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Описаны каменноугольные ортоцератиды, онкоцератиды, 
актиноцератиды, бактритиды СССР, а также даны ключи для 
определения семейств и родов позднепалеозойских головоно
гих моллюсков с прямой раковиной. Представлено хроноло
гическое, географическое распространение позднепалеозой
ских наутилоидей, актиноцератоидей и бактрптоидей, сов
ременная классификация вымерших головоногих моллюсков. 
Приложены списки основных местонахождений каменно
угольных ортоцератоидей, актппоцератоидей, бактритоидей 
и наутилоидей СССР.
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П Р Е Д И С Л О В И Е

Настоящая работа является второй частью сводки но ка
менноугольным наутилоидеям, актиноцератоидеям н бактрито- 
идеям. Д первой изданной в 1967 г. книге 1 была изложена исто
рия изучения каменноугольных наутилоидей и близких к ним 
форм, дан общий обзор распространения остатков наутилоидей, 
актиноцератоидей и бактритоидей в каменноугольных отложе
ниях СССР, проведен анализ системы и исторического развития 
отряда Nautilida (от девона до настоящего времени) и описаны 
семейства, роды и виды каменноугольных Nautilida. К работе 
приложены определительные ключи семейств и родов каменно
угольных и пермских Nautilida, ключ для определения видов, 
описанных в монографии.

В этой книге описаны каменноугольные Orthoceratida, Опсо- 
ceratida, Actinoceratida, Bactritida и даны ключи для определения 
семейств и родов нозднепалеозойских головоногих моллюсков с 
прямой раковиной. Специальные главы посвящены хронологиче
скому и географическому распространению позднепалеозойских 
наутилоидей, ортоцератоидей, актиноцератоидей и бактритоидей, 
современному состоянию классификации вымерших головоногих 
моллюсков, основным задачам изучения позднепалеозойских 
моллюсков с прямой раковиной. Имеется также перечень основ
ных местонахождений каменноугольных наутилоидей, ортоцера
тоидей, актиноцератоидей и бактритоидей в СССР со списками 
представителей указанных групп.

Таким образом, большая часть общих глав как первой, так 
и второй книги содержит материал, относящийся ко всем рас
смотренным группам. В связи с этим во второй части все новые 
виды отряда Nautilida указаны как sp. nova, хотя в связи с вы
ходом двух частей в разные годы их следовало бы указывать с 
автором и годом, т. е. Shimansky, 1967. Кроме того, в каждой из 
них имеется глава в той или иной степени освещающая основ
ные вопросы классификации групп, описанных в первой и вто
рой частях монографии.

1 Ш и м а н с к и й .  В. Н. Каменноугольные Nautilida. Труды Палеон
тологического ин-та, 115.



ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Г л а в а  I

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ 
ВЫМЕРШИХ ГОЛОВОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ

Система головоногих моллюсков как современных, так и ископаемых, 
достаточно сложна, и отдельные ее моменты не выяснены до настоящего 
времени. На вопросах истории развития представлений о их систематике 
вряд ли целесообразно останавливаться здесь, так как она достаточно под
робно изложена в ряде работ (Шиманский и Журавлева, 1961; Шиманский. 
1962 а, б; Руженцев, 1962). Необходимо сказать только о взглядах разных 
авторов последних лет.

Шиманским и Журавлевой (1961) было обосновано подразделение на
ружнораковинных головоногих на надотряды Nautiloidea, Endoceratoidea, 
Actinoceratoidea, Bactritoidea, Ammonoidea. В основу подразделения поло
жено строение начальных частей раковины, сифона, перегородочной линии 
и форма раковины. Такое деление наружнораковинных на пять надотрядов 
было принято в руководстве «Основы палеонтологии» (Руженцев, 1962; 
Шиманский, 19626). К первому надотряду отнесены восемь отрядов: Vol- 
borthellida, Ellesmeroceratida, Tarphyceratida, Orthoceratida, Ascoceratida, 
Discosorida, Oncoceratida, Nautilida; второй надотряд объединяет два отря
да: Endoceratida и Intejoceratida; в надотряде Actinoceratoidea только один 
отряд Actinoceratida, один отряд и в надотряде Bactritoidea. Огромный над
отряд Ammonoidea включает отряды Agoniatitida, Goniatitida, Clymeniida, 
Ceratitida, Ammonitida.

Подкласс внутреннераковинных включает отряды Decapoda и Octo- 
poda (Крымгольц, 1958).

Довольно близка к указанной классификации цефалопод с наружной 
раковиной классификация, принятая в американской сводке «Treatise on 
Invertebrate Paleontology» (Teichert, Moore, 1964).

Основным отличием этих классификаций является отношение авторов 
к делению цефалопод на подклассы. Русские авторы сохраняют традицион
ные подклассы Ectocochlia и Endocochlia, американские рассматривают 
Nautiloidea, Endoceratoidea, Actinoceratoidea, Bactritoidea, Ammonoidea в 
качестве подклассов. Все внутреннераковинные включены в подкласс Со- 
looidea. К подклассу Nautiloidea отнесены отряды: Ellesmerocerida ’, Ortho- 
cerida, Ascocerida, Oncocerida, Discosorida, Tarphycerida, Barrandeocerida, 
Nautilida. Подкласс Endoceratoidea включает отряды Endocerida и Intejoce- 
rida, а подклассы Actinoceratoidea и Bactritoidea — только по одному от
ряду.

Подкласс Ammonoidea включает отряды: Anarcestida, Clymeniida, Gonia- 
titida, Prolecanitida, Ceratitida, Phylloceratida, Lytoceratida, Ammonitida. 
Подкласс Coleoidea подразделен на отряды Belemnitida, Phragmoteuthida, 
Teuthida, Sepiida, Octopodida.

Отказ от деления головоногих моллюсков на подклассы наружнорако- 
вннных и внутреннераковинных основан на сомнении в единстве всех «на- 1

1 В американском руководстве для отрядов принято окончание cerida.
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ружнораковинных». Высказывается мысль о том, что, возможно, основным 
типом развития у цефалопод был «дибранхиатный», а «тетрабранхиатный» 
тип выражен только в ветви «тарфицератида — онкоцератнда — наутили- 
да». Указывается, что, возможно, некоторые древние головоногие имели 
незначительное количество (8—10) рук (Sweet, Teichert, Kummel, 1964). 
Не вполне ясен ранг бактритоидей, хотя они и включены в «Treatise» в ка
честве подкласса (ЕгЬеп, 1964). Интересно, что, с точки зрения этого авто
ра, от бактритоидей дважды, независимо друг от друга, возникали внутрен
нераковинные: от семейства Bactritidae в кенсильвании появились Proto- 
helemnoidea, а от семейства Parabactrilidae в миссисипии возникли Belem- 
noidea.

Основными изменениями в классификации колеоидей (Sweet, 1964а) 
можно считать выделение Елецким нового отряда Phragmoteuthida.

Одновременно опубликована работа Доновэна о филогении и классифи
кации цефалопод (Donovan, 1964). По мнению этого исследователя, голово
ногих можно подразделить на семь ветвей, каждая из которых включает 
несколько отрядов. Особых названий ветвям автор не дает, не указан и 
их ранг, но, вероятно, они могут быть надотрядами или подклассами, по
скольку объединяют отряды. Группировки, принятые Доповэном, следую
щие: 1 — Plectronoceratidae, Discosorida; II — Barrandeoceratida, Tarphy- 
ceralida, Ammonoidea; III — Oncoceratida, Rutoceratida, Nautilida; IV — 
Michelinoceratida, Ascoceratida; V — Goleoidea; VI — Actinoceratida; VII — 
Endoceratida. На приложенной к его работе филогенетической схеме кли- 
менииды предположительно отнесены к третьему таксону и связаны с 
ветвью Rutoceratida +  Nautilida. Колеоидеи происходят от михелиноцера- 
тид, аммоноидеи — от ветви Barrandeoceratida — Tarphyceratida. Как ви
дим, в предлагаемой схеме много необычного и довольно спорного. Инте
ресно, однако, что как и в двух предыдущих классификациях, эндоцерато- 
идеи и актиноцератоидеи совершенно обособлены от других групп в само
стоятельные мегатаксоны.

В этом же году вышла в свет работа Мутвея об анатомии современных 
и ископаемых цефалопод (Mutvei, 1964в). На основании детального ана
лиза всего доступного ему материала автор пришел к выводу о желатель
ности перестройки систематики вымерших головоногих моллюсков на осно
ве строения мускулатуры, так как ему кажется, что только отпечатки му
скулатуры позволяют судить хотя бы в какой-то степени об особенностях 
мягкого тела. Выделено несколько групп, имеющих сходное строение 
мускульных отпечатков.

К первой, названной Nautilimorphi, Мутвей отнес Nautilida, Tarphycera- 
tida, Barraneoceratida, т. e. практически почти все наутилоидеи со спи
ральной раковиной. Для них характерны два мускула или два, но подразде
ленные на четыре ветви, расположенные (в проекции) между глоткой и 
вентральной стороной раковины (в нашем понимании, так как Мутвей при
нимает несколько иную ориентировку). Ко второй группе, названной 
Oncoceratomorphi, отнесены отряды Oncoceratida, Discosorida, у предста
вителей которых имелось очень много мускульных тяжей; отпечатки их 
видны вокруг основания жилой камеры. Автор сравнивает этих животных 
с неопилиной. Третья группа — Orthoceratomorphi включает отряды 
Orthoceratida, Ellesrileroceratida; два мускула, характерные для ее пред
ставителей, расположены между глоткой и дорсальной стороной раковины. 
Четвертая группа — Ammonoidea по общим чертам расположения муску
латуры весьма сходна с третьей. Неизвестны отпечатки мускулатуры у 
Endoceratida и Actinoceratida, поэтому их место в системе не вполне ясно.

По-видимому, расположение мускулатуры не всегда можно использо
вать для выяснения филогенетических связей больших групп. Так, у As
coceratida отпечатки мускулов расположены однотипно с Tarphyceratida, 
хотя в настоящее время вряд ли вызывает сомнение родство аскоцератид
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с ортоцератидами, а не с тарфицератидами. У некоторых аммоноидей мус
кулатура расположена также сходно с мускулатурой тарфицератид.

В эти же годы появились работы, в которых установлено несколько но
вых отрядов. В начале текущего десятилетия Варсков высказался в пользу 
выделения псевдортоцератид в особый отряд Pseudorthoceratida с включе
нием его в надотряд актиноцератоидей (Варсков, 1963а, б). В следующем 
году Журавлева (1964) описала новый отряд Dissidoceratida с единствен
ным новым родом Dissidoceras из раннего палеозоя Сибири. По мнению 
автора, этот отряд относится к надотряду Endoceratoidea.

В последнее время вышла интересная работа Тейхерта об основных чер
тах эволюции головоногих моллюсков (Teichert, 1967), в которой автор 
предлагает несколько измененную классификацию. Сохраняя подклассы 
актиноцератоидей, эндоцератоидей, наутилоидей, бактритоидей, аммоно
идей, автор выделяет в качестве подкласса также ортоцератоидей. В этот 
подкласс им включены отряды Kliesmerocerida, Orthocerida, Ascocerida.

Вероятно, такое обособление ортоцератоидей правильно, но включение 
в этот подкласс отряда эллесмероцератид может вызвать некоторые возра
жения.. Эллесмероцератиды в настоящее время рассматриваются в качестве 
предковой группы для всех головоногих моллюсков. Если окажется, что 
большинство ветвей головоногих включали животных с двумя жабрами, 
а четырехжаберньши окажется меньшая часть (как об этом уже сказано 
выше), возникнет вопрос о возможности происхождениячотырехжаберных 
от двужаберных. Не исключено, что после соответствующей ревизии эл
лесмероцератиды окажутся сборной группой, включающей представителей 
разных ветвей.

Исключительно интересны работы Клосса и Лемана с описанием челю
стного аппарата и радулы позднепалеозойских и юрских аммоноидей. 
Оказалось, что челюстной аппарат аммоноидей отличается от такового 
наутилоидей отсутствием обызвествленного конца (ринхолита), а радула 
близка по строению к радуле современных дибранхиат. Исходя из такого 
строения радулы, Леман предложил подразделить головоногих моллюсков 
на два подкласса: Lateradulata и Angustiradulata. К первому отнесены 
наутилоидеи, ко второму — аммоноидей и колеоидеи. Строение радулы для 
актиноцератоидей и эндоцератоидей неизвестно.

Сказанное выше заставляет сделать неизбежный вывод, что в настоя
щий момент еще рано говорить о завершении работы по выяснению систе
мы головоногих моллюсков с наружной раковиной.

Классификация внутреннераковинпых также подвергается в послед
ние годы существенным изменениям. Как выше сказано, Елецким предло
жен новый отряд Phragmoteuthida; позже этим же автором установлен 
отряд Aulacoceratida (Jeletzky, 1965). Выше уже упоминалось, что Эрбен 
предполагал независимое происхождение от бактритоидей двух групп бе
лемнитоподобных: протобелемноидей и белемноидей. Первую из этих 
групп Елецкий и предлагает выделить в самостоятельный отряд.

Подробный анализ головоногих с внутренней раковиной Елецкий при
водит в работе о филогении, морфологии и классификации колеоидей 
(Jeletzky, 1966). Автор считает, что аулакоцератиды значительно отлича
ются от остальных белемнитоподобных не только строением ростра, но 
также наличием жилой камеры и отсутствием проостракума; фрагмотеу- 
тиды и белемнитиды ближе друг к другу. Интересно значительное сходст
во аулакоцератид с бактритидами, заключающееся в наличии жилой 
камеры у той и другой группы. Думается, что необходимы специальные 
исследования по анализу деталей строения бактритоидей и аулакоцератид; 
не исключено, что вторые значительно ближе к первым по сравнению 
с другими группами белемнитоподобных.

Анализ всех указанных схем показывает, что большинство авторов 
согласны по некоторым основным пунктам. Видимо, не вызывает сомнения
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необходимость выделения эндодератоидей и актиноцератоидей в особые 
большие группы, равноценные наутилоидеям и аммоноидеям. Подверга
ется серьезному сомнению рациональность разделения цефалопод на под
класс Ectocochlia и Endocochlia, так как строение мягкого тела вымерших 
форм неизвестно и не исключено, что многие из них принадлежали к ди- 
бранхиатной ветви. Отчетливо выражена тенденция к выделению резко 
обособившихся ветвей вне зависимости от их объема в самостоятельные 
таксоны отрядного ранга.

Имеются, однако, и значительные расхождения во мнениях как отно
сительно таксонов отрядного ранга, так в особенности относительно 
групп семейственного, родового и видового рангов. Основной порождаю
щей споры причиной следует считать почти полное отсутствие совре
менных представителей наружнораковинных головоногих моллюсков, 
что ограничивает применение метода актуализма. Современный наутилус 
дает нам, возможно, достаточно полное представление о вымерших нау- 
тилидах, но вряд ли по нему можно точно говорить о строении ортоцера- 
тоидей актиноцератоидей и других групп. У современных головоногих 
отсутствуют элементы, подобные виутрисифонной системе актиноцерато
идей, различным образованиям в сифоне эндоцератоидей (несколько услов
но объединяемым в понятие эндоконы), камерным отложениям у актино
цератоидей и псевдортоцератид, пластинчатым образованиям в сифоне у 
онкоцератид. Решать вопросы о функциональном значении и происхожде
нии этих частей скелета приходится непосредственно на основании изуче
ния ископаемого материала.

Причиной, затрудняющей работу с большинством групп, является, 
как правило, фрагментарность материала. Современная палеонтология 
широко применяет при своих построениях онтогенетический метод. Бле
стящие результаты дало применение этого метода при изучении аммоно- 
идей. В какой-то степени он применим к изучению свернутых наутило- 
идей, хотя сравнительная бедность материалов по свернутым наутилоидеям 
в сравнении с амоноидеями и некоторая специфика индивидуального 
развития тех и других не позволяет получить по наутилоидеям столь же 
интересные результаты. В худшем положении оказываются специалисты 
по эндоцератидам, актиноцератидам, ортоцератпдам. В их распоряжении, 
как правило, оказываются только более или менее крупные части прямых 
раковин. Положение фрагмента в целой раковине далеко не всегда ясно. 
Весьма редко в руках исследователя оказывается раковина, сохранившая 
как эмбриональную, так и взрослую части.

Изучение онтогенеза как раковины в целом, так и ее частей (в осо
бенности сифона, на строении которого основана классификация ортоце- 
ратид, актиноцератид, онкоцератид и других крупных групп) практи
чески невозможно. В лучшем случае онтогенез установлен только для 
незначительного числа форм, дающих представление о типе индивидуаль
ного развития, характерного для группы. Исследователям приходится 
класть в основу систематики морфологические различия фрагментов. 
Вполне понятно, что при этом не исключено выделение разных стадии 
развития одного вида в разные виды, роды, а возможно, и семейства.

Большинство таксонов видового и родового ранга у эндоцератоидей. 
актиноцератоидей, бактритоидей, а также, безусловно, у ортоцератоидеи 
установлены именно таким путем и являются паратаксонами. Они при
годны для «регистрации фаун», даже для стратиграфических целей, но 
вряд ли могут быть использованы для построения филогенетических схем 
и палеогеографических обобщений.

Нам кажется, что для наружнораковинных головоногих с прямой ра
ковиной одним из основных методов изучения должен стать тщательный 
анализ структуры раковины и внутрисифонных, а также внутрикамерпых 
образований. Уже в настоящее время известны исследования Балашова.
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Барскова, Флауэра, позволяющие говорить, что у разных наружнорако
винных головоногих могло быть различное микростроение отдельных 
элементов скелета (Балашов, 1964; Барсков, 1965).

Еще важнее, вероятно, окажется изучение скелетных элементов под 
электронным микроскопом. Вполне вероятно, что именно субмикрострук
тура раковин и других скелетных образований передается по наслед
ству лучше, чем внешняя форма раковины и отдельных ее частей. По
следнее в значительной степени является приспособительным, возникаю
щим в процессе эволюции, возможно, конвергентно развивающимся в 
разных группах. Субмикроструктура зависит от деятельности тканей и кле
ток, от физиологической деятельности этих клеток, возможно от химиче
ских особенностей протоплазмы данной группы.

Подобные работы проводятся рядом исследователей на разных груп
пах ископаемых моллюсков, в том числе и на цефалоподах (Gregoire. 
1959; Gregoire, Teichert, 1965). Безусловно, это очень трудоемкая работа, 
в настоящее время она только начата, но не исключено, что в будущем 
структурный анализ раковины под электронным микроскопом окажется 
одним-из основных при выяснении филогенетических связей вымерших 
групп. Конечно, положительные результаты могут быть получены толь
ко в результате полного и планомерного изучения раковины всех групп, 
не только вымерших, но и существующих, так как знание последних сде
лает возможным понимание структур первых. Работы Грегуара (Gregoi
re, 1962) показывают, что раковины современных животных (Nautilus) 
при изучении с электронным микроскопом обнаруживают очень сложное 
строение.

Из всего сказанного можно сделать следующие выводы.
1. Рациональность подразделения класса головоногих на два подклас

са вызывает сомнения. Широкоупотребительные в зоологии наименова
ния подклассов Tetrabranchia и Dibranchia не могут применяться к вы
мершим группам, так как в настоящее время еще неизвестно строение 
мягкого тела большинства вымерших форм. Не исключено, что некоторые 
группы, пока сближаемые с наутилоидной ветвью (т. е. с четырехжабер
ными), в действительности были двужабернымп. Принятые палеонтоло
гами термины Ectocochlia и Endocochlia лучше, так как они основаны на 
раковине, сохраняющейся в ископаемом состоянии. Однако не исключено, 
что наружнораковинные включают группы животных, резко различаю
щихся по строению мягкого тела, одни из них могут быть четырехжабер
ными, другие — двужаберными. Кроме того, в настоящее время предпо
лагается, что разные группы белемнитоподобных (т. е. безусловных внут
реннераковинных) произошли независимо от разных групп бактритоидей. 
Возможно, что более рационально делить класс головоногих моллюсков 
на несколько таксопомически равноценных групп, считая их подклассами 
или надотрядами.

2. Одной из первоочередных задач является изучение скелетных 
остатков вымерших (и современных) головоногих с помощью электрон
ного микроскопа, так как оно. вероятно, позволит установить преемствен
ность микроструктуры раковины, сифона и т. д. у разных групп и уточ 
нить их филогенетические связи.



Г л а в а  I I

ХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ 

НАУТИЛОИДЕЙ, ОРТОЦЕРАТОИДЕЙ, 
АКТИНОЦЕРАТОИДЕЙ И БАКТРИТОИДЕЙ

Стратиграфическое значение каменноугольных наутилоидей, ортоцера- 
тондей и актиноцератоидей пока мало известно. Это объясняется сравни
тельной редкостью остатков этих групп и отсутствием единого понимания 
видов, родов и более крупных таксонов ортоцератид и актиноцератид. Со
поставление разрозненных данных, рассеянных в многочисленных работах, 
необходимость переопределения видов по изображениям, делали эту рабо
ту в глазах исследователей совершенно нерациональной.

В настоящее время после работы по ревизии таксонов наутилоидей и 
актиноцератоидей, проделанной нами и американскими авторами при 
подготовке соответствующих разделов в «Основах палеонтологии» и 
«Treatise on Invertebrate Paleontology», можно говорить о более пли ме
нее едином понимании большинства родов, что позволяет ставить вопрос 
об их использовании в стратиграфических целях.

Правда, и в настоящее время приходится говорить в основном о ро
дах, а не о видах, так как остатки наутилоидей и актиноцератоидей 
встречаются значительно реже, чем остатки других групп; наличие или 
отсутствие того или другого вида в данном захоронении может отражать 
не действительную картину распространения видов, а лишь специфику 
этого захоронения и т. д. Кроме того, определение видов у наутилоидей 
и актиноцератоидей довольно сложно (особенно по редким и плохой со
хранности остаткам), а определение рода относительно просто.

Сказанное не следует принимать как отрицание стратиграфического 
значения видов позднепалеозойских наутилоидей и близких групп вообще. 
В ряде случаев, как будет показано ниже, они с успехом могут быть ис
пользованы для этих целей, но для крупных сопоставлений все же боль
ший интерес представляют родовые комплексы.

Интересно сопоставлять комплексы наутилоидей и аммоноидей, так 
как эти группы моллюсков имеют много общего в своем строении и об
разе жизни и много различного. Общим является наличие газоносной, 
разделенной на камеры раковины, позволяющей животному легко флоти
ровать при жизни и, по-видимому, переходить в некропланктон. Доволь
но сходны ранние стадии развития многих наутилоидей и аммоноидей, 
напоминающие велигер гастропод, легко разносимые течениями на боль
шие расстояния. Правда, у аммоноидей личинка была значительно мень
ше и, вероятно, дольше существовала в планктонном состоянии; можно 
предположить также, что количество молоди у аммоноидей было во много 
раз больше, чем у наутилоидей.

Имеются и различия, пока не всегда объяснимые. Аммоноидей редко 
встречаются в одних захоронениях с брахиоподами и кораллами, наутило- 
идеи — довольно часто. Раковины аммоноидей скапливались массами, 
для наутилоидей и актиноцератоидей это исключительное явление. Ам-
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моноидеи всегда во все периоды своего существования необычайно чут
ко реагировали на малейшие изменения условий существования, их ком
плексы быстро изменялись; аммоноидей справедливо называют минутной 
стрелкой геологической истории. В большинстве случаев по развитию 
зтой группы стараются проводить границы стратиграфических подразде
лений. Комплексы наутилоидей сменялись значительно медленнее.

Как правило, их смена отстает от смены комплексов аммоноидей, что 
легко показать на примерах. Очень сильное изменение состава аммоно
идей приурочено к границе палеозоя и мезозоя, у наутилоидей значитель
ное изменение происходит только к среднему триасу, а полная смена 
палеозойских групп на новые мезозойские — только в конце триаса — 
начале юры. Аммоноидей мезозоя вымирают в Маастрихте, и в датском 
ярусе их остатки неизвестны; родовой состав наутилоидей почти не из
меняется до неогена.

Создается впечатление, что роды аммоноидей реагировали «на первые 
сигналы» новой эпохи, а роды наутилоидей сменялись только после весь
ма значительных изменений биотической и абиотической обстановки. 
Наутилоидеи, применяя сравнение о часах, отвечают последнему удару 
колокола башенных часов. Именно с этой точки зрения интересно изуче
ние хронологического и географического распространения комплексов ро
дов наутилоидей..

О смене комплексов актиноцератоидей мы знаем очень мало, но, по- 
видимому, эта группа животных, во всяком случае в позднем палеозое, 
значительно более зависела от условий существования, чем наутилоидеи. 
Во всяком случае ареалы распространения отдельных родов и даже се
мейств актиноцератоидей уже, чем у наутилоидей.

Ниже приводится табл. 1 стратиграфического распространения родов 
позднепалеозойских наутилоидей, ортоцератоидей и актиноцератоидей, 
позволяющая сделать некоторые выводы о смене комплексов указанных 
цефалопод во времени.

В таблицу не включены раннекаменноугольные роды Tripieroceroides, 
Aipoceras, Argocheilus, Acanthonautilus, Tylodiscoceras, Edaphoceras, 
Trigonoceras, Nautiloceras, Mesochasmoceras, Diorugoceras, Potoceras, так 
как для нас не ясна принадлежность их к тому или иному веку. Не ука
заны также некоторые роды, данные о которых очень скудны или про
тиворечивы.

Можно предполагать, что в дальнейшем придется внести в таблицу 
ряд уточнений и поправок. Причин для этого несколько.

Во-первых, вряд ли в настоящее время правильно понимание родов 
у ортоцератид. Трудно предположить, чтобы роды этого отряда сущест
вовали в течение четырех-пяти периодов, т. е. по 200—300 млн. лет. Ско
рее всего в будущем, возможно, при применении электронного микроско
па, окажется возможно выделение объективно существовавших 
родственных групп, которые и могут рассматриваться в качестве родов. 
Пока большая часть родов ортоцератид для стратиграфии бесполезна; 
в дальнейших сопоставлениях мы их предпочитаем не принимать во вни
мание.

Во-вторых, для ряда родов окажется возможным уточнение времени 
их существования. В настоящее время не всегда еще ясна глобальная гра
ница между турне и визе, между визе и намюром. Вполне возможно по
этому, что роды, распространенные только в визе или только в намюре, 
рассматриваются нами как известные в том и другом ярусах.

В-третьих, недостаточная изученность многих родов, трудность отнесе
ния некоторых видов к тому или другому роду затрудняют выяснение вре
мени существования рода в глобальном масштабе. В ряде случаев, вероят
но, еще неизвестны первые и последние (весьма редкие) представители 
рода.
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Т а б л и ц а  1

Стратиграфическое распространение родов наутилоидей, ортоцератоидей 
и актпноцератоидей в верхнепалеозойских отложениях

Род
щг
Верхний

девон

Ни* ний карбон Средний 
и верхний 

карбон
Пермь Триас

Турне Визе Намюр

M imogeisonoc-ras........................ +
о ? +

Adnatoceras ...................................... + + + + + — —
Michelinoceras . . ......................... + + -L- _L + л.
Kionoceras........................................... + 1 + + + + —

Pseudorthoceras ■ ' ............................ + + + + + —
Mooreoceras...................................... + + + + + —
Dolorthoceras ................................. “Г + + + + + —
Neocycloceras . . . ........................ + + - Г + + + +
Hesperoceras....................................... — + — — — — —
Pseudocyrtoceras............................. — г"Г — — — - —
Weller oceras .................................. — + — — — — —
C ulullus .......................... .................... — _ 1_ — — — — —
Chouteauoceras ............................ — + — — — — —
Psiaoceras ........................................... — 1"Г — — — — —
Tribol oceras ...................................... — + + — — — —
Mitorthoceras . ............................. — + _L + — — —
Asymptoceras ................................. — + + + — — —
R ineceras .......................................... — + + + — — —
Vestinautilus...................................... — + + + — — —
Stroboceras ...................................... — + + + — — —
Aphelaeceras...................................... — + + + — — —
Maccoy o c e r a s ................................. — + + + — — —
Loxoceras ........................................... — + + + — — —
Antonoceras...................................... — + + + - — —
Rayonnoceras ................................. — + + + ? — —
Poterioceras...................................... — _1_ + + + — —
Cyrtolhoracoceras............................ — + + + — — —
Bergoceras ...................................... — — + — — — —

Campyl oceras ................................. — — + — — — —
Subvestinauiilus ............................ — — + — — — —
Discitoceras ...................................... — — + — — — —

Leuroceras .......................................... — — + — — — —

Mstikhinoceras................................. — — + — — — —

Pseud iclinoceras............................ — — + — — — —

Paraloxoceras ................................. — — + — — —•

N a v is .................................................... — — + + — — —

C ornuella .......................................... — — + — — —

Calchasiceras...................................... — — + + — — —

C e lo x .................................................... — — -г + — — —

N ikenautilus ...................................... — — Д- “Г — — —

Lophoceras.......................................... — — + -ь — — —

Catastroboceras................................. — — "Г + — —

Lispoceras........................................... — — + + — —

Subclymenia ...................................... — + + —

B is tr ia l i te s ...................................... — — + + — —

L in ter .................................................... — — + “Г — — —

D uerleyoceras .................................

”
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Т а б л и ц а  1 (продолжение)

Род
Верхний

девон

Ни>

Турне

книЙ ка 

Визе

р'он

Намюр

Средний 
н верхний 

карбон
Пермь Триас

Dioduceras . . . ............................ ?
Epistroboceras................................. — — + — __ _
Epidomatoceras ............................ — — + + — __ _
Thoracoceras...................................... — — + + + __ _
Etiloxoceras . . . . . . . — — + + + __
Temnocheilus...................................... — — + + + __ _
Planeiocetas . . ........................ — — + + + __ _
Tylonautilus ................... ' . . .  . — — + + > +
Phacoceras........................................... — — + + +
Gzhdoceras . . . . . ................... - — —Г + + +
Knightoceras...................................... — — + + + +
Millkoninckioceras........................ — — + + + +
Domatoceras . . . ' ........................ — — + + + + _
L iro c e ra s ............................ — — + + + + _
Peripetoceras...................................... — — + + +
Ephippioceras . ............................ — — + + + +
Brachycycloceras............................ — — + + + ?
Endolobus ................... ....................... — — + — _
Reticycloceras ................................. — — — + — — _
A phractus ............................ .... — — — + — — _
Temnocheiloides............................ — — — + + — _
Pseudostenopoceras........................ — — — + + — __
Valhallites.......................................... — — — + + ? __
Artichzilus.......................................... — — — + + __
Scyphoceras ...................................... — — — -г j

+ —
M ariceras .......................................... — — — + __
Pisirixites ........................................... — — — - + — __
Librovitschiceras............................ — — — — + — __
Parametacoceras . . . . . . . — — — — + — —
Telrapleuroceras............................ — — — — + — —
Cryptocycloceras............................ — — — — + —
Megaglossoceras............................ — — — — + — —
Solenochilus...................................... — — — — + + —
Metacoceras...................................... — — — — + + —
Tainoceras.......................................... — — — — + + I“Г
Pleuronautilus ................................. — — — — + + 1
Mosquoceras...................................... — — — — + + _ —
Dentoceras........................................... — — — — + + —
T itanoceras ...................................... — — — — + —
Stenopoceras...................................... — — — — + + —
Coelogasteroceras............................ — — — — + + —
Condraoceras...................................... — — — — + + —
H em iliroceras ................................. — — — — "Г + —
B itaunioceras ................................. — — — — — + -
Lopingoceras...................................... — — — — - + —
Sim orthoceras ................................. — — — — — + —
Uraiorlhoceras.................................. — — — — — + —
Shikhanoceras ................................. +
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Т а б л и ц а  1 (окончание)

Род
Верхний

девон

Нижний кар юн Средний 
и верхний 
карбон

Пермь Триас
Турне Визе Намюр

Venatoroceras ■ : ............................. +
Sorinoceras ...................................... _ __ __ __ — + —
Heurecoceras...................................... _ __ __ __ — 4- —
Hunanoceras...................................... _ __ __ __ — + —
Aktubonautilus . _ __ __ __ — + —
Basleonautilus................................. — — — — — л. —
Cooperoceras . . ' ............................. — — — — — + —
rirolcnaatilus . . ........................ __ — — — — + —
Pseudotemnocheilus......................... __ — — — — + —
Foordiceras . . . ........................ — — — — — + —
Rummeloceras................................. — — — — — + ?

Riphaeoceras ...................................... — — — — — + —
Pararhiphaeoceras . . — — — — — + —
Riphaeonautilus . . . . . . . — — — — — + —
Sholakoceras...................................... — — — — — + —
Apogonoceras .................................. — — — — — + —
Neothrincoceras ............................ — — — — — + —
Neodomatoceras ............................ — — — — — + —
Penascoceras...................................... — — — — — + —
Parastenopoceras . . . . . . . — — — — — + —
Pselioceras ................................. — — — — — - г —
Virgaloceras...................................... — — — — — + —
P erm oceras ...................................... — — — — — + —
Permonauiilus.................................. — — — — — + —
Aulametacoceras............................ — — — — — +
Tainionautilus ................................. + +

Возможно, эта недостаточность наших знаний в какой-то степени ис
кажает представления и о географическом распространении родов. Все же 
мы ниже приводим табл. 2, 3 распространения наутилоидей, актиноцера- 
тоидей и других групп в каменноугольных отложениях северного полуша
рия, так как даже и в несовершенном виде они дают некоторые представ
ления о значении отдельных родов, о формах, которые пока можно считать 
эндемичными, и т. д. В таблицы умышленно не включено Верхоянье, так 
как возраст ряда находок там еще не вполне ясен.

Даже те неполные сведения, которыми мы располагаем, позволяют-гово
рить об определенной смене комплексов наутилоидей и близких к ним 
групп в отложениях верхнего палеозоя.

Турнейский комплекс родов достаточно характерен. Он включает как 
группы, известные только из турне, так и появившиеся в турне, но сущест
вовавшие по намюр включительно. Первые, как правило, эндемичны. 

Из Северной Америки известны Hesperoceras,Chouteanoceras, из Западной 
Европы — Pseudocyrtoceras, из Европейской части СССР — Culullus, Psiao- 
ceras. Вполне понятно, что по этим родам можно судить об отличии фаун, 
но не об их сходстве.

Значительно интереснее вторая часть комплекса, т. е. роды, возникшие 
в турне, но продолжавшие существовать в течение всего раннего карбона. 
Из семейства Poterioceratidae (отряд Oncoceratida) в турнейский век су
ществовал род Poterioceras, известный из Северной Америки, Европейской
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Т а б л и ц а  2

Географическое распространение родов Orthoceratida, Oncoceratida, Nautilida, 
Actinoceratida и Bactritida в раннем карбоне
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M ich e l inocer a s .......................... + + J _

K io n o c e r a s ................................. ' . + _ _ + _ __ __ 1 _
H e sp e ro c era s  . . . .  . . __ __ __ — — — __ \ __

M im o g e iso tio c era s  . . . . . __ __ — __ — — — __ __ __

H a r u s p e x ....................................... __ — — + — — — — __ __ __

C y rto ih o ra co c era s  . . . j  - — — __ — — __ __ __

T horacoceras . . . . ~.  . + + __ __ __ — — __ __ __

B rachycyclocera:-  . . . . — р — + — — — р —

Adnaloceras . . . . . . . + — — 1т — + — — + —

Pseudorthoceras . . . . __ p — __ __ __ — — __ __

Dolorthoceras ........................... + — — + __ __ + — _ L __

Mooreoceras . ................... + — — р __ __ — __ -L- __

Tripteroceroides . . . . p — — — — 0 р — — —

M itorthoceras .......................... + — — • — — — — — " Г —

Euloxoceras . . . . . . — — — — — р — — J - ~г —

Reticycloceras .......................... + — — — — — — — — —

Paratpxoceras .......................... + — — — — _ L — — — — —

Pseudocyrtoceras . . . . +
Bergoceras....................................... + — — — — — — — — — —

Campy'.oceras .......................... + — — — — — — — — — —

N a v is ..................................................... — _ L + + — + — — — — —

C o rnuella ........................................ + + — — + — — — — __

Welleroceras........................ “Г — — — — — — — + __

A rgoche ilu s ........................ — — — — — — — — — —

C ulullus ................................. — + — — — — — — — — __

Poterioceras ........................ + И- — + — .
“ Г + — — + —

Calchasiceras........................ + _u + — — — — — —  ■ — —

Aphr a c tu s ............................. — — — — — + — — — — —

Duerleyoceras ................... + — — — — — — — — — —

Scyphoceras ................................. — — — — — — — — _ —

A ipoceras ....................................... 4- — — — — ? — — — + —

A sym ptoceras .......................... + — — — — + — — — -г- —

Acanthonautil us . . . . + + — — — — — — — + —

Gzheloceras .......................... — + — — — + + — р — —

Cellox ...................................... — — — — — — — — — —

Tylonautilus ........................ + + — — — + — — - + —

Articheilus............................. — — — — — + — — — — —

Temnocheilus........................ + + + — — + — — р — —

Temnocheiloides — — — — — + — — — — —

Endolobus ............................ — + — — — + — — + —

Valhallites............................. — + —

Knightoceras........................ + — — — — + + — — + —

Subvestinautilus . . . . + _ 1_i — — + — + — — —

N ikenautilus ................................. — — — — — — “ Г — — — —

Tylodiscoceras .......................... +
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Т а б л и ц а  2 (окончание)
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Edaphoceras . • ................... +
Millkoninckioceras . . . + __ __ — — — — — — 4- —
Lophoceras............................. + — — — — — — — __ —
Planetoceras . . . .  . . . + __ — — — -Г — — — _ —
Trigonoceras........................ — — — — — — — — __ —
Nautiloceras : ........................ J.._ __ __ __ — — __ — — __ —
Chouteauoceras................... __ __ — — — — — — — —
R in ecera s ............................. t -U -!■ + 4- — — + —
Diodoceras . . . . __ __ — — — — — — — —
Lispoceras . . . . . . . _i_ __ __ __ — — — — _ —
D iscitoceras ........................ __ — — — — + — — _ —
VestinauUlus........................ +

_i_ —
Triboloceras ........................ _ — — — — 4- — — _ —
Stroboceras ........................ + -j- — — — — 4- +
Epistroboceras........................ — — И" л- — — — — —
Aphelaeceras........................ - - — — — — — — — — -U —
Mesochasmoceras . . . . — — — — — — — — __ —
Catastrohoceras................... — + — + — — — __ —
Epiaomatoceras . . . . + — — — — + + — — — —
Maccoyoceras........................ — — — — — — -I- — — + —
Subclymenia......................... -b — — — — -ь — — — — —
Thrincoceras........................ — — — — — — — — — + —
Phacoceras • ......................... _j_ — — — — + — — — __ ~г
Pseudostenopoceras . . . — — — — — + + — — — —>
Leuroceras............................. 0 — —
Diorugoceras . . + — — — — — — — — —
Domatoceras........................ 4- + — — — — — — +
Bistrialites . . . . . . + — — — — - f — — — —
Liroceras ............................. J- -Г + + — + — — — + —
Peripetoceras......................... — + — — — -t- — — — — —
Ephippioceras ................... -1- 1 — + — — — — — гг
L oxoceras ............................. I + + — — — — — — —
Mstikhinoceras................... — + — — — — — — — — —
Antonoceras ........................ — + — -j i — — + — — —
Psiaoceras ............................. — — — — — — — — — —
R ayonnoceras ................... + + — — — — + + + 4- —
Pseudactinoceras . . . . + —

L in te r ...................................... — — —
Bactrites................................. Л- — — — — + — — — L. —
Ctenobactrites ................... — — — — — -J- — — — — —

части СССР, Северного Урала, Казахстана. Р1з отряда Nautilida доминирует 
семейство Trigonoceratidae. Некоторые роды этого семейства распростра
нены очень широко: Rineceras описан из Северной Америки и Подмосковья, 
Triboloceras— из Западной Европы, Казахстана. Из актиноцератоидей 
можно указать род Antonoceras, представители которого установлены в 
Подмосковье и Кузбассе. В некоторых случаях широкораспространенные 
роды представлены в разных бассейнах теми же или близкими видами
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Т а б л и ц а  3

Географическое распространение родов N a u t i l l d a  и B a c t r i t i d a  в среднем и позднем
карбоне
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D entoceras ............................ ■ . . . . +
Tetrapleuroceras . . . ........................ — — + — —
Librovitschiceras ...................................... — + — __ __ _
Solenochilus............................................... — _ _ь _
Gzheloceras................... ............................ + + + + — —

Parametacoceras . . . .  - ................... + + — — + —
Metacoceras.,................................. .... + + — + +
Tainoceras ................................................ — + — __ + __
Pleuronautilus........................................... — — __ ___
M osquoceras ................... ....................... — + — + — —
Temnocheilus........................................... — + — — + —
Temnocheiloides . . ............................. — + — р —
K nightoceras ........................................... — + — — + —

Planetoceras........................ ....................... — — — — + —

Pseudostenopoceras................................. — + — — —

Domatoceras............................................... ?
+ — — + +

Paradomatoceras ................................. + + — — — +
T itanoceras............................................... — — — — +
Stenopoceras ........................................... — — — — + —
Liroceras .................................................... — + — — + —
Peripetoceras........................................... + + — — + —
Coelogasteroceras...................................... — — — — Ч- —
Condraoceras . . .................................. — — + — + —
Hemiliroceras........................................... — — + __ —
Ephi ppioceras........................ .... + + — + +
Megaglossoceras...................................... — + + — + —
B actrites .................................................... - — + + + —
Cienobactrites........................................... — — +

П р и м е ч а н и е .  Orthoceratida и Oncoceratida в таблицу не включены в связи с 
дискуссионностью принадлежности ряда среднекаменноугольных представителей к тем 
или иным родам.

Из турнейских отложений в коллекции имеются:
Турне, этрен; Закавказье.
? Paracleistoceras sp.
Турне, сонкульская свита; Киргизская GCP, хр. Кавак-Тау.
? Paracleistoceras sp.

Турне; Киргизская ССР, хр. Джетымбель.
Vestinautilus sp.
Турне; Кузбасс.
? Maccoyoceras sp., Antonoceras sp., Rayonnoceras sp.
Турне; Подмосковье.
Cycloceras subcostatum Eichwald, C. ehlersi Miller et Garner, Poterioce- 

ras lagenale (Koninck), Poterioceras sp., ? Poterioceras sp., Culullus shaten- 
se sp. nov., Culullus sp., ? Edaphoceras hesperis (Eichwald), Rineceras cari-
2 ft. H. Шиманский 17



natum (Eic-hwald), R. sp., Loxoceras sp., Psiaoceras hesperis (Eichwald), 
Antonoceras sp.

P. lagenale, кроме Подмосковья, найден на Северном Урале, в Казах
стане, Бельгии. В слоях Чоито (Chouteau) Северной Америки известен 
близкий вид — Р. missouriense Miller. Очень характерный для Подмос
ковья Rineceras carinatum (Eichwald) близок к R. digonum (Meek et Wort- 
hen) из слоев Рокфорд и Чоито Северной Америки. С. ehlersi описан Мил
лером и Гарнером из слоев Колдуотер Северной Америки. Antonoceras sp. 
из Подмосковья очень близок к Antonoceras sp. из тайдонских отложений 
Кузбасса. В настоящее время это наиболее древние представители рода.

Крайне интересны находки в слоях этрен Закавказья и сонкульской 
свите Киргизской ССР каких-то наутилоидей с сифоном, имеющем плас
тинчатые образования. Во-первых, они говорят о возможности сопоставле
ния этих отложений; во-вторых, позволяют высказывать сомнение в пра
вильности отнесения этих слоев к карбону. Наутилоидеи с актиносифонат- 
ными сифонами известны из раннего палеозоя и девона; в более молодых 
слоях они пока не установлены. Не исключено, конечно, что в данном слу
чае мы имеем дело с «отставанием» вымирания наутилоидей по сравне
нию с другими группами, о чем уже сказано выше; не исключено также, 
что фауна этрен вообще ближе к фауне девона, чем карбона.

Визейскпй комплекс наутилоидей и актиноцератондей богаче и разно
образнее турнейского. С визейского века возникает большинство родов, 
продолжающих существовать в намюре, и многие роды, достаточно широко 
известные в среднем — верхнем карбоне и даже перми. Известны уже се
мейства Gzheloceratidae, Temnocheilidae, Koninckioceratidae, Grypocera- 
tidae — основные группы наутилоидей позднего палеозоя. Достигает рас
цвета семейство Loxoceratidae из актиноцератоиден. Ряд родов распрост
ранен очень широко, о чем говорит приводимая ниже табл. 4.

Большинство визейских родов (т. е. известных только в визе) — энде
мики. Таковы Bergoceras, Campyloceras, Pseudactinoceras из Западной Ев
ропы, Mstikhinoceras из Подмосковья.

Т а б л и ц а  4

Распространение наиболее известных родов наутилоидей и актиноцератондей
в визейских морях
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K nightoceras .......................................... + _L
Subvestinautilus...................................... + + + — —
Rineceras.................................................... + + + — —
Discitoceras............................................... + _ _ — —
Strdboceras............................................... + — + — —k +
Liroceras .................................................... + !~т — — —
Ephippioceras.......................................... + + -L — — —
Domatoceras............................................... + + — — . —
Loxoceras .................................................... + + + — — —
Antonoceras............................................... _ + + — — —
Rayonnoceras........................................... + — +
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Сравнение видовых комплексов из разных регионов также представ
ляет некоторый интерес. Ниже приведены списки по некоторым группам 
наиболее точно датированных местонахождений.

Визе; Южный Урал.
Michelinoceras magnum sp. nov. Brachycycloceras subquadratium sp. nov.
Визе, угленосная толща; Северный Урал.
Haruspex latisiphonatus sp. nov., H. sp. nov., ? Reticycloceras sp., ? Bra

chycycloceras sp., Rineceras sp.
Визе, надугленосная толща; Северный Урал.
? Mooreoceras sp., Kionoceras kalaschnikovi sp. nov., Navis sp., Liroceras 

praelunense sp. nov., Ephippioceras sp.
Визе, окский надгоризонт; Северный Урал.
Adnatoceras usense sp. nov., ? Domatoceras sp., Loxoceras sp., Antonoce- 

ras? balaschovi Shim.
Нижний визе; Казахстан.
Adnatoceras kiptchakense sp. nov., ? Subvestinautilus rector sp. nov.
Средний визе — верхний визе; Казахстан.
Dolorthoceras curiale sp. nov., Adnatoceras kiptchakense sp. nov., Gzhe- 

loceras striatum sp. nov.. Gzheloceras antiquum  sp. nov., Celox erratica sp. 
nov., Nikenautilus sp., Bineceras carinatiforme sp. nov., B. sp., Discitoce- 
ras sp.

В коллекции имеется также фрагмент крупного Rayonnoceras из? визе 
р. Ишим и ? Rayonnoceras perditum sp. nov. из визе р. Жур.

Нижний визе, подъяковский горизонт; Кузбасс? Rayonnoceras sp.
Визе, тульский горизонт; Подмосковье. ? Cycloceras sp., Leuroceras sp., 

Stroboceras sp., Loxoceras sp.
Визе, окский надгоризонт; Подмосковье.
Thoracoceras vestitum  (Fischer), Cornuella sp., Cycloceras sp., Navis 

oneraria sp. nov., Poterioceras sp., Calchasiceras ventricosum (M’Coy), Acan- 
thonautilus sp., Tylonauiilus ornatissimus (Tzwet.).? Endolobus sp., Lophoce- 
ras bifrons (Koninck), L. rossicum (Shim.), Lophoceras sp., Rineceras sp., 
Domatoceras hexagomum (Koninck.). D. gigas (Tzwet.), Liroceras fornica- 
lum sp. nov., Liroceras sp., Ephippioceras clitellarium (Sow.), Loxoceras 
breyni (Fleming), L. eduardi sp. nov., L. sagitta sp. nov., L. distans (Fischer 
de Waldheim), Antonoceras balaschowi Shim., A. venevense sp. nov., Mstikhi- 
noceras mirabile Shim., Rayonnoceras giganteum (Sow.), Linter sp.

Как хорошо видно, комплексы наутилоидей из разных удаленных райо
нов довольно сильно отличаются, что, по-видимому, зависит от принадлеж
ности их к разным зоогеографическим провинциям. Исключительно инте
ресны наутилоидеи угленосной толщи Северного Урала. В нашем распоря
жении нет одновозрастных им наутилоидей из Подмосковья, и поэтому 
сравнивать уральских представителей с более южными невозможно. Мы 
не знаем близких к ним форм и в других бассейнах. В Подмосковном бас
сейне отсутствуют гжелоцератиды, появившиеся, видимо, впервые в Ка
захстане.

При рассмотрении списков наутилоидей из более молодых отложений 
будет видно как гжелоцератиды постепенно освоили Южный Урал, Дон
басс и Подмосковье. В Казахстане нет Liroceratidae и Ephippioceratidae, 
известных в Подмосковье и на Северном Урале.

Очевидна связь между фаунами Подмосковного бассейна окского вре
мени и соответствующим бассейном Северного Урала. В том и в другом 
существовали роды Loxoceras и Antonoceras. Особенно интересен второй 
род, так как, вероятнее всего, А. ? balaschovi из михайловских отложений 
Северного Урала тождествен виду A. balaschovi, хорошо известному в 
алексинских-михайловских отложениях Подмосковья. Некоторые из при
веденных в списках видов говорят о наличии связей между перечисленны
ми бассейнами и бассейнами других регионов: яснее всего она для Подмо-
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сковного и Западноевропейского, бассейнов. В том и в другом известны 
роды Acanlhonautilus, Lophoceras, Domatoceras, Ephippioceras, Loxoceras, 
Rayonnoceras.. Встречены даже общие виды: Ephippioceras cliiellarium 
(Sow.), Lophoceras bifrons (Koninck), Domatoceras hexagonum (Koninck), 
Loxoceras breyni (Fleming).

Нет сомнения, что род Navis, характерный для нашего моря, произошел 
от западноевропейского турнейского Pseudocyrtoceras; род Linter очень 
близок к европейскому роду Pseudactinoceras.

Менее ясны связи Казахстанского и Европейского бассейнов, хотя в 
какой-то степени они были. В нижнем визе Казахстана найден ? Subves- 
iinauiilus rector sp. nov., весьма близкий к более позднему виду, описан
ному Броуном,. Кампбеллом н Робертсом в 1965 г. под именем Knightoce- 
ras ? sp. из зоны Beyrichoceras Англии. Мы не сомневаемся в близком 
родстве Nikenautilus, появляющегося впервые в верхах визе Казахстана, 
и Subvestinautilus, характерного для Европы. Из визе Казахстана извест
ны Discitoceras и Epidomatoceras также, вероятно, европейского проис
хождения.

Не ясно, каким образом в район Усьвы на Урале попал Subvestinauti
lus', найденный там экземпляр достаточно типичен и не позволяет сомне
ваться в его родовой принадлежности. Не исключено, что Subvestinauti
lus проник в Уральское море через север. Следует также отметить какое- 
то, хотя и отдаленное, сходство визейской фауны наутилоидей Северного 
Урала с таковой Аляски. Гордон (Gordon, 1957) из визейских отложений 
Аляски описал: Michelinoceras dutrol Gordon, Bactrites? carbonarius Smith, 
Kionoceras sp., Dolorthoceras medium Gordon, D. aff crebriliratum (Girty), 
Adnatoceras alaskense Gordon, Euloxoceras sp., Endolobus sp., Knightoceras 
pattoni Gordon, Stroboceras crispum Gordon, Rayonnoceras sp.

Намюрский родовой комплекс наутилоидей и актиноцератоидей поч
ти неотличим от визейского. Это объясняется отчасти не вполне еще яс
ным стратиграфическим положением некоторых форм, особенно известных 
по работам старых европейских авторов; возможно, также, что в истори
ческом развитии наутилоидей был единый визейско-намюрский этап. Пос
леднее вполне вероятно; смена комплексов наутилоидей, как выше было 
сказано, отстает от изменений аммоноидей, по которым наиболее четко 
выделяется намюр.

Около 10 родов, известных в намюре, существуют с турне, столько 
же — в визе и намюре, два пли три рода — только в намюре, два появи
лись в намюре и продолжали существовать в среднем карбоне, четыре или 
пять возникают в намюре и известны до перми.

Некоторые роды имели очень значительное распространение. Так, род 
Endolobus, очень характерный для намюра, известен из Северной Амери
ки, Подмосковья и Казахстана; Rayonnoceras — из Северной Америки, За
падной Европы, Подмосковья и Казахстана; Liroceras —из Западной Евро
пы, Европейской части СССР, Южного Урала, Северной Америки; Peri- 
petoceras — из Северной Америки, Подмосковья, Южного Урала.'

Известный интерес представляет сравнение видовых комплексов на
мюрских наутилоидей и близких групп из разных регионов СССР.

Нижний намюр; Казахстан.
Dolorthoceras curiale sp. nov.,? Brachycycloceras sp., Gzheloceras me

morandum sp. nov., G. sp., Celox erratica. sp. nov., Endolobus litvinovichae sp. 
nov., Nikenautilus beleuthensis (Shim)., N. vultur sp. nov., N. sp., Knighto
ceras sp., Epidomatoceras aemulum sp. nov., Maccoyceras sp., ? Epistroboceras 
lexanum (Miller et Youngquist), ? Stroboceras sp., Pseudostenopoceras sp., 
Bistrialites ? bimembris sp. nov., Raynnoceras perditum sp. nov., R. sp.

Нижний намюр; Южный Урал.
Michelinoceras magnum sp. nov., Mimogeisonoceras ljubovae sp., nov., 

Cyi tothoracoceras clombarense sp. nov., Cycloceras dombarense sp. nov., Bm-
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chycycloceras subquadratum sp. nov., ? Brachycydoceras sp., Geisonocerina 
homeocincta sp. nov., ? Dolorothoceras reticulatum sp. nov., ? Euloxoceras sp., 
Cornuella ornata (Eichwald), Mitorthoceras striolatum (Meyer), Paraloxoce- 
ras lydiae sp. nov., Navis longa sp. nov., N. minuta sp. nov., ? Tripteroceroides 
margarite sp. nov., Poterioceras cuneatum sp. nov., P. oviformae sp. nov., Scyp- 
hoceras primulum sp. nov., Asymptoceras pyxis sp. nov., Asymptoceras sp., 
Tylonautilus mergus sp. пол7., Articheilus sp., Temnocheilus coronatiformae 
sp. nov., Knightoceras lena sp. nov., Rineceras canaliculatum (Eichwald), 
R. sp. 1, R. sp. 2, Lispoceras proconsul sp. nov., Vestinautilus sp., Epistrobo- 
ceras chancharense sp. nov., E. gracile sp. nov., Catastroboceras consaguineum 
sp. nov., C. quadratum (Fleming), C. subsulcatiforme sp. nov., C. sp., Epido- 
matoceras doohylensae (Foord), ? E. vivum  sp. nov., Subclymenia ornata sp. 
nov., Phacoceras ?emirutum sp. nov., Ph. electum sp. nov., Pseudostenopoce- 
ras lenticulare sp. nov,, ? Diorugoceras egregium sp. nov., Bistrialites bimemb- 
ris sp. nov., Iiroceras ruzhencevi sp. nov., Peripetoceras cautum sp. nov., 
Ephippioceras sphaericum sp. nov., Antonoceras simile sp. nov., Bactrites sp., 
Ctenobactrites inhonorus sp. nov.

Намвдр; Южный Урал, p. Шолак-сай.
Brachycycloceras subquadratum sp. nov., B. mirabile sp. nov. Stroboceras 

Inimerosum (Schmidt).
Верхний намюр; Южный Урал.
Cyrtothoracoceras novemangulatum (Verneuil), Brachycycloceras subqua

dratum sp. nov., Aphractus adempta sp. пол7., Gzheloceras tscheffkini (Verneu
il), G. faticanum  sp. nov., Temnocheiloides shartimense sp. nov., Planetoceras 
shartimiense (Janisch), Planetoceras invenustum sp. nov., P. janis chew sky i 
sp. nov., Stroboceras bicarinatum (Verneuil), S. ammoneus (Eichwald), S. hu- 
merosum (Schmidt), Ephippioceras verneuili Hyatt.

Серпуховский надгоризонт; Подмосковье.
Psedorthoceras serpukhovense sp. nov., Calchasiceras ventricosum 

(M’Coy), Endolobus spectabilis (Meek et Worthen), Temnocheilus sp., Lopho- 
ceras rossicum Shim., L. eichwaldi sp. nov., L. okense (Tzwet.), Rine eras sp., 
Stroboceras mstense sp. nov., Domatoceras hexagonum (Koninck), D. latum 
sp. nov., Liroceras sp., Peripetoceras globatoides sp. nov., Loxoceras distans 
(Fischer de Waldheim), L. sellatum sp. nov., Rayonnoceras fainae Shim., 
R. giganteum (Sow.), Linter deflexum  (Trautsch.).

Серпуховский надгоризонт; Северо-запад Европейской пасти СССР.
Cornuella ornata (Eichw.), Navis longa sp. nov., Calchasiceras venticosum 

(M’Coy), Temnocheilus sp., Endolobus ? spectabilis (Meek et Worthen), Ri
neceras canaliculctiim (Eichw.), Stroboceras mstense sp. nov., Domatoceras 
hexagonum (Koninck), Liroceras excentricum (Eichw.), L. sp.. Loxoceras di- 
slans (Fischer de Waldheim), L. sf. sellatum sp. nov.

В первую очередь, необходимо отметить значительное сходство ком
плексов из Подмосковья и северо-запада Европейской части СССР. В том 
и в другом известны Stroboceras mstense sp. nov., Dom.atoceras hexagonum 
(Koninck), Calchasiceras ventricosum (M’Coy), Loxoceras distans (Fischer 
de Waldheim).

Подмосковный комплекс значительно богаче, но, по-видимому, это объ
ясняется очепь плохой сохранностью и трудностью определения материала 
с северо-западной площади.

Достаточно очевидна связь нашего бассейна с западноевропейским, так 
как большинство родов характерно и для того и для другого. Интересно, 
что в русском бассейне встречен Endolobus spectabilis (Meek et Worthen), 
известный из слоев Честер Северной Америки. Очень богат нижненамюр
ский комплекс наутилоидей Южного Урала. Необходпмо отметить наличие 
нескольких видов (Cornuella ornata (Eiclrw.), Rineceras canaliculatum 
(Eichw.), Navis longa sp. nov.), общих для нижнего намюра Южного Ура
ла и серпуховского надгоризонта северо-запада Европейской части СССР,
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что, возможно, говорит об одновозрастности отложений. Резким отличием 
южноуральской фауны от подмосковной и северо-западной является от
сутствие актиноцератоидей. Этим же она отличается от западноевропей
ской, хотя наутилоидеи Южного Урала очень близки к таковым Западной 
Европы. Некоторые виды (Poterioceras oviformae sp. nov., Temnocheilus 
coronatiforme sp. nov., Lispoceras proconsul sp. nov., Vestinautilus sp., 
Epistroboceras chancharense sp. nov., Catastroboceras subsulcatiforme sp. 
nov., Phacocercis semivutum sp. nov., Ph. electum sp. nov., Bistrialites bime- 
mbris sp. nov.) только незначительно отличаются от видов из верхних 
слоев нижпсго карбона Западной Европы, два вида (Catastrobeceras диа- 
draturn (Fleming), Epidomatoceras ? doohylensae (Foord) или являются 
европейскими, .или их отличия весьма трудно уловимы.

Следует отметить наличие двух или трех видов наутилоидей в нижнем 
намюре Южного Урала, очень сходных по форме раковины с наутилоидея- 
ми из верхнего мисспсипия Северной Америки. К сожалению, систематиче
ское положение этих форм не вполне ясно. В комплексе с домбарских 
холмов обнаружены раковины, несколько условно отнесенные нами к роду 
Brachycycloceras. При этом мы исходили из работы Фёрниша, Гленистера, 
Хансмана (Furnish, Glenister, Hansman, 1962), где остатки такой же 
формы описаны в качестве взрослой части раковины Brachycycloceras. 
Гордоном (Gordon, 1964в) изображены из слоев Фейетвилд, Питкин, Имо 
несколько раковин, весьма сильно напоминающих остатки с Домбарских 
холмов, но этот автор описывает их под именем Mariceras sp. Вопрос о при
надлежности всех подобных остатков к Brachycycloceras или Mariceras 
может быть решен окончательно, по-видимому, только авторами, детально 
изучившими Brachycycloceras. Сходство домбарских и американских ма
териалов столь велико, что позволяет предполагать принадлежность тех 
и других форм к одному роду.

Не столь велико, но все же достаточно ясно сходство между Brachycyc
loceras mirabile sp. nov. из намюра Южного Урала и видом, описанным 
Гордоном (Gordon, 1964а) из верхних слоев формации Пердидо Калифор
нии под именем Scyphoceras cf. S. cessator (Hall et Whitfield). Мы полага
ем, что калифорнийский вид следует относить к Brachycycloceras.

Состав нижненамюрских наутилоидей Казахстана сильно отличается 
от южноуральских. Известно только несколько общих родов (Knightoceras, 
Epidomatoceras, Pseudostenopoceras, Bistrialites) и лишь один вид 
(Bistrialites bimembris sp. nov.) общий для того и другого бассейна. Следу
ет указать, что казахстанские представители могут быть отнесены к этому 
виду только предположительно, так как сохранность их довольно посред
ственная. Отрицать возможности сообщения между бассейнами вряд ли 
можно, но, по-видимому, обмен фаунами был затруднен.

Весьма интересно наличие среди казахстанских наутилоидей одного 
вида (? Epistroboceras texanum Miller et Youngquist), первоначально опи
санного из формации Барнет Северной Америки.

Комплекс верхненамюрских наутилоидей известен нам только с Юж
ного Урала. Как видно из прилагаемых списков, он имеет много общего 
в родовом составе с нпжненамюрским комплексом, но в то же время отли
чается от него совершенно ясно, так как в них присутствует, очевидно, 
только один общий вид. В основном наутплоидеи верхнего намюра местные 
по происхождению, хотя один вид, по-видимому, имеет казахстанские кор
ни (Gzheloceras faticanum sp. nov.). Выше мы уже говорили, что род 
Gzheloceras скорее всего возник в Казахстане. В конце нижнего карбона 
он становится известен не только на Южном Урале, но и в Донбассе. 
Вероятно, из южноуральского моря появился в Донбассе также Stroboce- 
ras bicarinatum (Verneuil).

Заканчивая краткий обзор турнейских, визейских и намюрских наути
лоидей, ортоцератоидей и актиноцератоидей, следует сказать о некоторой
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специфичности этого этапа в целом и о целесообразности включения намю 
ра в нижний карбон.

Подавляющее количество раннекаменноугольных родов известно из 
Западной Европы; в Северной Америке их значительно меньше, и в основ
ном это европейские роды. Существенным отличием является почти пол
ное отсутствие в Северной Америке актиноцератоидей, представленных 
здесь только родом Rayonnoceras. Остальные роды актиноцератоидей ха
рактерны для Западной Европы, Европейской части СССР; некоторые 
достигали Урала и даже Кузбасса, но в основном актиноцератоидей следу
ет считать обитателями Европейского бассейна. Фауна наутилоидей Евро
пейской части СССР и Урала также преимущественно «западноевропей
ская».

Вероятно, в европейском раннекаменноугольном море происходило 
формирование большинства групп наутилоидей и актиноцератоидей, из 
этого бассейна шло их расселение. Как правило, оно совершалось очень 
быстро, хотя в некоторых случаях по неизвестным нам причинам процесс 
замедлялся. Так,. Ephippioceras и Domatoceras, известные в Западной 
Европе и Европейской части СССР уже в раннем карбоне, появляются 
в Северной Америке только в пенсильванскую эпоху. Род Planetoceras, 
характерный для раннего карбона Западной Европы, известен в намюре 
Урала и пенсильванском море Северной Америки.

Нет соменения, что формирование ряда групп наутилоидей происходи
ло и в других бассейнах. Наиболее древние представители родов Gzheloce- 
ras и Celox найдены в визейских отложениях Казахстана. Первый из них 
в среднем карбоне известен в Казахстане, на Южном Урале, в Донбассе 
и Подмосковье, в позднем карбоне — в Подмосковье и Фергане.

Можно предположить, что некоторые из приведенных в таблице наути
лоидей могли возникнуть в Северной Америке и лишь позже переселиться 
в Европу, но, по-видимому, это были единицы, основная масса родов — 
европейская.

Пути расселения раннекаменноугольных наутилоидей и причины, 
способствовавшие расселению одних групп и мешавшие распространению 
других, не вполне ясны. Как выше уже было сказано, комплексы нижне
намюрских наутилоидей Казахстана и Южного Урала отличаются весьма 
значительно, что, возможно, связано с принадлежностью их к разным 
провинциям (Эйнор и др., 1964). Тем не менее приходится согласиться с 
возможностью перемещения отдельных групп. Совершенно очевидно, что 
род Gzheloceras расселился в намюрское время из Казахстана на Южный 
Урал и в Донбасс, а род Pseudostenopoceras, возникший, по-видимому, 
в южноуральском море от Phacoceras, проник из Южного Урала в Казах
стан. Достаточно ясно наличие связей между казахстанскими наутило- 
пдеями и западноевропейскими, но имеются общие формы с Северной 
Америкой; совершенно очевидна большая близость южноуральских и 
западноевропейских наутилоидей, но на Урале отсутствуют актиноцера- 
тоидеи, достаточно характерные для Европы.

Безусловно интересен намюрский комплекс, являющийся завершаю
щим этапом развития раннекаменноугольных наутилоидей и близких 
групп. Намюр фактически был последним веком существования актино
цератоидей; из отложений этого яруса известны представители родов 
Rayonnoceras, Loxoceras, Antonoceras, Linter. В отложениях более молодых, 
относимых в Северной Америке к Пенсильванию, обнаружен только один 
вид из рода Rayonnoceras. В намюре еще достаточно многочисленны по
следние Oncoceratida (Poterioceras, Calchasiceras); представители этого 
отряда в среднем карбоне чрезвычайно редки, и даже их принадлежность 
к онкоцератидам может вызвать некоторые сомнения.

По развитию наутилоидей и актиноцератоидей намюр должен рас
сматриваться как часть раннекаменноугольного этапа развития органиче-
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ского мира, и мы целиком присоединяемся к палеонтологам, считающим 
его ярусом нижнего карбона. Эта точка зрения нашла отражение в реше
ниях Межведомственного совещания по разработке унифицированных 
схем в 1962 г. («Решения........... ,» 1965).

