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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая работа представляет собой вторую часть сводки по де-
вонским наутилоидеям, составленной автором по плановой теме Палеон-
тологического института «Палеонтологические сводки по крупным груп-
пам организмов, характеризующих отдельные этапы развития земли».

Изучение Девонских наутилоидей диктовалось, с одной стороны, чрез-
вычайно слабой изученностью этой группы головоногих моллюсков, а с
другой — тем обстоятельством, что в распоряжении автора оказалась до-
вольно большая коллекция наутилоидей, собранная в течение нескольких
десятков лет разными лицами в девонских отложениях, широко развитых
на территории СССР и часто в большом количестве содержащих остатки
этих животных. Обилием и разнообразием по таксономическому составу
выделяются местонахождения наутилоидей на Южном Тимане, на Сред-
нем и Южном Урале, в центральных областях Европейской части СССР.
За время работы над темой количество каменного материала выросло в
несколько раз за счет сборов самого автора, а также сборов многих палеон-
тологов и геологов, работавших по девону.

Результаты изучения этого большого фактического материала и реви-
зии всех литературных данных по девонским наутилоидеям оказались
слишком обширными для опубликования в виде одной книги.

В первую книгу, напечатанную в 1972 г., были включены три общие
главы и систематическое описание таксонов весьма крупного отряда дис-
косорид. В первой главе освещена история изучения девонских наутилои-
дей, начавшаяся еще во втором десятилетии прошлого века. Во второй
главе изложены современные представления специалистов о классифика-
ции головоногих, рассматривается вопрос о происхождении наутилои-
дей, их объеме и месте в системе цефалопод. Предложен новый вариант
классификации головоногих моллюсков. Прослеживается история разви-
тия наутилоидей, пересматривается их классификация. В третьей главе
дана характеристика материала по дискосоридам, имевшегося в распоря-
жении автора, и приведен список основных местонахождений на террито-
рии СССР. В систематической части описаны все таксоны девонских дис-
косорид до рода включительно, и все их виды, обнаруженные на терри-
тории нашей страны.

В настоящую работу вошли две общие главы и систематическое
описание материала по трем отрядам иаутилоидей —онкоцератидам,
тарфицератидам и наутилидам. В первой главе дана характеристика
изученного материала и список основных местонахождений онкоцератид,
тарфицератид и наутилид на территории Советского Союза. Вторая глава
посвящена стратиграфическому и географическому распространению



девонских наутилоидей. В результате анализа данных, полученных нами
и опубликованных ранее, установлено, что в девонский период наутилоидей
были весьма многочисленны, разнообразны и имели широкое распростра-
нение в морях земного шара. Ископаемые остатки их известны почти со
всех континентов. В течение девонского периода видовой и родовой состав
паутилоидей периодически существенно менялся. Выделяются комплек-
сы родов, характерные для отдельных ярусов нижнего и среднего девопа
и для ярусов и горизонтов верхнего девона. В систематической части
описаны все семейства и роды девонских онкоцератид, тарфицератид и
паутилид и все виды из этих отрядов, обнаруженные па территории
Советского Союза.

Рисунки к работе выполнены художником В. И. Дорофеевым. Фото-
графии изготовлены в фотолаборатории института А. В. Скиндером,
II. П. Финогеновым и В. Т. Антоновой. Большую техническую помощь по
подготовке рукописи оказала Е. Н. Малиновская. Всем указанным лицам,
а также лицам, передавшим материалы для изучения, приношу свою
(•лагодарность. Автор выражает глубокую признательность В. Е. Руженце-
ву за ценные указания, сделанные им при выполнении этой работы.



ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Г л а в а I

МАТЕРИАЛ И ОСНОВНЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
ДЕВОНСКИХ ОНКОЦЕРАТИД, ТАРФИЦЕРАТИД И НАУТИЛИД

НА ТЕРРИТОРИИ СССР

Имеющийся в нашем распоряжении каменный материал по трем рас-
сматриваемым отрядам количественно очень невелик и составляет лишь
небольшую часть коллекции, собиравшейся в течение нескольких десятков
лет как самим автором, так и многими палеонтологами и геологами в де-
вонских отложениях различных районов нашей страны. Всего удалось
распознать около 380 остатков раковин, из которых 332 определены до
вида. Однако в систематическом отношении этот небольшой материал до-
статочно разнообразен и представляет собой 39 видов, 29 родов и восемь
семейств, что составляет около двух третей видов и свыше двух третей
родов, известных в настоящее время из девона СССР, и около одной шес-
той видов и почти одну треть родов, установленных в девонских отложе-
ниях мира. Отряды Oncoceratida, Nautilida и Tarphyceratida представлены
в нашей коллекции чрезвычайно неравномерно. Свыше трех четвертей все-
го материала составляют представители отряда Oncoceratida. Из этого от-
ряда в девоне известно около 130 видов, 55 родов и 10 семейств. Наши
300 экземпляров онкоцератид относятся к 25 видам, 22 родам и семи се-
мействам, т. е. представляют почти одну пятую видов, две пятых родов и
более трех пятых семейств всех девонских онкоцератид. К отряду Nautili-
da принадлежит около одной четверти имеющихся у нас остатков раковин.
Из этого наиболее крупного отряда наутилоидей в девоне известны только
93 вида 32 родов и четырех семейств. На территории СССР обнаружено
17 видов и 13 родов, принадлежащих к одному семейству Rutoceratidae.
Имеющиеся у нас около 70 экземпляров рутоцератид относятся к 13 видам
10 родов. Третий отряд — Tarphyceratida — представлен в девоне только
эдним семейством Nephriticeratidae из подотряда Barrandeoceratina, состоя-
щим из девяти родов, которые объединяют около 35 видов. В нашем рас-
поряжении имеется, к сожалению, всего один экземпляр нефритицератид.

Такая колоссальная разница в количестве материала по трем рассмат-
риваемым отрядам объясняется рядом причин и, по-видимому, в первую
очередь различным распространением этих отрядов в девонский период.
Другой существенной причиной этой разницы надо считать отсутствие
специальных сборов остатков наутилоидей в ряде известных местонахож-
дений, а также трудностью извлечения из породы их раковин в ряде слу-
чаев.

Количество и сохранность имеющегося у нас материала из разных от-
делов, ярусов и горизонтов девопа также далеко не одинаковы. Наиболь-
шее число остатков раковин происходит из отложений верхнего девона
(около 250 экз.), меньше (119 экз.) из нижнего и совсем мало (17 экз.) —

из среднего.



нижний ДЕВОН

Более половины нижнедевонских остатков наутилоидей (69 экз.) отни-
сится к отряду Oncoceratida и происходит из отложений жединского
яруса. Из них 67 экземпляров, принадлежащие к четырем видам трех
родов семейства Jovellaniidae, собраны в отложениях борщовского и чорт-
ковского горизонтов Подолии, обнажающихся по р. Днестр и ее притокам —
рекам Ничлава и Серет. (В основном сборы автора 1959 г., а также сборы
Е. А. Ивановой 1961 и И. И. Чудиновой 1963 годов.) Материал предстаи-
лен фрагментами преимущественно внутренних ядер, состоящих из зеле-
новато-серого или темно-серого мергелистого известняка или аргиллита
обычно с хорошо сохранившимися перегородками и сифоном. На ядрах
наутилоидей, часто окатанных и разрушенных с поверхности, нередко на-
блюдаются наросшие колонии мшанок и иногда раковинки Spirorbis, что
ясно свидетельствует о переотложении этих остатков и о некоторой гетеро-
хронности в существовании наутилоидей, с одной стороны, и мшанок и
другой фауны — с другой. Сколько времени прошло с существования нау-
тилоидей до поселения на их окаменевших остатках мшанок, неизвестно.
Однако, полагая, что размывание морского дна происходило здесь без осу-
шения его и было кратковременным, можно думать, что эти наутилоидей
жили в борщовское время. Две раковины Rutoceras sp. из наутилид най-
дены Е. А. Ивановой в 1956 г. в Кузбассе.

Из отложений эмсского яруса в нашем распоряжении имеется 50 ос-
татков раковин. Из них 49 принадлежат представителям отряда Nautilida
семейства Rutoceratidae и только один относится к отряду Tarphyceratida.
Восемь экземпляров — два новых вида двух новых родов, собраны
А. И. Першиной в 1964 г. в светло-серых рифогенных известняках лога
Иорданского (бассейн верхнего течения р. Печоры). Фрагменты раковин
невелики и частично перекристаллизованы, но, несмотря на это, стенка
раковины и ее внутренние части хорошо сохранились. Девять остатков ра-
ковин наутилид доставлены в 1960 г. Б. И. Богословским из темно-серых
или черных эмсских известняков, развитых на севере Свердловской области
и обнажающихся по р. Заболотной. Сохранность материала довольно хоро-
шая. Далее, свыше 30 фрагментов свернутых раковин рутоцератид, пред-
ставляющих новый вид нового рода, собраны Н. С. Лисовым в 1959 и
Б. И. Богословским в 1960 годах в светло-серых зернистых известняках
эмсского яруса, обнажающихся в Свердловской области по р. Какве. Мате-
риал сильно перекристаллизован, внутренние части раковин сохранились
только на некоторых экземплярах. И, наконец, еще два экземпляра руто-
цератид — Halloceras sp. — из черных известняков верхней части эмсского
яруса, выходящих на дневную поверхность по р. Таскан (бассейн р. Колы-
мы), доставлены А. А. Николаевым в 1964 г. Отряд Tarphyceratida пред-
ставлен единственным экземпляром — Baeopleuroceras, который доставлен
в 1958 г. Г. А. Черновым из светло-серых известняков верхнего эмса, об-
нажающихся в восточной части Болынеземельской тундры в верховьях
р. Лек-Елец.

СРЕДНИЙ ДЕВОН

Материал по среднедевонским наутилоидеям чрезвычайно беден. Име-
ется всего 17 экземпляров рутоцератид, из которых 15 происходят из от-
ложений эйфельского яруса и только два — из живетского. 12 раковин
эйфельских рутоцератид, представляющих четыре новых вида трех новых
родов, собраны автором в 1957 г. в отложениях нижней части эйфельского
яруса, обнажающихся в окрестностях с. Покровского Артемовского района
Свердловской области. Сохранность материала хорошая, обычно сохрани-

8



лась стенка раковины и внутренние части. Два фрагмента раковин но-
вого вида и нового рода получены от А. И. Першиной из ее сборов 1964 г.
в отложениях верхней части эйфельского яруса на р. Унья и один фрагмент
раковины этого же вида доставлен Е. А. Ивановой из аналогичных отло-
жений с р. Абакан в Кузбассе.

Живетские рутоцератиды принадлежат к двум видам двух родов. Один
из них (из сборов Б. П. Марковского 1933 г.) происходит из обнажения
на горе Глухой остров по р. Аи на Южном Урале, а другой (из сборов
Е. А. Ивановой и И. И. Чудиновой 1953 г.) — из обнажения на р. Китат в
Кузбассе.

ВЕРХНИЙ ДЕВОН

Остатки наутилоидей в отложениях верхнего девона наиболее много-
численны. При этом из франских отложений имеются только два экземпля-
ра нового вида наутилид из семейства Rutoceratidae, обнаруженные
В. Е. Мокшаковой в обнажении нижнефранских известняков на р. Косьве
у Широковской ГЭС. Сохранность материала плохая. Единичные находки
онкоцератид из семейства Jovellaniidae доставлены из верхнедевонских от-
ложений Тянь-Шаня Н. С. Катковой в 1943 г. Большая часть материала —
более 240 раковин — собрана в отложениях фаменского яруса и относится
к отряду Oncoceratida. Из фаменских онкоцератид свыше 70 экземпляров
происходит из отложений пролобитового горизонта. 56 из них собраны в
пролобитовых отложениях, развитых в Актюбипской области и обпажаю-
щихся по рекам Бакай (Щак-Пак-Тас), Арал-Тюбе-Бакай, Алимбет (сборы
автора 1957 г., Б. И. Богословского 1966 г., И. В. Хворовой 1960 г. и
Г. И. Водорезова 1936 г.). Они относятся преимущественно к новому се-
мейству Aktjubocheilidae, состоящему из четырех новых родов и семи но-
вых видов. Остатки раковин обычно хорошо извлекаются из вмещающих
их мергелистых известняков и часто сохраняют стенку раковины и ее внут-
ренние части; нередки почти целые раковины. Еще 14 остатков раковин
актюбохейлид собраны автором в 1957 г. в пролобитовых известняках, вы-
ходящих на дневную поверхность в трех местах в Челябинской области —
по р. Урал, в 3 км к югу от г. Верхнеуральска, на р. Нижний Тугузак у пос.
Варна и недалеко от дороги из с. Спасского в дер. Баимову. В первом и по-
следнем из указанных обнажений раковины наутилоидей сильно перекри-
сталлизованы и с трудом извлекаются из вмещающих их кристаллических
же известняков. В обнажении у пос. Варна сохранность самих раковин хо-
рошая, однако последние очень трудно очистить от комковатого мергели-
стого известняка, в котором они содержатся. Один фрагмент онкоцероид-
ной раковины доставлен М. В. Мартыновой из обнажения в районе горы
Актас в Карагандинской области, где развиты отложения, относящиеся к
верхам хейлоцерового или низам пролобитового горизонта.

Из отложений левигитового горизонта имеется 150 остатков раковин, в
подавляющем большинстве принадлежащих к семейству Jovellaniidae. Из:
них основная часть собрана в черных битуминозных известняках, разви-
тых в центральной части хребта Каратау в Южноказахстанской области
(сборы А. И. Золкиной 1949 г., Т. М. Дембо, Р. Е. Алексеевой 1955 г.,
В. В. Галицкого 1956 г., П. И. Довгаля 1961 г. и др.). Они относятся к се-
ми новым видам новых родов йовелланиид и представлены фрагментами
в основном ядер, часто разрушенных с поверхности. Внутренние части ра-
ковин обычно хорошо сохранились. Единичные экземпляры, принадлежа-
щие к семейству актюбохейлид, найдены автором в отложениях левигито-
вого горизонта в истоках р. Кии в Актюбинской области. В отложениях
воклюмериевого горизонта остатков наутилоидей не обнаружено.

Как видно из вышеприведенной характеристики имеющегося у нас
материала, для выработки ясного представления о составе и распростране-
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нпи онкоцератид, наутилид и тарфицератид в девонских отложениях СССР
необходима организация специальных сборов остатков этих групп наути-
лоидей в ряде уже известных местонахождений и поиски новых местона-
хождений.

О методике изучения наутилоидей и принятых в работе сокращениях
сказано в первой части работы, поэтому мы не останавливаемся здесь на
этих вопросах.

Ниже приведен список местонахождений девонских онкоцератид, нау-
тилид и тарфицератид на территории СССР, материалы из которых имеют-
ся в нашем распоряжении и описаны в данной работе. В описаниях видов
в рубрике «материал» даны ссылки на эти местонахождения. В указанный
список включен также ряд местонахождений, с материалами из которых
автору удалось ознакомиться в музеях. Все местонахождения в списке пе-
речислены в хронологическом порядке, а в пределах отдельных горизонтов
по районам. В первой части монографии помимо списков дискосорид была
дапа характеристика вмещающих пород и перечислены группы сопутст-
вующей фауны. Поскольку большая часть перечисленных здесь местона-
хождений та же самая, во избежание дублирования эти данные не приво-
дятся.

НИЖНИЙ ДЕВОН

Ж е д и н с к и й я р у с

А. Подолия

1. Город Борщов — р. Ничлава у нижнего конца г. Борщова; борщов-
скнй горизонт. Из онкоцератид определен Paroocerina podolskensis F. Zhti-
ravleva (10) *.

2. Близ Мельницы-Подольской, левый берег речки выше дер. Худков-
цы; борщовский горизонт, низы. Из онкоцератид определен Paroocerina
podolskensis F. Zhuravleva (5).

3. Деревня Худковцы — р. Днестр, правый берег против дер. Худков-
цы; борщовский горизонт, низы. Из онкоцератид определен Paroocerina
podolskensis F. Zhuravleva (3).

4. Выше с. Бродек, р. Днестр, правый берег; борщовский горизонт. Из
онкоцератид определен ?Herkimeroceras sinkovense (Balashov) (1).

5. Деревня Пищаовцы — р. Ничлава, левый берег в дер. Пищаевцы;
борщовский горизонт. Из онкоцератид определены: Paroocerina podolsken-
sis F. Zhuravleva (10), P. siemiradzkii sp. nov. (4).

6. Деревня Королевка 1. — p. Ничлава, правый берег у верхнего конца
дер. Королевки; борщовский горизонт. Из онкоцератид определены: Par-
oocerina podolskensis F. Zhuravleva (14), P. siemiradzkii sp. nov (1),
IHerkimeroceras sinkovense (Balashov) (1).

7. Деревня Королевка 2. — p. Ничлава, левый приток в 1 км вверх от
дер. Королевки; борщовский горизонт. Из онкоцератид определены: Par-
oocerina podolskensis F. Zhuravleva (6), P. ziemiradzkii sp. nov. (1).

8. Деревня Митково — p. Днестр, левый берег у д. Митково; борщов-
ский горизонт. Из онкоцератид определен Paroocerina podolskensis F. Zhu-
ravleva.

9. Село Богдановка — р. Днестр, левый берег в 1 км вниз от с. Богда-
новка (Синьково); борщовский горизонт. Из онкоцератид определены:
?Herkimeroceras sinkovense (Balashov) (2), tOocerina dnestrovensis (Bala-
shov) (1), Paroocerina podolskensis F. Zhuravleva, P. depressa sp. nov. (1).

* Здесь и далее цифрой обозначено количество экземпляров.
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10. Между г. Чортковым и дер. Переходы — р. Серет, левый берег меж-
ду вокзалом г. Чорткова и дер. Переходы; чортковский горизонт. Из опко-
ператид определены: Paroocerina podolskensis F. Zhuravleva (3), P. siemi-
radzkii sp. nov (7), Oocerina gorodokia (Balashov) (5).

И. Деревня Переходы — левый приток р. Серет в дер. Переходы под
железнодорожным мостом; чортковский горизонт. Из онкоцератид опреде-
лен Paroocerina podolskensis F. Zhuravleva (3).

12. Село Бильче-Золотое, левый берег р. Серет; чортковский горизонт.
Из онкоцератид определен Paroocerina podolskensis F. Zhuravleva (2).

13. Село Городок — р. Серет, устье, левый берег у с. Городок; чортков-
ский горизонт. Из онкоцератид определен Oocerina gorodokia (Balashov).

14. Село Добровляны — р. Днестр, правый берег против нижнего кон-
ца с. Добровляны; чортковский горизонт. Из онкоцератид определен
Oocerina gorodokia (Balashov).

15. Выше дороги из с. Устья в дер. Митково, р. Днестр, левый берег;
?иваневский горизонт. Из онкоцератид определен Paroocerina siemiradzkii
sp. nov. (2).

Б. Кузбасс,

17. Город Гурьевск, Толсточихинский карьер; томьчумышская свита
(данные Е. А. Ивановой). Из наутилид определен Rutoceras sp. (1).

Э м с с к и й я р у с

А. Бассейн р. Печоры

18. Лог Иорданского — р. Печора, верхнее течение, правый приток —
лог Иорданского; низы эмсского яруса (данные о возрасте А. И. Перши-
ной). Из онкоцератид определены: Uloceras insperatum sp. nov. (3), Ruto-
ceras (Rutoceras) eospinosum sp. nov. (5).

Б . Северный Урал

(Данные о возрасте Б. И. Богословского)

19. Река Заболотная 1. — Свердловская область, Краснотурьинский
район, р. Заболотная (приток р. Волчанки) правый берег у устья Хлебо-
пашенского лога. Из наутилид определены: Alethynoceras tortuosum sp.
nov. (1), A. uralense sp. nov. (3), Capricornites riphaeus sp. nov. (2).

20. Река Заболотная 2. Свердловская область, Краснотурьинский рай-
он, р. Заболотная, правый берег в 160 м вверх от устья Швецовского лога.
Из наутилид определены: Alethynoceras tortuosum sp. nov. (1), A. uralense
sp. nov. (2).

21. Река Каква, левый берег в 800 м вверх от устья р. Тота. Из наути-
лид определен Adeloceras kakvense sp. nov. (31).

22. Река Лек-Елец — восточная часть Болыпеземельской тундры, ле-
вый приток р. Усы — р. Лек-Елец, верховья; верхи эмсского яруса. (Дан-
ные Г. А. Чернова.) Из тарфицератид определен Baeopleuroceras sp. (1).

В. Новая Земля

(Данные о возрасте Б. И. Богословского)

23. Полуостров Кабаний, Южный остров; верхи эмсского яруса. Из он-
йоцератид и наутилид определены: Mixosiphonoceras boreale Kuzmin (2),
М. alferovi (Kuzmin) (2), tHalloceras eifelense Kuzmin (5), Anepheloceras
torulosum (Kuzmin) (2).
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Z4. Остров Вальнева, Южный остров; верхи эмсского яруса. Из наути-
лид определен Megaloceras valnevense (Kuzmin) (1).

25. Залив Кальвица, Южный остров; верхи эмсского яруса или низы
эйфельского. Из онкоцератид и наутилид определены: Turnoceras novose-
melicum (Kuzmin) (1), Roussanoffoceras costatum Foerste (3), Oligoceras
russanovi (Kuzmin) (2).

Г. Бассейн р. Колымы

26. Река Таскан, левый приток р. Колымы, в 500 м вверх от устья
ручья Ожидания; верхи эмсского яруса (данные Б. И. Богословского).
Из наутилид определен Halloceras sp. (2).

СРЕДНИЙ ДЕВОН

Э й ф е л ь с к и й я р у с

А. Средний Урал, восточный склон

27. Село Покровское — Свердловская область, Артемовский район в
400 м к юго-юго-западу от вагранки с. Покровского; низы эйфельского-
яруса (данные Б. И. Богословского). Из наутилид определены: Doleroceras
resimum F. Zhuravleva (4), D. insperatum sp. nov. (2), Spanioceras putum
sp. nov. (3), Thaymastoceras enucleatum sp. nov. (2).

Б. Кузбасс

28. Река Абакан в дер. Перевознинской. Из наутилид определен Aphyc-
toceras unjense sp. nov. (1).

В. Новая Земля

29. Южный остров, полуостров Подгорного (обн. 138, 154, 155
С. В. Черкесовой и А. М. Кузьмина, 1961 —1963 гг.). (Данные о возрасте
по Кузьмину, 1966.) Из наутилид определены: Aphyctoceras parvulun
(Kuzmin) (30), Bastindoceras aculeatum (Kuzmin) (2).

Г. Бассейн р. Печоры

30. Река Унья (левый приток р. Печоры) среднее течение; верхи
эйфельского яруса. (Данные о возрасте А. И. Першиной.) Из наутилид оп-
ределен Aphyctoceras unjense sp. nov. (3).

Ж и в е т с к и й ярус

А. Новая Земля

31. Полуостров Подгорного, Южный остров (обн. 139 Черкесовой и
Кузьмина, 1961—1963 гг.). (Данные о возрасте по Кузьмину, 1966.) Из он-
коцератид определен lArchiacoceras rarum Kuzmin (2).

Б. Южный Урал

32. Глухой остров — р. Аи, правый берег, южный склон горы Глухой
остров. (Данные о возрасте Б. ГГ. Марковского.) ЙГз наутилид определен
?Diademoceras ajense sp. nov. (1).
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В. Кузбасс

33. Река Китат против Западного конца с. Лебединского. (Данные о
возрасте Е. А. Ивановой и И. И. Чудиновой.) Из наутилид определен
Aphyctoceras kitatense sp. nov. (1).

ВЕРХНИЙ ДЕВОН

Франский ярус

34. Речка Хорошевка (приток р. Косьвы) левый берег в 400—500 м
от Широковской ГЭС. (Данные о возрасте Б. И. Богословского.) Из нау-
тилид определен Hindeoceras mokshakovae sp. nov. (2).

Фаменский ярус

Пролобитовый горизонт

А. Актюбинская область

(А — В данные о возрасте Б. И. Богословского)

35. Река Бакай (Щак-Пак-Тас), левый берег в 2 км вверх от пос. Чер-
касского. Из онкоцератид определен Aktjubocheilus imbellus sp. nov. (2).

36. Поселок Черкасский Новороссийского района. Из онкоцератид
определен Atopoceras vodoresovi F. Zhuravleva (1).

37. Река Черный Яр в 6 км к западу от дер. Сухиновки. Из онкоцератид
•ouipenenenbi-.Aktiubocheilus imbellus sp. nov. (2), A. longus sp. nov. (1), Iri-
nites editus F. Zhuravleva (1).

38. Река Арал-Тюбе-Бакай в 2 км вниз от 4-й фермы пос. Черкасского.
Из онкоцератид определены: Aktjubocheilus anaticula F. Zhuravleva
(29), A. imbellus sp. nov. (7), A. verbosus sp. nov. (10), Geitonoceras luci-

•dum sp. nov. (2).
39. Река Алимбет. Из онкоцератид определен Aktjubocheilus anaticu-

la (1).

Б. Челябинская область

40. Река Урал, левый берег в З в л к югу от г. Верхнеуральска. Из он-
коцератид определен Aktjubocheilus imbellus sp. nov. (3).

41. Близ дороги из с. Спасского в дер. Баимову — Правобережье р. Урал,
Верхнеуральский район в 6 км к северу от дер. Кирса, близ дороги из
с. Спасского в дер. Баимову в 13—14 км от с. Спасского. Из онкоцератид
•определен Aktjubocheilus verbosus sp. nov. (1).

42. Поселок Варна — Варненский район, р. Нижний Тугузак, левый бе-
рег в 100 м выше пос. Варна. Из онкоцератид определен Aktjubocheilus
anaticula F. Zhuravleva (10).

В. Карагандинская область

43. Гора Актас — северная часть Джезказганского района, правобе-
режье р. Сары-Кингир (левого притока р. Кара-Кингир) около 27 км вниз

от пос. Алчабас — район г. Актас; верхи хейлоцерового или низы проло-
битового горизонта. Из онкоцератид определен ?Corysoceras karatauense
sp. nov. (1).

Г. Южноказахстанская область, Центральный Каратау

44. В 700 м на юго-юго-восток от р. Джузумдык — юго-западное крыло
Бельмазарской синклинали в 700 м на юго-восток от тальвега р. Джузум-
дык; боялдырская пачка (данные П. И. Довгаля). Из онкоцератид опреде-
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лены: ? Mnemoceras galithkyi sp. nov. (2), Lychnoceras occultum sp. nov. (1).
Corysoceras karalauense sp. nov. (1).

45. В 800 M к юго-востоку от р. Джузумдык — юго-западное крыло
Бельмазарской синклинали, в 800 м на юго-восток от тальвега р. Джузум-
дык; боялдырская пачка (данные П. И. Довгаля). Из онкоцератид опреде-
лены: Corysoceras karatauense sp. nov. (6), Jovellaniidae (8).

46. В 1,6 км на юго-восток от р. Икансу — юго-западное крыло Бельма-
зарской синклинали в 1,6 км на юго-восток от тальвега р. Икансу; боял-
дырская пачка (данные П. И. Довгаля). Из онкоцератид определен Cory-
soceras karatauense sp. nov. (2).

47. Река Икансу — южное крыло Бельмазарской синклинали, правый
склон долины р. Икансу; боялдырская пачка (данные П. И. Довгаля).
Из онкоцератид определены: Mnemoceras galithkyi sp. nov. (1), Lychnoce-
ras occultum sp. nov. (1), Corysoceras karatauense sp. nov. (13).

48. Река Аккуз — Северное крыло Бельмазарской синклинали, р. Ак-
куз (разрез вдоль реки); шушаковская пачка (данные Р. Е. Алексеевой).
Из онкоцератид определены: Pseudobrevicoceras idoneum, sp. nov. (1), Jovel-
laniidae (1).

Левигитовый горизонт

А. Тянь-Шань

49. Река Арчалы-Су — Тянь-Шань, центральная часть, р. Арчалы-Су;
верхний девон (данные Н. С. Катковой). Из онкоцератид определены ?Mi-
molychnoceras zolkinae sp. nov. (3) и ? Pseudobrevicoceras sp. (1).

Б. Южноказахстанская область, Центральный Каратау

50. Река Алмалы 1. — Южное крыло Бельмазарской синклинали, уро-
чище Ташсарай, левый склон долины Алмалы, 250—270 м по простиранию
пачки от русла речки вверх по склону; акбулакская пачка (данные
В. В. Галицкого); из онкоцератид определены: Mnemoceras galithkyi sp.
nov. (14), Almaloceras obaeratum sp. nov. (2), Lychnoceras occultum sp. nov.
(1) ILychnoceras occultum sp. nov. (3), Agrioceras gregarium sp. nov. (1),
Corysoceras karatauense sp. nov. (45), Jovellaniidae (10).

51. Река Алмалы 2. — Южное крыло Бельмазарской синклинали, ле-
вый берег р. Алмалы у пос. Ташсарай; ачисайская пачка (данные
Т. М. Дембо). Из онкоцератид определен Almaloceras obaeratum sp. nov.
(1).

52. Река Талдыбулак — правый берег Талдыбулак вблизи дороги; ачи-
сайская пачка (данные Р. Е. Алексеевой). Из онкоцератид определены:
?Almaloceras obaeratum sp. nov. (2), Pseudobrevicoceras idoneum sp. nov.
(1), Corysoceras karatauense sp. nov. (2), Agrioceras gregarium sp. nov. (1).

53. Река Терсаккан — верховья р. Терсаккан; ачисайская пачка (дан-
ные Р. Е. Алексеевой). Из оикоцератид определен Corysoceras karatauense
sp. nov. (1).

54. Река Правая Алмалы — северное крыло Бельмазарской синклина-
ли, вершина лога правая Алмалы; акбулакская пачка (данные В. В. Га-
лицкого). Из онкоцератид определены: Lychnoceras occultum sp. nov. (1).
Jovellaniidae (3).

55. Река Средняя Алмалы — северное крыло Бельмазарской синклина-
ли, вершина лога Средняя Алмалы, левый склон в 50 ж к востоку по про-
стиранию пачки; акбулакская пачка (данные В. В. Галицкого). Из онко-
цератид определен Lychnoceras occultum sp. nov. (1).

В. Актюбинская область

56. Река Кия — р. Кия, истоки, правый берег в 200 м вниз от родника.
Из онкоцератид определен Kijoceras clarum F. Zhuravleva (1).



Г л а в а II

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДЕВОНСКИХ НАУТИЛОИДЕЙ

В морской фауне девона наутилоидей играли немалую роль. Имеющие-
ся данные свидетельствуют об их большом разнообразии и широком геогра-
фическом распространении. В настоящее время известно около 600 видов
девонских наутилоидей, принадлежащих почти к 200 родам, 26 семействам
четырех отрядов — Discosorida, Oncoceratida, Tarphyceratida и Nautilida.
При этом наиболее богато представлены диокосориды, составляющие по
числу видов, родов и семейств почти половину всей девонской фауны
этой группы. Довольно многообразны и онкоцератиды, на долю которых
приходится примерно одна четвертая часть общего числа видов, родов и
семейств. Отряд Tarphyceratida представлен в девоне только одним се-
мейством — Nephriticeratidae — из подотряда Barrandeoceratina, вклю-
чающим девять родов. Тарфицератиды, пережившие свой расцвет в ордо-
викский период, в среднедевонскую эпоху вымерли. Начало девонского
периода ознаменовалось появлением крупного отряда наутилоидей —
Nautilida. Сейчас в девоне насчитывается 93 вида наутилид, принадлежа-
щих к 32 родам четырех семейств.

Однако, несмотря на то что число известных видов и родов девонских
наутилоидей сейчас уже довольно велико, наши знания об этой группе до
сих пор остаются весьма неполными и фрагментарными. Дело в том, что, с
одной стороны, изученные фауны происходят из несинхронных толщ в
пределах системы, яруса или даже горизонта. С другой стороны, одновоз-
растные фауны обычно известны из небольшого числа пунктов на одном
или нескольких континентах земного шара. Например, среднедевонские
наутилоидей лучше всего изучены с территории Северной Америки, зна-
чительно менее — из Западной Европы и почти неизвестны у нас в СССР,
в то время как верхнедевонские, наоборот, изучены в основном с террито-
рии нашей страны, очень мало — из Западной Европы и практически неиз-
вестны в Северной Америке. Среди нижнедевонских наутилоидей жедин-
ские обнаружены только в Подолии, в Чехословакии и в Кузбассе, немно-
гие роды зигенских наутилоидей найдены только в Западной Европе, а бо-
лее многочисленные эмсские — на Новой Земле, Северном Урале, в верховь-
ях р. Печоры, в Австралии. К тому же, как видно из приведенных ниже
таблиц (табл.2—4) географического распространения наутилоидей в девон-
ский период, в подавляющем большинстве местонахождений обнаружены
практически не фауны, а лишь только единичные роды. Далее, для многих
девонских родов точный геологический возраст остается невыясненным.
Из сказанного видно, насколько недостаточность наших знаний затрудня-
ет сравнение отдельных фаун наутилоидей, усиливает впечатление об их
эндемичности и лишает возможности точно проследить их развитие и рас-
пространение в девонский период. Также по причине слабой изученности
девонские наутилоидей пока не могут быть в полную меру использованы
для целей стратиграфии, хотя, как показывает нижеприведенная таблица
стратиграфического распространения родов наутилоидей в девоне (табл.1),
они были достаточно изменчивы во времени и дали довольно четкие и час-
то обширные комплексы родов, характерные для отдельных стратиграфи-
ческих единиц — отделов, ярусов, горизонтов.

Переходя к характеристике отдельных комплексов, заметим, что-
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Т а б л и ц а 1

Стратиграфическое распространение родов наутилоидей в девонских отложениях

Род

Protophragmcceras
Endoplectoceras
Oocerina
Sthenoceras
M ixosiphonoceras
M andaloceras
Blakeoceras
Mitroceras *
Parawestonoceras
Herkimeroceras
Turoceras
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Lorieroceras
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Laumontoceras *
S pondeioceras
Kladiscoceras
Taskanoceras
Katageioceras
Zooceras
Smileoceras
Brachydomoceras
Macrodomoceras
Pectinoceras
Polyelasmoceras
Ptyssoceras
Megaloceras
Adeloceras
Alethynoceras
Capricornites
Uloceras
Halloceras
Ane pheloceras
S phyradoceras
Litogyroceras
Baeopleuroceras
Turnoceras

p .

рх
н

ий
 с

и
л

+

+

4-
4-
4-
4-
+?

+?

4-?
?
?

—.
—
—
—
—
.
.—

—
—

.
—

.

—.
_
—

_

.

—

Нижний девон
D i

ед
ин

ск
ий

ш
+

4-
4-

?
?
?
?

, p
4-?

+?

+?
+?

p

-J-
4-
+
—
4-

?
p
p

—
p

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
.

—
—
—.
—

—

s
a

и
В
со

?
?
?
?
?

?

+?
?

—
?

+?
+?
-j-

4-
+?
—
—
—
—
—
—
—
—
—.
—
—
—
—
—
—

—
—-

—

D3

я
8
1

?

4-
?
?
P

?
?

4-?

—

4-
?
?
?
?

4_?

4-
_l_

_l_
4.
4.
4.
4_
4.

1

4-
4-
4-
4_
4.
4.

1

1

4.
4.
4.
4-
P

Средний девон

D 2

ф
ел

ьс
ки

й

IB
CO

4.
_l_
?

4-
4-

4-
4-

?
?

?

+

D 2

Щ
В
M

g

i

?

?

?

?

4-

Верхний девон

D 3

к
%
•э
VI
is 5

P

?

ед
не

ф
ра

н-
яй

Р . Д

p

?

рх
н

еф
ра

н
-

ий

№ о

?

?

"8
a
I
0
E5

и|

?

?

ю
ло

би
то

-
й

+

ви
ги

то
вы

й

й

кл
ю

м
ер

ие
-

й

о з

16



Т а б л и ц а 1 (продолжение)

Род

Tripleuroceras
Micronoceras
Platyconoceras
Vertorhizoceras
Pseudophragmoceras
Wissenbachia
Paracleistoceras
Poteriocerina
Conostichoceras
Gonionaedyceras
Coelocyrtoceras
Nothoceras
Oligoceras
Bolloceras
M etaphragmoceras
Paraconradoceras
Pyramidoceras
Adelphvceras
Homoadelphoceras
Doleroceras
Spanioceras
Hercoceras
Piratoceras
Threaroceras
Tylorthoceras
Bastindoceras
Nassauoceras
Wellsoceras
Anomaloceras
Heracloceras
Endoplanoceras
Triplooceras
Naedyceras
Thaymastoceras
Goldringia
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Т а б л и ц а 1 (продолжение)

Род

Chrysoceras
Lysagoroceras
Hindeoceras
Lyrioceras
Urtasymoceras
Elpisoceras
Aletoceras
Eleusoceras
Tumidoceras
Ovoceras
Archiacoceras
Cyrthoceratites
Ca.steroce.ras
Centrolitoceras
Diademoceras
Verticoceras
Tetranodoceras
Tetragonoceras
Homaloceras
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Nephriticeras
Nephriticerina
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Kitatites
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1 (окончание)

Род

Parevlanoceras

Taxyceras

Pseudobolloceras

Anglicornus

Aipetoceras

Carlloceras

Nucites

Hysteroceras
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Radoceras
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Примечания. Знаком «+?» в таблице отмечены роды, стратиграфическое положение кото-
рых не вполне ясно. Например, «верхи силура или низы девона».

Отмеченные знаком «•» роды из Центрального Каратау в таблице указаны (в значительной
степени условно) в хейлоцеровом, пролобитовом и левигитовом горизонтах на основании прово-
димых иногда сопоставлений с атими горизонтами слоев, соответственно, с Cyrtospirifer archiaci,
с Camaroloechia turanica, с Camarotoechia baitaleneit kasakhstanica и слоев с Adolfia talassica.
(Ржонсницкая, 1964, табл. 2).



изученность наутилоидей трех отделов девона неодинакова и заметно
возрастает от нижнего к верхнему.

В табл. 1 не включен ряд родов, геологический возраст которых требу-
ет уточнения. Это роды: Alloceras, Ankyloceras, Xenoceras, Pleuroncoceras,
Cyrtoceratites, Atomoceras, Asbestoceras, Nektoceras, Akroceras, Manjoce-
ras, Muiroceras.

РАННИЙ ДЕВОН

Наутршоидеи раннего девона изучены весьма слабо. Всего насчитыва-
ется немногим более десятка пунктов на земном шаре, откуда описаны их
остатки, принадлежащие к 42 родам и 15 семействам всех четырех отря-
дов, существовавших в девонский период (табл. 2). При этом степень изу-
ченности по векам различна. В целом в раннедевонском комплексе npeo6v-
ладают дискосориды и опкоцератиды, представленные примерно одинако-
вым числом родов и семейств: дискосорид насчитывается 15 родов и семь
семейств, а 16 родов онкоцератид относятся к пяти семействам. Наутило-
идей представлены восемью родами единственного семейства Rutocera-
tidae, а тарфицератиды тремя родами семейства Nephriticeratidae. Время
существования 26 родов из 42 известных ограничено раннедевонской эпо-
хой. Около десятка родов перешли из силура; часть из них вымерла в те-
чение раннего девона. Несколько родов, появившихся в раннем девоне,
продолжали существовать и далее.

Жединская фауна очень мало известна. Остатки единичных видов и
родов обнаружены пока только в трех пунктах, из которых наиболее важ-
ным надо считать нашу Подолию. Здесь в отложениях борщовокого и чорт-
ковского горизонтов содержатся дискосориды, принадлежащие к двум
родам семейства Phragmoceratidae — к Protophragmoceras и Endoplectoce-
ras — и к одному роду близко родственного семейства Taxyceratidae —
Brodekoceras. В этих же отложениях обнаружены онкоцератиды — Раго-
ocerina, Anonymoceras, Oocerina, а также, по-видимому, Herkimeroceras,
из семейства Jovellaniidae. Эта фауна имеет еще силурийский облик и
безусловно связана по происхождению с фауной верхнего силура Чехосло-
вакии, откуда происходят типовые виды родов Protophragmoceras, Endoplec-
toceras и Oocerina. К тому же род Sthenoceras, близкий к Protophragmoce-
ras, с типовым видом из верхнего силура Чехословакии, по-видимому,
продолжал существовать и в девонском море на этой же территории. Мож-
но думать также о сходстве жединской фауны Подолии с какой-то нижне-
девонской фауной Северной Америки, поскольку в первой присутствует
вид, близкий к типовому виду рода Herkimeroceras и, вероятно, принадле-
жащий к этому роду; тип Herkimeroceras описан из штата Нью-Йорк
Северной Америки из отложений, возраст которых определяется сейчас как
«силур или девон». В томьчумышской свите жединского яруса Кузбасса
обнаружены плохо сохранившиеся и потому неопределимые до вида фраг-
менты представителя рода Rutoceras из отряда наутилид. Представители
других видов рода Rutoceras найдены также в более поздних — в эмсских,
эйфельских и даже живетских отложениях стран Западной Европы и Но-
вой Земли. Вероятно, существовала какая-то связь между бассейнами этих
районов в раннем или среднем девоне.

Таким образом, жединский комплекс наутилоидей в настоящее время
представляется весьма неясным. Из упомянутых выше родов лишь три —
Brodekoceras, Paroocerina и Anonymoceras — известны пока только из от-
ложений этого яруса. Роды Protophragmoceras и Endoplectoceras дали толь-
ко новые девонские виды. Возраст рода Herkimeroceras, как уже упоми-
налось, не вполне ясен.

Зигенская фауна наутилоидей известна так же ,мало, как и жединская.
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Т а б л и ц а 2

Географическое распространение родов наутилоидей в раннем девоне
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Protophragmoceras
Endoplectoceras
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Turoceras
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Katageioceras
Zooceras
Xencceras
Smileoceras
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Occerina
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Anonymoceras
Jovellania
Brachydomoceras
M acrodomoceras
Pectinoceras
Polyelasmoceras
Lorieroceras
Mixosiphonoceras
Ptenoceras
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Roussanoffoceras
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Capricornites
Alethynoceras
Adeloceras
Anepheloceras
Baeopleuroceras
S ph'jradoceras
Litogyroceras
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В отложениях зигенского яруса обнаружены остатки всего шести родов,
преимущественно онкоцератид; все они происходят из Западной Европы.
В зигене Франции найдены виды трех родов — Jovellania, Laumonloceras,
Lorieroceras. Два первых рода характерны только для зигенского яруса, а
третий род — Laumontoceras, вероятно, существовал еще долгое время, так
как один из его видов обнаружен в фаменских отложениях хребта Цен-
тральный Каратау на юге Казахстана. В Чехословакии в зигенских отло-
жениях выявлены виды двух онкоцератидных родов — Ptenoceras и Тго-
choceras из семейства Ptenoceratidae, а в Испании, по-видимому, в этих
же отложениях — вид рода Mixosiphonoceras из Tripleuroceratidae. Как
видим, комплекс зигенских наутилоидеи практически не выяснен.

Эмсские наутилоидеи изучены значительно лучше жединских и зиген-
ских. 26 родов, принадлежащих к десяти семействам всех четырех девон-
ских отрядов, описаны из многих пунктов Земного шара. В Западной
Европе они известны из Чехословакии, в СССР— из верховьев р. Печоры,
с Новой Земли, с восточного склона Северного Урала и из бассейна р. Ко-
лымы, в Северной Америке — из США (Нью-Йорк) и Канады, в Австра-
лии — из штата Виктория. Характерно, что в эмеском комплексе наутило-
идеи уже большую часть составляют Nautilida, которые по числу родов
лишь немного уступают дискосоридам и онкоцератидам. Тарфицератиды
представлены всего двумя родами. Из 26 эмсских родов 20 известны пока
только в отложениях этого яруса. Среди дискосорид наиболее многочислен-
ны энтимоцератиды, давшие четыре чисто эмсских рода — Zooceras, Kla-
discoceras, Katageioceras, Taskanoceras. Из таксицератид в эмее Новой
Земли обнаружен род Spondeioceras, известный пока только по типовому
виду, а в эмсских отложениях восточного склона Северного Урала — один
вид, принадлежащий, по-видимому, к роду Pseudophragmoceras. Семейство
Westonoceratidae представлено единственным эмеским родом — Smileoce-
ras, обнаруженным также па Северном Урале. Из отряда Oncoceratida
наиболее богато представлено семейство Polyelasmoceratidae. В эмсских
отложениях штата Виктория в Западной Австралии найдены остатки че-
тырех родов этого семейства — Macrodomoceras, Pectinoceras, Polyelasmoce-
ras и Brachydomoceras, а также остатки одного рода наутилид — Litogyro-
ceras из семейства Aipoceratidae. Онкоцератидное семейство Ptenoceratidae
дало в эмее два близких рода — Ptyssoceras, известный из Чехословакии и
Megaloceras — с Новой Земли. Отряд Nautilida в основном представлен
семейством Rutoceratidae, давшим семь родов — Rutoceras, Uloceras, Ane-
pheloceras, Halloceras, Capricornites, Alethynoceras, Adeloceras, из которых
последние шесть родов характерны только для эмеского яруса. Отряд
Tarphyceratida, как уже упоминалось, представлен в эмее двумя родами —
Baeopleuroceras и Sphyradoceras из семейства Nephriticeratidae. Остатки
рода Baeopleuroceras найдены в верхнеэмеских отложениях, развитых в
верховьях р. Печоры, а также в более поздних —• живетских отложениях
Северной Америки. Род Sphyradoceras известен из эмеа штата Нью-Йорк
и из Канады.

Таким образом, в настоящее время вырисовывается более или менее
определенный и довольно большой комплекс родов эмсских наутилоидеи.
Однако поскольку в изученных с разных территорий фаунах общих родов
практически нет, установление определенных связей между ними невоз-
можно. Ориентируясь на более или менее близкие между собой роды,
можно думать о связях эмсских фаун Чехословакии и Новой Земли (роды
Ptyssoceras и Megaloceras), Новой Земли и Северного Урала (Rutocerati-
dae) , а также фаун упомянутых районов с таковыми бассейна верховьев
р. Печоры и бассейна р. Колымы (близкие роды семейства Entimoceratidae).
Фауна наутилоидеи Австралии представляется несколько обособленной.
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СРЕДНИЙ ДЕВОН

Среднедевонские наутилоидеи изучены значительно лучше, чем нижне-
девонские. 74 рода, принадлежащие к 19 семействам четырех отрядов,
•описаны более чем из десяти районов Земли (табл. 3). Лучше других
изучены наутилоидеи с территории Северной Америки и из Западной Ев-
ропы, преимущественно из Чехословакии, откуда присходит подавляющее
большинство известных родов; в других районах обнаружены только еди-
ничные роды. В целом комплекс родов наутилоидеи среднего девона до-
статочно большой и более или менее четко обособленный. 58 родов, т. е.
свыше трех четвертей от общего их числа, свойственны только среднему
девону. Как уже упоминалось, продолжают существовать все четыре отря-
да девонских наутилоидеи — Discosorida, Oncoceratida, Nautilida и Tarphy-
ceratida. Однако по числу родов соотношения этих отрядов сильно измени-
лись по сравнению с ранним девоном. Отряд Nautilida дал здесь 20 родов,
преимущественно рутоцератид, почти выровнявшись с дискосоридами (22
рода) и онкоцератидами (24 рода). Тарфицератиды представлены восемью
родами нефритицератид. Семейственный состав наутилоидеи по сравне-
нию с рапнедевонским мало изменился, однако семейства в большинстве
представлены другими родами. В отряде Discosorida исчезли фрагмоцера-
тиды, а их потомки — таксицератиды — еще не достигли широкого распро-
странения. Большое развитие получило семейство Brevicoceratidae. На
территории Северной Америки в среднем девоне обнаружено девять но-
вых его родов вместо единственного раннедевонского рода Xenoceras.
Семейство Naedyceratidae, известное еще с силура, представлено в среднем
девоне четырьмя новыми родами, из которых три известны только с тер-
ритории Северной Америки, а четвертый, кроме того, еще ив Северной
Африки и Западной Европы. Среди Entimoceratidae появились четыре но-
вых рода; из них два североамериканских рода характерны только для
этой эпохи. В отряде Oncoceratida каждое из восьми известных семейств
представлено не более, чем пятью родами. Подавляющее большинство
онкоцератид обнаружено только в среднем девоне Западной Европы. Из
отряда Nautilida в среднедевонскую эпоху существовали представители
четырех семейств. Наиболее крупное из них — Rutoceratidae — дало око-
ло полутора десятков новых родов вместо восьми, исчезнувших к концу
раннего девона. Десять родов рутоцератид известны с территории Северной
Америки, остальные найдены в Западной Европе, на Новой Земле, на
Урале. Представители еще трех семейств наутилид — Tetragonoceratidae,
Centroceratidae и Aipoceratidae — обнаружены в отложениях среднего де-
вона Северной Америки и Западной Европы. В отряде Tarphyceratida из
упоминавшихся восьми родов нефритицератид семь родов появились в
среднем девоне в подавляющем большинстве на территории Северной Аме-
рики. К концу среднедевонской эпохи тарфицератиды вымерли.

Родовой состав среднедевонских фаун наутилоидеи, изученных из раз-
ных районов, очень различен (см. табл. 3). Подавляющее большинство ро-
дов известно только из одного региона и чаще всего из одного пункта. Так,
все бревикоцератиды и большая часть родов наедицератид из отряда
Discosorida, а также более половины родов отряда Nautilida и почти все
роды Tarphyceratida известны только с территории Северной Америки.
Подавляющее большинство родов онкоцератид происходит из среднего де-
вона Западной Европы и более всего из Чехословакии.

Число родов, обнаруженных одновременно в составе наутилоидньгх
фаун двух или нескольких районов, чрезвычайно мало и совершенно не-
достаточно для выявления каких-либо закономерностей в расселении или
перемещении этих фаун и для определения связей между ними. Насчиты-
вается менее десятка среднедевоноких родов, отмеченных в составе двух
или нескольких фаун. Так, род Stereotoceras, описанный из эйфельского,
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Т а б л и ц а 3

Географическое распространение родов наутилоидей в среднем девоне
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Pseudophragmocera
Urtasymoceras
Chrysoceras
Lysagorcceras
Gonatocyrtcceras
M icronoceras
Aletoceras
Brevicoceras
Acleistoceras
Hipparionoceras
Exocyrtcceras
Therioceras
Cyrtogomphus
Eleusoceras
Ovoceras
Tumidoceras
Mandaloceras
Naedyceras
Gyronaedyceras
Gonionaedyceras
Stereotvceras
Alpenoceras
Poteriocerina
Wissenbachia
Paracleistoceras
Conostichoceras
Archiacoceras
Blakecceras
Turnoceras
Cyrthoceratites
Coelocyrtoceras
Cyrtocheilus
Nothoceras
Oligoceras
Bolloceras
Metaphragmoceras
Paraconradoceras
Tripleuroceras
Pyramidoceras
Balashovia
Adelphoceras
Homoadelphoceras
Trochoceras
Doleroceras
S panioceras
Rutoceras
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Т а б л и ц а 3 (окончание)
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Tylorthcceras
Threarcceras
Goldrlngia
Hercoceras
Piratoceras
Bastindoceras
Thaymastoceras
Aphyctoceras
Tetranodoceras
Casteroceras
Muircceras
Diademoceras
Centrclitoceras
Hindeoceras
Wellsoceras
Tetragonoceras
Nassauoceras
Centroceras
Homaloceras
Strophiceras
Anomalocerds
Baeopleuroceras
Heracloceras
Endoplancceras
Triplooceras
Lyrioceras
Nephriticeras
Nephriticerina
Rhadinoceras

живетского и франского ярусов Северной Америки, обнаружен в эйфеле Че-
хословакии, Северной Африки и в среднем фране Южного Тимана. Род
Chrysoceras, существовавший, по-видимому, в эйфеле Кузбасса и Чехосло-
вакии, найден также в фамене Актюбинской и Челябинской областей и
Польши. Род Thaymastoceras, найденпый в эйфеле восточного склона Сред-
него Урала, есть, по-видимому, также в эйфеле и живете Рейнской области, в
среднем девоне Чехословакии, в живете Англии. Род Aphyctoceras известен
из эйфельских отложений Новой Земли и бассейна верховьев р. Печоры, а
также, по-видимому, из живетских отложений Кузбасса. В живете Новой
Земли и Северной Америки, как и в верхнем девоне Рейнской области, со-
держатся остатки рода Alpenoceras. Род Hindeoceras, описанный из живет-
ских отложений Северной Америки, присутствует также в среднем девоне
Рейнской области, Кузбасса и в низах верхнего девона Среднего Урала.

£ 4 В
му, есть в живете и Южного Урала. Можно указать также на присутствие
в разных фаунах близких родов одного семейства, тоже свидетельствую-
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щее о какой-то связи этих фаун. Например, в эйфельских отложениях
восточного склона Среднего Урала найдены остатки двух родов — Spanio-
ceras и Doleroceras, близкими к родам Adelphoceras и Homoadelphoceras из
эйфеля Чехословакии. Далее, в эйфеле Новой Земли обнаружен интерес-
ный род Oligoceras из семейства Nothoceratidae, близкий к роду Nothoce-
ras из эйфельских отложений Чехословакии. Кроме того, в начале средне-
го девона на территории Новой Земли жил род Balashovia, известный из
среднего девона Кузбасса и близкий к родам Pyramidoceras из эйфеля
Рейнской области и Tripleuroceras из эйфеля Чехословакии (и, возможно,
из эмса Гарца). Один род из Rutoceratidae, широко распространенный
в среднем девоне Северной Америки, найден и на Аляске. Эти скудные
отрывочные сведения об общих или близких родах в среднедевонских фау-
нах паутилоидей Чехословакии, Рейнской области, Новой Земли, бассейна
верховьев р. Печоры, Северной Америки, Северной Африки, Среднего и
Южного Урала, Кузбасса, Китая, по-видимому, далеко не всегда являются
свидетельством прямой связи между этими фаунами, однако они могут
быть использованы в дальнейшем для выяснения таких связей. Можно
лишь думать, что относительно более близкими были фауны среднего де-
вона Чехословакии, Рейнской области, Новой Земли, по-видимому, северо-
востока Европейской части СССР и Среднего Урала. Североамериканские
фауны были как-то связаны с фаунами Среднего Урала, Новой Земли,
Кузбасса, Северной Африки.

Эйфельокий комплекс наутилоидей один из наиболее богатых во всем
девоне. В этом он только немного уступает фаменокому и значительно пре-
восходит все другие. Из 43 эйфельских родов, принадлежащих к 16 се-
мействам четырех отрядов, 28 родов обнаружены только в отложениях
этого яруса. При этом основная масса известных родов происходит из
двух регионов Земного шара — из Чехословакии и из Северной Америки
(около двух десятков родов из каждого). В других местах — в Рейнской
области, Франции, Англии, в Северной Африке, на Новой Земле, на Сред-
нем Урале, северо-западе Европейской части СССР, в Кузбассе — обнару-
жены только единичные роды (от одного до пяти родов).

В целом в эйфельском комплексе преобладают онкоцератиды, при-
надлежащие к двадцати родам и семи семействам. Наиболее богато пред-
ставлено семейство Ptenoceratidae со свернутой раковиной, в котором поя-
вились четыре новых, исключительно эйфельских рода; два из них —
Adelphoceras и Homoadelphoceras найдены на территории Чехословакии, два
других — Doleroceras и Spanioceras — на восточном склоне Среднего Ура-
ла. Род Trochoceras из этого же семейства, известный из нескольких пунк-
тов в Западной Европе, вымер, вероятно, в эйфельском веке. Четыре но-
вых рода — Poteriocerina, Wissenbachia, Paracleistoceras, Conostichoceras,
обнаруженных в эйфеле Западной Европы, дало семейство Jovellaniidae.
Возникло и вымерло в течение эйфельского века семейство Bolloceratidae,
состоящее из трех родов — Bolloceras, Metaphragmoceras и Paraconradoce-
ras. Виды этих родов обнаружены пока только па территории Чехослова-
кии. Близкое к боллоцератидам семейство Nothoceratidae дало два новых
рода — Nothoceras и Oligoceras, которые также свойственны только эй-
фельским отложениям. Из семейства Tripleuroceratidae, возникшего еще
в начале девонского периода, в эйфеле обнаружено три рода — ранее из-
вестный Tripleuroceras, Balashovia и новый — Pyramidoceras; все три рода
в течение эйфеля вымерли. Семейство Polyelasmoceratidae дало в этот век
род Coelocyrtoceras, a Cyrtoceratidae — род Turnoceras. Оба рода в эйфеле
закончили свое существование.

Отряд Discosorida представлен в эйфельский век 14 родами, относящи-
мися к пяти семействам. Ведущая роль принадлежит в это время не энти-
моцератидам, как это было в эмсе, а бревикоцератидам и наедицератидам.
На территории Северной Америки существовало четыре или пять новых
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родов бревикоцератид и четыре рода наедицератид, появившихся в эйфель-
ский век, и, за исключением одного — Gonyonaedyceras, продолжавших свое
существование и в более позднее время. Энтимоцератиды представлены в
эйфеле тремя родами, из которых один род — Lysagoroceras в этот век, по-
видимому, появился, a Gonatocyrtoceras, вероятно, вскоре вымер. Из отряда
Nautilida в эйфельокую эпоху жили представители трех семейств. Из 12
родов наутилид девять относятся к Rutoceratidae, два — к Tetragonocerati-
dae и один — к Aipoceratidae. Все эти наутилиды, за исключением рода Ru-
toceras, появились в эйфельский век, а восемь родов, из них Hercoceras,
Piratoceras, Bastindoceras, Tylorihoceras, Threaroceras, Nassauoceras, Wel-
Isoceras, Anomaloceras вымерли до конца его. Из отряда Tarphyceratida про-
должают существовать нефритицератиды в числе четырех родов, из кото-
рых три рода — Heracloceras, Endoplanoceras и Triplooceras — исключи-
тельно эйфельские.

Живетские наутилоидеи известны значительно менее, чем эйфельские,
хотя в общей сложности из живетских отложений описано 33 рода, принад-
лежащих к 13 семействам четырех отрядов. Лучше всего они изучены в
Северной Америке, откуда известно 29 родов. В других местах, как Рейн-
ская область, Чехословакия, верховья р. Печоры, Новая Земля, Южный
Урал, Кузбасс найдены только единичные роды. В целом живетский комп-
лекс наутилоидеи достаточно характерен и четко обособлен. По сравнению
с эйфельским, в нем прежде всего резко сократился вес онкоцератид. Из-
вестно всего три живетских рода онкоцератид — Archiacoceras, Cyrthocerali-
tes и Cyrtocheilus, принадлежащих к трем разным семействам. Все эти три
рода вымерли в течение этого века. Наиболее обильными в живетский век
были дискосориды, представленные 17 родами, принадлежащими к шести
семействам. Довольно многочисленны и наутилиды, давшие 11 родов, отно-
сящихся к трем семействам. Немалую роль играли тарфицератиды, пред-
ставленные пятью родами семейства Nephriticeratidae. Семейственный со-
став трех последних отрядов по сравнению с эйфельским мало изменился,
однако родовой состав семейств резко обновился. Из 33 родов, известных из
живета, 20 характерны исключительно для этого века. Среди дискосорид,
наряду с девятью родами, перешедшими из Эйфеля, в живете появилось во-
семь новых родов, из которых семь — Urtasymoceras, Verticoceras, Elpisoce-
ras, Aletoceras, Eleusoceras, Ovoceras, Tumidoceras — в течение этого века
закончили свое существование. Из отряда наутилид семейство Rutocerati-
dae представлено семью родами; четыре рода — Tetranodoceras, Casteroce-
ras, Diademoceras, Centrolitoceras появились и исчезли в живетский век. То
же самое можно сказать и про роды Tetragonoceras из одноименного семей-
ства и Strophiceras и Homaloceras из семейства Centroceratidae. Тарфице-
ратиды, помимо существовавшего ранее рода Baeopleuroceras, дали четыре
новых рода — Lyrioceras, Nephriticeras, Nephriticerina и Rhadinoceras. Вы-
миранием пяти вышеперечисленных родов в живетский век 'закончилась
история существования отряда Tarphyceratida.

