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Монография является первой сводкой* посвященной изу 
чению древних широкосифонных головоногих моллюсков, ко
торые существовали только в ордовикский период. 

В работе дается монографическое описание 95 видов эндо-
цератоидей, распределяемых между 35 родами и 8 семейства
ми. Большинство видов и 8 родов установлены автором и опи
сываются впервые. Кроме того, в работе рассматриваются во
просы систематики, филогении, образа жизни, условий суще
ствования и захоронения эндоцератоидей. Приводится также 
схема их филогенетического развития. 

Работа может быть использована широким кругом геоло
гов, палеонтологов и биологов. 
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В В Е Д Е Н И Е 

Развернувшиеся в послевоенные годы работы по геологическому 
картированию, поискам и разведке полезных ископаемых нашей стра
ны потребовали решения ряда стратиграфических задач, связанных 
с изучением отложений нижнего палеозоя, в частности ордовикских, 
имеющих исключительно широкое развитие на территории СССР. 

В связи с этим возникла необходимость унифицировать стратигра
фические схемы ордовика, для чего пришлось детально исследовать 
главнейшие комплексы фауны, в частности эндоцератоидеи, являющиеся 
весьма характерными для этих отложений. 

Начиная с 1946 г. автор приступает к систематическому сбору й 
изучению материала по нижнепалеозойским головоногим моллюскам. 
Особое внимание было уделено изучению зндоцероидных цефалопод. 
По широкому географическому распространению, массовому . скопле
нию остатков их раковин, большому удельному весу по сравнению с 
другими группами, особенно в отложениях эпиконтинентальных морей 
(Русская и Сибирская платформы), можно с уверенностью назвать 
ордовикское время царством эндоцератоидеи. В этот период они были 
самыми крупными животными, их раковины у некоторых родов дости
гали в длину 9,5 м, а вес составлял около 0,5 г. 

Широкое географическое и узкое вертикальное распространение 
отдельных родов и видов эндоцератоидеи в отложениях ордовика де
лает эту группу весьма ценной для стратиграфии, особенно при кор
реляции разрезов. Массовое скопление остатков раковин эндоцерато
идеи в отдельных горизонтах ордовика позволяет широко использо
вать эту группу ископаемых' при определении возраста вмещающих 
их пород даже из кернов буровых скважин. 

К сожалению, приходится отметить, что с 1861 г., после работ 
Э. Эйхвальда, и до настоящего времени эндоцератоидеи на территории 
СССР оставались совсем неизученными. Вопросами же систематики и 
филогении этой большой группы ископаемых из отечественных па
леонтологов никто до сих пор не занимался. 

Большим тормозом в изучении эндоцератоидеи было неправильно 
сложившееся мнение некоторых палеонтологов о том, что эта группа 
ископаемых организмов слишком консервативна, мало изменяется в 
процессе своего исторического развития. В действительности же не
дооценка стратиграфического значения эндоцератоидеи была связана 
в основном с несовершенной методикой их изучения. 
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В работах прежних исследователей эндоцератоидеи основное вни
мание обращалось на внешнюю конфигурацию раковины, и степень ее 
изогнутости. Все другие признаки считались второстепенными. Такой 
подход к изучению эндоцератоидеи приводил к тому, что объем родов 
и видов определялся слишком широким, а это лишало их всякой стра
тиграфической ценности и не позволяло установить естественную их 
классификацию. 

Всестороннее, в том числе и микроскопическое, изучение всех мор
фологических особенностей строения раковины эндоцератоидеи, и в 
первую очередь сифона, позволило правильно оценить отдельные си
стематические признаки и выяснить их значение для каждой таксоно
мической категории этой группы ископаемых организмов. Выяв
ленные генетические связи позволили построить естественную, или фи
логенетическую, классификацию эндоцератоидеи, новая схема кото
рой приводится в данной работе. , 

Материалом для работы послужила большая коллекция (около 
10 тыс. экземпляров), собранная самим автором за время 15-летних 
полевых экспедиционных исследований на территории Русской и Си
бирской платформ, а также многочисленные сборы других геологов и 
палеонтологов, занимающихся изучением ордовикских отложений тер
ритории СССР. 

В работе использован большой керновый материал из многочис
ленных скважин, пробуренных на территории Вологодской, Ленин
градской, Новгородской, Псковской и Калининской областей, Бело
русской, Литовской, Латвийской и Эстонской республик, где были 
вскрыты породы с фауной эндоцератоидеи ордовикского возраста. На 
Сибирской платформе в нижнем течении Подкаменной Тунгуски авто
ром совместно с О. И. Никифоровой кроме естественных обнажений 
были изучены керны трех скважин (пос. Гурьевск), прошедших всю 
толщу ордовикских отложений в данном районе. Керны этих скважин 
позволили с большой точностью проследить смену комплексов родов 
и видов эндоцератоидеи в течение ордовикского времени, что в свою 

-очередь помогло выявить сходные комплексы видов в синхронных от
ложениях геосинклинальных областей Урала, Вайгача, Таймыра, бас
сейнов рек Индигирки и Колымы, Саяно-Алтайской области, а также 
на территориях Средней Азии, Казахстана и Памира. В качестве срав
нительного материала были изучены и использованы коллекции ордо
викских эндоцератоидеи, присланные для определения автору Мини
стерством геологии Корейской Народно-Демократической Республики 
в 1959 г. Помимо того, использованы и переописаны коллекции Э. Эйх-
вальда (1861), хранящиеся на кафедре исторической геологии Ленин
градского государственного университета. 

Предлагаемая работа является сокращенной докторской диссер
тацией автора, в которой из-за ограниченного объема целиком удале
ны главы по стратиграфии ордовика СССР, значительно сокращена 
описательная часть, т. е. исключены эндоцератоидеи ордовика азиат
ской части территории СССР, опубликованные ранее (Балашов, 1956,, 
1960, 1962, 1964). 

По содержанию монография делится на две части — общую и 
описательную. В общей части освещаются: история изучения, термино
логия, морфология раковины и оценка систематического значения глав
нейших ее признаков, условия существования, образ жизни и тафог 
яомия, методика изучения, общие вопросы классификации, системати
ка, историческое развитие, стратиграфическое и биологическое значение 
.эндоцератоидеи. 
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Во второй части приводится монографическое описание 69 видов, 
из которых 53 являются новыми, а 16 известных видов описываются 
впервые для нашей территории. Все виды распределяются между 20 
родами, из которых 8 установлены автором. 

Общая часть работы иллюстрируется 29 текстовыми рисунками по 
морфологии раковины и 3 таблицами, а к описательной части прила
гается 51 фототаблица с изображениями видов. 

Следует особо подчеркнуть, что многие общие вопросы, рассмат
риваемые в монографии, имеют дискуссионный характер и, таким об
разом, не претендуют на окончательное их решение, особенно это ка
сается вопросов систематики, филогении и палеоэколбгии. ' . ' 

Вся работа по изучению эндоцератоидеи была осуществлена на 
кафедре и в-лаборатории палеонтологии ЛГУ. .Фотографии остатков 
раковин эндоцератоидеи выполнены лаборантом кафедры палеонтоло
гии Б. С. Погребовым. Большая техническая помощь при подготовке 
рукописи к печати была оказана лаборантами Е. А. Биантовской и 
Н. А. Карнеевой. • 

Многие годы полевая и камеральная работа автора велась в тес
ном контакте со специалистами по одновозрастным группам ископае
мых беспозвоночных — Т. Н. Алиховой, О. Н. Андреевой, Е. А. Бала
шовой, В. А. Востоковой, Р. С Елтышевой, Б. М. Келлером, О. И.. Ни
кифоровой,- А. М. Обутом, Б. С. Соколовым, В. Н. Шиманским, 
Ф. А. Журавлевой, общение и консультации с которыми помогали ав
тору в выяснении вопросов, связанных с изучением эндоцератоидеи и 
их стратиграфическим распространением. Считаю своим приятным дол
гом выразить всем перечисленным , выше лицам свою искреннюю и 
глубокую благодарность. 

Автор весьма признателен проф. И. А. Коробкову, взявшему на 
себя труд редактирования данной работы. 

Описанные в монографии коллекции сданы на хранение в Цен
тральный геологический музей имени Ф. Н. Чернышева (ЦГМ) в 

: Ленинграде. 
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Часть I. МОРФОЛОГИЯ, СИСТЕМАТИКА И ФИЛОГЕНИЯ 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

Район Прибалтики, по крайней мере суди по литературным дан
ным, был одним из первых мест на нашей планете, где в первой чет
верти XVIII столетия началось изучение эндоцероидных цефалопод. 
Первые достоверные сведения об эндоцератоидеях мы находим в рабо
те немецкого исследователя Гельвингса (Helwings, 1717, стр. 66, 
табл. 7, фиг. 23), который под названием Lapis nomine caudae cancri 
описал" и дал изображение остатка раковины явного эндоцероида, про
исходящего из ордовика Прибалтики. Впоследствии данную окамене
лость Шредер (Schroder, 1881) отнес к виду Endoceras commune. По 
нашему мнению, данная форма ближе всего стоит к роду Cyclendoce-
ras, так как поверхность ее раковины не гладкая, а кольчатая. 

В 1732 г, датский зоолог Брейниус (Breynius, 1732, стр. 32—38, 
табл. 4, фиг. 4—6; табл. 5, фиг. 1—5; табл. 6, фиг. / , 2, 6) описал и 
дал довольно хорошие изображения нескольких представителей иско
паемых цефалопод из окрестностей г. Таллина Эстонской ССР. Среди 
изображенных раковин цефалопод мы находим настоящих эндоце-
ратид. 

Ископаемые остатки раковин головоногих моллюсков в зависимо
сти от их внешней формы Брейниусом объединялись в следующие 
роды: Orthoceras, Lituus. Ammonia и Nautilus. К роду Orthoceras им 
относились все остатки прямых раковин, независимо от положения и 
строения сифона. При описании каждой прямой формы в отдельности 
Брейниус называл их: Orthoceratites species-1, species-2, species-3, 
species-4 и т. д. или же давал им тройное название, например: 
Orthoceratites siphunculo axem traneute Breynius. Поскольку в то вре
мя еще не применялась бинарная (двойная) зоологическая номенкла
тура, правила приоритета на указанных выше авторов не распростра
няются. Однако введенные Брейниусом родовые термины Orthoceras и 
Orthoceratites для прямых форм цефалопод были приняты всеми по
следующими исследователями и применялись вплоть до 60-х годов 
XIX столетия, причем оба названия употреблялись как синонимы. Под 
этими родовыми названиями описывались также и все эндоцероидные 
цефалоподы. 

Исследователи XVIII в. весьма своеобразно классифицировали ис
копаемые организмы. Так, например, в одном из первых руководств 
по палеонтологии на русском языке —книге шведского ученого Гот-
шалка (1763)—ископаемые цефалоподы именуются наутилитами, в 
состав которых входят ортоцератиды. Последние, в свою очередь, де
лятся на: 1) прямые, 2) согнутые литуиты и 3) сжатые. Общая ха-
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рактеристика ортоцератидов дается следующим образом: «Ортоцерати-
ды — суть круглые наподобие скипетра^ при концах загнутые, а иног
да прямые и снаружи разными уступами разделенные трубочки или 
канальцы, которые внутренним видом на наутилиты походят и разде
ляются маленькими разгородками с выпуклым дном и чашоватою 
крышкою, сквозь которую другая трубочка или насос проходит... 
Прямые ортоцератиты (Orthoceratiti recti Gmelin) имеют иногда по
средине, а иногда в одну сторону проходящий насос. Помянутые раз
городки случаются либо заняты, либо пустые и открыты» (Готшалк, 
1763, стр. 566, вид 404). . ' 

Из приведенной характеристики видно, что автором описываются 
представители рода Orthoceras — с центральным трубчатым насосом, 
или сифоном, и рода Endoceras — с краевым насосом, или сифоном. 
Здесь не случайно сифон эндоцератид уподобляется насосу. В пред
ставлении прежних исследователей сифон выполнял функцию резер
вуара, наполняемого по мере надобности водой. С помощью мускула
туры сифон, вздуваясь или сжимаясь, мог наполняться или освобож
даться от воды. Этим способом, как представляли раньше, животное 
могло передвигаться в воде в вертикальном направлении. 

Весьма своеобразные взгляды на классификацию ископаемых ор
ганизмов находим в книге Валха (1784) «Каменное царство», где все 
окаменелости делятся, на: 1) окаменелости земных тварей, 2) окаме
нелости морских тварей и 3) окаменелости амфибий. К окаменелостям 
морских тварей отнесены все ископаемые моллюски, именуемые кох-
литами и конхитами. В группу кохлитов вошли все головоногие: орто-
цератиды, белемниты, аммониты, литуиты и наутилиты. Деление на 
группы было произведено главным образом по внешней форме рако
вин. Интересно отметить, что в указанной работе автор с абсолютной 
уверенностью утверждает об органическом происхождении окаменело-
стей и о нелепости веры в «игру природы». 

Как видно из работ вышеупомянутых авторов, термин «цефалопо
ды» в то время еще не употреблялся. Впервые он был. введен в лите
ратуру известным французским ученым Кювье в 1797 г. (Sweet, 1964, 
стр. 4) . 

История классификации цефалопод первой половины XIX столе
тия хорошо изложена Кеферштейном (Keferstein, 1862—1866), поэто
му мы не будем останавливаться на этом вопросе. 

Важную роль в развитии систематики цефалопод сыграла работа 
Оуэна (Owen, 1832) о современном наутилусе. Автор на основании 
изучения современных цефалопод предложил делить их на Tetrabran-
•chiata и Dibranchiata по количеству жаберных пластин. Как известно, 
это деление было принято всеми палеонтологами и применяется вплоть 
до настоящего времени. Однако следует иметь в виду, что отнесение 
ископаемых наружнораковинных цефалопод к подклассу Tetrabranchi-
ata основано только на анатомическом строении современного наути
луса. У ископаемых групп до сих пор достоверно не установлено ко
личество жаберных пластин. Вот почему сейчас большинство палеон
тологов СССР применяют термины Ectocochlia — наружнораковинные 
и Endocochlia — внутреннераковинные. Что же касается собственно эн
доцероидных цефалопод, то они почти до конца XIX столетия не вы
делялись в особую группу и рассматривались совместно с остальными 
группами прямых наутилоидей. 

Первыми исследователями, применявшими в своих работах пра
вила бинарной номенклатуры при изучении эндоцероидных цефало
под, были немецкий палеонтолог Шлотгейм (Schlotheim, 1813) и 
шведский исследователь Валенберг (Wahlenberg, 1821). Ими были 
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установлены из отложений ордовика Прибалтики три новых вида: 
Orthoceratites vaginatum Schlothelm, 1813, О. commune Wahlenberg, 
1821, и О. duplex Wahlenberg, 1821. Приведенные оригинальные описа
ния указанных видов не сопровождались изображениями остатков ра
ковин, а поэтому они являются nomen nudum, т. е. голыми именами. 
В дальнейшем это привело к большой путанице в понимании объема 
этих видов. 

Описание и изображение остатков раковин, относимых к выше
указанным трем видам эндоцератид, которые также происходят из от
ложений ордовика Прибалтики, мы находим в работах , Хизингера 
(Hisinger, 1837), Бронна (Bronn, 1835—1837), Буха (Buch, 1840), 
Квенщтедта (Quenstedt, 1840), Эйхвальда (Eichwald,'1840, 1842), 
Мурчисона, Вернейля и Кейзерлинга (Murchison, Verneuil, Keyserling, 
1845). Одним из первых палеонтологов России, уделивших внимание 
изучению эндоцератид, был известный естествоиспытатель Г. И. Фи
шер фон Вальдгейм (Fischer von Waldheim, 1830). В его капитальном 
труде «Ориктография Московской губернии» мы находим описание и 
изображение остатков. раковин эндоцератид, выделенных им в новые 
виды: Orthoceratites sulcatus Fischer, 1830 и О. spirale Fischer, 1830. 
Оба этих вида происходят из ордовика Прибалтики, и, по современ
ной классификации, первый из них, по-видимому; принадлежит роду 
Cycletidoceras, а второй — Endoceras., Оригиналы этих образцов до на
ших дней не сохранились. 

Выдающийся русский естествоиспытатель X. Г. Пандер (Pander, 
1830), работающий в одно время с Фишером, также занимался изуче
нием эндоцератид. В своем труде «Материалы к геогнозии Русской 
империи» он приводит описание и изображение двух форм из ордови
ка Прибалтики. К сожалению, одна из форм была ошибочно им отож
дествлена с известным видом Orthocerds undulata Sowerby, 1814. Этот 
вид, как теперь твердо установлено,, не принадлежит эндоцератидам, 
а относится к ч актиноцератидам. Форма же, описанная Пандером под. 
этим видовым названием, по-видимому, относится к роду Endoceras 
или Dideroceras. Отсутствие данных о длине перегородочных трубок не 
позволяет сделать более точные определения, а сами оригиналы до на
шего времени не сохранились. 

Известный русский исследователь С. Куторга (Kutorga, 1835) 
описал и дал изображения двух видов: Orthoceratites spiralis Fischer 
и 0,'gigantei Sowerby. Впоследствии Фурд (Foord, 1888) вторую форму 
правильно отождествил с Endoceras complanatum Eichwald. 

, Из русских работ первой половины XIX в., посвященных изучению 
эндоцератоидеи, безусловно, наиболее ценными являются работы 
Э. Эйхвальда. Его сводная работа «Палеонтология России. Древний 
период» заслуживает особого рассмотрения, и о ней будет сказано 
ниже. В ранних работах Эйхвальд (1840, 1842, 1846) придерживался 
взглядов своих предшественников и не выделял эндоцератоидеи в осо
бую группу, а рассматривал их в составе рода Orthoceratites s. lato. 
Все выделенные новые виды эндоцератоидеи из ордовика Прибалтики 
относились Эйхвальдом к указанному выше роду. 

Первую попытку обособления эндоцератоидных цефалопод от 
остальных ортоцераконовых наутилоидей осуществил немецкий иссле
дователь Брони (Bronn, 1835—1837), установивший род Conoceras, в 
который он включил некоторых ортоцераконовых наутилоидей с ши
роким краевым сифоном. К сожалению, данный, автор не привел изоб
ражений остатков раковин, а это послужило основанием к тому, что 
некоторые последующие исследователи не признали самостоятельно
сти данного рода и даже оспаривали принадлежность его к эндоцера-
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тидам. Другие же считали его синонимом рода Bathmoceras Barrande.-
В последних сводках американских исследователей (Flower, 1955а) 
этот род относят к эндоцероидным цефалоподам, но его объем и си
стематическое положение совершенно не выяснены. 

В 1842 г. Конрад (Conrad; 1842) среди ордовикских прямых ц е 
фалопод Северной Америки установил два новых рода: Cameroceras 
и Diploceras, безусловно принадлежащих к эндоцероидным цефалопо* 
дам. Первый из этих родов фигурирует во Ьсех учебниках палеонто
логии, но его объем и отличия от других близких эндоцероидных ро
дов до сих пор точно не установлены. 

В 1847 г. известный американский палеонтолог Холл (Hall, 1847) 
установил род Endoceras, к которому отнес ордовикские эндоцероид-
ные формы, имеющие широкий краевой сифон, содержащий в своей 
апикальной части эндоконы. Никаких сравнений с ранее установлен
ными эндоцероидными родами (Cameroceras Conrad и Diploceras 
Conrad) Холл в своей работе не приводит, по-видимому, он считал их 
вполне самостоятельными. Все три рода »были выделены по внешним: 
признакам раковины, без учета Строения сифона и его стенки.. В даль-1 

нейшем это привело к серьезной дискуссии по вопросу о самостоятель
ном существовании родов Cameroceras, Diploceras и Endoceras. В ходе 
дискуссии одни палеонтологи (Sardeson, 1925, 1930) доказывали, что 
род Endoceras является синонимом рода Cameroceras, другие (Foerste, 
1924, 1929) отстаивали самостоятельность этих двух родов. 

Не вдаваясь в подробный анализ вопросов этой дискуссии, отме
тим только, что в настоящее время большинство американских палеон
тологов считают Cameroceras и Endoceras самостоятельными родами. 
Что же касается родов Conoceras и Diploceras, то они, как недостаточ
но обоснованные, отвергнуты большинством палеонтологов. В таком 
же положении находится и р о д Sidemina Castelnau,, 1843. О всех Зтих 
трех родах можно сказать только, что они относятся к эндоцероидным 
цефалоподам, но не более. s 

В русской палеонтологической литературе родовой термин Endo
ceras впервые был применен к эндоцероидным цефалоподам ордовика 
Прибалтики Эйхвалъдом в его капитальном труде «Палеонтология 
России». В этой работе подведены итоги палеонтологических исследо
ваний автора с 1825 по 1861 г. Для своего времени эта работа была 
одной из крупнейших в области изучения наутилоидей. В ней описано 
свыше 100 видов палеозойских наутилоидей, распределяемых между 
18 родами. Из группы эндоцератоидных наутилоидей им было описано 
14 видов: 10 относились к роду Endoceras Hall, 2 — к роду Cycloceras 
Мс'Соу и 2 — к роду Cochlioceras Eichwald. Новый род Nothoceras 
(поп Nothoceras Barrande, 1860), причисляемый до последнего времени 
многими исследователями к эндрцератоидеям, в действительности, как 
показало изучение оригинала, не принадлежит к этой группе, а отно
сится к отряду A'ctinoceratida. 

Установленный Эйхвальдом род Cochlioceras не был признан 4 

палеонтологами. Одни исследователи. (Barrande, 1870) относили его 
к роду Orthoceras, другие (Foord, 1888) считали его синонимом Endo
ceras. Проделанная (Балашов, 1955) ревизия рода Cochlioceras пока
зала, что он является самостоятельным родом и относится к отряду 
Ellesmeroceralida. 

Интересно отметить, что Эйхвальд придерживался весьма 'ориги
нальной классификации, согласно которой все прямые наутилоидей,- < 
в том числе и эндоцератоидеи, относились им к Dibranchiata, а все 
свернутые наутилоидей и аммоноидеи —- к Tetrabranchiata. Группа 
эндоцероидных цефалопод рассматривалась им совместно с осталь-

9 

http://jurassic.ru/



ными прямыми формами наутилоидей и относилась к семейству Ortho-
ceratidae. 

Одним из первых исследователей, обративших особое внимание 
на строение сифона наутилоидей, был немецкий исследователь Ромер 
(Roemer, 1851—1856), который на основании этого признака выделял 
следующие основные группы: а) наутилоидей с длинными, входящими 
друг в друга перегородочными трубками и б) с короткими перегоро
дочными трубками. Первая группа, включающая эндоцератоидные 
наутилоидей, делилась в свою очередь по длине перегородочных 
трубок на следующие подгруппы: vaginati, cochliati и gigantei. Вторая 
группа, включающая остальные наутилоидей, делилась на подгруппы: 
regularis, lineati, undulati, annulati, inflata. Эта терминология не была 
принята последующими палеонтологами и сейчас не применяется. 

Из работ второй половины XIX в., посвященных в той или- иной 
степени изучению эндоцератоидеи, необходимо отметить следующие. 
В Чехословакии находки отдельных эндоцератоидеи 4 были описаны 
Баррандом (Barrande, 1866). Им же были описаны некоторые виды 
Endoceras из отложений ордовика Прибалтики и Северной Америки. 
Среди исследований, опубликованных в Германии и посвященных изу
чению эндоцератоидеи, происходящих из аллохтонных отложений (лед
никовых глыб), необходимо отметить работы Девитца (Dewitz, 1880), 
Шредера (Schroder, 1881), Ремеле (Remele, 1886), Рюдигера (Rtidiger, 
1892), Болла (Boll, 1857), Бранко (Вгапсо, 1880). В Скандинавии в это 
время были опубликованы работы Ангелина и Линдстрема (Angelin et 
Lindstrom, 1880), Бреггера (Brogger, 1882, 1884) и Гольма (Holm, 
1895—1897). Работы Гольма по изучению апикальных концов эндо
цератоидеи не потеряли своего значения и в настоящее время. 
В Англии наиболее значительными работами того времени были ра
боты Фурда (Foord, 1888). Работа последнего автора посвящена опи
санию коллекций наутилоидей, хранящихся в Британском музее. 
В Северной Америке наиболее важными являются работы Биллингса 
(Billings, 1859, 1865) и Кларка (Clarke, 1893—1897). В работе Кларка 
дается описание апикального конца раковины рода Nanno. 

Суммируя все вышеизложенное, необходимо отметить, что боль
шинство работ XVIII и XIX столетий, посвященных изучению наутило
идей в широком смысле слова, носило в основном описательный харак
тер. При установлении родов большое значение в то время придавалось 
конфигурации и степени изогнутости раковины. Все другие признаки 
считались второстепенными. На основании особенностей раковины 
были выделены основные группы форм под названиями Orthoceras, 
Cyrtoceras, Gyroceras и т. д. Все разнообразие эндоцератоидных наути
лоидей фактически объединялось в один род — Endoceras. 

Новым этапом в истории изучения наутилоидей считаются, иссле
дования американского палеонтолога Гайэтта (Hyatt, 1883—1884, 1900). 
Накопившийся к концу XIX столетия большой фактический материал 
по наутилоидеям позволил Гайэтту создать новую классификацию 
этой группы ископаемых. Он признавал установившееся уже ранее 
разделение цефалопод на два подкласса: Tetrabranchiata и Dibranchi-
aia, а также деление первых на два отряда: Nautiloidea и Ammonoidea, 
различаемых между собой по строению начальных камер. В отличие от 
своих предшественников, придававших большое значение наружной 
конфигурации и степени изогнутости раковины, Гайэтт считал, что гене
тическая близость лучше всего прослеживается по характеру сифона, 
именно сифонных дудок, которые являются более устойчивыми, чем 
другие части раковины. В работе 1884 г. Гайэтт делил отряд Nautiloidea 

:на два подотряда: Holochoanoidea и Ellipochoanoidea. В первый под-
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отряд он включает два надсемейства (по Гайэтту, две группы): Рго-
choanites (Bathmocera, Nothoceras) и Metachoanites (Endoceratidae). 
Ко второму подотряду отнесено одно надсемейство Microchoanites, 
включающее все остальные семейства наутилоидей. Наиболее крупные 
группы наутилоидей установлены Гайэттом по длине перегородочных 
трубок. В работе 1900 г. Гайэтт дает более разработанную схему 
классификации наутилоидей, в которой он делит последние на 5 под
отрядов: Orthochoanites, Cyrtochoanites, Holochoanites, Mixochoanites 
и Schistochoanites. В основу этого подразделения положен прежний 
принцип, т. е. длина перегородочных трубок и характер соединитель
ных колец. По мнению Гайэтта, такое подразделение наутилоидей 
является генетическим? 

Воззрение Гайэтта на систематику цефалопод нашли многих по
следователей среди крупных палеонтологов, занимающихся исследо
ваниями цефалопод. Эта система была принята нашими палеонтоло
гами и с небольшими изменениями, введенными Фёрсте (Foerste, 
1924—1932), взята в основу учебника Циттеля, переработанного для 
русского издания. 

Период с 1900 по 1935 г. в истории изучения наутилоидей харак
теризовался дальнейшим накоплением фактического материала при 
полном признании системы Гайэтта. Специальных работ, посвященных 
изучению только эндоцератоидеи, не было, так как эта группа ископае
мых до последнего времени рассматривалась совместно с другими 
группами наутилоидей. Среди наиболее ценных работ, в которых в той 
или иной степени имелись описания эндоцератоидеи, отметим следую
щие: по Северной Америке — Рюдеманн (Ruedemann, 1905, 1906), Гра
бау и Шаймер (Grabau and Shimer, 1910), Фёрсте (Foerste, 1924, 1929, 
1932), Сардесон (Sarderson, 1925, 1930), Миллер (Miller, 1932); по 
Гренландии — Тредсон (Troedsson, 1926; по Европе—Патрунки (Pat-
runky, 1925, 1926), Тейхерт (Teichert, 1928, 1929, 1930); по северо-во
сточной Азии — Грабау (Grabau, 1922), Кобаяси (Kobayashi, 1926— 
1927, 1931, 1933—1937), Ию (Yii, 1930), Эндо (Endo, 1932); по, Юго-
Восточной Азии (Каракорумы) —Гортани (GOrtahi, 1934). / 

Благодаря работам перечисленных авторов выявлены некоторые 
новые роды эндоцератоидеи, проведена частичная ревизия старых, а 
также уточнено стратиграфическое и географическое распространение 
отдельных родов. Характерно, что в этот период появились первые ра
боты, посвященные изучению эндоцератоидеи Северо-Восточной Азии. 

В России за этот период опубликованных работ, посвященных изу
чению эндоцератоидеи, почти не было, исключение представляет 'статья 
Гейнрихсена (Heinrichsen, 1935) с описанием одного нового вида Endo
ceras из ордовика Эстонии. 

Крупных событий в истории систематики цефалопод с 1900 по 
1935 г. не произошло, за исключением того, что в 1910 г. Грабау и 
Шаймер установили отряд Protochoanites, куда включили два кемб
рийских рода: Volbortella и Salterella. Следует также отметить попытку 
Даке (Dacque, 1921).сравнить всю раковину ортохоанитовых наутило
идей с сифоном'эндоцероидных наутилоидей (Teichert, 1929, стр. 68), 
Однако эти- предложения не нашли поддержки среди палеонтологов. 
К 'концу указанного периода, благодаря полученным новым фактиче
ским материалам о морфологии раковины (в широком смысле слова), 
обнажились все слабые стороны и искусственность системы Гайэтта 
Оказалось, что многие подотряды, выделенные Гайэттом, объединяют 
гетерогенные семейства. Особенно это касалось подотряда Cyrtochoani
tes. Выяснилось также, что группа эндоцератоидных наутилоидей 
является весьма специфичной и обособленной от всех других наутило-
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идей. Все это не могло не вызвать стремления у ряда исследователей 
заняться полной ревизией наутилоидей. 

Период с 1935 г. и до наших днеД в истории изучения наутило
идей можно назвать периодом коренного пересмотра всей системы 
наутилоидей, в том числе эндацератоидей. За это время за рубежом 
было опубликовано несколько специальных работ, в которых предло
жено около десятка новых схем по классификации наутилоидей (Basse, 
1952; Flower, 1941, 1946, 1947, 1952, 1954—1956, 1958, 1964; Flower and 
Kummel, 1950; Kobayashi, 1934—1937; Kuhn, 1949; Moore, Lalicker anu 
Fischer, 1952; Shimizu and Obatd, 1935, 1936; Sweet, 1958; Shimer and 
Shroek, 1944; Schindewolf, 1950; Teichert, 1933, 1934, 1937, 1947; Tei
chert a. oth., 1964; Teicher t ,and Glenister, 1952—1954; Cecioni, 1953,. 
1964). Наиболее интересные вопросы классификации ставятся в рабо
тах Тейхерта, Кобаяси и Флауэра. В работах Кобаяси (Kobayashi, 
1935, 1937) рассматривается очень интересный вопрос о дивергентном 
развитии эндоцероидных цефалопод. По-новому и своеобразно рассма
тривается вопрос о классификации наутилоидей в работе Флауэра и 
Камелла (Flowef and Kummel, 1950). Работы Флауэра (Flower, 1955, 
1958) специально посвящены вопросам классификации только эндоце
ратоидных наутилоидей. В работе Тейхерта (Teichert a. oth., 1964). под
ведены итоги изучения эндоцератоидеи в планетарном масштабе. 

К настоящему времени среди зарубежных стран лучше всего изу
чены эндоцератоидеи в США. Благодаря работам Кобаяси (Kobayashi, 
1927—1937), а также китайских палеонтологов (Lai Chan-geen, 1965), 
много сделано в области изучения эндоцератоидеи из отложений ордо
вика территории Северо-Восточного Китая, Кореи и Таиланда. В ра
ботах Тейхерта и Гленистера (Teichert and Glenister, 1953,. 1954) 
дается описание некоторых, эндоцератоидеи из отложений ордовика 
Западной Австралии. Из ордовика Норвегии Свитом (Sweet, 1958) 
описаны,отдельные представители рода Dideroceras. В Чехословакии, 
Швеции и ФРГ и ГДР за последние 50 лет новых работ по эндоцерато-
идеям не появлялось. В Южной Америке (Аргентина) в последнее де
сятилетие обнаружены ордовикские эндоцератоидеи, которые по своему 
облику ближе стоят к Прибалтийской зоогеографической провинции,, 
чем к таковой Северной Америки (Cecioni, 1953, 1964). 

