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С. В . Лобачева и Е. С. Порецкая

НОВЫЙ E P IA S T E R  ИЗ ТУРКМЕНИИ -  ДРЕВНЕЙШИЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОДА

Изучение ископаемых остатков морских ежей из мезозоя Туркмении 
показало их стратиграфическое значение [Лобачева, 1961; Порецкая, 1961, 
1962, 1963]. Новые сборы, сопоставленные с уже изученными коллекциями, 
позволили авторам выделить новый оригинальный вид — Epiaster toxaste- 
roides P o r e t z k a j a  et L o b a t s c h e v a  sp. nov. Он широко рас
пространен в верхнем барреме и реже встречается в нижнем апте различных 
районов Туркмении.

До сих пор представители рода Epiaster были известны лишь с апта. 
Своеобразие описываемого нового вида Epiaster toxasteroides sp. nov. за
ключается в том, что он содержит ряд признаков, характерных для рода 
Toxaster L. A g a s s i z ,  и в то же время имеет уже явно выраженную губу, 
свойственную для рода Epiaster О г b i g п у. Изучение этого нового вида, 
обладающего признаками обоих вышеуказанных родов, дает основание 
предполагать о наличии родственных связей между этими родами.

Материалом для настоящей статьи послужили коллекции В. А. Прозо
ровского (Туркменская эксп. Ин-та земной коры ЛГУ), Т. Н. Богдановой, 
В. Б. Сапожникова, Э. Я. Яхнина (Среднеазиатская эксп. ВСЕГЕИ), 
Л. Н. Дикой-Фурсовой (Прикаспийская эксп.), В. А. Короткова (Ин-т 
разведки и разработки горючих полезн. ископ.), С. 3. Товбиной (ЦКТЭ).

ОТРЯД SPATANGOIDA

Подотряд A m p h is te rn a ta
СЕМЕЙСТВО TOXASTERIDAE L A M B E R T ,  1920 

Род EPIASTER  d' О г Ь i g п у, 1853 
Epiaster toxasteroides P o r e t z k a j a  et L o b a t s c h e v a ,  sp. nov.

Табл. I, фиг. 1—9

Г о л о т и п и п а р а т и II ы. ЦНИГРМузей (Ленинград), № 1/8725, 
2—15/8725; Туркмения: Большой Балхан, Туаркыр, Куба-Даг; Верхний 
баррем — нижний апт *.

Д и а г н о з .  Панцири небольшой и средней величины, довольно вы
сокие и широкие, овалыю-сердцсвидно-угловатые. Наибольшая высота 
сзади вершинного щитка, который обычно смещен назад. Задняя сторона 
вертикальная или слегка наклонная. Боковые стороны вздутые. Амбитус 
высокий. Передняя борозда довольно глубокая. Передние парные амбулякры 
незначительно углубленные, слабо изогнутые, расходятся под углом около 
80—85°. Задние амбулякры в два раза короче передних и еще слабее углуб
лены. Перистома углубленная, почти вертикальная, с приподнятой губой. 
Приротовая пластинка длинная, узкая спереди и значительно расширяю

* Видовое название указывает на близость к роду Toxaster.



щаяся назад. Стернум короткий и широкий, стернальные пластинки асим
метричные, шов между ними идет косо.

М а т е р и а л .  Около 250 панцирей, большинство из которых непол
ные и сильно деформированные; панцирь тонкий и легко ломается.

