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Изучение в коллекции Государственного Дарвиновского музея голотипа считавшегося невалидным
вида Striatolamia tchelkarnurensis Glickman, 1964 (Lamniformes: Carchariidae), описанного из чеган-
ской свиты Южного Тургая и содержащего более 30 изолированных зубов от одной особи, делает
необходимым признать вид валидным. Морфологические характеристики зубов S. tchelkarnurensis
как терминального таксона рода, вымершего в позднем эоцене, соответствуют эволюционным тен-
денциям рода – увеличению размеров зубов и усилению их режущей функции за счет изменения
формы коронки и корня. В статье приводится переописание вида в соответствии с требованиями
“Международного кодекса зоологической номенклатуры”.
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ВВЕДЕНИЕ
Зубы акул рода Striatolamia часто встречаются

в отложениях мелководных и прибрежных фаций
палеоцена и эоцена по всему миру; они отмечены
в Северной Африке, Северной Америке, Запад-
ной Европе, Украине, Причерноморье, Повол-
жье, Зауралье, Казахстане, Средней Азии, Китае,
Антарктиде (Case et al., 1996; Малышкина, 2004;
Kriwet, 2005; Удовиченко, 2009; Cappetta, 2012;
Малышкина и др., 2013; Malyshkina, Ward, 2016;
Trif et al., 2019 и др.). Наиболее многочисленны
остатки стриатоламий в комплексах нижнего и
низов среднего эоцена; в верхах среднего эоцена
встречаемость Striatolamia падает; в низах верхне-
го эоцена род отмечается крайне редко, после чего
он окончательно исчезает из палеонтологической
летописи. Значительная эволюционная изменчи-
вость и широкое географическое распространение
рода делают его удобным объектом для решения
задач биостратиграфии, но систематика его раз-
работана недостаточно и требует ревизии.

Род Striatolamia был основан Л.С. Гликманом
(1964, с. 102) на типовом виде Otodus macrotus
Agassiz, 1843. В составе рода описано до девяти
номинальных таксонов: палеоцен – S. cederstro-
emi Siverson, 1995, S. whitei (Arambourg, 1952),
S. striata (Winkler, 1874); эоцен – S. rossica (Jaekel,
1895), S. elegans (Agassiz, 1843), S. macrota (Agassiz,

1843), S. sibirica Zhelezko in Zhelezko et Kozlov,
1999, S. tchelkarnurensis Glickman, 1964. По усто-
явшейся научной практике в настоящее время все
эоценовые находки относят к виду S. macrota
(Cappetta, 2012).

Наряду с выделением диагоноза рода, Глик-
ман (1964, с. 124) описал новый вид, S. tchelkarnu-
rensis, из “позднего эоцена” Тургайского проги-
ба, по найденным геологами Л.В. Мироновой и
В.А. Броневым на плато Челкар-Нура (Шалкар-
Нура) в отложениях чеганской свиты остаткам
акулы. Голотип, хранящийся в Государственном
Дарвиновском музее (ГДМ), содержит разроз-
ненные позвонки, фрагменты кальцинированно-
го хряща и более 30 отдельных зубов от одной осо-
би. Формального описания вида Гликманом сде-
лано не было, сопроводительные иллюстрации
были выполнены на недостаточном уровне,
вследствие чего вид в мировой научной практике
был практически забыт, и лишь дважды упомянут
в синонимике S. macrota (Железко, Козлов, 1999;
Cappetta, 2006). Недавнее переизучение голотипа
S. tchelkarnurensis выявило его четкие отличия от
других видов в общем эволюционном тренде ро-
да. Цель данной работы – переописание вида
S. tchelkarnurensis Glickman, 1964 в соответствии с
требованиями “Международного кодекса зооло-
гической номенклатуры” (2004).

УДК 567.332:551.781.43(470.54+571.11)



78

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  № 2  2021

МАЛЫШКИНА

ГЕОГРАФИЯ, ГЕОЛОГИЯ 
И ВОЗРАСТ НАХОДКИ

Типовое местонахождение, Челкар-Нура, рас-
положено в центральной части Тургайского про-
гиба, в южных отрогах Тургайского плато, назы-
ваемых “горы Челкарнура” (или Шалкарнура на
некоторых географических картах, что является
вариациями в произношении местного географи-
ческого названия), в Актюбинской области Ка-
захстана. Горы Челкарнура протяженностью око-
ло 150 км вытянуты полукругом с севера на юго-
восток. Максимальные высоты, достигающие
190–230 м, находятся в южной части. Южные
склоны Челкарнуры круто спускаются к бессточ-
ному солончаку Шаркалтениз с абсолютной вы-
сотой 50 м. Приблизительные координаты наход-
ки 48°23′ с.ш., 63°05′ в.д. (рис. 1, а).

