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Перегородочная линия аммонитов всегда привлекала внимание 
исследователей. Строение перегородочной линии считается систематиче- 
ским признаком, форма и симметрия отдельных ее элементов принима- 
ются в качестве видовых признаков, а число элементов и взаимное отно- 
щение их величин — родовых. 

Одни исследователи считают строение перегородочной линии при- 
знаком весьма устойчивым и достаточным для выделения новых родов и 
видов. Другие, напротив, при установлелии новых родов и видов 
предлагают обращать основное внимание на общую форму рако- 
вины, сечение оборотов и характер скульптуры. Так, С. Н. Никитин, 
выделяя группу форм из рода Саг@юсегаз в новый род Оиеп${еЧНсегаз, 
указывал, что только очень близкое сходство их перегородочных линий 
заставляло объединять эти различные формы в один род. 

Систематическому значению перегородочной линии у аммонитов по- 
священа работа Б. Л. Личкова (1926), который считает, что применять 
этот признак в качестве систематического можно только «на низших сту- 
пенях классификации», так Как «крупные или, иначе, высшие системати- 
ческие единицы можно строить только на основании более постоянных 
организационных признаков и только самые мелкие, низшие единицы — 
вид, разновидность и пр. можно выделять на основании признаков из- 
менчивых, приспособительных». 

В своих выводах Б. Л. Личков основывался на недостаточно уста- 
новленных еще в то время фактах постоянства числа элементов перего- 
родочной линии и характера их соотношений для родов и неизменяемости 
формы отдельных элементов для видов. 

Особенности перегородочной линии наружнораковинных головоногих 
определяют три основных типа ее расчленения, что положено в основу 
выделения трех крупных грулп этих животных: гониатитов, цератитов и 
аммонитов. Более мелкие особенности в характере перегородочной линии 
дают возможность установить в ее строении признаки, свойственные се- 
мействам, входящим в состав трех названных групп головоногих. . 

Что касается более дробных систематических единиц, то (как пред- 
ставляется нам на основании изучения верхнеюрских аммонитов} для 
них перегородочная линия не будет характерной, так как форма и ве- 
личина ее отдельных элементов широко варьируют в пределах не только 
одних и тех же родов, но и видов. 

Яркой иллюстрацией этого положения могут служить сравнения 
близких по возрасту особей одного вида. В данном случае мы приводим 
перегородочные линии двух представителей одного вида рода Садюсегаз 
(рис. Га, 6). Отличие их перегородочных линий до такой степени значи-
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тельно, что если основываться при выделении видов лишь на одном этом 
систематическом признаке, то пришлось бы выделить два самостоятель- 
ных вида. 

Различие проявляется: 1) в степели вторичной расчлеленности всех 
элементов; 2) в длине ветвей наружной лопасти; 3} в характере расчле- 
ненности первой боковой лопасти: у экземпляра а первая боковая ло- 
пасть — четырехветвистая, у б — трехветвистая; 4} в характере второ- 
степенных элементов перегородочной линии. 
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Рис. 1. Перегородочная линия Сафосегаз то@о]аге (4. етепа. Оф.); а—при 
Д=50 мм, инв. № 10111007 (Ж2); б—при Д- 54 мм, инв. № 101/100 (Х2). 

нл-—наружная лопасть; | фл=чпервая боковая лопасть; И бл-=вторая боко- 
вая лопасть; се—сифональное седло; нсе—-наружное седло! [Гос—первое 55- 

ковое седло; И бе—второе боковое седло. 

Из приведенного примера видно, как легко эти формы могут быть 
ошибочно отнесены к разным видам, если считать строение перегородоч- 
ной линии основным систематическим признаком. С другой стороны, у 
различных видов рода Чиеп\еайсегаз — /и. Пепгк! К. Доцу. и О. гу- 
ЫпзЮапит (М1К.} — форм, совершенно отличных по внешним призна- 
кам (степени инволютности, сечению оборотов и характеру ребристости) 
рисунки перегородочных линий довольно близки (рис. 2 а, 6), Причем 
сходство их перегородок даже больше, чем у разных особей одного ито- 
го же вида, как это было показано на рисунках двух экземпляров Сабо- 
сегаз лю юаге. 