О п и с а н и е .  Панцири небольшой и средней для рода величины, 
довольно высокие и широкие, овально-сердцевидно-угловатого очертания. 
Наибольшая ширина в передней половине панциря. К переднему концу он 
слегка суживается. В задней половине панцирь сужен сильнее и сжат с бо
ков; задний край его поперечно усечен. Верхняя сторона сильно выпуклая, 
с наибольшей высотой сзади вершинного щитка, который в большей или 
меньшей степени смещен назад и в области которого незначительное упло
щение. Кривая профиля асимметричная; она довольно быстро поднимается 
от вздутого переднего края панциря и, достигнув наибольшей высоты, сна
чала очень плавно, а затем более круто (но без заметного перегиба) изги
бается книзу наклонно или почти вертикально. Боковые стороны покатые 
и вздутые и лишь при переходе к задней стороне слегка вогнутые. Задняя 
сторона притуплена. Амбитус высокий. Нижняя сторона уплощенная, с за
метным углублением в области перистомы и слегка выпуклым пластроном.

Передняя борозда обычно довольно глубокая и широкая, отчетливая 
от вершинного щитка до перистомы (шире и наиболее углублена в средней 
части, между вершиной и передним краем, и выполаживается к вершинному 
щитку), нерезко рассекает передний край. Непарный амбулякр широкий 
и почти прямой, слабо расширяется к переднему краю.

Поровые зоны узкие, на краях борозды. Поры овальные, расположены 
под тупым углом друг к другу и разделены бугорком; внутренние поры более 
округлые и меньшей величины.

Передние парные амбулякры незначительно углублены, немного уже 
непарного, открытые на концах, слабо изогнутые наружу, расходятся под 
углом около 80—85°. Поры продолговатые, расположены почти параллельно. 
Поровые зоны суживаются на концах. Задние поровые зоны шире передних, 
сильнее изогнуты, и поры их значительно длиннее. Межпоровые зоны в сред
ней части амбулякров немного уже задних поровых зон.

Задние амбулякры почти так же расходятся, но изогнуты внутрь, в два 
раза или более короче передних и еще слабее углублены. Поры продолго
ватые.

Амбулякральныс пластинки низкие. Вне концов петалей они становятся 
выше; очень мелкие поры расположены у нижнего их края. Концы амбуляк
ров вокруг перистомы широкие, с крупными и четкими парами пор, каждая 
из которых окружена выпуклой каймой и разделена возвышением. Поры 
овальные и расположены перпендикулярно друг к другу или косо.

Интерамбулякры узкие у вершины. Передние образуют выступающие 
гребни, которые несильно расширяются и понижаются к краям панциря. 
Задние парные интерамбулякры и непарный слегка вздутые и быстрее рас
ширяются; намечается утолщение между вершинным щитком и перипроктом.

Вершинный щиток небольшой. Генитальные пластинки неправильной 
формы с крупными порами. Мадрепоровая пластинка, значительную часть 
которой покрывают гидропоры, больше остальных; расширенная часть ее 
занимает центральную область щитка. Глазные пластинки небольшие, 
форма их близкая к трехуголыюй; II, III и IV расположены между гени
тальными, I и V соприкасаются между собой и отделены от мадрспорита ге
нитальными пластинками 1 и 4 (рис. 1).

Перистома от переднего края панциря на расстоянии около V4 его 
длины, овально-пятиугольная. Плоскость перистомы направлена почти под 
прямым углом к плоскости нижней стороны.4 Губа не выдается вперед, но 
заметно приподнята.

Пластрон амфистсрнальпый. Приротовая пластинка длинная, узкая 
спереди, с очень слабым расширением к перистоме; назад она постепенно



и значительно расширяется, и края ее основания охватывают дугообраз
ную переднюю часть широкого и короткого стернума. Шов между стерналь
ными пластинками имеет косое направление, пластинки асимметричные, 
разной величины: правая меньше левой (рис. 2). С каждой стороны к приро- 
товой пластинке примыкает от 3 1/ 2до33/4 амбулякральных пластинок.

Пернпрокт продольно-овальный, расположен невысоко па задней сто
роне панциря (около половины высоты). Субанальная арен не выражена.

Бугорки продырявленные и зазубренные, мелкие на верхней стороне 
панциря и крупнее на нижней. Между бугорками на поверхности панциря 
очень мелкие зернышки.

Размеры, мм.

