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Исследованию строения кардиналия и петли брахидия те-
ребратулид уделяли внимание многие палеонтологи [1, 5—7, 11, 
14, 17, 21 и д р ] , однако строение некоторых элементов этих 
структур оставалось недостаточно изученным. 

Наружные замочные пластины прикрепляются обычно к внут
ренним нриямочным гребням и постепенно переходят в отрост
ки, именуемые крурами. Они могут иметь разнообразную фор
му, рассматриваемую обычно в качестве родового таксономи
ческого признака [7, 11, 14, 17, 22 « др. ] . Полученные нами 
данные подтверждают эту точку зрения. 

Нарастание наружных замочных пластин происходит под не
которым углом к плоскости симметрии раковины в переднем 
направлении. Согласно общепринятой точке зрения, наружные 
замочные пластины служат при наличии замочного отростка 
для прикрепления к ним ножного мускула, а при его отсут
ствии— для прикрепления мускулов-закрывателей [9] . Нам ка
жется, что функции наружных замочных пластин этим ле огра
ничиваются. Их основная функция заключается в обеспечении 
прочности прикрепления ручного аппарата к кардиналию и в 
фиксации петли брахидия в определенном положении внутри 
раковины. С этими функциями связано возникновение и разви
тие различных приспособлений, увеличивающих прочность на
ружных замочных пластин и крур (перегородки в макушечной 
части спинной створки, образованные вторичным раковинным 
веществом, опора наружных замочных пластин и их отростков, 
изгибы « структурное строение наружных замочных пластин 
и т. д.) . Естественно, перечисленные признаки привлекают вни
мание с таксономической точки зрения и. могут быть использо
ваны для диагностики ие только видов и родов, но и более 
крупных таксонов. 

В 1965 г. X. Мьюр-Вуд-[22] предложила различать шесть 
типов наружных замочных пластин (V-образные, [/-образные, 
клубневидные и т. д.) . В том-же году, но совершенно независи
мо от. X. Мьюр-Вуд, Р. Б. Аскеров [1] опубликовал классифи
кацию типов крур теребратулид, причем, как и X. Мьюр-Вуд, 
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под этим наименованием он понимал различные сочетания на
ружных замочных пластин с крурами. А. С. Дагис [6] допол
нил и уточнил характеристику типов крур теребратулид, данную 
Р . Б. Аскеровым. В частности, им было высказано предположе
ние о том, что плаотиновидный (ламивиферовый) и септовидный 
(септиферовый) типы крур, /по Р. Б. Аскерову, являются разно
видностями серповидного (фальциферового) типа. 

С нашей точки зрения, и X. Мьюр-Вуд, и Р . Б. Аскеров до
пускали терминологическую неточность, не разграничивая на-

Рис. 1. Первый тип сочетания наружных замочных пластин 
с крурами: 

а — лоботироидная разновидность строения крур (род Rha-
pidothyris Tuluweit, 1965); б — лоботиропсидная (род Lobo-
thyropsis gen. nov.); в — туркменитироидная (род BejruteJIa 
Tchorszhevsky, 1972). 

ружяые замочные пластины и круры. X. Мьюр-Вуд включала 
в строение наружных' замочных пластин также и круры, 
а Р . Б. Аскеров называл сочетание этих элементов крурами. 

Мы полагаем, что у юрских теребратулид можно различать 
три типа сочетания наружных замочных пластин с крурами *. 

I тип — инфулиферовый (инфулиферовый тип крур по 
Р. Б. Аскерову) — наружные замочные пластины прирастают 
к 'крурам с дорзальной стороны, последние не образуют киле-
видных дорзальных выступов. С этим типом коррелятивно свя
заны три разновидности строения крур: первая — лоСготироид-
ная (лоботироидный подтип крур по А. С. Дагису, 1970) — 

* Описание этих типов и связанных с ними разновидностей проводится 
путем изучения их в поперечных срезах раковин. 