Палеоген в центральной и южной части Тур-
гайского прогиба представлен морскими отложе-
ниями; таупская, тасаранская, саксаульская и че-
ганская свиты последовательно накапливались в
течение эоценового периода (Геология СССР…,
1971; Беньямовский и др., 1993). Отложения че-
ганской свиты, формировавшейся в нормальных
морских условиях в течение лютетского, бартон-

ского и приабонского веков, представлены гли-
нами некарбонатными, голубовато-серыми, пе-
пельно-серыми, зеленовато-серыми, алеврити-
стыми, переходящими в алевриты глинистые,
особенно в верхней части (Беньямовский и др.,
1993). Недавние исследования палеогеновых отло-
жений по скважине № 85, пробуренной в 80-х гг.
XX в. в 55 км к северо-востоку от устья р. Иргиз у
подножия обрывов гор Челкарнура, выявили в
верхней части разреза скважины, в чеганской
свите, диноцист двух смежных зон, зоны Rombo-
dinium draco и зоны R. porosum, что соответствует
нанопланктонной зоне NP17 (бартон) (Василье-
ва, 2014а, б; рис. 1, б). Выше по разрезу глины че-
ганской свиты, вскрытые скважиной № 85, выхо-
дят на дневную поверхность и слагают чинки
Челкарнуры (Геология СССР…, 1971). Гликман
(1964, с. 124) указывает, что все зубы Striatolamia
tchelkarnurensis “… происходят из чеганских отло-
жений Челкар-Нуры”, то есть из обрывов, что на-
ходится гипсометрически и стратиграфически
выше верхнего уровня скважины и указывает на
возраст находки не древнее зоны NP17 (верхняя
часть бартона или приабон). Сам Гликман (1964)
считал, что возраст находки соответствует верх-

Рис. 1. а – Географическое положение находки Striatolamia tchelkarnurensis Glickman, б – сводный разрез эоценовых
отложений в районе находки (составлен по данным: Беньямовский и др., 1993; Васильева, 2014а, б; Геологии СССР…,
1971; Гликман, 1964). Обозначения: 1 – пески и алевриты, 2 – песчаники, 3 – глина алевритистая, 4 – перерыв, несо-
гласное залегание пород, 5 – расположение скважины № 85, 6 – расположение типового местонахождения Челкар-
Нура, 7 – предполагаемое место находки голотипа S. tchelkarnurensis; df – зоны по динофлагеллятам.
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нему тонгру, или “зоне турителл” по Н.B. Овеч-
кину (1962), т.е., приабону.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ
Образцы были собраны сотрудниками Тургай-

ской геологической партии Л.В. Мироновой и
В.А. Броневым в 50-х гг. XX века в обрывах
гор Челкарнура, в южной части Тургайского про-
гиба (Гликман, 1964), и хранятся в ГДМ с коллек-
ционными номерами КП ОФ 8057/92–8057/211.
Все образцы принадлежат одной особи – это бо-
лее 30 разрозненных зубов, отдельные позвонки и
фрагменты кальцифицированного хряща (табл. 1,
рис. 2, а, б). Зубы были сфотографированы без на-
пыления фотокамерой Canon EOS с макрообъек-
тивом Canon Macro Lens EF-S 60 mm 1:2.8 USM.

Определение позиции зубов в челюсти прово-
дилось с использованием реконструкции зубных
рядов Striatolamia macrota, выполненной C. Кан-
нингемом (Cunningham, 2000).

Межвидовой сравнительный анализ зубов
акул рода Striatolamia проводился путем визуаль-
ного сравнения, а также методом наложения кон-
туров зубов одинакового местоположения в че-
люсти, приведенных к одной высоте.

При описании зубов использовалась стандарт-
ная терминология (Applegate, 1965; Cappetta,
2012). Традиционная система группы (Cappetta,
2012) пересматривается, что обсуждается ниже.

Благодарю А.И. Клюкину и Е.М. Байкину
(Москва) за возможность изучения коллекции
ГДМ; Т.В. Шевченко и В.Л. Стефанского (Киев)
за консультации по современной стратиграфии
Украины; А.В. Лаврова (Москва) за предоставле-
ние фотоаппаратуры; Ф.A. Триколиди (С.-Пе-
тербург), М.П. Покровского, В.В. Черных (Екате-
ринбург) и Д. Ворда (Лондон) за помощь в работе
над статьей, А.Ф. Банникова (Москва) и Е.В. По-
пова (Саратов) за ценные замечания в ходе рецен-
зирования, позволившие улучшить рукопись.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

О Т Р Я Д LAMNIFORMES
СЕМЕЙСТВО CARCHARIIDAE JORDAN ET GILBERT, 1883

Род Striatolamia Glickman, 1964

Т и п о в о й  в и д – Otodus macrotus Agassiz,
1843, cредний эоцен Франции.

З а м е ч а н и я. Зубы, принадлежащие палео-
ценовым представителям рода, описаны М. Ле-
ришем (Leriche, 1902). Гликман классифициро-
вал род Striatolamia в составе семейства Odontasp-
ididae Müller et Henle, 1839, что долгое время было
неоспоримым (Cappetta, 1987). Задолго до этого
Э. Уайт (White, 1931), изучавший детали строения
зубных систем ряда акул отряда Lamniformes,

причислил S. striata к роду Synodontaspis (Carcha-
rias), принадлежащему семейству Odontaspididae.
Реконструкция зубных рядов S. macrota на осно-
вании сравнения их с озублением современного
вида Carcharias taurus показывает очевидное мор-
фологическое и функциональное сходство зуб-
ных систем родов Striatolamia и Carcharias (Cun-
ningham, 2000).