В СССР после упомянутых выше работ Эйхвальда вплоть до 
1950 г. планомерным изучением эндоцератоидеи почти никто не зани' 
мался. Особенно это касается азиатской ласти территории СССР, 

' откуда, кроме попутных упоминаний о находках эндоцератоидеи в 
ордовикских отложениях, никаких других данных до последнего вре
мени не было. ; 

О степени изученности эндоцератоидеи на территории СССР за. 
весь прошлый период, вплоть до 1949 г., можно судить по сводной 
работе А. Ф. Лесниковой (1949). В этой работе приведено описание 
6 видов эндоцератоидеи, а именно: Endoceras commune (Wahlenberg,. 
1821), Е. duplex, (Wahlenberg, 1821), E. vaginatum (Schlotheim, ^820), 
E. tetum (Etehawald, 1842), Cyclendoderas cancellatum (Eichwald, 1842) 
и С. buchi Lessnikowa, 1949. Если к этому списку добавить еще 7 видов: 
Endoceras vertebrale Eichwald., Е. complanatum Eichw., E. megastoma 
Eichw., E. hasta Eichw., E. regulus Eichw., E. remotum Eichw. и E. glau-
conitlcum Heinrichson, которые не включены А. Ф. Лесниковой в атлас 
руководящих форм, то этими 13 видами фактически исчерпывалось 
все количество известных эндоцератоидеи на территории СССР до 
1949 г. Стратиграфическое значение указанных видов было Невелико, 
так как они понимались в слишком широком объеме. Методика изуче
ния их в то время* была несовершенной. Все это приводило к тому, что 
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многие палеонтологи, даже в наше время, недооценивали стратиграфи
ческого значения этой группы ископаемых организмов. 

Более детальное и всестороннее изучение эндоцератоидеи в нашей 
стране, с применением новейшей методики их изучения, началось 
после Великой Отечественной войны. В настоящее время эндоцерато
идеи лучше всего изучены из отложений ордовика Русской и Сибир
ской платформ, где они обильно представлены и имеют хорошую со
хранность. Слабее эта группа изучена из отложений ордовика склад
чатых областей, где они встречаются довольно редко и характер со
хранности остатков их раковин неудовлетворительный. Результаты 
изучения эндоцератоидеи на территории СССР в послевоенные годы 
частично были опубликованы автором (Балашов, 1949; 1951, 1953, 
1955,1956,1960,1961,1962,1964). 

В заключение хочется отметить, что в настоящее время в передо
вых странах мира интерес к изучению эндоцератоидеи с каждым го
дом усиливается, и надо • полагать, что эта группа ископаемых займет 
свое надлежащее место в числе руководящих комплексов для страти
графии ордовикских, отложений. 

http://jurassic.ru/



Т Е Р М И Н О Л О Г И Я 

В мировой литературе при описании эндоцератоидеи существует 
значительный разнобой в терминологии. До последнего' времени в 
основном пользовались терминологией, введенной Гайэттом (Hyatt, 
1900). Однако изучение эндоцератоидеи значительно продвинулось 
вперед, и за последнее пятидесятилетие появилось много новых тер
минов. В 1919 г. Грабау (Grabau, 1919), основываясь на теории, что 
внутренний сифон эндоцератоидеи идентичен раковине других наутило
идей, ввел свои термины, которые, однако, не прижились и большинст
вом палеонтологов сейчас не употребляются. В 1957 г. шведский 
палеонтолог Мутвей (Mutvei, 1957) ввел новую довольно громоздкую 
терминологию, которая также не нашла пр'изнания среди современных 
специалистов. Особенно это касается вопроса об ориентации раковин 
цефалопод, которая в корне меняет прежние представления. 

В 1964 г. американский палеонтолог Флауэр (Flower, 1964) в 
своей работе «Морфология раковин наутилоидей» довольно подробно 
останавливается на вопросах терминологии. Проделанная им большая 
работа по приведению в систему всей существующей ныне термино
логии наутилоидей значительно облегчает нашу задачу. Однако на 
пути к унификации терминологии возникают большие трудности, свя
занные как с различным толкованием той или иной структуры рако-
ЕИН цефалопод, так и с названиями ее, переводимыми с различных 
языков. 

В данной работе автором в алфавитном порядке приводятся мор
фологические и некоторые таксономические термины, наиболее употре
бляемые в современной литературе при описании эндоцероидных цефа
лопод. Учитывая, что многие термины заимствованы из иностранной 
литературы, они даны здесь не только на русском, но и на иностран
ных языках. 

А д а п е р т у р а л ь н о (adaperturale)—описательный термин озна
чает «по направлению к апертуре». Вместо него предпочтительнее 
употреблять короткий термин «адоральный». 

А д а п и к а л ь н о (adapica le)—по направлению к апикальному,, 
или вершинному, концу раковины. 

А д о р а л ь н о (adora le )—по направлению к устью, к переднему 
концу. 

А н е у х о а н и т о в ы е п е р е г о р о д о ч н ы е т р у б к и (aneucho-
anitic septal necks) — обычно зачаточные, очень короткие' и недоста
точно ясно выраженные перегородочные трубки. Синоним и менее упо
требительный термин — «ахоанитовые перегородочные трубки» (acho-
anitic septal necks). 
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А н е у х о а н и т о в ы й с и ф о н (aneuchoanitic siphuncle) — сифон 
с анеухоанитовыми перегородочными трубками и обычно толстыми, 
рыхлыми соединительными кольцами. 

А н т и с и ф,о н а л ь н а я (дорсальная) л о п а с т ь (antisiphonal 
lobe, dorsal lobe, internal lobe) — лопасть, расположенная на дорсаль
ной стороне раковины. , 

А п и к а л ь н а я , или н а ч а л ь н а я , камера (apical chamber, ini
tial chamber, protoconch) — первая камера раковины цефалопод, раз
личная по форме и относительным размерам. Синонимы: эмбриональ
ная, зародышевая камера, протоконх (частный случай начальной ка
меры). 

А п и к а л ь н ы й к о н е ц р а к о в и н ы — задний или вершинный, 
обычно более узкий, конец раковины> с которого начинается ее рост. 

А п и к а л ь н ы й , или в е р ш и н н ы й , у г о л — угол расширения ра
ковины от ее начальной части по направлению к устью. 

Б р е в и к о н и ч е с к а я р а к о в и н а (brevicone, breviconic test) — 
короткая часто ширококоническая раковина. Синонимы: короткокони-
ческая раковина, бревикон. 

В е н т р а л ь н а я л о п а с т ь (ventral lobe, extenrnal lobe, sipho-
nal lobe) —лопасть перегородочной линии, расположенная на вент
ральной стороне раковины. Синонимы: брюшная лопасть, сифональная 
лопасть. 

В н у т р и с и ф о н н ы е о т л о ж е н и я (siphonal deposits)—извест
ковые образования различной структуры внутри сифона, выделившиеся т 

мягкой тканью сифона. 
Г е м и х о а н и т о в ы е п е р е г о р о д о ч н ы е т р у б к и (hemicho-

anitic septal necks) —длинные цилиндрические или воронковидные пе
регородочные трубки некоторых эндоцератоидеи, протягивающиеся на 
0,5 длины газовой камеры. 

Г л а з о к , или о ч к о , (eyelet)—верхушечный, или ададикальный, 
участок соединительного кольца, состоящий из плотного аморфного или 
тонкозернистого материала, имеющий в продольном разрезе кольца вид 
глазка. 

Г о л о х о а н и т о в ы е п е р е г о р о д о ч н ы е т р у б к и (holocho-
anitic septal necks) —длинные цилиндрические или воронковидные пе
регородочные трубки некоторых эндоцератоидеи, протягивающиеся 
через всю газовую камеру до предыдущей перегородки. 

Г о л о х о а н и т о в ы й с и ф о н (holochoanitic s iphuncle)—си
фон эндоцератоидеи и некоторых наутилоидей с голохоанитовыми пере
городочными трубками и прилегающими к ним почти по всей их длине 
соединительными кольцами. 

Д и а ф р а г м ы (tabules — англ.; dissepiments introsiphonaux — 
фр.; Endosiphonalscheiden — нем.) известковые поперечные перего
родки в сифоне эллесмероцератид и дискосорид и в эндосифонной 
трубке некоторых эндоцератоидеи. 

Д л и н а к а м е р ы (longicone camerae)—расстояние между со
седними перегородками, или септами, в средней части камеры. 

Д л и н н о к о н и ч е с к а я , или л о н г и к о н и ч е с к а я , р а к о в и 
на (от лат. longus —1 длинный, conicus — конический)—длинная ци
линдрическая раковина. 

Ж и л а я к а м е р а (body, или living chamber)—передняя, откры
вающаяся устьем наружу, самая длинная камера раковины, в которой 
помещалось мягкое тело животного. 

З а д н и й к о н е ц р а к о в и н ы — вершинный конец раковины, от
куда начинается ее рост. Некоторые авторы (Mutvei, 1957) предлагают 
называть заднюю часть раковины posterior, а переднюю — anterior, но 
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^большинством палеонтологов эти два термина к цефалоподам не при
меняются. , 

К а м е р н ы й г а з (earneral g a s ) — г а з , содержащийся в газовых 
камерах при жизни животного и отличающийся от воздуха, как пола
гают, повышенным содержанием азота. 

К о р о т к о к о ни ч е с к а я р а к о в и н а — см. Б р е в и к о н и ч е 
с к а я р а к о в и н а . 

К р а е в о й , или м а р г и н а л ь н ы й , с и ф о н (siphon marginalis)— 
.сифон, расположенный близко к стенке раковины, но не прилегающий 
к последней. 

Л а т е р а л ь н а я , или б о к о в а я , л о п а с т ь (lateral lobe)—ло
пасть перегородочной линии, располагающаяся на латеральной сторо
не раковины. 

- Л а т е р а л ь н а я с т о р о н а (lateral are, whorl side) — боковая 
.сторона раковины, расположенная между вентральной и дорсальной 
•сторонами. 

Л а т е р а л ь н о е с е д л о (lateralis saddle)—седло, расположен
ное на латеральной стороне. 

Л о п а с т н а я л и н и я —ем. П е р е г о р о д о ч н а я л и н и я . 
Л о п а с т ь ( lobe)—изгиб перегородочной линии, обращенный на

зад, адапикально. 
М у р а л ь н а я ч а с т ь п е р е г о р о д к и (mural part of septum)-— 

-отогнутая вперед цилиндрическая „часть перегородки, прилегающая 
. к внутренней поверхности стенки раковины. 

О р т о ц е р а к о н (ortoceraconic)—прямая раковина. 1 

О ч к о (eyelet) — см. Г л а з о к . 
П е р е г о р о д о ч н а я л и н и я (sutura, suture l ine)—линия соеди

нения свободной части перегородки с внутренней поверхностью стенки 
раковины или раковинной трубки. Видна только на внутреннем'ядре. 

•Синонимы: лопастная линия, 1 сутурная линия, сутура, шовная линия, 
линия перегородки, лопастница, лобатура. 

П е р е г о р о д о ч н а я т р у б к а (septal neck)—отогнутый назад 
и образующий трубку край перегородки у перегородочного отверстия. 

•Синонимы: сифонная дудка, дудка, сифонная трубка, сифонная во
ронка, септальная трубка, септальный некк. 

П е р е г о р о д о ч н о е о т в е р с т и е (septal foramen)—отверстие в 
^перегородке, через которое проходит сифон. Синонимы: септальный фо-
рамен, септальное отверстие. 

П о л ы й с и ф о н (siphon vacuus) — сифон, лишенный известковых 
внутрисифонных отложений. 

П р е с е п т а л ь н ы й к о н у с (pre$epial cone) —;апикальная часть 
^раковины некоторых эндоцератоидеи, целиком занятая сильно расши

ренным апикальным концом сифона. , 
П р и с т е н н ы й с и ф о н (siphon admuralis) — сифон, располо

женный вплотную к стенке раковины, т. е. находящийся в контакте 
с ней. 

П р о с и ф о н (prosiphon, prosipho)—тонкое полупрозрачное обра
зование, или мембрана, связывающее начало слепого мешка сифона 
с внутренней поверхностью стенки начальной камеры. Это образова
ние отмечается некоторыми авторами (Bohmers, 1936) у рода Nanno. 

П р о т о к о н х (protoconch)—см. Э м б р и о н а л ьн а я р а к о в и н а. 
П с е в д о с е п т а (pseudoseptum)—ложная септа, или перегородка, 

внутри газовых камер, отмечаемая некоторыми авторами у эндоцера
тоидеи и принимаемая ими за прижизненное образование. Сейчас это 

«считается вторичным образованием, так как настоящих прижизненных 
^внутрикамерных отложений среди эндоцератоидеи никто не наблюдал. 
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Р а к о в и н а ( she l l )—вся твердая внешняя часть моллюска, 
у эндоцератоидеи включающая кОнх, перегородку, кольца и сифонные 
отложения. 

С в о б о д н а я ч а с т ь п е р е г о р о д к и (free 'part of septum)-— 
основная часть перегородки, расположённая между муральной частью 
и перегородочной трубкой. , 

С е г м е н т с и ф о н а (segment of s iphuncle)—часть сифона, соот
ветствующая одной газовой камере." V л 

С е д л о (saddle) — изгиб, перегородочной линии, обращенный вер
шиной вперед к устью. 

С и ф а н к л (siphuncle)—термин, применяемый иногда иностран
ными палеонтологами для обозначения всех твердых известковых ча
стей сифона—сифонной стенки и внутрйсифонных отложений. 

С и ф о н (от треч. siphon) часть мягкОго тела животного, вытя
нутая от его заднего конца через весь фр^гмокон (см. Ф р а г м о к о н), 

; заключенная в твердую известковую оболочку, состоящую из перего
родочных трубок и соединительных колец, и содержащая внутри извест
ковые образования. Большинством палеонтологов термины «сифон» 
(siphon) и «сифанкл» (siphuncle) считаются синонимами. 

С и ф о н н ы е о т л о ж е н и я - (siphonal deposits)— известковые или, 
по крайней м.ере, твердые и сохранимые отложения внутри сифона. 
Раньше в эту категорию включались также и соединительные кольца. 

С о е д и н и т е л ь н ы е к о л ь ц а (connecting rings) — кольцевидные 
' известковые образования, возникающие на поверхности мягкого сифо

на между соседними перегородочными трубками или в накладку 
с ними и вместе с последними образующие^твердую оболочку сифона — 
сифонную стенку. Первичные толстые кольца могут иметь дифферен
цированные текстуру и состав. 

С п и к у л ю м (spiculum)—внутреннее ядро последнего эндокона 
(см. Э н д о к о н ы ) в сифоне.эндоцератоидеи'.Синоним: шписс (spiess,—-
нем.). ' . 

С т е н к а с и ф о н а— твердая известковая оболочка сифона, со-̂  
стоящая обычно из перегородочных трубок и соединительных колец. 

С у б г о л ох о а н и т о в ы е п ё р е г о р о д о ч н ы е т р у б к и (sub-
holochoanitic septal necks) — перегородочные трубки, протягивающиеся 
почти на длину газовой камеры и имеющие отогнутый внутрь сифона 
край. ' . • •' . • , 

С у т у р a (suture)—civi. П е р е г о р о д оч н а я л и н и я. 
У с т ь е (aper tura)—отверстие на, переднем конце жилой каме

ры, через которое' животное имело связь с внешней средой'. Синоним: 
.апертура. 

, Ф р а г м о к о н (phragrhacone) часть раковины, разделенная пе
регородками на газовые камеры (без жилой камеры). , 

Ц и р т о ц е р а к о н о в а я р а к о в и н а , или - ц и р т о ц е р а к о н 
(cyrtoceraconic), — согнутая или изогнутая раковина. 

Э в р и с и ф о н а т а (eurisiphonata) — группа цефалопод (эндоце
ратоидеи и актиноцератоидеи), характеризующиеся относительно Круп
ными сифонами (Teichert, 1933). Устаревший термин. 

Э в р п с и ф о н атн'ы'й (eurisiphonate) — относящийся к эфрисифо-
натам, с сифоном Относительно большого размера. Устаревший термин. 

Э к з о г а . с т р и ч е с к а я р а к о в и н а (exoqastric shell) ракови-
на/Шгнутая или свернутая вентральной стороной наружу. 

Э к с ц е н т р и ч н ы й с и ф о н (от. лат. excentricus — лежащий вне -
центра)—сифон, продольная ось которого проходит на некотором рас
стоянии от продольной оси раковины. • 

2 З.Г.Балашов ' '. ' t 1 17 
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Э к т о с и ф о н (ectosiphuncle) — часть сифона, образующая его 
стенку, т. е. соединительные кольца и перегородочные трубки в отли
чие от дополнительных внутренних структур( Ruederriann, 1905). Об
щего употребления не имеет.-

Э л л и п о х о а н и т о в ы й с и ф о н (ellipochoanitic s iphon)—си
фон,» твердая известковая стенка которого состоит из коротких пере
городочных трубок и соединительных колец; термин устаревший, был 
предложен в противоположность термину «голохоанитовый сифон», 
которым обозначался сифон без соединительных колец. 

Э м б р и о н а л ь н а я р а к о в и н а (testa embryonalis) — раковина, 
образующаяся в яйцевой капсуле, состоящая из одной или нескольких 
газовых камер и одной жилой. Одну или первую эмбриональную каме
ру иногда называют протоконх. 

Э н д о г а с т р и ч е с к а я р а к о в и н а (endogastric she l l )—рако
вина, согнутая или свернутая вентральной стороной внутрь. Среди эн
доцератоидеи известны эндогастрические раковины и совсем неизвест
ны экзогастрические. 

Э н д о к о н ы (endocones, endosiphosheaths — англ.; ablagerungen 
нем.) —известковые отложения в начальной части сифона эндоцера
тоидеи, имеющие вид вставленных друг в друга конусов, обращенных 
вершинами назад к апикальному концу и отделенных между собой 
темными линиями роста или пластинами. 

Э н д О с и ф а н к л (endosiphuncle, endosiphunculus — англ.)—вну
тренний сифон, состоящий из органической ткани и известковых отло
жений, заключенных внутри сифонной стенки — эктосифанкла. В рус
ской литературе этот термин не применяется. 

Э н д о с и ф о (endosiphoj—приставка, относящаяся к структурам 
внутри первичного сифона, состоящего из перегородочных трубок и 
соединительных колец (Ruedeman, 1905). Теперь относится главным 
образом кструктурам в эндоцератидах. 

Э н д о с и ф о к о л е о н (endosiphocoleon — англ.)—термин, пред
ложенный Рюдеманном (Ruedemann, 1905) для плоской или сжатой 
конхиолиновой (?) эндосифонной трубки, наблюдаемой в приустьевых 
частях эндосифонов некоторых эндоцератид (Piloceras). Термин, мало-
применяе'мый в русской литературе. 

Э н д о с и ф о н (endosiphon) — см. Э н д о с и ф о н н а я т р у б к а . 
Э н д о с и ф о н н а я о б о л о ч к а (endosiphosheath)—тонкая тем

ная полоса между двумя соседними эндоконами, рассматриваемая как 
след стадии остановки роста эндосифона. 

Э н д о с и ф о н н а я п о д к л а д к а , и л и к а е м к а (endosipholi-
n ing) : 1) первоначально определялась как каемка (оболочка), раз
вивавшаяся раньше эндоконов и внутри которой потом образовались 
(секретировались) эндоконы i(Ruedemann, 1905); 2) в последующих 
работах указывалось, что видимая каемка в некоторых поперечных' 
разрезах эндосифонов' является случайной. Однако, как теперь уста
новлено, эта каемка или темное известковое образование в сифоне, па
раллельное его стенке и отделяющее эту стенку от эндоконов, наблю
дается у более высокоорганизованных эндоцератоидеи (Allotriocera-
t idae) . 

Э н д о с и ф о н н а я т р у б к а (endosiphotube)—трубка, соеди
няющая верхушки эндоконов, а также при отсутствии отдельных ви
димых эндоконов трубка, идущая до кончика конической верхушки 
эндоцероидного эндосифона. Может широко варьировать в поперечном 
сечении и иметь или не иметь собственные стенки. Синоним: эндо
сифон. 
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Э н д о с и ф о н н ы е п л а с т и н ы (endosiphoblades)—продольные 
радиальные пластиноподобные образования в сифоне некоторых эндо
цератоидеи, идущие от эндосифонной трубки к периферии сифона. 

Э н д о с и ф о н н ы й к л и н (endosiphowedge)—известковые отло
жения на вентральной или вентральной и дорсальной, сторонах, обра
зующие эндосифонный клин или клинья и хорошо наблюдаемые в по
перечном сечении эндосифоконов некоторых эндоцератид (Manchuro-
ceras). 

Э н д о с и ф о н н ы й к о н у с (endosiphocone — англ.) — коническая 
полость в сифоне эндоцератид внутри последнего эндокона; внутрен; 
нее ядро этой полости, заполненное неорганической породой, назы
вается спикулюмом или шписсом. 

Э н д о с и ф о н н ы й ц и л и н д р (endosiphocylinder) — цилиндри
ческая полость в сифоне эндоцератид, располагающаяся адорально от 
последнего эндокона и являющаяся продолжением эндосифонного ко
нуса. Общего применениям имеет. 

Э н д о ц е р о и д (endoceroid)—описательный термин для раковин 
эндоцератоидеи. 

2* 
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М О Р Ф О Л О Г И Я Р А К О В И Н Ы Э Н Д О Ц Е Р А Т О И Д Е И 
И О Ц Е Н К А СИСТЕМАТИЧЕСКОГО З Н А Ч Е Н И Я 

Г Л А В Н Е Й Ш И Х П Р И З Н А К О В 

ВНЕШНЯЯ ФОРМА РАКОВИНЫ 

У основной массы эндоцератоидеи раковина представляет собой 
длинную прямую медленно расширяющуюся коническую трубку 
(рис. 1,Л) которая на всем пути онтогенетического развития почти не 
меняет своей формы, исключая характер поперечного сечения. По

следнее обычно на взрослых ста
диях роста приобретает овальную 
форму, вместо округлой в на
чальных стадиях. 

Значительно реже встреча
ются короткокойические (Piloce-
ratidae рис. 1,5) и совсем редко 
цирто- и гироконические (Cyrten-
doceratidae, рис. 1, В, Г) формы, 
причем последние всегда согну
ты эндогастрически (с вентраль
ным синусом и сифоном, располо
женными на вогнутой стороне). 
Форм согнутых экзогастрически 
среди эндоцератоидеи до сих пор 
не установлено. У некоторых ро
дов (Suecoceras, рис. 1,5) рако
вина вначале немного согнута, а 
затем становится совершенно 
прямой. Безусловно, общая фор

ма раковины отражала условия жизни вида. 
Палеонтологи XVIII и XIX вв. форму раковины считали важней

шим таксономическим признаком и по степени её изогнутости разли
чали роды: Orthoceras, Cyrtoceras, Gyroceras и т. д. " 

Однако сейчас достоверно установлено, что однотипную форму ра
ковины приобретали конвергентно совершенно неродственные и раз
новозрастные группы, принадлежавшие различным отрядам и семей
ствам. 

Безусловно, внешняя форма раковины должна учитываться при по
строении системы эндоцератоидеи, для некоторых семейств она яв
ляется важным таксономическим показателем. Так, например, семей
ство Cyrtendoceratidae Hyatt, объединяющее циртоконические и гиро
конические формы, выделено по такому признаку. 

Поперечное сечение раковины у большинства эндоцератоидеи 
круглое, широко-овальное или эллиптическое, чаще всего сжатое в дор-
со-вентральном и реже в латеральном (Glitendoceras, Kutorgoceras) 

Рис. } . Типичнее формы раковин эндоце
ратоидеи: 

А — ортоцераконовая, или длинноконическая (Pro tero-
vaglnoceras); Б—бревиконическая, или короткокони-
ческая (Pilocaras); В -циртоцераконовая (Cyrtovagl- , 
noceras) Г — циртоконич^ская (Cyclocyrtendoceras); 
Д — тироцераконовая (Cyrtendoceras); Я—еуекоцера-

тиконавая (Suecoceras). 

http://jurassic.ru/



направлениях. У некоторых родов (Kawasakiceras, Kotoceras и других) 
-вентральная сторона может быть уплощенной, дорсо-латеральная — 
округлой. 

Некоторые палеонтологи (Flower, 1955) форму поперечного сече
ния раковины считают только видовым признаком. Однако многие ис
следователи, в том числе и автор данной работы, придают форме по
перечного сечения раковины большое значение: иногда этот признак 
(Kutorgoceras) является родовым. . 

Устье, или апертура, раковин у абсолютного большинства эндоце
ратоидеи прямое, широкое и открытое, с более или менее ровным 
краем и с неглубоким вентральным синусом. Учитывая простое строе-
кие и то, что ракйвины с сохранившимся устьевым краем встречают
ся редко, этому признаку у эндоцератоидеи особого значения не При
дается. 

ВЕЛИЧИНА РАКОВИНЫ 

В опубликованной литературе имеется очень мало иллюстраций 
о размерах прямых цельных (сохранившихся от апикального конца до 
устья) раковинах эндоцератоидеи. В большинстве случаев изобра
жаются отдельные обломки фрагмоконов, длина которых не превыша
ет 1 м. Однако имеются сведения (Flower, 1955; Teichert and Kummel, 
1960), согласно которым ' в отложениях среднего ордовика Северной 
Америки была обнаружена раковина эндоцероида, длина которой до
стигала 9,5 м (30 футов). К сожалению, данных о размерах отдельных 
частей ее не сообщается. , 

В коллекции Музея сравнительной зоологии Гарвардского универ
ситета (США) имеется неполный экземпляр фрагмокона эндоцерои
да, размеры которого приводятся ниже (Teichert and Kummel, 1960). 

Длина обломка фрагмокона 3 м 
Адоральный диаметр 28 см 
Диаметр на расстоянии 1 м от "адорального конца 22 * 
Диаметр на расстоянии 1,75 от адорального конца . 1 7 . 
Диаметр адапикального конца 12 , 
Диаметр сифона на расстоянии 1 м от адорального конца 9,5 . 
Диаметр сифона на расстоянии 1,75 м от адорального конца . . . . . . 7,5. „ 
Длина спикулюма j . 51 , 

Графическая'реконструкция фрагмокона показывает, что его полная 
длина около 5,8 м, сюда не включена длина несохранившейся жилой 
камеры. 

На Территории СССР (р. Волхов) в эхиносферитовых известня
ках, относимых к лландейлскОму ярусу, был сфотографирован и ча
стично замерен обломок раковины, по-видимому, рода Endoceras (Ба
лашов, 1962): 

Длина всего обломка 2,25 м 
Длина жилой камеры • 81 см 
Длина сохранившегося фрагмокона 1,44 м 
Диаметр адорального конца жилой камеры . . . 11,5 см 
Диаметр основания жилой камеры . 9 
Диаметр адапикального- конца фрагмокона . . . . 5 

Графическая реконструкция раковины доказывает, что полная ее дли
на была около 4 м. ' , 

В эхиносферитовых известняках Эстонии Тейхерт (Teichert, 1928) 
наблюдал раковину эндоцероида длиной в 5 м, более подробных све
дений о ней не сообщается. 

Из сказанного видно, что наибольшая длина раковины эндоцероид
ных головоногих моллюсков достигала 9,5 м, а ее диаметр до 30 см. 
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Однако, наряду с гигантами, встречались и мелкие формы, большин
ство которых приурочено к раннему ордовику, длина этих раковин в 
среднем не превышала 10 см. 

Величина раковины как таксономический признак учитывается 
только в связи с другими, более важными, признаками. 

СТРОЕНИЕ СТЕНКИ РАКОВИНЫ 

О строении стенки раковины ископаемых головоногих моллюсков 
до сих пор мало что известно. У большинства форм эндоцератоидеи 
стенка раковины вообще не сохраняется, у форм же с сохранившейся 
стенкой она обычно замещена или перекристаллизована, поэтому е е 
первоначальная тонкая структура не может быть точно определена. 

Многие исследователи при описании эндоцератоидеи, как правило, 
отмечали многослойное строение стенки раковин, но изображений ее 
поперечного сечения не давали. 

Обычно считают, что у большинства головоногих моллюсков стен
ка раковины по составу и строению принципиально не отличалась от 
раковины современного наутилуса. У последнего она состоит из двух 
основных и хорошо выраженных слоев: 1) наружного, или фарфоро-
видного, и 2) внутреннего, или перламутрового. Кроме того, у совре
менного наутилуса отмечается наличие тонкого конхиолинового слоя 
(пленки), выстилающего внутреннюю часть стенки раковины, и чер
ного органического слоя, откладывающегося капюшоном. Последние 
два слоя у ископаемых форм, как правило, не сохраняются. 

Исследования (Балашов, 1964) минералогического состава стенки 
раковины эндоцератоидеи показали, что она состоит в основном из 
гранулированного кальцита или из кальцита с арагонитом. Конечно, 
это не исключает того, что первоначальным ее веществом мог быть 
только арагонит, который, как правило, в ископаемом состоянии не со
храняется, так как перекристаллизовывается и переходит в кальцит. 
Замещение кальцитом сопровождается утратой тонких структурных 
деталей, а иногда и полным уничтожением первоначальных слоев 
стенки раковины. Необходимо все это учитывать при описании иско
паемого материала и быть осторожным в выводах о первоначальной 
структуре стенки раковины эндоцератоидеи, особенно при сравнении 
ее с современными представителями. 

Изучение ордовикских эндоцератоидеи Прибалтики показывает, 
что строение их стенки не только отличается от такового у современ
ного наутилуса, но оно даже неодинаково у разных родов этого над-
отряда цефалопод. Так, например, у представителей родов Nanno и 
Proterovaginoceras стенка раковины, исследованная в прозрачных 
шлифах, состоит из четырех слов, а у рода Suecoceras она трехслой
ная или двухслойная. 

На табл. XXVIII фиг. \и дано изображение строения стенки ра
ковины у Proterovaginoceras belemnitiforme, имеющей общую толщину 
1,3 мм и состоящую из 4 ясно выраженных слоев. Первый, или на
ружный (а), очень тонкий (0,1—0,2 мм), буровато-коричневого цвета, 
состоит из кальцита с примазками коричневатых глин и желтовато-
бурого органического вещества. Второй слой (б) самый толстый (0,5— 
1 мм)—он почти в 5 раз превышает толщину первого слоя, состоит 
из перекристаллизованного кальцита в ,виде изометрических угловатых 
неправильной формы кристаллических зерен размером 0,2—0,4 мм. 
Внутри этого слоя наблюдаются многочисленные поперечные темные 
или желтоватые тонкие линии, напоминающие мелкие трубки. По-ви
димому, это следы органического вещества, оставленного в результате 

\ 
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периодического наращивания стенки раковины краем мантии. Третий 
слой (в) почти в два раза тоньше второго. По составу и структуре он 
мало чем отличается от второго слоя, но между собой они разделены 
ясно выраженной тонкой вертикальной стенкой, состоящей из органи
ческого вещества темно-коричневого или желтого цвета. Поперечно пе
ресекающие этот слой тонкие нежные линии в отдельных местах пере
ходят через разграничивающую их стенку и заходят в предыдущий 
второй слой. Необходимо- отметить, что кристаллические зерна каль
цита в этом слое немного мельче, чем во втором. Четвертый, или вну
тренний, слой (г) является самым тонким — его толщина в 4 раза 
меньше третьего слоя. Состоит он из очень мелких (до 0,08 мм) плот
ных кристаллических зерен кальцита, не пронизанного поперечными 
тонкими линиями, как это характерно для предыдущих двух слоев. 
Возможно, этот слой соответствует перламутровому слою стенки ра-

.ковины современного Наутилуса. 
В отличие от рода Proterovaginoceras у - представителей рода 

Suecoceras стенка раковины значительно тоньше (0,6—0,8 мм) и не 
четырех-, а трехслойная (табл. XLIX, фиг. 36). По составу слои стен
ки раковины одинаковы с таковыми у рода Proterovaginoceras, но они 
совсем не имеют тонких поперечных линий. Возможно, отсутствие по
следних связано с перекристаллизацией арагонита в кальцит. Таким 
образом, в результате изучения в прозрачных шлифах некоторых эн
доцератоидеи установлено, что среди них выявлены пока два типа 
строения стенки раковины: Первый — трехслойный и второй — четырех-
слойный. При этом надо отметить, что у форм с более крупной рако
виной ее стенка многослойная. Надо полагать, что дальнейшее изуче
ние строения стенки раковины у эндоцератоидеи позволит использо
вать этот критерий как систематический признак. 