круральные основания и круры имеют вид тонких и узких, дуго
образно изогнутых и постепенно расширяющихся пластин 
(рис. I, а): вторая — лоботиропсидная, (выделяемая впервые) — 
круральные основания и круры широкие, утолщенные у дор-
зального края и имеющие серповидную форму (рис. I, б ) ; 
третья — туркменитирисовая (выделяемая впервые) — крураль
ные основания и круры на ранних стадиях роста раковины ло-
ботиропсидные, быстро расширяющеся и Г-образно изгиба
ющиеся наружу (рис. I, в ) ; 

II тип — постэпитирисовый (префальщиферовый и частично 
ламинифаровый типы крур по Р. Б. Аскерову) —наружные за

мочные пластины постепенно рас-
а ширяются и переходят в круры, 

не имеющие жруральных основа-
о / " т * ний. С этим типом связаны две 

^ v i f ^ V ^ ^ - ^ разновидности жрур: первая — 
аркуиферовая (выделяемая впер
вые) — круры дугообразно изо
гнуты, расположены примерно па
раллельно друг другу и срастают
ся с наружными замочными пла
стинами вдоль средней части, вы
ступая вентрально и дорзально 
примерно в равной степени 
(рис. 2, а); вторая — префальци-
феровая (префальциферовый тип 
крур по Р. Б. Аскерову) — кру
ральные основания я круры дуго
образно изогнутые, в различной 
степени сходящиеся вентрально 
и прикрепляющиеся к наружным 
замочным пластинам вдоль вент
рального края (рис. 2, б). 

III тип мьюрвуделловый (ла
миниферовый, фальциферовый 

и септиферовый типы крур по Р. Б. Аскерову) — наружные за
мочные пластины широкие, дугообразные. Внутренние края их 
резко изогнуты вентрально, образуя развитые в различной сте
пени отростки. Круры тонкие и узкие, дугообразно изогнутые 
и прикрепляющиеся к наружным замочным пластинам с внут
ренней стороны у места их перегиба. С этим типом связаны две 
разновидности строения крур: первая — псевдоаркуиферовая 
(фальциферовый тип крур по Р. Б. Аскерову)—круральные 
основания и круры выступают вентрально за пределы плоскос
ти наружных замочных пластин (рис. 3, а—в); вторая — кара-
дагитирисовая (септиферовый тип крур по Р. Б. Аскерову) — 
круральные основания и круры не выступают вентрально за пре
делы плоскости наружных замочных пластин (рис. 3, г, д). 

Рис. 2. Второй тип соче
тания наружных замочных 
пластин с крурами: 

а — аркуиферовая раз
новидность строения крур 
(род Rugithyris Buckman, 
1918); б — префальцифе-
ровая (род Dictyothyris 
Douv., по J.-H. Ddanch et 
Н. Tintant, 1965). 

44 



Указанные выше отростки наружных замочных пластин ранее 
ошибочно рассматривались в качестве мруральных отростков 
[4, 7] . Эти скелетные элементы довольно разнообразны по фор
ме и степени развития, поддаются классификации и могут ис
пользоваться в целях систематики. Мы предлагаем различать 

Рис. 3. Третий тип сочетания наружных замочных пластин с крурами: 
а—в — псевдоаркуиферовая разновидность строения крур (а — 

род Perennithyris gen. nov.; б — род Goniothyris Buckman, 1918; в — 
род Muirwoodellopsis gen. nov.); г, д—карадагитирисовая разновид
ность строения крур (г — род Karadagella Babanova, 1965; д — род 
Karadagithyris gen. nov.). 

следующие типы отростков наружных замочных пластин: 
I тип — иервннитирисовый (от рода Perennithyris gen. 

nov.) — отростки наружных замочных пластин развиты слабо, 
ровные (рис. 3, а); 

II тип — гониотирисовый (от рода Goniothyris Buckman, 
1918)—отростки хорошо развиты, глубоко свисают в полость 
спинной створки и имеют один изгиб (рис. 3, б, в); 

HI тип — карадагелловый (включает в себя септиферовый 
тип крур по Р. Б. Аскерову) — отростки очень широкие и длин
ные, тонкие, глубоко свисающие в полость спинной створки, 
имеют два перегиба и могут опираться на дно спинной створки 
(рис. 3, г, д). 

Согласно нашим данным, тип сочетания наружных замочных 
пластин с крурами в объеме различных надсемейств служит од
ним из признаков семейств. Связанные с типами сочетания 
разновидности строения крур являются важными признаками 

а 6 е- г д 
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подсемейственного ранга. Типы отростков наружных замочных 
пластин, отличия в деталях строения, формы и степени развития 
крур и отростков служат для разграничения родов. 

Строение и онтогенез ручного аппарата теребратулид при
влекали и привлекают в настоящее время внимание многих 

исследователей, но лишь Ж . Альме-
ра [15] обратил внимание и попы
тался систематизировать разнообра
зие строения поперечной перемычки 
петли брахидия (Almeras. 1970» 
табл. 22). 