ПОЗДНИЙ ДЕВОН

Наутилоидеи позднего девона еще весьма недостаточно изучены. Прав-
да, из верхнедевонских отложений описано уже свыше 80 родов, принадле-
жащих к 13 семействам трех отрядов — Discosorida, Oncoceratida и Nauti-
lida. Однако подавляющая часть этих многочисленных родов происходит с
территории нашей страны: их представители обнаружены в отложениях
различных стратиграфических уровней (ярусов, горизонтов) в 13 районах
СССР. При этом наиболее богатая фауна наутилоидеи содержится во фран-
оких отложениях Южного Тимана, во франских и фаменских отложениях
центральных областей Европейской части Союза, в фаменских отложениях
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Южного Урала. За пределами же СССР известны пока представители лишь
единичных родов, описанные из Западной Европы (Рейнская область,
Польша), Северной Америки, Западной Австралии (см. табл. 4).

Наибольшая роль в верхнедевонском комплексе принадлежит дискосо-
ридам, представленным 67 родами и девятью семействами. Чрезвычайно
сократилось число онкоцератид, которых насчитывается всего 13 родов,
принадлежащих к четырем семействам. Из отряда Nautilida в верхнем де-
воне известен только один род Carlloceras из низов фаменского яруса (Sa-
lamanca age) Северной Америки. Родовой состав наутилоидей в позднем
девоне сильно изменился. Из среднего девона перешло чуть более десятка
родов. Остальные около 70 родов появились в эту эпоху. Среди дискосорид
наиболее обильны энтимоцератиды, представленные 23 родами, из которых
только два перешли из среднего девона. Семейство Taxyceratidae представ-
лено большим количеством родов: среди них 13 родов из 14 известно толь-
ко из позднего девона. Девять новых родов дало семейство Ukhtocerat.idae,
четыре рода — Devonocheilidae, три — Westonoceratidae. В семействах Ме-
cynoceratidae, Brevicoceratidae, Naedyceratidae появилось по два новых ро-
да. Из семейства Discosoridae продолжал существовать род Alpenoceras.
Из отряда Oncoceratida в позднем девоне выявлены только новые роды.
В отложениях фаменского яруса Центрального Каратау в Южном Казах-
стане обнаружена группа из семи новых родов, отнесенных нами к семей-
ству Jovellaniidae. В фамене Южного Урала появилось семейство Aktjubo-
cheilidae, состоящее из четырех близких родов, и новый род Yeitonoceras,
условно отнесенный к семейству sKaroceratidae. Полиэласмоцератиды пред-
ставлены одним родом Wadeoceras, жившим в фамене Австралии. Из отря-
да Nautilida, как уже указывалось, известен один род Carlloceras.

Франский комплекс наутилоидей состоит практически из дискосорид,
поскольку из 33 известных родов к ним принадлежит 31 род, распределяю-
щийся между шестью семействами. Отряды Oncoceratida и Nautilida пред-
ставлены каждый одним родом. Среди дискосорид первое место занимают
энтимоцератиды, давшие во франском веке 12 новых родов. На смену еди-
ничным среднедевонским родам семейства таксицератид пришли семь но-
вых родов. Роль бревикоцератид резко сократилась. Вместо восьми родов,
известных из живета, во франский век существовали только три. Среди
ухтоцератид появились три новых рода, среди девонохейлид — два и среди
наедицератид — один род. Один новый род дали также вестоноцератиды.
Франские наутилоидеи лучше всего изучены у нас в СССР. Их остатки об-
наружены в семи различных районах страны. Наиболее богата фауна Юж-
ного Тимана, откуда описано 17 родов. Во франских отложениях центра
Европейской части СССР обнаружены виды девяти родов. Из других рай-
онов, как северо-запад Европейской части СССР, Полярный Урал, Южный
Урал, Кузбасс, Рудный Алтай известны представители небольшого числа
родов, от одного до трех в каждом районе. За пределами СССР фрапские
наутилоидеи в небольшом числе родов известны из Северной Америки (че-
тыре рода) и из Западной Австралии (один род). Присутствие общих и
близких родов свидетельствует о связи франских фаун наутилоидей цент-
ра и северо-запада Европейской части СССР между собой (общий род Cyclo-
pites, близкие роды Vertorhizoceras и Ukhtoceras) и с фаунами Южного Ти-
мана (роды Vertorhizoceras и Ukhtoceras) и Полярного Урала (роды Devo-
nocheilus и Raphanites). Кроме того, в составе фауны наутилоидей с Юж-
ного Тимана присутствует род Elaphoceras, свойственный фауне паутилои-
дей с Рудного Алтая и род Stereotoceras, известный из франа Северной
Америки. Однако характер связи отдельных фаун в двух последних случа-
ях весьма неясен.

Раннефранский комплекс наутилоидей в настоящее время представля-
ется слабо изученным и нечетким. Известно всего около десятка родов дис-
косорид, принадлежащих к пяти семействам. Большая часть этих родов
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Т а б л и ц а 4 (окончание)

Род

Западная
Европа Советский Союз

1°
1|
III

в а

Chrysoceras -f-

Lysagoroceras ~\-

Plagioceras ? ?

Kadaroceras

Aigoceras

Athanatoceras

Karadzharoceras

Deinoceras

Andreioceras

Pantoicceras

Selenoceras

Breviccceras

Therioceras

Aipetoeeras

Dynatoceras

Stereotoceras

Myloceras

Mitroceras

Akroceras

Dei loceras

Exochoceras

Physioceras

Alpenoceras

Pseudobrevicoceras ?

Corysoceras ?

Lychnoceras

Mnemoceras

Mimolychnoceras

Agrioceras

Almaloceras

W adeoceras

Geitonoceras

Aktjubocheilus

Atopoceras

Irinites

Kijcceras

Hindecceras

Carlloceras

обнаружена в устьярегской свите Южного Тимана. Из них четыре рода —
Ukhtoceras, Devonocheilus, Jaregoceras и Entimoceras — появляются впер-
вые. Последний род является исключительно ранпефранским. В псковских
слоях северо-запада Европейской части СССР найдены первые остатки ро-
да Cyclopites, более широко распространенного на территории центральных
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областей Союза в среднефранское время. В низах франского яруса Кузбас-
са обнаружен новый род Kitatites, известный пока только из этого местона-
хождения. В раннефранское время существовали, по-видимому, виды «про-
ходящих» родов, таких как Platyconoceras, Brevicoceras, Therioceras, Hippa-
rionoceras, Stereotoceras, Alpenoceras, однако остатки их в нижнефранских
отложениях до сих пор не найдены.

Среднефранский комплекс наутилоидей более обширен и разнообразен
по сравнению с предыдущим. В нем насчитывается 23 рода, принадлежа-
щих к шести семействам дискосорид и одному семейству онкоцератид. 14
родов из этих 23 появились в среднефрапское время. Девять родов — Ra-
phanites, Chuticeras, Stroggyloceras, Tritonoceras, Pancornus, Elaphoceras,
Ungulites, Myloceras, Wadeoceras — свойственны только среднему франу.
Четыре рода — Ukhtoceras, Jaregoceras. Platyconoceras и Therioceras — за-
кончили свое существование в это время. 15 родов, т. е. около трех четвер-
тей от общего числа, происходят вз домапиковой и лыайольской свит Юж-
ного Тимана. Три рода — Cyclopites, Vertorhizoceras и Ukhtoceras — найде-
ны в среднефранских отложениях северо-запада Европейской части Союза,
а два последних еще и на Южном Тимане. Представители Ukhtoceras
обнаружены также в семилукских слоях центра Европейской части СССР
вместе с представителями другого рода — Pachtoceras, появившегося в сред-
нефранское время и жившего еще и в фаменский век. Роды Raphanites и
Devonocheilus, кроме Южного Тимана, жили в это время вместе с Tritono-
ceras еще и на территории Полярного Урала. Род Mjandymoceras из мян-
дымских слоев Южного Урала близок к роду Stagonites с Южного Тимана.
В среднефранской фауне Рудного Алтая есть род Elaphoceras, типовой вид
которого происходит из лыайольской свиты Южного Тимана, а также род
Sophoceras, присутствующий, по-видимому, еще в отложениях
пролобитового горизонта Южного Урала. За пределами СССР известно,
по-видимому, всего два среднефранских рода — Stereotoceras — в Северной
Америке и Wadeoceras — в Западной Австралии.

Позднефранские наутилоидей известны практически только из трех
районов земного шара в числе девяти родов, большая часть которых проис-
ходит из воронежских и евлановских слоев центра Европейской части
СССР. Из восьми родов, обнаруженных в этом районе, три — Evlanoceras,
Parevlanoceras и Pseudobolloceras,— известны только из верхнефранских от-
ложений. Род Taxyceras продолжает существовать и в начале фаменского.
века, род Deiloceras, появившись в раннефранское время, теперь вымирает.
Род Aipetoceras возник в позднефранское время и жил почти до конца де-
вонского периода. Продолжают существовать, переходя в фаменский век
Cyclopites и Pachtoceras. Два рода Anglicornus и Carlloceras появились в
позднем фране Северной Америки; второй из этих родов к концу указан-
ного времени вымер.

Фаменский комплекс наутилоидей более представителен по сравнению с
франским, что, по-видимому, в значительной степени объясняется лучшей
его изученностью. В настоящее время из фаменских отложений известно
55 родов, принадлежащих к 12 семействам диокосорид и онкоцератид.
Подавляющее большинство составляют дискосориды, представленные
42 родами девяти семейств. Только 13 родов из трех семейств относятся к
онкоцератидам. Семейственный состав дискосорид в фаменский век остался
без изменений, в то время как родовой состав значительно обновил-
ся. Почти две трети родов дискосорид впервые появились в этом веке и
лишь треть их являются «проходящими». Среди таксицератид на смену
исчезнувшим пяти франским родам появилось пять новых — Onyxites,
Nucites, Ilysteroceras, Radoceras, Drakonoceraa. Роды Pseudophragmoceras
и Pachtoceras дали новые виды. В семействе Ukhtoceratidae вместо вымер-
ших франских Ukhtoceras и Chuticeras возникло шесть новых родов —
Comaroceras, Xiphoceras, Carotites, Ropaloceras, Metrioceras и Nipageroceras,

31



характерных только для фамена. Большие изменения произошли и в се-
мействе Entimoceratidae: к концу франского века вымерло восемь родов, а
в фамеиском появилось девять новых. Это Plagioceras, Kadaroceras, Aigo-
ceras, Aihanatoceras, Karadzharoceras, Deinoceras, Andreioceras, Pantoioce-
ras, Selenoceras, вымершие к концу девона. Род Lysagoroceras, вероятно,
дал новый вид. Другие семейства тоже пополнились новыми, исключи-
тельно фаменскими родами. Девонохейлиды дали Pelagoceras и Strobiloce-
ras, мециноцератиды — Mecynoceras и Paramecynoceras, бревикоцерати-
ды — Dynatoceras, вестоноцератиды — Physioceras. Все онкоцератиды в фа-
менском веке представлены новыми родами. Появилась группа из семи
родов — Pseudobrevicoceras, Corysoceras, Lychnoceras, Mnemoceras, Mimo-
lychnoceras, Agrioceras, Almaloceras, которые условно отнесены нами к
семейству Jovellaniidae, хотя, возможно, представляют собой уже новое
семейство, связанное с йовелланиидами своим происхождением. Возникло
новое семейство Aktjubocheilidae, состоящее из четырех родов — Aktjubo-
cheilus, Atopoceras, lrinites и Kijoceras. Появился род Geitonoceras, услов-
но отнесенный к кароцератидам. Таким образом, из 55 ныне известных
фамеиских родов наутилоидей более двух третей — новые, характерные
только для этого яруса.

Почти все ныне известные фаменские наутилоидей происходят из вось-
ми районов на территории нашей страны. Наиболее богатая фауна, в ко-
торой насчитывается 31 род, описана из ряда местонахождений па Южном
Урале. Из фамена центра Европейской части СССР и Центрального Кара-
тау в Южном Казахстане известно по 10 родов. Пять родов обнаружено
в фаменских отложениях Карагандинской области. Виды нескольких родов
оодержатся в отложениях фаменского яруса Новой Земли, Северного Ура-
ла, Армении и Тянь-Шаня. За пределами СССР из Рейнской области и
из Польши известны лишь находки единичных родов. Число общих родов
в фаменских фаунах наутилоидей из разных районов, свидетельствующих
об их связи, по-прежнему невелико. В хейлоцеровое время существовала,
по-видимому, связь между фаунами центра Европейской части СССР и
Новой Земли, на что показывает присутствие в той и другой одного и того
же вида рода Paramecynoceras. В состав первой из указанных фаун входит
род Hysteroceras, живший, по-видимому], и на Южном Урале. Южноураль-
ская фауна в свою очередь содержит роды, присущие фаунам из Кара-
гандинской области (Vertorhizoceras, вероятно, Flowerites), Армении
(Exochoceras) и, по-видимому, из Западной Европы (Flowerites, Chrysoce-
ras, Lysagoroceras, Plagioceras, Kadaroceras, Aktjubocheilus). Наутилоидей
фамена южноказахстанского хребта Каратау, вероятно, были как-то свя-
заны с наутилоидеями, жившими на территории Карагандинской области,
Тянь-Шаня (род Corysoceras), а возможно, также с наутилоидеями из
фамена Польши (роды Corysoceras и Pseudobrevicoceras).

Хейлоцеровый комплекс наутилоидей состоит из 15 родов дискосорид,
принадлежащих к шести семействам. Семь родов — Onyxites, Nucites,
Hysteroceras, Radoceras, Mecynoceras, Paramecynoceras, Dynatoceras, т. е.
около половины общего числа, известны только из этого горизонта. Боль-
шая часть родов принадлежит к семейству Taxyceratidae. Помимо четырех
первых из вышеперечисленных в это время жили еще два рода таксицера-
тид — Pseudophragmoceras и Pachtoceras, из которых первый к концу хей-
лоцерового времени вымер, а второй продолжал свое существование в про-
лобитовое время. Из других семейств наиболее примечательными были ме-
ципоцератиды, давшие два рода — Mecynoceras и Paramecynoceras. Из эн-
тимоцератид в хейлоцеровое время жило три рода — Lysagoroceras,
Chrysoceras и Stagonites. Последний к концу этого промежутка времени
вымер, так же как и род Synetoceras из девонохейлид. В это время должны
были существовать также какие-то виды «проходящих» родов, таких как
Sophoceras, Vertorhizoceras, Flowerites, Devonocheilus, Laumontoceras,
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Brevicoceras, Aipetoceras, Alpenoceras, хотя остатки их пока не обнаруже-
ны в соответствующих отложениях.

Пролобитовый комплекс родов наутилоидей наиболее обширен из всех
фаменских. В нем насчитывается 32 рода, принадлежащих к девяти семей-
ствам двух отрядов — Discosorida и Oncoceratida. 15, т. е. почти половина
этих родов, ограничены в своем существовании рассматриваемым отрезком
времени. Резко преобладают дискосориды, представленные 24 родами
шести семейств. Родовой состав комплекса четко отличается от хейлоце-
рового. Среди дискосорид преобладают энтимоцератиды и ухтоцератиды,
игравшие в хейлоцеровом комплексе весьма скромную роль, а таксицера-
тиды, составляющие основную часть хейлоцерового комплекса, сократи-
лись до одного рода — Pachtoceras, который к концу пролобитового времз-
ни также вымер. В семействе энтимоцератид, помимо родов — Sophoceras,
Chrysoceras и Plagioceras, возникших ранее и вымерших в пролобитовое
время, появились семь новых родов — Athanatoceras, Karadzharoceras,
Deinoceras, Andreioceras, Aigoceras, Pantoioceras и Selenoceras,— из кото-
рых только два последних перешли в левигитовое время. Семейство ухтоце-
ратид представлено шестью родами, из которых давно появившиеся Vertorhi-
zoceras и Flowerites, а также вновь возникшие — Comaroceras, Xiphoceras
и Carotites — вымерли к концу пролобитового времени, а род Ropaloceras
продолжал существовать и далее. Из девонохейлид обнаружены два ро-
да — давно появившийся Devonocheilus и новый Pelagoceras; оба вымерли
в пролобитовое время. Два рода — Exochoceras и Physioceras, свойственные
пролобитовому горизонту, дали вестонотератиды. Род Brevicoceras из одно-
именного семейства дискосорид, известный еще с начала среднедевонской
эпохи, и новый род Geitonoceras, отнесенный условно к семейству Кагосе-
ratidae из онкоцератид, к концу рассматриваемого отрезка времени вымер-
ли. С пролобитовым временем связано появление актюбохейлид, нового
семейства отряда Oncoceratida, представленного здесь тремя родами —
Aktjubocheilus, Atopoceras и Irinites, свойственными только этому времени.
Четыре рода из онкоцероидного семейства Jovellaniidae — Pseudobrevicoce-
ras, Corysiceras, Lychnoceras и Mnemoceras,— появившись в рассматривае-
мое время, продолжали существовать и далее.

Подавляющее большинство известных родов пролобитового комплекса
происходят из местонахождений Южного Урала. Только представители
пяти родов найдены в Карагандинской области, пяти родов в южноказах-
станском Каратау и двух родов в Польше.

Левигитовый комплекс наутилоидей изучен еще весьма недостаточно.
Из отложений этого горизонта сейчас известно всего 17 родов, принадле-
жащих к пяти семействам дискосорид и двум — оикоцератид. При этом
тот и другой отряды представлены почти одинаковым числом родов: диско-
сориды — девятью, онкоцератиды — восемью. Семь родов — Strobiloceras,
Nipageroceras, Metrioceras, Kijoceras, Agrioceras, Almaloceras и Mimolychno-
ceras — свойственны только данному горизонту. Роды Ropaloceras, Pantoio-
ceras, Selenoceras, Pseudobrevicoceras, Corysoceras, Lychnoceras,
Mnemoceras, появившись в пролобитовое время, а также Kadaroce-
ras, Alpenoceras и Aipetoceras, возникшие еще раньше, в левигитовое вре-
мя, вымерли. Большая часть родов рассматриваемого комплекса известна
с Южного Урала (8 родов) и из Южноказахстанского Каратау (7 родов).
Один род обнаружен в отложениях лебедянской свиты центра Европейской
части СССР и один в Ortho-Clymenia Stufe Западной Европы (Kellerwald).

В четвертом — воклюмериевом горизонте фаменского яруса верхнего
девона остатков наутилоидей пока не найдено. Это объясняется, по-види-
мому, двумя причинами: слабой изученностью фауны этого горизонта, как
и предыдущего, и резким уменьшением количества наутилоидей в конце
девонского периода. О последнем свидетельствует заметное сокращение
числа родов Oncoceratida и Discosorida уже в левигитовое время, a Nauti-
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lida — с самого начала позднего девона. К тому] же, как показывает свод-
ка В. Н. Шиманского (1968), в каменноугольных отложениях обнаружено
всего шесть родов онкоцератид'. Дискосориды совсем не найдены. Наути-
лиды же обнаружены в турнейском ярусе карбона в числе всего восьми
родов, в визейском уже около 30 родов, а в намюрском — 40 родов. Явно
ощущается общее «утонение» наутилоидной ветви в конце девона — начале
карбона.

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
1. В морях девонского периода наутилоидей были обильной и широ-

кораспространенной группой. Уже в настоящее время известно около
600 видов и почти 200 родов наутилоидей, принадлежащих к 26 семействам
четырех отрядов — Discosorida, Oncoceratida, Nautilida, Tarphyceralida.
Остатки их известны из девонских отложений пяти континентов земного
шара. Основная масса известных родов происходит с территории Европы,
Азии, Северной Америки, единичные роды найдены в Австралии, Африке;
ничего не известно о наутилоидеях Южной Америки.

2. Отдельные стратиграфические единицы девонской системы характе-
ризуются определенными комплексами родов науггилоидей. Эти комплексы,
в зависимости от степени изученности наутилоидей, выявлены с различной
полнотой и четкостью для отдельных ярусов нижнего и среднего девона и
ярусов и горизонтов верхнего девона.

3. Изученные фауны наутилоидей из разных мест земного шара обычнс
несинхронны и содержат чрезвычайно малое число общих родов. Это ли-
шает возможности проследить взаимные связи между ними и пути рас-
селения наутилоидей в девонский период.

Строепие стенки сифопа ни у одного из этих шести родов практически не изучен».
Не исключается, что часть из них принадлежит к дискосоридам. Так, судя по фор-
ме раковины, можно думать, что род Cullulus находится в близком родстве с де-
вонскими мециноцератидами.
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СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТРЯД ONCOCERATIDA

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, редко ортоцераконовая, гиро-
цераконовая, наутиликоновая, трохоцераконовая, чаще бревиконическая,
эндо- или экзогастрическая, часто с суженным или закрытым устьем. Га-
зовые камеры короткие или очень короткие. Сифон обычно краевой, иногда
центральный или эксцентричный. Соединительные кольца однослойные
с выростами в виде продольных радиальных пластин, отходящих от внут-
ренней поверхности всего кольца (а не только от венчика, как у Discosori-
da). Внутрисифонные и камерные отложения неизвестны.

С о с т а в . Семейства: Graciloceratidae, Tripteroceratidae, Diestoceratidae,
Valcouroceratidae, Oncoceratidae, Jovellaniidae, Trimeroceratidae, Hemi-
phragmoceratidae, Cyrtoceratidae, Karoceratidae, Polyelasmoceratidae, Notho-
ceratidae, Bolloceratidae, Tripleuroceratidae, Aktjubocheilidae, Archiacocera-
tidae, Ptenoceratidae, Poterioceratidae.

С р а в н е н и е . От отряда Discosorida отличается однослойными соеди-
нительными кольцами и выростами в виде продольных радиальных пла-
стин, отходящих от поверхности кольца по всей его длине, а не только от
венчика, а также отсутствием внутрисифонных отложений.

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 — верх-
ний девон.

СЕМЕЙСТВО JOVELLANIIDAE FOORD, 1888

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, реже ортоцераконовая, экзо-
гастрическая, лонги- или бревиконическая, в поперечном сечении сжатая
дорсо-вентрально или латерально. Устье суженное или несуженное с вент-
ральным, а иногда и с дорсальным синусом. Поверхность обычно без гру-
бой скульптуры, редко с поперечными кольцами. Перегородочная линия
прямая или с лопастями и седлами. Сифон вентральный, довольно широкий
или узкий, краевой или пристенный. Сегменты его обычно широкие, корот-
кие, выпуклые, иногда с дорсальной стороны прямые. Перегородочные
трубки короткие, цирто- или субортохоанитовые с дорсальной стороны
и орто- или локсохоанитовые — с вентральной. Соединительные кольца,
обычно сильно утолщенные снаружи, образуют внутри выросты в виде
хорошо развитых продольных радиальных пластин.

Р о д о в о й с о с т а в . Hiregiroceras Miagkova, 1967; Moyerocanoceras
Miagkova, 1967; Miagkovia F. Zhnravleva, 1972; Oyogiroceras Miagkova,
1967; Rhytidoceras Miagkova, 1967 (?=Mucteoceras Miagkova, 1967); Xy-
loceras Miagkova, 1967 (? = Neoceras Miagkova, 1967); Projovel-
lania Hyatt, 1900; Oocerina Foerste, 1926; Herkimeroceras Foerste, 1926;
Paroocerina F. Zhuravleva, 1961; Jovellania Bayle, 1879; Anonymoceras gen.
nov.; Conostichoceras Foerste, 1926; Paracleisloceras Foerste, 1926; Wissen-
bachia Foerste, 1926; Poteriocerina Foerste, 1926; Pseudobrevicoceras gen.
nov.; Corysoceras gen. nov.; Mimolychnoceras gen. nov.; Agrioceras gen.
nov.; Almaloceras gen. nov.; Lychnoceras gen. nov.; Mnemoceras gen. nov.
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Кроме того, к этому семейству относится еще свыше десятка девон-
ских видов, описанных разными авторами из Западной Европы, Африки
и Австралии, родовая принадлежность которых сейчас пока неясна.
Это следующие виды, описанные под названиями: Cyrtoceras bryozoon
Banande (Barrande, 1866, pi. 202, fig. 1—4) из эмсского яруса (G — gO
Чехословакии, Orthoceras jovellani Vern? (Kayser, 1878, S. 68, Taf. 9,
Fig. 5), 0. kochi nov. sp. (там же, S. 69, Taf. 9, Fig. 3), Cyrtoceras roemeri nov.
nom. (Dahmer, 1939, S. 349, Abb. 5, 6) и С. grohmani nov. sp. (там же,
S. 351, Abb. 3, 4) из нижнего девона Гарца, Cyrtoceratites? sp. 1 (Babin,
1966, p. 345, pi. 16, fig. 4, Cyrtoceras chaperi Bayle (Bayle, 1878, pi. 5,
fig. 5) и Jovellania cf. kochii Kayser (Barrois, 1889, p. 277, pi. 16, fig. 2)
из нижнего девона Франции, Cyrtoceras botulus Barrande (Barrande, 1866,
pi. 145, fig. 20—22) и Cyrtoceras palinurus Barrande (Barrande, 1877,
pi. 471, fig. 1—4) из эйфельского яруса Чехословакии, Jovellania kochi
Kayser (Hermann, 1912, S. 367, Taf. 22. Fig. 15, 16) из эйфельского яруса
Рейнской области, Cyrtoceras kochi Kayser (Termier et Termier, 1950,
p. 40, pi. 134, fig. 4—8) из эйфельского яруса Марокко и Conostichoceras
hardmanni (Etheridge, 1897) (Teichert, 1938—1939, p. 112, pi. 1, fig. 1, pi. 2,
fig. 7—8) из верхнего девона Западной Австралии.

С р а в н е н и е . Отличается от семейства Valcouroceratidae Flower, 1945
более сильно развитыми пластинами в сифоне. Сравнение с семействами
Polyelasmoceratidae и Tripleuroceratidae приведено в описании последних.

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 силур — верх-
ний девон.

Род Oocerina Foerste, 1926

Oocerina: Foerste, 1926, p. 321 (pars); Журавлева, 1962, стр. 106; Sweet, 1964,
p. 288.

Т и п о в о й вид —Cyrtoceras lentigradum Barrande, 1866; верхний си-
лур; Чехословакия.

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, лонгиконическая, медленно
или умеренно расширяющаяся к устью, в поперечном сечении овальная,
сжатая латерально. В продольном профиле вентральная сторона выпуклая,
дорсальная вогнутая, латеральные почти прямые. Жилая камера короткая,
не более одной четверти длины раковины. Устье расширенное, край его
прямой. Поверхность без грубой скульптуры. Газовые камеры очень ко-
роткие. Перегородочная линия с вентральным и, возможно, с дорсальным
седлом. Сифон узкий краевой. Сегменты его широкие, короткие, выпуклые.
Строение стенки сифона детально не изучено.

В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового вида, к этому роду, возможно,
относится еще некоторое количество видов из силура Чехословакии.
Из нижнего девона Подолии мы относим сюда два вида — О. gorodokia
(Balashov, 1968) и условно О, dnestrovensis Balashov, 1959, описанные
ниже.

С р а в н е н и е . Отличается от рода Projovellania расширенным устьем
с прямым краем. Сравнение с родами Herkimeroceras и Paroocerina приве-
дено в их описаниях.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний силур; Чехословакия. Нижний девон,
жединский ярус, Рборщовский и чортковский горизонты; Подолия.

Oocerina gorodokia (Balashov, 1968)

Табл. I, фиг. 2
Paroocerina gorodokia: Балашов, Киселев, 1968, стр. 17, табл. VI, фиг. 5—8.

Г о л о т и п — Щ Ж , № 16/9746; Подолия, устье р. Серет, левый
у с. Городок; нижний девон, жединский ярус, чортковский горизонт
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О п и с а н и е . Раковина, расширяющаяся под углом 9—10°, в попереч-
ном сечении овальная, сжатая латерально, с более узкоокругленной вент-
ральной стороной; в онтогенезе степень сжатости уменьшается. Отноше-
ние срединного диаметра к боковому 1,18—1,05. Устье несуженное, край
его не сохранился.

Поверхность гладкая. На срединный диаметр приходится 9—10 газовый
камер.

Перегородки вогнуты на длину двух газовых камер.
Перегородочная линия со слабым вентральным седлом.
Сифон с диаметром 0,14 срединного диаметра фрагмокона, расположен

от вентральной стенки на расстоянии, меньшем этой величины. Сегменты
сифона выпуклые, с вентральной стороны немного сильнее, чем с дорсаль-
ной, уширенные, с отношением длины к ширине, убывающим адорально
от 1,0 до 0,66. Диаметр перегородочного отверстия 0,72 диаметра сегмента.
Перегородочные трубки короткие, орто- и субортохоанитовые с дорсаль-
ной стороны и локсохоанитовые — с вентральной. Структура соединитель-
ных колец недостаточно изучена.

С р а в н е н и е . От типового вида отличается быстрее расширяющейся
раковиной. От ?О. dnestrovensis, кроме того, раковиной, сжатой латераль-
но в поперечном сечении.

З а м е ч а н и я . Рассматриваемый вид отнесен к роду Oocerina, так как
^аковина у него сжата латерально, а не дорсо-вентрально, как у Рагоосе-
ппа.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, жединский ярус, чортковский
горизонт; Подолия.

М а т е р и а л . Балашов указывает 10 экз. из местонахождений Городок
и Добровляны. В нашем распоряжении 5 экз. плохой сохранности из пунк-
та между г. Чортковым и дер. Переходы.

POocerina dnestrovensis Balashov, 1959

Табл. I, фиг. 1
Oocerina dnestrovensis: Балашов, 1959, стр. 45, табл. V, фиг. 18, рис. 1; Журавле-

ва, 1962, табл. XXV, фиг. 1.

Г о л о т и п — ЛГУ, кафедра палеонтологии, № 87/442; Подолия,
р. Днестр, левый берег ниже дер. Богдановки (Синьково); нижний девон,
жединский ярус, борщовский горизонт.

О п и с а н и е . Раковина, расширяющаяся к устью под углом 5—6°,
в поперечном сечении слегка сжатая дорсо-вентрально. Отношение средин-
ного диаметра к боковому в основании жилой камеры 0,82. Устье расши-
ренное, край его неизвестен.

Поверхность гладкая.
Газовые камеры очень короткие. На срединный диаметр приходится

девять камер.
Перегородочная линия почти прямо-поперечная.
Сифон узкий, краевой. Сегменты его широкие, короткие, выпуклые.

Строение стенки сифона не изучено.
С р а в н е н и е . Отличается от типового вида рода раковиной, в попереч-

ном сечении сжатой дорсо-вентрально.
З а м е ч а н и я . Отличия от типового вида рода Oocerina, указанные

выше, заставляют сомневаться в правильности определения родовой при-
надлежности данного вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, жединский ярус, борщовский
горизонт; Подолия.

М а т е р и а л . Голотип.
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Род Herkimeroceras Foerste, 1926

Herkimeroceras: Foerste, 1926, p. 327; Sweet, 1964, p. 302.
Т и п о в о й вид — Cyrtoceras subrectum Hall, 1859; верхи силура или

низы девона; Северная Америка.
Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, очень слабо согнутая, бреви-

коническая, быстро расширяющаяся к устью, в поперечном сечении оваль-
ная, сжатая латерально. В продольном профиле вентральная сторона вы-
пуклая, дорсальная слабо вогнутая, почти прямая, латеральные практиче-
ски прямые. Устье несуженное, край его неизвестен. Поверхность без
скульптуры, отражающейся на ядре. Газовые камеры очень короткие.
Перегородочная линия прямая, слегка наклоненная к дорсальной стороне.
Сифон краевой, относительно широкий, с хорошо развитыми пластинами.
Сегменты его выпуклые, широкие. Строение стенки сифона детально не
изучено.

В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового вида к этому роду можно услов-
но отнести еще два вида из Подолии — девонский Н. sinkovense (Bala-
shov, 1968), описанный ниже, и силурийский Н. podolicum (Balashov,
1968).

С р а в н е н и е. От родов Oocerina и Projovellania отличается быстро рас-
ширяющейся раковиной, а от рода Jovellania — раковиной, в поперечном
сечении сжатой латерально и лишенной скульптуры.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхи силура или низы девона; Северная
Америка. РСилур, Рнижний девон, жединской ярус, борщовский горизонт;
Подолия.

?Herkimeroceras sinkovense (Balashov, 1968)

Табл. I, фиг. 3
Metarizoceras sinkovense: Балашов, Киселев, 1968, стр. 15, табл. III, фиг. 4.

Г о л о т и п — ЦГМ, № 11/9746; Подолия, р. Днестр, левый берег
в 1 км ниже дер. Богдановки; нижний девон, жединский ярус, борщов-
ский горизонт.

О п и с а н и е . Раковина, расширяющаяся под углом 20—21°, в по-
перечном сечении сжатая латерально, овальная, с более узко округлен-
ной вентральной стороной. Отношение срединного диаметра к боковому
около 1,05—1,07. В продольном профиле вентральная и, по-видимому,
латеральные стороны слегка выпуклые, дорсальная в адапикальной ча-
сти, вероятно, слегка вогнутая или прямая, в адоральной тоже выпуклая.
Устье несуженное, край его не сохранился.

Поверхность без скульптуры, отражающейся на ядре.
Газовые камеры очень короткие. На срединный диаметр приходится

восемь — девять газовых камер.
Перегородочная линия прямая, в адоральной части слегка наклонная

к дорсальной стороне.
Сифон с диаметром около 0,14—0,16 срединного диаметра фрагмоко-

на, расположен близко к вентральной стенке. Сегменты его выпуклые,
уширенные. Строение стенки сифона не изучено, внутрисифонные обра-
зования не вполне ясны.

С р а в н е н и е . Отличается от типового вида раковиной, выпуклой
в адоральной части с дорсальной и с латеральных сторон, а также более
узким сифоном (0,14—0,16 против 0,21).

З а м е ч а н и я . Отличия от типового вида в ширине сифона, а также
сомнения в наличии пластин в сифоне у данного вида не позволяют
с уверенностью отнести его к роду Herkimeroceras.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, жединский ярус, борщов-
ский горизонт; Подолия, р. Днестр.
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М а т е р и а л . 2 экз. (Богдановна) у Балашова, у автора — 2 экз.,
Королевка 1 (1), выше с. Бродек (1).

Род Paroocerina F. Zhuravieva, 1961

Paroocerina: Журавлева, 1961, стр. 57 (pars); 1962, стр. 106; Sweet, 1964, p. 288;
Мягкова, 1967, стр. 32 (pars).

Т и п о в о й в и д — Paroocerina podolskensis F. Zhuravieva, 1961;
нижний девон, жединский ярус, борщовский и чортковский горизонты;
Подолия.

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, слабо согнутая, лонгикони-
ческая, расширяющаяся до задней половины жилой камеры и далее
сужающаяся, в поперечном сечении обычно сжатая дорсо-вентрально,
округлотреугольная с уплощенной дорсальной и угловатой вентральной
сторонами. В продольном профиле вентральная и латеральные стороны
выпуклые, дорсальная — вогнутая. Устье обычно сжато латерально и
образует вентральный и дорсальный синусы, из которых первый более
узкий, часто с вытянутыми в виде совка краями. Поверхность без скульп-
туры, отражавшейся на ядре. Газовые камеры очень короткие. Перего-
родочная линия с вентральным и дорсальным седлами; иногда на дор-
сальной стороне она более сложная, или, наоборот, прямая. Сифои
довольно широкий, краевой. Сегменты его широкие, короткие, выпуклые.

В и д о в о й с о с т а в . Род включает пять видов — P. podolskensis,
P. podolica, P. meta, P. siemiradzkii и P. depressa, описанные ниже.

С р а в н е н и е . От рода Projovellania отличается раковиной, в по-
перечном сечении сжатой дорсо-вентрально; от рода Oocerina, кроме
того, сжатым устьем, образующим вентральный и дорсальный синусы.
Сравнение с родами Anonymoceras и Agrioceras приведено в их описа-
ниях.

З а м е ч а н и я . Два вида Е. И. Мягковой из лландоверийского яруса
силура Сибирской платформы, описанные как Paroocerina borealis и
P. artum, принадлежат, скорее всего, к ее роду Hiregiroceras.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, жединский ярус, Подолия.

Paroocerina podolskensis F. Zhuravieva, 1961

Табл. I, фиг. 5

Paroocerina podolskensis: Журавлева, 1961, стр. 58, табл. VI, фиг. 2—4.
Paroocerina podolica: Балашов, Киселев, 1968, стр. 16, табл. VI, фиг. 1—3.

Голотип — ПИН, № 1793/1; Подолия, р. Ничлава, левый берег в дер.
Пищаевцы; нижний девон, жедиыский ярус, борщовский горизонт.

О п и с а н и е . Раковина, расширяющаяся к задней, иногда к средней
части жилой камеры и далее слабо сужающаяся к устью, в поперечном
сечении немного сжатая дорсо-вентрально с более узко округленной
вентральной стороной. Срединный угол расширения 9—5°, боковой-
13 — 15°; соответственно углы сужения 8 и 4°. Отношение срединного
диаметра к боковому 0,98—0,77. В продольном профиле вентральная
сторона выпуклая, дорсальная вогнутая, латеральные слегка выпуклые.
Устье едва суженное, с узким, неглубоким вентральным синусом и ши-
роким — дорсальным, разделенными широкими, округлыми вентро-лате-
ральными гребнями. Иногда на ядре жилой камеры имеются два попе-
речных пережима.

Поверхность неизвестна.
Газовые камеры очень короткие. На срединный диаметр приходится

10—13 камер.
Перегородки вогнуты на 2—2,5 длины газовой камеры.
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Перегородочная линия образует небольшие вентральное и дорсальное
седла, из которых первое уже и четче.

Сифон с диаметром 0,16—0,18 срединного диаметра фрагмокона, рас-
положен почти вплотную к вентральной стенке его. Сегменты сифона
широкие, короткие, с отношением длины к ширине 0,6—0,5. Диаметр
перегородочного отверстия составляет около 0,74—0,82 диаметра сегмен-
та. Перегородочные трубки орто- или субортохоанитовые с дорсальной
стороны и локсохоанитовые — с вентральной. Соединительные кольца
утолщенные снаружи с выростами в виде продольных радиальных пла-
стин.

С р а в н е н и е с другими видами приведено в их описаниях.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, жединский ярус, борщов-

ский и чортковский горизонты; Подолия.
М а т е р и а л . 50 экз. Пигцаевцы (17), Королевка 1 и 2 (17), Худков-

цы (3), Борщов (3), между Чортковом и Переходами (10).

Paroocerina podollca (Siemiradzki, 190b)

Рис. 1
Clinoceras podolicum: Siemiradzki, 1906, str. 41, tabl. Ill, fig. 1, 2.

Л е к т о т и п — экземпляр, изображенный Семирадским (Siemirad-
zki, 1906) на табл. Ill, фиг. 1; номер и место хранения неизвестны.

О п и с а н и е . Раковина в адоральной части практически прямая,
быстро расширяющаяся, в поперечном сечении округло-треугольная
с широкоокругленной дорсальной стороной и узкоокругленной — вент-
ральной. Срединный и боковой углы расширения 12°. Отношение сре-
динного диаметра к боковому недалеко от основания жилой камеры
0,91. Жилая камера перед устьем имеет широкий, плавный пережим,
;sa которым она становится латерально сжатой; при этом край устья об-
разует вентральный и дорсальный синусы, из которых первый сильно
сжат с боков и выступает в виде клюва.

Поверхность неизвестна.
Газовые камеры очень короткие. На срединный диаметр на адораль-

ном конце фрагмакона приходится 10 камер.
Перегородки вогнуты не более чем на длину двух камер.

г

Рис. 1. Paroocerina podclica (Siemiradzki, 1906)

Лектотип: а — вентральная сторона, б — с перегородки, в — латеральная сторона, г — ядро трех

нижний девон, шединский ярус, борщовский горизонт (mfSiemiradzki, 1906, табл. I l l , fig. I a—d)
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Перегородочная линия образует вентральное и дорсальное седла, при-
чем первое узкое, угловатое.

Сифон расположен очень близко к вентральной стенке. Сегменты его
широкие, короткие, выпуклые. Строение стенки не изучено. В сифоне
хорошо развиты продольные радиальные пластины.

С р а в н е н и е . От других видов этого рода отличается формой жилой
камеры, имеющей широкий плавный пережим.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, жединский ярус, борщов-
скпй горизонт; Подолия.

М а т е р и а л . Голотип Семирадского происходит из Синькова.

Paroocerina meta sp. nov.

Рис. 2
Meta (лат.) •— конус, пирамида.

Cyrtoceras sinon: Siemiradzki, 1906, str. 43, tabl. IV, fig. 1.

Г о л о т и п — экземпляр, изображенный Семирадским (Siemiradzki,
1906) на табл. IV, фиг. 1. Номер и место хранения неизвестны.

О п и с а н и е . Раковина в адоральной части слабо согнутая, быстро
расширяющаяся, в поперечном сечении округло-треугольная с широко-
округленной дорсальной стороной и узкоокругленной — вентральной.
Срединный угол расширения фрагмокона 12°, боковой — неизвестен.
Отношение срединного диаметра к боковому 0,98. Жилая камера в дорсо-
вентральном направлении расширяется до самого устья. Край устья
образует вентральный и дорсальный синусы, разделенные высоким

Рис. 2, 3. Два вида рода Parcocerina
I—P. meia sp. nov.; голотип: а — латеральная сторона, б — с перегородки; Подолия, Синь-
ково; нижний девон, жединский ярус, борщовский горизонт (по Siemiradzki, 1906, tab. IV, fig. 1);
S—P. siemiradAii sp. nov.; a — латеральная сторона, вентральная справа, б — вентральная
сторона, е — с перегородки; Подолия, Залещики; нижний девон, жединский ярус (по SiemiraiJzki,.
1906, tab. Ill, fig. 6)
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асимметричным латеральным гребнем. Вентральный синус менее глубок,
чем дорсальный; края синусов не выступают.

Поверхность неизвестна.
Газовые камеры очень короткие. На срединный диаметр приходится

8—10 камер.
Перегородки неизвестны.
Перегородочная линия образует высокое вентральное седло, узкую

латеральную лопасть и, по-видимому, широкое дорсальное седло.
Сифон расположен очень близко к вентральной стенке фрагмокона.

Строение его неизвестно. Внутри содержатся продольные радиальные
пластины.

С р а в н е н и е . От наиболее близкого вида — P. siemiradzkii отлича-
ется быстрее расширяющейся раковиной с невыступающими синусами
устья и с перегородочной линией, образующей латеральную лопасть; от
типового вида — также перегородочной линией и устьем с более ярко
выраженными элементами, от P. podolica — согнутой раковиной без пе-
режима на жилой камере и перегородочной линией.

З а м е ч а н и я . Вид Cyrtoceras sinon Barrande, 1866, к которому Се-
мирадский отнес вышеописанную форму, имеет раковину, сильно сжа-
тую латерально, с устьем, элементы которого едва заметно выражены,
и перегородочная линия на латеральной стороне не образует лопасти.
Поскольку по двум последним из указанных признаков эта форма отли-
чается и от других известных близких видов, мы сочли целесообразным
выделить ее в самостоятельный вид.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, жединский ярус, борщов-
ский горизонт; Подолия.

М а т е р и а л . Семирадский указывает на редкие находки в Синько-
ве и Филипповцах.

Paroocerina siemiradzkii sp. nov.

Табл. I, фиг. 4, рис. 3
Cyrtoceras formidandum: Siemiradzki, 1906, str. 44, tabl. Ill, fig. 6.
Голотип — ПИН, № 1793/1494; Подолия, р. Ничлава, левый берег

в дер. Пищаевцы; нижний девон, жединский ярус, борщовский горизонт.
О п и с а н и е . Раковина, по-видимому, относительно длинная, мед-

ленно расширяющаяся адорально, в поперечном сечении субтреуголъная,
с угловатой вентральной стороной и сильно уплощенной — дорсальной.
Срединный и боковой углы расширения в адоральной части фрагмокона
около 5°. Отношение срединного диаметра к боковому здесь 1—0,93.
В продольном профиле вентральная и латеральные стороны выпуклые,
дорсальная вогнутая. Устье латералъно сжатое, по-видимому с высту-
пающими вентральным и дорсальным синусами, разделенными немного
раздвоенным латеральным гребнем.

Поверхность неизвестна.
Газовые камеры очень короткие. В адоральной части фрагмокона на

срединный диаметр его приходится 11 — 13 камер.
Перегородки вогнуты на длину двух-трех газовых камер и в адораль-

ной части немного наклопены к дорсальной стороне.
Перегородочная линия здесь образует довольно высокое угловатое

вентральное седло, а на дорсальной стороне она практически прямая.
Сифон с диаметром около 0,16—0,17 срединного диаметра фрагмокона

расположен очень близко к его вентральной выпуклой стенке. Сегменты
сифона широкие, короткие. Строение стенки сифопа не изучено. В сифо-
не хорошо развиты продольные радиальные пластины.

С р а в н е н и е . От типового вида отличается раковиной с более угло-
ватым поперечным сечением и устьем, сжатым латерально, с выступаю-
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щими килеватыми синусами. Сравнение с P. depressa приведено в ее
описании.

З а м е ч а н и я . У силурийского вида Cyrtoceras formidandum Bar-
rande, 1866, к которому Семирадский относил свои формы, раковина
в поперечном сечении более округлая, устье неизвестно, а в сифоне пла-
стины не обнаружены. Поэтому мы сочли более целесообразным выде-
лить новый вид по своим материалам и материалам Семирадского, а не
относить их к указанному виду.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, жединский ярус, борщов-
ский, чортковский и иваневский горизонты.

М а т е р и а л . 15 экз. Дер. Пищаевцы (4), выше дороги из Устья
в Митково (2), Королевна 1 (1), Королевна 2 (1), между г. Чортковым
и дер. Переходы (7). Семирадский указывает местонахождения: Зале-
щики, Чортков, Добровляны, Иване.

Paroocerina depressa sp. nov.

Табл. II, фиг. 1
Depressus (лат.) — низкий.

Г о л о т и п — ПИН, № 1793/1600; Подолия, р. Днестр, левый берег
ниже с. Богдаповки; нижний девон, жединский ярус, борщовский гори-
зонт.

О п и с а н и е . Раковина относительно короткая, быстро расширяю-
щаяся не менее чем до середины длины жилой камеры и далее слегка
сужающаяся к устью, в поперечном сечении относительно сильно сжатая
дорсо-вентрально с уплощенной дорсальной стороной и более узкоокруг-
ленной — вентральной. Срединный угол расширения фрагмокона 13°, бо-
ковой — 16°. Углы сужения жилой камеры точно неизвестны, но очень
малы. Отношение срединного диаметра раковины к боковому меняется от
1,0 на адапикальном конце до 0,85 в средней части жилой камеры. В про-
дольном профиле вентральная сторона выпуклая, дорсальная вогнутая,
латеральные вогнуто-выпуклые. Устье неизвестно.

Поверхность раковины не сохранилась.
Газовые камеры короткие и очень короткие. На срединный диаметр

лриходится 6 камер в адапикальной части и 11 — в адоральной.
Перегородки умеренно вогнуты и перпендикулярны продольной оси

раковины.
Перегородочная линия образует широкое и довольно высокое вент-

ральное седло, слабую вентро-латеральную ло,пасть, дорсо-латеральное
седло и широкую дорсальную лопасть с маленьким узким седлышком по-
средине. Все указанные элементы линии, кроме вентрального седла, ста-
новятся вполне явственными только в последней четверти фрагмокона.
Сифон с диаметром 0,2—0,21 срединного диаметра фрагмокона располо-
жен почти вплотную к его вентральной стенке. Форма его сегментов и
строение стенки неизвестны. В сифоне хорошо развиты продольные ради-
альные пластины нескольких порядков.

С р а в н е н и е . От других видов этого рода отличается более корот-
кой, быстрее расширяющейся раковиной, сильнее сжатой в поперечном
сечении и перегородочной линией, образующей посредине дорсально ло-
пасти маленькое, но явственное седлышко.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, жединский ярус, борщовский
горизонт; Подолия.

М а т е р и а л . Голотип.
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Род Jovellania Bayle, 1879

Jovellania: Bayle, 1879 (Atlas); Foord, 1888, p. 326 (pars); Foerste, 1926, p. 306; Жу-
равлева, 1962,, стр. I l l ; Sweet, 1964, p. 302.

Т и п о в о й вид — Orthoceratites buchi Verneuil, 1860; нижний де-
вон, зигенский ярус; Франция.

Д и а г н о з . Раковина ортоцераконовая, или возможно, циртоцерако-
новая очень слабо согнутая, лонгиконическая, умеренно расширяющаяся
адорально, в поперечном сечении сжатая дорсо-вентрально со слегка уг-
ловатой вентральной стороной. Устье неизвестно. Поверхность с попереч-
ными кольцами, образующими вентральное седло и дорсальную лопасть.
Газовые камеры короткие. Перегородочная линия прямо-поперечная. Си-
фон краевой. Сегменты его укороченные, выпуклые. Строение стенки
сифона неизвестно.

В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового вида известен еще один —
Jovellania davyi Barrois из нижнего девона Франции.

С р а в н е н и е . Отличается от других родов скульптурой из попереч-
ных колец.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, зигенский ярус; Франция.

Род АпопуHtoeeras gen. nov.

Anonymos (греч.) — безымянный.

Т и п о в о й в и д — Cyrtoceras podolicum Siemiradzki, 1906; нижний
девон, жединский ярус, чортковский горизонт; Подолия.

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, лонгиконическая, быстро
расширяющаяся в латеральном направлении и умеренно в дорсо-вент-
ральном, в поперечном сечении овальная, сжатая дорсо-вентрально, с ши-
рокоокругленной дорсальной стороной. Жилая камера и устье неизвест-
ны. Поверхность без скульптуры, отражавшейся на ядре. Газовые каме-
ры очень короткие. Перегородочная линия на вентральной стороне пря-
мая, на дорсальной — образует лопасть. Сифон пристенный, состоящий
из широких коротких сегментов.

В и д о в о й с о с т а в . ТИПОВОЙ ВИД.
С р а в н е н и е . Отличается от наиболее сходного рода Paroocerina

перегородочной линией, на вентральной стороне прямой, а на дорсальной—
образующей лопасть. Сравнение с родом Conostichoceras приведено в его
описании.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, жедишжий ярус, чортков-
ский горизонт; Подолия.

Anonymoceras podolicum (Siemiradzki, 1906)

Рис. 4
Cyrtoceras podolicum: Siemiradzki, 1906, str. 43, tabl. IV, fig. 5.

Г о л о т и п — экземпляр, изображенный Семирадским (Siemiradzki,
1906) на табл. IV, фиг. 5; номер и место хранения неизвестны.

О п и с а н и е . Раковина, расширяющаяся в латеральном направлении
под углом в 11е, в дорсо-вентральном — под углом в 9°, в поперечном се-
чении овальная с дорсальной стороной, значительно шире округленной,
чем вентральная, с отношением срединного диаметра к боковому 0,8.
Шилая камера неизвестна.

Поверхность не несла скульптуры, отражавшейся на ядре.
Газовые камеры очень короткие. На срединный диаметр приходится

8—10 камер.
Перегородки вогнуты на длину не более двух газовых камер.



Рис. 4. Anonymoceras podclicum (Siemiradzki, 1906)
Голотип: а — дорсальная сторона, б — латеральная сторона, вентральная справа, в — вентральная
сторона, пидна прямая перегородочная линия, г — продольный, латеральный разрез сифона, не
Доведенный до центра, 9— поперечный разрез сифона, е — вид с перегородки (хоколо 1, фиг. 4, г—в—
значительно увеличены, схематизированы); Подолия, Королевка; нижний девон, шединский ярус
? чортковский горизонт (по Sierairadzki, 1906, tab. IV, fig. 5)

Перегородочная линия на вентральной стороне прямая, а на дорсаль-
ной образует широкую, глубокую лопасть.

Сифон прилегает к вентральной стенке раковины. Сегменты его широ-
кие и короткие, их форма и строение стенки сифона неизвестны. Внутри
сифона развиты продольные радиальные пластины.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, жединский ярус, чортковский
горизонт; Подолия.

М а т е р и а л . Семирадский указывает на находки в Королевке,
Синькове, Янове, Чорткове, Скородинце.

Род Conostichoceras Foerste, 1926

Conostichoceras: Foerste, 1926, p. 341; Журавлева, 1962, стр. I l l ; Sweet, 1964,
p. 305.

Т и п о в о й в и д — Cyrtoceras palinurus Barrande, 1877; средний де-
вон, эйфельский ярус (G — g3); Чехословакия.

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, бревиконическая, очень быст-
ро расширяющаяся адорально, причем в латеральном направлении силь-
нее и почти до конца жилой камеры и далее немного сужающаяся к
устью, а в дорсо-вентральном направлении — до самого устья; в попе-
речном сечении раковина сжата дорсо-вентрально и сильно уплощена
с дорсальной стороны. В продольном профиле вентральная сторона силь-
но выпуклая в области фрагмокона и практически прямая в области жи-
лой камеры, дорсальная — вогнутая, латеральные — выпуклые. Край
устья неизвестен. Поверхность пе несла скульптуры, отражавшейся на
ядре. Перегородочная линия почти прямопоперечная. Сифон относитель-
но неширокий. Сегменты его вогнуто-выпуклые, широкие, короткие.

В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового вида к этому роду условно мож-
тто отнести еще один — ?'Conostichoceras laetifleans (Barrande) из тех
же слоев Чехословакии.
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С ра в н е п и е с внешне наиболее близкими родами Poteriocerina и Ра-
racleisloceras приведено в описании последних. От рода Anonymoceras
отличается раковиной, латерально очень быстро расширяющейся, и пря-
мопоперечной перегородочной линией.

З а м е ч а н и я . Форма, изображенная Баррандом (Barrande, 1877)
на табл. 471, фиг. 1—4 как Cyrtoceras palinurus, по раковине сильно от-
личается от этого вида и, по-видимому, должна быть выделена в самосто-
ятельный вид, а может быть, и род. Вид, описанный Тейхертом (Teichert,
1938—1939) как Conostichoceras hardmanni (Etheridge, 1897) из верхнего
девона Австралии, с нашей точки зрения, не принадлежит к этому роду.
Вопрос о его родовой принадлежности но имеющимся данным не: может
быть решен.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус (G — gz);
Чехословакия.

Род Paracleistoceras Foerste, 1926

Paracleistoceras: Foerste, 1926, p. 335; Flower, 1945, p. 697; Журавлева, 1962,.
стр. 107; Sweet, 1964, p. 310.

Т и п о в о й в и д — Phragmoceras devonicans Barrande, 1865; средний
девон, эйфельский ярус (G — g3); Чехословакия.

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, бревиконическая, очень бы-
стро расширяющаяся почти до середины жилой камеры и быстро сужаю-
щаяся к устью, в поперечном сечении сжатая дорсо-вептрально, сильно
уплощенная с дорсальной стороны. В продольном профиле вентральная
сторона выпуклая, с наибольшей выпуклостью в задней половине жилой
камеры, дорсальная— вогнуто-выпуклая, с наибольшей выпуклостью в
передней половине жилой камеры. Длина жилой камеры, по-видимому,
более одной трети длины раковины. Устье сильно суженное с глубоким
вентральным синусом и парой широких дорсо-латеральных синусов, раз-
деленных высоким, дорсальным гребнем. Поверхность не несла скульпту-
ры, отражавшейся на ядре. Газовые камеры очень короткие. Перегоро-
дочная линия со слабой латеральной лопастью. Сифон узкий, почти при-
стенный. Форма сегментов его неизвестна.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . От рода Wissenbachia отличается раковиной, в попе-

речном сечении сжатой дорсо-вентрально, наиболее сильно вздутой в об-
ласти жилой камеры; от рода Conostichoceras — раковиной, наиболее вы-
пуклой в задней части жилой камеры с сильно суженным, почти закры-
тым устьем. Сравнение с родом Poteriocerina приведено в его описании.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус (G — g3);
Чехословакия.

Род Wissenbachia Foerste, 1926

Wissenbachia: Foerste, 1926, p. 319; Flower, 1938, p. 57 (pars); Kindle, Miller,
1039, p. 134 (pars); Flower, 1945, p. 695 (pars); Журавлева. 1962, стр. 107; Sweet, 1964,
p. 302.

Т и п о в о й вид — Phragmoceras orthogaster Sandberger et Sandbei-
ger, 1852; средний девон, эйфельский ярус; Рейнская область.

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, бревиконическая, быстро
расширяющаяся к переднему концу фрагмокона и довольно быстро су-
жающаяся к устью, в поперечном сечении сжатая латерально, овальная.
В продольном профиле вентральная и латеральные стороны выпуклые,
дорсальная — слабо вогнутая. Наибольшая выпуклость приходится на
уровень одной-двух последних камер фрагмокона. Устье суженное, край
его не сохранился. Поверхность с тонкой сетчатой скульптурой из попе-
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речных и продольных лир. Газовые камеры короткие. Перегородочная
линия почти прямопоперечная. Сифон неширокий, краевой. Сегменты его
удлиненные, выпуклые.

В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового вида к этому роду можно ус-
ловно отнести еще один BMR — Wissenbachia gebhardi Flower, 1938 из
среднего девона (Schoharie grit) Северной Америки, строение сифона у
которого неизвестно.

С р а в н е н и е . Отличается от других родов этого семейства согнутой,
латеральпо сжатой раковиной, наиболее выпуклой в передней части фраг-
мокона с сифоном из удлиненных сегментов.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус; Рейнская
область, РСеверная Америка.

Род Poteriocerina Foerste, 1926

Poteriocerina: Foerste, 1926, p. 343; Flower, 1936, p. 70; 1938, p. 56; 1945, p. 098;
Журавлева, 1962, стр. 107; Sweet, 1964, p. 310.

Т и п о в о й вид — Cyrtoceras lumbosum Barrande, 1877; средний де-
вон, эйфельский ярус (G — g3); Чехословакия.