СКУЛЬПТУРА 

Раковины .большинства эндоцератоидеи имеют гладкую 
поверхность. У некоторых форм наблюдается как тонкая, так и гру
бая поперечная или косая штриховка, а иногда и поперечные морщи
нистые складки (Dideroceras, Cyrtendoceras), не отражающиеся на яд
ре раковины. 

У ряда родов (Anthoceras, Campendoceras, Cyclendoceras, Proto-
cyclendoceras, Kawasakiceras и др.) имеется поперечная кольчатость, 
довольно отчетливо отражающаяся на ядре. Эти кольца могут быть 
более ясно выражены на фрагмоконе и гораздо слабее — на жилой 
камере. Поверх колец и в промежутках между ними имеется тонкая 
поперечная штриховка, а иногда (Paracyclendoceras), кроме того, на
блюдаются тонкие и многочисленные штрихи. У отдельных представи
телей родов Cyclendoceras и Paleocyclendoceras вместо грубой кольча-
тости имеются поперечные отчетливо выраженные ребрышки, не всег
да отражающиеся на ядре раковины. Есть также раковины, у кото
рых наружный слой стенки гладкий, а внутренний имеет тонкую по
перечно-волнистую штриховку, заметную только при увеличении. 

Основное назначение скульптуры сводилось к приданию раковине 
большей прочности и увеличению, сопротивляемости различным внеш
ним толчкам, связанным с подводными течениями и другими причи
нами. Нашими наблюдениями установлено, что кольчатые эндоцероид-
кые формы больше всего приурочены к мелководным фациям. Напри
мер, в Прибалтике ортоцератитовые известняки (Вщ) к. западу от 
г. Таллина до г. Палдиски более песчанистые и содержат кольчатых 
эндоцероидов значительно больше, чем известняки Ленинградской об-
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ласти,. причем среди песчанистых известняков преобладают формы о 
грубой поперечной кольчатостью и более толстой стенкой раковины. 

Большинство исследователей придают важное таксономическое 
значение''скульптуре. По этому основному признаку выделено, напри-, 
мер, семейство Cyclendoceratidae Shimizu et Obata. Однако кольчатые 
эндоцероиды известны в разных семействах и даже подотрядах. Неко
торые исследователи (Flower, 1955) считают этот признак не выше ро
дового. Во всяком случае, скульптура эндоцератоидеи хотя и не очень 
разнообразна, но ее значение довольно велико — она служит надеж
ным родовым признаком. 

ОКРАСКА СТЕНКИ РАКОВИНЫ 

В палеонтологической литературе описано довольно много приме
ров окраски раковин ископаемых цефалопод. Интересующихся отсы
лаем к специальной работе Фёрсте (Foerste, 1930), где этот вопрос до
вольно подробно освещен и. где приводится библиографический список 
из 48 названий. Отметим только, что к настоящему времени известно' 

*около 50 .видов ископаемых'прямых цефалопод, у которых сохрани
лась окраска стенки их раковин. Большинство этих видов происходит 
из отложений силура и только' 6 видов — из ордовика. Характер окра
ски раковин бывает различного типа: в виде причудливых зигзагооб
разных, или волнистых поперечных, а иногда и продольных цветных 
(светлых или коричневых) полос. К сожалению, достоверных приме
ров окраски раковин эндоцероидных цефалопод до сих пор не было 
известно. Правда, Фёрсте (Foerste, 1932b, стр. 60) указывает на нали
чие следов окраски раковины у Endoceras proteiforme Hall, происхо
дящего из среднего ордовика Северной Америки, но это указание не
было подтверждено никакими изображениями. 

Автором (Балашов, 1964а) в специальной статье, посвященной это
му вопросу, ( приводится пример с сохранившейся окраской стенки ра
ковины у Endoceras accomodatum Balashpv, который происходит из 
эхиносферитового известняка, относимого к лландейлскому ярусу сред
него ордовика Эстонии. Как показывают изображения, приводимые в 
этой статье, наружный слой стенки раковины указанного вида несет 
на себе хорошо выраженные следы окраски, представленные в виде 
поперечных светлых волнистых и зазубренных полосок, чередующихся 
с более широкими темно-коричневыми полосами. Общий фон стенки 
раковины л'емно-коричневый, а на нем располагаются волнистые свет
лые полосы. Сохранившаяся окраска наблюдалась нами только на 
вентральной стороне стенки раковины, так как дорсальная ее сторона 
полностью разрушена. По-видимому,- она при жизни организма' рас
пространялась и на дорсальную сторону, как это наблюдается у мно
гих силурийских прямых цефалопод. 

Ограниченность данных об окраске стёнки раковины эндоцератои
деи не позволяет делать какие-либо обобщения о таксономическом зна
чении этого признака. Судя по данным других групп цефалопод, окра
ска стенки раковины была весьма разнообразной и не постоянной. 

КАМЕРЫ 

Раковина эндоцератоидеи состоит из жилой и воздушных камер,, 
разделенных между собой перегородками. Совокупность воздушных, 
или газовых, камер обычно принято называть фрагмоконом, в проти-
воположнорть жилой камере, где находилось мягкое тело животного. 
Длина последней может достигать 80 см, а ее диаметр—30 см. Воз-
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душные камеры значительно короче жилой, их длина колеблется в за
висимости от возраста, т. е. в процессе онтогенеза они увеличиваются 
в своих размерах. " 

В настоящее время принято говорить не об абсолютной, а об от
носительной длине воздушных камер, сравниваемой с дорсо-вентраль-
ным диаметром раковины в измеряемом месте, т. е.-надо указывать, 
сколько камер приходится на диаметр раковины. Иногда вместо тер
мина «длина камеры» употребляют термин «высота камеры», что, как 
нам кажется, не соответствует истинному положению мягкого тела в 
раковине. 

Длина воздушных камер у представителей одного вида более или 
менее постоянна на определенных стадиях роста, хотя в процессе он
тогенеза она несколько меняется. Обычно на ранних стадиях развития 
воздушные камеры относительно длиннее, затем они становятсй немного-
короче, в старости длина последних двух-трех камер резко уменьшает
ся. По наличию этих коротких последних камер судят о старческой: 
стадии или законченном росте раковины. • 

Сравнивая эндоцератоидеи в историческом их развитии, можно ус
тановить определенную закономерность в изменении длины воздушных 
камер, выраженную в том, что у более древних представителей (Рго-
te.rocameroceratidae, Intejoceratidae) относительная длина . воздушных, 
камер значительно меньше, чем у молодых (Endoceratidae). По-види
мому, у древних форм воздушные камеры не имели такого эффекта; 
плавучести раковины, как у поздних форм. Слабое развитие эндоко
нов у древних форм могло компенсироваться частым расположением пе
регородок, которые удерживали раковину в горизонтальном положении. 

Развитие воздушных камер у более древней ветви эндоцератоидеи 
(Proterocameroceratina) начиналось сразу же у апикального конца ра
ковины, а у более молодой (Endoceratina) они развивались позже, т. е. 
у них был пресептальный конус длиной до 5 см, целиком заполненный 
сифоном. 

Предполагается, что воздушные камеры были заполнены газом, 
по-видимому, по составу близкому к азоту. . . . 

Никаких прижизненных внутрикамерных известковых отложений,, 
как это свойственно некоторым группам наутилоидей, у эндоцерато
идеи дО сих пор не обнаружено. Правда, некоторые авторы пытались 
объяснить наличие у отдельных эндоцератид ложных перегородок, или 
псевдосепт, идущих параллельно настоящим перегородкам, как при
жизненное явление, связанное с деятельностью внутрикамерной ман
тии. Большинство же современных палеонтологов считают, что эти 
ложные перегородки вторичного образования, т. е. связаны с отложе
нием неорганического кальцита, поступавшего из растворов внутрь ка
мер после гибели животного и откладывавшегося постепенно на двух 
соседних перегородках. Стык этих отложений кальцита между собой, 
обычно делящий воздушную камеру пополам, и представляет собой 
ложную перегородку. Такие ложные перегородки были описаны у En
doceras pseudoseptatum Balaschov, 1960. Неодинаковая структура на
стоящих и ложных перегородок — свидетельство различного их проис
хождения. • . . i 

Различие относительной длины камер является хорошим видовым 
признаком. 

ПЕРЕГОРОДКИ И ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ТРУБКИ 

Внутренние перегородки, или септы, которые делят раковину эн
доцератоидеи на ряд воздушных камер, бывают довольно разнообраз
ны как по форме, так и по количеству у разных родов и видов. Они 
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расположены перпендикулярно или наклонно к продольной оси рако
вины. В последнем случае их наклон обращен назад в сторону вен
тральной стенки раковины. 

Вогнутая сторона' перегородки обращена к устью, выпуклая — к 
вершине раковины. Обычно максимальная глубина вогнутости перего
родок совпадает с положением сифона; у некоторых форм с краевым 
сифоном ее наибольшая глубина может располагаться не у стенки си
фона, а в Центре перегородки. 

В перегородке можно различить три части: 1) муральную, или 
бортовую, часть, т. е. ту часть, которая прикрепляется к стенке рако

вины, причем ее край направлен всегда в сторону 
•Achoanitic устья раковины; 2) свободную часть, расположен-

ную между стенкой раковины и сифоном, и 3) пе-
iLoxocfianitic регородочную трубку (сифонную дудку, сифонную 

и,, трубку, сифональную трубку, сифонную воронку, 
г ос am ьс f некк), через которую при жизни животного прохо-

Suborttiochoanituf дил сифон. Последняя имеет форму воронки с вер-
шиной, направленной назад к апикальной части ра-

Cyrtochoanitic £ ' ковины. Она бывает у одних родов (Proterocamero-
ceras) очень короткая (зачаточная), у других (Di-

tiemidioanitic deroceras) протягивается в длину до двух камер. 
' Следует, однако, отметить, что в процессе онтоге-

3ubkdocfwaniticr н е з а д л и н а перегородочных трубок может также 
; немного колебаться от относительно коротких в 

Holockoanitbc Г юных стадиях, до более длинных на взрослых и 

F cTaD4ecKHX с т а д и я х п о с т я . , . - старческих стадиях роста. 
Macroctmnitic [ Перегородочные трубки бывают прямые, цилин

дрические или немного выпуклые внутрь сифона. 
Структура их обычно более или менее одинакова по 

Рис. 2. Типы строения своему вещественному составу на всем их протя-
перегородочных тру- жении; она сходна с таковой самих перегородок 
бок наутилоидей (Tei- или септ. 
chert and Glenister, Учитывая важное систематическое значение 

перегородочных трубок, Тейхерт и Гленистер 
(Teichert and Glenister, 1954) предложили дифференцировать их по 
длине на несколько типов, назвав каждый особым термином (рис. 2 ) : 

1) анеухоанитовые' (aneuchoanitic, или achoanitic) — очень корот
кие или зачаточные; 

2) ортохоанитовые (orthochoanitic) — короткие, равные 0,3 длины 
камеры; 

3) гемихоанитовые (hemichoanitic) — протягивающиеся на 0,5 
длины воздушной камеры; 

4) субголохоанитовые (subholochoanitic) — немного меньше дли
ны одной воздушной камеры; 

5) голохоанитовые (holochoanitic)—протягивающиеся на длину 
одной воздушной камеры; 

6) макрохоанитовые (macrochoanitic) —протягиваются на длину 
почти 2 воздушных камер. 

Систематическое значение перегородочных трубок очень велико. 
В большинстве случаев длина перегородочных трубок является при
знаком для определения рода. 

ПЕРЕГОРОДОЧНАЯ ЛИНИЯ 

След, или линия соединения края перегородки с внутренней по
верхностью раковины, называется перегородочной линией. В русской 
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литературе этот термин имеет много синонимов: лопастная линия, су 
турная линия, сутура, шовная линия, сутурный шов, линия перегород
ки, лопастница, лобатура. В английской литературе применяется тер
мин suture, в немецкой — lobenlinie. 

Перегородочная линия не видна снаружи раковины и может быть 
наблюдаема лишь в тех местах, где стенка раковины не сохрани
лась, — на ядрах раковин. Изгибы перегородочной линии, выпуклые к 
устью раковины, называются седлами, противоположные изгибы, т. е. 
вогнутые к устью, носят название лопастей. В зависимости от того, на 
какой стороне раковины расположены отдельные элементы перегоро
дочной линии, они соответственно будут называться вентральными, дор
сальными или латеральными. 

Для большинства эндоцератоидеи перегородочная линия очень 
простая и часто совершенно прямая. У некоторых родов (Clitendoceras 
и др.) она косо наклонена назад по отношению к продольной оси ра
ковины и служит, в данном случае, основным диагностическим призна
ком рода. У ряда родов перегородка слабоизвилистая, образующая не
большие седла и лопасти, причем для одних родов характерно наличие 
только латеральных лопастей и соответственно вентральных и дорсаль
ных сёдел (Kutorgoceras), для других — вентральных и дорсальных ло
пастей и латеральных седел (Cyrtendoceras), для третьих, а их зна
чительное большинство, — только вентральных или дорсальных лопа
стей, причем у некоторых родов (Lobendoceras, Lobocyclendoceras) 
вентральная лопасть бывает довольно глубокой. Присутствие всех трех 
указанных комбинаций перегородочной линии вместе у эндоцератоидеи 
никогда не наблюдалось. 

Следует отметить, что развитие элементов перегородочной линии 
у разных экземпляров и у одного индивида в процессе онтогенеза мо
жет несколько меняться, так как меняется в некоторой степени и фор
ма поперечного сечения раковины. На ранних стадиях развития рако
вины перегородочная линия более простая, на взрослых и старческих 
более сложная — начинает развиваться вентральная лопасть. Однако 
типичное для вида строение перегородочной линии проявляется доволь
но рано. 

СИФОН 

По аналогии с современным наутилусом, у которого сифон есть не 
что иное, как продолжение мягкого тела животного, тянущееся в виде 
тонкой мантийной трубочки через отверстие всех воздушных камер и 
укрепляющееся в первой перегородке, некоторыми исследователями 
считалось, что подобное строение сифона характерно и для всех иско
паемых наутилоидей, в том числе и для эндоцератоидеи. 

По мнению других исследователей, сифон эндоцератоидеи только 
внешне сходен с таковым наутилоидей, но резко отличается от них не 
только по строению, но и по функциональному назначению. Судя по 
оставленным внутри сифона эндоцератоидеи сложным прижизненным 
известковым образованиям, у современного наутилуса не находят со
ответствующих им частей в мягком теле. 

Существует мнение (Flower, 1955а), что сифон эндоцератоидеи за
ключал значительную часть мягкого, тела животного и его органов и, 
возможно, имел соединительнотканные образования. Это мнение не 
поддерживается другими исследователями (Mutvei, 1956), считающи
ми, что подобное утверждение противоречит анатомии цефалопод. На
ше мнение по затронутым вопросам будет высказано немного ниже, 
а сейчас рассмотрим строение отдельных элементов сифона. 
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С т е н к а с и ф о н а . Сифон эндоцератоидеи отделен от воздуш
ных камер очень толстой стенкой, состоящей из перегородочных тру
бок, о которых было сказано выше, и соединительных колец. Послед
ние представляют собой известковистые пористые однослойные или 
двухслойные трубки (рис. 3) . У форм, которые имеют короткие пере-

-городочные трубки, соединительные кольца начинаются от края перед
ней перегородочной трубки и протягиваются назад на всю длину воз
душной камеры до края предыдущей (более старой) перегородочной 
трубки (рис. 3,Л, Б). Таким образом, у подобного рода форм сифон 
отделен от воздушной камеры-только соединительным кольцом. У форм 

же, у которых перегородочные 
трубки равны или длиннее .од
ной воздушной камеры, соеди
нительные кольца тянутся па
раллельно этим трубкам, при
легая плотно к ним со стороны 
сифона (рис. 3, В, Г, Д). 

Некоторые исследователи 
(Mutvei, 1956) не применяют 
термин «соединительное коль
цо», рассматривают стенку си
фона как представленную толь
ко перегородочными трубками,, 
каждая из которых состоит из 
двух различных по строению 
частей: 1) проксимальной» рас
положенной со стороны воз
душной камеры (собственно-
перегородочная трубка), и 2) 
дистальной, расположенной со 
стороны 4 сифона ( = соедини
тельное кольцо). Эта термино
логия не заслуживает- серьез
ного рассмотрения, так как 
она не принята другими пале
онтологами. 

Соединительные кольца у 
разных родов эндоцератоидеи^ 
так же* как и перегородоч

ные трубки, бывают различной длины и толщины. У древних 
эндоцератоидеи (Proterocameroceratidae, Intejoceratidae), в отличие 
от более поздних (Endoceratidde), соединительные кольца очень 
'юлстые, иногда двухслойные и дифференцированные по составу. 
Задний конец соединительного кольца имеет строение, отличное от 
остальной его части. Для этого кончика соединительного кольца 
(рис. 3 ,В) , состоящего из более плотного аморфного материала, Флау-
эр предложил особое название «глазок» (eyelet). Действительно, по
добную дифференциацию соединительного кольца мы наблюдаем у не
которых представителей родов Cyclendoceras я Paracyclendoceras. По-
видимому, это явление прижизненное и вполне закономерное, хотя 
некоторые подвергают его сомнению и считают подобную структуру 
результатом перекристаллизации. 

По мнению некоторых исследователей, соединительные кольца 
эндоцератоидеи по своему строению ближе к таковым современной 
Spirilla, чем Nautilus (Mutvei, 1956) . У более молодых представителей 
соединительные кольца могут быть нацело редуцированы (рис. 3, D). 

Н 1 
Рис. 3. Схема развития стенки сифона 

у энцоцератоидей. 
A -i- наиболее примитивный тип: перегородочные . 
трубчатки (а) очень короткие (анеухоанитовые), со 
единительные кольца (б) толстые и двухслойные 
(б , — 6"2); Б — перегородочные трубки (а) слабо
удлиненные (ортохоанитовые), соединительные кольца 
(б ) не слоистые; В —перегородочные.трубки (а) про
тягиваются на длину одной камеры (голохоанитовые), 
соединительные кольца (б) толстые, с уплотненным 
аморфным кальцитом на концах; Г — перегородочные 
трубки (а ) длиннее одной камеры (макрохоанитовые), 
соединительные кольца (б) тонкие; Д— перего
родочные трубки ( а ) макрохоанитовые, а соедини

тельные кольца совсем редуцированы. 
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Систематическое значение этого признака, особенно в сочетании 
с перегородочными трубками, очень велико; он весьма устойчив и слу
жит для характеристики отдельных родов и видов в пределах опреде
ленной группы эндоцератоидеи. 

Р а з м е р ы и ф о р м а с и ф о н а . В отличие от других групп ис
копаемых наутилоидей, сифон большинства эндоцератоидеи очень ши
рокий, его относительный диаметр колеблется от 1/4 до 2/3 диаметра 
раковины. Начинается он в первой камере у самого ее основания. 
У некоторых групп (Proterocameroceratina) сифон постепенно расши- ' 
ряется вплоть до жилой камеры взрослых экземпляров (рис. 4, Б). 

Рис. 4. Строение апи
кальных концов раковин 

эндоцератида: , 
А — типа Nanno; Б — типа 
Proterocameroceras; а — эндо-
сифонные трубки, б — эндо

коны. 

Рис. 5. Скульптура 
ядра сифона эндоце

ратида: 
а — косые борозды; б — 

валики. 

У других же групп (Endoceratina) апикальная часть раковины на про
тяжении 2,5—5 см целиком заполнена вздутым сифоном, который после 
этого с дорсальной стороны сильно сужается и затем постепенно рас
ширяется к устью (рис. 4 ,А) . У наиболее древних форм эндоцерато
идеи (Thylacoceraiidae, Proterocameroceratidae) сифон относительно 
узкий, а у более молодых — широкий (Endoceratidae). 

Форма поперечного сечения сифона обычно соответствует таковому 
самой раковины. Поверхность сифона, если рассматривать его изоли
рованно от фрагмокона, несет на себе следы перегородочных трубок и 
соединительных колец, приподнятых вперед на вентральной стороне.. 
Некоторые исследователи (Schroder, 1881; Patrunky, 1926) называют 
их валиками и бороздами (рис. 5, а, б) и придают им большое таксо
номическое значение для установления родов и видов. 

Как показали наши наблюдения, действительно валики и борозды 
на ядре сифона имеют своеобразное положение у разных родов и да
же видов. У форм с субцентральным положением сифона они обычно 
почти прямопоперечные по1 отношению к продольной оси раковины, а у 
форм с краевым положением сифона они косые и сходятся на 
вентральной стороне под определенным углом в виде язычка, с верши
ной, направленной вперед. 

Безусловно, значение указанных признаков нельзя отрицать, но не
которые исследователи (Patrunky, 1926), как нам кажется, сильно пре
увеличивают их таксономическое значение. В литературе известно не
сколько родов, которые установлены только на основании описания 
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отдельных изолированных сифонов. Такие роды являются малообосно
ванными. 

П о л о ж е н и е с и ф о н а . У большинства эндоцератоидеи сифон 
занимает краевое, или пристенное, положение и находится в контакте 
с вентральной стенкой раковины. Однако у некоторых родов (Rossico-
ceras Balashov) сифон расположен эксцентрично, или в центре фраг
мокона (Chisiloceras Gortani). В процессе онтогенетического развития 

Рис. 6. Общие морфологические черты эндоцероидов (Flower, 1955). 
Вертикальные продольные сечения ( А — Е ) раковины эндоцероида (Vaginoceras opletum /fiidem): А — 
ранняя стадия б е з септ; В — стадия с одной воздушной камерой; С — дальнейшее развитие дополнитель
ных камер, но е щ е нет эндоконов; D — стадия, с выделением первых эндоконов; h — дальнейшая стади» 
развития эндоконов;' п о п е р е ч н ы е с е ч е н и я р а к о в и н ы н а р а з н ы х с т а д и я х р о с т а 
(F—H) — видно относительное уменьшение диаметра сифона и его постепенное удаление от вентральной 
стенки раковины; п о п е р е ч н ы е с е ч е н и я э н д о с и ф о н о в ( /—Р) — видны вариации положе
ния эндоконов, эндосифонных трубок и число радиальных пластин: / — треугольный конус с тремя ра
диальными пластинами (Endoceras); J — уплощенная дорсо-вентральная с тремя радиальными пластинами 
(Endocerus); К — клиновидная эндосифонная трубка с двумя дорсо-вентральными радиальными пластинами 
(Vaginoceras); L — полукруглый конус с тремя (одна дорсальная и две вентро-латеральных) парными 
радиальными пластинками (Coreanoceras); М — широкотреугольные конусы (Еndoceras); N — круглый 
конус, расположенный близко к вентральной стенке (Endoceras); О, Р — полукруглый конус и радиаль-

1 ные пластины (Meniscoceras). 

той или иной формы происходит незначительное колебание в положе
нии сифона. Обычно на ранних стадиях развития сифон находится в 
контакте с вентральной стенкой раковины, а затем немного удаляется 
от нее (рис. 6, F, G. Н). В процессе исторического развития наблю
дается постепенное удаление сифона от стенки раковины. У древних и 
наиболее примитивных форм эндоцератоидеи сифон занимал краевое 
положение. Это характерно для всех нижнеордовикских родов. 

Начиная, со среднего ордовика, а именно с лландейлского века, 
эволюция сифона пошла по пути удаления его от вентральной стенки 
к центру фрагмокона. Такое перемещение сифона являлось прогрессив
ным, и оно, по-видимому, было выгодно для дальнейшего развития 
эндоцератоидеи, так как удаленный от вентральной стенки сифон ока
зался хорошо защищенным от возможных случайных, повреждений. 
Ведь эндоцератоидеи вели придонный образ жизни. В процессе естест-
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венного отбора выживали те формы, которые пошли по пути удаления 
сифона к центру фрагмокона. 

Поскольку изменение положения сифона отражает отдельные эта
пы в историческом развитии эндоцератоидеи, то этому признаку автор 
придает большое таксономическое значение (род Rossicocems выде
лен на основании этого признака). 

С п и к у л юм-—вершинная, конически заостренная часть ядра 
сифона, отражающая форму последнего эндокона (рис. 7). Некоторые 
исследователи (Schroder, 1881) эту же часть сифона называют шписсом.. 

Последний термин был принят в русском издании 
учебника Циттеля. В настоящее время в отечест
венной палеонтологической литературе указан тер
мин «спикулюм». 

Длина спикулюма колеблется от нескольких 
сантиметров до 0,3 м, форма его Поперечного сече
ния бывает довольно разнообразной. У сравнитель
но узких длинноконических или почти цилиндриче-

Рис. 7. Форма спи
кулюма сифона и 

эндосифонной 
трубки: 

а — эндосифонная 
трубка; б — спикулюм 
сифона, или эндоси-

фокон. 

Рис. 8. Поперечные сечения эндо
сифонов, показывающие форму и 
положение вершин спикулюма и ко

личество радиальных пластин: 
А — Vaginoceras; Б — то ж е , но сечение 
дано через эндосифонную трубку; В — Pro
terovaginoceras; Г — Protocyclendoeras; 
Д — Paracyclendoceras; Е — Manchuroceras. 

ских раковин спикулюм длинный, тонкий, гладкий и круглый в попереч
ном сечении, у некоторых родов (Triendoceras) — почти треугольный, 
у других (Protocyclendoceras)—в виде спортивной гантели или вось
мерки, у роДа Proterovaginoceras — полукруглый, с уплощенной вен
тральной стороной (рис. 8, Л—Е). 

В современных работах по эндоцератоидеям этому систематическо
му признаку придается весьма важное значение. Некоторые исследова-
тели( Flower, 1955, 1956, 1958), в том числе и автор данной работы, 
считают его основным признаком при диагнозе родов. 

Э н д о с и ф о н н а я т р у б к а . У эндоцератоидеи с коническими 
эндоконами -вершина спикулюма сифона постепенно переходит в тон
кую трубочку, которая проходит через центр эндоконов вплоть до апи
кального конца раковины. Поскольку трубочка проходит внутри сифо
на, ее называют эндосифонной. Для некоторых родов (Tallinoceras Ва-
laschov) характерно наличие не одной,, а двух или трех трубочек, тес
но примыкающих друг к другу. Форма поперечного сечения эндосифон
ной трубки у большинства родов, бывает округлой, но может быть силь
но сжатой латерально или дорсо-вентрально. У Vaginoceras эндосифон
ная трубка имеет клиновидную форму (cuneate, по Флауэру, -1955) с 
вершиной, направленной к вентральной стороне (см. рис. 8). Внутри 
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этих трубок у некоторых родов (Manchuroceras, Tallinoceras) имеются 
многочисленные горизонтальные перегородки, или диафрагмы, но у 
большинства они заполнены вмещающей породой и никакой внутренней 
структуры не обнаруживают. 

Функциональное назначение эндосифонной трубки, по мнению Гай
этта, сводилось к поддержанию связи организма с внешней средой че
рез апикальный конец раковины, где, по его предположению, имелось 
соответствующее отверстие. Наши наблюдения над апикальными кон
цами раковин рода Proterovaginoceras говорят о том, что никакого от
верстия в вершине их раковины не было. По-видимому, через эндосй-
фонную трубку при жизни организма осуществлялась связь сифона с 
воздушными камерами для регулирования в них давления газа. 

Современные исследователи эн
доцератоидеи придают большое зна
чение строению эндосифонных тру
бок. Этот систематический признак 
весьма устойчив и служит надеж
ным критерием при определении ро
довой принадлежности изучаемых 
представителей. 

Рис. 9. Схематическое 
строение фрагмокона 

эндоцероидного голово
ногого моллюска с ко
ническими эндоконами 
в продольном сечении: 
а — эндосифонная трубка; б — 
спикулюм сифона; в — пере
городочная трубка; г — соеди
нительное кольцо; д — кониче
ские эндоконы; е~— перего
родка; ж — воздушная камера. 

Рис. 10. Основные струк
турные элементы сифона 

Endoceratida (Teichert 
a. o t h , 1964): 

/ — эндосифокон (последний эндо-
кон, спикулюм сифона); 2 — пере
городочная трубка, или септаль
ный некк; 3 — эндоконы; 4 г- со
единительное кольцо; 5 — эндоси
фонная трубка; 6 — диафрагма; 

7 — эндоконы. 

В н у т р и си ф о н н ы е о т л о ж е н и я . У многих отрядов наути
лоидей, актиноцератоидей и эндоцератоидеи имеются внутрисифонные 
отложения, строение и назначение которых у разных групп неодинако
вое. У эндоцератоидеи эти отложения представлены в виде: 1) воронок, 
вставленных друг в друга (эндоконов), 2) многочисленных вертикаль
ных радиально расположенных пластин, 3 ) толстых блоковых колец, 
расположенных на внутренней стороне, стенки сифона. 

Э н д о к о н ы . Под эндоконами обычно понимают известковые от
ложения в сифоне эндоцератоидеи, имеющие вид вставленных друг в 
друга конусов, обращенных вершинами назад (рис. 9, 1 0 ) . Эти образо
вания характерны для всех представителей отряда Endoceratida. 

Эндоконы широко варьируют как по своей длине, так и по форме 
поперечного сечения: круглые, эллиптические, треугольные, в форме 
спортивной гантели, концентрические, эксцентрические и др. (см. рис 8 
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и 11). Последний эндокон отражает внешнюю форму спикулюма сифо
на. Вершины эндоконов направлены назад к апикальной части ракови
ны, через их центр проходит тонкая эндосифонная трубка. По положе
нию в сифоне эндоконы бывают симметричными и асимметричными, 
т. е. могут находиться в центре сифона или сдвинуты ближе к дорсаль
ной или вентральной сторонам. В продольном сечении границы эндоко
нов обычно видны как районы светлого кальцита, отделенные более 
темными тонкими полосками, которые, по-видимому, соответствуют 
стадии покоя в образовании эндоконов. 

л Б В 

А Е ж 

Рис. 11. Разные типы поперечных сечений эндоконов 
у Endoceratida (Teichert a. oth. 1964): 

А — концентрические (Cameroceras); Б — эксцентрические (Retro-
clitendoceras, Tasmanoceras); В — концентрические, с дугообразной 
эндосифонной трубкой в поперечном сечении (Сhazyoceras); Г — 
концентрические, с эндосифонным клином (Manchuroceras); D — 
концентрические, с вентральным утолщением (Coreanoceras, 
Emmonsoceras); Е — внешние эндоконы концентрические, внутрен
ние—эллиптические (Cameroceras); Ж — д в о й н ы е эндоконы (Allo-

trioceras). Эндосифонная трубка залита т у ш ь ю . 

В первичном состоянии структура эндоконов не всегда сохраняет
ся, она довольно часто перекристаллизована или замещена аморфным 
кальцитом. В таких случаях границы эндоконов не видны, и об их фор
ме можно, судить только по спикулюму сифона. 

А Б В Г 
Рис. 12. Типы эндосифонных радиальных пластин (Teichert 

a. oth., 1964): 
А — Cameroceras; Б — Coreanoceras; В — Phragmosiphon; Г — 

Proterocameroceras. 

В процессе онтогенеза форма эндоконов остается более или менее 
постоянной, но их длина заметно увеличивается с возрастом особи. 

Форма эндоконов является одним из важнейших таксономических 
признаков при установлении родовой принадлежности эндоцератоидеи. 

Э н д о с и ф о н н ы е п л а с т и н ы (см. рис. 8 и 12). У многих 
эндоцератоидеи с коническими эндоконами эндосифонная трубка свя
зана с внутренней стенкой сифона несколькими радиальными известко
выми пластинами, которые впервые были подмечены шведским палеон
тологом Гольмом (Holm, 1885, 1897b) и названы им endosiphonobla-
des. Долгое время на эти образования не обращали особого внимания, 

3 3. Г. Балашов 33 
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и только через 50 лет. американский палеонтолОг Флауэр (Flower, 
1947b, 1955а) сумел доказать их важную таксономическую ценность. 
Такие пластины можно хорошо наблюдать в прозрачных шлифах или 
аншлифах поперечных сечений эндосифонов (эндосйфоконов). Количе
ство пластин обычно не превышает 6 (3 парные). У рода Proterovagi
noceras их насчитывается 3 (1 дорсальная и 2 вентро-латеральные), у 
рода Vaginoceras всего 2 дорсо-вентральные пластины. 