Мы полагаем, что у юрских тере
братулид существует четыре типа 
строения поперечной перемычки 
петли. Первый из них имеет место 
у Terebratulida с простым онтогене
зом петли (семейства Orthotomidae 
Muir-Wood, 1965 и Nucleatidae Schu-
ehert et Le Vene, 1929). У этих бра-
хиопод поперечная перемычка петли 
состоит из двух равных частей, срос
шихся внутренними краями в плос
кости симметрии (рис. 4, а). Второй 
тип строения наблюдается у тере
братулид с более сложным онтоге
незом петли (Lobothyridinae Makri-
din, 1964 и др.) . Поперечная пере
мычка петли в этом случае образо
вана из трех частей — собственно 

перемычки, имеющей, как правило, округлую форму и занима
ющей срединное положение, и двух срастающихся с ней боковых 
частей. Собственно поперечная перемычка представляет собой 
результат конечного развития вертикальной пластины (вент
ральной ее части) петли центронеллового типа [5, 6 ] . Третий 
тип строения характерен для теребратулид со сложным типом 
онтогенеза (семейства Tchegemithyradidae Tchorszhevsky, 1972, 
Muirwoodellidae fam. nov., Postepithyrididae fam. nov.), в про
цессе которого петля проходит ряд сложных превращений 
(метаморфоз). Поперечная перемычка в этом случае состоит из 
пяти частей: собственно поперечной перемычки, двух вертикаль
ных и двух боковых частей (пластин). Поперечная перемычка 
здесь, в отличие от предыдущего случая, является результатом 
развития кольца на вентральном крае вертикальной пластины 
петли центронеллового типа. Вертикальные пластины образова
ны разошедшейся и разросшейся вертикальной пластиной этой 
петли, а боковые — разошедшейся горизонтальной пластиной 
петли (рис. 4, в). Четвертый тип строения поперечной перемыч-

Рис. 4. Типы строения по
перечных перемычек петель 
брахидия юрских теребра
тулид. , J j f 
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ки петли свойствен представителям семейства Loboidothyridi-
dae Makridin, 1964. Поперечная перемычка у этих форм была 
образована на ранних стадиях, по-видимому, четырьмя пласти
нами, одна из которых (верхняя горизонтальная) в процессе 
роста раковин резорбируется, но о ее наличии позволяют судить 
выступы («ушки» и «плечики») по 
краям перемычки у взрослых раковин 
(рис. 4, г, д). 

Еще 'более сложное строение попе
речной перемычки петли имеют пред
ставители семейства Dictyothyrididae 
Makridin, 1964, на что указывают за
рисовки серий поперечных срезов через 
раковины нескольких представителей 
рода Dictyothyris, приведенные в рабо
те Л. ИЛЗабактовой ' [2] . Р и с 5 Т и п ы ф л а н Г 0 В 

Наблюдения над юрокими теребра- петель юрских теребра-
тулидами показали, что фланги петли, тулид. 
независимо от их размеров, могут иметь 
различное строение. Сопоставление характеров нарастания сви
детельствует о том, что изображенные на рис. 5 фланги петли 
развивались неодинаково. 

Необходимо также более строго подходить к оценке длины 
собственно петли и длины флангов. Мы полагаем, что очень 
короткими следует называть фланги, не превышающие 1/5 дли
ны собственно петли, короткими — не превышающие 1/3, длин
ными — до 1/2 и очень длинными — свыше половины длины пет
ли. У юрских теребратулид известны случаи сочетания короткой 
петли — около 1/3 длины спинной створки — с очень длин
ными — свыше половины и превышающими длину собственно 
петли флангами (роды Exceptothyris Sucic-Protic, 1970 и Rouil-
lieria Makridin, 1960), и наоборот — длинной, достигающей поч
ти половины длины спинной створки петли с очень короткими 
флангами (род Lophrothyris, Buckman, 1914). 

Новые данные, приводимые в настоящей статье, получены 
в процессе работы над диссертацией, научное руководство кото
рой осуществлялось доктором геолого-минералогических наук 
профессором В. П. Макридиным. Пользуюсь случаем выразить 
ему искреннюю признательность за активное содействие выпол
нению этой работы, 

Надсемейство Terebratuloidea Gray, 1840 
Семейство Gibbithyrididae Muir-Wood, 1965 

Подсемейство Psebajithyridinae Tchorszhevsky, subfam. nov. 

Т и п о в о й р о д — Psebajithyriis Tchorszhevsky, gen. nov.; 
оксфордский ярус северо-западного Кавказа. 
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К р а т к о е о п и с а н и е . Раковины со сложной передней ко-
миссурой (односкладчатой или двускладчатой). Сочетание на
ружных пластин с крурами — II типа. Отростки наружных за
мочных пластин хорошо развиты. Круры лсевдоаркуиферовой 
разновидности. Петля — лишенная флангов, округлая, достига
ющая примерно 1/4 длины спинной створки. Поперечная пере
мычка петли II типа. 

