
створками, овальной формой раковины и меньшими размерами, от L. rauliniana Ог- 
bigny — овальной формой раковины и меньшими размерами, от L. anatinaeformis 
Pusch — отсутствием радиального ребра, исходящего от макушки.

З а м е ч а н и я .  При чисто морфологических отличиях описываемого вида от из
вестных сеноманских лингул хотелось бы отметить некоторые различия в ареалах 
их распространения. L. krausei встречена в ГДР, Польше, Прибалтике, Подмосковье 
(Милановский, 1926), Поволжье (Архангельский, 1912) и Эмбенской области (Ссми- 
хатов, 1927). L. subovalis распространена в Англии, Поволжье (Лунгерсгаузен, 1909), 
на юго-востоке европейской части СССР (Архангельский, 1912) и в восточной части 
Среднего Урала (Архангельский, 1940). Обращает на себя внимание отсутствие на
званных форм в сеноманских отложениях южных геосинклинальных областей — 
в Донбассе, Крыму и на Кавказе. L. krausei распространена севернее мест нахожде
ния L. belbekensis, a L. subovalis севернее, западнее и восточнее L. krausei.

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; Горный Крым.

М а т е р и а л .  Пять отдельных створок и два полных экземпляра хорошей со
хранности найдены в долине р. Бельбек близ пос. Куйбышево.
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А. И. ДА НИЛОВ

ОСТАТКИ ПОСТКРАНИАЛЬНОГО СКЕЛЕТА URALOKANNEMEYERIA
(DICYNODONTIA)

Многолетние раскопки силами сотрудников Палеонтологического института АН 
СССР и Научно-исследовательского института геологии Саратовского университета 
в среднетриасовых отложениях донгузской серии Южного Приуралья выявили че
тыре рода дицинодонтов семейства Kannemeyeridae. В нижней части донгузской 
серии встречена Uralokannemeyeria (Данилов, 1971), в средней — Rhadiodromus (Еф
ремов, 1951) и Rabidosaurus (Каландадзе, 1970), в верхней — Rhinodicynodon (Калан- 
дадзе, 1970). Родовая принадлежность указанных форм установлена исключительно 
на основании краниологического материала. Лишь у Rhadiodromus klimovi кратко 
описан посткраниальный скелет (Ефремов, 1938, 1940, 1951).

В 1965 г. при раскопках местонахождения Карагачка в 55 км южнее Оренбурга 
(Гаряинов и Очев, 1962) в одном слое с двумя черепами Uralokannemeyeria vjusch- 
kovi (Данилов, 1971) были найдены подвздошная и большая берцовая кости. Сохран
ность, размеры и несомненные отличия этих костей от одноименных элементов ске
лета Rhadiodromus (Ефремов, 1940, 1951) и других известных в этом отношении кан- 
немейерид (Camp and Welles, 1956) указывают на их принадлежность роду Uralokan
nemeyeria. Ниже приводится описание подвздошной и большой берцовой костей 
Uralokannemeyeria vjuschkovi.

Подвздошная кость (рис. 1) сохранилась почти полностью (колл. СГУ< 
№ Д-104/1-4). Она имеет веерообразную форму с сильновыпуклой внутренней и вог
нутой внешней поверхностью. Дорсальная часть подвздошной кости тонкая и вытя
нута спереди назад в расширенную «лопасть». Передняя часть этой «лопасти» значи
тельно больше и несколько толще задней. Задняя, меньшая часть «лопасти» сужается 
дорсовентрально в субтреугольную пластину. Книзу «лопасть» резко утолщается и 
образует массивную ацетабулярную часть подвздошной кости.



Рис. 1. Uralokannemeyeria vjuschkovi Danilov; экз. № 104/1-4, ilium: a — внутренняя 
сторона, б — латеральная сторона; Южное Приуралье, Карагачка; средний триас,

донгузская серия

На внутренней, сильновыпуклой поверхности повздошной кости имеются фа
сетки для прикрепления дистальных концов крестцовых ребер. Судя по числу фасе
ток, крестец, по-вид^мому, состоял из шести позвонков, причем задние крестцовые 
ребра соединялись с подвздошной костью более прочно, чем передние. Дистальные 
концы передних двух крестцовых ребер имели одинарную связь с подвздошной 
костью. Следующие два ребра оставляют более широкие двойные фасетки, располо
женные строго одна над другой с небольшим (5—10 мм) пережимом между ними. 
Последние два ребра, по-видимому, тесно соприкасались близ дистальных концов, 
причем фасетка для заднего ребра также вертикально расширена и подразделена 
надвое очень маленьким пережимом. Судя по сильновыпуклой внутренней поверх
ности подвздошной кости, среднее (III) крестцовое ребро было значительно короче 
передних и задних.