М. Сиверсон (Siverson, 1995) предположил
происхождение рода Striatolamia в позднем мелу
от общего предка с родом Anomotodon (семейство
Mitsukurinidae). A. Каппетта и Д. Нольф (Cappetta,

Таблица 1. Список зубов Striatolamia tchelkarnurensis в
коллекции КП ОФ 8057, ГДМ (голотип)

Номер 
в коллекции

Положение 
в челюсти Примечание

Верхняя челюсть

8057/108 1-й передний поврежден

8057/97
8057/100 2-й передний поврежден

8057/95 3-й передний

8057/94
8057/109
8057/119
8057/125

боковой поврежден
поврежден

8057/99
8057/111
8057/116
8057/119
8057/124
8057/127
8057/128

боковой дисталь-
ной серии

поврежден
коронка
коронка
поврежден
поврежден
поврежден
поврежден

8057/122
8057/?

боковой самых 
дистальных серий

поврежден
поврежден

Нижняя челюсть

8057/93
8057/101
8057/102

1-й передний поврежден
поврежден

8057/92 2-й передний поврежден

8057/107
8057/135 3-й передний коронка

поврежден

8057/105
8057/106
8057/114
8057/115
8057/136

передний неопре-
делимой позиции

коронка
коронка
коронка
коронка
поврежден

8057/96 боковой

8057/104
8057/110

боковой неопреде-
лимой позиции

поврежден
коронка
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Nolf, 2005) поддержали принадлежность Striatola-
mia к семейству Mitsukurinidae, и в настоящее
время эта точка зрения получила довольно широ-
кое распространение (Cappetta, 2012). Однако мы
не придерживаемся данного взгляда, что основа-
но в том числе и на генетических данных. Моле-
кулярно-генетические исследования (Naylor
et al., 1997, 2012; Martin et al., 2002; Human et al.,
2006; Vélez-Zuazo, Agnarsson, 2011) свидетель-
ствуют о том, что современные виды рода Odon-
taspis [O. ferox (Risso, 1810) и O. noronhai (Maul,
1955)] имеют отдаленное родство с современным
представителем рода Carcharias (C. taurus Rafin-
esque, 1810), а значит, семейство Odontaspididae
полифилетично. Ряд исследователей (Adolfssen,
Ward, 2013; Stone, Shimada, 2019) предлагают раз-
делить семейство Odontaspididae, восстановив се-
мейство Carchariidae Jordan et Gilbert, 1883; в дан-

ной работе мы, вслед за Я. Адолфссеном и Д. Вор-
дом (Adolfssen, Ward, 2013) помещаем род
Striatolamia в семейство Carchariidae, отделяя его
от Odontaspididae sensu stricto.

Striatolamia tchelkarnurensis Glickman, 1964

Табл. IX, X (см. вклейку)

Striatolamia tchelkarnurensis: Гликман, 1964, c. 124,
табл. XI, фиг. 1–8, 14; табл. XII, фиг. 1, 2.

Г о л о т и п – ГДМ колл. № КП ОФ 8057, раз-
розненные челюстные зубы от одной особи; Ка-
захстан, Актюбинская обл., горы Челкарнура; эо-
цен, поздний бартон или приабон, верхняя часть
чеганской свиты (табл. IX, X).

О п и с а н и е (рис. 2). Гликман (1964, с. 124) пи-
сал: “Зубы характеризуются предельной для Stria-
tolamia величиной, максимально расширенными

Рис. 2. Striatolamia tchelkarnurensis Glickman из колл. ГДМ КП ОФ 8057: а – фрагмент хряща; б – позвонок; в – рекон-
струкция зубных рядов верхней и нижней челюстей на основе имеющихся зубов: S – симфизный зуб, A1–A3 – зубы
передних серий, L1–L6 – зубы боковых серий, P – зубы задних серий. Отсутствующие позиции взяты в скобки.
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коронками, внутренняя сторона которых несет уже
лишь рудиментарную ребристость, столь характер-
ную для зубов представителей этого рода”.

На основании изучения зубов голотипа описа-
ние Гликмана может быть расширено. Ламнооб-
разные акулы с крупными зубами (передние зубы
до 7 см в высоту). Коронки зубов робустные. Ре-
жущий край прямой, не заходит на лабиальную
сторону коронки и достигает ее основания. Ко-
ронки передних зубов верхней челюсти в про-
филь не имеют S-образного изгиба, коронки пе-
редних зубов нижней челюсти имеют очень сла-
бый S-образный изгиб. Зубы боковых серий
имеют мезио-дистально широкие, лабио-линг-
вально уплощенные коронки и тесно примыкаю-
щие к ним крупные добавочные вершины, часто
треугольной формы и с дополнительными зубчи-
ками в основании, как у наружного края, так и
между главной и добавочной вершинами. Корень
у боковых зубов верхней челюсти расширен ме-
зио-дистально.