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, бревиконическая, очень
быстро расширяющаяся к передней части фрагмокона и быстро сужаю-
щаяся к устью, в поперечном сечении сжатая дорсо-вентрально, уплощен-
ная с дорсальной стороны. В продольном профиле вентральная сторона
выпуклая, дорсальная и латеральные вогнуто-выпуклые. Наибольшая вы-
пуклость в дорсо-вентральном направлении находится па уровне перед-
ней части фрагмокона, в латеральном — в задней части жилой камеры.
Устье суженное, с прямым краем. Поверхность без скульптуры, отражаю-
щейся на ядре. Газовые камеры очень короткие. Перегородочная линия
прямопоперечная. Сифон узкий, краевой. Сегменты его удлиненные, вы-
пуклые.

В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового вида к этому роду относится
Poteriocerina barrandei sp. nov. (=Cyrtoceras lumbosum, Barrande, 1877, pi.
464, fig. 1; pi. 465, fig. 1, non pi. 470, fig. 1—3) из эйфельского яруса
Чехословакии. Poteriocerina solidum (Hall, 1879) и Р. manitobense (Whi-
teaves, 1891) из среднего девона Северной Америки могут быть отнесены
сюда лишь условно, так как строение сифона у них (а у второго даже и
положение его) неизвестно.

С р а в н е н и е . От родов Conostichoceras и Paracleistoceras отличается
раковиной, наиболее выпуклой на границе фрагмокона и жилой камеры и
суженным устьем, имеющим ровный, прямой край.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус (G — g3);
Чехословакия, РСеверная Америка (Marcellus shale).

Род Pseudobrevicoceras gen. nov.

Pseudos (греч.) — ложный, Brevicoceras — название рода.
Т и п о в о й в и д — Pseudobrevicoceras idoneum sp. nov.; верхний де-

вон, фаменский ярус, шушаковская и ачисайская пачки; Южноказахстан-
ская область, Центральный Каратау.

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, слабо согнутая, очень быст-
ро расширяющаяся до конца фрагмокона или до основания жилой ка-
меры и далее быстро сужающаяся к устью, в поперечном сечении сжатая
дорсо-вентрально. В продольном профиле вентральная и латеральные
стороны выпуклые, дорсальная — вогнутая. Устье суженное, поперечное,
с вентральным синусом. Поверхность да .шеде £Щ'Л&&1'у$№$, бтр£Ж£83№кся
на ядре. Газовые камеры короткие. Перегородочпая линия прямопопереч-
ная. Сифон неширокий, краевой. Сегменты crq более выпуклые с вент-
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ралыюй стороны, чем с дорсальной, от одинаковых в длину и в ширину
становятся в онтогенезе уширенными.

В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового вида к этому роду, возможно,
относится вид, описанный Гюрихом из хейлоцерового горизонта Польши
как Cyrtoceras lagowiense (Giirich, 1896, S. 322, Taf. XIII, Fig. 9a, b).
В отложениях верхнего девона Центрального Тянь-Шаня на р. Арчалы-
Су найден один фрагмент раковины, который, возможно, принадлежит к
какому-то виду рода Pseudobrevicoceras.

С р а в н е н и е . Отличается от рода Wissenbachia раковиной, в попе-
речном сечении сжатой дорсо-вентрально, от рода Paracleistoceras — менее
согнутой и менее вздутой раковиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний девон, фаменский ярус; Южнока-
захстанская область, Центральный Каратау, РЦентральный Тянь-Шань,
?Полына.

Pseudobrevicoceras idoneum sp. nov.

Табл. II, фиг. 2
Idoneum {лат.) —удобный, подходящий.
Г о л о т и п —ПИН, № 1324/50; Южноказахстанская область, Цент-

ральный Каратау, р. Талдыбулак, правый берег близ дороги; верхний де-
вон, фаменский ярус, ачисайская пачка.

О п и с а н и е . Раковина почти прямая, расширяющаяся в дорсовент-
ральном направлении под углом 20° до конца фрагмокона, а в латераль-
ном — под углом 28° до основания жилой камеры, и далее сужающаяся к
устью под углом 18° в обоих направлениях, в поперечном сечении окрут-
лотреугольная, уплощенная с дорсальной стороны. В продольном профиле
центральная сторона выпуклая с резкой выпуклостью в конце фрагмоко-
на, дорсальная — слабовогнутая, почти прямая, латеральные — выпуклые,
с резкой выпуклостью в основании жилой камеры. Жилая камера состав-
ляет около одной трети длины всей раковины. Устье поперечно-овальное,
край его сохранился только с вентральной стороны, где виден небольшой,
но четкий синус.

Поверхность не несла скульптуры, отражавшейся на ядре.
Газовые камеры короткие. На срединный диаметр приходится семь

газовых камер.
Перегородки вогнуты примерно на 1,5 длины газовой камеры и пер-

пендикулярны продольной оси фрагмокона.
Перегородочная линия практически прямо-поперечная.
Сифон с диаметром 0,12—0,13 срединного диаметра фрагмокона от-

стоит от вентральной стенки на расстояние, меньшее своего диаметра.
Сегменты сифона в адапикальной части одинаковые в длину и в ширину,
в адоралыюй становятся уширенными. Перегородочные трубки короткие,
с дорсальной стороны субортохоанитовые, с вентральной — локсохоанито-
вые. Структура соединительных колец неясна. В сифоне развиты продоль-
ные пластины.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний девон, фаменский ярус, шушаков-
ская и ачисайская пачки (по схеме А. И. Сидяченко, 1962); Южноказах-
станская область, Центральный Каратау.

М а т е р и а л . 2 экз. Река Аккуз (1), р. Талдыбулак (1).

Р о д Agriocevas gen. nov.

Agrios (греч.) — дикий.

Тял о зов л л д — Agrioceras gregarium sp. nov.; верхний девон, фа-
менский ярус, верхняя часть; Южноказахстанская область, Центральный
Каратау.
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Д и а г н о з . Раковина ортоцераконовая или циртоцераконовая слабо
согнутая, в пределах фрагмокона быстро расширяющаяся, в поперечном
сечении сжатая дорсо-вентралыю. В продольном профиле вентральная
сторона слегка выпуклая, дорсальная прямая или немного вогнутая, лате-
ральные почти прямые. Жилая камера неизвестна. Поверхность не несл;?
скульптуры, отражающейся на ядре. Газовые камеры короткие. Перего-
родочная линия наклонена к вентральной стороне и образует вентральное
и дорсальное седла. Сифон неширокий, краевой. Сегменты его укорочен-
ные, с вентральной стороны выпуклые, с дорсальной почти прямые или
слегка выпуклые в своей задней половине.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . От рода Paroocerina отличается более длинными газо-

выми камерами и более длинными сегментами сифона, прямыми или вы-
пукло-вогнутыми с дорсальной стороны.

З а м е ч а н и я . Отсутствие данных о строении жилой камеры у дан-
ного рода затрудняет сравнение его с близким по другим признакам родом
Paroocerina, известным только из жедипского яруса. Отсутствие же нахо-
док представителей того или другого из упомянутых родов в отложениях
между жедином и фаменом наводит на мысль о конвергентном их сход-
стве.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний девон, фаменский ярус, верхи;
Южноказахстанская область, Центральный Каратау.

Agrioceras gregarium sp. nov.

Табл. II, фиг. 4
Gregarius (лат.) — простой, обыкновенный.

Г о л о т и п — ПИН, № 1324/28; Южиоказахстанская область, Цент-
ральный Каратау, левый склон долины р. Алмалы; верхний девон, фамзн-
ский ярус, ачисайская пачка.

О п и с а н и е . Раковина, расширяющаяся в пределах фрагмокона под
углом 15° в дорсо-вентральном направлении и под утлом 18° — в лате-
ральном направлении, в поперечном сечении немного сжатая дорсо-вен-
трально, с отношением срединного диаметра к боковому 0,98—0,9. В про-
дольном профиле вентральная сторона слабо выпуклая, дорсальная пря-
мая или, возможно, слегка вогнутая, латеральные почти прямые.

Поверхность, по-видимому, гладкая.
Газовые камеры короткие. На срединный диаметр приходится шесть-

семь газовых камер.
Перегородки вогнуты на 1—1,5 длины газовой камеры и наклонены к

вентральной стороне.
Перегородочная линия наклонена к вентральной стороне и образует

высокое дорсальное седло и, по-видимому, небольшое вентральное.
Сифон с диаметром 0,15—0,18 срединного диаметра фрагмокона рас-

положен очень близко, но не вплотную к вентральной стенке его. Сегмен-
ты сифона укороченные с отношением длины к ширине 0,73—0,85, выпук-
лые с вентральной стороны и почти прямые или выпукло-вогнутые — с
дорсальной. Продольные радиальные пластины в сифоне хорошо развиты.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний девон, фаменский ярус, ачисайская
(по данным Р. Е. Алексеевой) и акбулакская (по данным В. В. Галицко-
го) пачки; Южноказахстапская область, Центральный Каратау.

М а т е р и а л . 2 экз. Река Алмалы (1), р. Талдыбулак (1).
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Род Corysoceras gen. nov.

Corys (греч.) — шлем.

Т и п о в о й в и д — Corysoceras karatauense sp. nov.; верхний девон,
фаменский ярус; Южпоказахстанская область, Центральный Каратау,
РКарагандинская область, Джезказганский район.

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, бревиконическая, быстро рас-
ширяющаяся до задней части жилой камеры и далее медленнее сужающа-
яся к устью, в поперечном сечении сжатая дорсо-вентрально, уплощен-
ная с дорсальной стороны. В продольном профиле вентральная сторона
выпуклая, дорсальная и латеральные вогнуто-выпуклые. Длина жилой ка-
меры около одной трети длины раковины. Устье с вентральным синусом.
Поверхность не несла скульптуры, отражавшейся па ядре. Газовые каме-
ры очень короткие. Перегородочная линия прямоиоперечная. Сифон уз-
кий, краевой. Сегменты от выпуклых, одинаковых в длину и ширину ме-
няются до уширенных, с дорсальной стороны прямых.

В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового вида к этому роду, возможно, от-
носится «Cyrtoceras у nov. sp. 2», описанный Соболевым (1912, стр. 5,
табл. III, фиг. 2) из верхнего лаговского известняка Польши, у которого
строение сифона неизвестно.

С р а в н е н и е с родами Mimolychnoceras, Lychnoceras и Mnemoceras
приведено в их описаниях.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний девон, фаменский ярус; Южный и
РЦентралытый Казахстан, ?Полына.

Corysoceras karatauense sp. nov.

Табл. III, фиг. 1—3
Вид назван по хр. Каратау.

Г о л о т и п — П И Н , № 1882/11; Южноказахстапская область, Цент-
ральный Каратау, правый склон долины р. Икапсу южнее Бельмазар-
ской геосинклинали; верхний девон, фаменский ярус, боялдырокая пачка
(по данным П. И. Довгаля).

О п и с а н и е . Раковина, слабо согнутая, почти прямая, очень быстро
расширяющаяся к задней части жилой камеры и значительно медленнее
сужающаяся к устью, в иоиеречном сечении в области фрагмокона почти
круглая, в области жилой камеры слегка сжатая дорсо-вентрально, с дор-
сальной стороны уплощенная. Срединный угол расширения меняется в
онтогенезе от 23° в адапикальной части фрагмокона до 30° —в средней
его части и 38° — в адоральной; боковой угол меняется от 31° — в средней
части до 36° — в адоральной. Срединный угол сужения жилой камеры
около 15, боковой— около 10°. Отношение срединного диаметра к боково-
му в области фрагмокона обычно 1,0, в основании жилой камеры — 0,94,
около устья — 0,87. В продольном профиле вентральная сторона выпуклая,
дорсальная и латеральные — в адапикальной части слегка вогнутые, ii
адоральной — выпуклые. Жилая камера около одной трети длины рако-
ьины. Край устья не сохранился, однако очевидно, что оно было наклоне-
но к дорсальной стороне и имело округло-треугольные очертания; доволь-
но глубокий вептральный синус ограничен вентро-латералышми гребл :;-
ми; дорсальный край, по-видимому, не имел гребня.

Поверхность не несла грубой скульптуры.
Газовые камеры очень короткие. На срединный диаметр приходится

8—10 газовых камер.
Перегородки вогнуты на 1 —1,8 длипы га:ювой камеры и почти перпен-

дикулярны продольной оси раковины.
Перегородочная линия прямопоперечпая.
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Сифон с диаметром 0,12—0,14 срединного диаметра фрагмокона, рас-
положен от вентральной стенки на расстоянии много меньшем своего диа-
метра. Сегменты сифона наклонные, скалярно расположенные, с вент-
ральной стороны выпуклые на всем протяжении сифона, с дорсальной
стороны меняются в онтогенезе от слегка выпуклых до прямых. Отноше-
ние длины сегмента к его ширине меняется от 1,0 в адапикальной части
до 0,83 — в адоральной. Диаметр перегородочного отверстия меняется от
0,5 до 0,88 диаметра сегмента. Перегородочные трубки с дорсальной сто-
роны субортохоанитовые, с вентральной — локсохоанитовые. Соединитель-
ные кольца детально не изучены. Внутрисифонные пластины хорошо раз-
виты.

Р а з м

№

1882
11

1324
60

1882

~г
1324

е р ы

Дс

36
39
18

37
21

—

18

Дб

41
41,3

18

39
21

—

18

Дс
Дб

0,87
0,94
1,0

0,94
1,0

—

1,0

zc

33°

30°

30—38°

31°

/ Б

36°

33°

—

31°

Z c

15°

—

/ б К

10° 8

— 10

- 12

— 8,5

вп

—

—

1,7—
1,8

1,0

ПС ШС ФС

— — —

— — —

— 0,12—
0.14

— — —

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний девон, фаменский ярус; Южнока-
лахстанская область, Центральный Каратау; РКарагандмпская область.
Джезказганский район.

М а т е р и а л . 70 экз. В 700 м па юго-восток от р. Джузумдык (1),
в 800 м на юго-восток от р. Джузумдык (6), в 1,6 км на юго-восток от
р. Икансу (2), р. Икансу (13) (акбулакская = боялдырская пачка по схеме
В. В. Галицкого), р. Талдыбулак (2), р. Терсаккан (1), р. Алмалы (45)
(акбулакская пачка по данным В. В. Галицкого).

Род Mimolychnoceras gen. nov.

Mimicus {лат.) — видимый, Lychnoceras — название рода.

Т и п о в о й в и д — Mimolychnoceras zolkinae sp. nov.; верхний девон,
фаменский ярус, курусайская пачка; Южноказахстанская область, Цент-
ральный Каратау.

Д и а г н о з . Раковина ортоцераконовая, необычайно быстро расширя-
ющаяся в области фрагмокона, в поперечном сечении, по-видимому, сжа-
тая латерально, в продольном профиле фрагмокон вогнутый в адапикаль-
пой части и, по-видимому, выпуклый — в остальной. Жилая камера неиз-
вестна. Поверхность без скульптуры, отражающейся па ядре. Газовые ка-
меры очень короткие. Перегородочная линия прямая, наклонная к вент-
ральной стороне. Сифон быстро расширяется, в передпей части диаметр
его составляет около одной четверти диаметра фрагмокоиа. Сегменты си-
фона укороченные, слегка выпуклые, с дорсальной стороны в конце сифо-
на с вогнутой срединной частью.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
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С р а в н е н и е . От рода Corysoceras отличается раковиной, латерально
сжатой в поперечном сечении, и быстро расширяющейся, относительно
более широким сифоном. Сравнение с родом Lychnoceras приведено в его
описании.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний девон, фаменский ярус, курусай-
ская пачка; Южноказахстанская область, Центральный Каратау. ?Верх-
ний девон; Центральный Тянь-Шань.

Mimolyclinoceras zolkinae sp. nov.

Табл. III, фиг. 4
Вид н а з в а н в честь геолога А. И. Золкиной.

Г о л о т и п — ПИН, № 1324/57; Южноказахстанская область, хребет
Каратау, центральная часть; верхний девон, фаменский ярус, курусай-
ская пачка.

О п и с а н и е . Раковина в дорсо-вентральном направлении расширя-
ется в адапикалыюй части фрагмокона под углом 30—32°, в адораль-
ной — под углом 46°, а в латеральном направлении, по-видимому, не-
много медленнее. В поперечном сечении она, вероятно, сжата латераль-
но. В продольном профиле фрагмокон со всех сторон вогнутый в задней
половине и выпуклый — в передней, причем вентральная сторона не-
много более выпукла, чем дорсальная.

Поверхность, по-видимому, не несла скульптуры, отражающейся на
ядре.

Газовые камеры очень короткие. На срединный диаметр фрагмокона
приходится 9—10 газовых камер.

Перегородки вогнуты на длину одной-двух газовых камер и, по-ви-
димому, наклонены к вентральной стороне.

Перегородочная линия прямая, наклонная к вентральной стороне.
Сифон, диаметр которого составляет 0,14 срединного диаметра фраг-

мокона в адапикальной части и 0,23 этой же величины — в адоральной,
расположен очень близко к стенке раковины. Сегменты сифона, выпук-
лые со всех сторон, с дорсальной стороны в конце сифона в своей сред-
ней части становятся вогнутыми: отношение длины сегмента к его ши-
рине меняется от 0,78 до 0,36. Диаметр перегородочного отверстия
составляет 0,61—0,72 диаметра сегмента. Перегородочные трубки очень
короткие, с дорсальной стороны циртохоанитовые, с вентральной, по-
видимому, локсохоанитовые. Структура соединительных колец не впол-
не ясна. В сифоне хорошо развиты продольные радиальные пластины.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний девон, фаменский ярус, курусап-
ская пачка; Южиоказахстанская область, Центральный Каратау. ?Верх-
ний девон; Центральный Тянь-Шань, р. Арчалы-Су.

М а т е р и а л . Голотип (? + 3 экз. из Тянь-Шаня).

Род Almaloceras gen. nov.

Род назван по1 р. Алмалы.
Т и п о в о й в и д — Almaloceras obaeratum sp. nov.; верхний девон,

фаменский ярус, верхняя часть; Южноказахстанская область, Централь-
ный Каратау.

Д и а г н о з . Раковина ортоцераконовая, бревиконическая, пеобычай-
но быстро, но плавно расширяющаяся к передпей части фрагмокоиа
и далее также плавно, но относительно медленно, сужающаяся к устью,
в поперечном сечении латерально сжатая, овальная. В продольном про-
филе все стороны раковины выпуклые, причем вентральная — более,
чем дорсальная. Жилая камера более одной трети длины раковины.
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Устье суженное, форма его неизвестна. Поверхность не несла скульпту-
ры, отражающейся на ядре. Газовые камеры очень короткие. Перегоро-
дочная линия с вентральной и дорсальной лопастями. Сифон относи-
тельно узкий, краевой. Сегменты его немного укороченные, с вентраль-
ной стороны слегка выпуклые, с дорсальной — выпукло-вогнутые или
вогнутые.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . От других родов отличается ортоцеракоповой ракови-

ной, наиболее выпуклой в передней части фрагмокона.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний девон, фаменский ярус, верхняя

часть; Южноказахстанская область, Центральный Каратау.

Almaloceras obaeratum sp. nov.

Табл. VII, фиг. 2, 3
Obaeratus (лат.) — обремененный долгами.

Г о л о т и п — ПИН, № 1324/59; Южноказахстанская область, Цен-
тральный Каратау, южный край Бельмазарской синклинали, р. Алмалы,
левый берег у нос. Ташсарай; верхний девон, фаменский ярус, ачисай-
ская пачка.

О п и с а н и е . Раковина, расширяющаяся от вершины и до уровня
третьей-четвертой от конца фрагмокона газовой камеры под углом, плав-
но уменьшающимся от почти 90 до 0° на протяжении всего около
50—40 мм, и далее сужающаяся к устью под углом, возрастающим так-
же плавно до 12—15°. Отношение срединного диаметра к боковому 1,1 —
1,13. В продольном профиле раковина со всех сторон выпуклая, npw
этом с вентральной сильнее, чем с дорсальной. Наибольшая выпуклость
нечетко выражена. Жилая камера составляет, по-видимому, более одной
трети длины раковины. Устье суженное, край его не сохранился.

Поверхность без грубой скульптуры.
Газовые камеры очень короткие. На срединный диаметр приходится

10—11 газовых камер.
Перегородки вогнуты на длину 1,8—2 газовых камер и перпендику-

лярны продольной оси фрагмокона.
Перегородочная линия перпендикулярна продольной оси фрагмокона

и образует едва различимые вентральную и дорсальную лопасти.
Сифон, с диаметром 0,1 срединного диаметра фрагмокона, удален от

его вентральной стенки на 0,07 этого диаметра. Сегменты сифона с вент-
ральной стороны едва выпуклые, с дорсальной — выпукло-вогнутые или
вогнутые, с отношением длины к ширине 0,78. Диаметр перегородочного
отверстия — 0,85 диаметра сегмента. Перегородочные трубки с вентральной
стороны локсохоанитовые, с дорсальной орто- или субортохоанитовъте.
Соединительные кольца с выростами в виде хорошо развитых продоль-
ных радиальных пластин, немного утолщенные снаружи.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний девон, фаменский ярус, ачисай-
ская (по данным Т. М. Дембо) и акбулакская (по В. В. Галицкому)
пачки; Южноказахстанская область, Центральный Каратау.

М а т е р и а л . 4 экз. Река Алмалы 2 (1), р. Алмалы 1 (1), ?р. Тал-
дыбулак (2).

Род Lt/chnoceras gen. nov.

Lychnos (греч.)—фонарь.
Т и п о в о й в и д — Lychnoceras occultum sp. nov.; верхний девон,

фаменский ярус, боялдырская и акбулакская пачки; Южноказахстан-
ская область, Центральный Каратау.
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Д и а г н о з . Раковина ортоцераконовая, бревиконическая, необычайно
быстро расширяющаяся до конца фрагмокона, в поперечном сечении сжа-
тая латерально. В продольном профиле фрагмокон со всех сторон слегка
вогнутый в небольшой адапикальной части и выпуклый — в адоральной,
причем с вентральной стороны более выпуклый, чем с дорсальной. Жилая
камера и устье неизвестны. Поверхность ядра без следов раковинной
скульптуры. Перегородочная линия прямо-поперечная. Сифон узкий,
краевой. Сегменты сифона на адоральном конце широкие, короткие, вы-
пуклые с вентральной стороны, вогнутые с дорсальной.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид. Кроме того, в ачисайской пачке
Каратау обнаружены остатки Lychnoceras sp.

С р а в н е н и е . От рода Corysoceras отличается необычайно быстро
расширяющейся, ортоцераконовой раковиной, в поперечном сечении сжа-
той латерально, от рода Mimolychnoceras — более узким, умеренно рас-
ширяющимся сифоном и прямопоперечной перегородочной линией. Срав-
нение с родом Mnemoceras приведено в описании последнего.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний девон, фаменский ярус; Южно-
казахстанская область, Центральный Каратау.

Lychnoceras occultum sp. nov.

Табл. II, фиг. 3

Occultus (лат.) — тайный, скрытый.

Г о л о т и п — ПИН, № 1324/40; Южноказахстанская область, Цент-
ральный Каратау, вершина лога Правая Алмалы; верхний девон, фамеи-
ский ярус, акбулакская пачка (по В. В. Галицкому).

О п и с а н и е . Раковина, расширяющаяся по крайней мере до конца
фрагмокона дорсо-вентрально под углом в 48—49°, латерально — под
углом в 40—45°, в поперечном сечении сжатая латерально, овальная,
с отношением срединного диаметра к боковому в адоральнои части
фрагмокона около 1,21. В продольном профиле фрагмокон со всех сторон
в небольшой адапикальной части слегка вогнутый, в остальной части вы-
пуклый; при этом вентральная сторона более выпуклая, чем дорсальная.
Жилая камера не сохранилась.

Поверхность без грубой скульптуры.
Газовые камеры очень короткие. На срединный диаметр приходится

10—11 камер.
Перегородки вогнуты на 2,3 длины газовой камеры и перпендикуляр-

ны продольной оси фрагмокона.
Перегородочная линия прямопоперечная.
Сифон на адоральном конце имеет диаметр 0,13 срединного диаметра

фрагмокона и удален на 0,05 этой же величины от вентральной стенки.
Сегменты сифона едва выпуклые с вентральной стороны и вогнутые —
с дорсальной, расположены скалярно и имеют отношение длины к шири-
не 0,5. Диаметр перегородочного отверстия около 0,88 диаметра сегмента.
Перегородочные трубки орто- или субортохоанитовые с дорсальной сто-
роны и локсохоанитовые — с вентральной. Соедипительные кольца с
выростами в виде хорошо развитых продольных радиальных пластин.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний девон, фаменский ярус, боялдыр-
•ская и акбулакская пачки; Южноказахстаиская область, Центральный
Каратау.

М а т е р и а л . 5 экз. Река Икансу (1), ? в 700 м на юго-восток от
р. Джузумдык (1) (акбулакская-боялдырская пачка П. И. Довгаля),
р. Алмалы 1 (1), р. Правая Алмалы (1), р. Средняя Алмалы (1), (ак-
булакская пачка В. В. Галицкого).
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Р о д Mnemoceras gen. nov.

Mneme (греч.) —память.

Т и п о в о й в и д — Mnemoceras galithkyi sp. nov.; верхний девон, фа-
менский ярус, верхняя часть; Южноказахстанская область, Центральный
Каратау.

Д и а г н о з . Раковина ортоцераконовая, бревиконическая, очень быст-
ро расширяющаяся до средины жилой камеры, далее необычайно быстро
сужающаяся, в поперечном сечении слегка сжатая дорсо-вентрально с
уплощенной дорсальной стороной. В продольном профиле раковина вы-
пуклая со всех сторон, при этом наиболее сильно — с вентральной. Жи-
лая камера около одной трети длины раковины. Устье сильно суженное,
латерально сжатое, имевшее относительно узкий вентральный синус.
Поверхность ядра без следов раковинной скульптуры. Газовые камеры
короткие и очень короткие. Перегородочная линия прямая, в конце фраг-
мокона наклонная к дорсальной стороне. Сифон узкий, пристенный. Сег-
менты его в адапикальной части немного удлиненные, выпуклые с вент-
ральной стороны и прямые — с дорсальной.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . От рода Corysoceras отличается ортоцераконовой ра-

ковиной, расширяющейся до середины длины жилой камеры (а не до ее
основания), от рода Lychnoceras — раковиной, медленнее расширяющей-
ся (28—30° против 48—49°) до середины длины жилой камеры (а не до ос-
пования ее), сжатой дорсо-вентрально.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний девон, фаменский ярус; Южнока-
захстанская область, Центральный Каратау.

Mnemoceras galithkyi sp. nov.

Табл. IV, фиг. 1, 2
В и д н а з в а н в честь геолога В. В. Галицкого.

Г о л о т и п — ПИН, № 1324/1; Южноказахстанская область, Цент-
ральный Каратау, южное крыло Бельмазарской синклинали, уроч. Ташса-
рай, левый склон долины р. Алмалы; верхний девон, фаменский ярус, ак-
булакская пачка (В. В. Галицкого).

О п и с а н и е . Раковина, расширяющаяся в области фрагмокона под
углом 28—30°, а в области жилой камеры под углом 12—13°, в дорсо-
вентральном направлении до средины длины жилой камеры, а в лате-
ральном — до уровня двух третей ее длины и далее сужающаяся к
устью под углом 31° дорсо-вентрально и под углом 45° — латерально.
Поперечное, сечение в адапикальной части почти круглое, в адоральной -
немного сжатое дорсо-вентрально, уплощенное с дорсальной стороны.
Отношение срединного диаметра к боковому в наиболее выпуклой части
жилой камеры 0,94. В продольном профиле все стороны раковины вы-
пуклые, причем наиболее выпуклая — вентральная, а наименее выпук-
лая — дорсальная. Жилая камера составляет не более одной трети длины
раковины. Устье сильно суженное, сжатое латерально, по-видимому, с
довольно длинным вентральным синусом.

Поверхность без грубой скульптуры.
Газовые камеры короткие и очень короткие. На срединный диаметр

приходится шесть камер в адоральпой части фрагмокона и восемь-девять
в адапикальной.

Перегородки вогнуты на 1,2 длины газовой камеры и в адоральной
части немного наклонены к дорсальной сторопе.

Перегородочная линия прямая, в адоральной части наклонена к дор-
сальной стороне.
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Сифон, с диаметром 0,1—0,13 срединного диаметра фрагмокона, почти
примыкает к его вентральной стенке. Сегменты сифона в адапикальной
части удлиненные, с отношением длины к ширине 1,17 — 1, в адоральной,
вероятно, укороченные, с вентральной стороны выпуклые, с дорсаль-
ной — прямые. Перегородочные трубки субортохоанитовые с дорсальной
стороны и локсохоанитовые — с вентральной. Соединительные кольца с
выростами в виде хорошо развитых продольных радиальных пластин, не-
много утолщенные снаружи.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний девон, фаменскип ярус (боялдыр-
ская, Ракчечикская и акбулакская качки); Южноказахстапская область,
Центральный Каратау.

М а т е р и а л . 17 экз. Река Икансу (1), ? в 700 м па юго-восток от
р. Джузумдык (2) (акбулакская-боялдырская пачка по П. И. Довгалю),
р. Алмалы 1 (14) (акбулакская пачка В. В. Галицкого).

СЕМЕЙСТВО CYRTOCERATIDAE CHAPMAN, 1857

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, экзогастрическая, чаще бре-
виконическая, в поперечном сечении сжатая дорсо-вентрально или лате-
ральио. Устье чаще всего суженное. Поверхность гладкая или со скульп-
турой из бугорков и поперечных ребер. Перегородочная линия прямая
или с лопастями и седлами. Сифон узкий, краевой, вентральный. Сегмеп-
ты его удлиненные или укороченные, вогнутые. Перегородочные трубки,
насколько известно, довольно длинные, ортохоанитовые с дорсальной сто-
роны и локсохоанитовые — с вентральной. Соединительные кольца с вы-
ростами в виде хорошо развитых продольных радиальных пластин.

Р о д о в о й с о с т а в . Blakeoceras Foerste, 1926; Perimecoceras Foers-
te, 1926; Turnoceras Foerste, 1926; Cyrthoceratites Archiac et Verneuil, 1842;
Nektoceras gen. nov.

С р а в н е н и е . От семейства Jovellaniidae отличается сифоном с вог-
путыми сегментами и, по-видимому, более длинными перегородочпыми
трубками. Сравнение с семействами Karoceratidae и Bolloceratidae приве-
дено в их описании.

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 силур — сред-
ний девон.

Р о д Blakeoceras Foerste, 1926

Blakeoceras: Foerste, 1926, p. 322; Журавлева, 1962, стр. 110; Sweet, 1964, p. 305.

Т и п о в о й в и д — Cyrtoceras empiricum Barrande, 1877; средний де-
вон, эйфельский ярус (G — g3); Чехословакия.

Д и а г н о з . Раковина бревиконическая, расширяющаяся примерно до
половины длины жилой камеры и далее сужающаяся, в поперечном сече-
нии сжатая латерально, овальная. В продольном профиле вентральная
сторона выпуклая, дорсальная — вогнутая, латеральные — выпуклые.
Устье суженное, край его неизвестен. Поверхность неизвестна. Перего-
родочная линия прямопоперечная. Сифон узкий, краевой. Сегменты его
короткие, широкие, вогнутые. Перегородочные трубки относительно длин-
ные, ортохоанитовые с дорсальной стороны и локсохоанитовые — с вент-
ральной. Соединительные кольца вогнутые, структура их неизвестна.

В и д о в о й состав. Кроме типового вида известен еще один — Blakeo-
ceras llandoveri Blake, 1882 из силура Англии.

С р а в н е н и е . От силурийского рода Perimecoceras Foerste, 1926, от-
личается быстро расширяющейся раковиной, менее сжатой в поперечном
сечении.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Силур; Англия. Средний девон, эйфельский
ярус; Чехословакия.
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Род Turnoceras Foerste, 1926

Tumor eras: Foerste, 1926, p. 342; Flower, 1938, p. 41; 1945, p. 698; Журавлева, 1962,.
стр. 110; Sweet, 1964, p. 308.

Т и п о в о й вид—Cyrtoceras tnrnus Barrande, 1877; средний девон,
эйфельский ярус (G — g3); Чехословакия.

Д и а г н о з . Раковина, сильно согнутая в области фрагмокона и пря-
мая или слабо согнутая в области жилой камеры, бревиконическая, быст-
ро расширяющаяся в латеральном направлении и медленнее — в дорсо-
вентральном, в поперечном сечении сжатая дорсо-вентрально, уплощен-
ная с дорсальной стороны. В продольном профиле вентральная сторона
выпуклая, дорсальная вогнутая, латеральные вогнуто-выпуклые. Устье
неизвестно. Поверхность гладкая. Перегородочная линия прямопопереч-
ная или с вентральным и дорсальным седлами. Сифон узкий, краевой.
Сегменты его удлиненные, вогнутые. Структура стенки сифона детально
не изучена.

В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового к этому роду относятся еще
два вида — Turnoceras absens (Hall, 1876) из среднего девона (Schocha-
rie grit) Северной Америки и нижеописанный Turnoceras novosemelicum
(Kuzmin, 1966).

С р а в н е н и е с внешне наиболее сходным родом Cyrthoceratites при-
ведено в описании последнего.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус; Чехосло-
вакия, Северная Америка, Новая Земля.

Turnoceras novosemelicum (Kuzmin, 1966)
Табл. V, фиг. 2

Cyrthoceratites novosemelicus: Кузьмин, 1966, стр. 51, табл. III, фиг. 1 а — в.

Г о л о т и п — ЦГМ, № 7/8940; Новая Земля, Южный о-в, залив
Кальвица; верхи нижнего или низы среднего девона.

О п и с а н и е . Раковина, расширяющаяся в дорсо-вентральном на-
правлении под углом 13°, а в латеральном — под углом около 24°, к копцу
задней трети жилой камеры и далее очень медленно сужающаяся к
устью, в поперечном сечении сжатая дорсо-вентрально, более узкоокруг-
ленная с вентральной стороны. Отпошение срединного диаметра к боко-
вому в основании жилой камеры 0,80. В продольном профиле вентраль-
ная сторона выпуклая, дорсальная вогнутая, латеральные вогнуто-
выпуклые. Наибольшая выпуклость нечеткая. Устье неизвестно.

Поверхность с едва заметными линиями роста, образующими вент-
ральный синус.

Газовые камеры очепь короткие. На срединный диаметр приходится
8—12 камер.

Перегородки умеренно вогнутые. Перегородочная линия образует ши-
рокое вентральное седло и едва заметное дорсальное.

Сифон с диаметром 0,16 срединного диаметра фрагмокона располо-
жен от вентральной стенки раковины на расстоянии меньше своего диа-
метра. Сегменты сифона удлиненные, слегка вогнутые. Форма перегоро-
дочных трубок неясна. Соединительные кольца почти цилиндрические;
структура их не изучена. В сифоне хорошо развиты продольные ра-
диальные пластины.

С р а в н е н и е . Отличается от типового вида плавно согнутой, мед-
леннее расширяющейся раковиной, наиболее выпуклой в задней части
жилой камеры, а также перегородочной линией с вентральным и дорсаль-
ным седлами.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, эмсский ярус, верхи или
средний девон, эйфельский ярус, низы; Новая Земля.

М а т е р и а л . 2 экз. Хранятся в ЦГМ.
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Род Cyrthoceratitea Archiac et Veineuil, 1842

Cyrthoceratites: Archiac et Verneuil, 1842, p. 348; Журавлева, 1962, стр. 110; Sweet,
1964, p. 305; Кузьмин, 1966, стр.1 51.

Cranoceras: Hyatt, 1884, p. 281; 1894, p. 527; Holzapfel, 1895, p. 137.
Cyrtoceras: Goldfuss, 1832, p. 536; Hyatt, 1900, p. 530; Foerste, 1926, p. 337; 1929, p.

288; Miller, Dunbar, Condra, 1933, p. 47; Круглов, Лесникова, 1934, стр. 753; Наливкин.
1941, стр. 258; 1947, стр. 158; Flower, 1945, р. 697.

Т и п о в о й в и д — Cyrtocera depressa Bronn, 1835; средний девон,
живетский ярус; Западная Европа, Герольштейн.

Д и а г н о з . Раковина бревиконическая, в области фрагмокона очень
сильно согнутая, быстро расширяющаяся, особенно в латеральном на-
правлении, в поперечном сечении сжатая дорсо-вентрально, субтреуголь-
ная с резко уплощенной или даже вогнутой дорсальной стороной. В про-
дольном профиле вентральная сторона фрагмокона выпуклая, дорсальная
вогнутая, латеральные вогнутые. Жилая камера и устье неизвестны. По-
верхность с линиями роста, образующими вентральный синус. Перегоро-
дочная линия почти прямая или образует вентральное седло и дорсо-ла-
теральную лопасть. Сифон узкий, краевой. Сегменты его удлиненные,
на адоральном конце фрагмокона иногда укороченные, вогнутые. Пере-
городочные трубки, по-видимому, относительно длинные орто- или локсо-
хоанитовые. Соединительные! кольца детально не изучены.

В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового вида в этом роде известны еще
два — Cyrthoceratites lineatus Archiac et Verneuil, 1842, и С. alatus (Hol-
zapfel, 1895) из среднего девона Западной Европы.

С р а в н е н и е . Отличается от других родов этого семейства, в том
числе и от Turnoceras, очень сильно согнутой раковиной, субтреугольной
в поперечном сечении с сильно уплощенной дорсальной стороной.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, живетский ярус; Западная
Европа.

Род JSektoceras gen. now

Nekton (греч.) — плавающий, ceras— рог.

Т и п о в о й в и д — Nektoceras semelicum Nalivkin, sp. nov.; девон;
Новая Земля.

Д и а г н о з . Раковина бревиконическая, быстро расширяющаяся, в
поперечном сечении сильно сжатая дорсо-вентрально, шире округленная
с дорсальной стороны. Устье неизвестно. В продольном профиле вент-
ральная и латеральные стороны выпуклые, дорсальная вогнутая. Поверх-
ность несла на себе около 13—14 продольных рядов крупных бугорков
(или толстых продольных ребер с бугорками) и, по-видимому, попереч-
ных толстых наклонных ребер, отражающихся на ядре. Перегородочная
линия почти прямопоперечная. Сифон сжат дорсо-вентрально. Сегменты
его цилиндроидные. Перегородочные трубки локсохоанитовые. Соедини-
тельные кольца снаружи утолщенные, с выростами в виде продольных
радиальных пластин.

В и д о в о й с о с т & в. Типовой вид.
С р а в н е н и е . Отличается от других родов этого семейства нали-

чием крупной скульптуры на поверхности раковины.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Девон; Новая Земля.

Nektoceras semelicum Nalivkin, sp. nov. г

Табл. VI, фиг. 3

Г о л о т и п — Ц Г М , №50/7186; Новая Земля, п-ов Подгорного; девон.
О п и с а н и е . Раковина, расширяющаяся в дорсо-вентральном на-

правлении под углом 12^, в боковом под углом 1*6̂ , в поперечном сечении
1 Описание вида составлено Д. В. Наливкиным.
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сильно сжатая дорсо-вентральпо с отношением срединного диаметра к
боковому 0,75—0,70, уменьшающимся адорально. Устье не сохранилось.

Поверхность несла крупную скульптуру, отражающуюся на ядре, со-
стоящую из 13—14 продольных рядов бугорков (или, возможно, толстых
ребер) и поперечных толстых ребер.

Газовые камеры очень короткие. На срединный диаметр приходится
12—14 камер.

Перегородки вогнуты менее чем на длину одной газовой камеры.
Перегородочная линия почти прямая, перпендикулярная продольной

оси фрагмокона.
Сифон с диаметром 0,1 срединного диаметра фрагмокона расположен

от стенки раковины на 0,15 этой же величины, сжат дорсо-вентрально.
Сегменты сифона с вентральной стороны прямые, с дорсальной — слегка
вогнутые, с отношением длины к ширине 1,0—1,1. Перегородочные труб-
ки довольно длинные локсохоанитовые, с вентральной стороны с чуть
отогнутым наружу узким краем. Соединительные кольца пемного утол-
щенные снаружи, с пластинчатыми радиальными выростами по всей дли-
не сегмента.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Девон; Новая Земля.
М а т е р и а л . Голотип.

СЕМЕЙСТВО KAROCERATIDAE TEICHERT, 1939

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, иногда, возможно, гироце-
раконовая, экзогастрическая, в поперечном сечении сжатая латерально.
Устье неизвестно. Поверхность обычно с тонкой поперечной скульпту-
рой, образующей вентральный синус. Перегородочная линия обычно с
вентральным и дорсальным седлами и латеральной лопастью. Сифон
вентральный, узкий, краевой. Сегменты его чаще удлиненные, с вент-
ральной стороны выпуклые на заднем своем конце, с дорсальной — на
переднем, расположенные скалярно. Строение стенки сифона не изучено.
В сифоне развиты небольшие продольные радиальные пластины.

Р о д о в о й с о с т а в . Karoceras Roussanoff, 1909; Alloceras gen.
nov.; Anhjloceras gen. nov.; IGeitonoceras gen. nov.; ?Osbornoceras Foer-
ste, 1936.

С р а в н е н и е . Отличается от семейства Cyrtoceratidao формой сег-
ментов сифона, их скалярным расположением и слабым развитием
внутрисифонных пластин.

З а м е ч а н и я . Не исключается, что детальное изучение сифонной
стенки и внутрисифонных пластин у кароцератид покажет на их при-
надлежность к отряду Discosorida.

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 . РНижний силур, верхи
силура или низы девона, Рверхний девон.

Род Alloceras gen. nov.

Allos^- (греч.) —другой.
Karoceras: Roussanoff, 1909; Foerste, 1925, p. 18; 1926, p. 318; Круглов, Лес-

никова, 1934, стр. 751; Журавлева, 1962, стр. Ill; Sweet, 1964, р. 314.

Т и п о в о й в и д — Karoceras typicum Foerste, 1925; Рнижний девон;
Новая Земля, бухта Незнаемая.

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, иногда, возможно, гироце-
раконовая, в поперечном сечении сжатая латерально, овальная или суб-
треугольная, более узкоокругленная с вентральной стороны. В продоль-
ном профиле вентральная сторона выпуклая, дорсальная вогнутая, лате-
ральные слабо выпуклые или прямые. Устье неизвестно. Поверхность
с поперечной топкой скульптурой, образующей вентральный синус. Га-
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зовые камеры короткие и очень короткие. Перегородочная линия накло-
нена к дорсальной стороне и образует вентральное и дорсальное седла
и латеральную лопасть. Сифон довольно узкий. Сегменты его удлинен-
ные, с вентральной стороны сильнее выпуклые в задней своей половине,
а с дорсальной — в передней. Строение стенки сифона мало известно.
В сифоне развиты продольные радиальные пластины, характер которых
не вполне ясен.

В и д о в о й с о с т а в . К этому роду относятся пять видов — Alloce-
ras typicum (Foerste, 1925), A. explicatum (Foerste, 1925) A. unguiforme
(Foerste, 1925), A. triangulare (Foerste, 1925), и A. darwini (Foerste,
1925), описанные ниже.

Кроме того, сюда же можно условно отнести форму, описанную как
Karoceras? эр. (Foerste, 1925, р. 27, pi. IV. фиг. 16А; pi. V, fig. 16B) и;$
? нижнего девона Новой Земли, из бухты Сульменева, для точного опреде-
ления родовой принадлежности которой недостаточно данных.

С р а в н е н и е с родом Ankyloceras приведено в описании последнего.
От рода Karoceras Roussanoff, 1909 отличается сильно согнутой ракови-
ной, овальной или даже субтреугольной в поперечном сечении, более
узкой с вентральной стороны, положением сифона в плоскости симмет-
рии, а главное, наличием в сифоне продольных радиальных пластин.

З а м е ч а н и я . В 1909 г. В. Н. Русанов (Roussanoff, 1909) описал
новый род Karoceras и отнес к нему ряд видов, выделенных им по мате-
риалам, собранным в отложениях (?) нижнего девона Новой Земли. Ни
один из этих видов в указанной работе не получил названия. Автором
было лишь отмечено, что один из видов наиболее широко распространен-
ный, идентичен с силурийским Cyrtoceras laminare Barrande. В следующей
своей работе Русанов (Roussanoff, 1910) упоминает название только од-
ного вида — Karoceras laminare Barrande. По этой причине Фёрст, позд-
нее изучавший коллекцию Русанова (Foerste, 1925), выбрал именно этот
вид типовым для рода Karoceras. Однако, не отождествляя Новоземель-
ский вид с видом Барранда, Ферст дал ему новое название — Karoceras
lypicum. Как справедливо заметил Свит (Sweet, 1964, р. 314), по пранп-
лам Международного Кодекса, типовым видом рода Karoceras является
силурийский вид Cyrtoceras laminare Barrande из Богемии. Пять видов
Ферста, в том числе и Karoceras typicum из ? девона Новой Земли, по
мнению Свита, или войдут в состав рода Karoceras, или могут быть выде-
лены в самостоятельный род. Учитывая различия в форме раковины, а
главное, в строении сифона, мы считаем более правильным второй вари-
ант, и предлагаем здесь установить новый род Alloceras с типовым видом
Alloceras typicum (Foerste, 1925).

Р а с п р о с т р а н е н и е . РНижшш девой; Новая Земля, бухты Незнае-
мая и (?) Сульмепева.

Alloceras typicum (Foerste, 1925)

Рис 5
Karoceras typicum: Foerste, 1925, p. 19, pi. Ill, fig. 9, 10; pi. VI, fig. 9, 10; pi. VII,
fig. 9, 10.

Л е к т о т и л — экземпляр, изображенный Ферстом (Foerste, 1925) на
табл. Il l, фиг. 9; место хранения и номер неизвестны.

О п и с а н и е 1 . Раковина сильно согнутая, быстро расширяющаяся, в
поперечном сечении овальная, сплыю сжатая латералыю, более узкоок-
ругленная с вентральной стороны. Срединный угол расширения около
1 ФактйчеекбТб материала по видам этого и следующего родов в нашем распоряже-

нии пет. Описания составлены только по литературным данным; цифры получепы
путем измерения изображений. В связи с этим в видовых описаниях рубрика
«маториал» отсутствует.
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Рис. 5. Alloceras typicum (Foerste, 1925)
а, б — лектотип: a — латеральная сторона, верпральная слева, б — дорсальная сторона, в —
поперечное сечение раковины, г — поперечный разрез сифона, д •— продольный разрез сифона;
Новая Земля, бухта Незнаемая; ? нижний девон (по Foerste, 1925, pi. I l l , tig. 9; pi. VI, fig. 9; pi.
Vll, fig. 9)

16, боковой — 11—12°. Отношение срединного диаметра к боковому 1,3—
1,4. В продольном профиле вентральная сторона выпуклая, дорсальная —
вогнутая, латеральные — слабо выпуклые или почти прямые. Жилая
камера не сохранилась.

Поверхность с поперечными лирами или тонкими ребрышками, обра-
зующими на вентральной стороне синус.

Газовые камеры короткие. На срединный диаметр фрагмокоиа прихо-
дится семь камер.

Перегородки вогнуты на 1—1,5 длины газовой камеры и в адоральной
тасти фрагмокона наклонены к дорсальной стороне.

Перегородочная линия образует латеральную лопасть и вентральное
и дорсальное седла, из которых первое гораздо выше второго.

Сифон узкий, расположен близко к вентральной стенке раковины.
Сегменты его удлиненные с отношением длины к ширине 2,0—2,6, вы-
пуклые с вентральной стороны, наиболее сильно в задней своей полови-
не, и цилиндрические — с дорсальной. Перегородочные трубки с вент-
ральной стороны субортохоанитовые, с дорсальной не вполне ясны.
Структура соединительных колец по изучена. В сифоне развиты продоль-
ные радиальные пластины, более интенсивные с вентральной стороны и в
адапикальной части.

С р а в н е н и е с другими видами приведено в их описаниях.
Р а с п р о с т р а н е н и е . РНижний девон; Новая Земля, бухта Незна-

емая.

01



Alloceras explicatum (Foerste, 1925)

Рис. 6.

Karoceras explicatum: Foerste 1925, p. 26, pi. Ill fig. 11; pi. VI, fig. 11; pi. VII,
fig. 11.

Голо т и п — экземпляр, изображенный Ферстом (Foerste, 1925) на
табл. III, фиг. 11; место хранения и номер неизвестны.

О п и с а н и е . Раковина согнутая, очень быстро расширяющаяся, в по-
перечном сечении овальная, сильно сжатая латерально, уже округленная
с вентральной стороны. Срединный угол расширения около 23, боковой -
около 20°. Отношение срединного диаметра к боковому— 1,38. В продоль-
ном профиле вентральная сторона выпуклая, дорсальная вогнутая, ла-
теральные слабо выпуклые или прямые. Жилая камера неизвестна.

Поверхность неизвестна.
Газовые камеры очень короткие. На срединный диаметр фрагмокона

приходится 8,5—10 камер.
Перегородки вогнуты примерно на 1,5 длины газовой камеры и в адо-

ральной части наклонены к дорсальной стороне.
Перегородочная линия с вентральным и дорсальным седлами и с мел-

кой латеральной лопастью: первое из седел выше второго.
Сифон расположен очень близко к вентральной стенке раковины, с

диаметром 0,08—0,09 срединного диаметра фрагмокона. Сегменты его

Рис. 6. Alloceras explication (Foerste, 192"')

Голотип: а — латеральная сторона, б — дорсальная сторона, Й— продольный дорсо-вентральный
разрез раковины, г —поперечный разрез раковины, Ci — продольный дарсо-веятрав.ьиы.а. ралрка
сифона; Новая Земля, бухта Незнаемая; (?) нижний девон (по Foerste, 1925, pi. I l l , fig. 11; pi.
VI, fig! 11; pi. VII, fig. И)
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удлиненные, с отношением длины к ширине 1,8, с вентральной стороны
более выпуклые в своей задней половине, с дорсальной — в передней,
расположенные скалярно. Перегородочные трубки орто- или субортохо-
анитовые с вентральной стороны и не вполне ясные с дорсальной. (Автор
вида отмечает, что они обращены вперед, а не назад, что, по-видимому,
не отвечает истинной их форме.) Структура соединительных колец не-
ясна. В сифоне содержатся продольные радиальные пластины.

С р а в н е н и е . От типового вида отличается менее согнутой ракови-
ной и скалярным расположением сегментов сифона. Сравнение с другими
видами дано в описаниях последних.

Р а с п р о с т р а н е н и е . РНижний девон; Новая Земля, бухта Незпао-
мая.

Alloceras unguijorme (Foerste, 1925)

Рис. 7
Karoceras unguiforme: Foerste, 1925, p. 23, pi. Ill, fig. 12; pi. VI, fig. 12; pi. VII,

fig. 12.

Г о л о т и л — экземпляр, изображенный Ферстом (Foerste, 1925) на
табл. Ill, фиг. 12; место хранения и номер неизвестны.

О п и с а н и е . Раковина согнутая, быстро расширяющаяся адорально,
в поперечном сечении овальная, сильно сжатая латерально, более узко
округленная с вентральной стороны. Срединный и боковой углы расшире-
ния около 12°. Отношение срединного диаметра к боковому — 1,33. В про-
дольном профиле вентральная сторона выпуклая, дорсальная вогнутая,
латеральные, по-видимому, прямые. Жилая камера не сохранилась.

Поверхность несет на себе поперечную скульптуру из узких лент,
череиицеобразно налегающих друг на друга; на 10 мм приходится 8 по-
лос-лент. Адорально эта скульптура сменяется постепенно более частыми

в

Рис. 7. Alloceras unguiforme (Foerste, 1925)

Голотип: а — латеральная сторона, вентральная слева, б — дорсальная сторона, о— поперечЕ1ый
разрез сифона, г— поперечный разрез раковины; Новая Земля, бухта Незнаемая; (?) нижний де-
пон (по Foerste, 102fj„ pi. I l l , tig. 12, pi. VI, fig. 12, pi. VII, fig. 12)



лирами. Те и другие образуют на вентральной стороне довольно глубо-
кий, угловатый синус, а на дорсальной стороне они прямые.

Газовые камеры неизвестны.
Перегородки наклонены к дорсальной стороне.
Перегородочная линия также наклонена к дорсальной стороне, а на

вентральной стороне, вероятно, образует седло.
Сифон узкий, расположен близко к вентральной стенке. Строение

стенки его неизвестно. В сифоне содержатся продольные радиальные
пластины, лучше развитые на вентральной стороне.

С р а в н е н и е . От типового вида отличается менее согнутой ракови-
ной с лентовидной поперечной скульптурой, от Alloceras explicatum мед-
леннее расширяющейся и менее согнутой раковиной. От двух других
видов этого рода также менее согнутой раковиной иного поперечного
сечения.

Р а с п р о с т р а н е н и е . РНижний девон; Новая Земля, бухта Незнае-
мая.

Alloceras triangulare (Foerste, 1925)

Рис. 8
Karoceras triangulare: Foerste, 1925, p. 24. pi. IV, fig. 13, 14; pi. VI, fig. 13, 14;

pi. VII, fig. 13, 14.

Л е к т о т и п — экземпляр, изображенный Ферстом (Foerste, 1925) на
табл. IV, фиг. 13; место хранения и помер неизвестны.

О п и с а н и е . Раковина сильно согнутая, относительно медленно рас-
ширяющаяся, в поперечном сечении сильно сжатая латерально, субтре-
угольная, с узкоокругленной вентральной стороной, уплощенными вент-
ро-латеральными, угловатыми дорсо-латеральными сторонами и широкоок-
ругленной дорсальной стороной. Срединный угол расширения 12—19°,
•боковой 8—10°. Отношение срединного диаметра к боковому—1,80—

Рис. 8. Alloceras triangulare (Foerste, 1925)
Лектотип: а — дорсальная сторона, б — латеральная сторона, вентральная справа, в — (паратип)—
продольный дорсо-вентральный разрез сифона, г — поперечный разрез раковины, 9 — попереч-

ный разрез сифона; Новая Земля, бухта Незнаемая; ?нижний девон (по Foerste, 1925, pi. IV,
tig. 13; pi. VI. fig. 13; pi. VII, fig. 13, 14 а)



1,52. В продольном профиле вентральная сторона выпуклая, дорсальная
вогнутая, латеральные слегка выпуклые. Жилая камера не сохранилась.

Поверхность с тонкой скульптурой из поперечных лир, прямых на
дорсальной стороне, наклонных назад на латеральных сторонах и образу-
ющих синус на вентральной стороне.

Газовые камеры не вполне ясны.
Перегородки, вероятно, вогнуты сильно и в адоральной части фрагмо-

кона наклонены к дорсальной стороне.
Перегородочная линия с высоким вентральным седлом, низким — дор-

сальным и с мелкой латеральной лопастью.
Сифон узкий, расположен близко к вентральной стенке раковины,

сжат дорсо-вентрально. Сегменты его удлиненные, с отношением длины
к ширине около 2,0, выпуклые со всех сторон, с диаметром перегородоч-
ного отверстия около 0,45 диаметра сегмента. Перегородочные трубки
с вентральной стороны локсо- или ортохоанитовые, с дорсальной — неяс-
ны. В сифоне развиты продольные радиальные пластины.

С р а в н е н и е . От других видов этого рода отличается сильно согну-
той раковиной, субтреугольной в поперечном сечении.

Р а с п р о с т р а н е н и е . ?Нижний девон; Новая Земля, бухта Незнае-
мая.

Allozeras darwini (Foerste, 1925)

Рис. 9

Karoceras (?) darwini: Foerste, 1925, p. 26, pi. IV fig. 15; pi. VI, fig. 15; pi. VII,
fig. 15.

Г о л о т и п — экземпляр, изображенный Ферстом (Foerste, 1925) на
табл. IV, фиг. 15. Место хранения и номер неизвестны.

Рис. 9. Alloceras darwini (Foerste, 1925)'

Голотип: а — латеральная сторона, вентральная справа, б — поперечный разрез раковины, в —
продольный разрез сифона; Новая Земля, бухта Незнаемая; ?нижний девон (по Foerste, 1925, pi.
IV, fig. 15A; pi. VI, fig. 15; pi. VII, fig. 15)

5 Ф. А. Журавлева G5



О п и с а н и е . Раковина сильно согнутая, очень быстро расширяюща-
яся, в поперечном сечении слегка сжатая латерально, овальная с чуть
уже округленной вентральной стороной. Срединный угол расширения
около 27, боковой — около 25°. Отношение срединного диаметра к боко-
вому около 1,1. В продольном профиле вентральная сторона выпуклая,
дорсальная вогнутая, латеральные слабо выпуклые. Жилая KaiMepa до-
вольно большая, сохранилась не полностью, устье неизвестно.

Поверхность с тонкими поперечными лирами, образующими на вент-
ральной стороне синус.

Газовые камеры неизвестны. Перегородки не сохранились.
Перегородочная линия наклонена к дорсальной стороне и образует

высокое вентральное и менее высокое дорсальное седла.
Сифон узкий, расположен близко к вентральной стенке раковины

Сегменты его удлиненные, с отношением длины к ширине около 2, с
вентральной стороны, по-видимому, выпуклые больше на заднем своем
конце, а с дорсальной — на переднем, скалярно расположенные; диаметр
перегородочного отверстия около 0,5 диаметра сегмента. Были ли разви-
ты в сифоне продольные радиальные пластины — неясно.

С р а в н е н и е . От других видов этого рода отличается очень сильно
согнутой (возможно, гироцераконовой) раковиной, в поперечном сечении
слабо сжатой.

Р а с п р о с т р а н е н и е . РНижний девон; Новая Земля, бухта Незна-
емая.

Род Anfeploceras gen. nov.
Ankylos (греч.) — искривленный, seras — рог.

Т и п о в о й вид—«Cyrtoceras» nesnayemiense Foerste 1925; Рнижний
девон; Новая Земля.

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, бревиконическая, в попереч-
ном сечении сжатая латерально, эллиптическая, иногда овальная. В про-
дольном профиле вентральная сторона выпуклая, дорсальная вогнутая с
небольшой выпуклостью в передней части. Устье неизвестно. Поверх-
ность с тонкой поперечной скульптурой, образующей вентральный,
а иногда дорсальный синус. Газовые камеры короткие. Перегородочная
линия наклонена к дорсальной стороне и образует вентральное, а иног-
да и дорсальное седла. Сифон довольно узкий, состоящий только из слегка
удлиненных или даже немного укороченных сегментов, с вентральной
стороны выпуклых на своем заднем конце и вогнутых на переднем, а с
дорсальной наоборот; сегменты расположены скалярно. Строение стенки
сифона не изучено. В сифоне некоторых видов содержатся продольные
радиальные пластины, характер которых не вполне ясен.

В и д о в о й с о с т а в . К данному роду относятся три нижеописанных
вида — Anesnayemiense (Foerste, 1925), A. virgulaforme (Foerste, 1925),
и A. maelonoceroideum (Foerste, 1925).

Сюда же, вероятно, относятся три формы из тех же отложений Но-
вой Земли, описанные Ферстом (Foerste, 1925), под названиями «Cyrto-
ceras» sp. (p. 30, pi. V, fig. 22; pi. VI, fig. 22; pi. VII, fig. 22), «Cyrtoceras»
sp. (p. 32, pi. V, fig. 19; pi. VI, fig. 19) и Cyrtoceras celere sp. nov. (p. 30,
pi. V, fig. 17; pi. VI, fig. 17; pi. VII, fig. 17), для точного определения ро-
довой принадлежности которых сейчас недостаточно данных.