С о с т а в п о д с е м е й с т в а . Достоверно только типовой 
род. 

С р а в н е н и е . Новое подсемейство по внутреннему строе
нию раковин наиболее близко к подсемейству Gibbi.thyridinae 
Muir-Wood, 1965, распространенному в позднем мелу, и отли
чается от последнего характером комиссур, псевдоаркуиферовой 
разновидностью крур и слабее развитыми отростками наружных 
замочных пластин. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Келловейский и оксфордский ярусы 
северо-западного Кавказа и юго-восточного Крыма. 

Род Psebajbthyris * Tchorsheevsky, gen. nov. 

Т и п о в о й в и д — Psebajithyris rostovtzevi sp. nov.. 
К р а т к о е о п и с а н и е . Внутренний ножной воротничок 

тонкий и короткий, полулунный. Замочный отросток очень ма
ленький, овальный. Наружные замочные пластины средней ши
рины, тонкие й довольно длинные, клюшковидные, изогнутые 
дорзально. Отростки наружных замочных пластин гониотирисо-
вые, не опирающиеся на дно спинной створки и достигающие 
уровня заднего края поперечной перемычки петли. 

С о с т а в р о д а . Достоверно только типовой вид. 
З а м е ч а н и е . Вследствие гомеоморфии новый род по внут

реннему строению раковин обнаруживает некоторое сходство 
с родом Goniothyris Buckman, 1918, распространенным в сред
ней юре, и отличается от него прежде всего значительно более 
короткой, лишенной флангов петлей, а также характером ко-
миссуры, толстой и сильно'загнутой макушкой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Оксфордский ярус северо-западно
го Кавказа. . 

Psebajithyris rostovtzevi ** Tchorszhevsky, sp. nov. 
Рис. 9, a — в. 

Голотип — ТСК/Ю/209, ХГУ; Краснодарский край, Майкоп
ская обл., район с. Псебай; оксфордский ярус. 

М а т е р и а л. Имеется пять незначительно поврежденных 
раковин из одного местонахождения, указанного выше (сборы 
К. О. Ростовцева). 

* Родовое название по с. Псебай. 
** Вид назван в честь К. О. Ростовцева. 
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К р а т к о е о п и с а н и е . Раковины умеренно двояковыпукл 
лые, довольно-крупные, овальные или округленно-пятиугольные. 
Передняя комиссура односкладчатая, у старческих крупных ра
ковин в седле появляются одна-две мелкие, часто 'асимметрич
ные складочки. Наибольшая ширина раковины расположена по
середине, а наибольшая толщина несколько смещена к перед-

Рис. 6. Зарисовка серии поперечных срезов 
через раковину Psebajithyris rostovtzevi sp. 
nov.; экз. № TCK/10/210, топотип. 

нему краю. Макушка толстая, средней длины, сильно загнутая 
и прободенная довольно крупным, овальным макушечным фо-
раменом. Плечики макушки округленные, короткие. 

Внутренние и внешние приямочные гребни толстые, пример
но равные по ширине. Зубы пальцевидные, толстые. Септальный 
валик не развит (рис. 6) . Исследовались следующие образцы 
(табл. 1). * 

Т а б л и ц а 1 

Коллекционные Длина, Ширина, Толщина, Местонахожде
номера мм мм мм ние 

ТСК/10/209 36,5 28,0 20,0 Район с. Псебай 
ТСК/10/254 34,6 25,0 17,5 То же 
ТСК/10/764 33,4 23,3 19,0 *» 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я . В процессе роста раковины 
изменяются незначительно и уже к 14—16 мм длины приобретают 
взрослый облик. 

4 177 49 



С р а в н е н и е . Описываемый вид по наружному облику ра
ковин наиболее близок к Terebratula andelotensis Haas (Моисе
ев, 1934, табл. 16, рис. 9—12), отличаясь от последней характе
ром .передней* камиесуры, более толстой и сильнее загнутой ма
кушкой с более крупным фораменом и соотношением основных 
замеров раковин. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Оксфордский ярус северо-западно
го Кавказа. 

Надсемейство Loboidothyrididoidea Makridin, 1964 
Семейство Tchegemithyrididae Tchorszhevsky, 1972 

Д и а г н о з . Сочетание наружных замочных пластин с кру
рами I типа. Поперечная перемычка петли III типа. Петля раз
личной длины с хорошо развитыми, как правило, флангами. 