Описание отдельных зубов. Верхнечелюстные
зубы передних серий (табл. IX, фиг. 1–4) круп-
ные, в высоту до 7 см. Коронки мощные. Режу-
щие края всегда достигают основания коронки и
не заходят на лабиальную поверхность коронки.
Центральный бугорок развит в средней степени,
питающая борозда неглубокая, начинается на
верхушке бугорка с центрального питающего от-
верстия. Лабиальная поверхность коронки слегка
выпуклая (табл. IX, фиг. 1а, 3а), при взгляде в
профиль прямая (табл. IX, фиг. 1б, 2б, 3б, 4б).
Лингвальная поверхность выпуклая. Энамелоид
гладкий на лабиальной стороне и слегка орна-
ментирован легкой вертикальной штриховкой в
нижней половине на лингвальной стороне.

Первый верхний зуб передней серии 8057/108
(табл. IX, фиг. 1) имеет крепкую, почти верти-
кальную коронку и корень с короткими, узко по-
ставленными ветвями (дистальная ветвь слома-
на). Режущие края хорошо развиты, у нижнего
края коронки тонкие, достигают основания ко-
ронки. Мезиальная добавочная вершина малень-
кая, треугольная, не соединена с главной верши-
ной. Дистальная сломана.

Второй верхний зуб передней серии 8057/97 и
8057/100 (табл. IX, фиг. 2, 4) имеет наклоненную
дистально в верхней половине коронку, которая
более плоская и сильнее расширена в нижней ча-
сти, чем у первого переднего зуба. Ветви корня
широко расставлены, дистальная длиннее и на-
правлена более горизонтально; проксимальная
короче и почти вертикальная, так что мезиальные
края коронки и корня образуют почти прямую ли-
нию. Режущие края хорошо развиты по всей длине
и достигают нижнего края коронки. Добавочные
вершины треугольные и расположены у нижнего
края коронки у 8057/100; у 8057/97 сломаны.

Третий верхний зуб передней серии 8057/95
(табл. IX, фиг. 3) имеет наклоненную дистально
коронку с вертикально направленной верхней ча-
стью, и широко расставленные ветви корня, сре-
ди которых мезиальная значительно уже и длин-
нее. Коронка довольно плоская; лабиальная по-
верхность коронки слегка выпуклая, прямая в
профиль, лингвальная поверхность выпуклая, ре-
жущие края достигают основания коронки. Доба-
вочные вершины небольшие, с закругленными
верхушками, расположены близко к главной вер-
шине, но отделены от нее промежутком. Энаме-
лоид на лингвальной стороне коронки имеет лег-
кую вертикальную штриховку.

Зубы нижней челюсти передних серий
(табл. IX, фиг. 5–9) имеют легкий лабио-линг-
вальный S-образный изгиб. Энамелоид на линг-
вальной стороне коронки в нижней трети покрыт
очень легкой вертикальной штриховкой. Цен-
тральный бугорок развит в средней степени; пи-
тающая борозда неглубокая, начинается на вер-
хушке бугорка, в верхней ее части расположено
центральное питающее отверстие.

Первый нижний зуб передней серии 8057/93,
8057/101 и 8057/102 (табл. IX, фиг. 5, 7, 9) имеет
наибольший S-образный изгиб коронки и высту-
пающий центральный бугорок при взгляде сбоку.
Режущие края немного не достигают нижнего
края коронки. Ветви корня короткие, с закруг-
ленными концами, расставлены не широко.

Второй нижний зуб передней серии 8057/92
(табл. IX, фиг. 6) имеет прямую коронку, немного
наклоненную к углу челюсти, слегка расширяю-
щуюся у основания при лабиальном взгляде. В
профиль S-образный изгиб очень слабо выражен.
Лабиальная поверхность коронки немного вы-
пуклая, лингвальная выпуклая. Лингвальная ор-
наментация энамелоида присутствует в нижней
трети коронки, слабо выражена. Режущие края
достигают основания коронки, не выходят на ла-
биальную поверхность. Добавочные вершины
маленькие, треугольные, отделены от главной
вершины. Центральный бугорок выражен в сред-
ней степени. Ветви корня длинные, закругленные
на концах, широко расставлены.

Третий нижний зуб передней серии 8057/135
(табл. IX, фиг. 8) очень своеобразный, по характе-
ристикам отдельных признаков представляет пе-
реходную форму между передними и боковыми
зубами: довольно широкая коронка и короткие
ветви корня сближают данный зуб с боковыми зу-
бами, но значительная лабио-лингвальная тол-
щина коронки, а также небольшой размер и фор-
ма добавочной вершины говорят о том, что зуб за-
нимал переднюю позицию. Коронка мощная,
S-образный изгиб и центральный бугорок наиме-
нее выражен среди всех передних зубов. Лабиаль-
ная поверхность коронки слегка выпуклая, линг-
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вальная выпукла в меньшей степени, чем у зубов,
расположенных проксимальнее в зубном ряду.
Режущий край достигает основания коронки. Ди-
стальная ветвь корня широкая и короткая, мези-
альная сломана. Дистальная добавочная вершина
маленькая, с закругленной верхушкой, лабио-
лингвально уплощенная, имеет выраженный ре-
жущий край; примыкает к главной вершине,
спускаясь по корню ниже ее основания; мезиаль-
ная добавочная вершина сломана.