С р а в н е н и е . От рода Alloceras отличается относительно слабо
согнутой раковиной, эллиптической в поперечном сечении и сифоном,
состоящим из более широких, коротких, скалярно расположенных сег-
ментов других очертаний (см. описание). От рода Karoceras — также фор-
мой сегментов сифона и наличием радиальных пластин в нем.

Р а с п р о с т р а н е н и е . РНижний девон; Новая Земля, бухта Незнае-
мая и Сульменева.
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Ankyloceras nesnayemiense (Fosrste, 1925)

Рис. 10

«Cyrtoceras» nesnayemiense: Foerste, 1925, p. 28, pi. V, fig. 21; pi. VI, fig. 21;
pi. VII, fig. 21.

Г о л о т и п — экземпляр, изображенный Ферстом (Foerste, 1925) на
табл. V, фиг. 21; номер и место хранения неизвестны.

О п и с а н и е . Раковина согнутая, расширяющаяся в дорсо-вентраль-
ном направлении под углом около 20°, в поперечном сечении сильно сжа-
тая латерально, вероятно более узко округленная с вентральной сторо-
ны. Отношение срединного диаметра к боковому около 2. В продольном

Рис. 10. Ankyloceras^nesnayemiense (Foerste, 1925)

Голотип: а — латеральная сторона, вентральная слева, б —поперечный разрез сифона, в •»• попе-
речный разрез раковины, г — продольный, дорсо-вентральный разрез сифона; Новая Земля, бухта
Незнаемая; ?нижний девон (по Foerste, 1925, р]. V, fig. 21; pi. VI, tig. 21; pi. VII, tig. 21)

профиле вентральная сторона раковины выпуклая, дорсальная вогнутая,
с выпуклостью в конце фрагмокона и в задней части жилой камеры, ла-
теральные стороны неизвестны. Жилая камера сохранилась только в
своей задней части. Устье неизвестно.

Поверхность раковины неизвестна.
Газовые камеры в конце фрагмокона очень короткие. На срединный

диаметр приходится около 15—16 камер.
Перегородки умеренно вогнуты и последние шесть из них наклоне-

ны к дорсальной стороне.
Перегородочная линия в адоральной части фрагмокона образует

вентральное седло, мелкую латеральную лопасть и слабое дорсальное
седло.

Сифон узкий, латерально сжатый, расположенный близко к вентраль-
ной стенке раковины. Сегменты сифона слабо удлиненные и одинако-
вые в длину и ширину, с вентральной стороны выпуклые на своем зад-
нем конце и вогнутые — на переднем, а с дорсальной стороны — наобо-
рот; сегменты расположены скалярно. Имеется очень широкая задняя
зона прилегания с вентральной стороны и передняя — с дорсальной. От-
ношение длины сегмента к его ширине 1 —1,2, диаметр перегородочного
отверстия около 0,6 диаметра сегмента. Форма перегородочных трубок
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и структура соединительных колец неизвестны. В сифоне развиты про-
дольные радиальные пластины, более широкие с вентральной стороны.

С р а в н е н и е с двумя другими видами приведено в их описаниях.
Р а с п р о с т р а н е н и е . РНижний девон; Новая Земля, бухта Незна-

емая.

Ankyloceras virgulaforme (Foerste, 1925)

Рис. 11
«Cyrtoceras» virgulaforme: Foerste, 1925, p. 31, pi. V, fig. 18; pi. VI, fig. 18;

pi. VII, fig. 18.

Го л о тип—экземпляр, изображенный Ферстом (Foerste, 1925) на
табл. V, фиг. 18; номер и место храпения неизвестны.

О п и с а н и е . Раковина слабо согнутая, расширяющаяся в дорсо-
вентральном направлении под углом в 12—13°, в поперечном сечении
немного сжатая латерально, овальная. Отношение срединного диаметра
к боковому 1,2 или немного более. В продольном профиле вентральная
сторона в сохранившейся части выпуклая, дорсальная вогнутая,
латеральные неизвестны. Жилая камера не сохранилась и устье не-
известно.

Поверхность несет на себе поперечную скульптуру из тонких частых
лир, которые адорч.т^но переходят в узкие ленты, черепицеобразно нале-

О

Рис. 11 Ankyloceras virgulafor-
me (Foerste, 1925)

Голотип: а —• дорсальная сторона,
б — латеральная сторона, вентраль-
ная справа, в — продольный, дор-
со-вентральный разрез сифона, г—
поперечный разрез раковины; Но-
вая Земля, бухта Незнаемая; ?ниж-
ний девон (по Foerste, 1925, pi. V,
Jig. 18; pi. VI, Jig. 18A; pi. VII,
tig. 18);

гающие одна на другую. На 10 мм приходится 11—12 лент. Скульптура
образует вентральный синус и более мелкий и широкий дорсальный си-
нус, разделенные латеральными гребнями.

Газовые камеры короткие. На срединный диаметр приходится семь
камер.

Перегородки умеренно вогнуты и почти перпендикулярны продоль-
ной оси фрагмокона.
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Перегородочная линия образует вентральное и дорсальное седла, из
которых первое только немного выше второго, и латеральную лопасть.

Сифон узкий, расположен близко к вентральной стенке раковины.
Сегменты сифона слегка удлиненные, с отношением длины к ширине око-
ло 1,2, почти цилиндроидные, только немного выпуклые на своем заднем
конце с вентральной стороны и на переднем — с дорсальной, расположен-
ные скалярно. Диаметр перегородочного отверстия около 0,8 диаметра
сегмента. Имеется очень широкая задняя зона прилегания с вентральной
стороны и передняя — с дорсальной. Структура сифонной стенки не изу-
чена. Наличие продольных радиальных пластин в сифоне не установлено.

С р а в н е н и е . От типового вида отличается менее согнутой, медленнее
расширяющейся и менее сжатой в поперечном сечении раковиной, воз-
можно не имеющей выпуклости на дорсальной стороне. Сравнение с
A. maelonoceroideum приведено в его описании.

Р а с п р о с т р а н е н и е . РНижний девон; Новая Земля, бухта Незнае-
мая.

Ankyloceras maelonoceroideum (Foerste, 1925)
Рис. 12

«Cyrtoceras» maelonoceroideum: Foerste, 1925, p. 32, pi. V, fig. 20; pi. VI, fig. 20,
pi. VII, fig. 20.

Гол о т и п — экземпляр, изображенный Ферстом (Foerste, 1925) на
табл. V, фиг. 20; номер и место хранения неизвестны.

Рис. 12. Ankyloceras maelonoce-
roideum (Foerste, 1925)

Голотип: а — дорсальная сторона,
6 — латеральная сторона, вентраль-
ная справа, в — продольный дорсо-
вентральный разрез сифона, г— по-
перечный разрез раковины; Новая
Земля, бухта Незнаемая; 'нижний
девон (по Foerste, 1925, pi. V, tig.
20; pi. VI, fig. 20; pi. VII, lig. 20)

О п и с а ни е. Раковина слабо согнутая, расширяющаяся в дорсо-вент-
ральном направлении под углом 8—9°, в латеральном — под углом 7—8°, в
поперечном сечении сжатая латерально, овальная. Отношение срединного
диаметра к боковому около 1,35. В продольном профиле в сохранившейся
части вентральная сторона выпуклая, дорсальная вогнутая, латеральные
почти прямые. Жилая камера не сохранилась.



Поверхность неизвестна.
Газовые камеры короткие. На срединный диаметр фрагмокона прихо-

дится около семи камер.
Перегородки не сохранились.
Перегородочная линия с вентральным и более низким дорсальным сед-

лом и с латеральной лопастью.
Сифон узкий, расположен близко к вентральной стенке раковины. Сег-

менты его удлиненные, с отношением длины к ширине около 1,0—1,8, с
вентральной стороны более или менее равномерно выпуклые, с дорсаль-
ной — выпуклые только в передней половине. Диаметр перегородочного
отверстия составляет около 0,5 диаметра сегмента. Структура сифонной
стенки не изучена. Пластины в сифоне не обнаружены.

С р а в н е н и е . Отличается от двух других видов этого рода формой
сегментов сифона (см. описание). От типового вида, кроме того, отличает-
ся менее согнутой и менее сжатой в поперечном сечении раковиной, мед-
леннее расширяющейся адорально.

Р а с п р о с т р а н е н и е . РНижний девон; Новая Земля, бухта Незнае-
мая.

Род Geitonoceras gen. nov.

Geiton (греч.) — сосед.

Т и п о в о й в и д — Geitonoceras lucidum sp. nov.; верхний девон, фа-
менский ярус, пролобитовый горизонт; Актюбинская область.

Д и а г н о з . Раковина пиртоцераконовая, необычайно быстро расширя-
ющаяся, в поперечном сечении сжатая латерально, субтреугольная, с уг-
ловатой вентральной и уплощенной дорсальной сторонами. В продольном
профиле вентральная сторона выпуклая, дорсальная вогнутая, латеральные
неясны. Жилая камера неизвестна. Поверхность с очень редкими, узкими
ребрами на дорсо-латеральных сторонах. Газовые камеры очень короткие.
Перегородочная линия практически прямая, наклонная к дорсальной сто-
роне. Сифон узкий, краевой. Сегменты его удлиненные, слабо выпуклые,
особенно с вентральной стороны. Перегородочные трубки циртохоанитовые
с дорсальной стороны и локсохоанитовые с вентральной. Структура соеди-
нительных колец неясна. Внутрисифонные пластины не обнаружены.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . От родов AUoceras и Ankyloceras из Рнижнего девона

Новой Земли отличается очень быстро расширяющейся раковиной, несу-
щей скульптуру из ребер на дорсо-латеральных сторонах, и формой сегмен-
тов сифона.

З а м е ч а н и я . Род Geitonoceras отнесен к семейству Karoceratidae ус-
ловно из-за отсутствия данных о наличии пластин в сифоне и о структуре
соединительных колец.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний девон, фаменский ярус, пролобито-
вый горизонт; Актюбинская обл.

Geitonoceras lucidum sp. nov.

Табл. IV, фиг. 3, 4
Lucidus (лат.) — ясный, очевидный.

Г о л о т и п — ПИН, № 1359/667; Актюбинская обл., р. Арал-Тюбе-Ба-
кай, левый берег в 2 км вниз от 4-й фермы пос. Черкасского; верхний де-
вон, фаменский ярус, пролобитовый горизонт.

О п и с а н и е . Раковина сильно согнутая, расширяющаяся в дорсо-велт-
ральном направлении под углом 22—30°, в латеральном — 35—37°, в попе-
речном сечении субтреутольная с угловатой вентральной стороной и слегка
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выпуклыми дорсальной и латеральными, сжатая латерально, с отношени-
ем срединного диаметра к боковому 1,16—1,28. В продольном профиле
вентральная и, по-видимому, латеральные стороны выпуклые, дорсаль-
ная — вогнутая. Жилая камера неизвестна.

Поверхность в адоральной части с небольшими, редкими поперечными
ребрами. На срединный диаметр приходится не более двух ребер.

Газовые камеры очень короткие. На срединный диаметр приходится
12 камер.

Перегородки вогнуты на длину полутора-двух газовых камер и накло-
нены к дорсальной стороне.

Перегородочная линия почти прямая, немного наклонная к дорсальной
стороне.

Сифон, с диаметром 0,09 срединного диаметра фрагмокона, расположен
недалеко от стенки раковины. Сегменты его удлиненные с отношением
длины к ширине около 1,07 —1,14, слабо выпуклые. Перегородочные труб-
ки циртохоанитовые с дорсальной стороны и локоохоанитовые — с вент-
ральной. Структура соединительных колец и наличие пластин в сифоне не
установлены.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний девон, фаменский ярус, пролобитовый
горизонт; Актюбинская область.

М а т е р и а л . Вместе с голотипом найден еще один экземпляр.

СЕМЕЙСТВО POLYELASMOCERATIDAE SHIMANSKY, 1956

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, иногда ортоцераконовая, эн-
догастрическая, бревиконическая, в поперечном сечении сжатая латераль-
но, почти круглая, реже сжатая дорсо-вентрально. Устье иногда суженное.
Поверхность обычно гладкая. Перегородочная линия с небольшими лопа-
стями и седлами или прямо-поперечная. Сифон вентральный, краевой,
иногда почти центральный. Сегменты его преимущественно уширенные,
редко удлиненные, выпуклые со всех сторон или только с вентральной.
Перегородочные трубки чаще всего циртохоанитовые с дорсальной
стороны и суборто- или ортохоанитовые — с вентральной. Соединительные
кольца с выростами в виде хорошо развитых продольных радиальных
пластин, часто довольно сложных.

Р о д о в о й с о с т а в . Danaoceras Foerste, 1926; Codoceras Hyatt, 1900;
Brachydomoceras Teichert et Glenlster, 1952; Macrodomoceras Teichert et
Glenister, 1952; Pectinoceras Teichert et Glenister, 1952; Polyelasmoceras
Teichert et Glenister, 1952; Coelocyrtoceras Foerste, 1926; Cyrtocheilus Shi-
mansky, 1962; Wadeoceras Teichert, 1939.

С р а в н е н и е . От семейства Jovellaniidae отличается эндогастрической
раковиной, от Cyrtoceratidae, кроме того, формой сегментов сифона, а от
Karoceratidae еще и хорошо развитыми сифонными пластинами. Сравне-
ние с Bolloceratidae дано в его описании.

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 . Верхний силур — верхний
девон.

Род Brachydomoceras Teichert et Glenister, 1952

Brachydomoceras: Teichert, Glenister, 1952, p. 746; Журавлева, 1962, стр. 109; Sweet,
1964, p. 316.

Т и п о в о й в и д — Brachydomoceras erectum Teichert et Glenister, 1952;
нижний девон, эмсский ярус (Buchan group); Австралия, штат Виктория.

Д и а г н о з . Раковина ортоцераконовая, довольно быстро расширяю-
щаяся к устью, в поперечном сечении почти круглая, в продольном про-
филе в области фрагмокона со всех сторон выпуклая, в области жилой ка-
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меры прямая. Устье несуженыое, с вентральным синусом. Поверхность
гладкая. Перегородочная линия прямо-поперечная. Сифон неширокий,
краевой. Сегменты его с вентральной стороны выпуклые, с дорсальной —
вогнуто-выпуклые, в последних камерах немного укороченные. Перегоро-
дочные трубки короткие, циртохоаннтовые, более четкие с дорсальной
стороны.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е с наиболее сходным родом Polyelasmoceras приведено

в описании последнего.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, эмсский ярус; Австралия, штат

Виктория.

Род Macrodomoceras Teichert et Glenister, 1952

Macrodomoceras: Teichert, Glenister, 1952, p. 747; Журавлева, 1962, стр. 109;
Sweet, 1964, p. 316.

Т и п о в о й в и д — Macrodomoceras howitti Teichert et Glenister, 1952;
нижний девон, эмоский ярус (Buchan group); Австралия, штат Виктория.

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, слабо согнутая, быстро расши-
ряющаяся, в поперечном сечении сжатая латеральпо, более узкоокруглен-
пая с вентральной стороны. В продольном профиле вентральная сторона
вогнутая, дорсальная выпуклая, латеральные слабо вогнутые, почти пря-
мые. Устье несуженное, с вентральным синусом. Поверхность гладкая.
Перегородочная линия с вентральным седлом. Сифон неширокий, крае-
вой. Сегменты его короткие, широкие, с вентральной стороны сильно вы-
пуклые, с дорсальной в свободной части вогнутые. Перегородочные трубки
короткие, циртохоанитовые.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е с наиболее близким родом Pectinoceras приведено в опи-

сании последнего. От рода Brachyiomoceras отличается циртоцераконовой
раковиной в поперечном сечении сжатой латерально и перегородочной
линией с вентральным седлом.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, эмсский ярус; Австралия, штат
Виктория.

Род Pectinoceras Teichert et Glenister, 1952

Pectinoceras: Teichert, Glenister, 1952, p. 745; Журавлева, 1962, стр. 109; Sweet,
1964, p. 316.

Т и п о в о й вид — Phragmoceras subtrigonum M'Coy, 1876; нижний де-
вон, эмсский ярус (Buchan group); Австралия, штат Виктория.

Д и а г н о з . Раковина циртоцеракоповая, слабо согнутая, быстро расши-
ряющаяся, в поперечном сечении сжатая латерально, более узкоокруглен-
ная с вентральной стороны. В продольном профиле вентральная сторона
вогнутая, дорсальная и латеральные — выпуклые. Устье несуженное, край
его неизвестен. Поверхность гладкая. Перегородочная линия с вентраль-
ным седлом. Сифон довольно широкий, краевой, сжатый латерально. Сег-
менты его широкие, короткие, выпуклые. Перегородочные трубки цирто-
хоанитовые с дорсальной стороны и ортохоанитовые — с вентральной.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . От наиболее близкого рода Macrodomoceras отличается

раковиной, немного выпуклой с латеральных сторон и выпуклыми сегмен-
тами сифона.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, эмсский ярус; Австралия, штат
Виктория.
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Род Polyelasmoceras Teichert et Glenister, 1952

Polyelasmoceras: Teichert et Glenister, 1952, p. 745; Журавлева, 1962, стр. 109;
Sweet, 1964, p. 316.

Т и п о в о й вид — Polyelasmoceras aduncum Teichert et Glenister,
1952; нижний девон, эмсский ярус (Buchan group); Австралия, штат Вик-
тория.

Д и а г н о з . Раковина циртоцеракоиовая, сильно согнутая, умеренно рас-
ширяющаяся, в поперечном сечении сжатая дорсо-вентрально, уплощен-
ная с вентральной стороны. В продольном профиле вентральная сторона
вогнутая, дорсальная — выпуклая. Устье несуженное, с прямым краем.
Поверхность гладкая. Перегородочная линия прямо-поперечная. Сифон
широкий, краевой, сжатый латерально. Сегменты его короткие, широкие,
выпуклые с вентральной стороны и вогнуто-выпуклые — с дорсальной.
Перегородочные трубки длинные, циртохоанитовые.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . От рода Brachydomoceras отличается циртоцераконовой,

сильно согнутой раковиной, уплощенной с вентральной стороны и более
широким, латерально сжатым сифоном. Сравнение с родом Cyrtocheilus
дано в описании последнего.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, эмсский ярус; Австралия,
штат Виктория.

Род Coelocyrtoceras Foerste, 1926

Coelocyrtoceras: Foerste, 1926, p. 349; Журавлева, 1962, стр. 112; Sweet, 1964, p. 316.

Т и п о в о й вид — Cyrtoceras ventralisinuatum Sandberger et Sand-
berger, 1850—1856; средний девон, эйфельский ярус; Рейнская область.

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, медленно расширяющаяся
адорально, в поперечном сечении сильно сжатая дорсо-вентрально, оваль-
ная. В продольном профиле вентральная сторона вогнутая, дорсальная вы-
пуклая, латеральные прямые. Устье неизвестно. Поверхность с поперечны-
ми ребрышками, образующими вентральный синус. Перегородочная линия
с вентральным седлом. Сифон неширокий, почти пристенный. Сегменты
его слабо уширенные. Строение стенки сифона неизвестно.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой азид.
С р а в н е н и е . Отличается от других родов раковиной, медленно и

равномерно расширяющейся адорально в поперечном сечении, сильно сжа-
той дорсо-вентрально, с почти краевым сифоном.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус; Рейнская
область.

Род Cyrtocheilus Shimansky, 1962

Cyrtocheilus: Журавлева, 1962, стр. 109; Sweet, 1964, p. 316.

Т и п о в о й в и д — Cyrtoceras obliquum Foord, 1888; средний девон,
живетский ярус; Рейнская область.

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, расширяющаяся к передней
части фрагмокона и далее сужающаяся к устью, в поперечном сечении
почти круглая. В продольном профиле вентральная сторона вогнутая с
выпуклостью в передней части фрагмокона, дорсальная — выпуклая на
всем протяжении. Устье и поверхность раковины неизвестны. Перегоро-
дочная линия с дорсальным седлом и вентральной лопастью. Сифон доволь-
но широкий, краевой. Сегменты его широкие, короткие. Перегородочные
трубки циртохоанитовые с вентральной стороны и субортохоанитовые — с
дорсальной. Соединительные кольца толстые.

В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового вида к этому роду условно отне-
сен вид 1С. suspectus, описанный ниже.
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С р а в н е н и е с наиболее сходным родом Wadeoceras приведено в опи-
сании последнего. От рода Palyelasmoceras отличается раковиной, сужаю-
щейся к устью, почти круглой в поперечном сечении, а также относитель-
но узким сифоном.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, живетский ярус; Рейнская об-
ласть. РСредний девон; южный склон восточного Тянь-Шаня.

PCyrtocheilus suspectus sp. nov.

Suspectus (лат.)— подозрительный.
Табл. VI, фиг. 2

Г о л о т и п — ПИН, № 1905/1; южный склон восточного Тянь-Шаня;
средний девон.

О п и с а н и е . Раковина расширяющаяся до уровня примерно восьмой-
девятой от конца газовой камеры и далее сужающаяся к устью под углом
10° в дорсо-вентральном направлении, и под углом 7° в латеральном, в
поперечном сечении круглая или слабо сжатая дорсо-вентрально. В про-
дольном профиле вентральная сторона, по-видимому, вогнутая в задней
части фрагмокона и выпуклая в передней, дорсальная сторона выпуклая.
Устье неизвестно.

Поверхность раковины неизвестна.
Газовые камеры очень короткие. На срединный диаметр приходится

10—14 камер.
Перегородки вогнуты не менее чем на длину 2,5—3 камер.
Перегородочная линия в передней части фрагмокона образует высокое

и широкое дорсальное седло и очень широкую, мелкую вентральную ло-
пасть.

Сифон, с диаметром около 0,2 срединного диаметра фрагмокона, распо-
ложен близко к вентральной стенке его. Сегменты сифона сильно выпук-
лые, особенно с вентральной стороны, широкие и короткие, с отношением
длины к ширине 0,30—0,32. Диаметр перегородочного отверстия состав-
ляет 0,89 диаметра сегмента. Перегородочные трубки короткие, циртохо-
анитовые с вентральной стороны и длинные субортохоанитовые — с дор-
сальной. Край перегородки около сифона сильно утолщен, особенно с вент-
ральной стороны. Соединительные кольца выпуклые, толстые, образующие
выросты в виде продольных радиальных пластин не менее чем трех поряд-
ков, сливающиеся с пластинами соседних сегментов.

С р а в н е н и е . Отличается от типового вида более длинной, медленнее
расширяющейся раковиной.

З а м е ч а н и я . Сравнение данного вида с типовым сильно затруднено
тем, что у них сохранились разные части фрагмоконов, да к тому же у ти-
пового вида строение сифона неизвестно и наличие продольных радиаль-
ных пластин в нем только предполагается. Поэтому наш вид отнесен к ро-
ду Cyrtocheilus условно.

Распространение. Средний девон; восточный Тянь-Шань.
Материал. Голотип.

Род Wadeoceras Teichert, 1939

Wadeoceras: Teichert, 1939, p. Ill; 1940, p. 61; Журавлева, 1962, стр. 109; Sweet,
1964, p. 318.

Т и п о в о й в и д — Wadeoceras australe Teichert, 1939; верхний девон,
франский ярус, фарцицеровый или мантикоцеровый горизонт; Западная
Австралия.

Дкяггг&л. Ладииижэ лр .̂т^щр^гаконовая,. быстро расширяющаяся
к основанию жилой камеры и далее сужающаяся к устью, в поперечном
сечении сжатая латерально. В продольном профиле вентральная и лате-
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ральные стороны вогнуто-выпуклые, дорсальная выпуклая. Устье су-
женное, сжатое латерально с вентральным синусом и округлой осталь-
ной частью. Поверхность, по-видимому, гладкая. Перегородочная линия
с вентральной лопастью. Сифон неширокий, краевой. Сегменты его ши-
рокие, короткие, выпуклые с вентральной стороны и вогнутые с дор-
сальной. Строение стенки в деталях не изучено.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . От рода Cyrtocheilus отличается раковиной, в попе-

речном сечении сжатой латерально, наиболее выпуклой на границе
фрагмокона и жилой камеры, а не в передней части фрагмокона.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний девон, франский ярус; Западная
Австралия.

СЕМЕЙСТВО NOTHOCERATIDAE FISCHER, 1882

Д и а г н о з . Раковина наутиликоновая или трохоцераконовая, экзо-
гастрическая, состоящая из оборотов в поперечном сечении сжатых дор-
со-вентрально. Поверхность гладкая. Устье иногда немного суженное,
с ровным краем или с вентральным и дорсальным синусами. Перегоро-
дочная линия почти прямая или с лопастями и седлами. Сифон неширо-
кий, вентральный, краевой или пристенный. Сегменты его вогнутые.
Строение стенки не изучено. Внутрисифонные образования — продоль-
ные радиальные пластины.

Р о д о в о й с о с т а в . Lorieroceras Foerste, 1926; Nothoceras Barran-
de, 1856; Oligoceras gen. nov.

С р а в н е н и е с семейством Ptenoceratidae приведено в описании
последнего.

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 и средний
девон.

Род Lorieroceras Foerste, 1926

Lorieroceras: Foerste, 1926, p. 382; Журавлева, 1962, стр. 113; Sweet, 1964, p. 305.

Т и п о в о й в и д — Trochoceras lorieri Barrande, 1870; нижний де-
вон; Франция.

Д и а г н о з . Раковина трохоцераконовая, левозавитая, состоящая из
несоприкасающихся оборотов, овальных в поперечном сечении, сжатых
дорсо-вентрально, медленно расширяющихся в ширину и в высоту. Жи-
лая камера не сохранилась. Поверхность, вероятно, гладкая. Газовые
камеры средней длины. Перегородочная линия прямо-поперечная, кроме
небольшого участка около сифона на вентральной стороне, где она не-
много прогибается назад. Сифон неширокий, пристенный. Сегменты
сифона удлиненные, вогнутые, с выпуклостью на заднем конце. Внутри-
сифонные образования — продольные радиальные пластины.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . Отличается от других родов семейства трохоцерако-

новой раковиной.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон; Франция.

Род Nothoceras Barrande, 1856

Nothoceras: Barrande, 1856, p. 317; 1867, p. 72; Hyatt in Zittel-Eastman, 1900,
p. 532; Круглов, Лесникова, 1934, стр. 760; Foerste, 1926, p. 383; Журавлева, 1962,
стр. 113; Sweet, 1964, p. 305; Кузьмин, 1965, стр. 24.

Т и п о в о й в и д — Nothoceras bohemicum Barrande, 1867; средний
девон, эйфельский ярус (G — g3); Чехословакия.
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Д и а г н о з . Раковина наутиликоновая, эволютная, с оборотами, уме-
ренно возрастающими в ширину и медленно — в высоту, в поперечном
сечении сильно сжатыми дорсо-вентрально, почковидными с широко-
округленной вентральной стороной, с широким мелким контактовым
желобком на дорсальной стороне. Устье немного суженное, край его
простой. Поверхность, вероятно, гладкая. Газовые камеры средней дли-
ны. Перегородочная линия со слабым вентральным седлом. Сифон
пристенный. Сегменты его вогнутые. Внутрисифонные образования — про-
дольные радиальные пластины.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е с родом Oligoceras приведено в описании последнего.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус; Чехосло-

вакия.

Р о д Oligoceras gen. nov.

Oligos (греч.)—немногочисленный, ceras — рог.

Т и п о в о й в и д — Nothoceras russanovi Kuzmin, 1965; средний де-
вон, эйфельский ярус; Новая Земля.

Д и а г н о з . Раковина наутиликоновая, эволютная, с оборотами, бы-
стро возрастающими в ширину и умеренно в высоту, в поперечном сече-
нии сжатыми дорсо-вентрально, субтреугольными с угловатой вентраль-
ной стороной; контактовый желобок небольшой. Конец жилой камеры
отходит от предыдущего оборота. Устье с вентральным и слабым дор-
сальным синусами. Поверхность с поперечными лирами, образующими
вентральный синус. Газовые камеры короткие. Перегородочная линия
с высоким, узким вентральным и дорсо-латеральным седлами. Сифон
довольно широкий, краевой. Строение его неизвестно.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . От рода Nothoceras отличается раковиной, у которой

жилая камера отходит от предпоследнего оборота, устьем с вентральным
синусом, перегородочной линией с высоким седлом и непристенным
сифоном.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус; Новая
Земля.

Oligoceras russanovi (Kuzmin, 1965)
Табл. VII, фиг. 1

Nothoceras russanovi: Кузьмин, 1965, стр. 24, табл. VI, фиг. 1.
Г о л о т и п — ЦГМ, № 18/8806; Новая Земля, Южный остров, залив

Кальвида; средний девон, эйфельский ярус.
О п и с а н и е . Раковина с оборотами, расширяющимися в высоту под

углом 8—9°, в ширину — 15°, в поперечном сечении сжатыми дорсо-
веитрально, с отношением высоты к ширине 0,67—0,63. Вентральная
сторона оборота в поперечном сечении его округло-угловатая, дорсаль-
ная в общем выпуклая, с узким, мелким контактовым желобком. Жилая
камера составляет немного менее половины длины оборота, при этом
адоральный конец ее отходит от предыдущего оборота. Край устья со-
хранился не полностью. Вероятно, оно имело угловатый вентральный
синус и немного вогнутый дорсальный край.

Поверхность с тонкими поперечными лирами, образующими на вент-
ральной стороне широкий, неглубокий синус.

Газовые камеры короткие. На высоту оборота приходится семь-восемь
камер.

Перегородки умеренно вогнутые.
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Перегородочная линия с высоким, узким, угловатым вентральным
седлом, небольшой вентро-латеральной лопастью и дорсо-латеральным
седлом; на дорсальной стороне она прямая, лишь с пеболыпой лопастью
в контактовом желобке.

Сифон, с диаметром 0,25 высоты оборота, расположен очень близко
к вентральной стенке раковины, но не примыкает к ней. Строение его
неизвестно. В Сифоне содержатся продольпые радиальные пластины.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус; Новая
Земля.

М а т е р и а л . 2 экз. хранятся в ЦГМ.

СЕМЕЙСТВО BOLLOCERATIDAE F. ZHURAVLEVA, 1962

Д и а г н о з . Раковина циртопераконовая, эндогастрическая, бреви-
коническая, в поперечном сечении сжатая латерально. Устье закрытое
с обособленным вентральным синусом, соединяющимся щелью с дорсаль-
ной частью; края синусов и дорсальной части часто вытянуты. Поверх-
ность без грубой скульптуры. Перегородочная линия обычно с вентраль-
ным и дорсальным седлами. Сифон широкий, вентральный, краевой.
Сегменты его широкие, короткие, вогнутые. В сифоне хорошо развиты
продольные радиальные пластины.

Р о д о в о й с о с т а в . Bolloceras Foerste, 1926; Metaphragmoceras
Flower, 1938; Paraconradoceras Foerste, 1926.

С р а в н е н и е . От семейства Cyrtoceratidae отличается эндогастри-
ческой раковиной, от Karoceratidae. кроме того, формой сегментов си-
фона и хорошо развитыми сифонными пластинами; от Polyelasmocera-
tidae — вогнутыми сегментами сифона и закрытым устьем.

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 девон.

Род Bolloceras Foerste, 1926

Bolloceras: Foerste, 1926, p. 351; Flower, 1938, p. 63; Kindle, Miller, 1939, p. 46;
Flower, 1945, p. 697; Журавлева, 1962, стр. 104; Sweet, 1964, p. 305.

Т и п о в о й в и д — Phragmoceras rex Barrande, 1865; средний девон,
эйфельский ярус (G — g s ); Чехословакия.

Д и а г н о з . Раковина сильно согнутая, необычайно быстро расши-
ряющаяся до середины длины жилой камеры и далее в латеральном на-
правлении быстро сужающаяся к устью, в поперечном сечении сжатая
латерально, овальная с более узкой вентральной стороной. В продольном
профиле вентральная и латеральные стороны вогнуто-выпуклые, дор-
сальная выпуклая. Устье закрытое, Т-образное с оттянутым краем, осо-
бенно в вершине вентрального синуса. Поверхность без скульптуры,
отражающейся на ядре. Газовые камеры короткие, перегородочная ли-
ния прямопоперечная, иногда со слабыми вентральным и дорсальным
седлами. Сифон широкий, краевой, сжат латерально. Сегменты его во-
гнутые. Строение стенки сифона не изучено.

В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового вида к этому роду относится
еще ряд видов Барранда из эйфельского яруса (G — g3) Чехословакии.
Это — Bolloceras ban, В. adequatum, В. gutterosum и, по-видимому,
В. forbesi, В. comes, В. suessi, В. princeps, В. raptor, В. hospes, В. cly-
peatum, В. angustum, В. inflexum, В. murale.

С р а в н е н и е с родом Metaphragmoceras дано в описании последнего.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус (G — g3);

Чехословакия.
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Род Metaphragmoceras Flower, 1938
Metaphragmoceras: Flower, 1938, p. 64; Kindle and Miller, p. 78; Flower, 1945,

p. 697; Журавлева, 1962, стр. 104; Sweet, 1964, p. 305.

Т и п о в о й в и д — Phragmoceras verneuili Barrande, 1865; средний
девон, эйфельский ярус (G — g,); Чехословакия.

Д и а г н о з . Раковина сильно согнутая, необычайно быстро расши-
ряющаяся к передней части жилой камеры и далее в латеральном на-
правлении быстро сужающаяся к устью, в поперечном сечении сжатая
латерально, особенно сильно в области устья, с более узкой вентральной
стороной. В продольном профиле вентральная сторона вогнутая, дор-
сальная выпуклая, латеральные вогнуто-выпуклые. Устье закрытое с
небольшим, оттянутым вентральным синусом, соединяющимся длинной,
очень узкой щелью с дорсальной частью устья, края которой разраста-
ются в длинный, сильно выступающий «совок»; поверхность этой части
устья почти перпендикулярна поверхности остальной его части. Поверх-
ность раковины, вероятно, гладкая. Газовые камеры короткие. Перего-
родочная линия с вентральным и дорсальным седлами. Сифон широкий,
краевой, сжат латерально. Строение его мало известно.

В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового вида известен еще один —
Metaphragmoceras bohemicum (Barrande, 1877). Помимо этого, к Meta-
phragmoceras относятся, по-видимому, еще два вида Барранда, описанные
им как Phragmoceras pigrum (Barrande, 1867, pi. 426, fig. 14, 15)
и Ph. dux (там же, pi. 531, fig. 1—3) из G — g3 Чехословакии.

С р а в н е н и е . От рода Bolloceras отличается устьем, в дорсальной
части образующим большую совкообразную трубку, выступающую дале-
ко за пределы жилой камеры.

З а м е ч а н и я . Два вида Флауера Metaphragmoceras triangulatum
и М. dubium (Flower, 1938) из среднего девона Северной Америки отли-
чаются от богемских видов Metaphragmoceras прямой раковиной. Наи-
более резки различия в очертании вентральной и дорсальной сторон
в продольном профиле (см. Flower, 1938, pi. IV, fig. 11, 12). Вероятно,
американские виды должны быть выделены в самостоятельный род.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус (G — g3);
Чехословакия.

Род Paraconradoceras Foerste, 1926

Paraconradoceras: Foerste, 1926, p. 362; Flower, 1945, p. 697; Журавлева, 1962,
стр. 105; Sweet, 1964, p. 305.

Т и п о в о й в и д — Phragmoceras rigescens Barrande, 1877; средний
девон, эйфельский ярус (G — g3); Чехословакия.

Д и а г н о з . Раковина слабо согнутая, быстро расширяющаяся к пе-
редней части жилой камеры и далее сужающаяся к устью, в поперечном
сечении овальная с более узкой вентральной стороной, в области жилой
камеры сжатая латерально. В продольном профиле вентральная сторона
вогнутая, дорсальная выпуклая. Устье закрытое с округлым вентраль-
ным синусом, соединяющимся короткой щелью с дорсальной частью, в
которой различаются две пары мелких латеральных синусов. Поверхность
без грубой скульптуры. Газовые камеры короткие. Перегородочная ли-
ния в адоральной части с дорсальным седлом. Сифон неширокий, крае-
вой, сжат латерально. Сегменты его короткие, широкие, вогнутые. Стро-
ение стенки сифона не изучено.

Видовой 4 состав. Типовой знд.
С р а в н е н и е . От двух других родов отличается слабо согнутой,

медленнее расширяющейся раковиной и строением устья.
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус (G —g3);
Чехословакия.

СЕМЕЙСТВО TRIPLEUROCERATIDAE FOERSTE, 1926

Д и а г н о з . Раковина ортоцераконовая или слабо согнутая цирто-
цераконовая, экзогастрическая, лонгиконическая, в поперечном сечении
сжатая дорсо-вентрально. Устье суженное, край его мало известен. По-
верхность обычно с крупными редкими ребрами, образующими вентраль-
ный и дорсальный синусы. Перегородочная линия, как правило, с вен-
тральным и дорсо-латералъным седлами и дорсальной и вентро-латераль-
ной лопастями; иногда она почти прямая, наклонная к дорсальной
стороне. Сифон относительно широкий, положение его меняется от дор-
сального почти пристенного до смещенного от центра к вентральной сто-
роне. Сегменты его вогнуто-выпуклые, реже цилиндроидные, обычно
уширенные. Перегородочные трубки обычно длинные, воронковидные,
сужающиеся на конце. Соединительные кольца слабо выпуклые с выро-
стами в виде хорошо развитых продольных радиальных пластин.

Р о д о в о й с о с т а в . Mixosiphonoceras Hyatt, 1900; Tripleuroceras
Hyatt, 1884; Balashovia gen. nov.; Atomoceras gen. nov.; Pyramidoceras
gen. nov.

Помимо того, к семейству Tripleuroceratidae относятся еще пять ви-
дов, родовая принадлежность которых может быть определена только в
результате дополнительного изучения фактического материала. Это сле-
дующие виды, описанные разными авторами под названиями: Orthoce-
ras triangulare Arch. Vern. (Kayser, 1878, S. 66, Taf. 9, Fig. 2), O. triangu-
lare Arch. Vern. var. bickensis Kays, (там же, S. 67, Taf. 11, Fig. 2), 0. tri-
angulare Archiac et Verneuil (Roemer, 1850, S. 64, Taf. 10, Fig. 6) из ниж-
него девона Гарца, О. triangulare Archiac et Verneuil (Roemer, 1866, S. 4,
Taf. 1, Fig. 2) из среднего девона Рейнской области, О. victor (Barrande,
1870, pi. 353, fig. 16, 17) из среднего девона Чехословакии.

С р а в н е н и е . От семейства Jovellaniidae отличается сифоном, распо-
ложенным у плоской дорсальной стороны или почти в центре раковины,
состоящим из вогнуто-выпуклых сегментов, а также длинными воронко-
видными перегородочными трубками. Сравнение с семействами Archiaco-
ceratidae и Aktjubocheilidae приведено в их описаниях.

З а м е ч а н и я . Направление линий роста (часто и крупной скульп-
туры), а также строение жилой камеры у многих форм, близких к ро-
ду Tripleuroceras (и ранее относимых к нему), ясно свидетельствует о по-
ложении синуса воронки не на плоской, а на угловатой или узкоокруглен-
ной стороне раковины, которую и следует считать вентральной. Это
несомненно относится и к типовому виду рода Tripleuroceras — Orthoceras
archiaci Barrande. Предложение о таком положении сторон у Tripleuro-
ceras было высказано еще Ферстом (Foerste, 1926, р. 309). В диагнозы
семейства Tripleuroceratidae и рода Tripleuroceras, приведенные нами в «Ос-
новах палеонтологии» (Журавлева, 1962, стр. 112), эти изменения внесены.
Строение раковины у актюбохейлид, семейства близко родственного
триплеуроцератидам, подтверждает правильность нашего понимания по-
ложения вентральной и дорсальной сторон в раковине у последних.

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 и средний
девон.

Род Mixosiphonoceras Hyatt, 1900
Mixosiphonoceras: Hyatt, 1900, p. 529; Foerste, 1926, p. 306 (pars); Журавлева,

1962, стр. I l l ; Sweet, 1964, p. 302; Кузьмин, 1965, стр. 20.

Т и п о в о й вид — Cyrtoceras desolatum Barrande, 1877; верхний силур
(E — e2); Чехословакия.
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Д и а г н о з . Раковина ортоцераконовая или циртоцераконовая, слабо
согнутая, в поперечном сечении округло- или угловато-треугольная с уг-
ловатой вентральной стороной и уплощенной дорсальной. В продольном
профиле вентральная сторона выпуклая, дорсальная вогнутая, латераль-
ные прямые или слегка выпуклые. Устье неизвестно. Поверхность с круп-
ными, редкими ребрами, образующими вентральный и дорсальный сину-
сы. Перегородочная линия с вентральным, а иногда и с дорсальным сед-
лом и с вентральной лопастью. Сифон довольно широкий, смещен от цен-
тра к вентральной стенке. Сегменты его вогнуто-выпуклые, широкие и
короткие, наклонные к дорсальной стороне.

В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового известно еще три вида —
М. boreale и М. alferovi, описанные ниже, и М. jovellani (Verneuil) из
нижнего девона Испании.

С р а в н е н и е с родами Balashovia и Tripleuroceras приведено в их
описаниях.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний силур, Чехословакия. Нижний
девон; Новая Земля (эмсский ярус), Испания.

Mixosiphonoceras boreale Kuzmin, 1965

Табл. VIII, фиг., 1
Mixosiphonoceras boreale: Кузьмин, 1965, стр. 20, табл. III, фиг. 1; табл. IV, фиг. 3.

Г о л о т и п — ЦГМ, № 13/8806; Новая Земля, Южный о-в, п-ов Ка-
баний; нижний девон, эмсский ярус, верхи.

О п и с а н и е . Раковина едва заметно согнутая, почти прямая, медлен-
но расширяющаяся адорально, в дорсо-вентральном направлении под уг-
лом 3—4°, в латеральном — под углом 6°, в поперечном сечении сжатая
дорсо-вентрально, с округло-угловатой вентральной стороной и упло-
щенной — дорсальной. Отношение срединного диаметра к боковому
0,78. В продольном профиле вентральная сторона выпуклая, дорсальная
немного вогнутая, латеральные почти прямые. Устье неизвестно.

Поверхность несла на себе крупные, редкие, поперечно-наклонные
ребра, слабо отразившиеся на поверхности ядра в адоральной части ра-
ковины.

Газовые камеры очень короткие. На срединный диаметр приходится
13 — 17 камер.

Перегородки вогнуты примерно на длину трех газовых камер.
Перегородочная линия на вентральной стороне образует небольшое

седло, а на дорсальной почти прямая.
Сифон с диаметром около 0,26 срединного диаметра фрагмокона, рас-

положен на 0,16 этой же величины от вентральной его стенки. Сегменты
сифона вогнуто-выпуклые, широкие, короткие, с отношением длины к
ширине 0,28; диаметр перегородочного отверстия 0,87 диаметра сегмента.
Перегородочные трубки длинные, воронковидные. Соединительные коль-
ца выпуклые. В сифоне хорошо развиты продольные радиальные пла-
стины.

С р а в н е н и е . От типового вида отличается более широким сифо-
ном, расположенным дальше от вентральной стенки, а также более ко-
роткими газовыми камерами. Кроме того, у М. boreale имеется скульпту-
ра из крупных поперечных ребер, неизвестная у типового вида. Сравне-
ние с М. alferovi приведено в описании последнего.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, эмсский ярус, верхи; Новая
Земля.

М а т е р и а л . 2 экз. Хранятся в ЦГМ.



Mixosiphonoceras alferovi (Kuzmin, 1965)

Табл. VIII, фиг. 2, 3

Tripleuroceras alferovi: Кузьмин, 1965, стр. 22, табл. IV, фиг. 4—6.

Г о л о т и п —ЦГМ, № 15/8806; Новая Земля, Южный о-в, п-ов Ка-
баний; нижний девон, эмсский ярус, верхи.

О п и с а н и е . Раковина слабо согнутая, быстро расширяющаяся адо-
рально, в дорсо-вентральном направлении под углом 14°, в латераль-
ном — под углом 10°, в поперечном сечении сжатая дорсо-вентрально с
угловатой вентральной стороной и плоской — дорсальной. Отношение
срединного диаметра к боковому — 0,87 — 0,9. В продольном профиле
вентральная сторона выпуклая, дорсальная — вогнутая, латеральные
слегка выпуклые. Устье неизвестно.

Поверхность несет на себе скульптуру из крупных поперечных ребер
и параллельных им лир, наклоненных к дорсальной стороне и образую-
щих узкий угловатый вентральный синус и широкий, глубокий дорсаль-
ный синус, разделенные венгро-латеральными гребнями. Ребра наиболее
четко выражены на угловатых вентральной и дорсо-латеральной сторо-
нах раковины.

Газовые камеры очень короткие. На срединный диаметр приходится
9—11 камер.

Перегородки вогнуты примерно на длину трех газовых камер.
Перегородочная литая образует вентральное седло, низкое и поло-

гое дорсальное седло и небольшую вентро-латеральную лопасть.
Сифон с диаметром 0,21 срединного диаметра фрагмокона, располо-

жен на 0,2 этой же величины -от вентральной стенки. Сегменты сифона
вогнуто-выпуклые, широкие, короткие, с отношением длины к ширине
0,4; диаметр перегородочного отверстия составляет 0,73 диаметра сег-
мента. Перегородочные трубки длинные, около половины длины газовой
камеры, воронковидные. Соединительные кольца выпуклые. В сифоне
хорошо развиты продольные радиальные пластины.

С р а в н е н и е . Отличается от типового вида быстро расширяющейся
раковиной, более угловатой в поперечном сечении с четкой крупной
скульптурой из ребер и с сифоном, расположенным дальше от вентраль-
ной стенки. От М. boreale отличается также быстро расширяющейся,
сильнее согнутой раковиной, более угловатой в поперечном сечении.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, эмсский ярус, верхи; Новая
•Земля.

М а т е р и а л . 2 экз. Хранятся в ЦГМ.

Род Tripleuroceras Hyatt, 1884

Tripleuroceras; Hyatt, 1884, p. 289 (pars); Foerste, 1926, p. 308 (pars); Kindle,
Miller, 1939, p. 131 (pars); Журавлева, 1962, стр. 112 (pars); Sweet, 1964, p. 302 (pars);
Кузьмин, 1965, стр. 21 (pars).

Т и п о в о й в и д — Orthoceras archiaci Barrande, 1868; средний девон,
эйфельский ярус (G —g3); Чехословакия.

Д и а г н о з . Раковина орто- или, возможно, циртоцераконовая, слабо
согнутая, расширяющаяся, по-видимому, примерно до средины своей
длины и далее сужающаяся к устью, в поперечном сечении округло-тре-
угольная с сильно уплощенной дорсальной стороной и округлой — вен-
тральной. В продольном профиле дорсальная сторона прямая, или, воз-
можно, слабо вогнутая, остальные — выпуклые. Устье неизвестно. По-
верхность гладкая. Перегородочная линия образует вентральное седло
и дорсальную лопасть. Сифон относительно широкий, дорсальный, почти
пристенный. Сегменты его широкие, короткие, по-видимому, вогнуто-вы-
пуклые, наклонные к дорсальной стороне.
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В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового вида к этому роду, возможно,
относятся еще два — Tripleuroceras losseni (Kayser, 1878) и Т. kochi
(Kayser, 1878) из нижнего девона (Hasselfeld) Гарца.

С р а в н е н и е . От рода Mixosiphonoceras отличается раковиной, наи-
более выпуклой посредине своей длины, а главное, дорсальным, почти
пристенным сифоном. Сравнение с другими родами приведено в их опи-
саниях.

З а м е ч а н и я . По голотипу типового вида — Т. archiaci (Barrande,
1868, pi. 251, fig. 1—5) из-за его недостаточно хорошей сохранности
нельзя составить ясного представления о форме раковины и ее поверхно-
сти. В характеристике рода мы указали эти признаки, основываясь на
другом экземпляре этого вида, изображенном Баррандом позднее (Bar-
rande, 1877, pi. 480, fig. 19 — 21). В других известных чертах эти два
экземпляра ничем не отличаются друг от друга.

Р а с п р о с т р а н е н и е . ?Нижний девон; Гарц. Средний девон, эй-
фельский ярус; Чехословакия.

Р о д Balas'hovia gen. nov.

Род назван в честь палеонтолога 3. Г. Балашова.

Т и п о в о й вид — Tripleuroceras salairicum Balashov, 1955; средний
девон, эйфельский ярус, чумышская свита; Кузбасс.

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, слабо согнутая, расширяю-
щаяся к передней части фрагмокона, а затем сужающаяся, в поперечном
сечении субтреугольная, с уплощенной дорсальной стороной и углова-
той или узкоокругленной — вентральной. В продольном профиле вен-
тральная сторона выпуклая, дорсальная вогнутая, латеральные — слегка
выпуклые или почти прямые. Устье неизвестно. Поверхность с линиями
роста и параллельными им крупными ребрами, образующими глубокий
и угловатый синус на вентральной стороне и более мелкий, пологий —
на дорсальной. Ребра четче выражены в адапикальной части раковины
па вентральной стороне и постепенно ослабевают адорально к дорсаль-
ной стороне. Перегородочная линия практически прямая, наклонная к
дорсальной стороне или с седлом на вентральной стороне и с лопастью —
на дорсальной. Сифон слегка смещен от центра в сторону дорсальной
или вентральной стенки, обычно неширокий, часто сжат в поперечном
сечении. Сегменты сифона цилиндроидные или вогнуто-выпуклые,
иногда широкие.

В и д о в о й с о с т а в . К данному роду относятся четыре вида — В. sa-
lairica, В. siphoexcentrica, В. borea и В. pristis, описанные ниже.

С р а в н е н и е . От рода Mixosiphonoceras отличается положением сифо-
на, смещенного дорсально от центра или иногда только слегка вентралыга,
а также перегородочной линией, образующей на дорсальной стороне ло-
пасть, а не седло.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус: Кузбасс, Но-
вая Земля.

Balashovia salairica (Balashov, 1955)

Tripleuroceras salairicum: Балашов, 1955, стр. 107, табл. II, фиг 1; табл. III, фиг. 2.

Г о л о т и п — Ц Г М , № 1/8083; Кузбасс, правый берег р. Томь-Чу-
мыш; средний девон, эйфельский ярус, чумышская свита.

О п и с а н и е . Раковина быстро расширяющаяся адорально к перед-
ней части фрагмокона и затем едва сужающаяся к устью, в поперечном
сечении сжатая дорсо-вентрально с узкоокругленной вентральной и пло-
ской дорсальной сторонами. В большей адапикальной части фрагмоко-
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на срединный угол расширения 13°, боковой около 18°; в адоральной ча-
сти срединный угол уменьшается до 3°, после чего вскоре начинается
заметное сужение. Отношение срединного диаметра к боковому в обла-
сти фрагмокона меняется более чем от 0,84 до 0,64.

Поверхность с линиями роста и параллельными им крупными попе-
речными ребрами. На срединный диаметр приходится два — два с поло-
виной ребра.

Газовые камеры короткие. На срединный диаметр приходится пять-
семь камер.

Перегородки вогнуты на 0,6 длины газовой камеры и почти перпенди-
кулярны продольной оси раковины.

Перегородочная линия на дорсальной стороне прямая, на вентраль-
ной и дорсо-латеральных сторонах образует небольшие седла.

Сифон с диаметром около 0,19 срединного диаметра фрагмокона рас-
положен на 0,4 этой же величины от дорсальной его стенки. Он, как и
раковина, слегка сжат дорсо-вентрально. Сегменты сифона цилиндроид-
ные, с отношением длины к ширине 1,0. Перегородочные трубки относи-
тельно длинные. В сифоне хорошо развиты продольные радиальные пла-
стины.

С р а в н е н и е с другими видами дано в их описании.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус, чумышская

свита.
М а т е р и а л . 2 экз. Хранятся в ЦГМ.

Balashovia siphoexcentrica (Balashov, 1955)

Табл. VI, фиг. 1
Tripleuroceras siphoexcentricum: Балашов, 1955, стр. 108, табл. I, фиг. 1.

Г о л о т и п — ЦГМ, № 2/8083; Кузбасс, правый берег р. Томь-Чу-
мыш; средний девон, эйфельский ярус, чумышская свита.

О п и с а н и е . Раковина умеренно расширяющаяся адорально, в по-
перечном сечении сжатая дорсо-вентрально, с угловатой вентральной и
плоской дорсальной сторонами. В адапикальной части срединный угол
расширения 8°, в адоральной — 5°; боковой угол расширения около 10°.
Отношение срединного диаметра к боковому на отрезке в 42 мм меняет-
ся от 0,81 до 0,79.

Поверхность с линиями роста и параллельными им крупными ребра-
ми. Ребра достаточно явственны на вентральной и латеральных сторо-
нах и едва различимы на дорсальной. На срединный диаметр приходит-
ся два ребра.

Газовые камеры короткие. На срединный диаметр приходится шесть
камер.

Перегородки вогнуты на 0,5 длины газовой камеры и почти перпен-
дикулярны продольной оси фрагмокона.

Перегородочная линия почти прямая, лишь слегка опущена на дор-
сальной стороне и приподнята на вентральной.

Сифон с диаметром, составляющим около 0,19 срединного диаметра
фрагмокона, расположен на 0,39 этой же величины от плоской дорсаль-
ной стенки, сжат дорсо-вентрально. Сегменты его едва выпуклые, почти
цилиндроидные с отношением длины к ширине около 1,0. Перегородоч-
ные трубки довольно длинные. Структура соединительных колец не
вполне ясна. В сифоне хорошо развиты продольные радиальные пла-
стины.

С р а в п е н и е . От В. salairica отличается умеренно расширяющейся
раковиной с почти прямой перегородочной линией. Сравнение с В. Ъогеа
и В. pristis указано в их описаниях.
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус, чумышская
свита; Кузбасс.

Материал. Голотип.

Balashovia borea sp. nov.

Табл. VII, фиг. 4

Boreus (греч.)— северный.

Tripleuroceras salairicum: Кузьмин, 1965, стр. 21, табл. V, фиг. 1; табл. VI, фиг. 3.

Г о л о т и п — ЦГМ, № 14/8806; Новая Земля, Южный о-в, п-ов Каба-
ний; средний девон, эйфельский ярус.

О п и с а н и е . Раковина, медленно расширяющаяся под углом 7—8°, в
поперечном сечении слабо сжатая дорсо-вентрально, с узкоокругленной
вентральной и уплощенной дорсальной сторонами. Отношение срединно-
го диаметра к боковому 0,93—0,87.

Поверхность с крупными поперечными ребрами, отражающимися на
ядре. На срединный диаметр приходится два-два с половиной ребра.

Газовые камеры очень короткие. На срединный диаметр приходится
10—11 камер.

Перегородки слабо вогнуты.
Перегородочная линия образует вентральное седло, вентро-латераль-

ную лопасть и дорсо-латеральное или, возможно, дорсальное седло. (Дор-
сальная часть перегородочной линии недостаточно хорошо сохранилась.)
Сифон с диаметром 0,24—0,23 срединного диаметра фрагмокона слегка
смещен из центра к вентральной стороне и сильно сжат латерально (от-
ношение диаметров его 4 :3) . Форма сегментов сифона неизвестна. Пере-
городочные трубки, как представляется по разлому, длинные, воронко-
видные. В сифоне хорошо развиты продольные радиальные пластины.

С р а в н е н и е . Отличается от других видов этого рода медленно рас-
ширяющейся раковиной, в поперечном сечении слабо сжатой и менее уг-
ловатой, с сифоном сильно сжатым и латерально смещенным не к дор-
сальной, а к вентральной стороне.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус; Новая Земля.
М а т е р и а л . Голотип.

Balashovia pristis sp. nov.

Табл. VIII, фиг. 4

Pristis^ar.)— морское чудовище.

Г о л о т и п — ПИН, № 1483/1; Кузбасс, правый берег р. Томь-Чу-
мыш; средний девон, эйфельский ярус, чумышская свита.

О п и с а н и е . Раковина медленно расширяющаяся адорально, в попе-
речном сечепии, вероятно, сжатая дорсочвентрально, округло-треуголь-
ная.

Поверхность несла скульптуру из поперечных крупных волнистых ре-
бер, сохранившихся па ядре.

Газовые камеры очень короткие. На срединный диаметр приходится
около восьми камер.

Перегородки вогнуты, по-видимому, более чем на длину одной газо-
вой камеры.

Перегородочная линия с седлом на угловатой стороне и лопастью на
плоской.

Снфоя, по-видимому, сжат латерально и расположен немного ближе
к плоской дорсальной стороне, чем к выпуклой вентральной. Диаметр его
составляет около 0,16 срединного диаметра фрагмокона. Сегменты сифо-
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на выпукло-вогнутые, наклонные, короткие, широкие, с отношением дли-
ны к ширине 0,5. Перегородочные трубки довольно длинные, воронко-
видные. В сифоне хорошо развиты продольные радиальные пластины.

С р а в н е н и е . От двух других видов из Кузбасса отличается сифоном,
состоящим из широких коротких сегментов; от В. Ъогеа — более узким си-
фоном.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус, чумышская
свита; Кузбасс.

М а т е р и а л . Голотип.

Род Atomoceras gen. nov.

Atomos (греч.)— неделимый.

Т и п о в о й вид — Atomoceras mitoradovichi sp. nov; РСредний девон,
эйфельский ярус; Новая Земля, губа Черная.

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, умереннно расширяющаяся
в области фрагмокона, в поперечном сечении округло-треугольная с ок-
ругло-угловатой вентральной стороной и с плоской или, возможно, даже
вогнутой, дорсальной. В продольном профиле вентральная и латераль-
ная стороны слабо выпуклые, дорсальная — прямая или слабо вогнутая.
Устье неизвестно. Поверхность раковины с широкими поперечными реб-
рами, образующими мелкий вентральный синус и более глубокий, узкий
дорсальный синус. Перегородочная линия наклонена к дорсальной сто-
роне и образует вентральное и дорсо-латеральное седла и вентро-лате-
ральную и дорсальную лопасти. Сифон относительно широкий, дорсаль-
ный, почти пристенный. Сегменты его широкие, короткие, вогнуто-вы-
пуклые, наклонные к дорсальной стороне.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . От рода Tripleuroceras отличается наличием крупной

скульптуры на поверхности раковины. От рода Balashovia — положением
сифона у дорсальной стенки раковины, а от рода Pyramidoceras — обрат-
ным направлением ребер на вентральной стороне раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е . РСредний девон, эйфельский ярус; Новяя
Земля.

Atomoceras miloradovichi sp. nov.

Табл. V, фиг. 1
Вид назван в честь палеонтолога В. В. Мжлорадовича.

Г о л о т и п —ЦГМ, № 6+7/7186; Новая Земля, губа Черная; ?Сред-
ний девон, эйфельский ярус.

О п и с а н и е . Раковина, расширяющаяся в области фрагмокона в дорсо-
вентральном направлении под углом 8°, а в латеральном — под углом 10°,
в поперечном сечении сжатая дорсо-вентрально, округло-треугольная, с
отношением срединного диаметра к боковому в средней части фрагмокона
0,76, уменьшающимся адорально.