№ экземпляров

1 2 3 4 5 6 7 8

Длина панциря ........................... 42,8 42,5 32,1 31,5 30,0 29,5 28,75 27,3
Ширина панциря ....................... 40,75 41,0 30,0 30,3 28,0 27,85 27,6 25,8
Высота п а н ц и р я ........................... 27,2 29,2 19,2 22,0 19,5 19,6 16,75 17,4
Отношение ширины панциря

к длине ...................................... 0,81 0,96 0,93 0,96 0,93 0,94 0,96 0,94
Отношение высоты панциря к длине 0,63 0,64 0,60 0,70 0,65 0,66 0,58 0,64

И з м е н ч и в о с т ь .  Варьируют высота панциря и положение вер
шинного щитка от более центрального к сильнее смещенному назад. Перед
ние парные амбулякры более прямые или сильнее изогнуты. Задняя сторона 
почти вертикальная или наклонная, в разной степени притуплена; несколько 
варьирует высота положения на 
ней перипрокта.

С р а в н е н и е .  Несмотря 
на значительную деформацию и 
неполную сохранность болыпин-

Рис. 1. Строение вершинного щитка Рис. 2. Строение пластрона Epiaster toxaste- 
Epiaster toxasteroides sp. nov., X 10. roides sp. nov., X 3.

ства экземпляров, а также изменчивость некоторых признаков, общие 
характерные черты позволяют отнести их к одному виду. Часть признаков 
сближает этот вид с родом Toxaster: значительные различия в длине перед
них парных и задних амбулякров, различия в ширине поровых зон перед
них, их изогнутость, смещение назад вершинного щитка. Однако погруже
ние перистомы, наличие приподнятой губы и характерное очертание пан
циря определяют большую близость нового вида к роду Epiaster, наиболее 
древним представителем которого он является.

Описываемый вид по очертанию панциря имеет сходство с Epiaster 
prior L a m b e r t  [1902, стр. 20, табл. IV, фиг. 17—19] из апта Испании. 
Но у этого вида менее высокая и более равномерно выпуклая верхняя сто
рона панциря, центральное положение вершинного щитка, короче передние 
парные амбулякры, выше перипрокт с ясной субанальной арссй. Ламберт 
считает, что Epiaster prior имеет архаические признаки, по которым он н аи- 
более близок Toxaster collegnii S i s m o n d a ,  являющемуся своеобразной 
формой рода Toxaster [Lambert, 1902, стр. 17]. С этим видом, описанным



Орбиньи [d'Orbigny, 1853—1855, т. VI, стр. 169, табл. 846] и Лориолем 
[Loriol, 1873, стр. 350, табл. XXX, фиг. 1—5] из апта Франции и Швейца
рии, имеет некоторое сходство и Epiaster toxasteroides sp. nov., но вид, вы
деленный Орбиньи, отличается большим расширением панциря к переднему 
концу, более широкими и изогнутыми и сильнее расходящимися передними 
парными амбулякрами, широко открытой перистомой, расположенной 
на уровне панциря, высоким положением перипрокта и четкой субанальной 
ареей. От другого аптского вида — Toxaster argilaceus d ' O r b i g n y  
[1853—1855, т. VI, стр. 167, табл. 845] описываемый вид отличается, кроме 
присутствия губы, углубленностью парных амбулякров, профилем, очерта
нием панциря и другими признаками.

Новый вид по очертанию и профилю с наибольшей высотой сзади, изо
гнутым передним амбулякрам и большому различию в длине передних 
и задних очень близок к Epiaster ricordeanus (d' О г b i g п у) из альба 
Франции, отнесенному первоначально к роду Hemiaster и изображенному 
с перипетальной фасциолой [d'Orbigny, 1853—1855, т. VI, стр. 223 
табл. 871]. Котто, установивший, что фасциола показана ошибочно, отнес 
вид, выделенный Орбиньи, к роду Epiaster и дал более точное его описание 
и изображение [Cotteau, 1857—1878, т. II, стр. 196, табл. XVI, фиг. 6—12]. 
К мнению Котто присоединился Лориоль [Loriol, 1873, стр. 364, табл. XXX, 
фиг. 6—8]. Отличается Epiaster ricordeanus от туркменского нового вида 
меньшим вырезом переднего края, значительно большим расхождением 
передних амбулякров, более резким превышением задней стороны и выше 
расположенным перипроктом.