С о с т а в с е м е й с т в а . Объединяет два подсемейства: 
Tchegemithyridin'ae Tchorszhevsky, . 1972 и Turkmenithyridinae 
subfam. nov. 

С р а в н е н и е . Описываемое семейство по наружному 
и частично внутреннему строению раковин наиболее близко 
к Postepathyri'dtidae fam. nov. и отличается от него типом соче
тания наружных замочных пластин с крурами, лучше развиты
ми наружными замочными пластинами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юра северной части Средиземно
морской палеозоогеографической области. 

Подсемейство Turkmenithyridinae Tchorszhevsky, subfam. nov. 
Т и п о в о й р о д — Turkmenithyris Prosorovskaja, 1962. 
Д и а г н о з . Круры туркменитирисовой разновидности. Пет

ля короткая, вместе с длинными флангами достигает 1/3 
длины спинной створки. Поперечная перемычка петли диффе
ренцированная. 

С о с т а в п о д с е м е й с т в а . Два рода: Turkmenithyris Pro- ' 
sorovskaja, 1962 и Bejrutella Tchorszhevsky, 1972. 

С р а в н е н и е . Новое подсемейство отличается от номина
тивного разновидностью строения крур и менее длинной петлей 
брахидия. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя юра Крыма, Средней 
и Малой Азии (Туркмения, Ливан и Сирия). 

Семейство Postepithyrididae Tchorszhevsky, fam. nov. 
P o s i t e p i t h y r i d i d a e : Тхоржевский, 1973, с. 12, 14 (nom. 

nud.) . 
Т и п о в о й р о д — Pqstepithyris Makridin, 1960. 
К р а т к о е о п и с а н и е . Раковины с гладкой поверхностью 

створок, передняя комиссура от ровной до резко двускладчатой. 
* Согласно нашим данным, типовым видом этого рода следует считать 

P. cinat'a Makridin, 1960 (поп Cotteau, 1857), описанный В. П. Макридиным 
(1960, 1964), из верхней юры Русской платформы и Донецкого складчатого 
сооружения. 
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Сочетание наружных замочных пластин с крурами II типа. По
перечная перемычка петли III тала. Собственно петля брахидия 
достигает 1/3 длины спинной створки, а ©месте с очень длинны
ми флангами, отрастающими на поздних стадиях онтогенеза, 
она достигает более половины длины створки. 

С о с т а в с е м е й с т в а. Объединяет роды Rugithyris Buck-
man, 1918; Postepithyris Makridin, 1960; Inversithyris Dagys, 
1968; Uralella Makridin, 1960; Peculneithyris Smirnova, 1972; 
Mametothyris Smirnova, 1969; Penzhinothyris Smirnova, 1969. 

С р а в н е н и е . Описываемое семейство по наружному 
и внутреннему строению раковин наиболее близко к семейству 
Tchegemithyrididae Tchorszhevsky, 1972 и в меньшей степени — 
к Muirwoodellopsis Tchorszhevsky, fam. nov. От первого из них 
новое семейство отличается слабее развитыми наружными за
мочными пластинами, типом их сочетания с крурами и иным 
типом флангов петель брахидия. От второго Postepithyrididae 
отличается менее развитыми и лишенными отростков наружны
ми замочными пластинами, а также характером их сочетания 
с крурами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя юра—нижний мел Боре-
альной и Арктической палеозоогеографических областей. 

Семейство Mulrwoodellidae Tchorszhevsky, fam. nov. 

Д и а г н о з . Раковины с гладкой поверхностью створок, пе
редняя комиссура от ровной или трапециевидной до слабо дву-
складчатой. Наружные замочные пластины и их отростки очень 
хорошо развиты. Петля с длинными флангами достигает поло
вины длины спинной створки. Сочетание наружных замочных 
пластин с крурами III типа. Поперечная перемычка петли 
III типа. 

С о с т а в с е м е й с т в а . Объединяет два подсемейства: Muir-
woodellinae subfam. nov. и Karadagithyridinae subfam. nov. 

С р а в н е н и е . Сравнение с наиболее близкими семействами 
приведено выше. Менее близко рассматриваемое семейство 
к Loboidothyrididae Makridin, 1964, от которого новое семейство 
отличается хорошо развитыми наружными замочными пласти
нами и их отростками, типом их сочетания с крурами, типом 
поперечной перемычки петли и, вероятно, ее онтогонезом. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юра северной части Средиземно
морской палеозоогеографической области. 

