметно 
шире, чем у предыцущих вицов. Особенно это относится к вицу 
S. chelkarnurensis Gl. и вицу S. koerti (Stromer). У послецнего 
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вица струйчатость эмали коронок нацело исчезает, а у S. chelkar-
hurensis она руциментарна. Виц S. koerti - виц боковой ветви основ
ного ствола развития роца Striatolamia. Этот виц близок к S. ros
sica prima и обитал в Средиземной провинции. 

Особенности эволюции акул некоторых прямых палеогеновых ли
ний были подробно разобраны мною ранее [Гликман, 1964а]• Здесь 
следует остановиться на одной, весьма интересной особенности ха
рактера захоронения зубов ископаемых акул, которая имеет большое 
значение для понимания отцельных сторон их эволюции, на которых 
мы остановимся ниже. 

В Среднеазиатских республиках на уровнях среднего и позднего 
олигоцена и раннего миоцена широким распространением отличаются 
молодые особи акул роца Striatolamia; ни одной взрослой формы 
при этом не обнаружено. В отложениях шорымской свиты Мангыш
лака (средняя часть позднего эоцена) встречаются зубы почти 
исключительно взрослых экземпляров того же рода; стадии, пере
ходные между молодыми и взрослыми, отсутствуют. Из маастрихт
ских отложений разных континентов описаны зубы акул рода Anaco
rax, но при этом только зубы взрослых экземпляров. Из верхне
миоценовых и плиоценовых отложений земного шара (более, чем 
из 50 регионов) описаны зубы вица Megaselachnus megalodon ( A g . ) , 
молодые экземпляры остаются при этом неизвестными. То же ка
сается вица Cosmopolitodus trigonodon (Ag.) . В верхнем кампане 
Алымтау на несколько тысяч зубов молодых экземпляров Scapa
norhynchus armenicus приходится около двух цесятков взрослых 
форм (средние стации при этом отсутствуют). Там же на несколько 
тысяч зубов Eostriatolamia venusta не приходится ни одного моло
дого экземпляра. В отношении последних двух вицов, а также на 
материале тысячных сборов совершенно аналогичное положение мы 
наблюдаем в кампанских отложениях Актюбинского Примугоджарья. 
Молодь же рода Anacorax присутствует наравне со взрослыми форма
ми как в Алымтау, так и в кампане Актюбинской области (средние ста
дии при этом отсутствуют). В кампанских отложениях Кайнара и Бар-
тамара присутствуют только взрослые особи акул рода Anacorax. 

Подобных примеров можно приводить много. Однако у первых 
видов того или иного семейства, например семейства Anacoracidae 
(Eoanacorax dalinkeviciusi), или у первых вицов роца Eostriatolamia, 
вицы этого рода - самые массовые вицы позднего мела земного 
шара, зубы молодых особей в ископаемом состоянии не захороняют— 
ся. Вариации в размерах и морфологических признаках зубов оцного 
положения у всех вышеперечисленных вицов ничтожны. Из этого 
следует сделать вывод о том, что после полного становления основ
ного направления группы, когца ее развитие осложняется появле
нием боковых Линий и крутыми изменениями в онтогенезе, неожидан
ное появление мелких форм и широкая вариация в размерах зубов 
ни в коем случае не свицетельствуют о том, что мы имеем цело с 
молодыми экземплярами. Из этого также слецует, что молоцые 
экземпляры акул в ископаемом состоянии практически не захоро— 
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няются. На примере родов Microanacorax и Paraanacorax мы уже 
видели, что мнимые молодые экземпляры известных видов оказы
ваются, при ближайшем рассмотрении, особями иных родов. То же 
относится к мелким особям родов Striatolamia, Cretolamna, Otodus. 

Следует также добавить, что в осадках дна Тихого и Индийского 
океанов также не зарегистрировано ни одной коронки молодой особи. 

Причину, по которой молодые экземпляры акул не захороняются, 
объяснить трудно: возможно, что как дентин, так и эмаль молодых 
экземпляров настолько непрочны, что их зубы нацело растворяются. 

. Выше был разобран характер развития основного ствола акул 
семейства Scapanorhynchidae. При этом начиная с турона в ряде 
пунктов наряду с "молодыми" и, как правило, очень многочислен
ными экземплярами Scapanorhynchus встречаются крупные особи 
"взрослых" экземпляров - это особый род семейства Rhaphiodus 
gen. nov. Сенонский представитель этого рода описан Ромером 
[Roemer, 1852 ] поц названием Lamna texana Roem. Позднее он, 
так же как и другие представители семейства у многих авторов, 
попал в синонимию вида S. rhaphiodon ( A g . ) . Род Rhaphiodon, не
смотря на большое сходство с родом Scapanorhynchus, обладает бо
лее массивными корнями, что привело на поздних стадиях развития 
рода к появлению у его представителей крупных режущих боковых 
зубов. Зубы акул рода Rhaphiodus заметно крупнее зубов акул ро
ца Scapanorhynchus и, по-вицимому, образованы путем акселерации 
в онтогенезе. Биологическая ниша, которую они занимали (пела-
гиаль), не имеет ничего общего с той, которую занимали другие 
представители семейства Scapanorhynchidae. 

По-видимому, от вида Eostriatolamia gracilis (Ag.) происходит 
вид Eoanacorax dalinkevicius Gl. et Schw. Родство между вицами 
E. gracilis и E. subulata (Ag.) несомненно. Весьма близок к вицу 
Е. gracilis и виц Protoscapsnorhynchus eorhaphiodon Gl. Таким обра
зом, если от "кроны" эволюционного церева двигаться к основанию 
его ствола, мы, как это неоднократно подчеркивалось многими ав
торами, наблюдаем явление схождения признаков. 

В соответствии с точкой зрения отдельных зоологов оценка так
сонов цолжна проводиться на горизонтальных уровнях. При этом 
такие виды, как Eoanacorax dalinkeviciusi и первые Palaeoanacorax 
volgensis, P. obliquus, Eostriatolamia subulata и Protoscapanorhynch
us eorhaphiodon, зубы которых характеризуются почти одинаковыми 
размерами, формой и функцией, цолжны будут рассматриваться в 
качестве видов одного роца. 

При этом зоологи, стоящие на подобной позиции, исходят из 
того, что коль скоро в настоящее время труцно предполагать, из 
каких ныне существующих видов разовьются ветви, достойные выде
ления в более крупные таксоны, то и в палеонтологии нужно стре
миться к соответствующему зоологическому "ицеалу", т.е. оценку 
таксонов надо производить строго на определенных временных уров
нях, исходя из того, будто бы последующей эволюции не было. 
Однако история развития акул не остановилась на сеноманском эта-
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пе, и геологическая летопись поставляет нам материалы, свидетель
ствующие о последовательной, постепенной и беспрерывной смене 
вицов во времени. Отсутствие фактов для распознания будущих 
филогенетических линий в руках неонтолога не есть козырь для 
выдвижения той или иной концепции. Считать самостоятельными семей
ствами лишь их" сформированные ядра - значит противоречить эле
ментарным правилам выделения любых объемных понятий, в том 
числе и биологических таксонов. Момент появления первой стадии 
эволюционного развития, соответствующей основному направлению 
развития семейства, и есть момент возникновения семейств. 

У Anacoracidae _ это потеря бокового зубца с симфиэной стороны 
коронки и наклон ее в противосимфизном направлении (Eoanacorax 
dalinkeviciusi). У Odontaspididae - это сохранение плана строения 
Е. gracilis с тенденцией к послецовательному расширению зуба 
(Eostriatolamia subulata). У Scapanorhynchidae - это уцлинение зуба, 
приспособление к колюшей функции, сопровождающееся появлением 
укрепляющих зубы и правильных и четких ребер жесткости (Proto
scapanorhynchus eorhaphiodon G l . ) . В каждом из этих трех случаев 
мы видим тенденцию, которая была поддержана и развита последу
ющим ходом эволюции этих групп и привела их к резкой диверген
ции и резкому отделению друг от друга в конце позднего мела. 

Семейство, как и любой другой таксон, должно иметь диагноз. 
Точный диагноз семейства, при котором всё подчиненные единицы, 
входящие в состав семейства, укладываются в рамки этого диагно
за, возможен лишь при достаточно полной изученности семейства. 
После воссоздания филогении семейства Anacoracidae, дивергенции 
внутри семейства, реконструкции образа жизни и морфологии пред
ставителей семейства и выявления последовательных рядов, входя
щих в состав семейства видов, исторя этого семейства представля
ется следующим образом. 

Акулы семейства Anacoracidae - мелкие прибрежные хищники с 
колющими, слаболезвиевидными зубами, приспособленными для зах
вата и удержания добычи, в начале становления семейства: в даль
нейшем они развиваются в сторону овладения пелагиалью и (в се
редине и в конце позднего мела) превращаются в гигантских хищ
ников с большими бриглообразными зубами, приспособленными для по
жирания крупной добычи (водные пресмыкающиеся и крупные рыбы). 

Предпосылкой для подобной эволюции явились мутации, которые 
вызвали появление зубов с сильно наклоненными в сторону углов 
пасти коронками. Этот наклон коронки сопровождался редукцией бо
ковой вершины с симфиэной стороны зуба. Дальнейшая эволюция 
шла по линии укрепления как акул, так и их зубов и сопровожцалась 
постоянным расширением зубов во времени за счет их толщины и 
приобретением зазубренности по краям коронок. На самых поздних 
этапах предельно расширенные зубы теряют последнюю боковую 
вершину, В силу увеличения нагрузок на зуб вершина коронки вто
рично становится центральной. У боковых линий семейства - в его 
подсемействах - наблюдается уменьшение размеров акул и их зу-
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бов с сохранением признаков семейства. В одном из подсемейств 
задние зубы превращаются в дробящие орудия, в то время как пе
редние и боковые зубы имеют основные признаки семейства. 

Поскольку первый представитель семейства Eoanacorax dalinkevi
ciusi по своим признакам входит в состав семейства и в соответ
ствии с диагнозами ближайших семейств (Odontaspididae и Scapanor
hynchidae) не может быть включен в состав указанных семейств, 
возражения, направленные против включения вида Eoanacorax dalin
keviciusi в семейство Anacoracidae, автоматически снимаются, по 
крайней мере до тех пор, пока не будет доказана ошибочность при
веденного выше диагноза. 

Палеогенетические данные 

Выше уже рассматривался вопрос о фенах. Мы видели, что при
знак тех или иных родов может первоначально появляться в виде 
фенов, которые лишь со временем приобретают характер родовых 
признаков. 

Так, например, фен 'род Macrorhizodus закладывался уже в се
номане, где этот "род" входил в состав вида Pseudoisurus rocher-
bruni (Sow.), и только в середине кампана становится родом благода
ря доминирующим фенам, создающим морфологический тип рода Mac
rorhizodus. Аналогичным образом среди многих тысяч зубов сеноман-
ских акул Eostriatolamia subulata (Ag.) единично встречается фен" 
"Eostriatolamia angustidens", однако проявление фена наблюдается 
лишь на изменении передних зубов, ибо у ламноидных акул передние 
зубы в первую очередь теряют боковые вершины. 

Вид Е. angustidens возник только в туроне, поскольку лишь в ту-
роне осуществлялся "задуманный" задолго до этого план строения 
зубов этого вида. Указанные факты свидетельствуют также в пользу 
того, что фены, приобретающие характер признаков новых таксонов, 
могут происходить в очень короткие временные интервалы. Напри
мер, в случае с превращением вида Paraisurus rocherbruni в вид 
Macrorhizodus acuminatus мы не наблюдаем постепенного нарастания 
частоты фена "Macrorhizodus acuminatus" во времени, так же как и в 
сеномане этот фен весьма редок и в интервале турон - низы кам
пана. 

Лишь в среднем кампане он дает яркую вспышку. Однакр внезапное 
Появление фена не является единственным путем видообразования, 
в чем легко убедиться на примере медленного и постепенного на
растания частоты фена (зазубренность краев коронок у акул рода 
Palaeoanacorax). 

В подобных случаях мы в состоянии выделять не только виды, 
но и подвиды. 

Вид Eoanacorax dalinieviciusi и сеноманские виды Eostriatolamia 
subulatu и Protoscapanorhynchus eorhaphiodon сосуществуют совмест
но в одних и тех же адаптивных зонах и при этом генетически 
крайне близки между собой. Виды эти не имеют никаких переходных 
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форм на пути друг к другу, что свидетельствует о нескрещиваемос
ти их между собой. Последнее также говорит в пользу значимости 
происшедшей дивергенции, разумеется, при учете всех других выше
приведенных обоснований этой значимости, 

ВЫВОДЫ 

1. Эволюция ламноицных акул - эволюция прогрессирующих ор
ганизмов, которые характеризуются развитием во времени простых 
и примитивных конструкций. Изначальная примитивность органов 
обеспечивает простые коррелятивные связи между ними, что облег
чает реконструкцию анатомии и экологии вымерших представителей 
группы. 

2. Простота исходной морфологии зубов ламноидных акул ведет 
к особо частым параллелизмам в развитии разных отрядов, семейств 
и родов этой группы. 

3. Основные филетические линии ламноидных акул мела и кайно
зоя оказываются практически беспрерывными, и геологическую лето
пись в пределах этого временного интервала для рассматриваемой 
группы, с известным приближением, следует считать полной. Отсюда 
следует, что изучение ламноидных акул возможно только.при иссле
довании особенностей их развития во времени. Материалы должны 
быть обильны, отобраны через незначительные интервалы времени 
(век, часть века), должны охватывать заметные промежутки геоло
гического времени ( 2 0 - 3 0 и более миллионов лет). Акулы каждого 
существовавшего ранее водоема должны быть сопоставлены в каждом 
из изучаемых отрезков геологического времени с акулами синхрон
ных, но географически удаленных водоемов. 

4. Темп эволюции ламноидных акул чрезвычайно высок (2 -4 ви
да на век в последовательных филетических рядах). Этот параграф 
ставит под сомнение представление о том, что "низшие" позвоноч
ные уступают по темпу становления новых родов и видов "высшим" 
позвоночным. 

5. Наиболее распространенные пути эволюции высокоорганизован
ных ламноидных акул: а) прямое развитие - интенсификация хищни
чества [Eoanacorax dalinkevicinsi Gl. et Sw. — Anacorax pristodontus 
(Ag . ) ] ; б) усложнение конструкции с одновременной интенсифи
кацией эволюционного темпа в постижении тех же задач (активное 
хищничество) [Squalicorax falcatus (Ag.) — Paraanacorax bassani ' 
(Gem.)]; в) смена и расширение функций [Praeptychocorax curvatus 
(Will.) - Ptychorax dolloi (Ler.) ] - приспособление к питанию голо
воногими моллюсками при одновременном совершенствовании в нап
равлении активного хищничества; г) неотения, отрицательные ана
болии, фетализации. Явления, ведущие на примере акул семейства 
Anacoracidae и некоторых других ламноидных акул к расширению 
эколого-географического потенциала группы и к занятию этой груго* 
пой уже освобожденных экологических ниш [Squalicorax falcatus 
(Ag.) - Microanacorax yangaensis (Dart, et Cas.)] . 
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ПАЛЕОЗООГЕОГРАФИЯ А К У Л 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ, 
ПАЛЕОГЕНОВЫХ И НЕОГЕНОВЫХ АКУЛ 

Разбор данных Р. Энгельгардта 

Акулы и скаты - это группа, которая вскрывает специфику рас
пространения донных и нектонно-пелагических форм. На исключитель
но широкое, почти космополйтное распространение нектонНых акул и на 
локальность донных форм, особенно скатов, указывал еще А. Гюнтер 
[ Gunther, 1 8 8 6 ] , но зависимость величины ареала той или иной формы 
от ее строения и условий существования была выявлена Энгельгардтом 
[Engelhardt, 1913] в его сводке по биогеографии селахий. 

В этой работе автор суммировал собранные им материалы в 
табл. 4, из которой прямо следует, что, насколько узки ареалы дон
ных форм, как правило небольших и пестроокрашенных, настолько 
же велики ареалы пелагических, нектонных видов, как правило, дос
тигающих значительных размеров и крайне однообразно окрашенных 
в серый цвет сверху и белесый внизу. 

Примером распространения форм первой группы могут служить 
вилы роца Cestracion, а из скатов - рода Pteroplateano Энгельгард-
ту [Engelhardt, 1913 , рис. 2 ] , как и многие другие. Совершенно 
иной характер ареалов имеют формы пелагической (II) и нектонной 
(IV) групп. Примером первой может служить гигантская акула 
(Cethorhinus maximus Gunnerus), достигающая 15 м длины и пользу
ющаяся почти циркумтропическим распространением в пелагиали уме
ренного пояса и в батипелагиали тропического [Engelhardt, 1913, 
рис. 3 ] , или китовая акула (Rhincodon tipus Smith). Столь же ярко 
особенности распространения этой группы видны у рода Manta Bouc-
roff, вид которого М. birostris (Webb.) достигает 7 м в размахе 
плавников, пользуется циркумтропическим распространением и извес
тен из всех трех океанов. 

Хорошим примером ареалов форм IV группы может служить аре
ал белой акулы [Carcharodon carcharias ( L . ) ] , распространенной в 
тропических и.умеренных водах всех океанов и в Средиземном море 
(рис. 1 7 ) . Сходное распространение имеют и ламноидные акулы, 
например акула мако (Isurus oxyrhinchus Raf.) и морская лисица 
(Alopias vulpes Gmel.). 