Некоторое внешнее сходство новый вид по очертанию имеет с аптским 
видом Epiaster fourtaui L a m b e r t  [1931, стр. 190, табл. VI, фиг. 5—6] 
из Египта, но для последнего характерны центральное положение вершин
ного щитка, более короткие прямые и сильнее углубленные передние амбу- 
лякры и более длинные задние, перистома дальше от переднего края.

От других видов родов Epiaster и Toxaster выделяемый новый вид отли
чается еще больше.

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 баррем. Большой Балхан: у колодцев Борджоклы, 
у совхоза Комсомольский, Огланлы, у колодцев Караэлем и Утулуджа; 
Куба-Даг: у станции Янгаджа; Туаркыр: в горах Кельдже и Аккыр, в гор
ной гряде Текеджик, в урочище Умок-дере; Малый Балхан: в восточной 
части, в ущелье Чалсу. Нижний апт. Большой Балхан: у колодцев Борд
жоклы и Караэлем; Туаркыр: в горной гряде Текеджик, в горах Аккыр; 
Малый Балхан: в ущельях Торенглы и Чалсу; Копет-Даг: в ущельях Секиз- 
хан, Бабасен и Ереуш.
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Фиг. 1—9. Epiaster toxasteroides sp. nov.
1 — голотип, экз. № 1/8725: a — сверху, 6 — снизу, в — сбоку, г — сзади; 
Большой Балхан, Огланлы, верхний баррем; 2 — экз. № 2/8725: а — сверху, 
б — снизу, в — сбоку, г — сзади; 3 — экз. № 3/8725: а — сверху, б — снизу 
в — сбоку, г — сзади; 4 — экз. № 4/8725, сверху; 5 — экз. № 5/8725: а — 
снизу, б — сбоку; 6 — экз. № 6/8725, снизу; 7 — экз. № 7/8725, вершинный 
щиток_ и верхняя часть амбулякров, X 9; Большой Балхан, Борджоклы, 
верхний баррем; 8 — экз. № 8/8725: а — сверху, б — снизу, в — сбоку, 
г — сзади, д — спереди; Туаркыр, Текеджик, нижний апт; 9 — экз. № 9/8725, 
а — снизу, б — сбоку; Куба-Даг, Янгаджа, верхний баррем.

Во всех случаях, кроме фиг. 7, изображения даны в натуральную величину.





при дальнейшем развитии стеблей расположение лигаментных полей по 
отношению к осевому каналу сохраняется (рис. 6). Таким образом, признаки, 
относящиеся к типам сегментации стеблей и расположению лигаментных 
полей по отношению к осевому каналу, могут играть существенную роль 
в выяснении морфогенеза стеблей и в установлении генетических связей 
морских лилий по их стеблям. Это определяет их признаками высокого таксо
номического значения при классификации стеблей морских лилий, позво
ляющими распознавать целый ряд параллельно развивающихся морфо
функциональных типов стеблей.

Так, группу Pentamerata [Стукалина, 1966] по этим признакам можно 
подразделить на два отряда. Отряд Angulata S t u k a l i n a ,  ord. nov. 
характеризуется тем, что шовные линии у сегментированных форм отходят 
от углов осевого канала, лигаментное поле развивается от стенок осевого 
канала. Отряд Strialata S t u k a l i n a  ord. nov. — шовные линии отхо
дят от стенок осевого канала. При наличии лигаментных полей, развитие 
их идет от углов осевого канала.
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