Зубы боковых серий (табл. X) заметно отлича-
ются от передних широкими коронками и корот-
кими ветвями корня.

Зубы боковых серий верхней челюсти (табл. X,
фиг. 3–6, 8). Коронка имеет главную и добавоч-
ные вершины. Главная вершина наклонена и
слегка изогнута в сторону угла пасти, лабио-линг-
вально уплощена, степень выпуклости лингваль-
ной и лабиальной сторон может быть почти рав-
ной у некоторых зубов. Режущие края почти пря-
мые, благодаря чему форма главной вершины
практически треугольная. Орнаментация энаме-
лоида на лингвальной поверхности коронки при-
сутствует в виде слабой вертикальной штриховки
в нижней половине высоты. Лабиальная поверх-
ность гладкая, либо несет несколько неглубоких
вертикальных борозд в нижней трети высоты
(табл. X, фиг. 3, 5). Добавочные вершины близко
посажены к главной вершине, по одной с каждой
стороны от нее. Мезиальная добавочная вершина
может быть мельче дистальной (табл. X, фиг. 6).
Добавочные вершины имеют различную форму.
Часто они треугольные (табл. X, фиг. 3, 5), округ-
лые (табл. X, фиг. 4, 6), а также могут раздваивать-
ся (табл. X, фиг. 8). У основания добавочных вер-
шин могут присутствовать небольшие зубцы, рас-
положенные как между главной и добавочной
вершиной, так и дистально (табл. X, фиг. 3, 5, 6).
Корень боковых зубов верхней челюсти невысо-
кий, расширен мезио-дистально, выступает за
наружные края добавочных вершин; лабио-линг-
вально уплощен. Ветви корня округлые, корот-
кие, арка невысокая и широкая, по контуру про-
межуточная между U- и V-образной. Гребни кор-
ня и центральный бугорок слабо выражены,
питающая борозда неглубокая и неширокая, цен-
тральное питающее отверстие небольшое. Кан-
нингем (Cunningham, 2000) указывает, что у
S. macrota зубы верхних боковых серий имеют бо-
лее длинную мезиальную ветвь корня (на матери-
але из лондонской глины ипрского возраста).
Данный признак не может быть в полной мере
прослежен у S. tchelkarnurensis, так как сохран-
ность некоторых зубов неполная; у зуба 8057/94
(табл. X, фиг. 6) ветви разной формы, но одной
длины.

Боковые зубы нижней челюсти (табл. X, фиг. 1,
2, 7) отличаются от верхнечелюстных меньшим
размером, меньшим дистальным наклоном глав-
ной вершины, меньшей шириной коронки и кор-
ня, более выпуклым центральным бугорком и
гребнями корня. Режущие края коронки сильнее
изогнуты, вследствие чего очертания коронки бо-
лее изящные, чем у боковых зубов верхней челю-
сти. S-образный изгиб почти отсутствует. Доба-
вочные вершины также имеют изменчивую фор-
му, от треугольной, как у зуба одной из первых
боковых серий (табл. X, фиг. 7), до раздвоенной у
боковых зубов более дистальных серий (табл. X,
фиг. 1, 2). Небольшие зубцы в основании доба-
вочных вершин также могут присутствовать
(табл. X, фиг. 7). Корень в меньшей степени рас-
ширен мезио-дистально, по сравнению с боковы-
ми зубами верхней челюсти, лабио-лингвально
уплощен; ветви корня округлые.

С р а в н е н и е. Зубы S. tchelkarnurensis можно
дифференцировать от других позднепалеоцено-
вых и эоценовых видов Striatolamia по ряду при-
знаков (для сравнения везде взяты зубы одинако-
вого местоположения в челюсти, принадлежав-
шие взрослым особям). От всех видов своего рода
S. tchelkarnurensis отличается третьим передним
зубом нижней челюсти (8057/135, табл. IX, фиг. 8),
отчасти напоминающим боковой зуб сравнитель-
но широкой и толстой коронкой и широкими и
короткими ветвями корня. У остальных видов
данный зуб имеет все признаки зубов передних
позиций.

От S. macrota, циркумглобально распростра-
ненного в ранне- и среднеэоценовых отложени-
ях, S. tchelkarnurensis отличается следующими
признаками. Передние зубы S. tchelkarnurensis
более мощные, прямые, S-образный изгиб прояв-
лен в меньшей степени; режущие края более пря-
мые, поскольку коронка не имеет сужения в сред-
ней части; режущий край на передних зубах
S. tchelkarnurensis всегда достигает основания ко-
ронки (табл. IX), исключая 1-й нижний передний
зуб (табл. IX, фиг. 5, 7, 9), тогда как у зубов S. mac-
rota всех передних серий режущий край заметно
не достигает основания коронки (Железко, Коз-
лов, 1999; Trif et al., 2019): ср. 2-й передний зуб
верхней челюсти (Trif et al., 2019, рис. 5.5-7') с ана-
логичным, изображенным на табл. IX, фиг. 2 и 4
настоящей статьи. Орнаментация лингвальной
поверхности коронки более тонкая и легкая. Бо-
ковые зубы S. tchelkarnurensis отличаются от зубов
S. macrota наличием более крупных и острых до-
бавочных вершин. Они часто имеют форму почти
равносторонних треугольников, тогда как у зубов
S. macrota добавочные вершины, даже если име-
ют треугольную форму (в основном у молодых
особей), то заметно ниже по высоте. В основном
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добавочные вершины боковых зубов S. macrota
имеют закругленную вершину. Дополнительные
зубцы у основания добавочных вершин встреча-
ются очень редко у зубов S. macrota, и они не так
хорошо развиты, как у зубов S. tchelkarnurensis.
Дигнатическая гетеродонтия у S. tchelkarnurensis
менее выражена, чем у S. macrota. Для зубов во
всех положениях отношение высоты коронки к
ее ширине у S. macrota больше, чем у S. tchelkar-
nurensis. Корень у верхних боковых зубов
S. tchelkarnurensis мезио-дистально значительно
шире, чем у S. macrota.

