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МОРФОЛОГИЯ, СИСТЕМА и эволюция 
КЛИДОНАУТИЛАЦЕЙ (N A UTILOIDEA)

Проведена ревизия клидонаутилацеи. Предложено выделить эту 
группу триасовых наутилид в подотряд Clydonautilina на основании 
сложнорассеченной перегородочной линии, уникального среди наутилид 
строения сифона с внутрнсифоппыми отложениями аннулярного типа и 
необычайно мелких размеров «эмбриональной» раковины, которая за
хватывает весь первый оборот.

Клидонаутилацеи являются доминирующей группой среди позднетри
асовых наутилоидей. Вместе с аммопоидеямц и пелагическими двуствор- 
ками они играют существенную роль в биоценозах всех палеогеографиче
ских областей. Однако классификация этой группы остается нестабильной, 
как и положение клидонаутилацей в системе надотряда Nauliloidea.

В процессе изучения триасовых наутилоидей Северо-Восточной Азии 
автором получены новые данные, позволяющие внести определенные кор
рективы в существующие схемы и уточнить историю развития клидонау
тилацей. При этом были учтены результаты ревизии основных разрезов 
триаса Европы и Азии, проведенной группой австрийских геологов и па
леонтологов [12—21, 30, 31]. Эти данные в некоторых случаях существен
но изменили представление о стратиграфическом распространении многих 
видов рассматриваемой группы.

Оригиналы коллекции, использованной в работе, хранятся в мойогра- 
фическом отделе геологического музея Института геологии и геофизики 
СО АН СССР в Новосибирске под № 759 и 935. Ряд положений, развивае
мых в статье, был обсужден с А. С. Дагисом и В. Н. Шиманским, которым 
автор выражает свою благодарность.

ИСТОРИЯ КЛАССИФИКАЦИИ КЛИДОНАУТИЛАЦЕЙ

Современная система наутилоидей в основном была разработана 
Р. Флауэром и Б. Каммелом [10]. В этой системе таксоны, относимые 
в настоящее время к клидонаутилацеям, объединены в два семейства: 
Clydonautilidae и Gonionautilidae, входящие в отряд Nautilida. Кроме кли
донаутилацей в тот же отряд помещены некоторые позднепалеозойские 
(Liroccratidae, Eplnppioceratidae) и триасовые (Paranautilidae) семейства, 
а также все послетриасовые наутилоидеи (Nautilidae, Paracenoceratidae, 
Cymatoceratidae, Hercoglossidae, Aturiidae). По представлениям авторов, 
клидонаутилацеи, вероятно, происходили от паранаутилид и были высоко
специализированной, отклоняющейся ветвыо. Происхождение клидонау- 
тилид от паранаутилид основывалось главным образом на отсутствии у 
большей части таксонов обоих семейств ампулярной лопасти в перегоро
дочной линии, а также на сходстве раковины. В основу классификации 
клидонаутилацей было положено строение перегородочной л и н и и . Первое 
семейство объединяло роды Styrionautilus, Proclydonautilus, Cosmonautilus, 
Callaionantihis, Clydonaulilus, характеризующиеся сложпорассечеппой пе
регородочной линией клидонаутилусового типа с глубокими лопастями на 
вентральной и латеральной сторонах. У второго семейства, представлен
ного единственным родом Gonionautilus, перегородочная линия достигала 
еще большей степени сложности, выразившейся в раздвоении дорсальной 
лопасти. Усложнение перегородочной линии у клидонаутилацей достигло



кульминации в семействе Siberionautilidae, которое впервые было описано 
Ю. Н. Поповым [2] из верхнего триаса Северо-Восточной Азии. В этом 
семействе» которое включает Siberionautilus и Yakutionautilus, перегоро
дочная линия клидонаутилусового типа» но с дополнительными лопастя
ми между вентральной и латеральной лопастями. Якутиопаутнлусы» кро
ме того, отличались зазубренностью седел. Попов предложил выделить 
всех свернутых наутилоидей со сложнорассеченной перегородочной ли
нией в большую группу Anguloceratidae. Однако его предложение не на
шло поддержки.