Из серых акул (семейство Carcharhinidae) отметим тигровую 
акулу [Galeocerdo cuvieri (Peron et Lesueur)], которая часто под--
ходит совсем близко к берегам и получила свое название из-за 
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Т а б л и ц а 4 
Схема биономии селахий 

Характери
стика 

Область жизни 

Литораль Пелагиаль Абиссаль 
Кроме того, 
в любой из 
трех 

Дно Есть 
Свет Есть 
Колебания Большие (те^ 
температуры чения, вос

ходящие то
ки, близость 
суши) 

Образ жизни Бентонный 

Приспособи- 1 ) Макруро*-
тельный тип формная 
(форма тела) 

2 ) Иглооб
разная 
3 ) Уплощен
ная 

Величина Небольшая, 
тела до 1-3 м 

Глаза Средние 

Поверхность Обычно гру-
бошерохова-
тая 

Окраска Разнообраз
ная по ри
сунку и 
цвету 

Ареал видов Небольшой 
Число видов Большое 
Изменчивость Сильная 
видов 
Географичес- Очень рез
кие ограниче- кие 
ния 

Отсутствует Есть 
Есть Отсутствует 
Небольшие Очень не-
(течения) большие 

Различные 

Голопланк-
тонный 

1) Китопо-
добные 

2 ) Птицепо
добные 

Значитель
ная до 
12-15 м 
Маленькие 

Гладкая 

Обычно од
ноцветная 
сверху, 
светло-се
рая, внизу 
белесая 
Большой 
Небольшое 
Небольшая? 

Менее рез
кие 

От бентонно-
го до голо-
планктонного 
1 ) Макруро-

формная 

- 2 ) Иглооб- „ 
разная. 
3 ) Уплощен
ная 
Обычно не
большая 

Большие 
(часто орга
ны свечения) 
Обычно гру-
бошерохова-
тая 
Обычно одно
цветная, от 
коричневых 
до серых 

Нектонный . 
или нвкто-
планктонный 
Веретеновид-
ные лито
ральные 
Пелагичес
кие 

Абиссальные 

Различная 

Средние 

Гладкая 

Сверху од
нотонная 
светло—серая 
снизу беле
сая 

Большой Большой 
Небольшое Небольшое? 
Очень боль- Большая 
шая 
Очень не Не резкие 
резкие 
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пестрой окраски ее молодых особей, позднее приобретающих однооб
разную серовато-коричневатую окраску, более темную на спине и 
более светлую на боках и на брюхе. Размеры этой акулы обычно 
колеблются от 4 до 5 м, но некоторые ее экземпляры достигают 
9 м. Тигровая акула принадлежит к циркумтропическим формам и 
встречается, во всех океанах между 6 5 ° с.ш. и 4 5 ° ю.ш. 

Сходное распространение имеет и голубая акула [Prionace gla-
uca ( L . ) ] , встречающаяся в умеренных и тропических водах всех 
океанов, хотя большинство видов семейства Carcharhinidae виды 
сублиторальные и распространены гораздо более локально. ' -

К типичным нектонным формам принадлежат и некоторые виды 
рода Sphyrna, примером которых может служить гигантская акула-' 
молот (Sphyrna tudes Va l . ) , достигающая 4-5 м. Она встречается 
в тропических и умеренных водах всех океанов: от Гавайских остро
вов до Австралии в Тихом океане, а. в Атлантике - от о-ва Лонг-
Айленда до Гвианы. И, несмотря на то что она обычна как у бере
гов, так и в открытом океане и является типично нектонной океани
ческой формой, она не гнушается заплывать в солоноватые и даже 
пресные воды и поднимается по Амазонке на многие (до 1 0 0 ) ки
лометры от устья. Аналогичные случаи захода селахий в реки не 
единичны. Всего известно около десяти видов акул и целое семейст-
во скатов, систематически встречающихся в реках. А некоторые 
популяции Carcharhinus leuca's (Miiller et Henle) настолько приспосо
бились к жизни в̂ оз. Никарагуа в 70 км от моря, что дали начало 
местной морфе, долгое время считавшейся обособленным видом 
Carcharhinus nicaraguensis (Gibb. et Bransford). К этой же группе 
принадлежит и акула р. Замбези Carcharhinus leucas, которая подни
мается по рекам и встречается в других реках Южной Африки. 

Нередко в реках встречаются скаты, среди которых известны 
формы, живущие как в море, так и в реках (Dasyatidae), а также 
виды, пока встреченные лишь в пресных водах (Potamotrygonidae). 

Привеценные данные свицетельствуют об относительной легкости, 
с какой некоторые акулы приспосабливаются и к колебаниям солено
сти, и к разным температурам (Squalus acanthias L . , Somniosus 
borealis). Анализ распространения акул на больших глубинах свиде
тельствует и о приспособляемости их к жизни в абиссальных усло
виях, но данных об этом пока еще очень мало. 

Отмеченные выше положения, как и быстрые темпы эволюции аку
ловых рыб, а также прекрасная сохраняемость их зубов в морских 
осадках, предопределяют возможность использования ископаемых 
остатков этих рыб для широких стратиграфических корреляций. Выде
ление по их остаткам дробных стратиграфических подразделений пока 
лимитируется недостаточной изученностью материала и грубыми ошиб
ками в его датировках. 

Р и с . 17. Распространение Carcharodon carchariae в настоящее 
время 
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Распространение современных акул 

Среди большого числа ( 2 5 0 - 3 0 0 ) современных видов акул нам 
известно не более десяти широко распространенных Пелагических 
видов, которые можно назвать почти космополитами (умеренные, 
субтропические и тропические воды всех океанов): Carcharodon car
charias ( L . ) , Isurus oxyrchynchus Raf., Alopias vulpinus (Bonn.), 
Prionace glauca ( L . ) , Sphyrna zygaena ( L . ) , Sphyrna tiburo ( L . ) , 
Galeocerdo cuvier (Peron et Lesuer), Dalatias licha (Bonn.), Echi-
norhinus brucuc (Bonn.). Столь же широко распространены некото
рые виды скатов: Pristis pectinatis Lath., Aetobatis narinari (Euphr.). 
Об ареалах распространения этих видов мы можем судить на осно
вании конкретного примера: Carcharodon carcharius (L . ) широко расп
ространен в тропических, субтропических и умеренных зонах всех 
океанов, включая Средиземное море. Восточная Атлантика: мыс 
Доброй Надежды, Сенегал, Мавритания, Рио де Оро (Западная Саха
ра) , Канарские острова, Марокко, о-в Мадейра, берега Пиренейско
го п-ова; Западная Атлантика: Бразилия, о-ва Зеленого Мыса, Ба
гамские острова, Флорида и далее побережье Северной Америки до 
о—ов Сен-Пьер и Микален, Красное море; Тихий океан: Чили, Кали
форния, Камчатка, Новая Зеландия; Южная Австралия: Виктория, Но
вый Южный Уэльс, Квинсленд; Япония, Китай, Меланезия, Микроне
зия, Полинезия, в том числе Гавайские острова (см. рис. 1 7 ) . 

Большинство современных пелагических акул обитает в тропичес
ких и субтропических водах либо Индийского, либо Атлантическо
го океана. Ряд видов являются в ид ими циркумтропическими, обитая 
в тропических и субтропических водах всех океанов: Carcharhinus 
limbatus ( V a l . ) , Carcharhinus leucas (Miiller et Henle), Carcharhinus 
longimanus (Poey), Sphyrna leweni (Cuvier, Griffith et Smith), Rhincodon 
typus Smith, Isistius brasiliensis (Quay et Gaimard), Hexanchus 
griseus (Bonn.), Heptranchias perlo (Bonn.). 

Некоторые из этих видов в теплые годы могут проникать и в 
умеренные широты. Так, например, Hexanchus griseus распространен 
в Восточной Атлантике: Мавритания, Марокко, Пиренейский полуост
ров, Атлантическое побережье Франции, Средиземное море, Север
ное море (юг Англии, Западная Шотландия, Фарерские и Шетланд
ские острова), Атлантическое побережье Ирландии, как исключение -
Исландия; Западная Атлантика: берега Северной Каролины, Мекси
канский залив, район Карибского моря, Северная Аргентина; Тихо
океанское побережье: от Южной Калифорнии до Британской Колумбии; 
Чили, а также в Японии, Австралии, Южной Африке (ЮАР) , о-в Рею
ньон. 

Среди циркумтропических видов существуют такие, как Carchar
hinus leucas, которые встречаются не только в прибрежных водах 
океанов, но и поднимаются на значительные, до нескольких сот ки
лометров, расстояния по рекам. Этот же вид обитает в Централь
ной Америке, в оз. Никарагуа. 

Существуют виды, характерные для умеренных широт всех океа
нов. При этом ареалы их распространения перекрываются ареалами 
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распространения циркумтропических видов. К подобным видам должен 
быть- отнесен Cetorhinus maximus (Gunnerus). Его распространение 
следующее: Западный Мэн и о-в Ньюфаундленд, западное и южное 
побережья Исландии, Оркнейские и Фарерские острова, Западная Нор
вегия до Нордкапа; Мурманское побережье; Англия, Северное море 
до Скагеррака и Каттегата, побережье Франции и Пиренейского по
луострова, о-в Мадейра, Марокко и Средиземное море; на западной 
стороне Атлантики доходит на юге до Северной Каролины; Южная 
Африка, Аргентина и Фолклендские острова; в центральной части 
Тихого океана - Перу и Эквадор, Южная Австралия и Новая Зелан
дия; на севере Тихого океана - от Калифорнии до Британской Ко
лумбии (Канада); в японских и китайских водах. Другим примером 
вида, обитающего как в холодных водах, так и в водах умеренного 
климата, может служить Squalus acanthias L . , который широко расп
ространен в Азовском, Черном и Средиземном морях. В Атлантике 
этот вид поднимается на севере до Баренцева и Белого морей. Этот 
же вид распространен в Тихом океане (южная часть Охотского, 
Японское и Желтое моря); в годы потепления дохоцит цо Авачинско-
го, Пенжинского и Кроноцкого заливов. Встречается также у берегов 
Вашингтона, Орегона и Калифорнии. 

Наконец, в настоящее время существуют виды и с разорванными 
ареалами распространения, и определенное число видов имеют локаль
ное распространение или распространены только вдоль восточного 
или западного побережья Атлантического и Тихого океана. 

Среди видов, распространенных в умеренных и тропических водах 
всех океанов, или среди циркумтропических вицов, мы встречаемся 
с двумя основными биологическими типами. 1-й (подавляющее боль
шинство) - крупные или средних размеров хищники с прекрасно раз
витыми органами движения (торпедообразная форма тела, приподня
тая верхняя лопасть хвостового плавника и др.), хорошо развитыми, 
сравнительно крупными. рвущими или режущими зубами. Среди этих 
акул три вида принадлежат к отряду Odonraspidida, господствовав
шему в морях верхнего мела - плиоцена. Большая часть видов отно
сится к семействам Carcharhinidae и Sphyrnidae, которые в нас
тоящее время играют в океанах роль ламноидных акул верхнего ме
ла и палеогена. 

2-й биологический тип - это мелкие акулы (Isistius brasiliensis) , 
приспособившиеся к обитанию на значительной глубине. Виды, имею
щие в настоящее время ограниченные ареалы распространения, отно
сятся либо к реликтовым родам (Heterodontus), либо, наоборот, к 
родам процветающим и усиленно цивергирующим (Carcharhinus). 

Распространение палеогеновых и неогеновых акул 

В настоящее время среди хищных океанических вицов известны 
только два вида, достигающие особенно крупных размеров, - Car
charodon carcharias (до 12 м) и Galeocerdo cuvier (до 9 м ) . Судя 
по размерам зубов вымерших акул, последние достигали значительно 
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большей величины, особенно в плиоцене и верхнем миоцене. Число 
таких' видов в океанах было заметно большим. Однако отдельные 
зубы, находимые как в современных океанических осадках, так и в 
осадках эпиконтинентальных морей неогена и палеогена, принадле
жат весьма ограниченному числу видов. На массовых сериях ( 1 0 -
15 тыс. отдельных зубов) в каждом отдельном случае мы имеем 
дело не более чем с 10-20, реже с 30 видами, большинство из 
которых имеет очень широкое распространение. Виды сравнительно 
редкие и локально распространенные практически не оставляют после 
себя следов в геологической летописи. Широта распространения наи
более обычных видов акул и ограниченность числа этих видов явля
ются.предпосылкой легкой корреляции меловых и кайнозойских отло
жений Евразии, Африки, Америки и Австралии. Единственным пре
пятствием к четкой глобальной корреляции меловых и кайнозойских 
отложений по акулам является мнимое широкое вертикальное распро
странение отдельных видов. Даже специалисты такого большого масш
таба, как Лериш, допускали эту ошибку. Несмотря на то что в рю-
пельское время зубы Anotodus benedeni Le Hon всегда в среднем 
не менее чем в 2 раза меньше, чем у A. benedeni из плиоцена 
[Leriche, 1910а, 1926b) , Лериш считал возможным относить эти 
две формы к одному виду, что не дает возможности отличить на 
основании находки зубов этих акул средний олигоцен от плиоцена. 
Carcharodon megalodon Ag., согласно Леришу [Leriche, 1936b] , расп
ространен от начала миоцена до плиоцена. Между тем за этот отре
зок времени зубы этого "вида" не только увеличиваются в среднем 
примерно в 2 раза в размерах, но и становятся значительно шире 
за счет утраты боковых зубчиков на всех зубах обеих челюстей. 
Восстановление ряда забытых видовых названий, таких, как Char-
charodon productus Ag. и выделение новых видов, основанных на 
изучении эволюционных стадий в развитии единой филетической ли
нии, дают возможность восстановить стратиграфическую ценность 
селахий. 

Заметный вред стратиграфическому использованию остатков лам
ноидных акул наносит небрежная геологическая привязка зубов. По
добные плохо привязанные зубы между тем постоянно приводятся в 
литературе с точным указанием на возраст слоев, из которых они 
будто бы происходят. Например, Фаулер [Fowler, 1911] указал на 
присутствие зубов Carcharodon megalodon в меловых отложениях'(!) 
штата Нью-Джерси, что принимается на веру некоторыми совре
менными авторами. Между тем уже давно [Schuchert, 1943] было 
доказано, что к верхнему мелу в Нью-Джерси относили слои эоцена, 
на которые трансгрессивно ложатся миоценовые слои. Поскольку точ
ного местонахождения зубов Фаулер не приводит, мы не может счи
тать эти зубы даже нижне-среднемиоценовыми, так как это противо
речит всем нашим сведениям об эволюции акул. 

В 1936 г. Лериш [Leriche, 1936 ] опубликовал работу большо
го стратиграфического значения об остатках акул, имеющих важное 
значение при синхронизации третичных формаций, находящихся на 
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больших расстояниях друг от друга. Среди этих важнейших для 
стратиграфии видов Лериш называет следующие: • Odontaspis macrota 
Ag. - эоцен; О. macrota Ag. premutation striata Winkler - палеоцен; 
О. cusp'idata Ag. - олигоден-миоцен; О. cuspidata Ag. premut. hopei 
Ag. - эоцен; О. acutissima Ag. - олигоцен, миоцен, плиоцен; Lamna 
cattica Phill. - олигоцен (рюпель-хат), миоцен, плиоцен; Oxyrhina 
hastalis Ag. - миоцен, плиоцен,? плейстоцен; О. retroflexa Ag. -
миоцен, плиоцен; Carcharodon megalodon Ag. - миоцен, плиоцен,? 
плейстоцен; С. Rondeleti - миоцен, плиоцен, плейстоцен. - ныне; 
Galeocerdo aduncus Ag. - миоцен, плиоцен; Hemipristis serra Ag.— 
миоцен,? плиоцен,? плейстоцен. 

Все двенадцать рассмотренных Леришем форм являются видами, 
Odontaspis macrota premut. striata Winkl. в настоящее время пони
мается как самостоятельный вид: Striatolamia striata (Winkl.). Этот 
вид не встречается в верхнем палеоцене (ланденский ярус) и расп
ространен только в монском и танетском ярусах [Гликман, 1 9 6 4 а ] . 
Выделенный Уайтом [White, 1931] Odontaspis teretidens White 
также относится к роду Striatolamia и характеризует ;верхний палео
цен (ланденский ярус). S. macrota (Ag.) подразделен на ряд видов и 
подвидов, характеризующих различные временные отрезки эоцена 
[Гликман, 1964а] . В той же работе [Гликман, 1964а] показано, 
что и многие другие виды из приведенных Леришем должны быть 
подразделены на ряд самостоятельных форм (видов, подвицов) в 
соответствий с этапами эволюционного развития единых филетичес-
ких ветвей. Тем самым достигнутая Леришем возможность четкого 
разделения отделов кайнозоя мира по отдельным наиболее широко 
распространенным видам акул является лишь первым шагом в деле 
привлечения акул к корреляции разрезов кайнозоя разных материков. 
В настоящий момент список видов решающего стратиграфического 
значения может быть значительно увеличен, а виды Лериша в боль
шинстве своем должны оцениваться как сборные группы видов в 
пределах единых филогенетических линий. Разделение этих сборных 
видов позволяет уже сейчас перейти к ярусному расчленению кайно
зойских отложений мира. 

