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НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖ ЕНИЯ О СИСТЕМАТИКЕ СЕМЕЙСТВА  
П АРАГОПЛИТИД (AMMONOIDEA)

(Представлено академиком Л. К- Габуния 25.4.1980)

Систематическое изучение парагоплитид ведется более чем 
полвека [1 — 14 и др .]. В настоящее время существуют два прин
ципиально различных взгляда на систематику парагоплитид, осно
ванную главным образом на изучении онтогенеза перегородочной ли
нии. Эти разногласия сводятся к различной трактовке закладывания 
новых элементов в онтогенезе перегородочной линии. Одни исследова
тели [7— 10] считают, что новые элементы появляются путем деления 
седла U/J, определяющего самостоятельность названного семейства 
(формула перегородочной линии VULPIPU3: JD); другие же [11 — 13] — 
за счет расчленения внутренней лопасти J, аналогично тому, как это 
происходит у дувиллеицератид, и поэтому парагоплитид они относят к 
надсемейству Douvilleicer< К idea (формула перегородочной линии — 
(VjV,) (U2 Uj U 2) U 2 J2 J^JjD).

По нашему мнению, решение вопросов систематики семейства 
Parahoplitidae в определенной мере зависит от выяснения систематиче
ского положения рода Parahopiites (Parahoplitinae). В связи с этим нами 
были изучены онтогенезы перегородочных линий Parahoplites subcampischei 
Sinz., Aoanthohoplites nolani planulata Eg. и Epichelonicerss ex gr. pusillum 
Kasan.

У P. subcampischei Sinz. (рис. 1) примасутура пятилопастная. П ер
вая пупковая лопасть (U 1) быстро редуцируется, и уж е 4-я линия че
тырехлопастная. На стадии развития 1,6 оборота, на внешнем склоне 
лопасти J, ближе к шовной линии, зарождается лопасть J2. Следующий 
элемент (U 2 ) по времени закладывается в конце 2-го оборота, на внут
реннем склоне лопасти U. Мы предполагаем, что эта лопасть гомоло
гична именно лопасти U2 дувиллеицератид, по сравнению с ней не
сколько сужена и смещена в сторону седла, что, по-видимому, корреля
тивно связано с более узким сечением оборотов. Развитие перегородоч
ной линии Paraholpites, по нашим данным, можно выразить формулой 
(ViVj) UrU1 J D -► (Vj V JU : J D (Vx Vj) Uj U 2 J2:JXD.

Изменение перегородочной линии в онтогенезе Acanthohoplites nola
ni planulata Eg. (рис. 2) происходит следующим образом. Примасу
тура пятилопастная. Д о середины 1-го оборота U 1 редуцируется. На 
стадии развития 1,8 оборота, на внешнем склоне лопасти J зарож да
ется лопасть J2, которая быстро смещается в сторону вершины сед
ла U/J. Лопасть U начинает делиться на три части к концу 2-го обо
рота. На стадии 3,2 оборота появляется лопасть J 1. Деление дорсаль-
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пои лопасти на две части намечается с середины 3-го оборота. Форму- 
ла перегородочной линии— (V, Уг) (U2 Uj U 2) U 1 J2 J1: J1 (D1D 1).

Нами был изучен также онтогенез перегородочной линии Epicheloni- 
ceras ex gr. pusillum Kasan. (рис. 3), близкий по морфологическим призна
кам к некоторым видам Parshoplites. Примасутура пятилопастная. Расчле
нение лопасти U приурочено к 1,3 оборота, а лопасти J —к началу 3-го 
оборота. К концу 4-го оборота формула принимает следующий вид: 
(Vj V,) и х и ,  J2 JPJj D.

Рис. 1 ..Изменение перегородочной ли
нии в онтогенезе Pnrahoplites siibcam- 
pischei Sinz. (экз. ЛЬ 8— 103/47); 
а, б, в — 1-я, 2-я, 4-я линии (Х 2 5 );  
г — 1,5 оборота (Х 2 3 );  д — 1,6 обо
рота (Х22); е — конец 2-го оборо
та ( Х19) ;  ж — 2,3 оборота ( Х14) ;  
з — 3,3 оборота ( Х8) :  п - -  -!.7 (обо
рота ( ХЗ) .  Дагестан, с. Акуша, 

средний апт

Рис. 2. Изменение перегородочной 
.'пнии в онтогенезе Aran-hohoplites 
nolani planulata Е&. (экз. Пш -5/40): 
а. б — 1-я, 2-я .пиши ( Х48) ;  в -  

0,5 оборота (Х 4 5 );г  — 1,8 оборо
та (X  27); д — 1,9 оборота (X  26); 
е - 2,6 оборота (X  17); ж — 3,2
оборота (X  И ) . Северо-Западный 

Кавказ, р. Пшеха, верхний апт

Для парагоплитнн определяющими систематическими признаками 
являются: одноконечная дорсальная лопасть, расчленение лопасти J, а 
такж е развитие предположительной гомологичной лопасти U2 и отно
сительно з меньшей степени господство наружного седла над осталь
ными.