Пересматривая классификацию наутилоидей, Шиманский [5] пришел 
к выводу, что все родственные группы позднепалеозойских, мезозойских и 
кайнозойских свернутых наутилоидей следует рассматривать в качестве 
одного отряда Nautilida, выделяя при этом обособленные крупные ветви 
в самостоятельные подотряды и надсемейства. В предложенной схеме кли- 
донаутилацеи были выделены в иадсемейство Clydonautilaceae, которое 
вместе с лироцератацеями вошло в подотряд Liroceratina. Основные отли
чия клидонаутилацей заключались в присутствии сложнорассеченной 
перегородочной линии и «эмбриональной» раковины, захватывающей весь 
первый оборот. Объем клидонаутилацей был увеличен за счет двух се
мейств: позднетриасового Siberionautilidae и юрского-раннемелового Pseu- 
donautilidae. В отличие от представлений Флауэра и Каммела, в схеме Ши
манского клидонаутилацей происходили от пермских представителей 
семейства Liroceratidae и продолжали свое развитие в поздней юре и ран
нем мелу, представленные семейством Pseudonautilidae. Предложенная 
Шиманским система наутилид практически без изменений была отраже
на в отечественном руководстве по палеонтологии [1].

В схеме Каммела [23], опубликованной несколько позже в аналогич
ном американском издании, подотряды отсутствуют. Семейства клидо
наутилацей и лироцератацей объединены в надсемейство Clydonautila
ceae. Псевдонаутилиды были выведены из надсемейства, так как, по мне
нию автора, они происходили от пластичного лейасового рода Cenoceras 
из надсемейства Nautilaceae.

В классификации 1967 г. Шиманский [7] сохранил принципы построе
ния системы клидонаутилацей 1957 г., согласившись, однако, с мнением 
Каммела о включении псевдонаутилид в надсемейство Nautilaceae.

Иная точка зрения на классификацию клидонаутилацей относительно 
недавно была высказана Е. Дзиком [9]. Этот автор на основании онтоге
неза раковины и поперечного сечения оборотов разделил таксоны клидо
наутилацей между двумя семействами: Clydonautilidae и Liroceratidae, 
которые он включил в подотряд Tainoceralina, формально объединяющий 
всех позднепалеозойских и триасовых наутилоидей. В первое семейство 
вошли Callaionautilus, Proclydonautilus и Clydonautilus, причем синонима
ми двух последних родов автор считает Cosmonautilus и Gonionautilus. Во 
второе семейство помещены Styrionautilus и Siberionautilus.

Из краткого обзора наиболее значительных работ, посвященных наути- 
лоидеям, видно, что система и филогения клидонаутилацей являются пред
метом дискуссий.

ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ

В настоящей статье мы рассматриваем клидонаутилацей в том объеме, 
в каком их понимали Каммел [23] и Шиманский [7]. К ним относяюя 
роды, близкие по форме раковины, объемлемостн оборотов, характеру 
скульптуры, строению перегородочной линии и «эмбриональной» ракови
ны. В последнее время важнейшим морфологическим признаком также 
считают строение сифона. Клидонаутилацей характеризуются инволют- 
ными, часто с закрытым умбо, дискоидальными, линзовидными, субсфери
ческими и сферическими раковинами, с трапециевидными, полуэллипти- 
ческими, полуовальными и полукруглыми поперечными сечениями оборо
тов. Clydonautilus и Gonionautilus представлены в основном дискоидаль
ными, Proclydonautilus и Styrionautilus — как дискоидальными, так и 
субсферическими и сферическими, Cosmonautilus и Callaionautilus — дис-



коидальпыми и линзовидными, Siberionautilus — сферическими, a Yaku- 
tionaulilus — в основном липзовидными раковинами. Поверхность рако
вины может быть гладкой (Styrionautilus, Clydonautilus, Gonionautilus и 
большая часть видов Proclydonautilus), с бугорками вдоль вентральных 
перегибов иа ранних оборотах (Cosmonautilus), с привентральыыми бугор
ками на ранних оборотах и срединным килем на вентральной стороне 
поздних оборотов (Callaionantilus), с поперечными складками (Proclydo
nautilus gasteroplychus Dittmar, Р. gasteroplychus timorensis Kieslinger), 
поперечными частыми ребрышками (Proclydonautilus spirolobus (Dittmar), 
P. goniatites (Hauer)), поперечными и продольными ребрышками, обра
зующими решетчатый орнамент (Proclydonautilus natosini McLearn, 
Р. seimkanense Bytschkov и др., а также роды Siberionautilus и Yakulio- 
nautilus).