Зубы S. striata из палеоценовых отложений
Евразии и Америки намного мельче зубов S. tchelkar-
nurensis, более тонкие и имеют более резкую
лингвальную орнаментацию энамелоида. У боко-
вых зубов S. striata дигнатическая гетеродонтия
выражена сильнее, чем у S. tchelkarnurensis. Ко-
ронки боковых зубов S. striata расширяются от
вершины к основанию неравномерно, имея уз-
кую верхнюю часть и расширенную нижнюю, то-
гда как у S. tchelkarnurensis коронки равномерно
расширены. Добавочные вершины на боковых
зубах S. striata расположены очень близко к глав-
ной вершине, у S. macrota они разделены проме-
жутком, а у S. tchelkarnurensis вновь сближены.

Зубы взрослых особей S. sibirica из среднего эоце-
на Зауралья в отличие от таковых S. tchelkarnurensis
более грацильные и характеризуются сильнее изо-
гнутыми режущими краями, по сравнению с пря-
мыми режущими краями S. tchelkarnurensis. Корон-
ки боковых зубов у S. sibirica более тонкие при
взгляде с лабиальной стороны, отношение высо-
ты коронки к ее ширине у основания больше, до-
бавочные вершины посажены тесно к главной
вершине. Некоторое сходство этих видов в зуб-
ных характеристиках заключается в том, что бо-
ковые зубы S. sibirica имеют довольно высокий
процент добавочных вершин в форме равносто-
роннего треугольника. Но корень у верхних боко-
вых зубов S. tchelkarnurensis мезио-дистально зна-
чительно шире, чем у S. sibirica.

Зубы “S. elegans” из раннего эоцена Европы и
Средней Азии меньше по размеру, чем у S. tchelkar-
nurensis, значительно тоньше и грациознее, с
меньшими, более низкими добавочными верши-
нами и более выраженной орнаментацией энаме-
лоида на лингвальной стороне коронки. Режу-
щий край на передних зубах “S. elegans” заканчи-
вается значительно выше основания коронки,
тогда как у S. tchelkarnurensis он достигает корня.

Зубы S. macrota var. rossica из бартонских отло-
жений Украины, обладая широкими и крепкими
коронками, на первый взгляд, наиболее схожи с
S. tchelkarnurensis. Главное их различие состоит в
том, что у верхних боковых зубов S. tchelkarnuren-

sis корни под добавочными вершинами сильнее
расширены мезио-дистально. Наряду с меньшей
шириной корня, у верхних боковых зубов S. mac-
rota var. rossica относительно меньший размер до-
бавочных вершин. Таксон S. macrota var. rossica
обсуждается ниже.

М а т е р и а л. Более 30 отдельных зубов, по-
звонки и фрагменты хряща от одной особи (табл. 1;
рис. 2, а, б) из местонахождения Челкар-Нура.

ОБСУЖДЕНИЕ
Род Striatolamia включает в себя несколько ви-

дов средне- и крупноразмерных акул, обитавших
в зоне шельфа, начиная со второй половины па-
леоцена, и ставших доминантами в прибрежных
сообществах хрящевых рыб в раннем и среднем
эоцене. Чаще всего в литературе упоминается вид
S. macrota. Вероятно, это связано со значитель-
ной продолжительностью лютетского века, около
8 млн лет (Ogg et al., 2016), а также потому, что к
данному таксону относят довольно разнородные
морфотипы, часть из которых может принадле-
жать другим видам. Верхняя граница существова-
ния рода дискуссионна, по разным мнениям, род
исчез в бартоне (Cappetta, 1987) или в приабоне
(Железко, Козлов, 1999; Удовиченко, 2008; Cap-
petta, 2012). Сообщения о находках зубов Striatola-
mia в олигоцене (Йекель, 1895), вероятно, связаны
с устаревшими стратиграфическими данными.