Раннекаменноугольный комплекс наутилоидей и актиноцератоидей 
очень своеобразен, так как в нем сочетаются группы архаического облпка 
(Rutoceratidae, Trigonoceratidae, Aipoceratidae, Poterioceratidae) и (Actino- 
ceratoidoa) с группами, расцвет которых начался в среднем карбоне (Liro- 
ceratidae, Ephippioceratidae, Gryponautilidae).

Раннекаменноугольный комплекс аммоноидей также резко отличается 
от более молодого сменой типа развития перегородочной линии. У ранне
каменноугольных гониатитов «при любой сложности их структуры и 
очертания лопастной линии перегородка всегда оставалась 8-лопастной. 
При переходе от намюрского века к башкирскому наблюдается, во-первых, 
общее снижение таксономического разнообразия и, во-вторых, коренная 
смена направления развития гониатнтов, повлекшая за собой появление 
среди них многих родов с гораздо более сложной перегородкой (от 10 до 
20 лопастей)» ' (Руженцев, 1965, стр. 12). Для полноты характеристики 
раннекаменноугольного этапа необходимо отметить, что в намюре уже 
существовали белемноидеи, т. е. дибранхиаты. Появились они, как пола
гают, раньше. Комплексов головоногих моллюсков, подобных по богатству 
и смешению архаических и молодых групп, весьма немного.

Среднекаменноугольный родовой комплекс наутилоидей весьма сильно 
отличается от раннекаменноугольного; но по сути дела, не отличается от 
позднекаменноугольного и пермского.

Из родов, известных только в среднем карбоне, можно указать Pistrixi- 
tes gen. nov., Librovitschiceras, Parametacoceras. Первый из них новый и 
пока установлен только из подольского и мячковского прусов Подмосковья, 
второй также можно считать эндемичным, и только третий распространен 
широко (Северная Америка, Западная Европа, Подмосковье).

Для верхнего карбона мы знаем только два рода — Cryptocycloceras gen. 
nov., Тetrapleuroceras Shimansky. Из них первый еще далеко не полностью 
изучен, возможно, он существовал и в пермское время, самостоятельность 
второго не вполне ясна.

В среднем и позднем карбоне продолжали существовать головоногие 
с прямой раковиной из семейств Orthoceratidae и Psendorthoceratidae и 
свернутые главным образом из семейств Gzheloceratidae, Temnocheilidae, 
Tainoceratidae, Grypoceratidae. Liroceratidae, Ephippioceratidae. Многие 
роды были космополитами, встречаясь как в Северной Америке, так и в 
Европе, Азии и Африке (Metacoceras, Domatoceras, Ephippioceras и др.). 
хотя, конечно, в разных бассейнах встречаемость представителей этих 
родов была не одинаковой. Tainoceras и Metacoceras достаточно обильны в 
ценснльванских отложениях Северной Америки, но редки в соответствую
щих отложениях СССР. Нам известен только один Tainoceras из верхнего 
карбона Подмосковья, один или два вида Metacoceras из среднего карбона 
Донбасса и один вид Metacoceras с о-ва Врангеля из отложений, возможно, 
средне- или верхнекаменноугольных.

Некоторые группы имели более ограниченное распространение, 
По-видимому, б Америке отсутствовали Gzheloceras, Pseudostenopoceras. 
Для среднего карбона Подмосковья довольно характерен род Temnocheiloi- 
des, пока как будто неизвестный в Северной Америке. Окончательно этот 
вопрос может быть выяснен только после переизучения всех видов, отно
симых в настоящее время к роду Тemnocheilus.

Преобладает все же в составе родовых комплексов сходство, свидетель
ствующее о достаточно свободном обмене между фаунами Северной Аме
рики и Европы. В некоторых случаях можно говорить даже о викарирую- 
щих фаунах. В качестве примера лучше всего привести комплексы по-
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дольских и мячковских наутилоидей Подмосковья и наутилоидей из слоев 
Чероки Северной Америки.

В Подмосковье известны: Thoracoceras sociale (Tzwet.), Pistrixites yedi- 
norog sp. nov., Mooreoceras compressiusculum (Eichwald), M. substrictum 
sp. nov.,? Poterioceras sp., Librovitschiceras atuberculatum (Tzwet.), Para- 
metacoceras heteromorphum sp. nov., Mosquoceras tschernyschewi (Tzwet.), 
Temnocheilus sp.. Temnocheiloides acanthicus (Tzwet.), Knightoceras sub- 
cariniferum (Tzwet.), K. sp., Pseudostenopoceras solare sp. nov., Pseudosteno- 
poceras rouillieri ■ (Koninck), Domatoceras mosquense (Tzwet.), D. inostran- 
zevi (Tzwet.), D. podolskense (Tzwet.), D. magister sp. nov., Liroceras 
devjatovense sp. nov., 7. sp., Peripetoceras fischeri sp. nov., Ephippioceras 
cliiellarium (Sow.), Megaglossoceras okense sp. nov.

Почти тождественны или близки с нашими из слоев Чероки Mooreoce
ras normale Miller. Dunbar et Condra, Pагатetacoceras bellatulum Miller et 
Owen, Temnocheilus garneri Miller et Owen, Knightoceras missouriense Mil
ler et Owen, Domatoceras umbilicatum Hyatt, Liroceras sp., Ephippioceras 
ferratum (Cox), Megaglossoceras pristinum  Miller et Owen.

Позднекаменноугольный комплекс наутилоидей также довольно одно
роден "как в Америке, так и в Евразии, хотя случаев викарпрования мы 
указать не можем. Ортоцератоидей и наутилоидей из верхнего карбона Ев
ропейской части СССР и Южного Урала мало: Cryptocycloceras alim- 
betense sp. nov., C. noxium sp. nov., C. bestia sp. nov., Dolorthoceras? circu- 
lare Miller, D. sp., Tetrapleuroceras karpinskyi Shim., T. sakmarense Shim., 
Czheloceras nikitini (Tzwet.), Tainoceras trautscholdi Waagen. Domato
ceras mosquense (Tzwet.), D. sp., Condraoceras? primum Miller, la n e  etUnk- 
leshay, Ephippioceras clitellarium (Sow.), Megaglossoceras sp., Bactrites sp., 
Ctenobactrites sp.

В верхнекаменноугольных отложениях Урала найден Condraoceras, 
вряд ли отличим ы й  от С. primum  Miller, Lane et Unklesbay из пенсильван
ских отложений Северной Америки и Megaglossoceras sp., видимо, доволь
но близкий к американским видам.

Пермские комплексы головоногих разных регионов различаются от
четливее, хотя количество родов, распространенных широко, все еще очень 
велико. Можно указать Bitaunioceras, Pseudorthoceras, Mooreoceras, Do
lorthoceras, Metacoceras, Tainoceras, Pleuronautilus, Domatoceras, Liroceras, 
Ephippioceras, Solenochilus, Stenopoceras. Начинают преобладать, однако, 
местные роды. Вероятно, только для Северной Америки характерны Aula- 
metacoceras, Penascoceras, Cooperoceras, Sorinoceras, для Тимора — совер
шенно необычайный Permoceras, для Верхоянья — Valhallites, Kummelo- 
ceras.

Особенно богато местными родами раннепермское море Южного Урала, 
откуда известны: Uralorihoceras, Simorthoceras, Shikhanoceras, Venatoro- 
ceras, Scyphoceras, Dentoceras, Neothrincoceras, Apogonoceras, Pseudotem- 
nocheilus, Bhiphaeoceras, Bhiphaeonautilus, Pararhiphaeoceras, Iieurecoce- 
ras, Aktubonautilus, Neodomatoceras, Parastenopoceras, Mosquoceras, Йemi- 
liroceras, Articheilus, Gzheloceras, Mariceras.

Ранее такое массовое возникновение новых родов в Уральском море 
казалось загадочным. В настоящее время, после изучения каменноуголь
ных наутилоидей и появления в литературе новых данных по пермским 
наутилоидеям, многое становится понятным. Оригинальнейшие наутило- 
идеи из семейства Scyphoceratidae появились, по-видимому, еще в намюре 
Южного Урала (Scyphoceras). В среднем и верхнем карбоне достоверные 
представители этого семейства на Урале и в Европе неизвестны. В ранней 
перми в Америке появляются роды Sorinoceras и Mariceras, а на Урале 
известны Scyphoceras, Mariceras, Venatoroceras. Наличие Mariceras в том 
и в другом бассейне очень интересно. Виды этого рода в Америке и иа 
Урале резко отличаются, что говорит в пользу образования их от единого
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предка еще в карбоне. От сцифоцератид произошли Dentoceratidae с един
ственным родом Dentoceras; видимо, наиболее древний вид этого рода опи
сан не очень давно из нижнепенсильванских отложений Северной Амери
ки (Gordon, 1964b).

Род Articheilus, как выше указано, мог возникнуть еще в намюре Юж
ного Урала, род Mosquoceras известен из карбона Подмосковья, род Не- 
miliroceras — из среднего карбона Урала.

Как мы видим, большинство родов, характерных для перми Урала, яв
ляются результатом каменноугольного формообразования, причем не толь
ко на Урале, но и в других районах. Только неполнота материалов мешает 
нам полностью восстановить эту картину.

Часть групп действительно возникла в раннепермском море Урала, но 
количество их не так велико. Видимо, таковыми можно считать роды: 
Pseudotemnocheilus, Parastenopoceras, семейства Riphaeoceratidae, Aktubo- 
nautilidae.

Некоторое количество своеобразных родов, по-видимому, местного про
исхождения, имеется в перми Китая и Японии (Tienoceras, Тanchiashani- 
tes, Jdunanoceras, Hexagonites). Подавляющая масса видов, известных из 
перми этих районов, принадлежит к родам-космополитам. Виды таких ро
дов (Pseudorthoccras, Dolorlkoceras, Metacoceras, Liroceras, Domatoceras) 
значительно отличаются от американских и уральских.

Особого внимания заслуживают находки в пермских отложениях 
восточных регионов представителей некоторых родов, характерных для 
более ранних отложений других мест земного шара. Таких родов можно 
указать несколько. Род Phacoceras весьма характерен для нижнего карбо
на Европы, известен в намюре Южного Урала н указывается в нижней 
перми Австралии. Titanoceras описан из Пенсильвания Северной Америки, 
также обнаружен в нижней перми Австралии. Совершенно неожиданно 
появление рода Tylonautilus в перми Японии, так как вообще эта своеоб
разная форма характерна для нижнего карбона Европы и намюра Южного 
Урала. Нечто подобное произошло с родом Valhallites, появившимся в на
мюре Северной Америки, а далее известном в среднем карбоне — перми 
Верхоянья.

Нельзя думать, что «смещение» родов всегда шло с запада на восток, 
хотя оно и преобладает. Как уже выше указывалось, род Planetoceras «сме
стился» из Европы, где он известен в нижнем карбоне, в Северную Амери
ку, откуда описаны его пенсильванские представители. Думается, что чис
ло примеров «смещения» на восток можно было бы увеличить. Укажем, на
пример, что род Aulametacoceras известен в перми Северной Америки и 
верхнем триасе Альп; последний представитель сирингонаутилид, давший 
начало подотряду Nautilina, сохранился, по-видимому, в районе Новой 
Зеландии. Даже последние представители наутилоидей вообще (совре
менный Nautilus) известны из тех же районов. Эту закономерность было 
бы крайне интересно проверить на других группах. Если подобный «эф
фект восточного смещения» обнаружится в разных группах животных, 
придется с ним считаться при решении сложных стратиграфических про
блем. В настоящее время мы причину этого явления не знаем, но вряд ли 
можно его объяснять только наличием гомеоморфных форм и путаницей в 
определениях. Все названные роды наутилоидей достаточно хорошо отли
чимы от близких групп.

На стратиграфическом значении нижнепермских наутилодией мы оста
навливаться не будем, так как это не входит в нашу задачу. По этой же 
причине нет необходимости говорить о палеогеографическом размещении 
и стратиграфическом значении верхнепермских наутилоидей. Частично эти 
вопросы разобраны в других работах (Руженцев, Шиманский, 1954, Ши
манский, 1954,1965).

Из всего сказанного можно сделать следующие выводы.
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1. Нижний карбон по родовым комплексам наутилоидей и актиноцера- 
юидей очень резко отличается от среднего. Намюр ближе к визейскому 
ЯРУСУ, чем к среднему карбону и по наутилоидеям и актиноцератоидеям 
является частью нижнего карбона.

2. Средний и верхний карбон почти не отличаются по родовым ком
плексам наутилоидей, что еще раз говорит в пользу деления карбона 
только на два отдела (нижний и верхний).

3. Основным центром расселения раннекаменноугольных наутилоидей 
и близких грутгп следует считать западноевропейский бассейн.

4. Состав наутилоидей и близких к ним групп раннекаменноугольного 
бассейна Русской платформы сходен с европейским, но значительно 
обеднен.

5. Комплексы ранненамюрских морей Южного Урала и Казахстана от
личаются друг от друга, что говорит о несколько разных путях их форми
рования. Сообщение между бассейнами все же было, так как некоторые 
роды расселялись из одного бассейна в другой.

6. Среднекаменноугольный комплекс наутилоидей Русской платформы 
очень близок к таковому Северной Америки, что говорит о космополитиче
ском распространении ряда родов в среднем карбоне.



Глава I I I

ОСНОВНЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ КАМЕННОУГОЛЬНЫХ 
НАУТИЛОИДЕЙ, ОРТОЦЕРАТОИДЕЙ, АКТИНОЦЕРАТОИДЕЙ 

И БАКТРИТОИДЕЙ В СССР

В настоящее время автору известно около 250 местонахождений ка
менноугольных наутилоидей и близких групп. Количество местонахожде
ний, из которых в коллекции есть хотя бы по одному экземпляру, следую
щее;-нижний карбон Подмосковья — более 60, северо-запад Европейской 
части СССР — около 20, Северный Урал —10, Южный Урал — около 30, 
Казахстан — более 30, Кузбасс — 7; средний и верхний карбон Европей
ской части СССР — более 30. Не менее 20 местонахождений верхнепалео
зойских наутилоидей известно на северо-востоке СССР (Верхоянье, Тай
мыр, о-в Врангеля и др.).

В коллекции насчитывается около 3500 экз., в том числе из нижнего 
карбона Европейской части около 600, Северного Урала — 50, Южного 
Урала — до 1500, Казахстана более 400; из среднего и верхнего карбона 
Европейской части СССР около 250 и Южного Урала также около 250.

Указывать все местонахождения излишне. При тщательных поисках 
несколько экземпляров, хотя бы очень плохой сохранности, обычно можно 
найти в большинстве карьеров — разрезов нижнего карбона Подмосковья, 
в подавляющем большинстве местонахождений аммонитов Южного Урала 
и т. д. Ниже мы приводим самые краткие сведения только о местонахож
дениях, представляющих интерес для будущих исследователей и указан
ных в рубрике «материал» при описании впдов. Некоторые из местона
хождений последней категории не приводятся, так как нам не вполне 
ясно пх точное местоположение или современное состояние. Как правило, 
в списках не приведены местонахождения, из которых не удалось опреде
лить даже до рода ни одного представителя. В ряде случаев указаны 
также группы других организмов, остатки которых встречаются вместе 
с головоногими. В описках приведены только виды, представленные в 
коллекции; виды, описанные из этих местонахождений другими исследо
вателями, автором не приведены.

НИЖНИЙ КАРБОН

А. Подмосковье

Т у р н е й с к и й  я р у с

1. Река Серена, овраг Залом, близ д. Бурнашево; упинский горизонт. 
Наутилоидеи :? Poterioceras sp. (1) ', Rineceras sp. (1).
2. Река Ока, г. Чекалин, овраг Речица; упинский горизонт.
Наутилоидеи ;? Poterioceras sp. (1).
3. Река Шат, против д. Слободка; упинский горизонт.
Наутилоидеи: Culullus shatense sp. nov. (1). 1

1 Здесь и далее в скобках указано количество экземпляров.
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4. Жел.-дор. выемка бывш. шел. дор. Лихвин — Тула — Сухиничи, 
против с. Знаменское; чернышинский горизонт.

Наутнлоидеи, ортоцератоидеи и актиноцератоидеи: Cycloceras subcos- 
tatum  (Eichwald) (5), Poterioceras lagenale (Koninck) (1), Rineceras cari- 
natum (Eichw) (1), Psiaoceras hesperis (Eichwald) (1), Loxoceras sp. (1), 
неопределимые прямые (9).

5. Река Черепеть, против д. Ханино; чернышинский горизонт.
Наутнлоидеи и актиноцератоидеи: Rineceras carinatum (Eichw.) (1),

Psiaoceras hesperis (Eichw.) (1).
6. Река Черепеть. правый берег водохранилища против г. Суворово; 

чернышинский горизонт.
Остатки организмов: кораллы, гастроподы (очень много беллерофон- 

тид), брахиоподы, мшанки, цефалоподы.
Наутилоидей, ортоцератоидеи и актиноцератоидеи: ? Cycloceras subcos- 

tatum  (Eichw.) (4), ? C. ehlersi Miller et Carner (1), ? Poterioceras sp. (1), 
Rineceras sp. (1) ? Edaphoceras hesperis (Eichw.) (1), Loxoceras sp. (4), 
Antonoceras sp. (1), Psiaoceras hesperis (Eichw.) (7), неопределимые пря
мые (IQ), свернутые (1).

7. Село Чернышино на р. Черепеть (обнажения больше не существу
ет) ; чернышинский горизонт.

Наутнлоидеи и. ортоцератоидеи: Cycloceras subcostatum (Eichw.) (1), 
Culullus sp. (1).

В и з е й с к и й  и н а м ю р с к и й  я р у с ы  

а. Яснополянский над горизонт

8. Река Жиздра, д. Усты; тульский горизонт (данные А. И. Осиповой).
Наутилоидеи и ортоцератоидеи: ? Cycloceras sp. (1), Stroboceras sp. (1),

Leuroceras sp. (1); неопределимые свернутые (86).
9. Семлево (скважина); тульский горизонт (данные А. И. Осиповой).
Актиноцератоидеи: Loxoceras sp. (1).

б. Окский надгоризонт

10. Азермец, карьер на р. Проне в районе г. Михайлова; окский над
горизонт.

Остатки организмов: кораллы, гастроподы, брахиоподы, цефалоподы.
Наутилоидеи: Acanthonautilus sp. (1), Domatoceras hexagonum (Ko

ninck) (1), неопределимые прямые (1).
11. Васильевский карьер в Калужской обл.; окский надгоризонт 

(данные А. И. Осиповой).
Актиноцератоидеи: Loxoceras breyni (Fleming) (1).
12. Голоцкий карьер в Калужской обл., на дороге Калуга — Пере- 

мышль; алексинский горизонт (данные А. И. Осиповой).
Остатки организмов: кораллы, брахиоподы.
Актиноцератоидеи: Loxoceras breyni (Fleming) (1), неопределимые пря

мые (3).
13. Горенка, карьер на левом берегу р. Прони, в районе г. Михайлова. 

Возраст — алексинской — веневский горизонт (данные А. И. Осиповой).
Остатки организмов: кораллы, крупные гастроподы, брахиоподы, цефа

лоподы.
Актиноцератоидеи: Loxoceras breyni (Fleming) (1), Loxoceras sp. (1), 

неопределимые прямые (1).
14. Завидовский карьер в районе г. Михайлова; алексинский — михай

ловский — горизонт (данные Е. А. Ивановой).
Наутилоидеи: ? Endolobus sp. (1), Liroceras sp. (1), неопределимые 

прямые (1), свернутые (1).
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15. Зареченский карьер, р. Ранова (бассейн р. Оки); алекспнскпй 
горизонт (данные А. И. Осиповой) .Остатки организмов: кораллы, мшан
ки, цефалоподы.

Наутилоидеи и актиноцератоидеи: ? Rineceras sp. (2), Domatoceras 
sp. (1), Loxoceras sp. (1).

16. Змеинка, карьер на левом берегу р. Прони в районе г. Михайлова; 
михайловский — веневский горизонты (данные А. И. Осиповой).

Остатки организмов: губки, кораллы, гастроподы, брахиоподы, цефало
поды; многие организмы достигали очень крупных размеров.

Наутилоидеи и актиноцератоидеи: ? Endolobus sp. (1), Liroceras forni- 
calum sp. nov. (1), Lophoceras bifrons (Koninck) (1), Loxoceras breyni 
(Fleming) (1), Loxoceras eduardi sp. nov. (2), Mstikhinoceras mirabile 
Shim. (1).

17. Издешковский карьер в Смоленской обл.; алексинский горизонт 
(данные А. И. Осиповой).

Ортоцератоидеи и актиноцератоидеи: Thoracoceras vestitum (Fischer) 
(1), Navis oneraria sp. nov. (1), Loxoceras breyni (Fleming) (13), L. dis- 
tans (Fischer) (5), L. sagitta sp. nov. (2), Loxoceras sp. (2), Mslikhinoce- 
ras mirabile Shim. (4), Antonoceras balaschovi Shim. (4), неопределимые 
прямые (7), свернутые (2).

18. Кольцово, район г. Калуги; алексинский — михайловский горизон
ты (данные А. Й. Осиповой).

Актиноцератоидеи: Rayonnoceras giganieum (Sow.) (1).
19. Косовский карьер, Щетшнский район Тульской обл.; ? алексин- 

скпй горизонт (данные А. И. Осиповой).
Наутилоидеи — Lophoceras rossicum Shim. (1).
20. Кумова гора, район г. Михайлова; верхние слои михайловского — 

веневский горизонты (данные А. И. Осиповой).
Актиноцератоидеи: Loxoceras distans (Fischer) (1), Antonoceras ? bala

schovi Shim. (1).
21. Кураковский карьер, Тульская обл.; алексинский — нижняя часть 

веневского горизонта (данные А. И. Осиповой).
Остатки организмов: губки, кораллы, двустворчатые моллюски, брахио

поды, цефалоподы.
Наутилоидеи и актиноцератоидеи: Ephippioceras clitellarium (Sow.) 

(1), Loxoceras breyni (Fleming) (1), неопределимые прямые (3).
22. Можайка, овраг в г. Калуге; визе.
Наутилоидеи и актиноцератоидеи — Domatoceras? gigas (Tzwet.) (1), 

Antonoceras balaschovi Shim. (1).
23. Мстихинский карьер у д. Мстихино Калужской обл.; алексинский 

горизонт (данные А. И. Осиповой).
Остатки организмов: караллы, гастроподы, брахиоподы, цефалоподы.
Наутилоидеи и актиноцератоидеи: Calchasiceras ventricosum (М’Соу) 

(1), Loxoceras breyni (Fleming) (24), Loxoceras eduardi sp. nov. (1). Msti
khinoceras mirabile Shim. (3), Antonoceras balaschovi Shim. (2), Rayonno- 
c.eras ? giganteum (Sow.) (1), неопределимые прямые (8), свернутые (2),

24. Ново-Александровский карьер в Тульской обл.; окский надгори- 
зонт.

Остатки организмов: гастроподы, брахиоподы, цефалоподы.
Наутилоидеи и ортоцератоидеи: Cornuella sp. (1), Poterioceras sp. (1), 

неопределимые прямые (2).
25. Озеренский карьер в районе г. Венева; окский надгоризонт.
Наутилоидеи, ортоцератоидеи и актиноцератоидеи: Navis oneraria sp.

nov. (1), ? Rineceras sp. (1), Antonoceras venevense sp. nov. (1), Rayonno
ceras giganteum (Sow.) (1).

26. Серебрянка, карьер на правом берегу р. Прони в районе г. Михай
лова; алексинский — веневский горизонты (данные А. И. Осиповой).
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Актиноцератоидеи: Loxoceras breijni (Fleming) (1), неопределимые 
прямые (1).

27. Старый Хлудневский карьер в районе г. Сухиннчи; верхняя часть 
михайловского — нижняя часть веневского горизонтов (данные А. И. Оси
повой) .
Остатки организмов: двустворчатые моллюски, брахпоподы, мшанки, цс- 
фалоподы.

Наутилоидеи и ортоцератоидеи: Cycloceras sp. (1), неопределимый 
свернутый (1), прямые — значительное количество фрагментов в кусках 
породы. Из того же района — Lophoceras sp. (1).

28. Шамордино, карьер в районе г. Калуги; алекспнский — нижняя 
часть михайловского горизонта (данные А. И. Осиповой).

Актиноцератоидеи: Linter sp. (1), неопределимые прямые (2).
в. Окский-серпуховский надгоризонт

29. Бяковский карьер, правый берег р. Осетр, выше д. Хруслово; верх
няя часть михайловского — тарусский горизонты (данные А. И. Осипо
вой).
Остатки организмов: кораллы, двустворчатые моллюски, гастроподы, бра- 
хиоподы, цефалоподы.

Наутилоидеи: Lophoceras bifrons (Koninck) (1).
30. Говардовский карьер, Калужская обл.; михайловский — тарусский 

горизонты (данные А. И. Осиповой).
Остатки организмов: гастроподы, брахпоподы, криноидеи (членики), це
фалоподы.

Наутилоидеи и актиноцератоидеи: Peripetoceras tormentum sp. nov. 
(1), Loxoceras sp. (1), Rayonnoceras sp. (2), неопределимые прямые (6).

31. Гурьевский карьер, правый берег р. Осетр, выше д. Хруслово; ми
хайловский — тарусский горизонты (данные А. И. Осиповой).
Остатки организмов: кораллы, двустворчатые моллюски, гастроподы, бра- 
хиоподы, цефалоподы.

Наутилоидеи и актиноцератоидеи: Lophoceras bifrons (Koninck) (1), 
Loxoceras distans (Fischer) (1), Loxoceras ? sellatum sp. nov. (1), Rayon- 
noceras giganteum (Sow.) (3).

32. Курбатовский карьер, правый берег р. Осетр, р-н Серебряных пру
дов; веневский — тарусский горизонты (данные А. И. Осиповой). 
Остатки организмов: кораллы, двустворчатые моллюски, гастроподы, бра- 
хиоподы, цефалоподы.

Актиноцератоидеи: Rayonnoceras giganteum (Sow.) (1).
33. Окружной (заброшенный) карьер на левом берегу р. Осетр, выше 

д. Хруслово, ниже Бяковского карьера; ? верхи окского — серпуховский 
надгоризонт.

Ортоцератоидеи: Cornuella sp. (1).
34. Парсуковский карьер в районе г. Алексин; верхняя часть алек- 

синского — тарусский горизонты (данные А. И. Осиповой).
Актиноцератоидеи: Loxoceras distans Fischer (1), неопределимые пря

мые (1).
35. Спартак, карьер на правом берегу р. Прони в районе г. Михайло

ва; михайловский — тарусский горизонты (данные А. И. Осиповой). 
Остатки организмов: кораллы, гастроподы, брахпоподы и цефалоподы.

Наутилоидеп и актиноцератоидеи: Lophoceras bifrons (Koninck) (2), 
Loxoceras breyni (Fleming) (1), Antonoceras balaschovi Shim. (2), Linter 
incommode sp. nov. (1), неопределимые согнутые (22), свернутые (4). 
Экземпляр Endolobus cf. spectabilis (Meek et Worthen) найден в старом 
карьере; возраст его не ясен.

36. Турьтнино, район, г. Калуги; верхняя часть михайловского — тарус
ский горизонты (данные А. И. Осиповой).

Актиноцератоидеи: Linter incommoda sp. nov. (1).
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37. Заборье, карьер на окраине г. Серпухова на р. Оке; тарусский — 
стешевский горизонты (данные А. И. Осиповой).

Наутилоидеи, ортоцератоидеи и актиноцератоидеи: Pseudorthoceras 
serpukhovense sp. nov. (8), Calchasiceras uentricosum (M’Coy) (3), Endo- 
lobus spectabilis (Meek et Worthen) (5), Lophoceras rossicum Skim. (1), 
L. eichwaldisp. nov. (3), L. okense (Tzwet.) (1), Rineceras sp. (1), Siro- 
boceras mstense sp. nov. (1), Domatoceras hexagonum (Koninck) (6), Do- 
matoceras latum sp. nov. (1), Liroceras sp. (1), Peripetoceras globatoides sp. 
nov. (12), Loxoceras ? distans (Fischer) (3), L. sellatum sp. nov. (3),L.sp.
(1), Rayonnoceras fainae Shim. (1), R. giganteum (Sow.) (1), Linter def- 
lexum (Traut schold) (1), неопределимые прямые (51), свернутые (5).

38. Веневский карьер р. Осетр в районе Венев — монастырь; тарус
ский горизонт (данные А. И. Осиповой).
Остатки организмов: кораллы, брахиоподы, цефалоподы.

Актиноцератоидеи: Loxoceras sp., неопределимые прямые (1).
39. Гурьевский карьер на р. Вашана; серпуховский надгоризонт (дан

ные Е. А. Ивановой).
Наутилоидеи: Temnocheilus sp. (1), неопределимый прямой (1), свер

нутый (1).
40. Кобылий ручей в районе г. Калуги; тарусский горизонт (данные 

А. И. Осиповой).
Актиноцератоидеи: Rayonnoceras giganteum (Sow.) (1).
41. Пирогово, р. Лужа в районе г.г. Малоярославец — Медынь; прот- 

винский горизонт (данные А. И. Осиповой).
Наутилоидеи: Domatoceras ? hexagonum (Koninck) (1).
42. Татьянинский овраг в районе г. Таруса; тарусский — низы сте- 

шевского горизонта (данные А. И. Осиповой).
Наутилоидеи: Stroboceras mstense sp. nov. (1).

Б. Северо-запад Европейской части СССР

43. Река Мета, нос. Ровно, у здания школы; серпуховский надгори
зонт, тарусский горизонт (данные А. И. Осиповой).
Остатки организмов: двустворчатые моллюски, гастроподы, брахиоподы, 
мшанки, цефалоподы.

Наутилоидеи и ортоцератоидеи: Cornuella ornata (Eichwald) (3), Cal
chasiceras uentricosum (M’Coy) (1), Domatoceras hexagonum (Koninck) 
(6), Liroceras excentricum (Eichw.) (1), неопределимые прямые (7), свер
нутые (1).

44. Река Мета, лев. берег на уровне бывш. рудника Витца; ? окский 
надгоризонт.
Остатки организмов: двустворчатые моллюски, гастроподы, брахиоподы, 
цефалоподы.

Наутилоидеи и актиноцератоидеи: Liroceras ? excentricum (Eichw.) (1), 
Loxoceras sp. (3), неопределимые прямые (2), свернутые (1).

45. Река Мета, лев. берег, выше воклюза р. Понеретки; серпуховский 
надгоризонт.
Остатки организмов: двустворчатые моллюски, гастроподы, брахиоподы, 
цефалоподы.

Наутилоидеи и ортоцератоидеи: неопределимые формы.
46. Река Мета, прав, берег ниже воклюза р. Понеретки; серпуховский 

надгоризонт, стешовский горизонт (данные А. И. Осиповой).
Остатки организмов: двустворчатые моллюски, гастроподы, брахиоподы. 
мшанки, криноидеи (членики стеблей), цефалоподы.

Наутилоидеи, ортоцератоидеи и актиноцератоидеи: Endolobus? specta-

г. Серпуховский надгоризонт
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bilis (Meek et Wortlien) (1), Stroboceras mstense sp. nov. (1), отпечатки? 
CornueUa и неопределимые остатки типа Loxoceras, неопределимые пря
мые (7).

47. Река Мета у воклюза р. Понеретки; серпуховский надгоризонт. 
Наутилоидеи — Liroceras sp. (1).
48. Река Охомля; серпуховской надгоризонт.
Актиноцератоидеи: Loxoceras cf. sellatum (1).
49. Река Тутока, левый берег (несколько местонахождений); серпу

ховский надгоризонт (данные А. И. Осиповой).
Наутилоидеи: Temnocheilus sp. (1), Endolobus ? spectabilis (Meek et 

Worthen) (1).
50. Ст. Угловка, карьеры; серпуховский надгоризонт, протвинской го

ризонт (данные А. И. Осиповой).
Остатки организмов: кораллы, гастроподы, брахиоподы, цефалоподы.

Наутилоидеи, ортоцератоидеи и актиноцератоидеи: Carnuella ornata 
(Eichwald) (1), Rineceras canaliculatum (Eichw.) (1), Loxoceras distans 
(Fischer) (2), неопределимые прямые (2).

В. Северный и Полярный Урал
51. Река Подчерем, район Кузь-яма-ди; турне, этрен (данные Н. В. Ка

лашникова).
Остатки организмов: двустворчатые моллюски, аммоноидеи, брахиоподы, 
цефалоподы, остракоды, трилобиты, рыбы; порода — известняк темный 
(данные Н. В. Калашникова).

Ортоцератоидеи: Dolorthoceras nonnullum sp. nov. (1).
52. Река Кожва, выше устья р. Каменки; косьвенские известняки 

(данные Н. В. Калашникова).
Остатки организмов: кораллы, гастроподы, брахиоподы, цефалоподы, три
лобиты (редко) (данные Н. В. Калашникова).

Наутилоидеи: ? Poterioceras sp.
53. Река Каменка, приток Кожвы, обн. в 2—3 км от устья Каменки; 

косьвенские известняки (данные Н. В. Калашникова).
Остатки организмов: колониальные кораллы, двустворчатые моллюски 
(редко), гастроподы, брахиоподы, цефалоподы, трилобиты; порода — из
вестняк желтоватый (данные Н. В. Калашникова).

Наутилоидеи и ортоцератоидеи: Poterioceras lagenale (Koninck) (1), не
определимые прямые (3).

54. Река Кожпм, в 12 км от пересечения ее жел. дорогой; угленосная 
толща (дапные Н. В. Калашникова).
Остатки организмов: водоросли, двустворчатые моллюски, брахиоподы, 
цефалоподы; сидернтовые конкреции с фауной в глинистых сланцах (дан
ные Н. В. Калашникова).

Наутилоидеи и ортоцератоидеи: Haruspex latisiphonatus sp. nov. (1), 
II. sp. (1), ? Reticycloceras sp. (1), ? Brachycycloceras sp. (1), Rineceras 
sp. (1), неопределимые прямые (7), свернутые (2).

55. Река Подчерем, южная излучина, Кирпич-Кырта, около 1 км от 
ручья М. Дроватница; визе (данные Н. В. Калашникова).
Остатки организмов: колониальные кораллы, гастроподы, брахиоподы, 
цефалоподы, трилобиты (мало), морские лилии; порода — доломитизиро- 
ванный известняк темного цвета (данные Н. В. Калашникова).

Наутилоидеи и ортоцератоидеи: ? Mooreoceras sp. (1), Liroceras prae- 
lunense sp. nov. (1).

56. Река Подчерем, Кирпич-Кырта; визе, надугленосная толща (дан
ные Н. В. Калашникова).
Остатки организмов те же, что и в предыдущем местонахождении.

Наутилоидеи и ортоцератоидеи: Kionoceras kalaschnikovi sp. nov. (1), 
Navis sp. (1), Liroceras praelunense sp. nov. (1), неопределимые прямые (1).
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57. Река Вуктыл, р. Варкапель; визе, тульский горизонт (данные 
Н. В. Калашникова).

Наутилоидеи: Ephippioceras sp. (1).
58. Река Уса ниже слияния Б. и М. Усы; визе, михайловский горизонт 

(данные Н. В. Калашникова).
Остатки организмов: преобладают брахиоподы (данные Н. В. Калашнико
ва) .

Ортоцератоидеи: Adnatoceras usense sp. nov. (']).
59. Река Подчерем, урочище Залаз-ди-Бож ниже ручья Зыран-Иоль; 

визе, михайловский горизонт (данные Н. В. Калашникова).
Остатки организмов: колониальные кораллы, гастроподы (редко), брахио
поды, цефалоподы: порода — известняк темно-серый (данные Н. В. Ка
лашникова) .

Наутилоидеи и актиноцератоидеи: ? Domatoceras sp. (1), Antonoceras? 
balaschovi Shimansky (1).

Г. Южный Урал

60. Домбарскпе холмы, р. Домбар Актюбинской обл. Домбарская гряда 
холмов вдоль р. Домбар с рядом выходов известняков нижнего намюра, 
переполненных аммоноидеями и довольно богатых остатками других групп 
организмов: гастропод, криноидей, наутилоидей. Иногда встречаются три
лобиты, одиночные кораллы, ксеноконхип. По аммоноидеям В. Е. Ружен- 
цеву удалось выделить здесь четыре зоны; по наутилопдеям это 
сделать не удается, что зависит или от значительно меньшего количества 
остатков наутилоидей, или от менее быстрых изменений их во времени. По
этому автор рассматривает Домбар в качестве единого, очень большого по 
протяженности местонахождения. Из района Домбарскпх холмов в коллек
ции имеются: Michelinoceras rnangum sp. nov. (25), Mimogeisonoceras Ijubo- 
vae sp. nov. (11), Cyrtothoracoceras dombarense sp. nov. (1), Cycloceras 
dombarense sp. nov. (5), Brachycycloceras subquadratum sp. nov. (3),Rrachy- 
cycloceras sp. (3), Dolorthoceras reticulatum sp. nov. (3), Mitorthoceras strio- 
latum (Mayer), ? Euloxoceras sp. (3), Geisonocerina homeocincta sp. nov., 
Cornuella ornata (Eichw.) (5), Paraloxoceras lydiae sp. nov. (9), Navis minu- 
ta sp. nov. (3), N. longa sp. nov. (2), ? Tripteroceroides margaritae sp. 
nov. (6), Poterioceras cuneatum sp. nov. (5), P. oviformae sp. nov. (7), Scy- 
phoceras primulum sp. nov. (3), Asymptoceras pyxis sp. nov. (1), Asymplo- 
ceras sp. (1), Tylonautilus mergus sp. nov. (1), Articheilus sp. (1). Temno- 
cheilus coronatiformae sp. nov. (5), Knightoceras lena sp. nov. ( l) , Rineceras 
canaliculatum (Eichw.) (35), R. sp. 1(5), R. sp. 2(3), Lispoceras proconsul 
sp. nov. (30), Epistroboceras chancharense sp. nov. (20), E. gracile sp. 
nov. (5), Calastroboceras consaguineum sp. nov. (6). C. subsulcatiformae 
sp. nov. (14), C. quadratum (Fleming) (2), C. sp. (2), Epidomatoceras doohy- 
lensae (Foord) (2), ? E. vivum  sp. nov. (2), Subclymenia ornata sp. nov. (5), 
Phacoceras semirutum sp. nov. (2), Ph. electum sp. nov. (4), Pseudostenopo- 
ceras lenticulare sp. nov. (2), ? Diorugoceras egregium sp. nov. (1), Ristria- 
lites bimembris sp. nov. (96), Liroderas ruzhencevi sp. nov. (57), Peripeloce- 
ras cauturn sp. nov. (3), Ephippioceras sphaericum sp. nov. (2), Antonoceras 
simile sp. nov. (1), Ractriles sp. (871, Ctenobactrites inhonorus sp. nov. (31), 
неопределимые прямые (около тысячи), свернутые (13).

61. Дер. Абуляисово, западное крыло складки; верхний намюр.
Наутилоидеи и ортоцератоидеи: Cyrthothoracoceras novemangulatum

(Vern.) (3), Rrachycycloceras subquadratum sp. nov. (1), Aphractus ademp- 
ta sp. nov. (3), Gzheloceras faticanum sp. nov. (19), Temnocheiloides sharty- 
mense sp. nov. (1), Stroboceras humerosum Schmidt (5), Stroboceras bicari- 
natum (Vern.) (9), Stroboceras sp. (1), Ephippioceras verneuili Hyatt (4), 
неопределимый свернутый (1).



G2. Река Акберды; верхний намюр (данные В. Е. Руженцева).
Наутилоидеи и ортоцератоидеи: Cyrtothoracoceras novemangulatum

(Vernouil) (1), Gzheloceras sp. (1).
63. Аккермановка, карьер в районе г. Новотроицка; визе (данные 

Е. А. Павловой).
Остатки организмов: кораллы (мало), гастроподы, брахиоподы, трило

биты (много), членики криноидей, цефалоподы.
Ортоцератоидеи: Adnatoceras variabile (Foord) (5).
64. Река Алимбет; нижний намюр (данные В. Е. Руженцева).
Наутилоидеи: Lispoceras proconsul sp. nov. (1), Phacoceras sp. (1), Liro-

ceras ruzhencevi sp. nov. (3).
65. Река Большой Ускалык к западу от д. Умбетово; верхний намюр 

(данные В. Е. Руженцева).
Наутилоидеи и ортоцератоидеи: Brachycycloceras subquadratum sp.

nov. (1), Gzheloceras faticanum sp. nov. (3), ? Planetoceras invenustum sp. 
nov. (1), Ephippioceras verneuili Hyatt (2).

66. Река Б. Сюрень к востоку от д. Сулейманово; верхний намюр (дан
ные В. Е. Руженцева) .

Наутилоидеи: Stroboceras ammoneus (Eichw.) (1).
67. Река Жаксы-Каргала; нижний намюр (данные В. Е. Руженцева).
Наутилоидеи и бактритоидеи: Asymptoceras sp. (1), Vestinautilus sp.

(1), Epistroboceras chancharense sp. nov. (8), E. gracile sp. nov. (1) Calast- 
roboceras quadratum (Fleming) (3), C. subsulcatiformae sp. nov. (l) Bist- 
nalites bimembris sp. nov. (3), Liroceras ruzhencevi sp. nov. (2), Bactrites 
sp. (1), Ctenobactrites inhonorus sp. nov. (3).

68. Река Кзыл-Шин; визе — нижний намюр (данные В. Е. Руженцева).
Ортоцератоидеи: Michelinoceras magnum sp. nov. (2) (визе), Brachycyclo

ceras subduadratum sp. nov. (2) (визе — намюр), неопределимые сверну
тые (1).

69. Река Шартымка; верхний намюр (данные В. Е. Руженцева).
Наутилоидеи: Тemnocehiloides shartymense sp. nov. (1), Planetoceras

bicarinatum (Vern.) (8), S. ammoneus (Eichw.) (6), S. sp. (1), Ephippio- 
invenustum  sp. nov. (5), P. janischevskyi sp. nov. (2), P. sp. (1), Stroboceras 
ceras verneuili Hyatt (2), неопределимые прямые (3).

70. Река Шолак-сай; намюр.
Наутилоидеи п ортоцератоидеи: Brachycycloceras subquadratum sp. nov. 

(1), В. mirabile sp. nov. (1), Stroboceras humerosum (Schmidt) (4), неоп
ределимые кольчатые (3).

Д. Казахстан
71. Река Арчалы, выше пос. Партизанка; верхняя часть среднего визе 

(данные Н. В. Литвинович).
Остатки организмов: двустворчатые моллюски, гастроподы, брахиоподы, 

цефалоподы; порода — зеленоватый песчаник (данные Н. В. Литвинович).
Ортоцератоидеи: Dolorthoceras curiale sp. nov. (1).
72—73. Река Кипчак, среднее течение, к западу от оз. Кипчак, лев. бе

рег; верхняя часть нижнего визе (данные Н. В. Литвинович).
Остатки организмов: кораллы, брахиоподы, мшанки, цефалоподы, три

лобиты, криноидеи (данные Н. В. Литвинович).
Ортоцератоидеи: Adnatoceras kiptchakense sp. nov. (1).
74. Река Кара-Кпнгир, ур. Кзыл-Джал; нижний визе (данные 

Н. В. Литвинович).
Наутилоидеи: ? Subvestinautilus rector sp. nov. (9), неопределимые (6).
75. Река Белеуты, Шолакская мульда, воет, крыло; средний визе (дан

ные Н. В. Литвинович).
Наутилоидеи и ортоцератоидеи: ? Dolorthoceras curiale sp. nov. (1), Ad

natoceras kiptschakense sp. nov. (1), Celox erratica sp. nov. (1), Discitoce-
3* 35



ras sp. (1), Rineceras sp. (1), неопределимые прямые (1), кольчатый (1), 
свернутый (1).

76. Река. Белеуты, Шолакская мульда, воет, крыло; средний визе (дан
ные Н. В. Литвинович).

Наутилоидеи и ортоцератоидеи: ? Dolorlhoceras curiale sp. nov. (1), 
Gzheloceras striatum sp. nov. (2), Nikenautilus (1).

77. Река Белеуты, Шолакская мульда; средний визе (данные Н. В. Лит
винович).

Наутилоидеи и ортоцератоидеи: ? Dolorlhoceras curiale sp. nov. (1), 
Gzheloceras striatum sp. nov. (3), Gzheloceras antiquum sp. nov. (1), неопре
делимые прямые (2), свернутые (4).

78. Река Кипчак, среднее течение; основание среднего визе (данные 
Н. В. Литвинович).
Остатки организмов: водоросли брахиоподы, цефалоподы (данные
Н. В. Литвинович).

Ортоцератоидеи: Dolorlhoceras curiale sp. nov. (5).
79. Река,Кипчак, среднее течение, левый берег, ниже по течению; сред

няя часть среднего визе (данные Н. В. Литвинович).
Остатки организмов: брахиоподы, криноидеи, реже — мшанки, цефало

поды (данные Н. В. Литвинович).
Наутилоидеи и ортоцератоидеи: Rineceras carinatiforme sp. nov. (1), 

неопределимые прямые (6).
80. Река Кипчак, среднее течение, левый берег; основание верхнего 

визе (данные Н. В. Литвинович).
Остатки организмов: двустворчатые моллюски, брахиоподы, беззамковые, 
реже замковые; порода — гравелит (данные Н. В. Литвинович).

Ортоцератоидеи: Dolorthoceras curiale sp. nov. (2), неопределимые пря
мые (6).

81. Река Кипчак, среднее течение, левый берег, в 600 м ниже преды
дущего; верхний визе (данные Н. В. Литвинович).
Остатки организмов: растения, цефалоподы, рыбы (данные Н. В. Литви
нович) .

Наутилоидеи и ортоцератоидеи: Adnatoceras kiptchakense'sр. nov. (1), 
Celox erratica sp. nov. (1).

82. Река Кипчак, среднее течение, левый берег; самые верхние гори
зонты верхнего визе (основание тарусского горизонта) (данные Н. В. Лит
винович) .
Остатки организмов: растительный детрит, двустворчатые моллюски, га- 
строподы, цефалоподы.

Наутилоидеи: Celox erratica sp. nov. (1), Nikenautilus sp. (1).
83. Река Киргитас, правый берег, Джезказганская впадина (зап. кры

ло). г. Шатыбас; основание намюра (данные Н. В. Литвинович).
Наутилоидеи: Celox erratica sp. nov. (3).
84. Река Киргитас, правый берег, Джезказганская впадина (зап. кры

ло), г. Шатыбас; основание намюра.
Наутилоидеи и ортоцератоидеи: ? Brachycycloceras sp. (2), Массоуосе- 

ras sp. (1).
85. Река Дюсембай-сай, левый берег, Джезказганская впадина; низы 

намюра (данные Н. В. Литвинович).
Остатки организмов: губки, кораллы, брахиоподы, цефалоподы (данные 
Н. В. Литвинович).

Наутилоидеи: Celox erratica sp. nov. (3), Nikenautilus vultur sp. nov.
(2), ? Stroboceras sp. (1).

86. Река Дюсембай-сай, левый берег, Джезказганская впадина; низы 
намюра (данные Н. В. Литвинович).

Наутилоидеи и ортоцератоидеи: Celox erratica sp. nov. (2), Nikenauti-
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his vultur sp. nov. (2), неопределимые прямые (1), неопределимые сверну
тые (2).

87. Река Дюсембай-сай, правый берег, в 20 км от устья; нижний намюр 
(данные Н. В. Литвинович).

Наутилоидеи: ? Epistroboceras texanum  (Miller et Youngquist) (1), Cel- 
ox erratica sp. nov. (1), неопределимые свернутые (1).

88. Река Жииде, правый приток р. Белеуты.
Наутилоидеи: Nikenautilus sp. (1).
89. Река Жииде, левый берег реки в 14 км севернее устья; нижний на

мюр (данные Н. В. Литвинович).
Наутилоидеи: Gzheloceras memorandum sp. nov. (1).
90. Река Кипчак, среднее течение, левый берег, ниже по течению; ниж

ний намюр (данные Н. В. Литвинович).
Остатки организмов: двустворчатые моллюски, гастроподы, цефалоподы, 
брахиоподы; порода — прослои известняков среди песчаников (данные 
Н. В. Литвинович).

Наутилоидеи: Endolobus litvinovichae sp. nov. (1).
91. Река Белеуты, правый берег, Шолакская мульда (восточное крыло); 

основание намюра (данные Н. В. Литвинович).
Остатки организмов: кораллы — ругоза (одиночные), брахиоподы, цефало
поды, редко — трилобиты; порода — известняк (данные Н. В. Литвинович).

Наутилоидеи: Endolobus litvinovichae sp. nov. (3), Nikenautilus vultur 
sp. nov. (2), Gzheloceras memorandum sp. nov. (1), ? Epistroboceras texa
num  (Miller et Youngquist) (1), Epidomatoceras aemulum  sp. nov. (1), 
Pseudostenopoceras sp. (1), Bistrialites? bimembris sp. nov. (1), неопредели
мые свернутые (1).

92. Река Белеуты, правый берег, Шолакская мульда (восточное кры
ло); основание намюра (данные Н. В. Литвинович).
Остатки организмов: как в предыдущем местонахождении; порода — из
вестняк (данные Н. В. Литвинович).

Наутилоидеи: Gzheloceras memorandum sp. nov. (4), Nikenautilus vul
tur sp. nov. (10), Knightoceras sp. (1).

93. Река Белеуты, правый берег, Шолакская мульда (западное кры
ло) ; основание намюра (данные Н. В. Литвинович).
Остатки организмов: губки, кораллы — ругоза, брахиоподы, цефалоподы; 
порода — известняк (данные Н. В. Литвинович).

Наутилоидеи и актиноцератоидеи: Czheloceras memorandum sp. nov., 
Celox erratica sp. nov. (1), Nikenoutilus vultur sp. nov. (2), ? Rayonnoceras 
perditum sp. nov. (1), неопределимые свернутые (1).

94. Река Белеуты, левый берег, Шолакская мульда: основание намю
ра (данные Н. В. Литвинович).

Наутилоидеи и актиноцератоидеи: Gzheloceras memorandum sp. nov.
(3), Nikenautilus vultur sp. nov. (1), Epistroboceras texanum (Miller et 
Youngquist) (1), Rayonnoceras sp. (1), неопределимые прямые (1), свер
нутые (2).

95. Река Белеуты, Шолакская мульда; нижний намюр (данные 
Н. В. Литвинович).

Остатки организмов: брахиоподы, мшанки, цефалоподы (данные
Н. В. Литвинович).

Наутилоидеи и ортоцератоидеи: Dolorthoceras curiale sp. nov. (1), Nike
nautilus beleuthensis Shim. (4), Gzheloceras sp. (1).

96. Река Белеуты, левый берег в 18 км от р. Жииде; нижний намюр 
(данные Н. В. Литвинович).

Наутилоидеи и ортоцератоидеи: Nikenautilus vultur sp. nov. (1), не
определимые прямые (1), свернутые (3).

97. Река Белеуты, Джезказганская впадина: основание намюра (дан
ные Н. В. Литвинович).

Остатки организмов: губки, кораллы мелкие, брахиоподы, цефалоподы.
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Наутилоидеи и ортоцератоидеи: Gzheloceras memorandum sp. nov. (1), 
Celox erratica sp. nov. (4), Nikenautilus vultur sp. nov. (4), Epidomatoceras 
aemulum sp. nov. (1), Bistrialites ? bimembris sp. nov. (1), неопределимые 
прямые (1), свернутые (4).

98. Река Белеуты, Джезказганская впадина; основание намюра (дан
ные Н. В. Литвинович).

Наутилоидеи: Nikenautilus vultur sp. nov. (9), Gzheloceras memorandum 
sp. nov. ( i) , Bistrialites? bimembris sp. nov. (1), неопределимые свер
нутые (2).

E. Киргизская ССР
99. Xp. Джетымбель, бассейн р. Арчалу; турне (данные В. Л. Коро

лева) .
Наутилоидеи и ортоцератоидеи: Vestinautilus sp. (2), неопределимые 

прямые (3), свернутые (3).
100. Хр. Кавак-тау; турне, сонкульская свита (данные А. Я. Глад- 

ченко).
Наутилоидеи: ? Paracleistoceras sp. (3).
100а. Тулейкан, колодец в Араванском районе; верхний иамюр.
Ортоцератоидеи: Brachycycloceras subquadratum sp. nov. (2).

Ж. Кузбасс
101. Река Кондома, левый берег, ниже пос. Кузедеево; турне (дан

ные Т. Г. Сарычевой и др., 1963).
Ортоцератоидеи: неопределимые (2).
102. Река Полуденный Шурап, левый берег у ст. Барзас; верхний тур

не (данные Т. Г. Сарычевой).
Ортоцератоидеи: неопределимые (1).
103. Река Тайдон, правый берег, 600 м ниже Андреевского ключа; 

турне, тайдонский горизонт (данные Т. Г. Сарычевой и др., 1963).
Актиноцератоидеи: Antonoceras sp. (1).
104. Река Томь, правый берег, между деревнями Тупичихой и Фоми- 

хой; верхний турне (данные Т. Г. Сарычевой и др., 1963).
Актиноцератоидеи: Bayonnoceras sp. (1).
105. Река Тыхта, левый берег, дер. Васьково у моста; верхний турне 

(данные Т. Г. Сарычевой и др., 1963).
Остатки организмов: кораллы, брахиоподы, мшанки, цефалоподы, члени
ки криноидей (данные Т. Г. Сарычевой и др., 1963).

Наутилоидеи: фрагмент крупного V согнутого наутнлонда (1).
106. Река Чумыш, левый берег, выше дер. Костенково; верхний турне, 

тайдонский горизонт.
Наутилоидеи: ? Maccoyoceras sp. (1).
107. Река Чеспоковка, правый берег у устья, карьер; нижний визе 

(данные Т. Г. Сарычевой).
Актиноцератоидеи — ? Bayonnoceras sp. (1).

с р е д н и й  и  в е р х н и й  к а р б о н

А. Европейская часть СССР

108. Река Аза, приток р. Цны, д. Новоздравка; московский ярус, ка
ширский горизонт (данные Е. А. Ивановой).

Наутилоидеи: Gzheloceras taciturn Shim. (1), Ephippioceras clitellarium 
Sow (1).

109. Аниково, p, Ока, район г. Касимова; гжельский ярус, касимовский 
горизонт (данные Е. А. Ивановой).

Ортоцератоидеи: Dolorthoceras? circulare Miller (1).
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110. Григорово, карьер нар. Москве; московский ярус, мячковский го
ризонт.
Остатки организмов:, кораллы, брахиоподы, мшанки, цефалоподы. 

Наутплоидеи: Domatoceras mosquense (Tzwet.) (1).
111. Девятово на р. Десне в районе г. Подольска; московский ярус, по

дольский горизонт.
Остатки организмов очень редки.

Наутилоидей и ортоцератоидеи: Thoracoceras sociale (Tzwet.) (3), 
? Pistrixites yedinorog sp. nov. (1), Mooreoceras substriclum sp. nov. (6), 
Pseudostenopoceras rouillieri (Koninck) (1), Domatoceras magister sp. nov. 
(1), D. mosquense (Tzwet.) (4), Liroceras devjatovense sp. nov. (5), Peri- 
petoceras fischeri sp. nov. (4).

112. Р-н с. Домодедово, Подмосковье (местонахождение точно не из
вестно). Московский ярус.

Наутплоидеи: Mosquoceras tschernyschewi (Tzwet.) (1), Temnocheilus 
sp. (1), Domatoceras mosquense (Tzwet.) (3).

113. Добрятпно, карьер в Ивановской обл.; гжельский ярус, касимов
ский горизонт (данные Е. А. Ивановой).

Наутйлоидеи: Ephippioceras clitellarium (Sow.) (1).
114. Дюковскпй карьер в Ивановской обл.; гжельский ярус, касимов

ский горизонт.
Наутплоидеи: Domatoceras'? mosquense (Tzwet.) (1).
115. Жирное, село на р. Медведице; верхний карбон.
Наутплоидеи и ортоцератоидеи: Dolorthoceras? circulare Miller (1), Ре-

ripetoceras sp. (1).
116. Коробчеево, карьер на левом берегу р. Оки, ниже впадения р. Мос

квы; московский ярус, ? подольский горизонт.
Наутилоидеи и ортоцератоидеи: Domatoceras mosquense (Tzwet.) (3), 

неопределимые прямые (3), свернутые (1).
117. Мячково, село в Подмосковье; московский ярус, мячковский го

ризонт.
Остатки организмов — разнообразные.

Наутилоидеи и ортоцератоидеи: Pistrixites yedinorog sp. nov. (1), (место 
точно не известно), Mooreoceras ? compressiusculum (Eichw.) (2), Doma- 
toceras mosquense (Tzwet.) (1), неопределимые прямые (4), свернутые (1).

118. Река Нерехта, д. Мелехове; гжельский ярус.
Наутилоидеи —Domatoceras sp. (1).
119. Река Пахра, д. Новленское; московский ярус, м я ч к о в с к и й  гори

зонт.
Наутилоидеи: Domatoceras mosquense (Tzwet.) (1).
120. Река Пахра, карьер против д. Новленское, ниже д. Ям; москов

ский ярус, мячковский горизонт.
Наутилоидеи: ? Poterioceras sp. (1).
121. Пески, станция между г.г. Воскресенск п Коломна; москов

ский ярус, мячковский горизонт.
Остатки организмов очень разнообразны.

Наутилоидеи и ортоцератоидеи: Mooreoceras compressiusculum (Eichw.) 
(30), Mosquoceras? tschernyschewi (Tzwet.) (2), Temnocheilus sp. (1), Do
matoceras mosquense (Tzwet.) (8), Ephippioceras clitellarium. (Sow.) (1), 
неопределимые прямые (2), свернутые (5).

122. Река Пинега, район с. Рожево; московский ярус, мячковский гори
зонт.

Наутилоидеи: Domatoceras inosiranzewi (Tzwet.) (1).
123. Ташенка, село в районе г. Касимова на Оке; московский ярус, 

мячковский горизонт (данные Е. А. Ивановой).
Наутилоидеи и ортоцератоидеи: Knightoceras sp. (1), неопределимый 

прямой (1).
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124. Щуровский карьер в районе г. Щурово на правом берегу р. Оки; 
московский ярус, подольский горизонт.
Остатки организмов: кораллы, гастроподы, брахиоподы, мшанки, цефа- 
лоподы.

Наутилоидеи и ортоцератоидеи: Pistrixites yedinorog sp. nov. (1), Moo- 
reoceras substrictum sp. nov. (24), Parametacoceras heteromorphum sp. nov. 
(20), Mosquoceras tschernyschewi (Tzwet.) (8), T emnocheiloides acanthicus 
(Tzwet.) (3), Pseudostenopoceras solare sp. nov. (4), P. sp. (1), Domatoceras 
mosquense (Tzwet.) (28), Liroceras sp. (1), Peripetoceras fischeri sp. nov. 
(6), Ephippioceras clitellarium (Sow.), (4), Megaglossoceras okense sp. nov. 
(5), неопределимые прямые (25), свернутые (5).

Б. Южный Урал

125. Река Алимбет; оренбургский ярус (данные В. Е. Руженцева).
Ортоцератоидеи и бактритоидеи: Cryptocycloceras bestia sp. nov. (4),

C. alimbetense.sp. nov. (6) ? Bactrites sp. (1).
126. Ильинская, станица на p. Урале; обнажение па правом берегу, 

к северо-западу от станицы; гжельский — оренбургский ярусы (по
В. Е. Руженцеву, 1950 — жигулевский — оренбургский ярусы).

Наутилоидеи, ортоцератоидеи и бактритоидеи: Tetrapleuroceras каг-
pinsky Shimansky (2), Condraoceras? primum Miller, Lane et Unklesbay 
(1), Megaglossoceras sp. (1), ? Ctenobactrites sp. (1), неопределимые пря
мые (36).

127. Никольское, село на р. Урале; обнажение на правом берегу, в 2,3— 
1.5 км западнее села; гжельский — оренбургский ярусы (по В. Е. Ружен
цеву, 1950 — жигулевский ярус, зианчуринский горизонт — оренбургский 
ярусы).

Наутилоидеи, ортоцератоидеи п бактритоидеи: Cryptocycloceras noxium 
sp. nov. (12), Tetrapleuroceras karpinsky Shim. (2), T. sakmarense (Shi
mansky) (4), Bactrites sp. (2), Ctenobactrites sp. (1) неопределимые пря
мые (162).

128. Река Сакмара, западнее дер. Канчеровой, выемка 167 км; гжель
ский ярус (по В. Е. Руженцеву, 1950 — жигулевский ярус, зианчуринский 
горизонт).

Наутилоидеи: Tetrapleuroceras sakmarense (Shimansky) (1).
129. Руч. Сибай, напротив села Уртазым на р. Урал; ? башкирский 

ярус (данные В. Е. Руженцева).
Наутилоидеи: Hemiliroceras urtasimense sp. nov. (1), Gzheloceras 

sp. (1).

В. Средняя Азия

130. Река Араван, Фергана; башкирский ярус (данные В. Е. Ружен- 
цева).

Наутилоидеи и ортоцератоидеи: ? Brachycycloceras sp. (1), ? Stroboce- 
ras sp. (1).

131. г. Итбас, Казахстан; ? бакширский ярус.
Наутилоидеи: Czheloceras sp. (2).
132. Хр. Кара-Чатыр, Фергана; оренбургский ярус (по Миклухо-Мак

лай, 1963 — гжельский ярус, дастарский горизонт).
Наутилоидеи и бактритоидеи: Gzheloceras maklai sp. nov. (1), Pleuro- 

nautilus sp. (3)?, Ctenobactrites sp. (5) неопределимые свернутые (2).
133. Туркестанский хребет, предгорья, в 1,25 км к Ю.-В. от Мадыген- 

ского кладбища; верхняя часть среднего карбона.
Наутилоидеи и бактритоидеи: ? Metacoceras sp. (1), ? Temnocheilus 

sp. (1), ? Bactrites sp. (1), неопределимые прямые (1), свернутые (2).



Глава IV

НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ORTHOCERATIDА, 
ACTINOCERATIDA, BACTRITIDА

Рассматривать все проблемы морфологии, классификации и филогении 
головоногих моллюсков в настоящей работе невозможно, это задача спе
циального большого исследования. Наиболее целесообразно в данной книге 
ограничиться только анализом наиболее сложных вопросов изучения позд- 
нопалеозойских ортоцератид, актиноцератид и бактритид. Значительно 
более полный анализ системы и филогении отряда Nautilida помещен в 
книге, посвященной описанию свернутых наутилондей (Шиманский, 
1967).

НЛДОТРЯД ORTHOCERATOIDEA

Отряд Orthoceratida

Ортоцератиды — один из наиболее крупных отрядов в подклассе цефа- 
лопод. Они появились уже в раннем ордовике и существовали до поздне
го триаса. Во все периоды своего существования ортоцератиды были 
достаточно широко распространены в морях земного шара. Даже в позд- 
ием палеозое, когда количество ортоцератид стало значительно меньше 
по сравнению с ранним палеозоем, они известны в бассейнах Северной 
Америки, Западной Европы, Южной Европы, Европейской части СССР, 
Южного Урала, Казахстана, Северной Сибири, Китая.

Изучением ортоцератид на протяжении более ста лет занималось значи
тельное количество исследователей Северной Америки, Европы и Азии.

Вполне естественно, что в процессе изучения ортоцератид неоднократно 
возникали дискуссии о систематическом положении тех или иных родов, 
о составе семейств и самостоятельности некоторых семейств и подсемейств 
и т. д.

В настоящее время наиболее полной классификацией отряда является 
та, которую опубликовал Суит (Sweet, 1964с) в «Treatise on Inverte
brate Paleontology». Для удобства читателей приводим ее полностью, так 
как она дает представление об объеме отряда, его составе и смене семейств 
во времени.

Orthocerataceae (надсемейство) (57) ', нижний ордовик — верхний триас.
Orthoceratidae М’Соу (семейство) (22); нижний ордовик — верхний
триас.

Orthoceratinae М’Соу (подсемейство) (3); средний ордовик. 
Michelinoceratinae Flower (подсемейство) (10); нижний ордовик — 
верхний триас.
Kionoceratinae Hyatt (подсемейство) (5); средний ордовик — ниж
няя пермь. 1

1 В скобках указано количество родов.
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Leurocycloceratinae Sweet (подсемейство) (4); средний ордовик — 
силур.

Sphoceratidae Flower (семейство) (1); средний силур. 
Brachycycloceratidae Furnish, Glenister, Hansman (семейство) (1); 
нижний карбон — ? нижняя пермь.
Sactorthoceratidae Flower (семейство) (3); средний ордовик. 
Lamellorthoceratidae Teichert (семейство) (3); нижний девон — ? 
нижний .карбон.
Troedssonellidae Kobayashi (семейство) (5); нижний ордовик — сред
ний ордовик.
Geisonoceratidae Zhuravleva (семейство) (И ); средний ордовик — 
средний девон.
Dawsonoceratidae Flower (семейство) (2); верхний ордовик — ? сред
ний девбн.
Glinoceratidae Flower (семейство (3); средний ордовик — верхний 
ордовик.
Paraphragmilidae Flower (семейство) (5); средний силур.

, Offleioceratidae Flower (семейство) (1); средний силур — ? средний 
девон.

Pseudorthoceralaceac Flower et Caster (надсемейство) (54); средний ор
довик — пермь.
Pscudorthoceratidae Flower et Caster (семейство) (43); нижний силур — 
нижняя пермь.

Pseudorthoceratinae Flower et Caster (подсемейство) (7); средний 
девон — нижняя пермь.
Spiroceratinae Shimizu et Ohata (подсемейство) (23) ? нижний 
силур — пермь.
Cayutoceratinae Flower (подсемейство) (7); нижний силур — девон. 
Pseudactinoceratinae Schindewolf (подсемейство) (6); верхний 
девон — нижний карбон.

Mysterioceratidae Sweet (семейство) (1); средний ордовик — ? верх
ний ордовик.
Stereoplasmoceratidae Kobayashi (семейство) (1); средний ордовик. 
Proteoceratidae Flower (семейство) (9); средний ордовик — средний 
силур.

Сравнение этой классификации с опубликованной Балашовым и Жу
равлевой в «Основах палеонтологии» (1962) очень хорошо показывает 
дальнейший рост наших знаний (даже за два года), во-первых, и наиболее 
трудные вопросы в систематике ортоцератид,— во-вторых.