Рис. 1. Перегородочные линии клидонаутилид: а — Styrionautilus discoidalis (Welter); 
о. Тимор; карний [22]; б — Proclydonautilus griesbachi (Mojsisovics); Центральные 
Гималаи, Кумаон; норий [27]; в -  Р. anianiensis (Shimansky); экз. № 759/243 при 
В=66 мм, Ш =54 мм; Восточный Таймыр, мыс Цветкова; нижний карний; г — Р. 
spirolobus (Dittmar); Австрия; верхний норий [28]; д -  Р. natosini McLearn; экз. 
№ 759/215 при В=70 мм; 111=75 мм; Восточная Якутия, р. Бакы; верхний норий; 
с -  Cosmonautilus dilleri Hyatt et Smith; Калифорния; верхний карний [22]; ж -  
С. polaris Sobolev; экз. № 759/207 при В=68 мм, Ш =61 мм; Восточный Таймыр, мыс 
Цветкова; нижний карний; з -  Callaionautilus turgidus Kieslinger; о. Тимор; но

рий [11]

Перегородочные линии клидонаутилацей отличаются наибольшей сте
пенью расчлененности среди наутилоидей. По сочетанию лопастей и седел, 
а также по их конфигурации и глубине перегородочные линии этой группы 
относят к клидонаутилусовому типу [6]. Основные особенности данного 
типа перегородочных линий следующие: вентральная лопасть подразделе
на центральным седлом иа две или она узкая и глубокая. Латеральная 
лопасть глубокая и часто островершинная; между вентральной и лате
ральной лопастями могут быть дополнительные лопасти.

Наиболее простая перегородочная линия у Styrionautilus. Она харак
теризуется глубокой и широкой латеральной и менее глубокой умбшги- 
кальной лопастями. Дорсальная лопасть широкая и неглубокая. На вент
ральной стороне линия образует широкое седло (рис. 1, а). Однако у неко
торых видов этого рода, например у S. sauperi (Hauer), на заключительных



стадиях онтогенеза на вентральной стороне может появиться неглубокая 
лопасть [28, с. 209, рис. 6]. Перегородочная линия Proclydonautilus в от
личие от предыдущего рода имеет хорошо выраженную вентральную ло
пасть. Конфигурация лопастей и седел у видов этого рода может изме
няться (рис. 1, б—д). Вентральная и латеральные лопасти в одних слу
чаях глубокие T i  узкие (Р. natosini McLearn, Р. seimkanensis Bytschkov, 
Р. goniatites (Hauer), в других — широкие и неглубокие (Р. gricsbachi 
Mojsisovics, Р. singularis Welter). Нередко встречается сочетание узкой и 
глубокой вентральной лопасти с широкими латеральными (Р. anianiensis 
Shimansky, Р. ursensis Smith). Близкую ко второму типу перегородочную 
линию имеет Callaionautilus (рис. 1, з). Перегородочная линия Cosmonauts 
lus по количеству лопастей аналогична Proclydonautilus, однако отли
чается их конфигурацией (рис. 1, е—ж). Как правило, у космонаутилусов 
вентральная лопасть широкая, равномерновогнутая, латеральная лопасть 
тоже широкая и нередко заостренная. Седла между вентральной и лате
ральными лопастями узкие и как бы развернуты в стороны.

Рис. 2. Перегородочные линии клидонаутилид и гонионаутилид: а — Clydonautilus 
ermollii Diener; о. Тимор; верхний карний [11]; б -  С. biangularis Mojsisovics; Цент
ральные Гималаи, Кумаон; норий [27]; в — Clydonautilus sp.; Невада; верхний карппй 
[29]; г — С. noricus Mojsisovics; Австрия; норий [26]; д — Gonionautilus sccuris 

(Dittmar); Австрия; верхний норий [26]

У видов рода Clydonautilus в перегородочной линии появляется новый 
элемент — центральное седло, которое делит или только обозначает деле
ние вентральной лопасти на две (рис. 2, а—г). Нередко на нем появляется 
широкая и неглубокая лопасть. А. Кислипгер [11] отметил, что у неко
торых видов вентральное седло появляется лишь на поздних стадиях онто
генеза. Аналогичной перегородочной линией на вентральной и латераль
ных сторонах характеризуется род Gonionautilus. Существенное отличие 
этого рода от Clydonautilus и всех остальных клидонаутилацей заключает
ся в присутствии разделенной па две срединным седлом дорсальной лопа
сти (рис. 2, д) .