Подсемейство Muirwoodellinae Tchorszhevsky, subfam. nov. 

Т и п о в о й р о д — Muirwoodella Tchorszhevsky, gen. nov. 
Д и а г н о з . Круры псевдоаркуиферовой разновидности. 
С о с т а в п о д с е м е й с т в а . Объединяет роды Goniothyris 
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Buckmari, 1918; Lissajousdthyris Almeras, 1970; Muirwoodella 
gen. nov. 

С р а в н е н и е . Описываемое подсемейство от близкого под-
. семейства Karadagithyridinae subfam. nov., описанного ниже, 

строением крур и слабее развитыми отростками наружных за
мочных пластин. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижнеюрский отдел — келловей-
ский ярус северной части Средиземноморской палеозоогеогра-
фической области. 

Род Muirwoodella * Tchorszhevsky, gen. nov. 

Т и п о в о й в и д — Muirwoodella muirwoodae sp. nov., верх
ний байос зоны Пекинских утесов Карпат (Закарпатья). 

Д и а г н о з . Раковины с односкладчатой или слабо дву
складчатой передней комиссурой. Макушка толстая, длинная, 
сильно загнутая, с макушечным или слабо замакушечным фора-" 
меном средних размеров. Замочный отросток маленький, оваль
ный, иерасчлененный. Наружные замочные пластины хорошо 
развитые, ровные, слегка наклоненные дорзально. Отростки на
ружных замочных пластин с неотчетливыми перегибами и рас
положены примерно параллельно друг другу. 

С р а в н е н и е , Описываемый род по наружному облику ра
ковин наиболее близок к Lissajousitnyris Almeras, 1970 и отли
чается от «его ровными наружными замочными пластинами 
с сильнее развитыми отростками, их формой и расположением, 
а также несколько более длинной петлей. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний байос Закарпатьг. 

Muirwoodella muirwoodae Tchorszhevsky, sp. nov: 

Рис. 9, г — ж. 

Голотил — № 10/633, ХГУ; Закарпатская обл., Иршавский 
р-н, новый карьер у е. Приборжавское;. верхний байос. 

М а т е р и а л . Имеются четыре незначительно поврежденные 
взрослые раковины: две из нового карьера 'у с. Приборжавское 
и две из утеса у с. Новоселица (бассейн р. Уж). 

К р а т к о е о п и с а н и е . Раковины умеренно или сильно 
- двояковыпуклые, округленно-пятиугольные, реже овальные, при

чем ширина их не намного уступает длине. Передняя комиссу-
ра односкладчатая, складка низкая и узкая. Боковые края ра
ковин округленные. Наибольшая ширина расположена примерно 
посередине раковины, а наибольшая толщина незначительно 
смещена к ее заднему краю. Макушка толстая, средней длины, 
сильно загнутая, но не соприкасающаяся со спинной створкой, 

* Род и его типовой вид названы в честь X. Мьюр-Вуд. 
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с короткими округленными плечиками. Фора мен средней вели* 
чины, круглый, слабозамакушечный. Симфитий узкий и доволь
но короткий, треугольный. 

Внутреннее строение раковин освещено в описании рода 
и приведено на рис. 7. Исследовались следующие образцы 
(табл.2) . . 

Рис. 7. Зарисовка серии поперечных срезов 
через раковину Muirwoodedla muirwoodae sp. 
nov.; экз. № 10/634; новый карьер у с. При-
боржавское; верхний байос. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид по наружному облику ра
ковин похож на Terebratula decipiens Desl. (Davidson, 1878, 

Т а б л и ц а 2 

Коллекцион Длина, мм Ширина, Толщина, 
ные номера 

Длина, мм 
мм мм 

Местонахождение 

10/633 34,2 30,5 22,4 Новый карьер 
у с. Приборжав-

ское 
10/518 39,0 30,0 25,2 То же 

табл. XX. рйс. 4—8), распространенную в байосоком ярусе Анг
лии. Отличием нового вида служат меньшие размеры более сла
бо вздутых раковин, соотношение их основных параметров, низ
кая и более узкая складка на переднем крае, менее крупный 
и слабо замакушечный форамея. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний байос Закарпатья. 
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Подсемейство Karadagithyridinae Tchorszhevsky, subfam. nov. -

Д и а г н о з . Круры карадагитирисовой разновидности, могут 
опираться посредством отростков наружных замочных лластин 
на дно спинной створки. 

С о с т а в п о д с е м е й с т в а . Объединяет две трибы: Кага-
dagellini trib. nov. и Karadagithyridiriii trib. nov. 