У дорсального края над первой передней фасеткой имеется вертикально вытя- 
'нутое небольшое (10 X 15 мм) шероховатое возвышение овальной формы. На рас
стоянии 8 мм позади него наблюдается небольшая вырезка 1,2 мм глубиной. Еще 
далее назад на 30 мм ниже дорсального (маргинального) края имеется вертикально 
вытянутое отверстие 15 мм шириной и 25 мм высотой. Такое отверстие ранее не было 
описано у каннемейерид, хотя у Lystrosaurus putterilli оно, вероятно, имелось и от
мечено в описании (Ноереп, 1915). Еще далее назад, на меньшей, задней части «ло
пасти» подвздошной кости, видны следы еще двух небольших слабо развитых выре
зок. Аналогичные вырезки у каннемейерид также ранее не наблюдались.

Рис. 2. Uralokannemeyeria vjuschkovi Danilov; экз. № 104/1-5, tibia: а — спереди, 
б — латерально; Южное Приуралье, Карагачка; средний триас, донгузская серия

С внешней стороны подвздошная кость сильновогнутая и относительно гладкая. 
У дорсального края имеется небольшое вздутие, расположенное в середине большей 
части «лопасти». Далее позади (25 мм) наблюдается вырезка, упоминаемая выше. 
Ацетабулярная часть массивная, вертлужная впадина крупная и довольно глубокая, 
большая часть ее, по-видимому, располагалась на подвздошной кости.

Большая берцовая кость (рис. 2) крупная и массивная (колл. СГУ, № Д-104/1-5). 
К сожалению, ее проксимальный конец полностью разрушен. Сохранилась лишь не
большая часть (30 мм) кнемиального гребня. Диафиз кости несколько выгнут анте- 
ролатерально и уплощенно в передне-заднем направлении. На медиальной стороне 
диафиза имеется ругозный желоб. Этот желоб наиболее развит в средней части диа- 
физа. Здесь его глубина составляет 5, а ширина — 11 мм. К проксимальному и ди
стальному концам желоб постепенно выполаживается и исчезает. Дистальный конец 
кости хорошо окостенел. Его задний край имеет ругозную поверхность. Передняя 
половина дистального конца образована круто поднимающейся вверх гладкой пло-



зцадкой, служащей для соединения с проксимальными элементами стопы — таран
ной (astragalus) и пяточной (calkaneus) костями.

По внешнему виду подвздошная кость Uralokannemeyeria наиболее близка к 
таковой Lystrosaurus putterilli (Hoepen. 1915) из зоны Lystrosaurus Южной Африки и 
Tetragonia njalilus (Cruickshank, 1967) из нижней части среднего триаса Восточной 
Африки. Наряду с внешним сходством имеются и некоторые различия. Так, под
вздошная кость Uralokannemeyeria отличается от таковой Lystrosaurus putterilli бо
лее крупными размерами, меньшим числом вырезок на дорсальном крае и их мел
кими размерами, большим числом крестцовых позвонков (у L. putterilli их было 4), 
более изогнутым вентральным краем «лопасти».

От Tetragonia njalilus отличается более крупными размерами, наличием отвер
стия на «лопасти», присутствием небольших вырезок на дорсальном крае, более 
.изогнутым вентральным краем «лопасти», относительно более высоким, но менее уз
ким основанием ацетабулума, двойным сочленением с тазом дистальных концов III, 
.IV и VI крестцовых ребер.
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В последние годы на Европейской территории Советского Союза сделаны наход- 
жи новых котилозавров и близких к ним форм, очень сходных с /североамерикански
ми. Летом 1972 г. экспедицией Палеонтологического института при раскопках место
нахождения наземных позвоночных в г. Белебее были впервые на территории Совет
ского Союза обнаружены остатки диадектида, отнесенные к новому роду и виду. 
Последний наиболее близок, как будет показано далее, также к американским 
формам.

В 1967 г. В. Г. Очев описал очень своеобразную форму из триаса Донской Луки — 
Coelodontognathus, которую отнес к проколофонидам. Изучение материала, лю
безно переданного автору Очевым, показало, что \ эта форма очень близка (насколько 
можпо судить по имеющимся остаткам) к роду Trilophosaurus (Gregory, 1945), из 
верхнего триаса США, / относимого обычно к подклассу синаптозавров. В коллекции 
Очева имеется часть нижней челюсти, которая хотя и схожа по некоторым призна
кам с целодонтогнатом, но все же должна быть отнесена к новому роду, более близ
кому к проколофонидам.

Получение более полного материала, возможно, позволит решить вопрос о про
исхождении трилофозаврид.
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