Как уже было отмечено выше, наиболее сложная перегородочная ли
ния описана у Siberionautilus и Yakutionautilus из нория Сибири. Основ
ными ее особенностями являются наличие от одной до трех дополнитель
ных лопастей между узкими и заострепными вентральной и латеральной 
лопастями, а также зазубренность седел у Yakutionautilus (рис. 3). В он
тогенезе сиберионаутилид сначала формируется перегородочная линия 
проклидонаутилусового облика, а затем уже начинается расчлепепие сед
ла между вентральной и латеральной лопастями. Данный факт указывает 
на родство Proclydonautilus с сибериопаутилидами.

Безусловно, характер перегородочной линии является основным систе
матическим признаком клидонаутилацей. Однако изучение сифонов, про



веденное автором, показало, что данный признак также имеет исключи
тельно важное значение в систематике группы. Главной особенностью 
морфологии сифонов изученных сибирских видов является присутствие 
внутрисифонных аннулярных отложений. Эти уникальные для отряда об
разования впервые детально описаны Н. Силберлингом [29] у представи
телей рода Proclydonautilus из верхнекарнийских отложений Невады и 
Калифорнии. Позже аналогичные образования были описаны Н. П. Счаст- 
ливцевой [4] у Proclydonautilus spirolobus из нижнего карния Афганиста
на и у Р. altus из верхнего нория Памира.

Рис. 3. Перегородочные линии сиберионаутилид: а—в — Siberionautilus multilobatus 
Popow; а, б — экз. № 759/232: а — при В =20 мм, Ш =25 мм, б — при В =33 мм, 
Ш =33 мм; север Средней Сибири, руч. Карадан; средний норий; в — экз. № 392/6399 
(ЦНИГРмузей, Ленинград) при В =72 мм, 111=81 мм; Северное Приохотье, р. Бо- 
жекчан; возраст тот же; г—в — Yakutionautilus kavalerovae Arkhipov et Barskov; экз. 
№ 759/228; г — при В=15 мм, Ш =15 мм, д -  при В=25 мм, 111=30 мм, е -  при 

В =  110 мм, 111=115 мм; Восточная Якутия, р. Нельгехе; возраст тот же

Автором обнаружены внутрисифопные аннулярные отложепия у си
бирских представителей Proclydonautilus (Р. anianiensis (Shimansky), 
Р. natosini McLearn, Р. seimkanensis Bytschkov, P. pseudoseimkanensis 
Sobolev), Cosmonautilus (C. polaris Sobolev) и Yakutionautilus (Y. kavale
rovae Archipov et Barskov).

У перечисленных видов Proclydonautilus положение сифона субдор
сальное. Строение сифона наиболее полно изучено у Р. seimkanensis из 
нижнего нория Восточной Якутии. У данного вида сифон начинается 
в первой камере в виде слаборасширенного замкнутого сегмента — цекума 
(рис. 4, а, б). На втором и в начале третьего оборота перегородочные труб
ки относительно короткие, сужающиеся к центру сифона (локсохоанито- 
вые). Соединительные кольца средней длины, субцилиндрические, с округ
ленными контурами. На этой стадии онтогенеза на внутренней поверхно
сти перегородочных трубок развиты внутрисифонные отложения аннуляр- 
пого типа (рис. 4, в). Эти отложепия по форме кольцевидные, выпуклые 
внутрь снфопа, в медиальном сечении имеют вид полуовальных структур. 
На первом обороте апнулосифонатпые кольца адапикально увеличивают
ся в толщину и формируют непрерывную подкладку внутри соединитель
ных колец. На дапной стадии онтогенеза и на последующих отложениях 
не перекрывают полностью перегородочное отверстие, оставляя узкий ка
пал. В медиальных пришлифовках Р. anianiensis из нижнего карния Тай-