Поверхность ядра сохранила широкие, округлые ребра, образующие
широкий, мелкий вентральпый синус и глубокий, более узкий — дорсаль-
ный, разделенные высокими, асимметричными вентро-латеральными греб-
нями. На срединный диаметр приходится два-три ребра.

Газовые камеры очень короткие. На срединный диаметр приходится
10—11 камер.

Перегородки вогнуты на длину двух-трех газовых камер и наклонены
к дорсальной стороне.

Перегородочная линия образует широкое, но довольно высокое, углова-
тое вентральное седло, небольшую вентро-латеральную лопасть, дорсо-ла-
теральное седло и дорсальную лопасть.
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Сифон с диаметром 0,3 срединного диаметра фрагмокона, расположен
почти вплотную к дорсальной стенке фрагмокона. Сегменты его широкие
с отношением длины к ширине 0,87. Перегородочные трубки в средней ча-
сти фрагмокона имеют длину около длины одного сегмента, воронковид-
ные, сужающиеся на конце. Соединительные кольца слегка выпуклые, за-
полняющие широкие промежутки между перегородочными трубками, как
бы вставленными одна в другую. В сифоне хорошо развиты продольные
радиальные пластины.

Р а с п р о с т р а н е н и е . РСредний девон, эйфельский ярус; Новая Земля,
губа Черная.

М а т е р и а л . Голотип.

Род Pyramidoceras gen. nov.

Pyramis (греч.) - пирамида.
Т и п о в о й вид — Orthoceratites triangularis Archiac et Verneuil, 1841

(1842); средний девон, эйфельский ярус; Рейнская область.
Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, медленно расширяющаяся

адорально, в поперечном сечении субтреугольная, с угловатой вентральной
стороной и плоской дорсальной. В продольном профиле, по-видимому, все
стороны прямые. Устье неизвестно. Поверхность раковины несет на себе
линии роста, образующие глубокий узкий, угловатый вентральный синус и
более мелкий и широкий — дорсальный синус. Кроме того, на поверхности
имеются довольно крупные, отражающиеся на ядре ребра, образующие на
вентральной стороне гребень, а к дорсальной — постепенно сглаживаю-
щиеся. Адорально ребра также постепенно ослабевают и сглаживаются.
На поверхности ядра жилой камеры имеется пара больших углублений,
расположенных по обе стороны от вентральной средней линии, недалеко от
основания жилой камеры. Перегородочная линия образует вентральное и
дорсо-латеральное седла и вентро-латеральную и дорсальную лопасти. Си-
фон относительно широкий, расположен очень близко к плоской дорсаль-
ной стенке. Сегменты его широкие, короткие, по-видимому, вогнуто-вы-
пуклые.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . От других скульптированных родов этого семейства от-

личается тем, что ребра на вентральной стороне раковины образуют не
синус, а гребень.

З а м е ч а н и я . У голотипа типового вида (Archiac, Verneuil, 1841, tab.
XXVII, fig. 1, la) и у одного экземпляра Зандбергеров (Sandberger und
Sandberger, 1850—1856, Taf. XVI, Fig. 1) ребра на вентро-латеральной по-
верхности выражены очень слабо. Вероятно, это объясняется тем, что тот
и другой экземпляры представляют собой ядра адоральной части ракови-
ны, где скульптура уже сглаживается.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус; Рейнская об-
ласть.

СЕМЕЙСТВО AKTJUBOCHEILIDAE F. ZHURAVLEVA, 1972

Д и а г н о з . Раковина ортоцераконовая или слабо согнутая, циртоцера-
коновая, в поперечном сечении сжатая дорсо-вентрально. Устье сужен-
ное, с вентральным и дорсальным синусами. Поверхность с линиями роста
и иногда с параллельными им крупным редкими ребрами, образующими
узкий вентральный и широкий дорсальный синусы. Перегородочная линия
наклонена к дорсальной стороне и образует обычно вентральное седло и
дорсальную лопасть. Сифон узкий. Положение его меняется от дорсально-
го до вентрального. Сегменты сифона вогнутые. Перегородочные трубки
довольно длинные, воронковидные, сужающиеся на конце. Соединительные
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кольца немного утолщенные на своем заднем конце, образующие выросты
в виде продольных радиальных пластин.

Р о д о в о й с о с т а в . Aktjubocheilus F. Zhuravleva, 1972; Atopoceras
F. Zhuravleva, 1972; Irinites F. Zhuravleva, 1972; Kijoceras F. Zhuravleva,
1972.

С р а в н е н и е . От семейства Tripleuroceratidae отличается более узким
сифоном, состоящим из вогнутых сегментов.

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 . Верхний девон, фамен-
ский ярус.

Р о д Aktjubocheilus F. Zhuravleva, 1972

Т и п о в о й в и д — Aktjubocheilus anaticula F. Zhuravleva, 1972; верх-
ний девон, фаменский ярус, пролобитовый горизонт: Актюбинская область.

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая слабо согнутая или ортоцера-
коновая, расширяющаяся к основанию жилой камеры или до середины ее
длины и далее сужающаяся, в поперечном сечении сжатая, субтреуголь-
ная с угловатой вентральной стороной и уплощенной — дорсальной. Устье
суженное, наклоненное к дорсальной стороне, с вентральным синусом. По-
верхность с линиями роста, образующими V-образный вентральный синус
и мелкий, широкий дорсальный синус. Газовые камеры короткие и очень
короткие. Перегородочная линия образует вентральное седло и дорсаль-
ную лопасть. Сифон узкий, вентральный, расположенный на большом рас-
стоянии от стенки фрагмокона, или почти центральный. Сегменты сифона
вогнутые, более или менее одинаковые в длину и ширину.

В и д о в о й с о с т а в . Кроме четырех видов — A. anaticula, A. imbellus,
A. verbosus и A. longus, описанных ниже, к этому роду, вероятно, от-
носятся еще два вида, описанные Соболевым (1912) из Польши, это —
Poterioceras triangulare nov. sp. из климениевых известняков и P. cf. sub-
fusiforme Mstr. из верхнего лаговского известняка.

С р а в н е н и е с другими родами этого семейства приведено в описани-
ях последних.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний девон, фаменский ярус, пролобитовый
горизонт; Актюбинская область, РПолыпа, Лагов (климениевый известняк
и верхний лаговский известняк).

Aktjubocheilus anaticula F. Zhuravleva, 1972

Табл. IX, фиг. 1,2

Г о л о т и п — ПИН, № 1359/677; Актюбинская область, левый берег р.
Арал-Тюбе-Бакай, в 2 км вниз от 4-й фермы пос. Черкасского; верхний де-
вон, фаменский ярус, пролобитовый горизонт.

О п и с а н и е . Раковина циртоцераконовая слабо согнутая, быстро рас-
ширяющаяся в дорсо-вентральном направлении к задней части жилой ка-
меры, а в латеральном — почти до середины ее длины, и далее сужающая-
ся к устью, в поперечном сечении субтреугольная с угловатой вентраль-
ной стороной и почти плоской дорсальной. Срединный угол расширения
11—17°, боковой — 11—15°. Срединный угол сужения около 3°, боковой —
около 7° 30'. Отношение срединного диаметра к боковому 0,87—0,78. Сте-
пень сжатости раковины в дорсо-вентральном направлении увеличива-
ется адорально. В продольном профиле вентральная сторона выпуклая,
дорсальная — вогнутая в области фрагмокона и слегка выпуклая в области
жилой камеры, латеральные стороны почти прямые в области фрагмокона
и выпуклые в области жилой камеры. Длина жилой камеры меньше одной
трети длины всей раковины. Устье субтреугольное, наклонное к дорсаль-
ной стороне, с узким неглубоким вентральным синусом, ограниченным
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вентро-латеральными гребнями, и с широким, мелким дорсальным сину-
сом.

Поверхность с линиями роста, образующими узкий вентральный синус,
вентро-латеральные гребни и широкий дорсальный синус.

Газовые камеры короткие. На срединный диаметр приходится пять-
восемь камер.

Перегородки вогнуты на 1,2 длины газовой камеры и наклонены к дор-
сальной стороне.

Перегородочная линия наклонена к дорсальной стороне и образует не-
большое вентральное седло и широкую, мелкую дорсальную лопасть.

Сифон, с диаметром 0,16—0,18 срединного диаметра фрагмокона, от-
стоит от его вентральной стенки на 0,17—0,26 этой же величины. Сегмен-
ты сифона вогнутые, отношение их длины к ширине около 1,0. Перегоро-
дочные трубки длинные, немного сужающиеся на конце. Соединительные
кольца вогнутые, немного утолщенные на заднем конце. В сифоне хорошо
развиты продольные радиальные пластины.

Р а з м е р ы

№

1359
1577

1359
678

1359
695

1359
696

Дс

15,0
16,0
6,9

13,3
16,0

9,5

17,3
13,1

13,5

Дб

18,0
18,5

7,9

"

22,0
16,8

21,0
15,5

Дс
Дб

0,83
0,86
0,87

~

0,78
0,78

0,87

ZC

12°
11°

13°

11°

—

ZB

15°
11°

14°

17°

Zc

3°

—

—

Z6

7°30'

—

—

К

7 - 8

5—6

6—7

8

ВП

—

1,2

—

—

ПС

0,17

0,18
0,21

0,26

0,21

ШС ФС

0,16 —

0,18 1,0

0,16 —

0,18 —

С р а в н е н и е с другими видами приведено в их описаниях.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний девон, фаменский ярус, пролобитовый

горизонт; Актюбинская область.
М а т е р и а л . 42 экз. Река Арал-Тюбе-Бакай (29); нос. Варна (10); р.

Алимбет (1), р. Черный яр (2).

Aktjubocheilus imbellus sp. nov.

Табл. IX, фиг. 3; табл. X, фиг. 6

Imbellus (лат.) — мирный, спокойный.

Г о л о т и п — ПИН, № 1359/1327; Челябинская область, р. Урал, левый
берег в 3 км к югу от Верхнеуральска; верхний девон, фаменский ярус,
пролобитовый горизонт.

О п и с а н и е . Раковина ортоцераконовая, умеренно расширяющаяся к
основанию жилой камеры и далее в дорсо-вентральном направлении не-
много сужающаяся к устью, в поперечном сечении треугольная, с углова-
той вентральной стороной и плоской — дорсальной. Срединный угол рас-
ширения фрагмокона 7—9°, боковой—около 11°. Отношение срединного
диаметра к боковому 0,81—0,87. В продольном профиле вентральная и ла-
теральная стороны прямые в области фрагмокона и немного выпуклые в
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области жилой камеры; дорсальная сторона прямая на всем протяжении.
Устье неизвестно.

Поверхность с линиями роста, образующими небольшой, но явственный
вентральный синус, вентро-латеральные гребни и широкий, мелкий дор-
сальный синус; иногда линии роста на дорсальной стороне прямые.

Газовые камеры короткие. На срединный диаметр приходится шесть-
восемь камер.

Перегородки вогнуты примерно на 1,3 длины газовой камеры и накло-
нены к дорсальной стороне.

Перегородочная линия образует угловатое вентральное седло и широ-
кую, но глубокую дорсальную лопасть. Сифон, с диаметром 0,13—0,15 сре-
динного диаметра раковины, расположен на 0,23 этой же величины от ее
вентральной стенки. Сегменты сифона вогнутые с отношением длины к
ширине около 1,0. Перегородочные трубки длинные, немного сужающиеся
на конце. Соединительные кольца вогнутые, утолщенные снаружи. В си-
фоне развиты продольные радиальные пластины.

Р а з м е

№

1359
1327

1359
1328

1359
1210

1359
1211

р ы

Дс

15,3

14,8

12,5
11,4

9,1

Дб

17,5

17,0

14,0
14,0

10,8

Дс
Дб

0,87

0,87

0,88
0,81

0,84

— —

9° И"

- 11°

7° 11°

К ВП

8 1,3

6 7

7 —

ПС

0,23

0,23

—

0,23

шс

0,13

0,13

—

0,15

ФС

1,0

—

-

С р а в н е н и е . От типового вида отличается медленно расширяющейся
прямой раковиной, с более угловатым поперечным сечением. Отличия от
A. verbosus указаны в его описании.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний девон, фаменский ярус, пролобитовый
горизонт; Актюбинская область.

М а т е р и а л . 15 экз. Река Бакай (2), р. Урал (3), р. Арал-Тюбе-Ба-
кай (7), р. Черный Яр (3).

Aktjubocheilus verbosus sp. nov.

Табл. X, фиг. 1,2

Verbosus (лат.) — многоречивый, пространный.

Г о л о т и п — ПИН, № 1359/693; Актюбинская область, р. Арал-Тюбе-
Бакай, левый берег в 2 км вниз от 4-й фермы пос. Черкасского; верхний де-
вон, фаменский ярус, пролобитовый горизонт.

О п и с а н и е . Раковина циртоцераконовая, быстро расширяющаяся, в
поперечном сечении треугольная, с резко угловатой вентральной стороной
и плоской — дорсальной. Срединный угол расширения фрагмокона 13—
15°, боковой — 15—17°. Отношение срединного диаметра к боковому 0,85—
0,87, редко 0,96—1,0. В продольном профиле все стороны фрагмокона пря-
мые.

Поверхность с крупными линиями роста, образующими узкий углова-
тый вентральный синус, широкие вентро-латеральные гребни и мелкий,
широкий дорсальный синус. Кроме того, иногда развиты слабые попереч-
ные ребра.
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Газовые камеры очень короткие. На срединный диаметр приходится
7—10 камер.

Перегородки вогнуты не более чем на 1,3 длины газовой камеры.
Перегородочная линия наклонена к дорсальной стороне и образует не-

большое угловатое вентральное седло и широкую, мелкую дорсальную ло-
пасть.

Сифон с диаметром 0,15—0,18 срединного диаметра фрагмокона, распо-
ложен на 0,14—0,22 этой же величины от его вентральной стенки. Сегмен-
ты сифона вогнутые с отношением длины к ширине 1,0 или менее. Перего-
родочные трубки цилиндрические или сужающиеся на конце, воронковид-
ные. Соединительные кольца вогнутые посредине, утолщенные снаружи.
В сифоне развиты продольные радиальные пластины.

Р а з м е

№

1359

693

1359

696'

1359

691

1359

"~686

1359

"694

р ы

Дс

10

10,5

17

10,3
12,1

14,5

Дб

19
11,5

12

19,5

10,3
12,5

17

Дс
Дб

0,87

0,87

0,86

1,0
0,96

0,85

ZC

—

13°

15°

15°

—

Z B

17°

15°

—

17°

15°

К ВП

— —

— —

8 1,3

9—10 —

7 —

ПС

—

0,22

0,14

0,22

0,18

ШС

—

0,17

0,15

0,15

0,18

ФС

—

—

1,0

—

—

С р а в н е н и е . От типового вида отличается раковиной с резко углова-
тым поперечным сечением и, вероятно, формой жилой камеры, от A. imbel-
lus — большим углом расширения фрагмокона.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний девон, фаменский ярус, пролобитовый
горизонт; Актюбинская область.

М а т е р и а л . 11 экз. Река Арал-Тюбе Бакай (10), дер. Спасское-Баи-
мова (1).

Aktjubocheilus longus sp. nov.

Табл. IX, фиг. 4
Longus (лат.) — длинный.

Г о л о т и п —ПИН, №2669/427; Актюбинская область, р. Черный Яр,
в 6 км к западу от дер. Сухиновки; верхний девон, фаменский ярус, проло-
битовый горизонт.

О п и с а н и е . Раковина ортоцераконовая, расширяющаяся под углом
7° в дорсо-вентральном направлении и 10° — в латеральном, в поперечном
сечении округло-треугольная, с округло-угловатой вентральной и плоской
дорсальной сторонами, с отношением срединного диаметра к боковому
0,88—0,85. Устье неизвестно.

Поверхность с тонкими линиями роста, образующими глубокий, углова-
тый вентральный синус, пару высоких вентро-латеральных гребней и ши-
рокий, довольно глубокий дорсальный синус.

Газовые камеры короткие. На срединный диаметр приходится пять-
•семь камер.
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Перегородочная линия неизвестна.
Сифон неширокий, почти центральный, лишь едва заметно смещенный

от центра к вентральной стенке. В адапикальной части фрагмокона ди-
аметр сифона 0,14 срединного диаметра фрагмокона. Сегменты сифона
здесь вогнутые, удлиненные, с отношением длины к ширине 1,8. Перегоро-
дочные трубки длиной около одной трети длины сегмента, сужающиеся на
концах. Соединительные кольца вогнутые. В сифоне развиты продольные
радиальные пластины.

С р а в н е н и е . Отличается от других видов этого рода лишь очень не-
большим смещением сифона от центра к вентральной стенке раковины и,
по-видимому, более длинной раковиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний девон, фаменский ярус, пролобитовый
горизонт; Актюбинская область.

М а т е р и а л . Голотип.

Род Atopoceras F. Zhuravleva, 1972

Т и п о в о й в и д — Atopoceras vodoresoui F. Zhuravleva, 1972; девон, фа-
менский ярус, пролобитовый горизонт; Актюбинская область.

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, слабо согнутая, быстро расши-
ряющаяся, в поперечном сечении сжатая дорсо-вентрально, овальная, за-
метно уже округленная с вентральной стороны, чем с дорсальной. В про-
дольном профиле вентральная сторона выпуклая, дорсальная слегка вогну-
тая, латеральные, по-видимому, вогнуто-выпуклые. Устье неизвестно. По-
верхность плохо сохранилась. Линии роста показывают наличие узкого
вентрального синуса и широкого — дорсального. Газовые камеры очень ко-
роткие. Перегородочная линия практически прямая, наклонная к дорсаль-
ной стороне. Сифон узкий, расположен на расстоянии одной четверти сре-
динного диаметра фрагмокона от его вентральной стенки. Сегменты сифо-
на короткие, вогнутые.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . Отличается от рода Aktjubocheilus раковиной с оваль-

ным поперечным сечением, с более узким сифоном, состоящим из корот-
ких сегментов, и расположенным дальше от вентральной стенки. Отличия
ют двух других родов этого семейства указаны в их описаниях.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний девон, фаменский ярус, пролобито-
вый горизонт; Актюбинская область.

Atopoceras vodoresovi F. Zhuravleva, 1972

Та,бл. X, фиг. 4
Вид назван в честь геолога Г. И. Водорезова.

Г о л о т и п —ПИН, №1482/459; Актюбинская область, Новороссий-
ский район, пос. Черкасский; верхний девон, фаменский ярус, пролобито-
вый горизонт.

О п и с а н и е . Раковина, расширяющаяся в дорсо-вентральном направ-
лении под углом 10°, в латеральном — под углом 12°. Отношение средин-
ного диаметра к боковому 0,9. Жилая камера не сохранилась.

Поверхность плохо сохранилась. На небольших фрагментах раковинно-
го вещества видны волнистые линии роста, пересекающиеся с тонкими про-
дольными лирами, образуя тонкую сетку. Линии роста образуют узкий
вентральный синус и широкий, мелкий — дорсальный.

Газовые камеры очень короткие. На срединный диаметр приходится 15
камер.

Перегородки вогнуты на 2,3 длины газовой камеры и наклонены к дор-
сальной стороне.
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Перегородочная линия почти прямая, наклонная к дорсальной стороне.
Сифон, с диаметром в 0,11 срединного диаметра фрагмокона, располо-

жен на 0,25 этой же величины от его вентральной стенки. Сегменты сифопа
вогнутые, короткие, с отношением длины к ширине около 0,62. Перегоро-
дочные трубки длинные, сужающиеся на конце. Соединительные кольца
вогнутые. В сифоне хорошо развиты продольные радиальные пластины.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний девон, фаменский ярус, пролобито-
вый горизонт; Актюбинская область.

М а т е р и а л . Голотип.

Р о д Irinites F. Zhuravleva, 1972

Т и п о в о й вид — Irinites editus F. Zhuravleva, 1972; верхний девон,
фаменский ярус, пролобитовый горизонт; Актюбинская область.

Д и а г н о з . Раковина ортоцераконовая или, возможно, циртоцераконо-
вая, умеренно расширяющаяся, в поперечном сечении сжатая дорсо-вент-
рально, округло-треугольная, с угловатой вентральной стороной и немного
вогнутой — дорсальной. Устье неизвестно. Поверхность с линиями роста и
параллельными им широкими ребрами, образующими узкий вентраль-
ный синус и широкий дорсальный. Газовые камеры короткие. Перегородоч-
ная линия с широким вентральным седлом и, по-видимому, прямой дор-
сальной частью. Сифон узкий, слегка смещен от центра к дорсальной сто-
роне. Сегменты сифона вогнутые, немного укороченные.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . От рода Aktjubocheilus отличается раковиной с вогну-

той дорсальной стороной и с сифоном, смещенным от центра к дорсальной»
а не к вентральной стороне. От рода Atopoceras — округло-треугольной в
поперечном сечении рак'овиной, с сифоном, смещенным к дорсальной сто-
роне. Сравнение с родом Kijoceras дано в описании последнего.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний девон, фаменский ярус, пролобито-
вый горизонт; Актюбинская область.

Irinites editus F. Zhuravleva, 1972

Табл. X, фиг. 3
Г о л о т и п — ПИН, № 1994/1; Актюбинская область, р. Черный Яр в

6 км к западу от дер. Сухиновки; верхний девон, фаменский ярус, проло-
битовый горизонт.

О п и с а н и е . Раковина, расширяющаяся в дорсо-вентральном направ-
лении под углом 9°, в латеральном под углом 11е, в поперечном сечении
округло-треугольная с угловатой вентральной стороной и вогнутой дор-
сальной, с отношением срединного диаметра к боковому 0,78. Жилая каме-
ра неизвестна.

Поверхность с относительно редкими линиями роста, образующими
мелкий, узкий V-образный вентральный синус, широкие асимметричные
вентро-латеральные гребни, постепенно переходящие в широкий дорсаль-
ный синус. Параллельно линиям роста идут широкие, редкие, едва разли-
чимые ребра. На срединный диаметр приходится два ребра.

Газовые камеры короткие. На срединный диаметр приходится семь-
восемь камер.

Перегородки вогнуты примерно на длину одной газовой камеры и на-
клонены к дорсальной стороне.

Перегородочная линия с широким вентральным седлом и прямой дор-
сальной частью.

Сифон с диаметром 0,17 срединного диаметра фрагмокона, расположен
на 0,40 этой величины от вогнутой дорсальной степки его. Сегменты сифо-
на вогнутые с отношением длины к ширине 0,8, наиболее широкие на сво-
ем заднем конце. Перегородочные трубки длинные, воронковидные, сое-
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динительные кольца вогнуто-выпуклые. В сифоне хорошо развиты про-
дольные радиальные пластины.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний девон, фаменский ярус, пролобитовый
горизонт; Актюбинская область.

М а т е р и а л . Голотип.

Род Kijoceras F. Zhuravleva, 1972

Т и п о в о й в и д — Kijoceras clarum F. Zhuravleva. 1972; девон, фамен-
ский ярус, левигитовый горизонт; Актюбинская область.

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, слабо согнутая, умеренно
расширяющаяся адорально, в поперечном сечении сжатая дорсо-вентраль-
но, сердцевидная, с угловатой вентральной стороной и вогнутой —• дорсаль-
ной. Жилая камера неизвестна. Поверхность с линиями роста, образующи-
ми глубокий вентральный синус и мелкий дорсальный. Газовые камеры
короткие. Перегородочная линия с вентральным и дорсо-латеральным
седлами и вентро-латеральной и дорсальной лопастями. Сифон узкий,
сжатый дорсо-вентрально, расположенный очень близко к дорсальной стен-
ке фрагмокона, но не прилегает к ней. Сегменты сифона вогнутые, в ада-
пикальной части немного удлиненные, адорально становятся более корот-
кими.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . От других родов этого семейства отличается ракови-

ной с сердцевидным поперечным сечением, с сифоном, сжатым дорсо-вент-
рально, расположенным очень близко к дорсальной стенке.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний девон, фаменский ярус, левигитовый
горизонт; Актюбинская область.

Kijoceras clarum F. Zhuravleva, 1972

Табл. X, фиг. 5

Г о л о т и п — ПИН, № 1359/1209; Актюбинская область, р. Кия, исто-
ки, правый берег в 200 м от родника; верхний девон, фаменский ярус, ле-
вигитовый горизонт.

О п и с а н и е . Раковина, расширяющаяся в дорсо-вентральном направ-
лении под углом 8°, в латеральном — под углом 12°, в поперечном сечении
сердцевидная с угловатой вентральной стороной и вогнутой — дорсальной,
с отношением срединного диаметра к боковому 0,78—0,72; посредине во-
гнутой дорсальной стороны проходит плоская полоска шириной около 3 мм.
В продольном профиле вентральная сторона слабо выпуклая, дорсальная —
слабо вогнутая, латеральные — прямые.

Поверхность с тонкими линиями роста, образующими глубокий V-об-
разный вентральный синус, пару высоких вентро-латеральных гребней и
широкий, мелкий дорсальный синус.

Газовые камеры короткие. На срединный диаметр приходится шесть-
семь камер.

Перегородки вогнуты на 0,7 длины газовой камеры и наклонены к
дорсальной стороне.

Перегородочная линия с небольшими вентральным и дорсо-латераль-
ным седлами и вентро-латеральной и дорсальной лопастями.

Сифон с диаметром 0,19—0,2 срединного диаметра фрагмокона, распо-
ложен на 0,12 этой же величины от его дорсальной стенки. Сегменты си-
фона вогнутые, с отношением длины к ширине, меняющимся от 1,4 в
адапикальной части до 1,0 — в адоральной. Перегородочные трубки дли-
ной около одной трети длины сегмента почти цилиндрические. Соедини-
тельные кольца вогнутые, более толстые на своем заднем конце. В сифоне
развиты небольшие продольные радиальные пластины.
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний девон, фаменский ярус, левигитовьш
горизонт; Актюбинская область.

Материал. Голотип.

СЕМЕЙСТВО ARCHIACOCERATIDAE TEICHERT, 1939

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая слабо согнутая, экзогастри-
ческая, в поперечном сечении сжатая латерально. Устье суженное, край
его неизвестен. Поверхность, вероятно, гладкая. Перегородочная линия с
небольшим вентральным и дорсальным седлами. Сифон неширокий, дор-
сальный, краевой. Сегменты его широкие, короткие, выпуклые. Перегоро-
дочные трубки циртохоанитовые. Соединительные кольца толстые, но одно-
слойные с выростами в виде продольных радиальных пластин.

Р о д о в о й с о с т а в . Archiacoceras Foerste 1926; ?Cyrtoceratites Gold-
fuss, 1830.

С р а в н е н и е . От семейства Tripleuroceratidae отличается раковиной,
в поперечном сечении сжатой латерально, и строением стенки сифона,
состоящей из циртохоанитовых перегородочных трубок и выпуклых соеди-
нительных колец. От семейства Jovellaniidae — дорсальным, почти при-
стенным сифоном.

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 девон, живет-
ский ярус.

Род Archiacoceras Foerste, 1926

Archiacoceras: Foerste, 1926, p. 346 (pars); 1929, p. 295 (pars); Наливкин, 1941,
стр. 259 (pars); Flower, 1943, p. 57; 1945, p. 698; Наливкин, 1947, стр. 158 (pars); Жу-
равлева, 1962, стр. 108 (pars); Sweet, 1964, p. 312; Кузьмин, 1966, стр. 48 (pars).

Т и п о в о й в и д — Phragmoceratites subventricosus Archiac et Verneuil.
1842; средний девон, живетский ярус; Рейнская область.

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, слабо согнутая, расширяю-
щаяся к передней части фрагмокона и далее сужающаяся к устью, в по-
перечном сечении овальная, сжатая латерально. В продольном профиле
вентральная сторона выпуклая, с резкой выпуклостью в виде горба в пе-
редней части фрагмокона, дорсальная — вогнутая, латеральные — выпук-
лые. Жилая камера и устье неизвестны. Поверхность раковины не несла
скульптуры, отражающейся на ядре. Газовые камеры очень короткие. Пе-
регородочная линия со слабыми вентральным и дорсальным седлами. Си-
фон неширокий, дорсальный, краевой. Сегменты сифона широкие, корот-
кие, выпуклые. Перегородочные трубки циртохоанитовые. Соединительные
кольца толстые, сильно утолщенные снаружи.

В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового вида к этому роду условно отне-
сен вид ?А. rarum Kuzmin, описанный ниже.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, живетский ярус; Рейнская
область, РНовая Земля.

?Archiacoceras rarum Kuzmin, 1966

Табл. XI, фиг. 1, 2

Archiacoceras гагат: Кузьмин, 1966, стр. 49, табл. I, фиг. 2,3.
Г о л о т и п — ЦГМ, № 2/8940; Новая Земля, Южный остров, п-ов Под-

горного; средний девон, живетский ярус.
О п и с а н и е . Раковина ортоцераконовая, или циртоцераконовая, слабо

согнутая, расширяющаяся к передней части фрагмокона, в дорсо-вентраль-
ном направлении под углом 30°, а в латеральном значительно медленнее,
в поперечном сечении овальная, более узкоокругленная с вентральной сто-
роны; отношение среднего диаметра к боковому 1,23. В продольном
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профиле вентральная сторона (фрагмента) едва выпуклая, почти прямая,,
дорсальная и латеральные стороны — выпуклые. Устье неизвестно.

Поверхность не несла скульптуры, отражавшейся на ядре.
Газовые камеры очень короткие. На срединный диаметр приходится

13—14 камер.
Перегородки вогнуты примерно на длину одной газовой камеры.
Перегородочная линия образует слабые вентральное и дорсальное сед-

ла, из которых второе выше.
Сифон, с диаметром 0,21 срединного диаметра фрагмокона, сжат ла-

терально и расположен очень близко к прямой стенке раковины. Сегменты
сифона широкие, короткие, выпуклые с отношением длины к ширине 0,33,
с диаметром перегородочного отверстия 0,5 диаметра сегмента. Имеются
широкие передняя и задняя зоны прилегания. Перегородочные трубки
циртохоанитовые, прижатые к перегородке. Соединительные кольца тол-
стые, уплощенные снаружи, по-видимому с утолщенным венчиком.

С р а в н е н и е . Отличается от типового вида рода Archiacoceras рако-
виной, прямой или даже слегка выпуклой с дорсальной стороны, несжатым
сифоном и отсутствием явных пластинчатых выростов соединительных ко-
лец.

З а м е ч а н и я . Отличия в строении сифона, упомянутые в сравнении,
а также неопределенность в понимании вентральной и дорсальной сторон
у данного вида заставляют сильно сомневаться в принадлежности этого
вида к роду Archiacoceras и относить его сюда лишь условно.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, живетский ярус; Новая Земля.
М а т е р и а л . 2 экз. Хранятся в ЦГМ.

Род Cyrtoceratites Goldfuss, 1830

Cyrtoceratites: Goldfuss, 1830, p. 226; Sweet, 1964, p. 312.
Cyrtocera: Goldfuss, 1832.
Cirthoceratites: Deshayes in Cuvier, 1838.
Cyrthoceras: King, 1844.
? Campulites: Deshayes in Lamark, 1845.

Т и п о в о й в и д — Orthoceratites jlexuosus Schlotheim, 1820; средний
девон; Западная Европа.

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, очень быстро расширяющая-
ся адорально, в поперечном сечении сжатая латерально. Жилая камера не-
известна. Поверхность без скульптуры, отражающейся на ядре. Газовые
камеры короткие. Сифон расположен у вогнутой стенки. Строение его
неизвестно.

В и д о в о й с о с т а в . По-видимому, только типовой вид.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон; Западная Европа.

СЕМЕЙСТВО PTENOCERATIDAE TEICHERT, 1939

Д и а г н о з . Раковина гироцераконовая, трохоцераконовая, циртоцера-
коновая или наутиликоновая, экзогастрическая, состоящая из оборотов, в
поперечном сечении сжатых дорсо-вентрально. Устье несуженное, слегка
суженное или закрытое. Поверхность со скульптурой из бугорков, латераль-
ных ребрышек или гладкая, часто с одной или двумя парами крыловид-
ных или трубчатых выростов около устья. Перегородочная линия с не-
большими лопастями или седлами, иногда прямая. Сифон неширокий, вен-
тральный, краевой или пристенный. Сегменты его обычно удлиненные,
выпуклые. Строение стенки сифона мало известно. В сифоне у некоторых
родов развиты продольные радиальные пластины.

Р о д о в о й с о с т а в . Ptenoceras Hyatt, 1894; Trochoceras Barrande,
1848; Ptyssoceras Hyatt, 1884; Megaloceras gen. nov.; Adelphoceras Barran-
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de; 1870; Homoadelphoceras Foerste, 1926; Doleroceras F. Zhuravleva,
1972; Spanioceras gen. nov.

К этому же семейству, вероятно, относится ряд видов, описанных Бар-
рандом из девонских отложений Богемии под названиями: Gyroceras mo-
dicum (Barrande, 1877, pi. 517, fig. 12—14), Trochoceras tardum (Barrande,
1865, pi. 26, fig. 9—12), T. flexum (там же, pi. 44, fig. 1—3), Gyroceras mi-
nusculum (там же, pi. 30, fig. 18—21), G. nudum (там же, pi. 43, fig. 8—12),
Adelphoceras secundum (Barrande, 1877, pi. 461, fig. 5, 6; pi. 474, fig. 1).
Родовая принадлежность этих видов может быть определена только после
дополнительного изучения фактического материала.

С р а в н е н и е . Отличается от семейства Nothoceratidae сифоном с вы-
пуклыми сегментами.

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 и средний де-
вон.

Род Ptenoceras Hyatt, 1894

Ptenoceras: Hyatt, 1894, p. 491 (pars): Foerste, 1926, p. 376; Flower, 1945, p. 687;
Журавлева, 1962, стр. 115; Kummel, 1964, p. 420.

Т и п о в о й вид—Gyroceras alatum Barrande, 1865; нижний девон,
зигенский ярус (F — f2); Чехословакия.

Д и а г н о з . Раковина гироцераконовая, состоящая более чем из полу-
тора оборотов, расположенных друг от друга на небольшом расстоянии,
умеренно расширяющихся в высоту и быстро в ширину, в поперечном се-
чении овальных. Передняя часть жилой камеры обычно отходит от преды-
дущего оборота. Устье несуженное, с вентральным, вероятно дорсальным,
и парой латеральных синусов. Края последних вытянуты в виде длинных,
крыловидных выростов. Поверхность с пластинчатыми линиями роста, пе-
риодически усиленными, образующими вентральный, дорсальный и пару
латеральных синусов. На небольшом расстоянии от устья имеется еще од-
на пара крыловидных выростов. Перегородочная линия почти прямая. Си-
фон узкий, краевой. Сегменты его удлиненные, выпуклые. Структура стен-
ки сифона не изучена. Внутрисифонные образования, по-видимому, про-
дольные радиальные пластины (см. Barrande, 1865, pi. 44, fig. 16).

В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового вида к этому роду относится еще
один — Ptenoceras barrandei sp. nov. (см. «замечания»).

С р а в н е н и е с наиболее близким родом Trochoceras приведено в опи-
сании последнего.

З а м е ч а н и я . Форма, изображенная Баррандом под названием Gyro-
ceras alatum на табл. 103, фиг. 15—20 (Barrande, 1866), отличается от та-
ковой, изображенной им ранее на табл. 44, фиг. 8—18 (Barrande, 1865)
раковиной, свернутой в свободную спираль, и, с нашей точки зрения, долж-
на быть выведена в самостоятельный вид, для которого мы предлагаем
название Ptenoceras barrandei sp. nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, зигенский ярус (F — f2); Чехо-
словакия.

Род Trochoceras Barrande, 1848

Trochoceras: Barrande, 1848, p. 266; 1867, p. 89 (pars); Blake, 1882, p. 65 (pars),
Whidborne, 1889—1892, p. 82; Foord, 1891, p. 14 (pars); Hyatt, 1894, p. 502; Foerste,
1926, p. 377; 1930, p. 45; Круглов, Лесникова, 1934, стр. 739; Flower, 1945, p. 686; Ши-
манский, 1962, стр. 116; Kummel, 1964, p. 422.

Т и п о в о й вид—Trochoceras davidsoni Barrande, 1865; нижний де-
во,н. зигенский друс (F-f2); Чехословакия.

Д и а г н о з . Раковина трохоцераконовая, левозавитая, состоящая при-
мерно из полутора неприлегающих, умеренно расширяющихся оборотов.



в поперечном сечении овальных в области фрагмокона и субквадратных в
области жилой камеры. Устье с вентральным, дорсальным и парой вентро-
латеральных синусов. Края последних образуют пару длинных крыловид-
ных выростов. Поверхность с усиленными линиями роста или с лирами,
образующими вентральный, дорсальный и, вероятно, пару вентро-лате-
ральных выростов. На небольшом расстоянии от устья имеется еще одна
пара крыловидных выростов. Перегородочная линия с вентральной и ла-
теральной лопастями. Сифон узкий, почти пристенный. Сегменты его
удлиненные. Строение стенки сифона не изучено. (У типового вида в пере-
городочном отверстии изображены внутрисифонные образования, природа
которых нам неясна. См. Barrande, 1865, pi. 27, fig. 7.).

В и д о в о й с о с т а в . Помимо типового вида к роду Trochoceras, воз-
можно, относятся еще два вида — Т. distortum Barrande из эмсского яру-
са (G-gi) Богемии и Франции и Т. transiens Barrande из эйфельского яру-
са (G-g з) Чехословакии.

С р а в н е н и е . От рода Ptenoceras отличается трохоцераконовой рако-
ьиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон; Чехословакия, ? Франция.
? Средний девон; Чехословакия.

Род Ptyssoceras Hyatt, 1884

Ptyssoceras: Hyatt, 1884, p. 282 (pars); Foerste, 1926, p. 378; Flower, 1945, p. 687;
Kummel, 1964, p. 421.

Т и п о в о й в и д — Cyrtoceras alienum Barrande, 1866; нижний девон,
эмсский ярус (G — gi); Чехословакия.

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, сильно согнутая, вначале
умеренно, а потом медленно расширяющаяся, в поперечном сечении
овальная. Устье неизвестно. Поверхность со скульптурой из одной пары
продольных вентро-латеральных рядов коротких поперечных складочек
(или ребер), изогнутых выпуклой стороной вперед. Перегородочная
линия прямопоперечная. Сифон широкий, краевой. Сегменты его широ-
кие, короткие, выпуклые (в латеральном разрезе). Строение стенки
сифона не изучено. Внутрисифонные образования неизвестны.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . Отличается от других родов циртоцераконовой рако-

виной со скульптурой пз коротких изогнутых складочек и с широким си-
фоном из укороченных сегментов.

З а м е ч а н и я . Какие виды рода Ptyssoceras из девона Северной
Америки указывают Флауер и Каммел (Flower, 1945, р. 687; Kummel,
1964, р. 421) нам неясно.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, эмсский ярус (G —gi);
Чехословакия.

Род Megaloceras gen. nov.

Mogas род. пад. megalos (греч.) - большой; ceras — рог.

Т и п о в о й вид—Homoadelphoceras valnevense Kuzmin, 1965; ниж-
ний девон, эмсский ярус, верхи; Новая Земля.

Д и а г н о з . Раковина гироцераконовая с медленно расширяющимися
оборотами, линзовидпыми, в поперечном сечении, более выпуклыми с
дорсальной стороны; вентральная и латеральные стороны жилой камеры
становятся угловатыми. Устье неизвестно. Поверхность с сильно наклон-
ными к вентральной стороне поперечными латеральными ребрами.
Перегородочная линия с вентральной и дорсальной лопастями и лате-
ральным седлом. Сифон неширокий, краевой. Строение его неизвестно.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
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С р а в н е н и е с внешне наиболее сходным родом Homoadelphoceras
приведено в его описании.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, эмсский ярус, верхи; Новая
Земля.

Megaloceras valnevense (Kuzmin, 1965)

Табл. XI, фиг. 3

Homoadelphoceras valnevense: Кузьмин, 1965, стр. 25, табл. VII, фиг. 3.

Го л о т и п — ЦГМ, № 19/8806; Новая Земля, Южный остров, остров
Вальнева; нижний девон, эмсский ярус, верхи.

О п и с а н и е . Раковина с оборотами, расширяющимися под углом
5° в высоту и 7° в ширину, в поперечном сечении сильно сжатых дорсо-
вентрально, линзовидных, более выпуклых с дорсальной стороны; ближе к
устью вентральная и латеральная стороны жилой камеры становятся уг-
ловатыми. Отношение высоты оборота к его ширине 0,63—0,64. Жилая
камера, по-видимому, относительно длинная. Край устья не сохранился.

Поверхность с латеральными, сильно наклонными к вентральной:
стороне, поперечными ребрами.

Газовые камеры короткие. На высоту оборота приходится 5—5,5
камер.

Перегородки неизвестны.
Перегородочная линия образует небольшие вентральную и дорсаль-

ную лопасти и латеральное седло.
Сифон расположен близко к вентральной стенке раковины, но не

прилегает к ней. Строение его неизвестно.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, эмсский ярус, верхи; Но-

вая Земля.
М а т е р и а л . Голотип.

Род Adelphoceras Barrande, 1870

Adelphoceras: Barrande, 1870, p. 789; Hyatt, 1884, p. 285; 1894, p. 519; Foerste,
1926, p. 379; Flower, 1945, p. 688; Журавлева, 1962, стр. 115; Kummel, 1964, p. 416.

Т и п о в о й в и д — Adelphoceras bohemicum Barrande, 1874; средний
девон, эйфельский ярус (G — ga); Чехословакия.

Д и а г н о з . Раковина трохоцераконовая, правозавитая, с быстро
расширяющимися оборотами, в поперечном сечении в области фрагмоко-
на многоугольными, в плоскости устья — субтреугольными, с широким,
мелким желобком на дорсальной стороне. Устье закрытое, Т-образное.
Поверхность со скульптурой из трех пар продольных рядов бугорков,
постепенно ослабевающих к устью. Линии роста, усиленные на жилой
камере, образуют вентральный синус. Газовые камеры короткие. Пере-
городочная линия почти прямо-поперечная. Сифон узкий, краевой.
Строение его неизвестно. В сифоне развиты продольные радиальные
пластины.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е с наиболее близким родом Homoadelphoceras приведе-

но в описании последнего.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус (G — g3);

Чехословакия.

Род Homoadelphoceras Foerste, 1926
Homoadelphoceras: Foerste, 1926, p. 381; Flower, 1945, p. 688; Журавлева, 1962,

стр. 115; Kummel, 1964, p. 418; Кузьмин, 1965, стр. 25.

Типовой вид — Gyroceras deiwmcans Bjuraxidfi, i867; средний-
девон, эйфельский ярус (G — g3); Чехословакия.
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Д и а г н о з . Раковина гироцераконовая, выпрямляющаяся в адораль-
ной части, с медленно, неравномерно расширяющимися оборотами, в по-
перечном сечении субгексагональная, с вентральной стороной более ши-
рокой, чем дорсальная. Устье неизвестно. Поверхность со скульптурой из
пары продольных латеральных рядов бугорков. Газовые камеры корот-
кие. Перегородочная линия почти прямо-поперечная. Сифон неширокий,
краевой. Строение его неизвестно. В сифоне содержатся продольные
радиальные пластины.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . От рода Adelphoceras отличается гироцераконовой ра-

ковиной с оборотами без контактового желобка и со скульптурой из одно-
го продольного ряда бугорков (а не из трех). От рода Megaloceras отли-
чается субгексагональным поперечным сечением оборота и скульптурой
из бугорков, а не наклонных ребер.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус (G — g3);
Чехословакия.

Род Doleroceras F. Zhuravleva, 1972

Т и п о в о й вид — Doleroceras resimum F. Zhuravleva, 1972; средний
девон, эйфельский ярус, низы; Средний Урал, восточный склон.

Д и а г н о з . Раковина гироцераконовая, круче свернутая вначале и
выполаживающаяся к концу, состоящая не более чем из полутора быст-
ро или умеренно расширяющихся, далеко отстоящих друг от друга обо-
ротов, в поперечном сечении в начале овальных или линзовидных, в кон-
це — угловатых, субтреугольных или пятиугольных. Устье с вентральным
синусом. Поверхность с линиями роста или лентовидной скульптурой,
образующей вентральный, а иногда и латеральный синусы. Недалеко от
устья имеется одна пара длинных, трубчатых выростов. Перегородочная
линия с вентральной, а иногда и с дорсальной лопастью. Сифон узкий,
краевой. Сегменты его удлиненные, выпуклые. Перегородочные трубки
циртохоанитовые с дорсальной стороны и локсохоанитовые — с вентраль-
ной. Соединительные кольца тонкие, по-видимому, однослойные. Внутри-
сифонных образований не обнаружено.

В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового вида известен еще один —
D. insperatum, описанный ниже.

С р а в н е н и е . Отличается от других родов раковиной с далеко от-
стоящими друг от друга оборотами и наличием на ней пары трубчатых
выростов недалеко от устья.

З а м е ч а н и я . Принадлежность рода Doleroceras к наутилоидеям, к
семейству Ptenoceratidae определяется наличием у его типа мускульных
отпечатков «онкоцероидного» типа.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус, низы;
Средний Урал, восточный склон.

Doleroceras resimum F. Zhuravleva, 1972

Табл. XII, фиг. 3-6
Голотип — П И Н , № 1359/514; Свердловская область, Артемовский

район, с. Покровское, в 400 м к юго-юго-западу от вагранки; средний де-
вон, эйфельский ярус, низы.

О п и с а н и е . Раковина с оборотами, расширяющимися в высоту под
углом 10—11°, в ш и р и н у — 1 3 — 1 4 ° , в поперечном сечении сжатыми
дорсо-вентрально, вначале овальными или линзовидными, позднее суб-
треугольными с уплощенной дорсальной и немного угловатой вентраль-
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ной сторонами. Отношение высоты оборота к его ширине меняется от
0,83 до 0,74. Край устья не сохранился.

Поверхность с линиями роста, иногда переходящими в ленты, черепи-
цеобразно налегающие одна на другую, образующими вентральный,
а ближе к устью, и пару вентро-латеральных синусов. Недалеко от устья
имеется одна пара длинных, полых вентро-латеральных шипов, округлых
в поперечном сечении. На ядре жилой камеры у одного экземпляра со-
хранился отпечаток мускулов, состоящий из ряда углублений, образую-
щего на вентральной стороне угол с перегородочной линией, а в осталь-
ной части параллельного последней. Пара углублений, лежащих в верши-
не угла — наиболее крупные, далее к дорсальной стороне размеры
углублений уменьшаются и от середины латеральной стороны становятся
едва различимыми. Всего насчитывается 17 пар углублений, из которых
только восемь-девять пар хорошо видны. Газовые камеры короткие. На
срединный диаметр приходится пять-шесть камер.

Перегородки вогнуты на 0,8 длины газовой камеры и почти перпенди-
кулярны оси раковины.

Перегородочная линия с очень мелкими и широкими вентральной и
дорсальной лопастями и латеральным седлом.

Сифон, с диаметром 0,11—0,12 высоты оборота, расположен от вент-
ральной стенки раковины на 0,02—0,03 этой же величины. Сегменты си-
фона удлиненные, более выпуклые с вентральной стороны, имеют отно-
шение длины к ширине 1,92—2,2. Диаметр перегородочного отверстия
составляет 0,43—0,45 диаметра сегмента. Перегородочные трубки корот-
кие, циртохоанитовые с дорсальной стороны и локсохоанитовые — с вент-
ральной. Соединительные кольца тонкие, по-видимому, однослойные.
В сифоне не обнаружено никаких образований или отложений.

Р а з м е р ы

№

1359
514

1359
515

1359
516

ВО

15,3
5,0

16,0
9,0

17,0
8,7

шо

20,5
6,0

21,0
12,0

22,0
11,6

ВО/ШО

0,74
0,83

0,76
0,75

0,77
0,74

ZC

10°

10°

11°

/ Б

14°

13°

14°

К

5-6

—

6

ВП

—

—

0,8

ПС

—

—

0,03
0,02

ШС

—

—

0,11-0,12

ФС

—

—

1,9—2,2

С р а в н е н и е с видом Doleroceras insperatum приведено в описании
последнего.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус, низы;
Средний Урал, восточный склон.

М а т е р и а л . 4 экз. Село Покровское.

Doleroceras insperatum sp. nov.
Табл. XI, фиг. 6

Insperatus (лат.) — неожиданный.

Г о л о т и п — ПИН, № 1359/509; Свердловская область, Артемовский
район, с. Покровское в 400 м к юго-юго-западу от вагранки; средний де-
вон, эйфельский ярус, низы.

О п и с а н и е . Раковина с оборотами, в области жилой камеры рас-
ширяющимися под углом 6—7° в высоту и 6—9°— в ширину, в попереч-
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ном сечении сжатыми дорсо-вентрально, субпентагональными с углова-
тыми вентральной, латеральной и дорсо-латеральной сторонами и упло-
щенными остальными. Отношение высоты к ширине здесь 0,77—0,64.
Устье несуженное с широким, но неглубоким угловатым вентральным си-
нусом и, по-видимому, парой латеральных или дорсо-латеральных сину-
сов; в остальной части край устья неизвестен.

Поверхность несет на себе линии роста, образующие вентральный си-
нус, ограниченный невысокими, округлыми, широкими, вентро-латераль-
ными гребнями. Недалеко от устья имеется пара полых, трубчатых, вент-
ро-латеральных шипов.

Газовые камеры неизвестны.
Перегородочная линия на дорсальной стороне практически прямая, на

латеральных изгибается назад и на вентральной образует широкую угло-
ватую лопасть.

Сифон расположен от вентральной стенки раковины на расстоянии,
меньшем его диаметра. Строение сифона неизвестно.

Р а з м

№

1359
509

1359
510

е р ы

ВО

14

16

ШО

18

25

во/шо

0,77

0,64

ZC

6°

6—7°

/ Б

6—7°

8—9°

К

—

—

вп

—

—

ПС

—

—

ШС ФС

— —

— —

С р а в н е н и е . Отличается от типового вида малым углом расшире-
ния жилой камеры и субпентагональным поперечным сечением ее; при
этом угловатость выражена значительно сильнее, чем у типового вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус, низы;
Средний Урал, восточный склон.

М а т е р и а л . 2 экз. Село Покровское.

Род Spanioceras gen. nov.

Spanios (греч.)- редкий.

Т и п о в о й в и д — Spanloceras putum sp. nov.; средний девон,
эйфельский ярус, низы; Средний Урал, восточный склон.

Д и а г н о з . Раковина наутиликоновая, эволютная, состоящая из двух
с половиной быстро возрастающих оборотов, в поперечном сечении почко-
видных, с контактовым желобком на дорсальной стороне. Умбиликус от-
крытый, с небольшим умбиликальным отверстием. Устье несуженное
с вентральным, парой латеральных и парой небольших дорсо-латераль-
ных синусов. Поверхность с линиями роста, образующими вентральный
синус, а на умбиликальных поверхностях усиленных, круто поднимаю-
щихся адорально. Возле устья имеется одна пара латеральных шипо-
видных выростов, полых внутри. Перегородочная линия на вентральной
стороне почти прямая или с небольшой лопастью, на дорсальной сторо-
не — с лопастью в контактовом желобке. Сифон узкий, краевой. Сегмен-
ты его удлиненные, выпуклые с вентральной стороны. Перегородочные
трубки циртохоанитовые с дорсальной стороны и локсохоанитовые —
с вентральной. Соединительные кольца плохо сохранились. Внутриси-

фонных образований не обнаружено.
В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
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С р а в н е н и е . Отличается от других родов этого семейства наутили-
коновой раковиной, снабженной одной парой латеральных полых шипо-
видных выростов.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус, низы;
Средний Урал, восточный склон.

Spanioceras putum sp. nov.
Табл. XII, фиг. 1

Putus (лат.) — чистый, несмешанный.

Голютип —ПИН, № 1359/511; Свердловская область, Артемовский
район, с. Покровское в 400 м к юго-юго-западу от вагранки; средний де-
вон, эйфельский ярус, низы.

О п и с а н и е . Раковина со слегка охватывающими оборотами, расши-
ряющимися под углом 11 в высоту и 14° в ширину, в поперечном сечении
сильно сжатых дорсо-вентрально, почковидных, с отношением высоты к
ширине 0,62—0,65. В онтогенезе появляется заметная угловатость в се-
чении оборота на уровне латерального перегиба и посредине вентральной
стороны. На дорсальной стороне имеется довольно широкий и глубокий
контактовый желобок. Умбиликус открытый, довольно широкий с диа-
метром 0,24—0,29 диаметра раковины, с умбиликальным отверстием
2,3 мм в диаметре. Первый оборот маленький, с диаметром
около 9—11 мм. Устье несуженное, с узким, неглубоким, но четким
U-образным синусом, ограниченным невысокими, широкими вентро-лате-
ральными гребнями, с парой небольших латеральных синусов, ограни-
ченных небольшими дорсо-латеральными гребнями, за которыми следует
пара узких синусов с сильно отвернутым краем; дорсальный край устья
не сохранился. Жилая камера составляет 0,28 длины раковины. Поверх-
ность с линиями роста, на вентральной стороне слабыми, образующими
небольшой, но явственный синус; внутрь от латерального перегиба линии
роста резко усилены и направлены круто вперед, к устью; на дорсальной
стороне их характер неизвестен. Недалеко от устья имеется пара полых
шиповидных выростов, расположенных на латеральном перегибе. В попе-
речном сечении шипы имеют продольно-овальную форму. На поверх-
ности ядра жилой камеры посредине вентральной стороны имеется про-
дольный киль с двумя небольшими ребрышками.

Газовые камеры во взрослой части фрагмокона средней длины. На вы-
соту оборота приходится четыре камеры.

Перегородки вогнуты менее, чем на длину одной газовой камеры.
Перегородочная линия на вентральной стороне практически прямая,

или возможно, иногда со слабой лопастью. На дорсальной стороне в кон-
тактовом желобке имеется округлая лопасть; здесь же имеется аннуляр-
ный отросток.

Сифон расположен очень близко к вентральной стенке раковины. Диа-
метр его составляет более 0,1 высоты оборота. Сегменты сифона удлинен-
ные, немного выпуклые с вентральной стороны, с отношением длины к
ширине около 2,5. Перегородочные трубки циртохоанитовые с дорсальной
стороны и локсохоанитовые — с вентральной. Соединительные кольца сла-
бо сохранились. Внутрисифонных образований не обнаружено.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус, низы; Сред-
ний Урал, восточный склон.

М а т е р и а л . 3 экз. Село Покровское.
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ОТРЯД, TARPHYCERATIDA1

ПОДОТРЯД BARRANDEOCERATINA FLOWER
IN FLOWER AND KUMMEL, 1950

СЕМЕЙСТВО NEPHRITICERATIDAE HYATT, 1894

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, тарфицераконовая, наутили-
коновая или трохоцераконовая левозавитая. Поверхность часто с про-
дольной или поперечной скульптурой, отражающейся на ядре. Сифон
центральный или смещенный из центра к вентральной или к дорсальной
стороне. Сегменты его обычно выпуклые, удлиненные.

Р о д о в о й с о с т а в . Sphyradoceras Hyatt, 1884; Baeopleuroceras Wil-
liams in Cooper and Williams, 1935; Endoplanoceras Flower, 1938; Heraclo-
ceras Teichert, 1940; Triplooceras Hyatt, 1884; Lyrioceras Foerste, 1927
(1928); Nephriticeras Hyatt, 1884; Nephriticerina Foerste, 1927 (1928);
Rhadinoceras Hyatt, 1894.

К этому же семейству относится, по-видимому, около полутора де-
сятков видов, родовая принадлежность которых сейчас неясна. Это сле-
дующие виды, описанные разными авторами под названиями: Trochoceras
reliquum Barrande (Barrande, 1877, pi. 493, fig. 4—7) из эйфельского яру-
са (G—g3) Чехословакии, Cyrtoceratites cancellatus Roemer (C. F. Roemer,
1844, Taf VI, Fig. 4), Trochoceras vicarii Whidborne, 1889 (Whidborne,
1889—1892, pi. IX, fig. 1), T. pulcherrimum Whidborne, 1889, (Whid-
borne, 1889-1892, pi. IX, fig. 2-4), T. obliquatum Phillips (Whidborne,
1889—1892, pi. IX, fig. 5, 6), T. reticulatum Phillips (Whidborne, 1889—
1892, pi. IX, fig. 7), Trochoceras sp. (Whidborne 1889—1892, pi. IX, fig. 8),
T. foordianum Whidborne (Whidborne 1889—1892, pi. IX, fig. 10) —
из среднего девона Англии, Sphyradoceras vicaryi Whidborne (Hol-
zapfel, 1895, Taf. VIII, Fig. 10), S. whidbornei Holzapfel (Holzapfel,
1895, Taf. IX, fig. 2), S. cancellation F. Roemer (Holzapfel, 1895, Taf. IX,
fig. 6), из девона Рейнской области, Gyroceras clarkei Cleland (Cleland,
1907, p. 469, fig. 14), Cyrtoceras expansum Kindle (Kindle, 1901, pi. XXVI,
fig. 1) и ? Trochoceras biton Hall (Hall, 1879, pi. Ill, fig. 7) из среднего
девона Северной Америки.

З а м е ч а н и я . Многие из перечисленных выше видов, возможно,
представляют собой новые, еще неустановленные роды. В частности,
Trochoceras reliquum Barrande представляет, по-видимому, род, который
по форме раковины занимает как бы промежуточное положение между
родами Sphyradoceras и Triplooceras. Виды, описанные Ф. Рёмером,
Уайдборном и Гольцапфелем, по форме раковины и по скульптуре бли-
же всего стоят к роду Sphyradoceras, однако, едва ли могут быть отне-
сены к последнему. По-видимому, они принадлежат не к одному, а к
двум-трем новым родам. Gyroceras clarkei Cleland, 1907 более близок внеш-
не к роду Rhadinoceras, однако раковинная трубка его свернута в свобод-
ную спираль с далеко отстоящими друг от друга оборотами, медленно
расширяющимися адорально и сужающимися к устью. Эти отличия
не позволяют считать вид Клеленда принадлежащим к роду Rhadi-
noceras. Trochoceras anomalum Barrande, 1865 внешне близок к роду Syst-
rophoceras из семейства Lechritrochoceratidae баррапдеоцератин. Види-
мые отличия состоят в форме поперечного сечения оборотов круглых или
латерально сжатых у Т. anomalum и дорсо-вентрально сжатых у типово-
го вида рода Systrophoceras.

С р а в н е н и е . От наиболее сходного силурийского семейства Lechri-
trochoceratidae отличается циртоцераконовой, тарфицераконовой, наути-
1 В отрядах Tarphyceratida и Nautilida диагнозы таксонов выше семейства не при-

водятся, поскольку из-за отсутствия или малого количества фактического мате-
риала систематика этих отрядов не пересматривалась.
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ликоновой или левозавитой трохоцераконовои раковиной с почти цент-
ральным сифоном и обычно выпуклыми его сегментами.

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 и средний девон.