Природа образования эндосифон
ных пластин у представителей отряда 
Endoceratida, так же, как и их функ
циональное назначение, остается до 
сих пор не выясненной. Флауэр счи
тает, что эти пластины образовались в 
мезодерме за счет обызвествления 
мягких тканей, в то время как Мутвей 
fMutvei, 1956) целиком отвергает их 
наличие и считает подобные образова
ния вторичными, возникающими после 
смерти животного за счет отложения 

Рис. 13. Схема попе- ) Рис. 14. Реконструкция 
речного сечения эндо- ч схематического продоль-
сифона у интейоце- ного сечения фрагмо-
ратида, основанного кона у представителей 
на роде Padunoceras. интейоцератида, осно-
видны радиальные пла- ванного на изучении Ра-

« и н ы . dunoceras rugosaeforme 
Balaschov. 

В сифоне видны продольные 
радиальные пластины. Внизу 
дана схема поперечного сече

ния сифона. 

кальцита по трещинам эндоконов. С последним мнением согласиться 
никак нельзя, так как эндосифонные пластины реально наблюдаемы у 
многих родов и они закономерно расположены у каждого рода в отдель
ности. Так, например, они прослежены нами у вида Proterovaginoceras 
belemnitiforme на всем пути его онтогенетического развития (см. табл. 
XXVIII, фиг. \е—\з). 

Как систематический признак эндосифонные пластины, безусловно, 
имеют очень важное значение — служат родовым признаком. 

Р а д и а л ь н ы е п л а с т и н ы . Радиальные пластины нельзя сме
шивать с эндосифонными пластинами, о которых было сказано выше, 
так как природа образования-их совершенно иная. По мнению автора, 
образование таких пластин связано с наличием у некоторых групп эн
доцератоидеи продольно-складчатого мантийного тяжа или просто 
сифона, в наружных складках которого при жизни организма эпители
альной тканью откладывались эти пластины. Впервые они были опи
саны (Балашов, 1960) у представителей семейств Intejoceratidae и 
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Padunoceratidae, в задней части сифона которых или в эндосифоне 
вместо конических эндоконов вся его внутренняя полость заполнена 
многочисленными продольными радиально расположенными пластинами. 
В поперечном сечении строение такого эндосифона напоминает строение 
четырехлучевых кораллов. В апикальной части эндосифона эти радиаль
ные пластины доходят до самого его центра, ближе к адоральному кон
цу они постепенно удаляются от центра и, наконец, у самого переднего 
его конца становятся зачаточными или совсем пропадают (рис. 13, 14). 

Количество пластин, или густота их расположе-
ч нйя в эндосифоне, различно. На основании этого 

признака автору удалось выделить два новых вы
шеуказанных семейства. 

Б л о к о в ы е к о л ь ц а . У представителей се
мейства Bajkaloceratidae внутрисифонные извест
ковые отложения представлены в виде толстых ко
лец, состоящих из отдельных блоков, тесно при
мыкающих друг к другу. В продольном разрезе эн
досифона Bajkaloceras по обе стороны его стенки 
наблюдаются толстые кольцевые блоки, располо
женные своей средней частью против перегородок, 
а передний и задний их концы совпадают с сере
диной воздушных камер. В поперечном разрезе 
кольцо разбито на отдельные, неравные по шири
не, блоки. У апикального конца эндосифона блоко
вые кольца доходят до его центра, а далее к адо
ральному концу эндосифона они постепенно удаля
ются от центра и заметны только вдоль внутренней 
его стенки. Внутри этих кольцевых блоков проходит 
эндосифонная трубка, постепенно расширяющаяся 
к адоральному концу эндосифона (рис. 15). 

По мнению автора, природа блоковых колец связана с наличием 
у представителей рода Bajkaloceras складчатого сифона не только в 
продольном, но и в поперечном направлениях. В наружных складках 
такого сифона при жизни организма эпителиальной тканью откладыва
лись блоковые известковые кольца. Некоторое внешнее конвергентное 
сходство строения эндосифона Bajkaloceras можно наблюдать у груп
пы актиносифонатных наутилоидей, у которых радиальные пластины 
часто не сплошные в вертикальном направлении, а прерываются у каж
дого сегмента сифона. Этот признак имеет важное таксономическое 
значение. 

Ф у н к ц и и с и ф о н а . О функции сифона эндоцератоидеи выска
зано много различных предположений. По мнению одних, сифон служил 
резервуаром, куда поступала жидкость для утяжеления раковины. В 
результате вздувания или сжимания его полость наполнялась или осво
бождалась от жидкости, и благодаря этому раковина могла подни
маться или опускаться в воде. Другие (Buch, 1840) усматривали в си
фоне простой орган прикрепления, предполагая, что раковина имела 
вертикальное положение- Третьи (Hall, 1847; Эйхвальд, 1861) считали 
сифон эндоцератоидеи аппаратом, служащим для откладывания яиц, из 
которых здесь же развивались эмбрионы. Основанием к такому сужде
нию послужили находки раковин юных особей наутилоидей в адораль-
ной части сифона Endoceras. Однако после того, как было установлено, 
что в сифоне находятся раковины юных особей многих других родов 
наутилоидей, стало очевидным, что они попали туда после гибели жи
вотного. Все перечисленные гипотезы о функциональном назначении си
фона эндоцератоидеи сейчас признаны несостоятельными. 

Рис., 15. Схема про
дольного (А) и по
перечного (Б) сече

ний эндосифона 
у Bajkaloceras. 

Видны блоковые кольца. 
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В настоящее время хорошо изучены функции сифона у современ
ного наутилуса; он служит для медленного выравнивания газового 
давления в камерах при переходе животного в среду с резко иными 
условиями, например при погружении на значительные глубины или, 
наоборот, при подъеме на поверхность воды. По аналогии с современ
ным наутилусом, некоторые исследователи предполагают, что у эндоце
ратоидеи сифон в какой-то степени выполнял подобную функцию. Од
нако, как об этом сказано выше, сифон эндоцератоидеи был очень 
большого диаметра и весьма сложного внутреннего строения, чем су
щественно отличался от строения сифона современного ,наутилуса. По-
видимому, и функции его резко отличались между собой. Для эндоце
ратоидеи очень трудно представить прямую связь между сифоном и 
воздушными камерами, так как первый отделялся от вторых довольно 
толстой стенкой, состоящей из длинных сифонных дудок и соединитель
ных колец. Еще труднее обнаружить эту связь в той части сифона, где 
кроме прочной стенки из сифонных дудок и соединительных колец 
имеется серия длинных эндоконов, в центре которых проходит эндоси
фонная трубка. 

Некоторые исследователи (Ruedemann, 1906; Teichert, 1933; Ko
bayashi, 1936) предполагают, что связь между эндосифонной трубкой 
и воздушными камерами могла осуществляться с помощью эндосифон
ных пластин (blades). Такое предположение вполне допустимо для тех 
групп эндоцератоидеи, у которых имелись эндосифонные пластины, а 
эндосифонная трубка не имела горизонтальных перегородок. Труднее 
представить наличие подобной связи для тех эндоцератоидеи, у кото
рых нет эндосифонных пластин, а эндосифонная трубка внутри запол
нена многочисленными диафрагмами (Manchuroceratidae). Вполне 
реальной была связь между сифоном и воздушными камерами у при
митивных эндоцератоидеи (Proterocameroceratina), стенка сифона ко
торых состояла из коротких сифонных дудок и пористых соединитель
ных колец, — здесь сифон мог выполнять газорегулирующую функцию. 

Однако основная функция сифона эндоцератоидеи, по-видимому, 
заключалась не в выравнивании газового состояния в воздушных ка
мерах, а в том, чтобы образовывать эндоконы или другие аналогичные 
прижизненные известковые отложения, которые служили бы балластом, 
компенсирующим излишек плавучести раковин, сохраняя при этом го
ризонтальное положение животного. С помощью периодически откла
дываемых эндоконов в начальной части сифона создавалось равновес
ное состояние между передним концом раковины, где в жилой камере 
находилась основная масса мягкого тела животного, и задним, или вер
шинным, ее концом, где откладывались эндоконы. Вероятно, горизон
тальное положение раковины позволяло животному не только ползать 
по дну морского субстрата с помощью щупалец, но и активно плавать, 
с силой выталкивая воду через воронку. 

СТРОЕНИЕ НАЧАЛЬНЫХ КАМЕР 

В литературе имеется пока очень мало сведений о строении апи
кальных концов раковин эндоцератоидеи. Первые данные по этому во
просу мы находим в работе Барранда (Barrande, 1870, pi. 431), где да
но описание и изображение расширенной апикальной части обломка 
сифона, принадлежащего Suecoceras markoni (Barrande). В 1894 г. 
Кларк (Clarke, 1894) описал апикальный конец обломка сифона Nanno 
aulema. Этот же вид по материалам Кларка в 1895 г. ИЗУЧИЛ Хайэтт 
.(Hyatt, 1895). 
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Шведский палеонтолог Гольм (Holm, 1885, 1896, а, Ь, 1897, Ь) опи
сал и изобразил апикальные концы раковин у Nanno belemnitiforme 
(Holm) и Suecoceras barrandei (Dewitz). Впоследствии оригиналы Nan-
no belemnitiforme Holm изучались Шиндевольфом (Schindewolf, 1935) 
и Бомерсом (Bohmers, 1936). Некоторые сведения об апикальных кон
цах раковин Cameroceras и Nanno имеются в работе Сардесона (Sar-
deson, 1925, 1930). В 1937 г. японский палеонтолог Кобаяси (Kobayashi, 
1937) собрал все сведения об известных апикальных концах рако
вин эндоцератоидеи и в своей небольшой статье дал их схематическое 
изображение (рис. 16, 17). В 1958 г. в работе Флауэра (Flower, 1958) 

Рис. 16. Апикальные концы пилоцероидных цефалопод: 
а — Piloceras invaginatum Salter; б — Proteroplloceras explanator 
(Whit f ie ld) ; в — Allopiloceras tennesseense Ulr ich et Foerste; г — Man
churoceras wolungense (Kobayashi); д — Chlhlioceras nathani' Grabau; 

e — Coreanoceras hint Kobayashi . 

6 6 г д e ж ,з и к 

Рис. 17. Апикальные концы раковин некоторых известных родов 
эндоцероидных цефалопод (Kobayashi, 1937): 

а — Mysticoceras viclnum Ulr ich et Foerste; б — Penhsioc erasfusiforme Endo; 
в — Proterocameroceras brainerdl (Whi t f i e ld ) ; г — Nanno aulema Clarke; д — 
Nanno belemnitiforme Holm; e — Suecoceras barrandei ( D e w i t z ) ; ж — Foerstella 
faberi (Foerste) ; з — Cameroceras trentonense H a l l , и — Cameroceras wilsoni 

Foerste; к — Endoceras akpatokense Foerste . 

мы находим изображение апикальных концов раковин двух новых ро
дов и видов, а именно: Chazyoceras valcourense Flower и Lammotoce-
ras franklini Flower. 

К настоящему времени известно около 80 родов эндоцератоидеи, в 
то время как апикальные концы раковин описаны только у представи
телей 15 родов, причем многие из них плохой сохранности. 

Автором довольно подробно изучены апикальные концы раковин 
у представителей рода Proterovaginoceras, которые происходят из 
среднего ордовика Прибалтики. 
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Суммируя все известные сведения об апикальных концах раковин 
эндоцератоидеи, необходимо отметить, что, несмотря на относительное 
разнообразие в их строении, всей этой группе присуща одна общая 
особенность, а именно сложный широкий сифон, начинающийся от са
мого основания раковины и иногда занимающий её целиком. 

Современное состояние изученности апикальных концов раковин 
эндоцератоидеи позволяет выделить среди них пока два основных ти
па: Nanno и Proterocameroceras. Кобаяси (Kobayashi, 1935—1937) счи
тает нужным выделить еще тип Piloceras, однако большинство родов 
этой группы изучено только по отдельным изолированным от фрагмо
кона сифонам, которые по своему внешнему облику и строению сходны 
с таковыми первого типа, поэтому выделять их в особый тип не сле
дует. 

Первый тип, характерный для наиболее древних и примитивных 
эндоцератоидеи, имеет сравнительно тонКий, апикально не расширен
ный и более или менее симметричный конец сифона, окруженный от 
самого его основания воздушными камерами (см. рис. А, Б). У этого 
типа, по-видимому, в яйцевой капсуле закладывалось по 7 воздушных 
камер. Второй тип включает все позднейшие эндоцератоидеи, у боль
шинства которых сифон апикально сильно расширен и несимметричен, 
занимает всю начальную камеру (пресептальный конус). Воздушные 
камеры развиваются на более поздних стадиях роста, т. е. после пре-
септального конуса (см. рис. 4, Л) . 

Тщательно изученные начальные камеры у Proterovaginoceras esto-
nicum и P. belemnitiforme свидетельствуют о том, что хорошо сохра
нившаяся у этих видов начальная камера, заполненная целиком сифо
ном, является эмбриональной. Ее внешняя форма имеет вид коническо
го колпачка, в продольном сечении которого треугольное очертание. 
Длина этой камеры колеблется в пределах 25—50 мм, диаметр ее пе
реднего конца равен 15—20 мм. Начальная камера имеет непрерывную 
общую стенку с последующими воздушными камерами, и никаких сле
дов предполагаемого Гайэттом отпадавшего протоконха на раковине 
не обнаружено. 

По мнению многих исследователей, в яйцёбой капсуле этого типа 
эндоцератид образуется только начальная камера в виде простого кол
пачка, занятого сифоном. Строению начальной камеры эндоцератоидеи / 
как систематическому признаку придается очень большое и важное 
значение. 

Японский палеонтолог Кобаяси (Kobayashi, 1937) первый сделал 
попытку использовать форму апикальных концов раковины для выде
ления среди эндоцератоидеи крупных таксономических единиц и вы
явления филогенетических связей между ними. На основании этого 
признака он выделял в семействе Endoceratidae два подсемейства — 
Endoceratinae и Proterocameroceratinae. 

В 1958 г. Флауэр (Flower, 1958) разделил отряд Endoceratida на 
два подотряда — Endoceratina и Proterocameroceratina. В основу тако
го деления им положено строение начальных или апикальных концов 
раковин эндоцератид. Весьма существенное отличие в строении на
чальных камер эндоцератоидеи от других групп наутилоидей позволи
ло В. Н. Шиманскому (1959) рассматривать эндоцератоидеи в каче
стве самостоятельного надотряда, равного по рангу аммоноидеям или 
бактритоидеям. 

О СТРОЕНИИ МЯГКОГО ТЕЛА ЭНДОЦЕРАТОИДЕИ 

Для построения естественной, или филогенетической, классифика
ции любой группы ископаемых организмов очень важно знать нетоль-
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ко морфологию твердых частей раковины, но и все те отпечатки, или 
следы, которые в какой-то степени могут характеризовать строение 
мягкого тела животного. 

К сожалению, среди ископаемых эндоцератоидеи до сих пор не 
было никаких упоминаний о находках каких-либо отпечатков мягкого 
тела животных. Даже такие признаки, как мускульные отпечатки, кото
рые хорошо известны автору у некоторых ордовикских ортохоанитов 
(Orthoceras, Bifoveoceras), совершенно неизвестны у эндоцератоидеи. 
Поэтому4 нам приходится довольствоваться только изучением скелетных 
остатков и по ним в ряде случаев пытаться восстанавливать особенно
сти строения мягкого тела эндоцератоидеи. 

Судя по величине'и форме эмбриональной и жилой камер, а также 
по сложному строению широкого сифона у эндоцератоидеи, можно с 
уверенностью сказать, что животные, обладающие такой раковиной, 
сильно ртличались от современного наутилуса, у которого нет соответ
ствующих им частей мягкого тела, способных образовывать подобные 
скелетные структуры. 

О размерах мягкого тела эндоцератоидеи можно судить по сохра
нившимся жилым камерам, в которых помещалась его основная масса. 
Известный автору наиболее крупный обломок раковины эндоцератоида," 
происходящий из отложений среднего ордовика р. Волхов, достигал в 
длину 2,25 м. Длина жилой камеры равнялась 81 см, ее диаметр у 
устья—11,5 см, длина сохранившегося фрагмокона (апикальный ко
нец не сохранился) —144 см. Таким образом, основная масса мягкого 
тела, находящегося внутри жилой камеры, имела 81 см в длину и 
11,5 см в толщину. Если к этому добавить длину сохранившегося си
фону 144 см и длину предполагаемых щупалец, то общая длина мяг
кого тела составляла свыше 5 м. 

Как уже упоминалось выше, в отложениях среднего ордовика 
Америки достоверно известны обломки фрагмоконов длиной 9,5 м и с 
максимальным диаметром 28 см (Teichert and Kummel, 1960). Эти 
данные свидетельствуют о том, что мягкое тело эндоцероидов могло 
иметь в длину свыше 9,5 м и в ширину около 0,3 м. Из современных 
беспозвоночных животных с этими эндоцероидными гигантами могут 

.соперничать по длине только десятиногие головоногие моллюски — 
кальмары, достигающие 17 м в длину. 

Выше мы уже отмечали, что, судя по строению сифона, эндоцера
тоидеи сильно отличаются от современного наутилуса. По размерам 
мягкого тела их можно сравнить с ныне живущими дибранхиата. Ко
нечно, у нас нет достаточных оснований относить эндоцератоидеи к 
дибранхиата, но такая возможность, как нам кажется, не исключена. 

Наличие у некоторых раковин эндоцератоидеи в устье жилой ка
меры вентрального синуса позволяет предполагать, что у них имелась 
воронка. О строении рук, или щупалец, у эндоцератоидеи никаких до
стоверных -данных не имеется. Приводя их реконструкции, авторы 
(Grabau, 1922; Kobayashi, 1936) исходят из допущения, что их мягкое 
тело в какой-то степени сходно с таковым у современного наутилуса. 

В последнее время американским палеонтологом Флауэром (Flo
wer, 1955) была описана уникальная находка, позволяющая судить о 
строении щупалец у прямцх широкосифонных наутилоидей. В одном 
из обнажений тонкоплитчатых пород верхнеордовикского возраста (ре
гион Cincinnatian) указанным автором были обнаружены на двух плит
ках своеобразные следы, или ямки, имеющие вид подковы. Эти подко-, 
вообразные ямки в количестве 10 штук располагались в виде овально
го полукруга. Детально изучив эти отпечатки и захороненные с ними 
вместе остатки раковин, принадлежащих роду Orthonybyoceras (отряд 
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Actinoceratida), Флауэр сделал вывод, что эти ямки являются отпечат
ками щупалец указанного выше головного моллюска. В статье приво
дятся фотографии отпечатков предполагаемых щупалец и реконструк
ция животного. По мнению Флауэра, щупальцы имели червеобразный 
вид и были лишены присосок, чем напоминали щупальцы современного 
наутилуса, но их длина намного превышает таковую у современного 
наутилуса. Не исключена возможность,, что подобное строение щупа
лец было и у представителей эндоцератоидеи, которые ассоциировали 
вместе с представителями Orthonybyoceras. 

Из всего сказанного можно сделать несколько общих выводов. 
1. Изучение морфологии раковин эндоцератоидеи показывает осо

бую их специфичность и обособленность от других групп наутилоидей. 
Эта обособленность отчетливо выражена в том, что краевой сифон 
эндоцератоидеи очень широкий, заполненный в своей начальной части 
эндоконами, или радиальными пластинами, всегда начинается от 
самого основания, или вершины, раковины и иногда целиком ее запол
няет (род Nanno). У других групп наутилоидей подобное строение на
чальных камер и сифона не известно. Все это позволило отделить эндо-
цероидные цефалоподы и рассматривать их как самостоятельный над-
отряд, равнозначный по рангу аммоноидеям или остальным группам 
наутилоидей. 

2. Основным звеном в развитии эндоцератоидеи являлось образо
вание своеобразного и очень широкого сифона, который, вероятно, 
играл главную роль в жизни организма уже с самых ранних стадий 
развития. Поэтому строение сифона, особенно эндоконов, является 
основным систематическим признаком. На основании этого признака 
надотряд эндоцератоидеи разбит на два отряда: Intejoceratida и Endo
ceratida. 

3. Для крупных систематических подразделений эндоцератоидеи 
особенно важную роль играет характер строения апикальных концов 
раковины, но их редкие находки не позволяют в полной мере исполь
зовать этот ведущий признак. 

4. Внешняя форма раковины и длина воздушных камер в основном 
являются надежными признаками для более мелких таксономических 
категорий. 
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УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ, О Б Р А З Ж И З Н И И ТАФОНОМИЯ 

При построении генетической систематики эндоцератоидеи нельзя 
не учитывать образа жизни и влияния внешней среды на их развитие 
как факторов, направляющих изменчивость организмов и отдельных 
органов. 

Эндоцероидные цефалоподы являются исключительно морскими 
животными, существовавшими только в ордовикское время. Об усло
виях существования эндоцератоидеи приходится судить главным обра
зом по литологическому составу пород, вмещающих остатки их рако
вин, и по совместному захоронению с другими группами ископаемых 
беспозвоночных животных и растений. 

Судя по местонахождениям, наиболее благоприятными условиями 
существования для эндоцератоидеи были те участки эпиконтиненталь-
ных морей, в которых происходило накопление карбонатных осадков, 
причем с преимущественным содержанием С а С 0 3 . Большое содержа
ние кальция необходимо было для построения раковины эндоцерато
идеи, вес которой мог достигать 0,5 т. 

Нашими полевыми наблюдениями установлено, что в доломитизи-
рованных известняках, в которых содержание MgO доходит до 5%, 
эндоцератоидеи встречаются редко, с увеличением MgO до 17% они 
совсем не встречаются. 

Все современные головоногие моллюски живут в морях с нормаль
ной соленостью. Единственный представитель ныне живущих наружно-
раковинных цефалопод — рол Nautilus — обитает только в области теп
лых субтропических морей и ведет в основном придонный образ жизни. 
Глубина обитания современного наутилуса колеблется от 0 до 600 м. 

О глубине обитания эндоцероидных цефалопод можно судить по 
характеру вмещающих их пород. Последние в основном представлены 
известняками, которые, по-видимому, образовались в удалении от бере
га, но не на больших глубинах, т. е. в пределах нескольких десятков 
метров. 

Самые ранние представления об образе жизни прямых наутило
идей, в том числе и эндоцератоидеи, сводились к тому, что все они счи
тались (Jaekel, 1902) сидячими формами, прикреплявшимися к суб
страту макушкой раковины. В подтверждение приводились сравнения с 
сидячими пластинчатожаберными моллюсками (Hippurites), кольчаты
ми червями (Serpulites) и конуляриями (Conularia), а также ссылки 
на находки вертикально стоящего ортоцераконового представителя 
наутилоидей в палеозойских песчаниках окрестностей Нью-Йорка. Впо
следствии было установлено (Teichert, 1933, стр. 196), что за верти-
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кально стоящую раковину ортоцеракона был ошибочно принят газовый 
канал в битуминозном осадке. Шаткость и необоснованность предста
влений о сидячем образе жизни прямых наутилоидей была весьма оче
видной для многих исследователей, занимающихся изучением наутило
идей. Но мысль о вертикальном положении раковины прямых наути
лоидей не покидала и последующих исследователей, которые считали, 
что присутствие газа в камерах ставит раковину в вертикальное поло
жение, макушкой вверх, а устьем вниз. В таком положении, по их мне
нию, животное могло активно плавать в воде. Такой образ жизни 
некоторых наутилоидей, у которых была прямая раковина и. отсутство
вали эндоконы, по-видимому, вполне возможен, в частности для некото- ' 
рых литуитов и белемнитов. Что же касается предположения о вер
тикальном прижизненном положении раковин у эндоцератоидеи, то оно, 
по нашему мнению, совершенно противоречит морфологии их рако
вины. 

Наличие у эндоцератоидеи весьма широкого краевого сифона, за
нимающего иногда больше половины объема раковины, а у некоторых 
родов и всю ее апикальную часть (Nanno), а также образование в его 
начальной части прижизненных известковых отложений в виде эндо
конов или радиально-продольных пластин дает основание утверждать, 
что прижизненное положение раковины, по крайней мере у прямых 
форм, может быть только горизонтальным. Нельзя представить себе 
иного назначения периодически откладываемых эндоконов в апикальной 
части сифона, кроме стабилизатора, создающего, равновесное со
стояние между передним и задним концами раковины. Наличие эндо
конов, по нашему мнению, компенсировало излишек плавучести фраг
мокона, создаваемый газом в камерах, и придавало ему горизонталь
ное положение при жизни животного. При таком положении раковины 
животное могло не только свободно ползать с помощью щупалец 
по дну субстрата, но, по-видимому, могло также и активно плавать, с 
силой выталкивая воду через воронку. Наиболее достоверным и реаль
ным доказательством прижизненного горизонтального положения рако
вины у прямых наутилоидей является наличие у них цветных полос на 
дорсальной стенке раковины. Такие цветные полосы были впервые 
обнаружены Рюдеманном (Ruedemann, 1921) у ортоконической рако
вины из трентонских известняков Северной Америки. Впоследствии они 
были также описаны Фёрсте (Foerste, 1930, 1932b) и автором (Бала
шов, 1964). 

Безусловно, окраска стенки раковины имела маскировочное значе
ние; Наличие резких извилистых полос на дорсальной стороне ракови
ны могло быть принято за отдельные подводные предметы. Многие ис
следователи считают, что наличие резких рисунков окраски на ракови
не прямых наутилоидей связано с более или менее продолжительным 
пребыванием животных на дне в довольно мелководной полосе моря. 
Это мнение подтверждается нашими многочисленными находками 
остатков раковин кольчатых эндоцератоидеи (Cyclendoceratidae) в пес
чанистых известняках и даже известковистых песчаниках («песчаники 
Рогз», ЭССР), характеризующих мелководные фации. Кроме цветных 
полос у многих представителей эндоцератоидеи наблюдаются следы во
лочения, расположенные на вентральной стороне раковины. Все эти 
данные подтверждают мнение о горизонтальном прижизненном поло
жении раковины, т. е. вентральной стороной вниз. 

Такое предположение, по-видимому, соответствует действительно
сти только для тех эндоцератоидеи, у которых имелась прямая длинно-
или короткоконическая раковина (большинство Proterocameroceratidae, 
Piloceratidae и Endoceratidae). • 
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Труднее представить образ жизни тех эндоцератоидеи, у которых 
раковины были циртоконической (Clitendoceras, Cyclocyrtendoceras) 
или гироконической (Cyrtendoceras) формы. Об их образе жизни па
леонтологи не располагают никакими достоверными данными, но пред
полагается, что они вели преимущественно нектонный образ жизни и 
были довольно активными пловцами. В пользу такого предположения 
говорят и сравнительно небольшая раковина животных, и относитель
но узкий сифон, и его слаборазвитые эндоконы. Все это способствова
ло улучшению плавучести раковины, соответствовало общему ходу 
эволюции всех головоногих моллюсков, историческое развитие которых 
шло от прямых к согнутым, полусвернутым и свернутым формам. По
следние, включая сюда и современного наутилуса, бесспорно, вели 
нектонный образ жизни. Конечно, при восстановлении образа жизни 
любой группы ископаемых необходимо всегда помнить, что выводы, 
основанные на одной какой-нибудь генетической ветви, существовав
шей самостоятельно в течение очень длинного геологического отрезка 
времени, нельзя механически переносить на другие группы. Например, 
нельзя считать правильным мнение о том, что назначение воздушных 
камер и функция сифона у эндоцератоидеи сходны с функциями сифо
на современного наутилуса. 

Специфическое строение сифона и сифонной стенки у эндоцерато
идеи наводит на мысль о том, что прямая связь сифона с камерами у 
них была сильно затруднена, что же касается начальной части сифона, 
где находились эндоконы, то там этой связи, по-видимому, совсем не 
было и воздушные камеры периодически не пополнялись газом, т. е. 
его давление в камерах не менялось. Все это говорит за то, что диапа
зон вертикального перемещения эндоцератоидеи в водной среде был 
ограничен более или менее постоянным внешним давлением, соответст
вующим внутреннему давлению газа в камерах. 

Для восстановления образа жизни эндоцератоидеи и для решения 
некоторых вопросов динамической далеогеографии ордовика Прибал
тики очень важное значение имеет изучение захоронения их остатков. 
Предварительно условимся называть, как обычна принято, беспорядоч
ным, или хаотическим, залегание удлиненных прямых раковин, когда 
их продольные оси располагаются одинаково часто по всем направле
ниям, без явного преобладания ориентировки по какому-нибудь опре
деленному азимуту. Такие скопления раковин обычно называют захо
ронением на месте обитания животного. В местах этих скоплений захо
ронены остатки раковин различного возраста — от эмбриональных до 
старческих. Наоборот, упорядоченными, или ориентированными, будем 
называть те залегания раковин, продольные оси которых расположены 
по одному или нескольким определенным направлениям. В таких зале
ганиях, как правило, отсутствуют эмбрионы, а фрагмоконы раковин в 
большинстве случаев разломаны на отдельные куски. 

Наиболее крупные скопления раковин эндоцератоидеи 1 известны в 
ортОцератитовых или вагинатовых известняках (кундский горизонт) 
аренигского яруса нижнего ордовика Ленинградской области (реки 
Волхов и Лава) и Эстонской ССР (реки Кунда и Ягала) . Само на
звание этих известняков дано по массовому скоплению в них ортоце
раконовых раковин, принадлежащих родам Endoceras, Dideroceras и 
Cameroceras. Не менее значительные скопления' приурочены также к 
известнякам таллинского горизонта лландейлского яруса Прибалтики 
(г. Таллин, р. Ягала). В этих известняках были обнаружены самые 
крупные экземпляры остатков раковин представителей родов Dideroce
ras, Proterovaginoceras, Cameroceras к Suecoceras, длина которых иног
да достигала 5 м. ' ' < 
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Нашими многочисленными наблюдениями установлено, что абсо
лютное большинство раковин эндоцератоидеи в захоронениях располо
жено вентральной стороной вниз (рис.18). 

Интересно отметить, что у большинства находок остатков раковин 
- эндоцератоидеи их вентральная сторона всегда лучшей сохранности, 

чем дорсальная. Это лишний раз подтверждает, что прижизненное 
положение раковины было вентральной стороной вниз, так как в про
цессе фоссилизации дорсальная сторона раковины оставалась долгое 
время не прикрытой осадками ила и поэтому она часто разрушалась 
еще до момента ее полного захоронения. 

Рис. 18. Преимущественное положение (сифоном вниз) эндо
цератоидных раковин в ортоцератйтовых известняках ( В ш ) ; 

а — мергелистая прослойка; б — мергелистый известняк. 

В совместных захоронениях с эндоцератоидеями встречаются до
вольно часто представители других групп наутилоидей (Orthoceratida, 
Actinoceratida и др.), гастроподы, трилобиты, губки, мшанки, крино-
идеи, реже брахиоподы и пелециподы и совсем редко граптолиты. Из
вестны находки эндоцератоидеи с остатками водорослей. С кораллами 
эндоцератоидеи встречаются довольно редко, но в отложениях верхне
го ордовика северо-восточной части территории СССР нами описан 
один эндоцероид, на раковине которого, по-видимому, посмертно посе
лилась колония представителей рода Paleofavosites. 

После гибели животного очень часто полость рифона и жилой ка
меры эндоцератоидеи механически заполняется раковинами или их 
обломками других групп ископаемых организмов, в том числе и мелки
ми или юными раковинами самих эндоцератоидеи. Не исключена воз
можность использования подобных убежищ для укрытия молоди от 
преследования врагов. Целый ряд находок эмбриональных камер 
Orthoceras в полости адоральной части сифона эндоцератоидеи дает 
основание предполагать, что последние использовались другими орга
низмами для откладывания яиц и развития молоди. 