В соответствии с данными Лериша [Leriche, 1936 a,b] следующие 
виды, а именно Oxyrhina hastalis [= Cosmopolitodus hastalis ( A g . ) ] + 
Cosmopolitodus xiphodon (Ag.) + Cosmopolitodus trigonodon (Ag.) 
[Гликман, 1964 ] , Carcharodon megalodon [ = Megaselachus mogalo-
don (Ag . ) ] + M. productus ( A g . ) , Hemipristis serra Ag. , помимо мио
цена и плиоцена, найдены в плейетоцене. Во всех случаях плейстоцен 
указан Леришем под вопросом. Возможность плейстоценового воз
раста- отложений, где встречаются эти виды, основана на следующих 
данных: 1 ) плейстоценовый возраст остатков акул, собранных на 
дне Тихого и Индийского океанов (опровержение - Беляев, Гликман, 
1965); 2) данные Джордена и Ганнибала [Jordan, Hannibal, 
1923] , согласно которым в плейстоценовых отложениях Калифорнии 
встречаются все перечисленные выше вицы. При этом обращает на 
себя внимание тот факт, что, например, Hemipristis serra Ag., по 
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данным Лериша, встречен в миоцене (преимущественно бурцигал -
гельвет) в 38 районах различных континентов, в сомнительном плио
цене - в оцном пункте (Тоскана) и в плейстоцене - в одном пункте 
(США, Калифорния) [Jordan, Hannibal, 1 9 2 3 ] . О. hastalis в рабо
те Лериша [Leriche, 1 9 3 6 а ] приведена цля 4 2 районов земного 
шара в миоценовое время, для 9 районов - в плиоцене Cosmopoli
todus triogonodon (Ag.) [Гликман, 1964а] , а также в разных райо
нах Тихого океана, данные "Челенджера" и "Альбатроса" для плей
стоцена, что не верно [Беляев, Гликман, 1965] и плейстоцена од
ного пункта в Калифорнии, опять-таки данные Джордена и Ганнибала 
[Jordan, Hannibal, 1 9 2 3 ] , Carcharodon megajodon (Megaselachus 
productus (Ag.) + M. megalodon ( A g . ) , согласно данным Лериша, 
встречается в миоцене 55 районов земного шара, в плиоцене - в 9 райо
нах и в плейстоцене? - Калифорная [Jordan, Hannibal, 1923 ] и дно Ти
хого океана - данные экспедиции "Челенджера" и "Альбатроса". 

Из всего сказанного следует сделать только один вывод: сущест
вование в плейстоцене комплекса пелагических видов, характерных 
для миоцена и уже в плиоцене сменившихся другим комплексом, 
неправомерно. Следует признать, что материалы Джордена и Ган
нибала [Jordan, Hannibal, 1 9 2 3 ] либо происходят из миоценовых 
отложений, либо переотложены в плейстоценовые слои. 

Нелостаточная изученность акул вне Западной Европы не позво
ляет дать глобальные схемы распространения акул в пределах мно
гих интервалов геологического времени. Тем не менее даже то нем--
ногое, что сделано в этом смысле, позволит установить ряд вицов 
с довольно широкими ареалами распространения, искусственно огра
ниченными недостаточной изученностью ихтиофауны отдельных конти
нентов. С характером распространения подобных видов можно поз
накомиться на примере позцнекайнозойского времени (здесь приве
дена только часть стратиграфически важных видов). 

1. Cosmopolitodus hastalis ( A g . ) ; бурдигал - гельвет. Западная 
Европа, Северная Америка (США) , Южная Америка (Аргентина), 
Азия (Япония), Новая Зеландия; СССР - Устюрт, Камчатка. 

2. С. xiphodon ( A g . ) : тортон. Западная Европа, Новая Зеландия; 
СССР - Западная Украина (Львовская обл.) (табл. XXII, фиг. 1 ) . 

3. С. trigonodon ( A g . ) : верхний миоцен - плиоцен. Западная Евро
па, Северная Африка, Южная Америка (Аргентина), Новая Зеландия, 
Австралия. 

4. Megaselachus productus (Ag.) = Carcharodon polygyrus Ag. = 
= C. chubutensis Anegh.: аквитан - гельвет. Западная Европа, Север
ная и Южная Америка, Новая Зеландия,. Африка (бассейн р. Конго); 
СССР - Западная Украина (Львовская обл.); Азия (Япония). 

5. М. megalodon ( A g . ) : тортон - плиоцен. Западная Европа, Север
ная и Южная А м е Р и к а > Азия (Япония), Новая Зеландия (рис. 1 8 ) . 

6. Isurus oxyrchinchus Raf.: плиоцен - ныне. Западная Европа, 
Северная Африка. 

7. Lamiostoma belyaevi Gliick.: плиоцен - ныне. Западная Европа, 
Азия (Япония), Северная Америка ( С Ш А ) . Ошибочно описывался 
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к а к I s i r u s o x y r i n c h u s Raf. и Oxyrh ina cfr. gomphodon Mull , e t H e n l e , 
н а п р и м е р , Oxyrh ina cfr, gomphodon V i n a s s a de Regny P . 1 8 8 9 , Р - 8 2 
t a v . I I , f ig. 1 0 , или I s u r u s h a s t a l i s Ag. ( I s h i v a r a V . , 1 9 2 1 , 
p . 6 2 , P I . X ч а с т и ч н о ) . 

8 . L a m i o s t o m a d e s o r i (Ag. ) ( S i s m . ) : нижний - средний м и о ц е н . 
З а п а д н а я Е в р о п а , С е в е р н а я А м е р и к а ( С Ш А ) ; С С С Р - п - о в М а н г ы ш 
л а к ( к а р а г и и н с к а я с в и т а ) ( т а б л . XXVIII , фиг. 1 - 9 , 1 1 ) . 

9 . O d o n t a s p i s c r a s s i d e n s A g . : б у р д и г а л - г е л ь в е т . З а п а д н а я 
Е в р о п а ; С С С Р - У с т ю р т . 

1 0 . Hypopr ion a c a n t h o d o n L e r . : б у р д и г а л - г е л ь в е т . З а п а д н а я 
Е в р о п а ; С С С Р - М а н г ы ш л а к ( к а р а г и и н с к а я с в и т а ) ( т а б л . XXXII, 
фиг. 1 8 - 2 0 ) . ' 

1 1 . Sco l iodon t a x a n d r i a e L e r . : б у р д и г а л - г е л ь в е т . З а п а д н а я 
Е в р о п а , А з и я (Бирма-*-) ; С С С Р - С р е д н я я А з и я ( с у м с а р с к и е с л о и ) . 

1 2 . G a l e o c e r d o a d u n c u s Ag . : - б у р д и г а л - т о р т о н . З а п а д н а я 
Е в р о п а , С е в е р н а я А м е р и к а ( С Ш А ) , Южная А м е р и к а ( А р г е н т и н а ) , 
Африка ( б а с с е й н р . К о н г о ) ; С С С Р - С р е д н я я А з и я ( с у м с а р с к и е 
с л о и ) . 

1 3 . G a l e o c e r d o c u v i e r ( P e r o n e t L e s u e r ) ; верхний миоцен . З а п а д 
н а я Е в р о п а , С е в е р н а я А м е р и к а ( С Ш А ) . (G. a r c t i c u s F a b e r . иногда 
о п и с ы в а е т с я G. a d u n c u s A g . ) . 

1 4 . H e m i p r i s t i s s e r r a Ag . : б у р д и г а л - т о р т о н , верхний миоцен . 
З а п а д н а я Е в р о п а , С е в е р н а я А м е р и к а ( С Ш А ) , А з и я (Индия , о - в Я в а ) , 
Африка ( б а с с е й н р . К о н г о ) ; С С С Р - м и о ц е н Украины [ Р о г о в и ч , 
I 8 6 0 ] . 

1 5 . A e t o b a t i s a r c u a t u s Ag . : , б у р д и г а л - т о р т о н . З а п а д н а я Е в р о п а , 
С е в е р н а я А м е р и к а ( С Ш А ) , Африка ( б а с с е й н р . К о н г о ) , С С С Р - о с 
нование т а р х а н о в с к о г о г о р и з о н т а У с т ю р т а , с у м с а р с к и е слои Средней 
А з и и . 

1 6 . A n a t o d u s von h a a s t i i ( D a v i s ) : б у р д и г а л - г е л ь в е т . З а п а д н а я 
Е в р о п а , Н о в а я З е л а н д и я ( I s u r u s b e n e d e n i ( L e Hon) praemut . bo lde -
r i e n s i s Geyn van d e , 1 9 3 7 ) . 

1 7 . A n a t o d u s b e n e d e n i L e Hon: т о р т о н - плейстоцен . З а п а д н а я 
Е в р о п а , Африка ( б а с с е й н р . К о н г о ) . 

В п а л е о г е н е х а р а к т е р р а с п р о с т р а н е н и я о к е а н и ч е с к и х видов а к у л 
т а к о й ж е , к а к и в н е о г е н е . В э т о м м о ж н о н а г л я д н о у б е д и т ь с я на 
п р и м е р е н е к о т о р ы х видов п а л е о г е н а , общих д л я С С С Р ( К а з а х с т а н , 
С р е д н я я А з и я ) , Западной Е в р о п ы и США [ G i b b e s , 1 8 4 9 ; E a s t m a n , 
1 9 0 4 ; F o w l e r , 1 9 1 1 ; L e r i c h e , 1 9 4 2 ] . 

П р и в е д е м з д е с ь в и д ы , к о т о р ы е н е о д н о к р а т н о у к а з ы в а л и с ь д л я 
р а з б и р а е м ы х р а й о н о в : 1 ) O t o d u s ob l i quus ( A g . ) ; 2) P r o c a r c h a r o d o n 
a u r i c u l a t u s ( B l a i n . ) ; 3 ) P r o c a r c h a r o d o n deb ray i ( L e r . ) ; 4 ) P r o c a r c h a 
rodon s o k o l o w i ( J a e k . ) ; 5 ) P r o c a r c h a r o d o n turg idus ( A g . ) ; 6) S t r i a to l a 
mia t e r e t i d e n s (Whi t e ) ; 7 ) S t r i a t o l a m i a s t r i a t a (Winkl . ) ; 8 ) S t r i a to lamia 

N o e t l i n g F . , 1 9 0 1 под н а з в а н и е м A l o p i a s v u l p e s (non A. vu lpes 
G m e l i n ) , p . 3 7 3 o P L X X V, f ig. 7 , a - c ) . 
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macrota ( A g . ) ; 9) Macrorhizodus americanus (Ler . ) ; 10) Macrorhizodus 
praecursos (Ler . ) ; 11) Galeicerdo latidens A.; 12) Myliobatus dixoni Ag.; 
13) Aetobatis irregularis Ag.; 14) Odontaspis Winkleri Ler.; 15) Odontas
pis vincenti (Winkl.) Woodw., из США описан под названием Lamna cus-
pidata Ag. (частично); 16) Jaekelotodus trigonalis (Jaek.).. 

Из этих видов в Западной и Юго-Западной Африке (Нигерия -
White, 1926; Ангола, бассейн р. Конго, Сенегал - Tesier, 1 9 5 2 ) 
описаны виды 1,7, 8,9 и 11. Из Северной Африки (Алжир, Тунис, 
Марокко), Египет - Arambourg О , 1935, 1952; Stromer Е м 

1905а; виды: 1,2, 4, 7, 11, 12, 14, 15 [Procarcharodon sokolovi 
(Jaek.) ] под названием Carcharodons aff,/turgidus описаны Stro
mer Е., 1905а, р. 174, Taf. XV, 8-12. Вид 5 известен из Новой 
Зеландии (Davis, 1888 - Carcharodon angustidens p. 9, pi. I, fig. 4, 5 
(non fig. 6) . Все эти виды приурочены к строго определенным ин
тервалам геологического времени; за исключением видов 12, 13, 15, 
эти интервалы не превышают одного-двух веков [Гликман, 1964а] . 

Многие из перечисленных видов присутствуют на соответствующих 
стратиграфических уровнях в Поволжье, на Украине и на Кавказе. 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ИСКОПАЕМЫХ АКУЛ 
НА ТЕРРИТОРИИ СССР 

В русской и советской литературе неоднократно описывались ос
татки зубов, позвонков и плавниковых шипов акуловых рыб преиму
щественно с территории Русской платформы, Кавказа, Средней Азии 
и Прибалтики. Однако до настоящего времени, если не учитывать 
местонахождения, опубликованные в работах автора данной моногра
фии, число известных точек, где были обнаружены остатки селахий, 
не превышало примерно двадцати. Это прежде всего местонахожде
ния, описанные В.Киприяновым, А.Роговичем, И.Синцовым, В.Менне-
ром и др. Ниже мы публикуем карту основных местонахожцений зу
бов акул (в числе их многие публикуются впервые), чтобы лать 
примерное представление о геологическом и географическом распрост
ранении акуловых рыб в нашей стране (рис. 1 9 ) . 

Наиболее цревние акулы известны из Восточной Сибири (Минусин
ская котловина), где были обнаружены остатки хрящевого черепа и 
зубов ктенакантов. каменноугольного периода. Зубы этих морских 
акул часто встречаются также в Подмосковье (Мячково, Таруса). 
Пермские акулы известны из солоноватоводных и пресноводных бас
сейнов Татарской АССР. Наибольший интерес представляет находка 
челюстей, части черепа, плавниковых шипов и зубов одного из вицов 
другой крупной палеозойской группы акул - ксенакантов. Остатки 
триасовых морских акул (гибодонты, полиакродонты) обнаружены на 
о-ве Сахалин. Акулы подмосковной юры были описаны в 1935 г. 
в работе Н.Зонова и А.Хабакова. Отсюда известны Sphenodus и 
древнейшие семижаберные акулы рода Notidanus. Еще недавно, до 
реконструкции набережной р. Москвы, зубы юрских акул можно бы
ло находить в районе Киевского вокзала столицы. 
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Особенно широким распространением в СССР пользуются меловые 
и третичные акулы. При этом в отличие от всех регионов мира в 
СССР от альбского века до среднего миоцена селахий известны в 
отложениях всех веков без перерыва. Из позцнемеловых и третич
ных отложений СССР известны все роды акулообразных этого време
ни, за исключением немногочисленных южных форм Африканского 
и Южно-Американского континентов и родо-эндемиков или родов с 
относительно узким распространением. 

Большой интерес представляют остатки акул из позцнемеловых 
пресноводных бассейнов Средней Азии и солоноватоводных третич
ных акул из тургайской серии Северного. Приаралья и Устюрта. 

Наиболее северной точкой, из которой известны акулы с нашей 
территории, следует считать Северную Камчатку, где В.Н.Синельни
ковой (ГИН АН С С С Р ) обнаружены зубы неогенового рода Cosmo
politodus, широко распространенного по всему миру. 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АКУЛ 
В МОРЯХ МЕЛОВОГО ПЕРИОДА В ПРЕДЕЛАХ СССР 

Большинство родов и многие виды меловых акул имели широкое 
распространение (рис. 2 0 - 2 2 ) . 

Из доальбского нижнего мела остатки акул изучены очень слабо, 
если не считать работы по пресноводным акулам Англии и работы 
Пикте и Кампиша по акулам Франции [Pictet, Campiche, 1 8 5 8 ] . 
У нас морские нижнемеловые акулы встречены в Крыму, прежде 
всего в бассейне р. Качи. В коллекции содержится один зуб Sphe
nodus из вапанжина. Из готтерив-баррема - шесть зубов Рагаог-
thacodus - 33,3%; Pseudoisurus ex gr., macrorhiza - 16,7% Notida-
nus - 16,7; 33,3%; восемь зубов из баррема Paraorthacodus -
12,5%; Sphenodus - 50%; Ps. ex ge. macrorhiza - 37,5%; из бар-
рем-апта шесть зубов Sphenodus - 100%. 

Во французском неокоме присутствует Pseudoisurus ex gr'. mac
rorhiza.- этой общей для Франции и Крыма формой исчерпывается 
сходство рассматриваемых территорий. Во Франции в. неокоме расп
ространены роды Eostriatolamia и Paraisurus - оба рода на террито
рии СССР впервые регистрируются только в альбе. Особый интерес 
представляют находки в нижнем мелу Крыма представителей рода 
Sphenodus, которые у нас описаны только из поздней юры Подмос
ковья [Зонов, Хабаков, 1 9 3 5 ] . Согласно Бемо, род Sphenodus в 
Европе распространен как в поздней юре, так и в раннем мелу 
[Beaumont, I 9 6 0 ] . Всего из доальбского нижнего мела исследован 
21 экз. 

Р и с . 19. Изученность ископаемых акул земного шара 
1 - плиоцен; 2 •- миоцен; 3 - олигоцен; 4 - эоцен; 5 - палеоцен; 

6 - верхний мел; 7 - нижний мел; 8 - многочисленные точки со 
дна океана 
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Р и с . 22. Распространение видов рода Ptychodus в позднем мелу 
http://jurassic.ru/



Альб 

С территории СССР из альбских отложений акулы известны поч
ти исключительно из позднего альба. Несколько видов было описано 
Роговичем [ 1860 ] из альба окрестностей г. Канева и Далинкеви-
чусом из Литвы [Dalinkeviclus, 1 9 3 5 ] . Две коллекции из окрест
ностей Канева ( 3 4 8 и 798 экз.) и коллекция из обнажения у д .Се
лище (ниже Канева) (399 экз.) показывают, что в этом районе 
преобладающим был вид Eostriatolamia gracilis (Ag.) - 83 ,62; 
92,35; 83,46%. Характерный для альба вид Paraisurus. macrorhiza 
[Pictet, Campiche, 1 8 5 8 ] встречен только в одной пробе - 0,13%. 
Редки представители родов Synechodus - 2,58; 0,75; 1%; Squa
tina - О; 0,25; 0,75%; Cretoxyrhina - 0,28; О; 2,26%; только в 
одной пробе встречен род Notidanus - 0,38% и в одной - Paraortha-
codus - 0,25%. 