Род 8phyradoceras Hyatt, 1884

Sphyradoceras: Hyatt, 1884, p. 289 (pars); Foerste, 1926, p. 371; Круглов, Лесни-
кова, 1934 стр. 759; Kindle, Miller, 1939, p. 115; Shimer, Shrock, 1944, p. 557; Sweet.
1964, p. 380.

Т и п о в о й вид — Trochoceras clio Hall, 1861; нижний девон, эмсский
ярус (Schocharie F); Северная Америка, штат Нью-Йорк.

Д и а г н о з . Раковипа трохоцераконовая, довольно высокоспиральная,
левозавитая, состоящая более чем из двух оборотов, в поперечном сече-
нии немного сжатых дорсо-вентрально, несущих небольшой контактовый
желобок. Устье неизвестно. Поверхность со скульптурой, состоящей на
ранних стадиях из латеральных бугорков, переходящих позднее в попе-
речные кольца, которые пересекаются продольными лирами и, как и ли-
нии роста, образуют вентральный синус, к устью кольца ослабевают. Пе-
регородочная линия с едва заметным дорсальным седлом. Сифон цент-
ральный или смещен к дорсальной стороне. Сегменты его, по-видимому,
выпуклые. Строение стенки неизвестно.

В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового вида известен еще один —
Sphyradoceras discoideum (Hall, 1861).

С р а в н е н и е . От других родов отличается относительно высокоспи-
ральной трохоцераконовои раковиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, эмсский ярус (Schoharie, F);
Северная Америка.

Род Baeopleuroceras Williams in Cooper and Williams, 1935

Baeopleuroceras: Williams in Cooper and Williams, 1935, p. 852; Miller, 1937.
p. 1254; Kindle, Miller, 1939, p. 46; Flower, 1945, p. 692; Sweet, 1964, p. 380.

Т и п о в о й вид — Baeopleuroceras incipiens Williams in Cooper and
Williams, 1935; средний девон, живетский ярус (Tully formation); Север-
ная Америка.

Д и а г н о з . Раковина, вероятно, циртоцераконовая, быстро расширя-
ющаяся, в поперечном сечении сжатая дорсо-вентрально. Устье, по-ви-
димому, с вентральным синусом. Поверхность со скульптурой из попереч-
ных округлых колец и лир, образующих вентральный синус, и продоль-
ных тонких ребрышек. Перегородочная линия почти прямопоперечная.
Сифон центральный. Сегменты его удлиненные, выпуклые. Строение
стенки сифона не изучено.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид. Кроме того, в нашем распоряже-
нии имеется один фрагмент жилой камеры Baeopleuroceras sp. (табл. XII,
фиг. 2), доставленный Г. А. Черновым из отложений верхней части эмс-
ского яруса Болынеземельской тундры, обнажающихся в верховьях
р. Лек-Елец.

С р а в н е н и е с родом Nephriticerina приведено в его описании.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, эмсский ярус; северо-восток

Европейской части СССР. Средний девон, живетский ярус (Tully forma-
tion) ; Северная Америка.

Род Endoplanoceras Flower, 1938

Endo piano с eras; Flower, 1938, p. 53; Kindle, Miller, 1939, p. 58; Sweet, 1964, p. 380.

Т и п о в о й в и д — Endoplanoceras gomphus Flower, 1938; средний де-
вон, эйфельский ярус (Onondaga Limestone); Северная Америка.
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Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, едва согнутая, быстро рас-
ширяющаяся латерально и медленно дорсо-вентрально примерно до сре-
дины длины жилой камеры и далее сужающаяся, в поперечном сечении
сильно сжатая дорсо-вентрально. Устье, по-видимому, суженное, край его
неизвестен. Поверхность с редкими продольными лирами. Перегородоч-
ная линия прямопоперечная, в геронтической стадии с небольшим сед-
лом на выпуклой вентральной стороне. Сифон расположен посредине меж-
ду центром и вогнутой дорсальной (?) стороной. Строение его неиз-
вестно.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . От других родов отличается очень слабо согнутой цирто-

цераконовой раковиной, сильно сжатой дорсо-вентрально в поперечном се-
чении.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус (Onondaga
Limestone); Северная Америка.

Род Heracloceras Teichert, 1940

Gigantoceras: Hyatt, 1900, p. 527; Poerste, 1925, p. 37; Круглов, Лесникова, 1934.
стр. 766; Kindle, Miller, 1939, p. 62.

Heracloceras: Teichert, 1940, p. 590; Flower, 1945, p. 693; Sweet, 1964, p. 380.

Т и п о в о й вид — Gyroceras (Nautilus?) inelegans Meek, 1871; сред-
ний девон, эйфельский ярус (Upper Helderbergian series); Северная Аме-
рика.

Д и а г н о з . Раковина тарфицераконовая, состоящая из двух-трех бы-
стро расширяющихся оборотов, в поперечном сечении сжатых латераль-
но. Устье несуженное, край его неизвестен. Поверхность внутренних обо-
ротов с поперечными ребрами, у последнего оборота — гладкая. Перего-
родочная линия с вентральным и дорсальным седлами и с латеральной
лопастью. Сифон немного смещен из центра к вентральной стороне.
Форма сегментов его неизвестна. Перегородочные трубки субортохоани-
товые.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е с родами Triplooceras, Nephriticeras, Lyrioceras и Rha-

dinoceras приведено в их описаниях.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус (Upper Hel-

derbergian series); Северная Америка.

[Род Triplooceras Hyatt, 1884

Triplooceras: Hyatt, 1884, p. 285; 1894, p. 519; Flower, 1945, p. 693; Sweet, 1964,
p. 380.

Т и п о в о й вид — Nautilus insperatus Barrande, 1877; средний девон,
эйфельский ярус (G — g3); Чехословакия.

Д и а г н о з . Раковина паутиликоновая, эволютная, состоящая из диух
быстро расширяющихся оборотов, в поперечном сечении сжатых дорсо-вен-
трально. Контактовый желобок небольшой. Устье, по-видимому, несужен-
ное, край его неизвестен. Поверхность со скульптурой из продольных и
поперечных ребер и трех рядов бугорков, образующихся на их пересече-
нии. К устью скульптура почти совсем исчезает. Перегородочная линия
с небольшими лопастями и седлами. Сифон расположен между центром и
вентральной стороной. Строение его неизвестно.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . Отличается от рода Sphyradoceras наутиликоновой ра-

ковиной, от рода Heracloceras наутиликоновой раковиной с оборотами в
поперечном сечении, сжатыми дорсо-вентрально и скульптурой с продоль-
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ными ребрами и бугорками. Сравнение с Nephriticeras приведено в его
описании.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус (G — g3);
Чехословакия.

Род Lyrioeeras Foerste, 1927 (1928)

Lyrioceras: Foerste, 1927 (1928), p. 193; Flower, 1936, p. 51; Kindle, Miller, 193Э,
p. 69; Flower, 1945, p. 693; Sweet, 1964, p. 380.

Т и п о в о й вид — Gyroceras liratam Hall, 1860; средний девон, живет-
ский ярус (Marcellus shale), Северная Америка.

Д и а г н о з . Раковина тарфицераконовая, состоящая не более, чем из
двух быстро расширяющихся оборотов, в поперечном сечении вначале
округлых, во взрослой стадии овальных, сжатых дорсо-вентрально. Устье
яесуженное без синусов. Поверхность со скульптурой из продольных ребер,
ослабевающих на вентральной стороне и редких поперечных колец и лир,
исчезающих на жилой камере. Перегородочная линия неизвестна. Сифон
центральный или эксцентричный. Строение его неизвестно.

В и д о в о й с о с т а в . Помимо типового вида к этому роду относятся
еще три живетских вида из Северной Америки. Это — Lyrioceras sublira-
tum (Hall) (из Hamilton group), L. hindshavi (Ehlers et Hussey) (из Long
Like member Traverse formation) и, возможно, L. dubium (Miller) (из Cher-
ry Valley limestone).

С р а в н е н и е . От рода Heracloceras отличается поперечно-овальным
сечением оборотов и скульптурой из продольных ребер, отражающихся на
ядре. Сравнение с родом Nephriticeras приведено в описании последнего.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон; Северная Америка.

Род Nephriticeras Hyatt, 1884

Nephriticeras: Hyatt, 1884, p. 300; 1894, p. 531; Foerste, 1927 (1928), p. 191; Kindle,
Miller, 1939, p. 93; Круглов, Лесникова, 1934, стр. 734; Shimer, Shrock, 1944, p. 555;
Flower, 1936, p. 51; 1945, p. 693; Sweet, 1964, p. 376.

Т и п о в о й в и д — Nautilus bucinum Hall, 1876( = Gyroceras expan-
sum ? var., Hall, 1860); средний девон, живетский ярус (Cherry Valley);
Северная Америка.

Д и а г н о з . Раковина наутиликоновая, эволютная, состоящая из полу-
тора-двух быстро расширяющихся оборотов, в поперечном сечении сжатых
дорсо-вентрально, вначале только уплощенных с дорсальной стороны, а
позднее почковидных за счет появления контактового желобка. Устье не-
суженное с вентральным и дорсальным синусами. Поверхность со скульп-
турой из продольных ребрышек и лир, и секущих их поперечных лир. Пе-
регородочная линия с небольшими вентральным и дорсальным седлами,
впоследствии сменяющимися лопастями; иногда она прямопоперечная или
с небольшим вентральным седлом. Сифон смещен от центра к дорсальной
стороне. Сегменты его удлиненные, трубчатые или выпуклые. Строение
стенки сифона не изучено.

В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового известно еще пять видов Холла
также из живетского яруса (Hamilton group, Marcellus Shale) Северной
Аерики. Это — N. acraeum, N. oriens N. magister, N. maximum и, возмож-
но, N. cavum. По-видимому, сюда же относится также N. expansum Sae-
mann.

С р а в н е н и е . От рода Heracloceras отличается наутиликоновой рако-
виной с оборотами, в поперечном сечении сжатыми дорсо-вентрально; от
рода Lyrioceras — также наутиликоновой раковиной и скульптурой из мел-
ких продольных ребрышек. Сравнение с родами Nephriticerina и Rhadino-
ceras приведено в их описаниях.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, живетский ярус; Северная
Америка.
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Род Nephriticerina Foerste, 1927 (1928)

Nephriticerina: Foerste, 1927 (1928), p. 194; 1930, p. 151; Kindle, Miller, 1939, p. 95-
Flower, 1945, p. 693; Sweet, 1964, p. 380.

Т и п о в о й вид — Nephriticerina alpenensis Foerste, 1927 (1928);
средний девон, живетский ярус (Alpena limestone); Северная Америка.

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, быстро расширяющаяся к
устью, в поперечном сечении сжатая дорсо-вентрально, немного упло-
щенная с дорсальной стороны. Устье несуженное, наклонное к вогнутой
дорсальной стороне; край его без гипономического синуса. Поверхность
с тонкими продольными ребрышками и с поперечными лирами. Перего-
родочная линия прямопоперечная. Сифон расположен в центре или
немного смещен к дорсальной стороне. Сегменты его в средней части фраг-
мокона удлиненные, выпуклые. Строение стенки сифона неизвестно.

В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового вида к этому роду более или
менее уверенно можно отнести еще два — Nephriticerina hyatti (Hall) и
N. juvensis (Hall) из Hamilton group Северной Америки. Виды Cyrtoce-
ras metula Hall, 1861 и Cyrtoceras belus Billings, 1861 едва ли принад-
лежат к рассматриваемому роду.

С р а в н е н и е . От рода Nephriticeras отличается циртоцераконовой
раковиной, дорсо-вентрально сжатой в поперечном сечении с устьем,
сильно наклонным к вогнутой стороне; от рода Baeopleuroceras — отсут-
ствием вентрального синуса устья и скульптурой без поперечных ребер.

З а м е ч а н и я . Виды, описанные Уолкоттом в 1884 г. как Cyrtoceras
nevadense и Уайтивсом в 1891 как Cyrtoceras occidentale, сильно отли-
чаются от типового вида Nephriticerina. Первый из них по форме ракови-
ны сходен с родами семейства Paraphragmitidae из ортоцератид, а вто-
рой по ширине и положению сифона напоминает фрагмоцератид из от-
ряда дискосорида.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, живетский ярус (Alpena li-
mestone, Hamilton group); Северная Америка.

Род Tthadinoceras Hyatt, 1894

Rhadinoceras: Hyatt, 1894, p. 530; Foerste, 1927 (1928), p. 192; Круглов, Леснико-
ва, 1934, стр. 734; Kindle, Miller, 1939, p. 110; Flower, 1945, p. 693; Балашов, 1962,
«тр. 82; Sweet, 1964, p. 380.

Т и п о в о й вид — Nautilus cornulum Hall, 1876; средний девон, жи-
ветский ярус (Hamilton group); Северная Америка.

Д и а г н о з . Раковина тарфицераконовая, состоящая не более чем из
двух умеренно расширяющихся оборотов, в поперечном сечении округ-
лых. Контактовый желобок отсутствует. Жилая камера в передней части
немного отходит от предыдущего оборота. Устье несуженное, край его с
намечающимся вентральным синусом. Поверхность с пластинообразными
нерегулярными линиями роста, к краю устья переходящими в складки и
•со слабыми, также нерегулярными, редкими продольными лирами. Пере-
городочная линия с вентральной, дорсальной и латеральной лопастями.
Сифон расположен между центром и дорсальной стороной. Строение его
неизвестно.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . От наиболее близкого рода Heracloceras отличается

скульптурой в виде поперечных складок, появляющихся только около
устья, а также перегородочной линией с лопастями (а не седлами) на
вентральной и дорсальной сторонах и сифоном, смещенным к дорсальной
(а не к вентральной) стороне.

З а м е ч а н и я . Вид Клеленда, описанный в 1907 г. как Gyroceras clar-
kei nov sp. ( = G eryx Hall, nov. sp.l), сильно отличается от типового вида
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рассматриваемого рода формой раковины (свободная спираль с оборо-
тами, далеко отстоящими друг от друга, жилая камера сужается к устью)
и, возможно, представляет собой новый род семейства Nephriticeratidae.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, живетский ярус (Hamilton
group); Северная Америка.

ОТРЯД, NAUTILIDA

ПОДОТРЯД RUTOCERATINA FLOWER IN FHOWER AND KUMMEL, 1950

НАДСЕМЕЙСТВО RUTOCERATACEAE HYATT, 1884

СЕМЕЙСТВО RUTOCERATIDAE HYATT, 1884

Д и а г н о з . Раковина гироцераконовая, наутиликоновая, реже трохо-
цераконовая, пиртоцераконовая или ортоцераконовая с оборотами, в по-
перечном сечении сжатыми дорсо-вентрально, овальными, субтреугольны-
ми, трапециевидными, многоугольными, со скульптурой из ребер, бугор-
ков, шипов, оборочек, иногда гладкая. Перегородочная линия волнистая,
реже прямая. Сифон обычно узкий, краевой, редко пристенный. Сегменты
его, как правило, удлиненные, слабо выпуклые. Строение стенки слабо
изучено.

Р о д о в о й с о с т а в . Rutoceras Hyatt, 1884; Roussanoffoceras Foerste,
1925; Adeloceras gen. nov.; Alethynoceras gen. nov.; Capricornites gen. nov.;
Uloceras gen. nov.; Halloceras Hyatt, 1884; Anepheloceras gen. nov.; Bas-
tindoceras gen. nov.; Hercoceras Barrande, 1865; Piratoceras gen. nov.;
Threaroceras Flower, 1945; Tylorthoceras Miller, 1932; Goldringia Flower,
1945; Thaymastoceras gen. nov.; Aphyctoceras gen. nov.; Tetranodoceras
Flower, 1936; Diademoceras Flower, 1949; Casteroceras Flower, 1936; Cen-
trolitoceras Flower, 1945; Hindeoceras Flower, 1945; Muiroceras Flower,
1949; Pleuroncoceras Flower, 1950; Aphractus Shimansky, 1967; Duerley-
oceras Turner, 1954.

К семейству Rutoceratidae, вероятно, относится еще около десятка де-
вонских видов, родовая принадлежность которых пока не может быть точно
определена. Это виды, описанные как Nautilus vetustus (Barrande, 1865,
pi. 35, fig. 2—5) из эйфельского яруса (G — g3) Чехословакии, Hercoceras
mirum Barrande (Termier et Termier, 1950, p. 42, pi. 136, fig. 21 — 23; pi. 139,
fig. 7—8) и Nephriticeras eifelensis Archiac et Verneuil (там же, pi. 137,
fig. 16—19) — из эйфельских отложений Северной Африки, Cyrtoceras
subornatum (M'Coy, 1855, p. 405, pi. 2A, fig. 14), Gyroceras cricki (Whid-
borne, 1889-1892, p. 99, pi. 10, fig. 10) и G. armatum Phillips (там же,
pi. 12, fig. 1) из живетских отложений Англии, Cyrtoceras lamellosum
Archiac et Verneuil (Sandberger et Sandberger, 1850—1856, S. 144, Taf.
15, Fig. 3) и Gyroceras aratum (там же, S. 137, Taf. 14, Fig. 1) из живет-
ских отложений Рейнской области.

С р а в н е н и е с семейством Tetragonoceratidae Flower, 1945 приведено
при его описании.

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 . Девон, нижний карбон.

Р о д Rutoceras Hyatt, 1884

Rutoceras: Hyatt, 1884, p. 285 (pars); Flower, 1945, p. 688; Шиманский, 1962:.
стр. 116; Kummel, 1964, p. 416; Кузьмин, 1966, стр. 53.

Ryticeras: Hyatt, 1900, p. 522; Kindle, Miller, 1939, p. Ill (pars); Shimer, Shrock,
1944, p. 545.

Kophinoceras: Hyatt, 1884, p. 285 (pars); Zittel, 1885, S. 374.
Cophinoceras: Hyatt, 1900, p. 522; Круглов, Лесникова, 1934, стр. 733; Kindle,

Miller, 1939, p. 53 (pars).

Т и п о в о й в ид — Cyrtoceras jason Hall, 1861; средний девон, эйфель-
ский ярус (Schoharie grit); Северная Америка.
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Д и а г н о з . Раковина гироцераконовая, состоящая из небольшого
числа оборотов, медленно или умеренно расширяющихся, в поперечном
сечении сжатых дорсо-вентралыю, иногда немного уплощенных с дор-
сальной стороны. Устье неизвестно. Поверхность с пластинчатыми ли-
ниями роста, черепицеобразно налегающими одна на другую, и с попе-
речными и продольными складками, на пересечении которых образуют-
ся полые совкообразные или карманообразные выросты, обращенные по-
лой стороной вперед. Число продольных рядов выростов колеблется от
двух до шести. Продольные, а иногда и поперечные складки часто ос-
лаблены или совсем исчезают. Вся скульптура более крупная и четкая на
вентральной стороне и ослабевает к дорсальной. Поперечные складки, как
и линии роста, образуют вентральный синус, а иногда еще и небольшой
латеральный. Газовые камеры короткие. Перегородочняп линия прямо-
поперечная. Сифон, по-видимому, узкий, краевой. Строение его у боль-
шинства видов, в том числе и у типового, неизвестно.

С о с т а в . Подроды Rutoceras Hyatt, 1884 и Kophinoceras Hyatt, 1884.
С р а в н е н и е с близкими родами Halloceras, Goldringia, Hindeoceras,

Aphyctoceras, Thaymastoceras приведено в описаниях последних.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон; бассейн верховьев р. Печоры

(эмс), Кузбасс (жедин). Средний девон; Западная Европа, Северная Аме-
рика (эйфель), ? Англия (живет).

Подрод Rutoceras Hyatt, 1884

Rutoceras; Hyatt, 1884, p. 285 (pars); Flower, 1945, p. 688 (pars); Шиманский,
1962, стр. 116 (pars); Kummel, 1964, p. 416 (pars); Кузьмин, 1966, стр. 53 (pars).

Ryticeras: Hyatt, 1900, p. 522; Kindle, Miller, 1939, p. Ill (pars); Shimer, Shrock,
1944, p. 545 (pars).

Т и п о в о й в и д — Cyrtoceras jason Hall, 1861; средний девон, эйфель-
ский ярус (Schoharie grit); Северная Америка.

Д и а г н о з . Раковина с неприлегающими оборотами, умеренно расши-
ряющимися в высоту и ширину, в поперечном сечении сжатыми дорсо-
вентрально. Поверхность несет на себе скульптуру из довольно длинных
полых, полутрубчатых выростов, располагающихся продольными рядами,
число которых колеблется от двух до шести. Кроме этих выростов на
поверхности иногда развиты слабые продольные складки и частые линии
роста, часто ундулирующие, которые в виде пластин черепицеобразно на-
легают одна на другую; иногда на уровне выростов линии роста несколь-
ко усилены, но ребер не образуют. Линии роста обычно образуют на
вентральной стороне раковины синус. Скульптура на дорсальной стороне
раковины обычно отсутствует. Сифон, где он хорошо известен, узкий, с
удлиненными сегментами.

В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового вида к этому подроду относятся
еще два вида — Rutoceras spinosum (Conrad, 1840) из среднего девона
(Schoharie grit) Северной Америки и R. eospinosum sp. nov. из нижнего

девона (эмс) бассейна верховьев р. Печоры.
С р а в н е н и е с подродом Kophinoceras приведено в описании послед-

него.
З а м е ч а н и я . Строение сифона у американских видов, в том числе

и у типового, неясно. В описании типового вида — С. jason его автор
(Hall, 1879, р. 383) указывает, что «Siphuncle small...» В описании
другого вида этого подрода — С. spinosam Холл пишет, что сифон нумму-
лоидальный с узким перегородочным отверстием и резко расширяющими-
ся сегментами, ширина которых вдвое больше длины (Hall, 1879, р. 383).
Экземпляр, изображенный Холлом как С. spinosum (Hall, 1879, pi. 57,
fig. 8), очень плохо сохранился. Трудно быть уверенным как в его при-
надлежности к этому виду, так и в том, что на вентральной поверхности
ядра видны действительно сегменты сифона. Других изображений сифо-
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на американских видов Rutoceras мы не знаем. Сифон у нашего вида —
R. eospinosum узкий с сильно удлиненными сегментами. Поэтому сейчас
мы склонны в какой-то степени условно считать, что сифон у Rutoceras:
узкий с удлиненными сегментами.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон; бассейн верховьев р. Печоры
(эмс), Кузбасс (жедин)'. Средний девон (Schoharie grit); Северная
Америка.

Rutoceras (Rutoceras) eospinosum sp. nov.

Табл. XIV, фиг. 7,8
Eo (лат.) — до того, spinosum — название вида.

Г о л о т и п — ПИН, № 2438/44; бассейн верховьев р. Печоры, правый:
приток р. Печоры — лог Иорданского; нижний девон, эмсский ярус.

О п и с а н и е . Раковина с умеренно расширяющимися оборотами, в
поперечном сечении лишь слегка сжатыми дорсо-вентрально. Вентраль-
ная сторона жилой камеры слегка килеватая. Устье неизвестно.

Поверхность несет на себе частые линии роста, имеющие вид тонких
пластин, черепицеобразно налегающих одна на другую. Линии роста об-
разуют вентральный синус, глубокий и широкий в адоральной части ра-
ковины. На вентро-латеральных сторонах раковины имелось по одному
продольному ряду полутрубчатых совкообразных выростов, обращенных
полой стороной к устью.

Газовые камеры короткие. На высоту оборота приходится пять-шесть.
камер.

Перегородки неясны.
Перегородочная линия, по-видимому, почти прямая.
Сифон с диаметром 0,1 высоты оборота, расположен от стенки рако-

вины на расстоянии, меньшем этой величины. Сегменты его удлиненные
с более широким передним концом. Отношение длины их к ширине 2,25.
Перегородочные трубки очень короткие, циртохоанитовые с дорсальной
стороны и локсохоанитовые — с вентральной. Соединительные кольца
толстые, неоднослойные.

С р а в н е н и е . От Rutoceras spinosum (Conrad, 1840) отличается
меньшим количеством продольных рядов выростов на поверхности рако-
вины (2 против 6) и, по-видимому, более узким сифоном из удлиненных,
тонких сегментов.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, эмский ярус; бассейн верховь-
ев р. Печоры.

М а т е р и а л . 5 экз. Лог Иорданского.

Подрод Kophinoceras Hyatt, 1884

Kophinoceras: Hyatt, 1884, p. 285 (pars); Zittel, 1885, S. 374.
Cophinoceras: Hyatt, 1900, p. 522; Круглов, Леоникова, 1934, стр. 733; Kindle, Mil-

ler, 1939, p. 53 (pars).

Т и п о в о й вид — Cyrtocera ornata Goldfuss, 1832; средний девон;
Западная Европа, Рейнская область.

Д и а г н о з . Раковина с оборотами, медленно расширяющимися в
высоту и умеренно в ширину, в поперечном сечении овальными, сжатыми
дорсо-вентрально. Поверхность несет на себе скульптуру из редких и уз-
ких, нечетких поперечных складок, пересекающихся с более частыми и
мелкими, но довольно четкими продольными складками. На вентральной
и вентро-латеральных сторонах в местах пересечения поперечных скла-

1 Имеется два экземпляра Rutoceras sp. из томьчумышской свиты Кузбасса
(г. Гурьевск).
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цок с продольными имеется шесть продольных рядов карманообразных
выростов, обращенных полостями вперед (по три ряда с каждой стороны
от плоскости симметрии). Поперечные ряды и линии роста (пластинча-
тые, черепицеобразно налегающие одна на другую) образуют вентраль-
ный синус и небольшой латеральный. На дорсальной стороне видны толь-
ко линии роста и продольные ребра. Строение сифона неизвестно.

В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового вида к этому подроду, возможно,
относятся еще два вида, описанные — один Мак-Коем как Cyrtoceras sub-
ornatum (M'Coy, 1855, p. 405, pi. 2A, fig. 14) из среднего дево-
на Англии и второй — Севиджем как Rhyticeras ornata nov. sp. (Savage,
1922, p. 205, pi. 4, fig. 1) из среднего девона Северной Америки.

С р а в н е н и е . Отличается от подрода Rutoceras формой полых полу-
трубчатых выростов на поверхности раковины и наличием продольных
(по всей раковине) и поперечных (на наружной поверхности оборота)
ребер.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон; Западная Европа и ? Север-
ная Америка.

Род Roussanoffoceras Foerste, 1925

Roussanoffoceras: Foerste, 1925, p. 10; Flower, 1945, p. 687; Шиманский, 1962,
стр. 116; Kummel, 1964, p. 421; Кузьмин, 1965, стр. 26.

Т и п о в о й в и д — Roussanoffoceras depressum Foerste, 1925, p. 11;
? нижний девон; Новая Земля.

Д и а г н о з . Раковина, вероятно, гироцераконовая с оборотами, быс-
тро расширяющимися в высоту и очень быстро в ширину, в поперечном
сечении сжатыми дорсо-вентрально, овальными. Устье неизвестно. По-
верхность с поперечными лирами или лентами и параллельными им ред-
кими, узкими ребрами, иногда исчезающими на вентральной и дорсаль-
ной сторонах; лиры и ребра образуют вентральный синус. Иногда
имеются еще тонкие продольные лиры. Газовые камеры короткие. Пере-
городочная линия прямая или с вентральным, а иногда и с дорсальным,
седлом. Сифон узкий, краевой. Сегменты его удлиненные, цилиндрические
или немного выпуклые. Перегородочные трубки субортохоанитовые, сое-
динительные кольца не изучены.

В и д о в о й с о с т а в . Кроме двух видов — типового и R. costatum,
описанных Ферстом с Новой Земли, к этому роду, возможно, относится
Cyrtoceras nodosum Bronn, описанный Филлипсом (Phillips, 1841, p. 166,
pi. 46, fig.221) из среднего девона Англии.

С р а в н е н и е с наиболее близкими родами Capricornites и Aphycto-
ceras дано в описаниях последних.

Р а с п р о с т р а н е н и е . ? Нижний и средний девон; Новая Земля.
? Средний девон; Англия.

Roussanoffoceras costatum Foerste, 1925

Табл. XI, фиг. 4, 5
Roussanoffoceras costatum: Foerste, 1925, p. 12, pi. II, fig. 8 A—C; pi. VI, fig. 8.
Roussanoffoceras depressum: Кузьмин, 1965, стр. 26, табл. IV, фиг. 1, 2.

Г о л о т и п — экземпляр, изображенный Ферстом (Foerste, 1925) на
табл. II, фиг. 8; место хранения и номер неизвестны.

О п и с а н и е . Раковина с оборотами, расширяющимися в высоту под
углом 11—13°, в ширину 18—22°, в поперечном сечении сжатыми дорсо-
вентрально, овальными, слегка уплощенными с дорсальной стороны. От-
пошение высоты оборота к его ширине 0,82—0,71. Жилая камера и устье
неизвестны.

11(1



Поверхность несет на себе редкие узкие ребра, наиболее интенсивные
на вентро-латеральных сторонах, и параллельные им поперечные лиры.
Те и другие образуют вентральный синус.

Газовые камеры короткие. На высоту оборота приходится семь-во-
семь камер.

Перегородки вогнуты менее, чем на длину одной газовой камеры.
Перегородочная линия в адапикальной части образует иногда широ-

кие вентральное и дорсальное седла; последнее исчезает в онтогенезе.
Сифон с диаметром 0,8—0,13 высоты оборота, расположен близко к

выпуклой вентральной стенке. Сегменты его удлиненные, слабо выпук-
лые с отношением длины к ширине 2,2—1,5. Перегородочные трубки
очень короткие, субортохоанитовые. Структура соединительных колец не
изучена.

С р а в н е н и е . Отличается от типового вида более четкими ребрами,
не исчезающими на вентральной и дорсальной сторонах.

З а м е ч а н и я . Экземпляры А. М. Кузьмина, представляющие фраг-
менты ядер, сохранили на своей поверхности ребра на вентральной
и дорсальной сторонах. Поэтому мы относим их не к типовому виду,
а к Roussanoffoceras costatum.

Р а с п р о с т р а н е н и е . ? Нижний и средний девон; Новая Земля,
бухта Сульменева и залив Кальвица.

М а т е р и а л. У А. М. Кузьмина 3 экз. Оригиналы хранятся в ЦГМ.

Р о д Adelocei'as gen. nov.

Adelos (греч.)- неизвестный.
Т и п о в о й в и д — Adeloceras kakvense sp. nov.; нижний девон, эмс-

ский ярус; Северный Урал; восточный склон.
Д и а г н о з . Раковина наутюгаконовая, эволютная, состоящая при-

близительно из двух с половиной слегка охватывающих оборотов, уме-
ренно расширяющихся в высоту и быстро в ширину, в поперечном сече-
нии сжатых дорсо-вентрально, имеющих форму изогнутой трапеции.
Устье несуженное, край его неизвестен. Умбиликус средних размеров
с очень маленьким отверстием. Поверхность с линиями роста, образую-
щими вентральный и, возможно, дорсальный синусы. Линии роста на
латеральном перегибе усилены и дают ряд довольно частых, изогнутых
поперечных складочек, обращенных выпуклостью назад, в адоральной
части раковины отражающихся на ядре. Газовые камеры короткие.
Перегородочная линия с вентральной и дорсальной лопастями и дорсо-
латеральным седлом. Сифон узкий, краевой. Сегменты его сильно удли-
ненные, немного выпуклые. Строение стенки сифона не изучено.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е с родом Hercoceras. внешне наиболее сходным, приве-

дено в описании последнего.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, эмсский ярус; Северный

Урал, восточный склон.

Adeloceras kakvense sp. nov.

Табл. XIII, фиг. 1-4

Г о л о т и п — ПИН, № 1819/123; Северный Урал, восточный склон,
р. Каква в 800 м вверх от устья р. Тоты; нижний девон, эмсский ярус.

О п и с а н и е . Раковина с оборотами, расширяющимися в высоту
под углом 7—8°, в ширину—17—19°; в поперечном сечении почковид-
ными, или имеющими форму широкой изогнутой трапеции. Контактовый
желобок средней ширины, неглубокий, но четкий. Отношение высоты
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оборота к его ширине 0,6—0,53. Первый оборот небольшой, с диаметром
10—11 мм при диаметре всей раковины около 45 мм. Умбиликальное
отверстие шириной 1 мм и длиной 2,3 мм. Диаметр умбиликуса состав-
ляет около 0,27—0,28 диаметра раковины. Длина жилой камеры состав-
ляет около половины последнего оборота. Устье, по-видимому, несужен-
ное, край его неизвестен.

Поверхность несет слабые линии роста, несколько усиленные на лате-
ральном перегибе, где развиты короткие, изогнутые поперечные скла-
дочки (или, возможно, крыловидные выросты). На высоту оборота
приходится три-четыре складочки. Частота их уменьшается по направ-
лению к устью. Линии роста образуют широкий, угловатый вентральный
синус и, вероятно, небольшой дорсальный синус.

Газовые камеры короткие. На высоту оборота приходится четыре-
шесть камер.

Перегородки вогнуты на 0,6—0,8 длины газовой камеры.
Перегородочная линия образует широкую, угловатую вентральную

лопасть, небольшое дорсо-латеральное седло и узкую дорсальную ло-
пасть в контактовом желобке.

Сифон с диаметром 0,11—0,12 высоты оборота, расположен от стенки
раковины на расстоянии, меньшем своего диаметра. Сегменты сифона
длинные, с отношением длины к ширине 2,3, выпуклые, с вентральной
стороны немного больше, чем с дорсальной. Перегородочные трубки, по-
видимому, циртохоанитовые с дорсальной стороны и локсохоанитовые —
с вентральной. Соединительные кольца плохо сохранились.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, эмсский ярус; Северный
Урал, восточный склон.

М а т е р и а л . 32 экз. Река Каква (31); севернее г. Карпинска (1).

Род Alethpnoceraa gen. nov.

Alethynos (греч.)- истинный, правдивый.

Т и п о в о й в и д — Alethynoceras tortuosum sp. nov.; нижний девон,
эмсский ярус; Северный Урал, восточный склон.

Д и а г н о з . Раковина троходераконовая, левозавитая, состоящая
из двух прилегающих оборотов, умеренно расширяющихся в высоту и
быстро — в ширину, в поперечном сечении сжатых дорсо-вентрально,
овальных на всем протяжении, или к концу фрагмокона и в области
жилой камеры становящихся субтреуголъными, с угловатой вентральной
стороной и уплощенной дорсальной. Край устья не сохранился. Умбили-
кальное отверстие небольшое. Поверхность раковины с линиями роста,
образующими вентральный синус, пару вентро-латералъных или лате-
ральных синусов и дорсальный синус. Газовые камеры короткие. Пере-
городочная линия почти прямопоперечная или образует в конце фраг-
мокона вентральную и дорсальную лопасти и дорсо-латеральное седло.
Сифон узкий, краевой. Сегменты его длинные, тонкие, едва выпуклые
или цилиндрические. Перегородочные трубки короткие, ортохоанитовые.
Соединительные кольца тонкие, однослойные.

В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового вида ниже описан еще один
вид — Alethynoceras uralense sp. nov.

С р а в н е н и е . Отличается от других родов рутоцератид трохоцера-
коновой раковиной с прилегающими оборотами и гладкой поверхностью.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, эмсский ярус; Северный
Урал, восточный склон.
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Alethynoceras tortuosum sp. nov.

Табл. XIII, фиг. 6,7
Tortuosus (лат.) — извилистый, изогнутый.

Г о л о т и п — ПИН, № 1819/186; Северный Урал, восточный склон,
р. Заболотная, правый берег у устья Хлебопашенского лога; нижний
девон, эмсский ярус.

О п и с а н и е . Раковина с оборотами, расширяющимися в высоту
под углом 9°, в ширину под углом — 12°, в поперечном сечении сжатыми
дорсо-вентрально, овальными на всем протяжении. Отношение высоты
оборота к его ширине в основании жилой камеры 0,8. Первый оборот
небольшой, с диаметром около 12—13 мм при диаметре раковины не-
многим более 37 мм. Умбиликальное отверстие имеет ширину 2,5 мм,
длину 4 мм. Жилая камера составляет, по-видимому, более одной трети
длины последнего оборота. Край устья не сохранился.

Поверхность раковины несет на себе линии роста, образующие узкий,
глубокий вентральный синус, пару более мелких и широких вентро-ла-
теральных синусов и довольно глубокий дорсальный синус.

Газовые камеры короткие. На высоту оборота приходится шесть-семь
камер.

Перегородки вогнуты менее, чем на длину одной газовой камеры.
Перегородочная линия в дорсальной части неизвестна, в остальной

прямопоперечная. j
Сифон с диаметром менее 0,1 высоты оборота, расположен приблизи-

тельно на таком же расстоянии от вентральной стенки раковины. Сег-
менты сифона слегка выпуклые, с отношением длины к ширине 2,5.
Перегородочные трубки ортохоанитовые. Соединительные кольца тонкие,
однослойные.

С р а в н е н и е с A. uralense приведено в описании последнего.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, эмсский ярус; Северный

Урал, восточный склон.
М а т е р и а л . 2 экз. Река Заболотная 1 (1), р. Заболотная 2 (1).

Alethynoceras uralense sp. nov.

Табл. XIII, фиг. 5

Г о л о т и п — ПИН, № 1819/188; Северный Урал, восточный склоп.
р. Заболотная, правый берег у устья Хлебопашенского лога; нижний де-
вон, эмсский ярус.

О п и с а н и е . Раковина с оборотами, расширяющимися в области
фрагмокона в высоту под углом 8е, в ширину — около 14°, а в области
жилой камеры в ширину под углом в 9°, в высоту еще медленнее. В по-
перечном сечении обороты сжаты дорсо-вентрально, овальные в начале
фрагмокона и субтреугольные с угловатой вентральной стороной и упло-
щенной дорсальной — в конце его и в области жилой камеры. Отноше-
ние высоты оборота к его ширине в основании жилой камеры 0,75. Пер-
вый оборот раковины небольшой с диаметром 12—13 мм при диаметре
всей раковины около 35 мм. Умбиликальное отверстие шириной 2 ммт

длиной 4 мм. Длина жилой камеры более одной трети последнего обо-
рота. Край устья неизвестен.

Поверхность с линиями роста, образующими узкий, неглубокий вент-
ральный синус, пару латеральных синусов и также узкий, неглубокий
дорсальный синус.

Газовые камеры короткие. На высоту оборота приходится шесть-семь
камер.

Перегородки вогнуты менее чем на длину одной газовой камеры,
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Перегородочная линия в конце фрагмокона образует широкую угло-
ватую вентральную лопасть, небольшое дорсо-латеральное седло и мел-;
кую дорсальную лопасть.

Сифон с диаметром 0,09 высоты оборота, расположен примерно на
таком же расстоянии от стенки раковины. Сегменты сифона длинные,
почти; цилиндрические, с отношением длины к ширине 2,0. Перегородоч-
ные трубки короткие, ортохоанитовые. Соединительные кольца тонкие,
однослойные.

С р а в н е н и е . Отличается от типового вида субтреугольным попе-
речным сечением конца фрагмокона и жилой камеры, характером линий
роста и перегородочной линией, образующей вентральную и дорсальную
лопасти.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, эмеский ярус; Северный
Урал, восточный склон.

М а т е р и а л . 5 экз. Река Заболотная 1 (3); Заболотная 2 (2).

Род Capricornites gen. nov.

Сарга (лаг.)—коза, соиш (лаг.)—рог.

Т и п о в о й в и д — Capricornites riphaeus sp. nov.; нижний девон,
эмеский ярус; Северный Урал, восточный склон.

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, умеренно расширяющаяся,
почти круглая в поперечном сечении. Устье неизвестно. Поверхность
с линиями роста и параллельными им поперечными узкими ребрами,
образующими вентральный и дорсальный синусы. Газовые камеры ко-
роткие. Перегородочная линия в адапикальной части с вентральным
седлом, в адоральной — неизвестна. Сифон узкий, краевой. Сегменты его
удлиненные, слабо выпуклые. Перегородочные трубки циртохоанитовые
с дорсальной стороны и локсохоанитовые — с вентральной. Соедини-
тельные кольца довольно толстые, неоднослойные.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . Отличается от рода Roussanoffoceras круглой в попе-

речном сечении циртоцераконовой раковиной с поперечными ребрами,
равномерно развитыми на всех ео сторонах, и отсутствием тонкой попе-
речной скульптуры.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, эмеский ярус; Северный
Урал, восточный склон.

Capricornites riphaeus sp. nov.

Табл. XIV, фиг. 1, 2

Г о л о т и п — ПИН, № 1819/196; Северный Урал, восточный склон,
р. Заболотная, правый берег у устья Хлебопашенского лога; нижний
девон, эмеский ярус.

О п и с а н и е . Раковина умеренно равномерно согнутая, расширяю-
щаяся под углом 13—10°, в поперечном сечении почти круглая. Отно-
шение срединного диаметра к боковому 1—1,05. В продольном профиле
вентральная сторона выпуклая, дорсальная вогнутая, латеральные пря-
мые. Устье неизвестно.

Поверхность несет па себе линии роста и параллельные им узкие
ребра, частые и менее четкие в адапикальной части раковины (три реб-
ра на срединный диаметр) и более редкие четкие — в адоральной (два
ребра на диаметр). Те и другие образуют в адоральной части раковины
узкий и мелкий вентральный синус и широкий — дорсальный.

Газовые камеры короткие. На срединный диаметр приходится четыре
камеры в адапикальной части и пять-шесть — в адоральной.
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Перегородки вогнуты на 1,3 длины газовой камеры и перпендикуляр-
ны продольной оси фрагмокона.

Перегородочная линия в адапикальной части раковины образует уз-
кое, угловатое вентральное седло; в адоральной части она неизвестна.

Сифон с диаметром 0,1 срединного диаметра фрагмокона расположен
от вентральной стенки раковины на расстоянии меньше этой величины.
Сегменты сифона слегка выпуклые удлиненные, с отношением длины
к ширине 2. Перегородочные трубки короткие, циртохоанитовые с дор-
сальной стороны и локсохоанитовые с вентральной. Соединительные
кольца довольно толстые, возможно, двуслойные.

Р а з м е р ы

№

1819
496

1819
Т97

Дс

11,2

19,0

Дб

11,2

18,0

Дс
Дб

1,0

1,05

ZC

10—13°

—

,/Б К

— 4

- 5-6

вп

—

1,3

ПС

—

0,07

шс

—

0,1

ФС

—

2

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, эмсский ярус; Северный
Урал, восточный склон.

М а т е р и а л . 2 экз. Река Заболотная 1. (2).

Род Uloceras gen. nov.

Ule (греч.) — рубец, ceras — рог.

Т и п о в о й в и д — Uloceras insperatum sp. nov.; нижний девон, эмсский
ярус; бассейн верхнего течения р. Печоры.

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая или, возможно, гироцерако-
новая, быстрее расширяющаяся в адапикальной части и медленно в обла-
сти жилой камеры, в поперечном сечении сжатая дорсо-вентрально, в ада-
пикальной части субтреугольная с уплощенной дорсальной и угловатой
вентральной сторонами, а в области жилой камеры овальная. Устье, веро-
ятно, несуженное. Поверхность с поперечными узкими ребрышками, не
отражающимися на ядре, образующими вентральный и дорсальный сину-
сы. Газовые камеры средней длины. Перегородочная линия не ясна. Сифон
узкий пристенный. Сегменты его удлиненные, выпуклые. Перегородочные
трубки субортохоанитовые с дорсальной стороны и локсохоанитовые — о
вентральной. Соединительные кольца довольно толстые, по-видимому, не-
однослойные,

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е с внешне наиболее сходными родами Thaymastoceras и

Centrolitoceras приведено в их 'описаниях.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, эмсский ярус; бассейн верхне-

го течения р. Печоры.

Uloceras insperatum sp. nov.

Табл. XIV, фиг. 5, 6

Insperatus (лат.) — неожиданный.

Го л о т и п — ПИН, № 2438/51; бассейн верхнего течения р. Печоры,
правый приток р. Печоры — лог Иорданского (Сухой лог); нижний девон,
эмсский ярус.

О п и с а н и е . Раковина, быстро расширяющаяся в начальной части и
медленно в области жилой камеры, в поперечном сечении сжатая дорсо-
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вентрально, в адапикальной части субтреугольная с уплощенной дорсаль-
ной стороной и угловатой вентральной, в области жилой камеры овальная.
Срединный угол расширения в начальной части около 12°, боковой при-
близительно такой же; в области жилой камеры срединный угол расшире-
ния 5, боковой — 8°. Отношение срединного диаметра к боковому соответ-
ственно меняется от 0,92 до 0,77. Устье, вероятно, несуженное, край его
не сохранился.

Поверхность раковины покрыта четкими поперечными ребрышками, уз-
кими и довольно частыми, захватывающими только тонкий наружный
слой раковины. На срединный диаметр раковины приходится семь реб-
рышек. Внутреннее ядро раковины гладкое. Ребрышки образуют узкий
и неглубокий угловатый вентральный синус и широкий, довольно глу-
бокий — дорсальный.

Газовые камеры средней длины. На срединный диаметр приходится
четыре камеры.

Перегородки вогнуты на 0,8—1,0 длины газовой камеры и перпенди-
кулярны продольной оси раковины.

Перегородочная линия точно не выяснена.
Сифон пристенный. Диаметр его составляет около 0,1 срединного диа-

метра фрагмокона. Сегменты сифона удлиненные с отношением длины к
ширине меняющимися от 2,8 до 1,5; при этом, в адапикальной части фраг-
мокона сегменты длиннее и с дорсальной стороны почти цилиндрические,
а с вентральной выпуклые, в то время как в адоральной части они ста-
новятся короче и одинаково выпуклы со всех сторон. Перегородочные
трубки короткие, субортохоанитовые с дорсальной стороны и локсохо-
анитовые — с вентральной. Соединительные кольца довольно толстые, ве-
роятно, неоднослойные.

Р а з м е р ы

№

2438
51

2438
53

До

10,0

9

Дб

13,0

—

Дс
Дб

0,77

—

ZC

5°

12°

ZB

8°

—

К

4

4

ВП ПС

1,0 —

0,8—1,0 —

ШС

0,1

0,1

ФС

1,5

9 ft
Z ,о

Р а с п р о с т р а н е н и е . Бассейн верхнего течения р. Печоры; ниж-
ний девон, эмсский ярус.

М а т е р и а л . 3 экз. Лог Иорданского.

Р о д Halloceras Hyatt, 1884

Halloceras.: Hyatt, 1884, p. 284; 1900, p. 522; 1913, p. 603; Круглов, Лесникова.
1934, стр. 733; Kindle, Miller, 1939, p. 66; Shimer, Shrock, 1944, p. 545; Flower, 1945,
p. 687; Kummel, 1964, p. 418.

Т и п о в о й в и д — Cyrtoceras undulatum Vanuxem, 1842; нижний де-
вон, эмсский ярус (Upper Helderbergian); Северная Америка.

Д и а г н о з . Раковина гироцераконовая, состоящая из полутора-двух
несоприкасающихся, медленно расширяющихся оборотов, в поперечном
сечении субтреугольных с уплощенной вентральной и угловатой дорсаль-
ной сторонами, иногда овальных. Устье несуженное. Поверхность с пла-
стинчатыми, ундулирующими линиями роста и параллельными им редки-
ми складками, образующими вентральный и пару вентро-латеральных
синусов, а также с продольными ребрышками. В местах вентро-латераль-
ных перегибов на складках имеются полутрубчатые, крыловидные вы-
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росты. Вся скульптура отражается на ядре. Газовые камеры короткие.
Перегородочная линия с вентральной и латеральной лопастями. Сифон
узкий, краевой. Строение его неизвестно.

В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового, к этому роду относятся еще
три вида из нижнего девона (Upper Helderbergian) Северной Америки.
Это — Halloceras paucinodum (Hall, 1876), Н. matheri (Conrad, 1840),
H. laciniosum (Hall, 1879). Вид, описанный А. М. Кузьминым (1965) из
эмса Новой Земли как Halloceras eifelense, можно отнести к этому роду
только условно (см. замечания в описании последнего). Фрагменты рако-
вин Halloceras sp. найдены в известняках вечернинской свиты эмса в бас-
сейне р. Колымы.

С р а в н е н и е . От рода Rutoceras отличается поперечным сечением
оборота с уплощенной вентральной (а не дорсальной) стороной и пере-
городочной линией с вентральной и латеральной лопастями. Сравнение с
родами Anepheloceras, Goldringia, Diademoceras и Pleuroncoceras дано в
описаниях этих родов.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, эмсский ярус; Северная Аме-
рика, бассейн р. Колымы и ? Новая Земля.

? Halloceras eifelense Kuzmin, 1965

Табл. XV, фиг. 3, 4
Halloceras eifelense: Кузьмин, 1965, стр. 28, табл. VII, фиг. 1,2.

Г о л о т и п — ЦГМ, № 22/8806; Новая Земля, Южный остров, п-ов Ка-
баний; нижний девон, эмсский ярус, верхи.

О п и с а н и е . Раковина, состоящая менее чем из двух прилегающих
оборотов, умеренно расширяющихся, в поперечном сечении сжатых дор-
оо-вентрально, пятиугольных с уплощенными вентральной, вентро-лате-
ральными и дорсо-латеральными сторонами. Отношение высоты оборота
к его ширине 0,75.

Поверхность несет на себе линии роста и параллельные им редкие, уз-
кие ребра, образующие на латеральных сторонах утолщения в виде бу-
горков и исчезающие на дорсальной стороне. В поперечном сечении реб-
ра вогнуты в своей вершине; на адапикальном их краю имеется след от
обломанного выроста. Ребра и линии роста образуют четкий угловатый
вентральный синус и пару пеболыпих латеральных.

Газовые камеры короткие. На высоту оборота приходится пять-шесть
камер.

Перегородки вогнуты не более чем на длину одной газовой камеры.
Перегородочная линия в адоральной части образует небольшое вен-

тральное седло.
Сифон с диаметром 0,1 высоты оборота расположен близко к вентраль-

ной стенке раковины. Строение его неизвестно.
С р а в н е н и е . От других видов рода Halloceras отличается раковиной

с прилегающими, быстро расширяющимися в высоту оборотами, перего-
родочной линией с седлом на вентральной стороне (вместо лопасти) и,
по-видимому, отсутствием крылоподобных выростов на поверхности.

З а м е ч а н и я . Вышеуказанные отличия данного вида от известных
видов Halloceras не позволяют с уверенностью относить его к этому роду.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, эмсский ярус, верхи; Новая
Земля.

М а т е р и а л . А. М. Кузьмин указывает 5 экз. Оригипалы хранятся
в ЦГМ.
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Род Anepheloceras gen. nov.
Anephelos (греч.)— безоблачный.

Т и п о в о й в и д — Halloceras torulosum Kuzmin, 1966; нижний девон,
эмоский ярус, верхи; Новая Земля, Южный остров.

Д и а г н о з . Раковина гироцераконовая, состоящая примерно из двух
с половиной почти соприкасающихся оборотов, быстро расширяющихся
в высоту и в ширину, в поперечном сечении сжатых дорсо-вентрально,
овальных, а ближе к устью — округло-трапециевидных, с более широкой
вентральной стороной. Умбиликальное отверстие небольшое. Устье неиз-
вестно. Поверхность с поперечными ребрами, как и линии роста, обра-
зующими на вентральной стороне синус, и с тонкими продольными ли-
рами. Ребра, наиболее четко выраженные на латеральных сторонах, на
втором обороте распадаются на изогнутые бугорки, обращенные выпук-
лой стороной вперед, по три бугорка с каждой стороны. Газовые камеры
короткие. Перегородочная линия с небольшой вентральной лопастью.
Сифон узкий, краевой. Сегменты его длинные, тонкие. Строение стенки
сифона неясно.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . От рода Halloceras отличается раковиной с почти

прилегающими, быстро расширяющимися оборотами, со скульптурой
из ребер, распадающихся на три изогнутых бугорка с каждой стороны,
обращенные выпуклой стороной вперед. Сравнение с родом Bastindoceras
приведено в его описании.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, эмсский ярус, верхи; Новая
Земля, Южный остров.

Anepheloceras torulosum (Kuzmin, 1966)

Табл. XV, фиг. 1,2
tialloceras torulosum: Кузьмин, 1966, стр. 55, табл. IV, фиг. 5; табл. V, фиг. 3,4.

Г о л о т и п — ЦГМ, № 14/8940; Новая Земля, Южный остров, п-ов
Кабаний; нижний девон, эмсский ярус, верхи.

О п и с а н и е . Раковина с оборотами, расширяющимися в высоту и
в ширину под углом 19°, в поперечном сечении вначале овальными, а
ближе к устью округло-трапециевидными, с более широкой вентральной
стороной. Отношение высоты оборота к его ширине в основании жилой
камеры 0,77. При диаметре раковины около 58 мм диаметр первого обо-
рота составляет 21 мм, а диаметр умбиликального отверстия 8 мм. Жилая
камера составляет около одной трети последнего оборота. Край устья
не сохранился.

Поверхность несет на себе поперечные ребра, наиболее четкие на ла-
теральных сторонах, ослабевающие на вентральной стороне, где они,
как и линии роста, образуют синус, и исчезающие на дорсальной. Адо-
рально ребра становятся более редкими. На первом обороте на его высо-
ту приходится четыре-три ребра, а на втором — не более двух ребер.
На втором обороте ребра становятся фестончатыми, разделяясь с каж-
дой стороны как бы на три изогнутых вентро-латеральных бугорка,
обращенных выпуклой стороной вперед. Размер бугорков адорально
увеличивается. Кроме поперечной скульптуры на поверхности раковины
имеются тонкие, продольные лиры.

Газовые камеры короткие. На высоту оборота приходится пять-шесть
камер.

Перегородки вогнуты не более чем на длину одной газовой камеры.
Перегородочная линия образует небольшую вентральную лопасть.
Сифон имеет диаметр около 0,10—0,11 высоты оборота и расположен

примерно на таком же расстоянии от вентральной стенки раковины.
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Сегменты его длинные, тонкие, с отношением длины к ширине около 2,5.
Строение стенки сифона не изучено.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, эмсский ярус, верхи; Новая
Земля, Южный остров.

М а т е р и а л . Два экземпляра А. М. Кузьмина хранятся в ЦГМ.

Род Bastindoeeras gen. nov.

Название рода — произвольное сочетание звуков.

Т и п о в о й в и д — Hercoceras aculeatum Kuzmin, 1966; средний девон,
эйфельский ярус; Новая Земля.

Д и а г н о з . Раковина наутиликоиовая, эволютная, состоящая более
чем ии полутора слегка охватывающих оборотов, очень быстро расширяю-
щихся в высоту и в ширину, в поперечном сечении сжатых дорсо-вент-
рально, почковидных, а на уровне бугорков трапециевидных. Умбиликаль-
ное отверстие большое. Устье неизвестно. Поверхность с поперечными
ребрами, усиливающимися в онтогенезе и образующими вентральный и
дорсальный синусы. На латеральных сторонах последнего оборота на реб-
рах имеются шиловидные выросты, округлые в поперечном сечении, по
одному с каждой стороны. Газовые камеры средней длины. Перегородоч-
ная линия с вентральной лопастью. Сифон узкий, почти краевой. Сегмен-
ты его удлиненные выпуклые. Строение стенки неизвестно.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . Отличия от наиболее близкого рода Hercoceras указаны

в описании последнего. От рода Anepheloceras отличается наутиликоновой
раковиной со скульптурой в виде шиповидных выростов на ребрах по-
следнего оборота и почти краевым (но не краевым) сифоном.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус; Новая
Земля.

Bastindoeeras aculeatum (Kuzmin, 1966)

Табл. XV, фиг. 5, 6
Hercoceras acaleatum: Кузьмин, 1966, стр. 54, табл. V, фиг. 1,2.

Г о л о т и п — ЦГМ, № 12/8940; Новая Земля, Южный остров, п-ов
Подгорного; средний девон, эйфельский ярус.

О п и с а н и е . Раковина с оборотами, расширяющимися в высоту под
углом 20°, а в ширину — значительно быстрее, в поперечном сечении поч-
ковидными, а на уровне бугорков — трапециевидными. Отношение высо-
гы оборота к его ширине 0,6. Контактовый желобок неширокий, но до-
вольно глубокий. Диаметр первого оборота 47 мм, диаметр раковины на
уровне двух третей второго оборота — 188 мм. Диаметр умбиликального
отверстия 17 мм. Край устья не сохранился.

Поверхность с поперечными ребрами, параллельными линиям роста,
постепенно усиливающимися к устью и образующими глубокий и широ-
кий вентральный синус и мелкий дорсальный синус. На латеральных сто-
ронах последнего оборота на ребрах появляются выросты, вероятно, в виде
округлых в поперечном сечении шипов, по одному с каждой стороны.

Газовые камеры средней длины. На высоту оборота приходится трн-
четыре камеры.

Перегородки вогнуты менее чем на длину одной газовой камеры.
Перегородочная линия образует небольшую вентральную лопасть.
Сифон с диаметром 0,18 высоты оборота, расположен на расстоянии

0,21 этой высоты от вентральной стенки. Сегменты сифона удлиненные,
слабо выпуклые, с отношением длины к ширине 2,0. Строение стенки си-
фона не изучено.
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус; Новая
Земля.

М а т е р и а л . А. М. Кузьмин указывает 2 экз., которые хранятся в
ЦГМ. В нашем распоряжении материала нет.

Р о д Hercoceras Barrande, 1866

Hercoceras: Barrande, 1865, p. 152 (pars); Hyatt, 1884, p. 283 (pars); 1894, p. 492
(pars); Foord, 1891, p. 76 (pars); Foerste, 1926, p. 379 (pars); Круглов, Лесникова,
1934, стр. 739; Шиманский, 1962, стр. 117 (pars); Кузьмин, 1966, стр. 54 (pars).

Т и п о в о й в и д — Hercoceras mirum Barrande, 1865, средний девон,
эйфельский ярус (G-g3); Чехословакия.

Д и а г н о з . Раковина наутиликоновая, состоящая из двух с половиной
слегка охватывающих, медленно расширяющихся оборотов, в поперечном
сечении сжатых дорсо-вентрально, трапециевидных с более широкой вен-
тральной стороной. Умбиликус широкий с небольшим отверстием. Устье
закрытое, в форме поперечной, узкой трапеции, смещенной к вентральной
стороне, с парой щелевидных вентро-латеральных синусов и широкими,
мелкими вентральным и дорсальным синусами. Поверхность с парой вен-
тро-латеральных продольных рядов пгипообразных выростов, иногда очень
длинных и с усиленными линиями роста, образующими вентральный и
дорсальный синусы. Газовые камеры средней длины. Перегородочная ли-
ния почти прямо-поперечная. Сифон неширокий, краевой сжатый дорсо-
вентрально. Сегменты его удлиненные, слабо выпуклые. Строение стенки
сифона неизвестно.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . От рода Adeloceras отличается скульптурой из пгапо-

образных выростов (вместо частых изогнутых складочек) и закрытым
устьем, от рода Bastindoceras — раковиной из медленно расширяющихся
оборотов, скульптурой без поперечных ребер и с шипообразными выроста-
ми не только на последнем обороте, а также почти прямой перегородочной
линией. От родов Piratoceras и Diademoceras отличия указаны в описани-
ях последних.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус (G-g3); Че-
хословакия.