Имеются находки раковин эндоцератоидеи, к которым прикрепле
ны колонии мшанок, черви и даже створки брахиопод. Прикрепление 
других организмов происходило, по-видимому, на посмертных ракови
нах. Однако в литературе (Ruedemann, 1921; Flower, 1957) имеются 
указания на находки ортоконических раковин, инкрустированных 
мшанками, рода Spatiopora, которые, по мнению указанных авторов, 
селятся на живой, а не на мертвой раковине. Подтверждают это мне
ние они ссылкой на то, что рост колонии мшанок идет вместе с ростом 
раковины цефалопод вперед, а не назад. Конечно, подобных явлений 
сожительства исключать нельзя, но фактов, подтверждающих это мне
ние, пока еще очень мало. 
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Выше уже отмечалось, что изучение захоронений эндоцератоидеи 
имеет большое значение и для решения некоторых палеогеографических 
вопросов. По характеру расположения удлиненных раковин в их мас
совых первичных захоронениях можно отличать скопления, обусловлен
ные прибрежным волнением, от скоплений, вызванных влиянием течений. 

I 
^3) 

Течение 

Рис. 19. Схема расположения орто
цераконовых раковин в прибрежной 

полосе морского бассейна. 

Рис. 20. Схема расположения 
ортоцераконовых раковин в зоне 

подводных морских течений. 

Обычно у береговой зоны, где происходят прибои, приливы и от
ливы, раковины располагаются своими продольными осями параллель
но берегу, при этом их утолщенные концы направлены в разные сторо
ны (рис. 19). В зоне действия подводных постоянных течений раковины 
.ориентированы своими утолщенными концами в направлении течения 
(рис. 20). 

В 3 В 3 

ю 
Рис. 21. Закономерное расположение ортоцераконов в известняках волхов
ского, кундского и таллинского горизонтов Ленинградской области и Эстон
ской ССР (в каждой диаграмме-розе даны замеры в среднем 50 экземпля-

; ров, по данным 3. Г. Балашова и X. А. Стумбура): 
в —кундский горизонт аренигского яруса (в русле р. Ягала над водопадом ЭССР; б — кунд
ский горизонт (у пос. Сухкрумяги, ЭССР); в —таллинский горизонт, ласнамягокий подгоризонт 
(у г. Силламяэ, ЭССР); г — таллинский горизонт (там же) ; д - волховский горизонт ( В ц ) 

(р. Лынна, Ленингр. обл. ) . 
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Таким образом, изучение ориентировки раковин в пластах дает 
возможность не только различать характер волнений и течений, но и 
определять их прежние направления. 

Большая и ценная работа по изучению упорядоченного залегания 
раковин эндоцератоидеи в скоплениях ордовикских отложений Прибал
тики и Ленинградской области проделана А. В. Хабаковым (1964). В 
ней автор не только приводит описание фактического материала, но и 
делает некоторые весьма интересные выводы по проблеме динамиче
ской палеогеографии ордовика. 

Автор данной работы, начиная с 1946 и по 1966 г., подробно изу
чал массовые скопления ориентированных раковин прямых эндоцерато
идеи в отложениях нижнего и среднего ордовика Ленинградской обла
сти и Эстонской ССР. К сожалению, результаты этих исследований до 
сих пор не были опубликованы. Всего замерено около 1000 экз. пря
мых раковин эндоцератоидеи. Полученные данные частично изображе
ны на прилагаемых ниже диаграммах-розах (рис. 21). 

Эти данные говорят о том, что первичное рассеяние фрагмоконов 
эндоцератоидеи на пластах изученных обнажений является заметно 
упорядоченным, а не хаотическим. На наших диаграммах-розах, так 
же, как и на подобных диаграммах А. В. Хабакова, видно, что преоб
ладают северо-северо-западные или северо-северо-восточные направления 
положения фрагмоконов, что, вероятно, соответствовало положению 
морского побережья. В западной Эстонии, как отмечает А. В. Хабаков, 
обнаруживается соответствие направлений первичной ориенти
ровки скоплений фрагмоконов и полосы фациального перехода извест
ковых илов в сублиторальные пески ;(о. Роге). По мнению А. В. Хаба
кова, ранне- и среднеордовикские моря должны были шире захваты
вать не только Балтику и Швецию, но и современный Ботнический 
залив, а также соседние юго-западные окраины Финляндии. 

Автор не намерен в этой работе делать более широкие обобщения, 
вытекающие из наблюдений по изучению захоронений эндоцератоидеи. 
Этому вопросу предполагается в дальнейшем посвятить самостоятель
ную работу. 
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ОСОБЕННОСТИ М Е Т О Д И К И И З У Ч Е Н И Я Э Н Д О Ц Е Р А Т О И Д Е И 

В изучении эндоцератоидеи можно различать следующие этапы: 
1) сбор материала; 2) препарировка; 3) фотографирование внешнего 
облика раковины и ее измерение; 4) изготовление ориентированных 
аншлифов и прозрачных шлифов, их фотографирование, изучение под 
микроскопом; 5) определение и описание видов. 

При сборах материала необходимо отбирать возможно большие 
части раковин, чтобы можно было точнее судить о ее внешней форме 
(длинноконическая, короткоконическая или цилиндрическая). Учиты
вая большую длину раковин эндоцератоидеи, ее следует извлекать из 
породы по частям и при изучении соответственно склеивать их. Если 
невозможно полностью извлечь из породы раковину, необходимо на 
месте произвести ее тщательный замер и азимутальную' ориентировку, 
а также сфотографировать, затем извлечь ее по частям. Если из по
роды выбивается только ядро раковины, необходимо извлечь часть 
отпечатка стенки и захватить его вместе с ядром, так как скульптура 
раковины является важным диагностическим признаком. Обязательно 
нужно брать несколько экземпляров одной формы, чтобы использовать 
часть образцов, для аншлифов и шлифов. Находки отдельных изолиро
ванных сифонов следует собирать наравне с цельными раковинами, так 
как они имеют очень важное систематическое значение. Особое внима
ние обращается на сбор апикальных концов раковин, которые часто 
игнорируются геологами и не извлекаются из породы. Учитывая исклю
чительное значение апикальных концов, их необходимо брать вместе с 
вмещающей частью породы. . * 

Для палеозоогеографических целей необходимо в полевых усло
виях фиксировать продольную ориентировку раковин, причем всегда 
нужно отмечать, по какому ее концу (устью или вершине) взят ази
мут, так как это поможет потом определить направление течения воды 
и область сноса материала. Таких замеров надо брать как можно боль
ше, чтобы избежать возможных ошибок. 

Препарировка эндоцератоидеи из породы осуществляется в лабо
раторных условиях. Она преследует цель освободить раковину от по
роды, чтобы произвести точные замеры, сфотографировать ее внешний 
вид с вентральной и латеральной сторон и поперечное сечение. Особое 
внимание при препарировке необходимо обратить на извлечение из по
роды начальных или эмбриональных камер, которые у форм с прямой 
раковиной сохраняются очень редко. Обычно они встречаются в поро
дах с массовым захоронением эндоцератоидеи. 
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При описании раковины необходимо тщательно измерить все ее 
элементы, в первую очередь замерить общую длину раковины, а по
том указать по отдельности длину фрагмокона и жилой камеры. Диа
метр раковин измеряется в устьевой части, в основании жилой камеры 
и в вершинной части, причем замеряют его в двух направлениях: дор-
со-вентральном и латеральном. Это дает возможность определить ха
рактер поперечного сечения раковины. 

При описании внешней формы раковины 
иногда возникает необходимость определения 
длины недостающего ее апикального конца. В 
таких случаях с помощью геометрической теоре
мы подобия треугольников реконструируется не
достающий апикальный конец раковины. Способ 
реконструкции показан на рис. 22. 

Для прямых раковин в современных работах 
большое внимание уделяется измерению величи
ны апикального, или вершинного, угла раковин 
как одному из важных систематических призна
ков. Некоторые иностранные палеонтологи опре
деляют величину апикального угла раковины с 
точностью до минуты, причем для каждого вида 
ими указывается точная цифра. В действитель
ности, как об этом говорит опыт измерений боль
шого фактического материала, величина апи
кального угла у раковин одного-вида является 
признаком, довольно изменчивым, колеблющим
ся в пределах до 3°. 

Измерение апикального угла практически 
производится путем наброска формы раковины 
(ее длины и диаметров переднего и заднего кон
цов) на бумаге и измерения угла между ее стен
ками посредством транспортира. Для более 
точного определения апикального угла приме
няют тригонометрическую формулу тангенса по
ловинного угла, с помощью которой можно по 
таблице логарифмов заранее составить для поль
зования постоянную табличку перевода линейных 
величин в градусы. Расчет производится на опре
деленную длину обломка раковины, например на 
100 мм. Если раковина при этой длине расши
ряется к устью на 1 мм, то апикальный угол бу
дет равен 0,62°; на 2 мм—1,16°, на 7 мм — 4° 
и т. д. Пользуясь такой таблицей, не надо каж
дый раз строить графики. Для этого нужно изме
рить только диаметр переднего и заднего концов 
обломка раковины на длину в 100 мм и опреде
лить их разность, а потом по этой разности по
смотреть значение угловой величины. Если длина 
обломка раковины будет больше, чем 100 мм, то 

вначале определяется расширение на всю длину обломка, а затем с по
мощью обычной арифметической пропорции узнается расширение 
на длину 100 мм и по нему определяется значение апикального угла , 
в градусах по табличке. 

Определяя апикальный угол, необходимо иметь в виду, что у не
которых представителей эндоцератоидеи (Piloceratidae) раковина не
много сужается к устью. В таких случаях измерения нужно брать до 

Рис. 22. Схема, поясняю
щая способ определе
ния недостающей части 
апикального конца ра
ковины и вычисления ее 
апикального угла с по
мощью тригонометриче
ской формулы тангенса. 
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границы максимального расширения раковины. Для общей характери
стики внешней формы раковины обычно берут среднюю величину апи
кального угла и условно считают, что раковина с апикальным углом 
до 3° почти цилиндрическая, от 3 до 6° — узкоконическая, от 6 до 10° — 
коническая и свыше 10° — ширококоническая. 

При описании скульптуры раковины,"выраженной у некоторых эн
доцератоидеи в виде поперечных колец, ребер или штрихов роста, опре
деляют, сколько колец вмещается на величину дорсо-вентрального 
диаметра раковины в измеряемом месте. Необходимо также указать, 
сколько колец вмещается на длине одной камеры". Густоту расположе
ния штрихов роста лучше указывать на определенную линейную вели
чину. -

Изучая перегородки, следует отдельно описать их свободную часть 
и измерить глубину вогнутости, особое внимание обратить на точное 
измерение длины перегородочной, трубки, или сифонной дудки. Такие 
измерения лучше производить в продольном разрезе . аншлифа или 
шлифа. 

Перегородочная линия у эндоцератоидеи обычно простая. Она по 
положению бывает перпендикулярная или наклонная к продольной оси 
раковины. В последнем -случае замеряют угол, образованный перего
родкой и продольной осью раковины. Величина этого угла характери
зует отдельные виды и даже роды. По форме перегородочная линия 
бывает прямая или, реже, с неглубокими лопастями. Количество, рас
положение и глубину лопастей нужно тщательно замерить и, желатель
но, зарисовать. При описании любого вида эндоцератоидеи обязатель
но указывается длина камер, которая определяется штангенциркулем 
по отношению к дорсо-вентральному диаметру раковины в измеряемом 
месте. • 

Очень важным моментом исследования эндоцератоидеи является 
изучение сифона. Здесь прежде всего указывается положение сифона— 
краевое или почти .центральное (удаление сифона от вентральной стен
ки раковины выражают в линейных величинах). Диаметр сифона опре
деляется по отношению к дорсо-вентральному диаметру раковины в из
меряемом месте. Внутреннее строение эндосифона изучается в прозрач
ных шлифах и. аншлифах, иногда при больших увеличениях. Кроме 
продольных разрезов эндосифона в дорсо-вентральном направлении 
делают шлифы или аншлифы его поперечного сечения, в которых изу
чается строение эндоконов, "эндосифонной трубки, соединительных ко
лец и перегородочных трубок. 

Пришлифовки обычно покрываются прозрачным лаком, что значи
тельно улучшает видимость изучаемых деталей объекта и позволяет 
лучше и четче "зафиксировать их на фотографиях. 

Как исследование, так и описание каждого вида удобно вести в 
той последовательности, которая указана в разделе «Морфология ра
ковины». Описание вида, даже самое тщательное, должно всегда сопро
вождаться предельно четкими и в достаточном количестве изображе
ниями. Фотографирование образцов должно производиться при строгой 
ориентировке. Как правило, на фотографиях должны быть следующие 
изображения: 1) внешний вид раковины с вентральной стороны, 2) то 
же с латеральной стороны, 3) продольный разрез раковины в дорсо-
вентральном направлении и 4) поперечное сечение раковины. Большин
ством исследователей принято ориентировать раковину на фототабли
цах устьем вверх и вершиной вниз. Мнение Мутвея (Mutvei, 1956, 
1957) об обратной ориентировке раковины никем из палеонтологов не 
принято. Остальные приемы изучения эндоцератоидеи те же, что и для 
других наутилоидей. 

4 3 . Т . Балашов 
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О Б Щ И Е В О П Р О С Ы К Л А С С И Ф И К А Ц И И 

Эндоцератоидеи — одна из вымерших групп цефалопод, не оста> 
вившая после себя потомков. Степень изученности остатков этих орга
низмов пока остается низкой, а построение филогенетической система
тики находится еще в стадии становления. Правда, за последнее деся
тилетие классификация эндоцератоидеи значительно продвинулась 
вперед, и, как нам кажется, их систематика приблизилась к естествен
ной, и л и генетической. } 

В этой главе мы не будем подробно рассматривать историю этого 
вопроса, так как она довольно полно освещена в специальных рабо
тах (Балашов, 1961, 1962; Teichert, a. oth., 1964). Цель настоящей гла
вы сводится к подытоживанию современного состояния наших знаний 
о систематике эндоцератоидеи. 

В течение длительного времени наши знания об эндоцератоидеях 
ограничивались в основном четырьмя большими по объему родами: 
Cameroceras, Endoceras, Vaginoceras, Proterovaginoceras, которые бы
ли известны только в среднем ордовике Европы и Северной Америки. 
Сравнительно недавне* множество эндоцероидных родов было опреде
лено из отложений нижнего и среднего ордовика Северной-Америки, 
Австралии, Восточной Азии и Сибирской платформы. 

Своеобразие сохранности материала, особенно больших форм, 
сложность строения сифона и тот факт, что роды обоснованы в боль
шинстве случаев на фрагментах зрелых форм раковин, частью на апи
кальных концах, иногда на изолированных сифонах различной степени 
сохранности и только в редких случаях на полной раковине, 
составляют большие трудности для построения естественной класси
фикации этой группы головоногих моллюсков. 

Известно, что до последнего времени эндоцератоидеи входили в 
состав группы цефалопод, искусственно объединяемых общим терми
ном «наутилоидей», а систематический ранг этой группы и ее состав
ных частей в разное время понимался по-разному. 

В настоящее время в «Основах палеонтологии» (Балашов, 1962а) 
бывшая сборная группа наутилоидей разбита на три самостоятельных 
надотряда: Nautiloidea, Endoceratoidea и Actinoce'ratoidea. 

Такое подразделение принято и американскими палеонтологами 
(Teichert a. oth., 1964). Однако эти три самостоятельных надотряда 
они возвели в ранг подклассов, ликвидировав тем самым подразделе
ние класса цефалопод на два подкласса: Ectocochlia (наружнораковин-
ные) и Endocochlia (внутреннераковинные). По нашему мнению, под
разделение цефалопод на два указанных подкласса целесообразно со-
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хранить, a Nautiloidea, Endoceratoidea и Actinoceratoidea должны 
иметь таксономический ранг надотрядов. 

Что же касается классификации собственно эндоцератоидеи, то 
идея возведения их в таксон отрядного ранга была впервые высказа
на в 1933 г. Тэйхертом (Teichert, 1933), а затем это предложение по
лучило свое обоснование в работе Флауэра и Каммела (Flower and 
Kummel, 1950). В 1958 г. Флауэр (Flower, 1958) разделил отряд 
Endoceratida на два подотряда: Proterocameroceratina и Endoceratina. 
В 1960 г. автор настоящей работы (Балашов, 1960) выделил новый 
отряд — Intejoceratida, морфологические особенности новых родов ко
торого поставили его отдельно от всех, других ранее известных групп 
эндоцератоидеи. Самостоятельность и обоснованность выделения этого 
отряда признана также и американскими палеонтологами (Teichert а. 
o th , 1964). 

Таким образом, на современном уровне наших знаний надотряд 
Endoceratoidea по морфологическим особенностям строения раковины, 
главным образом сифона, можно довольно определенно подразделить 
на два самостоятельных отряда: Endoceratida и Intejoceratida. Разде
ление же отряда Endoceratida на два подотряда Proterocameroceratina 
и Endoceratina вызывает возражения со стороны некоторых палеон
тологов. Дело в том, что выделение этих двух подотрядов основано 
на изучении начальных камер эндоцератид, а последние известны нам 
у представителей весьма ограниченного числа родов. Тем не менее 
разделение эндоцератид на два подотряда кажется генетически вполне 
оправданным, так как развитие начальных газовых камер у этих двух 
групп действительно было различным: у представителей Proterocame
roceratina они развиваются от апикального конца раковины, у Endo
ceratina начальная часть раковины (до 5 см длины) была целиком за
нята сифоном, и газовые камеры развивались позже. 

Тэйхерт (Teichert a. o th , 1964) считает подразделение отряда 
Endoceratida на два указанных подотряда преждевременным, хотя ге
нетически вполне возможным. По его мнению, такое подразделение 
эндоцератид трудно применимо на практике, так как многие роды без 
сохранившихся апикальных частей раковины не могут быть опреде
ленно отнесены к тому или иному подотряду. 

Действительно, указанных трудностей отрицать нельзя, и, возмож
но, при отнесении родов без сохранившихся апикальных концов к то
му или другому подотряду будут допущены ошибки, однако это не 
может служить убедительным доводом против разделения эндоцера
тид на два подотряда. 

В данной работе мы придерживаемся мнения о разделении отря
да Endoceratida на два подотряда, хотя вполне отдаем себе отчет в 
том, что распределение некоторых семейств между подотрядами но
сит условный характер. ^ 

Семейства, включенные в отряд Endoceratida, весьма неравно
значны. Некоторые из них имеют в своем составе 1—2 рода, а другие 
(Proterocameroceratidae) — до 25. Безусловно, в крупных по объему 
семействах не все роды являются филогенетически связанными между 
собой, так как некоторые из них основаны на фрагментарном материа
ле и поэтому условно относятся к тому или иному семейству. Не совсем 
ясны генетические связи и некоторых семейств между собой. 

В отряд Endoceratida нами не включен условно относимый аме
риканскими палеонтологами (Teichert a. o th , 1964) среднесилурий-
ский род Humeoceras, принадлежащий семейству Humeoceratidae. По 
мнению Тэйхерта, этот род по внешней форме раковины сходен с ран-
кеордовикскими Piloceratidae. Такое утверждение ничем не обоснова-
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но, так как детали внутреннего строения указанного рода совершенно 
не изучены. 

Мы не включаем и род Dissidoceras (Zhuravleva, 1964), происходя
щий из отложений венлокского яруса р. Курейки, в надотряд Endo
ceratoidea, -так как морфологические особенности строения раковины 
этого рода, особенно сифона, наличие внутрикамерных известковых 
отложений, которые никем и никогда не отмечались у эндоцератоидеи, 
не позволяют включать этот род и выделенный для него отряд 
Dissidoceratida в надотряд Endoceratoidea. 

Ниже приводится- принимаемая нами схема классификации над
отряда Endoceratoidea (в скобках указано число более или менее обос
нованных родов). 

Отряд Endoceratida (59); ордовик 
' Подотряд Proterocameroceratina (31); ордовик 

Семейство Thylacoceratid'ae (2); 
, Proterocamerocerattdae; 

нижний ордовик 
нижний й средний ордовик 

Manchuroceratldae (2); 
Chlhlloceratldae (1); 

нижний ордовик 
нижний ордовик 

Allotrioceratldae (2); 
Narthecoceratidae (1); 

Cyrtovaginoceratldae (1); нижний и средний ордовик 
средний ордовик ' 
средний и верхний ордовик (?) 

Подотряд Endoceratina (28); ордовик 
Семейство Piloceratidae (7); нижний ордовик 

нижний и средний ордовик 
ордовик. 
нижний и средний ордовик 

Cyrtendoceratidae (3); 
Endoceratidae (16);, 
Emmonsoceratldae (2); 

Отряд Intejoceratida (5); нижний и средний ордовик 

•Семейство Intejoceratidae (2); нижний ордовик 
нижний ордовик 
нижний и средний ордовик 
верхний кембрий — нижний 

Bajkaloceratidae (1); 
Padunocerattdae (1); 
? Majoceratldae (1); 

ордовик (?) 

г 

http://jurassic.ru/



СИСТЕМАТИКА 

В данной главе в систематическом порядке даются диагнозы, со
став, стратиграфическое и географическое распространение всех так
сономических единиц эндоцератоидеи, начиная от рода и выше. Автор 
счел необходимым и целесообразным дать критически пересмотренные 
диагнозы всех ныне известных и достоверных родов эндоцератоидеи, 
так как многие из них не нашли своего должного отражения в «Осно
вах палеонтологии». 

НАДОТРЯД E N D O C E R A T O I D E A T E I C H E R T , 1933, 

[нот. transl. Teichert, 1933 (ex superorder Endoceratoidea, Шиманокий, 1959, п о т , transl. 
et c6rrect, ex order Endoceroidea, Teichert, 1933)]. , 

Д и а г н о з . Раковина от средних до очень больших размеров, ча-. 
ше прямая, длинноконическая, реже короткоконическая или эндога-
стрически изогнутая. Поверхность раковины гладкая или кольчатая. 
Перегородочная линия прямая или слабо извилистая, перпендикуляр
ная или наклоненная к оси раковины. Камеры различной длины. Сифон 
от среднего до большого,, цилиндрический, вентральный или почти цен
тральный. Перегородочные трубки:от анеухоанитового до макрохоани-
тового типа. Соединительные кольца простые или сложные. Внутри-
сифонные отложения представлены коническими эндоконами или ра-
диально ориентированными удлиненными и густорасположенными пла
стинами, напоминающими сифонные отложения онкоцератид. 

С о с т а в . 2 отряда: Endoceratida и Intejoceratida. 
В о з р а с т . Ордовик. 

• ОТРЯД ENDOCERATIDA TEICHERT, 1933 

Д и а г н о з . Внутрисифонные отложения представлены простыми 
или сложными коническими эндоконами. Эмбриональная камера двух 
типов: Proterocameroceras и Nanno. 

С о с т а в . 2 подотряда: Proterocameroceratina и Endoceratina. 
В о з р а с т . Ордовик. 

Подотряд P r o t e r o c a m e r o c e r a t i n a F l o w e r , 1958 

Д и а г н о з . Раковина относительно небольших размеров, прямая 
или слабо согнутая, гладкая или кольчатая. Перегородочные трубки 
от анеухоанитового до субголохоанитового типа. Сифон не очень ши
рокий, краевой. Соединительные кольца толстые и сложные. Внутри-
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сифонные отложения от крайне простых до чрезвычайно сложных во
ронкообразных эндоконов, с одной или многочисленными эндосифон-
ными трубками. Начальная камера типа Proterocameroceras. 

С о с т а в . Включает 7 семейств: Thylacoceratidae, Proterocameroce-
ratidae, Manchuroceratidae, Chihlioceratidae, Cyrtovaginoceratidae, 
Allotrioceratidae и Narthecoceratidae. 

В о з p а с т. Ордовик. 

Семейство T h y l a c o c e r a t i d a e T e i c h e r t e t G l e n i s t e r , 1954 

Д и а г н о з . Раковина небольшая, прямая или слабо согнутая, ее 
поверхность гладкая. Сифон относительно узкий и краевой. Перегоро
дочные трубки от гемихоанитовых до субголохоанитовых. 

С о с т а в . 2 рода. . 
В о з р а с т. Нижний ордовик. 

Род Thylacoceras Teichert et Glenister, 1952 

Т и п р о д а — Thylacoceras kimberleijense Teichert et Glenister, * 
1952. Австралия. Нижний ордовик (верхний канадиен). 

Д и а г н о з . Раковина конусовидная, слабо эндогастрически согну
тая, с овальным поперечным сечением, сжатым дорсо-вентрально. Пе
регородочная линия извилистая, с глубокой V-образной вентральной , 
лопастью. Перегородочные трубки субголохоанитовые. Соединительные 
кольца толстые. Сифон краевой, с тонкой цилиндрической эндосифон
ной трубкой. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик. Австра
лия, Азия, (Внутренняя Монголия). 

В и д о . в о й с о с т а в . 1 типовой вид. 

Род Talassoceras Balaschov, 1960 

Т и п р о д а — Talassoceras kumyschtagense Balaschov, 1960. Сред
няя Азия, Таласский хребет. Нижний ордовик (тремадок). 

Д и а г н о з . Раковина прямая коническая, почти 1 округлая в по
перечном сечении — на начальных стадиях и эллиптическая, слабо 
сжатая латерально — на взрослых стадиях роста. Поверхность глад
кая. Перегородочные трубки гемихоанитовые. Перегородочная линия 
почти прямая. Сифон относительно широкий, краевой. Соединительные 
кольца толстые. Эндоконы конические, с центральной эндосифонной 
трубкой, без поперечных диафрагм. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик. Средняя 
Азия. 

В и д о в о й с о с т а в . 1 типовой вид (Балашов, 1960, стр. 123, 
табл. 29, фиг. 1—2), Средняя Азия, Таласский х р , р. Кумыштаг; н. орд, 
тремадок. 

Семейства P r o t e r o c a m e r o c e r a t i d a e K o b a y a s h i , 1937 

Д и а г н о з . Раковина от маленьких до средних размеров, прямая 
или слабо циртоконическая, гладкая или кольчатая. Перегородочные 
трубки от анеухоанитовых до субголохоанитовых. Сифон относительно 
широкий и краевой. Соединительные кольца толстые и у некоторых 
форм сложные. Внутрисифонные отложения простые, представленные 
коническими.эндоконами с одной эндосифонной трубкой, но могут быть 
и сложные. 
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С о с т а в . Свыше 20 родов. 
В о з р а с т . Нижний ордовик — низы среднего ордовика. 

Род Proterocameroceras Ruedemann, 1905 

Т и п р о д а — Orthoceras brainerdi Whitfield, 1886. Северная Аме
рика. Нижний ордовик. 

Д и а г н о з . Чаще прямые, длинноконические раковины, слабо 
сжатые дорсо-вентрально, с гладкой поверхностью и короткими воз
душными камерами. Перегородочная линия прямая или слабо изви
листая. Перегородочные трубки короткие, вилковидные у своего края. 
Соединительные кольца толстые и сложные. Сифон широкий, краевой. 
Эндоконы овальной формы в поперечном сечении, с уплощенной цен
тральной эндосифонной трубкой и тремя радиальными пластинами. 
Апикальные части раковины длинные, конические, медленно расширяю
щиеся адорально. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик — низы 
среднего ордовика. Северная Америка, Гренландия. Скандинавия, Рус
ская и Сибирская платформы, Казахстан, Северо-Восточная Азия и 
Северо-Западная Австралия. 

В и д о в о й с о с т а в . 15 видов, из них в.СССР описаны следующие 
виды: 1) P. brainerdi Whitf. (Балашов, 1962, стр. 17, табл. 4, фиг. 1, 2). 
Р. П. Тунгуска; н. орд., чуньский ярус; 2) P. sibiricum Bal. (там же, 
стр. 19, табл. 2, фиг. J—3). Реки П. Тунгуска, Джерба; н. о р д , усть-
кутский и чуньский ярусы; 3) P. bajkitense Bat. (там же, стр. 20, 
табл. 5, фиг. 2—5). Реки П. Тунгуска, Ангара; н. орд , чуньский ярус; 
4) P. delgejense Bal. (там же, стр. 20, табл. 5, фиг. 7). Р. Лена у 
с. Дельгей; н. орд , устькутский ярус; 5) P. vichorevense Bal. (там же, 
стр. 21, табл. 6, фиг. 2; табл. 7, фиг. 2, 3). Реки, Ангара и П. Тунгуска; 
н. орд, чуньский ярус; 6) P. tunguskense Bal. (там же, стр. 22, табл. 7, 
фиг. / ) ; Р. П. Тунгуска, н. о р д , устькутский и чуньский ярусы; 
7) P. gdovense Bal. (см. описание в данной работе). Русская платфор
ма; н. орд , аренигский ярус. 

Род Anthoceras Teichert et Glenister, 1954 

^Тип рода—Anthoceras decorum Teichert et Glenister, 1954. Авст
ралия. Нижний ордовик. ' 

Д и а г н о з . Прямые, кольчатые, длинноконические раковины, с 
округлым поперечным сечением. Перегородочные трубки от гемихоа-
нитовых до субголохоанитовых. Воздушные камеры короткие. Сифон 
умеренно широкий, пристенный или краевой. Соединительные кольца 
толстые. Эндоконы слегка асимметричны. Апикальные концы раковин 
не известны. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик. Сибирская 
платформа, Китай, Северная Америка и Австралия. 

В и д о в ой с о с т а в . 5 видов, из них в СССР один вид — 
A. sibiricum Bal. (Балашов, 1962, стр. 23, табл. 3, фиг. 1). Р. Ангара; 
н. орд, чуньский ярус. 

Род Campendoceras Teichert et Glenister, 1954 

Т и п рола —Campendoceras gracile Teichert et Glenister, 1954. 
Австралия. Нижний ордовик (верхний канадиен). 

Д и а г н о з . Раковина небольшая, кольчатая, длинноконическая, 
эндогастрически согнутая, с круглым поперечным сечением. Сифон от-
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носительно широкий, краевой. Перегородочные трубки субголохоани-
товые. Эндоконы простые, конические с центральной эндосифонной 
трубкой. 4 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик. Австралия. 
В и д о в о й с о с т а в . 1 типовой вид. 

Род Clitendoceras Ulrich. et Foerste, 1936 

Т и п р о д а — Clitendoceras saylesi Ulrich et Foerste, 1936. Север
ная Америка. Нижний ордовик. 

Д и а г н о з . Слабо эндогастрически согнутые длинноконические 
гладкие раковины, со сжатым или круглым поперечным сечением. Воз
душные камеры короткие. Перегородочная линия. направлена вперед 
на дорсальной и назад — на вентральной сторонах. Перегородочные 
трубки короткие в юности, удлиняются в старческой стадии. Сифон 
относительно широкий и краевой. Эндоконы протягиваются вперед на 
Вентральной стороне. Спикулюм сифона уплощен вентрально. 

В о з р а с т и р а сп р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик. Северная 
Америка, Сибирская платформа, Казахстан. 

В и д о в о й с о с т а в . 9 видов, из них в СССР один вид — С. топ-
trealense (Балашов, 1962, стр. 25, табл. 1, фиг. 2). Реки П. Тунгуска,, 
Чуня; н. орд., чуньский ярус. 

Род Cotteroceras Ulrich et Foerste, 1936 

Т и п р о д а — Cotteroceras compressum Ulrich et Foerste, 1936. Се
верная Америка. Нижний ордовик. 

Д и а г н о з . Раковина небольшая, прямая, длинноконическая, глад
кая, слабо сжатая латерально. Жилая камера длинная, а воздушные - т - ' 
короткие. Перегородочная линия прямая, наклоненная назад вентраль
но и вперед — дорсально. Сифон большой, короткий. Спикулюм ко
роткий. Структура эктосифона и эндоконов не известна. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик. Северная: 
Америка, Сибирская платформа, Казахстан. 

В и ' д о в о й с о с т а в . 5 видов, из них в СССР один вид — 
С. montrealense (Балашов, 1962, стр. 26, табл. 1, фиг. 1). Реки П. Тун
гуска, Джерба; н. орд , чуньский ярус. 

Род Cyptendoceras Ulrich et Foerste, 1936 

Т и п р о д а — Cyptendoceras ruedemanni Ulrich et Foerste, 1936. 
Северная Америка. Нижний ордовик. 