В альбских отложениях Каневского Приднепровья напело отсутст
вуют представители родов Squalus, Gyropleurodus, Metistodon, Poly
acrodus и Cretaspis.Иное распределение родового состава мы имеем 
для альба Литвы, где по коллекциям Р.А.Шважайте из д. Варейкяй 
Ионовского района ЛитССР сделаны сборы, дублирующие те, которые 
ранее были сделаны Далинкевичусом. В коллекции - 1768 экз. 
Здесь заметно падает удельный вес Eostriatolamia gracilis (Ag.) -
23,2%; заметно возрастает значение родов Squatina - 19,9% и 
Synechodus - 11,6%. Присутствуют роды Squalus - 26,7%; Gyrop
leurodus - 2,1%; Paraorthacodus - 2,1%; Meristodon - 1,14%; Po
lyacrodus - 0,56%; Eoanacorax - 1,02%; Batoidei - 0,25%. М а 
лочислен род Gretoxyrhina - 0,63%. Роц Cretaspis отсутствует. Виц 
Pseudoisurus ex gr. macrorhiza, как и в Каневском Приднепровье, 
представлен значительным количеством экземпляров - 11,03%, но, 
поскольку этот род крайне широко распространен и в значительной 
мере индифферентен к условиям обитания, на нем мы, как здесь, 
так и в дальнейшем, останавливатья не будем. Из Поволжья в кол
лекции соцержится лишь одна проба из окрестностей г. Камышина -
р. Бурлук ( 9 8 экз.) Eostriatolamia gracilis (Ag.) - здесь 66,3%. 
Присутствуют роды: Synechodus - 3,06%; Squatina - 3,06%; Squa
lus - 2,04% и Paraisurus - 1,02%. Две пробы из Южного Приаралья 
(район г. Нукуса) дают другую картину распределения родов: Eost
riatolamia gracilis (Ag.) - 6,4 и 8,29%; Cretaspis gigas (Woodw.) -
74,25 и 77,62%. В большей пробе содержатся также Meristodon -
1,65%; Cretolamna - 0,82%; Paraisurus macrorhiza [Pictet, Campiche, 
1858] - 1,65%. 

С Мангышлака (район колоцца Бесокты) распределение родов 
следующее (точки 79, 67, 46, 187 экз.): Eostriatolamia gracilis 
(Ag.) - О; 8,95; 23,8; 30,78%; Cretaspis gigas (Wood.) - 71 ,21; 
46,76; 4,34; 1,62%. В двух пробах присутствует Paraisurus mac
rorhiza [Pictet, Campiche, 1858 ] - 1,26; 2,17%. Во всех пробах 
присутствует род Meristodon - 2,53; 10,44; 2,17; 1,62%: Помимо 
этих проб, мы остановимся еще на четырех пробах из районов У л а -
нек и Аксниртау на Мангышлаке. В этих пробах соцержится 1, 44, 
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585, 365, 832 экз. Только в двух последних присутствует Cretas
pis gigas (Wood.) - 0,81 и 0,24%; Eostriatolamia gracilis (Ag.) -
соответственно 7,7; 18,1; 21,81; 9,24%; Paraisurus - 2,1; 0,51; 
0,54; 1,2%. В двух пробах присутствует Notidanus microdon Ag. -
0,85; 0,7 2%; имеются представители семейства Anacoracidae -
5,6; 4,59; 9,98; 15(2%. Есть представители Svnechodus и Polyac
rodus. В трех из рассмотренных проб высокий процент у Cretolam
na - 12,6; 22; 7,6%; Cretoxyrhina - 9 ,1; 19; 8,52%; Pseudoi
surus tomosus - 0,7; 7,6; 2,16%. Все рассмотренные пробы мож
но разделить на две группы: группу северного типа - Литва, г.Ка-
нев, г. Камышин и группу южного типа - Южное Приаралье и Ман
гышлак. Северный тип характеризуется значительным содержанием 
в пробах Eostriatolamia (исключение Литва) и отсутствием в про- -
бах зубов рода Cretaspis. Южный тип характеризуется обычно зна- • 
чительным содержанием в пробах зубов рода Cretaspis и малым, 
содержанием зубов рода Eostriatolamia. Однако на Мангышлаке мы 
встречаемся с пробами, в которых содержание Cretaspis весьма 
высокое - 77,21%, в других же оно падает до О. Очевидно; здесь 
мы имеем дело с теплыми или холодными течениями. В постальб-
ское время эта дифференциация становится четче. Среци рассмотрен
ных форм представители родов Synechodus, Squalus, Paraorthacodusm, 
Polyacrodus, Gyropleurodus, Squatina, Meristodon, Eoanacorax, а также 
Batoidei - прибрежно-мелководные. Об этом свидетельствуют прис
пособление зубов большинства из этих родов к склерофагии, их ма
лые размеры и распространение в прибрежно-мелководных фациях. 
То же относится к роду Eostriatolomia, Pseudoisurus ex, gr. mac
rorhiza (Cope), также распространен в прибрежно-мелководных фа
циях, однако он может- выходить и в открытое море. Зубы акул ро
дов Cretoxyrhina, Cretolamna, Pseudoisurus ex. gr. tomosus приспо
соблены к отрыванию крупных кусков мяса от больших животных, 
и потому их обладатели распространены в водах открытого моря и 
лишь изредка заходят на мелководья и подходят к берегу. Акулы 
рода Cretaspis, несмотря на крупные размеры их зубов, значительно 
чаще, встречаются в мелководных бассейнах. Анализ материалов по 
альбу СССР свидетельствует о том, что все изученные пробы ха
рактеризуют прибрежно-мелководные фации. Три из рассмотренных 
проб соответствуют тем не менее участкам, относительно уцаленным 
от берега, о чем свидетельствует высокий процент пелагических 
хищников - Cretolamna, Cretoxyrhina и Pseudoisurus ex gr. tomosus Gl. 
Однако наличие в пробах зубов родов Polyacrodus - 0,24%, Synecho
dus - 0 , 7 ; 0,85; 0,12%, хотя и в малом числе, свидетельствует о пере
ходном типе фаций от фаций мелкого моря к фациям средних глубин. 

Наиболее богато видами местонахождение в Литве, здесь же при
сутствуют типичные литоральные виды родов Gyropleurodus и Batoi
dei. Всего по альбу СССР изучено 6353 экз. зубов. В альбе 
СССР, как и в других районах Европы, уже отсутствуют представи
тели родов Sphenodus и Asteracanthus. Впервые появляются пред
ставители родов Gyropleurodus и Cretaspis. 
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Сеноман 

Нижний сеноман (зона Palaeoanacorax volgensis) 

В пробе из Саратовского Поволжья (Нижняя Банновка) присутст
вует 74,2% Eostriatolamia subulata (Ag.) . Palaeoanacorax volgensis 
Gl. - 6,76%. Есть Synechodus и Squatina, редки Cretoxyrhina -
0,77% и Cretolamna - 0,77%. Найден один зуб Squalus - 0,15%. 
Всего в пробе 651 зуб. В пробе из Яхромы Московской обл. Eost
riatolamia subulata составляет 77,66%, a Palaeoanacorax volgensis -
8,88% (45 экз.). В Брянске на 309 экз. Eostriatolamia subula
ta составляет 74,75%, Palaeoanacorax volgensis - 4,53%, 
есть Synechodus, Squatina, Paraorthacodus. • В Примугоджарье 
(p. Уил) Eostriatolamia subulata (Ag.) составляет 10,5%, Scapanor
hynchus eorhaphiodon - 11,55%, Palaeoanacorax volgensis Gl. —8,4%, 
Cretaspis - 2,1%. Здесь же присутствуют склерофаги Acrodus -
13,65% и Polyacrodus - 3,5%. Есть Synechodus, Paraorthacodus 
и Meristodon - 6,3%; в пробе 94 экз. Из района Нугайты (сред
нее течение р. Эмбы) на 99 экз. присутствует 24,2% Eostriato
lamia + Scapanorhyncus; Cretaspis здесь 2%; Meristodon - 23,2, 
Hybodus - 2, Polyaerodus - 2, Pseudoheterodontus - 25,5, Palaeoa
nacorax - 1%. Присутствуют Squatina, Synechodus и один зуб 
Squalus - 1%. Всего изучено из нижнего сеномана 1764 зуба. 
В нижнем сеномане сохраняется намеченная в альбе зональность. Се 
верный тип, характеризуемый значительным количеством зубов Eost
riatolamia и отсутствием Cretaspis и Scapanorhynchus, мы встре
чаем в Саратовском Поволжье, в Подмосковье и Брянске. В районах 
Примугоджарья и в среднем течении р. Эмбы мы наблюдаем южный 
тип. Если для северного типа Eostriatolamia составляет 74,2; 
77,77 и 74,75%, то для южного типа падает до 10,5%. Здесь же 
присутствуют Cretaspis и Scapanorhynchus. Значительный процент 
склерофагов и мелких акул во всех разобранных пробах свидетельст-
вует о мелководных фациях, из которых извлечены пробы. Роц 
Squalus в разобранных пробах встречен только дважды - два зуба 
на 1622 экз. Notidanus' microdon Ag. вовсе исчезает из нижнего 
сеномана. 

Верхний сеноман (зона Palaeoanacorax obliquus) 

Северный тип ихтиофауны характеризует Саратовское Поволжье, 
центральную часть Русской платформы (Дмитриев-Льговский) и Ка-
невскре Приднепровье, а также Мангышлак и Крым. Теплее в бас
сейнах рек Эмбы и Сагиза, где присутствуют как Scaoanorhynchus, 
так и Cretaspis, и в Таджикистане (рис. 2 3 ) . Все пробы характе
ризуют прибрежно-мелководные бассейны, кроме пробы из Мангыш
лака и Крыма, где очень высок процент Cretolamna и Cretoxyrhina. 
На Мангышлаке только Eostriatolamia и Palaeoanacorax в малом 
числе особей встречаются совместные с пелагическими видами, а 
в Крыму отсутствует Eostriatolamia, но дополнительно отмечается 
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Notidanus. Ни в той, ни в другой пробе нет прибрежно-мелководных 
видов. Указанные участки следует, таким образом, считать заметно. 
более глубоководными, чем все остальные. Высокий процент Creto
xyrhina и Cretolamna в мелкозернистых белых песках Саратова и 
с. Увека свицетельСтвует о зоне, перехоцной от мелководья к глу
боким водам. Всего по зоне изучено 44 375 зубов. 

Поздний сеноман (зона Palaeoanacorax obliquus) 

Северный тип ихтиофауны характеризует Саратовское Поволжье, 
центральную часть Русской платформы (Брянск, Воронеж, р. Хопер), 
Мангышлак, Туаркыр. Несколько теплее в Примугоджарье и Север
ном Приаралье (есть Cretaspis и Scapanorhynchus) и в Туркмении. 

В сеномане зоны Palaeoanacorax obliquus, кроме прибрежных фа
ций, встречается заметное число фаций относительно глубоковоцных -
это отчасти Брянск и особенно Воронеж, Мангышлак (Суллукапы и 
Бесокты); Большой Балхан и Туаркыр. 

В этих пробах заметную роль играют Cretoxyrhina, Pseudoisurus, 
Ptychodus, Palaeoanacorax и Cretolamna. Из этого следует, что все 
указанные формы выходят в открытое море. Причем Palaeoanacorax 
в это время одинаково хорошо приспособлен и к обитанию на мел
ководье, и к жизни в открытом море. Наличие в фациях открытого 
моря рода Ptychodus, что особенно четко подтвердится на турон-
ском материале, показывает, что вопреки сложившемуся мнению аку
лы этого рода не прибрежные склерофаги, а активные истребители 
головоногих моллюсков позднего мела. Всего по зоне изучено 
9871 экз. 

Турон 

В Чехословакии, в центральной части Русской платформы (Белго
родская обл. и Курск) сохраняется северный тип ихтиофауны. На 
Мангышлак местами проникают одиночные южные формы - Scapa
norhynchus и Cretaspis. В Северном Приаралье теплее — здесь мно
го Cretaspis. К теплолюбивым родам Scapanorhynchus и Cretaspis 
в Таджикистане прибавляется род Rhaphiodus. Анализ ихтиофауны 
показывает, что как в Чехословакии; так и на Русской платформе 
(Белгородская обл., Курская обл. - окрестности г. Курска), равно 
как и в Северном Приаралье, на Мангышлаке, Большом Балхане и 
Копетдаге, а также на юго-западе Дарваза, мы имеем дело с фа
циями открытого моря: зцесь полностью отсутствуют прибрежно-мел
ководные виды, а находки зубов приурочены к известнякам и глинам. 

; 
Р и с . 23. Распространение в сеномане теплолюбивых и холодо-
любивых родов акул 

1 - теплолюбивые - Scapanorhynchus, Cretaspis,' 2 - холодолю-
бивый Eostriatolamia 
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О том же свидетельствует наличие крупных пелагических хищников, 
встречающихся в большом числе: им неизменно сопутствуют предста
вители рода Ptychodus, процентное содержание остатков которых в 
пробах также резко возрастает. Всего в туроне изучено 659 экз. 

Наконец, из отложений турон - сантона (точная датировка неиз
вестна) разных пунктов встречены единичные экземпляры зубов, 
всего 19 экз. Все до единого принадлежат ролу Ptachodus. 

Коньяк 

В бассейне р. Эмбы из двух проб ( 6 0 и 50 экз.) присутствуют 
в значительном количестве пелагические формы. Есть Ptychodus 
и Eostriatolamia. Есть Cretapis и Scapanorhynchus. В Кызылкуме, , 
кроме того, присутствует род Praeptychocorax, то же - в районе 
г. Нукуса. В Примугоджарье есть такие роды, как Ptychodus, Poly
acrodus, Synechodus. \ 

В коньякских отложениях как Западного Приаралья, так и Южно
го, в Примугоджарье и Кызылкуме, в Таджикистане и на Копетда-
ге комплекс акул не может быть назван ни прибрежно-мелководным, 
ни комплексом сугубо открытого моря. Акулы всех рассмотренных 
точек - переходного типа, а наиболее мелководно-прибрежный комп
лекс обнаружен в Примугоджарье. Море во всех указанных пунктах 
было достаточно прогреваемым, о чем свидетельствует низкий про
цент Eostriatolamia и значительное количество видов теплолюбивых. 
Всего изучено из коньякских отложений 1721 экз. 

Нижний сантон 

Всего из нижнего сантона изучено 997 экз. 
На территории Русской платформы в нижнем сантоне (Саратов, 

Ульяновск) южные формы не зарегистрированы, и хотя материал 
не достоверен ( 8 экз.), он не противоречит большим пробам других 
возрастов (т.е. на протяжении всего позднего мела до сантона вклю
чительно) Русская платформа свободна от южной ихтиофауны. Видо
вой состав акул нижнего сантона свидетельствует об отсутствии в 
это время проб с прибрежно-мёлководными формами. 

Сантон. Три пробы из Таджикистана не могут быть датированы 
точнее. В них содержится 28 экз. В наибольшей - 24 экз. Ptycho
corax - 20,8%, Cretaspis - 16,6, Scapanorhynchus - 29, Rha
phiodus - 33,3%. Две другие пробы согласуются с первой (южный 
тип, открытое море). Северное Приаралье - 2 зуба рода Hybodus, 
Таджикистан (Исфара) - 1 зуб рода Hybodus и Кансай (Таджикская 
ССР) - проба из 105 экз. Parapalaeobates - 19%, Hybodus -
80,15 и Polyacrodus - 0,95%. 

Восточное Приаралье близ Корсакпая (Кара-Кудук) - 9 проб. 
Одна из них ( 1 1 4 экз.) Hybodus - 98,2%, Parapalaeobates -1,8%; 
8 других - 29 экз., их них Hybodus - 23 экз. и Parapalaeobates -
6 экз. Пробы из Северного Приаралья, из Восточного Приаралья 
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Кара-Кудук) и Исфары не оставляют сомнения в том, что формы, 
юторые здесь встречены, принадлежат к видам пресноводного или 
:лабосоленого бассейна, простиравшегося в сантоне от Ферганской 
[олины узкой полосой в Приаралье. В пользу этого свидетельствуют 
днообразность видового состава и тот факт, что род Hybodus - ран- / 
[емезозойский реликт сантона Азии - встречается как очень редкий 
:омпонент видового состава проб позднего мела, а род Parapalaeo-
>ates, хотя и более молодой, никогда не встречается в значитель-
юм числе экземпляров. Помимо этого, зубы указанных родов расп-
юстранены в краснопветных фациях Казахстана и Средней Азии и 
»алегают в одних горизонтах с динозаврами и пресноводными черепа
хами. Всего из нерасчлененного сантона Таджикистана изучено 
28 экз., из опресненных бассейнов Азии - 248 экз. 