С р а в н е н и е . Сравнение с номинативным подсемейством 
приведено в описании последнего. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний байос — нижний мел се
верной части Средиземной палеозоогеографической области. 

Триба Karadagellini Tchorszhevsky, trib. nov. 

Т и п о в о й р о д — Karadagella Babanova, 1965; верхний 
байос юго-востойной части Горного Крыма (гора Карадаг) . 

Д и а г н о з . Отростки наружных замочных пластин не опи
раются на дно спинной створки. 

С о с т а в т р и б ы . В объем трибы включены два рода: Ka
radagella Babanova, 1965 и Goniothyrella gen. nov. (in. lit.). 

С р а в н е н и е . Описываемая трйба является материнской 
по отношению к Karadagithyridini. Отличием Karadagellini 
в данном случае служит отсутствие опоры более слабо развитых 
и более толстых отростков наружных замочных пластин на дно 
спинной створки, а также коррелятивно связанные с отсутстви
ем опоры изогнутая форма и большая толщина наружных за
мочных пластин, сильно вздутые спинные створки раковин. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя юра северной части Сре
диземноморской палеозоогеографической области. 

Триба Karadagithyridini Tchorszhevsky, trib. nov. 

Т и п о в о й р о д — Karadagithyris Tchorszhevsky, gen. п.; 
верхний байос юго-восточной части Горного Крыма (гора Ка
радаг) . 
. Д и а г н о з . Сильно развитые отростки наружных замочных 

пластин опираются на дно спинной створки. 
С о с т а в т р и б ы . Объединяет два рода: Karadagithyris 

gen. nov. и Svaljavithyris Tchorszhevsky, gen. nov. (in lit.), рас
пространенные соответственно в верхнем байосе, келловее и ти-
тоне Закарпатья, юго-восточной части Горного Крыма, Румы
нии, Австрии, Низких Татр в Чехословакии, юга Польши, Швей
царии и Закарпатья. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний байос — нижний мел север
ной части Средиземноморской палеозоогеографической области. 
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Род Karadagithyris Tchorszhevsky, gen. nov. 

Т и п о в о й р о д — Karadagithyris babanovae sp. nov.; верх
ний байос юго-восточной части Горного Крыма (гора Карадаг) . 

К р а т к о е о п и с а н и е . Раковины, имеющие умеренно или 
сильно загнутую макушку с маленьким макушечным или слабо 
замакушечным фораменом. Симфитий узкий и короткий. Замоч
ный отросток хорошо развитый, овальный, высокий, нерасчле-
ненный. Наружные замочные пластины широкие, тонкие, изо
гнутые дугообразно в дорзальную сторону. У места крепления 
крур они образуют узкий, полукруглый на поперечном сечении 
изгиб в вентральную сторону. Круры и круральные отростки 
толстые, широкие, слегка сходящиеся вентрально. Отростки на
ружных замочных пластин хорошо развитые, достигающие уров
ня поперечной перемычки петли, но опирающиеся на дно спин
ной створки только в апикальной ее части. 

С о с т а в р о д а . Кроме типового вида, в объем рода вклю
чены Terebr-atula gerda (Oppel, 1860, табл. 1, рис. 3) и, вероятно, 
Т. margari ta (Oppel, 1860, табл. 2, рис. 3) . 

С р а в н е н и е . От близкого по наружному и внутреннему 
строению раковин рода Svaljavithyris Tchorszhevsky, gen. nov., 
в качестве типового вида которого предложен «Т.» carpathica 
Zittel, 1870, широко распространенный в титонском ярусе Низ
ких Татр в Чехословакии, Швейцарии, юга Польши и Закар
патья, описываемый род отличается менее длинной и слабее за
гнутой макушкой с более крупным и слабо замакушечным фо
раменом, более широкими и иначе изогнутыми наружными за
мочными пластинами, менее широкими и более толстыми от
ростками наружных замочных пластин. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний байос — Оксфорд северной 
части Средиземноморской палеозоогеотрафической области. 

Karadagithyris babanovae * Tchorszhevsky, sp. nov. 
Рис. 9, з — л. 

Голотип — №8/2946, ХГУ (коллекция Л. И. Бабановой); 
юго-восточная часть Горного Крыма, разрез горы Карадаг; 
верхний байос. 

М а т е р и а л . Имеются три взрослые раковины хорошей со
хранности из одного местонахождения, указанного выше (сборы 
Л . И . Бабановой). 