Д и а г н о з . Раковина небольшая, прямая, коническая,. гладкая, 
слабо сжатая в дорсо-вентральном направлении. Воздушные камеры 
короткие. Перегородочная линия с вентральной лопастью, а у некото
рых форм имеется и дорсальная лопасть, Сифон относительно широ
кий, пристенный, а его строение не известно'. 

З а м е ч а н и я. Синонимом данного рода является Cyptendocerina 
Ulrich, Foerste, Miller et Unklesbay, 1944. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик. Северная 
Америка, Сибирская платформа. 

В и д о в о й с о с т а в . 3 вида. 

Род, Lamoitoceras Flower, 1955 
Тип р о д а — Lamottoceras ruedemanni Flower, 1955. Северная. 

Америка. Средний ордовик (чези). 
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Д и а г н о з . Раковина прямая, длинноконическая, быстро расши
ряющаяся в ранних стадиях роста. Воздушные камеры очень короткие. 
Перегородочная линия прямая, поперечная. Перегородочные трубки 
анеухоанитовые или ортохоанитрвые. Соединительные кольца толстые. 
Сифон большой, вентральный. Эндоконы длинные и квадратные в по
перечном сечении. Апикальный конец раковины, по-видимому, типа 
Proterocameroceras. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик (чези). 
Северная Америка. 

В и д о в о й с о с т а в. Известен пока 1 типовой вид в Северной 
Америке. -

Род Lobendoceras Teichert et Glenister, 1954 

Т и п р о д а — Lobendoceras emanuelense'Teichert et Glenister, 1954. 
Северо-Западная Австралия. Нижний ордовик (верхний канадиен). 

Д и а г н о з . Раковина прямая, длинноконическая, с круглым попе
речным сечением. Воздушные камеры короткие. Перегородочная ли
ния образует глубокую вентральную лопасть. Сифон большой, крае
вой. Перегородочные трубки от субголохоанитовых до голохоанитовых. 
Эндоконы простые. Жилая камера и апикальные концы не известны. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик. Сибирская 
платформа, Северо-Западная Австралия. 

В и д о в о й с о с т а в . 2 вида, из них в СССР один вид — 
L.'asiaticum Bal. (Балашов, 1962, стр. 24, табл. 3, фиг. 2, 3). Р. Анга
ра; н. орд, чуньский ярус. 

Род Mcqueenoceras Ulrich et Foerste, 1936 

Т и п р о д а — Mcqueenoceras jeffersonense Ulrich et Foerste, 1936. 
Северная Америка. Нижний ордовик (верхний канадиен). 

.Д и а г н о з . ' С х о д е н с Clitendoceras, но перегородочная линия с от
четливой вентральной лопастью. Вентральная сторона эндоконов упло
щена и утолщена, а дорсальная — тонкая. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик. Северная 
Америка, Сибирская платформа. 

В и д о в о й с о с т а в . 3 вида, из них в СССР один вид — 
М. chantajkense Bal. (Балашов, 1962, стр. 28, табл. 5, фиг. / / , 12). 
Сибирская платформа, р. Хантайка; н. орд , устькутский и чуньский 
ярусы. 

Род Meniscoceras Flower, 1941 

Т и п р о д а — Meniscoceras corbnense Flower, 1941. Северная Аме
рика. Нижний и средний ордовик (верхний канадиен — чези). 

Д и а г н о з . Раковина небольшая, прямая. Перегородочные трубки 
короткие. Сифон большой. Соединительные кольца тонкие. Эндоконы 
асимметричные, дорсально уплощенные, вогнуты вблизи верщины. Эн
досифонная трубка тонкая, цилиндрическая, от нее отходят две лате
ральные пластины. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний и средний ордовик 
(верхний канадиен —чези) . Северная Америка.* 

В и д о в о й с о с т а в . 1 типовой вид. 

Род Paraendoceras Ulrich et Foerste, 1936 

Т и п p о д а — Saffordoceras jeffersonense Ulrich et Foerste, 1936. 
Северная Америка. Нижний ордовик (средний и верхний канадиен). 
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Д и а г н о з . Раковина прямая, быстро расширяющаяся к устью, 
округлая в поперечном сечении и с .короткими воздушными камерами. 
Сифон сравнительно маленький, почти краевой. Эндоконы длинные, 
тонкие и круглые в поперечном сечении. Апикальные концы и жилая 
камера не известны. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик. Северная 
Америка, Китай, Сибирская платформа., 

В и д о в о й с о с т а в . 8 видов, из них в СССР один вид — 
P. tunguskense Bal. (Балашов, 1955, стр. 93, табл. 6, фиг. 6, 7; 1962, 
стр. 27, табл. 4, фиг. 3—5). Сибирская платформа,, реки Лена и Чуня; 
я. орд., устькутский ярус. 

Род Proendoceras Flower, 1955 

Т и п р о д а — Cameroceras annuliferum Flower, 1941. Северная 
Америка. Нижний ордовик (средний канадиен). 

Д и а г н о з . Раковина прямая, тонкая, слабо сжатая дорсо-вен-
трально. Перегородочная линия прямая и поперечная. Перегородочные 
трубки очень короткие в юной стадии, гемихоанитовые — в поздней. 
Соединительные кольца тонкие в юной стадии, сложные — во взрослой. 
Сифон трубчатый, узкий и вентральный. Апикальная часть сифона ма
ленькая, слабо вздутая (луковицеобразная). 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик (средний 
канадиен). Северная Америка. 

В и д о в о й с о с т а в . 1 типовой вид. 

Роди, относимые к семейству P r o t e r o c a m e r o c e r a t i d a e 
на основании изучения только фрагментов сифонов 

Род Eschar endoceras Flower, 1956 

Т и п р о д а — Eschar endoceras eccentricum Flower, 1956. Северная 
Америка. Нижний ордовик (средний канадиен). 

Д и а г н о з . Умеренные, чуть асимметрично согнутые, тонкие си
фоны, сильно сжатые в дорсо-вентральном направлении и имеющие в 
общем треугольную форму поперечного сечения. Строение перегоро
дочных трубок и эндоконов, по-видимому, сходно с таковыми у рода 
Clitendoceras. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик 1(средний 
канадиен). Северная Америка. 

В и д о в о й с о с т а в , 2 вида. 

Род Kirkoceras Ulrich ei Foerste, 1936 

Т и п p о д а — Kirkoceras arcuatum Ulrich et Foerste, 1936. Север
ная Америка. Нижний ордовик (верхний канадиен). ' 

Д и а г н о з . Относительно большие, отчетливо согнутые сифоны, с 
округлым до овального, сжатым латерально поперечным сечением. По
верхность сифона косокольчатая. Строение эндоконов, перегородочных 
трубок и соединительных колец, по-видимому, сходно с таковыми у 
рода Clitendoceras. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик (верхний 
канадиен). Северная Америка. 

В и д о в о й с о с т а в . 6 видов. 
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Род Lobosiphon Flower, 1956 
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Т и п рола —Lobosiphon inexpectans Flower, 1956. Северная Аме
рика. Нижний ордовик (верхний канадиен). 

Д и а г н о з . Сифоны прямые или слабо согнутые, тонкие, с косы
ми септальными бороздами, указывающими на близкое (вентральное) 
положение Сифона к стенке раковины. Поперечное сечение округлое или 
слабо латерально сжатое. Эндосифоконы сжимаются латерально 
в поперечном сечении по мере их приближения к вершине, полость их 
имеет гантелевидную форму, т. е. сжатую посредине и расширенную и 
округлую латерально и дорсально. Эндосифонный клин расположен на 
дорсальной стороне. 

З а м е ч а н и я . По наличию гантелевидных эндоконов род Lobo
siphon близко сходен с аренигским родом Protocyclendoceras из При
балтики. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик (верхний 
канадиен). Северная Америка. 

В и д о в о й с о с т а в . Известен только 1 типовой вид. 

Род Manitouoceras Ulrich, Foerste, Miller et Unklesbay, 1944 

Т и п р о д а — Manitouoceras gracile U , F , M. et U , 1944. Север
ная Америка. Нижний ордовик (верхний канадиен). 

Д и а г н о з . Прямые, чаще длинные, тонкие сифоны, расширяю
щиеся довольно быстро в адоральном направлении; апикальная часть 
с прямой дорсальной и. слабо выпуклой вентральной линией, осталь
ные части сифона почти цилиндрические. По-видимому, имеются эндо
сифонные пластины. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик (верхний 
канадиен). Северная Америка. 

В и д о в о й с о с т а в. 3 вида. 

Род? Mysiicoceras Ulrich et Foerste, 1936 

Т и п р о д а — Mysticoceras vicinum Ulrich et Foerste, 1936. Север
ная Америка. Нижний ордовик (средний и верхний канадиен). 

Д и а г н о з . Сифон прямой, относительно широкий, слабо сжатый 
латерально, быстро расширяющийся сразу же от апикального конца, 
а на взрослых стадиях почти цилиндрический. Судя по наличию косых 
борозд и валиков на ядре сифона, перегородки закладывались начиная 
с самого начала апикального конца. 

З а м е ч а н и я . Род условно отнесен к Proterocameroceratidae, так 
как наличие довольно широкого сифона сближает его также с предста
вителями семейства Endoceratidae. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик (верхний 
канадиен)..Северная Америка. 

В и д о в о й с о с т а в. 3 вида. 

Род Oderoceras Ulrich, Foerste et Miller, 1943 
Т и п р о д а — Oderoceras depressum U., F , M., 1943. Северная 

Америка. Нижний ордовик (верхний канадиен). 
Д и а г н о з . Сходен с Kirkoceras, но отличается от него более силь

ным дорсо-вентрально сжатым поперечным сечением сифона. 
В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик (верхний 

канадиен). Северная Америка. 
В и д о в о й с о с т а в . 4 вида. 
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' Род Phragmosiphon Flower, 1956 
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Т и п р о д а — Phragmosiphon septiferum Flower, 1956. Северная 
Америка. Нижний ордовик (верхний канадиен). 

Д и а г н о з . Сифон прямой, с косыми септальными бороздами на 
поверхности и сжатый латерально в поперечном сечении. Дорсальная 
и вентральная стороны одинаково округлы. Эндоконы в поперечном 
сечении имеют почти треугольную форму: вентрально-заостренные,' дор-
тально-округлые, латерально-уилощенные. Эндосифонная трубка узкая, 
центральная, с многочисленными эндосифонными пластинами: одной 
парой дорсо-латеральных и разнообразным числом латеральных и вен-
трально-латеральных. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик (верхний 
канадиен). Северная Америка. 

В и д о в о й с о с т а в . 1 типовой вид. ' 

Род Platyslphon Flower, 1956 

Т и п р о д а — Platy'siphon expansum Flower, 1956. Северная Аме
рика. Нижний ордовик (верхний канадиен). 

Д и а г н о з . Ясно эндогастрически изогнутые сифоны с широко 
сжатым в дорсо-вентральном направлении поперечным сечением, хотя 
некоторые бывают и относительно прямые. Эндоконы простые, с цен
тральной эндосифонной трубкой, но эндосифонных радиальных пластин 
не обнаружено. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик (верхний, 
канадиен). Северная Америка. 

В и д о в о й с о с т а в . 2 вида. 

Род Pliendoceras Flower, 1956 

Т и п р о д а — Pliendoceras concavum Flower, 1956. Северная Аме
рика. Нижний ордовик (верхний канадиен). 

Д и а г н о з . Тонкие, эндогастрически изогнутые сифоны, с лате
рально сжатым поперечным сечением. Эндоконы длинные и тонкие, с 
клиновидным выступом на дорсальной стороне, переходящие в цен
тральную эТндоеифонную трубку. Имеет внешнее сходство с Clitendo
ceras. . • • 

В о з р а с т ц р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик. Северна» 
Америка. ' 

В и д о в ой с о с т а в . 1 типовой вид. 

Род Retroclitendoceras Flower, 1956 

Т и п р о д а — Retroclitendoceras depressum Flower, 1956. Северная 
Америка. Нижний ордовик (верхний канадиен). 

Д и а г н о з . Сифон тонкий, немного эндогастрически изогнутый и 
слабо сжат в дорсо-вентральном направлении. Апикальная часть си
фона тупая, быстро расширяющаяся, а затем сифон постепенно рас
ширяется в адоральном направлении. Эндоконы сильно уплощены с 
вентральной и дорсальной сторон, но с последней больше. Эндосифон
ная трубка расположена близко к вентральной стенке сифона. Сходен 
с Platysiphon, но поперечное сечение более уплощено дорсо-вентрально. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик (верхний 
канадиен). Северная Америка. 

В и д о в о й с о с т а в . 1 типовой вид. 
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Род Stenosiphon Flower, 1956 

Т и п р о д а — Stenosiphon sandoi Flower, 1956. Северная Аме-
~ рика. Нижний ордовик (верхний канадиен). 

Д и а г н о з . Сифон тонкий, прямой, сжатый латерально. Эндоконы 
тоже сжаты латерально, но более узко округлые дорсально, чем вен-
трально. Эндосифонная центральная трубка с одной парой дорсо-ла-
теральных эндосифонных радиальных пластин. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик (верхний 
канадиен). Северная Америка. 

В и д о в о й с о с т а в." 1 типовой вид. 

Род Vaningenoceras Flower, 1958 

Тип р о д а — Vaningenoceras styliforme Flower, 1958. Северная 
Америка. Средний ордовик (чези). 

Д и а г н о з . Основан на фрагментах сифонов,. которые относитель
но тонкие, содержащие длинные эндоконы. Эндосифонная трубка суб-> 
угловатая в поперечном сечении с уплощенной вентральной стороной. 

, В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик (ярус че-
' зи).-Северная Америка. 

В и д о в ой с о с т а в . Известен только тип рода в Северной Аме
рике. 

Семейство M a n c h u r o c e r a t i d a e K o b a y a s h i , 1935 

Д и а г н о з . Короткоконические раковины со слабо сжатым в дор-
со-вентральнОм направлении поперечным сечением. Сифон большой, 
вентральный, со специальными утолщеНиями известковых отложений 
в его вентральной части в дополнение к эндоконам. 

В о з р а с т . Нижний ордовик и низы среднего. 
С о с т а в . 2 рода. 

Род Manchuroceras Ozaki, 1927 

{=Marichuriceras Kobayashi, 1927 (пот. null.); Manchuroceras Kobayashi, 1935 (пот. 
null.); Grabauoceras, Liaotungoceras Shimizu et Obata, 1936]. 

Т и п р о д а — Pildceras wolungense Kobayashi, 1931. Северо-Вос
точный Китай. Нижний ордовик. 

Д и а г н о з . Раковина средних размеров, короткоконическая, пря
мая или очень немного эндогастрически изогнутая, слабо сжатая дор-
со-вентрально и вентрально уплощенная. Сифон большой, окружен 
камерами с самого начала апикального конца.. Перегородочные труб
ки, вероятно, длинные. Эндосифонный клин на вентральной стороне 
эндосифокона в поперечном сечении имеет вид полумесяца. Эндоси
фонная трубка центральная или дорсальная, имеющая внутри частые 
поперечные диафрагмы. Имеются три радиальные эндосифонные пла
стины. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик и низы 
среднего. Сибирская платформа. Северо-Восточная Азия, Австралия. 

В и д о в ' о й с о с т а в . 4 вида, из них в СССР один вид — М. asia-
iicum Bal. (Балашов, 1962,- стр. 30, табл. 10, фиг. /., 2) . Сибирская 
платформа, р. П. Тунгуска; ср. орд., основание криволуцкого яруса. -
Средняя Азия', горы Нура; арениг —низы лландейло. 
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Род Coreanoceras Kobayashi, 1931 

Т и п р о д а — Coreanoceras kemipoense Kobayashi, 1931. Корея-
Нижний ордовик (верхний канадиен). • 

Д и а г н о з . Род сходен с Manchuroceras, но раковина более тон
кая и длинноконическая. Перегородочные трубки короткие. ЭндоСифо-
коны субконические, с вентральным вздутием и альвеолой. Эндосифон
ная трубка уплощенная. Имеются латеральные эндосифонные пла
стины, которые у некоторых форм могут быть двойные. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний и средний ордовик.. 
Корея, Китай, Северная Америка. 

В и д о в о й с о с т а в . 3 вида. 

Семейство C h i h l i o c e r a t i d a e G r a b a u , 1922 

Д и а г н о з . Известны только сифоны, содержащие сложные эндо
коны: центральный и два боковых конуса. 

Р о д о в о й с о с т а в . 1 род. 
В о з р а с т . Нижний ордовик. N 

Род Chihlioceras Grabau, 1922 

[^Chihlioceras Ozaki, 1927 (nom. null.); Chihlioceras Flower, 1947 (nom. null.)]. 

Т и п р о д а — Chihlioceras nathani Grabau, 1922. Северо-Восточный 
Китай. Нижний ордовик. 

Д и а г н о з . Массивный широкий сифон, с округлым тупым апи
кальным концом и круглым рубцом на нем. Детальная структура эндо
конов не известна. Эндосифон разделяется на один главный, централь
ный, конус Т-образного или треугольного очертания в поперечном се
чении и два латеральных конуса; имеются латеральные и дорсальные 
альвеолы; последние эндоконы переходят вентрально в длинные пла-
стинообразцые выступы. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик. Северо-
Восточный Китай. 

В и д о в ой с о с т а в . Известен только 1 типовой вид. 

Семейство A l l o t r i o c e r a t i d a e F l o w e r , 1955 

Д и а г н о з . Семейство основано на сифонах, средних размеров, 
тонких, со сложными эндоконами и многочисленными эндосифонными 
трубками, образующимися раньше эндоконов. 

Р о д о в о й с о с т а в . 3 рода. 
В о з р а с т . (Средний ордовик. 

Род Allotrioceras Flower, 1955 

Т и п р о д а — Allotrioceras bifurcatum Flower, 1955. Северная Аме
рика. Средний ордовик (чези). 

Д и а г н о з . От адапикального до адорального конца сифона обна
ружены следующие особенности: эндосифонная подкладка толстая, 
срединная септа, или перегородка, делящая полость сифона на лате
ральные части, простирается от одной сифонной стенки до другой, раз
дваиваясь на одном конце; адапикально промежуток между концами 
вилки заполняется карбонатными отложениями; в латеральных участ
ках, на обоих боках септы, развиваются два эндокона, каждый пере
ходящий в эндосифонную трубку; в апикальной части сифона конусы 
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неразличимы; вилковидн-ая септа еще присутствует, но уже окружена 
темной лентой, напоминающей эндосифонные пластины, вдоль которых 
сконцентрированы многочисленные удлиненные мелкие трубочки. 

В и д о в о й со с т а в. Известен 1 типовой вид. 

Род Mirabiloceras Flower, 1955 

Т и п р о д а — Mirabiloceras multitubulatum Flower, 1955. Северная 
Америка. Средний ордовик (чези). 

Д и а г н о з . Центр сифона, как это наблюдается в поперечном се
чении, с опорой в виде треугольного столба, содержащего крошечную 
центральную трубку. Эндоконы образуют полное округлое кольцо во
круг столба; внутренняя сторона эндоконов протягивается вперед поч
ти до вершины столба, наружные стороны столба относительно корот
кие. Адапикальный клиновидный край последнего округлого эндокона 
образует круг в плане перпендикулярный к оси сифона, продолжаю
щегося адапикально в виде рельефной темной округлой линии, внутри 
которой расположены многочисленные маленькие продольные трубоч
ки. Судя по наружной поверхности сифона, можно предположить на
личие тесно расположенных перегородок в фрагмоконе, а также ко
ротких перегородочных трубок и тонких цилиндрических соединитель
ных колец, образующих стенку сифона. 

В о з р а с т . Средний ордовик (ярус чези). США. 
В и д о в о й с о с т а в . Известен 1 типовой вид. 

t Род Williamsoceras Flower, 1964 

Т и п р о д а — Williamsoceras adnatum Flower, 1964. Северная Аме
рика. Нижний ордовик. 

Д и а г н о з . Прямой тонкий эндоцероид, у которого фрагмокон еще 
недостаточно хорошо изучен. Перегородочные трубки голохоанитовые. 
Строение эндосифона весьма сложное. В поперечном сечении эндоси
фона виден и хорошо выражен довольно узкий вентральный отросток, 
вдоль которого серповидной формы расположены эндокомы с разви
той серией дуговидных эндосифонных трубок. 

З а м е ч а н и я . Род Williamsoceras по строению эндосифона близ
ко сходен с Tallinoceras из среднего ордовика Прибалтики. Их отли
чие состоит в том, что у Tallinoceras вместо серии дуговидных эндо
сифонных трубок имеются всего три трубки (одна широкая средняя 
и две боковых). Кроме того, у Tallinoceras перегородочные трубки мак
рохоанитовые, а у Williamsoceras они голохоанитовые. По мнению 
Флауэра, род Williamsoceras должен рассматриваться как предок 
Allotrioceras, и он скорее связан не с Menisoceras^ считавшимся нача
лом семейства Allotrioceratidae, а с Coreanoceras. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик. Северная 
Америка. 

В и д о в ой с о с т а в . 1 типовой вид. 

Семейство C y r t o v a g . i n o c e r a t i d a e F l o w e r , 1958 

Д и а г н о з . Семейство основано на изучении только эндосифонов, 
которые имеют слабо циртоконическую внешнюю форму, два или три 
пережима, заметных на поверхности его ядра, относительно тупую вер
шину и длинные эндоконы с тонкими эндосифонными трубками. 

В о з р а с т . Нижний и средний ордовик. 
Р о д о в ой с о с т а в . 1 род. 
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Род Cyrtovaginoceras Kobayashi, 1934 

Т и п р о д а — Cameroceras curvatoforme Kobayashi, 1930. КЬрея. 
Средний ордовик. 

Д и а г н о з . Эндосифон по внешней форме сходен с таковым у ро
да Cyrtendoceras, но отличается от последнего наличием пережимов 
на его поверхности и хорошо развитыми длинными эндоконами, закан
чивающимися почти центральной эндосифонной трубкой. Строение 
фрагмокона и стенки сифона не известно. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний и средний ордовик. 
Сев. Америка и п-ов Корея. 

В и д о в ой с о с т а в . 3 вида. В СССР пока не известны. 

Семейство N a r t h e c o c e r a t i d a e F l o w e r , 1958 

Д и а г н о з . Семейство основано только на изучении сифонов, до
вольно больших, массивных, прямых, очень медленно расширяющихся 
в адоральном направлении и имеющих на своей поверхности законо
мерно расположенные пережимы, между которыми контуры сифона 
слабо выпуклы. Эндоконы длинные, в поперечном сечении имеют ра-
диаЛьно-пластинчатую структуру. Эндосифонная трубка большая и 
уплощенная. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний-и верхний ордовик. 
Азия, Северная Америка, Гренландия. 

Р о д о в о й с о с т а в . 1 род. 

Род Narthecoceras Hyatt, 1895 

Т и п р о д а — Endoceras crassisiphonatum Whiteaves, 1892. Север
ная Америка. Средний и верхний ордовик. 

З а м е ч а н и я . Диагноз рода такой же, как и диагноз семейства. 
Дискуссионным является вопрос о наличии диафрагм в эндосифонной 
трубке. До сих пор многие исследователи отмечали, что диафрагмы в 
эндосифонной трубке данного рода имеются. Однако Тэйхерт 
(Teichert a. oth., 1964) отрицает наличие диафрагм в эндосифонной 
трубке Narthecoceras. По-видимому, мнение Тэйхерта отвечает дейст
вительности, так как диафрагмы известны только у раннеордовикских 
эндоцератоидеи. 

В о з р а с т и' р а с п р о с т р а н е н и е . Средний и верхний ордовик. 
Северная Америка, Гренландия, Таймыр. 

В и д о в о й с о с т а в . 3 вида, в СССР — 1 вид только по опреде
лению, без описания. 

Подотряд Endoceratina Flower, 1958. 
Д и а г н о з . Раковина коротко- или длинноконическая, прямая 

или сильно согнутая эндогастрически. Перегородочные трубки от го-
лохоанитового до макрохоанитового типа. Сифон весьма широкий, 
краевой- или почти центральный; он занимает всю апикальную часть 
раковины, образуя так называемую, пресептальную ее часть (тип 
Nanno). Эндоконы у большинства родов сравнительно простые, кони
ческие, С центральной эндосифонной трубкой, но могут быть и более 
сложные, с несколькими эндосифонными трубками, которые иногда 
имеют внутри поперечные диафрагмы. 

В о з р а с т . Ордовик. 
С о с т а в . 4 семейства: Piloceratidae, Cyrtendoceratidae, Emmonso-

ceratidae и Endoceratidae. 
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Семейство P i l o c e r a t i d a e M i l l e r , 1889 

Д и а г н о з . Короткоконические, слабо согнутые, быстро расши
ряющиеся адорально раковины, со сжатым латерально поперечным се
чением. Жилая камера может иметь едва сжатое* устье. Сифон боль
шой, быстро расширяющийся адорально. Перегородочные трубки го-
лохоанитового типа. Эндоконы простые, но у некоторых форм они мо
гут быть со сложной системой эндосифонных пластин и трубок. 

В о з р а ст. Нижний!ордовик. 
С о с т а в . 6 родов. 

Род Piloceras Salter, 1859 -

{= Utoceras Ulrich, Foerste et Miller, 1943). 

l Т и п р о д а — Piloceras invaginatum Salter, 1859. Шотландия. 
Нижний ордовик. 

Д и а г н о з . Род изучен в основном по фрагментам сифонов, боль
шим, быстро, расширяющимся, особенно на ранних стадиях, циртоко-
ническим, сжатым латерально и заполненным в начальной стадии 
простыми эндоконами. Перегородочные трубки голохоанитовые. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик. Европа, 
Азия, Северная Америка и Австралия. 

В и д о в о й с о с т а в . 7 видов, из них в СССР один вид — 
P. tuvense Bal. (см. описание в данной работе). 

Род Allopiloceras Ulrich. et Foerste, 1936 

(=Trundleoceras Foerste, 1938). 

Т и п р о д а — Allopiloceras tennesseen'se Foerste, 1936. Северная 
Америка. Нижний ордовик (верхний канадиен). 

Д и а г н о з . Раковина короткоконическая, прямая или слабо со
гнутая, сжатая латерально. Сифон большой, почти прямой, вентраль
ный, сжатый латерально, быстро расширяющийся „только в начальной 
части, затем становится почти цилиндрическим. Эндоконы простые. 
У некоторых видов имеются эндосифонные радиальные пластины. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик. Северная 
Америка, Австралия, Казахстан, Средняя Азия. 

В и д о в ой с о с т а в . 12 видов, из них в СССР один вид — 
A. sevierense (см. описание в данной работе). 

Род Cassinoceras Ulrich et Foerste, 1936 

Т и п р о д а — Piloceras explanator Whitfield, 1886. Северная Аме
рика. Нижний ордовик. 

Д и а г н о з . Раковина короткоконическая, быстро расширяющаяся 
адорально, с почти прямой вентральной и овально выпуклой дорсаль
ной сторонами. Сифон большой, вентральный, сжатый, как и фрагмо-
кон, латерально. Эндоконы простые, конические, полностью заполняют 
апикальную часть раковины, а в центре их имеется уплощенная эн
досифонная трубка. • Имеется также сложная система эндосифонных 
пластин. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик (верхний 
канадиен). Северная Америка, Арктика, Скандинавия. 

В и д о в о й с о с т а в . 13 видов. 
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Род Parapiloceras Obata, 1939 

Т и п p о д а — Parapiloceras shimizui Obata, 1939. Восточная Азия. 
Нижний ордовик. 

Д и а г н о з . Сходен с Piloceras, но сифон с круглым поперечным 
сечением и более прямой. Фрагмоконы не известны. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик. Восточная. 
Азия. 

В и д о в о й с о с т а в . Известен только 1 типовой вид. 

Род Bisottoceras Flower, 1964 

[=Bisiniceras Flower, 1958 (nom. nud.)]. 

Т и п р о д а — Bisonoceras corhiforme Flower, 1964. Северная Аме
рика. Нижний ордовик (средний канадиен). 

Д и а г н о з . Раковина- большая, цирто- или гироконическая, коль
чатая, сильно сжатая латерально. Сифон большой, расположен на во
гнутой стороне раковины, быстро расширяющийся в адоральном на
правлении. Перегородочные трубки голохоанитового типа. Эндосифо-
кон гладкий, средней длины и оканчивается центрально расположен
ной эндосифонной трубкой, которая в поперечном сечении имеет вид 
сжатого треугольника, с одной слабой вентральной и двумя резкими 
дорсо-латеральными эндосифонными радиальными пластинами. Вну
три эндосифонной трубки имеются многочисленные диафрагмы. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик (средний 
канадиен). США. 

В и д о в ой с о с т а в . Описан только 1 типовой вид. 
V 

. \ -

Род Disphenoceras Flower, 1964 

Т и п р о д а — Disphenoceras conicum Flower, 1964. Северная Аме
рика. Нижний ордовик (верхний канадиен). 

Д и а г н о з . Род основан только на фрагментах сифонов, кониче
ских, умеренно тонких для пилоцероидов., слегка эндогастрически сжа
тых; характеризуется развитием двух клиньев, видоизменяющих эндо
коны,— один дорсальный и один вентральный, причем первый круп
нее, чем второй. Эндосифокон заполнен' цементирующим веществом, 
но эндосифоконная трубка занимает центральное положение. Характер 
радиальных эндосифонных пластин и сведения о диафрагмах в эндоси
фонной трубке не известны. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик (верхний 
канадиен, вторая пилоцероидная зона). Северная Америка. 

В и д о в о й с о с т а в . Известен только 1 типовой вид. 

Род, Dartonoceras Flower, 1964 

Т и п р о д а — Dartonoceras gracile Flower, 1964. Северная Амери
ка. Нижний ордовик. 

Д и а г н о з . Род известен только по эндосифонам, которые уме
ренно тонкие, слегка изогнуты в верхушечной части, прямые ближе к 
устью, сжаты в поперечном разрезе. Эндосифонная трубка необычно 
толстая, пересекается близко расположенными хорошо заметными 
диафрагмами. Эндосифонные радиальные пластины плохо выражены, 
но можно различить: 1) дорсо-латеральную пару, 2) латеральную па
ру и 3) вентро-латеральную пару. 
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В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик (средний 
канадиен). Северная Америка. 

В и д о в ой с о с т а в . Известен только 1 типовой вид. 

Роды, условно относимые к семейству P i l o c e r a t i d a e 

Род Penhsioceras Endo, 1932 

Т и п р о д а — Penhsioceras fusiforrne Endo, 1932. Северный Китай. 
Нижний ордовик. 

Д и а г н о з . Род основан только на апикальных концах сифонов, 
короткоконических, веретенообразной формы, со слабым апикальным 
вздутием и округлым поперечным сечением. Эндоконы простые, ко
нические, переходящие в эндосифонную трубку. 

З а м е ч а н и я . Род недостаточно хорошо обоснован, и его систе
матическое положение не совсем ясно. Некоторые исследователи 
(Teichert a. o th , Ю64) склонны связывать этот род с Proterocamero-
ceratidae. Другие (Shimizu and Obata, 1936) относят его к семейству 
Suecoceratidae. Сам автор этого рода относил его к Piloceratidae. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик. Северо-
Восточный Китай, Казахстан и Средняя Азия. 

В и д о в о й с о с т а в . Известен пока 1 типовой вид, к которому 
мы относим несколько экземпляров из отложений тремадокского яру
са Казахстана и Киргизской ССР (см. описание). 

Род Subpenhsioceras Shimizu et Obata, 1936 

Т и п р о д а — Subpenhsioceras spindleforme Shimizu et Obata, 
1936. Северный Китай. Нижний ордовик. 

Д и а г н о з . Род основан на изучении только апикальных концов 
сифонов, прямых веретеновидной формы, вздутых и пережатых в на
чальной части, с тупой или слабо заостренной вершиной. Эндоконы 
простые, конические, расположены ближе к дорсальной, чем вентраль
ной, стороне. Эндосифонная трубка также ближе прижата к дорсаль
ной стороне. 

З а м е ч а н и я . Систематическое положение рода недостаточно яс
ное. Авторы этого рода вначале относили его к Hemipiloceratidae, а 
затем к Suecoceratidae. Оба этих семейства не признаны в качестве 
самостоятельных, а потому данный род мы условно относим к Piloce
ratidae. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик. Северный 
Китай и Киргизская ССР. 