Верхний сантон 

Река Эмба, проба 11 экз. Rhaphiodus - 9,1%, Eostriatolamia -
36,4, Pseudocorax - 9,1, Microanacorax - 9,1%. Южный Урал, 
жрестности г. Орска, есть Cretaspis - 33,3%, Eostriatolamia —> 
35,36, Squalicorax —18,72, Cretoxyrhina - 18,2%; нет мелководно-
трибрежных форм. 

Из Примугоджарья много проб; в пробе с р. Тыкбутак ( 1 4 6 3 экз.) 
юдержится 8,7% Squalicorax, 1,97% Cretaspis, 18,36% Eostria-
olamia, 40,39% Scapanorhynchus, много прибрежных видов. В дру
гих многочисленных пунктах Примугоджарья наблюдается та же кар
тина, хотя процент встречаемости Cretaspis может падать от 0,2% 
[проба 2039 экз.) и даже до 0%, 'однако в той же пробе (сугубо 
грибрежной) присутствует до 49,87% Scapanorhynchus rhaphiodon 
[Ag.) . В сантоне Примугоджарья встречаются Squatina, Synechodus, 
Polyacrodus, Paraorthacodus, "Corax" jaekeli, Meristodon, Microana
corax, Batoidei. В верхнем сантоне Малого Балхана встречены Cre
tolamna и Squalicorax: 2 пробы, 2 экз. Один экземпляр Cretolamna 
[айден на Туаркыре. Всего по позднему сантону изучено 5178 экз. 

Нижний кампан 

Комплексы показывают, что все пробы следует относить к южно
му типу фауны, хотя в Кызылкуме и Таджикистане акулы южного 
ила встречаются в несравненно большем количестве, a Eostriatola-
nia отсутствует. В Примугоджарье в основном прибрежно-мелковод-
гые комплексы. Пробы, например, на р. Тыкбутак взяты почти ча 
:онтактах с палеозойскими утесами Мугоджар. Другие пробы харак-
•еризуются умеренными глубинами. О глубоком море свидетельст-
iyipT находки родов Cretolamna и Cretoxyrhina из Туаркыра. Всего 
а нижнего кампана изучено 9855 экз. 

В конце раннего кампана зональность становится более явной. 
\ Примугоджарье в это время заметно холоднее, южные виды про-
[икают сюда в виде исключения. Аналогичным образом районы 
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Восточного и Западного Приаралья, бассейн Сырдарьи содержат толь
ко южные виды и лишь как исключение сюда проникают отдельные 
экземпляры Eostriatolamia (рис. 2 4 ) . На Мангышлаке и Копетдаге 
в это время было относительно глубокое открытое море (Paraanaco
rax, Cretolamna). В других районах умеренные глубины. 

Верхний кампан 

В позднем кампане четкая зональность отсутствует, и южные фор
мы (Rhaphiodus) проникают далеко на север (Саратовское Поволжье) 
а северные - далеко на юг, Виды рода Eostriatolamia широко были 
распространены в Таджикистане и Южном Казахстане. Лишь в хоро
шо прогреваемых водах на территории Кызылкума в это время по-
прежнему обитают южные формы. Наиболее мелководные комплексы 
известны для этого времени из Таджикистана. Другие пробы характе
ризуют умеренно глубокие виды. Всего из позднего кампана изуче
но 12 655 экз. 

Маастрихт 

В Волгоградской обл., в Примугоджарье и в Крыму присутствует 
Eostriatolamia, и здесь нет представителей южного типа ихтиофауны. 
Наоборот, на Туаркыре (Ginglymostoma, Cretolamna caraibea) и в 
Армении (Cretolamna caraibea, Scapanorhynchus, Cretaspis) присутст
вуют южные формы и отсутствуют северные, зональность в М а а с т 
рихте выражена четче. К прибрежно-мелководным пробам следует 
отнести пробу из Армении и Туаркыра. Всего из Маастрихта изуче
но 290 экз. 

Датский ярус 

Из с. Лысые Горы Саратовской обл. имеется проба - 211 экз. 
Здесь много Odontaspis - 62,4%, Eostriatolamia - 22,56%, есть 
Notidanus, Scyliorhinus, Squalus, Eychlaodus, Synechodus, Otodus. 

На Украине проба из "минского" яруса Сумы - 14 экз. 
Eostriatolamia - 21,45%, Striatolamia - 28,6%, Odontaspis -
50,05%. Там же - Лузановка Черкасской обл., "монский* ярус 
66 экз. - 77,1 - Odontaspis, 12,08 - Striatolamia, 3,02 -
Otodus, Palaeohypotodus - 3,02%» Notidanus, Myliobatis Pseu-
doheterodontus. 

Из Крыма (Мичурине, Залесное, Альминскйй карьер, Малосадовое, 
Айлякма-Кая) из датского яруса в коллекции единичные экземпля

ры с. 24. Распространение в нижнем кампане теплолюбивых и хс— 
лодолюбивых родов акул 

1 - теплолюбивые — Scapanorhynchus, Cretaspis, Rhaphiodus; 2 -
холодолюбивый Eostriatolamia 
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Таблица 5 

Распространение некоторых акул верхнего мела, имеющих 
стратиграфическое значение 

Семейство, 
род, вид 

Ярус 

Верх
ний 
альб 

Anacoracidae 
Palaeoanaco
rax 
Anacorax 
Hybodus 
Paraisurus 
Eychlaodus 
Ptichodus 
sulcidens 
Ptychodon-
tidae 
Squalus , 
Cretoxyrhina 
denticulata 
Pseudoisurus 
Pseudoisurus 
macrorhiza 
E ust ria tola-
mia venusta 
Notidanus 
I o o z j 
Gyropleuro
dus canalicu
lus" 

Сено
ман 

Ту-
рон 

Конь
як 

Сан
тон 

Ниж
ний 
кам-
пан 

Верх
ний 
кам-
пан 

Ма
аст
рихт 

Дат
ский 

ры: 4 экз. Odontaspis, 1 экз. Otodus, 1 эхз. Striatolamia. Из d—Pg. 
с р. Качи - 1 экз. Myliobatus и 1 экз. Odontaspis. Из монса 
Танкового и Бахчисарая - 5 экз. Odontaspis и 1 экз. Pseudohete-
rodontus. 

С Мангышлака (район Таушика) из цатского яруса проба -
238 экз. Odontaspis - 31,95%, Eoxyphodolamia - 18,9%, Striato
lamia - 31,95%, Scyliorhinus - 5,46%, Palaeohypotodus, Otodus, 
Dalatiidae, Notidanus, Gyropleurodus, Synechodus, Galeorhinus. С хреб
та Кауше известны Eoxyphodolamia - 13,35%, Scyliorhinus -
11,57% (проба 113 экз.) . Из Бурлю ( 1 2 экз.) - Otodus -58,31%, 
Eostriatolamia - 16,66%, Odontaspis - 24,99%. 

Зональности в датское время отметить не удается. Комплексы 
в Поволжье и на Мангышлаке (преимущественно) прибрежно-мелко
водные. В Крыму и на Мангышлаке, например у колодца Бурлю 
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Содержание разных селахий в меловых отложениях различных пунктов СССР 

Содержание селахий, % 

N» пробы 341 343 342 340 1 2 7 6 112 5 59 506 511 454 

Род, вид Число зубов 1 6 8 6 98 399 798 348 1768 79 67 187 585 19 

Возраст val *-ь Ь b-apt alb alb alb alb alb alb alb alb alb alb 

Район Кр. Кр. Кр-. Кр. По. Ук. Ук. Ук. Л. М. М. М. М . М. 

Notidanus ex gr. microdon 
Polyacrodus 
Gyropleurodus 
Meristodon 
Squatina . 
Squalus 
Synechodus ex gr. dispar 
Hybodus 
"Corax" jaekeli 
Scyliorhinus 
Paraorthacodus ex gr. recurvus 
Pseudoisurus ex gr. macrorhiza 
Pseudoisurus ex gr. tomosus 
Eostria'olaaia ex gr. subulata 
Cretolamna ex gr. appendicuiata 
Cretoxyrhina ex gr. denticulata ' 
Scapanorhynchus ex gr. eorhaphiodon 
Sphenodus 
Cretaspis ex gr. gigas 
Corina ex gr. primaeva 
Palaeoanacorax ex gr. volgensis 
Acrodus ' 
Ptychodus 
Pseudoheterodontus 
Batoidei 
Paraisurus macrorhiza 
Eoanacorax dalinkeviciusi 
Rhaphiodus ex gr. texanus 

12,5 
37,5 

SO 100 

3,06 
2,04 
3,06 

0,75 

1 

0,38 

1 
0,25 

0,85 

2,58 

0,56 
2,1 
1,14 

19,9 
26,7 
11,6 

2,53 10,44 

3,78 

1,62 
2,16 

2,16 0,85 

0,25 
24,5 12,28 

66,3 83,46 92,35 83,62 23,2 

2,1 0,54 
6,02 13,50 11,03 16,45 32,85 59,92 27,3 

7,6 
8,95 30,78 18,1 

0,59 22 
2,26 0,28 0,63 2,53 . 3,78 19 

77,21 47,76 1,62 
1,08 

42 
31,5 

5,3 

21,2 

1.02 0,13 
0,25 

1,02 
1,26 

4,59 

0,51 
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Т а б л и ц а 6 (продолжение) 

Содержание селахий, 

Род, вид 

№ пробы 558 512 513 3 273 18 23 17 415 437 54 190 460 10 

Род, вид Число зубов 144 365 832 31 362 651 45 309 94 285 99 142 43 415 Род, вид 

Возраст alb alb alb alb alb cmj cnij cm^ cmj cm j cm1 

1 
cm 2 

Род, вид 

Район M. M. M. Ю.П. Ю.П. По Р.П. Р.П. Прм. Прм. Пр. Пр. . М. По. 

Notidanus ex gr. micrc don 0,72 
Polyacrodus 0,27 0,24 3,15 0,35 2 0,7 
Gyropleurodus 

0,35 0,7 

Meristodon 1,65 6,3 5,6 23,2 23,23 0,24 
Squatina 2 0,32 1,4 1 1,41 
Squalus 0.15 1 

1,41 

Synechodus ex gr. djspar 0,7 7,29 0,12 1,68 1,63 3,15 1,05 3 1,41 9,28 3,13 
Hybodus 

1,68 1,63 3,15 
2 

1,41 9,28 
0,24 

"Corax" jaekeli 
0,24 

Scyliorhinus •1.3 1,05 0,24 
Paraorthacodus ex gr. recurvus 61,5 55,89 55,2 19,38 9,97 13,68 13,39 14,9 33,6 21,35 15,1 21,82 39,66 9,64 
Pseudoisurus ex gr. macrorhiza 0,7 2,16 

13,68 14,9 
2,1 

21,35 15,1 21,82 39,66 9,64 

Pseudoisurus ex gr. tomosus 7,7 21,81 9,24 6,46 8,29 74,2 77,77 74,75 10,5 51,45 24,2 - 42,34 37,14 80,72 
Eostriatolamia ex gr. subulata 12,6 1,62 7,18 0,82 0,77 1,63 

10,5 42,34 
2,32 

80,72 

Cretolamna ex gr. appendiculata 9,1 1,08 8,52 0,77 0,97 3,15 0,35 
2,32 

0,48 
Cretoxyrhina ex gr. denticulata 11,55 1 17,6 

0,48 

Scapanorhynchus ex gr . eorhaphiodon 
11,55 17,6 

Sphenodus 0,81 0,24 23 77,62 2,1 0,7 2 1,41 
Cretaspis ex gr. gigas 5,6 9^98 15,12 

0,7 1,41 

Corina ex gr. primaeva 6,76 8,88 4,53 8,4 8,05 1 4,22 11,6 5,3 
Palaeoanacorax ex gr. volgensis 

8,88 
13,65 0,35 0,7 

11,6 5,3 

Acrodus 
13,65 

0,35 
0,7 

Ptychodus 8,75 25,5 2,11 
Pseudoheterodontus 

8,75 25,5 2,11 

Batoidei 
Paraisurus macrorhiza 2,1 0,54 1,2 1,65 
Eoanacorax dalinkeviciusi 

0,54 1,2 1,65 
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Т а б л и ц а 6 (продолжение) 

Род, вид 

Содержание селахий, % 

Род, вид 

№ пробы 522 521 519 410 16 8 19 26 21, 279 438 380 55 47 

Род, вид Число зубов 1358 1906 20837 3584 992 1567 113 44 77 25 104 37 56 825 Род, вид 

Возраст cm! СШ2 СШ2 СШ2 СШ2 cmi. ст^ С1Й2 сп>2 СШ2 cmy ст^ сп>2 ст^ 

Род, вид 

Район По По По По По По По Р.П. Р.П. Ук. Прм. Прм. Прм. Пр. 

Notidanus ex gr. microdon 0,15 0,52 0,15 0,1 
Polyacrodus 
Gyropleurodus 0,07 0,61 5,4 8,8 
Meristodon 0,07 0,1 0,20 0,38 1,1 0,25 2,27 1,92 3,57 0,5 
Squatina 0,005 
Squalus 1,46 0,36 3,01 2,46 3,54 3,2 0,9 2,13 4 2,88 3,57 1 
Synechodus ex gr. dispar 
Hybodus *Q,105 
"Corax** jaekeli 
Scyliorhinus 0,07 3,33 0,35 0,16 0,25 0,9 
Paraorthacodus ex gr. recurvus 30,95 38,12 22,40 9,43 14,65 21,9 39,82 34,05 25,56 68 8,64 27 32,15 34,6 
Pseudoisurus ex gr. macrorhiza 0,03 0,2 
Pseudoisurus ex gr. tomosus 45,19 34,32 84,3 76,56 69,3 44,25 60,96 51,12 28 64,32 13,5 28,58 37,6 
Eostriatolamia ex gr. subulata 10,66 8,06 1,57 0,16 0,1 0,39 4,43 2,27 0,96 1,8 61,8 0,6 
Cretolamna ex gr. appendiculata 6,72 10,61 1,75 0,03 0,44 l',79_ 45,9 1,8 2,7 
Cretoxyrhina ex gf. denticulata 3,57 3,6 
Scapanorhynchus ex gr. eorhaphiodon 
Sphenodus 5,4 8,8 
Cretaspis ex gr. gigas 
Corina ex gr. primaeva 3,36 3,48 4,83 2,86 4,65 4,2 8 21,3 21,12 8,1 25 7 
Palaeoanacorax ex gr. volgensis 0,21 0,65 0,4 
Acrodus 
Ptychodus 
Pseudoheterodontus 
Batoidei 
Paraisurus macrorhiza 
Eoanacorax dalinkeviciusi 
Rhaohiodus ex gr. texanus 

0,005 
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Т а б л и ц а 6 (продолжение) 

Род, вид 

Ns пробы 

Число зубов 

Возраст 

Район 

Содержание селахий, % 

48 

553 

Пр. 

49 

1823 

Пр. 

51 

4183 

Пр. 

46 

905 

cni2 

Пр. 

45 

1207 

Пр. 

39 

965 

Пр. 

61 

55 

М. 

459 

28 

М. 

316 

26 

Кр. 

2.19 

СШ2 

Ю.П. 

393 

41 

409 

295 

По 

255 

По 

14 

416 

По 

Notidanus ex gr. microdon 
Polyacrodus 
Gyropleurodus 
Meristodon 
Squatina 
Squalus 
Synechodus ex gr. dispar 
Hybodus 
"Corax" jaekeli 
Scyliorhinus 
Paraorthacodus ex gr. recurvus 
Pseudoisurus ex gr. macrorhiza 
Pseudoisurus ex gr. tomosus 
Eostriatolamia ex gr. subulata 
Cretolamna ex gr. appendiculata 
Cretoxyrhina ex gr. denticulata 
Scapanorhynchus ex gr. eorhaphiodon 
Sphenodus 
Cretaspis ex gr. gigas 
Corina ex gr. primaeva 
Palaeoanacorax ex gr. volgensis 
Acrodus 
Ptychodus 
Pseudoheterodontus 
Batoidei 
Paraisurus macrorhiza 
Eoanacorax dalinkeviciusi 

* Rhaphiodus ex gr. texanus 

0,36 1,0 0,1 0,5 0,33 
0,1 0,1 

0,72 12,9 3 2,6 14 .3,32 
0,18 0,3 1,3 0,6 0,1 

0,1 0,1 0,1 
0,36 0,8 3,2 1,5 0,25 1,76 

0,1 0 ,1 ' 
21,26 28,7 19,5 26 36,12 28,7 57,6 

1,4 0,1 0,3 1,83 0,52 3,57 
48,1 18(6 59,2 41,7 18,2 49,12 5.46 7,14 
0,18 0,9 0.1 0,5 1,4 0,41 27,3 7,14 
8,15 15,4 0,6 2,4 22,4 2,59 65,62 14,28 
7,94 1,25 4,2 3 0,58 3,53 

14,28 

0,72 12,9 3 2,6 14 3,32 - 10,71 

12,67 4,9 7,7 15,6 3,07 9,33 1,82 
3,0 0,5 1,4 0,33 0,2 

8 3,1 1,5 0,91 
0,1 0,1 

3,85 

3,85 

15,4 
69,3 

3,85 

3,85 

14,6 
2,44 

14,6 

7,3 

36,5 

2,44 

0,24 

0,68 2,22 0,24 

2,72 7,11 5,2 

0,68 0,44 
10,8 6,22 10,57 

0,34 
75,2 76,44 72,11 

0,68 1,33 0,49 
0,98 

7,48 6,22 9,3 

0,68 0,7 
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Т а б л и ц а 6 (продолжение; 

Содержание селахий. 