Род Piratoceras gen. nov.

Pirata (гр еч.)— морской разбойник.

Hercoceras: Barrande, 1865, p. 152 (pars); Hyatt, 1884, p. 289 (pars); 1894, p. 492
(pars); Foord, 1891, p. 74 (pars); Foerste, 1926, p. 379 (pars); Шиманский, 1962,
стр. 117 (pars); Kummel, 1964, p. 418; Кузьмин, 1966, стр. 54 (pars).

Т и п о в о й в и д — Hercoceras irregularis Hyatt, 1894 ( = Hercoceras
mirum ? varietas irregularis Barrande, 1865); средний девон, эйфельский
ярус (G-g3); Чехословакия.

Д и а г н о з . Раковина трохоцераконовая, левозавитая, состоящая из
двух с половиной слегка охватывающих, умеренно расширяющихся оборо-
тов, в поперечном сечении сжатых дорсо-вентрально, вначале субквадрат-
ных, позднее трапециевидных, с более широкой вентральной стороной.
Контактовый желобок широкий, неглубокий, четкий. Умбиликус широкий
с небольшим отверстием. Устье поперечное, закрытое с дорсальной сторо-
ны. Поверхность с парой продольных вентро-латеральных рядов неболь-
ших шипообразных выростов и с линиями роста, образующими вентраль-
ный и дорсальный синусы. Газовые камеры короткие. Перегородочная ли-
ния, по-видимому, прямо-поперечная. Сифон узкий, краевой. Сегменты его
удлиненные, слегка выпуклые. Строение стенки сифона неизвестно.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
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С р а в н е н и е . От наиболее близкого рода Hercoceras и от других
видов, сходных по скульптуре, отличается трохоцераконовой раковиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус (G —• g3);
Чехословакия.

Род Threaroceras Flower, 1945

Threaroceras: Flower, 1945, p. 710; Kummel, 1964, p. 422.

Т и п о в о й в и д — Threaroceras inexpectans Flower, 1945; средний
девон, эйфельский ярус (Columbus limestone); Северная Америка.

Д и а г н о з . Раковина наутиликоновая, состоящая из слегка охваты-
вающих, медленно расширяющихся оборотов, в поперечном сечении
сжатых дорсо-вентрально, с килеватой вентральной стороной и округло-
угловатыми — латеральными; контактовый желобок довольно глубокий,
угловатый. Устье неизвестно. Поверхность со скульптурой из одной
пары продольных латеральных рядов очень крупных бугорков и попе-
речных лир, образующих глубокий вентральный синус. Газовые камеры
короткие. Перегородочная линия с седлом в контактовом желобке.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . От рода Hercoceras отличается поперечным сечением

оборотов с килеватой вентральной стороной и соответственно более глу-
боким и узким контактовым желобком, а также скульптурой из очень
крупных бугорков. От рода Piratoceras — по вышеуказанным призна-
кам, а также наутиликоновой раковиной. Сравнение с родом Diademo-
ceras приведено в его описании.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус (Columbus
limestone); Северная Америка.

Род Tylorthoceras Miller, 1932

Trematoceras: Whitfield, 1882, p. 205 (non Eichwald, 1851, nee. Hyatt, 1884);
Tylorthoceras: Miller, 1932, p. 330; Kindle, Miller, 1939, p. 132; Shimer, Shrock,

1944, p. 539; Flower, 1945, p. 689; Kummel, 1964, p. 422.

Т и п о в о й в и д — Trematoceras ohioense Whitfield, 1882; средний
девон, эйфельский ярус (Columbus limestone, Onondaga limestone and
Stafford limestone); Северная Америка.

Д и а г н о з . Раковина ортоцераконовая, умеренно расширяющаяся,
в поперечном сечении сжатая дорсо-вентрально. Устье неизвестно. По-
верхность несет на себе пару продольных вентральных рядов выростов,
отражающихся на внутреннем ядре в виде узких длинных продольных
бугорков. Газовые камеры короткие. Перегородочная линия, по-видимо-
му, прямопоперечная. Сифон вентральный, трубчатый. Строение его
стенки неизвестно.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . Отличается от других родов этого семейства прямой

раковиной с двумя вентральными рядами вытянутых бугорков на по-*
верхности.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус (Columbus
limestone, Onondaga limestone, Stafford limestone); Северная Америка.

Род Goldringia Flower, 1945

Goldringia: Flower, 1945, p. 687, 709; Kummel, 1964, p. 418.
Т и п о в о й в и д — Gyroceras су clops Hall, 1861; средний девон,

эйфельский ярус (Onondaga limestone, Columbus limestone); Северная

Америка.
Д и а г н о з . Раковина гироцераконовая, состоящая из одного-двух

далеко отстоящих друг от друга, быстро расширяющихся оборотов, в по-
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перечном сечении сжатых дорсо-вентрально, уплощенных с дорсальной
и узкоокругленных с вентральной стороны. Устье неизвестно. Поверх-
ность с пластинчатыми, ундулирующими линиями роста в форме узких
оборочек с зазубренным краем, периодически усиленными, достигаю-
щими большой ширины, особенно на вентральной стороне, где они обра-
зуют синус, а также с продольными лирами или ребрышками, соответ-
ствующими ундуляциям. Газовые камеры короткие. Перегородочная
линия почти прямопоперечная. Сифон узкий, краевой, трубчатый. Строе-
ние его детально не изучено.

В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового вида известно шесть видов
рода Goldringia. Это — G. aemula (Hall, 1879), G. ammon (Billings, 1861),
G. citum (Hall, 1879), G. eugenia (Hall, 1861), G. trivolve (Conrad, 1840)
и G. nereus (Hall, 1861), все из среднего девона Северной Америки.

Возможно, к этому же роду относится ряд видов из живетского яру-
са Англии, описанных Уайдборном (Whidborne, 1889—1892) под назва-
ниями: Cyrtoceras difficile nov. sp. (p. 106, pi. 12, fig. 1), C. fimbriatum
Phillips (p. 104, pi. 10, fig. 3, 4), С quindecimale -Phillips (p. 102, pi. 10,
fig. 1, 2), Gyroceras eifelensis Archiac et Verneuil (p. 97, pi. 10, fig. 8, 9) и
G. leei Whidborne (p. 101, pi. 12, fig. 2) и один вид из среднего девона
Рейнской области, описанный Гольцапфелем как Kophinoceras miilleri
nov. sp. (Holzapfel, 1895, S. 132, Taf. 9, Fig. 1).

С р а в н е н и е . От рода Rutoceras отличается отсутствием в скульп-
туре полутрубчатых шиловидных выростов и наличием широких оборо-
чек. От рода Halloceras — также скульптурой, в которой отсутствуют ла-
теральные крыловидные выросты. От рода Centrolitoceras — скульпту-
рой, развитой на всей раковине, образующей вентральный синус. Срав-
нение с родом Thaymastoceras приведено при его описании.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон; Северная Америка, эйфела-
ский ярус (Onondaga limestone, Columbus limestone) и ?3ападная Европа
{живетский ярус).

Род Thaymastoceras gen. nov.

Thaymaslos (греч.) — удивительный.
Т и п о в о й в и д — Traymastoceras enucleatum sp. nov.; средний де-

вон, эйфельский ярус, низы; Свердловская область.
Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, быстро расширяющаяся к

устью, в поперечном сечении сжатая дорсо-вентрально, овальная. В про-
дольном профиле вентральная сторона выпуклая, дорсальная вогнутая,
латеральные почти прямые. Устье несуженное, край его неизвестен. По-
верхность с поперечной скульптурой из тонких ундулирующих ребры-
шек или усиленных линий роста, образующей вентральный синус и,
вероятно, часто из продольных тонких ребер. Газовые камеры короткие.
Перегородочная линия с вентральной лопастью. Сифон узкий, почти при-
стенный. Сегменты его удлиненные, с вентральной стороны немного вы-
пуклые, с дорсальной — вогнутые. Перегородочные трубки субортохоани-
товые или циртохоанитовые с дорсальной стороны и ортохоанитовые —
с вентральной. Соединительные кольца довольно толстые, неоднослойные.

В и д о в о й с о с т а в . Помимо типового вида к этому роду, вероятно,
относится еще десяток видов из среднего девона Западной Европы, точ-
ная родовая принадлежность которых не может быть определена без до-
полнительного изучения фактического материала. Это следующие виды,
описанные как Cyrtoceratites lamellosus Archiac et Verneuil (Archiac,
Verneuil, 1841, p. 348, tab. 28, fig. 4), Kophinoceras quindecimale Phillips
{Holzapfel, 1895, S. 134, Taf. 9, Fig. 7), Kophinoceras (Cyrtoceras) westfali-
cum nov. sp. (Holzapfel, 1895, S. 133, Taf. 14, Fig. 1), К. (С.) frechi nov. sp.
(Holzapfel, 1895, S. 134, Taf. 14, Fig. 2), Cyrtoceras undulatum nov. sp.
(F. A. Roemer, 1850—1854, S. 18, Taf. 3, Fig. 25) из Рейнской области, три
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вида Барранда Cyrtoceras bolli (Barrande, 1866, pi. 119, fig. 5—9; pi. 45, fig.
16—19), C. crassiusculum (Barrande, 1866, pi. 145, fig. 5—8), C. negatum
(Barrande, 1866, pi. 145, fig. 14, 15; 1877, pi. 466, fig. 7, 8) - из Чехосло-
вакии (G — g3—эйфельский ярус), Cyrtoceras quindecimale (Phillips,
1841, p. 114, pi. 44, fig. 216), С fimbriatum (Phillips, 1841, p. 114, pi. 44t

fig. 214) из Англии.
С р а в н е н и е . От рода Rutoceras отличается циртоцераконовой рако-

виной и скульптурой, в которой отсутствуют совкообразные или кармано-
образные выросты. От рода Uloceras — скульптурой из более тонких, ун-
дулирующих ребрышек и часто присутствием продольной скульптуры из
ребрышек или, возможно, лир. От рода Goldringia — циртоцераконовой
раковиной и отсутствием широких оборочек в скульптуре.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон; Средний Урал (эйфель-
ский ярус), Западная Европа (эйфельский и живетский ярусы).

Thaymastoceras enucleatum sp. nov.

Табл. XVI, фиг. 5. 6
Enucleatus (лат.) - ясный, простой.
Г о л о т и п — ПИН, № 1482/350; Свердловская область, Артемовский

район, с. Покровское в 400 м к юго-юго-западу от вагранки: средний де-
вон, эйфельский ярус, низы.

О п и с а н и е . Раковина, расширяющаяся к устью в дорсо-вентральном
направлении под углом в 14°, в латеральном — 16°, в поперечном сечении
сжатая дорсо-вентрально, овальная. Отношение срединного диаметра к бо-
ковому 0,84—0,86. В продольном профиле вентральная сторона выпуклая,
дорсальная вогнутая, латеральные почти прямые. Устье несуженное, край
его не сохранился.

Поверхность несет скульптуру из поперечных ундулирующих тонких
ребрышек или усиленных линий роста, образующих на вентральной сто-
роне синус.

Газовые камеры короткие. На срединный диаметр приходится четыро-
пять камер.

Перегородки вогнуты не более чем на длину одной газовой камеры и
перпендикулярны продольной оси раковины.

Перегородочная линия с небольшой вентральной лопастью.
Сифон, с диаметром 0,1—0,11 срединного диаметра фрагмокона, распо-

ложен на 0,01—0,02 этой величины от вентральной стенки раковины. Сег-
менты сифона удлиненные с отношением длины к ширине 2,45, с вентраль-
ной стороны слабо выпуклые, с дорсальной — немного вогнутые. Диаметр
перегородочного отверстия составляет 0,5 диаметра сегмента. Перегоро-
дочные трубки с дорсальной стороны, субортохоанитовые или циртохоани-
товые, с вентральной — ортохоанитовые. Соединительные кольца довольно
толстые, по-видимому, неоднослойные.

З а м е ч а н и я . Сифон замерен и охарактеризован по его адапикальной
части. Возможно, в адоральной части он несколько меняется.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус, в^зы:
Свердловская область.

Род Diademoceras Flower, 1949

Diademoceras: Flower, 1945, p. 687; 1949, p. 74; Kummel, 1964, p. 418.

Т и п о в о й вид — Diademoceras palmeri Flower, 1949; средний девон,
жйвётский ярус (Cherry Valley limestone); Северная Америка.

Д и а г н о з . Раковина гироцераконовая, состоящая, по-видимому, не
более чем из двух медленно расширяющихся оборотов, в поперечном сече-
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нии сжатых дорсо-вентрально с уплощенной дорсальной и килеватой вен-
тральной сторонами. Устье неизвестно. Поверхность с одной парой про-
дольных латеральных рядов шипов или игл и с поперечными лирами, об-
разующими глубокий вентральный синус. Газовые камеры короткие. Пе-
регородочная линия на вентральной стороне прямая, на дорсальной —
с широкой, мелкой лопастью. Сифон; по-видимому, узкий, краевой, ортохоа-
нитовый.

В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового вида к этому роду условно мож-
но отнести еще два — ? D. ajense, описанный ниже, и вид, описанный
Уайтивсом как Gyroceras submammillatum в 1891 г.

С р а в н е н и е . От рода Bastindoceras отличается гироцераконовой рако-
виной с медленно расширяющимися оборотами, с килеватой вентральной
стороной. От рода Halloceras — поперечным сечением оборота с килева-
той (а не уплощенной) вентральной стороной и скульптурой из сплошных
(не крыловидных) выростов. От рода Hercoceras — гироцераконовой рако-
виной и соответственно отсутствием контактового желобка на дорсальной
стороне оборота. От рода Piratoceras — гироцераконовой раковиной, свер-
нутой в одной плоскости. От рода Threaroceras гироцераконовой ракови-
ной и перегородочной линией с дорсальной лопастью, а не с седлом.

З а м е ч а н и я . Вид, описанный Уяйтивсом как Gyroceras submammilla-
tum (Whileaves, 1891, p. 107, pi. X, fig. 1), отличается от типового вида
линзовидным поперечным сечением, характером латеральных выростов на
поверхности раковины и прямой перегородочной линией. В связи с этим
мы относим его к названному роду только условно.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, живетский ярус (Cherry Val-
ley limestone, Winnipegosis dolomite, Manitoba dolomite); Северная Амери-
ка, ? Южный Урал.

? Diademoceras ajense sp. nov.

Табл. XVII, фиг. 4
Вид назван по р. Аи.

Г о л о т и п —ПИН, № 1482/435; Южный Урал, р. Аи, правый берег,
южный склон Глухого острова; средний девон, живетский ярус, верхи.

О п и с а н и е . Раковина с оборотами, расширяющимися в высоту под
углом 9°, в ширину под углом — 13°, в поперечном сечении сильно сжа-
тыми дорсо-вентрально, овальными с более широкой вентральной сторо-
ной. Отношение высоты оборота к его ширине 0,65. Жилая камера и устье
неизвестны.

Поверхность с поперечными ребрами, образующими вентральный си-
нус, сильно ослабевающими или исчезающими на дорсальной стороне и
несущими по одному ряду крупных бугорков на латеральных сторонах.

Газовые камеры короткие. На высоту оборота приходится пять камер.
Перегородки вогнуты на 1,5—2 длины газовой камеры.
Перегородочная линия образует широкую и глубокую вентральную ло-

пасть, дорсо-латеральное седло и мелкую, узкую дорсальную лопасть.
Сифон неизвестен.
С р а в н е н и е . Отличается от других видов этого рода наличием широ-

кой и глубокой вентральной лопасти перегородочной линии.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, живетский ярус; Южный

Урал, р. Аи.
М а т е р и а л . Голотип.
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Род Tetranodoceras Flower, 1936

Tetranodoceras: Flower, 1936, p. 41; Kindle, Miller, 1939, p. 123; Flower, 1945, p. b88;
Kummel, 1964, p. 422.

Т и п о в о й вид — Cyrtoceras transversum Hall, 1860; средний девон,
живетский ярус (Cherry Valley limestone); Северная Америка, штаты
Иллинойс и Нью-Йорк.

Д и а г н о з . Раковина гироцераконовая, состоящая более чем из двух
далеко отстоящих друг от друга оборотов, умеренно расширяющихся в
высоту и быстро в ширину, в поперечном сечении сжатых дорсо-вен-
тралыго с уплощенной дорсальной и широкоокругленной вентральной
сторонами. Устье с вентральным синусом. Поверхность с поперечными ли-
рами, образующими вентральный синус и секущими их продольными ли-
рами и с четырьмя парами продольных рядов бугорков или коротких ши-
пов, вначале полых, а в более поздних стадиях сплошных. Газовые каме-
ры короткие. Перегородочная линия с дорсальной лопастью. Сифон узкий,
краевой. Сегменты его удлиненные, цилиндроидные (в латеральном разре-
зе) . Строение стенки сифона неизвестно.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . От родов Rutoceras и Hindeoceras отличается скульпту-

рой из бугорков, вначале полых, а позднее сплошных (но не совкообраз-
ных).

З а м е ч а н и я . Gyroceras^ constrictum Meek et Worthen (Meek. Wor-
then, 1868, p. 446, pi. 12, fig. 1) имеет продольные ряды бугорков и на дор-
сальной стороне, что не характерно для данного рода. Этот вид, вероятнее
всего, принадлежит к роду Hindeoceras.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, живетский ярус (Cherry Valley
limestone); Северная Америка.

Род Aphyctoceras gen. nov.

Aphyctos (греч.) - неизбежный.

Т и п о в о й в и д — Rutoceras parvulum Kuzmin, 1966; средний девон,
эйфельский ярус; Новая Земля.

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая (возможно, гироцераконо-
вая), расширяющаяся к основанию жилой камеры и далее сужающаяся к
устью, в поперечном сечении овальная, сжатая, дорсо-вентрально. Устье с
вентральным синусом. Поверхность со скульптурой из поперечных редких,
узких ребер и лир и секущих их продольных частых и мелких ребрышек
и лир. В местах пересечения поперечных и продольных ребер иногда об-
разуются узелки или бугорки. Перегородочная линия обычно с небольши-
ми лопастями и седлами. Сифон узкий, краевой или почти пристенный.
Сегменты его удлиненные, выпуклые. Перегородочные трубки циртохоа-
нитовые с дорсальной стороны и локсохоанитовые — с вентральной. Сое-
динительные кольца, где известно, толстые, неоднослойные.

В и д о в о й с о с т а в . К этому роду относятся три вида — Aphyctoceras
parvulum (Kuzmin, 1966), A. kitatense sp. nov. и A. unjense sp. nov., опи-
санные ниже.

Кроме того, возможно, в состав этого рода входит значительное количе-
ство видов, описанных разными авторами под другими родовыми названия-
ми из ряда мест Европы и Африки. Таковы: Cyrtoceras acutocostatum
Sandb. (Sandberger, 1850-1856, S. 144, Taf. XIII, Fig. 5), Gyroceras costa-
tum Goldf. (G. Sandberger, F. Sandberger, 1850—1856, S. 136, Taf. XII,
Fig. 5, c, d, non Fig. 5a), Kophinoceras acutecostatum Sandb. (Holzapfel,
1895, S. 129, Taf. VIII, Fig. 1—3) из среднего девона Рейнской области,
Cyrtoceras ornatum (?) (Phillips, 1841, p. 115, pi, 45, fig. 217), C. tredeci-
male (Phillips, 1841, p. 114, pi. 44, fig. 215), Gyroceras praeclarum Whid-
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borne (Whidbone, 1889—1892, p. 91, pi 8, fig. 1—3), G. asymmetricum nov.
sp. (Whidborne, 1889—1892, p. 93, pi. 8, fig. 4) из среднего девона Англии.
Nephriticeras ? eifelensis Arch, et Vern. (G. Termier, H. Teraiier, 1950, p. 42,
pi. 137, fig. 16—19) — из среднего девона Африки. Для точного определе-
ния родовой принадлежности этих видов требуются дополнительные дан-
ные о них.

С р а в н е н и е . Отличается от рода Roussanoffoceras скульптурой, в
которой существенный элемент представляют собой продольные ребрыш-
ки, обычно отражающиеся на ядре. От родов Rutoceras и Goldringia -
непластинчатым характером поперечной скульптуры и слабым ее разви-
тием, а также отсутствием полутрубчатых игл (от Rutо с eras) и пластин-
чатых поперечных выростов типа воротников (от Goldringia).

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон; Новая Земля, бассейн вер-
ховьев р. Печоры и Минуса (эйфельский ярус), Кузбасс (живетский
ярус), возможно, Западная Европа и Африка.

Aphi/ctoceras parvulum (Kuzmin, 1966)

Табл. XVI, фиг. 1—4
Rutoceras parvulum: Кузьмин, 1966, стр. 53, табл. IV, фиг. 1—4.

Голотип — ЦГМ, № 8/8940; Новая Земля, Южный о-в, п-ов Под-
горного; средний девон, эйфельский ярус.

О п и с а н и е . Раковина, расширяющаяся к основанию жилой камеры
дорсо-вентрально по углом в 8—10°, латерально под углом —15—18° и
далее сужающаяся к устью, в поперечном сечении сжатая дорсо-вентраль-
но, овальная. Отношение срединного диаметра к боковому 0,72. Жилая
камера составляет около одной трети длины всей раковины. Устье слабо
суженное с небольшим, но четким вентральным синусом.

Поверхность несет на себе поперечные лиры и параллельные им узкие,
редкие ребра, образующие небольшой, но четкий вентральный синус, а
также пересекающиеся с ними частые продольные ребрышки. Промежут-
ки между двумя срединными вентральными ребрышками вдвое шире дру-
гих. Вся скульптура наиболее отчетливо выражена на вентро-латераль-
ных сторонах.

Газовые камеры короткие. На срединный диаметр приходится шесть-
восемь камер.

Перегородки умеренно вогнутые.
Перегородочная линия образует небольшие седла на вентральной и

дорсальной сторонах.
Сифон с диаметром 0,12—0,1 срединного диаметра фрагмокона распо-

ложен близко к вентральной стенке. Сегменты его удлиненные, выпук-
лые. Перегородочные трубки циртохоанитовые с дорсальной стороны и
локсохоанитовые — с вентральной. Структура соединительных колец
неясна.

С р а в н е н и е с другими видами этого рода приведено в их описаниях.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус; Новая

Земля.
М а т е р и а л . А. М. Кузьмин указывает свыше 30 экз., найденных вме-

сте с голотипом. Четыре оригинала хранятся в ЦГМ. У нас 8 экз. с Но-
вой Земли, точно местонахождение неизвестно.

Aphyctoceras kitatense sp. nov.

Табл. XVII, фиг. 3
Вид н а з в а н по р. Китат.

Г о л о т и п — ПИН, № 1912/39; Кузбасс, р. Китат, против западного
конца с. Лебединского; средний девон, живетский ярус.
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О п и с а н и е . Раковина, расширяющаяся дорсо-вентрально под углом
10°, латерально — под углом около 16°, в поперечном сечении сжатая
дорсо-вентрально, овальная, немного более широкая с дорсальной сторо-
ны. Отношение срединного диаметра к боковому 0,75. Жилая камера не
сохранилась, устье неизвестно.

Поверхность несет на себе поперечные ребра, образующие на вен-
тральной стороне синус, и пересекающиеся с ними продольные ребрыш-
ки. Те и другие отражаются на ядре.

Газовые камеры очень короткие. На срединный диаметр приходится
восемь-девять камер.

Перегородки вогнуты на 1,5—1,7 длины газовой камеры и наклонены
к дорсальной стороне.

Перегородочная линия образует небольшие вентральное и дорсо-ла-
теральное седла и вентро-латеральную и дорсальную лопасти.

Сифон с диаметром 0,10—0,11 срединного диаметра фрагмокона от-
стоит от стенки раковины на 0,03 этой же величины. Сегменты сифона
удлиненные с отношением длины к ширине 1,5—1,56 едва выпуклые с
дорсальной стороны и довольно сильно — с вентральной. Диаметр пере-
городочного отверстия составляет 0,5 диаметра сегмента. Перегородоч-
ные трубки короткие, циртохоанитовые, прижатые к перегородке с дор-
сальной стороны и более длинные, локсохаанитовые — с вентральной. Со-
единительные кольца толстые, неоднослойные, утолщенные снаружи.

С р а в н е н и е . Отличается от типового вида перегородочной линией,
образующей вентральное седло и дорсальную лопасть и более редкими,
отражающимися на ядре продольными ребрышками. Сравнение с А. ип-
jense приведено в его описании.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, живетский ярус; Кузбасс.
М а т е р и а л . Голотип.

Aphyctoceras unjense sp. nov.

Табл. XIV, фиг. 3, 4
Вид назван по р. Унья.

Г о л о т и п — ПИН, № 2438/49; бассейн верховьев р. Печоры, р. Унья
(левый приток р. Печоры); средний девон, эйфельский ярус.

О п и с а н и е . Раковина, расширяющаяся к основанию жилой каме-
ры в латеральном направлении под углом 13—14°, в дорсо-вентраль-
ном — значительно медленнее, и далее сужающаяся к устью, в попереч-
ном сечении сжатая дорсо-вентрально, овальная, уже округленная с дор-
сальной стороны. Отношение срединного диаметра к боковому в основа-
нии жилой камеры 0,81. Жилая камера сохранилась неполностью, устье
неизвестно.

Поверхность несет на себе редкие и узкие поперечные ребра, которые
пересекаются более мелкими и частыми продольными ребрышками, так
же как и первые, отражающимися на ядре. В местах пересечения про-
дольных и поперечных ребер образуются небольшие узелки, а на вентро-
латералъных сторонах, где вся скульптура крупнее и четче, небольшие
бугорки. Кроме того, на поверхности имеется еще более мелкая скульпту-
ра из продольных и поперечных лир; последние в промежутках между
продольными ребрышками изогнуты адапикально. Поперечная скульпту-
ра (ребра и лиры) образует вентральный и латеральный синусы.

Газовые камеры средней длины. На срединный диаметр приходится
около трех камер.

Перегородки вогнуты на длину примерно одной газовой камеры и

ур р р
Перегородочная линия не вполне ясна. Как представляется по сохра-
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нившейся части последней линии, она имела небольшие вентральную и
дорсальную лопасти.

Сифон узкий, строение его неизвестно.
С р а в н е н и е . От двух других видов отличается наличием бугорков

и узелков в местах пересечения поперечных и продольных ребер.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус; бассейн

р. Печоры и Минусинская котловина.
М а т е р и а л . 4 экз. Река Унья (3), р. Абакан (1).

Род Casteroceras Flower, 1936

Casteroceras: Flower, 1936, p. 46; Kindle, Miller, 1939, p. 51; Flower, 1945, p. 688;
Kummel, 1964, p. 416.

Т и п о в о й вид—Cyrtoceras alternatum Hall, 1879; средний девон
(Cherry Valley limestone); Северная Америка.

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, слабо согнутая, почти пря-
мая, медленно расширяющаяся к устью, в поперечном сечении слегка
сжатая дорсо-вентрально. Устье несуженное, с вентральным синусом.
Поверхность с поперечными нерегулярными, волнистыми лирами и секу-
щими их редкими продольными лирами (или ребрышками), на которых
развиты короткие шиповидные выросты, располагающиеся поперечными
рядами (один ряд на две газовые камеры). Шипы уменьшаются адораль-
но и на последних стадиях исчезают. Газовые камеры средней длины.
Перегородочная линия с вентральным и дорсальным седлами и с лате-
ральной лопастью. Сифон узкий, краевой. Сегменты его длинные, тонкие,
в латеральном разрезе цилиндрические. Строение стенки сифона не изу-
чено.

В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового вида известен еще один — Cas-
teroceras tyrrelli (Whiteaves, 1891).

С р а в н е н и е . От других родов этого семейства отличается слабо
согнутой, почти прямой раковиной с шиповатой скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, живетский ярус (Cherry Val-
ley, Winnipegosis dolomite); Северная Америка.

Род Centrolitoceras Flower, 1945

Centrolitoceras: Flower, 1945, p. 705; Kummel, 1964, p. 416.

Т и п о в о й в и д — Centrolitoceras perplexum Flower, 1945; средний
девон, живетский ярус (Winnipegosis dolomite); Северная Америка,
штат Манитоба.

Д и а г н о з . Раковина гироцераконовая, состоящая, по-видимому, из
двух оборотов, быстро расширяющихся, в поперечном сечении слегка сжа-
тых дорсо-вентрально. Устье неизвестно. Поверхность раковины с редкими,
тонкими поперечными кольцами или складочками, в конце первого оборота
ослабевающими, и позднее замещающимися утолщенными, нерегулярны-
ми линиями роста. Скульптура и линии роста не образуют вентрального
синуса. Газовые камеры короткие. Перегородочная линия почти прямо-
поперечная. Сифон узкий, краевой, трубчатый. Строение стенки его неиз-
вестно.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . От рода Goldringia отличается скульптурой из более

четких, неундулирующих колец или складочек, не образующих вентраль-
ного синуса. От рода Uloceras — скульптурой из колец или складочек более
крупных, иного сечения, отражающихся на ядре и не образующих вент-
рального синуса, развитых только на первом обороте.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девдн, жйвётскиж ярус (Winnipegosis
dolomite); Северная Америка, штат Манитоба.
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Род Hindeoceras Flower, 1945

Hindeoceras: Flower, 1945, p. 688, 711; Kummel, 1964, p. 418.

Т и п о в о й вид — Gyroceras canadense Whiteaves, 1891; средний де-
вон, живетский ярус (Winnipegosis dolimite); Северная Америка.

Д и а г н о з . Раковина гироцераконовая, состоящая почти из двух со-
прикасающихся, быстро или умеренно расширяющихся оборотов, в попе-
речном сечении сжатых дорсо-вентрально, с уплощенной или даже слегка
вогнутой дорсальной стороной, обычно многоугольных из-за наличия
скульптуры. Устье несуженпое, поперечное с полыми выростами на краю.
Поверхность со скульптурой из поперечных и продольных ребер, в местах
пересечения которых имеются выросты в виде полых шипов или бугорков,
обращенных полостью вперед. Число продольных рядов выростов колеб-
лется от 8 до 26—28. Скульптура обычно крупнее и четче на вентральной
стороне и ослабевает к дорсальной. Ребра и выросты отражаются па ядре,
последние в виде бугорков. Линии роста имеют форму пластин, образую-
щих между продольными ребрами небольшие синусы. Газовые камеры ко-
роткие. Перегородочная линия на вентральной стороне чаще прямая, на
дорсальной с небольшой лопастью. Сифон узкий, краевой. Сегменты его
удлиненные, цилиндрические или грушевидные, иногда скалярно распо-
ложенные. Строение его стенки у типового вида неизвестно. У Н. solidum
перегородочные трубки с дорсальной стороны циртохоанитовые, с вентраль-
ной — локсохоанитовые. Соединительные кольца толстые, неоднослойные.

В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового вида к этому роду отпсятся еще
четыре — Hindeoceras jilicinctum (Whiteaves, 1891) из живетского яруса
Северной Америки, Н. costatum (Goldfuss) [ = Н. eifelense (Archiac et
Verneuil, 1841) ] из среднего девона Рейнской области, Н. solidum sp. nov.
и Н. mokshakovae, описанные ниже.

Помимо того, к этому роду, возможно, относится еще три вида, родовая
принадлежность которых может быть точно определена только после до-
полнительного изучения фактического материала. Это виды: Gyroceras
Iconstrictum Meek et Worthen (Meek, Worthen, 1868, p. 446, pi. 12, fig. 1)
и Gyroceras logani Meek, 1867 (Meek, 1867, p. 110, pi. 15, fig. 2) из средне-
го девона Северной Америки, и Orthoceratites arcuatus (Steininger, 1834,
p. 369, pi. 22, fig. 6) из среднего девона Западной Европы. Один фрагмент
раковины какого-то вида этого рода обнаружен в обнажении верхов жи-
ветского яруса на Западном склоне Южного Урала (р. Аи, окраина
дер. Глухой остров).

С р а в н е н и е . Отличается от рода Rutoceras большим числом продоль-
ных рядов полых выростов (8—28 против 2—6) и развитием их и на дор-
сальной стороне.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон; Китай, Западная Европа, Се-
верная Америка (Winnipegosis dolomite). Верхний девон, франский ярус;
Средний Урал.

Hindeoceras solidum sp. nov.

Табл. XVII, фиг. 1
Solidus (лат.) — истинный, действительный.

Г о л о т и п — ПИН, № 1905/2; Китай; средний девон.
О п и с а н и е . Раковина с оборотами, расширяющимися в высоту под

углом 13°, в ширину — под углом около 20°, в поперечном сечении сильно
сжатыми дорсо-вентрально с уплощенной дорсальной и выпуклой вентраль-
ной сторонами, многоугольными на уровне бугорков. Отношение высоты
оборота к его ширине 0,6. Устье неизвестно.

Поверхность со скульптурой из поперечных, довольно широких колец,
образующих вентральный синус, и из более узких и четких продольных
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ребер, как и первые, отражающихся в ядре. В местах пересечения попе-
речных и продольных ребер имеются, по-видимому, шипообразные выро-
сты, отражающиеся на ядре в виде бугорков. Насчитывается четыре пары
продольных рядов выростов, размер которых уменьшается к дорсальной
стороне; за дорсо-латеральным перегибом бугорков на ядре раковины не
наблюдается.

Газовые камеры короткие. На высоту оборота приходится шесть-семь
камер.

Перегородки довольно сильно вогнуты.
Перегородочная линия на вентральной стороне почти прямая, на дор-

сальной образует широкую лопасть.
Сифон с диаметром около 0,15—0,16 высоты оборота расположен от

стенки раковины на 0,05 этой высоты. Сегменты сифона удлиненные, с от-
ношением длины к ширине 1,5—1,3, немного выпуклые, более широкие на
переднем конце, расположенные скалярно. Диаметр перегородочного отвер-
стия составляет 0,62 диаметра сегмента. Перегородочные трубки с дор-
сальной стороны циртохоанитовые, прижатые к перегородке, с дорсаль-
ной — локсохоанитовые. Соединительные кольца толстые, двуслойные.
С дорсальной стороны имеется широкая передняя зона прилегания.

С р а в н е н и е . От наиболее сходного внешне типового вида отличается
быстрее расширяющимися оборотами, сильнее сжатыми в поперечном се-
чении, меньшим числом пар продольных рядов бугорков (4 пары против
26), а также, по-видимому, и строением сифона (если рисунок сифона у
типового вида, приводимый его автором — Whiteaves, 1891, pi. IX, fig.
Ic — достаточно правильно отражает его строение).

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон; Китай.
М а т е р и а л . Голотип.

Н indeoceras mokshakovae sp. nov.

Табл, XVII, фиг. 2
Вид н а з в а н в честь геолога В. Е. Мокшаковой.

Г о л о т и п — ПИН, № 1937/3; Средний Урал, западный склон, р. Кось-
ва, левый берег рч. Хорошевки в 400—500 м от Широковской ГЭС; верх-
ний девон, франский ярус.

О п и с а н и е . Раковина с оборотами, расширяющимися в ширину под
углом 19°, в высоту значительно медленнее, в поперечном сечении сильно
сжатыми дорсо-вентрально, многоугольными с уплощенной дорсальной
стороной. Отношение высоты оборота к его ширине 0,58—0,70. Жилая ка-
мера не сохранилась, устье неизвестно.

Поверхность со скульптурой из продольных ребер, общее число кото-
рых 10, несущих на себе выросты, отражающиеся на ядре раковины в виде
бугорков, уменьшающихся в размере по направлению к дорсальной сторо-
не. Бугорки располагаются поперечными рядами и, возможно, на пересе-
чении продольных ребер с поперечными, хотя никаких следов последних
на ядре нет.

Газовые камеры короткие. На срединный диаметр приходится семь-
восемь камер.

Перегородки не сохранились.
Перегородочная линия с небольшой вентральной лопастью, распола-

гающейся между вентральными рядами бугорков, и с широкой, мелкой
дорсальной лопастью.

Сифон не сохранился.
С р а в н е н и е . От типового вида отличается скульптурой из меньшего

числа продольных ребер с шиповидными выростами (10 против 26—28),
от И. solidum — наоборот, большим числом продольных ребер с выроста-
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ми (10 против 8) и слабым развитием поперечных ребер, практически не
отражающихся на ядре.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний Урал, западный склон; верхний де-
вон, франский ярус.

М а т е р и а л . Вместе с голотипом найден еще один экземпляр.

Р о д Muiroceras Flower, 1949

Muiroceras: Flower, 1949, p. 77; Шиманский, 1962, стр. 116; Kummel, 1964, p. 418.

Т и п о в о й в и д — Muiroceras tuberculosum Flower, 1949; средний де-
вон; Аляска.

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая, или, возможно, гироцерако-
повая, очень быстро расширяющаяся, особенно в адапикальной части, в
поперечном сечении сжатая дорсо-вентрально, слегка уплощенная с дор-
сальной стороны. Край устья пеизвестен. Поверхность с линиями роста,
которые на латеральных сторонах наклонены к вентральной стороне и
адапикально, и с парой продольных латеральных рядов бугорков, округ-
лых в поперечном сечении. Газовые камеры очень короткие. Перегородоч-
ная линия на вентральной стороне образует седло, в остальной части неиз-
вестна. Сифон относительно широкий, краевой. Сегменты его боченковид-
ные, почти одинаковые в длину и ширину. Строение стенки сифона не
изучено.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . Отличается от других родов семейства сифоном, со-

стоящим из относительно широких боченковидных сегментов.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон; Аляска.

Р о д Pleuroncoceras Flower in Flower et Kummel, 1950

)Pleuroncoceras: Flower in Flower, Kummel, 1950, p. 614; Kummel, 1964, p. 419.

Т и п о в о й в и д — Spirula nodosa Bronn, 1837; средний девон; Запад-
ная Европа.

Д и а г н о з . Раковина гироцераконовая, состоящая из далеко отстоя-
щих, умеренно расширяющихся оборотов, в поперечном сечении овальных,
сжатых дорсо-вентральио. Устье неизвестно. Поверхность с линиями ро-
ста и параллельными им ребрами, образующими вентральный и пару ла-
теральных синусов. Ребра, очень слабые на вентральной, и особенно на
дорсальной стороне, на латеральном перегибе образуют бугорок. Попереч-
ная скульптура пересекается с продольными лирами. Газовые камеры
средней длины. Перегородочная линия в адапикальной части с небольши-
ми вентральной и латеральной лопастями; во взрослой части она неизвест-
на. Сифон узкий, краевой. Строение его неизвестно.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . От рода Halloceras отличается раковиной с далеко от-

стоящими оборотами и отсутствием вентро-латеральных полых, крыловид-
ных выростов на поверхности ее.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон; Западная Европа.

СЕМЕЙСТВО TETRAGONOCERATIDAE FLOWER, 1«45

Д и а г н о з . Раковина гироцераконовая или наутиликоповая, состоя-
щая из оборотов, обычно субквадратных в поперечном сечении, с вентраль-
ной стороной более широкой, чем дорсальная. Поверхность со скульптурой
из бугорков, располагающихся продольными рядами. Перегородочная ли-
ния с латеральной и обычно с вентральной лопастью. Сифон узкий, крае-
вой, состоит из удлиненных сегментов.
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Р о д о в о й с о с т а в . Тetragonoceras Whiteaves, 1891; Nassauoceras Mil'
ler, 1932; Wellsoceras Flower, 1945.

К этому семейству, по-видимому, относится еще шесть видов из сред-
него девона Северной Америки и Западной Европы, родовая принадлеж-
ность которых сейчас неясна. Это виды, описанные разными авторами под
названиями: Gyroceratites (? Trochoceras) ohioensis Meek, 1871 (Meek,
1873, p. 231, pi. 22, fig. 1), Gyroceras seminodosum Whitfield, 1882, (Whit-
field, 1893, p. 431, pi. IV, fig. 5), G. indianense (Kindle, 1901, p. 738, pi.
XIV, fig. 1, pi. XV, fig. 1), Nautilus inopinatus (Hall, 1879, p. 426, pi. CX,
fig. 1, 2) — из Северной Америки, Temnocheilus inornatus Whidborne, 1889
(Whidborne, 1889-1892, p. 80, pi. VII, fig. 3) и Cyrtoceratites multistriatus
(Roemer, 1884, S. 81, Tab. VI, fig. 3) — из Западной Европы.

С р а в н е н и е . Отличается от семейства Rutoceratidae раковиной с суб-
квадратным поперечным сечением оборота, более узким с дорсальной сто-
роны.

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 девон.

Род Тetragonoceras Whiteaves, 1891

Тetragonoceras: Whiteaves, 1891, p. 105; Kindle, Miller, 1939, p. 123; Flower, 1945,
p. 691; Kummel, 1964, p. 423.

Т и п о в о й в и д — Tatragonoceras gracile Whiteaves, 1891; средний де-
вон, живетский ярус (Winnipegosis dolomite); Северная Америка.

Д и а г н о з . Раковина гироцераконовая, образующая один оборот, в пе-
редней части заметно выпрямляющаяся. Оборот умеренно расширяется в
высоту и в ширину и имеет субквадратное поперечное сечение, в котором
вентральная сторона вогнутая, более широкая, чем дорсальная, вентро-ла-
теральные перегибы остроугольные, латеральные стороны уплощенные,
дорсальная слегка выпуклая. Устье и поверхность раковины неизвестны.
Газовые камеры средней длины. Перегородочная линия образует вентраль-
ную и латеральную лопасти, разделенные угловатым седлом. Сифон труб-
чатый, краевой.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . От других родов семейства отличается гироцераконо-

вой раковиной с субквадратным сечением оборота.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, живетский ярус (Winnipegosis

dolomite); Северная Америка.

Род JVassauoceras Milier, 1932

Nassauoceras: Miller, 1932, p. 42; Kindle, Miller, 1939, p. 91; Flower, 1945, p. 691;
Шиманский, 1962, стр. 120; Kummel, 1964, p. 423.

Т и п о в о й в и д — Nautilus subtuberculatus Sandberger et Sandberger,
1850—1856; средний девон, эйфельский ярус (Orthocerasshiefer); Рейнская
область.

Д и а г н о з . Раковина наутиликоновая, эволютная, состоящая пример-
но из трех слабо охватывающих оборотов, умеренно расширяющихся в вы-
соту и быстро в ширину, в поперечном сечении округло-трапециевидных,
с широкой, выпуклой вентральной стороной, более узкой вогнутой — дор-
сальной и слегка выпуклыми латеральными; вентро- и дорсо-латеральные
перегибы округлые. Умбиликус широкий с небольшим отверстием. Поверх-
ность с линиями роста, образующими вентральный и небольшие латераль-
ный и дорсальный синусы, и с парой продольных вентро-латеральных ря-
дов небольших редких бугорков. Перегородочная линия с вентральной и
латеральной лопастями. Сифон узкий, краевой, цилиндрический. Сегмен-
ты его удлиненные.
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В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового вида сюда, вероятно, относится
еще один, описанный Баррандом (Barrande, 1866) как Gyroceras prozimum
из эйфельского яруса (G — g3) Чехословакии.

С р а в н е н и е . От рода Tetragonoceras отличается наутиликоновой ра-
ковиной с округло-трапециевидным сечением оборота. Сравнение с родом
Wellsoceras приведено в его описании.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус (Orthoceras-
schiefer); Рейнская область.

Р о д Wellsoceras Flower, 1945

Wellsoceras: Flower, 1945, p. 692, 712; Kummel, 1964, p. 423.

Т и п о в о й в и д — Gyroceras columbiense Whitfield, 1892—1893; сред-
ний девон, эйфельский ярус (Columbus limestone); Северная Америка,
Огайо.

Д и а г н о з . Раковина тарфицераконовая, состоящая более чем из двух
соприкасающихся оборотов, умеренно расширяющихся в высоту и в ши-
рину, в поперечном сечении сжатых дорсо-вентрально, округло-четырех-
угольных с едва заметно уплощенной вентральной стороной и выпуклыми
дорсальной и латеральными. Форма устья, размер умбиликалыгого отвер-
стия и поверхность раковины неизвестны. Перегородочная линия с лате-
ральной и, по-видимому, со слабой вентральной лопастями. Положение и
строение сифона неизвестны.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . От рода Tetragonoceras отличается тарфицераконовой

раковиной с округло-тетрагональным поперечным сечением. От рода
Nassauoceras — теми же признаками и отсутствием бугорков на поверх-
ности раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус (Columbus li-
mestone) ; Северная Америка, штат Огайо.

НАДСЕМЕИСТВО CENTROCERATACEAE HYATT, 1900

СЕМЕЙСТВО CENTROCERATIDAE HYATT, 1900

Д и а г н о з . Раковина цирто- или гироцераконовая или наутиликоно-
вая, состоящая из оборотов, в поперечном сечении сжатых латерально, че-
тырехугольных, с вентральной стороны более узких, чем с дорсальной. По-
верхность со скульптурой из бугорков или коротких поперечных ребер
с бугорками на вентральной и вентро-латеральных сторонах. Перегоро-
дочная линия с лопастью на латеральных сторонах и с лопастью или сед-
лом на вентральной стороне. Сифон краевой, вентральный. Строение его
детально неизвестно.

Р о д о в о й с о с т а в . Centroceras Hyatt, 1884; Homaloceras Whiteaves,
1891; Strophiceras Hyatt, 1884; Carlloceras Flower et Caster, 1935.

Вероятно, к этому же семейству относится вид Nautilus (Discites) am-
monis (Hall, 1879, p. 425, pl.-suppl.) из среднего девона Северной Америки,
родовая принадлежность которого сейчас неясна.

С р а в н е н и е . Отличается от других семейств подсемейства Centroce-
ratacea цирто- или гироцераконовой или наутиликоновой раковиной с суб-
тетрагональными оборотами более широкими с дорсальной стороны и с
вентральным краевым сифоном.

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 и верхний
девон.
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Род Centroceras Hyatt, 1884

Centroceras: Hyatt, 1884, p. 283; Foord, 1891, p. 163 (pars); Hyatt, 1894, p. 497(pars);
Круглов, Лесникова, 1934, стр. 740; Flower, 1936, p. 55; Kindle, Miller, 1939 (pars);
Shimer, Shrock, 1944, p. 545; Flower, 1945, p. 689; 1952, p. 519; Шумапский 1962, p. 132;
Kummel, 1964, p. 432.

Т и п о в о й в и д — Goniatites marcellensis Vanuxem, 1842; средний
девон, живетский ярус (Cherry Valley limestone); Северная Америка,
штат Нью-Йорк.

Д и а г н о з . Раковина наутиликоновая с небольшим числом быстро
расширяющихся оборотов в поперечном сечении четырехугольных, сжа-
тых латерально, со слабо выпуклой вентральной стороной, более узкой,
чем дорсальная. Дорсальная сторона в ранних стадиях немного выпук-
лая, постепенно становится плоской и только в области взрослой жилой
камеры — слегка вогнутой. Латеральные стороны уплощенные. Вентро-
латеральный и умбиликальный перегибы резко угловатые. Умбиликус
открытый с довольно широким отверстием. Край устья неизвестен. По-
верхность со скульптурой из поперечных лир, образующих вентральный,
дорсальный и, по-видимому, латеральный синусы и с парой вентро-ла-
теральных рядов удлиненных бугорков, по-видимому, ослабевающих
к устью. Перегородочная линия с вентральной, латеральной, а во взрос-
лой части и дорсальной лопастями. Сифон узкий, краевой. Форма сегмен-
тов его не вполне ясна. Строение стенки не изучено.

В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового вида к роду Centroceras можно
отнести еще только один вид — С. tetragonum Archiac et Verneuil из сред-
него девона Рейнской области.

С р а в н е н и е . Отличается от других родов семейства наутиликоно-
вой раковиной в большей части своей только с прилегающими оборотам)!,
несущей скульптуру из двух продольных вентро-латеральных бугорков.

З а м е ч а н и я . В описании типового вида Centroceras Холл (Hall,
1879, р. 429) указывает, что сегменты сифона сужаются в камерах и
имеют наибольшую толщину в перегородочном отверстии. Подобное
строение сифона неизвестно у свернутых наутилид. В связи с этим пред-
ставляется необходимым специальное изучение строения сифона у этого,
да и у других родов наутилид.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон; Западная Европа, Северная
Америка (живетский ярус).

Род Homaloceras Whiteaves, 1891

Homaloceras: Whiteaves, 1891, p. 104; Hyatt, 1900, p. 520; Круглов, Лесникова, 1934,
стр. 729; Kindle, Miller, 1939, p. 67; Flower, 1945, p. 689; 1952, p. 520; Kummel, 1964,
p. 432.

Т и п о в о й в и д — Homaloceras planatum Whiteaves, 1891; средний
девон, живетский ярус (Winnipegosis dolomite); Северная Америка, штат
Манитоба.

Д и а г н о з . Раковина циртоцераконовая или, возможно, гироцерако-
новая, медленно расширяющаяся латерально и довольно быстро дорсо-
вентрально, в поперечном сечении сильно сжатая латерально с округлой
дорсальной стороной, более широкой, чем вогнутая вентральная; лате-
ральные стороны слегка выпуклые. Вентро-латеральный перегиб углова-
тый, дорсо-латеральный очень плавный. Край устья неизвестен. Поверх-
ность со скульптурой на вентральной стороне в виде ямок в срединной
углубленной части и городчатости на вентро-латеральных перегибах.
Перегородочная линия с вентральной и латеральной лопастями. Сифон
узкий, краевой, трубчатый. Строение его неизвестно.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
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С р а в н е н и е . От рода Centroceras отличается циртоцераконовой или
гироцераконовой раковиной и соответственно формой поперечного сече-
ния оборота. Сравнение с родами Strophiceras и Carlloceras приведено
в их описаниях.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, живетский ярус (Winnipe-
gosis dolomite); Северная Америка.

Род Strophiceras Hyatt, 1884

Strophiceras: Hyatt, 1884, p. 286; Круглов, Лесникова, 1934, стр. 733; Flower, 1945,
p. 690; 1952, p. 521; Шиманский, 1962, стр. 132; Kummel, 1964, p. 432.

Т и п о в о й в и д — Gyroceras binodosum Sandberger et Sandberger,
1850—1856; средний девон, живетский ярус (Stringocephalenkalk); Рейн-
ская область.

Д и а г н о з . Раковина, по-видимому, гироцераконовая, состоящая из
оборотов, в поперечном сечении сильно сжатых латерально, четырех-
угольных с плоскими латеральными сторонами и слабо выпуклыми вент-
ральной и дорсальной, из которых вторая много шире первой: вентро-ла-
теральные и дорсо-латеральные перегибы угловатые. Устье неизвестно.
Поверхность со скульптурой из поперечных ребер, расходящихся от сред-
не-вентрального, тонкого продольного ребра под углом в стороны — впе-
ред и несущих в своем начале и на вентро-латеральных перегибах утол-
щения в виде бугорков. На латеральных сторонах ребра быстро затуха-
ют. Газовые камеры короткие. Перегородочная линия с вентральной, ла-
теральной и дорсальной лопастями. Сифон узкий, краевой. Строение его
неизвестно.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . От рода Centroceras отличается гироцераконовой ра-

ковиной и скульптурой, состоящей из ребер, а не бугорков. От рода Но-
maloceras — формой поперечного сечения оборота с угловатыми дорсо-ла-
теральными перегибами и скульптурой из ребер. Сравнение с Carlloceras
приведено в его описании.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, живетский ярус (Stringocep-
halenkalk) ; Рейнская область.

Род Carlloceras Flower et Caster, 1935

Corlloceras: Flower, Caster, 1935, p. 24; Kindle, Miller, 1939, p. 51; Flower, 1945,
p. 690; 1952, p. 521; Kummel, 1964, p. 432.

Т и п о в о й в и д — Carlloceras garlandense Flower et Caster, 1935;
верхний девон, фаменский ярус (Salamanca age); Северная Америка,
штат Пенсильвания.

Д и а г н о з . Раковина наутиликоновая, состоящая из слабо охваты-
вающих оборотов, в поперечном сечении сильно сжатых латерально, тра-
пециевидных, со слабо выпуклыми вентральной и латеральными сторо-
нами и дорсальной, несущей четкий, довольно глубокий, контактовый же-
лобок; дорсальная сторона много шире вентральной. Вентро-латеральный
и умбиликальный перегибы округло-угловатые. Умбиликус открытый, с
небольшим отверстием. Край устья неизвестен. Поверхность раковины
неизвестна, ядро гладкое. Газовые камеры очень короткие. Перегородоч-
ная линия с вентральным седлом и латеральной лопастью, дорсальная
часть ее неизвестна. Сифон узкий, краевой. Строение его неизвестно.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . От рода Centroceras отличается раковиной с охваты-

вающими оборотами на всем протяжении, отсутствием бугорчатой скульп-
туры и перегородочной линией, образующей вентральное седло. От Нота-
loceras и Strophiceras — наутиликоновой раковиной и перегородочной ли-



пией с вентральным седлом. От каменноугольного рода Diorugoceras —
раковиной со слабообъемлющими оборотами, выпуклыми с вентральной
стороны.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний девон, фаменский ярус (Salamanca
age); Северная Америка, штат Пенсильвания.

НАДСЕМЕЙСТВО AIPOCERATACEAE HYATT, 1883

СЕМЕЙСТВО AIPOCERATIDAE HYATT, 1883

Д и а г н о з . Раковина гироцераконовая или наутиликоновая, с едва
охватывающими оборотами, часто быстро расширяющимися адорально, в
поперечном сечении сжатыми дорсо-вентрально или латерально, овальны-
ми или субтреугольными. Поверхность гладкая. Перегородочная линия
обычно с небольшими лопастями и седлами, реже прямая; иногда развита
неккальная лопасть. Сифон узкий, краевой или пристенный. Строение его
стенки мало известно.

Р о д о в о й с о с т t в. Litogyroceras Teichert et Glenister, 1952; Ano-
maloceras Hyatt, 1884; Aipoceras Hyatt, 1884; Asymptoceras Ryckholt, 1852;
Librovitschiceras Shiraansky, 1957.

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 девон — сред-
ний карбон.

Р о д Litogyroceras Teichert et Glenister, 1952

Litogyroceras: Teichert, Glenister, 1952, p. 749; Шиманский, 1962, стр. 117; Kum-
mel, 1964, p. 418.

Т и п о в о й в и д — Litogyroceras spirale Teichert et Glenister, 1952;
нижний девон, эмсский ярус; Австралия, штат Виктория.

Д и а г н о з . Раковина гироцераконовая, состоящая из двух с полови-
ной — трех умеренно расширяющихся оборотов, в поперечном сечении
округлых, слегка уплощенных с дорсальной стороны, расположенных вна-
чале в контакте, а потом постепенно отходящих один от другого на не-
большое расстояние. По-видимому, имеется небольшое умбиликальное
отверстие. Устье неизвестно. Поверхность гладкая. Газовые камеры ко-
роткие. Перегородочная линия с дорсальной и неккальной лопастями и
латеральным седлом. Сифон узкий, пристенный. Сегменты его удлинен-
ные, слегка выпуклые. Перегородочные трубки ортохоанитовые с дор-
сальной стороны и субортохоанитовые — с вентральной. Соединительные
кольца неизвестны.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . Отличается от других родов семейства раковиной из

умеренно расширяющихся, немного отстоящих друг от друга оборотов
и перегородочной линией с некркальной лопастью.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, эмсский ярус; Австралия,
штат Виктория.

Р о д Апоmaloceras Hyatt, 1884

Anomaloceras: Hyatt, 1884, p. 283; 1894, p. 494; Foerste, 1926, p. 382; Круглов, Лес-
никова, 1934, стр. 739; Шиманский, 1962, стр. 117; Kummel, 1964, p. 416.

Hyatticeras Cossman, 1900.
Alpheiceras Cossman, 1900.

Т и п о в о й в и д — Nautilus anomalus Barrande, 1865; средний девон,
эйфельский ярус (G—g3); Чехословакия.

Д и а г н о з . Раковина наутиликоновая, состоящая более чем из двух
слегка охватывающих оборотов, в поперечном сечении овальных, сжа-
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тых дорсо-вентрально. Имеется небольшой контактовый желобок. Умби-
ликус открытый, довольно широкий. Устье, по-видимому, несуженное.
Поверхность гладкая. Газовые камеры короткие. Перегородочная линия
с небольшой вентральной лопастью. Сифон краевой, смещенный из плос-
кости симметрии. Сегменты его удлиненные, немного выпуклые. Строе-
ние стенки сифона не изучено.

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . Отличается от других родов гладкой наутиликоновой

раковиной с сифоном, расположенным не в плоскости симметрии.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский ярус (G—g3);

Чехословакия.
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ОБЪЯСНЕНИЯ ТАБЛИЦ

Таблица!

Фиг. 1. ? Oocerina dnestrovensis Balashov, 1959; голотип ЛГУ, кафедра палеонтоло-
гии, № 87/442 — латеральная сторона, вентральная слева ( X I ) ; р. Днестр,
л е в ы й берег н и ж е дер. Богдановки (Синьково); н и ж н и й девон, жединский
ярус, борщовский горизонт.

Фиг. 2. Oocerina gorodokia (Balashov, 1968); голотип ЦГМ № 16/9746:

о — продольный дорсо-вентральный разрез; б — с перегородки (XI); Подолия, р. Серет,
левый берег у с. Городок; нижний девон, жединский ярус, чортковский горизонт.

Фиг. 3. tHerkimeroceras sinkovense (Balashov, 1968); голотип ЦГМ № 11/9746:

а — латеральная сторона, вентральная справа, б— вентральная сторона (XI);
р. Днестр, левый берег в 1 км вниз от дер. Богдановки; нижний девон, жедински/i
ярус, борщовский горизонт.

Фиг. 4. Paroocerina siemiradzkii sp. nov.; голотип П И Н № 1793/1494:

о — вентральная сторона, 6 — с перегородки (XI); Подолия, р. Ничлава, левый берег
в дер. Пищаевцы; нижний девон, жединский ярус, борщовский горизонт.

Фиг. 5. "Paroocerina podolskensis F. Zhuravleva, 1961; голотип ПИН № 1793/1:

о — латеральная сторона, вентральная слева, б — вентральная сторона, в — дорсаль-
ная сторона (XI); Подолия, р. Ничлава, левый берег в дер. Пищаевцы; нижний девон,
жединский ярус, борщовсний горизонт.

Таблица 11

Фиг. 1. Paroocerina depressa sp. nov.; голотип ПИН № 1793/1600:
а — вентральная сторона, б — латеральная сторона, вентральная справа, в — дорсаль-
ная сторона, г—поперечное сечение (XI); р. Днестр, левый берег ниже с. Богданов-
ки; нижний девон, жединский ярус, борщовский горизонт.

Фиг. 2. Pseudobrevicoceras idoneum sp. nov.; голотип ПИН № 1324/50:

а — латеральная сторона, вентральная слева, б — вентральная сторона (XI), в — про-
дольный дорсо-вентральный разрез адапикальной части (Х3,6); Южиоказахстанская
область. Центральный Каратау, р. Талдыбулак, правый берег близ дороги, верхний
девон, фаменский ярус, ачисайская пачка.