В схеме Балашова и Журавлевой отсутствуют семейства Sphoocerati- 
dae, Dawsonoceratidae, Offleioceratidae, Proteoceratidae, установленные 
Флауером после 1960 г., семейство Brachycycloceratidae, описанное в 
1962 г., а также семейство Mysterioceratidae, фигурирующее в качестве 
нового в «Treatise». Семейство Orthoceratidae, по Балашову и Журавлевой, 
включает три подсемейства: Orthoceratinae. Kionoceratinae, Cycloceratinae. 
Последнее из подсемейств в схеме Суита отсутствует, так как ниже будет 
сказано, что оно основано на крайне плохо изученном роде. В какой-то 
степени вместо него введено подсемейство Leurocycloceratinae. Имеются 
и более принципиальные отличия. Балашов и Журавлева не признают 
самостоятельности семейства Troedssonellidae, большую часть родов, вклю
ченных в это семейство Суитом, они относят вообще не к Orthoceratida, а 
к отряду Ellesmeroceratida.

Отсутствует в русском справочнике семейство Stereoplasmoceratidae 
Kobayashi, так как, по мнению составителей, оно основано на недействи
тельном роде Stereoplasmoceras. Подсемейство Pseudactinoceratinae в «Ос
новах палеонтологии» отнесено к актиноцератоидеям. Балашовым и Жу
равлевой отнесены к отряду Orthoceratida семейства Eskimoceratidae



Shimizu et Obata и Greenlandoceratidae Shimizu et Obata. Первое из них 
e американском издании, правда, условно, включено в синонимы семей
ства Ormoceratidae из актиноцератоидей, второе — условно отнесено к от
ряду Discosorida из наутилоидей.

Как видно из приведенных выше списков, круг проблем, связанных с 
классификацией ортоцератпд, достаточно велик. Большая часть семейств, 
положение которых и самостоятельность вызывают сомнения, известны 
только из ордовика — девона. Поэтому мы не можем по существу разби
рать эти вопросы и остановимся только на некоторых общих проблемах и 
на основных задачах изучения позднепалеозойских ортоцератпд.

До 60-х годов отряд Orthoceratida казался более нлн менее однородной 
группой единого происхождения. В последние годы Барсковым (1963 а, 
б. 1966 а,б) была сделана попытка обосновать выделение из Orthoceratida 
самостоятельного отряда Pseud orthoceratida. По мнению этого автора, 
нсевдортоцератиды и ортоцератиды различаются по наличию у первых 
внутрисифонных отложений и отсутствию их у вторых, по строению эм
бриональных частей раковины и по некоторым другим, второстепенным 
признакам. Высказывается мысль, что: «ортоцератиды по строению эмбри
ональных раковин и онтогенезу сближаются с бактрнтамн, белемнитами 
и отчасти с аммонитами; псевдортоцератиды — с наутилидами п онкоце- 
ратидами» (Барсков, 1966 б, стр. 6). В другой работе этот же автор счи
тает, что псевдортоцератиды по морфологии раковины близки к актиноце- 
ратоидеям (1966 а). Достаточно интересна, с нашей точки зрения, попытка 
наметить некоторые анатомические различия ортоцератпд и псевдорто- 
цератид на основании анализа строения раковины. У псевдортоцератнд 
в ориентировке и стабилизации раковины большое значение име
ли внутрисифонные отложения, у ортоцератид это осуществлялось, по мне
нию Барскова, за счет жидкости и газа в камерах. Последнее возможно 
только при наличии у животных достаточно высокоразвитой кровеносной 
и нервной систем.

Хотя высказанные мысли безусловно интересны, вряд ли можно согла
ситься с ними безоговорочно. Автор совершенно прав, допуская различие 
приспособлений для балансирования раковины. У современных головоно
гих для облегчения веса тела в одних случаях служат газ п жидкость, в 
других — особые камеры с одной жидкостью, в третьих — никаких облег
чающих тело приспособлений нет (Зуев, 1966). Однако все эти типы при
способлений связаны с образом жизни животных. Кроме того, вряд ли 
можно считать доказанным, что у псевдортоцератнд полностью отсутст
вовали в камерах жидкость или газ. До настоящего времени не вполне 
ясно происхождение внутрикамерных отложений, достаточно хорошо из
вестных у разных цефалопод. Существует точка зрения, что они образуют
ся специальной камерной мантией, но не исключается мысль, что камер
ные отложения возникают благодаря наличию в камерах жидкости. Если 
последнее верно, то жидкость должна быть и в камерах псевдортоцератнд. 
Необходимы дальнейшие исследования, которые позволят решить пробле
му о самостоятельности Pseudorthoceratida.

Нет единого представления об объеме семейств, об объеме и самостоя
тельности отдельных родов как ортоцератпд, так и псевдортоцератнд.

До настоящего времени основным критерием при выделении родов у 
псевдортоцератнд считается строение сифона и камерных отложении, 
остальным особенностям уделяется меньшее внимание. Нам кажется, 
однако, что уверенность в полной надежности такого признака, как сифон, 
вернее форма перегородочной трубки п соединительного кольца, не вполне 
обоснована. Как и все особенности, форма кольца может меняться в про
цессе онтогенеза (этот факт у некоторых псевдортоцератнд известен) п 
изменяться индивидуально. Только изучение серий по разным видам мо
жет показать нам пределы изменчивости этих элементов. В большинстве
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случаев исследователи имеют дело только с фрагментами прямых раковин, 
индивидуальный возраст которых, или проще — место в целой раковине 
живого организма — неизвестны. Заслуживает поэтому внимания предло
женный Барсковым анализ эволюции внутрисифонных отложений, типы 
которых характерны для разных групп Pseudorthoceratida. Не исключено, 
что форма внутрисифонных отложений может наследоваться п сравни
тельно слабо изменяться, но необходимо еще изучить коррелятивную 
связь формы отложений с формой соединительного кольца, а также изме
нение внутрисифонных отложений в онтогенезе.

Значительно менее ясно систематическое значение камерных отложе
ний, так как пути их возникновения, как выше сказано, а следовательно, 
и функциональная связь с теми или другими анатомическими особенно
стями организмов не выяснены до настоящего времени. Если механизм 
их образования был связан с функциями сифона, с глубинами и образом 
жизни, то эти отложения могут иметь экологическое значение и весьма 
небольшое систематическое.

Следует думать, что существенную роль при характеристике родов 
должно играть строение начальных частей раковины. Известно, что у не
которых форм начальные части довольно сильно отличаются; у Pseudor- 
ihoceras и Uralorlhoceras начальная часть раковины циртоконовая, у не
которых пермских видов, пока относимых к Dolorthoceras, она — ортоко- 
новая, у Shikhanoceras — с субсферической вершиной. К сожалению, 
самые ранние части раковины известны еще лишь у нескольких родов 
(Pseudocyrtoceras, Campyloceras, Navis), у большинства они не изучены.

Должны быть переизучены детальнейшим образом некоторые группы, 
относимые пока к псевдортоцератидам. В первую очередь желательно ре
шить вопрос о систематическом положении родов Paraloxoceras, Bergo- 
ceras, Campyloceras, Eusthenoceras, Makroloxoceras. Они очень близки к 
псевдортоцератидам, как по общей форме раковины, так и по строению 
сифона, но внутрисифонные отложения у этих родов довольно сильно от
личаются от отложений у псевдортоцератид. У типичных псевдортоцера- 
тид внутрисифонные отложения возникают в сифонном отверстии и по
степенно распространяются на внутреннюю поверхность соединительного 
кольца. У Paraloxoceras и близких к нему родов внутрисифонные отложе
ния расположены также, но подразделены достаточно отчетливо на перед
нюю и заднюю части. Возникает вопрос о причине такого своеобразного 
отложения вещества в сифоне. Не исключено, что сплошному отложению 
слоев вещества мешали какие-то пленки, тяжи, сосуды, которые шли от 
центральной части сифона к периферии. Вполне вероятно, что в спфоие 
имелись образования, сходные с сосудистой системой актиноцератопден 
по функциональному значению, но прямых доказательств существования 
тождественной системы у этих групп пока нет. Существенным отличием 
является наличие у актиноцератоидей в сосудистой системе продольной 
трубки и отсутствие ее у всех рассматриваемых родов. Возможно, что в 
первом случае имелась система из настоящих сосудов, форму которых и 
передают возникающие трубочки, во втором — преобладала система ла
кун. Пока на этот вопрос ответить невозможно. Только дальнейшие иссле
дования позволят установить близость перечисленных родов к ортоцера- 
тидам или актиноцератидам.

Безусловный интерес представляет группа раннепалеозойских родов 
(Sichuanoceras Chang, 1962 и Jangziceras Lai, 1964) с широким, прибли
женным к краю раковины сифоном. По мнению Лай, их следует относить 
к семейству Michelinoceratidae (Lai-chai-geen, 1965), но Тсу полагает, что 
оба рода принадлежат к семейству Pseudorthoceralidae (Tsou-Si-ping, 
1966). К такому заключению указанный автор пришел на основании изуче
ния внутрисифонных отложений данных родов. Можно согласиться с тем, 
что оба рода действительно не принадлежат к михелиноцератидам, но при
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надлежность этих странных форм к псевдортоцератидам также сомни
тельна. Во-первых, вызывает удивление очень большая ширина сшропа 
(до трети диаметра раковины), резко отличающая их от остальных псев- 
дортоцератид. Во-вторых, внутрисифонные отложения китайских родов, 
судя по рисункам и фотографиям, отличаются от таковых у псевдорто- 
цератид и довольно сильно напоминают «блоки» Bajkaloceratidae (послед
них пока относят к эндоцератоидеям (Балашов, 1962), хотя, с нашей 
точки зрения, они сильно отличаются от типичных представителей этого 
надотряда). К сожалению, нам неизвестны изображения поперечных при- 
шлифовок сифона китайских родов. Как известно, у байкалоцератид «бло
ки» разделены радиальными перегородками. Если подобные образования 
имеются у Sichuanoceras и Jangziceras, то их, возможно, следует считать 
байкалоцератидами; если таких образований не окажется, то положение 
этих родов остается неясным. Не исключено даже, что они могут быть ак- 
тиноцератоидеями.

К указанным родам, особенно к Jangziceras, весьма близок по форме 
раковины, положению, ширине сифона и форме перегородочных трубок 
раннекаменноугольный род Haruspex gen. nov. с Северного Урала. Внут
рисифонные отложения у уральской формы не сохранились, и мы не мо
жем решить вопрос о родстве или конвергентном сходстве каменноугольно
го и раннепалеозойских родов. Во всяком случае вполне возможно, что в 
раннем карбоне доживали еще последние представители какой-то древ
ней своеобразной ветви.

Особые затруднения вызывает классификация представителей отряда 
с кольчатой раковиной. Ранее большинство из них относили к семейству 
Cycloceratidae Hyatt, типовым родом которого является Cycloceras М’Соу. 
К сожалению, до настоящего времени неизвестно строение сифона С. an
nulare (Fleming) — типового вида указанного рода. Делались попытки из
менения типового вида, фактической замены рода Cycloceras родом Perig- 
rammoceras Foerste, но все это мало улучшало создавшееся положение, так 
как у форм, предлагавшихся в «качестве замены», строение сифона также 
неизвестно (Miller, Dunbar et Gondra, 1933). На основании сравнения с 
некоторыми внешне сходными позднепалеозойскими формами считали, 
что строение Сифона циклоцератид достаточно близко к таковому Ortho- 
ceratidae. В некоторых случаях циклоцератид рассматривали только в ка
честве подсемейства в семействе Orthoceratidae (Балашов, Журавлева, 
1962).

В последние десятилетия положение осложнилось тем, что у некото
рых кольчатых ортоцератид (Neocycloceras) было установлено строение 
сифона, характерное для семейства Pseudorthoceratidae. Все это послужи
ло причиной полной дискредитации семейства Cycloceratidae (или соот
ветственно подсемейства Cycloceratinae). В американском издании «1геа- 
tise on Jnvert. Paleontology» род Cycloceras отнесен к формам неясного си
стематического положения, кольчатые же представители семейства Oxtho- 
ceratidao обособлены в новое подсемейство Leurocycloceratinae (Sweet, 
1964 с).

Нам представляется, что следует стремиться не к ликвидации названия 
циклоцератид, очень популярного и известного в течение многих лет, а к 
выяснению строения сифона рода Cycloceras. Это невозможно сделать для 
голотипа, но нам кажется, что в английских материалах должны быть 
формы, идентичные или очень близкие к голотипу, у которых можно изу
чить строение сифона. Без этой процедуры обойтись трудно, так как от
носить позднепалеозойские кольчатые формы к родам, характерным для 
раннего палеозоя, вряд ли рационально. Вероятно, наиболее правильным 
решением вопроса было бы полное переизучение всех кольчатых поздне
палеозойских цефалопод в глобальном масштабе. Не исключено, что 
такое переизучение оказалось бы интересным не только для систематиков,
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но и для палеозоогеографов, так как совершенно очевидно, что кольча- 
тость раковины была тесно связана с условиями существования животных 
и с их плавучестью.

Детальная ревизия -кольчатых цефалопод позволила бы уточнить 
объем семейства Brachycycloceratidae Furnish, Glenister et Hansmann, уста
новленного в последние годы на основании тщательного переизученпя 
рода Brachycycloceras. Ранее этот род относили к семейству Cyclocerati- 
dae. Оказалось, однако, что для брахициклоцератпд характерен совершен
но особый тип индивидуального развития раковины. На ранних стадиях 
она более или менее узкоконическая, кольчатая, на поздних — чашевид
ная п утерявшая кольчатость. Изменение формы раковины связано с воз
никновением одной очень выпуклой перегородки, по которой часть рако
вины может .обламываться. Авторы семейства считают, что брахицикло- 
цератиды в своем развитии очень напоминают аскоцератид, хотя и не 
родственны им. Изучение брахициклоцератид интересно по ряду причин. 
Во-первых, необходимо научиться распознавать представителей семейст
ва в фрагментах, что весьма трудно, так как ранние части раковины очень 
напоминают раковины циклоцератид, а поздние — потериоцератид. Во- 
вторых, интересно выяснить экологическую сущность процесса и степень 
распространения этого явления в других группах цефалопод. К пред
положению о наличии сходного явления в других группах приводит на
личие в коллекции каменноугольных ортоцератид, которую мы изучали, 
одного экземпляра, очень мало напоминающего брахициклоцератид, но с 
отчетливо выраженной конической перегородкой, характерной для этого 
семейства (табл. I, фиг. 2).

НАДОТРЯД ACTINOCERATOIDEА 

Отряд Actinoceratida

Актиноцератоидеи принадлежат к одной пз наиболее своеобразных и 
оригинальных ветвей головоногих моллюсков. Возникнув в ордовике, они 
очень быстро достигли расцвета, в силуре и девоне распространились поч
ти по всему земному шару и входят в большинство комплексов совместно 
с наутилоидеями, в раннем карбоне еще известны из бассейнов Северной 
Америки, Европы и Азии, но уже значительно уступают как по числу ро
дов и видов, так и количественно наутилоидеям. В среднем карбоне акти- 
коцератоидеи, по-видимому, уже не существовали. Наиболее полная клас
сификация актиноцератоидей дана Журавлевой и Балашовым в «Основах 
палеонтологии» (1962).
Actinocerataceae (надсемейство) (50); ордовик — триас.

Polvdesmiidae Kobayashi (семейство) (2); нижний ордовик.
Deiroceratidae F. Zhuravleva (семейство) (3); ордовик — ? верхний девон.
Ormoceratidae Saemann (семейство) (2); ордовик — девон.
Actinoceratidae Saemann (семейство) (И ); ордовпк — нижний карбон.
Armcnoceratidae Troedsson (семейство) (9); ордовик — силур.
Gonioceratidae Hyatt (семейство) (4); средний н верхний ордовик.
Hyroniidae Foerste et Teichert (семейство) (3); ордовик — силур.
Pseudactinoceratidae Schindewolf (семейство) (5); ордовик — карбон.
Sactoceratidae Troedsson (семейство) (9); ордовик — девон.
Loxoceratidae Hyatt (семейство) (3); нижний карбон.

Ellinocerataceae (надсемейство) (1); средний ордовик
Ellinoceratidae Balaschov (семейство) (1); средний ордовик.
Значительно проще классификация, принятая Тейхертом (1964, а) 

в «Treatisae on invertebrate Paleontology». Семейства Deiroceratidae, Sacto
ceratidae рассматриваются в качестве синонимов Ormoceratidae; условно 
включено в синонимы этого семейства и название Loxoceratidae, хотя сам



род Lcxoceras отнесен к родам неопределенного систематического поло 
женин. Надсемейство Ellinocerataceae отсутствует, так как род Ellinoceras 
(единственный в то время известный род семейства Ellinocoratidae) от
несен к Aclinoceratidae. Семейство Pseudactinoceratidae, как выше сказа
но, включено в отряд Orthoceratida. В качестве самостоятельной группы 
фигурируют Carbactinoceratidae, которые в «Основах палеонтологии» 
указаны в качестве синонима Pseudactinoceratidae.

Пожалуй, одной из наиболее интересных в настоящее время следует 
считать проблему происхождения и филогении актиноцератоидей, так 
как, с одной стороны, в самых разных схемах классификаций голово
ногих моллюсков актиноцератоидеи достаточно резко обособливаются 
от других цефалопод, с другой стороны, существуют группы, которые 
относят то к актиноцератоидеям, то к ортоцератидам. На этой пробле
ме, нам кажется, необходимо остановиться, так как эти «переходные» 
группы частично описаны в настоящей работе.

Характернейшей особенностью актиноцератоидей является сложная 
система внутрисифонных образований, иногда хорошо сохраняющаяся 
у ископаемых форм. Эти образования состоят из продольной трубки 
и серии радиальных трубочек или веточек, то довольно редких, то рас
положенных совершенно правильными мутовками. Место и форма ра
диальных трубочек, насколько известно из литературы, довольно строго 
фиксированы и характерны для отдельных групп. Они могут быть пря
мыми или арковидными, простыми или очень сложно ветвящимися, 
иногда образующими разветвления на внутренней поверхности соедини
тельного кольца. Продольная трубка также своеобразного строения; как 
правило, она имеет трех-, четырех- или многогранное сечение. Возмож
но, что такая трубка Слита из нескольких ветвей, прилегающих друг 
к другу.

Описанная выше система была детально изучена Тейхертом еще в 
1933 г. В качестве иллюстраций этим автором были использованы экзем
пляры актиноцератоидей из раннего палеозоя Висконсина (Teichert, 
1933). Прекрасно сохраняются внутрисифонные образования у ранне
каменноугольных актиноцератоидей Подмосковья. Как правило, они пред
ставлены ядрами (хотя иногда попадаются экземпляры, сохранившие 
раковину) с сифоном, свободным от породы, но содержащим систему 
из продольной и радиальных трубок. В ряде случаев вентральная сторо
на ядра разрушена и внутрисифонные образования видны без дополни
тельного препарирования.

Происхождение и функциональное значение внутрисифонных образо
ваний не вполне ясны. Одни исследователи считают, что они соответствуют 
какой-то системе сосудов в сифоне животного, другие, что «трубочки» яв
ляются только результатом заполнения серии «внутрисифонных полостей», 
возникающих между внутрисифонными отложениями. С последней точкой 
зрения согласиться трудно.

У некоторых актиноцератоидей радиальная система веточек столь сло
жна (например, у раннекаменяоугольного Rayonnoceras) , что считать ее 
результатом заполнения полостей между внутрисифонными отложениями 
почти невозможно. Подобная система щелей могла бы возникнуть только 
при наличии в сифоне целой системы образований, регулирующих возник
новение внутрисифонных отложений. Значительно легче допустить мысль, 
что внутрисифонные образования актиноцератоидей являются отливом 
(ядром) внутрисифонной кровеносной системы.

Не вполне ясно, была ли это система кровеносных сосудов пли лакун. 
Достаточная правильность и закономерность внутрисифонных образова
ний, своеобразная «многоствольность» продольной трубки, наличие сети 
трубочек на внутренней поверхности соединительных колец позволяют 
предполагать наличие именно серии сосудов, а не лакун. Подробнее мы об
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этом говорили в специальной работе (Шиманский, 1961 б). Безусловно, 
столь сложная кровеносная система внутри сифона, значительно более 
сложная, чем у современного наутилуса, была связана с какими-то особы
ми функциями сифона. Довольно подробно этот вопрос был нами рассмот
рен в указанной выше статье.

Большой интерес для систематика представляет вопрос о возможности 
конвергентного сходства между Actinoceratida и Orthoceratida, в частности, 
наличие или отсутствие такой конвергенции с Pseudorthoceratidae. Типич
ные представители тех и других отличаются совершенно ясно, но система
тическое положение нескольких семейств и родов весьма дискуссионно. 
Особенно велика конвергенция между раннекаменноугольными актиноце- 
ратоидеями и псевдортоцератидами, что заставляет нас остановиться на 
этом вопросе подробнее.

В литературе довольно хорошо известно семейство Pseudactinocerati- 
dae Schindewolf, 1943, включающее своеобразный род Pseudactinoceras, ус
тановленный тем же автором (Schindewolf, 1943). По мнению Шиндеволь- 
фа, особенностью рода было резкое различие в строении ранних и поздних 
стадий развития сифона. Начальная его часть напоминает таковую у Pseu
dorthoceratidae из отряда Orthoceratida, более позднее строение сифона не
сколько напоминает строение его у актиноцератоидей. Шиндевольф думал, 
что новую группу надо по сходству ранних стадий относить к псевдорто- 
цератидам, позднейшее же сходство следует считать конвергентным.

Позже Флауер (Flowar, 1957) описывает своеобразный род Macroloxo- 
ceras и выделяет в семействе псевдортоцератид новое подсемейство Масго- 
loxoceratinae, включая в него роды Macroloxoceras, Paraloxoceras, Bergoce- 
ras, Pseudactinoceras. По мнению Флауера, эта ветвь принадлежит к отря
ду Orthoceratida- но гомеоморфна с актиноцератидами. У макролоксоцера- 
тин, как и у актиноцератид, имеются радиальные каналы, подразделяющие 
внутрисифонные отложения на переднюю и заднюю части, но нет продоль
ного канала; отсутствует периспатиум.

В «Основах палеонтологии» (Журавлева, Балашов, 1962) Pseudactino- 
c-eratidae отнесены к актиноцератоидеям; в семейство включено несколько 
типичных актиноцероидов, в том числе каменноугольный Carbactinoceras 
Shindewolf (у Шиндевольфа этот род был выделен в самостоятельное се
мейство Carbactinoceratidae). Американские авторы (Sweet, 1964с) относят 
Pseudactinoceras к семейству Pseudorthoceratidae, включая его в подсемей
ство Pseudactinoceratinae. К тому же подсемейству отнесены Bergoceras, 
Campyloceras, Eusthenoceras, Macroloxoceras, Paraloxoceras.

Б русской сводке первый и последний из указанных родов отнесены к 
семейству Pseudorthoceratidae, второй и третий — к семейству Loxocerati- 
dae из актиноцератоидей.

Я думаю, что Pseudactinoceras относится к актиноцератоидеям. В име
ющихся материалах были найдены формы, очень близкие к Pseudactinoce
ras, но отличающиеся от немецкого рода некоторыми особенностями, по
зволившими выделить их в новый род Linter. Последний безусловно отно
сится к актиноцератоидеям, так как у некоторых его представителей хоро
шо видны не только радиальные, но и продольная трубка. Если эти два ро
да, как я предполагаю, близки друг к другу, семейство Pseudactinoceratidae 
следует относить к актиноцератоидеям, а не к ортоцератидам, так как 
трудно допустить возможность конвергентного развития сложной сифон
ной системы у неродственных форм.

Строение начальной части раковины Pseudactinoceras, возможно, отра
жает более древние родственные связи актиноцератоидей с другими груп
пами. У типичных актиноцератоидей строение начальной части раковины 
значительно отличается от таковой всех других головоногих моллюсков, у 
которых эти части известны. Развитие актиноцератоидей на ранних ста
диях шло г значительным ускорением, и все сходные стадии выпали. Впол
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не вероятно, что существовала небольшая ветвь актлноцератоидей, у ко
торой развитие шло более медленно; в таком случае у нее могли сохра
ниться ранние стадии, сходные с другими группами головоногих, в частно
сти с псевдортоцератидами. Иным путем развития группы можно также 
объяснить отсутствие у псевдактиноцератид периспатиума. Эта гипотеза 
требует, однако, дальнейшего подтверждения, так как до настоящего вре
мени актиноцератоидеи сходного строения из раннего палеозоя неизвест
ны. Правда необходимо сказать, что актиноцератоидеи с сохранившимися 
начальными частями раковины пока найдено мало.

О родах Paraloxoceras, Bergoceras и близких к ним формах сказано 
выше.

Не совсем ясно до последнего времени было систематическое положе
ние и самостоятельность семейства Loxoceratidae Hyatt, 1900. Типовым 
видом рода Loxoceras считается Orthocera breyni Fleming, 1828. Первона
чально этот вид был описан и изображен Мартином под именем Conchylio- 
lithus Nautilites Orthoceratites (breynii). На рисунке в работе Мартина хо
рошо видно внешнее строение ядра, но очень плохо — строение сифона. 
Это и послужило причиной дискуссии о систематическом положении всей 
группы. Уайетт (Hyatt, 1900) включил в синонимы Loxoceras такого ти
пичного актиноцероида, как Sactoceras. В русском издании Циттеля семей
ство Loxoceratidae отнесено к аннулосифонатным наутилоидеям, но при 
этом отмечено, что строение сифона Loxoceras неизвестно, а диагноз семей
ства, данный Гайеттом,— неудовлетворительный. К семейству отнесен 
также Campyloceras М’Соу, в качестве синонима которого указан Aploce- 
ras Orbigny (Круглов, Лесникова, 1934). В «Основах палеонтологии» се
мейство Loxoceratidae отнесено к актиноцератоидеям; в него включены 
Loxoceras, Aploceras, Mstikhinoceras (Журавлева, Балашов, 1962). Авторы 
допускают возможность включения в это же семейство родов Campyloceras 
п Eustenoceras. Одновременно Флауер в своей монографии об отряде 
Michclinoceratida (Flower, 1962а) говорит о недостаточной изученности 
типового вида Loxoceras, но предполагает, что его можно относить к 
Pseudorthoceratidae. В «Treatise on Invert. Paleontology» род Loxoceras 
отнесен к группе родов неясного систематического положения (Sweet, 
1964с).

Изучение значительного количества представителей Loxoceras из ниж- 
нокаменноугольных отложений СССР убеждает нас в безусловной принад
лежности этого рода к антиноцератоидеям. Как выше уже было сказано, 
актиноцератоидеи Подмосковья часто сохраняются в виде ядер со свобод
ным от породы сифоном, в котором имеется внутрисифонная система из 
продольной и радиальной трубок. Таково и большинство представителей 
Loxoceras. В тождественности наших экземпляров с английскими нет со
мнений, так как проф. Тернер любезно прислал нам несколько фотографий 
с экземпляров, бывших в распоряжении Маккоя.

Кроме Loxoceras и уже указанного в «Основах палеонтологии» Mstikhi
noceras, к семейству Loxoceratidae следует относить два очень своеобраз
ных рода Antonoceras и Psiaoceras из раннего карбона СССР. Первоначаль
но мы считали их онкоцератидами (Шиманский, 1957), но дополнительное 
изучение позволило установить у представителей этих родов наличие 
внутриснфонной системы.

Семейство Loxoceratidae представляет интерес для выяснения послед
них моментов эволюции актиноцератоидей. Обычно предполагалось, что 
в раннем карбоне существовали только три рода актиноцератоидей 
(Rayonnoceras, Carbactinoceras, Aploceras), из которых широко распрост
ранен был только первый, известный как в Северной Америке, так и в 
Европе. Изучение локсоцератид убеждает нас в том, что в раннем карбоне 
основным центром эволюции актиноцератоидей стали европейские моря. 
Известно, что у всех локсоцератид сифон относительно узкий, чем они до-
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вольно сильно отличаются от типичных актиноцератоидей. Конвергентно 
локсоцератиды близки к некоторым псевдортоцератидам, а также онко- 
цератидам (Tripleuroceratidae).

НАДОТРЯД BACTRITOIDEA 

Отряд Bactritida

Бактритоидеи — самый малочисленный надотряд и отряд вымерших 
головоногих моллюсков. В настоящее время к ним относят не более пяти 
семейств и 15 родов:
Bactritaceae (надсемейство) (И ); ордовик — триас.

Bactritidae Hyatt (семейство) (5); ордовик — триас.
Lobobactritidae Shimansky (семейство) (4); девон.
Bojobactritidae Homy (семейство) (1); девон.
Ctenobactritidae Shimansky (семейство) (1); нижний карбон — нижняя 

пермь.
Parabactritaceae (надсемейство) (5); карбон — пермь.

Parabactritidae Shimansky (семейство) (5); карбон — пермь.
Возможно, что некоторые из указанных семейств требуют дальней

шего изучения; их состав и сроки существования окажутся иными. Вряд 
ли можно, однако, согласиться с включением Lobobactritidae, Ctenobactri
tidae и Bojobactritidae в синонимику Bactritidae, как ото сделано Эрбепом 
(Erben, 1964). Каждое из этих семейств характеризуется своим типом 
развития, а прхг систематике бактритоидей это особенно важно, так как 
пока нет единого мнения даже о единстве группы и ее близости к тем пли 
другим таксонам цефалопод.

В настоящее время часть исследователей считает бактритоидей само
стоятельной крупной группой, равной по рангу аммоноидеям, наутилоиде- 
ям и др. Часть думает, что бактритоидей следует рассматривать в качестве 
самостоятельного таксона в аммопоидеях или наутилоидеях (в отряде 
ортоцератид). Существует и третья точка зрения, высказанная^ Флауером, 
что семейство Parabactritidae можно относить к белемноидеям. У поздних 
представителей, а именно у парабактритид и, возможно, ктенобактритпд, 
раковина могла облекаться, хотя бы частично, мантией. Если бактрито
идеи, как мы считаем, являются единой группой, то придется согласиться, 
что у цефалопод к одному таксону могли принадлежать как наружнорако
винные, так и внутреннераковинные животные. Объединение парабактри
тид с белемноидеями (с некоторыми из которых они весьма сходны по 
строению фрагмокона) вряд ли рационально, так как у парабактритид (во 
всяком случае у рода Parabactrites) нам известна жилая камера, отсутст
вующая у типичных белемноидей. Это очень существенная особенность 
строения раковины головоногих моллюсков. Редукция жилой камеры п 
превращение ее в проостракум белемнита было одним из важнейших мо
ментов становления белемноидной ветви цефалопод. Возможно, что редук
ция жилой камеры была связана с более сильным развитием ручного ап
парата.

О строении мягкого тела бактритоидей мы ничего не знаем, хотя име
ются указания на наличие отпечатков щупалец этих животных (*Teichert, 
19646, стр. 487). Мы полагаем, что бактритоидеи довольно силт.по отлича
лись от большинства «наутилоидных» групп именно по строению мягкого 
тела, так как вряд ли можно считать основными отличиями краевое поло
жение сифона, отсутствие обызвествленных соединительных колец и хоро
шо развитый протоконх. Первое известно у многих головоногих, третье — 
у ортоцератид, аммоноидей, белемноидей. Возможно, что отдельные семей
ства бактритоидей различались довольно сильно даже между собой. В этом 
нас убеждает разное строение устья у разных представителей, а также то,
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что от бактритоидей произошли независимо две ветви «белемноидных» жи
вотных (аулакоцератида и фрагмотеутида) и аммоноидеи.

Эволюция самих бактритоидей изучена также еще недостаточно. Ве
роятно, она была сложнее, чем это нам представляется; в позднем палеозое 
Верхоянья обнаружен бактритоид с перегородочной линией, имеющий 
широкую вентральную лопасть (с нормальной неккальной лопастью) и 
весьма хорошо развитое латеральное седло. Такая перегородочная линия 
может рассматриваться в качестве инверсной к лобобактритовой перегоро
дочной линии. К сожалению, неизвестно, принадлежит ли позднепалеозой
ская форма к бактритовой или лобобактритовой ветви. Сам по себе факт 
наличия таких бактритоидей представляет интерес, так как инверсия из
вестна в разных ветвях головоногих моллюсков (климении, атурии, спиру- 
лы), но причины ее пока неизвестны. В последнее время описан весьма 
оригинальный бактритоид (род Dillerites) из верхнего триаса Калифорнии 
(Gordon, 1966).

Интересно также в будущем провести микроструктурный анализ рако
вины древних бактритоидей и различных представителей отряда Orlhoce- 
ratida. Це исключено, что некоторые ортоцератиды в действительности 
принадлежат к бактритоидной группе головоногих, отличаясь от типичных 
представителей только положением сифона.

ВЫВОДЫ

1. В настоящее время трудно окончательно решить вопрос о ранге 
псевдортоцератид, единстве группы в ее современном понимании и при
надлежности к ортоцератидам или актиноцератидам. Возможно, что псев
дортоцератид следует рассматривать в качестве самостоятельного отряда 
наутилоидей (Pseudorthoceratida) или подотряда в отряде Orlhoceratida.

2. Семейство Pseudactinoceratidae, вероятнее всего, принадлежит к осо
бой ветви актиноцератоидей, а не к ортоцератидам. Вряд ли к этому семей
ству следует относить роды Paraloxoceras, Bergoccras, Campylocrras, Eust- 
hcnoceras, Macroloxoceras.

3. Семейство Loxoceratidac является действительным семейством актн- 
ноцератоидей.

4. Необходима полная инвентаризация всех вымерших «иаутнлоподоб- 
ных» головоногих как по группам, так и по возрастам, так как только 
таким образом возможно выявить небольшие группы, которые могут су
щественно изменить наши взгляды на историческое развитие основных 
ветвей наутилоидей и близких к ним групп.
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СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

НАДОТРЯД ORTHOCERATOIDEA
О Т Р Я Д  ORTHOCERATIDA 

С Е М Е Й С Т В О  ORTHOCERATIDAE M’COY, 1844

Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая, иногда циртоцераконовая, но 
согнутая очень слабо, узкоконическая. Поперечное сечение круглое или 
овальное, редко округло-четырехугольное или субтреугольное. Скульптура 
из поперечных колец, продольных ребер и ребрышек иногда с бугорками; 
часто раковина гладкая. Сифон узкий без отложений, субцентральный, 
реже находится между центром и вентральной стороной; в последнем слу
чае может быть расположен довольно близко к стенке рахчовины, но не 
прилегает к ней. Перегородочные трубки короткие, орто- или субортохоа- 
нитовые. Соединительные кольца цилиндрические или слегка выпуклые. 
Перегородки равномерно слабо или довольно значительно вогнутые. Пере
городочная линия прямо-поперечная или волнистая, иногда наклонная к 
продольной оси раковины.

Со с т а в .  Подсемейства Orthoceratinae, Michelinoceratinae, Kionocera- 
linae, Cycloceratinae.

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Ордовик — триас.

ПОДСЕМЕЙСТВО MICHELINOCERATINAE FLOWER, 1945

Д и а г н о з .  Раковина гладкая; имеются поперечные струйки, реже 
продольные или те и другие одновременно. Перегородочные трубки 
обычно ортохоанитовые, соединительные кольца цилиндрические или 
почти цилиндрические.

Р о д о в о й  с о с т а в .  Из родов, известных в позднем палеозое, к под- 
c. емейству относятся Michelinoceras Foerste, Biiaunioceras Shimizu et Oba- 
ta, Hesperoceras Miller eta Joungquist Mimogeisonoceras gen. nov.; из триа
са — Trematoceras Eichwald.

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний ордовик — 
верхний триас.

Р о д  M ich elin oceras  Foerste, 1932
M ic h e l in o c e r a s :  Foerste, 1932, p. 51; Shimer, Shrock, 1944, p. 537; Flower, 1945, p.682; 

Miller and Youngquist, 1949, p. 28; Basse, 1952, p. 492; Moore, Lalicker, Fischer, 1952, 
p. 348; Schmidt, 1956, S. 50; Miiller, 1960, S. 103; Балашов, Журавлева, 1962, стр. 83; 
Flower, 1962b, p. 10; Gordon, 1964 b, p. 105; Sweet, 1964, p. 225.

Типовой вид — Orthoceras michelini Barrande, 1866; силур; Богемия.
Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая, слабо расширяющаяся к устью, 

с тфуглым поперечным сечением. Поверхность раковины гладкая; могут
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быть отчетливые поперечные струйки, реже — продольные струйки. Каме
ры различной длины; на величину, равную диаметру раковины, приходит
ся от одной до трех камер. Перегородочная линия прямая, перпендикуляр- 
ная к продольной оси раковины. Сифон центральный или находится близ? 
ко от центра. Перегородочные трубки ортохоанитовые, соединительные 
кольца цилиндрические.

В и д о в о й  с о с т а в .  К роду Michelinoceras в настоящее время отно
сится до 20 видов из ордовика — перми. Из каменноугольных видов мож
но указать 71/. dutroi Gordon из миссисипских отложений Аляски, 71/. wapa- 
nuckense (Girty) из слоев Кени и М. directum Unklesbay из пенсильвац^ 
ских отложений Оклахомы, 71/. magnum sp. nov. из намюра Южного Урала. 
Из пермских форм известна пока только М. ? guadalupense (Girty). Кроме 
того, в разных работах указано несколько Michelinoceras sp. из каменног 
угольных и пермских отложений.

Вероятнее всего, к роду Michelinoceras относится вид, описанный Яни,- 
шевским (1900) под именем Orthoceras rariseptatus из района Хабарного 
на Южном Урале,. Переизучить его нам не удалось. Детальный анализ ви
дов, описанных старыми авторами, и, в первую очередь, Фурдом и Конин- 
ком, позволяет отнести к данному роду еще несколько форм.

С р а в н е н  и е. Наиболее близким к описываемому роду является род 
Trematoceras Eichwald из триаса. Отличием этих родов можно считать 
совершенно прямые перегородочные трубки у Michelinoceras и несколько 
расширяющиеся у Trematoceras. По положению сифона и длине камер, 
а также круглому поперечному сечению довольно близок к Michelinoceras, 
Bitaunioceras Shimizu et Obata. Отчетливым отличием данного рода от 
Michelinoceras является присутствие у его представителей внутренних 
кольцевидных утолщений раковины; на ядрах эти утолщения отражаются 
в виде пережимов.

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 .  
Ордовик, ? верхний триас; Европа, Азия, Северная Америка, Австралия; 
карбон СССР; Южный Урал.

M ich e lin o cera s  m a g n u m  sp. nov.
Табл. I, фиг. 1, 2

Г о л о  т и п  — ПИН № 1513/213. Ю. Урал, Домбар, Домбарские холмы; 
карбон, нижний намюр *.

Фо р м а .  Раковина ортоцераконовая, слабо расширяющаяся к устыр, 
апикальный угол 4—5°. Поперечное сечение раковины круглое. Жилая 
камера длинная, равномерно расширяющаяся.

Р а з м е р ы  раковины точно указать трудно; имеющиеся формы до
стигают 50 мм в диаметре.

С к у л ь п т у р а  отсутствует.
К а м е р ы  длинные; на величину, равную диаметру раковины, при

ходится 1,3—1,5 камеры.
П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  прямая, перпендикулярная к продоль

ной оси раковины.
С и ф о н  центральный, очень узкий. Перегородочные трубки прямые 

или едва заметно расширяющиеся. Соединительные кольца изучить не 
удалось.

С р а в н е н и е .  От большинства каменноугольных видов отличается 
длинными камерами.

Вероятно, весьма близок к М. magnum уральский ? 71/. rariseptatum, но 
детальное сравнение этих видов будет возможно только после переизучв- 
ния второго из них. 1

1 Название от magnus (лат.) — большой.
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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 .  
Карбон, визе — нижний намюр; Южный Урал.

М а т е р и а л .  27 фрагментов; р. Кизыл-Шин (2), визе; Домбарцкие хол
мы (25), нижний намюр.

Р о д  H esp ero cera s  Miller et Youngquist, 1947

Hesperoceras: Miller, Youngquist, 1947, p. 115; Sweet, 1964c, p. 226.

Т и п о в о й  в и д  — Hesperoceras laudoni Miller et Youngquist, 1947,ниж
ний миссисипий; Северная Америка.

Д и а г н о з .  Раковина прямая с округло-прямоугольным поперечным 
сечением. Стороны раковины уплощенные, вентральный и дорсальный 
края округлые. Перегородочная линия с лопастью на широких сторонах, 
прямая — на узких. Сифон центральный, его внутреннее строение неиз
вестно.

В и д о в  о й с о с т а в .  Известен только типовой вид.
С р а в н е н и е .  От большинства родов отличается почти четырехуголь

ным поперечным сечением. От Arfconoceras, имеющего также четырех
угольное поперечное сечение, отличается центральным положением си
фона.

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 .  
Нижний карбон; Северная Америка.

Р о д  M im ogeisonoceras  gen. nov.
Т и п о в о й  в и д  — Mimogeisonoceras Ijubovae sp. nov.; карбон, нижний 

намюр; Южный Урал, р. Домбар, Домбарские холмы1.
Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая, медленно расширяющаяся к 

устью, с круглым поперечным сечением. Скульптура из узких несколько 
извилистых лент, черепитчато налегающих друг на друга. Камеры сред
ней длины. Перегородочная линия прямая, перпендикулярная к продоль
ной оси раковины. Сифон центральный или слегка смещенный из центра. 
Перегородочные трубки короткие, ортохоанитовые, очень узкие.

В и д о в о й  с о с т а в .  Кроме типового вида, можно отнести еще один 
вид из эифельского яруса Южного Урала. Этот вид еще не опубликован, 
но Ф. А. Журавлева любезно сообщила мне о наличии его в коллекциях.

С р а в н е н и е .  От других родов отличается черепитчатой скуль
птурой.

З а м е ч а н и я .  По скульптуре Mimogeisonoceras имеет большое сход
ство с родом Geisonoceras, отличаясь от него очень узкими прямыми пе
регородочными трубками. Трудно предположить, что в таких узких труб
ках могли быть внутрисифонные отложения, если даже допустить, что 
их отсутствие у изученных экземпляров случайное. Вероятнее всего, Mi
mogeisonoceras следует относить к Orthoceratidae, а не к Geisonoceratidae.

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 .  
Средний девон — нижний карбон; Южный Урал.

M im o g e iso n o cera s  I ju b o va e  sp. nov.
Табл. I, фиг. 3

Г о л о т и п  — ПИН № 1194/990; Ю. Урал, р. Домбар, Домбарские хол
мы; карбон, нижний намюр 1 2.

Ф о р м а .  Раковина ортоцераконовая, очень слабо расширяющаяся к 
устью; апикальный угол около 3°. Поперечное сечение раковины круглое.

1 Название рода от mimus (грсч.) — мимический актер и Geisonoceras.
2 Вид назван в честь Любови Яковлевны Скоробогатовой, участницы большин

ства экспедиций автора.
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Р а з м е р ы  раковины средние, диаметр наиболее крупных фрагмен
тов 15 мм.

С к у л ь п т у р а  из плоских поперечных, немного извилистых лент, 
черепицеобразно налегающих друг на друга. На одну камеру приходится 
восемь-девять лент. На величину, равную диаметру раковины, приходит
ся 20—27 лент. Ширина последних не всегда одинакова; отдельные лен
ты в некоторых случаях раздваиваются, выклиниваются. Особенно силь
но изменяется скульптура после повреждений раковины. Как правило, 
поврежденный участок залечивается сильно изогнутыми и несколько 
расширенными лентами, хотя есть случаи очень сильного их сужения.

К а м е р ы  средней длины; на величину, равную диаметру раковины, 
приходится примерно 3 камеры.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  прямая, перпендикулярная к про
дольной оси раковины.

С и ф о н  центральный. Перегородочные трубки очень узкие, корот
кие, прямые. Строение соединительных колец неизвестно.

Г е о л о г и ч е с ж 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. Карбон, нижний намюр: Южный Урал.

М а т е р и а л .  11 экз.; Домбарские холмы.

ПОДСЕМЕЙСТВО KIONOCERATINAE HYATT, 1900

Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая или слабо циртоцераконовая. 
Скульптура из продольных ребер, реже встречаются продольные ряды 
бугорков. Перегородочные трубки субциртохоанитовые, соединительные 
кольца слабо расширяющиеся.

Р о д о в о й  с о с т а в .  В верхнем палеозое известны: Kionoceras Hyatt, 
Thoracoceras Fischer de Waldheim, Cyriothoracoceras Turner, Pistrixites 
gen. nov.

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Ордовик — пермь.

Р о д  K io n o cera s  Hyatt, 1884

Kionoceras- . Hyatt, 1844, p. 275; 1900, p. 519; Foerste, 1928, p. 285; Круглов, Лесни
кова, 1934. стр. 726; Demanet, 1941, p. 119; Shimer and Shrock, 1944, p. 539; Flower, 
1945, p. 682; Flower, 1952, p. 53; Moore, Lalicker, Fischer, 1952, p. 358; Miller and Gamer, 
1953, p. 175; Turner, 1954, p. 299; Шиманский, 1954, стр. 131; Schmidt, 1956, S. 49; 
Балашов, Журавлева, 1962, стр. 84; Sweet, 1964c, p. 229.

Т и п о в о й  в и д  — Orthoceras doricum Barrande, 1868; силур; Богемия.
Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая, расширяющаяся постепенно; 

апикальный угол, как правило, менее 10°. Поперечное сечение раковины 
круглое. Поверхность с отчетливыми продольными ребрами; между ни
ми могут быть продольные струйки. В некоторых случаях хорошо выра
жены поперечные струйки, последние наиболее отчетливы в межребер
ных промежутках. Камеры короткие или средней длины, перегородки 
равномерно весьма слабо вогнутые. Перегородочная линия прямая, пер
пендикулярная к продольной оси раковины или наклонная. Сифон цент
ральный, реже расположен между центром и вентральной стороной. 
В последнем случае он ближе к центру, чем к стенке раковины. Перего
родочные трубки субортохоанитовые (слабо расширяющиеся), короткие 
или средней длины. Соединительные кольца (незначительно расширяю
щиеся у перегородочных трубок) цилиндрические в своей центральной 
части.

В и д о в о й  с о с т а в .  Каменноугольные — пермские виды немного
численны. Достаточно характерны: К. subcanaliculatum (Koninck) и К. 
namurense Demanet из нижнего карбона Бельгии, К. wrighti (Haughton)
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из нижнего карбона Ирландии, К. gesneri (Fleming) из нижнего карбона 
Англии, К. bellilineatum Miller et Garner из миссисипия Северной Аме
рики. К. kalaschnikowi sp. nov. из нижнего карбона Северного Урала. По- 
видимому, к этому же роду относится Kionoceras ? sp. А, описанный Гор
доном из миссисипия Аляски, и Kionoceras sp., описанный Ньюэлом из 
пенсильванских отложений Канзаса. Пермские виды известны пока толь
ко из СССР. Это К. kodimae Jakovlew из нижней перми Донбасса и К. se- 
renum Shimansky из нижней перми Южного Урала. Не вполне ясна си
стематическая принадлежность Orthoceras sp., описанного Штукенбергом 
с Самарской Луки (Штукенберг, 1905). Вряд ли следует относить к опи
сываемому роду Kionoceras ? sp. В. Kinoceras sp. С, Kionoceras sp. D (Gor
don, 1957) из нижнего карбона Аляски.

С р а в н е н и е .  Из раннепалеозойских представителей к Kionoceras по 
внешнему виду довольно близки Parakionoceras, Polygrammoceras. Одна
ко первый из них легко отличим по скульптуре. У Kionoceras она из про
дольных ребер, как правило, разделенных широкими межреберными 
промежутками, у Parakionoceras межреберные промежутки очень узкие. 
От Polygrammoceras описываемый род отличается по форме сегментов 
сифона. У Kionoceras они почти цилиндрические, у второго рода — вере
теновидные. Об отличиях Kionoceras от Thoracoceras будет сказано при 
описании последнего.

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 .  
Средний ордовик — пермь; Европа, Азия, Северная Америка, Австралия; 
карбон СССР; Урал; пермь СССР; Урал, Донбасс.

K io n o c e ra s  k a la sc h n ik o v i  sp. nov.
Табл. I, фиг. 5

Го л о ти п  — ПИН № 1397/4; Северный Урал, р. Подчерем, Кирппч- 
Кырта; карбон, нижний визе, надугленосная толща '.

Ф о р м а .  Раковина очень медленно расширяющаяся к устью, имеет 
почти цилиндрическую форму. Поперечное сечение раковины широко
овальное. Длина жилой камеры неизвестна, но судя по фрагменту она 
превышала длину газовых камер во много раз.

Р а з м е р ы  раковины средние, диаметр фрагмента около 35 мм.
С к у л ь п т у р а  из редких прямых ребер. На расстояние в 10 лог 

приходится четыре ребра при диаметре раковины в 32 мм. на всей рако
вине. по-видимому, было около 30 ребер. Промежутки между ребрами 
превышают толщину ребер в несколько раз и имеют равномерновогну
тый профиль. Кроме продольных ребер, довольно отчетливо выражепа 
поперэчная струйчатость, несколько лучше заметная в копеялюрах, но 
имеющаяся и на ребрах. Струйки более или менее параллельны друг 
другу, иногда несколько неправильны; отдельные пачки струек утолще
ны, что создает впечатление очень слабой кольчатости. Такие приподня
тые участки развиты только в отдельных конеллюрах и не охватывают 
всю раковину кругом. В тех местах, где приподнятые группы струек под
ходят к гребню ребра, на последнем возникает небольшой бугорок.

К а м е р ы  короткие, на расстояние, равное диаметру раковины, при
ходится, вероятно, 9 камер, хотя точно это установить нельзя из-за со
хранности экземпляра.

П е р е г о р о д о ч н у ю  л и н и ю  изучить не удалось.
С и ф о н  центральный, строение его изучить не удалось.
С р а в н е н и е .  Из всех каменноугольных представителей рода наи

более близок к нашему К. wrighti (Haughton) из нижнего карбона Ир- 1

1 Вид назван в честь геолога Н. В. Калашникова, передавшего автору коллекцию 
наутилоидей с Северного Урала.
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ландии. Отличия между видами вполне отчетливы: у уральского вида пе
регородки перпендикулярны к продольной оси раковины, у ирландско
го — наклонны, у первого вида скульптура состоит из продольных ребер 
и поперечных струек, у второго — в промежутках между грубыми про
дольными ребрами находятся еще несколько нитевидных продольных ре
бер.

От К. subcanaliculatum новый вид ясно отличается положением сифо
на, центрального у нашего вида и эксцентричного у бельгийского. Напо
минает К. kalasehnikowi также К. bellilineatum из слоев Киндерхук Ми
чигана. У мичиганского вида гребень ребра уплощен, у нашего — нет, у 
первого поперечные струйки не пересекают продольных ребер, у второ
го — пересекают. .

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 
ни е. Карбон, нижний визе; Северный Урал.

М а т е р и а л .  1 экз.

Р о д  Th oracoceras  Fischer de Waldheim, 1844

M elia :  Fischer de Waldheim, 1829, p. 325; Miller, Dunbar and Condra, 1933, p. 57.
T h o r a c o c e r a s :  Fischer de Waldheim, 1844, p. 755; Hyatt, 1884, p. 275; Miller, Dunbar 

and Condra, 1933, p. 71; Круглов, Лесникова, 1934, стр. 726; Demanet, 1941, p. <126; Tur
ner, 1954, p. 299; Балашов, Журавлева, 1962, стр. 84; Sweet, 1964 с, p. 230.

Т и п о в о й  в и д  — Thoracoceras vestitum  Fischer de Waldheim, 1844; 
нижний карбон, визе; Европейская часть СССР, Подмосковье, район 
г. Серпухова, д. Карово.

Д и а г н о  з. Раковина ортоцераконовая, слабо расширяющаяся к 
устью. Поперечное сечение овальное, эллиптическое, реже круглое. 
Скульптура из продольных ребрр, несущих вдоль гребня ряд небольших 
бугорков или шипов. Камеры короткие, на величину, равную диаметру 
раковины, приходится несколько камер. Перегородки равномерно слабо 
вогнутые, перпендикулярные к продольной оси раковины. Перегородочная 
линия прямая. Сифон находится между центром и вентральной стороной. 
Строение сифона известно только у одного вида, у которого он типично 
ортохоанитовый.

В и д о в о й  с о с т а в .  В настоящее время состав рода может быть 
указан только предположительно. Кроме типового вида, к данному роду 
можно отнести Th. sociale (Tzwetaew) из подольского яруса Подмо
сковья. Возможно, вид, названный Демане (Demanet, 1941) Cycloceras 
parvesi (из намюра Бельгии), также является представителем Thoraco
ceras. Интересна находка из нижнего карбона Тульской обл., описанная 
в качестве Ctenacanthus major Ag. Траутшольдом (Trautschold, 1874b). 
По мнению Хабакова (1928), переизучившего ряд образцов из тех же 
мест, это цефалопода. В работе Хабакова переизображен не только экзем
пляр Траутшольда, но приведены еще два изображения. Все три образ
ца несколько различны. Один из них, по-видимому, принадлежит Th. ve
stitum, два другие, возможно, принадлежат к другому виду этого рода. 
Янишевским (1900) из гониаТитовых слоев р. Шартымки был описан 
Orthoceras cf. sociale. Видимо, это особый вид рода Thoracoceras, по не 
исключено, что это Kionoceras.

С р а в н е н и е .  Наиболее близок к Thoracoceras род Cyrtothoracoce- 
ras. Однако у Thoracoceras раковина прямая, у Cyrtothoracoceras — со
гнутая.

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 
ние .  Нижний и средний карбон; Европа, Северная Америка; карбон 
СССР; Подмосковье,? Урал.
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T h o r a c o c e r a s  v e s t i t u m  Fischer de Waldheim, 1844 
Табл. I, фиг. 6

T h o r a c o c e r a s  v e s t i t u m :  Fischer de Waldheim, 1844, p. 761, pi. ll7, fig. 1; Miller, Dun
bar and Condra, 1933, p. 72, fig. 18.

O r th o c e r a s  vestitum: Eichwald, 11860, p. 1221; Эйхвальд, 1861, стр. 354.
Г о л о т и п  не обнаружен; Европейская пасть GCGP, Подмосковье, 

район г. Серпухова, д. Карово; нижний карбон, визе.
Ф о р м а .  Раковина ортоцераконовая, весьма медленно расширяю

щаяся к устью. Поперечное сечение раковины эллиптическое, больший 
(дорсо-в ей тральный диаметр) равен 1,2 меньшего (латерального). Дли

на жилой камеры неизвестна, но даже сохранившиеся фрагменты ее пре
вышают длину газовых камер в 15—17 раз.

Р а з м е р ы  раковины средние; фрагменты достигают в диаметре по
чти 40 мм.

С к у л ь п т у р а  из продольных ребер с многочисленными небольши
ми бугорками. При диаметре раковины около 30 мм на расстояние, рав
ное 10 мм, приходится четыре-пять ребер. На полной окружности рако
вины количество ребер достигает 40. Межреберные промежутки с равно
мерно округлым поперечным сечением, значительно превосходят по ши
рине ребра. Вдоль каждого ребра расположены многочисленные, не
сколько наклонные шиповидные бугорки. На расстояние в 10 мм насчи
тывается 10 бугорков. Промежутки между бугорками только незначи
тельно превосходят по размерам бугорки. На ядре эти образования не от
ражаются.

К а м е р ы  короткие, на величину, равную дорсо-вентральному диа
метру, приходится около 6 камер.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  прямая, перпендикулярная к про
дольной оси раковины.

С и ф о н  находится недалеко от узкой стороны раковины Строение 
его неизвестно.

С р а в н е н и е .  Об отличиях Т. vestitum  от Т. sociale будет сказано 
ниже при описании последнего.

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. Карбон, визе; Европейская часть СССР, Подмосковье.

М а т е р и а л .  2 фрагмента; Издешковокий карьер (1); д. Подбере
зы Смоленской обл. (1), В ЛГИ есть экземпляр из Карово.

T h o r a c o c e r a s  s o c i a l e  (Tzwetaev, 1888)
Табл. I, фиг. 7

O r th o c e r a s  so c ia le :  Цветаева, 1888, стр. 30, табл. II, фиг. .13, 14.

Г о л о т и п  не обнаружен; Европейская часть СССР, Подмосковье, 
р. Десна, д. Девятово; карбон, московский ярус, подольский горизонт.

Ф о р м а .  Раковина ортоцераконовая, слабо расширяющаяся к устью. 
Поперечное сечение раковины круглое. Строение жилой камеры неиз
вестно.

Р а з м е р ы  раковин небольшие; указать цифры трудно из-за фраг
ментарности материала.

С к у л ь п т у р а  из продольных ребер в количестве около 20 на всю 
окружность. Межреберные промежутки шире ребер. Вдоль ребер распо
ложены небольшие очень частые бугорки.

К а м е р ы  средней длины; на расстояние, равное диаметру ракови
ны, приходится 3 камеры.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  прямая.
С и ф о н  расположен между центром и стенкой раковины примерно 

на половине расстояния; по строению ортохоанитовый.
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С р а в н е н и е .  От Th. vestitum  отличается круглым поперечным се
чением раковины, более приближенным к центру сифоном и очень ма
леньким размером раковины.

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. Карбон, московский ярус, подольский горизонт; Европейская часть 
СССР, Подмосковье.

М а т е р и а л .  3 фрагмента из Девятово.

Р о д  C yrto tfw ra co cera s  Turner, 1954

C y r to th o r a c o c e r a s :  Turner, 1954, стр. 300; Sweet, 1964c, p. 249.

Т и п о в о й  в и д  — Cyrtoceras tuberculatum M’Coy, 1844; нижний 
карбон; Ирландия.

Д и а г н о з .  Раковина ниртоцераконовая, умеренно или весьма не
значительно расширяющаяся к устью. Поперечное сечение круглое или 
поперечно-овальное. Скульптура из продольных ребер с маленькими бу
горками на них. Камеры средней длины, перегородки весьма слабо рав
номерно вогнутые. Перегородочная линия прямая, перпендикулярная к 
продольной оси раковины.

С и ф о н  приближен к выпуклой стороне раковины, иногда располо
жен между центром и выпуклой стороной. Перегородочные трубки незна
чительно расширяющиеся. Соединительные кольца цилиндрические, тон
кие, едва заметно сужающиеся к перегородочной трубке.

В и д о в о й  с о с т а в .  Кроме типового вида, к роду относятся С. phil- 
lipsi Turner и С. wrighti Turner из нижнего карбона Западной Европы,
С. dombarense sp. nov. из нижнего намюра и С. novemangulatum Verne- 
uil из верхнего намюра Южного Урала.

С р а в н е н и е .  Наиболее близок Cyrtothoracoceras к Thoracoceras, от 
которого отличается согнутой раковиной.

З а м е ч а н и е .  Систематическое положение рода не вполне ясно. 
Тернер описал его в составе Kionoceratidae. Суит (Sweet, 1964с), учиты
вая строение сифона, включил в Pseudorthoceratidae. Отгиб перегородоч
ных трубок столь мал, а соединительные кольца такие узкие и мало сжа
тые у перегородочных трубок, что нам кажется более правильным отно
сить род к Orthoceratidae.

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- 
п и е. Нижний карбон; Западная Европа, Южный Урал.

C y r t o t h o r a c o c e r a s  d o m b a r e n s e  sp. nov.

Табл. I, фиг. 10
Г о л о т и п  — ПИН № 1513/665; Южный Урал, р. Домбар, Домбарскио 

холмы; карбон, нижний намюр1.
Фо р м а .  Раковина слабо циртоцераконовая, умеренно расширяющая

ся к устью; апикальный угол около 10°. Поперечное сечение раковины 
круглое. Размеры и строение жилой камеры неизвестны.

Р а з м е р ы  раковины небольшие; диаметр фрагментов до 10 мм.
С к у л ь п т у р а  из правильных продольных ребер. При диаметре в 

7 мм на 5 мм приходится семь ребер, а на всю окружность — около 25 ре
бер; мсжреберлые промежутки шире ребер. Между ребрами отчетливо 
заметна очень тонкая и не вполне правильная продольная струйчатость. 
На ребрах видны очень плохо сохраняющиеся бугорки.

К а м е р ы  средней длины, на расстояние, равное диаметру, прихо
дится 2,5 камеры.

1 Вид назван по р. Домбар.
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П е р е г о р  о д о ч н а я  л и н и я ,  как можно судить по фрагменту, 
прямая, перпендикулярная или едва заметно наклонная к продольной 
оси раковины.

С и ф о н  находится ближе к выпуклой стороне раковины, чем к 
центру, тонкий, шнуровидный, строение его типично для рода.

С р а в н е н и е .  От других видов отличается наличием в межребер
ных промежутках очень тонких продольных струек.

Г ео л  о т и ч  е ск  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 ан ен п о. 
Карбон, нижний намюр; Южный Урал.

М а т е р и а л .  1 экз.

C yrto th o ra co cera s  n o v e m a n g u la tu m  (Verneuil, 1845)
Табл. I, фиг. 8, 9

C y r t o c e r a t i t e s  m o v e  m a n g u la tu s :  Verneuil, 1845, p. 358, pi. XXIV, fig. 10; Griinewaldt, 
1860, S. 133, Taf. VI, fig. 6.

Г о л о т и п  не обнаружен; Урал, район Миаса, Казачьи Дачи; кар- 
бон, намюр.

Ф о р м  а. Раковина очень слабо циртоцераконовая, умеренно расши
ряющаяся к устью; апикальный угол несколько менее 10°. Поперечное 
сечение раковины округлое, кажущееся несколько многоугольным из-за 
относительно крупных ребер.

Р а з м е р ы  раковины небольшие; диаметр фрагментов не более 
6—7 мм.

С к у л ь п т у р а  из относительно толстых, прямолинейных ребер в 
количестве 9 —12 на всю поверхность раковины. В одних случаях они 
расположены более или менее равномерно и достигают одинаковой тол
щины, в других образуют две группы: одну на выпуклой стороне и вто
рую — на вогнутой. В первой группе ребра расположены несколько реже, 
чем во второй.

К а м е р ы  средней длины; на расстояние, равное диаметру ракови
ны, приходится 2,5—3 камеры.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  прямая, перпендикулярная к про
дольной оси раковины.

С и ф о н  находится у выпуклой стороны раковины, строение его не
известно.

С р а в н е н и е .  От остальных видов отличается небольшим количест
вом ребер (отсутствие бугорков, по-видимому, объясняется сохранностью 
экземпляров).

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 
ние .  Карбон, верхний намюр; Урал.

М а т е р и а л .  4 экз.; Абуляисово (3), р. Акберды (1). Вернейлем и 
Грюневальдтом вид описан также с Южного Урала (Казачьи Дачи, 
Шартымка).

Р о д  P is tr ix i te s  gen. nov.

Т и п о в о й  в и д  — Pistrixites yedinorog sp. nov.; средний карбон; 
Европейская часть СССР, Подмосковье х.

Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая с субтреугольным попереч
ным сечением и уплощенной вентральной стороной. Скульптура из ред
ких бугорков вдоль вентрального края. Камеры короткие. Перегородоч
ная линия с небольшими лопастями и седлами. Сифон субцентральный; 1

1 Название от pistrix (лат.) — морское чудовище.
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перегородочные трубки субортохоанитовые, соединительные кольца поч
ти цилиндрические.

В и д о в о й  с о с т а в .  Пока известен  только типовой вид.
С р а в н е н и е .  От всех родов отличается субтреугольным попереч

ным сечением и скульптурой из бугорков вдоль центрального края.
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 

ние .  Средний карбон; Европейская часть СССР (Подмосковье).

P i s t r i x i t e s  y e d i n o r o g  sp. nov.
Табл. II, фиг. !1, 2

Г о л о т и п — ПИН № 1192/202; Европейская часть СССР; Подмо
сковье,? Мячково; карбон, московский ярус, ? мячковский горизонт Г

Ф о р м а .  Раковина ортоцераконовая, умеренно расширяющаяся к 
устью; апикальный угол около 5°. Поперечное сечение суб треугольное с 
почти плоской вентральной стороной и слитыми в единую полуцилиндри- 
ческую .поверхность латеральными и дорсальной сторонами.

Р а з м е р ы  раковины небольшие, максимальный диаметр1 имеющих
ся у нас фрагментов около 20 мм, длина наиболее крупного фрагмента 
44 мм.

С к у л ь п т у р а  из очень редких конических бугорков на вентраль
ном крае. Они расположены строго симметрично с правой и левой сторо
ны и, возможно, были основанием шипов.

К а м е р ы короткие; на величину, равную диаметру раковины, при
ходится 3—4 камеры (у разных экземпляров).

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с мелкой широкой вентральной ло
пастью, почти прямая на дорсо-латеральной стороне, перпендикулярная 
к продольной оси раковины.

С и ф о н  несколько смещен от центра к вентральной стороне. У раз
ных экземпляров это выражено в равной степени, что связано или с 
сохранностью ядер, или с принадлежностью этих представителей к раз
ным подвидам. В настоящее время этот вопрос решить невозможно.

П е р е г о р о д о ч н ы е  т р у б к и  короткие, слабо расширяющиеся. 
Соединительные кольца узкие, почти цилиндрические, только незначи
тельно расширяющиеся в срединной части.

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 .  
Карбон; московский ярус, подольский, ? мячковский горизонт; Европей
ская часть СССР (Подмосковье).

М а т е р и а л .  3 экз.; ? Мячково (1), ГЦурово (1); вероятно, к этому 
же виду принадлежит экземпляр плохой сохранности из Девятово.

ПОДСЕМЕЙСТВО CYCLOCERATINAE HYATT, 1900

Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая пли слабо циртоцераконовая, 
попе речнокольчатая; иногда имеется еще скульптура из поперечных или 
поперечных и продольных струек.

Р о д о в о й  с о с т а в .  Из позднепалеозойских родов к этому подсе
мейству относится только Cycloceras М’Соу и Cryptocycloceras gen. nov.

З а м е ч а н и е .  Род Cycloceras изучен очень плохо; неизвестно строе
ние сифона типового вида. В связи с этим имеются предложения отно
сить его к группе «неопределенного систематического положения» (Swe
et, 1964с). Подсемейство, после исключения из него рода Cycloceras, на- 1

1 Назван за сходство с одним из старинных огнестрельных орудий Кремля — 
«Единорогом».
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звано Leurocycloceratinae. Нам кажется, что следует стремиться к 
изучению внутреннего строения Cycloceras; пока мы сохраняем род и 
название подсемейства.

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Ордовик — пермь.

Р о д  C ycloceras  М’Соу, 1844

C y c lo c e r a s :  М’Соу, 1844, р. 6; Eichwald, (1860, р. 1223; Эйхвальд, 1861, стр. 355; Hy
att, i884, р. 275; 1900, р. 518; Bassler, 1915, р. 325; Foerste, 1924, р. 222; Foerste, 1932, 
р. 83; Miller, Dunbar and Condra, 1933, p. 45; Круглов, Лесникова, 1934, стр. 725; Dema- 
net, 1941, p. 97; Flower, 1943, p. 124; Miller and Garner, 1953, p. 177; Шиманский, 1954, 
стр. 134; Schmidt, 1956, S. 46; Балашов, Журавлева, 1962, стр. 84; Sweet, 1964c, p. 259.