Род, вид 

№ пробы 13 520 31 333 22 425 227 69 64 518 62 63 347 

Род, вид -Число зубов 400 7421 34 39 64 556 51 33 157 40 56 16 2 Род, вид 

Возраст 2 
СГП2 

2 
СШ2 

2 
cni2 

2 
cm 2 

2 
СШ2 

2 
СШ2 

т 
СШ2 

2 
сп)2 

2 
cni2 

2 
cni2 

2 
СШ2 

2 
сп>2 

2 
СГП2 

Род, вид 

Район По По Р.П. Р.П. Р.П. Прм. С П . М. М. М. М. Бол.Бал. Тур. 

Notidanus ex gr. microdon 
Polyacrodus 
Gyropleurodus 
Meristodon 

! Squatina 
Squalus 
Synechodus ex gr. dispar 
Hybodus 
" C o r a x " jaekeli 
Scyliorhinus 
Paraorthacodus ex gr. recurvus 
Pseudoisurus ex gr. macrorhiza 
Pseudoisurus ex gr. tomosus 
Eostriatolamia ex gr. subulata 
Cretolamna ex gr. appendiculata 
Cretoxyrhina ex gr. denticulata 
Scapanorhynchus. ex gr. eorhaphiodon 
Sphenodus 

Cretaspis ex gr. gigas 
Corina ex gr. primaeva 
Palaeoanacorax ex gr. volgensis 
Acrodus 
Ptychodus 
P seudoheterodontus 
Batotdei 
Paraisurus macrorhiza 
Eoanacorax dalinkeviciusi 
Rhaphiodus ex gr. texanus 

1 0,30 0,36 
0,25 0,13 9,8 
2 2,14 2,56 0,36 

5 6,81 5,12 9,37 0,9 1,96 1,92 

0,02 

0,25 0,17 1,56 
10 15,34 32,34 17,92 6,25 22,5 27,44 63,63 31,36 25 35,7 37,5 

0,24 2,94 1,96 6,25 
64 60,88 14,7 35,84 71,87 32,4 37,24 18,18 45,44 20 17,8 
0,5 0,98 5,88 7,68 2,7 9,09 2,56 10 26,8 12,5 
0,25 0,40 38,22 1,56 1,26 6,06 5,76 17,5 7,14 25 

15,48 

1,98 15,68 12,5 

14,75 10,98 25,6 7,81 21,24 5,88 3,03 13,44 7,5 10,7 6,25 
0,05 0,36 

1,25 1,13 5,88 5,12 1,56 0,54 20 1,78 

0,25 0,36 
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Род, вид 

Содержание селахий, % 

№ пробы 

Число зубов 

Возраст 

Район 

33 

Р.П. 

255 

18 

С П . 

433 

Прм. 

32 

54 

Р.П. 

510 

32 

М. 

507 

30 

М. 

57 

82 

М. 

505 

15 

М. 

72 

Тур. 

345 

83 

329 

73 

270 

58 

Т. 

73 

Тур. 

68 

Тур. 

1,37 

1,2 

1,2 

28,17 10 29,27 13,4 
6,7 

37 6,26 16,7 
24,05 6,26 13,36 23,17 33,5 

Notidanus ex gr. microdon 
Polyacrodus 
Gyropleurodus 
Meristodon 
Squatina 
Squalus 
Synechodus ex gr. dispar 
Hybodus 
"Corax" jaekeli 
Scyliorhinus 
Paraorthacodus ex gr; recurvus 
Pseudoisurus ex gr. macrorhiza 
Pseudoisurus ex gr. tomosus 
Eostriatolamia ex gr. subulata 
Cretolamna ex gr. appendiculata 
Cretoxyrhina ex gr. denticulata + 
Scapanorhynchus ex gr. eorhaphiodon + 
Sphenodus 
Cretaspis ex gr. gigas 
Corina ex gr. primaeva 
Palaeoanacorax ex gr. volgensis 
Acrodus 
Ptychodus + 
Pseudoheterodontus 
Batoidei 
Paraisurus macrorhiza 
Eoanacorax dalinkeviciusi 
Rhaphiodus ex gr. texanus 

Легенда: val - валанжин; g - готтерив; b - барем; alb - альб; cm - сеноман; t - турон; Кр. - Крым; По - Поволжье; Ук. - Украина; Л. -Лит. 
ва; М. - Мангышлак; Ю.П. - Южное Приаралье; Р.П. - Русская Платформа; Прм. - Примугоджарье; Пр. - Приаралье; Т. - Таджикистан; С П . - С е 
верное Приаралье; Бол.Бал. - Большой Балхан; Тур. - Туркмения. 

22,2 

38,8 

22,2 

16,8 

46,25 12,52 

1,85 -30 

16,65 46,95 30 

21,95 

1,22 

12,05 10,96 
1,37 18,95 

3,61 13,7 

30,13 20,55 15,52 

12,05 9,59 10,34 

13,4 

24,39 33,5 

2,41 

2,41 

25,86 

10,34 

34,95 42,47 18,95 
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(впадина Карагие), комплексы открытого моря. Всего по датскому 
времени изучено 818 экз^ 

Из Гоби (МНР),"из" Тушэга, имеется проба, в которой содержит
ся 23 экз., из них 17 зубов и 6 ихтиодорулитов, они принадлежат 
одному роду Gobiodus. Возраст этих отложений определяется предпо
ложительно альбским. Данный род безусловно пресноводный. 

Данные по палеогену частично приведены в статье Л.С.Гликмана 
и А.С.Столярова [ 1 9 6 6 ] . В палеогене и неогене зональность за
метно меньшая, чем в меловое время. В олигоцене и миоцене на 
территории СССР существовали значительные опресненные бассейны 
с резко обедненным видовым составом акул - 1-3 вида, преимуще
ственно рОда Odontaspis. Во всех случаях остатки массовые. Пресно
водные бассейны в это время занимали территорию нынешнего Устюр
та, Северного Приаралья и плато Челкар-Нура. В тех же районах 
(Устюрт и Северное Приаралье) для того же времени характерны 
отдельные горизонты, свидетельствующие о кратковременных морских 
трансгрессиях (табл. 5 и 6 ) . 

В табл. 6 приведены данные по процентрому распределению зубов 
акул в пробах из валанжина - турона СССР. Из нее следует, что 
за указанный интервал времени происходит резкое изменение в расп
ределении родового состава акул на территории СССР. 

ВЫВОДЫ 

1. Малое число океанических видов акул в каждом временном 
интервале, возможность построения четких филетических рядов этих 
видов, их всемирное (или близкое к этому) распространение (и во 
многих случаях массовость остатков) позволяют приписывать этой 
группе ведущее стратиграфическое значение. 

2. Непременными условиями успешного использования этой груп
пы в межконтинентальной стратиграфии являются: а ) переописание 
видов и уточнение стратиграфических привязок, опубликованных в 
XIX и начале XX в.; б) приведение максимально большого числа 
изображений широко распространенных видов, как правило приведен
ных в монографиях без иллюстраций; в) проведение исследования 
почти не изученных акул Тихоокеанской провинции Азии. 

3. Многие палеонтологи грешат описанием (по трудноопредели
мым или недостаточно полным материалам) видов, соответствующих 
данному стратиграфическому уровню. Практика подобных описаний в 
применении к видам акул, при крайней бедности их видового состава 
и при их межконтинентальном распространении, вдвойне пагубна. 
Ввиду крайне широкого распространения акул в осацках мезозоя и 
кайнозоя СССР геологам следует повысить интерес к сбору остат
ков акул, сопровождая эти сборы возможно более точными привяз
ками. 
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СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ А К У Л 

Зубы акул могут быть большим подспорьем в решении вопросов 
дробной стратиграфии мела и особенно кайнозоя, а также для целей 
межрегиональных и межконтинентальных корреляций,. Эффективность 
и того и другого неоцнократно доказывается в многочисленных ра
ботах Л фиша, Уайта, Дартвела и Казье и некоторых других авторов. 

Основными достоинствами акул, как группы высокого стратигра
фического значения, следует считать: слабую радиацию и малое чис
ло видов, характеризующих тот или -иной век; ультраэврибионтность 
(для нектонных групп), что приводит к независимости распростране
ния ископаемых остатков от фации; очень широкие ареалы распрост
ранения, вплоть цо космополитизма; высокие темпы эволюции; массо
вую численность и повсеместность распространения. 

Причина того, почему акулы в стратиграфии цо сих пор не заня
ли положения одной из ведущих фаунистических групп, объясняется 
тем, что большинством авторов не изучались анатомические особен
ности распределений«ащбов в пасти акул и филогения акул. Это при
водило к тому, что непохожее друг на друга зубы разного положе
ния на челюстях одного и того же вида описывались под разными 
видовыми названиями. Недостаточное знание литературы вело к опи
санию "региональных" видов, которые были уже описаны до этого. 

Примеры стратиграфического значения акул уже были рассмотре
ны в ряде работ [Гликман, Железко, Лазур, Сегедин, 1970; Глик
ман, Ищенко, 1967; Гликман, Столяров, 1966; Железко, Гликман, 
1 9 7 1 ] . 

Здесь мы остановимся на особенностях изменения фаунистических 
комплексов акул на рубеже мезозоя и кайнозоя. 

ПРОБЛЕМА ДАТСКОГО И МОНСКОГО ЯРУСОВ 

Решение проблемы датского и монского ярусов возможно лишь 
при условии анализа всего промежутка времени от раннего Маастрих
та до ипрского века включительно. Мною [Гликман, 1964а, с. 1 3 8 ] 
было показано, что за тенетский ярус обычно принимаются тенетский 
плюс ланденский ярусы, соответствующие двум самостоятельным 
отрезкам времени (векам). Во многих случаях эти два яруса пред
ставлены отложениями, которые в разных регионах обнимают толщи 
пород, сортветствующие двум разнофациальным свитам. Так, напри
мер, в Бельгии это отложения тверского и ланценского ярусов, в 
Поволжье - нижнесаратовские слои и камышинская свита, на Кавказе 
им также соответствуют цве свиты. 
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Эти две свиты или эти два яруса во всех указанных регионах, 
как правило, объединяют в рамках единого тенетского яруса. Пос
кольку фаунистическая характеристика тенетского и ланденского 
ярусов производится суммарно, то в этом кроется причина еще бо
лее жестких ошибок при корреляции удаленных разрезов, и за те
нетский ярус принимается в одних случаях монский ярус (например, 
верхняя часть чаалджинской свиты Туркмении), в других - тенет
ский, в третьих - ланденский и в четвертых - ипрский (сюликтин-
ские песчаники Ферганской долины). 

Есть и противоположные ошибки. Так, например, слои ольлхевен 
и блекгоф в Англии параллелизуются с низами лондонской глины 
(общепринятая точка- зрения) и считаются ипрскими, хотя они содер
жат верхнепалеоценовый комплекс акул ланденского яруса. Под 
монским ярусом' в бассейне р. Конго (Ландана) понимаются [Dar
tevelle, Casier, 1943, 1 9 5 9 ] слои, содержащие комплексы акул 
тенетского, ланденского и ипрского ярусов. Тем самым, когда за 
монский ярус принимаются слои вплоть до ипрского яруса, пробле
ма латско-монских отложений становится неразрешимой. 

Начало датской регрессии привело к резкому изменению как бен-
тосных, так и нектонных организмов. Однако именно эта регрессия 
послужила началом широкого расселения организмов, которые перед 
этим занимали узкие ареалы [Гликман, 1 9 6 2 ] . В датско-монское 
время мы наблюдаем в одних регионах более древние, в других бо
лее молодые комплексы организмов и в зависимости от этого ре
шаем вопрос о принадлежности этих комплексов к меловому или 
палеогеновому времени. 

Кажется естественным, что окончательное решение должно быть 
сделано на основании изучения групп, которые наименее чувствитель
ны к резким изменениям физико-географической обстановки и имеют 
широкие ареалы распространения. К таким группам следует относить, 
в частности, головоногих моллюсков и акул. 

Аммониты и белемниты вымерли в конце М а а с т р и х т а . Нацело вы
мерло в М а а с т р и х т е господствующее в позднем мелу семейство 
Anacoracidae. Указание на находки акул этого семейства в датском 
ярусе [Гликман, 1 9 6 2 ] основано на ошибке Вуцворда [Woodward, 
1891b] , который описывал зубы этих акул из датских отложений 
Сипли (Бельгия). Впоследствии было доказано, что эти отложения 
принадлежат к маастрихтскому ярусу [Leriche, 1 9 2 9 ] . Кроме того, 
из маастрихтского яруса бассейна р. Конго Дартвел и Казье [Dart-
velle, Casier, 1943, 1 9 5 9 ] описали зубы Anacorax, представляю-
щего особый эволюционный этап по сравнению с A. pristodontus из 
зоны Belemnitella archangalakii. Поскольку весь комплекс акул, най-
пенный совместно с зубами Anacorax в бассейне р. Конго, неотли
чим от других комплексов акул позднего М а а с т р и х т а , включающие 

I их отложения могут рассматриваться только в составе верхнего 
Маастрихта выше зоны Belemnitella archangelakii. Это подтвержда
ется тем, что начало датской регрессии в северном полушарии при
ходится на позднемаастрихтское время. 
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В конце Маастрихта нацело вымирают роды Raphiodus и Cretas
pis. Акулы этих родов, подобно акулам семейства Anacoracidae, 
принадлежали к гигантским пелагическим- хищникам. Семейство 
Otodontidae проходит границу мела и палеогена. Однако меловой 
род Cretolamna, известный вплоть до М а а с т р и х т а , сменяется в дат
ское время палеогеновым родом Otodus. Акулы этого рода также 
сугубо пелагические гигантские хищники. 

На Мангышлаке в основании латских известняков обнаружены 
зубы акул, которых можно отнести только к особому роду подсемей
ства Xyphodolamiinae. Акулы подсемейства Xyphodolamiinae - ха
рактернейшие пелагические хищники, пользовавшиеся широким расп
ространением в морях эоцена. Находки первых представителей под
семейства в мелководных прибрежных фациях датского яруса Ман-г 
гышлака свидетельствуют о палеогеновом возрасте датского яруса, 
как и находки зубов рода Rhinoptera из датских известняков Крыма. 
Семейство Myliobatidae пользуется широким распространением в па~ 
леогене мира. Для палеоцена наиболее характерен род Rhinoptera, кото
рый, как полагают, происходит от маастрихтского рода Apocoppdon. 

Отделить вид из датских отложений Крыма от тенетского Rhinop
tera raeburni White пока не представляется возможным. Род Аросоро-
don известен в настоящее время лишь из двух точек мира ( М а а с т 
рихт Врализии и поздний кампан Средней Азии - Байсун зона Bost-
richoceras polyplocum), сборы В.В. Ищенко, определенные Л.С.Глик-
маном. Этот родоначальный род семейства Myliobatidae имеет еще 
целый ряд признаков акул семейства Heterodontidae и должен быть 
исключен из семейства Myliobatidae, которое ограничено в своем 
распространении кайнозоем (включая датский ярус). Представители 
семейства Scyliorhinidae хотя впервые и появляются значительно 
раньше датского времени, но их остатки встречаются в додатских 
отложениях очень редко, а из богатейших сборов из сенона, в том 
числе и Маастрихта, из различных точек в СССР и в других стра
нах представители семейства не зарегистрированы. Между тем в 
других точках на территории СССР, а именно в низах датских из
вестняков на Мангышлаке и в цатских песках Поволжья (с. Лысые 
Горы), мною обнаружены зубы акул семейства Scyliorhinidae. Хотя 
зубы этих акул составляют сравнительно незначительный процент 
от общего числа всех найденных зубов, тем не менее мы должны 
считать датское время именно тем самым моментом в истории се
мейства, когда оно претерпевало первый расцвет. Не случайно сов
местно с зубами акул семейства Scyliorhinidae обнаружены зубы 
акул семейства Carcharhinidae (Caleorhinus gomphorhiza Aramb.). 
Этот вид, описанный Арамбуром [Arambourg, 1952 ] из монских 
отложений Северной Африки, является первым видом безраздельно 
господствующего в современных морях семейства Carcharhinidae. 
В Маастрихте и в более древних отложениях представители этого 
семейства надело отсутствуют. Господствующий в палеоцене и эоце
не род Striatolamia (крупные пелагические хищники) также впервые 
регистрируется в осадках датского времени. 
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Головоногие моллюски (аммониты и белемниты), подобно акулам 
семейств Anacoracidae, Cretaspis и Rhaphiodus, вымерли в Мааст
рихте. Однако вымирание тех или иных групп организмов еще не 
свидетельствует в пользу того или иного решения датской - монской 
проблемы. Появление в датское время крупных групп сугубо кайно
зойских акул есть факт, который категорически не допускает воз
можности отнесения датского яруса к меловой системе. 

Следующий вопрос, который должен быть разрешен, это вопрос 
о том, входит ли в палеоцен, помимо ланденского, тенетского и дат
ского ярусов, четвертый ярус - монский. На этот вопрос можно 
ответить только отрицательно. 