Как было показано выше, вмещающие S. tch-
elkarnurensis отложения Челкарнуры не могут
быть датированы древнее зоны NP17 по нанно-
планктону, что соответствует верхней части бартона
или приабону. Наиболее близкой к S. tchelkarnuren-
sis формой, как по признакам зубной системы,
так и по времени существования, можно считать
S. macrota var. rossica, поэтому следует остано-
виться на ней подробнее. Данную форму, отли-
чавшуюся от вида S. macrota более крепкими ко-
ронками и более крупными добавочными верши-
нами, описал О. Йекель как Odontaspis macrota
var. rossica, из “нижнеолигоценовых” глаукони-
товых песков окрестностей Днепропетровска
(Йекель, 1895, табл. I, фиг. 8–17). Гликман (1964)
возвел эту форму в ранг вида Striatolamia rossica
(Jaekel), с тремя подвидами в стратиграфическом
интервале бартон–приабон: S. r. prima (тип про-
исходит из аманкизилитской свиты Мангышла-
ка), S. r. usakensis (тип из “рыбной свиты”, или
средней части шорымской свиты Мангышлака,
ранний или средний бартон) и S. r. rossica из ада-
евской свиты Мангышлака, приабон. В.И. Же-
лезко (Железко, Козлов, 1999) перевел подвиды
Гликмана в разряд “стадий”, согласно своей ори-
гинальной биостратиграфической концепции. В
качестве эталона для S. macrota стадия rossica им
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был выбран зуб, изображенный Йекелем (1895,
табл. I, фиг. 17), из слоя глауконитовых песков,
вскрытых в ложе р. Днепр у г. Днепропетровск
(ранее Екатеринослав) при строительстве желез-
нодорожного моста в 1892 г. Отложения были
вскрыты единожды и очень локально, в месте по-
гружения кессона № 10; больше подобные отло-
жения нигде не встречались. В данном слое
В.А. Домгером была собрана и Н.А. Соколовым
изучена коллекция из 21 вида моллюсков (Соко-
лов, 1894); тогда же было найдено несколько зу-
бов акул, причисленных Йекелем (1895) к трем
таксонам: Odontaspis macrota var. rossica Jkl.,
Carcharodon sokolowi Jkl., Hypotodus trigonalis Jkl.
(роды Striatolamia, Otodus, Jaekelotodus соответ-
ственно, согласно современной систематике).
Железко полагал (Железко, Козлов, 1999), что
данный слой глауконитовых песков относится к
позднеэоценовым мандриковским слоям, но ни
Домгер, ни Соколов не отождествляли глаукони-
товые пески и мандриковские слои (Соколов,
1894). Соколов (1894), описывавший малакофау-
ну, коррелировал глауконитовые пески с лат-
дорфскими песками Германии (поздний эоцен).
Недавнее переизучение коллекции Домгера
(Удовиченко, 2009; Стефанский и др., 2011) сви-
детельствует о более древнем, чем у мандриков-
ских слоев, возрасте песков кессона №10. Соглас-
но этим исследованиям, возраст комплексов из
мандриковских слоев соответствует зонам NP19–
основание NP20 ОСШ по наннопланктону (при-
абон), а из глауконитовых песков – NP17–NP18
(поздний бартон–ранний приабон). Возраст бар-
тон–ранний приабон подтверждается и присут-
ствием в сборах Домгера зубов акулы Otodus
sokolowi (Jaekel, 1895). Также высказывалось мне-
ние о более молодом возрасте песков относитель-
но мандриковских слоев (Березовский, 2013).

Важно заметить, что зубы, изображенные Йе-
келем (1895, табл. II) как ?O. macrota var. rossica,
происходят из окрестностей г. Градижска.
Н.И. Удовиченко (2004, 2006) установил, что эти
зубы были перемыты в четвертичные отложения
из киевской свиты, датируемой Т.С. Рябоконь
(2002) на основании анализа комплексов фора-
минифер лютетом или ранним бартоном. Данные
зубы не несут характерных для O. macrota var. ros-
sica черт.

Типовая серия O. macrota var. rossica была по-
мещена в ЦНИГР музей (ВСЕГЕИ, С. Петербург)
и была утеряна. Из всех описанных Йекелем
(1895) экземпляров на сегодняшний день в кол-
лекции сохранилось лишь два зуба ?O. macrota
var. rossica (Йекель, 1895, табл. II, фиг. 8 и 10) из
окрестностей Градижска, являющихся, как было
показано выше, перемытыми в четвертичные от-
ложения из киевской свиты и справедливо отне-

сенных самим Йекелем к O. macrota var. rossica
под знаком вопроса. Поэтому, принимая во вни-
мание факт недоступности типового нахождения
(пески из кессона № 10) для переизучения, вид
S. rossica должен быть признан nomen dubium.

S. sibirica Zhelezko (Железко, Козлов, 1999)
был описан из чеганской свиты в Северном Тур-
гае (местонахождение Качар, голотип и парати-
пы) и из тавдинской свиты Южного Зауралья (ме-
стонахождение Курган, паратип). Вмещающие
отложения были датированы приабоном, что де-
лало S. sibirica самым молодым видом рода (Объ-
яснительная записка…, 1997; Железко, Козлов,
1999). Однако последующие исследования по ди-
ноцистам показали, что чеганская свита в разрезе
Качар имеет более древний возраст, очевидно,
лютет (Васильева, 2014а, б, 2015). Зубы с анало-
гичными S. sibirica признаками были описаны
А. Роговичем (1860, табл. V, фиг. 1–23) из голубых
мергелей в окрестностях Киева, которые ныне от-
носятся к киевской свите и датируются лютетом–
ранним бартоном (Рябоконь, 2002). Вопрос о ва-
лидности вида S. sibirica требует дополнительных
исследований.