При изучении перегородочных линий аммонитов нами было обраще- 
но внимание на очертания этих линий по обе стороны*”от плоскости сим- 
метрии раковины. Так как аммониты являются двухсторонне-вимметрич- 
ными животными, то естественно было бы ожидать проявления симмет- 
рии и на строении их перегородочной линии. Никто из исследователей, 
изучавших и изображавших эту линию, не проверял этого положения. 
Симметрия перегородочной линии считалась установленным фактом, а о 
проявлении асимметрии в ее строении говорилось лишь как о частном 
случае. Только Динер (1934) нисал, что при ползании по дну у аммони- 
тов должно было появиться наклонное положение раковины, а вместе с 
тем возникнуть и ее асимметрия, которая проявилась бы в смешении 
сифона и в асимметричном строении перегородочной линии на обеих 
сторонах раковины
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Изучение перегородочной линии у большого числа верхнеюрских ам- 
монитов приводит нас к выводу, что в общих чертах оимметрия действи- 
тельно сохраняется, но только в общих чертах, т. е. в количестве лопа- 
стей и седел на каждой из боковых сторон и в общей конфигурации их 
очертаний. Полного зеркального отражения перегородочной линии обеих 
сторон раковины мы не находим. 

м 
Рис, 2. Перегородочная линия а—ОцепзеЯИсегаз гул 1апит (№%.), инв. № 101/2366 

(ХЗ), 6—Оцепиеййсетаз Бели! В. Роиу., инв. № 10112333 (Ж2,5). 

В качестве примера ниже приводится изображение перегородочной 
линии ОцепеИсегаз 1атреги {($0%.) при диаметре раковины, равном 
64 мм (рис. 3). 

Рассмотрим отдельные элементы в строении данной перегородочной 
линии. Наружная лопасть разделена на две части довольно широким 
сифональным седлом. 

и 
Рис, 3.Перегоролочаая линия Оцеп5(еЯЫсетач 1атабег  (Зо\у.), инв. № 1901/1106 (Х 2), 

Нарушение симметрии проявляется уже в деталях расчленения 
остроконечий, закапзивающих эту лопасть. Правое острие отличается 
вторичной расчлененностью, отсутствующей на левом. В строении осталь- 
ных лопастей также ясно проявляются резко выраженные индивидуаль- 
ные черты. Обе первые боковые лопасти трехраздельные, с выступающими 
серединными долями. Доля правой лопасти в свою очередь подразделена 
на три части, из которых средняя наиболее длинная. Срединная доля 
той же лопасти левой стороны раковины двураздельная. Правда, закан- 
чивается опа одним острием, но сторона всей этой доли, обращен- 
ная к наружной лопасти, имеет три значительно выдающихся отростка, 

ыз которых два нижних имеют одно основание. Наружное седло 
левой стороны раковины разделено на две неравные части более
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глубокой вспомогательной лопастью, чем это же седло правой стороны. 
Остальные элементы перегородочной линии левой стороны раковины 
имеют более сильную расчлененность по сравнению с элементами пра- 
зой стороны. 

Весьма характерно, что рисунки перегородочных линий у двух смеж- 
ных перегородок одного индивида не совпадают в своих очертаниях в 
целом (так как в ходе роста раковины происходит развитие вообще 
всех сутурных элементов) и по характеру отличий обеих сторон перего- 
родочной линии. 

Два изображения перегородочной линии Сиеп\е@Нсегаз |еасБ 
{Зо\.) при диаметрах раковины в 12 и 55 мм (рис. 4 а, 6) показывают 
их возрастное различие. 

[4 

Их 
Рис. 4. Перегородочная линия Ошеп“ейИсегах 1еасЪ! {50%.}, инв. № 1901/2280; а—при 

Д=12 мм (Ж5}; 6—при Д=55 мм (ЖЗ). 

  

Как видно из рисунка, в процессе роста раковины усложняется каж- 
дый элемент перегородочной линии, причем ее асимметрия, наблюдаю- 
шаяся на молодых оборотах, не сохраняется у взрослых оборотов того 
же индивида, а совершенно видоизменяется и проявляется в новых чер- 
тах на других элементах. Например, острия наружной лопасти при диа- 
метре раковины в 12 мм различаются по своей длине. При диаметре 
8 50 мм длина их в общем выравнивается, но вторичная расчлененность 
становится различной. Первые боковые седла при диаметре, равном 
12 мм, имеют различную степень расчленения. При диаметре в 55 мм 
интенсивность их расчлеления остается примерно одинаковой, но форма 
вспомогательных лопастей различна и т. д. 

Из изложенного следуют два основных вывода, имеющих больное 
значение для систематики аммонитов: 

1. В качестве критерия для дробных системазических подразделе- 
ний верхнеюрских аммонитов — родов и видов — перегородочная линия 
не может быть рекомендована. 

2. При ‘изучении нерегородочной линии для восстановления онтоге- 
нетического развития аммонитов необходимо обращать внимание на осо- 
бениости ее строения на обеих сторонах раковины, а потому нельзя огра- 
ничиваться ее односторонним изображением. 
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