Мы видели, что в бассейне р. Конго (Ландана) в низах монского 
яруса находится комплекс тенетских акул, то же наблюдается в Турк
мении, где он располагается в верхней части чаалджинской свиты, 
которая в своей нижней части содержит комплекс датских ежей. Ни 
в одной. точке земного шара до сих пор не обнаружено такого разре
за, в котором бы фаунистически твердо охарактеризованный монский 
ярус располагался бы выше фаунистически столь же твердо охарак
теризованного датского яруса. 

Комплексы акул датского и тенетского ярусов очень близки. С у 
дя по этапам эволюционного развития этих комплексов, трулно до
пустить между ними временной интервал, соответствующий веку. 

Комплекс акул из Лузановки (сборы Д.Е.Макаренко) и из сумско
го горизонта на р. Псел в окрестностях г. Сумы содержит виды 
Striatolamia striata (Winkl.) и Hypotodus spaeyri Dart et Casier. Те 
же виды присутствуют в датских отложениях Мангышлака и Крыма. 
Виды Hypotodus spaeyri, Galeorhinus gomphorhiza и Scyliorhinus 
brivesi присутствуют в монском ярусе Северной Африки, равно как 
и в датском ярусе Мангышлака и Поволжья. Если виды таких родов, 
как Galeorhinus и Scyliorhinus, могут служить лишь в качестве 
руководящих видов, т.е. видов, которые пока известны только из 
каких-то определенных отложений, то виды Striatolamia striata и 
Hypotodus spaeyeri представляют собой определенные этапы в раз
витии основных филогенетических линий своих родов. Эти этапы 
равны для датских и монских представителей этих видов, т.е. мон
ский ярус необходимо включить в состав датского яруса. 

Таким образом, рубежи Маастрихта и датского времени по аку
лам намного существеннее, чем любые рубежи внутри позднего мела. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКУЛ ПО ВЕКАМ МЕЛОВОГО ПЕРИОДА 

Готерив - барем. Из готерив - барема для территории СССР 
акулы известны только, из Крыма, где представлены родами Spheno
dus, Squalus и Notidanus. Род Sphenodus, характерный для .позцней 
юры и раннего мела, уже нацело отсутствует в позднем альбе. 

Поздний альб. Поздний альб знаменуется расцветом акул. У нас 
акулы из позднего альба известны для Средиземноморской провин
ции (Литва, Украина, Поволжье, Мангышлак и Южное Приаралье). 
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Для позднего альба характерны представители родов Cretaspis, 
Odontaspis, Squatina, Cretoxyrhina, Gyropleurodus и многих других. 
В позднем альбе впервые появился род Paleoanacorax. Род Eoana
corax известен только для позднего альба. Широко распространен в 
позднем альбе род Paraisurus, исчезнувший из геологической летопи
си, в конце позднего альба. 

Сеноман. Родовой состав в сеномане мало отличается от поздне
го альба, однако в сеномане впервые появились представители рода 
Scapanorhynchus. В позднем сеномане появился род Ptychodus. На 
территории СССР сеноманские акулы широко были распространены 
в ЛитССР, в Западном Казахстане (Средиземноморская провинция), 
на Русской платформе. Из Срециземноморской провинции сеноман
ские акулы известны также для Крыма, Туркмении и Таджикистана. 
Из Тихоокеанской провинции несколько видов известно для Сахалина. 

Турон. Для турона акулы из Средиземноморской провинции могут 
быть указаны для Украины, Западного Казахстана, Мангышлака и 
Таджикистана. В это время был широко распространен род Ptacho-
dus, который встречался здесь в массовых количествах. В туроне 
впервые появился Ptychadus rugosus Dixon. Род Paleoanacorax был 
представлен в туроне другими видами, чем в сеномане. 

Коньяк - ранний сантон. В коньяке - раннем сантоне в СССР 
акулы известны для Средиземноморской провинции из Саратовского 
Поволжья, Северного Приаралья и Прикаспия. В Средиземноморской 
провинции они регистрируются в Средней Азии. Род, характерный 
только для этих отложений, - Squalicorax. Вид Ptychodus rugosus 
Dixon из Тихоокеанской провинции (Южный Сахалин) цолжен рассмат
риваться как коньяк-раннесантонский. 

Поздний сантон. Впервые появляется род Апаесогах. В СССР 
акулы этого возраста характерны для Актюбинского Примугоджарья 
(Средиземноморская провинция). 

Кампан. Акулы кампана распространены в Средиземноморской 
провинции в Поволжье, Примугоджарье, на Мангышлаке и в Срецней 
Азии (Туркмения, Таджикистан). К этому времени с территории 
СССР нацело исчезли представители рода Ptychodus. В кампане 
впервые появились роды Pseudocorax, Apocopodon и Macrorhizodus. 

Маастрихт. Акулы из М а а с т р и х т а с наших территорий известны 
из Средиземноморской провинции (Армения, Крым, Туаркыр и Копет-
цаг). Только для Маастрихта известны виды Anacorax pristodontes 
(Ag.) , Cretolamia caraibes (Ler.) и Pseuodocorax laevis Ag. В конце 
Маастрихта вымирали все прецставители семейства Anacoracidae, 
роцы Pseudocorax, Cretaspis, Cretolamna. В конце кампана Маастрих
та из геологической летописи исчезли все представители отрядов 
Polyacrodontida и Hybodontida (впервые известны с триаса). 

Датский век. В датском веке ихтиофауна акул резко изменяется. 
Впервые появляются представители ныне процветающего семейства 
Carcharhinidae, семейств Lamiostdmatidae, Dalatiidae, роды Mylioba
tis, Rhinoptera, Otodus, Striatolamia. • Таким образом, рубежи Мааст
рихта и датского времени по акулам существеннее, чем любые ру
бежи внутри позднего мела. http://jurassic.ru/



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Остеодонты и ортодонты - два инфракласса эласмобранхий [ Глик
ман, 1964а; Abe, Isokawa et al., 1968; Abe, Isokawa et al., 1969; 
Olsen, 1 9 7 1 ] . 

Проведена ревизия системы эласмобранхий, основанная на иссле
довании анатомии важнейших систем органов, а также на изучении 
последовательной филогении эласмобранхий во временном интервале 
от мела до наших дней. 

Ламноидные акулы (остеодонты) резко противостоят всем про
чим селахиям. Особенности анатомии, гистологии, физиологии и эмбрио
логии ламноидных акул до сих пор практически не были изучены. 

Принятая большинством современных авторов схема классифика
ции, согласно которой скаты противопоставляются акулам как рав
ный таксон, нуждается в пересмотре. Поскольку наиболее популярные 
объекты исследования эласмобранхий - это Raja и Trygon среди ска
тов, а среди акул - катран (Squalus), то все многообразие этой 
группы позвоночных животных фактически сводится к описанию осо
бенностей строения одного отряда. 

Соединение сквалидных- акул со скатами в одном отряде одного 
из инфраклассов эласмобранхий и противопоставление им ламноидных 
акул в качестве особого инфракласса показывают, что все исходные 
данные об эласмобранхиях в схемах развития низших позвоночных 
построены на данных, полученных при изучении лишь их незначитель
ной части. Это равносильно тому, как если бы наши представления 
о млекопитающих строились лишь на изучении сумчатых. 

. Во всех системах органов наблюдается мозаичное сходство раз
личных кархарин друг с другом, что свидетельствует об их монолит
ности. В то же время кардинальные различия, наблюдаемые в разных 
системах органов у ламноидных акул и кархарин, свидетельствуют 
о том, что они принадлежат к крупным и различным таксонам. 

В связи с тем что в поздней юре существовали представители 
как ламноидных акул, так и кархарин и особенно ввиду того что в 
это время были препставлены самые разнообразные семейства пос
ледних, включая семейства скатов, момент разделения ламноидных 
акул и кархарин следует искать задолго до поздней юры. 

Важные особенности анатомии ламноидных акул сочетаются с 
только им присущей остеодентиновой структурой зубов. Основная 
часть зуба состоит только из остеодентина, тогда как у ортодонтов 
их резко специфичные особенности сочетаются с ортоцентиновыми 
зубами. Поскольку цо настоящего времени у эласмобранхий не найде
но достоверного перехода ортодентина в остеодентин и обратно, 
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имеются все основания считать признаки микростроения зубов веду
щими признаками для разделения всех акул. 

Большое морфологическое- сходство, наблюдаемое во внешней 
форме и анатомическом строении ламнид и кархаринид, объясняется 
параллелизмом. Последний вызван одинаковыми условиями существо
вания, сходными функциями зубного аппарата и способами питания. 
Близость биологических типов этих акул привела и к сходному раз
витию органов движения скоростного типа, к сходному усложнению 
нервной системы и т.д. Так как поцобные конструкции возникали 
из примитивных, неспециализированных однородных -органов, то под 
воздействием одних и тех же условий среды получались удивительно 
аналогичные, но далеко не гомологичные формы. 

Среди существующих семейств и родов ламноидных акул мы знаем 
формы примитивные, относительно более древние (Mitsukurina, Odontas
pis) и более молодые (Lamna, Carcharodon, Isurus, Alopias). Однако все 
они характеризуются сходной организацией. Между тем у современных 
семейств кархарин разнообразие признаков весьма значительно. 

Следует обратить внимание на то, что процент зубов ламноидных 
из меловых, палеогеновых и неогеновых проб намного выше, чем 
процент зубов других групп. Господство в океане в течение трех 
периодов лишний раз подтверждает, что ламноидные акулы - большая 
таксономическая группа. 

Всестороннее изучение группы ламноидных акул может пролить 
дополнительный свет на основные проблемы, связанные с происхож
дением низших позвоночных, тканей их организма и особенностей 
их эмбриогенеза. 

В работе в качестве примера рассматривается одно из семейств 
ламноидных акул - семейство Anacoracidae, ранее причисляемое к 
кархаринидным' акулам. 

Представители семейства Anacoracidae имеют также остеодентино-
вое строение зубов. Первые представители этого семейства облада
ют зубами, корни которых аркообразны - признак, свойственный 
только ламноидным акулам. У представителей семейства Anacoraci
dae система кровоснабжения зуба аналогична таковому у других 
ламноидных акул (наличие верхушечных питательных отверстий, на
личие или отсутствие очень маленького центрального отверстия в 
срецней части внутренней стороны зуба). Наконец, у прецставителей 
семейства Anacoracidae зубы в соседних сериях не заходили друг за 
друга, что явствует из наличия сочленовных поверхностей по боковым 
сторонам ветвей корней их зубов. Таким образом, семейство Anacora
cidae принадлежит к ламноидным акулам - отряд Odontaspidida. 

Рассмотрена история семейства Anacoracidae от возникновения 
(начало позднего мела) до полного вымирания (конец позднего мела). 
На примере семейства Anacoracidae показаны высокие темпы эволю
ции ламноидных акул, особенности и причины цивергенции, приспособ
ление видов семейства к тем или иным экологическим нишам. Р е 
конструированы образ жизни, строение тела и ведущих систем орга
нов представителей семейства. Рассмотрено значение гетерохронии в 

184 http://jurassic.ru/



в эмбриогенезе отдельных представителей семейства. Дан морфофунк-
циональный анализ признаков, их изменений во времени. Установле
но, что эволюционное развитие зубов акул (в геохронологическом 
плане) подчиняется двум факторам: а ) функции, б) соответствию 
функции конструктивным возможностям зуба. 

Вместе с тем слецует отметить, что функциональное улучшение 
почти всегда в итоге ведет к противоречию с имеющейся конструк
тивной основой зуба. Поскольку ведущим фактором все-таки остает
ся функция, то конструктивная основа "подтягивается" под новое 
состояние функции. Например, развитие функции колющего зуба (чем 
длиннее зуб, тем лучше он колет) приводит функцию укола в проти
воречие с конструктивной основой зуба (чем длиннее зуб, тем он 
более ломок). Результат - появление S-образного изгиба, ребер 
жесткости и т.д. 

Зная законы, которые управляют формой, величиной и в целом 
качеством признаков зуба в зависимости от принадлежности его к 
акуле того или иного отряда или семейства, при одновременном ана
лизе анатомии, экологии, распространения во времени и т.п., в том 
числе гетерохронии в эмбриогенезе и анализ системы: функция -
конструктивная основа и их изменений в эволюции, мы можем стро
ить естественную систему рыб. 

Ко всем или к подавляющему большинству ламноидных акул отно
сятся выводы, предложенные для семейства Abacoracidae и других 
семейств ламноидных акул. 

Объективность приведенных описаний особенностей морфологии их 
зубов, предлагаемая система акул и правильность построения эволю
ционных линий подтверждаются тем, что в пределах позднего мела 
зональная стратиграфия, разработанная по акулам, в основном сов
падает с зональной стратиграфией, разработанной по наиболее надеж
ной группе позднего мела - аммонитам (масштабы расхождения 
крайне малы - не более чем на зону). 

Выделение ламноидных акул в особую группу дало возможность 
установить закономерности корреляций между формой, общей величи
ной и. отдельными качественными признаками зубов разного положе
ния в челюстях. Ламноидные акулы, господствовавшие в океанах и мо
рях мела и кайнозоя, имеют крайне важное значение для стратиграфии. 

В главе "Стратиграфическое значение акул" в качестве примера 
разобрана проблема датского яруса. Он рассматривается как самый 
ранний этап палеогена. Рубежи Маастрихта и датского времени по аку
лам намного существеннее, чем любые рубежи внутри позднего мела. 

Приведенное определение до вида (или близко к этому) - пример
но 175 тыс. отдельных зубов акул более чем из 1000 точек СССР 
и зарубежных стран, из отложений всех ярусов, от альба до антро-
погена включительно, - позволяет сделать ряд обобщений по харак
теру становления, развития и угасания тех или иных групп акул, 
дать заключения об их эври- или стенобионтности, об ареалах их 
распространения, о зависимости от глубины, солености и температу
ры, зависимости от конкурентов и т.п. 

http://jurassic.ru/
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О Б Ъ Я С Н Е Н И Я К Ф О Т О Т А Б Л И Ц А М 

Т а б л и ц а I 

Фиг. 1. Череп Carcharhinus longimanus (Poey) х 3/16, Фиг. 2. Череп Isiru&J 
oxyrinchus Raf. 1, 2 — вид сверху, с. nas. - носовая капсула; р.ро. о. - ргосе*| 
sus orbitalis palatoquadrati 

Т а б л и ц а II 

Фиг. 1. Череп Carcharhinus longimanus (Poey) х 3/16. Фиг. 2. Череп Isuruaj 
oxyrinchus Raf. х 3/12. 1, 2 — вид сбоку, с. М. - Меккелев хрящ.; п - носовое! 
отверстие; p.ob. — processus orbitalis palatoquadrati; Pq. — palatoquadratum; 
pr.n. pq. — processus nasalis palatoquadrati; R. — rostrum. Другие обозначения 
такие же, как на табл. 1. 

Т а б л и ц а III 

Фиг. I. Череп Carcharhinus longimanus (Poey) х 1/5. Фиг. II. Череп Isurus _ 
oxyrinchus Raf. х 4/15. Обе фигуры — вид снизу, b. - basihyale; b. m. — bulbus Ж 
mandibularis; hd. — hyoideum; Hm. — hyomandibulare; hyp. — hypophyale. Осталь-д 
ные обозначения такие же, как на табл. 1-й II 

Т а б л и ц а IV 

Фиг. 1. Череп Carcharhinus longimanus (Poey) х 1/4. Фит. 2. Череп Isurus 
oxyrhinchus Raf. х 1/3. 1, 2 — вид спереди 

Т а б л и ц а V 

Фиг. 1. Череп Carcharhinus longimanus (Poey) х 1/5. Фиг. 2. Череп Isurus 
oxyrhinchus Raf. х 4/15. 1,2 — вид сзади. Обозначения такие же, как на 
табл. III. 

Т а б л и ц а VI 

Микростроение зубов. Фиг. 1. Pseudoheterodontus sp. Фиг. 2. Cretaspis ex Я 
gr. gigas (Woodw.). Фиг. 3. Cretoxyrhina denticulata Gl. Фиг. 4—7. Myliobatis 1 
toliapicus Ag. Фиг. 5. Rhinoptera studeri Ag. Фиг. 6. Odontaspis aralensis Gl. 1 
Все фигуры увеличены. Шлиф фиг. 4 — продольный, все другие поперечные. 
Фиг. 66 — шлиф в поляризованном свете. 

Т а б л и ц а VII 

Фиг. 1. Верхняя челюсть Aetobatis sp., средний эоцен, Симферополь, вид 
сверху. Фиг. 2-13. Зубы различных Myliobatidae. Фиг. 2-8. Боковые шевроньЦ 
Фиг. 9—13. Средние шевроны, х 9/10. 