Рис. 4. Строение сифона клидонаутилацей (пришлифовки): а - в  -  Proclydonautilue 
seimkanensis Bytschkov; экз. № 759/234; а -  фрагмокон (ХЗ), б -  первый оборот (Х9), 
в -  второй оборот (Х18); Восточная Якутия, р. Нольгехе; средний норий; г—д — Р. 
anianiensis (Shimansky); экз. № 935/1, начало третьего оборота; г - Х Н ,  д -  Х9; 

Восточный Таймыр, мыс Цветкова; нижний карнпй

мыра внутрисифонные отложения обнаруживают отчетливую слоистую 
структуру (рис. 4, г—д).

У Gosmonautilus polaris из нижнего карния Сибири положение сифона 
в онтогенезе меняется от дорсального на первом обороте до дорсоцент- 
рального в конце третьего. На втором обороте перегородочные трубки ко
роткие, локсохоанитовые. Соединительные кольца средней длины, субци
линдрические, с округленными очертаниями. На внутренней поверхности 
перегородочных трубок отчетливо обозначены внутрисифонные отложения 
апнулярного типа, аналогичные описанным у видов Proclydonautilus. 
Подобные впутрисифонные отложения также были обнаружены у Yaku- 
tionautilus kavalerovae из среднего нория Восточной Якутии.

Наконец, впутрисифонные отложения апнулярного типа, вероятно, 
видны в медиальном сечении раковины Clydonaiitilus salisburgensis 
(Hauer) из верхнего нория Альп [28, табл. 11, фиг. 4].

К отличительным особенностям строения раковины клпдопаутилацей, 
кроме того, следует отнести исключительно маленькие размеры первого 
оборота, а точнее, «эмбриональной» раковины, поскольку эмбриональная 
раковина у данной группы захватывала весь первый оборот. Сибирские 
виды Proclydonautilus (Р. seimkanensis и Р. pseudoseimkanensis) имели 
размеры первого оборота, равные 5 и 6 мм. У североамериканских пред
ставителей того же рода (Р. triadicus и Р. spirolobus) диаметры первых обо



ротов соответственно достигали 3,5 и 6 мм [22]. Размеры первого оборота 
у Cosmonautilus polaris колебались от 8,4 до 8,8 мм, у североамериканских 
видов — от 7 до 8 мм. Для сравнения укажем, что диаметры первых оборо
тов у большинства пермских наутилид колебались в пределах 12—40 мм 
[3], у триасовых — 12—24 мм и послетриасовых — 10—25 мм [8, 24].

Таким образом, анализ внешних и внутренних структур раковины кли- 
донаутилацей обнаруживает их принципиальное сходство, которое объяс
няется их общим происхождением.

СИСТЕМА КЛИДОНАУТИЛАЦЕЙ

Учитывая общность строения раковины клидонаутилацей, вряд ли 
обоснованным можно считать их разделение, в результате которого часть 
клидонаутилацей относится к лироцератидам [9]. Позднепалеозойские и 
триасовые лпроцератиды при близких формах раковины отличаются поч
ти прямой перегородочной линией, отсутствием внутрисифонных отложе
ний и эмбриональной раковиной, которая не захватывала весь первый 
оборот.

Конечно, сложнорассечениая перегородочная линия клидонаутилацей 
не уникальное явление среди наутилоидей, хотя и обладает рядом специ
фических черт, таких, как сильная дифференциация вентральной части 
линии при слабом, как правило, расчленении дорсальной части. Усложне
ние перегородочной линии в истории развития наутилоидей возникало 
периодически. Примером могут служить семейства Permoceratidae (ран
няя пермь), Pseudonautilidae (поздняя юра — ранний мел), Hercoglossidae 
(поздний мел — неоген) и Aturiidae (палеоген — ранний неоген). Однако 
ни одно из них не обладает такой отличительной особенностью, как внут- 
рисифонные отложения аниулярного типа. Клидонаутилацей представля
ют собой высокоспециализированную, быстро эволюционировавшую тупи
ковую ветвь наутилоидей. Скорее всего эту группу следует выделить в от
дельный подотряд Clydonautilina в объеме семейств, предложенных Ши
манским [7].