В и д о в о й с о с т а в . 2 вида, из них в СССР один вид — 
S. nuraense Bal. (см. описание в данной работе). 

Семейство E m m o n s o c e r a t i d a e F l o w e r , 1958 

Д и а г н о з . Раковина прямая, длинноконическая, гладкая, с округ
лым поперечным сечением. Перегородочные трубки макрохоанитового 
типа. Сифон широкий и краевой. Эндоконы конические и довольно 
сложные, с одной или несколькими эндосифонными трубками (по-ви
димому, происходят от Manc'huroceratidae). 

В о з р а с т . Средний ордовик. 
С о с т а в . 2 рода, из них в СССР один известен. 

5 ; 
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Род Emmonsoceras, Flower, 1958 

[= Hudsonoceras Flower, 1955 (поп Moore, 1946.)]. v 

Т и п р о д а — Hudsonoceras aristos Flower, 1955. Северная Аме
рика. Средний ордовик (чези). 

Д и а г н о з . Сифон равен почти 7г диаметра раковины, его стенка 
состоит из тонких перегородочных трубок длиной до 1,5 сегментов и 
тонких соединительных колец. Передний конец каждого сегмента ясно 
вогнут, задний — выпуклый. Структура эндоконов подобно таковой 
Coreanoceras, исключая то, что латеральные эндосифонные пластины 
простые и не обнаружено вентральных альвеол. Начальная камера и 
устье жилой камеры не известны. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик (чези). Се
верная Америка. 

С о с т а в . Известен только 1 типбвой вид. 
Род Tallinoceras Balaschov, I960 

Т и п р о д а — Tallinoceras lasnamaense Balaschov, 1960. Эстония. 
Средний ордовик, лландейлский ярус, таллинский горизонт. 

Д и а г н о з. Перегородочная линия прямая. Воздушные камеры 
короткие. Эндоконы конические, с двумя или тремя эндосифонными 
трубками, внутри которых имеются диафрагмы. Начальная и жилая 
камеры не известны. у 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, лландейл
ский ярус, таллинский горизонт, слои ласнамяги. Эстонская ССР, пос. 
Ласнамяги. 

В и д о в о й с о с т а в . 1 типовой вид (Балашов, 1960, стр. 127, 
табл. 31, фиг. 1). 

Семейство C y r t e n d o c e r a t i d a e H y a t t , 1900 

Д и а г н о з . Раковина цирто- или гироконическая, гладкая или 
кольчатая. Перегородочные трубки голохоанитовые. Сифон широкий, 
краевой, расположен на вогнутой стороне фрагмокона. Эндоконы про
стые, с узкой цилиндрической эндосифонной трубкой. (Возможно, про
изошли от Piloceratidae). 

В о з р а с т. Нижний и средний ордовик. 
С о с т а в . . 3 рода. 

Род Cyrtehdoceras Rerriele, 1886 

Т и п р о д а — Endoceras (Cyrtocerina) hircus Holm, 1892. Прибал
тика. Средний ордовик. 

Д и а г н о з . Раковина слабо сжата латерально, ее поверхность с 
заметными линиями роста или морщинистыми складками, образую
щими латеральные седла, вентральные и дорсальные лопасти. Началь
ная и жилая камеры не известны. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний и средний ордовик. 
Прибалтика, Китай и Австралия. 

В и д о в о й с о с т а в . 5 видов, из них в СССР один вид — 
С. schmidti (Holm, 1892, стр. 129, табл. 6, фиг. 2; Fderste, 1932, 
стр. 163, табл. 1, фиг. 2). Эстония; ср. о р д , таллинский горизонт, слои 
азери. 
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Род Boreoceras Miller et Youngquist, 1947 

Т и п р о д а — Boreoceras washburni Miller et Youngquist, 1947. Ка
нада. Верхний ордовик (?). 

Д и а г н о з . Сходен с Cyrtendoceras, но раковина слабее изогнута, 
значительно более быстро расширяется адорально, имеет более корот
кие камеры и относительно узкий сифон. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний ордовик (?) . Канада. 
В и д о в о й с о с т а в . Известен 1 типовой вид только в Канаде. 

Род Cyclocyrtendoceras Balaschov, 1961 

Т и п р о д а — Cyrtendoceras estoniense Foerste, 1932. Эстония. 
Нижний ордовик, аренигский ярус, кундский горизонт. 

Д и а г н о з . Отличается от Cyrtendoceras наличием ясно кольча
той, менее изогнутой раковиной и более длинными коническими эндо
конами. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик, арениг
ский ярус, кундский горизонт. Эстонская ССР, Псковская область, 
Гдовский район, дер. Мишина Гора. 

В и д о в о й с о с т а в . 2 вида, из них в СССР один типовой вид — 
С. estoniense (Балашов, 1961, стр. 31; 1962, стр. 200, табл. 3, фиг. 2). 

Семейство E n d o c e r a t i d a e H y a t t , 1883 

(=Cyclendoceratidae, Suecoceratidae Shimizu et Obata, 1936). 

Д и а г н о з . Раковина длинноконическая, прямая, часто очень боль
шая, гладкая или кольчатая. Перегородочные трубки от голо- до мак-
рохоанитовых. Соединительные кольца обычно тонкие. Перегородочная 
линия преимущественно прямо поперечная. Сифон большой, иногда за
нимает 3Д объема раковины, его положение от краевого до почти цен
трального. У многих родов апикальная часть сифона грушевидно взду
та и занимает полностью вершину раковины. Эндоконы простые, кони
ческие, часто очень длинные. 

В о з р а с т . Ордовик. 
С о с т а в . Свыше 25 родов. 

Род Endoceras Hall, 1847 

Т и п р о д а — Endoceras proteiforme Hall, 1847. Северная Америка. 
Средний ордовик (трентон). • • 

Д и а г н о з . Раковина длинноконическая, прямая, с гладкой по
верхностью, округлая или сжатая в поперечном сечении. Перегородоч
ные трубки голохоанитовые. Перегородочная линия обычно прямая. 
Сифон краевой или почти краевой. Эндоконы конические, обычно круг
лые в поперечном сечейии, вершины их приближены к вентральной сто
роне сифона. 

З а м е ч а н и я . Род Endoceras — один из старейших родов эндоце
ратоидеи. В качестве типа рода Басслер (Bassler, 1915) предложил 
принять вид Endoceras proteiforme Hall, 1847. Этого мнения до по
следнего времени придерживались все палеонтологи. Однако в 1964 г. 
Тэйхерт (Teichert, etc., 1964) вместо указанного'типа рода ввел но
вый — Endoceras annulatum Hall, 1847. Как известно, последний вид в 
1910 г. Грабау и Шаймером (Grabau end Shimer, 1910) был предло
жен в качестве типа выделенного ими нового рода — Cyclendoceras. 
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Указанные два рода с принятыми для них типовыми видами за по
следние 50 лет вошли во все справочники и учебники по палеонто
логии. Тэйхерт подошел к замене типа рода Endoceras с чисто фор
мальной стороны, так как в качестве типового вида для рода Endoceras 
С. А. Миллером еще в 1889 г. был принят Е. annulatum Hall , 1847. 
В данном конкретном случае замена типа рода Endoceras приводит не 

. только к ликвидации рода Cyclendoceras, но и создает большую номен
клатурную путаницу. 

По нашему мнению, целесообразнее сохранить за родом Endoceras 
типовой вид Endoceras proteiforme Hal l . 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Ордовик. Известен на всех 
континентах земного шара, за исключением Африки и Антарктиды. 

В и д о в о й состав. Несколько десятков видов, из них в СССР 
описаны следующие: 1) Е. complanatum (Эйхвальд, 1861, стр. 360, 
табл. 28, фиг. 12). Прибалтика, ср. орд.; 2) Е. commune (там же, 
стр. 359, табл. 30, фиг. 22). Прибалтика, ср. орд.; 3) Е. duplex (там 
же). Прибалтика, ср. и в. орд.; 4) Е. hasta (там же, стр. 361, табл. 25, 
фиг. 7). Прибалтика, в. орд.; 5) Е. megastoma (там же, стр. 360, 
табл. 25, фиг. / ) . Прибалтика, в. орд.; 6) Е. regulus (там же, стр. 361, 
табл. 25, фиг. 8). Прибалтика, в. орд.; 7) Е. remotum (там же, стр. 361, 
табл. 30, фиг. 24). Прибалтика, ср. орд.; 8) Е. telum (Eichwald, 1842, 
табл. 3, фиг. 11, 12). Прибалтика, ср. и в. орд.; 9) Е. vertebrate (Эйх
вальд, 1861, стр. 358, табл. 25, фиг. 4—6). Прибалтика, в. орд.; 
10) Е. accomodatum (Балашов, 1964, стр. 109, табл. 1, фиг. 3). Прибал
тика, ср. орд.; 11) Е. angarense (Балашов, 1962, стр. 47, табл. 8, фиг. 2; 
табл. 38, фиг. / ) . Р . Ангара, ср. орд.; 12) Е. dulankarinum (Балашов, 
1956, стр. 196, табл. 1, фиг. 1). Казахстан, в. орд.; 13) Е. giganteurn 
(Балашов, 1962, стр. 39, табл. 47, фиг. / , 2). Р . П . Тунгуска, в. орд.; 
1,4) Е. kutumbekense (там же, стр. 42, табл. 44, фиг. / ) . Якутия,.ср. орд.; 
15) Е. mangaseense (там же, стр. 48, табл. 16, фиг. 1—3). Р . П . Тунгу
ска,, ср. орд.; 16) Е. njueense (там же, стр. 46, табл. 12, фиг. 3, 4). 
Р . Нюя, ср. орд.; 17) Е. 'cf. proteiforme (Балашов, 1955, стр. 95, 
табл. 19, фиг. / ) . Р . Чуня, ср. орд.; 18) Е. pseudoseptum (там же, 
стр. 96, табл. 17, фиг. / ) . Р. П . Тунгуска, ср. орд.; 19) Е. rottermundi 
(там же, стр. 94, табл. 28, фиг. / ) . Р . П . Тунгуска, ср. орд.; 
20) Е. rozhkovense (Балашов, 1962, стр. 43, табл. 11, фиг. / ) . Р . Ан
гара, ср. орд.; 21) Е. sibiricum (Балашов, 1955, стр. 95, табл. 18, 
фиг. 2). Р . П . Тунгуска, ср. орд.; 22) Е. tytchanense (Балашов, 1962, 
стр. 46, табл. 12, фиг. / , 2). Р. Чуня, ср. орд.; 23) Е. viluense (там же, 
стр. 44, табл. 44, фиг.З; табл. 48, фиг. 4). Р . Вилюй, в. орд.; 24) Е. in-
cundum (Стумбур, 1956, стр. 181, табл. 1, фиг. 4; табл. 2, фиг. 3, 
рис. 3). Эстония, в. орд.; 25) Е. magnum (там же, стр. 182, табл. 3, 
фиг. 2, 3) (поп Е. magnum Miller, 1932). Эстония, в. орд. 

Кроме перечисленных видов в данной работе дается описание 
4 новых видов. 

Род Allocotoceras Teichert et Glenister, 1953 

Т и п рода — Allocotoceras insigne Teichert et Glenister, 1953. 
Австралия. Нижний ордовик. 

Д и а г н о з . Род основан на изучении сифонов, которые относи
тельно небольшие, прямые или слабо изогнуты, с округлым попереч
ным сечением. Перегородочные трубки, по-видимому, голохоанитовые. 
Эндоконы округлые в поперечном сечении, с эндосифонный клином на 
дорсальной стороне. Коническая полость на переднем конце эндосифо
на имеет полукруглое поперечное сечение. 
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В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик (верхний 
канадиен). Австралия и Северная Америка. 

В и д о в о й с о с т а в . 2 вида. 

Род Cameroceras Conrad, 1842 
(=Liskeardia Wilson, 1939) 

Т и п р о д а — Cameroceras trentonense Conrad, 1842. Северная 
Америка. Средний ордовик (трентон). 

Д и а г н о з . Раковина большая, прямая, длинноконическая, глад
кая, с округлым или слабо сжатым в дорсо-вентральном направлении 
поперечным сечением. Перегородочная линия простая, прямая или с 
неглубокой вентральной лопастью. Перегородочные трубки голохоани
товые. Сифон довольно широкий, краевой или почти краевой. Эндоко
ны простые, конические, короткие, переходящие в тонкую эндосифон-
ную трубку, которая расположена в вентральной части сифона. Харак-

/ тер апикальных частей раковины не установлен, но, по-видимому, типа 
Nanno. 

З а м е ч а н и я . Большинство палеонтологов до последнего времени 
придерживались мнения, что роды Endoceras (-с типовым видом En
doceras proteiforme Hall) и Cameroceras являются самостоятельными. 
Однако, как отмечалось выше, при рассмотрении рода Endoceras Тэй-
херт принял в качестве типа рода Endoceras — Е. annulatum Hall, т. е. 
кольчатого эндоцероида, считавшегося до сих пор типом рода Cyclen
doceras. Если согласиться с мнением Тэйхерта, то тогда род Cyclendo
ceras ликвидируется, а все виды, описанные до сих пор под родовым 
названием Endoceras, доджны быть отнесены к роду Cameroceras. 
С мнением Тэйхерта трудно согласиться. 

Роды Cameroceras и Endoceras по внешней форме действительно 
очень сходны, но у первого рода эндоконы значительно короче, асим
метричны и вместе с эндосифонной трубкой прижаты близко к вен
тральной стенке сифона. Это позволяет считать роды Cameroceras и 
Endoceras самостоятельными. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний и верхний ордовик. 
Космополитный род. 

В и д о в о й с о с т а в . Несколько десятков видов, из них в СССР 
описаны следующие виды: 1) С. vertebrate (Эйхвальд, 1861, стр. 358, 
табл. 25, фиг. 4—6). Прибалтика, в. орд.; 2) С. tenuiseptum (Балашов, 
1964, стр. 19, табл. 1, фиг. 1—3). Р . Колыма, ср. орд.; 3) С. tenuiseptum 
var. ellipticum (Балашов, 1964, стр. 20, табл. 4, фиг. 11). Р. Колыма, 
ср., орд. 

Кроме перечисленных видов в дЗнной работе дается описание 
2 старых и 14 новых видов. 

Род Cyclendoceras Grabau et Shimer, 1910 

Т и п р о д а — E n d o c e r a s annulatum Hall, 1847. Северная Америка. 
Средний ордовик (трентон). 

Д и а г н о з . Раковина большая, прямая, длинноконическая, кольча
тая, с округлым или слабо сжатым дорсо-вентрально поперечным се
чением. Перегородочные трубки голохоанитовые. Сифон широкий, 
краевой или эксцентричный. Эндоконы длинноконические, полукруглые 
в поперечном сечении, переходящие в тонкую эндосифонную трубку. 
Апикальная часть раковины не известна. 

З а м е ч а н и я . При описании рода Endoceras Тэйхерт (Teichert, 
Kummel, Sweet etc., 1964) фактически ликвидировал род Cyclendoce-
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ras, так как типичный для него вид Endoceras annulaium Hall он сде
лал типом рода Endoceras. Нецелесообразность такой замены нами 
уже отмечалась. Оба этих рода мы считаем самостоятельными и остав
ляем за ними ранее принятые всеми палеонтологами мира типовые 
виды. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Ордовик. Северная Америка,, 
Европа, Азия, Австралия. ' 

В и д о в ой с о с т а в. .10 видов, из них в СССР описаны следую
щие: 1) С. whiteavesi. (Балашов, 1955, стр. 97, табл. 44, фиг. 1, 
2). Р. П. Тунгуска, *в. орд.; 2) С. whiteavesi (Балашов, 1962, стр. 52, 
табл. 49, фиг. / ) . Р . Чуня, в. орд.; 3) С. viluense (там же, стр. 50,. 
табл. 52, фиг. /). . Р. Вилюй, в. орд.; 4) С. viluense (Балашов, 1964, 
стр. 22). Бассейн р. Колымы; 5) С. buchi (Лесникова, 1949, стр. 260, 
табл. 58, фиг. 5, 6). Прибалтика; н. орд , аренигский ярус. 

Род Chazyoceras Flower, 1958 

Т и п рода-^-Chazyoceras valcourense Flower, 1958. Северная 
Америка. Средний ордовик (чези). 

' Д и а г н о з . Раковина относительно большая, прямая, слабо сжа
тая дорсо-вентрально, постепенно расширяющаяся к устью и имеющая 
очень короткие воздушные камеры. Перегородочная линия прямая, по
перечная. Перегородочные трубки голохоанитовые, соединительные 
кольца тонкие. Сифон вентральный, с грушевидным апикальным кон
цом типа Nunno. Эндоконы средней длины, в поперечном сечении име
ют форму полумесяца. Эндосифонная трубка тонкая, цилиндрическая, 
расширяющаяся во вздутой апикальной части сифона. 

В о з р а с т и р а сп р о с т р а н е н и е. Средний ордовик (чези). Се
верная Америка. . . . 

В и д о в о й с о с т а в . Известен только 1 типовой вид в Америке. 

Род Chisiloceras Gortani, 1934 

Т и п р о д а — Chisiloceras marinellit Gortani, 1934. Южная Азия^ 
хр. Каракорумы. Средний ордовик. 

Д и а г н о з . Раковина большая, прямая, длинноконическая, глад
кая, с округлым или слабо сжатым дорсо-вентрально поперечным се
чением. Перегородочная линия, прямая, поперечная. Перегородочные 
трубки макрохоанитового типа. Сифон широкий,, центральный или суб
центральный. Эндоконы длинноконические, с центральной эндосифон
ной трубкой: Начальная камера, по-видимому, типа Nanno. 

З а м е ч а н и я . Тэйхбрт (Teichert, Kummel, Sweet a. o th , 1964) род 
Chisiloceras считает синонимом рода Proterovaginoceras. Оба рода 
имеют перегородочные трубки макрохоанитового типа. Однако у пер
вого сифон центральный, у второго — краевой. По нашему мнению, 
этот признак существенный, поэтому род Chisiloceras и род Protero
vaginoceras следует считать самостоятельными. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, лландейл-
- ский ярус. Южная Азия (Каракорумы), Прибалтика. 

В и д о в о й с о с т а в . 5 видов, из них в СССР — 2 вида, описание 
которых приводится в данной работе. 

Род Dideroceras Flower, 1950 

Т и п р о д а — Endoceras wahlenbergi Foord, 1887.- Швеция. Сред
ний ордовик. 
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Д и а гн о з.. Раковина прямая, длинноконическая, гладкая, с округ
лым или слабо сжатым дорсо-вентрально поперечным сечением. Пере
городочные трубки макрохоанитового типа. Сифон широкий, краевой, 
но на более поздних стадиях роста немного удаляется от вентральной 
стенки раковины. Эндоконы конические, с центральной цилиндриче
ской эндосифонной трубкой и двумя радиальными эндосифонными пла
стинами. Вариации характера эндосифокона от короткого до очень 
тонкого и длинного. Апикальный конец раковины типа Nanno. 

З а м е ч а н и я . Род Dideroceras по внешней форме раковины и 
особенно по наличию макрохоанитовых перегородочных трубок имеет 
близкое сходство с Proterovaginoceras, с которым отождествляет его 
Тэйхерт (Teichert, Kummel, Sweet etc., 1964). Однако теперь установ
лено, что длинные (макрохоанитового типа) перегородочные трубки 
присущи нескольким родам эндоцератид (Dideroceras, Chisiloceras^ 
Nanno, Emmonsoceras, Proterovaginoceras, Kutorgoceras), которые no" 
характеру строения эндоконов существенно отличаются между собой. 
У типа рода Dideroceras wahlenbergi не было установлено эндосифон
ных радиальных пластин, но они есть у Других видов этого рода (не 
менее двух пластин). У рода Proterovaginoceras эндосифонная трубка 
в поперечном сечении имеет треугольное или полукруглое очертание 
и от нее отходят три радиальные пластины: одна дорсальная и две 
вентро-латеральные. У Dideroceras она круглая в поперечном сечении 
и от нее отходят две вентро-дорсальные радиальные пластины. Поэто
му есть все основания считать эти два рода самостоятельными. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний и средний ордовик 
(арениг-лландейло). Прибалтика, Скандинавия, Южная Америка (Ар
гентина). 

В и д о в о й с о с т а в . 20 видов, из них в СССР —14 видов, опи
сание которых дается в этой работе. 

Род Foerstellites Kobayashi, 1940 
[=nom, subst. pro Foerstella Kobayashi, 1937 (поп Ruedemann, 1925)]. 

Т и п р о д а — Cameroceras, faberi Foerste, 1930. Северная Америка. 
Верхний ордовик (ричмонд). 

Д и а г н о з , Раковина очень быстро расширяется в своей началь
ной части, а затем становится почти цилиндрической. Сифон краевой и 
довольно широкий,' он целиком заполняет начальную часть раковины и 
постепенно расширяется адорально. Перегородки воздушных камер 
образуются не сразу у апикального конца, а немного позднее, и они в 
своей длине быстро увеличиваются адорально. Эндоконы у типа рода 
не сохранились. 

В о з р а с т и р а сп р о с т р а н е ни е. Верхний ордовик (ричмонд).. 
Северная Америка. 

В и д о в о й с о с т а в . Известен только 1 типовой вид. 

Род Kawasakiceras Kobayashi, 1934 
Т и п р о д а — Kawasakiceras densistriatum Kabayashi, 1934. Ко

рея. Средний ордовик. 
Д и а г н о з . Очень близко подобен Kotoceras, но отличается коль

чатой раковиной с тонкими поперечными штрихами роста. Эндоконы 
не известны. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик. П-ов Корея, 
Сибирская платформа. 

В и д о в о й с о с т а в . 3 вида, из них в СССР один вид — К. Ьо-
reale Bal. (Балашов, 1962, стр. 34, табл. 23, фиг. 4—7). Р. П. Тунгуска, 
ср. орд, криволуцкий ярус Сибирской платформы. 
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Род Kotoceras Kobayashi, 1934 

[=non Yabe, 1927 (nom. nud); Damesites Matsumoto, 1942; Subvaginoceras Shimizu et 
Obata, 1936]. 

Т и п р о д а — Kotoceras typicum Kobayashi, 1934. Корея. Средний 
ордовик. 

Д и а г н о з . Раковина прямая, длинноконическая, гладкая, со слабо 
сжатым, дорсо-вентрально поперечным сечением и уплощенной вен
тральной стороной. Воздушные камеры короткие. Перегородочные труб
ки голохоанитовые. Сифон широкий, краевой, он так же, как и рако
вина, уплощен с вентральной стороны. Эндоконы умеренно длинные, 
конические или субквадратные в поперечном сечении, они больше вы
тянуты вперед на вентральной стороне, чем на дорсальной. Положение 
эндоконов асимметричное, эндосифонная трубка ближе к дорсальной 
стороне. Апикальные концы раковин не известны. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик. Сибир
ская платформа. Северо-Восток СССР, п-ов Корея, Китай. 

В и д о в о й с о с т а в . 10 видов, из них в СССР описаны следующие: 
1) К. miltiseptum (Балашов, 1962, стр. 31, табл. 26, фиг. 2, 3). 
Р. П. Тунгуска, ср. орд.; 2) К- stolboven.se (там же, стр. 32, табл. 26, 
фиг. 7; табл. 27, фиг. / ) . Р. П. Тунгуска, ср. орд.; 3) К- indigirkense 
(Балашов, 1964, стр. 24, табл. 2, фиг. 6"). Бассейн р. Индигирки, ср. орд. 

Род Ktttorgoceras Balaschov, 1962 
\=Kutorgoceras Balaschov, 1961 (nom. nud.)] 

Т и п p o д а — Kutorgoceras compression Balaschov, 1962. Сибирская 
платформа, p. Столбовая. Средний ордовик, криволуцкий ярус. 

Д и а г н о з . Латерально сжатая, гладкая, ортоцераконовая рако
вина с очень короткими воздушными камерами. Перегородочная линия 
извилистая, с латеральными лопастями. Перегородочные трубки мак
рохоанитовые. Соединительные кольца толстые. Сифон широкий, крае
вой, сжатый латерально. Эндоконы не известны. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик. Криво
луцкий ярус Сибирской платформы. 

' В и д о в о й с о с т а в . Известен пока 1 типовой вид. 

. Род Nanno Clarke, 1894 

[= Featherstonhaughoceras Clarke in Bather, 1894 (nom. van.); ? Mannoceras Le Maitre, 
1950 (nom. null.)]. 

Т и п р о д а — Nanno aulema Clarke, 1894. Северная Америка. Сред
ний ордовик. ' 

Д и а г н о з . Род основан на плохо сохранившемся апикальном кон
це раковины, вершина которой целиком заполнена вздутым сифоном. 
Первая воздушная камера заложена на 2 см вперед от апикального 
конца раковины. Строение эндосифона и перегородочных трубок у типа 
рода не известны. (Возможно, род Nanno является синонимом Protero
vaginoceras.) 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик. Северная 
Америка, Европа (?). 

В и д о в о й с о с т а в . 3 вида. Раньше к роду Nanno относили до 
десятка видов. Сейчас все виды из ордовика Прибалтики, ранее отно
симые к роду Nanno, переведены в род Proterovaginoceras, который хо
рошо обоснован на типичном прибалтийском виде — Proterovaginoceras 
belemnitiforme Holm, 1885. 
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Род Proterovaginoceras Ruedemann, 1905 

Тип р о д а — Endoceras belemnitiforme Holm, 1885. Швеция. Сред
ний ордовик. 

Д и а г н о з . Раковина от средних до больших размеров, прямая, 
длинноконическая, с гладкой поверхностью, округлая или слабо сжатая 
дорсо-вентрально в поперечном сечении. Воздушные камеры средней 
длины. Перегородочная линия прямая, поперечная. Перегородочные 
трубки макрохоанитовые. Сифон широкий, краевой или близко к крае
вому, со вздутым грушевидным апикальным концом тина Nanno, зани
мающим всю апикальную часть раковины, до 50 см длины. Соедини
тельные кольца тонкие, они равны длине одной камеры. Эндоконы длин
ные, конические, с центральной эндосифонной трубкой, которая на 
ранних стадиях роста имеет в поперечном сечении треугольное очерта
ние с острой вершиной, направленной к дорсальной стороне сифона, а 
на взрослых — полукруглое очертание с выпуклой дорсальной стороной. 
Имеются две вентро-латеральные и одна дорсальная радиальные эндо
сифонные пластины. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, лландейл-
ский ярус. Прибалтика, Скандинавия, Америка (?) и Восточная Азия. 

В и д о в о й с о с т а в . 8 видов, из них в СССР — 3 вида, описание 
которых приводится в данной работе. 

Род Rossicoceras Balaschov, 1961 

Т и п р о д а — Endoceras hasta Eichwald, 1860. Эстония. Верхний 
ордовик. 

Д и а г н о з . Сходен с Cameroceras, но отличается от него цен
тральным или субцентральным положением сифона. По длине перего
родочных трубок род Rossicoceras также близко сходен с родом Endo
ceras, но у первого рода конические эндоконы значительно короче, чем 
у второго. . 

З а м е ч а н и я . Тэйхерт (Teichert, Kummel, Sweet, etc., 1964) счи
тает Rossicoceras синонимом рода Cameroceras. Наши исследования по
казали, что у представителей рода Cameroceras краевое положение си
фона, а у рода Rossicoceras —- центральное, остается почти неизменным 
в процессе онтогенетического развития. Вот почему оба этих рода мы 
считаем вполне самостоятельными. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний и верхний ордо
вик. Русская и Сибирская платформы. 

В и д о в о й с о с т а в . 8 видов, из них в СССР описаны следующие 
виды: 1) R. njuense (Балашов, 1962, стр. 49, табл. 8, фиг. 1). Р. Нюя, 
в. орд.; 2) R. kotymense (Балашов, 1964, стр. 26, табл. 3, фиг. 1). Бас
сейн р. Колымы, в. орд. 

Кроме того, в данной работе дается описание 5 дополнительных 
видов. 

Род Suecoceras Holm, 1896 

]== Sueccoceras, Suecoceras Kobayashi, 1937 (nom. null.); Suecoseras Balaschov, 1960 (nom.. 
null.)]. 

Тип р о д а — Endoceras (Suecoceras) holmi Patrunky, 1926 ^En
doceras (Suecoceras) barrandei Holm, 1896 (поп E. barrandei Dewitz, 
1880)]. Швеция. Средний ордовик, лланвирнский ярус. 

Д и а г н о з . Раковина очень тонкая, длинноконическая или почти 
цилиндрическая, прямая на взрослых стадиях роста, а на юных — эндо-
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гастрически слабо согнута, с коленчатым утолщенным перегибом на 
дорсальной стороне. Воздушные камеры средней длины. Перегородоч
ная линия прямая, поперечная. Перегородочные трубки голохоанитовые 
или слабо макрохоанитовые. Сифон относительно широкий, краевой в 
юности и субкраевой во взрослой стадии роста. Эндоконы очень длин
ные, тонкие, конические,, переходящие в центральную, тонкую эндоси-
фонную трубку. Первая перегородка фрагмокона закладывается через 
небольшой интервал от вершины раковины. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, лланвирн-
ский ярус. ГДР, Швеция, Эстония, Ленинградская и Псковская области, 
Северо-Восточная Азия и Северная Америка (?). 

В и д о в о й с о с т а в . 10 видов, из них в СССР — 6 видов, описа
ние которых приводится в данной работе. 

Род Tasmanoceras Teichert et Glenister, 1952 

Т и п р о д а — Tasmanoceras zeehanense Teichert et Glenister, 1952. 
Австралия. Средний или верхний ордовик. 

Д и а г н о з . Род основан на изучении только фрагментов сифонов, 
которые прямые или слабо изогнуты, с сегментами, слабо расширяю
щимися между перегородками. Эндоконы асимметричны, ближе прижа
ты, пр-видимому, к' вентральной стороне сифона, хотя широкая эндоси
фонная трубка с далеко отстающими диафрагмами внутри расположена 
ближе к дорсальной стороне (?). 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний или верхний ордо
вик. Австралия (Тасмания). 

В и д о в о й с о с т а в . Известен пока 1 типовой вид в Австралии. 

Род Triendoceras Flower, 1958 

Т и п род,а —Triendoceras montrealense Flower, 1958. Северная 
Америка. Средний ордовик (чези). 

Д и а г н о з . Раковина ортоцераконовая, длинноконическая, гладкая, 
с округлым или слабо сжатым дорсо-вентрально поперечным сече
нием. Перегородочные трубки голохоанитовые. Сифон широкий, вен
тральный. Ясные черты рода выражены в структуре эндоконов, кото
рые в поперечном сечении имеют треугольную форму, заостренная вер
шина, которых направлена к вентральной стороне сифона. Апикальная 
часть раковины не известна. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик (ярусче
зи). Северная Америка; нижний ордовик (аренигский ярус). Прибал
тика. ' 

В и д о в о й с о с т а в . 2 вида. 

Род Vaginoceras Hyatt, 1883 

Т и п р о д а — E n d o c e r a s multitubulatum Hall, 1847. Северная Аме
рика. Средний ордовик (блек-ривер). 

Д и а г н о з . По внешней форме раковины и длине перегородочных 
трубок (голохоанитовых) сходен с Cameroceras, но отличается от него 
наличием толстых соединительных колец, сжатой латерально эндоси
фонной трубкой, имеющей клиновидную форму поперечного сечения с 
острой вершиной, направленной к вентральной стороне и поддерживаю
щейся одной дорсальной и одной вентральной радиальными эндоси-
фонными пластинами. 
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З а м е ч а н и я . Объем рода Vaginoceras подвергался неоднократ
ному пересмотру. Гайэтт, впервые установивший этот род, ошибочно 
приписал ему в качестве характерного признака наличие макрохоани-
товых перегородочных трубок. Однако дальнейшая ревизия типа рода 
Vaginoceras американскими палеонтологами показала, что перегоро
дочные трубки у этого рода такие же, как и у родов Cameroceras и 
Endoceras, т. е. голохоанитовые. Поэтому сейчас видовой состав рода 
Vaginoceras сильно изменился. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . В Северной Америке род 
распространен в отложениях ярусов чези, и блек-ривер. Вообще род 
широко распространен и известен в отложениях среднего ордовика 
Гренландии, Прибалтики, Сибирской платформы и Восточной Азии. 