Т а б л и ц а VIII 

Фиг. 1. Верхняя челюсть Aetobatus sp. Тот же экземпляр, что и на табл. V I I J 
Фиг. 1. Вид снизу, х 1. Ф и г. 2-4. Onchosaurus sp. Ф и г. 2, 3. Зуб, х.1. Фи г. 4. 
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Ростральный зуб, х 1, кампан, Алымтау, Казахстан. Фиг. 5. Rhinobatus sp . , 
Средний эоцен Мугоджар. Вид сверху х 5. Фиг. 6. Зуб ската, Сеноман Сарато
ва х 6. Фиг. 7. Ростральный зуб Pristis lathami Gal., Андарак, Средняя Азия, 
х 1. Фиг. 8, 9. Aetobatis sp., сумсарский ярус Средней Азии, х 1,8 

Т а б л и ц а IX 
Фиг. 1. Procarcharodon auriculatus (BL) , средний эоцен Кавказа. Фиг. 2. Pro

carcharodon angustidens (Ag.) верхний эоцен, Северное Приаралье. Ф и г. 3-6. Pro
carcharodon subserratus (Ag.) , средний эоцен Прикаспия. Фиг. 6-8. Otodus mi
nor Ler., палеоцен Камышина. 1-6. х 9/10. 

Т а б л и ц а х 
Фиг. 1. Procarcharodon subserratus (Ag. ) , средний эоцен бассейн р. Эмбы. 

Фиг. 2. Cosmopolitodus trigonodon (Ag. ) , дно Индийского океана. Фиг. 3,4 V Car
charodon carcharias ( L . ) , дно Тихого океана. Фиг. 5. Megaselachus megalodom 
(Ag.), дно Индийского океана. Фиг. 6. Lamiostoma gracilis (Le Hon), Мангышлак, 
средний олигоцен. Фиг. 7. Ceroxyrhina denticulata GL, Саратов, сеноман. 
Фиг. 8. Paraisurus macrorhiza (Pictet et Camp.), альб Мангышлака. Ф и г. 9. To же, 
альб Волгоградской обл. Фиг. 10, И . Alopias latidens Ler., средний олигоцен 
Мангышлака. Фиг. 12. Cretolamna borealis (Priem). Саратовская обл., кампан. 
Фиг. 1 и 8, х 1,8, остальные - х 0,9. 

Т а б л и ц а XI 
Фиг. 1-3, 5. Megaselachus megalodon (Ag. ) , дно Тихого океана. Фиг. 4. Pro

carcharodon turgidus (Ag.) , Приаралье, средний олигоцен. 1-5 - х 0,9. 

Т а б л и ц а XII 
Фиг. 1-7. Palaeoanacorax intermedius Gl. sp. nova. Голотип (фиг. 11), ИГГД, 

W 2396/56*, Мангышлак, район горы Аксыртау, подошва верхнего турона. Фиг. 8-15. 
Anacorax kaupi (Ag. ) , нижний кампан Западного Казахстана. Ф и г. 16-18. Pa
leoanacorax pamiricus Gl., Таджикистан, нижний турон. Фиг. 19—28. Anacorax 
santonicus Gl. et Zelezko sp. nova., верхний сантон Западного Казахстана. Фо
то 33-37. Eoxyphodolamia mangislakensis sp. nova. Голотип (фиг. 33), ИГГД, 
№ 2936/Мангышлак, датский ярус. Фиг. 1—8, 29—37 - х 2, остальные фигуры — 
х 0,9 

Т а б л и ц а XIII 
Фиг. 1. Isurus oxyrhinchus Raf., дно Тихого океана. Фиг. 2 — Isuropsis glau-

cus (М. et Н.) дно Тихого океана. Фиг. 4, 5, 7-13. Lamiostoma ex gr. gracilis 
(Le Hon), верхний олигоцен Мангышлака. Фиг. 8. Xyphodolamia eocaena(Woodw.), 
средний эоцен Прикаспия. Фиг. 14. Paraanacorax obruchevi sp. nova., верхний 
кампан Алымтау. Фиг. 15. Anacorax pristodontus (Ag. ) , Маастрихт Крыма. 
Фиг. 16. Scapanorhynchus armenicus Gl., верхний кампан, Алымтау. Ф иг. 17. Mit-
sukurina owstoni Jord., дно Тихого океана. Фиг. 18. Palaeoanacorax volgensis 
GL, сеноман Нижней Ванновки Саратовской обл. Фиг. 19, 20, 23, 24. Ptychico-
гах aulaticus Gl. et Istch. sp. nova., коньяк Средней Азии. Фиг. 24, 27. Ptycho
corax hybodontoides sp. nova. Голотип (фиг. 24), ИГГД, № 2936/2341'. У оз. Сул-
тан-Санджар, Узбекская ССР. Фиг. 22. Симфозный зуб Cretaspis ex gr. gigas 
(Woodw.), кампан Кайнера. Фиг. 25-26. Pseudocorax affinis (Ag. ) , верхний кам
пан Прикаспия. Фиг. 6, 19-21 - х 1,8, остальные - х 0,9. 
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Т а б л и ц а XIV 

Т а б л и ц а XVII 

Фиг. 1. Pseudoheterodontus sp., кампан Алымтау. Фиг. 2. Polyacrodus il-
lingworthi (Dixon). Фиг. 3. Hybodus sp., сантон Средней Азии. Фиг. 4 - Meri
stodon sp., кампан Кайнара. Фиг. 5 - Pseudoisurus macrorhizus (Соре), сеноман 
Саратова. Фиг. 6. Araloselachus agespensis Gl., нижний миоцен Кызылкума. 
Фиг. 7. Striatolamia rossica (Jaek.), нижний олигоцен Мангышлака. Фиг. 8. Pa
raorthacodus recurvus (Traut.), сеноман Саратова. Фиг. 9. Eychlaodus. lundgreni 
(Davis), датский ярус Поволжья. Фиг. 10, 11. Cretaspis ex gr. gigas (Woodw.). 
Фиг. 12. Lamna ditropis. Дно Тихого океана. Фиг. 13. Palaeocarcharodon orien-
talis (Sinz.), палеоцен Камышина. Фиг. 14. Pseudoisurus tomosus GL, сеноман 
Саратова. Фиг. 15a,6. Palaeohypotodus lerichei GL, палеоцен Камышина. 
Фиг. 166. Jaekelotodus' trigonalis (Jaek.), верхний эоцен Мангышлака. Фиг. 17. 
Anatodus benedeni (L<? Hon), дно Тихого океана. 1-18 - x 1 

Т а б л и ц а XVIII 

ФИ1 
<ампан -пан х 2. Фи", n - ^ ^ A t ^ U S ( А « . ) , р . Т ы к . В у т а к > м 

« » эоцен, аманкизилитская свита; Тф " " з ^ Т а ? 0 3 ^ М ™ Л а К ' » * « -
-ий эоцен, шорымская свита, Мангышлак, колодец"y c at P ' a S ^ 

Т а б л и ц а XIX 

Фиг. 1-3. 
- . . . . A e w i K U S l i a e s I K P I I C C ^ m w 

г, 4, 
, 4 4 Маастрихт А р м е н и Г 7 и 7 . ^ 7 , ' х г ^ и г Т ^ ' Д [. 

M a c ^ o ^ o d u ^ c t S s 3 L T „ S

a „ a A e S ' " Г S S > ' Т У Р 0 Н М а - * - а к а , х 2 . Ф и г 
•orhynchus armenicus G I ^ T c T t "аПТ " ' Л « • « . " • ^ ^ 

Фиг. 1-8. Odontaspis-baigubeki GL, верхний олигоцен Приаралья. Фиг. 9-
11. Odontaspis aralensis Gl., средний олигоцен Приаралья. Фиг. 12, 13, 15, 16. 
Araloselachus agespensis GL, нижний миоцен Приаралья, х 0,9 

Т а б л и ц а XV 

Различные типы зубов ортодонтов. Фиг. 1—5. Зуоы Synechodus dispar 
(Reuss)., сеноман окрестностей г.Саратова. Фиг. 6—10, 13—35. Различные 
представители акул семейства Carcharhinidae из различных местонахождений. 
Фиг. 11, 12. Зубы Scyliorhinus sp., средний эоцен Примугоджарья. Фиг. 1-11 -
1,8, фиг. 1 2 - 2,7; фиг. 13, 14 1,8; фиг. 15-19, 24, 25, 27-29, 30, 
3 2 - х 0,9; фиг. 20-23; 26, 31, 33-35 - х 1,8 

Т а б л и ц а XVI 

Различные типы зубов ортодонтов. Фиг. 1, 2 - Notidanus loozi Vine, ка-
мышинская свита окрестностей г. Камышина — х 1. Фиг. 3. Notidanus microdon 
Ag., чалджинская свита, Туркмения — х 3. Фиг. 4. Gyropleurodus canaliculars 
(Egerton), сеноман окрестностей г.Саратова — х 7. Фиг. 5. Notidanus primige-
nius Ag., шорымская свита Мангышлака - х 2. Фиг. 6. Notidanus serratissimus 
Ag., адаевская свита Мангышлака - х 1. Фиг. 7, 8. Echinorhinus sp., адаевская 
свита Мангышлака - х 2. Фиг. 9. Pseudoheterodontus sp., сеноман Прикаспия-
х 1. Фиг. 10-12. Squalus sp., разные местонахождения. Фиг. 10, 11 - х 2; 
фиг. 1 2 - х 1. Фи г. 13: Dalatias sp., чалджинская свита, Туркмения - х 3 -
Фиг. 14-16. Squatina sp., разные местонахождения - х 3. Фиг. 17. Somniosus 
microcephalus (Bl. et Schn.) - современный - x 2. Фиг. 18-23. Зубы разных 
представителей скатов семейства Myliobatidae 
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Фиг. 9-10. Scapanorhynchus rhaphiodon (Ag. ) , кампан, Каймар, x 2. Фиг. 11. 
Striatolamia ex gr. striata, Мангышлак, датский ярус, x 1. Фиг. 12-14. Eostriaro-
lamia venusta (Ler.) , x 2, кампан Актюбинс^ой обл. Фиг. 15, 16. Scapanorhyn
chus darvasicus Gl., турон Хушекат, Средняя Азия, х 2 

Т а б л и ц а XX 

Фиг. 1-4, 6-21. Eostriatolamia venusta (Ler.) , Кампан Мугоджар, х 2. Ф и г. 5. 
Eostriatolamia gracilis (Ag.) , альб Волгоградской обл., х 3. Фиг. 22, 23. Pseudo
isurus macrorhiza (Соре), сеноман Саратова, х 1 

Т а б л и ц а XXI 

Фиг. 1-5. Cretolamna borealis (Priem), кампан Кызылкума. Фиг. 6-21.Cre
tolamna appendiculata (Ag.) , сеноман Саратова. Фиг. 22-24. Otodus minor Ler., 
палеоцен Камышина. 1-24 — х 1 

Т а б л и ц а XXII 

Фиг. 1. Зазубренный край коронки зуба Procarcharodon auriculatus ( B l . ) . 
Фиг. 2-6. Procarcharodon turgidus (Ag.) , средний олигоцен Мангышлака. Фи г. 3. 
Procarcharodon auriculatus (Bl . ) , Прикаспий, средний эоцея. Фиг. 4. Otodus ob
liquus Ag., нижний эоцен Средней Азии. Фиг. 5. Зазубренный край коронки зуба 
Procarcharodon turgidus (Ag.) . Фиг. 1—5 - увеличены. Фиг. 2-4, 6 - х 0,9 

Т а б л и ц а XXIII 

Фиг. 1, 3. Procarcharodon subserratus (Ag.) , Средний эоцен Прикаспия. Фи г. 2, 
4-8. Procarcharodon auriculatus (BL) , средний эоцен Мангышлака. Фиг. 7, 9. 
Края коронок зубов у Procarcharodon auriculatus ( B L ) . Фиг. 7, 9. Увеличены, 
остальные х 0,9 

Т а б л и ц а XXIV 

Фиг. 1. Cosmopolitodus xiphodon (Ag.) , средний миоцен Львовской обл. 
Фиг. 2-7. Cosmopolitodus hastalis (Ag. ) , дно Тихого океана. Фиг. 8. Cosmopo
litodus trigonodon (Ag.) , дно Тихого океана. Фиг. 9. Procarcharodon turgidus 
(Ag.) , средний олигоцен Мангышлака. Фиг. 10. Megaselachus megalodon,дно Ти
хого океана. Фиг. 11, 12. Carcharodon carcharis ( L . ) , дно Тихого океана. 1-12, 
х 0,9 

Т а б л и ц а XXV 

Фиг. 1. Megaselachus produstus ( A g . ) , средний миоцен Львовской обл. 
Фиг. 2, 3, 5—7, 9, 10. Charcharodon carcharias ( L . ) , дно Тихого океана. Фиг. 4. 
Procarcharodon turgidus (Ag.) , средний олигоцен Мангышлака. Фиг. 9. Край ко
ронки зуба Carchathinus longimanus (Poey). Фиг. 8 и 9 - увеличены. Осталь
ные х 0,9 

Т а б л и ц а XXVI 

Фиг. 1-9. Cretaspis ex gr. gigas (Woodw.). Фиг. 1 - увеличена, остальные-
х 1. Фиг. 1-4, 12. Cretaspis ex gr. gigas (Woodw.), сантон Примугоджарья. 
Фиг. 5-7, 15. Jaekelotodus trigonalis (Jaek.), Мангышлак, нижний олигоцен. 
Фиг. 8. Cretolamna appendiculata (Ag.) , сантон Прикаспия. Фиг. 9. Lamna sp., 
нижний миоцен Таджикистана. Фиг. 10, 11. Pseudoirurus silcatus (Gein.), Кызыл-
кум, кампан. Фиг. 13, 14 - Cretoxyrhina mantelli (Ag.) , каман Мугоджар. 1-14-
х 1 
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Т а б л и ц а XXVIII 

Фиг. 1-20. Lamiostoma gracilis (Le Ноп)^Маитышлак, олигоцен - x 0,9 t 

Т а б л и ц а XXIX 

Фиг. 1 — 11. Macrorhizodus falcatus (Rog.), Мангышлак, нижний олигоцен. 
Фиг. 12-18. Lamiostoma gracilis (Le Hon), средний олигоцен Мангышлака. 
Фиг. 19-21. Cretosyrhina mantelli (Ag.) , кампан Мугоджар. 1-21 - x 0,9 

» 
Т а б л и ц а XXX i 

Фиг. 1, 2. Anacorax pristodontus (Ag.) , край коронки зуба. Фиг. 2, 3. Ала- , 
cotax pristodontus (Ag.) , верхний Маастрихт. Фиг. 2. Крым. Фиг. 3. Туаркыр. ; 
4-10. Anacorax kaupi (Ag.) , кампан, Тык-бутак, Мугоджары. Фиг. 11, 12. Micro-) 
anacorax praejangaensis sp. bova. Голотип, ИГГД, № 2936/1501. (Фиг. 11). Тык-.-; 
бутак, Мугоджары. Фиг. 13—19. Paraanacorax obruchevi sp. nova. Голотип, ИГГД) 
№ 2936/269 1, (Фиг. 13), гора Алматау, близ Ташкента, юг Казахской ССР, кам- ; 
пан. Фиг. 20-22, 26. Ptychocorax aulaticus Gl. et Istch, sp. nova. Голотип ':• 
(фиг. 20), ИГГД, № 2936/3811, колодец Аулят, Узбекская ССР, коньяк. Ф и г. 23," 
24. Anacorax santonicus (л1. et Zelezko sp. nova. Голотип (фиг. 23) ИГГД, № 2936/-
/109*, р.Сугур-Сай, Актюбинская обл., верхний сантон. Фиг. 25. Squalicorax i 
sagisicus sp. nova. Голотип, ИГГД, Jf 2936/бассейн p.Сагиз, Прикаспий, коньяк.' 
Фиг. 1-14 - увеличены. Фиг. 2-13, 15-20, 23-25 - х 0,9; фиг. 21, 22, 26 -
х 1,8 

Т а б л и ц а XXXI 

Различные типы зубов ортодонтов. Фиг. 1-17, 28. Зубы разных видов акул -j, 
семейства Carcharhinidae, со дна Тихого океана. Фиг. 18. Galeorhinus sp., ] 
эоцен Мангышлака. Фиг. 19. "Corax jaekeli", нижний кампан, р.Тык-бутак, ] 
Примугоджарье: Фиг. 20. Galeocerdo sp., сумсарский ярус Средней Азии. j 
Ф(гг. 21-23, 28, 29. Зубы Scyliorhinus, разных местонахождений. Фиг. 24, 25, j 
30, 31. Physodon sp., Мангышлак, адаевская свита. Фиг. 26. Galeocerdo adun- j 
cus Ag., сумсарский ярус Средней Азии. Фиг. 1-3, 6, 7, 19, 21-25, 27-30 - j 
х 2. Фиг. 4, 5, 8-18, 26, 31 - х 1 •! 

Т а б л и ц а XXXII 

Различные типы зубов ортодонтов. Фиг. 1—15. Зубы Galeorhinus sp. разных : 

местонахождений палеогена Западного Казахстана и Средней Азии. Фиг. 16, 
17, 21, 22. Зубы Scoliodon sp. из сумсарского яруса Средней Азии. Фиг. 18-20. 
Зубы Hypoprion acanthodon Ler. из Карагинской овиты Мангышлака. Фиг. 1—3, 
10 - х 1. Фиг. 4-9, 11-15, 1В-20 - х 2. Фиг. 16, 17, 21, 22 - сильно уве
личены. 

Т а б л и ц а XXXIII 

Фиг. 1-13. Зубы акул рода Ptychodus. Фиг. 14-16. Зубы Polyacrodus bra-
banticus Ler., кампан Примугоджарья. ф и г. 1—13 — х 0,9. Фиг. 14—16 —х 1,8 
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