Фиг. 3. Lychnoceras occultum sp. nov.; голотип П И Н № 1324/40:

О'—продольный дорсо-вентральный разрез сифона (XI), б — с перегородки, в-—лате-
ральная сторона, вентральная справа (ХО,5); Южноказахстанская область, Централь-
ный Каратау, северное крыло Бельмазарской синклинали, вершина лога Правая Ал-
малы; верхний девон, фаменский ярус, акбулакская пачка (по В. В. Галицкому).

Фиг. 4. Agrioceras gregarium sp. sov.; голотип ПИН № 1324/28:
о — латеральная сторона, вентральная слева (XI), б — продольный дорсо-вентральный
разрез сифона (Х2); Южноказахстанская область, Центральный Каратау, урочище
Ташсарай, левый склон долины р. Алмалы; верхний девон, фаменский ярус, ачисай-
ская пачка.



Таблица III

Фиг. 1—3. Corysoceras karatauense sp. nov.;

l — голотип ПИН М 1882/11: о — вентральная сторона, б — латеральная сторона,
вентральная справа (XI); 2 — экз. ПИН 1*1882/1: о — продольный дорсо-вентраль-
ный разрез сифона (Х2), б — такой же разрез адорального продолжения этого же си-
фона (XI,5); 3— экз. ПИН К< 1324/60: а — дорсальная сторона, б — вид с узкого кон-
ца фрагмента, в —• вентральная сторона, г — латеральная сторона, вентральная спра-
ва (XI); Южноказахстанская область, Центральный Каратау, южное крыло Бельма-
зарской синклинали: фиг. 1, 2 — правый склон долины р. Икансу, фиг. 3 — левый
склон долины р. Алмалы в 250—270 м по простиранию от русла речки вверх по склону;
верхний девон, фаменский ярус (фиг. 1,2 — нижняя треть акбулакской пачки по схеме
В. В. Галицкого, боялдырская пачка по схеме В. С. Бронгулеева — А. И. Сидяченко).

Фиг. 4. Mimolychnoceras zolkinae sp. nov.; голотип ПИН № 1324/57:

a — поперечное сечение (половина, потерто), виден в разрезе сифон, б — латеральная
сторона, вентральная — справа (XI), в — продольный дорсо-вентральный разрез си-
фона (Х2); Южноказахстанская область, Центральный Каратау; верхний девон, фа-
менский ярус, курусайская пачка.

Таблица IV

Фиг. 1, 2. Mnemoceras galithkyi sp. nov.;

l—голотип ПИН № 1324/1: а — вентральная сторона, б — латеральная сторона, вент-
ральная справа, в — с устья, г — дорсальная сторона, 9 — с узкого конца (x l ) ; 2 —
экз. ПИН № 1882/2 — продольный дорсо-вентральный разрез адапикальной части
фрагмокона (Xl,5); Южноказахстанская область, Центральный Каратау, южное кры-
ло Бельмазарской синклинали, левый склон долины р. Апмалы (фиг. 1) и правый
склон долины р. Икансу (фиг. 2); верхний девон, фаменский ярус, акбулакская пач-
ка (фиг. 1) и акбулакская (-боялдырская по схеме В. С. Бронгулеева — А. И. Сидя-
ченко) (данные П. И. Довгаль).

Фиг. 3, 4. Geitonoceras lucidum sp. nov.;

з — голотип ПИН №1359/667: а — с перегородки, широкий конец, б — латеральная
сторона, вентральная справа (XI); 4 — экз. ПИН J* 1359/666 — продольный дорсо-
вентральный разрез сифона (Х2); Актюбинская область, р. Арал-Тюбе-Бакай, левый
берег в 2 км вниз от 4-й фермы пос. Черкасского; верхний девон, фаменский ярус,
пролобитовый горизонт.

Таблица V

Фиг. 1. Atomoceras miloradovichi sp. nov.; голотип ЦГМ № 6 + 7/7186:

а —i латеральная сторона, вентральная слева, б — вентральная сторона, в — дорсаль-
ная сторона, г — с перегородки (ХО,5); 9 — продольный дорсо-вентральный разрез
сифона (Х2): Новая Земля, губа Черная; девон.

Фиг. 2. Turnoceras novosemelicnm (Kuzmin, 1966); голотип ЦГМ № 7/8940:

а — вентральная сторона, б — латеральная сторона, вентральная справа, в — с пере-
городки (ХО.ЗЗ); Новая Земля, залив Кальвица; верхи нижнего или низы среднего
девона.

Таблица VI

Фиг. 1. Balashovia siphoexcentrica (Balashov, 1955); голотип ЦГМ № 2/8083 — дор-
сальная сторона (Х0,87); Кузбасс, правый берег р. Томь-Чумыш; средний
девон, эйфельский ярус, чумышская свита.

Фиг. 2. ? Cyrtacheilus swspectus sp. nov.; голотип ПИН № 1905/1:

а — вентральная сторона, б — латеральная сторона, вентральная слева, в — латераль-
ная сторона адапикального продолжения фрагмента фиг. 26 (оба сильно разрушены),
г — вид с перегородки (Х0,5), 9 — продольный дороо-вентральный разрез сифона
(XI,5); южный склон восточного Тянь-Шаня; средний девон.

Фиг. 3. Nektoceras semelicum Nalivkin sp. nov.; голотип ЦГМ № 50/7186:

a — латеральная сторона, вентральная справа, б — вентральная сторона, в — с пере-
городки (Х0,5), г — продольный дорсо-вентральный разрез сифона (Х2); Новая Зем-
ля, п-ов Подгорного; девон.
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Таблица VII

Фиг. 1. Oligoceras russanovi (Kuzmin, 1965); голотип ЦГМ № 18/8806:

a — латеральная сторона, вентральная справа, б— вентральная сторона (ХО,75); Но-
вая Земля, Южный остров, залив Кальвица; средний девон, эйфельский ярус.

Фиг. 2, 3. Almaloceras obaeratum sp. nov.;

2 — голотип ПИН № 1324/59: a — латеральная сторона, вентральная справа, б — вент-
ральная сторона (ХО,6); 3 — экз. ПИН №1324/176 — продольный, дорсо-вентральный
разрез сифона (Х2); Южноказахстаиская область, Центральный Каратау, южное кры-
ло Бельмазарской синклинали, левый склон долины Алмалы у пос. Ташсарай; верх-
ний девон, фаменский ярус, ачисайская (фиг. 2) и акбулакская (фиг. 3) пачки (дан-
ные соответственно В. В. Галицкого и Т. М. Дембо).

Фиг. 4. Balashovia borea sp. nov.; голотип ЦГМ № 14/8806:

a — с перегородки; б — латеральная сторона, вентральная слева, в — вентральная
сторона (ХО,5); Новая Земля, Южный остров, п-ов Кабаний; средний девон, эйфель-
ский ярус.

Т а б л и ц а VIII

Фиг. 1. Mixosiphonoceras boreale Kuzmin, 1965; голотип ЦГМ № 13/8806:
а — дорсальная сторона, б — латеральная сторона, вентральная справа (ХО,66), в —
продольный, дорсо-вентральный разрез сифона (Х2); Новая Земля, южный остров,
п-ов Кабаний; нижний девон, эмсский ярус, верхи.

Фиг. 2, 3. Mixosiphonoceras aljerovi (Kuzmin, 1965);

2-—голотип ЦГМ №15/8806 — латеральная сторона, вентральная слева (ХО,66); 3 —
паратип: a — с перегородки (хО,75), б — продольный, дорсо-вентральный разрез си-
фона (ХЗ); Новая Земля, Южный остров, п-ов Кабаний; нижний девон, эмсский ярус,
верхи.

Фиг. 4. Balashovia pristis sp. nov.; голотип ПИН № 1483/1:

a — поперечный разрез сифона (Х3,5), б — продольный разрез сифона (ХЗ); Кузбасе-
правый берег р. Томь-Чумыш; средний девон, эйфельский ярус, чумышская свита.

Т а б л и ц а IX

Фиг. 1, 2. Aktjubocheilus anaticula F. Zhuravleva, 1972;
1 — голотип ПИН № 1359/677: а — вентральная сторона, б — латеральная сторона,
вентральная справа, в — с перегородки (Х1,5); 2 — экз. ПИН № 1359/678: а — про-
дольный дорсо-вентральный разрез, б — адапикальное продолжение фиг. 2а (обрат-
ная сторона) (XI,5); Актюбинская область, левый берег р. Арал-Тюбе-Бакай в 2 км
вниз от 4-й фермы пос. Черкасского; верхний девон, фаменский ярус, пролобитовый
горизонт.

Фиг. 3. Aktjubocheilus imbellus sp. nov.; голотип ПИН № 1359/1327:

а — латеральная сторона, вентральная справа, б — дорсальная сторона, в — с пере-
городки (XI,5), г — продольный дорсо-вентральный разрез адорального конца фраг-
мокона (Х1,6); Челябинская область, р. Урал, левый берег в 3 км к югу от г. Верхне-
уральска; верхний девон, фаменский ярус, пролобитовый горизонт.

Фиг. 4. Aktjubocheilus longus sp. von.; голотип ПИН № 2669/427:

а — латеральная сторона, вентральная слева, б — вентральная сторона (xl) , в — с пе-
регородки (Х2), г — продольный, дорсо-вентральный разрез сифона (Х4); Актюбин-
ская область, р. Черный Яр, в 6 км к западу от дер. Сухиновки; верхний девон, фа-
менский ярус, пролобитовый горизонт.

Таблица X

Фиг. 1, 2. Aktjubocheilus verbosus sp. nov.;

1 — экз. ПИН №1359/692 — вентральная сторона (XI,5); 2 — голотип ПИН №1359/
/693 — вентральная сторона (XI); Актюбинская область, р. Арал-Тюбе-Бакай, левый
берег в 2 км вниз от 4-й фермы пос. Черкасского; верхний девон, фаменский ярус,
пролобитовый горизонт.
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Фиг. 3. Irlnltes editus F. Zhuravleva, 1972; голотип ПИН № 1994/1:
о — вентральная сторона, б — поперечный разрез (в середине виден сифон) (XI),
в — продольный дорсо-вентральный разрез (2,2); Актюбинская область, р. Черный Яр
в 6 км к западу от дер. Сухиновки; верхний девон, фаменский ярус, пролобитовый го-
ризонт.

Фиг. 4. Atopoceras vodoresovi F. Zhuravleva, 1972; голотип ПИН № 1482/459:
а—>с перегородки (половина), б — продольный, дорсо-вентральный разрез (XI); Ак-
тюбинская область, Новороссийский район, пос. Черкасский; верхний девон, фамен-
ский ярус, пролобитовый горизонт.

Фиг. 5. Kijoceras clarum F. Zhuravleva, 1972; голотип ПИН № 1359/1209:
а — с перегородки, б — дорсальная сторона, в — вентральная сторона, г — латераль-
ная сторона, вентральная слева, д — продольный, дороо-вентральный разрез (Х1,5);
Актюбинская область, р. Кия истоки, правый берег в 200 м от родника; верхний де-
вон, фаменский ярус, левигитовый горизонт.

Фиг. 6. Aktjubocheilus imbellus sp. nov.; экз. ПИН № 1359/1328:
а — вентральная сторона, б — латеральная сторона, вентральная справа (XI,5); Че-
лябинская область, левый берег р. Урал в 3 км к югу от г. Верхнеуральска; верхний
девон, фаменский ярус, пролобитовый горизонт.

Т а б л и ц а XI

Фиг. 1. 2. ? Archiacoceras гагат Kuzmin, 1966;
1—• голотип ЦГМ Mi 2/8940: а. — латеральная сторона, вентральная слева, б — с пере-
городка (XI), в — продольный дорсо-вентральпый разрез сифона (Х2); 2 — экз. ЦГМ
№3/8940 — фрагмент фрагмокона с дорсальной стороны (XI); Новая Земля, Южный
остров, п-ов Подгорного; средний девон, живетский ярус.

Фиг. 3. Megaloceras valnevense (Kuzmin, 1965); голотип ЦГМ № 19/8806:
а — вентральная сторона, б—латеральнчя сторона (ХО,75); Новая Земля, Южный
остров, о-ов Вальнева; нижний девон, эмсский ярус, верхи.

Фиг. 4, 5. Roussanoffoceras costatum Foerste, 1925;
4— экз. ЦГМ Мб 20/8806: а — вентральная сторона, б — латеральная сторона (Xi);
5 — экз. ЦГМ MS 21/8806 — продольный дорсо-вентральный разрез сифона (ХЗ); Но-
вая Земля, Южный остров, залив Кальвица; средний девон, эйфельский ярус.

Фиг. 6. Doleroceras insperatum sp. nov.; голотип ПИН № 1359/509:
а — вентральная сторона жилой камеры, слева у устья видно основание обломанно-
го отростка, б — с перегородки (xl,6); Свердловская область, Артемовский район,
с. Покровское в 400 м к юго-юго-западу от вагранки; средний девон, эйфельский ярус,
низы.

Т а б л и ц а XII

Фиг. 1. Spanioceras putam sp. nov.; голотип ПИН № 1359/511:
а — латеральная сторона, видно основание обломанного шипа, б — латеральная сторо-
на, видна длина газовых камер, в —• вентральная сторона, виден синус воронки и
справа основание обломанного шипа, г — вентральная сторона (Xi,0); Свердловская
область, Артемовский район, с. Покровское в 400 м к юго-юго-западу от вагранки;
средний девон, эйфельский ярус, низы.

Фиг. 2. Baeopleurocerassp.; экз. ПИН № 1893/110:
а — латеральная сторона, вентральная справа, б — вентральная сторона (xl,5), в —
скульптура (ХЗ); Большеземельская тундра, верховья р. Лек-Елец; нижний девон,
амсский ярус, верхи.

Фиг. 3—6. Doleroceras resimum F. Zhuravleva, 1972;
3 — г о л о т и п П И Н MS 1 3 5 9 / 5 1 4 : а — л а т е р а л ь н а я с т о р о н а ( X I ) , б — с п е р е г о р о д к и ( Х 2 ) ;
4 — экз. ПИН MS 1359/508 — латеральная сторона жилой камеры, у устья — след обло-
манного шипа (XI); 5 — экз. ПИН MS 1359/516 — продольный дорсо-вентральный раз-
рез (XI,5); 6—'Экз. ПИН MS 1359/515: а — вентральная сторона основания жилой ка-
меры, видны следы мускульных отпечатков (Х4), б — латеральная сторона (XI,4);
Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское в 400 м к юго-юго-западу
от вагранки; средний девон, эйфельский ярус, низы.
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Таблица XIII

Фиг. 1—4. Adeloceras kakvense sp. nov.;

1 — голотип ПИН MS 1819/123: a — латеральная сторона, б — вентральная сторона (XI);
2 — экз. ПИН № 1819/124 — латеральная сторона, видна скульптура (XI,6); з— эка.
ПИН JV» 1819/69 — фрагмент оборота с дорсальной стороны, видна форма поперечного
сечения (Xl,5); 4— экз. ПИН №1819/125— продольный дорсо-вентральный разрез
сифона (Х3,5); Северный Урал, восточный склон, р. Каква в 800 м вверх от устья
р. Тота; нижний девон, эмсский ярус.

Фиг. 5. Alethynoceras uralense sp. nov.; голотип ПИН № 1819/188:

a — латеральная сторона, б — фрагмент с дорсальной стороны, видно поперечное се-
чение оборота (XI,5), в — продольный, дорсо-вентральный разрез (Х3,7); Северный
Урал, восточный склон, р. Заболотная, правый берег у устья Хлебопашенского лога;
нижний девон, эмсский ярус.

Фиг. 6, 7. Alethynoceras tortuosum sp. nov.;

в — голотип ПИН № 1819/186: a—• вентральная сторона, б—• латеральная сторона
(XI,5); 7—-экз. ПИН №1819/168 — продольный дорсо-вептральный разрез (Х3,45);
Северный Урал, восточный склон, р. Заболотная, правый берег у устья Хлебопашен-
ского лога; нижний девон, эмсский ярус.

Таблица XIV

Фиг. 1, 2. Capricomites riphaeus sp. nov.;

1—голотип ПИН № 1819/196: a — латеральная сторона, б — вентральная сторона
(XI;) 2 — экз. ПИН JM» 1819/197 — продольный дорсо-вентральный разрез (XI,6); Се-
верный Урал, восточный склон, р. Заболотная, правый берег у устья Хлебопашенско-
го лога; нижний девон, эмсский ярус.

Фиг. 3, 4. Aphyctoceras unjense sp. nov.;

3—голотип ПИН №2438/49: о — вентральная сторона, б — латеральная сторона, в —
с перегородки (XI,5); 4— экз. ПИН №2438/48 — жилая камера (Х2); бассейн вер-
ховьев р. Печоры, р. Унья (левый приток р. Печоры); средний девон, эйфельский ярус.

Фиг. 5, 6. Uloceras insperatum sp. nov.;

5 — голотип ПИН Mi 2438/51: о — вентральная сторона, б — с перегородки, в — про-
дольный дорсо-вентральный разрез (Х2); 6 — экз. ПИН № 2438/53 — латеральная сто-
рона (Х2); бассейн верхнего течения р. Печоры, правый приток р. Печоры — лог Иор-
данского (Сухой лог); нижний девон, эмсский ярус.

Фиг. 7, 8. Rutoceras (Rutoceras) eospinosum sp. nov.;

7 — экз. П И Н № 2438/45: a — л а т е р а л ь н а я сторона (XI), б — продольный дорсо-вент-
ральный разрез ( х 2 ) ; 8 — голотип П И Н № 2438/44 >—вентральная сторона (XI) ; бас-
сейн верховьев р . Печоры, правый приток р. Печоры — л о г Иорданского; н и ж н и й де-
вон, эмсский ярус.

Т а б л и ц а XV

Фиг. 1, 2. Anepheloceras torulosum (Kuzmin, 1966);

1 — экз. ЦГМ №15/8940: о — вентральная сторона, б — латеральная сторона (Х1,3),
в — с перегородки (XI), г — продольный дорсо-вентральный разрез сифона (ХЗ); 2 —
голотип ЦГМ № 14/8940—латеральная сторона (XI); Новая Земля, Южный остров,
п-ов Кабаний; нижний девон, эмсский ярус.

Фиг. 3, 4. ? Halloceras eifelense Kuzmin, 1965;

3— голотиц ЦГМ №22/8806: a — латеральная сторона, б — вентральная сторона (XI);

4 — экз. ЦГМ № 23/8806 — с перегородки (X 1); Навая Земля, Южный остров, п-ов Ка-

баний; нижний девон, эмсский ярус, верхи.

Фиг. 5, 6. Bastindoceras aculeatum (Kuzmin, 1966);
5 — экз. ЦГМ № 13/8940: о — продольный, дорсо-вентральный разрез сифона, б — с пере-
городки (XI), в — скульптура (X5); 6 — голотип ЦГМ № 12/8940 — латеральная сторона
(ХО,5); Новая Земля, Южный остров, п-ов Подгорного; средний девон, эйфельский
ярус.
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Т а б л и ц а XVI

Фиг. 1—4 Aphyctoceras parvulum (Kuzrnin, 1966);
1 — голотип ЦГМ №8/8940: а — вентральная сторона, б — латеральная сторона (Х2),
в — скульптура (Х5); 2—-экз. ЦГМ № 9/8940 — жилая камера с вентральной стороны
(Х2); 3 — экз. ЦГМ № 10/8940 — с перегородки (Х2); 4 — экз. ЦГМ Ki 11/8940 — про-
дольный, дорсо-веитральный разрез (Х5); Новая Земля, Южный остров, п-ов Подгор-
ного; средний девон, эйфельский ярус.

Фиг. 5, 6. Thaymastoceras enucleatum sp.i nov.;
5 — экз. ПИН Ns 1482/351: о — латеральная сторона жилой камеры, сохранился не-
большой фрагмент раковинного вещества со скульптурой, б — вентральная сторона,
з — поперечное сечение (xl,5); б — голотип ПИН № 1482/350: а — вентральная сторо-
на, б — латеральная сторона (XI), в — продольный дорсо-вентральный разрез сифона
(Х3,5); Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское в 400 м к юго-юго-
западу от вагранки; средний девон, эйфельский ярус, низы.

Т а б л и ц а XVII

Фиг. 1. Hindeoceras solidum sp. nov.; голотип № 1905/2:
a — латеральная сторона, б — вентральная сторона, в — дорсальная сторона (Х0.66);
Китай; средний девон.

Фиг. 2. Hindeoceras mokshakovae sp. nov.; голотип ПИН № 1937/3:
о — поперечное сечение, б — латеральная сторона, в — вентральная сторона (ХО,66);
Средний Урал, западный склон, р. Косьва, левый берег рч. Хорошевки в 400—500 м от

Широковской ГЭС; верхний девон, франский ярус.

Фиг. 3. Aphyctoceras kitatense sp. nov.; голотип ПИН № 1912/39:
о — вентральная сторона, б — латеральная сторона, вентральная слева, в — с перего-
родки (XI,5), г—-продольный дорсо-вентральный разрез сифона (Х2); Кузбасс,
р. Китат, против западного конца с. Лебединского; средний девон, живетский ярус.

Фиг. 4. ? Diademoceras ajense sp.'nov; голотип ПИН № 1482/435:
а — дорсальная сторона, б — с перегородки, в — вентральная сторона, г — латераль-
ная сторона(X 1,5); Южный Урал, р. Аи, правый берег, южный склон Глухого Остро-
ва; средний девон, живетский ярус, верхи.
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УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИИ

absens, Turnoceras 57
Acleistoceras 17, 24
acraeum Nephriticeras 106
aculeatum, В astindoceras 12, 120, 147
aculeatum, Hercoceras 120
acutecostatum, Kophinoceras 126
acutocostatum, Cyrtoceras 126
Adeloceras 16, 21, 22, 108, 112, 121
Adelphoceras 17, 24, 26, 95, 98, 99
adequatum, Bolloceras 77
aduncum, Polyelasmoceras 73
aemula, Goldringia 123
4grioceras 19, 30, 32, 33, 35 39, 48
Aigoceras 19, 30, 32, 33
Aipetoceras 19, 30, 31, 33
Aipoceras 137
Aipocerataceae 137
Aipoceratidae 137
ajense, Diademoceras 12, 125, 148
Akroceras 20, 30
Aktjubocheilidae 9, 28, 32, 35, 79, 86
Aktjubocheilus 19, 30, 32, 33, 87, 91, 92
alatum, Gyroceras 96
alatus, Cyrthoceratites 58
Alethynoceras 16, 21, 22, 108, 113
Aletoceras 18, 24, 27
alferovi, Mixosiphonoceras 11, 80, 81, 145
alferovi, Tripleuroceras 81
alienum, Cyrtoceras 97
Alloceras 20, 59, 66, 70
Almaloceras 19, 30, 32, 33, 35, 52
alpenensis, Nephriticerina 107
Alpenoceras 18, 24, 25, 28, 30, 31, 33
Alpheiceras 137
alternatum, Cyrtoceras 129
ammon, Goldringia 123
ammonis, (Discites) Nautilus 134
anaticula, Aktjubocheilus 13, 87, 145
Andreioceras 19, 30, 32, 33
Anepheloceras 16, 21, 22, 108, 118, 119, 120
Anglicornus 19, 29, 31
angustum, Bolloceras 77
Ankyloceras 20, 59, 60, 66, 70
Anomaloceras 17, 25, 27, 137
anomalum, Trochoceras 103
anomalus, Nautilus 137
Anonymoceras 16, 20, 21, 35, 39, 44, 46
Aphractus 108
Aphyctoceras 17, 25, 108, 109, 111
araturn, Gyroceras 108
archiaci, Orthoceras 79, 81, 82
Archiacoceras 18, 24, 27, 94, 95
Archiacoceratidae 35, 79, 94
arcuatus, Orthoceratites 130
armatum, Gyroceras 108
artum, Paroocerina 39
Asbestoceras 20

asymmetricum, Gyroceras 127
Asymptoceras 137
Athanatoceras 19, 30, 32, 33
Atomoceras 20, 79, 85
Atopoceras 19, 30, 32, 33, 87, 91
australe, Wadeoceras 74

В

Baeopleuroceras 8, 16, 21, 22, 25, 27, 103*
104, 107

Baeopleuroceras sp. 11, 104, 146
Balashovia 16, 24, 26, 79, 80, 82, 85
baro, Bolloceras 77
barrandei, Poteriocerina 47
barrandei, Ptenoceras 96
Barrandeoceratina 7, 15, 103
Bastindoceras 17, 25, 27, 108, 120, 121, 125
bickensis, Orthoceras triangulare var. 79
binodosum, Gyroceras 136
biton,"i Trochoceras 103
Blakeoceras 16, 24, 56
bohemicum, Adelphoceras 98
bohemicum, Metaphragmoceras 78
bohemicum, Nothoceras 75
6о/П, Cyrtoceras 124
Bolloceras 17, 24, 26, 77, 78
Bolloceratidae 26, 35, 77
borea, Balashovia 11, 82, 84, 85, 144
boreale, Mixosiphonoceras 11, 80, 81, 145
borealis, Paroocerina 39
botulus, Cyrtoceras 36
Brachydomoceras 16, 21, 22, 71, 72, 73
Brevicoceras 17, 24, 30, 31, 33
Brevicoceratidae 23, 28
Brodekoceras 16, 20, 21
bryozoon, Cyrtoceras 36
buchi, Orthoceratites 44
bucinum, Nautilus 106

? Campulites 95
canadense, Gyroceras 130
cancellatum, Sphyradoceras 103
cancellatus, Cyrtoceratites 103
Capricornites 16, 21, 22, 108, 111, 115
Carlloceras 18, 28, 30, 31, 134, 136
Carotites 19, 29, 31, 33
Casteroceras 18, 25, 27, 108, 129
cavum, Nephriticeras 106
celere, Cyrtoceras 66
Centroceras 17, 25, 134, 135, 136
Centrocerataceae 134
Centroceratidae 23, 27, 134
Centrolitoceras 18, 25, 27, 108, 116, 123, 129
chaperi, Cyrtoceras 36
Chrysoceras 18, 24, 25, 30, 32, 33
Chuticeras 18, 29, 31
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citum, Goldringia 123
clarkei, Gyroceras 103, 107
clarum, Kijoceras 14, 93, 145
clio, Thochoceras 104
clypeatum, Bolloceras 77
Codoceras 71
Coelocyrtoceras 17, 24, 26, 71, 73
columbiense, Gyroceras 134
Comaroceras 19, 29, 31, 33
comes, Bolloceras 77
Conostichoceras 17, 24, 26, 35, 44, 45 —47
constrictum?, Gyroceras 126, 130
Cophinoceras 108, 110
cornulum, Nautilus 107
Corysoccras 19, 30, 32, 33, 35, 50, 52, 54, 55
costatmn, Gyroceras 126
costatum, Hindeoceras 130
costatum, Roussanoffoceras 12, 111, 112, 146
Cranoceras 58
crassiusculum, Cyrtoceras 124
cricki, Gyroceras 108
cyclops, Gyroceras 122
Cyclopites 18, 28—31
Cyrthoceras 95
Cyrthoceratites 18, 24, 27, 56—58, 95
Cyrtocera 95
Cyrtoceras 58
«Cyrtoceras» sp. 66
«Cyrtoceras у nov. sp. 2» 50
Cyrtoceratidae 26, 35, 56, 77
Cyrtoceratites 20, 94, 95
Cyrtoceratites? sp. 1 36
Cyrtocheilus 17, 24, 27, 71, 73, 75
Cyrtogomphus 17, 24

D

Danaoceras 71
darwini, Alloceras 60, 65
darwini,? Karoceras 65
davldsoni, Thochoceras 96
davyi, Jovellania 44
Deiloceras 18, 30, 31
Deinoceras 19, 30, 32, 33
depressa, Cyrtocera 58
dcpressa, Paroocerina 39, 43, 143
depressum, Roussanoffoceras 111
desolatum, Cyrtoceras 79
devonleans, Gyroceras 98
devonicans, Phragmoceras 46
Dovonocheilidae 28
Devonocheilus 18, 28—33
Diademoceras 18, 25, 27, 108, 118, 121,

122, 124
Diestoceratidae 35
difficile, Cyrtoceras 123
Diorugoceras 137
discoideum, Sphyradoceras 104
Discosorida 15, 23, 26, 27, 33—35
Discosoridae 28
distort um, Trochoceras 97
dnestrovensis, Oocerina 36, 37
dnestrovensis,? Oocerina 10, 37, 143
Doleroceras 17, 24, 26, 96, 99
Drakonoceras 19, 29, 31
dubium, Lyrioceras 106
dubium, Metaphragmoceras 78
D uerleyoceras 108
dux, Phragmoceras 78
Dynatoceras 19, 30, 32

E

ed«us, Irinites 13, 92, 145
eifelense, Halloceras 118
eifelense, PHalloceras 11, 118, 147
eifelense, Hindeoceras 130
eifelensis, Gyroceras 123
eifelensis, Nephriticeras 108
eifelensis, i'Nephriticeras 127
Elaphoceras 18, 28, 29, 31
Eleusoceras 18, 24, 27
Elpisoceras 18, 27
empiricum, Cyrtoceras 56
Endoplanoceras 17, 25, 27, 103, 104
Endoplectoceras 16, 20, 21
Entimoceras 18, 29, 30
Entimoceratidae 23, 32
enucleatum, Thaymastoceras 12, 123, 124,

147
eospinosum, Rutoceras 109
eospinosum, Rutoceras (Rutoceras) 11, 110,

147
erectum, Brachydomoceras 71
еп/ж, Gyroceras 107
eugenia, Goldringia 123
Evlanoceras 18, 29, 31
Exochoceras 19, 30, 32, 33
Exocyrtoceras 17, 24
expansum, Cyrtoceras 103
expansum, Nephriticeras 106
explicatum, Alloceras 60, 62, 64
explicatum, Karoceras 62

iimbriatum, Cyrtoceras 123, 124
filicinctum, Hindeoceras 130
flexum, Trochoceras 96
fleuxuosus, Orthoceratites 95
Flowerites 18, 29, 32, 33
foordianum, Trochoceras 103
forbesi, Bolloceras 77
formidandum, Cyrtoceras 42, 43
frechi, (Cyrtoceras) Kophinoceras 123

G

galithkyi, Mnemoceras 14, 55, 144
galithkyi, ? Mnemoceras 14
garlan.dense, Carlloceras 136
gebhardi, Wissenbachia 47
Geitonoceras 19, 28, 30, 32, 33, 59, 70
Gigantoceras 105
Goldringia 17, 25, 108, 109, 118, 122—124,

127, 129
gomphus, Endoplanoceras 104
Gonatocyrtoceras 16, 24, 27
Gonionaedyceras 17, 24, 27
gorodokia, Oocerina 11, 36, 143
gorodokia, Paroocerina 36
gracile, Tetragonoceras 133
Graciloceratidae 35
gregarium, Agrioceras 14, 48, 49, 143
grohmani, Cyrtoceras 36
gutterosum, Bolloceras 77
Gyronaedyceras 17, 24

Halloceras 16, 21, 22, 108, 109. 117, 119,
123, 132
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Halloceras sp. 8, 12
hardmanni, Conostichoceras 36, 46
helus, Cyrtoceras 107
Hemiphragmoceratidae 35
Heracloceras 17, 25, 27, 103, 105, 107
Hercoceras 17, 25, 27, 108, 112, 120, 121,

122, 125
Herkimeroceras 16, 20, 21, 35, 36, 38
Hindeoceras 18, 25, 30, 108, 109, 126, 130
hindshavi, Lyrioceras 106
Hipparionoceras 17, 24, 31
Hiregiroceras 35, 39
Homaloceras 18, 25, 27, 134, 135, 136
Homoadelphoceras 17, 24, 26, 96, 98
hospes, Bolloceras 77
howitti, Macrodomoceras 72
hyatti, Nephriticerina 107
Hyatticeras 137
Hysteroceras 19, 29, 31, 32

idoneum, Pseudobrevicoceras 14, 47, 48,
143

imbellus, Aktjubocheilus 13, 87, 88, 145
incipiens, Вaeopleuroceras 104
indianense, Gyroceras 133
inelegans, Gyroceras (Nautilus) 105
inexpectans, Threaroceras 122
inflexum, Bolloceras 77
inopinatus, Nautilus 133
inornatus, Temnocheilus 133
insperatum, Doleroceras 12, 99, 100, 146
insperatum, Uloceras 11, 116, 147
insperatus, Nautilus 105
/nmtor 19, 30, 32, 33, 87, 92
irregularis, Hercoceras 121

Jaregoceras 18, 29, 30, 31
jason, Cyrtoceras 108, 109
jovellani, Mixosiphonoceras 80
jovellani, Orthoceras 36
Jovellania 16, 21, 22, 35, 38, 44
Jovellaniidae 9, 14, 20, 26, 28, 32, 33, 35,

71, 79, 94
juvensis, N ephriticerina 107

К

Kadaroceras 19, 30, 32, 33
kakvense, Adeloceras 11, 112, 146
Karadzharoceras 19, 30, 32 33
karatauense, Corysoceras 14, 50, 143
karatauense?, Corysoceras 13
Karoceras 59, 60, 66
Karoceras? sp. 60
Karoceratidao 28, 33, 35, 59, 77
Katageioceras 16, 21, 22
Kijoceras 19, 30, 32, 33, 87, 92
kitatense, Aphyctoceras 13, 126, 127, 148
Kitatites 18, 29, 31
Kladiscoceras 16, 21, 22
kochi, Cyrtoceras 36
kochi, Jovellania 36
kochi, Orthoceras 36
kochi, Tripleuroceras 82
kochii (cf.), Jovellania 36
Kophinoceras 108 —110

laciniosum, Halloceras 118
laetificans,? Conostichoceras 45
lagowiense, Cyrtoceras 48
lamellosum, Cyrtoceras 108
lamellosus, Cyrtoceratites 123
laminare, Cyrtoceras 60
laminare, Karoceras 60
Laumontoceras 16, 21, 22, 29, 32
Lechritrochoceratidae 103
Zees, Gyroceras 123
lentigradum, Cyrtoceras 36
Librovitschiceras 137
lineatus, Cyrthoceratites 58
liratum, Gyroceras 106
Litogyroceras 16, 21, 22, 137
llandoveri, Blakeoceras 56
logani, Gyroceras 130
Zong-us, Aktjubocheilus 13, 87, 90, 145
lorieri, Trochoceras 75
Lorieroceras 16, 21, 22, 75
losseni, Tripleuroceras 82
lucidum, Geitonoceras 13, 70, 144
lumbosum, Cyrtoceras 47
Lychnoceras 19, 30, 32, 33, 35, 50, 52, 53, 55
Lychnoceras sp. 54
Lyrioceras 18, 25, 27, 103, 105, 106
Lysagoroceras 18, 24, 27, 30, 32

M

Macrodomoceras 16, 21, 22, 71, 72
maelonoceroideum, Ankyloceras 66, 69
maelonoceroideum, «Cyrtoceras» 69
magister, Nephriticeras 106
Mandaloceras 16, 24
manitobense, Poteriocerina 47
Manjoceras 20, 29
marcellensis, Goniatites 135
matheri, Halloceras 118
maximum, Nephriticeras 106
Mecynoceras 19, 29, 32
Mecynoceratidae 28
Megaloceras 16, 21, 22, 95, 97, 99
meta, Paroocerina 39, 41
Metaphragmoceras 17, 24, 26, 77, 78
Metrioceras 19, 29, 31, 33
metula, Cyrtoceras 107
Miagkovia 35
Micronoceras 17, 24
miloradovichi, Atomoceras 85, 144
Mimolychnoceras 19, 30, 32, 33, 35, 50,

51, 54
minusculum, Gyroceras 96
mirum, Hercoceras 108, 121
irregularis?, Hercoceras mirum var. 121
Mitroceras 16, 30
Mixosiphonoceras 16, 21, 22, 79, 82
Mjandymoceras 18, 29, 31
Mnemoceras 19, 30, 32, 33, 35, 50, 54, 55
modicum, Gyroceras 96
mokshakovae, Hindeoceras 13, 130, 131, 148
Moyerocanoceras 35
Mucteoceras 3
Л/uiroceras 20, 25, 108, 132
rniilleri, Kophinoceras 123
multistriatus, Cyrtoceratites 133
murale, Bolloceras 77
Myloceras 18, 30, 31
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N

Naedyceras 17, 24
Naedyceratidae 23, 28
Nassauoceras 17, 25, 27, 133
Nautilida 7, 8, 15, 22, 23, 27, 28, 33, 34,

103, 108
negatum, Cyrtoceras 124
Nektoceras 20, 56, 58
Neoceras 3
Nephriticeras 18, 25, 27, 103, 105, 106, 107
Nephriticeratidae 7, 15, 20, 22, 27, 103, 108
Nephriticerina 18, 25, 27, 103, 104, 106,

107
nereus, Goldringia 123
nesnayemiense, Ankyloceras 66, 67
nesnayemiense, «Cyrtocerass 66, 67
nevadense, Cyrtoceras 107
Nipageroceras 19, 29, 31, 33
nodosa, Spirula 132
nodosum, Cyrtoceras 111
Nothoceras 17, 24, 26, 75, 76
Nothoceratidae 26, 35, 75, 96
novosemelicum, Turnoceras 12, 57, 144
novosemelicus, Cyrthoceratites 57
Nucites 19, 29, 31, 32
nudum, Gyroceras 96

О

obaeratum, Almaloceras 14, 52, 53, 144
obliquatum, Trochoceras 103
obliquum, Cyrtoceras 73
occidentale, Cyrtoceras 107
occultum, Lychnoceras 14, 53, 54, 143
ohioense, Trematoceras 122
ohioensis, (? Throchoceras) Gyroceratites 133
Oligoceras 17, 24, 26, 75, 76
Oncoceratida 7—9, 15, 22, 23, 27, 28, 33—

35
Oncoceratidae 23, 35
Onyxites 19, 29, 31, 32
Oocerina 16, 20, 21, 35, 36, 37—39
oriens, Nephriticeras 106
ornata, Cyrtocera 110
ornata, Rhyticeras 111
ornatum(?), Cyrtoceras 126
Orthogaster, Phragmoceras 46
Osbornoceras 59
Ovoceras 18, 24, 27
Oyogiroceras 35

Pachtoceras 18, 29, 31—33
palinurus, Cyrtoceras 36, 45, 46
palmeri, Diademoceras 124
Pancornus 18, 29, 31
Pantoioceras 19, 30, 32, 33
Paracleistoceras 17, 24, 26, 35, 46—48
Paraconradoceras 17, 24, 26, 77, 78
Paramecynoceras 19, 29, 32
Paraphragmitidae 107
Parawestonoceras 16
Parevlanoceras 19, 29, 31
Paroocerina 16, 20, 21, 35—37, 39, 41, 44,

49
parvulum, Aphyctoceras 12, 126, 127, 147
parvulum, Rutoceras 126, 127
paucinodum, Halloceras 118
Pectinoceras 16, 21, 22, 71, 72
Pelagoceras 19, 29, 32, 33

Perimecoceras 56
perplexum, Centrolitoceras 129
Phragmoceratidae 20
Physioceras 19, 30, 32, 33
pigrum, Phragmoceras 78
Piratoceras 17, 25, 27, 108, 121, 122, 125
Plagioceras 19, 30, 32, 33
planatum, Homaloceras 135
Platyconoceras 17, 29, 31
Pleuroncoceras 20, 108, 118, 132
podolica, Paroocerina 39, 40, 42
podolicum, Anonymoceras 44, 45
podolicum, Clinoceras 40
podolicum, Cyrtoceras 44
podolicum, Herkimeroceras 38
podolskensis, Paroocerina 10, 11, 39, 143
Polyelasmoceras 16, 21, 22, 71—73, 74
Polyelasmoceratidae 22, 26, 35, 36, 71, 77
Poterioceratidae 35
Poteriocerina 17, 24, 26, 35, 46, 47
praeclarum, Gyroceras 126
princeps, Bolloceras 77
pristis, Balashovia 82, 84, 145
Projovellania 35, 36, 38, 39
Protophragmoceras 16, 20, 21
proximum, Gyroceras 134
Pseudobolloceras 19, 29, 31
Pseudobrevicoceras 19, 30, 32, 33, 35, 47,

48
? Pseudobrevicoceras sp. 14
Pseudophragmoceras 17, 21, 22, 24, 29, 31,

32
Ptenoceras 16, 21, 22, 95, 96, 97
Ptenoceratidae 22, 26, 35, 75, 95
Ptyssoceras 16, 21, 22, 95, 97
pulcherrimum, Trochoceras 203
putum, Spanioceras 12, 101, 102, 146
Pyramidoceras 17, 24, 26, 79, 85, 86

quindecimale, Cyrtoceras 123, 124
quindecimale, Kophinoceras 123

R

Radoceras 19, 29, 31, 32
Raphanites 18, 28, 29, 31
raptor, Bolloceras 77
rarum, Archiacoceras 94
rarum, ? Archiacoceras 12, 94, 146
reliquum, Trochoceras 103
resimum, Doleroceras 12, 99, 146
reticulatum, Trochoceras 103
rex, Phragmoceras 77
Rhadinoceras 18, 25, 27, 103, 105—107
Rhytidoceras 35
rigescens, Phragmoceras 78
riphaeus, Capricornites 11, 115, 147
roemeri, Cyrtoceras 36
Ropaloceras 19, 29, 31, 33
Roussanoffoceras 16, 21, 108, 111, 115, 127
russanovi, Nothoceras 76
russanovi, Oligoceras 12, 76, 144
Rutoceras 16, 20—22, 24, 27, 108—111,

118, 123, 124, 126, 127, 130
Rutocerataceae 108
Rutoceras sp. 8, 11, 110
Rutoceratidae 7—9, 20, 22, 23, 26, 108,

133
Rutoceratina 108
Ryticeras 108, 109
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salairica, Balaskovia 82, 83
salairicum, Tripleuroceras 82, 84
secundum, Adelphoceras 96
Selenoceras 19, 30, 32, 33
semelicum, Nektoceras 58, 144
seminodosum, Gyroceras 133
siemiradzkii, Paroocerina 10, 11, 39, 41,

42, 143
sinkovense, Metarizoceras 38
sinkovense, ? Herkimeroceras 10, 38, 143
sinon, Cyrtoceras 41, 42
siphoexcentrica, Balashovia 82, 83, 144
siphoexcentricum, Tripleuroceras 83
Smileoceras 16, 21, 22
solidum, Hindeoceras 130, 131, 147
solidum, Poteriocerina 47
Sophoceras 18, 29, 31—33
Spanioceras 17, 24, 26, 96, 101
Sphyradoceras 16, 21, 22, 103, 104, 105
spinosum, Rutoceras 109, 110
spirale, Litogyroceras 137
Spirorbis 8
Spondeioceras 16, 21, 22
Stagonites 18, 29, 31, 32
Stereotoceras 17, 23, 24, 28, 30, 31
Sthenoceras 16, 20, 21
Strobiloceras 19, 29, 32, 33
Stroggyloceras 18, 29, 31
Strophiceras 18, 25, 27, 134, 136
subfusiforme cf., Poterioceras 87
subliratum, Lyrioceras 106
submammillatum, Gyroceras 125
subornatum, Cyrtoceras 108, 111
subrectum, Cyrtoceras 79
subtrigonus, Phragmoceras 72
subtuberculatus, Nautilus 133
subventricosus, Phragmoceratites 94
suessi, Bolloceras 77
suspectus, ? Cyrtocheilus 73, 74, 144
Synetoceras 18, 29, 32
Systrophoceras 103
tardum, Trochoceras 96

Tarphyceratida7, 8,15, 22, 23, 27, 34, 103
Taskanoceras 16, 21, 22
Taxyceras 19, 29, 31
Taxyceratidae 20, 28
Tetragonoceras 18, 25, 27, 133, 134
Tetragonoceratidae 23, 27, 108, 132
tetragonum, Centroceras 135
Tetranodoceras 18, 25, 27, 108, 126
Thaymastoceras 17, 25, 108, 109, 116, 123
Therioceras 17, 24, 30, 31
Threaroceras 17, 25, 27, 108, 122, 125
tortuosum, Alethynoceras 11, 113, 114, 146
torulosum, Anepheloceras 11, 119, 147
torulosum, Halloceras 119
transiens, Trochoceras 97
transversum, Cyrtoceras 126
tredecimale, Cyrtoceras 126
Trematoceras 122
triangulare, Alloceras 60, 64
triangulare, Karoceras 64
triangulare, Orthoceras 79
triangulare, Poterioceras 87
triangularis, Orthoceratites 86
triangulaturn, Metaphragmoceras 78

Trimeroceratidae 35
Tripleuroceras 17, 24, 26, 79—81, 85
Tripleuroceratidae 8, 20, 22, 35, 36, 79,

87, 94
Triplooceras 17, 25, 27, 103, 105
Tripteroceratidae 35
Tritonoceras 18, 29, 31
trivolve, Goldringia 123
Trochoceras 16, 21, 22, 24, 26, 95, 96, 97
Trochoceras sp.
tuberculosum, Muiroceras 132
Tumidoceras 18, 24, 27
Turnoceras 16, 24, 26, 56, 57, 58
turnus, Cyrtoceras 57
Turoceras 16, 21
Tylorthoceras 17, 25, 27, 108, 122
typicum, Alloceras 60, 61
typicum, Karoceras 59
tyrrelli, Casteroceras 129

U

Ukhtoceras 18, 28—31
Ukhtoceratidae 28, 31
Uloceras 16, 21, 22, 108, 116, 124, 129
undulatum, Cyrtoeeras 117, 123
unguiforme, Alloceras 60, 63
unguiforme, Кaroceras 63
Ungulites 18, 29, 31
unjense, Aphyctoceras 12, 126, 128, 147
uralense, Alethynoceras 11, 113, 114, 146
Urtasymoceras 18, 24, 27

Valcouroceratidae 35, 36
valnevense, Homoadelphoceras 97, 98
valnevense, Megaloceras 12, 98, 146
ventralisinuatum, Cyrtoceras 73
verbosus, Aktjubocheilus 13, 87, 89, 145
verneuili, Phragmoceras 78
Verticoceras 18, 27
Vertorhizoceras 17, 28, 29, 31—33
vetustus, Nautilus 108
vicarii, Trochoceras 103
vicariy, Sphyradoceras 103
victor, Orthoceras 79
virgulaforme, Ankyloceras 66, 68
virgulaforme, «Cyrtoceras» 68
vodoresovi, Atopoceras 13, 91, 145

W

Wadeoceras 18, 28, 30, 31, 71, 74
WeZZsoceras 17, 25, 27, 133, 134
westfalicum, (Cyrtoceras) Kophinoceras 123
Westonoceratidae 28
whidbornei, Sphyradoceras 103
P P b f c 17, 24, 26, 35, 46, 48

Xenoceras 20, 21, 23
Xiphoceras 19, 29, 31, 33
Xyloceras 35

zolkinae, Mimolychnoceras 51, 52, 143
zolkinae, ?Mimolychnoceras 14
Zooceras 16, 2 1 , 22
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Отряд Oncoceratida 35
Семейство Jovellaniidae Foord, 1888 35

Род Oocerina Foerste, 1926 36
Род Herkimeroceras Foerste, 1926 38
Род Paroocerina F. ZhuravleTa, 1961 39
Род Jovellania Bayle, 1879 44
Род Anonymoceras gen. nov 44
Род Conostichoceras Foerste, 1926 45
Род Paracleistoceras Foerste, 1926 46
Род Wissenbachia Foerste, 1926 46
Род Poteriocerina Foerste, 1926 47
Род Pseudobrevicoceras gen. nov 47
Род Agrioceras gen. nov 48
Род Corysoceras gen. nov 50
Род Mimolychnoceras gen. nov . 51
Род Almaloceras gen. nov 52
Род Lychnoceras gen. nov 53
Род Mnemoceras gen. nov 55

Семейство Cyrtoceratidae Chapman, 1857 56
Род Blakeoceras Foerste, 1926 56
Род Turnoceras Foerste, 1926 57
Род Cyrthoceratites Archiac et Verneuil, 1842 58
Род Nektoceras gen. nov 58

Семейство Karoceratidae Teichert, 1939 59
Род Alloceras gen. nov 59
Род Ankyloceras gen. nov 66
Род Geitonoceras gen. nov 70

Семейство Polyelasmoceratidae Shimansky, 1956 . 71
Род Brachydomoceras Teichert et Glenister, 1952 71
Род Macrodomoceras Teichert et Glenister, 1952 72
Род Pectinoceras Teichert et Glenister, 1952 72
Род Polyelasmoceras Teichert et Glenister, 1952 . 73
Род Coelocyrtoceras Foerste, 1926 73
Род Cyrtocheilus Shimansky, 1962 73
Род Wadeoceras Teichert, 1939 74

Семейство Nothoceratidae Fischer, 1882 75
Род Lorieroceras Foerste, 1926 75
Род Nothoceras Barrande, 1856 75
Род Oligoceras gen. nov 76

Семейство Bolloceratidae F. Zhuravleva, 1962 77
Род Bolloceras Foerste, 1926 77
Род Metaphragmoceras Flower, 1938 78
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Род Paraconradoceras Foerste, 1926 78
Семейство Tripleuroceratidae, Foerste, 1926 79

Род Mixosiphonoceras Hyatt, 1900 80
Род Tripleuroceras Hyatt, 1884 81
Род Balashovia gen. nov 82
Род Atomoceras gen. nov 85
Род Pyramidoceras gen. nov 86

Семейство Aktjubocheilidae F. Zhuravleva, 1972 86
Род Aktjubocheilus F. Zhuravleva, 1972 87
Род Atopoceras F. Zhuravleva, 1972 91
Род Irinites F. Zhuravleva, 1972 92
Род Kijoceras F. Zhuravleva, 1972 93

Семейство Archiacoceratidae Teichert, 1939 94
Род Archiacoceras Foerste, 1926 94
Род Cyrtoceratites Goldfuss, 1830 95

Семейство Ptenoceratidae Teichert, 1939 95
Род Ptenoceras Hyatt, 1894 96
Род Trochoceras Barrande, 1848 96
Род Ptyssoceras Hyatt, 1884 97
Род Megaloceras gen. nov 97
Род Adelphoceras Barrande, 1870 98
Род Homoadelphoceras Foerste, 1926 98
Род Doleroceras F. Zhuravleva, 1972 99
Род Spanioceras gen. nov 101

Отряд Tarphyceratida 103
Подотряд Barrandeoceratina Flower in Flower and Kumme, 1950 . . . . 103

Семейство Nephriticeratidae Hyatt, 1894 103
Род Sphyradoceras Hyatt, 1884 104
Род Baeopleuroceras Williams in Cooper and Williams, 1935 104
Род Endoplanoceras Flower, 1938 104
Род Heracloceras Teichert, 1940 105
Род Triplooceras Hyatt, 1884 105
Род Lyrioceras Foerste, 1927 (1928) 106
Род Nephriticeras Hyatt, 1884 106
Род Nephriticerina Foerste, 1927 (1928) 197
Род Rhadinoceras Hyatt, 1894 107

Отряд Nautilida 108
Подотряд Rutoceratlna Flower in Flower and Kummel, 1950 108

Надсемейство Rutocerataceae Hyatt, 1884 108
Семейство Rutoceratidae Hyatt, 1884 108

Род Rutoceras Hyatt, 1884 108
Подрод Rutoceras Hyatt, 1884 109
Подрод Kophinoceras Hyatt, 1884 110
Род Roussanofjoceras Foerste, 1925 I l l
Род Adeloceras gen. nov 112
Род Alethynoceras gen. nov 113
Род Capricornites gen. nov 115
Род Uloceras gen. nov 116
Род Halloceras Hyatt, 1884 , 117
Род Anepheloceras gen. nov 119
Род Bastindoceras gen. nov 120
Род Hercoceras Barrande, 1866 121
Род Piratoceras gen. nov 121
Род Threaroceras Flower, 1945 122
Род Tylorthoceras Miller, 1932 122
Род Goldringia Flower, 1945 122
Род Thaymastoceras gen. nov 123
Род Diademoceras Flower, 1949 124
Род Tetranodoceras Flower, 1936 126
Род Aphyctoceras gen. nov 126
Род Casteroceras Flower, 1936 129
Род Centrolitoceras Flower, 1945 129
Род Hindeoceras Flower, 1945 130
Род Muiroceras Flower, 1949 132
Род Pleuroncoceras Flower in Flower and Kummel, 1950 132

Семейство Tetragonoceratidae Flower, 1945 132
Род Tetragonoceras Whiteaves, 1891 133
Род Nassauoceras Miller, 1932 - . 133
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Род Wellsoceras Flower, 1945 134
Надсемейство Centrocerataceae Hyatt, 1900 134
Семейство Centroceratidae Hyatt, 1900 134

Род Centroceras Hyatt, 1884 135
Род Homaloceras Whiteaves, 1891 135
Род Strophiceras Hyatt, 1884 136
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Род Anomaloceras Hyatt, 1884 137
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Order Oncoceratida 35
Family Jovellaniidae Foord, 1888 35
Genus Oocerina Foerste, 1926 36
Genus Herkimeroceras Foerste, 1926 • . 38
Genus Paroocerina F. Zhuravleva, 1961 39
Genus Jovellania Bayle, 1879 44
Genus Anonymoceras gen. nov 44
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Genus Paracleistoceras Foerste, 1926 46
Genus Wissenbachia Foerste, 1926 46
Genus Poteriocerina Foerste, 1926 47
Genus Pseudobrevicoceras gen. nov 47
Genus Agrioceras gen. nov 48
Genus Corysoceras gen. nov 50

Genus Mimolychnoceras gen. nov 51
Genus Almaloceras gen. nov 52
Genus Lychnoceras gen. nov 53
Genus Mnemoceras gen. nov 55

Family Cyrtoceratidae Chapman, 1857 56
Genus Blakeoceras Foerste, 1926 56
Genus Turnoceras Foerste, 1926 57
Genus Cyrthoceratites Archiac et Verneuil, 1842 58
Genus Nektoceras gen. nov 58

Family Karoceratidae Teichert, 1939 59
Genus Alloceras gen. nov 59
Genus Ankyloceras gen. nov 66
Genus Geitonoceras gen. nov 70

Family Pblyelasmoceratidae Shimansky, 1956 71
Genus Brachydomoceras Teichert et Glenister, 1952 71
Genus Macrodomoceras Teichert et Glenister, 1952 72
Genus Pectinoceras Teichert et Glenister, 1952 72
Genus Polyelasmoceras Teichert et Glenister, 1952 73
Genus Coelocyrtoceras Foerste, 1926 73
Genus Cyrtocheilus Shimansky, 1962 73
Genus Wadeoceras Teichert, 1939 74

Family Nothoceratidae Fischer, 1882 75
Genus Lorieroceras Foerste, 1926 75
Genus Nothoceras Barrande, 1856 75
Genus Oligoceras gen. nov 76

Family Bolloceratidae F. Zhuravleva, 1962 77
Genus Bolloceras Foerste, 1926 77
Genus Metaphragmoceras Flower, 1938 78
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Genus Paraconradoceras Foerste, 1926 78
Family Tripleuroceratidae Foerste, 1926 79
Genus Mixosiphonoceras Hyatt, 1900 89
Genus Tripleuroceras Hyatt, 1884 81
Genus Balashovia gen. nov 82
Genus Atomoceras gen. nov 85
Genus Pyramidoceras gen. nov 86

Family Aktjubocheilidae F. Zhuravleva, 1972 86
Genus Aktjubocheilus F. Zhuravleva, 1972 87
Genus Atopoceras F. Zhuravleva, 1972 91
Genus Irinites F. Zhuravleva, 1972 92
Genus Kijoceras F. Zhuravleva, 1972 93

Family Archiacoceratidae Teichert, 1939 94
Genus Archlacoceras Foerste, 1926 94
Genus Cyrtoceratites Goldfuss, 1830 95

Family Ptenoceratidae Teichert, 1939 95
Genus Ptenoceras Hyatt, 1894 96
Genus Trochoceras Barrande, 1848 96
Genus Ptyssoceras Hyatt, 1884 97
Genus Megaloceras gen. nov 97
Genus Adelphoceras Barrande, 1870 98
Genus Homoadelphoceras Foerste, 1926 98
Genus Doleroceras F. Zhuravleva, 1972 99
Genus Spanioceras gen. nov 101

Order Tarphyceratida ЮЗ
Suborder Barrandeoceratina Flower in Flower and Kummel, 1950 ™3

Family Nephriticeratidae Hyatt, 1894 1°3
Genus Sphyradoceras Hyatt, 1884 Ю4
Genus Baeopleuroceras Williams in Cooper and Williams, 1935 . . . . Ю4
Genus Endoplanoceras Flower, 1938 Ю4
Genus Heracloceras Teichert, 1940 Ю5
Genus Triplooceras Hyatt, 1884 1 0 5

Genus Lyrioceras Foerste, 1927 (1928) 1 0 6

Genus Nephriticeras Hyatt, 1884 I " 6

Genus Nephriticerina Foerste, 1927 (1928) 1 0 7

Genus Rhadinoceras Hyatt, 1894 1 0 7

Order Nautilida 1°8
Suborder Rutoceratina Flower in Flower and Kummel, 1950 Ю8

Superfamily Rutocerataceae Hyatt, 1884 Ю8
Family Rutoceratidae Hyatt, 1884 1°8
Genus Rutoceras Hyatt, 1884 1 ( J 8

Subgenus Rutoceras Hyatt, 1884 1° 9

Subgenus Kophinoceras Hyatt, 1884 110
Genus Roussanoffoceras Foerste, 1925 Ш
Genus Adeloceras gen. nov 1 "
Genus Alethynoceras gen. nov 1*"
Genus Capricornites gen. nov H~
Genus Uloceras gen. nov H6
Genus Halloceras Hyatt, 1884 I 1 7

Genus Anepheloceras gen. nov H "
Genus Bastindoceras gen. nov 120
Genus Hercoceras Barrande, 1865 121
Genus Piratoceras gen. nov 1̂ 1
Genus Threaroceras Flower, 1945 122
Genus Tylorthoceras Miller, 1932 122
Genus Goldringia Flower, 1945 122
Genus Thaymastoceras gen. nov 12<>

Genus Diademoceras Flower, 1945 124
Genus Tetranodoceras Flower, 1936 126
Genus Aphyctoceras gen. nov 126
Genus Casteroceras Flower, 1936 129
Genus Centrolltoceras Flower, 1945 129
Genus Hindeoceras Flower, 1945 130
Genus Muiroceras Flower, 1949 132

Genus Pleuronoceras Flower, in Flower and Kummel, 1950 132
Family Tetragonoceratidae, Flower, 1945 132

Genus Tetragonoceras Whiteaves, 1891 133
Genus Nassauoceras Miller, 1932 133
Genus Wellsoceras Flower, 1945 134
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Superfamily Centrocerataceae Hyatt, 1900 134
Family Centroceratidae Hyatt, 1900 134
Genus Centroceras Hyatt, 1884 135
Genus Homaloceras Whiteaves, 1891 135
Genus Strophiceras Hyatt, 1884 136
Genus Carlloceras Flower et Caster, 1935 136

Superfamily Aipocerataceae Hyatt, 1883 137
Familv Aipoceratidae Hyatt, 1883 137
Genus Litogyroceras Teichert et Glenister, 1952 137
Genus Anomaloceras Hyatt, 1884 137

References 139
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