? P e r ig r a m m o c e r a s :  Foerste, 1924, p. 224; Miller, Dunbar and Condra, 1933, p. 46; De- 
manet, 1941, p.' 116; Flower, 1943, p. 124; Cordon, 1964b, p. 115.

Т и п о в о й  в и д — Orthocera annularis Fleming, 1815; нижний карбон; 
Шотландия.

Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая, узкокоиическая, реже чуть 
согнутая. Апикальный угол не превышает 10°. Поперечное сечение круг
лое или широкоовальное. Поверхность раковины с отчетливыми правиль
ными кольцами и поперечными струйками. На расстоянии, равном диа
метру раковины, умещается два — шесть колец.

К а м е р ы ,  как правило, средней длины; на величину, равную диа
метру раковины, приходится две-три камеры; реже длина камер равна 
диаметру. Перегородки умеренно или довольно сильно выпуклы, обычно 
перпендикулярны к продольной оси раковины. Перегородочная линия 
прямая или почти прямая, перпендикулярная к продольной оси рако
вины.

С и ф о н  центральный или эксцентрический, но краевым не бывает.
В и д о в о й  с о с т а в .  Состав рода Cycloceras не может быть назван 

точно до настоящего времени, так как кольчатая скульптура известна у 
ортоцератоидей разных семейств. Только изучение строения сифона по
зволяет выяснить принадлежность вида к одному из них. Так как это не 
было сделано для большинства форм, описанных старыми авторами, и 
вообще часто невозможно для каменноугольных ортоцерагнд, то к роду 
относят большинство форм с прямой раковиной и скульптурой из попе
речных колец. Они известны из нижнего карбона Северной Америки и 
Западной Европы и реже из отложений более позднего возраста. Вполне 
вероятно, что часть видов относится к Neocycloceras или каким-либо еще 
неизвестным родам. Во избежание путаницы, мы не приводим перечня 
видов с кольчатой раковиной. Несколько видов, очевидно, принадлежа
щих к Cycloceras, известно в нижнем карбоне СССР. Ниже описаны 
? С. subcostatum (Eichwald), ? С. ehlersi Miller et Garner, C. dombarense 
sp. nov. Фрагменты Cycloceras имеются из Казахстана (Ащи-Су) и ниж
него карбона Прибалхашья. Особенно интересны последние, так как раз
меры их фрагментов достигают 70 мм в диаметре. По-видимому, это один 
из самых крупных представителей каменноугольных Cycloceras.

С р а в н е н и е .  По форме раковины Cycloceras сходен как с некоторы
ми родами этого же подсемейства из раннего палеозоя, так п с родами 
семейства Pseudorthoceratidae. Без детального анализа всех кольчатых 
родов пока невозможно указать четкие отличительные признаки Cyclo
ceras по внешнему виду раковины.

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 .  
Ордовик — пермь; Европа, Азия, Северная Америка; карбон СССР; Под
московье, Южный Урал.
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? C y c lo c e r a s  s u b c o s t a t u m  (Eichwald, 1857)

Табл. II, фиг. 3

C y r to c e r a s  s u b c o s ta t u m :  Eichwald, 1857, p. 204, 1860, p. 1294, pi. XLVII, fig. 8; Эйх- 
вальд, 1861, стр. 375, табл. XXVI, фиг. 8.

Г о л о т и п  не обнаружен; Европейская часть СССР, р. Серена, район 
д. Городец; нижний карбон.

Фо р м а .  Раковина чуть заметно циртоцераконовая, незначительно 
расширяющаяся к устью. Поперечное сечение широкоовальное, сжатоедор- 
со-вентрально.

Р а з м е р ы  раковины средние; наибольший диаметр фрагментов 
до 20 мм.

С к у л ь п т.у.р а из поперечных, слабо изогнутых и наклонных колец; 
на величину, равную диаметру раковины, приходится пять-шесть колец. 
Промежутки между ними примерно в три раза шире. Возможно, что в 
промежутках имеется тонкая поперечная струйчатость.

К а м е р ы ,  перегородочную линию и сифон изучить не удалось.
С р а в н е н и е .  От большинства других представителей этот вид отли

чается согнутостью раковины. От ? S. ehlersi Miller et Garner, имеющего 
также слегка согнутую раковину, отличается более частыми кольцами. 
У ? С. subcostatum их пять-шесть на величину, равную диаметру ракови
ны, у ? С. ehlersi — четыре. Возможно, в дальнейшем удастся доказать, 
что эти виды представляют один.

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 .  
Нижний карбон, турне; Европейская часть СССР (Подмосковье).

М а т е р и а л .  10 экз.; против г. Суворово (4), против Знаменское (5). 
Черныпшно (1). У Эйхвальда были из района Городца на р. Серене н 
района Козельска.

? C y c l o c e r a s  e h l e r s i  Miller et Garner, 1953 

Табл. II, фиг. 4

C y c lo c e r a s  e h le r s i :  Miller, Garner, 1953, p. 178, pi. Ill, fig. 7.

Фо р м а .  Раковина чуть заметно циртоцераконовая с почти круглым 
поперечным сечением, весьма медленно расширяющаяся к устью; апи
кальный угол около 7°.

Р а з м е р ы  раковины средние; имеющийся у нас фрагмент имеет 
диаметр в 25 мм при длине в 55 мм\ диаметр голотипа около 35 мм.

С к у л ь п т у р а  из извилистых поперечных узких колец. Каждое 
кольцо образует едва заметный синус на вогнутой стороне и гребень на 
выпуклой стороне. На величину, равную диаметру раковины, приходится 
четыре кольца. В оральной части нашего фрагмента они сближены. Про
межутки в несколько раз шире колец, плоские.

К а м е р ы  изучить не удалось.
П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я ,  перпендикулярная к продольной оси 

раковины, несколько извилистая; довольно отчетливо намечаются ло
пасть на вогнутой стороне и седло на латеральной.

С и ф о н  изучить не удалось.
С р а в н е н и е .  От большинства нижнекаменноугольных представи

телей рода отличается согнутой раковиной, извилистыми кольцами и пе
регородочной линией. По форме раковины несколько сходен с? С. subcosta
tum  (Eichw.); об отличиях этих видов сказано выше.

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 .  
Нижний карбон, турне, чернышинский горизонт; Европейская часть 
СССР (Подмосковье) и слои Колдуотер; Северная Америка (Мичиган).

М а т е р и а л .  1 экз. (г. Суворов).
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Г о л о т и п — ПИН № 1513/427; Южный Урал, р. Домбар, Домбар- 
ские холмы; карбон, нижний намюр '.

Фо р м а .  Раковина ортоцераконовая, круглая в поперечном сечении, 
умеренно расширяющаяся к устью; апикальный угол около 10°.

Р а з м е р ы  раковины небольшие; наибольший диаметр фрагментов 
15 мм.

С к у л ь п т у р а  из поперечных, несколько изогнутых на латераль
ной стороне колец; на расстояние, равное диаметру раковины, приходит
ся четыре кольца. Они довольно высокие, равномерно округлые в попе
речном сечении. Промежутки между кольцами почти совершенно пло
ские, во много раз превышают их по ширине. В промежутках отчетливо 
видна тонкая поперечная струйчатость.

К а м е р ы  средней длины; на величину, равную диаметру раковины, 
приходится 3 камеры.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  почти прямая, перпендикулярная к 
продольной оси раковины.

С и ф о н  изучить не удалось.
С р а в н е н и е .  От ? С. ehlersi Miller et Garner новый вид отличается 

прямой раковиной и прямым кольцом. От С. meeki Elias из миссисин- 
ских отложений Оклахомы домбарский вид отличается менее частыми 
кольцами.

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 .  
Карбон, нижний намюр, Южный Урал.

М а т е р и а л .  5 экз.; Домбарские холмы.

Р о д  C ry p to c y c lo c e ra s  gen. nov.

Т и п о в о й  в и д — Cryptocycloceras alimbetense sp. nov.; карбон, 
оренбургский ярус; Южный Урал 1 2.

Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая, круглая в поперечном сече
нии, довольно быстро расширяющаяся к устью; апикальный угол около 
10°. Поверхность раковины с пологими широкими кольцами; в некото
рых случаях кольца почти незаметны. Есть отчетливые поперечные реб
рышки или струйки. На внутренней стороне стенки раковины имеются 
утолщения, почему на ядре всегда заметны поперечные пережимы. Каме
ры средней длины; на величину, равную диаметру раковины, приходится 
две камеры. Перегородки перпендикулярны к продольной оси раковины, 
перегородочная линия почти прямая, перпендикулярная или слабо на
клонная к оси раковины.

С и ф о н  центральный; перегородочные трубки субортохоанитовые; 
строение соединительных колец установить не удалось.

В и д о в о й  с о с т а в .  Три вида: С. alimbetense sp. nov., С. jioxium  
sp. nov., C. bestia sp. nov. из верхнего карбона Урала. По-видимому, 
к этому же роду следует отнести форму, описанную нами под именем 
Cycloceras laevigatum М’Соу из нижней перми Урала.

С р а в н е н и е .  Некоторое сходство по строению раковины Crypto
cycloceras имеет только с Cycloceras. Основным отличием в скульптуре 
является форма колец; у Cycloceras они узкие, весьма ясно выраженные, 
у Cryptocycloceras широкие и расплывчатые или даже едва заметные.

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 карбон; ? .нижняя пермь; Урал.

Cycloceras dombarense sp . n ov .
Табл. II, фиг. 5
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Г о л о т и п  — ПЙН № 1194/103; Ю. Урал, р. Алимбет; карбон, орен
бургский ярус '.

Ф ор  м а. Раковина ортоцераконовая, круглая в поперечном сечении, 
умеренно расширяющаяся к устью; апикальный угол 10°.

Р азм еры , .in i

Cryptocyclocera s alimbetense sp . nov .

Табл. И , фиг. 6—8

Э к з .  № д д Д л К ч
1194/103 8 , 5 4 2 0 2 , 3 7
1194/J7 8 5 И 2 , 3 4

С к у л ь п т у р а  из широких весьма низких колец и нитевидных по
перечных ребрышек. На поверхности раковины кольца менее отчетливы, 
чем на поверхности ядра. На величину, равную диаметру раковины, при
ходятся четыре-пять колец, на одну газовую камеру одно-два кольца. 
Ребрышки слегка _ извилистые, располагаются довольно закономерно; 
обычно на кольце находятся два более толстых ребрышка, в промежутке 
между кольцами — одно совсем тонкое. Как кольца, так и ребрышки 
перпендикулярны к продольной оси раковины.

К а м е р ы  средней длины; на величину, равную диаметру раковины, 
приходится 2,3 камеры.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  почти прямая, перпендикулярная к 
продольной оси раковины.

С и ф о н  центральный, довольно широкий; диаметр перегородочного 
отверстия равен примерно одной пятой диаметра раковины. Перегородоч
ные трубки с отчетливо отогнутыми краями на более ранних стадиях и 
почти прямые — на поздних. Строение соединительных колец неизвестно.

С р а в н е н и е .  Наиболее сходен С. alimbetense по общему виду с 
пермской формой, однако у каменноугольного вида раковина более широ- 
кококпческая, ребрышки расположены закономерно, значительно шире пе
регородочное отверстие. Об отличиях С. alimbetense от С. noxium и С. Ъе- 
stia сказано ниже.

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 карбон; Южный Урал.

М а т е р и а л .  6 экз.; р. Алимбет.

C r j p t j c y c l o e e r a s  n o x i u m  sp. nov. 
Табл. Ill, фиг. 2, 3

Г о л о т и п  — ПИН № 1194/82; Южный Урал, с. Никольское; карбон, 
? гжельский ярус 1 2.

Ф о р м а .  Раковина ортоцераконовая, круглая в поперечном сечении, 
умеренно расширяющаяся к устью; апикальный угол около 10°. Жидая 
камера во много раз превосходит длину газовой камеры.

Р а з м е р ы  раковины средние; диаметр наиболее крупных экземпля
ров равен 23 мм\ наибольший диаметр голотипа около 15 мм при длине 
более 60 мм.

С к у л ь п т у р а  из тонких поперечных ребрышек, расстояния меж
ду которыми значительно превышают их толщину. Один склон ребрышка 
несколько круче другого, благодаря чему возникает впечатление, что 
скульптура состоит из плоских черепитчато налегающих лент. Местами 
участки раковины чуть вздуты, образуя некоторое подобие кольчатости. 
Однако эти вздутия мало регулярны. Значительно лучше кольчатость

1 Вид назван по р. Алимбет.
2 Название от noxius (лат.) — вредный.
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видна на ядрах, по-видимому, за счет более отчетливого рельефа внутрен
ней поверхности раковины. На величину, равную диаметру раковины, 
приходится 4—6 колец, возможно, их количество возрастает с возрастом.

К а м е р ы  средней длины; на величину, равную диаметру раковины, 
приходятся 2 камеры.

С и ф о н  изучить не удалось.
П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  почти прямая, перпендикулярная к 

продольной оси раковины.
С р а в н е н и е .  От С. alimbetense и С. bestia описываемый вид отли

чается почти полным отсутствием колец на поверхности раковины и че
репитчатой скульптурой.

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 карбон, ? гжельский ярус; Южный Урал.

Ма т &' р и а  л. 12 экз., с. Никольское.

C r y p t o c y c l o c e r c i s  f e s t i a  sp. nov.

Табл. II, фиг. 9; табл. Ill, фиг. 1

Г о л  о т и п  — ПИН № 1134/113; Южный Урал, р. Алпмбет; карбон, 
оренбургский ярус *.

Форма . -  Раковина ортоцераконовая, круглая в поперечном сечении, 
умеренно расширяющаяся к устью; апикальный угол около 10°.

Р азм еры ,  мм

Экз.  Ха Д  д  Д л  К Ч

1194/113 8 3 28 2,5—3 8

С к у л ь п т у р а  из низких узких колец и поперечных струек. Коль
ца весьма слабо извилистые, перпендикулярные к продольной осп рако
вины; на раковине они выражены несколько слабее, чем на ядре; на ве
личину, равную диаметру раковины, приходятся пять-шесть колец. Про
межутки между кольцами значительно шире колец. Как кольца, так и 
промежутки между ними несут струйки. На каждом кольце можно насчи
тать 5—6 струек. Струйки параллельны кольцам, на поверхности ядра не 
отражаются.

К а м е р ы  средней длины; на величину, равную диаметру раковины, 
приходятся 2,5—3 камеры.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  слабо наклонная к продольной осп 
раковины, почти совершенно прямая.

С и ф о н  расположен в центре, строение его неизвестно.
С р а в н е н и е .  От остальных видов данного рода отличается узкими 

кольцами и равномерно расположенными струйками.
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 карбон; Южный Урал.
М а т е р и а л .  5 экз.; р. Алимбет (4), р. Кутаншай (1). Возможно, 

к этому же виду относится экземпляр, отнесенный нами ранее к В. 
normale Miller, Dunbar et Condra (Шиманский, 1947, 1964).

С Е М Е Й С Т В О  BRACHUCUCLOCERATIDAE FURNISH,
GLENISTER ET HANSMANN, 1962

Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая или слабо циртоцераконовая, 
узкоконическая на ранних стадиях развития, бревпконическая на поздних. 
При переходе от узкоконической стадии к бревиконической возникает одна 1

1 Название от bestia (лат.) — зверь.
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резко изогнутая перегородка (перегородка усечения), по которой первая 
часть раковины обламывается и отбрасывается. Скульптура из попереч
ных колец, которые на поздней стадии могут исчезать. Сифон находится 
между центром и выпуклой стороной раковины; его сегменты несколько 
расширяются; внутрисифонные отложения отсутствуют.

Р о д о в о й  с о с т а в .  В настоящее время к семейству относят один род 
Brachycycloceras Miller, Dunbar et Condra.

З а м е ч а н и я .  Авторы, установившие семейство Brachycycloceratidae, 
справедливо отметили некоторое сходство в строении раковины брахнцик- 
лоцератид и раннепалеозойских аскоцератид. Резкое изменение формы ра
ковины юного животного и взрослого, отбрасывание части раковины 
являются интереснейшими особенностями той и другой группы. Возможно, 
что подобное явление наблюдается и у некоторых других групп. В нашем 
распоряжении имеется один экземпляр ортоцераконовой раковины из на- 
мюра Южного Урала (табл. I, фиг. 4), у которого очень хорошо выражена 
перегородка усечения, хотя по остальным особенностям этот фрагмент 
вряд ли можно отнести к Brachycycloceratidae.

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Карбон — ? пермь.

Р о д  B r a c h y c y c lo c e r a s  M iller, D urbar et Condra, 1933

B r a c h y c y c lo c e r a s :  Miller, Dunbar and Condra, 1933, p. 105; Demane!, 1941, p. 110, Flo
wer, 1943, p. 124; Shimer and Shrock, 1944. p. 539; Schmidt, 1956, S. 47; Балашов, Журав
лева, 1982, стр. 84; Furnish, Glenister, Hansmann, 1962, p. 1345, Furnish and Glenister, 
1964, p. 232; Gordon, 1964b, p. 107.

Т и п о в о й  в и д  — Brachycycloceras normale Miller, Dunbar et Condra, 
1933; верхний пенсильваний; Северная Америка.

Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая или слабо циртоцераконовая на 
ранних стадиях, от боченковидной до кубковпдной на взрослых. Попереч
ное сечение сжруглое или субквадратное. Начальные части, как правило, 
со скульптурой из поперечных колец; на взрослых частях раковины 
скульптура может отсутствовать. Устье взрослой раковины наклонное, 
с вентральным гребнем, несущим вентральный синус воронки, и латераль
ным синусом. Внутри жилой камеры имеется мозолевидное утолщение. 
Сифон субцентральный или субвентральный; перегородочные трубки су- 
бортохоанитовые, соединительные кольца субцилиндрические, слегка рас
ширяющиеся.

В и д о в о й  с о с т а в .  При ревизии рода Ферниш, Гленистер и Ханс- 
ман включили в него В. normale Miller, Dunbar et Condra, В. curtum (Meek 
et Worthen), B. bransoni (Miller et Owen) из Пенсильвания Северной Аме
рики. По-видимому, к этому роду следует также относить В. washingtonen- 
se Gordon из слоев Фейетвилл Северной Америки, В. mirabile sp. nov. и 
В. subquadratum sp. nov. из намюра Южного Урала. По внешнему виду 
В. mirabile напоминает вид, описанный Гордоном (Gordon, 1964а) под име
нем Scyphoceras cf. S. cessator (Hall and Whitfield) из слоев Пердидо Ka- 
лифорнии. Возможно, что этот вид следует включить в Brachycycloceras.

Остальные виды, указываемые в литературе, требуют переизучения. 
Не очень ясна систематическая принадлежность бревиконических раковин 
из намюра Южного Урала; по внешнему виду они сильно напоминают 
поздние стадии развития Brachycycloceras. По-видимому, это фрагменты 
раковин В. subquadratum sp. nov.; возможно, это остатки какого-то другого 
вида и рода.

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 .  
Карбон; Южный Урал, Киргизская ССР, Северная Америка; имеются ука
зания на нижнюю пермь Австралии.
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B r a c h y c y c l o c e r a s  s u b q u a d r a t u m  sp. nov.

Табл. Ill, фиг. 4, 5

Г о л о т и п  — ПИН № 1194/64; Киргизская ССР, Араванский район, 
кол. Тулейкан; карбон, верхний намюр '.

Фо р ма .  Раковина ортоцераконовая с субквадратным поперечным се
чением, быстро расширяющаяся к устью; апикальный угол около 17°. 
Вентральная сторона уплощена, латеральная также уплощена, но слабее, 
дорсальная равномерно очень слабо выпуклая. Края между вентральной и 
латеральной, латеральной и дорсальной сторонами округленные. Углова
тость поперечного сечения у разных экземпляров выражена то сильнее, 
то слабее. Жилая камера в несколько раз превосходит длину воздушной 
камеры.

Р а з м е р ы  раковины средние; наибольший диаметр фрагментов до
стигает 30 мм.

С к у л ь п т у р а  из поперечных колец. На вентральной и дорсальной 
сторонах они.образуют мелкие широкие синусы, на латеральной стороне — 
прямые, или образуют очень низкий гребень. На величину, равную диа
метру раковины, приходятся пять колец. Промежутки между ними шире 
самих колец, с несколько неравномерно вогнутым дном. В промежутках 
имеются тонкие, не вполне правильно расположенные струйки, параллель
ные кольцам. На поверхности колец струйчатость заметна слабее.

К а м е р ы  средней длины; на величину, равную диаметру раковины, 
приходятся 3,5 камеры.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  слабо извилистая, более или менее па
раллельная кольцам скульптуры, с небольшими вентральной и дорсаль
ной лопастями.

С и ф о н  изучить не удалось.
С р а в н е н и е .  От всех известных нам видов рода Brachycycloceras 

данный вид отличается субквадратным поперечным сечением раковины. 
По внешнему виду наша форма несколько напоминает один из фрагмен
тов, описанных Конинком под именем Orthoceras annuloso-lineatum (Ко- 
ninck, 1880, р.71, табл. XLI, фиг.1—3). Однако экземпляр, имевшийся у 
Конинка, отличается круглым поперечным сечением. Этим же наш вид 
отличается от Brachycycloceras scalare (Goldfuss), в синонимику которого 
некоторые авторы, вероятно, справедливо включают О. annuloso-lineatum 
Koninck (Demanet, 1941).

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 .  
Карбон, визе — намюр; Южный Урал, Киргизская ССР.

М а т е р и а л. И экз.; Кзыл-Шин, ? визе (1), намюр (1); р. Домбар (3), 
нижний намюр; кол. Тулейкан (2), верхний намюр; д. Умбетово (1), верх
ний намюр; Шолак-сай (1), намюр; Абуляисово (1), верхний намюр.

B r a c h y c y c l o c e r a s  m i r a b i l e  sp. nov.

Табл. Ill, фиг. 6

Г о л о т и ш  — ПИН № 1194/1025; Южный Урал, р. Шолак-Сай; карбон, 
намюр1 2.

Фо р м а .  Раковина ортоцераконовая, с широкоовальным почти круглым 
поперечным сечением, быстро возрастающая в высоту и ширину; апикаль
ный угол раковины достигает 20°. Жилая камера не сохранилась, но судя 
по фрагменту, у ее основания в дорсо-латеральной части имелось внутрен
нее утолщение раковинного вещества.

Р а з м е р ы  раковины средние; диаметр фрагмента равен 22 мм.
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С к у л ь п т у р а  из неправильных, наклонных к оси раковины колец. 
На сифональной и, по-видимому, вентральной стороне они несколько бли
же к устью, чем на противоположной. Расстояния между кольцами боль
шие, одной камере соответствует одно кольцо. На ядре кольца заметны 
несколько лучше, чем на поверхности раковины. Кроме колец, имеются 
многочисленные поперечные, плотно прилегающие друг к другу струйки, 
равномерно расположенные как на кольцах, так и в промежутках между 
ними.

К а м е р ы  средней длины; на величину, равную диаметру раковины, 
приходятся около 3 камер.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  слабо наклонная, почти совершенно 
прямая на латеральных и вентральной сторонах, с небольшой лопастью на 
дорсальной стороне.

С и ф о н  находится у вентральной стороны раковины; выяснить его 
строение не удалось.

С р а в н е н и е .  От других видов отличается очень редкими, слабо вы
раженными на поверхности раковины кольцами.

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 .  
Карбон, намюр;. Урал.

М а т е р и а л .  1 экз.

С Е М Е Й С Т В О  GEISONOCERATIDAE F. ZHURAVLEVA, 1959

Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая, иногда слегка циртоцераконо- 
вая, с круглым или овальным поперечным сечением, гладкая или скульп- 
тированная. Перегородочная линия прямая, перпендикулярная к продоль
ной оси раковины, или волнистая. Сифон субцентральный. Перегородочные 
трубки чаще субортохоаиитовые, реже ортохоанитовые; соединительные 
кольца цилиндрические, иногда несколько расширяются. Внутриспфонные 
отложения в виде небольших колец в перегородочном отверстии, на со
единительные кольца не распространяются. Камерные отложения развиты 
хорошо.

Р о д о в о й  с о с т а в .  Большинство родов известно из раннего палеозоя. 
Из девона только роды Geisonoceras Hyatt, Geisonocerina Foerste из кар
бона — последняя.

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик — ниж
ний карбон.

Р о д  G eisonocerina  Foerste, 1935

G e is o n o c e r in a :  Foerste, 1935, p. 22; Shimer and Shrock, 1944, p. 539; Flower, 1945, 
p. 682; Schmidt, 1956, S. 50; Sweet, 1964c, p. 237.

Т и п о в о й  в и д  — Orthoceras wanwatosense Whitfield, 1882; силур, 
Северная Америка.

Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая, круглая в поперечном сечении, 
слабо расширяющаяся к устью. Поверхность раковины с нитевидными 
ребрышками, как правило, прямыми перпендикулярными к продольной 
оси раковины, но несколько варьирующими по толщине. Камеры средней 
длины или длинные; на величину, равную диаметру раковины, прихо
дятся 1,5—2,5 камеры. Перегородки равномерно и умеренно вогнутые, 
перпендикулярные к продольной оси раковины. Перегородочная линия 
прямая, перпендикулярная к оси раковины. Сифон центральный или 
почти центральный. Перегородочные трубки ортохоанитовые; соедини
тельные кольца цилиндрические.

В и д о в о й  с о с т а в .  В настоящее время указать видовой состав это
го рода невозможно, так как обилие видов со скульптурой из тонких по
перечных ребрышек достаточно велико, а строение сифона большинства 
из них неизвестно. Из каменноугольных видов с достаточной достовер
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ностью к роду Geisonocerina могут быть отнесены G. inaequistriata (Roo
mer) и G. cf. cincta (Sowerby). Последний, по-видимому, должен быть 
после дополнительных исследований выделен в самостоятельный вид, 
так как строение сифона «Orthoceras» cinctum (Sowerby) неизвестно. 
Среди ортоцератоидей, описанных из каменноугольных отложений, мож
но указать ряд видов, обладающих скульптурой такого же или почти 
такого же , типа, какой характерен для Geisonocerina. Только для незна
чительного количества известно строение сифона; большинство было 
описано в прошлом столетии Филлипсом, Маккоем, Конинком, Фурдом 
по внешнему виду. Положение этих видов в системе совершенно неиз
вестно, так как одинаковая скульптура может встречаться в разных ро
дах и даже семействах.

С р а в н е н и е .  От Geisonoceras отличается скульптурой. У Geisonoce
rina она состоит из нитевидных однотипных ребрышек, у второго реб
рышки лентовидные.

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 ордовик — нижний карбон; Европа, Северная Америка, Австра
лия; карбон СССР; Южный Урал.

G e i s o n o c e r i n a  h o m e o c i n e t a  sp. nov.

Табл. Ill, фиг. 7, 8

Г о л о т и п  — ПИН № 1513/82; Южный Урал, р. Домбар, Домбарские 
холмы; карбон, нижний намюр Г

Фо р м а .  Раковина ортоцераконовая, с круглым поперечным сечени
ем, очень слабо расширяющаяся к устью; апикальный угол равен 3°. 
Жилая камера длинная, в несколько раз превышающая длину камер.

Р а з м е р ы  раковины небольшие.
С к у л ь п т у р а  из тонких ребрышек, как правило, одинаковых по 

толщине, параллельных перегородкам и перпендикулярных к продоль
ной оси раковины. У разных экземпляров толщина ребрышек несколько 
колеблется; в одних случаях они бывают почти одинаковой ширины с 
разделяющими их промежутками, в других — промежутки значительно 
уже. Количество ребрышек на 5 м м  колеблется от 20 до 30.

К а м е р ы  длинные; на величину, равную диаметру раковины, при
ходятся 1,3—1,5 камеры.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  прямая, перпендикулярная к про
дольной оси раковины.

С и ф он  центральный. Перегородочные трубки узкие, прямые. Соеди
нительные кольца, по-видимому, цилиндрические.

С р а в н е н и е .  Наиболее близок описываемый вид к G. inaequilaterale 
(Roemer). Существенным отличием является относительно большая дли
на комер у уральского вида. У G. inaequilaterale на величину, равную 
диаметру раковины, приходится около двух камер, у нашего вида — не 
более полутора камер. Возможно, что уральский вид отличается также 
несколько более длинными перегородочными трубками, хотя по условиям 
сохранности материала утверждать это нельзя. Описывая G. inaequilate
rale, Шмидт (1956) подчеркивает наличие внутренних утолщений рако
вины, которые не удалось обнаружить на пашем материале. Эти отличия 
не позволяют отождествить оба вида, хотя они очень близки. Возможно, 
что в дальнейшем эти виды окажутся только подвидами. По внешнему 
виду и скульптуре новый вид напоминает также форму, описанную 
Шмидтом (1956) под именем G. cf. cincta. Однако последняя обладает бо
лее короткими камерами; на расстояние, равное диаметру раковины, 
у этого вида приходится около 2,5 камер.

По скульптуре уральский вид близок к ряду каменноугольных орто- 1
1 Название от homeos (греч.) — подобный и видового названия c incta .
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цераконовых головоногих. Как сказано выше, систематическое положе
ние их не вполне ясно. Эйхвальдом из района Казачьих Дач был описан 
О. deliquescens, весьма похожий па наш вид; основным отличием являет
ся несколько меньшая длина камер у вида Эйхвальда. Строение его си
фона неизвестно. Сходную форму описал с Шартымкн Янишевский.

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 .  
Карбон, ннжинй иамюр; Южный Урал.

М а т е р и а л .  По-видимому, значительный с р. Домбар. Точно ука
зать нельзя, так как раковины по внешнему виду почти неотличимы от 
Mitorthoceras striolatum.

О Т Р Я Д  PSEUDORTHOCERATIDA

С Е М Е Й С Т В О  PSEUDORTHOCERATIDAE FLOWER ЕТ CASTER, 1935

Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая, реже слабо циртоцераконо- 
вая, узкокоиическая. У некоторых родов согнутость раковины видна толь
ко в начальной части. Поперечное сечение круглое или овальное. Скуль
птура из поперечных колец, иногда с продольными ребрышками; часто 
раковина гладкая. Перегородочная линия прямая или слабо извилистая. 
Сифон между центром и вентральной стороной или центральный; в ред
ких случаях смещен к дорсальной стороне от центра. Перегородочные 
трубки, как правило, циртохоанитовые; соединительные кольца от ци
линдрических до поперечно-эллипсоидальных. Внутрисифонные отложе
ния находятся в перегородочном отверстии и на внутренней поверхности 
соединительного кольца. Камерные отложения чаще развиты хорошо.

Р о д о в о й  с о с т а в .  Из позднепалеозойских родов к семейству отно
сятся: Dolorthoceras Miller из ордовика — перми; Mooreoceras Miller, Dun
bar et Condra, Pseudorthoceras Girty, из девона — перми; Adnatoceras Flo
wer из девона — карбона; Bergoceras Flower, Campyloceras M’Coy, Cor- 
nuella gen. now, Euloxoceras Miller, Dunbar, Condra, Eusthenoceras Foord, 
Mitorthoceras Gordon, Navis gen. now, Paraloxoceras Flower, Pseudocyrto- 
ceras Schindewolf, Tripteroceroides, Miller et Furnish, Reticyclcceras Gor
don из карбона; Shikhanoceras Shimansky, Simorthoceras Shimansky, 
Uralorthoceras Shimansky, из нижней перми; Lopingoceras Shimansky из1 
верхней перми; Neocycloceras Flower et Caster из девона — нижнего триаса. 
Возможно, что в карбоне имеются представители еще некоторых родов, 
считающихся типичными для девона. Мы имеем фрагмент какого-то орто- 
цероида из Закавказья, напоминающего по строению перегородочной ли
нии род Diagoceras.

Г е о л о г и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  Ордовик — ? триас.

Р о д  P s e u d o r th o c e ra s  G irty, 1911

P s e u d o r th o c e r a s :  Girty, 1911, p. '143; 1915, p. 227; Miller, Dunbar and Condra, 1933, 
p. 77; Flower, 1939, p. 139; Shinier and Shrock, 1944, p. 553; Flower, 1945, p. 685; Miller 
and Youngquist, 1949, p. 18; Basse, 1952, p. 493; Moore, Lalicker, Fischer, 1952, p. 361; 
Шиманский, 1954, стр. 99; Schmidt, 1956, S. 55; Балашов, Журавлева, 11962, стр. 89; Gor
don, 1964b, p. 109; Sweet, 1964c, p. 244.

Т и п о в о й  в и д  — Orthoceras knoxense McChesney, 1859 (1960); пен- 
сильваний; Северная Америка.

Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая на взрослых стадиях, цирто- 
цераконовая — на самых ранних, узкоконическая, гладкая или с сетча
той скульптурой, круглым поперечным сечением. Перегородочная линия 
прямая, перпендикулярная к продольной осп раковины. Сифон централь
ный. Перегородочные трубки циртохоанитовые; соединительные кольца 
веретеновидные или субсферическпе; имеются указания, что на ранних 
стадиях развития кольца почти цилиндрические (Unklesbay, 1962; Sweet, 
1964с). Внутрисифонные отложения хорошо развиты на вентральной
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стороне. Считаются характерными муральные камерные отложения. На
чальная часть раковины коническая, согнутая.

В и д о в о й  с о с т а в .  Кроме типового вида, к роду относятся верхне 
палеозойские Р. stonense Gordon из слоев Питкин Северной Америки, 
Р. sp. из миссисипия Аляски, Р. simense Shimansky и Р. neumanne Shi- 
mansky из нижней перми Южного Урала. Вероятно, к этому же роду сле
дует относить описываемый ниже новый вид Р. serpukhovense из нижнего 
карбона Русской платформы. Возможно, что к роду Pseudorthoceras от
носится вид, описанный Траутшольдом (1874а) из Мячкова под именем 
О. polyphemus Fischer. У нас этой формы не было, но можно утверждать, 
что она не имеет ничего общего с О. polyphemus Fischer.

С р а в н е н и е .  От большинства родов отличается циртоконовой на
чальной частью раковины. От Uralorthoceras, также имеющего согнутую 
начальную ' часть раковины, отличается веретеновидными или субсфери
ческими соединительными кольцами, центральным сифоном, прямо]! пе
регородочной линией, круглым поперечным сечением. От родов с цирто- 
цераконовой .раковиной Bergoceras, Campyloceras, Pseudocyrtoceras, Na
vis отличается более тонкой начальной частью, совершенно прямой взрос
лой раковиной, центральным сифоном, круглым поперечным сечением ра
ковины.

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 девон — нижняя пермь: Европа, Азия, Северная Америка,
Австралия; карбон СССР; Подмосковье; пермь СССР; Урал.

P se u d o r th o c e r a s  se rp u k h o v e n se  sp. boy.
Табл. Ill, фиг. 9

Г о л о т и п  — ПИН 1192/605; Европейская часть СССР, р. Ока. 
г. Серпухов, Заборье; нижний карбон, серпуховской надгоризонт Г

Ф о р м а .  Раковина ортоцераконовая, слабо расширяющаяся к устью; 
апикальный угол около 5 — 6°. Поперечное сечение едва заметно сплю
щено в дорсавентральном направлении.

Р а з м е р ы  раковины небольшие; максимальный диаметр имеющих
ся у нас фрагментов достигает 12 мм при длине около 30 мм.

С к у л ь п т у р а  на ядрах отсутствует.
К а м е р ы  короткие; на величину, равную диаметру раковины, при

ходится шесть камер у молодых особей и четыре у более крупных.
П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  прямая, перпендикулярная к про

дольной оси раковины. У некоторых экземпляров перегородочная линия 
несколько наклонена, но, по-видимому, это является результатом дефор
мации.

С и ф о н  очень незначительно смещен от центра к вентральной сто
роне раковины. Перегородочные трубки короткие, с отогнутым краем. 
Соединительные кольца не сохранились. Перегородочное отверстие отно
сительно широкое.

С р а в н е н и е .  Отличается от других видов более широким сифон
ным отверстием. Отсутствие соединительных колец и самой раковины 
(сохранились только ядра) позволяет несколько сомневаться в родовой 
принадлежности вида. Возможно, что этот вид тождествен с «Ortho- 
ceras» decrescens Trautschold (1867), но оригинала Траутшольда мы не 
видели.

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 .  
Нижний карбон, серпуховский надгоризонт; Европейская часть СССР 
(Подмосковье).

М а т е р и а л .  8 экз.; Заборье. 1

1 Назван по г. Серпухову.
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Р о д  M ooreoceras  Miller, Dunbar et Condra, 1933

M o o r eo c er a s :  Miller, Dunbar and Condra, 1933, p. 85; Flower, 1939, p. 146; Shimer and 
Shrock, 1944, p. 553; Flower, 1945, p. 685; Miller and Youngquist, 1949, p. 23; Basse, 1952, 
p. 493; Moore, Lalicker and Fischer, 1952, p. 360; Miller and Garner, 1953. p. 164; Шиман
ский. 1954, стр. 120; Schmidt, 1956, S. 56; Балашов, Журавлева, 1962, стр. 89; Gordon, 
1964b, p. I l l ;  Sweet, 1964c, p. 244; Brown, Campbell and Roberts, 1965, p. 683.

Т и п о в о й  в и д  — Mooreaceras normale Miller, Dunbar et Condra, 
1933; пенспльваний; Северная Америка.

Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая, узкоконическая, гладкая. Попе
речное сечение овальное, сжатое дорсовентрально на взрослых, не сжа
тое — на ранних стадиях. Перегородочная линия обычно с небольшими 
вентральной п дорсальной лопастями, часто несколько наклонная к про
дольной оси раковины, на ранних стадиях развития прямая. Сифон на
ходится между центром и вентральной стороной раковины, на ранних 
стадиях — центральный. Перегородочные трубки циртохоанитовые. Сое
динительные кольца субсферические. Внутрисифонные отложения, как и 
у Pseudorthoceras, камерные — на вентральной стороне.

В и д о в о й  с о с т а в .  Из верхнепалеозойских отложений описаны; 
М. chouteauense (Swallow), М.? pettisense Miller et Furnish, M. slifto- 
nense Miller et Furnish, M. depressum Youngquist, M. barquianum 
(Winchell), M. cUnocameratum (Winchell), M?. gracilium (Winchell), 
M. kellyi Miller et Garner, M. marshallense (Winchell). M. winchellanum 
(Miller), M. wedingtonense Gordon из миссисипия Северной Америки; 
М. regulare Brown, Campbell, Robetss из нижнего карбона Англии; 
М. normale Miller, Dunbar et Condra, M. tuba Miller, Dunbar et Condra, 
M. bakeri Miller, Dunbar et Condra, M. angusticameratum Miller, Dunbar 
et Condra, M. uniconstrictum Miller et Owen, M. condrai Newell, M. coni- 
cum Miller, Lane et Unklesbay из пенсильванских отложений. M. gigante- 
ит Clifton и М. kickapooense (Swallow) из пермских отложений Север
ной Америки.

М. giganteum был описан мной из перми Южного Урала, но, возмож
но, это другой вид. Известно также несколько каменноугольных и перм
ских форм, указанных в качестве Mooreoceras sp. Ниже описываются из 
каменноугольных отложений СССР: М. compressiusculum (Eichwald), 
М. subslrictum sp. nov.

Очень интересны остатки двух видов, относящихся, по-видимому, к 
роду Mooreoceras из нижнего карбона Закавказья (табл. IV, фиг. 3, 4). 
К сожалению, находки единичные, фрагмент одного из представителей 
состоит только из трех камер, фрагмент второго неправильно пришлифо
ван. Это очень затрудняет сравнение наших представителе!! с зарубеж
ными и делает нецелесообразным их описание. Следует особо отметить, 
что у экземпляра из хр. Уру перегородочная линия имеет лопасти на 
латеральной стороне. Такое положение лопастей как будто известно 
только у девонского М. rudemanni Flower. Возможно, что в дальнейшем, 
после изучения новых материалов, формы, близкие к Mooreoceras, но 
имеющие латеральные лопасти перегородочной линии, следует выделить 
в новый род. Безусловно, в дальнейшем будут выявлены новые виды 
Mooreoceras и, наоборот, некоторые из указанных выше переведены в 
другие роды. Пока это невозможно сделать, так как строение сифона из
вестно не одинаково хорошо для всех видов.

С р а в н е н и е .  От Pseudorthoceras отличается овальным поперечным 
сечением раковины, извилистой перегородочной линией и эксцентричным 
положением сифона.

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 девон, нижняя пермь; Европа, Азия, Северная Америка, Авст
ралия; карбон СССР; Урал.
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M o o r e o c e r a s  c o m p r e s s i u s c u l u m  (Eichwald, 1840)
Табл. IV, фиг. 1, 2

O r th o c e r a s  c o m p r e s s i u s c u l u m :  Eichwald, 1840, p. 6; '1857, p. 199; 1860, p. 1214, 
pi. XLIX, fig. 3; Эйхвальд, 1901, стр. 352, табл. XXVIII, фиг. 3.

O r th o c e r a s  o v a l e : Trautschold, 1874a, S. 29, Taf. Ill, Fig. 8; Цветаева, 1888, стр. 29.
Г ол  о ти п  — ЛГУ № 1/2510; Европейская часть СССР, Подмосковье, 

Мячково; карбон, московский ярус, мячковский горизонт.
Фо р м а .  Раковина ортоцераконовая, крайне слабо расширяющаяся к 

устью. Поперечное сечение раковины овальное; большой (латеральный) 
диаметр равен 1,1 —1,2 срединного.

Р а з м е р ы  раковины значительные; диаметр имеющихся у нас эк
земпляров достигает 30 мм, что при очень малом апикальном угле гово
рит об очень большой длине раковины.

С к у л ь п т у р а  на ядрах совершенно отсутствует.
К а м е р ы  короткие; на величину, равную наибольшему диаметру ра

ковины, приходится 6, а у наиболее крупных экземпляров — 8 камер.
П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  прямая, перпендикулярная к продоль

ной оси раковины; иногда линия очень слабо наклонная, но, по-видимо
му, это зависит от деформации.

Сифон находится между центром и вентральной стороной раковины, 
примерно на равном расстоянии от них. Строение сифона изучить труд
но, но видно, что соединительные кольца субсферические; их диаметр 
только незначительно менее длины.

С р а в н е н п е. От большинства каменноугольных Mooreoceras описы
ваемый вид отличается короткими камерами и очень малым апикальным 
углом. По длине камер подмосковный вид ближе всего к М. angusticame- 
ratum из пенсильванских отложений Северной Америки. Основным отли
чием следует считать более краевое положение сифона у русского вида.

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 .  
Карбон, московский ярус, мячковский горизонт; Европейская часть СССР 
(Подмосковье).

М а т е р и а л. Около 30 фрагментов, как правило, очень плохой со
хранности из Песков. Возможно, к этому же виду относятся два остатка 
из Мячкова. Цветаева указывала вид в качестве характерного для Мяч- 
кова.

M o o r e o c e r a s  s u b s t r i c t u m  sp. nov.
Табл. Ill, фиг. 10—13

O r th o c e r a s  la te r a le :  Цветаева, 1888, стр. 30, табл. V, фиг. 27—29.

Г о л о т и п  — ПИН № 1192/415; Европейская часть СССР, р. Ока, Щу- 
рово; карбон, московский ярус, подольский горизонт Г

Фо р м а .  Раковина ортоцераконовая, умеренно расширяющаяся к 
устью; апикальный угол около 7—8°. Поперечное сечение овальное; боль
ший (латеральный) диаметр равен примерно 1,06—1,07 срединного.

Р а з м е р ы  раковины средние, наибольший диаметр наиболее круп
ного фрагмента достигает 27 мм при длине фрагмента более 50 мм.

С к л ь п т у р а на ядрах отсутствует.
К а м е р ы  короткие; на величину, равную наибольшему диаметру ра

ковины, приходится около 5 камер.
П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с мелкими вентральной и дорсальной 

лопастями и весьма небольшим латеральным седлом. У наиболее крупно
го экземпляра лопасти становятся почти незаметными, но в последних 
(перед жилой) камерах возникает своеобразный перелом перегородочной 
линии на латеральной стороне с довольно значительным наклоном одной 
из ее половин по отношению к продольной оси раковины. 1

1 Название от substrictus (лат.) — худой.

74



С и ф о н  между центром и вентральной стороной раковины; положе
нно его может несколько меняться, у одних экземпляров он более при
ближен к стенке раковины, у других — менее. Перегородочные трубки 
короткие, с сильно отогнутым краем; соединительные кольца ко сохра
нились.

С р а в н е н и е .  От других видов рода Mooreoceras из среднего карбона 
наш вид отличается отчетливыми, хотя и мелкими лопастями перегоро
дочной линии. Очень близок к М. normale\ не исключено, что это подвид.

Г е о л о г и ч е  с к  ос  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 .  
Карбон, московский ярус, подольский горизонт; Европейская часть СССР 
(Подмосковье).

М а т е р и а л .  31- фрагмент; Щурово (24), Девятово (6), Подольск (1).

Р од  D olorthoceras  M iller, 1931
D o lo r th o c e r a s :  Miller, 1931, p. 419; Miller, Dunbar, Condra, '1933, p. 94; Flower, 1939, 

p; 93; Sliimer and Shrock, 1944, p. 553; Flower, 11945, p. 684; Шиманский, 1948a, стр. 871; 
Moore, Lalicker, Fischer, 1952, p. 357; Шиманский, 1954, стр. 109; Schmidt, 1956, S. 52; 
Балашой; Журавлева, 1962, стр. 86; Gordon, 1964b, p. 119; Sweet, 1864c, p. 249.

Т и п о в о й  в и д  — Dolorthoceras circulare Miller. 1931; верхний кар- 
бон; Центральная Азия, Каракорум.

Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая, умеренно расширяющаяся к 
устью; апикальный угол не превышает 10°. Поперечное сечение ракови
ны круглое или широкоовальное; в последнем случае оно сжато в дорсо- 
вентралыгом направлении. Поверхность раковины практически гладкая 
или со скульптурой из поперечных струек, реже скульптура сетчатая. 
Камеры, как правило, не более половины диаметра в длину, иногда их 
длина равняется двум третям диаметра; более длинные камеры неизвест
ны. Перегородочная линия прямая, перепендикулярная к продольной оси 
раковины. Сифон центральный или у раковин с овальным поперечным 
сечением смещен к вентральной стороне.

Перегородочные трубки на ранних стадиях почти ортохоанитовые, на 
поздних — циртохоанитовые. Соединительные кольца цилиндрические или 
кесьма слабо раздутые, не прилегающие к задней перегородке. Внутриси- 
фонные отложения довольно равномерно развиты около септального от
верстия. Камерные отложения муральные.

Начальная часть раковины, по-видимому, прямая, коническая.
В и д о в о й  с о с т а в .  Из верхнепалеозойских видов можно указать

D. icarus (Hall), D. incisum Gordon, D. tenuifilosum Gordon из карбона 
Северной Америки; D. goldfussiarmm (Koninck), D. kionoideum (Schmidt), 
D. comatum (Schmidt) из нижнего карбона Западной Европы; D. nonnui- 
lum sp. nov., ? D. reticulatum sp nov. из нижнего карбона Северного Ура
ла; D. curiale sp. nov. из нижнего карбона Казахстана; D. gkijangense Lai 
(Lai, 1964) из нижнего карбона Китая, D. circulare Miller из верхнего 
карбона Каракорума и, возможно, Европейской части СССР, D. stiliforme 
Dowinghtal и D. siphocentrale (Krotow) из нижней перми Южного Урала.

Несколько очень плохо сохранившихся экземпляров, по-видимому, 
принадлежащих к роду Dolorthoceras имеется из верхного палеозоя 
р. Подчерема и р. Усьвы. В литературе также известно некоторое коли
чество видов, которые после соответствующей ревизии, вероятнее всего, 
будут включены в род Dolorthoceras. В настоящее время указывать их 
преждевременно.

С р а в н е н и е .  Из позднепалеозойских родов наиболее близки к Do- 
Icrthoceras по форме раковины и строению сифона только Uralorthoceras 
и Pseudorthoceras. Однако у первого всегда хорошо выражена вентраль
ная лопасть перегородочной линии, у второго сегменты сифона имеют от
четливо веретенообразную форму. Близки к Dolorthoceras роды Adnato-
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ceras и Geisonoceroides. Первый из них отличается почти совершенно пра
вильно цилиндрическими сегментами сифона и прилеганием кольца к 
задней перегородке, второй — своеобразной скульптурой из более толстых 
лентовидных ребрышек и тонких струек. О сходстве и отличиях с Mitor- 
thoceras Gordon сказано ниже, при описании последнего.

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 .  
Ордовик — нижняя пермь; Европа, Азия, Северная Америка, Австралия; 
карбон СССР; Европейская часть, Урал, Казахстан, Рудный Алтай; пермь. 
СССР; Урал.

D o l o r t h o c e r a s  n o n m i l l u m  sp. nov.
Табл. IV, фиг. 5, 8

Го л о т и  п — ПИН № 1397/14; Северный Урал, р. Подчерем; карбон, 
турне '.

Фо р м а .  Раковина ортоцераконовая, слабо расширяющаяся к устью; 
апикальный угол около 6°. Поперечное сечение раковины круглое.

. . Р а з м е р ы  раковины средние; диаметр ее достигает 15 мм, длина 
наиболее крупного фрагмента более 90 мм.

С к у л ь п т у р а  отсутствует, даже под лупой раковина кажется глад
кой.

К а м е р ы  короткие; на величину, равную диаметру раковины, при
ходятся 4—5 камер.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  прямая, весьма незначительно наклон
ная к сифональной стороне.

С и ф о н  смещен от центра раковины примерно на величину своего 
диаметра. Перегородочные трубки короткие, отчетливо отогнутые. Соеди
нительные кольца субцилиндрические, несколько более узкие в адоральной 
части, чуть заметно расширенные в оральной. К перегородочной трубке 
соединительное кольцо сужается довольно быстро, но резкого перелома 
(плеч) не образует.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого D. medium Gordon наш вид от
личается короткими камерами.

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 .  
Нижний карбон, турне; Северный Урал, возможно, Рудный Алтай.

М а т о р и а  л. 2 экз. с р. Подчермы. Возможно, к этому же виду сле
дует относить 1 экз. из бухтарминской свиты с Рудного Алтая (табл. IV, 
фиг. 7). Отличием этого представителя можно считать центральное поло
жение сифона.

? D o l o r t h o c e r a s  c u r i a l e  sp. nov.

Табл. V, фиг. 1

Г о л о т и п  — ПИН № 1193/96; Казахстан, р. Кипчак; карбон, средний 
визе1 2.

Фо р м а .  Раковина ортоцераконовая. слабо расширяющаяся к устью; 
апикальный угол около 5°. Поперечное сечение круглое на более ранних 
стадиях, широкоовальное — на более поздних.

Р а з м е р ы  раковины небольшие. Имеющиеся у нас фрагменты имеют 
в длину не более 43 мм при наибольшем диаметре в 10 мм.

С к у л ь п т у р а  из тонких, несколько наклонных, почти прилегающих 
друг к другу струек. На некоторых экземплярах (более мелких) струйки 
совершенно незаметны; по-видимому, это зависит от разрушения верхне
го слоя раковины.
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К а м е р ы  короткие; на величину, равную диаметру раковины, при
ходятся 5 камер.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  прямая, перпендикулярная к продоль
ной оси раковины.

С и ф о н  центральный, чуть смещенный по малой оси овала. Пере
городочные трубки с отогнутым отчетливо краем. Соединительные 
кольца веретеновидные или, возможно, субцилиндрические.

С р а в н е н и е .  От других видов отличается изменением в процессе 
онтогенеза формы поперечного сечения раковины от круглого до оваль
ного.

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 .  
Карбон, средний визе — нижний намюр; Казахстан.

М а т е р и а л .  8 экз.: р. Кипчак (7), средний и верхний визе; р. Арча- 
лы (1), верхний визе. Возможно, к этому же виду относятся 4 фраг
мента более крупного размера, но худшей сохранности из среднего визе 
и нижнего намюра р. Белеуты, 2 из нижнего карбона р. Ащн-су 
(табл. V, фиг. 3).

? D o l o r t h o c e r a s  r e t i c i i l a t u m  sp. a >v.
Табл. V, фиг. 2

Г о л о т и п  — ПИН № 1194/1001; Южный Урал, р. Домбар, Домбар- 
скпе холмы; карбон, нижний намюр *.

Фо р м а .  Раковина ортоцерконовая с круглым поперечным сечением, 
незначительно расширяющаяся к устью; апикальный угол около 5°. 
Жилая камера в несколько раз длиннее газовых с широким утолщаю
щимся пояском на внутренней поверхности приустьевой части (на ядре 
имеется пережим).

Р а з м е р ы  раковин небольшие, наибольший диаметр фрагментов 
около 10—12 мм.

С к у л ь п т у р а  из очень тонких продольных и поперечных струек 
весьма густо расположенных.

К а м ер ы  изучить не удалось.
П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  прямая, перпендикулярная к продоль

ной оси раковины.
С и ф о н изучить не удалось, положение его почти центральное.
С р а в н е н и е .  Среди каменнноугольных представителей рода мы не 

знаем форм с сетчатой скульптурой. Таковой обладает нижнепермский 
D. siphocentrale. От этого вида нижнекаменноугольный отличается еще 
более тонкой сетчатостью и наличием пережима в жилой камере.

Отсутствие сведений о строении сифона позволяет отнести новый вид 
к роду Dolorthoceras только условно. Не исключена возможность, что его 
в дальнейшем удастся сопоставить с какой-либо из форм, описанных 
Конником из нижнего карбона Бельгии.

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 .  
Карбон, нижний намюр; Южный Урал.

М а т е р и а л .  3 экз.; Домбарские холмы.

D o l a t h o c e r a s ?  c u r c u l a r e  Miller, 1931 
Табл. IV, фиг. 6

? D o lo r th o c e r a s  c ir cu la r e :  Miller, 1931, p. 420, fig. 1, 2.

Фо р м  а. Раковина ортоцераконовая, медленно расширяющаяся к 
устью. Поперечное сечение овальное, сжатое в дорсо-вентральном на
правлении. Наибольший (латеральный) диаметр равен примерно 1,1 
срединного. 1

1 Название от reticulalus (лат.) — сетчатый.
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Р а з м е р ы  раковины средние; наибольший ее диаметр достигает 
25 мм при длине фрагмента около 85 мм.

С к у л ь п т у р а  на ядре отсутствует. Необходимо отметить, что на 
стороне, более близкой к сифону, имеется продольная линия, напоминаю
щая спинной штрих. Противоположная сторона не сохранилась, и мы не 
знаем о наличии или отсутствии линии на той стороне.

К а м е р ы  короткие; на величину, равную большему диаметру рако
вины, приходится около 7 камер.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  почти прямая, перпендикулярная к 
продольной оси раковины.

С и ф о н приближен к вентральной стороне раковины, находясь от нее 
только на расстоянии около 0,16 диаметра раковины. Перегородочные 
трубки короткие, с отогнутым краем. Соединительные кольца субцплнн- 
дрические, .'почти нс сужающиеся к перегородочной трубке.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма близка к D. circulare — типовому 
виду рода Dolorthoceras. Отождествление их затрудняется из-за плохой 
с охранности как голотипа D. circulare, так и нашего экземпляра. Воз
можно, что у нашего экземпляра соединительные кольца более цилиндри
ческие н камеры короче.

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 карбон; Европейская часть СССР.

М а т е р и а л .  2 экз.; р. Медведица, с. Жирное (1); р. Ока, с. Анпково 
(1, жилая камера).

Р о д  A d n a to c e r a s  Flower, 1939
A d n a t o c e r a s :  Flower, 1939, p. 920; Flower, 1945, p. 685; Балашов, Журавлева, 1962, 

стр. 89; Gordon. 1964 b, p. 125; Sweet, 1964 c, p. 246.

Т и п о в о й  в и д  — Orthoceras spissum Hall, 1879; средний девон; Се
верная Америка.

Д и а г н о з. Раковина ортоцераконовая, узкоконическая, гладкая. По
перечное сечение круглое или овальное, обычно сжатое дорсо-вентрально. 
Перегородочная линия прямая или с небольшими лопастями и седлами. 
Сифон центральный или между центром и вентральной стороной ракови
ны. Перегородочные трубки циртохоанитовые. Соединительные кольца 
цилиндрические с хорошо развитой зоной прилегания к задней перегоро
дочной трубке.

В и д о в о й  с о с т а в .  Из верхнепалеозойских отложений известны 
Adnatoceras alaskense Gordon из визе Аляски; A. usense sp. nov. из визе 
Полярного Урала; A. variabile Foord из нижнего карбона Западной Евро
пы и Урала; A. kipchakense sp. nov. из визе Казахстана; A. tyrense sp. 
ncv. из нижнего карбона Верхоянья; A. ciscoense Miller, Dunbar, Condra 
из Пенсильвания Северной Америки. Флауер (1939) указывает также 
A. cf. neglektum (Koninck) из нижнего карбона Западной Европы.

С р а в н е н и е .  От Dolorthoceras отличается присутствием зоны при
легания соединительного кольца к задней перегородке.

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 .  
Средний девон — верхний карбон; Европа, Северная Америка; карбон 
СССР; Урал, Казахстан, Верхоянье.

A d n a t o c e r a s  u s e n s e  sp. nov.

Табл. V, фиг. 4

Го л о т и п  — ПИН № 1397/13; Полярный Урал, р. Уса; карбон, визе, 
михайловский горизонт Г 1

1 Назван по р. Усе.
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Фо р м а .  Раковина ортоцераконовая. Апикальный угол около 15°. 
Поперечное сечение почти круглое.

Р а з м е р ы  раковины небольшие; длина имеющегося в нашем распо
ряжении фрагмента 46 мм при наибольшем диаметре в 10 мм.

С к у л ь п т у р а  отсутствует; под лупой видны только довольно сильно 
изогнутые струйки роста, образующие дорсальный гребень и латеральное 
седло (на вентральной стороне струйки роста не сохранились).

К а м е р ы  короткие; на величину, равную диаметру раковины, при
ходится 5 камер..

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с довольно глубокой вентральной и 
мелкой дорсальной лопастями и отчетливым латеральным седлом. Стрела 
прогиба вентральной лопасти достигает трети длины камеры.

С и ф о н  на расстоянии одной трети диаметра от вентральной стенки 
раковины. Перегородочные трубки короткие с отогнутым краем. Соеди
нительные кольца почти правильно цилиндрические.

С р а в н е н и е .  От большинства представителей отличается наличием 
лопастей перегородочной линии. Эти особенности несколько сближают 
его с типовым видом A. spissum (Hall) из девонских отложений Север
ной Америки и с. A. alaskense Gordon из впзсйских отложений Аляски. 
От первого наш вид отличается глубокой вентральной лопастью, от вто
рого — короткими камерами.

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 .  
Карбон, визе, михайловский горизонт; Полярный Урал.

М а т е р и а л .  1 экз.

A d n a t o c e r a s  v a r i a b i l e  Foord, 1896 
Табл. V, фиг. 6, 7

O r th o c e r a s  v a r ia b i l e :  Foord, 1896, p. 49; 1897—1903, p. 2, pi. 1, fig. 2.

Фо р м а .  Раковина ортоцераконовая, умеренно расширяющаяся к 
устыо; апикальный угол около 8°. Поперечное сечение раковины широ- 
коовальное, почти круглое.

Р а з м е р ы  раковины средние; фрагменты достигают в длину 80 мм 
при наибольшем диаметре около 20 мм. Представители, описанные Фур- 
дом, были почти в два раза длиннее и толще.

С к у л ь п т у р а  отсутствует, раковина кажется совершенно гладкой.
К а м е р ы  короткие; на величину, равную диаметру раковины, при

ходится 5 камер.
П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  прямая, перпендикулярная к продоль

ной оси раковины.
С и ф о н  на ранних стадиях несколько смещен от центра по большой 

оси овала; на поздних — центральный или почти центральный. Перего
родочные трубки с незначительно отогнутым краем, короткие. Соедини
тельные кольца цилиндрические, едва заметно расширяющиеся в средин
ной части, почти не сужающиеся у перегородочных трубок, относительно 
широкие.

С р а в н е н и е .  От других видов рода отличается своеобразным строе
нием сифона с очень короткими трубками и широкими цилиндрическими 
соединительными кольцами и изменением .положения сифона в процессе 
онтогенеза.

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 .  
Нижний карбон; Ирландия, Южный Урал.

М а т е р и а л .  5 экз. хорошей сохранности; нос. Аккермановка на Юж
ном Урале, визе. Янишевским был описан из Хабарного О. ef. variabile-, 
вероятно, это тот же вид.
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A d n a t o c e r a s  t y r e n s e  sp. nov.

Табл. V, фиг. 8—110

Г о л о т и п  — ПИН № 1626/56; Восточное Верхоянье, хр. Сетте-Да- 
бан, р. Тыр; нижний карбон, овлачанская свита Г

Фо р м а .  Раковина ортоцераконовая, слабо расширяющаяся к устью; 
апикальный угол около 6°. Поперечное сечение раковины овальное; боль
ший (латеральный) диаметр равен 1,13 —1,3 срединного. Жилая камера 
не отличается по поперечному сечению от камерной части раковины, 
только в приустьевой части намечается широкий пер-зжнм. Длина жилой 
камеры относительно очень велика, превосходя длину камеры не менее 
чем в 15 раз.

Р а з м е р ы  раковины средние; имеющиеся фрагменты достигают 
120 мм в длину при наибольшем диаметре в 30 мм.

С к у л ь п т у р а из тонких поперечных несколько изогнутых струек. 
Промежутки между ними значительно шире самих струек.

К а м е р ы  короткие; на величину, равную наибольшему диаметру ра
ковины, приходится 4 камеры (на величину срединного диаметра — 3,5 
камеры).

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  прямая, перпендикулярная к продоль
ной оси раковины.

С и ф о н  центральный. Перегородочные трубки короткие с отчетливо 
отогнутым краем. Соединительные кольца боченковидные, относительно 
широкие.

С р а в н е н и е .  От других представителей отличается центральным 
положением сифона при значительно сжатом поперечном сечении.

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 .  
Нижний карбон; овлачанская свита; Восточное Верхоянье.

М а т е р и а л .  5 экз.; р. Тыр.

A d n a t o c e r a s  J c i p c h a k e n s e  sp. nov.

Табл. V, фиг. 5

Г о л о т и п  — ПИН № 1193/95; Казахстан, р. Кипчак; карбон, нижний 
визе2.

Фо р м а .  Раковина ортоцераконовая, довольно быстро расширяюща
яся к устью; апикальный угол около 8°. Поперечное сечение овальное; 
больший (латеральный) диаметр равен 1,1 срединного.

Р а з м е р ы  раковины средние; наибольший диаметр имеющихся у 
пас фрагментов несколько более 40 мм при почти такой же длине.

С к у л ь п т у р а  на ядрах отсутствует.
К а м е р ы  короткие; на величину, равную наибольшему диаметру ра

ковины, приходится около 5 камер.
П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с едва заметной вентральной и дор

сальной лопастями, перпендикулярная к продольной оси раковины.
С и ф о и находится на расстоянии 0,4 диаметра от вентральной сто

роны раковины. Перегородочные трубки короткие, с отогнутым краем, 
незначительно асимметричные. Соединительные кольца субцилиндриче
ские, с отчетливо закругленным краем, прилегающим к заднему концу 
перегородочной трубки.

С р а в н е н и е .  От A. tyrense отличается эксцентрическим положени
ем сифона, от A. usense, A. variabile — формой соединительных колец 
сифона, от A. alas kens е — короткими камерами. 1
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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 .  
Карбон, визе; Казахстан.

М а т е р и а л .  3 экз.; р. Кипчак (2), р. Белеуты (1).

Р о д  E u lo x o c e r a s  M iller, Dunbar et Condra, 1933

E a lo x o c e r a s :  Miller, Dunbar and Condra, 1933, p. 97; Flower, 1939, p. 128; Shimer 
and Shrock, 1944, p. 553; Moore, Lalicker and Fischer, 1952, p. 360; Балашов, Журавле
ва, 1962, стр. 90; Gordon, 1964b, p. 127; Sweet, 1964c, p. 249.

Т и п о в о й  в и д  — Euloxoceras greenei Miller, Dunbar et Condra, 1933; 
пенсильваний; Северная Америка.

Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая, узкоконическая. Поперечное 
сечение округлое на ранних стадиях, сжатое латерально— на поздних. Пе
регородочная линия с небольшой латеральной лопастью. Сифон находит
ся между центром и одной из узких сторон раковины, предположительно 
дорсальный. Перегородочные трубки циртохоанитовые; соединительные 
кольца субцилиндрические, чуть заметно вогнутые в средней части. Внут- 
рисифонщае отложения, как у Dolorothoceras. Камерные отложения эпи- 
септальные и гипосептальные.

В и д о в о й  с о с т а в .  Е. orientale Lai из нижнего карбона Китая,
Е. sp. из миссисипия Аляски; Е. angustus Gordon из слоев Питкин Север
ной Америки; Е. greenei Miller, Dunbar, Condra и E. milleri Flower из Пен
сильвания Северной Америки. Возможно, к этому же роду следует отно
сить? Е. sp. из намюра Южного Урала (табл. V, фиг 11). Строение сифо
на этой формы неизвестно.

С р а в н е н и е .  От других родов отличается латерально сжатым по
перечным сечением и незначительно вогнутыми соединительными коль
цами.

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 .  
Верхние горизонты нижнего карбона — верхний карбон; Северная Аме
рика, Китай, ? Южный Урал.

Род M ito r th o c e r a s  Gordon, 1960
M ito r th o c e r a s :  Gordon, 1960, p. 135; 1964b, p. 122; Sweet, 1964c, p. 250.

Т и п о в о й  в и д  — Mitorthoceras perfilosum Gordon, 1960; миссисипий; 
Северная Америка.

Д и г н о з. Раковина ортоцераконовая, узкоконическая, с круглым по
перечным сечением. Скульптура из очень отчетливых поперечных струек, 
обычно несколько извилистых, разделенных округлыми или уплощенны
ми промежутками. Перегородочная линия прямая, перпендикулярная к 
продольной оси раковины или несколько наклонная. Сифон центральный 
или субцентральный. Перегородочные трубки циртохоанитовые, соедини
тельные кольца субцилиндрические. Внутрисифонные отложения разви
ты хорошо. Камерные отложения эписептальные и гипосептальные.

В и д о в о й  с о с т а в .  Автором рода включены виды Mitorthoceras рег- 
jilosum Gordon, М. choctawense (Girty), М. crebriliratum (Girty), M. kil- 
darense (Foord), M. striolatum (Meyer), M. girtyi Gordon, M. yellillense 
Gordon.