Р е к о н с т р у к ц и я  з у б н о й  с и с т е м ы.
Восстановление зубных рядов верхней и нижней
челюстей S. tchelkarnurensis проводилось с ис-
пользованием реконструкции зубной системы
S. macrota, выполненной Каннингемом (Cun-
ningham, 2000) на основании сравнения зубов
S. macrota с современным представителем семей-
ства, Carcharias taurus. С. Апплегейт (Applegate,
1965), изучив 12 челюстей C. taurus, указывает на
внутривидовое различие в количестве зубов боко-
вых и задних местоположений и приводит следу-
ющую зубную формулу с количественными вари-
ациями:

A3 I1 L6-8 P6-19
S1 A3 L5-6 P4-14
В коллекции ГДМ КП ОФ 8057 отсутствуют

зубы симфизной, интермедиальной и всех задних
позиций (см. табл. 1). Многие зубы представлены
только коронками, что не позволило точно опре-
делить их положение в челюсти и восстановить
зубные ряды максимально полно. Получившаяся
реконструкция представлена на рис. 2, в.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
S. tchelkarnurensis является самым молодым

видом рода. Эволюционные тенденции линии
Striatolamia, начиная с эоцена, шли по пути уси-
ления режущей функции зубов, что проявлялось
в постепенном лабио-лингвальном уплощении
зубов боковых серий, расширении коронок вме-
сте с увеличением ширины и высоты добавочных
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вершин у зубов боковых серий, в сближении до-
бавочных вершин с главной и формировании в
результате почти непрерывного общего режущего
края. Возможно, что обособление S. tchelkarnu-
rensis было связано с изолированностью бассейна
Тургайского пролива в позднем эоцене.
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  I X

Фиг. 1–9. Striatolamia tchelkarnurensis Glickman, зубы передних серий, голотип колл. ГДМ КП ОФ 8057: 1–4 – зубы
верхней челюсти (а – лабиальный вид, б – вид сбоку, в – лингвальный вид): 1 – 8057/108, 1-й передний зуб; 2 –
8057/97, 2-й передний зуб; 3 – 8057/95, 3-й передний зуб; 4 – 8057/100, 2-й передний зуб; 5–9 – зубы нижней челюсти
(а – лабиальный вид, б – лингвальный вид, в – вид сбоку): 5 – 8057/101, 1-й передний зуб; 6 – 8057/92, 2-й передний
зуб; 7 – 8057/93, 1-й передний зуб; 8 – 8057/135, 3-й передний зуб; 9 – 8057/102, 1-й передний зуб.

Масштабная линия универсальна для всех фигур.

О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  X

Фиг. 1–8. Striatolamia tchelkarnurensis Glickman, зубы боковых серий, голотип колл. ГДМ КП ОФ 8057 (а – лабиальный
вид, б – вид сбоку, в – лингвальный вид, г – увеличенные фрагменты зубов): 1 – 8057/104, зуб нижней челюсти ди-
стальной серии; 2 – 8057/124, зуб нижней челюсти дистальной серии; 3 – 8057/125, зуб верхней челюсти; 4 – 8057/119,
зуб верхней челюсти; 5 – 8057/109, зуб верхней челюсти; 6 – 8057/94, зуб верхней челюсти; 7 – 8057/96, зуб нижней
челюсти; 8 – 8057/122, задний зуб верхней челюсти.

Масштабная линия универсальна для фиг. а и в; фиг. б и г изображены без масштаба.
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Striatolamia tchelkarnurensis Glickman (Elasmobranchii: Lamniformes),
the Youngest Valid Striatolamia Species

T. P. Malyshkina

Studying the holotype of the considered non-valid species Striatolamia tchelkarnurensis Glikman, 1964
(Lamniformes: Odontaspididae), described from the Chegan Formation of the South Turgay (West Kazakh-
stan) and containing more than 30 isolated teeth from one individual, makes it necessary to recognize the spe-
cies as valid. S. tchelkarnurensis, a terminal taxon of a genus that died out in the late Eocene. Morphologic
characters of the S. tchelkarnurensis correspond to the evolutionary trend of the genus—an increase in the size
of teeth and an increase in their cutting function due to a change in the shape of the crown and root. The ar-
ticle provides a redescription of the species in accordance with the requirements of the International Code of
Zoological Nomenclature (2004).

Keywords: Striatolamia tchelkarnurensis, shark teeth, Carchariidae, Chegan formation, Eocene, Turan basin,
dental evolution, systematic
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Таблица IX

1а 1б 1в 2а 2б 2в

3а 3б 3в 4а
4б 4в

5а 5б 5в 6а 6б 6в

7а 7б 7в 8а

8в
8б 9а 9б 9в

1 см
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Таблица X

1а 1б
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2б 2в

2г

3а

5г 5в

6б

6а

6в

5б5а

7а

7б 7в

7г 8а
8б

8в

8г

3б
3в

4а

4б

4в

1 см



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