К р а т к о е о п и с а н и е . Раковины умеренно двояковыпук
лые, округленные или округленно-пятиугольные, часто асиммет
ричные. Наибольшая ширина расположена примерно посереди
не раковины, а наибольшая толщина несколько смещена к ее 
переднему краю. Края раковин острые. Складка в рельефе ство-

* Вид назван в честь Л. И. Бабановой. 
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Рис. 8. Зарисовка серии поперечных срезов 
через раковину Karadagithyris babanovae sp 
nov.; экз. № 8/2945, коллекция Л. И. Бабано-
вои, топотип. 

Рис. 9. Раковины описанных видов: 
а—в— Psebajithyris rostovtzevi sp. 

nov.; экз. № TCK/10/209, голотип; рай
он с. Псебай; оксфордский ярус; г — 
ж — Muirwoodella muirwoodae sp. nov.; 
экз. № 10/633, голотип; новый карьер 
у с. Приборжавское; верхний байос; 
з—л — Karadagithyris babanovae sp. 
nov.; экз. № 8/2946, голотип, коллек
ция Л. И. Бябановой; гора Карадаг 
у с. Планерское, Крым; верхний байос. 



рок не прослеживается. Брюшная створка выпуклая в равной 
степени или несколько сильнее спинной, умеренно и равномерно 
изогнутая во всех направлениях. Макушка маленькая, умерен
но загнутая, с небольшим слабо замакушечным фораменом 
и короткими округленными плечиками (рис. 9, з — л) . Внут
реннее строение раковин показано на рис. 8. Исследовались сле
дующие образцы (табл .3) . 

Т а б л и ц а 3 

Кн°Н

ЛеЛенКоЦмИе°рНа ^ 
Толщина, 

мм Местонахождение 

8/2946 25,1 23,0 12,4 Крым, разрез го
ры Карадаг 

8/2947 19,4 19,0 10,0 То же 
С р а в н е н и е . Описываемый вид по наружному облику ра

ковин наиболее близок к «Т .» gerda Oppel (Oppel, 1860, табл. 1, 
рис. 3) и отличается от него маленькой и слабее загнутой ма
кушкой, расположением и большими (размерами форамена, 
очертаниями раковин и равномерно изогнутой брюшной 
створкой. 

Р а с п р о с т р а й е н и е. Верхний байос юго-восточной части 
Горного Крыма. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. А с к е р о в Р. Б. Позднеюрские брахиоподы азербайджанской части'Ма
лого Кавказа и их стратиграфическое значение. Автореф. канд. дис. Баку, 
1965. 21 с. 

2. Б а б а н о в а Л. И. Находки брахиопод из рода Dictyothyris Douv. в верх
неюрских отложениях Карадага в Крыму. — В сб.: Материалы по лито
логии и палеонтологии Левобережной Украины. Харьков, Изд-во Харьк. 
ун-та, 1964, с. 94—102. -

3. Б а б а н о в а Л. И. Новый род теребратулоидных брахиопод из средней 
юры Горного Крыма. — «Палеонтологический журнал>, 1965, № 4, 
с. 94—97. 

4. Д а г и с А. С. Верхнетриасовые брахиоподы юга СССР. М., Изд-во 
АН СССР, 1963. 248 с. 

5. Д а г и с А. С. Юрские и раннемеловые брахиоподы Сибири. М., «Наука», 
1968. 167 с. 

6. Д а г и с А. С. Триасовые брахиоподы. Автореф. докт. дис. Ин-т геологин 
и геофизики СО АН СССР, Новосибирск, 1970, 43 с. 

7. М а к р и д и н В. П. Брахиоподы юрских отложений Русской платформы 
и некоторых прилежащих к ней областей. М., «Недра», 1964. 394 с. 

8. М о и с е е в А. С. Брахиоподы юрских образований Крыма и Кавказа.— 
«Труды Всесоюз. геол.-развед. объединения НКТП СССР», М., 1934, 213 с. 

9. Основы палеонтологии. Мшанки и брахиоподы. Под редакцией Т. Г. Са-
рычевой. М., Изд-во АН СССР, 1960, с. 115—342. 

10. П р о з о р о в с к а я Е. Л. Некоторые новые брахиоподы из верхнеюрских 
отложений Западной Туркмении. — «Вестник Ленингр. ун-та», 1962, № 12. 
Сер. геол. и реогр., вып. 2, с. 108—114. 

11. С м и р н о в а Т. Н. Раннемеловые брахиоподы Крыма и Северного Кав
каза. Автореф. канд. дис , Москва, 1963. 20 с. 

57 