С р а в н е н и е .  От большинства каменноугольных родов отличается 
субцилиндрическими соединительными кольцами и скульптурой из от
четливых поперечных струек. Наиболее близок он к роду Dolorthoceras, 
отличия от которого не вполне ясны. Только полная ревизия поздиепале- 
озойских ортоцератоидей со скульптурой из поперечных струек позволит 
окончательно установить отличия между этими родами. Возможно, что 
к роду Mitorthoceras будет отнесено еще несколько видов из карбона и 
перми.
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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 .  
Нижний карбон; Западная Европа, Урал, Северная Америка.

M i t o r t h o c e r a s  s t r i o l a t - u m  (Meyer, 1931)
Табл. VI, фиг. 1, 2

O r th o c e r a t i t e s  s t r i o la tu s :  Meyer, 1831, S. 85, Taf. 56, Fig. 1—12.
O r th o c e r a s  s t r i o l a l u m : Roemer, 1850, S. 49; 1870, S. 54, Taf. 6, Fig. 5.
D o lo r th o c e r a s  s t r i o l a tu m :  Schmidt, 1956, S. 52, Taf. 3, Fig. 8—10.

Фо р м а .  Раковина ортоцераконовая, с круглым поперечным сечени
ем, очень слабо расширяющаяся к устью; апикальный угол примерно 
3—5°. Жилая камера в несколько раз превышает длину газовых камер, 
с отчетливым широким пережимом в приустьевой части.

Имеется несколько изолированных жилых камер, по скульптуре при
надлежащих к этому же виду. Эти жилые камеры сохранили грушевидно 
расширяющуюся устьевую часть. Само устье несколько сужено п полу
закрыто (табл. VI, фиг. 2).

С к у л ь п т у р а  из поперечных струек то более, то менее правильных, 
Перпендикулярных к продольной оси раковины. На отрезке, равном дли
не одной-камеры, помещаются от 15 до 25 струек. На многих экземплярах 
правильность расположения струек резко нарушается, благодаря при
жизненным' повреждениям раковины.

К а м е р ы  средней длины; на величину, равную диаметру раковины, 
приходится 1,5—2 камеры.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  прямая, перпендикулярная к продоль
ной оси раковины.

С и ф о н  центральный. Перегородочные трубки короткие, с резко 
отогнутым краем. Соединительные кольца цилиндрические.

С р а в н е н и е .  Посредственная сохранность материала лишает нас 
возможности привести точное сравнение этого вида с другими. Видимо, 
наиболее характерным его признаком следует считать скульптуру из 
очень тонких и не очень правильных струек.

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 .  
Карбон; кульм Западной Европы и намюр Южного Урала.

М а т е р и а л .  Указать количество экземпляров не представляется 
возможным, так как данный вид трудно отличить от Geisonocerina home- 
ocincta, особенно в ядрах; в коллекции вид представлен материалами с р. 
Домбар.

Р о д  R e tic y c lo c e ra s  Gordon, 1960
R e t i c y c lo c e r a s :  Gordon, 1960, p. 134; 1964b, p. 116; Sweet, 1964c, p. 250.

Т и п о в о й  в и д  — Reticycloceras croneisi Gordon, 1960; верхний мис- 
сисипий; Северная Америка.

Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая, узкоконическая, круглая в 
поперечном сечении. Скульптура из поперечных и продольных струек на 
ранних стадиях развития, из поперечных колец — на более поздних. Си
фон центральный или субцентральный. Перегородочные трубки циртохо- 
анитовые, соединительные кольца субцилиндрические. Внутрисифонные 
отложения хорошо развиты. Камерные отложения муральные.

В и д о в о й  с о с т а в .  Л. croneisi Gordon, R. sulcatum (Fleming), R. kio- 
noforme (Demanct), R. sequoyahense (Snider), R. girtyi Gordon, R. peyto 
nense Gordon.

С р а в н е н и е .  От других родов отличается сменой сетчатой скульп
туры на более ранних стадиях на кольчатую у взрослой раковины. Фраг
менты взрослой части несколько сходны с Neocycloceras\ отличием явля
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ется форма соединительных колец, субцилиндрических у Reticycloceras 
и субсферических у Neocycloceras.

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 .  
Нижний карбон; Западная Европа, Северная Америка.

Р о д  T r ip te r o c e r o id e s  M iller et Furnish, 1940
T r ip te r o c e r o id e s :  Miller, Furnish, 1940, p. 358; Gordon, 1964b, p. 115; Sweet, 1964c, 

p. 251.
Т и п о в о й  в и д — Tripteroceroides knighti Miller et Furnish, 1940, 

миссисипий; Северная Америка, Кентукки.
Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая в большей своей части, с чуть 

согнутой на дорсальную сторону начальной частью, довольно быстро рас
ширяющаяся в латеральном направлении. Поперечное сечение оборота 
овальное, сжатое дорсо-вентрально. Скульптура из продольных, очень 
тонких, расходящихся веерообразно ребрышек. Перегородочная линия с 
вентральной и дорсальной лопастями. Сифон находится между центром и 
вентральной стороной раковины. Перегородочные трубки короткие, цирто- 
хоанитовые, соединительные кольца субцилиндрические.

В и д о в о й  с о с т а в .  Кроме типового вида и Т. sp., из миссисипия 
Северной Америки предположительно к этому роду следует отнести 
? Т. hibernicum (Foord) и ? Т. pulcherrimum (Foord) из нижнего карбона 
Европы, ? Т. margaritae sp. nov. и I T .  sp. из нижнего карбона Южного 
Урала и Казахстана (табл. VI, фиг. 5).

С р а в н е н и е .  От большинства родов отличается скульптурой из про
дольных струек. От рода Bergoceras, с которым имеет довольно однотип
ную скульптуру, отличается формой раковины.

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 .  
Нижний карбон; Северная Америка, Южный Урал, Казахстан; ? Запад
ная Европа.

? T r i p t e r o c e r o i d e s  m a r g a r i t a e  sp. nov. 
т Табл. VI, фиг. 3,4

Г о л о т и п  — ПИН № 1513/134; Южный Урал, р. Домбар, Домбарские 
холмы; карбон, нижний намюр ’.

Фо р м а .  Раковйна ортоцераконовая, умеренно расширяющаяся к 
устью; апикальный угол от 5 до 7°. Поперечное сечение раковины оваль
ное, сжатое в дорсовентральном направлении; больший (латеральный) 
диаметр равен 1,08—1,2 срединного. Жилая камера очень длинная, 
превышает длину газовой камеры не менее чем в 30 раз, постепенно 
расширяется к устью и не отличается по поперечному сечению от ка
мерной части раковины.

Р а з м е р ы  раковины средние, максимальная длина фрагментов 
достигает 130—135 мм при наибольшем диаметре около 30 мм.

С к у л ь п т у р а  из тонких продольных, правильных струек. На рас
стояние в 10 мм приходится около 50 струек.

К а м е р ы  короткие; на величину латерального диаметра раковины 
приходится около 4 камер.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  немного наклонная, с широкими вент
ральной и дорсальной лопастями, первая глубже, вторая мелкая.

С и ф о н  расположен между центром и вентральной стороной, несколь
ко ближе к первому. Перегородочные трубки весьма слабо расширяю
щиеся. Строение соединительного кольца неизвестно.

С р а в н е н и е .  Наиболее близкой формой является ? Т. pulcherrimum. 
Foord. Отличия между этими видами заключаются в значительно более

1 Назван в честь Маргариты Федоровны Богословской.
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толстых струйках скульптуры, в менее сжатом поперечном сечении и 
более коротких камерах у ирландского вида. У последнего на величину, 
равную диаметру, приходится около 7 камер, на 1 мм — 2—2,5 струйки. 
У нашего вида камеры почти в два раза длиннее, а струйки в два раза 
тоньше. У типового вида скульптура из веерообразно расходящихся стру
ек. Это отличие столь важно, что позволяет сомневаться в родовой при
надлежности уральского вида. Возможно, очень близка к нашему виду фор
ма, описанная Янишевским с Шартымки под названием Orthoceras sp.

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 .  
Карбон, нижний намюр; Южный Урал.

М а т е р и а л .  Имеется 6 экз. с Домбарских холмов.

Р о д  JN eocycloceras  Flower et Caster, 1935
Neocycloceras: Flower and Caster, 1935, p. 14; Flower, 1943, p. 124; 1945, p. 685; 

Балашов, Журавлева, 1962, стр. 90; Sweet, 1964c, p. 244.

Т и п о в о й  в и д  — Neocycloceras obliquum Flower et Caster, 1935; 
верхний девон; Северная Америка.

Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая, узкоконическая, с круглым 
или широкоовальным поперечным сечением. Скульптура из поперечных 
наклонных извилистых колец. Перегородочная линия наклонная с вент
ральным и дорсальными седлами и латеральной лопастью. Сифон субцент
ральный. Перегородочные трубки циртохоанитовые, соединительные коль
ца субсферические. Внутрисифонные отложения утолщаются в наиболее 
широкой части сегмента.

В и д о в о й  с о с т а в .  В настоящее время указать трудно. Все виды, 
относимые к этому роду из карбона и перми (Балашов, Журавлева, 
1962; Шиманский, 1965), требуют переизучения на хорошем материале. 
Пока такового нет. Вероятнее всего, в позднем палеозое существовали еще 
роды, несколько напоминающие по строению раковины Neocycloceras. 
Ниже описывается кольчатая форма, относимая нами пока с вопросом к 
Neocycloceras, но значительно отличающаяся от типового вида. Вполне 
возможно, что он принадлежит к новому роду, для выделения которого у 
нас нет достаточного материала.

С р а в н е н и е .  От Lopingoceras, имеющего несколько сходную скульп
туру. отличается деталями строения колец. У описываемого рода они 
округлые в поперечном сечении, у сравниваемого — двускатные. От дру
гих позднепалеозойских родов отличается скульптурой из поперечных 
колец.

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 девон —? пермь; Европа, Азия, Северная Америка, Африка; кар- 
бон СССР; ? Казахстан; пермь СССР; ? Закавказье.

? N e o c y c lo c e r a s  sp.
Табл. VI, фиг. 6

Фо р м а .  Раковина ортоцераконовая, круглая в поперечном сечении, 
умеренно расширяющаяся к устью.

С к у л ь п т у р а  из наклонных, незначительно изогнутых колец, обра
зующих очень слабый синус на вентральной стороне и едва заметное седло 
на дорсальной стороне раковины. На латеральной стороне кольцо наклон
но и слабо изогнуто. Промежутки между кольцами в несколько раз шире 
самих колец, почти совершенно плоские. На величину, равную диаметру 
раковины, приходится четыре кольца. Наличие или присутствие попере
чной струйчатости выяснить не удалось, так как в нашем распоряжении 
имеется только ядро.
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К а м е р ы  средней длины; на величину, равную диаметру раковины, 
приходится 3 камеры.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  почти прямая, перпендикулярная к 
продольной оси раковины.

С и ф о н  смещен от центра к вентральной стороне примерно на вели
чину собственного диаметра. Строение его изучить не удалось. Вокруг 
обломанной перегородочной трубки имеется слабо заметный отпечаток, 
напоминающий отпечаток отогнутой части трубки или передней части 
соединительного кольца (если последнее было сильно вздутым). Если 
это так, то сифон был циртохоанитовым.

С р а в н е н и е .  От типового вида весьма сильно отличается прямой 
перегородочной линией.

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 .  
Карбон, ? турне; Казахстан.

М а т е р и а л .  1 экз. с р. Ащи-су у пос. Урыктал.

Р о д  P a ra lo x o cera s  Flower, 1939

P a r a l o x o c e r a s : Flower, 1939, p. 153; Балашов, Журавлева, 1962, стр. 90; Sweet, 
1964с, р. 254.

Т и п о в о й  в и д  — Paraloxoceras konincki Flower, 1939; нижний кар- 
бон, визе; Бельгия.

Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая, умеренно расширяющаяся к 
устью, с широкоовальным, сжатым дорсо-вентрально поперечным сече
нием, гладкая. Перегородочная линия едва заметно наклонная, с неболь
шими лопастями на широких сторонах раковины или на одной вентраль
ной стороне. Сифон находится между центром и вентральной стороной. 
Перегородочные трубки циртохоанитовые; соединительные кольца попе
речно-эллипсоидальные. Внутрисифонные отложения на вентральной сто
роне разделены щелью на две части (переднюю и заднюю).

В и д о в о й  с о с т а в .  Кроме типового вида, к этому роду пока можно 
отнести Р. lydiae sp. nov. из намюра Южного Урала и Р. sp. из карбона 
Верхоянья.

С р а в н е н и е .  От большинства родов отличается поперечно-эллипсои
дальными соединительными кольцами и сложными внутриеифонными 
отложениями. От рода Bergoceras, сходство с которым довольно велико 
но указанным особенностям, отличается прямой формой раковины.

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 .  
Нижний карбон, визе — намюр; Западная Европа, Южный Урал, Верхо- 
янье.

P a r a l o x o c e r a s  l y d i a e  sp. nov.
Табл. VI, фиг. 7, 8

Г о л о т и п  — ПИН № 1513/187; Ю. Урал; р. Домбар, Домбарские 
холмы; карбон, нижний намюр Ч

Фо р м а .  Раковина ортоцераконовая, умеренно расширяющаяся 
к устью; апикальный угол около 6°. Поперечное сечение весьма незначи
тельно сжатое в дорсо-вентральном направлении, широкоовальное.

Р а з м е р ы  раковины небольшие; максимальный диаметр имеющихся 
в нашем распоряжении фрагментов достигает 20 мм.

С к у л ь п т у р а  отсутствует, невозможно рассмотреть даже струйки 
роста.

К а м е р ы  средней длины; на величину, равную диаметру раковины, 
приходится 2,5—3 камеры. 1

1 Назван в честь участницы экспедиции Лидии Федоровны Кузиной.

85



П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  почти прямая, перпендикулярная к 
продольной оси раковины. На вентральной и дорсальной сторонах еле за
метны широкие лопасти.

С и ф о н  находится на расстоянии одной трети диаметра от вентраль
ной стороны раковины. Перегородочные трубки очень короткие с сильно 
отогнутым, почти параллельным перегородке краем. Соединительные 
кольца нуммулоидальные, так как диаметр колец превышает длину сег
мента почти в полтора раза.

С р а в н е н и е .  От Р. konincki Flower отличается вдвое более длинны
ми камерами и еще более короткими перегородочными трубками.

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 .  
Карбон, нижний намюр; Южный Урал.

М а т  е р и а л. 9 экз. с р. Домбар.
Вероятно, очень близкий вид описан Янишевским (1900) с Шартым- 

ки под именем Orthoceras laterale Phillips. Не вполне ясно, что понимал 
Эйхвальд под именем О. ovale Phillips. Изображение (1960, pi. XLIX, fig. 
15) не оовсем-ооответствует оригиналу (ЛГИ № 1/1072).

P a ra lo x o c e ra s  sp.
Табл. VI, фиг. 9

Ф о р м а .  Раковина ортоцераконовая, умеренно расширяющаяся 
к устью; апикальный угол около 7°. Поперечное сечение овальное, сильно 
сжатое в дорсо-вентральном направлении; отношение диаметров указать 
трудно, так как более широкий конец раковины сильно деформирован.

Р а з м е р ы  раковины средние; наибольший диаметр нашего фрагмен
та достигает почти 30 мм при длине обломка в 50 мм.

С к у л ь п т у р а  отсутствует, не удается различить даже струйки 
роста.

К а м е р ы  короткие; на величину, равную большему диаметру ракови
ны, приходится 7 камер.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я ,  по-видимому, почти прямая; точное ее 
описание затруднено плохой сохранностью материала.

С и ф о н  незначительно смещен от центра к вентральной стороне ра
ковины. Перегородочные трубки короткие с отогнутым краем, соедини
тельные кольца субсферические; их диаметр немногим более длины 
сегмента.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма имеет много общего с Р. konincki 
Flower, но детальное их сравнение затруднено из-за плохой сохранности 
сибирского экземпляра. От Р. lidiae отличается короткими камерами.

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 .  
Нижний карбон; Верхоянье.

М а т е р и а л .  1 экз.; р. Вампир в Южном Верхоянье.

Р о д  E u sth en oceras  Foord, 1898

E u s t h e n o c e r a s : Foord, 1897—1903, p. 38; Sweet, 1964c, p. 254.

Т и п о в о й  в и д  — Cyrtoceras hulli Koninck, 1882; нижний карбон; 
Ирландия.

Д и а г н о з .  Раковина отчетливо циртоцераконовая в начальной и 
очень слабо во взрослой части, быстро возрастающая в высоту и ширину, 
с дорсовентрально сжатым или почти круглым поперечным сечением, 
гладкая. Перегородочная линия наклонная, с дорсальным седлом на вог
нутой стороне. Сифон между центром и вентральной стороной. Перегоро
дочные трубки циртохоанитовые, соединительные кольца точно не изуче
ны. Внутрисифонные отложения напоминают отложения Paraloxoceras.
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В и д о в о й  с о с т а в .  В настоящее время к роду можно отнести 
Е. hulli Koninck, Е. bailyi Koninck из нижнего карбона Ирландии.

С р а в н е н и е .  От других родов отличается согнутостью раковины и 
дорсальным седлом перегородочной линии.

З а м е ч а н и я .  Род принадлежит к плохо изученным, так как строе
ние сифона типового вида неизвестно.

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 .  
Нижний карбон; Ирландия.

Р од  B ergoceras  Flower, 1939
B ergoceras- . Flower, 1939, p. 155; Балашов, Журавлева, 1962, стр. 90; Sweet, 1964с, 

р. 252.

Т и п о в о й  в и д  — Cyrtoceras antilope Koninck, 1880; карбон, визе; 
Бельгия.

Д и а г н о з .  Раковина слабо циртоцераконовая, медленно возраста
ющая в высоту и ширину, со сжатым дорсо-вентрально овальным попереч
ным сечением. Скульптура из тонких продольных струек. Перегородочная 
линия прямая, перпендикулярная к продольной оси раковины. Сифон 
субцентральный. Перегородочные трубки циртохоанитовые, соединитель
ные кольца субсферические, ширина их более длины. Внутрисифонные 
отложения развиты в апикальной части сегмента.

В и д о в о й  с о с т а в .  Пока известен только типовой вид. Из нижнего 
карбона Армении имеется экземпляр плохой сохранности, видовая при
надлежность которого не вполне ясна (табл. VII, фиг. 7).

С р а в н е н и е .  По типу внутрисифонных отложений Bergoceras бли
зок к роду Paraloxoceras Flower, от которого первый отличается согнутой 
раковиной. По форме Bergoceras сходен с Pseudocyrtoceras, Campyloceras, 
Navis, отличаясь от них скульптурой из тонких продольных струек.

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 .  
Нижний карбон, визе; Западная Европа, ? Закавказье.

Р о д  C a m p y lo cera s  М’Соу, 1844
C a m p y lo c e r a s :  М'Соу, 1844, р. 6; Hyatt, 1900, р. 527; Круглов, Лесникова, 1934, 

стр. 744; Turner, 1954, р. 300; Sweet, 1964с, р. 254.

Т и п о в о й  в и д  — Orthoceras unguis Phillips, 1836; нижний карбон; 
Шотландия.

Д и а г н о з .  Раковина слабо циртоцераконовая, узкоконическая, глад
кая, с округлым поперечным сечением. Перегородочная шиш я прямая. 
Положение сифона не вполне ясно. Перегородочные трубки циртохоанито
вые; соединительные кольца субсферические. Очень хорошо развиты вну
трисифонные отложения. Начальная часть раковины в виде согнутого 
конуса.

В и д о в о й  с о с т а в .  Пока известен только типовой вид.
С р а в н е н и е .  От Bergoceras отличается гладкой раковиной, от 

Pseudocyrtoceras и Navis — формой соединительных колец.
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 .  

Нижний карбон, визе; Западная Европа.

Р о д  P seu d o cyr to cera s  Schindewolf, 1943

P s e a lo c y r to c e r a s :  Schindewolf, 1943, S. 241; Sweet, 1964c, p. 244.

Т и п о в о й  в и д  — Cyrtoceras acus Koninck, 1880; нижний карбон, 
турне; Бельгия.

Д и а г н о з .  Раковина циртоцераконовая, более сильно согнутая в на
чальной части и едва заметно на поздних стадиях, довольно быстро возра
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стающая в ширину, гладкая. Поперечное сечение овальное, сжатое дорсо- 
вентрально. Перегородочная линия не изучена. Сифон субцентральный 
или приближен к вентральной стороне. Перегородочные трубки циртохо- 
анитовые; соединительные кольца веретеновидные. Внутрисифонные от
ложения в виде слоя на вентральной стороне сегментов, на дорсальной от
сутствуют. Начальная часть раковины в виде согнутого колпачка.

В и д о в о й  с о с т а в .  С полной уверенностью к роду можно относить 
только типовой вид. Возможно, что вторым видом в дальнейшем окажется 
форма, изображенная Шиндевольфом (1943, фиг. 15) под именем 
Р. cf. acus.

С р а в н е н и е .  От Bergoceras отличается отсутствием продольных реб
рышек на раковине, от Campyloceras — более быстрым возрастанием рако
вины в ширину и веретеновидными соединительными кольцами.

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 .  
Нижний карбон, турне; Бельгия.

Р о д  N a v is  gen. nov.
Т и п о в о й  в и д  — Navis longa sp. nov.; карбон, нижний намюр; 

Южный Урал, р. Домбар, Домбарские холмы1.
Д и а г н о з .  Раковина циртоцераконовая, более сильно согнутая в 

начальной части, довольно быстро или очень быстро возрастающая в ши
рину, гладкая. Поперечное сечение раковины широкоовальное, сжатое 
дорсовентрально. Перегородочная линия слабо извилистая. Сифон цент
ральный или незначительно смещенный к вогнутой стороне. Перегородоч
ные трубки циртохоанитовые, очень короткие, соединительные кольца ци
линдрические. Начальная часть раковины в виде согнутого сжатого дорсо
вентрально колпачка.

В и д о в о й  с о с т а в .  N. longa sp., N. minuta sp. nov., N. oneraria 
sp. nov.

С р а в н е н и е .  От Bergoceras отличается отсутствием скульптуры, 
от Campyloceras и Pseudocyrtoceras — цилиндрическими соединительными 
кольцами.

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 .  
Нижний карбон, визе, намюр; Европейская часть СССР, Урал.

N a v i s  o n e r a r ia  sp. nov.
Табл. VII, фиг. 1

Г о л о т и п  — ПИН № 1571/3; Европейская часть СССР, Подмосковье, 
Издешковский карьер; нижний карбон, визе, алекоинокий горизонт1 2.

Фо р м а .  Раковина слабо циртоцераконовая, быстро расширяющаяся 
к устью в латеральном направлении и значительно медленнее в дорсо- 
вентральном; апикальный (латеральный) угол около 13—15°. Поперечное 
сечение эллипсовидное, сжатое в дорсо-вентральном направлении. Боль
ший (латеральный) диаметр равен 1,2—1,3 дорсо-вентрального.

Р а з м е р ы  раковины средние, наибольшая длина имеющихся у нас 
фрагментов достигает 55 мм при наибольшем диаметре не менее 30 мм.

С к у л ь п т у р а  на ядрах отсутствует.
К а м е р ы  короткие; на величину, равную наибольшему диаметру 

раковины, приходится 6—7 камер.
П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  слабо извилистая; имеется едва за

метная лопасть, расположенная в срединной части вогнутой стороны, при
легающее к ней седло, вентро-латеральная лопасть и очень пологое седло 
на вынуклой стороне.

1 Название от navis (лат.) — корабль.
2 Название от navis oneraria (лат.) — грузовое судно.
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С и ф о н  почти центральный, находится между центром и вогнутой 
стороной. Перегородочные трубки короткие с отогнутым краем, соедини
тельные кольца не сохранились.

С р а в н е н и е .  От остальных видов отличается уплощенной вогнутой 
стороной и более быстрым возрастанием раковины в ширину.

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 .  
Нижний карбон, окский надгоризонт; Европейская часть СССР (Под
московье) .

М а т е р и а л .  2 экз.; Издешковский карьер (1), Озеренский карьер (1).
Весьма близок к данному виду экземпляр с р. Кирпич-Кырта, притока 

р. Подчерем из нижней части визейских отложений. Основным его 
отличием является почти прямая перегородочная линия на вогнутой 
стороне (табл. VII, фиг. 2).

N a v i s  lo n g a  sp. nov.

Табл. VII, фиг. 3, 4

Го л о т и п  — ПИН № 1513/543; Южный Урал, р. Домбар, Домбарские 
холмы; карбон, нижний намюр Ч

Фо р м а .  Раковина слабо циртоцераконовая, довольно быстро рас
ширяющаяся к устью; апикальный (латеральный угол) равен 12°. По
перечное сечение овальное, сжатое дорсо-вентрально. Больший (латераль
ный) диаметр равен примерно 1,15 срединного.

Р а з м е р ы  раковины средние; имеющиеся фрагменты достигают в 
длину без жилой камеры 75 мм, при наибольшем диаметре в 22 мм.

С к у л ь п т у р а отсутствует; под лупой не удается рассмотреть даже 
струек роста.

К а м е р ы  короткие; на величину, равную наибольшему диаметру 
раковины, приходится 6 камер.

П е р е г о р о д о  ч н а ;я л и н и я  точно не изучена. Видимо, имеется 
широкая мелкая лопасть на вогнутой стороне, на латеральной стороне 
линия наклонна, на выпуклой — более или менее прямая.

С и ф о н  центральный. Перегородочные трубки короткие, с резко 
отогнутым краем; соединительные кольца цилиндрические; ширина кольца 
равна примерно двум третям его длины.

С р а в н е н и е .  От большинства сходных по внешнему виду форм, 
описанных в литературе, отличается быстрым возрастанием раковины в 
ширину, центральным сифоном и овальным поперечным сечением. Строе
ние сифона этих форм неизвестно. О сравнении с N. minuta sp. nov. 
сказано ниже.

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 .  
Карбон, нижний намюр; Южный Урал.

М а т е р и а л .  2 экз. с Домбарских холмов; вероятно, к этому же 
виду относится небольшой экземпляр из толщи «С» северо-западного 
крыла Русской платформы (ПИН, № 1192/937).

N a v is  m in u ta  sp. nov.

Табл. VII, фиг. 5, 6

Го л о т и п  — ПИН № 1513/1008; Южный Урал, р. Домбар, Домбар
ские холмы; карбон, нижний намюр1 2.

Ф о р м а .  Слабо циртоцераконовая, согнутость сильнее выражена в 
начальной части; апикальный угол (латеральный) около 12°. Поперечное 
сечение овальное, сжатое в дорсо-вентральном направлении. Больший

1 Название от navis longa (лат.) — военный корабль.
2 Название от minutus (лат.) — маленький.
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(латеральный) диаметр равен примерно 1.1 срединного. Начальная часть 
раковины имеет форму согнутого, довольно широкого колпачка, сжатого 
дорсо-вентрально. Жилая камера почти прямая, длина ее превосходит 
длину газовой камеры не менее чем в шесть раз. У экземпляра, сохранив
шего жилую камеру, ее длина значительно превосходит д л и н у  фрагмокона.

Р а з м е р ы  раковины небольшие; имеющиеся у нас экземпляры, даже 
сохранившие начальную часть и жилую камеру, достигают в длину 
около 40 мм при наибольшем диаметре около 15 мм.

С к у л ь п т у р а  отсутствует.
К а м е р ы  короткие. На величину, равную наибольшему диаметру 

раковины, приходится 5 камер.
П е р е г о р о д о ч н у ю  л и н и ю  изучить не удалось.
С и ф о н  центральный, перегородочные трубки очень короткие с 

отогнутым краем, соединительные кольца не сохранились.
С р а в н е н и е .  Вид очень близок к N. longa и можно даже выска

зать предположение, что мы имеем дело не с двумя видами, а с одним. 
Наиболее существенными отличиями являются более быстрое возраста
ние начальной части раковины у N. minuta и наклон перегородок в разные 
стороны. У N. longa перегородки наклонены от выпуклой стороны к 
вогнутой, а у N. minuta — от вогнутой к выпуклой. Вряд ли можно 
объяснить это деформацией, экземпляры сохранились достаточно хорошо.

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 .  
Карбон, нижний намюр; Южный Урал.

М а т е р и а л .  3 экз. хорошей сохранности с Домбарских холмов.

Р о д  C orn uella  gen. nov.

Т и п о в о й  в и д  — Cycloceras ornatum (Eichwald), 1860; нижний 
карбон; Европейская часть СССР, Новгородская обл., р. Быстрица1.

Д и а г н о з .  Раковина циртоцераконовая, узко или умеренно кони
ческая, с округлым поперечным сечением. Поверхность раковины с весь
ма отчетливыми поперечными кольцами и многочисленными продольны
ми тонкими ребрышками. На последних видны бугорки, особенно отчетли
вые в местах пересечения продольными ребрами поперечных колец. Ка
меры короткие, перегородки весьма слабо вогнутые. Перегородочная линия 
слабо или довольно сильно извилистая. Сифон приближен к выпуклой 
стороне раковины. Перегородочные трубки циртохоанитовые, соединитель
ные кольца несколько расширяющиеся в камерах.

В и д о в о й  с о с т а в .  В настоящее время с уверенностью к данному 
роду можно отнести кроме типового вида только С. rugosa (Fleming) так
же из нижнего карбона.

С р а в н е н и е .  Наиболее близки к нашему роду Spyroceras Hyatt и 
Cyrtospyroceras Flower. От первого Cornuella отличается согнутой ракови
ной, от второго — извилистой перегородочной линией. Эта особенность 
выражена не у всех видов в равной степени, иногда имеются только не
большие лопасти и седла, иногда (Cornuella sp., табл. VIII, фиг. 1) замет
но отчетливое дорсальное седло.

З а м е ч а н и я .  Систематическая принадлежность видов, включаемых 
нами в род Cornuella, всегда привлекала внимание авторов. Один из них 
был описан Флемингом под именем Orthoceras rugosa в 1815 г., второй под 
именем Amplexus ornata Эйхвальдом в 1840 г. Несколько позже Конин- 
ком первый из этих видов был отнесен к роду Cyrtoceras, а в конце прош
лого столетия оба вида описывались Фурдом под названием Cyrtoceras 
(Meloceras) rugosum и Cyrtoceras (Meloceras) ornatum.

В начале настоящего столетия наиболее известный вид, а именно

1 Название от cornu (лат.) — рог.
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Orthoceras rugosum Fleming, был взят в 1924 г. Ферсте в качестве типа рода 
Cycloceras (Miller, Dunbar and Condra, 1933, стр. 45). Это решение нельзя 
признать правильным, так как уже в 1915 г. Басслер взял в качестве типа 
рода Cycloceras вид Ortoceras annulare Fleming. Безусловно Басслер был 
прав, так как этот вид был указан первым самим Маккоем при первоопи- 
сании рода Cycloceras в 1844 г.

Недавно Шмидт отнес Orthoceras rugosum к роду Cyrtospyroceras 
(Schmidt, 1956, стр. 563).

Включаемые нами в род Cornuella виды, а именно: С. ornata и С. ги- 
gosa весьма близки между собой. В качестве типового вида для нового 
рода выбран С ornata в силу того, что для этого вида известно строение 
сифона.

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 .  
Нижний карбон, визе, намюр; Западная Европа, Европейская часть СССР, 
Южный Урал.

C o rn u e l la  o r n a ta  (Eichwald, 1840)
Табл. VIII, фиг. 8—12

A m p l e x u s  o rn a ta :  Eichwald, 1840, p. 17; 1857, p. 175.
C y c lo c e r a s  o r n a tu m :  Eichwald, 1860, p. 1234, pi. XLVIII, fig. 13; Эйхвальд, 1861, 

стр. 357, табл. XXVII, фиг. 13.
C y r to c e r a s  (M e lo c e r a s )  o r n a tu m :  Foord, 1888, p. 309.

1’о л о т и п  — ЛГИ № 79/107; Европейская часть СССР, р. Быстрица, 
окрестности д. Передки; нижний карбон.

Фо р м а .  Раковина очень слабо циртоцераконовая, равномерно рас* 
ширяющаяся к устью; апикальный угол около 10°. Поперечное сечение 
раковины круглое. Жилая камера не сохранилась.

Р а я  м е р ы  раковины небольшие; наибольший диаметр имеющихся у 
нас форм достигает 16 мм, длина наиболее крупных фрагментов око
ло 60 мм.

С к у л ь п т у р а  из поперечных колец и тонких продольных ребры
шек. Кольца равномерно выпуклые, округлые в поперечном сечении, не
сколько изогнутые. На величину, равную диаметру раковины, приходит
ся 2,5—3 кольца. Кольца, как правило, расположены через одну камеру. 
Продольные ребрышки прямые, тонкие; на 5 мм приходится около пяти 
ребрышек. Промежутки между ребрышками несколько шире. На реб
рышках имеются небольшие бугорки. Между двумя соседними кольцами 
на каждом ребрышке расположено три бугорка. При пересечении ребры
шек и колец на последних образуются своеобразные бугорки в виде коль
цевых вздутий. Между поперечными кольцами довольно хорошо заметны 
поперечные струйки, очень частые и не вполне правильные.

К а м е р ы  короткие; на величину, равную диаметру раковины, при
ходится около 5 камер. Обычно между двумя поперечными кольцами 
скульптуры расположены две камеры. Как правило, кольцо на поверх
ности раковины соответствует переднему краю газовой камеры.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  волнистая, образующая мелкие лопа
сти на вентральной и дорсальной сторонах и невысокое седло на лате
ральной стороне.

С и ф о н  приближен к выпуклой стороне раковины. Перегородочные 
трубки отчетливо отогнутые, соединительные кольца почти цилиндриче
ские.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид весьма близок по общей форме ра
ковины и скульптуре к С. rugosa (Fleming). Основными отличиями этих 
двух видов является наличие бугорков на продольных ребрах между по
перечными кольцами у С. ornata при отсутствии их у С. rugosa и более 
редкая кольчатость у С. ornata. У этого вида на расстояние, равное диамет
ру, приходится около 3 колец, у С. rugosa — 5 колец.

91



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 .  
Нижний карбон, серпуховской надгоризонт, ? намюр; Европейская часть 
СССР, Южный Урал.

М а т е р и а л .  9 экз. и отпечатков; р. Мета, с. Ровно (3), тарусокий 
горизонт; Угловка (1), протвинский горизонт; Домбарекие холмы (5), 
нижний намюр.

Вероятно, к этому же виду, или какому-то близкому, принадлежат 
хранящиеся в ЛГИ экземпляры из бассейна р. Осетра, между пос. Сосен
ки и Хруслово; с р. Оки у д. Ильинская; с р. Прони, выше Гремячего; 
из района д. Слободы. Эйхвальд указывает д. Передки по р. Быютрице.

INCERTAE FАМИЛА 

Р о д  H a r u s p e x  gen. nov.
Т и п о в о й  в и д  — Haruspex latisiphonatus sp. nov.; карбон, визе, угле

носная толща; Северный Урал, р. Кожим '.
Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая, медленно расширяющаяся к 

устью, с круглым или латерально сжатым овальным поперечным сече
нием. Скульптура из продольных и поперечных струек. Перегородочная 
линия наклонная к продольной оси раковины, с вентральной лопастью. 
Сифон приближен к узкой стороне раковины, широкий; ширина его в 
просвете перегородочных трубок достигает трети диаметра раковины. 
Перегородочные трубки субортохоанитовые, несколько асимметричные. 
На стороне, обращенной к центру раковины, перегородочная трубка об
разует нормальный резкий перегиб с перегородкой; на стороне, обращен
ной к вентральной стороне, перегородка сильно наклонена, плавно пере
ходя в трубку. Соединительные кольца изучить не удалось.

В и д о в о й  с о с т а в .  Кроме типового .вида, к роду относится Н. sp. 
из нижнего карбона Северного Урала.

З а м е ч а н и я .  Систематическое положение рода совершенно неопре
деленно, так как неизвестно строение соединительных колец и присут
ствие или отсутствие внутрисифонных отложений. Поэтому при сравне
ниях этого рода с другими приходится использовать форму раковины, 
положение сифона, его ширину и форму перегородочных трубок. По фор
ме раковины и положению сифона и его ширине новый род довольно 
близок к Sichuanoceras Chang и Jangziceras Lai из раннего палеозоя Ки
тая. Для указанных родов известно строение соединительных колец и 
внутрисифонных отложений, позволяющих относить их к Pseudorthoce- 
ratidae (Tsou, 1966). Вполне вероятно, что уральский род близок к ука
занным, во без анализа строения сифона решить это окончательно труд
но. Возможно, что эти роды следует выделить даже в особое семейство, 
так как от остальных псевдортоцератид они очень сильно отличаются 
широким сифоном.

В семействе Michelinoceratidae известны роды Arkonoceras Flower и 
Plagiostomoceras Teichert et Glenister, также имеющие сходство - с опи
сываемым родом по положению сифона. Однако у этих родов сифон узкий.

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 .  
Карбон, визе; Северный Урал.

H a r u s p e x  l a t i s ip h o n a tu s  sp. nov.
Табл. VIII, фиг. 2

Г о л о т и п  — ПИН № 1397/36; Северный Урал, р. Кожим в 12 км от 
пересечения ее жел. дор.; карбон, визе, угленосная толща 1 2.

Фо р м а .  Раковина ортоцераконовая, медленно расширяющаяся к

1 Название от haruspex (лат.) — гадатель.
2 Название дано за широкие перегородочные трубки.
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устью. Поперечное сечение овальное, сжатое латерально. Латеральный 
диаметр равен 0,9 дорсо-шентрадьного.

Р а з м е р ы  раковины небольшие; длина фрагмента 22—23 мм, дорсэ- 
вентральный Диаметр у наиболее широкого конца 11 мм-

С к у л ь п т у р а  из наклонных поперечных и слабо извилистых про
дольных струек. Струйки расположены довольно равномерно, промежут
ки между ними шире струек.

К а м е р ы  средней длины; на величину, равную дорсовентралвному 
диаметру, приходится около 3 камер.

П е р е  г о р о д о ч н а я  л и н и я  наклонная от антисифональной к 
сифональной стороне раковины, несколько извилистая. На латеральной 
стороне имеется едва заметное седло, на вентральной — отчетливая во
ронковидная лопасть.

С и ф о н  очень широкий, приближен к вентральной стороне ракови
ны. Перегородочные трубки слабо расширяющиеся, соединительные коль
ца не сохранились.

С р а в н е н и е .  От Я. sp., известного из того же обнажения, но из дру
гого слоя, отличается овальным поперечным сечением.

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 .  
Карбон, визе, угленосная толща; Северный Урал.

М а т е р и а л .  1 экз.

НАДОТРЯД NAUTILOIDEA
О Т Р Я Д  ONCOCERATIDA

С Е М Е Й С Т В О  POTERIOCERATIDAE FOORD, 1888

Д и а г н о з .  Раковина циртоцераконовая, в начальной части вздутая, 
иногда боченковидная в передней части фрагмокона или жилой камере, 
но сужающаяся к устью. Поперечное сечение круглое или широкооваль- 
ное. Устье открытое без гииояомического синуса. Перегородочная линия 
прямая или с небольшими лопастями и седлами. Сифон центральный 
или между центром и выпуклой стороной раковины. Форма перегородоч
ных трубок и соединительных колец несколько варьирует; первые мо- 
хут быть почти прямыми, вторые от веретеновидных до субсферических.

Р о д о в о й  с о с т а в .  Poterioceras М’Соу из карбона Европы, Урала, 
Казахстана, Северной Америки; Calchasiceras Shimansky из нижнего кар
бона Европы, Argocheilus Shimansky из нижнего карбона Китая; Welle- 
roceras Miller et Furnish из нижнего карбона Северной Америки; Culul- 
lus gen. nov. из нижнего карбона Европейской части СССР.

З а м е ч а н и я .  Состав семейства и его происхождение не вполне ясны. 
Одни авторы включают сюда и еще ряд типично онкоцероидных родов 
(Swecl, 1964b), другие высказывают мысль о возможном родстве основ
ного рода семейства Poterioceras с Pseudorthoc.eratidae из отряда Ortho- 
ceratida (Flower, 1963). Очевидно, только детальное изучение девонских 
онкоцератид поможет окончательному решению вопроса.

Г е о л о г и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  Карбон.

Р о д  P o ter io cera s  М’Соу, 1844
P o te r io c e r a s :  М’Соу, 1844, р. 10; Foord, 1888, р. 256; Hyatt, 1900, р. 530; Foord, 

1897—1903, р. 213; Foerste, 1926, р. 330; Miller, Dunbar and Condra, 1933, p. 65; Круг
лов, Лесникова, 1934, стр. 753; Miller and Owen, 1934, p. 198; Woods, 1947, p. 310; 
Moore, Lalicker, Fischer, 1952, p. 361; Miller and Garner, 1953, p. 183; Шиманский, 1957, 
стр. 532; Журавлева, 1962, стр. 113; Sweet, 1964b, p. 314.

A p i o c e r a s : Falirenkohl, 1844, p. 779; Miller, Dunbar and Condra, 1933, p. 40; Sweet, 
1964b, p. 318.

A m p h o r e o p s i s :  Crick, 1904, p. 134.
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Т и п о в о й  в и д  — Orthocera fusiformis Sowerby, 1829; нижний кар- 
бон; Ирландия.

Д и а г н о з .  Раковина циртоконовая на ранних стадиях развития, бо- 
ченковидная на поздних, умеренно расширяющаяся, гладкая. Началь
ная часть фрагмокона узкая, конусовидная, довольно сильно изогнутая, 
далее становится вздутой, равномерно расширяющейся. Жилая камера 
усеченно-коническая, сужающаяся к устью или боченковидная, обычно 
значительно превышает длину газовых камер. Наибольшая ширина ра
ковины совпадает с задней частью жилой камеры или несколько смеще
на вперед. Поперечное сечение раковины круглое или овальное. Устье 
без гипономического синуса. Камеры короткие, перегородки слабо равно
мерно вогнуты. Перегородочная линия прямая или с небольшими лопа
стями и седлами. Сифон на ранних стадиях приближен к вентральной 
стороне, позже становится субцентральным. Перегородочные трубки цир- 
тохоанитовые, соединительные кольца веретеновидные или субсфериче
ские. Внутрисифониые отложения неизвестны; по-видимому, их нет.

В и д о в о й  с о с т а в  требует уточнения с переизучением каменного 
материала. Некоторые виды, в течение ряда лет признававшиеся за пред
ставителей рода Poterioceras, теперь отнесены к Brachycycloceras. Пред
полагается, что мы принимали за раковину Poterioceras то, что представ
ляет только жилую раковину Brachycycloceras.

Безусловно относятся к роду Poterioceras виды Р. fusiforme (Sow.), 
Р. latiseptatum Foord из нижнего карбона Западной Европы; Р. lagenale 
(Koninck) из нижнего карбона Европы и Азии; Р. missouriense Miller из 
миесисипия Северной Америки. Вероятно, к этому же роду следует от
носить Poterioceras? caniniforme (Moore), Р. subrectum Miller et Furnish, 
P. northviewense Miller et Furnish из миесисипия Северной Америки. Нам 
не вполне ясно систематическое положение ? Р. cordiforme (Sow.) и 
Р. paucicamerata (Crick) из нижнего карбона Европы. Из нижнекамен
ноугольных отложений СССР ниже описан Р. cuneatum sp. nov., Р. lage
nale (Koninck), P. oviformae sp. nov. Отсутствовал в нашем материале 
Р. trochoides (Fahrenkohl), безусловно являющийся самостоятельным ви
дом. Самостоятельным видом следует считать и Р. lagena (Eichwald), 
описанный из района Таруесы. Изображение этого вида в работе Эйх- 
вальда (1960, pi. XLVIII, fig. 16) абсолютно неправильно, но просмотр 
оригинала (ЛГИ, № 83/107) убеждает в том, что это Poterioceras, близ
кий к Р. trochoides, Р. sp. имеется в коллекции из чернышинских отло
жений против г. Суворово. От типичных представителей рода он отлича
ется более ширококонической раковиной и извилистой перегородочной 
линией (табл. VIII, фиг. 4). Из того же места есть экземпляр потерио- 
цероидной раковины, точное систематическое положение которой не 
вполне ясно; она отличается очень слабо вздутой раковиной и наклон
ной перегородочной линией с довольно отчетливым дорсальным седлом 
и вентральной лопастью (табл. VIII, фиг. 3). Очень интересны крупные 
представители из упинских отложений в районе Козельска (табл. X, 
фиг. 2) и в мячовских отложениях среднего карбона на р. Пахре (табл. X, 
фиг. 3). Возможно, тот и другой виды будут в дальнейшем выделены из 
рода Poterioceras; в настоящее время о них ничего сказать нельзя, но ука
зать и изобразить важно.

В литературе также приводится несколько Poterioceras sp. из нижнего 
и среднего карбона Западной Европы и Северной Америки.

С р а в н е н и е .  От Welleroceras Miller et Furnish и Argocheilus Shi- 
mansky отличается сужающейся к устью жилой камерой и более узкой 
раковиной, от Calchasiceras — длинной жилой камерой и узкой ракови
ной.

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 п е -  
н и е. Карбон; Западная Европа, Европейская часть СССР, Урал, Ка
захстан, Северная Америка.
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P o te r io c e r a s  la g e n a le  (Koninck, 1880)

Табл. VIII, фиг. 7

Gomphoceras lagenale: Koninck, 1880, p. 43, pi. 37, fig. 3.

Ф о р м  а. Раковина амфоровидная. Фрагмюкон конический, быстро 
расширяющийся к жилой камере. Жилая камера сначала расширяется да
же с несколько большей скоростью, чем фрагмокон, позже — сужается к 
устью; по форме несколько напоминает боченок. Длина жилой камеры, 
видимо, несколько более половины длины фрагмокоиа. Поперечное сече
ние как фрагмокоиа, так и жилой камеры овальное, сжатое в дорсо-вен- 
тральпом направлении. Больший (латеральный) диаметр равен 1,1 сре
динного.

Р а з м е р ы  раковины точно неизвестны. Большинство имеющихся 
у нас экземпляров небольшие; диаметр их в наиболее вздутой части не 
превышает 50 мм. Имеется фрагмент жилой камеры диаметром не ме
нее 100 мм.

С к у л ь п т у р а  из тонких не очень правильных поперечных струек, 
слабо заметных. При разрушении наружного слоя раковины видна тон
чайшая сетчатая скульптура из поперечных и продольных струек.

К а м е р ы  короткие; на величину, равную наибольшему диаметру 
раковины, приходится 7 камер.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  прямая, перпендикулярная к про
дольной оси раковины.

С и ф о н  находится между центром и вентральной стороной ракови
ны. Строение перегородочных трубок и соединительных колец изучить не
удалось.

С р а в н е н и е .  От большинства видов отличается очень быстро рас
ширяющейся раковиной и вздутой боченковидной жилой камерой. Наи
более близки по внешнему виду Р. lagenale (Koninck) и Р. missouriense 
Miller из нижнетурпейских отложений Северной Америки. Основным от
личием является форма сечения — овальная у европейского и круглая у 
американского вида.

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 
ние.  Нижний карбон, турне; Бельгия, Европейская часть СССР, Север
ный Урал, Казахстан.

М а т е р и а л .  7 фрагментов; р. Ащи-су (5); против с. Знаменские 
(1); р. Каменка на Северном Урале (1). Возможно, что к этому же ви
ду относятся 3 фрагмента из нижнего карбона северо-восточного При
балхашья; сохранность их очень плохая.

P o te r io c e r a s  c u n e a tu m  sp. nov.
Табл. VIII, фиг. 5, 6

Г о л о т и п  — ПИН № 1513/888; Южный Урал, р. Домбар, Домбар- 
ские холмы; карбон, нижний намюр

Фо р м а .  Раковина почти клиновидная, согнутая только в началь
ной части, быстро расширяющаяся к устью; апикальный угол около 25°. 
Поперечное сечение овальное, сжатое в дорсо-вентральном направлении. 
Больший (латеральный) диаметр равен 1,2 срединного диаметра. На
чальная часть раковины колпачковидная, очень слабо согнутая на дор
сальную сторону. Жилая камера почти не отличается по форме от фраг- 
мокона. В приустьевой части дорсальной стороны стенка раковины утол
щена, на ядре имеется пережим.

1 Название от cuneatus (лат.) — клиновидный.
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Р а з м е р ы  раковины небольшие; имеющиеся у нас экземпляры до
стигают в длину 45 мм при наибольшем диаметре около 25 мм.

С к у л ь п т у р а  из тонких поперечных струек; толщина струек и 
промежутков между ними почти одинакова. На вентральной и латераль
ной сторонах струйки прямые, на дорсальной образуют широкий невы
сокий гребень. На начальной части раковины струйки почти незаметны.

К а м е р ы  короткие; на величину, равную наибольшему диаметру 
раковины, приходится 7—8 камер.

П е р е г о р од о ч н у ю  л и н и ю  изучить не удалось.
С и ф о н  находится на расстоянии одной трети диаметра раковины 

от вентральной стороны. Перегородочные трубки короткие с отогнутым 
краем. Соединительные кольца, по-видимому, суб сф ерич е с к о й формы, со
хранились довольно плохо.

С р а в н е н и е .  От большинства видов отличается конической жилой 
камерой и почти клиновидной формой раковины. Наиболее близки к на
шему виду Р. northviewense Miller et Furnish и P. subrectum Miller et 
Furnish, из турнейских отложений Северной Америки, однако от первого 
из них намюрский вид отличается овальным поперечным сечением ра- 
ковийы, от второго — значительно большим апикальным углом и более 
короткими камерами.

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 
ние .  Карбон, нижний намюр; Южный Урал.

М а т е р и а л .  5 экз. Домбарские холмы.

P o te r io e e ra s  o v i f o r m a e  sp. nov. 
Табл. IX, фиг. 3

Г о л о т и п  — ПИН № 1513/289; Ю. Урал, р. Домбар, Домбарские 
холмы; карбон, нижний намюр '.

Ф о р м а .  Раковина амфоровидная. Фрагмокон, по-видимому, очень 
короткий; жилая камера яйцевидная с овальным, сжатым дорсовент- 
рально поперечным сечением. Одна сторона, предположительно вент
ральная, выпуклее другой. Больший (латеральный) диаметр равен 
1,1 —1,2 срединного. Устье не сохранилось. В приустьевой части ядра 
жилой камеры хорошо выражен поперечный пережим, более отчетливый 
на вентральной стороне. Размеры раковины небольшие; почти полные 
жилые камеры имеют наибольший диаметр около 30—35 мм при длине 
не более 40 мм.

С к у л ь п т у р а  из широких плоских лент, разделенных узкими бо
роздками, ширина первых различна. Как правило, ленты почти прямые.

К а м е р  ы, судя по их фрагментам, очень короткие.
П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я ,  судя но фрагментам камер и осно

ванию жилой камеры, очень слабо наклонная, с небольшой лопастью на 
латеральной стороне.

С и ф о н  не установлен.
С р а в н е н и е .  От Р. paucicameratum Crick, ближайшего к нашему, 

отличается скульптурой из плоских лент и отчетливо овальным попереч
ным сечением жилой камеры; от других видов — яйцевидной жилой ка
мерой.

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. Карбон, нижний намюр, Южный Урал.

М а т е р и а л .  7 жилых камер; Домбарские холмы.

1 Название от oviformis (лат.) — яйцевидный.
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C a lc h a s ic e r a s :  Шиманский, 11967, стр. 532; Журавлева, 1962, стр. 113.

Т и п о в о й  в и д  — Poterioceras ventricosum М’Соу, 1844; нижний 
карбон, ? визе; Ирландия.

Д и а г н о з .  Раковина чашевидная, быстро расширяющаяся к жи
лой камере. Жилая камера очень короткая, сужающаяся к устью. Попе
речное сечение раковины круглое. Перегородочная линия прямая. Сифон 
суб центральный.

В и д о в о й  с о с т а в .  Пока может быть включен только типовой вид. 
Возможно, к этому же роду следует относить еще одного представителя из 
нижнего карбона Русской платформы (жилая камера которого не сохра
нилась; табл. X, фиг. 5). Не вполне ясно и строение его сифона; по-ви
димому, в нем были какие-то отложения.

С р а в н е н и е .  От других родов отличается очень короткой жилой 
камерой.

З а м е ч а н и я .  .Самостоятельность рода не вполне ясна. При его вы
делении мы исходили главным образом из формы раковины. В настоя
щее время я  думаю, что одним из основных отличий следует считать от
носительную длину жилой камеры. У экземпляра, изображенного в ра
боте Маккоя, по-видимому, короткая жилая камера с широким основа
нием. В дальнейшем авторы, описывая Р. ventricosum, относили к нему 
экземпляры с длинной боченковидной жилой камерой. Создавалось впе
чатление, что рисунок Маккоя не точен. В нашем распоряжении нахо
дится экземпляр с такой же короткой жилой камерой. Отличие в длине 
жилой камеры, а следовательно в длине тела и его общих очертаниях, 
столь значительны, что включение Р. ventricosum М’Соу в род Poterioce
ras мало правдоподобно. Совершенно очевидно, что все формы, описы
вавшиеся ранее под именем Р. ventricosum, следует переизучить и пере- 
описать.

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. Нижний карбон, окский — сернуховский надгоризонт; Западная 
Европа, Европейская часть GCCP.

C a l c h a s i c e r a s  v e n t r i c o s u m  (М’Соу, 1844)
Табл. X, фиг. 1, 4

P o te r io c e r a s  ven tr ic o su m -.  М’Соу, 1844, р. 10, pi. 1, fig. 2.
Ф о р м а .  Раковина чашевидная. Фрагмюкон быстро расширяющий

ся к жилой камере; жилая камера очень короткая, незначительно сужа
ется к устью. Жилая камера длиннее газовой камеры только в четыре 
раза. Поперечное сечение овальное, сжатое в дорсо-вентральном направ
лении. Больший (латеральный) диаметр равен 1,16—1,2 срединного.

Р а з м е р ы  раковины крупные; диаметр имеющихся у нас экзем
пляров достигает 180 мм и даже 240 мм.

С к у л ь п т у р а  на ядрах отсутствует.
К а м е р ы  очень короткие; на величину, равную диаметру раковины, 

приходится около 15 камер.
П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  очень слабо изогнутая, перпендику

лярная к продольной оси раковины.
С и ф о н  находится на 0,4 диаметра от вентральной стороны ракови

ны. Строение его неизвестно.
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 

ние .  Нижний карбон, визе — намюр; Ирландия, Европейская часть 
СССР.

М а т е р и а л .  6 экз; Заборье (3); Мстихино (1); р. Мета, Ровно (1); 
1 из неизвестного места, вероятно, также из Заборья.

Р о д  C a lc h a s ic e r a s  Shim ansky, 1957
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W e l le r o c e r a s :  Miller and Furnish, 1938, p. 174; Шиманский, 1957, crp. 532; Журав
лева, 1962, стр. 113; Sweet, 1964b, p. 315.

Т и п о в о й  в и д — Welleroceras liratum Miller et Furnish, 1938, ниж
ний миссисипий; Северная Америка.

Д и а г н о з .  Раковина циртоцераконовая, быстро возрастающая в вы
соту и ширину, с круглым или сжатым латерально поперечным сечени
ем. Жилая камера длинная, равномерно расширяющаяся к устью (если 
сужается, то очень незначительно у самого устья). Устье открытое, без 
гипономического синуса. Скульптура из поперечных струек. Камеры ко
роткие, перегородки равномерно слабо вогнуты. Перегородочная линия 
прямая, как правило, перпендикулярная к продольной оси раковины. 
Сифон субцентральный. Перегородочные трубки циртохоанитовые, со
единительные кольца от яйцевидных до оубеферических.

В и д о в о й  с о с т а в .  W. liratum Miller et Furnish, W. acuminatum 
Miller et Furnish, W. dorsale Miller et Furnish из слоев Киндерхук.

С р а в н е н и е .  От Poterioceras и Calchasiceras отличается расширя
ющейся жилой камерой, от Argocheilus — прямой перегородочной ли- 
нией.

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 .  Нижнйй карбон, турне, Северная Америка, ? Западная Европа.

Р о д  A rgoch eilu s  Shimansky, 1961
A r g o c e r a s :  Шиманский, 1957, стр. 532.
A r g o c h e i lu s :  Шиманский, 1961а, стр. 128; Журавлева, 1962, стр. ИЗ; Sweet, 1964b, 

р. 314.
Т и п о в о й  в и д  — Argoceras chinense Shimansky, 1957; нижний кар- 

бон; Китай.
Д и а г н о з .  Раковина слабо циртоцераконовая, быстро возрастающая 

в ширину и высоту, с круглым поперечным сечением. Начальная часть 
раковины имеет форму округлой чаши. Жилая камера длинная, посте
пенно расширяющаяся к устью. Устье открытое, возможно с очень мел
ким синусом на вогнутой стороне раковины. Скульптура из плоских 
поперечных лент, наклонных к продольной оси раковины, т. е. от вогну
той стороны к выпуклой. Камеры короткие, перегородки равномерно сла
бо вогнутые, значительно наклонные. Перегородочная линия наклонная, 
пересекающаяся в обратном направлении со скульптурой, с мелкой лате
ральной лопастью. Сифон несколько приближен к выпуклой стороне ра
ковины. Перегородочные трубки ортохоанитовые; форма соединительных 
колец не ясна.

В и д о в о й  с о с т а в .  Пока известен только типовой вид.
С р а в н е н и е .  От Welleroceras отличается менее согнутой раковиной 

и латеральной лопастью перегородочной линии; от других родов — рас
ширяющейся жилой камерой.

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 .  
Нижний карбон, Китай.

Р о д  W e lle r o c e r a s  M iller  et Furnish , 1938

Р о д  C u lu llu s  gen. nov.

Т и п о в о й  в и д  — Culullus shatense sp. nov.; нижний карбон, турне; 
Европейская часть СССР, р. Шат '.

Д и а г н о з .  Раковина кувшиновидная, с быстро расширяющимся, 
асимметрично вздутым фрагмоконом и сужающейся к устью жилой ка
мерой. Наиболее широкое место жилой камеры у ее основания. Полереч-

1 Название от culullus (лат.) — большой бокал.
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ное сечение овальное, сжатое латерально. Камеры короткие, перегородки 
слабо, но неравномерно изогнутые. Перегородочная линия с широким 
латеральным седлом, наклонная от более выпуклой стороны к менее вы
пуклой. Положение и строение сифона неизвестны.

В и д о в о й  с о с т а в .  Пока известен толко типовой вид. Возможно, 
в чернышинских отложениях Русской платформы будут обнаружены ра
ковины второго вида. В нашем распоряжении имеется фрагмент СиЫ1- 
lus sp. (табл. XI, фиг. 2), отличающийся от типового вида менее отчетли
вым латеральным седлом и, по-видимому, отсутствием лопасти перегоро
дочной линии на одной из узких сторон раковины.

С р а в н е н и е .  По форме раковины ближе других к Poterioceras, но 
отчетливо отличается от него изогнутой перегородочной линией с седла
ми на широких сторонах раковины.

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 
ние.  Нижний карбон, турне; Европейская часть СССР (Подмосковье).

C u lu llu s  sh a ten se  sp. nov.
Табл. XI, фиг. t

Г о л о т и п  — ПИН № 1192/438; Европейская часть СССР, р. Шат, 
против д. Слободки; нижний карбон, турне, упинский горизонт '.

Ф о р м а .  Раковина в виде узкого кувшина с высоким горлышком, 
овального поперечного сечения. Фрагмокон умеренно расширяется по 
направлению к жилой камере, одна из его узких сторон почти прямая, 
вторая — выпуклая. Широкие стороны (латеральные) также выпуклые, 
по значительно слабее. Жилая камера длинная, в виде усеченного конуса, 
сужающегося к устью; ее длина превосходит длину газовой камеры не 
мепее, чем в восемь раз.

Р а з м е р ы  раковины значительные; длина имеющегося у нас фраг
мента достигает 250 мм, наибольшая ширина его 118 мм, длина сохранив
шейся части жилой камеры 98 мм.

С к у л ь п т у р а  на ядре не сохранилась.
К а м е р ы  короткие; на величину, равную наибольшему диаметру ра

ковины, приходится 10 камер.
П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с вентральной лопастью и широким 

латеральным седлом, переходящим в лопасть к дорсальной стороне. 
Строение перегородочной лопасти на дорсальной стороне не вполне ясно.

С и ф о н  установить не удалось.
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. Нижний карбон, турнейский ярус, упинский горизонт; Европейская 
часть СССР (Подмосковье).

М а т е р и а л .  1 экз.

С Е М Е Й С Т В О  ACLEISTOCERATIDAE FLOWER, 19501 2

Р о д  P a ra c le is to c e ra s  Foerste, 1926
? P a r a c le is to c e r a s  sp.

Табл. XI, фиг. 3
Фо р м а .  Раковина циртоцераконовая, ширококоническая, округлая 

в поперечном сечении, видимо, гладкая.
Р а з м е р ы  раковины значительные, наибольший диаметр фрагмента 

фрагмокона достигает 75 мм.
К а м е р ы  очень короткие.
1 Назван по р. Шат.
2 Описания семейства и рода не приведены, так как в карбоне пока известны 

только фрагментарные остатки.
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П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с небольшими лопастями и седлами.
С и ф о н  приближен к выпуклой стороне раковины. Сегменты сифона 

в латеральном разрезе более или менее цилиндрические, в дорсо-вентраль- 
ном — почти поперечно-прямоугольные; расположены сегменты, благода
ря сильному наклону сифона, скалярно. Перегородочные трубки асиммет
ричные, резко отогнутые с внутренней и почти прямые с внешней сторо
ны. Соединительные кольца не вполне правильных очертаний, также 
асимметричные. Внутри сифона отчетливо видны прерывающиеся про
дольные пластинки.

С р а в н е н и е  в связи с фрагментарностью материала делать весьма 
затруднительно. Мы считали необходимым только описать эти остатки, 
уникальные в каменноугольных отложениях.

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 
ние.  Нижний карбон, этрен; Армения.

М а т е р и а л .  Несколько фрагментов, по-видимому, одного экземпляра 
из ущелья Аршак-ахтор; с. Кадрлу.

НАДОТРЯД ACTINOCERATOIDEA

О Т Р Я Д  ACTINOCERATIDA

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  ACTINOCERATACEAE 

С Е М Е Й С Т В О  LOXOCERATIDAE HYATT, 1900

Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая медленно или быстро возра
стающая в ширину. Поперечное сечение овальное, многоугольное, суб
треугольное. Поверхность раковины гладкая. Камеры короткие. Перего
родочная линия прямо-поперечная или несколько наклонная. У большин
ства форм есть вентральная лопасть и дорсальное седло; реже хорошо раз
виты две лопасти (вентральная и дорсальная) или два седла (вентральное 
и дорсальное). Сифон сравнительно узкий, как правило, приближен к 
вентральной стороне, редко — почти центральный. Перегородочные трубки 
короткие с отчетливо отогнутым краем. Сегменты сифона сфероидальные 
или поперечно-эллипсоидальные, не прилегают к перегородке. Продоль
ная трубка сифонной системы многогранная, немногочисленные радиаль
ные трубочки прямые. Как правило, они расположены в передней части 
сегмента, почти непосредственно за перегородочным отверстием. Раз
ветвленность радиальных трубочек очень слабая; они доходят до внут
ренней поверхности соединительного конца, не образуют на нем сети 
тонких сосудов, столь характерных для некоторых других актиноцера- 
тоидей.

Р о д о в о й  с о с т а в .  К семейству Loxoceratidae можно отнести роды: 
Loxoceras М’Соу из нижнего карбона Западной Европы, Европейской ча
сти СССР, Северного Урала; Mstikhinoceras Shimansky из визе Европей
ской части СССР; Antonoceras Simansky. из нижнего карбона Европей
ской части СССР, Северного и Южного Урала, Кузбасса; Psiaoceras Shi
mansky из турне Европейской части СССР.

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний карбон.

Р о д  Loxoceras  М’Соу, 1844

L o x o c e r a s :  М’Соу, 1844, р. 6; Hyatt, 1900, р. 527; Bassler, 1915, р. 767; Foerste, 1925, 
р. 26; Miller, Dunbar, Condra, 1933, р. 54; Круглов, Лесникова, 1934, стр. 744; Schmidt, 
1956, S. 57; Журавлева, Балашов, 1962, стр. 222; Sweet, 1964с, р. 260.

B r e y n i o c e r a s :  Foerste, 1929, р. 284.
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Т и п о в о й  в и д  — Orthocera breyni Fleming, 1828; нижний карбон, 
визе; Англия.

Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая, от почти цилиндрической до 
ширококонической, чаще умеренно расширяющаяся к устью. Поперечное 
сечение от широкоовального почти круглого до отчетливо овального. Широ
кими сторонами являются вентральная и дорсальная, узкими — латераль
ные. Поверхность раковины гладкая или продольноструйчатая. Камеры 
короткие; на величину, равную латеральному диаметру раковины, при
ходится 4—7 камер. Перегородки умеренно, чаще несколько неравномер
но вогнутые, слегка или довольно сильно наклонные. Перегородочная 
линия наклонная, иногда с отчетливой лопастью на вентральной стороне. 
В некоторых случаях эта лопасть развита очень слабо или практически 
незаметна. На дорсальной стороне у некоторых видов имеется высокое 
седло, у других оно развито слабо, или эта часть перегородочной линии 
почти прямая. Сифон расположен чаще между центром и вентральной 
стороной, но может занимать и почти центральное положение. Ширина его 
у разных видов несколько колеблется, но точно изучить этот вопрос не 
представлялось возможным. Перегородочные трубки короткие с резко 
отогнутым краем; сегменты четковидные; диаметр сегмента несколько 
превышает его длину или не менее ее.

Сосудистая система состоит из продольной трубки и относительно не- 
многочисленых радиальных.

В и д о в о й  с о с т а в .  К роду Loxoceras пока можно отнести вид я 
(табл. 5).

Т а б л и ц а  5

Виды
С трати граф и ч еское  р асп р о стр а 

нение
Г еограф и ческое  р асп ростран е

ние

L. breyni (Fleming) Нижний карбон, визе Западная Европа, Европей-
ская часть СССР

L. distans (Fischer) Нижний карбон Европейская часть СССР
L. eduardi sp. nov. Нижний карбон, визе То же
L. sagitta sp. nov. То же » »
L. perellipticum (Foord) Нижний карбон Западная Европа
L. sellatuni sp. nov. Нижний карбон, визе— на- Европейская часть СССР

мюр

Кроме того, имеется фрагмент L. sp. с Северного Урала, близкий 
L. disians, и L. sp. из турнейских отложений р. Черепети (табл. XIII, 
фиг. 10). Этот вид отличается от других отсутствием вентральной лопасти 
перегородочной линии. Очень плохая сохранность всех фрагментов лишает 
нас возможности дать описание этого вида. Известно также некоторое ко
личество видов, которые, возможно, следует относить к роду Loxoceras. 
Это aOrthoceras» ampliatum Eichwald и О. acuminatum Eichwald, «Tho- 
racoceras» gracile Fcisher, «Orthoceras» vermicularis Verneuil. Все они 
происходят из Подмосковья. Не вполне ясна систематическая принадлеж
ность L. cf. goldfussianum (Koninck), описанного Шмидтом (1956). Ве
роятно, это самостоятельный вид.