Таким образом, судя по развитию перегородочной линии в онтоге
незе, полагаем, что Parahoplitinae ближе стоит к Douvilleiceratidae, чем к 
Acanthohoplitinae s. lato.

Что же касается скульптуры, то она у Parahplites на Есем протя
жении онтогенеза своеобразна. У Р. subcampischei Sinz. скульптура
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в виде боковых бугорков (! и слабых ребер появляется уж е в начале 
2-го оборота. На другом экземпляре Parahoplites sp. на 2-м обороте 
насчитывается около 10 мощных боковых бугорков, в которых происхо
дит деление ребер на две или три ветви. В конце 3-го оборота бугорки 
сглаживаются, превращаются в припупковые вдольреберные утолще
ния, в которых некоторые ребра могут разветвляться. Наличие боко
вых бугорков на ранней стадии онтогенеза, довольно отчетливый выгиб 
ребер на наружной стороне, узкий пупок и в .меньшей мере форма по-

Рис. 3. Изменение перегородочной 

линии в онтогенезе Epicheloniceras 

ex gr. pusillum Kasan. (экз. Л1» 8— 

101/238): а, б — 1-я, 2-я линии

(X 39); в — 0,7 оборота (X 34); 
г — 1,4 оборота (X 28); д — нача
ло 3-го оборота (X 19); с — 2,7 обо

рота (X 13); ж — 3,6 оборота 

(X 7). Дагестан, с. Ходжалмахи, 
средний апт

перечного сечения оборотов сближают Parahoplites и некоторые Epichelo- 
niceras (Е. ex gr. pusillum Kasan.). В основном по тем же признакам (не 
говоря о бугорках) представители Parahoplitinae отличаются от Acanthoho- 
plitinae.

Таким образом, на основании приведенных данных мы склонны счи
тать, что Parahoplites связан родственными узами с Douvilleiceratidae и дол
жен быть отнесен к этому семейству.

Представители подсемейства Acanthohoplitinae s. lato (состоящее, по 
нашему мнению, из подсемейств Colombiceratinae, Acanthohoplitinae s. stricto 
u Diadochoceratinae) в онтогенезе и перегородочная линия и скульптура 
претерпевают в основном однотипные изменения, что наводит нас на мысль 
о справедливости возведения Acanthohoplinae s. lato в самостоятельное 
семейство [6], но уже в рамках надсемейства Douvilleiceratoidea [11, 13].

Следовательно, систематику и объем семейств Douvilleiceratidae и 
Acanthohoplitidae можно представить в следующем виде:

С е м е й с т в о  Douvilleiceratidae Parona et Bonarelli, 1897 (подсемей
ства.- Roloboceratinae Casey, 1954; Cheloniceratinae Spath, 1923; Douvilleice- 
ratinae Parona et Eonarelli, 1897; Parahoplitinae Spath, 1924).

С1 Наличие боковых бугорков на ранней стадии развития у Parahoplites впервые 
было обнаружено И. А. М и х а й л о в о й  (7J.

t\i%)
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С е м е й с т в о  Aoanthohoplitidie Stoyanow, 1949 (подсемейства: Colom- 
biceratinae Tovbina, 1979; Acanthohoplitinae Stoyanow, 1949; Diadoehocerati- 
nae Kvantaliani, 1978)..

После предпринятой нами ревизии совершенно очевидна необходи
мость упразднения семейственной и надсемейственной категорий 
Parahoplitidae (-oidea)

ГрузКНИПО СевкавНИПИнефть Грузинский политехнический институт 
им. В. И. Ленина

(Поступило 25.4.1980)
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ш а о о й т о  ш ь м о ъ ъ  спзуььоь (am m onoidea)
ьоьбозббобоь 'аоьбьог>

& 3 О «э з о
фоЬАоЬ ЬоЪоЬо £оо Ею̂ сЛоЬ Ь^с^ЗфэдЛоЬ *ЭдЬ-

Ьооз^с)зз^>Ъз Par;,hoplitinac Soj^TogBgbDouvi l l c i cerat id ie-b oô obb, 
Ac mthohoplitinae c*>?ojob ^oSjco.

PAl AEONTOLOGY

I. V. KVANTALIANI. M* Z. SHARiKADZE

SOME VIEWS ON THE SYSTEMATICS OF THE PARAHOPLITIDAE
(AMMONOIDEA;

S u mm a г у
On the basis of ontogenetic investigation of the suture line and partly 

of the sculpture the subfamily Parahoplitinae is includ 'd in the family’ Dou- 
villeiceratidae, and th> Acanthohoplitinae is elevated to the rank of family.
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