Существующие на сегодняшний день мнения о происхождении группы, 
как нам представляется, далеки от истины и требуют дальнейшего углуб
ленного изучения. Поэтому мы не будем здесь останавливаться па данном 
вопросе, а рассмотрим пути развития клидонаутилин в позднем триасе.

В самом начале карния появляется, вероятно, первый представитель 
подотряда — род Proclydonautilus, который развивался в течение всего 
позднего триаса (рис. 5). Самые ранние его находки (фаза tenuis) извест
ны с Таймыра, Омолопского массива и Северного Приохотья, самые позд
ние (рэт) — из Альпийского региона [25]. Это самый многочисленный 
род среди клидонаутилин, насчитывающий 25 видов, которые распростра
нены в верхнетриасовых отложениях практически во всем мире. Вероятно, 
Proclydonautilus явился основным эволюционным стволом, от которого 
произошли все другие клидонаутилины. Однако не исключено, что он име
ет гетерогенный характер.

В начале карнпйского века в Тетической области (Альпы, Гималаи) 
появляется Styrionautilus, который просуществовал, по-видимому, до кон
ца века. Почти одновременно с ним от Proclydonautilus ответвляется род 
Cosmonautilus, появившийся в Бореальпой области (Сибирь) и распро
странившийся в позднем карпии в Северной Америке, Гималаях, а также 
на о. Тимор, где он продолжал развиваться в нории. В самом конце карния 
в Тетической области появляется род Clydonautilus, который был широ
ко распространен в этой палеобиохории до начала рэта. Скорее всего от 
этого рола в позднем нории (фаза suessi) отделилось семейство Gonionau- 
tilidae с единственным родом Gonionautilus. От Proclydonautilus в среднем 
нории произошел Callaionautilus, известный только с о. Тимор и существо
вавший до конца нория. Эволюция клидонаутилацей в Бореальпой области 
имела специфические черты. Здесь на протяжении всего позднего триаса 
(до начала фазы efimovae) практически непрерывно развивались предста
вители только одного рода Proclydonautilus. Лишь в начале среднего но-



Рис. 5. Схема филогении подотряда Clydonautilina: 1 -  Clydonautilidae, 2 -  Goni- 
onautilidae, 3 -  Siberionautilidae

рия (фаза ussuriensis) от каких-то видов ProclydonauLilus с решетчатым 
орнаментом (возможно, Р. nalosini или Р. seimkanensis) произошло семей
ство Siberionautilidae, которое развивалось и среднем нории только в пре
делах современной Сибири. На рубеже триаса и юры клидопаутплииы за
кончили свое существование во всех палеогеографических областях.

Ниже приведена система клндонаутилип.

О Т Р Я Д  NAUT1LIDA AGASSIZ, 1844 

ПОДОТРЯД CLYDONAUTILINA SOBOLEV, SUBORDO NOV.

Д и а г н о з .  Раковина паутиликоповая, ннволютная, дискоидальная, 
линзовидная или сферическая, гладкая пли со скульптурой из поперечных 
и продольных ребрышек, реже из бугорков на вентральной стороне или 
поперечных складок. Перегородочная линия клндопаутплусового типа. 
Сифон центральный или расположенный между центром и дорсальной сто
роной. Перегородочные трубки короткие, как правило, локсохоанитовые. 
Присутствуют виутрисифониые отложения аннуляриого типа. Эмбриональ
ная раковина захватывает целый оборот, очень маленьких размеров. Верх
ний триас.

Сос т а в .  Три семейства: Clydonautilidae Hyatt, 1900; Gonionautilidae 
Kummel, 1950; Siberionautilidae Popow, 1951.



С р а в н е н и е .  Отличается от других подотрядов наутилид сложно- 
расчлененной перегородочной линией, наличием внутрисифонных отложе
ний аннулярного типа и маленькой эмбриональной раковиной.
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SO BO LEV  Е . S.

MORPHOLOGY, SYSTEM AND EVOLUTION OF CLYDONAUTILACEAE
(NAUTILOIDEA)

The superfamily Clydonautilaceae is revised and raised to the rank of a suborder on/ 
the basis of the following morphological characters: highly differentiated suture, unique 
(within Nautilida) siphuncle with annular siphonal deposits and unusually small embrio- 
nic shell.