С р а в н е н и е .  От Mstikhinoceras и Psiaoceras отличается поперечным 
сечением раковины, от Antonoceras — дорсальным седлом перегородочной 
линии.

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 .  
Нижний карбон; Западная Европа, Европейская часть СССР, Северный 
Урал.
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L o x o c e r a s  b r e y n t  (Fleming 1828)
Табл. XII, фиг. 1—5; табл. XIII, фиг. 3

C o n c h y l io l i th u s  N a u t i l i t e s  O r th o c e r a t i t e s  (b r e y n i i ): Martin, 1809, pi. XXXIX, fig. 4.
O r th o c e r a  b r e y n i :  Fleming, 1828, p. 238.

* ,? O r th o c e r a s  b r e y n i i :  Phillips, 1836, p. 238.
? O r th o c e a r a s  ( L o x o c e r a s )  b r e y n i i : M’Coy, 1844, p. 8.

. O r th o c e r a s  b r e y n i i :  Giebel, 1851, p. 232; Koninck, 1880, p. 73, pi. XXXVIII, fig. I'l a— 
e, pi. XXXIX, fig- 3, 3a.

A c t i n o c e r a s  b r e y n i i :  Foord, 1888, p. 193.
L o x o c e r a s  b r e y n i i :  Miller, Dunbar et Condra, 1933, p. 55, fig. 12.

Ф о р м а .  Раковина ортоцераконовая, умеренно расширяющаяся 
к устью. Апикальный угол достигает приблизительно 10°. Поперечное се
чение раковины широкоовальное. На имеющемся в нашем распоряжении 
материале .отношение меньшего (дорсо-вентрального) и большего (лате
рального) диаметра установить не удалось.

. Ж и л а я  к а м е р а  не сохранилась.

Р азм ер ы , м м

Дс Дб дс дб Дл ч К

1192/827 — 27 — 19 49 10 4 9'
1192/810 — 25 — 19 50 10 4 ,5 7
1571/11 — 3 0 ,5  — 11 99 25 4,5— 5 12

П р и м е ч а н и е .  Д л и н а  ф рагм ен та №  1192/810 дости гает  103 м м ,  
а №  1571/11-114 м м .  В се ф рагм ен ты  лиш ен ы  ж и л ы х  кам ер  и об и сти н 
ны х р а зм ер ах  р ак о ви н ы  су д и ть  т р у д н о . М ож но п р ед п олож и ть , одн ако , 
что у  №  1571/11 он а д о сти гал а  п рим ерн о  250 м м .

Скульптура на ядрах отсутствует.
К а м е р ы  короткие; на расстояние, равное латеральному диаметру ра

ковины, приходится 4,5—5 камер. Возможно, что с возрастом относитель
ная длина камер несколько уменьшается.

На дорсальной стороне камер виден спинной штрих, хорошо заметный 
на ядрах. На вентральной стороне ядер газовых камер (над сифоном) есть 
оригинальные пузыревидные вздутия (табл. XII, фиг. 2). Они видны не у 
всех форм в одинаковой степени; возможно, что иногда вздутия отсут
ствуют. Природа таких образований не ясна.

Камерные отложения не сохранились и о них можно судить только по 
пустотам на ядрах. Пс-видимому, они были хорошо развиты на вентраль
ной стороне раковины, но довольно быстро сходили на нет на латеральных 
сторонах. Край разрушающихся камерных отложений имеет неправильно 
ячеистый или сетчатый вид.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с широкой вентральной лопастью, 
стрела прогиба которой достигает половины длины камеры, и высоким 
дорсальным седлом. На латеральных сторонах перегородочная линия пря
мая — наклонная.

С и ф о н  расположен между центром и вентральной стороной, то не
сколько более приближен к центру, то к вентральной стороне. По-видимо
му, на ранних стадиях развития сифон также расположен несколько 
ближе к вентральной стороне, чем на поздних стадиях. Диаметр сифона 
равен 0,25—0,27 большего диаметра раковины. Сегменты четковидные, 
диаметр сегмента больше его длины (табл. XII, фиг. 3). Детали строения 
перегородочных трубок и соединительных колец изучить невозможно 
вследствие плохой сохранности материала.

Внутрисифонная система из многогранной центральной трубки и ра
диальных. Последние отходят от центральной на половине длины сегмен
та и имеют арковидную форму (выпуклой стороной обращены к апикаль
ному концу раковины).
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С р а в н е н и е .  От L. perellipticum (Foord) отличается эксцентричным 
сифоном, от L. distans — хорошо развитой вентральной лопастью. Отли
чия от других видов сильнее; о них сказано ниже при описании этих видов.

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 .  
Карбон, визе; Западная Европа, Европейская часть СССР.

М а т е р и а л .  Около 50 более или менее полных экземпляров и фраг
ментов, не всегда определимых совершенно точно; Мстихино (24); 
Издешковский карьер (13); единичные с р. Прони (Змеинка, Горенка, 
Спартак, Серебрянка) Калужской обл. (Васильевский, Кураковский, Го- 
лоцкий карьеры); района г. Калуги, г. Юхнов, Тульская обл. (Гурьевский 
карьер); из районов гг. Дорогобужа, Ржева, Вязьмы; Кораблинского рай
она Рязанской обл. Возможно, к этому же виду принадлежит экземпляр 
из тульских отложений д. Семлево.

L o x o c e r a s  d i s t a n s  (Fischer de Waldheim, 1829)

Табл. XIII, фиг. 2

M e l ia  d i s ta n s :  Fischer de Waldheim, 1829, p 325; 1837, p. 125, pi. II, fig. 10.
T h o r a c p c e r a s  d i s ta n s :  Eichwald, 1857, p. 201; 1860, pi. XLVIII, fig. 2; Эйхвальд, 

1861, стр. 363, табл. XXVII, фиг. 2.

Г о л о т и п  — ЛГУ, №1/1087; Европейская часть СССР, р. Ока, Бело- 
колодец; карбон, ? визе.

Ф о р м а .  Раковина ортоцераконовая, слабо расширяющаяся к устью. 
Поперечное сечение раковины широкоовальное. Дорсовентральный диа
метр равен приблизительно 0,8 латерального диаметра.

Ж и л а я  к а м е р а  не сохранилась.
С к у л ь п т у р а  на ядрах отсутствует.
К а м е р ы  короткие; на величину, равную латеральному диаметру 

раковины, приходится 4—5 камер.
П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с едва заметной вентральной лопастью; 

на латеральных сторонах наклонная, на дорсальной стороне почти 
прямая-

С и ф о н  очень незначительно смещен от центра к вентральной сторо
не. Детали строения сифона изучить не удалось, но видно, что он типич
ного для Loxoceras строения.

С р а в н е н и е .  Наиболее близки к. L. distans виды L. breyni и L. pe
rellipticum. От первого L. distans отличается едва заметной вентральной 
лопастью, от второго — менее изогнутой перегородочной линией, менее 
сжатым поперечным сечением и более длинными камерами.

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 .  
Карбон, окский — серпуховский надгоризонты; Европейская часть СССР.

М а т е р и а л .  16 фрагментов, большей частью плохой сохранности; 
Издешковский карьер (5), Парсуковский карьер (1), Гурьевский карьер 
(1), Заборье (3), Лютце (2), Южное Прионежье, басе. р. Мегры (1), 
Угловка (2), район г. Михайлова, Кумова гора (1). Возможно, что экземп
ляры из Угловки принадлежат к особому подвиду, так как у них короче 
камеры (табл. XIII, фиг. 1).

L o x o c e r a s  s a g i t t a  sp. nov.
Табл. XIII, фиг. 4

Г о л о т и п  — ПИН № 1192/840; Европейская часть СССР, Смоленская 
обл., Издешковский карьер; карбон, визе, алексинский горизонт1.

Ф о р м а .  Раковина ортоцераконовая, узкая, необычайно медленно 
возрастающая к устью, благодаря чему кажется почти цилиндрической.

1 Название от sagitta (лат.) — стрела.
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Апикальный угол около 3°. Поперечное сечение раковины, по-видимому, 
широкоовальное.

Длина и форма жилой камеры неизвестны, так как сохранилась только 
ее часть, прилегающая к газовым камерам; по-видимому, она была такой 
же, как и камерная часть раковины, т. е. почти цилиндрической.

С к у л ь п т у р а  на ядрах отсутствует.
К а м е р ы  короткие; на расстояние, равное латеральному диаметру, 

приходится 3,5 камеры. На дорсальной стороне ядра камер отчетливо 
виден спинной штрих.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с небольшой латеральной лопастью и 
высоким дорсальным седлом. На вентральной стороне, как можно судить 
по деформированному концу раковины, где видна вентральная сторона, 
есть мелкая вентральная лопасть. Перегородочная линия несколько на
клонная.

С и ф о н  находится близко от центра; детали строения сифона выяс
нить не удалось.

С р а в н е н и е .  От других видов отличается почти цилиндрической 
формой раковины.

З а м е ч а н и я .  На одном из имевшихся в нашем распоряжении 
экземпляров удалось наблюдать возникновение в жилой камере зачатков 
перегородок. Отчетливо видно три таких зачатка, хуже виден четвертый. 
Эти следы совершенно параллельны перегородкам и друг другу и располо
жены на таком же расстоянии друг от друга, как и настоящие перегород
ки. Не исключена возможность, что это полностью перекристаллизованные 
настоящие перегородки, но трудно объяснить столь полное изменение 
нескольких перегородок рядом.

Интересны также какие-то поперечные лентообразные утолщения на 
ядре жилой камеры и, по-видимому, газовых камер. Хорошо такой след 
сохранился только на жилой камере и несколько хуже на последней 
газовой камере. На ядрах других газовых камер то место, где располага
ется отпечаток, несколько разрушено. О природе этого образования судить 
трудно; возможно, что был след какого-то мускульного элемента.

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 .  
Карбон, визе, алексинский горизонт; Европейская часть СССР (Подмо
сковье).

М а т е р и а л .  2 экз.; Издешковский карьер.

Loxoceras eduardi sp. nov.
Табл. XIII, фиг. 8

Г о л о т и п  — ПИН № 1192/823; Европейская часть СССР. Калужская 
обл., Мстихинокий карьер: карбон, визе, алексинский горизонт.

Ф о р м а .  Раковина ортоцераконовая, ширококоническая. Апикальный 
угол около 20°. Поперечное сечение раковины широкоовальное, близкое к 
круглому.

Ж и л а я  к а м е р а  не сохранилась.
Р а зм ер ы , м м

№ Дс Дб дс дб Дл Ч К <7
1192/823 — 24 — ок. 8 47 — 5 ок. 20°

С к у л ь п т у р а  на ядре отсутствует.
К а м е р ы  короткие; на расстояние, равное латеральному диаметру 

раковины, приходится 5 камер.
П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  несколько наклонная, слабо изви

листая.
С и ф о н  расположен между центром и вентральной стороной, детали 

его строения неизвестны.
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С р а в н е н и е .  От других видов отличается ширококонической ракови
ной.

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 .  
Карбон, визе, окский надгоризонт. Европейская часть СССР (Подмо
сковье).

М а т е р и а л .  3 экз.; Мстихино (1), Змеинка (2).
\

L o x o c e r a s  s e l l a t u m  sp. nov.

Табл. XIII, фиг. 5, 6

Г о л о т и п — ПИН № 1192/163; Европейская часть СССР, р. Ока, 
г. Серпухов, Заборье; карбон, серпуховский надгоризонт '.

Ф о р м а .  Раковина, по-видимому, ортоцераконовая, умеренно расши
ряющаяся к устью, с широкоовальным поперечным сечением.

Ж и л а я  к а м е р а  боченковидная, но столь слабо вздувающаяся в 
средней части, что кажется почти цилиндрической.

С к у л ь п т у р . а  на ядрах отсутствует.
К а м е р ы  короткие; на расстояние, равное диаметру раковины,, 

приходится, по-видимому, 8—10 камер.
П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с высоким дорсальным седлом, неболь

шой латеральной лопастью и очень низким широким вентральным седлом. 
Дорсальное седло выражено хорошо; во всех случаях степень развития 
латеральной лопасти и вентрального седла несколько колеблется даже у 
почти равновеликих экземпляров.

С и ф о н  приближен к вентральному краю, но не прилегает к нему. 
Строение сифона изучить не удалось.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма представлена фрагментами, 
состоящими из жилой камеры и одной — четырех газовых камер. У всех 
описанных выше видов Loxoceras жилые камеры не сохранились. Поэто
му сравнение описываемого вида с другими видами данного рода практи
чески невозможно. Трудно предположить, что данные фрагменты являют
ся жилыми камерами одного из известных видов Loxoceras, так как от всех 
известных в Подмосковье представителей этого рода описываемый вид 
отличается наличием вентрального седла и латеральной лопасти перегоро
дочной линии.

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 .  
Карбон, серпуховский надгоризонт.

М а т е р и а л .  3 экз.; Заборье (3). Очень близки к этому виду экзем
пляры из Гурьевского карьера на р. Осетр (табл. XIII, фиг. 9) и Венева 
монастыря.

Род М stik h in o cera s  Shimansky, 1961

M s t ik h in o c e r a s :  Шиманский, 19616, стр. Э9; Журавлева, Балашов, 1962, стр. 222; 
Teichert, 1964а, р 214.

Т и п о в о й  в и д  — Mstikhinoceras mirabile Shimansky, 19616; ниж
ний карбон, визе; Европейская часть СССР, Подмосковье.

Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая, медленно расширяющаяся к 
устью, с моноугольным поперечным сечением. Камеры очень короткие; на 
величину, равную дорсо-вентральному диаметру раковины, приходится 
до 10 камер. Перегородочная линия с мелкими вентральной и латеральной 
лопастями и невысоким вентро-латеральным седлом. Перегородки 
несколько наклонные к продольной оси раковины, слабо вогнутые. На 
вогнутой стороне перегородки (на выпуклой стороне ядра камеры) от 
сифона к дорсальной стороне тянется широкое лентовидное рельефное

1 Название от sella (лат.) — седло.
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образование, по-видимому, отражающее наличие в этом месте каких-то 
прикрепительных элементов.

С и ф о н  расположен между центром и вентральной стороной ракови
ны, узкий. Детали его строения неизвестны.

В и д о в о й  с о с т а в .  В настоящее время к роду Mstikhinoceras 
можно отнести только один вид М. mirabile.

С р а в н е н и е .  От Lootoceras отличается многоугольным поперечным 
сечением раковины.

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 .  
Карбон, визе; окский надгоризонт; Европейская часть СССР (Подмо
сковье) .

M s t i k h i n o c e r a s  m i r a b i l e  Shimansky, 1861 
Табл. XIV, фиг. 1—3

M s t i k h in o c e r a s  m ir a b i le :  Шиманский, 10616, стр. 39.
Г о л о т и п  — ПИН, № 1192/700; Европейская часть СССР, Калужская 

обл., Мстихинский карьер; карбон, визе, алексинский горизонт.
Ф о р м а .  Раковина округло пирамидальная, медленно расширяющая

ся к устью. Поперечное сечение многоугольное с очень тупым вентраль
ным и тупым вентро-латеральным углами. Возможно, имеется дорсо-лате- 
ральный угол. Вентральная сторона слабо крышеобразно выпуклая, лате
ральная сторона почти плоская.

Жилая камера равномерно расширяется, имеет более округлое сече
ние, чем фрагмокон.

Р а з м е р ы  фрагментов до 200 мм в длину при ширине жилой камеры 
до 50 мм.

С к у л ь п т у р а  на ядре не сохранилась.
К а м е р ы  очень короткие; на расстояние, равное диаметру раковины, 

приходится не менее 10 камер.
П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с вентральной (широкой и мелкой) и 

латеральной лопастями. Вентральная лопасть подразделена на две едва 
заметным широким вентральным седлом.

С и ф о н  располагается у вентральной стороны раковины, примерно 
па расстоянии собственного диаметра от ее стенки.

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 .  
Карбон, визе, окский надгоризонт; Европейская часть СССР.

М а т е р и а л .  Имеется 5 экз.; Мстихино (3), Змеинка (1), Издешко- 
во (1). Несколько экземпляров Mstikhinoceras sp. есть в коллекциях ЛГИ; 
все они происходят из Подмосковья.

Род A n to n o c e ra s  Shimansky, 1957
A n lo n o c e r a s :  Шиманский, 1957, стр. 531; Журавлева, 1962, стр. 112; Sweet, 1964b, 

р .  318.

Т и п о в о й  в и д  — Antonoceras balaschovi Shimansky, 1957; карбон, 
визе, окский надгоризонт; Европейская часть СССР, Подмосковье.

Д и а г н о з .  Раковина почти ортоцераконовая, слабо расширяющаяся к 
устью. Поперечное сечение овальное или, вернее, эллиптическое. Вент
ральная и дорсальная стороны широкие, уплощенные, латеральные — уз
кие, выпуклые. Газовые камеры низкие. Перегородки слабо вогнутые. 
Перегородочная линия с широкими вентральной и дорсальной лопастями. 
Сифон узкий, расположен между центром и вентральной стороной; сегмен
ты сифона четковидные, строение типичное для Loxocerat.idae. Ширина 
сифона равняется примерно одной пятой латерального диаметра раковины.

В и д о в о й  с о с т а в .  Кроме типового вида, можно отнести A. venevense 
sp. nov. из окского надгоризонта Подмосковья; A. simile sp. nov. из намюра 
Южного Урала; A. sp. из чернышинского надгоризонта Подмосковья и
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A. sp. из турне Кузбасса (табл. XIV, фиг. 6). А. ? balaschovi известен 
также с р. Подчерема.

С р а в н е н и е .  От Loxoceras отличается дорсальной лопастью перего
родочной линии, а от Psiaoceras — овальным поперечным сечением рако
вины.

З а м е ч а н и я .  Первоначально Antonoceras был отнесен к онкоцерати- 
дам и выделен в самостоятельное семейство Antonoceratidae, так как строе
ние сифона было неизвестно. Находка экземпляра с сохранившимся си
фоном позволяет исправить эту ошибку.

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 .  
Нижний карбон; Европейская часть СССР, Урал, Кузбасс.

A n to n o c e ra s  ba lasch ovi Shimansky, 1957 
Табл. XIV, фиг. 4, 5; табл. XV, фиг. 1

Antonoceras balaschovi: Шиманский, 1957, стр. 531.
Г о л о т и п — ПИН 1192/1; Европейская часть СССР, р. Проня, карьер 

Спартак; нижний-карбон, визе, окский надгоризонт.
Ф о.р м а. Раковина почти ортоцераконовая, слабо расширяющаяся к 

устью. Латеральные стороны совершенно прямые, узкие, довольно сильно 
вздутые. Вентральная сторона широкая, уплощенная, слабо выпуклая в 
продольном направлении. У одного экземпляра выпуклость достаточно от
четлива как на газовых, так и на жилой камере. У другого экземпляра, 
сохранившего жилую камеру, выпуклость заметна только на жилой каме
ре. Вдоль средней линии вентральной стороны заметно незначительное 
желобовидное углубление. Дорсальная сторона очень слабо выпуклая в 
поперечном направлении и, по-видимому, прямая в продольном. Попереч
ное сечение раковины широкоэллиптическое. Меньший диаметр (дорсо- 
вентральный) равен 0,7—0,8 большего.

Жилая камера длинная, по длине превышает газовую камеру в 15—20, 
возможно, и более раз. Форма жилой камеры несколько неправильная. 
Латеральные стороны расширяются медленно и равномерно по направле
нию к устью. Вентральная сторона имеет несколько выпуклый продольный 
профиль, благодаря чему жилая камера отдаленно напоминает кувшин. 
Устье не сохранилось.

Р азм ер ы , и/л*

№' Дс Дб дс дб Дл Ч <£
1192/1 — 58 — Ок. 45 128 7, жил. 7°
1192/725 — 36 (38) 24 31 85 6, жил. 7

П р и м е ч а н и е .  В скобках указан латеральный диаметр передней ча
сти жилой камеры, перед скобкой — латеральный диаметр последней перед 
жилой — газовой камеры. Длина раковин, вероятно, могла достигать зна
чительных размеров, так как имеется экземпляр с жилой камерой, но без 
начальной части, более 200 мм длиной.

С к у л ь п т у р а  на ядрах отсутствует.
К а м е р ы  короткие; на величину, равную латеральному диаметру 

раковины, приходится 7—8 камер. Возможно, что с возрастом длина камер 
несколько уменьшается. На дорсальной стороне ядер газовых камер заме
тен тонкий спинной штрих. Камерные отложения изучить не удалось, воз
можно, они были рудиментарны.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с широкой довольно глубокой вентраль
ной, менее глубокой дорсальной лопастями и широким седлом, занимаю
щим часть вентральной и латеральную стороны. Стрела прогиба вентраль
ной лопасти равна приблизительно половине длины камеры. На латераль
ном седле может намечаться зачаточная вторичная лопасть.

С и ф о н  расположен между центром и вентральной стороной, ближе 
к вентральной. Диаметр сегментов равен приблизительно 0,20 диаметра
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раковины. Сегменты четковидные, диаметр их больше длины в полтора 
раза. Детали строения перегородочных трубок и соединительных колец 
неизвестны.

С р а в н е н и е .  Об отличиях от других видов сказано ниже.
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 .  

Нижний карбон, визе, окский надгоризонт.
М а т е р и а л .  И  экз.; Спартак (2), Мстихино (2), Можайка (2), Из- 

дешковский карьер (4), р. Угра ниже с. Знаменского (1). Несколько 
экземпляров из разных мест Подмосковья есть в коллекциях ЛГИ. Воз
можно, к этому же виду относится экземпляр с Кумовой горы и фрагмент 
г р. Подчерем из михайловского горизонта (табл. XV, фиг. 4).

A n to n o cera s  ven even se  sp. nov.
Табл. XV, фиг. 3

Г о л о т и п  — ПИН № 1192/876; Европейская часть СССР, район г. Ве- 
нева, Озеренский карьер; карбон, визе, окский надгоризонт'.

Ф о р м а .  Раковина ортоцераконовая, быстро расширяющаяся к устью. 
Поперечное сечение овальное, сжатое в дорсовентральном направлении; 
вентральная сторона сильнее выпуклая, чем дорсальная.

Ж и л а я  к а м е р а  не сохранилась.
Р а з м о р ы раковины средние; длина имеющегося у нас фрагмента 

более 80 мм при наибольшем диаметре около 40—45 мм.
С к у л ь п т у р а  на ядре отсутствует.
К а м е р ы  короткие; на величину, равную латеральному диаметру ра

ковины, приходится 6 камер.
П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с глубокой вентральной, мелкой дор

сальной лопастями и разделяющим их высоким и узким латеральным 
седлом. Стрелу прогиба лопастей указать трудно в связи с деформацией 
(перекосом) всего ядра.

С и ф о н  почти центральный; его строение неизвестно.
С р а в н е н и е .  От A. balaschovi отличается почти центральным поло

жением сифона, более широкой вентральной лопастью и узким латераль
ным седлом. Описываемая форма имеет сходство с турнейскими представи
телями рода из Кузбасса и р. Черепети. От первого визейский вид отли
чается совершенно отчетливой дорсальной лопастью и отчетливым лате
ральным седлом, от второго — почти в два раза более длинными камерами.

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 .  
Нижний карбон, визе, окский надгоризонт; Европейская часть СССР.

М а т е р и а л .  1 экз.
A n to n o cera s  s im i le  sp. nov.

Табл. XV, фиг. 2
Г о л о т и п  — ПИН № 1513/841, Южный Урал, р. Домбар, Домбар- 

ские холмы; карбон, нижний намюр ?.
Ф о р м а .  Раковина циртоцераконовая, слабо расширяющаяся к 

устью. Поперечное сечение широкоовальное, сжатое в дорсовентральном 
направлении. Вентральная сторона слабо выпуклая, с продольно вогну
той срединной частью, дорсальная сторона — слабовыпуклая.

Ж и л а я  к а м е р а  не сохранилась.
Р а з м е р ы  фрагмента около 70 мм в длину пгри наибольшем диамет

ре в 46 мм.
С к у л ь п т у р а  на ядре отсутствует.
К а м е р ы  короткие; на величину, равную латеральному диаметру 

раковины, приходится 6 камер. 1
1 Назван по г. Веневу.
2 Название от similis (лат.) — сходный.
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П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с узкой, глубокой лопастью на сре
динной части вентральной стороны, зачаточной дорсальной лопастью и 
такой же лопастью на широком низком латеральном седле. Стрела прогиба 
вентральной лопасти почти равна длине камеры.

С и ф о н  изучить не удалось.
С р а в н е н и е .  От Л. balaschovi отличается глубокой вентральной ло

пастью.
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 .  

Карбон, нижний намюр; Южный Урал.
М а т е р и а л .  1 экз.

Р о д  P sia o cera s  Shimansky, 1957

P s ia o c e r a s :  Шиманский, 1957, стр. 531; Журавлева, 1962, стр. 112; Sweet, 1964b, 
р. 302.

Т и п о в о й  в и д  — Gomphoceras hesperis Eichwald, 1860; карбон, 
турне; Европейская часть СССР, Подмосковье.

Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая, быстро расширяющаяся в ла
теральном и медленно в дорсо-вентральном направлении, с субтреуголь
ным поперечным сечением. Вентральная сторона уплощенная, дорсаль
ная — крышеобразная. Камеры короткие. Перегородочная линия с высоким 
дорсальным и едва заметным латеральными седлами. Сифон распо
ложен между центром и вентральной стороной раковины, узкий, актино- 
цероидного строения. Ширина его равняется примерно 0,20 латерально
го диаметра раковины. Перегородочные трубки короткие, равномерно 
отогнутые, не прилегающие к задней поверхности перегородки. Соедини
тельные кольца почти сферические. Длина сегмента равна его ширине.

В и д о в о й  с о с т а в .  В настоящее время к роду Psiaoceras можно 
отнести только один вид.

С р а в н е н и е .  Отличается от всех родов субтреугольным попереч
ным сечением раковины.

З а м е ч а н и я .  При первоначальном описании рода он был отнесен 
нами к семейству Tripleuroceratidae, в которое, кроме Psiaoceras, 
был включен род Tripleuroceras Hyatt. Предполагалось, что сифон Psiao
ceras четковидный, без внутрисифонных образований. При детальной об
работке метариала для настоящей монографии удалось обнаружить один 
экземпляр, на котором видно, что сифон актиноцероидного строения. 
Это заставляет перенести данный род к актиноцератоидеям. По ширине 
сифона и строению перегородочной линии приходится помещать Psiaoce
ras в семейство Loxoceratidae, хотя родство его с остальными представи
телями этого семейства неясно.

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 .  
Карбон, турне; Европейская часть СССР.

P s i a o c e r a s  h e s p e r i s  (Eichwald, 1860)
Табл. XV, фиг. 5—7

G o m p h o c e r a s  h e s p e r i s :  Eichwald, 1960, p. 1270, pi. XLIX, fig. 4, 8; Эйхвальд, 1961, 
стр. 368, табл. XXVIII, фиг. 4, 8.

Г о л о  т и п  — ЛГИ № 83/107; Европейская часть СССР, район г. Че
калина; карбон, турне.

Ф о р м а .  Раковина ортоцераконовая, субпирамидальная, быстро рас
ширяющаяся к устью в латеральном и медленнее в дорсо-вентральном на
правлении. Латеральный апикальный угол достигает 15 и даже 20°. Дор- 
со-вентральный угол не превышает 10°. Поперечное сечение субтреуголь
ное. Вентральная сторона почти плоская, дорсальная — крышевидная, рав
номерно высоко округлая. По-видимому, она образовалась за счет слия
ния латеральных и дорсальной сторон. Вентральный край отчетливый.
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Ж и л а я  к а м е р а  не сохранилась.
Р а зм ер ы , м м

№ Дс Дб дс дб Дл Ч К <J6 <Jc
1192/4 29 40 23 28 44 15 8 15° 7“

П р и м е ч а н и е .  Поскольку поперечное сечение субтреугольное, пра
вильнее было бы говорить о высоте и ширине, а не о дорсо-вентральном и 
латеральном диаметрах. Однако применение сходных наименований об
легчает сравнение с другими представителями актиноцератоидей.

С к у л ь п т у р а  на ядре отсутствует.
К а м е р ы  короткие. У более крупных экземпляров на величину дор- 

со-вентрального диаметра приходится 8 камер (на величину латерально
го — 10 камер); у менее крупных экземпляров число камер соответст
венно 6 и 8. Возможно, что это отражает изменение длины камер в онто
генезе, но, возможно, является проявлением индивидуальной изменчи
вости.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с очень низким вентральным седлом, 
едва заметной лопастью в латеральной части вентральной стороны, узким 
небольшим седлом на вентральном крае, широкой лопастыо на латераль
ной части дорсальной стороны и высоким дорсальным седлом. Стрела 
подъема седла примерно равна высоте одной камеры.

С и ф о н  расположен на трети высоты поперечного сечения от вент
ральной стороны.

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 .  
Нижний карбон, турне, чернышинский надгоризонт; Европейская часть 
СССР.

М а т е р и а л .  Имеется 9 экз., более или менее фрагментарных; про
тив г. Суворово (7), Знаменское (1), против Ханино (1).

С Е М Е Й С Т В О  CARBACTINOCERATIDAE SCHINDEWOLF, 1943

Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая, реже слабо циртоцераконо- 
вая, медленно возрастающая в ширину. Поперечное сечение круглое иля 
овальное, сжатое дорсо-вентрально. Поверхность раковины гладкая, реже 
с продольными струйками. Перегородочная линия прямая или едва за
метно извилистая. Сифон чаще между центром и вентральной стороной. 
Перегородочные трубки короткие, сегменты сифона от боченковидных до 
нуммулоидальных, могут достигать очень большого по сравнению с диа
метром раковины размера. Внутрисифонная система развита хорошо; 
продольная трубка многогранная, радиальные трубки многочисленные, 
расположены мутовками, тонкие, перпендикулярны к продольной.

Р о д о в о й  с о с т а в .  Роды Carbactinoceras Schindevolf из нижнего 
карбона Зан. Европы. Rayonnoceras Croneis из нижнего карбона Европы, 
Сев. Америки, Азии, возможно, Aploceros Orbigny из нижнего карбона 
Западной Европы.

З а м е ч а н и я .  Самостоятельность семейства не вполне ясна. Шин- 
девольф включил в семейство Carbinoceratidae роды Carbactinoceras п 
Rayonnoceras; характерной особенностью семейства он считал маленькую 
высококоипческую начальную камеру, не отшнурованную пережимом 
от остальной раковины. Балашов и Журавлева (1962) включили Car
bactinoceras в семейство Pseudactinoceratidae, a Rayonnoceras — в Acti- 
noccratidae. Тейхерт (1964) считает Carbactinoceratidae самостоятельным 
семейством актиноцератоидей, включая в него Carbactinoceras, Rayonnoce
ras, ? Aploceras. Отличия первого рода от второго не вполне ясны, так как 
Carbactinoceras был описан по начальной части раковины.

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний карбон.
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Р о д  M ayon nocerds  Croneis, 1926
R a y o n n o c e r a s ■ Groneis, 1926, p. 343; Foerste and Teichert, 1930, p. 258; Miller, Dun

bar and Condra, 1933, p. 102; Shimer and Shrock, 1944, p. 555; Turner, 1951, p. 174; 
Moore, Lalicker and Fischer, 1952, p. 361; Schmidt, 1956, S. 58; Шиманский, 19616, 
стр. 37; Журавлева, Балашов, 1962, стр. 217; Mutvei, 1964а, р. 402; Gordon, 1964b, 
р. 92; Teichert, 1964а, р. 215.

Т и п о в о й  в и д  — Rayonnoceras solidiforme Croneis, 1926; миссиси- 
пий, слои Фейетвилл; Северная Америка, Арканзас.

Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая, медленно расширяющаяся к 
устью, несколько сжатая в дорсо-вентральном или латеральном направ
лении, гладкая или поперечноструйчатая. Поперечное сечение от почти 
круглого до отчетливо овального. Камеры средней длины или короткие; 
на величину, равную диаметру раковины, приходится от 2,7 до 6 камер. 
Перегородки равномерно умеренно вогнутые. Перегородочная линия пря
мая или с очень небольшими лопастями, перпендикулярная или несколь
ко наклонная к продольной оси раковины.

С и ф о н  расположен между центром и вентральной стороной рако
вины;-как правило, весьма широкий. Ширина его колеблется у разных 
видов от 0,1 до .0,5 диаметра раковины; преобладают виды, у которых ши
рина сифона равняется 0,3—0,4 диаметра. Перегородочные трубки корот
кие, с резко отогнутым, но не прижатым к перегородке краем. Соедини
тельные кольца от боченковидных до монетковидных. В большинстве 
случаев диаметр соединительного кольца больше его длины в полтора- 
два раза; редко диаметр кольца равняется его длине или менее ее. Обыч
но наибольшая ширина соединительного кольца расположена не на сере
дине его длины, а несколько ближе к переднему концу. Адоральный край 
соединительного кольца идет параллельно перегородке, затем кольцо 
сильно изгибается под почти прямым углом. Зона прилегания кольца к 
адапикальной перегородке почти отсутствует. Внутрисифонная система 
очень хорошо развита, состоит из продольной многогранной трубки и ра
диальных прямых, тонких. Последние отходят в большом количестве от 
продольной в каждом сегменте сифона на половине его высоты. На внут
ренней поверхности соединительного кольца имеется серия правильных 
продольных трубочек, которые на выветрелой поверхности кажутся па
раллельными пластинками, создавая иллюзию пластинчатого сифона.

В и д о в о й  с о с т а в .  К роду относится около 20 видов (табл. 6).
По-видимому, к этому же роду следует отнести форму, описанную 

Фурдом (1897—1903) под именем A. propinquum. Не вполне ясна само
стоятельность вида R. piramidatum М’Соу, возможно, что он не отличает
ся от R. giganteum. В дальнейшем, вероятно, будут установлены новые 
виды Rayonnoceras. R. sp. описан Гордоном из визе Аляски, мы имеем 
фрагменты с мощным боченковидным сифоном из Казахстана, R. sp. из 
визе Южного Урала (табл. XVI, фиг. 1), R. sp. из нижнего карбона Иши
ма (табл. XVI, фиг. 2) и ? R. sp. из верхнего турне Кузбасса (табл. XVI, 
фиг. 3). Не ясна принадлежность ? R. perditum  sp. nov., описываемого 
ниже.

С р а в н е н и е .  От Aploceras отличается прямой раковиной и отсут
ствием скульптуры из продольных струек. От Carbactinoceras отличается 
эксцентричным положением сифона.

З а м е ч а н и я .  Род Rayonnoceras — интереснейший среди каменно
угольных головоногих, так как он является одним из последних типич
ных представителей весьма своеобразного надотряда актиноцератоидей. 
Возможно, именно выяснение особенностей Rayonnoceras позволило бы 
вскрыть причины вымирания актиноцератоидей. К сожалению, в настоя
щее время наши сведения об отдельных видах этого рода не достаточно 
полны. Необходимо сказать, что в течение ряда лет характернейшими 
чертами Rayonnoceras, отличавшими его от других актиноцератоидей,
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L o x o c e r a s  b r e y n i  (Fleming 1828)
Табл. XII, фиг. 1—5; табл. XIII, фиг. 3

C o n c h y l io l i th u s  N a u t i l i t e s  O r th o c e r a t i t e s  (b r e y n i i ): Martin, 1809, pi. XXXIX, fig. 4.
O r th o c e r a  b r e y n i :  Fleming, 1828, p. 238.

* .? O r tk o c e r a s  b r e y n i i :  Phillips, 1836, p. 238.
? O r th o c e a r a s  ( L o x o c e r a s )  b r e y n i i : M’Coy, 1844, p. 8.

. O r tk o c e r a s  b r e y n i i :  Giebel, 1851, p. 232; Koninck, 1880, p. 73, pi. XXXVIII, fig. 14 a— 
e, pi. XXXIX, fig. 3, 3a.

A c t i n o c e r a s  b r e y n i i :  Foord, 1888, p. 193.
L o x o c e r a s  b r e y n i i :  Miller, Dunbar et Condra, 1933, p. 55, fig. 12.

Ф о р м а .  Раковина ортоцераконовая, умеренно расширяющаяся 
к устью. Апикальный угол достигает приблизительно 10°. Поперечное се
чение раковины широкоовальное. На имеющемся в нашем распоряжении 
материале, отношение меньшего (дорсо-вентрального) и большего (лате
рального) диаметра установить не удалось.

. Ж и л а я  к а м е р а  не сохранилась.

Р азм ер ы , м м

№ Д с Д б  дс дб Дл Ч К
1192/827 — 27 — 19 49 10 4 9'
1192/810 — 25 — 19 50 10 4,5 7
1571/11 — 30,5 — 11 99 25 4,5—5 12

П р и м е ч а н и е .  Д л и н а  ф рагм ен та №  1192/810 д о сти гает  103 jнм,  
a  JSfi 1571/11—114 м м .  Все ф рагм ен ты  лиш ен ы  ж и л ы х  кам ер  и об и сти н 
ны х р а зм ер ах  р ак о в и н ы  су д и ть  т р у д н о . М ож н о п р едп олож и ть , одн ако , 
что у  №  1571/11 он а до сти гал а  п рим ерно 250 м м .

Скульптура на ядрах отсутствует.
К а м е р ы  короткие; на расстояние, равное латеральному диаметру ра

ковины, приходится 4,5—5 камер. Возможно, что с возрастом относитель
ная длина камер несколько уменьшается.

На дорсальной стороне камер виден спинной штрих, хорошо заметный 
на ядрах. На вентральной стороне ядер газовых камер (над сифоном) есть 
оригинальные пузыревидные вздутия (табл. XII, фиг. 2). Они видны не у 
всех форм в одинаковой степени; возможно, что иногда вздутия отсут
ствуют. Природа таких образований не ясна.

Камерные отложения не сохранились и о них можно судить только по 
пустотам на ядрах. Пс-видимому, они были хорошо развиты на вентраль
ной стороне раковины, но довольно быстро сходили на нет на латеральных 
сторонах. Край разрушающихся камерных отложений имеет неправильно 
ячеистый и л и  сетчатый вид.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с широкой вентральной лопастью, 
стрела прогиба которой достигает половины длины камеры, и высоким 
дорсальным седлом. На латеральных сторонах перегородочная линия пря
мая — наклонная.

С и ф о н  расположен между центром и вентральной стороной, то не
сколько более приближен к центру, то к вентральной стороне. По-видимо
му, на ранних стадиях развития сифон также расположен несколько 
ближе к вентральной стороне, чем на поздних стадиях. Диаметр сифона 
равен 0,25—0,27 большего диаметра раковины. Сегменты четковидные, 
диаметр сегмента больше его длины (табл. XII, фиг. 3). Детали строения 
перегородочных трубок и соединительных колец изучить невозможно 
вследствие плохой сохранности материала.

Внутрисифонная система из многогранной центральной трубки и ра
диальных. Последние отходят от центральной на половине длины сегмен
та и имеют арковидную форму (выпуклой стороной обращены к апикаль
ному концу раковины).
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С р а в н е н и е .  От L. perellipticum (Foord) отличается эксцентричным 
сифоном, от L. distans — хорошо развитой вентральной лопастью. Отли
чия от других видов сильнее; о них сказано ниже при описании этих видов.

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 .  
Карбон, визе; Западная Европа, Европейская часть СССР.

М а т е р и а л .  Около 50 более или менее полных экземпляров и фраг
ментов, не всегда определимых совершенно точно; Мстихино (24); 
Издешковский карьер (13); единичные с р. Прони (Змеинка, Горенка, 
Спартак, Серебрянка) Калужской обл. (Васильевский, Кураковский, Го- 
лоцкий карьеры); района г. Калуги, г. Юхнов, Тульская обл. (Гурьевский 
карьер); из районов гг. Дорогобужа, Ржева, Вязьмы; Кораблинского рай
она Рязанской обл. Возможно, к этому же виду принадлежит экземпляр 
из тульских отложений д. Семлево.

L o x o c e r a s  d i s t a n s  (Fischer de Waldheim, 1829)

Табл. XIII, фиг. 2

M e l ia  d i s ta n s :  Fischer de Waldheim, 1829, p 325; 1837, p. 125, pi. II, lig. 10.
T h o r a c a c e r a s  d i s ta n s :  Eichwald, 1857, p. 201; 1860, pi. XLVIII, fig. 2; Эйхвальд, 

1861, стр. 363, табл. XXVII, фиг. 2.

Г о л о т и п  — ЛГУ, №1/1087; Европейская часть СССР, р. Ока, Бело- 
колодец; карбон, ? визе.

Ф о р м а .  Раковина ортоцераконовая, слабо расширяющаяся к устью. 
Поперечное сечение раковины широкоовальное. Дорсовентральный диа
метр равен приблизительно 0,8 латерального диаметра.

Ж и л а я  к а м е р а  не сохранилась.
С к у л ь п т у р а  на ядрах отсутствует.
К а м е р ы  короткие; на величину, равную латеральному диаметру 

раковины, приходится 4—5 камер.
П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с едва заметной вентральной лопастью; 

на латеральных сторонах наклонная, на дорсальной стороне почти 
прямая-

С и ф о н  очень незначительно смещен от центра к вентральной сторо
не. Детали строения сифона изучить не удалось, но видно, что он типич
ного для Loxoceras строения.

С р а в н е н и е .  Наиболее близки к. L. distans виды L. breyni и L. pe
rellipticum. От первого L. distans отличается едва заметной вентральной 
лопастью, от второго — менее изогнутой перегородочной линией, менее 
сжатым поперечным сечением и более длинными камерами.

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 .  
Карбон, окский — серпуховский надгоризонты; Европейская часть СССР.

М а т е р и а л .  16 фрагментов, большей частью плохой сохранности; 
Издешковский карьер (5), Парсуковский карьер (1), Гурьевский карьер 
(1), Заборье (3), Лютце (2), Южное Прионежье, басе. р. Мегры (1), 
Угловка (2), район г. Михайлова, Кумова гора (1). Возможно, что экземп
ляры из Угловки принадлежат к особому подвиду, так как у них короче 
камеры (табл. XIII, фиг. 1).

L o x o c e r a s  s a g i t t a  sp. nov.
Табл. XIII, фиг. 4

Г о л о т и п  — ПИН № 1192/840; Европейская часть СССР, Смоленская 
обл., Издешковский карьер; карбон, визе, алексинский горизонт1.

Ф о р м а .  Раковина ортоцераконовая, узкая, необычайно медленно 
возрастающая к устью, благодаря чему кажется почти цилиндрической.

1 Название от sagitta (лат.) — стрела.
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Апикальный угол около 3°. Поперечное сечение раковины, по-видимому, 
широкоовальное.

Длина и форма жилой камеры неизвестны, так как сохранилась только 
ее часть, прилегающая к газовым камерам; по-видимому, она была такой 
же, как и камерная часть раковины, т. е. почти цилиндрической.

С к у л ь п т у р а  на ядрах отсутствует.
К а м е р ы  короткие; на расстояние, равное латеральному диаметру, 

приходится 3,5 камеры. На дорсальной стороне ядра камер отчетливо 
виден спинной штрих.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с небольшой латеральной лопастью и 
высоким дорсальным седлом. На вентральной стороне, как можно судить 
по деформированному концу раковины, где видна вентральная сторона, 
есть мелкая вентральная лопасть. Перегородочная линия несколько на
клонная.

С и ф о н  находится близко от центра; детали строения сифона выяс
нить не удалось.

С р а в н е н и е .  От других видов отличается почти цилиндрической 
формой раковины.

• З а м е ч а н и я .  На одном из имевшихся в нашем распоряжении 
экземпляров удалось наблюдать возникновение в жилой камере зачатков 
перегородок. Отчетливо видно три таких зачатка, хуже виден четвертый. 
Эти следы совершенно параллельны перегородкам и друг другу и располо
жены на таком же расстоянии друг от друга, как и настоящие перегород
ки. Не исключена возможность, что это полностью перекристаллизованные 
настоящие перегородки, но трудно объяснить столь полное изменение 
нескольких перегородок рядом.

Интересны также какие-то поперечные лентообразные утолщения на 
ядре жилой камеры и, по-видимому, газовых камер. Хорошо такой след 
сохранился только на жилой камере и несколько хуже на последней 
газовой камере. На ядрах других газовых камер то место, где располага
ется отпечаток, несколько разрушено. О природе этого образования судить 
трудно; возможно, что был след какого-то мускульного элемента.

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 .  
Карбон, визе, алексинский горизонт; Европейская часть СССР (Подмо
сковье).

М а т е р и а л .  2 экз.; Издешковский карьер.

Loxoceras eduardi sp. nov.
Табл. XIII, фиг. 8

Г о л о т и п  — ПИН № 1192/823; Европейская часть СССР. Калужская 
обл., Мстихинокий карьер: карбон, визе, алексинский горизонт.

Ф о р м а .  Раковина ортоцераконовая, ширококоническая. Апикальный 
угол около 20°. Поперечное сечение раковины широкоовальное, близкое к 
круглому.

Ж и л а я  к а м е р а  не сохранилась.
Р а зм ер ы , м м

№ Дс Дб дс дб Дл Ч К <
1192/823 — 24 — ок. 8 47 — 5 ок. 20°

С к у л ь п т у р а  на ядре отсутствует.
К а м е р ы  короткие; на расстояние, равное латеральному диаметру 

раковины, приходится 5 камер.
П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  несколько наклонная, слабо изви

листая.
С и ф о н  расположен между центром и вентральной стороной, детали 

его строения неизвестны.
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С р а в н е н и е .  От других видов отличается ширококонической ракови
ной.

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 .  
Карбон, визе, окский надгоризонт. Европейская часть СССР (Подмо
сковье).

М а т е р и а л .  3 экз.; Мстихино (1), Змеинка (2).
\

L o x o c e r a s  s e l l a t u m  sp. nov.

Табл. XIII, фиг. 5, 6

Г о л о  т и п — ПИН № 1192/163; Европейская часть СССР, р. Ока, 
г. Серпухов, Заборье; карбон, серпуховский надгоризонт '.

Ф о р м а .  Раковина, по-видимому, ортоцераконовая, умеренно расши
ряющаяся к устью, с широкоовальным поперечным сечением.

Ж и л а я  к а м е р а  боченковидная, но столь слабо вздувающаяся в 
средней части, что кажется почти цилиндрической.

С к у л ь п т у р а  на ядрах отсутствует.
К а м е р ы  короткие; на расстояние, равное диаметру раковины,, 

приходится, по-видимому, 8—10 камер.
П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с высоким дорсальным седлом, неболь

шой латеральной лопастью и очень низким широким вентральным седлом. 
Дорсальное седло выражено хорошо; во всех случаях степень развития 
латеральной лопасти и вентрального седла несколько колеблется даже у 
почти равновеликих экземпляров.

С и ф о н  приближен к вентральному краю, но не прилегает к нему. 
Строение сифона изучить не удалось.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма представлена фрагментами, 
состоящими из жилой камеры и одной — четырех газовых камер. У всех 
описанных выше видов Loxoceras жилые камеры не сохранились. Поэто
му сравнение описываемого вида с другими видами данного рода практи
чески невозможно. Трудно предположить, что данные фрагменты являют
ся жилыми камерами одного из известных видов Loxoceras, так как от всех 
известных в Подмосковье представителей этого рода описываемый вид 
отличается наличием вентрального седла и латеральной лопасти перегоро
дочной линии.

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 .  
Карбон, серпуховский надгоризонт.

М а т е р и а л .  3 экз.; Заборье (3). Очень близки к этому виду экзем
пляры из Гурьевского карьера на р. Осетр (табл. XIII, фиг. 9) и Венева 
монастыря.

Род М stik h in o cera s  Shimansky, 1961

Mstikhinoeeras: Шиманский, 19616, стр. Э9; Журавлева, Балашов, 1962, стр. 222; 
Teichert, 1964а, р 214.

Т и п о в о й  в и д  — Mstikhinoeeras mirabile Shimansky, 19616; ниж
ний карбон, визе; Европейская часть СССР, Подмосковье.

Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая, медленно расширяющаяся к 
устью, с моноугольным поперечным сечением. Камеры очень короткие; на 
величину, равную дорсо-вентральному диаметру раковины, приходится 
до 10 камер. Перегородочная линия с мелкими вентральной и латеральной 
лопастями и невысоким вентро-латеральным седлом. Перегородки 
несколько наклонные к продольной оси раковины, слабо вогнутые. На 
вогнутой стороне перегородки (на выпуклой стороне ядра камеры) от 
сифона к дорсальной стороне тянется широкое лентовидное рельефное 1

1 Название от sella (лат.) — седло.
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образование, по-видимому, отражающее наличие в этом месте каких-то 
прикрепительных элементов.

С и ф о н  расположен между центром и вентральной стороной ракови
ны, узкий. Детали его строения неизвестны.

В и д о в о й  с о с т а в .  В настоящее время к роду Mstikhinoceras 
можно отнести только один вид М. mirabile.

С р а в н е н и е .  От Loaoceras отличается многоугольным поперечным 
сечением раковины.

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 .  
Карбон, визе; окский надгоризонт; Европейская часть СССР (Подмо
сковье) .

M stik h in o c e ra s  m ir a b i le  Shimansky, 1861 
Табл. XIV, фиг. 1—3

M s t i k h in o c e r a s  m ir a b i le :  Шиманский, 19616, стр. 39.
Г о л о т и п  — ПИН, № 1192/700; Европейская часть СССР, Калужская 

обл., Мстихинский карьер; карбон, визе, алексинский горизонт.
Ф о р м а .  Раковина округло пирамидальная, медленно расширяющая

ся к. устью. Поперечное сечение многоугольное с очень тупым вентраль
ным и тупым вентро-латеральным углами. Возможно, имеется дорсо-лате- 
ральный угол. Вентральная сторона слабо крышеобразно выпуклая, лате
ральная сторона почти плоская.

Жилая камера равномерно расширяется, имеет более округлое сече
ние, чем фрагмокон.

Р а з м е р ы  фрагментов до 200 мм в длину при ширине жилой камеры
до 50 мм.

С к у л ь п т у р а  на ядре не сохранилась.
К а м е р ы  очень короткие; на расстояние, равное диаметру раковины, 

приходится не менее 10 камер.
П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с вентральной (широкой и мелкой) и 

латеральной лопастями. Вентральная лопасть подразделена на две едва 
заметным широким вентральным седлом.

С и ф о н  располагается у вентральной стороны раковины, примерно 
па расстоянии собственного диаметра от ее стенки.

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 .  
Карбон, визе, окский надгоризонт; Европейская часть СССР.

М а т е р и а л .  Имеется 5 экз.; Мстихино (3), Змеинка (1), Издешко- 
во (1). Несколько экземпляров Mstikhinoceras sp. есть в коллекциях ЛГИ; 
все они происходят из Подмосковья.

Род A n to n o c e ra s  Shimansky, 1957
A n l o n o c e r a s :  Шиманский, 1957, стр. 531; Журавлева, 1962, стр. 112; Sweet, 1964b, 

р. 318.

Т и п о в о й  в и д  — Antonoceras balaschovi Shimansky, 1957; карбон, 
визе, окский надгоризонт; Европейская часть СССР, Подмосковье.

Д и а г н о з .  Раковина почти ортоцераконовая, слабо расширяющаяся к 
устью. Поперечное сечение овальное или, вернее, эллиптическое. Вент
ральная и дорсальная стороны широкие, уплощенные, латеральные — уз
кие, выпуклые. Газовые камеры низкие. Перегородки слабо вогнутые. 
Перегородочная линия с широкими вентральной и дорсальной лопастями. 
Сифон узкий, расположен между центром и вентральной стороной; сегмен
ты сифона четковидные, строение типичное для Loxoceratidae. Ширина 
сифона равняется примерно одной пятой латерального диаметра раковины.

В и д о в о й  с о с т а в .  Кроме типового вида, можно отнести A. venevense 
sp. nov. из окского надгоризонта Подмосковья; A. simile sp. nov. из намюра 
Южного Урала; A. sp. из чернышинского надгоризонта Подмосковья и
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A. sp. из турне Кузбасса (табл. XIV, фиг. 6). А. ? balaschovi известен 
также с р. Подчерема.

С р а в н е н и е .  От Loxoceras отличается дорсальной лопастью перего
родочной линии, а от Psiaoceras — овальным поперечным сечением рако
вины.

З а м е ч а н и я .  Первоначально Antonoceras был отнесен к онкоцерати- 
дам и выделен в самостоятельное семейство Antonoceratidae, так как строе
ние сифона бьшо неизвестно. Находка экземпляра с сохранившимся си
фоном позволяет исправить эту ошибку.

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 .  
Нижний карбон; Европейская часть GGGP, Урал, Кузбасс.

A n to n o c e ra s  ba lasch ovi Shimansky, 1957 
Табл. XIV, фиг. 4, 5; табл. XV, фиг. 1

Antonoceras balaschovi: Шиманский, 1957, стр. 531.
Г о л о т и п  — ПИН 1192/1; Европейская часть СССР, р. Проня, карьер 

Спартак; нижний-карбон, визе, окский надгоризонт.
Ф о.р м а. Раковина почти ортоцераконовая, слабо расширяющаяся к 

устью. Латеральные стороны совершенно прямые, узкие, довольно сильно 
вздутые. Вентральная сторона широкая, уплощенная, слабо выпуклая в 
продольном направлении. У одного экземпляра выпуклость достаточно от
четлива как па газовых, так и на жилой камере. У другого экземпляра, 
сохранившего жилую камеру, выпуклость заметна только на жилой каме
ре. Вдоль средней линии вентральной стороны заметно незначительное 
желобовидное углубление. Дорсальная сторона очень слабо выпуклая в 
поперечном направлении и, по-видимому, прямая в продольном. Попереч
ное сечение раковины широкоэллиптическое. Меньший диаметр (дорсо- 
вентральный) равен 0,7—0,8 большего.

Жилая камера длинная, по длине превышает газовую камеру в 15—20, 
возможно, и более раз. Форма жилой камеры несколько неправильная. 
Латеральные стороны расширяются медленно и равномерно по направле
нию к устью. Вентральная сторона имеет несколько выпуклый продольный 
профиль, благодаря чему жилая камера отдаленно напоминает кувшин. 
Устье не сохранилось.

Р азм ер ы , ,нд*

№ Дс Дб дс дб Дл Ч <£
1192/1 — 58 — Ок. 45 128 7, жил. 7°
1192/725 — 36 (38) 24 31 85 6, жил. 7

П р и м е ч а н и е .  В скобках указан латеральный диаметр передней ча
сти жилой камеры, перед скобкой — латеральный диаметр последней перед 
жилой — газовой камеры. Длина раковин, вероятно, могла достигать зна
чительных размеров, так как имеется экземпляр с жилой камерой, но без 
начальной части, более 200 мм длиной.

С к у л ь п т у р а  на ядрах отсутствует.
К а м е р ы  короткие; на величину, равную латеральному диаметру 

раковины, приходится 7—8 камер. Возможно, что с возрастом длина камер 
несколько уменьшается. На дорсальной стороне ядер газовых камер заме
тен тонкий спинной штрих. Камерные отложения изучить не удалось, воз
можно, они были рудиментарны.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с широкой довольно глубокой вентраль
ной, менее глубокой дорсальной лопастями и широким седлом, занимаю
щим часть вентральной и латеральную стороны. Стрела прогиба вентраль
ной лопасти равна приблизительно половине длины камеры. На латераль
ном седле может намечаться зачаточная вторичная лопасть.

С и ф о н  расположен между центром и вентральной стороной, ближе 
к вентральной. Диаметр сегментов равен приблизительно 0,20 диаметра
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раковины. Сегменты четковидные, диаметр их больше длины в полтора 
раза. Детали строения перегородочных трубок и соединительных колец 
неизвестны.

С р а в н е н и е .  Об отличиях от других видов сказано ниже.
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 .  

Нижний карбон, визе, окский надгоризонт.
М а т е р и а л .  11 экз.; Спартак (2), Мстихино (2), Можайка (2), Из- 

дешковский карьер (4), р. Угра ниже с. Знаменского (1). Несколько 
экземпляров из разных мест Подмосковья есть в коллекциях ЛГИ. Воз
можно, к этому же виду относится экземпляр с Кумовой горы и фрагмент 
с р. Подчерем из михайловского горизонта (табл. XV, фиг. 4).

A n to n o cera s  ven even se  sp. nov.
Табл. XV, фиг. 3

Г о л о т и п  — ПИН № 1192/876; Европейская часть СССР, район г. Ве- 
нева, Озеренский карьер; карбон, визе, окский надгоризонт

Ф о р м а .  Раковина ортоцераконовая, быстро расширяющаяся к устью. 
Поперечное сечение овальное, сжатое в дорсовентральном направлении; 
вентральная, сторона сильнее выпуклая, чем дорсальная.

Ж и л а я  к а м е р а  не сохранилась.
Р а з м е р ы  раковины средние; длина имеющегося у нас фрагмента 

более 80 мм при наибольшем диаметре около 40—45 мм.
С к у л ь п т у р а  на ядре отсутствует.
К а м е р ы  короткие; на величину, равную латеральному диаметру ра

ковины, приходится 6 камер.
П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с глубокой вентральной, мелкой дор

сальной лопастями и разделяющим их высоким и узким латеральным 
седлом. Стрелу прогиба лопастей указать трудно в связи с деформацией 
(перекосом) всего ядра.

С и ф о н  почти центральный; его строение неизвестно.
С р а в н е н и е .  От A. balaschovi отличается почти центральным поло

жением сифона, более широкой вентральной лопастью и узким латераль
ным седлом. Описываемая форма имеет сходство с турнейскими представи
телями рода из Кузбасса и р. Черепети. От первого визейский вид отли
чается совершенно отчетливой дорсальной лопастью и отчетливым лате
ральным седлом, от второго — почти в два раза более длинными камерами.

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 .  
Нижний карбон, визе, окский надгоризонт; Европейская часть СССР.

М а т е р и а л .  1 экз.
A n to n o cera s  s im ile  sp. nov.

Табл. XV, фиг. 2
Го л о т и п  — ПИН № 1513/841, Южный Урал, р. Домбар, Домбар- 

ские холмы; карбон, нижний намюр ?.
Ф о р м а .  Раковина циртоцераконовая, слабо расширяющаяся к 

устью. Поперечное сечение широкоовальное, сжатое в дорсовентральном 
направлении. Вентральная сторона слабо выпуклая, с продольно вогну
той срединной частью, дорсальная сторона — слабовыпуклая.

Ж и л а я  к а м е р а  не сохранилась.
Р а з м е р ы  фрагмента около 70 мм в длину птри наибольшем диамет

ре в 46 мм.
С к у л ь п т у р а  на ядре отсутствует.
К а м е р ы  короткие; на величину, равную латеральному диаметру 

раковины, приходится 6 камер. 1
1 Назван по г. Веневу.
2 Название от similis (лат.) — сходный.
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П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с узкой, глубокой лопастью на сре
динной части вентральной стороны, зачаточной дорсальной лопастью и 
такой же лопастью на широком низком латеральном седле. Стрела прогиба 
вентральной лопасти почти равна длине камеры.

С и ф о н  изучить не удалось.
С р а в н е н и е .  От A. balaschovi отличается глубокой вентральной ло

пастью.
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 .  

Карбон, нижний намюр; Южный Урал.
М а т е р и а л .  1 экз.

Р о д  P s ia o c e ra s  Shimansky, 1957

P s ia o c e r a s :  Шиманский, 1957, стр. 531; Журавлева, 1962, стр. 112; Sweet, 1964b, 
р. 302.

Т и п о в о й  в и д  — Gomphoceras hesperis Eichwald, 1860; карбон, 
турне; Европейская часть СССР, Подмосковье.

Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая, быстро расширяющаяся в ла
теральном и медленно в дорсо-вентральном направлении, с субтреуголь
ным поперечным сечением. Вентральная сторона уплощенная, дорсаль
н а я — крышеобразная. Камеры короткие. Перегородочная линия с высоким 
дорсальным и едва заметным латеральными седлами. Сифон распо
ложен между центром и вентральной стороной раковины, узкий, актино- 
цероидного строения. Ширина его равняется примерно 0,20 латерально
го диаметра раковины. Перегородочные трубки короткие, равномерно 
отогнутые, не прилегающие к задней поверхности перегородки. Соедини
тельные кольца почти сферические. Длина сегмента равна его ширине.

В и д о в о й  с о с т а в .  В настоящее время к роду Psiaoceras можно 
отнести только один вид.

С р а в н е н и е .  Отличается от всех родов субтреугольным попереч
ным сечением раковины.

З а м е ч а н и я .  При первоначальном описании рода он был отнесен 
нами к семейству Triplouroceratidae, в которое, кроме Psiaoceras, 
был включен род Tripleuroceras Hyatt. Предполагалось, что сифон Psiao
ceras четковидный, без внутрисифонных образований. При детальной об
работке метариала для настоящей монографии удалось обнаружить один 
экземпляр, на котором видно, что сифон актиноцероидного строения. 
Это заставляет перенести данный род к актиноцератоидеям. По ширине 
сифона и строению перегородочной линии приходится помещать Psiaoce
ras в семейство Loxoceratidae, хотя родство его с остальными представи
телями этого семейства неясно.

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 .  
Карбон, турне; Европейская часть СССР.

P s i a o c e r a s  h e s p e r i s  (Eichwald, 1860)
Табл. XV, фиг. 5—7

G o m p h o c e r a s  h e s p e r i s :  Eichwald, 1960, p. 1270, pi. XLIX, fig. 4, 8; Эйхвальд, 1961, 
стр. 368, табл. XXVIII, фиг. 4, 8.

Г о л о т и п  — ЛГИ № 83/107; Европейская часть СССР, район г. Че
калина; карбон, турне.

Ф о р м а .  Раковина ортоцераконовая, субпирамидальная, быстро рас
ширяющаяся к устью в латеральном и медленнее в дорсо-вентральном на
правлении. Латеральный апикальный угол достигает 15 и даже 20°. Дор- 
со-вентральный угол не превышает 10°. Поперечное сечение субтреуголь
ное. Вентральная сторона почти плоская, дорсальная — крышевидная, рав
номерно высоко округлая. По-видимому, она образовалась за счет слия
ния латеральных и дорсальной сторон. Вентральный край отчетливый.
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Ж и л а я  к а м е р а  не сохранилась.
Р а зм ер ы , м м

№ Дс Дб дс дб Дл Ч К < б  <£с
1192/4 29 40 23 28 44 15 8 15° 7“

П р и м е ч а н и е .  Поскольку поперечное сечение субтреуголыгое, пра
вильнее было бы говорить о высоте и ширине, а не о дорсо-вентральном и 
латеральном диаметрах. Однако применение сходных наименований об
легчает сравнение с другими представителями актиноцератоидей.

С к у л ь п т у р а  на ядре отсутствует.
К а м е р ы  короткие. У более крупных экземпляров на величину дор- 

со-вентрального диаметра приходится 8 камер (на величину латерально
го — 10 камер); у менее крупных экземпляров число камер соответст
венно 6 и 8. Возможно, что это отражает изменение длины камер в онто
генезе, но, возможно, является проявлением индивидуальной изменчи
вости.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с очень низким вентральным седлом, 
едва, заметной лопастью в латеральной части вентральной стороны, узким 
небольшим седлом на вентральном крае, широкой лопастыо па латераль
ной части дорсальной стороны и высоким дорсальным седлом. Стрела 
подъема седла примерно равна высоте одной камеры.

С и ф о н  расположен на трети высоты поперечного сечения от вент
ральной стороны.

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 .  
Нижний карбон, турне, чернышинский надгоризонт; Европейская часть 
СССР.

М а т е  р и а л .  Имеется 9 экз., более или менее фрагментарных; про
тив г. Суворово (7), Знаменское (1), против Ханино (1).

С Е М Е Й С Т В О  CARBACTINOCERATIDAE SCHINDEWOLF, 1943

Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая, реже слабо циртоцераконо- 
вая, медленно возрастающая в ширину. Поперечное сечение круглое или 
овальное, сжатое дорсо-вентрально. Поверхность раковины гладкая, реже 
с продольными струйками. Перегородочная линия прямая или едва за
метно извилистая. Сифон чаще между центром и вентральной стороной. 
Перегородочные трубки короткие, сегменты сифона от боченковидных ди 
нуммулоидальных, могут достигать очень большого по сравнению с диа
метром раковины размера. Внутрисифонная система развита хорошо; 
продольная трубка многогранная, радиальные трубки многочисленные, 
расположены мутовками, тонкие, перпендикулярны к продольной.

Р о д о в о й  с о с т а в .  Роды Carbactinoceras Schindevolf из нижнего 
карбона Зап. Европы. Rayonnoceras Croneis из нижнего карбона Европы, 
Сев. Америки, Азии, возможно, Aploceros Orbigny из нижнего карбона 
Западной Европы.

З а м е ч а н и я .  Самостоятельность семейства не вполне ясна. Шин- 
девольф включил в семейство Carbinoceratidae роды Carbactinoceras и 
Rayonnoceras; характерной особенностью семейства он считал маленькую 
высококоиическую начальную камеру, не отшнурованную пережимом 
от остальной раковины. Балашов и Журавлева (1962) включили Car
bactinoceras в семейство Pseudactinoceratidae, a Rayonnoceras — в Acti- 
noceratidae. Тейхерт (1964) считает Carbactmoceratidae самостоятельным 
семейством актиноцератоидей, включая в него Carbactinoceras, Rayonnoce
ras, ? Aploceras. Отличия первого рода от второго не вполне ясны, так как 
Carbactinoceras был описан по начальной части раковины.

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний карбон,

110



Р о д  R a y o n n o c e r a s  Croneis, 1926
R a y o n n o c e m x • Groneis, 1926, p. 343; Foerste and Teichert, 1930, p. 258; Miller, Dun

bar and Condra, 1933, p. 102; Shimer and Shrock, 1944, p. 555; Turner, 1951, p. 174; 
Moore, Lalicker and Fischer, 1952, p. 361; Schmidt, 1956, S. 58; Шиманский, 19616, 
стр. 37; Журавлева, Балашов, 1962, стр. 217; Mutvei, 1964а, р. 402; Gordon, 1964b, 
р. 92; Teichert, 1964а, р. 215.

Т и п о в о й  в и д  — Rayonnoceras solidiforme Croneis, 1926; миссиси- 
пий, слои Фейетвилл; Северная Америка, Арканзас.

Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая, медленно расширяющаяся к 
устью, несколько сжатая в дорсо-вентральном или латеральном направ
лении, гладкая или поперечноструйчатая. Поперечное сечение от почти 
круглого до отчетливо овального. Камеры средней длины или короткие; 
на величину, равную диаметру раковины, приходится от 2,7 до 6 камер. 
Перегородки равномерно умеренно вогнутые. Перегородочная линия пря
мая или с очень небольшими лопастями, перпендикулярная или несколь
ко наклонная к продольной оси раковины.

С и ф о н  расположен между центром и вентральной стороной рако
вины; как правило, весьма широкий. Ширина его колеблется у разных 
видов от 0,1 до 0,5 диаметра раковины; преобладают виды, у которых ши
рина сифона равняется 0,3—0,4 диаметра. Перегородочные трубки корот
кие, с резко отогнутым, но не прижатым к перегородке краем. Соедини
тельные кольца от боченковидных до монетковидных. В большинстве 
случаев диаметр соединительного кольца больше его длины в полтора- 
два раза; редко диаметр кольца равняется его длине или менее ее. Обыч
но наибольшая ширина соединительного кольца расположена не на сере
дине его длины, а несколько ближе к переднему концу. Адоральный край 
соединительного кольца идет параллельно перегородке, затем кольцо 
сильно изгибается под почти прямым углом. Зона прилегания кольца к 
адапикальной перегородке почти отсутствует. Внутрисифонная система 
очень хорошо развита, состоит из продольной многогранной трубки и ра
диальных прямых, тонких. Последние отходят в большом количестве от 
продольной в каждом сегменте сифона на половине его высоты. На внут
ренней поверхности соединительного кольца имеется серия правильных 
продольных трубочек, которые на выветрелой поверхности кажутся па
раллельными пластинками, создавая иллюзию пластинчатого сифона.

В и д о в о й  с о с т а в .  К роду относится около 20 видов (табл. 6).
По-видимому, к этому же роду следует отнести форму, описанную 

Фурдом (1897—1903) под именем A. propinqaum. Не вполне ясна само
стоятельность вида R. piramidatum М’Соу, возможно, что он не отличает
ся от R. giganteum. В дальнейшем, вероятно, будут установлены новые 
виды Rayonnoceras. R. sp. описан Гордоном из визе Аляски, мы имеем 
фрагменты с мощным боченковидным сифоном из Казахстана, R. sp. из 
визе Южного Урала (табл. XVI, фиг. 1), R. sp. из нижнего карбона Иши
ма (табл. XVI, фиг. 2) и ? 7?. sp. из верхнего турне Кузбасса (табл. XVI, 
фиг. 3). Не ясна принадлежность ? R. perditum sp. nov., описываемого 
ниже.

С р а в н е н и е .  От Aploceras отличается прямой раковиной и отсут
ствием скульптуры из продольных струек. От Carbactinoceras отличается 
эксцентричным положением сифона.

З а м е ч а н и я .  Род Rayonnoceras — интереснейший среди каменно
угольных головоногих, так как он является одним из последних типич
ных представителей весьма своеобразного надотряда актиноцератоидей. 
Возможно, именно выяснение особенностей Rayonnoceras позволило бы 
вскрыть причины вымирания актиноцератоидей. К сожалению, в настоя
щее время наши сведения об отдельных видах этого рода не достаточно 
полны. Необходимо сказать, что в течение ряда лет характернейшими 
чертами Rayonnoceras, отличавшими его от других актиноцератоидей,
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Т а б л и ц а  б

В и д
С т р а т и 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
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

R .  bassleri Foerste et TeiChert Миссисипий Северная Америка
R .  bu rrow s i  Turner Нижний карбон Англия
R .  c a d y i  Croneis Миссисипий, слои Фейетвилл Северная Америка
R .  catonense  Turner Нижний карбон Англия
R .  cspeyense  Turner То же »
R .  fa in ae  Shimansky Нижний карбон, верхняя 

часть
Европейская часть СССР

R .  fa ye t tev i l len se  Croneis Миссисипий, слои Фейетвилл Северная Америка
R .  foerstei Gordon Миссисипий То же
R .  g ig a n te u m  (Sowerby) Нижний карбон Западная Европа, Европей 

ская часть СССР
R .  huecoense Miller, Dunbar 
et Condra

Пенсильваний, слои Бенд Северная Америка

R .  hunanense  Lai Карбон Китай
R .  i r re g u la re  Schwarzbach Нижний карбон Западная Европа
R .  koerfer i Schwarzbach То же То же
R .  lowickense  Turner » » Англия
R .  p ro te n tu m  Gordon Миссисипий, слои Питкин, 

Имо
Северная Америка

R .  r a n g ife r  Gordon Миссисипий Аляска
R .  s im insi (Stokes) Нижний карбон Западная Европа
R .  so l id ifo rm e  Croneis Миссисипий, слои Фейет

вилл
Северная Америка

R .  v a u g h a n ia n u m  (Girty) Миссисипий, слои Кени То же
R .  w indm orense  Turner Нижний карбон Западная Европа

считались камерные отложения, псевдосепты и т. п. особенности. На эти 
признаки делал особый акцент Кронейс (Croneis, 1926) при выделении 
данного рода. По-видимому, необходимо полное переизучение всех видов 
Rayonnoceras. Некоторые виды отличаются друг от друга не по внешним 
особенностям раковины или очертаниям перегородочной линии, а по про
порциям сифона и раковины, по пропорциям сегментов сифона. Другие 
совершенно отчетливо отличаются формой поперечного сечения ракови
ны. В частности, у одних видов поперечное сечение сжато в дорсо-вент- 
ральном направлении, у других — в латеральном. В настоящее время не 
вполне ясно, какое значение следует придавать этой особенности. Воз
можно, такие виды образуют самостоятельный подрод.

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 .  
Нижний карбон; Европа, Азия, Северная Америка; нижний пенсильва- 
ний; Северная Америка.

R a y o n n o c e r a s  g i g a n t e u m  (Sowerby, 1819)
Табл. XVIII, фиг. 1—4

O r th o c e r a  g ig a n te a :  Sowerby, 1819, p. 81, tab. CCXLVI.
O r th o c e r a s  g ig a n t e u m :  Phillips, 1836, p. 237, pi. XXI, fig. 3; Koninck, 1842—44, 

p. 510, pi. XLIV, fig. 2; pi. XLV, fig. 5; pi. XLVI, fig. 1; pi. XLVII, fig 1; Giebel, 1852, 
p. 245; Koninck, 1880, p. 75, pi. XLIV, fig. 5—10.

A c t i n o c e r a s  g i g a n t e u m :  Foord, 1888, p. 187; 1897—1903, p. 28, pi. IX, fig. 2; Dema- 
net, 1941, p. 95, pi. Ill, fig. 1—3.

R a y o n n o c e r a s  g i g a n t e u m :  Turner, 1951, p. 175.
Ф о р м а .  РакоЕина ортоцераконовая, не очень быстро расширяюща

яся к устью, с круглым поперечным сечением. Апикальный угол 10—12°.
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Размеры раковины могли быть весьма значительными; в нашем распоря
жении имеются фрагменты диаметром более 100 мм.

С к у л ь п т у р а  отсутствует, не видно даже струек роста на поверх
ности раковины.

К а м е р ы  короткие; на величину, равную диаметру раковины, при
ходится 4 камеры.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  прямая, перпендикулярная к про
дольной осп раковины.

С и ф о н  находится между центром и вентральной стороной, ближе к 
центру. Ширина сифона несколько менее трети диаметра раковины. Со
единительные кольца нуммулоидальные, диаметр кольца в полтора-два 
раза более его высоты. Возможно, что в процессе онтогенеза относитель
ная ширина сифона и форма сегментов несколько изменяются. Централь
ная трубка внутри сифонной системы многогранная, радиальные очень 
многочисленные, отходят мутовками недалеко от задней границы сег
мента.

С р а в н е н и е .  От других видов отличается крупными размерами 
раковины и относительно длинными камерами.

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 .  
Карбон, визе — намюр; Западная Европа и Европейская часть СССР.

М а т е р и а л .  10 экз.; Мстихино (1), руч. Кобылий (1), Кольцово (1), 
осыпь; Заборье (1), Курбатовский карьер (1), Озеренский карьер (1), 
Гурьевский карьер (3).

R a y o n n o c e r a s  f a i n a e  Shimansky, 1961 

Табл. XVII, фиг. 2—4

R a y o n n o c e r a s  fa in a e :  Шиманский. 19616, стр. 38, табл. II, фиг. 1.

Г о л о т и п  — ПИН № 1192/428; Европейская часть СССР, Подмос
ковье, район Серебряных прудов; нижний карбон, верхняя часть.

Ф о р м а .  Раковина ортоцераконовая, слабо расширяющаяся к устью, 
с почти круглым поперечным сечением.

Р а з м е р ы  точно указать трудно; длина голотипа около 125 мм при 
диаметре широкого конца в 60 мм.

С к у л ь п т у р а  на ядре не сохранилась.
К а м е р ы  короткие; на расстояние, равное диаметру раковины, при

ходится 4—5 камер.
П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  слабо наклонная, прямая на дорсаль

ной стороне, вентральная ее часть неизвестна.
С и ф о н  незначительно смещен от центра к вентральной стороне, 

очень широкий; диаметр его достигает 0,3 диаметра раковины. Соедини
тельные кольца монетковидные с уплощенными адоральной и адапикаль- 
ной поверхностями и равномерно выпуклой боковой стороной. Диаметр 
соединительного кольца почти в три раза больше его длины. Внутриси- 
фонная система состоит из многогранной центральной трубки и много
численных очень тонких радиальных, отходящих от продольной гори
зонтальными мутовками на середине каждого сегмента сифона. Строение 
внутрисифонных отложений выяснить не удалось.

С р а в н е н и е .  От других видов отличается очень широким сифоном; 
ближе всего к R. giganteum, отличается от него наклонными перегород
ками.

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 .  
Нижний карбон, ? окский — серпуховский надгоризонты; Европейская 
часть СССР.

М а т е р и а л .  Имеются 3 фрагмента; Серебряные пруды (1), За
борье (1), район с. Знаменки (1).
8 В. И. Ш и м ан ск и й 113



? R a yo n n o eera s  p e r d i tu m  sp. nov.

Табл. XVII, фиг. 1

Г о л о т п и  — НИП № 1193/180; Казахстан, р. Белеуты, Шолакская 
мульда; карбон, нижний намюр1.

Ф о р м а .  Раковина быстро расширяющаяся в латеральном направ
лении и несколько медленнее в дорсо-вентральном. Латеральный апи
кальный угол около 12°. Поперечное сечение раковины овальное, сжатое 
в дорсовентральном направлении; больший (латеральный) диаметр ра
вен 1,15 меньшего.

Ж и л а я  к а м е р а ,  видимо, весьма значительных размеров, такого 
же поперечного сечения, как и фрагмокон.

Р а з м е р ы  раковины средние; наибольшая длина имеющихся у нас 
фрагмоконов достигает 90 мм при диаметре в 42 мм.

С к у л ь п т у р а  на ядрах отсутствует.
К а м е р ы  короткие; на величину, равную диаметру раковины, при

ходится около- 6 камер.
П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с едва заметными вентральным и 

дорсальным седлами пли почти совершенно прямая.
С и ф о н  находится между центром и вентральной стороной, примерно 

на половине расстояния. Перегородочные трубки очень короткие. Соеди
нительные кольца нуммулоидальные; диаметр кольца в два раза больше 
его длины. Кольца как бы зажаты между перегородками, плотно приле
гая к ним.

С р а в н е н и е .  От большинства видов отличается значительно сжа
тым поперечным сечением раковины и, возможно, наличпем вентраль
ного и дорсального седел перегородочной линии.

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 .  
Карбон, ? визе и намюр; Казахстан.

М а т е р и а л .  4 фрагмента; р. Кипчак (2); бассейн р. Жур (1), р. Бе
леуты (1).

Р о д  A p lo c e v a s  Orb’gnv, 1850
A p lo c e r a s :  Orbigny, 1850, p. 112; Hyatt, 1884, p. 295; Miller, Dunbar, Condra, 1933, 

p. 103; Журавлева, Балашов, 1962, стр. 222; Teichert, 1964a, p. 215.

Т и п о в о й  в и д  — Cyrtoceras verneuilianum Koninck, 1844; нижний 
карбон, турне; Бельгия.

Д и а г н о з .  Раковина циртоцераконовая, умеренно расширяющаяся, 
с овальным или круглым поперечным сечением. Поверхность раковины 
со скульптурой из продольных струек. Сифон расположен между цент
ром и вентральной стороной. Ширина сифона может достигать почти 
трети латерального диаметра раковины. Перегородочные трубки корот
кие, сильно отогнутые. Соединительные кольца отчетливо выпуклые; 
сегменты сифона субсферические.

В и д о в о й  с о с т а в .  В настоящее время к роду можно отнести 
только типовой вид.

С р а в н е н и е .  От Rayonnoeeras отличается согнутой раковиной и 
скульптурой из продольных струек.

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 .  
Нижний карбон, турне; Бельгия.

1 Название от perditus (лат.) — безнадежный.
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С Е М Е Й С Т В О  PSE U D A C T IN O C E R A T ID A E  SC H IN D E W O L F , 1943

Д и а г н о з .  Раковина слабо циртоцераконовая, с овальным, сжатым 
дорсо-вентрально поперечным сечением. Поверхность гладкая или со 
скульптурой из поперечных колец. Перегородочная линия наклонная 
с латеральной лопастью и высоким дорсальным седлом. Сифон между 
центром и вентральной стороной раковины, на начальных стадиях узкий, 
на поздних — широкий. Перегородочные трубки на ранних стадиях суб- 
ортохоанитовые, на поздних — с очень сильно отогнутым краем. Соеди
нительные кольца от боченковидных до нуммулоидальных, прилегающие 
к задней перегородке. Центральная трубка внутрисифонной системы 
тонкая, радиальные — прямые, расположены мутовками.

Р о д о в о й  с о с т а в .  Pseudactinoceras Schinaewolf и Linter gen. nov.
Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний карбон.

Р о д  P s e u d a c t in o c e r a s  Schindewolf, 1943

P s e u d a c t i n o c e r a s : Schindewolf, 1943, S . 233; Schmidt, 1956, S . 57: Журавлева, Ба
лашов, 1962, стр. 221; Sweet, 1964c, p. 252.

Т и п о в о й  в и д  — Pseudactinoceras promiscuum Schindewolf, 1943; 
нижний карбон, визе; Западная Европа.

Д и а г н о з .  Раковина слабо цнртопоракоковая. с выпуклой вентраль
ной и вогнутой дорсальной сторонами, кольчатая. Сифон находится между 
центром и выпуклой вентральной стороной, на ранних стадиях узкий, 
на поздних довольно широкий. Перегородочные трубки на поздних ста
диях почти прижаты к перегородке; сегменты сифона боченковпдные. 
Соединительные кольца прилегают к передней и задней перегородкам; 
зона прилегания к адапикальному кольцу более широкая. Начальная 
часть раковины колпачковидная.

В и д о в о й  с о с т а в .  Известен только типовой вид.
С р а в н е н и е .  От рода Linter отличается кольчатой раковиной и 

боченковидными сегментами.
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 .  

Нижний карбон, визе; Западная Европа.

Р о д  L in t e r  g en . nov.

Т и п о в о й  в и д  — Linter incommoda sp. nov.; нижний карбон, визе — 
? нижний намюр; Европейская часть СССР ’.

Д и а г н о з .  Раковина слабо циртоцеракоповая, с выпуклой вентраль
ной и вогнутой дорсальной сторонами, быстро расширяющаяся к устью, 
гладкая. Поперечное сечение почти круглое или овальное. Сифон прибли
жен к вентральной стороне. Перегородочные трубки короткие с отогну
тым краем. Сегменты сифона нуммулоидальные. Соединительные кольца 
прилегают к перегородкам. Перегородки очень слабо вогнутые, весьма 
сильно наклонные от вогнутой стороны к выпуклой. Перегородочная ли
ния наклонная, с отчетливым дорсальным седлом; на латеральной сторо
не может быть более или менее отчетливая лопасть, на вентральной — не
высокое седло или едва заметная лопасть.

В и д о в о й  с о с т а в .  Кроме типового вида, к роду Linter безусловно 
относится L. deflexum Trautschold и L. sp. (табл. XIX, фиг. 3) из нижнего 
карбона Европейской части СССР; возможно представитель из нижнего 
карбона Казахстана (табл. XIX, фиг. 5).

1 Н азвание от lin ter  (лат.) — лодка.
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С р а в н е н и е .  От Pseudactinoceras отличается гладкой раковиной и 
иуммулоидальной формой сегментов.

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 .  
Нижний карбон, визе — намюр; Европейская часть СССР (Подмосковье).

L i n t e r  i n c o m m o c l a  sp. uov.
Табл. XIX, фиг. 1, 2

Г о л о т и п ' — ПИН № 1192/804; Европейская часть СССР, р. Ока, рай
он г. Калуги, д. Турышшо; нижний карбон, окский или серпуховским 
надгоризонт1.

Ф о р м  а. Раковина слабо циртоцераконовая, быстро расширяющаяся 
к устью. Полеречное сечение почти круглое, только незначительно сжа
тое дорсо-вентрально.

Р а з м е р ы  и пропорции указать трудно. Длина голотипа около 75 мм 
при диаметре широкого конца около 45—50 мм.

С к у л ь и ту  р а на ядрах отсутствует.
• К а м е р ы  короткие; на величину, равную диаметру раковины, при

ходится не менее 6, но вряд ли более 7 камер.
П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  очень сильно наклонная, с едва за

метными вентральной и латеральной лопастями и очень высоким широ
ким дорсальным седлом.

С и ф о н  приближен к вентральной стороне. Сегменты сифона 
нуммулоидальные, их диаметр более длины в два с половиной раза.

С р а в н е н и е .  От L. deflexum  отличается почти круглым поперечным 
сечением и более короткими камерами.

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 .  
Нижний карбон, ? визе, ? нижний намюр.

М а т е р и а л .  2 экз.; Турынино (1), Спартак (1).

L i n t e r  d e f l e x u m  (Trautschold, 1867)
Табл. XIX, фиг. 4

C y r to c e r a s  de f lexu m ,:  Trautschold, 1867, S. 45; Taf. 5, Fig. 12.
Г о л о т и п ,  по-видимому, утерян; Европейская часть СССР, р. Ока, 

г. Серпухов, Заборье; нижний карбон, серпуховской надгоризонт.
Ф о р м а .  Раковина слабо циртоцераконовая, быстрее расширяющаяся 

к устью в латеральном и медленнее в дорсо-вентральном направлениях. 
Поперечное сечение овальное. Жилая камера не сохранилась.

Р а з м е р ы  фрагмента небольшие; длина его всего около 40 мм, ши
рину замерить трудно.

С к у л ь п т у р а  на ядре отсутствует.
К а м е р ы  короткие; на величину, равную латеральному диаметру 

раковины, приходится 4 камеры.
П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с отчетливой латеральной лопастью 

и очень высоким субтреугольным дорсальным седлом. На вентральной 
стороне линия почти прямая.

С и ф о н  приближен к вентральной стороне раковины; строение его 
типичное для актиноцератоидей; диаметр сегментов не менее чем в два 
раза превосходит их длину.

С р а в н е н и е .  От L. incommoda отличается овальным поперечным 
сечением раковины и более длинными камерами.

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 .  
Нижний карбон, серпуховский надгоризонт; Европейская часть СССР.

М а т е р и а л .  1 фрагмент из Заборья; Траутшольдом описаны из того 
же карьера.

1 Н азвание от incom m odus (лат.) — неудобны й.
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НАД ОТРЯД BACTRITOIDEA
ОТР ЯД BACTRITIDA

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  BACTRITACEAE 

С Е М Е Й С Т В О  BACTRITIDAE HYATT, 1884

Д и а г н о з .  Раковина бактритоконовая, с круглым или овальным по
перечным сечением, узкоконическая. Скульптура из тонких поперечных 
или поперечных и продольных струек; реже раковина с продольными., 
ребрышками или практически гладкая. Сифон прилегает к вентральной 
стороне раковины; перегородочные трубки прямые. Перегородочная линия 
обычно прямая, перепендикулярная или несколько наклоннная к про
дольной оси раковины; реже имеются очень небольшие латеральные 
лопасти, очень редко — отчетливые вентральная и дорсальная лопасти 
и латеральное седло. Неккальная лопасть обычно прямоугольная, отчет
ливая; иногда зачаточная или отсутствует.

Р о д о в о й  с ' остав .  В настоящее время из родов, известных в позд
нем палеозое, к семейству можно отнести Bactrites Sandberger, Hemibac- 
irites Shimansky, Sicilioceras Shimansky.

В дальнейшем, возможно, в качестве самостоятельного рода будет вы
делена своеобразная форма из верхнего палеозоя Орулганского хребта в 
Сибири (табл. XX, фиг. 6). Характернейшей особенностью этого экземп
ляра следует считать перегородочную линию с широкой вентральной п, 
вероятно, дорсальной лопастью; на латеральной стороне раковины разви
то седло. Неккальная лопасть также хорошо развита, но достаточно чет
ко обособлена от вентральной. Не очень ясно также систематическое по
ложение форм, описанных из перми Тимора Ганиелем под названием 
Orthoceras sp. 2, Orthoceras sp. 3.

Г о о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Ордовик — пермь.

Р о д  B a c tr i te s  Sandberger, 1843

B a c tr i t e s :  Sandberger, 1843, p. 157; Giebel, 1851, s. 278; Hyatt, 1884, p. 303; Foord 
and Crick, 1897, p. 1; Голъцанфель. 1899, стр. 6; Hyatt, 1900, p. 549; Smith, 1903, p. 31; 
Павлова, 1927, стр. 266; Яковлев, 1932. стр. 220; Schindewolf, 1933, S. 72; Иловайский, 
1934, стр. 183; Наливкин, 1984, стр. 787; Miller, 1938, р. 28; Miller and Kindle, 1939, 
р. 43; Miller, 1944, р. 81; Shimer and Slirock, 1944, p. 565; Наливкин, 1947, стр. 163; 
Шиманский, 1948, стр. 149; Miller and Youngquist, 1949, p. 32; Delepine, 1952, p. 564; 
Moore, Lalicker, Fischer, 1952, p. 359; Шиманский, 1954, стр. 71; Schmidt, 1956, S. 61; 
Давиташвили, 1958, стр. 177; Erben, 1960, S. 14; Шиманский, 1962, стр. 236; Erben, 
1964. p. 501; Gordon, 1964b, p. 100.

Т и п о в о й  в и д  — Bactrites subconicus Sandberger, 1843; средний це
ной, Западная Европа.

Д и а г н о з .  Раковина бактритоконовая, узкоконическая, с круглым 
или шпрокоовальпым поперечным сечением. Скульптура из нитевидных 
поперечных или поперечных и продольных струек, реже раковина прак
тически гладкая. Очень редко скульптура напоминает веревочное плете
ние. Камеры средней длины или длинные; на величину, равную диамет
ру раковины, приходится 1—2 камеры. Перегородочная линия прямая, 
реже с небольшими латеральными лопастями, перпендикулярная к про
дольной оси раковины; неккальная лопасть обычно прямоугольная. Сн- 
фон прилегает к вентральной стороне раковины; перегородочные трубки 
ортохоанитовые, соединительные кольца цилиндрические.

В и д о в о й  с о с т а в .  В настоящее время к роду Bactrites можно от
нести из позднего палеозоя только 14 видов (табл. 7).
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Т а б л и ц а  7

В й д
С т р а т и 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
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

В .  carbonarius Smith Миссисипий Северная Америка
В .  quadr il inea tu m  Girty Миссисипий, слои Кени То же
В .  s a g i t ta  (Koninck) Нижний карбон, визе Западная Европа
В .  steinhaueri (Sowerby) Нижний карбон То же
В .  sm i lh ian u s  Girty Миссисипий, слои Кени, Имо Северная Америка
B .  cherokeensis Miller et Owen Пенсильвании, слои Чероки То же
B .  ga i th eren sis  Gordon Пенсильвании, слои Гале » »

B .  longocam era tus  Shimansky Верхний карбон Южный Урал
B .  poslrem us  Miller Пенсильвании, слои Гаптан Северная Америка
B .  redactus Gordon Пенсильвании, слои Гале То же
B .  w in terse tensis Miller, Lane, Un
klesbay

Пенсильваний, слои Уинтерсет » »

B .  m exicanus Miller Пермь, зоны P e r r in i te s  и  T im o -  
r i tes

» »

B .  sem pitc rnu s  Shimansky Нижняя пермь, сакмарский 
ярус

Южный Урал

B .  u l tugan en s is  Shimansky То же То же

Вероятно, в действительности число видов несколько больше, так как 
известно некоторое количество форм, описанных под названием Bactrites 
sp. Таковы В. sp. из слоев Чероки (Miller and Owen, 1939), В. sp. из сло
ев Унока (Unklesbay, 1962), описываемый ниже В. sp. из нижнего на- 
мюра Южного Урала. В нашей коллекции имеется экземпляр ? В. sp. из 
среднего карбона Средней Азии и экземпляр с Орулганского хребта в Си
бири. Тот и другой очень плохой сохранности. Можно сомневаться в точ
ности определения бактритеса из верхнего палеозоя Перу, описанного 
Томасом (1928) под названием ? Orthoceras carbonarius (Smith). Воз
можно, это особый вид.

С р а в н е н и е. От Hemibactrites отличается отчетливой неккальной 
лопастью, от Sicilioceras — отсутствием правильных продольных ребры
шек.

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 .  
Девон — пермь; Европа, Азия, Северная Америка, Южная Америка.

B a c t r i t e s  l o n g  о с а  т е г  a t  u s  Shimansky, 1949 
Табл. XX, фиг. 1

B a c t r i t e s  l o n g o c a m e r a lu s :  Шиманский, 1949, стр. 930, рис. 1.

Г о л о т и п  — ПИН № 442/3938; Южный Урал, р. Айдаралаша; верх
ний карбон, оренбургский ярус.

Ф о р м а .  Раковина бактритоконовая, очень медленно расширяющая
ся к устью, с почти круглым поперечным сечением, гладкая.

Р а з м е р ы  раковины небольшие, имеющийся в нашем распоряжении 
фрагмент достигает только 5 мм в диаметре; длина его 17 мм.

С к у л ь п т у р а  отсутствует; раковина гладкая.
К а м е р ы  длинные; на величину, равную диаметру раковины, при

ходится одна камера.
П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  прямая, перпендикулярная к продоль

ной оси раковины; неккальная лопасть почти прямоугольная. Под нек
кальной лопастью сифон снова подходит плотно к стенке раковины.
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С р а в н е н и е .  От большинства видов отличается длинными камера
ми, от В. smithianus Girty, с которым сходен по длине камер, отсутстви
ем скульптуры.

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 карбон; Южный Урал.

М а т е р и а л .  1 экз.
B a c t r i t e s  sp.

Табл. XX, фиг. 2

Ф о р м а .  Раковина бактритоконовая, слабо расширяющаяся к устью; 
апикальный угол около 5—7°. Поперечное сечение раковины от практи
чески круглого до широко овального; в последнем случае раковина сжа
та латерально.

Р а з м е р ы  раковины небольшие; наиболее крупные фрагменты дости
гают 25 мм в диаметре.

С к у л ь п т у р а  отсутствует, даже под лупой не удается разглядеть 
каких-либо струек.^

К а м е р ы  средней длины; на величину, равную диаметру раковины, 
приходится около 2 камер.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  прямая, перпендикулярная к оси ра
ковины; неккальную лопасть изучить не удалось.

С и ф о н  прилегает к вентральной стороне раковпны: перегородочные 
трубки ортохоанптовые.

С р а в н е н и е .  От большинства видов отличается гладкой раковиной, 
от В. longocameratus отличается более короткими камерами.

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 .  
Карбон, нижний намюр; Южный Урал.

М а т е р и а л .  88 экз.; Домбарские холмы (87), р. Жаксы-Каргала (1).

С Е М Е Й С Т В О  CTE.NOBACTRITIDAE SHIMANSKY, 1951

Д и а г н о з .  Раковина бактритоконовая с круглым или овальным попе
речным сечением, узкоконическая. Скульптура из поперечных ребер, отра
жающихся или не отражающихся на ядре. Сифон прилегает к вентральной 
стороне раковины; перегородочные трубки прямые. Перегородочная линия 
прямая, перпендикулярная к продольной оси раковины; хорошо развита 
прямоугольная неккальная лопасть.

Р о д о в о й  с о с т а в .  Один род.
Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний карбон — ниж

няя пермь.

Р од  C ten obactrites  Shimansky 1951

C te n o b a c t r i t e s :  Шиманский, 1951, стр. 867; 1962, стр. 237; ЕгЬеп, 1964, р. 501.

Т и п о в о й  в и д  — Ctenobactrites costatus Shimansky, 1951, нижняя 
пермь, артинский ярус; Южный Урал.

Д и а г н о з .  Раковина бактритоконовая, узкоконическая, с круглым, или 
незначительно латерально сжатым поперечным сечением. Скульптура из 
поперечных нитевидных или лентовидных, несколько изогнутых и на
клонных ребер. Как правило, ребра на ядре не отражаются. Камеры обыч
но средней длины; на величину, равную диаметру раковины, приходится 
около двух камер. Перегородочная линия прямая, перпендикулярная к 
продольной оси раковины; неккальная лопасть прямоугольная. Сифон при
легает к вентральной стороне раковины; перегородочные трубки ортохоа- 
нитогые, сегменты сифона тонкие — цилиндрические.
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В и д о в о й  с о с т а в. К роду Ctenobactrites в настоящее время можно 
отнести С. inhonorus sp. nov. из намюра Южного Урала, С. costatus Shi- 
mansky и С. mirus Shimansky из нижней перми Южного Урала, С. obii- 
quesulcatus (Gemmellaro) из нижней перми Сицилии. Вероятно, новым 
видом в будущем окажется С. sp. из верхнего карбона Южного Урала 
(табл. XX, фиг. 3), отличающийся от С. mirus овальным поперечным се
чением раковины и тем, что ребра у этого вида отражаются на ядра, а у
С. mirus — нет. Фрагменты крупной раковины со скульптурой, типичной 
для Ctenobactrites, есть из верхнего карбона Ферганы, но положение си
фона у этих фрагментов установить не удалось. Возможно, к роду Cteno
bactrites можно относить из пенсильванских отложений Северной Амери
ки вид, описанный под названием Bactrites? collinsi (Miller and Unkcles- 
bay, 1947).

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 .  
Нижний карбон, намюр — нижняя пермь; Европа,? Северная Америка; 
карбон СССР; Южный Урал,? Фергана.

C ten obactr i tes  in h o n o ru s  sp. nov.
Табл. XX, фиг. 4, 5

Г о л о т и п  — ПИН № 1513/372; Южный Урал, р. Домбар, Домбарские 
холмы; карбон, нижний намюр '.

Фо р м а .  Раковина бактритоконовая, слабо расширяющаяся к устью, 
апикальный угол 5—7°. Поперечное сечение раковины округлое, едва за
метно сжатое латерально. Жилая камера длинная, равномерно расширя
ющаяся.

Р а з м е р ы  раковины точно указать трудно; наиболее крупные фраг
менты имеют в диаметре до 40 мм.

С к у л ь п т у р а  из лентовидных поперечных, наклонных ребер. На 
дорсальной стороне ребра образуют отчетливый гребень, на вентраль
ной — синус; на латеральных сторонах они наклоненпые и почти пря
мые. В большинстве случаев все ребра более пли менее одинаковой ши
рины -и почти прилегают друг к другу. В некоторых случаях отдельные 
ребра становятся узкими, округлыми в поперечном сечении, а промежут
ки между ними значительно превышают ширину ребер. На ранних ста
диях развития скульптура, вероятно, отсутствовала. В коллекции имеют
ся раковины, у которых на более ранней части (но, вероятно, уже за пре
делами эмбриональной раковины) скульптура отсутствует, а потом хоро
шо видны лентовидные ребра.

К а м е р ы  средней длины; на величину, равную диаметру раковины, 
приходится около 2 камер.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  прямая, перпендикулярная к продоль
ной оси раковины; неккальная лопасть отчетливая.

С и ф о н  прилегает к вентральной стороне раковины; перегородочные 
трубки ортохоанитовые.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого по скульптуре С. mirus описы
ваемый вид отличается отсутствием киля на дорсальной стороне ракови
ны, от других видов — плоскими широкими ребрами.

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 .  
Карбон, нижний намюр; Южный Урал.

М а т е р и а л .  34 экз., Домбарские холмы (31), к югу от Каргалы (3).

1 Название от inhonorus (лат.) — без украшений.
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I I  А Д С Е М Е Й С Т В О  PARABACTRITACEAE 

С Е М Е Й С Т В О  PARABACTRITIDAE SHIMANSKY, 1951

Д и а г н о з .  Раковина бактритоконовая или белемнитомпмоконовая, 
с круглым или овальным поперечным сечением, ширококоническая. 
Скульптура из лентовидных, очень мало рельефных ребрышек, иногда 
раковина гладкая. Сифон прилегает к вентральной стороне раковины; пе
регородочные трубки бокаловидные. Перегородочная линия прямая пли с 
латеральной лопастью; неккальная лопасть развита хорошо или почти не 
выражена.

Р о д о в о й  с о с т а в .  Из позднепалеозойских родов к семейству от
носятся: Parabactrites Shimansky, Microbactrites Shimansky, Aktastioceras 
Shimansky, Tabantaloceras Shimansky, Belemnitomimus Shimansky.

Г eo л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  ?Девон, карбон — пермь.

Р о д  A k ta stio cera s  Shimansky, 1948

A k t a s t i o c e r a s :  Шиманский, 1948, стр. 121; 1954, стр. 89; 1962, стр. 238; Erben, 1964, 
р. 503.

Т и п о в о й  в и д  — Aktastioceras kruglovi Shimansky, 1948; пермь, 
артииский ярус, Южный Урал.

Д и а г н о з .  Раковина бактритоконовая, ширококоническая, с оваль
ным поперечным сечением, гладкая. Камеры короткие; на величину, рав
ную большему — дорсо-вентральному диаметру, приходится 3—5 камер. 
Перегородочная линия с широкой латеральной лопастью, перпендикуляр
ная к продольной оси раковины; неккальная лопасть, как правило, язычко- 
видная. Сифон прилегает к вентральной стороне раковины; перегоро
дочные трубки широкобокаловидные.

В и д о в о й  с о с т а в .  Кроме типового вида, к роду можно отнести в 
настоящее время A. sp. из намюра Южного Урала.

С р а в н е н и е .  От Parabactrites отличается овальным поперечным се
чением раковины и латеральной лопастью перегородочной линии, от Mi
crobactrites — отсутствием скульптуры и перпендикулярной к продольной 
оси раковины перегородочной линией, от 7abantaloceras — отчетливой 
неккальной лопастью и слабовыпуклыми, а не уплощенными латеральны
ми сторонами.

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 .  
Нижний карбон, намюр — нижняя пермь; Южный Урал.

A k t a s t i o c e r a s  sp.

Табл. XX, фиг. 7

Фо р м а .  Раковина ширококоническая, апикальный угол около 12°. 
Поперечное сечение широкоовально, сжатое латерально.

Р а з м е р ы  раковины небольшие; имеющийся фрагмент имеет в дли
ну около 20 мм при наибольшем диаметре в 7 мм.

К а м е р ы  короткие; на величину, равную большему дорсовентраль- 
ному диаметру раковины, приходится 4—5 камер.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с едва заметной латеральной лопастью: 
неккальная лопасть варьирует на одном экземпляре от прямоугольной до 
субтреугольной.

С р а в н е н и е .  От типового вида отличается менее отчетливой лате
ральной лопастью.

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 .  
Карбон, нижний намюр; Южный Урал.

М а т е р и а л .  1 экз.; д. Кордаиловка.
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КЛЮЧИ 
ДЛЯ ОТРЯДОВ ORTHOCERATIDA, PSEUDORTIIOCERATIDA, 

ACTINOCERATIDA, BACTRITIDA 1

1 — Сифон с внутрисифонными отложениями или без н и х ...................................2
X — Сифон с внутрисифонными отложениями и системой из продольной и ра

диальных трубок ...........................................................................................................
. ......................................................................Отряд Actinoceratida, стр. 100

2 (1) — Сифон прилегает к вентральной стороне раковины; как правило, имеется
неккальная лоп асть .......................................Отряд Bactritida, стр. 117

X — Сифон не прилегает к стенке раковины; неккальная лопасть отсутствует 
.............................. Отряды Orthoceratida, Pseudorthoceratida, стр. 52, 71

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КЛЮЧИ 
ДЛЯ СЕМЕЙСТВ ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ 

ORTHOCERATIDA И PSEUDORTHOCERATIDA

1 — Внутрисифонные отложения развиты отчетливо............................................. 2
X — Внутрисифонные отложения отсутствую т..........................................................3

2 (1) — Внутрисифонные отложения возникают в перегородочном отверстии, но рас
пространяются п на внутреннюю поверхность соединительного кольца

....................................................................................... Pseudorthoceratidae, стр. 71
X — Внутрисифонные отложения в виде кольца в перегородочном отверстии 

.......................................................................................... Geisonoceratidae, стр. 69
3 (1) — Раковина ортоцераконовая или слегка циртоцераконовая слабо или уме

ренно расш иряю щ аяся................................................Orthoceratidae, стр. 52
X — Раковина ортоцераконовая или слабо циртоцераконовая, узкоконическая 

на ранних стадиях, бревиконическая — на поздних. В местах перехода одной 
части раковины в другую имеется одна резко изогнутая (очень выпуклая) 
перегородка, по которой вторая часть может обламываться еще при жизни 
наутилоида (в руки исследователя попадает та или другая часть в отдельно
сти) .............................................................................. Brachycycloceratidae, стр. 66

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КЛЮЧИ 
ДЛЯ ПОДСЕМЕЙСТВ И РОДОВ ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ 

ORTHOCERATIDA И PSEUDORTHOCERATIDA

Семейство Orthoceratidae
1 — Скульптура только из поперечных или поперечных и продольных струек, 

тонких поперечных ребрышек (не отражающихся на ядре), иногда раковина
практически г л а д к а я ....................................Michelinoceratinae, стр. 52

X — Скульптура из поперечных колец, отражающихся на ядре продольных ребер;
могут быть б у го р к и ..................................................................................................2

2 (1) — Скульптура из поперечных к о л е ц ............................Cycloceratinae, стр. 61
X — Скульптура из продольных ребер, иногда с бугорками или из парных бугор

ков вдоль ракови ны ................................................Kionoceratinae, стр. 55 ..

1 Отряд Oncoceratida в ключ не помещен, так как расцвет групп приходится на 
ранний палеозой и девон. Именно тогда онкоцератиды наиболее разнообразны как по 
форме раковины, так и по строению сифона. Попытка дать ключ для отряда в целом 
очень усложнила бы определительные таблицы, создание ключа только для поздне
палеозойских представителей (реально для раннекаменноугольного семейства Pote- 
rioceratidae) исказило бы представление об отряде в целом. Поэтому мы решили огра
ничиться только приведением ключа для родов каменноугольных онкоцератид, ко
торые даны после ключей для ортоцератид и псевдортоцератид.
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П одсемейство M ichelinoceratinae

1 — Поперечное сечение раковины округлое............................................................ 2
X — Поперечное сечение раковины округло-прямоугольное....................................

...........................................................................................H es p er o ce ra s ,
2 (1) — Раковина с регулярными утолщениями в виде поясков на внутренней по

верхности; на ядре они отражаются в виде правильных пережимов...............
.............................................................................................В  i ta u n io ce ra s ,

X — Регулярные пережимы на ядре отсутствуют.......................................................... 3
3 (2) — Скульптура из поперечных лент как бы налегающих одним краем друг

на друга подобно черепице............................................М im oge isonoceras ,  стр. 54
X — Скульптура из струек или тонких ребрыш ек..................................................... 4

4 (3) — Перегородочные трубки ортохоанитовые . . . .M ic h e l in o c e r a s ,  стр. 52 
X — Перегородочные трубки субортохоанитовые . . . .T r em a to c e ra s ,

Подсемейство Kionoceratinae

1 — Поперечное сечение раковины круглое или овальное; скульптура из продоль
ных ребер или ребер и многочисленных мелких бугорков.............................. 2

X — Поперечное сечение раковины округло-треугольное; скульптура из редких
, бугорков вдоль вентрального к р а я ..................................... P i s t r i x i t e s ,  стр. 60

2(1) — ‘Раковина ортоцераконовая.......................................................................................3
X — Раковина циртоцераконовая....................................... C yrto th o ra c o ce ra s ,  стр. 59

3 (2) — Скульптура из продольных р е б е р ....................................K io n o c e r a s ,  стр. 55
X — Скульптура из продольных ребер и небольших б у го р ко в ............................

.........................................................................................Thoracoceras , стр. 57

Подсемейство Cycloceratinae

1 — Скульптура из поперечных колец, одинаково отчетливо выраженных на по
верхности раковины и на я д р е ...........................................C y c lo ce ra s ,  стр. 62

X — Скульптура из уплощенных поперечных колец, иногда почти незаметных; 
на ядре имеются поперечные пережимы, возникающие благодаря наличию
кольцевидных утолщений на внутренней стороне раковины ..........................

.............................................................................................. C r y p to c y c lo c e r a s ,  стр. 64

Семейство Pseudcrthoceratidae

1 — Раковина ортоцераконовая; у некоторых форм начальная часть раковины
немного согнутая (циртокоповая).......................................................................2

X — Раковина слабо, но отчетливо циртоцераконовая; иногда только на поздних 
стадиях развития может быть ортоцераконовой.................................................13

2 (1) — Скульптура из поперечных к о л е ц ........................................................................ 3
X — Скульптура из поперечных или продольных струек или тонких ребрышек,

иногда тех и других вместе; в некоторых случаях раковина практически 
гл ад к ая .......................................................................................................................... 5

3 (2) — Кольца скульптуры округлые в поперечном сечении .................................... 4
X — Кольца скульптуры двускатные (крышеобразные) в поперечном сечении

...................................................................................................................Lopingoceras,
4 (3) — Соединительные кольца сифона субсферические . . .Neocycloceras, стр. 84

X — Соединительные кольца сифона субцилиндрические........................................
.....................................................................................................................Reticycloceras, стр, 82

5 (2) — Поперечное сечение раковины круглое или овальное, сжатое дорсо-вепт-
ральио ..............................................................................................................................6

X — Поперечное сечение раковины овальное, сжатое латерально .................... 12
6 (5) — Скульптура из поперечных, иногда поперечных и продольных струек; ра

ковина может быть гладкой ...................................................................................... 7
X — Скульптура из отчетливых продольных, иногда веерообразно расходящихся 

с т р у е к ........................................................................ Tripteroceroides, стр. 83
7 (6) — Соединительные кольца сифона от субцилиндрических до субсферических;

внутрисифонные отложения не подразделяются на отделы..............................8
X — Соединительные кольца поперечно-эллипсовидные, подразделяются попереч

ной щелью на переднюю и заднюю части......................Paraloxoceras, стр. 85
8 (7) — Соединительные кольца правильно цилиндрические, прилегающие к зад

ней п ер его р о д ке ......................................................................Adnatoceras, стр. 78
X — Соединительные кольца другой ф орм ы ................................................................ 9

9 (8) — Поперечное сечение раковины овальное, соединительные кольца субсфери
ческие ..................................................................................... Mooreoceras, стр. 73
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X — Поперечное сечение или соединительные кольца другой формы ...............10
10 (9) — Перегородочная линия прямая; поперечное сечение раковины круглое или 

овальное....................................................................................................................... 11
X — Перегородочная линия с вентральной и дорсальной лопастями; поперечное 

сечение раковины овальное...........................................Uralorthoceras,
11 (10) — Соединительные кольца сифона чаще субсферические, поперечное сечение

раковины к р у гл о е .................................................... Pseudorthoceras, стр. 71
X — Соединительные кольца сифона субцилиндрические, поперечное сечение

раковины круглое или овальное........................... Dolorthoceras, стр. 75
...............................................................................................Mitorthoceras, стр. 81

12 (5) — Перегородочная линия с латеральной лопастью; соединительные кольца
субцилиндрические с небольшой вогнутостью в средней ч а с т и ...................

............................................................................................................Euloxoceras, стр. 81
X — Перегородочная линия прямая, соединительные кольца узкие субцилинд

рические ...................................................................Shikhanoceras,
13 (1) — Раковина гладкая или с скульптурой из тонких стр у ек .............................. 14

X — Скульптура из поперечных колец и продольных тонких ребрышек . . . .
................................................................................................................................Cornuella, стр. 90

14 (13) — Скульптура из продольных с т р у е к ................................... Bergoceras, стр. 87
X — Раковина гладкая или, возможно, с тонкими поперечными струйками . . .15

15 (14) — Раковина равномерно расширяется к у стью ................................................... 16
X — Передняя часть раковины несколько вздутая . . . .Simorthoceras,

16^15) — Соединительные кольца сифона субсферические............ Campyloceras, стр. 87
X — Соединительные кольца сифона веретеновидные или цилиндрические . . .17

17 (16) — Соединительные кольца сифона веретеновидные.............................................
............................................................................................................Pseudocyrtoceras, стр. 87

X — Соединительные кольца сифона цилиндрические....................Navis, стр. 88
П р и м е ч а н и е :  род Eusthenoceras Foord по форме соединительных колец в ключе 
не выделен, так как они у этого рода пока не изучены. От рода Navis  и Campyloceras 
род Eusthenoceras хорошо отличается наклонной перегородочной линией, но последняя 
не изучена у рода Pseudocyrtoceras и по этому признаку затруднено разделение родов 
Eusthenoceras и Pseudocyrtoceras.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КЛЮЧИ 
ДЛЯ ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ РОДОВ 

ОТРЯДА ONCOCERATIDA

Семейство Poterioceratidae

1 — Раковина циртоцераконовая в апикальной части, кувшинообразно взду
вающаяся в конце фрагмокона или начале жилой камеры, значительно су
жающаяся к у стью .................................................................................................... 2

X — Раковина циртоцераконовая, возрастающая в диаметре более или менее рав
номерно, иногда незначительно сужающаяся у самого к р а я ......................... 4

2 (1) — Поперечное сечение раковины круглое или широкоовальное. Перегородоч
ная линия прямая или слабо извилистая............................................................ 3

X — Поперечное сечение раковины овальное. Перегородочная линия с отчетли
вым седлом на широкой стороне раковины и лопастью на одной из узких 
сто р о н ...............................................................................................Culullus, стр. 98

3 (2) — Жилая камера длинная, во много раз превышает длину газоносных камер
...........................................................................................................................Poterioceras, стр. 93

X — Жилая камера короткая, длиннее газоносных камер в четыре р а з а .............
................................................................................................Calchasiceras, стр. 97

4 (1) — Перегородочная линия п р я м а я .......................................W e l le r o c e r a s ,  стр. 98
X — Перегородочная линия с латеральной лопастью .............A r g o c h e i lu s ,  стр. 98

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КЛЮЧИ 
ДЛЯ ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ РОДОВ 

ОТРЯДА ACTIN'OCERATIDA
В связи с отсутствием единого понимания семейств актиноцератоидей, определи

тельный ключ для них не приведен; сразу проводится определение до рода.
1 — Раковина ортоцераконовая.....................................................................................2

X — Раковина циртоцераконовая.....................................................................................7
2 (1) — Поперечное сечение круглое или овальное.......................................................3

X — Поперечное сечение многоугольное или субтреугольное................................. 6
3 (2) — Перегородочная линия с широкой вентральной и дорсальной лопастями

............................................................................................... A n to n o ce ra s ,  стр. 106
X — Перегородочная линия другого строения.............................................................. 4
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4 (3) — Радиальные трубки сифонной системы многочисленные, образуют серию тру
бочек на внутренней поверхности соединительного кольца; на выветрелой 
поверхности сифон кажется пластинчатым. Соединительные кольца боченко-
видные или нуммулоидальные............................................................................... 5

X — Радиальных трубок сифонной системы немного; на внутренней поверхности 
соединительного кольца трубочек нет. Соединительные кольца субсфери
ческие .........................................................................................Loxoceras, стр. 100

5 (4) — Сифон находится между центром и вентральной стороной раковины . . . .
. . . ................................................................................................... Raynnoceras, стр. 111

X — Сифон центральны й........................................................ Carbactinoceras, стр. 110
6 (2) — Поперечное сечение раковины субтреугольное. Перегородочная линия

с вентральным и дорсальным седлами..............................Psiaoceras, стр. 109
X — Поперечное сечение раковины многоугольное. Перегородочная линия с ла

теральной лопастью .......................................................... Mstikhinoceras, стр. 105
7 (1) — Раковипа с скульптурой из поперечных к о л е ц ................................................

......................................................................................................... Pseudactinoceras, стр. 115
X — Раковина без поперечных колец................................................................................ 8

8(7) — Скульптура из продольных с т р у е к ....................................Aploceras, стр. 114
X — Раковина г л а д к а я .............................................................................Linter, стр. 115

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КЛЮЧИ 
ДЛЯ ПОЗДНЕПАЛЕОЗОИСКИХ СЕМЕЙСТВ 

ОТРЯДА BACTRITIDA
1 — Раковина узкоконическая, камеры длинные или средней длины; перегоро

дочные трубки цилиндрические.............................................................................. 2
X — Раковина ширококоническая, камеры короткие или очень короткие; пере

городочные трубки бокаловидные.............................. Parabactritidae, стр. 121
2 (1) — Раковина с поперечными или продольными струйками; может быть с тонкими

продольными ребрышками или г л а д к а я ...........................Bactritidae, стр. 117
X — Раковина с скульптурой из поперечных ребер . . . .Ctenobactritidae, стр. 119

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КЛЮЧИ 
ДЛЯ ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ РОДОВ 

ОТРЯДА BACTRITIDA
Семейство Bactritidae

1 — Раковина с поперечными струйками или гл а д к ая ........................................... 2
X — Раковина со скульптурой из продольных ребры ш ек........................................

..................................................................................................S i c i l i o c e r a s ,
2 (1) — Перегородочная линия с отчетливой неккальной лопастью ...........................

...................................................................................................B a c t r i t e s ,  стр. 117
X — Перегородочная линия с зачаточной неккальной лопастью или без нее . . 

................................................................................................ H e m ib a c t r i t e s ,

Семейство Parabactritidae
1 — Перегородочная линия с неккальной лопастью. Поперечное сечение рако

вины круглое или широкоовальное...................................................................... 2
X — Перегородочная линия с неккальной и латеральной лопастями. Попереч

ное сечение раковины эллиптическое.................................................................... 4
2 (1) — Перегородочная линия перпендикулярна к продольной оси раковины; нек-

кальная лопасть прям оугольная................................. P a r a b a c t r i t e s ,
X — Перегородочная линия наклонна к продольной оси раковины .............. V .3

3 (2) — Перегородочная линия прямая; неккальная лопасть зачаточная..............
.......................................................................................M ic r o b a c t r i t e s ,

X — Перегородочная линия незначительно извилистая; неккальная лопасть от
четливая .............................................................................B e le m n i to m i m u s ,

4 (1) — Латеральные стороны раковины несколько выпуклые; неккальная лопасть
язы чкови д н ая ....................................................................A k t a s t i o c e r a s ,  стр. 121

X — Латеральные стороны раковины плоские; неккальная лопасть зачаточная 
.................................................................................................T a b a n ta  loceras ,
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У К А ЗА Т Е Л Ь  Л А ТИ НСКИ Х  Н А ЗВ А Н И Й

a c a n th ic u s ,  T em nochei lo ides  25, 40 
A c a n th o n a u t i lu s  11, 15, 20 

sp. 29
Acleistoceratidae 99 
A c tin o c e ra s  

b re y n i i  102 
g ig a n te u m  112 

Actinocfirataceae 46, 100 
Actinoceratida 5, 6, 41, 46, 100 
Actinoceratidae 46, 100 
Actinoceratoidea 5, 46, 100 
a c u m in a tu m ,  O rthoceras  101 

W elleroceras  98 
acus,  C yrtoceras  87

Pseudocyr toceras  87 
a d e m p ta ,  A p h r a c t u s  21, 34 
A d n a to c e r a s  12, 15, 71, 78 

alaskense  20, 78 
ciscoense 78
k ip tschakense  19, 35, 36, 78, 80 
neg lec tu m  78 
sp issu m  78 
ty ren se  78, 80 
usense 19, 34, 78 
var ia b i le  34, 78, 79 

a e m u lu m ,  E p id o m a to c e r a s  20, 37, 38 
Agoniatida 5 
A ip o c e r a s  11, 15, 93 
A k ta s t io c e r a s  121 

k r u g lo v i  121 
sp. 121

Aktubonautilidae 26 
A k t u b o n a u t i l u s  14, 25 
alaskense ,  A d n a to c e r a s  20, 78 
a l im b e te n s e , C ry p to cy c lo c er a s  25, 40, 64, 65 
a m m o n e u s ,  S tro b o c e ra s  21, 35 
Ammonitida 5 
Ammonoidea 5, 6 
A m p l e x u s  

o rn a ta  91 
A m p h o r e o p s i s  94 
a m p l i a t u m ,  O rthoceras 101 
Anarcestida 5
a n g u s t i c a m e r a tu m ,  M ooreoceras  73 
Angustirabulata 7 
a n g u s tu m ,  E u lo x o c er a s  81 
a n n u la r e ,  C ycloceras  45 
a n n u la r i s ,  Orthocera  62 
a n n u lo so  — l in e a tu m ,  Orthoceras  68 
a n t i l o p e ,  C y r to ce ra s  87 
a n t i q u u m ,  Gzheloceras 19, 36 
A n lo n o c e r a s  12, 16, 18, 49, 100, 106 

balaschov i 19, 30, 31, 34, 106, 107 
s im i le  21, 34, 107, 108 
v en ev en se  19, 30, 106, 108 
sp. 17, 29, 38, 107

A p h e la ec er a s  12, 16 
A p h r a c t u s  13, 15 

a d e m p ta  21, 34 
A p io c e r a s  93 
A p lo c e r a s  49, 110, 114 

v e r n e u i l ia n u m  114 
Apagonoceras 14, 25 
A rg o c e ra s  98 

chinense  98
A rg o c h e i lu s  11. 15, 93, 98 
A rk o n o ce ra s  92 
Armenoceratidae 46 
A r t i c h e i lu s  13, 15, 26 
Ascoceratida 5, 6 
Ascocerida 5 
A s y m p to c e r a s  12, 15 

p y x i s  21, 34 
sp. 34, 35

a tu b e r c u la tu m ,  L ibrov i t sch iceras  25 
Aulacoceratida 7 
A u la m e ta c o c e r a s  14, 25

Bactritaceae 50, 117
B a c tr i t e s  16, 17, 117 

c a rb o n a r iu s  20, 118 
cherokeensis 118 
c o ll ins i  120 
g a i th eren s is  118 
lon g o ca m era tu s  118 
m ex ic a n u s  118 
p o s t r e m u s  118 
q u a d r i le n e a tu s  118 
redac tu s  118 
s a g i t ta  118 
se m p i te r n u s  118 
s m i th ia n u s  118 
s te in hau er i  118 
subcon icus  117 
u l tu g a n e n s i s  118 
w in terse ten s is  118 
sp. 34, 35, 40, 119

Bactritida 41, 50, 117 
Bactritidae 50, 117 
Bactritoidea 5, 50, 117 
Bajkaloceratidae 44
balaschovi,  A n to n o c e ra s  19, 30, 31, 34, 106, 

107
b a rq u ia n u m ,  M ooreoceras  73 
Barrandeoceralida 6 
Barrandeocerida 5 
B a s le o n a u t i lu s  14 
bassleri,  R a y o n n o c e ra s  112 
baueri ,  M ooreoceras  73 
b a y ly i ,  E us thenoceras  87 
Belemnitida 5

10* 133



B e le m n i to m im u s  121 
Belemnoidea 6
beleuthensis , N i k e n a u t i lu s  20, 37 
b e l la tu lu m , P  а гат е  tacoceras  25 
b e l l i l in e a tu m ,  K io n o c er a s  56 
Bergoceras  12, 15, 44, 48, 51, 71, 87 
bestia , C ryp tocyc loceras  25, 40, 64, 66 
b ic a r in a tu m ,  S troboceras  21, 34, 35 
bifrons,  Lophoceras 19, 30, 31 
b im em bris ,  B i s t r i a l i t e s  20, 21, 34, 35, 37, 38 
B is t r ia l i t e s  12, 16,

b im e m b r is  20, 21, 34, 35, 37, 38 
B i ta u n io c e ra s  13, 25, 52 
Bojobactritidae 50 
B rachycyc loceras  13,'15, 22, 67, 94 

bransoni 67 
c u r tu m  67
m ir a b i le  21, 35, 67, 68 
norm ale  67 
scalare  68
su b q u a d r a tu m  19-, 20, 21, 34, 35, 68 
w ash ingtonense  67 

BracHycycloceratidae 42, 46, 66 
bransoni,  B rachycyc loceras  67 
b r e y n i , Loxoceras  19, 29, 30, 31, 101, 102 

Orthocera  49, 101, 102 
b r e y n i i ,  A c t in o c e r a s  102 

Orthoceras 102 
B re y n io ce ra s  100 
burrowsi,  B a y o n n o c e ra s  112

c a d y i ,  B a y o n n o c e ra s  112 
Calchasiceras 12, 15, 93, 97 

ven tr icosum  19, 21, 30, 32, 97 
C a m p y lo c er a s  12, 15, 44, 48, 51, 71, 87 
c a n a l ic u la tu m ,  B in e c e ra s  21, 33, 34 
C arbactionoceras 48, 49, 110 
C arbac t in ocera t idae  110 
carbonar ius ,  B a c t r i t e s  20, 118 

Orthoeeras 118
c a r in a t ifo rm e ,  B in e ce ra s  19, 36 
c a r in a tu m ,  B in e ce ra s  18, 29 
Catastroboceras 12, 16 

consagu in eu m  21, 34 
q u a d r a tu m  21, 34, 35 
su bsu lca t iform e  21, 34, 35 
sp. 34

catonense, B a y o n n o c e ra s  112 
c a u tu m ,  P er ipe toceras  21, 34 
C ayu tocera t inae  42 
Celox  12, 15, 20 

erra t ica  19, 20, 35, 36, 37, 38 
Ceratitida 5

cessator,  S cyphoceras  22, 67
chancharense, E p is tro b o cera s  21, 34, 35
cherokeensis, B a c t r i t e s  118
chinense,  A  rgoceras 98
choc tawense , M i to r th o c er a s  81
chouteauense ,  M ooreoceras 73
Chouteauoceras 12, 14, 16
c in c ta ,  Geisonocerina 69
c in c tu m ,  Orthoceras 70
c ircu lare ,  D olorthoceras  20, 25, 38, 39, 75, 77
ciscoense, A d n a to c e r a s  78
c li f tonense ,  M ooreoceras  73
c l in o c a m er a tu m ,  M o o reo cera s  73
Clinoceratidae 42
c l i t e l la r iu m ,  E p h ip p io c e r a s  19, 25, 30, 38, 

39, 40
Clymeniida 5 
Coelogasteroceras 13, 17

Coleoidea 5, 6 
co l l in s i ,  B a c tr i t e s  120 
c o m a tu m ,  D o lor thoceras  75 
c om press iuscu lu m  M ooreoceras 25, 39, 73, 74 

Orthoceras 73
C o n c h y l io l i th u s  N a u t i l i t e s  Or thocera ti tes  

(b re yn i i )  49
c on dra i ,  M ooreoceras  73 
Condraoceras  13, 17 

p r i m u m  25, 40 
co n icu m ,  M ooreoceras  73 
con sa g u in eu m , C atastroboceras  21, 34 
Cooperoceras 14, 25 
cord iform e,  P o te r io cera s  94 
C o rn u e l la  12, 15, 71, 90 

o rn a ta  21, 32, 33, 34, 91 
rugosa  90 
sp. 30, 31

corona ti fo rm ae ,  Tem.nochei lus 21, 34 
costa tus,  C ten o b a c tr i te s  119 
c r e b r i l i r a tu m ,  M i to r th o c e r a s  81 
c r i s p u m ,  S troboceras  20 
croneisi ,  B e t ic y c lo c e ra s  82 
C ry p to cy c lo c era s  13, 24, 61, 64 

a l im b e ten se  25, 40, 64, 65 
bestia  25, 40, 64, 66 
n o x iu m  25, 40, 64, 65 

C ten o b a c tr i te s  16, 17, 119 
c os ta tu s  119
in  onorus  21, 34, 35, 120 
m ir u s  120 
o b l iq u es u lca tu s  120 
sp. 40, 120

Ctenobactritidae 50, 119 
C u lu l lu s  12, 14, 15, 93, 98 

shatense  17, 29, 98, 99 
sp. 17, 29, 99

c u n e a tu m ,  P o te r ioceras  21, 34, 94, 95 
ca n in i fo rm e,  P o te r ioceras  94 
c u r ia le ,  D o lor thoceras  19, 20, 25, 35, 36, 

37, 75, 76
c u r tu m ,  B ra ch ycyc loceras  67 
C ycloceras 45, 61, 62 

a n n u la re  45
dom barense  20, 34, 62, 64 
ehlersi  17, 29, 62, 63 
la e v ig a tu m  64 
m eeki 64 
o rn a tu m  90, 91 
p a rv e s i  57
su bcos ta tu m  17, 29, 62, 63 
sp. 29, 31 

Cycloceratidae 45 
Cycloceratinae 52, 61 
C yrtoceras  

acus  87 
a n t i lo p e  87 
d ef lex u m  116 
h u l l i  86 
o rn a tu m  91 
rugosum  90 
su b co s ta tu m  63 
tu b e rc u la tu m  59 
v e r n e u i l ia n u m  114 

C y r to ce ra t i te s  n o v e m -a n g u la tu s  60 
C yrtospyroceras  91 
C yrto th oracoceras  12, 15, 55, 59 

dom barense  20, 34, 59 
n o v e m a n g u la tu m  21, 34, 35, 59, 60 
p h i l l i p s i  59 
w rig h t i  59
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Dawsonoceratidae 42 
Decapoda 5
decrescens, Orthoceras  72 
d e f le x u m ,  C yrtoceras  116 

L in te r  21, 32, 115, 116 
Deiroceratidae 46 
deliquescens, Orthoceras  70 

D entoceras  13, 17, 25 
Dentoceratidae 26 
depressum , M ooreoceras  73 
devja tovense ,  L iroceras  25, 39 
D ia g o c e r a s  71 
d ig o n u m ,  R in e c e ra s  18 
D i l l e r i t e s  51 
D io d o c era s  12, 16 
D io ru g o ce ra s  11, 16 

e g r e g iu m  21, 34 
d i r e c tu m , M ich e l in o cera s  53 
D isc i to c era s  12, 16, 18 

sp. 36
Discosorida 5, 6 
D iss id o cera s  7 
DissiddCeratida 7
d i s ta n s , Loxoceras. 19, 21, 30. 31, 32, 33, 

101, 103 
M e l ia  103 
Thoracoceras 103

D olor thoceras  12, 15, 25, 44, 71, 75 
c ir c u la r e  20, 25, 38, 39, 75, 77 
c o m a tu m  75
c u r ia le  19, 20, 25, 35, 36, 37, 75, 76
g k i ja n g en se  75
g o ld fu ss ia n u m  75
icarus  75
in c isu m  75
k io n o id e u m  75
m e d iu m  20, 76
n o n n u lu m  33, 75, 76
r e t ic u la tu m  21, 34, 75, 77
s iphocentra le  75
s t i l i fo rm e  75
s t r io la tu m  82
t e n u if i lo su m  75

D o m a to c e r a s  13, 16, 17, 18, 20, 24, 25 
g ig a s  19, 30
h e x a g o n u m  19, 21, 29, 32 
in o s tra n zev i  25, 39 
l a tu m  21, 32, 
m a g is te r  25, 39 
mosque nse 25, 3 39, 40 
podo lskense  25 
u m b i l i c a tu m  25 
sp. 30, 34

d om barense ,  Cycloceras  20, 34, 62, 64
C yrto th oracoceras  20, 34, 59
doohy len se , E p id o m a to c e r a s  21, 34
d o r ic u m ,  O rthoceras  55
dorsa le , W elleroceras  98
D u er le y o ce ra s  12, 15
d u tr o i ,  M ic h e l in o c e ra s  20, 53

Ectocochlia 5 
E d a p h o c e ra s  11, 16 

hesperis 17, 29
e d u a rd i ,  Loxoceras  19, 30, 101, 104 
e g re g iu m ,  D io ru g o ce ra s  21, 34 
e h le r s i ,  C y c lo c e r a s  17, 29, 62, 63 
e ic h w a ld i ,  Lophoceras  21, 32 
e le c tu m ,  P h acoceras  21, 34 
Ellesmeroceratida 5 
Ellesmerocerida 5

E l l in o c e ra s  47 
Ellinocerataceae 46 
Ellinoceratidae 46 
Endoceratida 5, 6 
Endoceratoidea 5 
Endocerida 5 
Endocochlia 5 
E n d o lo b u s  13, 15, 20 

l i tv in o v ich a e  20, 37 
s p e c ta b i l i s  21, 31, 32, 3? 
sp. 29, 30

E p h ip p io c e r a s  13, 16, 17, 18 , 20 , 24 , 25 
c l i t e l l a r i u m  19, 25, 30, 38, 39, 40 
j e r r a t u m  25 
sp h a er ic u m  21, 34 
v ern e u i l i  21, 34, 35 
sp. 34

Ephippioceratidae 19, 24 
E p id o m a to c e r a s  12, 16, 20 

a e m u lu m  20, 37, 38
doohylense  21, 34 
v iv u m  21, 34 

E p is t r o b o c e r a s  12, 16 
chancharense  21, 34, 35 
grac i le  21, 34, 35 
t e x a n u m  20, 37

erra t ica ,  Celox  19, 20, 35, 36, 37, 38 
Eskimoceratidae 42 
espeyense ,  R a y o n n o c e ra s  112 
E u lo x o c era s  12, 15, 71, 81 

a n g u s tu m  81 
greenei 81 
m il le r i  81 
o r ien ta te  81 
sp. 34, 81

E usthenoceras  44, 48, 51, 71, 86 
b a i ly i  87 
h u l l i  86

e xcen tr icu m , L iroceras  21, 32

fa in a e ,  R a y o n n o c e ra s  21, 32, 112, 113 
fa t i c a n u m ,  Gzheloceras 21, 34, 35 
fa y e t te v i l le n se ,  R a y o n n o c e ra s  112 
f e r r a tu m  E p h ip p io c e r a s  25 
f ischeri ,  P er ip e to ce ra s  25, 39, 40 
foerste i,  R a y o n n o c e ra s  112 
F oord iceras  14 
fo rn ic a tu m ,  L iroceras  19, 30 
fus ifo rm e ,  P o te r ioceras  94 
fu s ifo rm is ,  Orthocera 94

gai therensis ,  R a c tr i t e s  118 
Geisonoceras 69 
Geisonoceratidae 42, 69 
Geisonoceina 69 

c in c ta  69
hom eocinc ta  21, 34, 70 
in a e q u i la te ra le  70 
in a e q u is tr ia ta  69 

gesneri ,  K io n o c e r a s  56 
g ig a n te a ,  Orthocera  112 
g ig a n te u m ,  A c t in o c e r a s  112 

M ooreoceras  73 
Orthoceras  112
R a y o n n o c e ra s  19, 21, 30, 31, 32, 111, 112 

g igas .  D o m a to c e r a s  19, 30 
g i r t y i ,  M i to r th o c e r a s  81 

R e t ic y lo c e r a s  82 
gk i ja n g en se ,  D o lor th oceras  75 
g loba to ides ,  P er ip e to ce ra s  21, 32 
g o ld fu ss ia n u m ,  L oxoceras  101
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D olorthoceras  75 
Gom phoceras  

hesperis  109 
lagenale  95 

Gonioceratidae 46 
Goniatitida 5
grac i le ,  E p is tro b o cera s  21, 34, 35 

Thoracoceras 101 
g r a c i l iu m ,  M ooreoceras  73 
greenei,  E u lo x o cera s  81 
Greenlandoceratidae 43 
Grypoceratidae 18, 24 
gu a d a lu p en se ,  M ic h e l in o c e ra s  52 
Gzheloceras 13, 15, 17, 24, 25 

a n t iq u u m  19, 36 
fa t ic a n u m  21, 34, 35 
m a k la i  40
m em o ra n d u m  20, 37, 38 
n ik i t in i  25 
s t r ia tu m  19, 36 
taciturn 38 
tscheffkini 21 
sp.-34, 37, 40 

Gzheloceratidae 18, 24

harneri ,  T em noche i lu s  25 
H a r u s p e x  15, 45, 92 

latisiphonatus 19, 33, 92 
sp. 19, 33, 92 

H e m ib a c t r i t e s  117 
H em il iro c er a s  13, 17, 25 

urtas im ense  40 
hesperis, E d a p h o c e ra s  17, 29 

Gomphoceras 109 
P siaoceras  18, 29, 109 

H esperoceras 12, 14, 15, 52, 54 
lau don i  54

h e terom orph u m , P a ra m eta c o ce ra s  25, 40 
Heurecoceras 14, 25 
H e x a g o n ite s  25
h e x a g o n u m ,  D o m a to c e ra s  19, 21, 29, 32 
h ib ern icu m , T r ip te rocero ides  83 
hom eocincta ,  Geisonocerina  21, 34, 70 
huecoense, R a y o n n o c e ra s  112 
h u l l i ,  Cyrtoceras  86 

E u stben oceras  87
hum erosum , S troboceras  21, 34, 35 
hunanense ,  R a y o n n o c e ra s  112 
H u n a n o cera s  14, 26 
Huroniidae 46

icarus, D o lorthoceras  75 
in a e q u i la te r a le , Geisonocerina  70 
in a e q u is tr ia ta ,  Geisonocerina  69 
inc isum , D o lorthoceras  75 
incom m oda ,  L in t e r  31, 115, 116 
inhonorus,  C ten o b a c tr i te s  21, 34, 35, 120 
inostranzevi ,  D o m a to ce ra s  25, 39 
Intejoceratida 5 
Intejocerida 5
in v en u s tu m ,  P la n e to c er a s  21, 35 
irregulare ,  R a y o n n o c e ra s  112

Ja n g z ic e ra s  44
jan isch ew sky i ,  P la n e to c era s  21, 35

ka la sc h n ik o v i , K io n o c er a s  19, 33, 56 
k a r p in s k y i ,  T e trap leuroceras  25, 40 
k e l l y i ,  M ooreoceras  73 
kickapooense,  M ooreoceras  73 
k i ldarense ,  M i to r th o c er a s  81

K io n o c er a s  12, 15, 55 
b e l l i l in e a tu m  56 
d o r ic u m  55 
gesneri 56
ka la sc h n ik o w i  19, 33, 56
k o d im a e  56
nam urense  55
serenu m  56
s u b c a n a l ic u la tu m  55
w r ig h t i  55
sp. 56
sp. A 56
sp. В 56
sp. C 56
sp. D 56

Kionoceratinae, 41, 52, 55 
kionoform e, R e t ic yc lo c e ra s  82 
k io n o id eu m ,  D o lo r th o c e ra s  75 
k ip tch aken se ,  A d n a to c e r a s  19, 35, 36, 78, 80 
k n ig h t i ,  T rip te ro c ero id es  83 
K n ig h to c e r a s  13, 15, 17, 18 

lena  21, 34 
m issouriense  25 
p a t to n i  20 
su b ca r in i fe ru m  25 
sp. 37

knoxense,  O rthoceras 71 
P seudorthoceras  71 

k o d im a e ,  K io n o c e r a s  56 
koerferi,  R a y o n n o c e ra s  112 
k o n in ck i ,  P a ra lo x o ce ra s  85 
Koninckioceratidae 18 
k ru g lo v i ,  A k ta s t io c e r a s  121 
K u m m e lo c e r a s  14, 25

l a e v i g a tu m ,  C y c lo c e r a s  64 
lagen a ,  P o te r io cera s  94 
lagen a le ,  P o te r ioceras  17, 29, 33, 94, 95 

G om phoceras  95 
Lamellorthoceratidae 42 
Lateradulata 7 
la te ra le ,  O rthoceras  74 
la t i s e p ta tu m ,  P o te r io cera s  94 
la t i s ip h o n a tu s ,  H a r u s p e x  19, 33, 92 
l a tu m ,  D o m a to ce ra s ,  21, 32 
la u d o n i ,  H esperoceras  54 
lena ,  K n ig h to c e r a s  21, 34 
len ticu lare ,  P seudostenopoceras  21, 34 
Leuroceras  12, 16 

sp. 29
Leurocycloceratinae 42 
L ibrov i t sch iceras  13, 17, 24 

a tu b e r c u la tu m  25 
L in te r  12, 16, 20, 48, 115 

de f le x u m  21, 32, 115, 116 
inco m m o d a  31, 115, 116 
sp. 31, 115

l i r a t u m , W elleroceras  98 
L iroceras  13, 16, 17, 18, 20, 25 

d e v ja to ve n se  25, 39 
e xcen tr icu m  21, 32 
fo r n ic a tu m  19, 30 
p ra e lu n e n s e  19, 33 
ruzhencevi 21, 34, 35 
sp. 29, 32, 33, 40 

Liroceratidae 19, 24 
L ispoceras  12, 16 

p roconsu l  21, 34, 35 
l i t v in o v ic h a e , E n d o lo b u s  20, 37 
l ju b o va e ,  M im o g eiso n o cera s  20, 34, 54 
Lobobactritidae 50
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lo n g a ,  N a v i s  21, 34, 89 
longocam era tus ,  B a c t r i t e s  118 
Lophoceras 12, 16, 20 

bifrons  19, 30, 31 
e ic h w a ld i  21, 34 
okense  21, 25, 32 
rossicum  19, 21, 30, 32 
sp. 31

L o p in goceras  13, 71 
lowickense ,  B a y o n n o c e ra s  112 
Loxoceras 12, 16, 18, 20, 49, 100 

breyn i  19, 29, 30, 31, 101, 102 
d is ta n s  19, 29, 30, 31, 32, 33, 101, 103 
e du ard i  19, 30, 101, 104 
g o ld fu ss ia n u m  101 
p e r e l l i p t i c u m  101 
sa g i t ta  19, 30, 101, 103 
se l la tu m  21, 31, 32, 33,. 101, 105 
sp. 29, 30, 31, 32, 101 

Loxoceratidae 46, 49, 51, 100 
Lytoceratida 5
l y d ia e ,  Para loxoceras  2f, 34, 85

M accoyoceras  12, 16 
sp. 17, 36, 38 

M acro loxoceras  44, 48, 51 
Macroloxoceratinae 48 
m a g is te r , D o m a to ce ra s  25, 39 
m a g n u m , M ic h e l in o c e ra s  19, 20, 34, 35, 

53
m a k la i , Gzheloceras 40 
m a r g a r i ta e ,  T r ip terocero ides  21, 34, 83 
M a r ic e ra s  13, 22, 25, 
m arshalense ,  M ooreoceras  73 
m e d i u m , D olorthoceras  20, 76 
m eeki ,  C ycloceras 64 
M egaglossoceras  13, 17 

okense 25, 40 
p r i s t i n u m  25 
sp. 40 

M a l t a  57 
d is ta n s  103

m e m o ra n d u m ,  Gzheloceras 20, 37, 38 
m ergus,  T y lo n a u t i lu s  21, 34 
M esochasm oceras  11, 16 
M etacoceras  13, 17, 24, 25 
m exicanus ,  B a c t r i t e s  118 
m ic h e l in i ,  Orthoceras  52 
M ic h e l in o c e ra s  12, 15, 52 

d u tro i  20, 53 
d ir e c tu m  53 
g u a d a lu p en se  52 
m a g n u m  19, 20, 34, 35, 53 
r a r is e p ta tu m  53 
w a panu ckense  52 

Michelinoceratida 6 
Michelinoceratidae 44 
Michelinoceratinae 41, 52 
M ic ro b a c  t r i te  s 121 
m il l e r i ,  E u lo x o c era s  81 
M il lk o n in c k io c e r a s  13, 16 
M im ogeison oceras  12, 15, 52, 54 

Ijubovae  20, 34, 54 
m in u ta ,  N a v i s  21, 34, 89 
m ir a b i l e ,  B rachycyc loceras  21, 35, 67, 68 

M s tik h in o ce ra s  19, 30, 105 106 
m irus ,  C ten o b a c tr i te s  120 
m issouriense ,  K n ig h to c e r a s  25 

P o ter io cera s  94 
M ito r th o c e r a s  12, 15, 71, 8l 

choctawense  81

c r e b r i l i r a tu m  81 
g i r t y i  81 
k i ld a ren se  81 
p e r j i lo s u m  81 
s t r io la tu m  21, 34, 81, 82 
y e l l i l l e n s e  81

M ooreoceras  12, 15, 25, 71, 73 
a n g u s t ic a m e r a tu m  73 
b a r q ia n u m  73 
baueri  73 
c h o i te a u e n s e  73 
c li f tonense  73 
c l in o c a m e r a tu m  73 
com press iuscu lu m  25, 39, 73, 7 , 
condra i  73 
c on icu m  73 
d epressu m  73 
g ig a n te u m  73 
g r a c i l iu m  73 
k e l l y i  73 
kickapooense  73 
m arshalense  73 
norm ale  25, 73 
p e t t i se n se  73 
regulare  73 
ru d em a n n i  73
s u b s tr ic tu m  25, 39, 40, 73, 74 
tu b a  73
u n ic o n s tr ic tu m  73 
w ed in g ton en se  73 
w in c h e l la n u m  73 
sp. 73

m osquense, D o m a to c e ra s  25, 39, 40 
M osquoceras  13, 17, 25 

tschernyschewi 25, 39, 40 
m stense ,  S troboceras  21, 32, 33 
M s tik h in o ce ra s  12, 16, 49, 100, 105 

m ir a b i le  19, 30, 105, 106 
Mysterioceratidae 42

nam u ren se ,  K io n o c er a s  55 
Nautilida 5, 6 
Nautilimorphi 6 
N a u t i lo c e r a s  11, 16 
N a u t i l o id e a  5, 93 
N a v i s  12, 15, 20, 44, 71, 88 

lon g a  21, 34, 89 
o nerar ia  19, 30, 88 
m in u ta  21, 34, 89 

neg lec tum , A d n a to c e r a s  78 
N e o cy c lo c er a s  12, 45, 71, 84 

o b l iq u u m  84 
sp. 84

N e o d o m a to c era s  14, 25 
N eo th r in c o c era s  14, 25, 
n e u m a n n e ,  P seudorthoceras  72 
N i k e n a u t i lu s  12, 25 

be leu thens is  20, 37 
v u l tu r  20, 36, 37, 38 

sp. 36, 37
n ik i t i n i ,  Gzheloceras 25 
n o n n u lu m ,  D o lor th oceras  33, 75, 76 
n o rm a le ,  B ra c h y c yc lo c e ra s  67 

M ooreoceras  25, 73 
n or th view en se , P o te r ioceras  94 
n o v e m a n g u la tu m ,  C yrto thoracoceras  21, 34, 

35, 59, 60 
C y r to c e ra t i te s  60

n o x iu m ,  C r y p to cy c lo c er a s  25, 40, 64, 65 

ob l iq u esu lca tu s ,  C ten o b a c tr i te s  120
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o b l iq u u m ,  N eocyc loceras  84 
Octopoda 5 
Octopodida 5 
Offleioceratidae. 42 
okense, Lophoceras  21, 25, 32 

M egaglossoceras  25, 40 
Oncoceratida, 5, 6, 93 
Oncoceratomorphi 6 
Oncocerida 5 
onerar ia ,  N a v i s  19, 30, 88 
o r ie n ta le ,  E u lo x o cera s  81 
Ormoceratidae 46 
o rn a ta ,  A m p l e x u s  91

C o rn u e l la  21, 32, 33, 34, 91 
S u b c ly m e n ia  21, 34 

o r n a t is s im u s  T y l o h a u t i l u s  19 
o r n a tu m ,  Cycloceras  90 

C y rto ce ra s  9l 
Orthocera

a n n u la r i s  62 
b re y n i  49, 101, 102 
fu s ifo rm is  94 - 
g ig a n te a  112 

OrtKoceras
a c u m in a tu m  101 
a m p l i a t u m  101 
a n n u la r e  91 
annuloso  — l in e a tu m  68 
b re y n i i  102 
c a rb o n a r iu s  118 
c in c tu m  70 
com press iu scu lu m  74 
decrescens 72 
deliquescens 70 
d o r ic u m  55 
g ig a n te u m  112 
knoxense  71 
la te ra le  74 
m ic h e l in i  52 
ovale  74 
p o ly p h e m u s  72 
r a r is e p ta tu s  53 
ru gosu m  90 
sociale  58 
sp issu m  78 
s t r io la tu m  82 
u n g u is  87 
v a r ia b i le  79 
v e s t i tu m  58 
v er m icu la ra e  101 
w anw atosen se  69 

Orthocerataceae 41 
Orthoceratida 5, 41, 51, 52 
Orthoceratidae 41, 52 
Orthoceratinae 41, 52 
O rth ocera t i tes  

s tr io la tu s  82 
Orthoceratoidea 41, 52 
Orthoceratomorphi 6 
Orthocerida 5 
ovale ,  O rthoceras 74
ov iform ae ,  P o te r io c era s  21, 34, 94, 96

Parabactritaceae 50, 121 
P a r a b a c tr i t e s  121 
Parabactritidae 6, 50, 121 
P a rac le is toceras  99 

sp. 17, 38, 99 
P a ra d o m a to c e ra s  17 
P a ra k io n o c era s  56

P ara loxoceras  12, 15, 44, 48, 51, 71, 85 
ko n in ck i  85 
ly d ia e  21, 34, 85 
sp. 85, 86

P a ra m eta co cera s  13, 17, 24 
b e l la tu lu m  25 
h e tero m o rp h u m  25, 40 

Paraphragmitidae 42 
P a rarh iph aeoceras  14, 25 
P a ras ten opoceras  14, 25 
p a rv e s i ,  Cycloceras  57 
p a t to n i ,  K n ig h to c e r a s  20 
p a u c ic a m e r a tu m ,  Po te r ioceras  94 
Penascoceras  14, 25
p e r d i tu m ,  R a y o n n o c e r a s  19, 20, 37, 111, 114 
p e r e l l i p t i c u m ,  L oxoceras  101 
p e r f i lo s u m ,  M ito r th o c er a s  81 
P er ig r a m m o c er a s  45 
P er ip e to ce ra s  13, 16, 17, 20 

c a u tu m  21, 34 
j ischeri 25, 39, 40 
g lo b a to id es  21, 32 
to rm en tu m  31 

P erm oceras  14, 25 
P e r m o n a u t i lu s  14 
p e tt isense ,  M ooreoceras  73 
p e y to n e n s e , R e t icyc loceras  82 
Phacoceras  13, 16, 26 

e lec tu m  21, 34 
s e m ir u tu m  21, 34 
sp. 35

p h i l l i p s i ,  C yrto thoracoceras 59 
Phragmoteuthida 45 
Phylloceratida* 5 
p i r a m id a t u m ,  R a y o n n o c e r a s  111 
P is t r ix i t e s  13, 24, 55, 60 

y ed in o r o g  25, 39, 40,^61 
P la g io s to m o cera s  92,
P la n e to c er a s  13, 16, 17 

in v en u s tu m  21, 35 
ja n isc h e w sk y i  21, 35 
sh art im ien se  21 

Plectronoceratidae 6 
P le u r o n a u t i lu s  13, 17, 25 
sp. 40
podolskense ,  D o m a to ce ra s  25 
Polydesmiidae 46 <*:■
p o ly p h e m u s ,  Orthoceras 72 
p o s t r e m u s ,  R a c t r i t e s  118 
P oter ioceras  12, 14, 15, 93 

cordiform e  94 
c u n e a tu m  21, 34, 94, 95 
ca n in i fo rm e  94 
fus ifo rm e  94 
lagen a  94
la g en a le  17, 29, 33, 94, 95 
l a t i s e p ta tu m  94 
m issouriense  94 
nor thview ense  94 
ov iform ae  21, 34, 94, 96 
p a u c ic a m e r a tu m  94 
s u b re c tu m  94 
trochoides  94
ven tr icosu m  19, 21, 30, 32, 97 
sp. 17, 28, 29, 30, 33, 94 

P o te r i o c e r a t i d a e  14, 94 
P otoceras  11
p r a e lu n e n s e ,  L iroceras  19, 33 
p r i m u l u m ,  S cyp h o cera s  34 
p r i m u m ,  C ondraoceras  25, 40 
p r i s t i n u m ,  M egag lossoceras  25
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proconsu l ,  L ispoceras  21, 34, 35 
Prolecanitida 5
p r o m is c u u m ,  P s e u d a c t in o c e r a s  115 
p r o te n tu m ,  R a y o n n o c e r a s  112 
Proteoceratidae 42 
Protobelemnoidea 6 
Pse lioceras  14
P seudac tinoceras  12, 16, 20, 48, 115 

p r o m i s c u u m  115 
Pseudactinoceratidae 48, 115 
Pseudactinoceratinae 42, 47 
P s e u d o c y r to c e r a s  12, 14, 15,20, 44 , 71, 87 

acus 87
P se u d o r th o c e ra s  12, 15, 25, 44, 71 

knoxense  71 
neu m an n e  72 
se r  p u k h o ve n se  21, 32, 72 
simense  72 
stonense 71 
sp. 72

Pseudorthocerataceae 42 
Pseudorthoceratida 7, 51, 71 
Pseudorthoceratidae 42, 71 
Pseudorthoceratinae 42 
P seudostenopoceras  13, 16, 17, 24 

len t icu la re  21, 34 
ro u i l l ie r i  25, 39 
solare  25, 40 
sp. 37, 40

P se u d o tem n o c h e i lu s  14, 25 
P siaoceras  12, 14, 16, 49, 100, 109 

hesperis  18, 29, 109 
p u lc h e r r im u m ,  Trip te rocero ides  83 
p y x i s ,  A s y m p to c e r a s  21, 34

q u a d r a tu m ,  C atas troboceras  21, 34, 35 
q u a d r i l in e a tu s ,  B a c t r i t e s  118

r a n g i je r ,  R a y o n n o c e ra s  112 
r a r i s e p ta tu m ,  M ic h e l in o c e ra s  53 

O rthoceras  53
R a y o n n o c e r a s  12, 16, 18, 20, 49, 110, 111 

bassleri 112 
burrow si 112 
c a d y i  112 
ca tonense  112 
espeyense  112 
fa in a e  21, 32, 112, 113 
f a y e t te v i l l e n s e  112 
foers te i  112
g ig a n te u m  19, 21, 30, 31, 32, 111, 112
huecoense  112
hu nan en se  112
i r regu lare  112
koerfer i 112
lowickense  112
p e r d i tu m  19, 20, 37, 111, 114 
p i r a m i d a t u m  111 
p r o te n tu m  112 
r a n g if e r  112 
s im m s i  112 
so l id ifo rm e  111, 112 
v a u g h a n ia n u m  112 
w indm orense  112 
sp. 17, 31, 38, 111 

rector, S u b v e s t in a u t i lu s  19, 35 
redactus,  B a c t r i t e s  118 
regulare ,  M ooreoceras  73 
r e t ic u la tu m ,  D o lor th oceras  21, 34, 75, 77 
R e tic yc lo c e ra s  13, 15, 71, 82 

crone isi 82

kionoform e  82 
g i r t y i  82 
pe y to n e n se  82 
sequoyahense  82 
su lc a tu m  82 

R hip h a eo c era s  14, 25 
R h ip h a e o n a u t i lu s  14, 25 
R in e c e ra s  12, 16, 18

c a n a l ic u la tu m  21, 33, 34 
c a r in a t i jo r m a e  19, 36 
c a r in a tu m  18, 29 
d ig o n u m  18
sp. 28, 29, 30, 32, 33, 35 
sp. 1 34 
sp. 2 34

rossicum, Lophoceras  19, 21, 30, 34 
r o u i l l ie r i ,  P seudostenopoceras  25, 39' 
r u d e m a n n i ,  M ooreoceras  73 
rugosa,  C o rn u e l la  90 
ru gosu m , C yrtoceras  90 

O rthoceras 90 
Rutoceratida 6
ruzhencevi ,  L iroceras  21, 34, 35

Sactoceratidae 46 
Sactorthoceratidae 42 
s a g i t ta ,  B a c t r i t e s  118

Loxoceras  19, 30, 101, 103 
sakm arense ,  T e trap leuroceras  25, 40 
scalare ,  B rachycyc loceras  68 
S cyp h o cera s  13, 15, 25 

cessator 22, 67 
p r i m u l u m  34 

Scyphoceratidae 25
s e l la tu m ,  Loxoceras  21, 31, 32, 33, 101, 10S 
se m ir u tu m ,  Phacoceras  21, 34 
s e m p ite rn u s ,  B a c t r i t e s  118 
Sepiida 5
sequoyahense,  R e t ic yc lo c e ra s  82
serenu m , K io n o c e r a s  56
serpukhovense ,  Pseudorthoceras  21, 32, 72
sh a r t im ien se , P lan e toceras  21
sh ar tym ense ,  Tem nochei lo ides  21, 32, 35>
shatense ,  C u lu l lu s  17, 29, 98, 99
S h ikh an oceras  13, 25, 44, 71
Sh o lacoceras  14
Sichu anoceras  44
S ic i l io c e ra s  117
sim ense ,  P seudorthoceras  1 ‘2-
s im i le ,  A n to n o c e ra s  21, 34, 107, 108
s im m s i ,  R a y o n n o c e ra s  112
S im o rth o c era s  13, 25, 71
s ip h o cen tra le , D o lor th oceras  15
s m ith ia n u s ,  B a c t r i t e s  118
socia le ,  Orthoceras 58

Thoracoceras 25, 38, 57, 58 
solare ,  P seudostenopoceras  25, 40 
So len o ch e i lu s  25 
S o le n o c h i lu s  13, 17 
so l id ifo rm e ,  R a y o n n o c e r a s  111, 112 
So r in o ce ra s  14, 25 
s p e c ta b i l is ,  E n d o lo b u s  21, 31, 32, 33 
sph aer icu m , E p h ip p io c e r a s  21, 34 
Sphooceratidae 42 
Spiroceratinae 42 
s p i s s u m ,  A d n a to c e r a s  78 

O rth oceras  78 
s te in h a u e r i ,  B a c t r i t e s  118 
S te n o p o c e r a s  13, 17, 25 
S  te r eo p lasm ocera t idae  42 
s t i l i fo rm e ,  D o lo r th o c e ra s  75
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stonense,  P seudorthoceras  71 
s tr ia tu m  Gzheloceras 19, 36 
s t r io la tu m , D o lor th oceras  82 

M ito r th o c era s  21, 34, 81, 82 
Orthoceras 82 

s tr io la tu s ,  O r thocera t i tes  82 
S tro b o c e ra s  12, 16, 18 

a m m o n eu s  21, 35 
b ica r in a tu m  21, 34, 35 
c r isp u m  20
hu m erosum  21, 34, 35 
m stense  21, 32, 33 
sp. 29, 34, 36

s u b c a n a l ic u la tu m ,  K io n o c e r a s  55 
su b c a r in i fe ru m , K n ig h to c e r a s  25 
S u b c ly m e n ia  12, 16 

o rn a ta  21, 34 
subconicus, B a c tr i t e s  117 
su bcos ta tu m , Cycloceras  17, 29, 62, 63 

C yrtoceras
s u b q u a d r a tu m ,  B rachycyc loceras  19, 20, 21, 

34, 35, 68 ' 
su brectum , P o te r ioceras  94 
su b s ir ic tu m ,  M ooreoceras  25, 39, 40, 73, 74 
su bsu lca t ifo rm e ,  C atastroboceras  21, 34, 35 
S u b v e s t in a u t i lu s  12, 15, 18 

rec tor 19, 25
s u lc a tu m ,  B e t icyc loceras  82

T a ban ta loceras  121 
taciturn, Gzheloceras 38 
T a in io n a u t i lu s  14 
Tainoceras  13, 17, 25 

t rautscholdi 25 
T an ch iash an i te s  26 
Tarphyceratida 5, 6 
Tarphycerida 5 
Temnocheilidae 18, 24 
T em nochei le ides  13, 15, 17, 24 

a can th icu s  25, 40 
sh ar tym ense  21, 34, 35 

T em nochei lu s  13, 15, 17 
coronati form ae  21, 34 
h arn er i  25 
sp. 32, 33, 39

. tenu if i losum , D o lor th oceras  75 
Tetrap leuroceras  13, 17, 24 

k a r p in s k y i  25, 40 
sakm arense , 25, 40 

Teuthida 5
tex a n u m ,  E p is tro b o c er a s  20, 37 
Thoracoceras 12, 15, 55, 57 

d is ta n s  103
grac ile  101
sociale  25, 38, 57, 58 
v es ti tu m  19, 30, 57, 58 

Thrincoceras  16 
Tienoceras 26 
T ir o lo n a u t i lu s  14 
T itanoceras  13, 17, 26 
to rm e n tu m ,  P er ip e to ce ra s  31 
t ra u ts ch o ld i ,  T a inoceras  25 
T rem atoceras  52, 53 
Tribo leceras  12, 16 
Trigonoceras  11, 16 

Trigonoceratidae 16

T rip leuroceras  109 
Tripleuroceratidae 109 
Trip terocero ides  15, 71, 83 

h ib e rn ic u m  83 
k n ig h t i  83
m a r g a r i te  21, 34, 83 
p u lc h e r r im u m  83, 
sp. 83

trochoides, P o te r ioceras  94 
Troedssonellidae 42 
tscheffk in i,  Gzheloceras 21 
tschernyschewi, M osquoceras  25, 39, 40 
tu b a ,  M ooreoceras  73 
tu b e rc u la tu m ,  C yrtoceras  59 
Tylod iscoceras  15 
T y lo n a u t i lu s  13, 15, 25 

m e r g u s  21, 34 
o rn a t is s im u s  19 

tyrense ,  A d n a to c e r a s  78, 80

u l tu g a n en s is ,  B a c t r i t e s  118 
u m b i l i c a tu m ,  D o m a to ce ra s  25 
u n g u is ,  Orthoceras 87 
u n ico n s tr ic tu m ,  M ooreoceras  73 
V ra lor th oceras  13, 25, 44, 71 
urtas im ense ,  H em il i ro c er a s  40 
usense, A d n a to c e r a s  19, 34, 78

V a lh a l l i t e s  13, 15, 25, 26 
v a r ia b i le ,  A d n a to c e r a s  34, 78, 79 

Orthoceras  79
v a u g h a n ia n u m ,  B a y o n n o c e ra s  112 
Venatoroceras 14, 25 
venevense ,  A n to n o c e ra s  19, 30, 106, 108 
ven tr icosu m , Calchasiceras  19, 21, 30, 32, 

97
P o ter io cera s  97 

v e r m icu la ra e , Orthoceras  101 
v e r n e u i l i ,  E p h ip p io c e r a s  21, 34, 35 
v e r n e u i l ia n u m ,  A p lo c e r a s  114 

C yrtoceras  114 
V e s t in a u t i lu s  12, 16 

sp. 17, 35, 38 
v e s t i tu m ,  Orthoceras  58

Thoracoceras 19, 30, 57, 58 
Virga loceras  14
v iv u m ,  E p id o m a to c e r a s  21, 34 
Volborthellida 5
v u l tu r ,  N i k e n a u t i lu s  20, 36, 37, 38

w anw atosen se ,  Orthoceras 69 
w a panu ckense ,  M ich e l in o cera s  52 
w a sh in g to n e n se , B rachycyc loceras  67 
w e d in g ton en se ,  M ooreoceras  73 
W elleroceras  12, 15, 93, 98 

a c u m in a tu m  98 
dorsale  98 
l i r a tu m  98

w in c h e l l ia n u m ,  M ooreoceras  73 
w indm orense ,  R a y o n n o c e ra s  112 
w in terse tens is ,  B a c t r i t e s  118 
w r ig h t i ,  C yrto thoracoceras  59 

K io n o c e r a s  55

y e d in o r o g ,  P i s t r ix i t e s  25, 39 , 40, 61 
y e l l i l l e n s e ,  M i to r th o c er a s  82



ТА БЛИЦЫ  

I—XX



Т а б л и ц а  I

Фиг. 1—2. M i c h e l in o c e r a s  m a g n u m  sp. nov.
1 — голотип ПИН № 1513/213; a  — перегородочная трубка в расколе перего
родки (Х 5 );  б — вентральная сторона ( X I ) ;  в — с перегородки (X 1 ) ; 2 — 
экз. ПИН № 1513/596 (Х 5 ) .  Оба экземпляра Южный Урал, р. Домбар, Добар- 
ские холмы, карбон, нижний намгор.

Фиг. 3. M im o g e i s o n o c e r a s  I ju b o v a e  sp. nov. голотип ПИН № 1194/990 (Х 4 )
а — латеральная сторона; б — пршшшфовка; Южный Урал, р. Домбар, Дом- 
барские холмы; карбон, нижний намюр

Ф иг. 4. Gen. et. sp. indet.; экз. ПИН № 1513/790 ( X 1,5)
а  — латеральная сторона; б — с перегородки; Южный Урал. р. Шолак-сай, 
карбон, намюр

Фиг. 5. K i o n o c e r a s  k a l a s c h n i k o v i  sp. nov.; голотип ПИН № 1397/4 (Xl )
Северный Урал, р. Подчерем, Кирпич-Кырта; нижний карбон, нижний визе, 
надугленосная толща

Фиг. 6. T h o r a c o c e r a s  v e s t i t u m  (Fischer); экз. ПИН № 1192/833
а  — вентральная сторона; б — латеральная сторона; (а — б, Х0,66); в — отпе
чаток скульптуры (Х2); Подмосковье, Издешковский карьер; нижний карбон, 
визе, алексинский горизонт

Фиг. 7. T h o r a c o c e r a s  s o c ia le  (Tzwetaev); экз. ПИН № 1192/920 (X l ,5 )
а — с — перегородки; б — вентральная сторона; Подмосковье, р. Десна, д. Де- 
вятово; средний карбон, подольский горизонт

Фиг. 8.—9. C y r to th o r a c o c e r a s  n o v e m a n g u l a t u m  (Vemeuil)
8 —  экз. ПИН № 1513/990 ( Х 2 ) ; латеральная сторона; 9 — экз. ПИН № 1513/991 

(ХЗ) ; а  — латеральная сторона; б — с перегородки; оба экземпляра — Южный 
Урал, к востоку от д. Абуляисово, западное крыло складки; карбон; верхний 
намюр

Фиг. 10. C y r to th o r a c o c e r a s  d o m b a r e n s e  sp. nov.; голотип ПИН № 1513/665
а — с перегородки (ХЗ); б — латеральная сторона (Х 2 ,4 );  в — пришлифовка 
части фрагмента через сифон (Х 5 );  Южный Урал, р. Домбар, Домбарские 
холмы; карбон, нижний намюр

Т а б л и ц а  I I

Фиг. 1—2. P i s t r i x i t e s  y e d i n o r o g  sp. nov.
1  — голотип ПИН № 1192/202 (Xl ) ;  а  — вентральная сторона; б — латераль
ная сторона; в — с перегородки; Подмосковье, ? Мячково; средний карбон, 
мячковокий горизонт; 2  — паратип ПИН № 1192/398 (XI) ;  а — вентральная 
сторона; б — латеральная сторона; в — пришлифовка; Подмосковье, р. Ока, 
г. Щурово, карьер; средний карбон, подольский горизонт

Фиг. 3. C y c lo c e r a s  s u b c o s t a t u m  (Eichwald); экз. ПИН № 1192/11 (X 1)
а  — латеральная сторона; б — вентральная сторона; Подмосковье, Тульская 
обл., быв. жел. дор. линия Лихвин — Тула — Сухиничи, против с. Знамен- 
ское; нижний карбон, турне, чернышинский горизонт

Фиг. 4. C y c lo c e r a s  e h le r s i  Miller et Carner; экз. ПИН № 1192/580
a — с вогнутой стороны; б — латеральная сторона; Подмосковье, р. Черепеть, 
правый берег водохранилища против г. Суворово; нижний карбон, турне, чер
нышинский горизонт

Фиг. 5. C y c lo c e r a s  d o m b a r e n s e  sp. nov.; голотип ПИН № 1513/427 (X 1,5)
а  — вентральная сторона; б — латеральная сторона; Южный Урал, р. Дом
бар, Домбарские холмы; карбон, нижний намюр
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Фиг. 6—8. C r y p t o c y c l o c e r a s  a l i m b e t e n s e  sp. nov.
6  — голотип: ПИН №  1194/103 ( X l , 5 ) ;  a — вентральная сторона; б  — с перего
родки; в — прищлифовка части раковины; 7 — паратип; ПИН № 1194/97; а — 
латеральная сторона (X 2); б — пришлифовка (Х8); 8 — шаратип; ПИН 
№ 1194/110 ( X I ) ;  а — вентральная сторона; б — с перегородки; в —пришли
фовка. Южный Урал, р. Алимбет верхний; карбон, оренбургский ярус 

Фиг. 9. C r y p t o c y c l o c e r a s  b e s t ia  sp. nov.; экз. ПИН № 1194/114 (Х 4 )
а — вентральная сторона; б — с перегородки; Южный Урал, р. Алимбет; 
верхний карбон, оренбургский ярус

Т а б л и ц а  I I I

Фиг. 1. C r y p t o c y c l o c e r a s  b e s t ia  sp. nov.; голотигй ПИН № 1194/113 (Х2)
латеральная сторона; Южный Урал; р. Алимбет; верхний карбон, оренбург
ский ярус

Фиг. 2—3. C r y p t o c y c l o c e r a s  п о х ш т  sp. nov.
2  —  голотип ПИН № 1194/82 (XI) ;  вентральная сторона; 3  —  экз. ПИН 
№ 1194/972 (X 1); а  — вентральная сторона; б — с перегородки. Оба экземпля
ра — Южный Урал, р. Урал, с. Никольское; верхний карбон, ? гжельский ярус

Фиг. 4—5. -В r a c h y с у c lo c e r a s  s u b q u a d r a t u m  sp. nov.
4 — голотип ПИН № 1194/64 (X 1,5); а — вентральная сторона; б —латераль
ная сторона; Киргизская GCP, Араванокий район, кол. Тулейкан; карбон, 
верхний намюр; 5  — паратип; ПИН № 1513/675 (Х1,5); а —  вентральная сто
рона; б — латеральная сторона; Южный Урал, р. Домбар, Домбарокие холмы; 
карбон, нижний намюр

Фиг. 6. B r a c h y  с у  c lo c er a s  m ir a b i le  sp. nov.; голотип-' ПИН № 1194/1025 (Xl,5)
а — вентральная сторона; б — латеральная сторона; в — с перегородки; г — 
утолщение в основании жилой камеры; Южный Урал, р. Шолок-сай; карбон 
намюр

Фиг. 7—8. G e is o n o c e r in a  h o m e o c in c ta  sp. nov.
7 — паратип; ПИН № 442/3992 (X 1,5); сбоку; 8 — голотип ПИН № 1513/82 

(X 1,5); а  — сбоку; б — с перегородки; Южный Урал, р. Домбар, Домбарские 
холмы; карбон, нижний намюр

Фиг. 9. P s e u d o r t h o c e r a s  s e r p u k h o v e n s e  sp. nov.; голотип; ПИН № 1192/605 (X 1,5); 
а  — вентральная сторона, часть экземпляра пришлифована; б — с перегород
ки; Подмосковье, р. Ока, г. Серпухов, карьер Заборье; нижний карбон, сер- 
пуховский надгоризонт

•фиг. 10—13. M o o r e o c e r a s  s u b s t r i c t u m  sp. nov.
1 0 — голотип ПИН № 1192/415 (X 1,5); а — вентральная; б — латеральная сто
рона; 11—паратип ПИН № 1192/490 (X 1); а —вентральная; б—латеральная сто
рона. Оба экземпляра из Подмосковья, р. Ока, Щурово, карьер; средний кар- 
бон, подольский горизонт; 12 — паратип; ПИН № 1192/919 (X 1,5); Подмос
ковье, р. Десна, д. Девятово; средний карбон, подольский горизонт; 13  — па- 
ратип; ПИН № 1192/515 (Х2);  а  — вентральная сторона; б — с перегородки; 
Подмосковье, р. Ока, Щурово, карьер; средний карбон, подольский горизонт

Т а б л и ц а  I V

Фиг. 1—2. M o o r e o c e r a s  c o m p r e s s i u s c u l u m  (Eichwald)
1  — экз. ПИН № 1192/288; а — вентральная сторона (XI) ;  б — латеральная 
сторона (XI) ;  в — часть сифона (Х1,5); 2  — экз. ПИН № 1192/289 (XI);  
а  — вентральная сторона; б — с перегородки. Оба экземпляра — Подмосковье, 
ст. Пески между г. Воокресенок и Коломна; средний карбон, мячковский ярус 

Фиг. 3. M o o r e o c e r a s  sp.; экз. ПИН № 1136/19 (XI)
а  — латеральная сторона; б — с перегородки; в — пришлифовка; Закавказье, 
бассейн р. Айриджи; нижний карбон 

Фиг. 4. M o o r e o c e r a s  sp.; экз. ПИН №1336/11 (Х0,66)
пришлифовка; Закавказье, хр. Уру: нижний карбон 

Фиг. 5. D o lo r th o c e r a s  n o n n u l l u m  sp. nov., голотип; ПИН № 1397/14
а  — вентральная сторона (X 1); б — пришлифовка (Х1,5); Северный Урал, 
р. Подчерем; нижний карбон, турне 

Фиг. 6. D o l o r t h o c e r a s ? c ir c u la r e  Miller; экз. ПИН № 1338/1
а  — вентральная сторона (XI) ;  б — латеральная сторона (X 1; в — с пере
городки (XI) ;  г  — пришлифовка (X 1,5); р. Медведица, район с. Жирного; 
верхний карбон

143



Фиг. 7. DoloTthoceras? nonnullum sp. nov.; экз. ПИН № 1334/80 (Xl )
Рудный Алтай северо-восточное подножье сопки Облакетки; нижний карбон,, 
бухтарминская свита

Фиг. 8. DoloTthoceras nonnullum sp. nov.; паратип ПИН № 4397/6 (Xl )
Северный Урал, р. Подчерем, район Кузь-яма-ди, нижний карбон, турне, 
этрен

Т а б л и ц а  V

Фиг. 1. D o lo r ih o c e r a s  c u r ta te  sp. nov.; голотип ПИН № 1193/96 (Xl,5)
а — вентральная сторона; б — латеральная сторона; в — с перегородки; г — 
пришлифовка части экземпляра; Казахстан, р. Кипчак; нижний карбон, 
средний визе

Фиг. 2. ? D o lo T th o c e ra s  r e t i c u l a t u m  sp. nov.; голотип ПИН № 1194/1001
а — скульптура (увел.); б — сбоку (X 1); Южный Урал, р. Домбар, Домбар- 
ские холмы; карбон, нижний намюр 

Фиг. 3. D o lo T th o ce ra s  sp.; экз. ПИН № 1334/45 (XI)
Казахстан, р. Ащи-су; нижний карбон 

Фиг. 4. A d n a t o c e r a s  u s e n s e  sp. nov.; голотип ПИН № 1397/13
а — вентральная сторона (X 1); б — латеральная сторона (XI) ;  в — пришли
фовка (Х1,5); Полярный Урал, р. Уса; карбон, визе, михайловский горизонт 

Фиг. 5. A d n a t o c e r a s  k i p t c h a c e n s e  sp. nov.; голотип; ПИН № 1193/95 (Xl )
а  — латеральная сторона; б — пришлифовка; Казахстан, р. Кипчак; нижпий 
карбон, нижний визе 

Фиг. 6—7. A d n a t o c e r a s  v a r ia b i l e  (Foord)
6 — экз. ПИН № 1513/1003 (Xl ) ;  внешний вид; 7 — экз. ПИН № 1513/1004 
(X 1,5); пришлифовка; Южный Урал, Аккерман; нижний карбон, визе 

Фиг. 8—10. A d n a t o c e r a s  t y r e n s e  sp. nov.
8  — голотип ПИН № 1626/56 ( X l ) ; и — с перегородки; б — вентральная сторо
на; в — пришлифовка; 9 — паратип; ПИН № 1626/60 (Х0,5); фрагмент с жи
лой камерой; 10  — паратип ПИН № 1626/58 (XI)  латеральная сторона, час
тично виден сифон. Все экземпляры — Восточное Верхоянье, хр. Сетте-Дабан, 

р. Тыр; нижний карбон, овлачанская свита 
Фиг. 11. ? E u lo x o c e r a s  sp.; экз. ПИН № 1513/542 (Xl,5)

а — латеральная сторона; б — пришлифовка; Южный Урал, р. Домбар, Дом- 
барские холмы; карбон, нижний намюр

Т а б л и ц а  VI

Фиг. 1—2. M i to r th o c e r a s  s t r i o l a tu m  (Mayer);
1 — экз. ПИН № 1513/491 (X I,5); а — латеральная сторона; б — пришлифов
ка; 2  — экз. ПИН № 1513/259 (Xl ) ,  жилая камера. Оба экземпляра — Южный 
Урал, р. Домбар, Домбарские холмы, карбон, нижний намюр 

Фиг. 3—4. ? T r ip te r o c e r o id e s  m a r g a r i ta e  sp. nov.
3 — голотип ПИН № 1513/ld-*; а  — вентральная сторона (XI) ;  о — латераль
ная сторона (XI) ;  в — с перегородки (XI) ;  г —  скульптура (Хок.  3,5); о —  
пришлифовка части того же экземпляра в дорсо-вентральной плоскости 
(ок. 7); 4 — паратип ПИН № 1513/109 (Xl ) ;  а  — вентральная сторона; б — 
латеральная сторона. Оба экземпляра — Южный Урал, р. Урал, Домбарские 
холмы; карбон, нижний намюр 

Фиг. 5. ? T r ip te r o c e r o id e s  sp.; экз. ПИН № 1334/14
а — дорсальная сторона (XI) ;  б — с перегородки (X 1); в — скульптура дор
сальной стороны (X ок. 10); г — скульптура вентральной стороны (X ок. 8); 
Казахстан, р. Ащп-Су, нижний карбон 

Фиг. 6. ? N e o c y c lo c e r a s  sp.; экз. ПИН № 1334/72 (Xl,5)
а — вентральная сторона; б — латеральная сторона; Казахстан, р. Ащи-Су 
у пос. Урыктал; нижний карбон, ? турне 

Фиг. 7—8. P a r a lo x o c e r a s  l y d i a e  sp. nov.
7 — голотип ПИН № 1513/187 (Xl,5); а — вентральная сторона; б — с пере
городки; 8 —  паратип ПИН № 1513/12 (Х1,5); пришлифовка. Оба экземпля
ра — Южный Урал. р. Домбар, Домбарские холмы; карбон, нижний намюр 

Фиг. 9. P a r a lo x o c e r a s  sp.; экз. ПИН № 1626/61 (X 1)
а — дорсальная сторона; б — с перегородки; в — пришлифовка; Южное Вер
хоянье, р. Вампир; нижний карбон
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Т а б л и ц а  V]]

Фиг. 1. N a v i s  o n e r a r ia  sp. nov.; голотип ПИН № 1571/3
a — вогнутая сторона (XI) ;  б — латеральная сторона (X 1); в — с перегород
ки (XI) ;  Подмосковье, Издешковский карьер; нижний карбон, алексинский 
горизонт

Фиг. 2. N a v i s  sp.; экз. ПИН № 1397/12 (X 1)
а  — вогнутая сторона; б — латеральная сторона; Сев. Урал, р. Подчерем, 
Кирпич-Кырта; нижний карбон, нижний визе 

Фиг. 3—4. N a v i s  lo n g a  sp. nov.
3  —  голотип ПИН № 1513/543 (Х0,66); а — вогнутая сторона; 6 —  латераль
ная сторона, в — с перегородки; 4  — паратип ПИН № 1513/2; а — латераль
ная сторона (X 1); б — пришлифовка (Х2,33). Оба экземпляра — Южный. 
Урал, р. Домбар, Домбарские холмы; карбон, нижний намюр 

Фдг. 5—6. N a v i s  m in u t a  sp. nov.
5  — паратип ПИН № 1513/1010 (Xl ) ;  а — латеральная сторона; б —пришли
фовка; 6 — голотип ПИН № 1513/1006 (XI) ;  а  —  вопнутая сторона; б — 
латеральная сторона. Оба экземпляра — Южный Урал, р. Домбар, Домбар
ские холмы; карбон, нижний намюр 

Фиг. 7. B e r g o c e r a s  sp.; экз. ПИН № 1336/35 (Xl )
нришлифовка; Закавказье, с. Кодрлу; нижний карбон 

Фиг. 8—12. C o r n u e l la  o r n a ta  (Eichwald)
8  — экз. ПИН № 1513/646 (Xl ) ,  латеральная сторона; 9 —  экз. ПИН № 1513/515 
(Х2), молодой экземпляр, латеральная сторона; 10 —  экз. ПИН № 1513/853 
(Х1,5); пришлифовка; 11 — экз. ПИН № 1513/647 (X ок. 1,5); вентральная 
сторона; 12  — экз. ПИН 1513/840 (XI) ;  а  — вентральная сторона; б — лате
ральная сторона. Все экземпляры — Южный Урал, р. Домбар, Домбарские 
холмы; карбон, нижний намюр

Т а б л и ц а  VIII

Фиг. 1. C o r n u e l la  sp.; экз. ПИН № 1192/788
вентральная сторона; Подмосковье, Ново-Александровский карьер; нижний 
карбон, визе, окский надгоризонт 

Фиг. 2. H a r u s p e x  l a l i s i p h o n a t u s  sp. nov.; голотип ПИН № 1397/36
а  — латеральная сторона (Х2);  б — вентральная сторона (Х2);  в — пришли
фовка (Х б ) ,  Сев. Урал, р. Кожим в 12 км  от пересечения с жел. дор.; ниж
ний карбон, визе, угленосная толща 

Фиг. 3. ? P o te r io c e r a s  sp.; экз. ПИН № 1192/575 (XI)
а — вентральная сторона; б — латеральная сторона; в — пришлифовка; Под
московье, р. Перепеть, правый берег водохранилища против г. Суворово; 
нижний карбон, турне, чернышинский горизонт 

Фиг. 4. ? P o te r io c e r a s  sp.; экз. ПИН № 11192/873 (Х0,66)
латеральная сторона; Подмосковье, р. Черепеть, правый берег водохранили
ща против г. Суворово; нижний карбон, турне, чернышинекий горизонт 

Фиг. 5—6. P o te r io c e r a s  c u n e a t u m  sp. nov.
5 — голотип ПИН № 1517/888 ( X l ) ;  а — латеральная сторона; б — вентраль
ная сторона; в — пришлифовка; 6  — наратип ПИН № 1513/895 (X 1); а — дор
сальная сторона; б — с перегородки; в — латеральная сторона. Оба экземпля
ра — Южный Урал, р. Домбар, Домбарские холмы; карбон, нижний намюр 

Фиг. 7. Poterioceras lagenale (Koninck); экз. ПИН № 1334/71 (Х0,66)
а — вентральная сторона; б — латеральная сторона; Казахстан, верховья 
р. Ащу-Су в 1 км  ниже нос. Урыктал; нижний карбон, ? турне

Т а б л и ц а  IX

Фиг. 1—2. C a lc h a s i c e r a s  v e n t r i c o s u m  М’Соу.
1 —  экз. ПИН № 1192/814; а  — вентральная сторона, б — с перегородки; Под
московье, г. Серпухов, карьер Заборье, серпуховский надгоризонт; 2  — экз. 
ПИН № 1192/464; а  — дорсальная сторона; б — с перешрод-ки; Подмосковье, 
г. Серпухов, карьер Заборье; нижний карбон, серпуховский надгоризонт 

Фиг. 3. P o te r io c e r a s  o v i f o r m a e  sp. nov.; голотип ПИН № 1513/289 (Xl )
а  — вентральная сторона; б — латеральная сторона; Южный Урал, р. Дом
бар, Домбарские холмы; карбон, нижний намюр



Фиг. 1. C a lc h a s ic e r a s  v e n t r i c o s u m  М’Соу; экз. ПИН № 1192/938
? вентральная сторона, хорошо сохранилась жилая камера; р. Мета, с. Ровно, 
под школой; пижний карбон, серпуховский надгоризонт (экземпляр получен 
от С. Н. Поршнякова из Боровичского краеведческого музея)

Фиг. 2. ? P o te r io c e r a s  sp.; экз. ПИН № 1192/434
Подмосковье, район г. Козельска, овраг Залом близ д. Бурнашево; нижний 
карбон, турне, упинский горизонт

Фиг. 3. ? P o te r io c e r a s  sp.; экз. ПИН № 1192/435
Подмосковье, р. Пахра, ниже д. Ям, против д. Новленское; средний карбон, 
мячковский горизонт

Фиг. 4. C a lc h a s ic e r a s  v en tr ic o su m .  М’Соу; экз. ПИН № 1192/972 
местонахождение неизвестно

Фиг. 5. ? C a lc h a s ic e r a s  sp.; экз. ПИН № 1192/940 (X ок. 0,6)
пришлцфовка; Подмосковье, место и возраст точно неизвестны; получен из 
Музея в Бобрик-горе

Т а б л и ц а  XI

Фнг. 1. C u lu l lu s  s h a te n s e  sp. nov.; голотип ПИН № 119(2/438 (X ок.0,3)
а — латеральная сторона; б — вентральная сторона; в — дорсальная сторона; 
Подмосковье, Тульская обл., р. Шат, против д. Слободки; нижний карбон, 
турне,, упинский горизонт

Фиг. 2. C u lu l lu s  sp.; зкз. ПИН № 1192/432; латеральная сторона; Подмосковье, Туль
ская обл.., р. Черепеть, д. Чернышино; нижний карбон, турне, чернышинский 
горизонт

Фиг. 3. ? P a r a c le i s to c e r a s  sp.; экз. ПИН № 1388/1
а  — латеральная сторона (X ок. 0,66); б  —  с перегородки (X ок. 0,66); в — 
пришлифовка в дорсо-вентральной плоскости (X 1); г — пришлифовка в тан
генциальной плоскости (X 1); Армения, с. Кодрлу, ущелье Аршак-Ахтар; 
карбон, турне этрен

Т а б л и ц а  XII
Фиг. 1—5. L o x o c e r a s  b r e y n i  (Fleming)

1 — экз. ПИН № 1492/699 (X 1,7); вентральная сторона, типичный случай 
сохранности; Подмосковье, карьер у с. Мстихино; нижний карбон, визе, 
алексинский горизонт; 2  — экз. ПИН № 1192/827 (Х1,6); вентральная 
сторона, хорошо видны пузыревидные вздутия на ядрах газовых камер 
над сифоном и сетчатая поверхность разрушающихся камерных отложе
ний; Подмосковье, карьер у с. Мстихино; нижний карбон, визе, алексин
ский горизонт; 3  —  экз. ПИН № 1192/767 (Х2); хорошо сохранились со
единительные кольца; Подмосковье, р. Проня, район г. Михайлов, карьер 
Змеинка; нижний карбон, визе, окский .надгоризонт; 4  — экз. ПИН 
№ 1192/424 (Х1,6); пришлифовка; Подмосковье, р. Угра, г. Юхнов; ниж
ний карбон, визе; 5  — зкз. из Sedw. Museum Cambridge № 13348; вентраль
ная сторона; Англия (фотография любезно прислана I. S. Turner)

Т а б л и ц а  XIII

Фиг. 1. L o x o c e r a s ? d i s t a n s  (Fischer); экз. ПИН № 1192/887 (Xl )
вентральная сторона; ст. Угловка; нижний карбон, серпуховский надгоризонт

Фиг. 2. L o x o c e r a s  d i s ta n s  (Fischer); экз. ПИН № 1571/30 (Х0,6)
вентральная сторона; Подмосковье, Издешковский карьер; нижний карбоп, 
визе, алексинский горизонт

Фиг. 3. L o x o c e r a s  b r e y n i  (Fleming); зкз. ПИН № 1571/6 (X 1); вентральная сторона, 
вздутия над сифоном отсутствуют; Подмосковье, Издешковский карьер; ниж
ний карбон, визе, алексинский горизонт

Фиг. 4. L o x o c e r a s  s a g i t t a  sp. nov.; голотип ПИН № 1192/840 (Xl )
дорсальная сторона; Подмосковье, Издешковский карьер; нижний карбон, 
визе, алексинский горизонт

Фиг. 5—6. L o x o c e r a s  s e l l a t u m  sp. nov.
5 — голотип; ПИН № 1192/163 (Х0,66); а  — дорсальная сторона; б — вентраль
ная сторона; в — латеральная сторона; 6  — паратип; ПИН № 1192/595 
(Х0,66); вентральная сторона. Оба экземпляра — Подмосковье, г. Серпухов, 
карьер Заборье; нижний карбон, серпуховский надгоризонт

Фиг. 7. L o x o c e r a s  sp.; экз. ПИН № 1192/941 (XI)
хорошо видны соединительные кольца; Подмосковье, Тульская обл., ст. Чернь; 
нижний карбон

'Фиг. 8. L o x o c e r a s  e d u a r d i  sp. nov.; голотип ПИН № 1192/823 (Xl )
вентральная сторона; Подмосковье, карьер у с. Мстихино; нижний карбон, 

визе, алексинский горизонт

Т а б л и ц а  X



Фиг. 9. L o x o c e r a s? s e l l a t u m  sp. nov.; экз. ПИН № 1192/836 (Xl )
a  — вентральная сторона; б — латеральная сторона; Подмосковье, р. Осетр, 
район г. Венева, Гурьевский карьер; нижний карбон, тарусский горизонт

Фиг. 10. L o x o c e r a s  sp.; экз. ПИН № 1192/858 (XI)
вентральная сторона; Подмосковье, р. Черепеть, против г. Суворове;; нижний 

карбон, турне, чернышннский горизонт

Т а б л и ц а  XIV

Фит. 1—3. M s t i k h in o c e r a s  m ir a b i l e  Shimansky
1 — голотип ПИН № 1192/700 (Xl ) ;  а — латеральная сторона; б — с пере
городки; в — вентральная сторона; 2  —  экз. ПИН № 1192/711; а  — фрагмент 
с перегородками (XI) ;  б — пришлифовка (X 1,5). Оба экземпляра — Под
московье. карьер у с. Метихино; нижний карбон, визе, алексинский горизонт;
3 — экз. ПИН № 1571/20 (ок. 0.5); вентро-латеральный край; Подмосковье, 
Издешковский карьер; нижний карбон, визе, алексинский горизонт

Фиг. 4—5. A n t o n o c e r a s  b a l a s c h o v i  Shimansky
4  — голотип ПЙН № 1192/1 (ок. 0.5); а — вентральная сторона; б — с пере
городки; Подмосковье, р. Проня. район г. Михайлов, карьер Спартак; нижний 
карбон, визе, окский или серпуховский надгоризонт; 5 — экз. ПИН № 1192//25 
(ок. 0,7); а — вентральная сторона; б — с перегородки; в — дорсальная сто
рона; г — латеральная сторона; Подмосковье, карьер у с. Метихино; нижний 
карбон, визе, алексинский горизонт

Фиг. 6. A n t o n o c e r a s  sp.; экз. ПИН № 1337/2 (Х0.6)
а — вентральная сторона; б — пришлифовка; Кузбасс, р. Тайдон; нижний 
карбон, верхний турне, тайдонский горизонт

Т а б л и ц а  XV

Фиг. 1. A n t o n o c e r a s  b a la s c h o v i  Shimansky; экз. ПИН № 1571/28
а  — вентральная сторона (Х0,6); б — пришлифовка (XI) ;  Подмосковье, 
Издешковский карьер; нижний карбон, визе, алексинский горизонт

Фиг. 2. A n t o n o c e r a s  s i m i l e  sp. nov.; голотип ПИН № 1513/841 (ХО.6)
а  — вентральная сторона; б •— латеральная сторона; Южный Урал, р. Дом- 
бар, Домбарские холмы; карбон, нижний намюр

Фиг. 3. A n t o n o c e r a s  v e n e v e n s e  sp. nov.; голотип, ПИН № 1192/876 (ХО,66)
а  — вентральная сторона; б — латеральная сторона; Подмосковье, район г. Ве
нева, Озеренский карьер; нижний карбон, визе, окский надгоризонт

Фиг. 4. A n t o n o c e r a s ? b a la s c h o v i  Shimansky; экз. ПИН № 1397/11 (XI)
вентральная сторона; Сев. Урал. р. Подчерем; нижний карбон, визе, михай
ловский горизонт

Фиг. 5—7. P s ia o c e r a s  h e s p e r i s  (Eichwald)
5 — экз. ПИН № 1192/4; а — вентральная сторона (Х0.8); б — дорсальная 
сторона (Х0.7); в — вентральный край (ХОД); Подмосковье, р. Черепеть, 
против д. Ханино; нижний карбон, турне, черныпшнский горизонт; 6 — экз. 
ПИН № 1192/763 (X 1); пришлифовка в латеральной плоскости; Подмосковье, 
выемка на бывш. жел дор. Тула — Сухиничи, против с. Знаменское; ниж
ний карбон, турне, черныпшнский горизонт; 7 — экз. ПИН У? 1192/132 (XI);  
а — с перегородки; б — вентральная сторона; Подмосковье, Тульская обл., 
Ханинекий район; нижний карбон, турне, чернышинский горизонт

Т а б л и ц а  XVI

Фиг. 1. R a y o n n o c e r a s  sp.; экз. ПИН № 1513/798
а  — внешний вид (ок. 0,5); б — пришлифовка (X 1); Южный Урал, Кзыл- 
Шин; нижний карбон, ? визе

Фиг. 2. R a y o n n o c e r a s  sp.; экз. ПИН № 1194/1031
а — латеральная сторона (ок. 0,5); б — с перегородки (ок. 0,5); в — вентраль
ная сторона (ок. 0,5); г — пришлифовка (XI) ;  р. Ишим. пос. Павловский; 
нижний карбон, визе

Фиг. 3. ? R a y o n n o c e r a s  sp.; экз. ПИН № 1337/12
а — латеральная сторона (Х0,5); б — дорсальная сторона (Х0,5); в — при
шлифовка (XI) ;  Кузбасс, р. Томь, между дд. Тупичихой и Фомихой; нижний 
карбон, верхний турне

Ф и г . 4. ?  R a y o n n o c e r a s  sp.; экз. ПИН №  1192/849 (XI)
виден лепестковидный отпечаток на ядре газовой камеры; ? Подмосковье, 
? карбон
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Т а б л и ц а  X V II

Фиг. 1. ? R a y o n n o c e r a s  p e r d i t a m  sp. aov.; голотип ПИН № 1193/180
a  — пришлифовка одной из камер (Х1,5); б — вентральная сторона 
(Х0,66); Казахстан, р. Белеуты, Шолакская мульда; карбон, нижний 
намюр

Ф и г . 2—4. R a y o n n o c e r a s  fa in a e  Sliimansky
2 — голотип ПИН Л» 1192/428; а  — вентральная сторона (XI);  б — дор
сальная сторона (XI) ;  в — строение сифона (Х2,24); Подмосковье, район 
Серебряных прудов; нижний карбон, верхи; 3 — экз. ПИН № 1192/40 
(Х0,66); Подмосковье, с. Знаменка; нижний карбон, верхняя часть; 4  —  
экз. ПИН № 1192/138 (XI) ;  Подмосковье, г. Серпухов, карьер Заборье; 

н и ж н и й  карбон, серпуховский надгоризонт

Т а б л и ц а  XVIII

Фиг. 1—4. R a y o n n o c e r a s  g i g a n t e u m  (Sowerby)
У — экз. ПИН № 1192/880; Подмосковье, р. Осетр, Курбатовский карьер; 
нижний карбон, окский-серпуховский надгоризонт; 2  — экз. ПИН № 1192/ 
/468; а — латеральная сторона; б — с перегородки; в — отверстие сифона 
(XI) ;  Подмосковье, г. Серпухов, карьер Заборье; нижний карбон, серпу
ховский надгоризонт; 3 — экз. ПИН № 1192/825 (XI) ;  а — ? дорсальная 
сторона; б — с перегородки; Подмосковье, район г. Калуги, рч. Кобылий, 
карьер; нижний карбон, тарусский горизонт; 4  — экз. ПИН № 1192/828 
(Х-0,5); а — латеральная сторона; б — с перегородки; Подмосковье, р-н 
г. Серпухова; нижний карбон

Фиг. 5 ? L in te r  sp.; экз. ПИН № 1334/53 (XI)
а — латеральная сторона; б — дорсальная сторона; Казахстан; верховья 
р. Ащи-су; нижний карбон

Т а б л и ц а  XIX

Фиг. 1—2. L in te r  i n c o m m o d a  sp. nov.
1 — экз. ПИН № 1192/436 (X ок. 0,6); а  — дорсальная сторона; б — вентраль
ная сторона; Подмосковье, р. Проня, р-н г. Михайлов, карьер Спартак; ниж
ний карбон, окский-серпуховский надгоризонт; 2  — голотип ПИН № 1192/804; 
а  — латеральная сторона (Х0,66); б — вентральная сторона (Х0,66); в — 
пришлифовка (XI) ;  Подмосковье, район г. Калуги, р. Ока, д. Турынино; 
нижний карбон, окский-серпуховский надгоризонт

Фиг. 3. L in te r  sp.; экз. ПИН № 1192/803 (ок. 0,66)
а  — латеральная сторона; б — вентральная сторона; Подмосковье, район 
г. Калуги, карьер Шамардино; нижний карбон, визе, алексинский — низы 
михайловского горизонта

Фиг. 4. L i n t e r  d e f l e x u m  (Traulschold); экз. ПИН № 1192/168 (XI)
а — вентральная сторона; б — латеральная сторона; в — дорсальная сторона; 
Подмосковье, г. Серпухов, карьер Заборье; нижний карбон, серпуховский 
надгоризонт

Т а б л и ц а  XX

Фиг. 1. B a c t r i t e s  l o n g o c a m e r a tu s  Shimansky; голотип ПИН № 442/3938 (Х2); вент
ральная сторона; Южный Урал, р. Айдаралаша; верхний карбон, оренбург
ский ярус

Фиг. 2. B a c t r i t e s  sp.; экз. ПИН № 1513/106 (Х1,5)
а — с перегородки; б — вентральная сторона; Южный Урал, р. Домбар, Дом- 
барские холмы; карбон, нижний намюр 

Фиг. 3. C l e n o b a c t r i t e s  sp.; экз. ПИН № 1194/1033 (XI)
а — латеральная сторона; б — дорсальная сторона; Южный Урал, р. Урал, 
с. Никольское; верхний карбон, оренбургский ярус 

Фиг. 4—5. C le n o b a c t r i t e s  in k o n o r a s  sp. nov.
4  — голотип ПИН № 1513/372 (Xl ) ;  а  — дорсальная сторона; 6 — вентраль
ная сторона; 5  — паратип ПИН № 1513/897 (X 1,5); а — латеральная сторона; 
б — вентральная сторона. Оба экземпляра — Южный Урал, р. Домбар, Дом- 
барские холмы, карбон, нижний намюр 

Ф и г . 6. Gen. et sp. indet.; экз. ПИН № 1626/30 (Xl,5)
а  — вентральная сторона; б — латеральная сторона; Орулганский хребет, 
р. Илья-Артыча, средний или верхний карбон 

Фиг. 7. A k t a s t i o c e r a s  sp.; экз. ПИН № 1513/933 (Х2)
а  —- латеральная сторона, б — вентральная сторона; р. Урал, д. Кордаиловка; 
карбон, нижний намюр
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Виктор Николаевич Шиманский
Каменноугольные Orthoceratida, Oncoceratida,

Actinoceratida и Bactritida
У т в е р ж д е н о  к  п е ч а т и

П а л е о н т о л о г и ч е с к и м  инст ит ут ом  А к а д е м и и  п а у к  С С С Р

Р е д а к т о р  М .  А .  П е р г а м е н т .  Р е д а к т о р  и зд а т е л ь с т в а  Д . В .  П е т р о в а  
Т ех н и ч еск и й  р е д а к т о р  И .  А .  М а к о г о н о в а

С дано  в н аб о р  2 2 /Ш  1968 г. П оди , к  п еч . 31 /V II 1968 г. Ф о р м ат  70xi08V i6. Б у м а г а : №  1 
У ел. п еч . л . 15,05. У ч .-и зд . л . 15,0. Т и р а ж  900 экз. Тип. з а к . 415. Т-10693. Ц е н а  1 р. 60. к . 
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в. 1

И С П Р А В Л Е Н И Я  И О П Е Ч А Т К И

С трока Н ап еч атан о Д о л ж н о  бы ть

8 сн. C houteanoceras C hou teau oceras
15 св. C a r n u e l la C o r n u e t la
3 св. Sphoceratidae Sphooceratidae

10 сн. Hyroniidae Huroniidae
1 сн. miratilis mirabilis

11 св. Отряд ? Отряд
8 сн. c u rc u la re c ir cu la r e
7 сн. моноугольные многоугольные

12 св. 1861 1961
12 сн. лев. Angustirabulata Angustiradulata
17 сн. пр. Geisonoceina Geisonocerina