^ В и д о в о й с о с т а в . Свыше 10 видов, из них в СССР описаны сле
дующие: 1) V. sibiricum (Балашов, 1962, стр. 35, табл. 9,. фиг. 3). 
Р. Ангара; ср. орд., криволуцкий ярус; 2) V. ventrolobatum (Балашов, 
1962, стр. 36, табл. 11, фиг. 2, 3). Р. Лена; ср. орд.; мангазейский ярус; 
3) V. cf. reedi (Балашов, 1962, стр. 37, табл. 12, фиг. 5) . Р. Чуня; ср. 
орд., криволуцкий ярус; 4) V. endocylindricum (Балашов, 1955, стр. 96, 
табл. 19, фиг. 2). Р. Лена; ср. орд , мангазейский ярус. Кроме того, не
которые новые виды описываются в данной работе. 

Новые роды, относящиеся к семейству E n d o c e r a t i d a e 
^диагнозы и видовой состав даны в описательной части работы)' 

1) Paracyclendoceras (3 вида), 2) Protocyclendoceras (2 вида), 
3) Lobocyclendoceras (2 вида), 4) Palepcyclendoceras (1 вид), 5) Schmid-
loceras (2 вида), 6) Ventrolobendoceras (1 вид). 

ОТРЯД INTEJOCERATIDA BALASCHOV, 1960 

Д и а г н о з . Раковина прямая или слегка циртоконическая, глад
кая, с округлым или слабо сжатым латерально поперечным сечением. 
Воздушные камеры короткие. Перегородочная линия прямая, попереч
ная. Перегородочные трубки анеухоанитовые или голохоанитовые. 
Сифон широкий, краевой или эксцентричный, его сегменты цилиндриче
ские или слабо вогнутые между перегородками. Соединительные коль
ца толстые. Внутрисифонные отложения, представленные многочислен
ными продольнорадиальными . известковыми пластинами, сходными с 
актиносифонатными отложениями онкоцератида. У некоторых форм 
внутрисифонные отложения представлены в виде толстых колец или 
блоков, расположенных против перегородок. Апикальные концы рако
вин неизвестны. 

В о з р а с т. Н. и ср. ордовик. 
С о с т а в . Включает 4 семейства: Intejoceratidae, Padunoceratidae, 

Bajkaloceratidae и Majoceratidae. 

Семейство I n t e j o c e r a t i d a e B a l a s c h o v , 1960 

Д и а г н о з . Прямая или слегка циртоконическая гладкая ракови
на, с округлым или слабо сжатым латерально поперечным Сечением. 
Перегородочная линия прямая, поперечная. Воздушные камеры корот
кие. Перегородочные трубки анеухоанитовые. Соединительные кольца 
толстые и выпуклые. Сифой умеренно ширркий, центральный или 
эксцентричный. Внутрисифонные отложения с толстыми, продольно-ра
диальными, довольно редко расположенными пластинами. 

В о з р а с т ! Нижний ордовик. 
С о с т а в . Два рода. 
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Род Intejoceras Balaschov, 1960 

Т и п p о д а — Intejoceras angarense Balaschov, 1960. P. Ангара. 
Нижний ордовик. 

Д и а г н о з . Раковина небольшая, длинноконическая, слегка согну
тая, с почти округлым или слабо сжатым латерально поперечным сече
нием. Камеры короткие; перегородочная линия прямая. Перегородоч
ные трубки анеухоанитовые. Соединительные кольца толстые, выпуклые 
внутрь. Сифон широкий, эксцентричный; поверхность его попереч-
норебристая. Внутрисифонные отложения представлены продольно-ра
диальными грубоскладчатыми пластинами. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик, чуньский 
ярус. Сибирская платформа. 

В и д о в о й с о с т а в . В СССР известен пока 1 типовой вид — 
I. angarense (Балашов, 1960, стр. 130, табл. 27, фиг. 2—5). Р. Ангара; 
н. орд , чуньский ярус. 

Род Evencoceras Balaschov, 1960 

Т и п р о д а — Evencoceras angarense Balaschov, 1960. Р. Ангара. 
Нижний ордовик, чуньский ярус. 

Д и а г н о з . Большая прямая раковина с округлым поперечным се
чением. Камеры короткие, перегородочная линия прямая. Перегородоч
ные трубки анеухоанитовые. Соединительные кольца толстые, выпуклые 
внутрь. Сифон очень широкий, расположен близко к вентральной сто
роне, но не в контакте с ней. Внутрисифонные отложения представлены 
многочисленными тонкими продольно-радиальными пластинами. Эндо
сифонная трубка уплощенная, без собственной стенки и прижата бли
же к дорсальной стороне. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик, чуньский: 
ярус. Сибирская платформа. 

В и д о в о й с о с т а в . 2 вида, описанные пока что только в СССР: 
1) Е. angarense (Балашов, 1960, стр. 131, табл. 28, фиг. / ) . Р. Ангара; 
н. орд , чуньский ярус; 2) Е. rozhcovense (Балашов, I960, стр. 132, 
фиг. 3). Р. Ангара; н. орд , чуньский ярус. , 

Семейство P a d u n o c e r a t i d a e B a l a s c h o v , 1960 

Д и а г н о з . Большая прямая раковина с широким вентральным 
сифоном. Перегородочные трубки голохоанитовые. Внутрисифонные от
ложения представлены многочисленными продольно-радиальными пла
стинами. Эндосифонная трубка в форме полумесяца, сжатая дорсо-
ьентрально. 

В о з р а с т . Нижний и средний ордовик. 
С о с т а в . 1 род. 

Род Padunoceras Balaschov, 1960 

Т и п р о д а — Padunoceras rugosaeforme Balaschov, 1960. Р.. Анга
ра. Средний ордовик, криволуцкий ярус. 

Д и а г н о з . Тот же, что и диагноз семейства. 
В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний и средний ордо

вик. Сибирская платформа. 
В и д о в о й с о с т а в . В СССР известен пока 1 типовой вид — 

P. rugosaeforme (Балашов,. 1960, стр. 134, табл. 29, фиг. 3, 4; табл. 30,. 
фиг. / , 2). Р. Ангара; ср. орд , чуньский и криволуцкий ярусы. 
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Семейство B a j k a l o c e r a t i d a e B a l a s c h o v , 1962 

Д и а г н о з . Раковина ортоконическая, большая, гладкая, с эллип
тическим поперечным сечением, сжатым дорсо-вентрально. Перегоро
дочная линия прямая, поперечная. Воздушные камеры короткие. Пере
городочные трубки от анеухоанитовых до гемихоанитовых. Сифон ши
рокий, центральный или эксцентричный. Внутренняя полость сифона в 
начальной части заполнена известковыми отложениями, представленны
ми в виде толстых колец или блоков, расположенных против перегоро
док. Апикальные части раковин не известны. 

В о з р а с т . Нижний ордовик, чуньский ярус. 
С о с т а в . 1 род. 

Род Bajkaloceras Balaschov, 1962 

Т и п р о д а — Bajkaloceras angarense Balaschov, 1962. Р'. Ангара. 
Нижний ордовик, чуньский ярус. 

Д и а г н о з . Тот же, что и диагноз семейства. 
В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик, чуньский 

ярус. Сибирская платформа. 
В и д о в о й с о с т а в . 3 вида, известные только в СССР: 1) В. an

garense (Балашов, 1962, стр. 57, табл. 50, фиг. 2). Р. Ангара; н. орд., 
чуньский ярус; 2) В. centrale (Балашов, 1962, стр. 58, табл. 9, фиг. 1; 
табл. 51, фиг. / ) . Р. Ангара; н. орд , чуньский ярус; 3) В. rozhkovense 
(Балашов, 1962, стр. 59, табл. 51, фиг. 2, 3). Р. Ангара; н. орд , чунь
ский ярус. 

Семейство M a j о с е r a t i d a e Z h u r a v l e v a , 1964 

Д и а г н о з . Раковина слабо согнутая, длинноконическая, округлая 
в поперечном сечении. Перегородочная линия с довольно глубокой вен
тральной лопастью. Сифон эксцентричный, трубчатый. Перегородочные 
трубки голохоанитовые. Соединительные кольца тонкие, гомогенные. 
Сегменты сифона цилиндрические. Внутрисифонные отложения в виде 
колец или блоков, расположенных против перегородок и сливающихся 
при достаточном развитии в сплошную оболочку сифона. 

В о з р а с т . Нижний ордовик. 
С о с т а в . 1 род. 

Род Majoceras Zhuravleva, 1964 

Т и п р о д а — Majoceras jakutense Zhuravleva, 1964. Якутия, 
р. Майя. Нижний ордовик. 

Д и а г н о з . Тот же, что и диагноз семейства. 
В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Ордовик Якутии. 
В и д о в о й с о с т а в . Известен 1 вид — М. jakutense (Журавлева, 

1964, стр. 96, табл. 12, фиг. 1, 2). Р. Майя, н. орд. 

ГРУППА INCERTAE SEDIS 

В эту группу включаются плохо обоснованные и непризнанные ро
ды, которые, по-видимому, относятся к отряду Endoceratida. 

1. Changkiuoceras Shimizu et Obata, 1935. Китай. Средний ордовик. 
2. Colpoceras Hall, 1850. Северная Америка. Средний ордовик. 
3. Conoceras Bronn, 1837. Северная Америка. Ордовик. 
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4. Diploceras Conrad, 1842 ( = Tretoceras Salter, 1858). Северная 
Америка. Средний ордовик. 

5. Hemiceratites Eichwald, 1840 ( = Hemiceras Eichwald, 1856). При
балтика, Ордовик. 

6. Hemipiloceras Shimizu et Obata, 1936. Восточная Азия. Нижний 
ордовик., 

7. Kailuanoceras Obata, 1940. Китай. Ордовик. 
8. Kaipingoceras Shimizu et Obata, 1937. Восточная Азия. Нижний 

ордовик. 
9. Linchengoceras Obata, 1940. Китай. Средний ордовик. 

10. Neokaipingoceras Obata, 1940. Китай. Средний ордовик. 
11. Paravaginoceras Kobayashi, 1934. П-ов Корея.'Средний ордовик. 
12. Pradoceras Sampelayo, 1938. Европа. Ордовик. 
13. Sidemina de Castelnau, 1843. Северная Америка. Ордовик. 
14. Trifurcatoceras Obata, 1940. Восточная Азия. Средний ордовик. 
15. Yehlioceras Shimizu et Obata, 1937. Китай. Нижний ордовик. 
16. Rossococeras Flower, 1964. Северная Америка. Нижний ордовик. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ Р А З В И Т И Е 

Эндоцератоидеи возникли в раннеордовикское время, своего рас
цвета достигли в среднем ордовике, распространившись по всему зем : 

ному шару, и к концу ордовикского времени полностью вымерли. 
Предками эндоцератоидеи, от которых они развились посредством 

формирования эндоконов, являются EllesmerOceratida. Изменение бы
ло постепенным, и, по-видимому, оно протекало одновременно в двух 
направлениях: одно из них, наиболее важное, дало начало отряду En
doceratida, второе — отряду Intejoceratida. Для каждого из этих на
правлений характерно своеобразное развитие тех или иных приспосо
бительных особенностей, но общим в их развитии является высокая 
степень специализации, которая, по-видимому, послужила одной из 
основных причин как их господства в ордовикском периоде, так и пол
ного вымирания к концу этого времени. 

Основным звеном в эволюции эндоцератоидеи являлось образова
ние своеобразного и очень большого сифона, который, по-видимому, 
играл главную роль в жизни организма уже с самых ранних стадий. 
Важнейшей особенностью сифона было образование в его начальной 
части известковых прижизненных отложений в виде конических эндо
конов (Endoceratida) или многочисленных продольно-радиальных пла
стин (Intejoceratida). Надо полагать, что различный морфологический 
характер внутрисифонных отложений был связан с неодинаковым 
строением мягкого тела у представителей этих двух направлений, обо
собление которых началось почти одновременно. 

Развитие основного отряда — Endoceratida — началось в раннем и 
закончилось в позднем ордовике. Этот отряд с самого начала своего 
развития распался на две ветви: подотряд Proterocameroceratina, у 
представителей которых образование камер начиналось с апикального 
конца раковины, и Endoceratina, у которых апикальная часть ракови
ны до 5 см длины была целиком заполнена вздутым сифоном. 

Подотряд Proterocameroceratina объединяет самых древних и при
митивных эндоцератоидеи, представленных 7 семействами, включаю
щими 33 рода. Из состава этого подотряда наиболее древний и при
митивный о'блик имеют представители семейства Thylacoceratidae, 
форма раковины которых, ее величина, длина газовых камер, сравни
тельно узкий краевой сифон и короткие перегородочные трубки мало 
чем отличаются от их предков — эллесмероцератид. Последние не 
имели эндоконов И эндосифонной трубки. Представители "этого семей
ства пока что известны только из нижнего ордовика (тремадок — аре-
ниг) Средней Азии и Австралии. 
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Наиболее крупным семейством подотряда Proterocameroceratina 
является Proterocameroceratidae, объединяющее большое разнообразие 
форм, среди которых некоторые сохранили примитивные ортохоанито-
вые перегородочные трубки, а у других они преобразовались в геми-
хоанитовые и субголохоанйтовые. Однако соединительные кольца ос
таются сложными для большинства, этих форм. Первые представите
ли Proterocameroceratidae (Anthoceras, Clitendoceras, Paraendoceras, 
Proterocameroceras и др.) известнь! из отложений устькутского и чунь-
ского ярусов нижнего ордовика Сибирской платформы. В Прибалтике 
их находки известны из глауКонйтовых известняков, относимых к аре-
нигскому ярусу, а в Северной Америке и Австралии они появились в 
начале среднекандского века. Значительное большинство родов семей
ства Proterocameroceratidae' не выходит за границы раннего ордовика. 
Верхняя граница их распространения у нар в СССР — ранний ллан-
дейло, а в Северной Америке — ярус чези. 

Другие семейства, входящие в подотряд Proterocameroceratina, ме
нее значительны; большинство их представлено одним или тремя ро
дами. Почти все эти семейства происходят непосредственно от Protero
cameroceratidae. Наиболее ранней ветвью является семейство Manchu-
roceratidae, представленное двумя родами, раковины которых обычно 
короткоконические, сжатые дорсо-вентрально. Характерной особен
ностью этого семейства является наличие относительно тонкого сифо
на, заполненного в начальной части асимметричными, серповидной 
формы, л-яжеловесными эндоконами, выпуклыми дорсально и вогнуты
ми вентрально., В эндосифонной трубке имеются горизонтальные диа
фрагмы. Типичные представители этого семейства не выходят за пре
делы нижнего ордовика, а окончательно вымерли в начале среднего 
ордовика. 

Боковой слепой ветвью, отделившейся от Manchuroceratidae в ран-
неордовикское время и не вышедшей за, его пределы, является семей
ство ChihlioCeratidae. Единственный род этого семейства имеет корот-
коконическую раковину и широкий сифон со сложной эндоконной си
стемой и центральной эндосифонной трубкой. 

В начале среднего ордовика от Proterocameratidae через род 
Meniscoceras или Williamsoceras образовалась очень своеобразная 
ветвь, представленная семейством Allotrioceratidae, в состав которого 
входят два рода: Allotrioceras и Mirabiloceras. Оба рода характери
зуются очень сложной специализированной системой эндоконов и на
личием серии многочисленных продольных эндосифонных трубок, об
разованных на определенной стадии роста. Стратиграфическое и гео
графическое распространение семейства Allotrioceratidae пока . что 
ограничено ярусом чези Северной Америки. 

Весьма условно" к подотряду Proterocameroceratina относятся два 
монотипных семейства: • Cyrtovagiriocerat'idae и Narthecoceratidae, ос
нованные на изучении только изолированных сифонов. 

' Представители семейства Cyrtovaginoceratidae известны лишь из 
нижней части среднего ордовика Северо-Восточного Китая и Север
ной Америки (ярус чези). Некоторые исследователи (Teichert, Kummel, 
Sweet e t c , 1964) не признают это семейство за самостоятельное, а род 
Cyrtovaginoceras относят к семейству Cyrtendoceratidae. По мнению 
Флауэра (Flower, 1958), своеобразная форма эндосифонов с их тупы
ми вершинами отличает этот род от всех других эндоцератоидеи. Вот 
почему он выделил его в самостоятельное семейство, которое отнес к 
подотряду Proterocameroceratina. 

Такое же неопределенное систематическое положение занимает и 
монотипное семейство Narthecoceratidae, условно относимое к подот-
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ряду Proterocameroceratina. Представители этого семейства известны 
из верхнего ордовика Северной Америки, Гренландии и п-ова Таймыр. 

Подотряд Endoceratina, в состав которого входят четыре семей
ства, представлен самыми крупными формами из всех беспозвоночных 
ископаемых палеозоя. Основным семейством этого подотряда является 

В 

Рис. 23. Схема филогенетического развития эндоцератоидеи: 
а — Ellesmeroceratlda; б — Intejoceratida; виг — Endoceratida (в — Proterocamerocera

tina, г — Endoceratina). 
Семейства: 1 — Intejoceratidae; 2 — Bajkaloceratidae; 3 — Padunoceratidae; 4 — Majocera-
ttdae; 5 — Proterocameroceratidae; 6 — Chihlioceratidae; 7 — Manchuroceratldae; 8 — Allo
trioceratidae^ 9 — Cyrtovaginoceratidae; 10 — Narthecoceratidae; 11 — Thylacoceratidae; 
12 — Piloceratidae; 13 — Cyrtendoceratidae; 14 — Emmonsoceratldae; IS — Endoceratidae. 

Endoceratidae, представители которого имели самую длинную ракови
ну, относительно простую эндоконную систему, голохоанитовые и да
же макрохоанитовые перегородочные трубки. В то время как большин
ство Proterocameroceratina вымирают к концу раннеордовикского вре
мени, Endoceratidae расцветают в среднем ордо'вике. 

Тэйхерт, однако, считает, что Endoceratidae могли продолжаться 
и в силуре. Такое высказывание' основано на находках нескольких ра
ковин из среднего силура Канады, относимых к роду Humeoceras 
Foerste, 1925, внешне близких к раннеордовикским пилоцератидам. По
скольку указанный род был описан только по внешним признакам ра-
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ковины, а внутреннее строение ее совершенно неизвестно, систематиче
ское положение Humeoceras нуждается в серьезной ревизии, и сейчас 
пока нет никаких оснований относить его к эндоцератидам. 

Интересно отметить, что начиная со среднего и до конца поздне
го ордовика эволюция некоторых представителей семейства Endocera
tidae (Chisiloseras, Rossicoceras) пошла по пути перемещения сифона 
от края к центру раковины. Такое перемещение, по-видимому, было 
выгодно эндоцератоидеям, так как удаленный от вентральной стенки 
сифон становится хорошо защищенным от возможных повреждений 
при ползании животного по дну моря. Иначе, говоря, в процессе есте
ственного отбора выживали те формы, у которых сифон Сместился к 
центру фрагмокона. 

Наряду с Endoceratidae в среднем ордовике появляются неболь
шие специализированные группы, а именно: Cyrtendoceratidae, рако
вина которых была сильно эндогастрически согнутой, и Emmonsoce
ratldae, с длинноконической раковиной, с макрохоанитовыми пере
городочными трубками и сложными эндоконами, позволяющими счи
тать это семейство производным от Manchuroceratidae. Время их су
ществования — средний ордовик. 

Из подотряда Endoceratina наиболее древний облик имеет семей
ство Piloceratidae, представленное в основном слабо циртоконическими 
формами с голохоанитовыми перегородочными трубками. Это семей
ство, вероятно, произошло от Proterocameroceratidae, отделившегося 
от них в раннем ордовике и в конце полностью вымершего. 

Очень сложным и пока что не ясным вопросом является происхож
дение отряда Intejoceratida, представители которого внутри начальной 
части сифона имеют не конические эндоконы, а многочисленные ра
диальные перегородки, конвергентно сходные с таковыми у некоторых 
Oncoceratida. К сожалению, у представителей этого отряда пока что 
нет никаких данных о строении начальных камер. Наличие широкого 
сифона и строение перегородочных трубок сближают их с эндоцерато-
идеями. Животные, обладающие такой структурой эндосифона, по-ви
димому, резко отличались от всех остальных эндоцератоидеи, у кото
рых подобных образований внутри сифона никто до сих пор не на
блюдал. Этот отряд включает 4 семейства: Intejoceratidae, Padunocera
tidae, Bajkaloceratidae и Majoceratidae. 

Представители первого и последнего семейства закончили свое су
ществование в конце раннего ордовика, а второго и третьего — в нача
ле среднего ордовика. Все они пошли по пути узкой специализации и 
дальнейшего развития не получили. 

Все вышеизложенное в ^отношении филогенетического развития эн
доцератоидеи изображено на прилагаемой схеме (рис. 23). 
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СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ И Б И О Л О Г И Ч Е С К О Е З Н А Ч Е Н И Е 
Э Н Д О Ц Е Р А Т О И Д Е И 

Как видно из всего вышеизложенного, эндоцератоидеи представ
ляют специфическую группу вымерших цефалопод, характерную ис
ключительно для ордовикских отложений. Высокая степень специали
зации эндоцератоидеи, по-видимому, послужила одной из основных 
причин как их господства в ордовике, так и полного вымирания к концу 
этого периода. Широкое географическое и узкое вертикальное распро
странение отдельных родов и видов эндоцератоидеи позволяет отно
сить их к числу главнейших руководящих комплексов фауны ордовик
ских отложений, они широко используются при расчленении ордовика 
на отделы, ярусы и горизонты. 

В настоящее время, судя по данным мировой литературы, из от
ложений ордовика известны 93 рода эндоцератоидеи (табл. 1), рас
пределяемых между 15 семействами и 2 отрядами. Из отложений ниж
него ордовика известно 59 родов, причем 46 из них не выходят за 
пределы этого отдела. В среднем ордовике известно 47 родов, из ко
торых 31 род является специфическим только для данного отдела. 

В верхнем ордовике известно 9 родов, но все они, за исключением 
одного рода, переходят из среднего ордовика. Здесь большое значение 
приобретает видовой состав. 

Для характеристики отделов ордовика могут быть использованы 
не только роды, но 'и более крупные таксономические единицы, семей
ства, отряды. Так, например, семейства Bajkaloceratidae, Intejocerati
dae, Chihlioceratidae и Piloceratidae характерны только для отложений 
нижнего отдела, семейства Allotrioceratidae, Emmonsoceratidae и 
Cyrtovaginoceratidae являются специфическими только для среднего 
отдела и семейство Narthecoceratidae — для верхнего. 

Отряд Intejoceratida характеризует в основном ранний ордовик (в 
средний ордовик заходят представители только одного рода), подот
ряд Proterocameroceratina, если исключить из его состава род 
Narthecoceras, характеризует нижний и средний отделы. 

Ценной особенностью эндоцератоидеи является космополитное рас
пространение многих их родов, что позволяет производить широкую 
корреляцию стратиграфических разрезов. 

Анализ географического распространения родового состава эндо
цератоидеи указывает на наличие двух своеобразных комплексов, со
ответствующих Тихоокеанской (Сев. Америка, Сибирская платформа, 
Сев.-Вост. Азия, Австралия) н Северо-Европейской, или Атлантической 
(Прибалтика, Скандинавия, Ю. Америка), зоогеографическим провин
циям, а также подтверждает мнение Н. М. Страхова (1960) о сущест-
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/ i Т а б л и ц а I 
Стратиграфическое распространение всех известных родов эндоцератоидеи 
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Продолжение табл. 1 
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вовании климатической зональности в ордовикское время. Для Тихо
океанской зоогеографической провинции насчитывается много общих 
родов эндоцератоидеи. Главнейшие из них: Proterocameroceras, 
Clitendoceras, Cotteroceras, Paraendoceras, Mcqueenoceras, Anthoceras, 
Lobendoceras, Piloceras, Allopiloceras, Penhsioceras, Subpenhsioceras, 
Endoceras, Cyclendoceras, Vaginoceras, Kotoceras, Kawasakiceras, 
Cameroceras, Manchuroceras, Coreanoceras, Cyrtendoceras и Nartheco
ceras. 

Видовой состав этих родов, как правило, разный, но имется так
же значительное количество общих видов. 

Для Северо-Европейской, или Атлантической, зоогеографической 
Провинции, особенно для Прибалтики, характерен своеобразный родо
вой состав, представленный Dideroceras, Proterovaginoceras, Suecoce
ras и Chisiloceras (табл. 2). Эти роды почти совсем неизвестны в Ти
хоокеанской провинции, но они известны из отложений среднего 
ордовика Южной Америки (Аргентина)' и Юго-Восточной Азии (Ка
ракорумы). Географическое их распространение совпадает с границами 
южной аридной зоны ордовика, по Страхову (1960). 
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Т а б л и ц а 
Стратиграфическое распространение описанных видов эндоцератоидеи из ордовика 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 

со 9 10 11 12 13 14 15 

Suecoceras barrandei 
» • magnicameratum . . . . 

Vaginoceras luganusense 
Ventrolob[endoceras grandiense . . . 

-

+ + + + + + + 
Изучение эндоцератоидеи позволило сделать некоторые выводы 

об их биологическом значении. Детальное исследование морфологии 
раковины эндоцератоидеи показало, что они резко отличаются от всех 
других групп наутилоидей, и выделение их в самостоятельный надот
ряд вполне оправдано и обосновано. 

Эндоцератоидеи дают хороший материал для изучения экогене
за, т. е. истории развития экологических отношений между организ-
'мом и средой. Решающим фактором в развитии и полной гибели эндо
цератоидеи к концу ордовикского времени было изменение внешней 
среды, выразившееся главным образом в сокращении мелководных 
эпиконтинентальных морей —основного ареала их распространения. 

На эндоцератоидеях хорошо; иллюстрируется закон В. О. Ковалев
ского об инадаптивном и адаптивном путях развития. Сущность этого 
закона хорошо сформулирована Давиташвили (1948): «Закон-инадап-
тивной и адаптивной эволюции касается развития двух или несколь
ких филогенетических ветвей одной группы, при котором у представи
телей этих ветвей те или иные важные органы приспособляются к1 вы
полнению определенной функции в определенных условиях среды. При 
этом часто наблюдается, что одна или несколько из таких ветвей (ин-
адаптивная) развиваются довольно быстро, а другая (адаптивная) 
ветвь или несколько таких ветвей развиваются вначале сравнительно 
медленно. Но часто бывает так, что у, адаптивной ветви в самом же 
начале ее филогенеза строение некоторых важных органов испытыва
ет какое-то весьма значительное изменение, существенное отклонение 
от исходного строения этих органов, создающее явно благоприятные 
(при данных экологических условиях) перспективы дальнейшего со
вершенствования. Большинство же форм, принадлежащих к ветви 
инадаптивного характера, не испытывало таких радикальных измене
ний ни в начале филогенеза, ни позже. По выражению В. О. Ковалев
ского, это значит, что инадаптивная ветвь не попала „на новую доро
гу" и что, развиваясь далее без коренной перестройки коррелятивных 
отношений, эта ветвь может эволюировать сравнительно быстро. Но 
когда адаптивная ветвь уже осуществила глубокую перестройку кор
релятивных отношений, ставшую необходимой в связи с упомянутым 
коренным изменением в соответствующем органе, то эта ветвь эволюи-
рует и дивергирует уже быстрее инадаптивной, которую она обгоняет 
в своем развитии. При этом инадаптивные формы вытесняются адап
тивными». 

Применительно к подклассу наружнораковинных цефалопод закон 
Ковалевского хорошо иллюстрируется на развитии надотрядов Nauti
loidea и Endoceratoidea. Первый из этих надотрядов может служить 
примером адаптивной группы, второй является примером инадаптив
ной группы. По данным исследования автора, первые достоверные 
представители наутилоидей появились в раннем кембрии (отряд Vol-
borthellida). От них или от общего, пока неизвестного, предка в сред-
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нем кембрии возникли представители отряда Ellesmeroceratida, а от 
последних в раннем ордовике лолучили свое развитие эндоцератоидеи, 
которые довольно быстро эволюировали и к среднему ордовику, до
стигли своего расцвета. Их развитие шло по пути увеличения разме
ров раковины, диаметра сифона и образования внутрисифонных отло
жений (эндоконов). ' 

Развитие адаптивной группы наутилоидей — основного ствола на-
ружнораковинных цефалопод — шло по пути возможного облегчения 
веса раковины, уменьшения диаметра сифона и числа перегородок на 
единицу длины фрагмокона, а также по пути постепенного свертыва
ния раковины. Эволюция этой группы шла более медленными темпа
ми, но преимущество их организации приобретало все большее значе-
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Единая стратиграфическая шкала Унифицированная региональная 
стратиграфическая схема 

С
ис

те
м

а 

О
тд

ел
 

Я
ру

с Граптолитовая зона 
Н

ад
го

-
ри

зо
нт

 J
 

Горизонт 

И
нд

ек
с 

ч 
ч.=я 
S S 

Dicellograptus anceps Поркунский (?) о э р 

иин 

а * 
< 

Dicellograptus compla-
natus Пиргуский 0 3 р г 

В
ер

х:
 

иин 

Pleurograptus 'linearis 

кю
 Вормский Oawr 

ве
рх

! Pleurograptus 'linearis 

лю
сс

! 

Набальский ОэяЬ 

в 
Везенбергский Osws. 

ск
ий

 

ед
ни

 

Dicranograptus clingani ск
ий

 

Кегельский ° 2 k g 

аД
ок

 

ср
 

И
ев

 

Хревицкий 02hr 

ая
 И

И
1 

К
ар

 

в 
Climacograptus wilsoni 

:р
ск

ий
 

Шундоровские 
слои 

п-

Ю
ВИ

К
С 

C
pe

j 1Ж
И

Н
 

Climacograptus peltifer И
И

! 

Ид
а1

 

Итферские слои 0 2 i t 

E l о. 
о 

Nemagraptus gracilis 

PT
C

C
1 

Кукерский Огкк 

Ллан-
дейлский 

Glyptograptus teretius-
culus 

!*, 
С 

ви
рн

-
ий

 Didymograptus murchi-
soni 

Таллинский 

0 2 t i х а 
0 2 t i 

со <J 
ч Didymograptus bifidus «и: 

И
И

 

и к « 
X К 

Didymograptus hirundo 

ги
кс

к Кундский 
Ojkd 

Н
иж

н <ц а 

< 
Didymograptus extensus 

^ 
О

н:
 

Волховский 0 l v i 

Н
иж

н 

Т
ре

м
а-

до
кс

кй
й Bryograptus ' Леэтсский Out 

Т
ре

м
а-

до
кс

кй
й 

Dictyonema flabelliforme Пакерортский Oi Pk 

90 

http://jurassic.ru/



ние: так, к позднему ордовику они уже совершенно вытесняют эндоце
ратоидеи. По В. О. Ковалевскому, «неадаптивность, упорство удер
жать типичную организацию, отсутствие способности приспособиться 
(адаптироваться) к новым условиям является причиной гибели той 
или иной группы организмов». Это положение в полной мере отно
сится и к эндоцератоидеям, которые являлись узкоспециализированной 
группой, приспособившейся только к определенным условиям сущест
вования. Изменение этих условий повлекло за собой полное вымира
ние этой группы. Таковы общие выводы о стратиграфическом и био
логическом значении наутилоидей. 

Поскольку в данной работе даны описания эндоцератоидеи в ос
новном из ордовика Русской платформы, ниже приводится унифици
рованная стратиграфическая схема для данного региона (табл. 3) . 
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Ч а с т ь II. О П И С А Н И Е Ф А У Н Ы 

НАДОТРЯД ENDOCERATOIDEA 
ОТРЯД ENDOCERATIDA TEICHERT, 1933 

Подотряд Proterocameroceratina Flower, 1958 
Семейство P r o t e r o c a m e r o c e r a t i d a e K o b a y a s h i , 1937 

[nom. transl. Flower, 1946 (ex Proterocameroceratinae Kobayashi, 1937)]. 

Род Proterocameroceras Ruedemann, 1905 
Proterocameroceras gdovense Balaschov, sp. nov. 1 

Табл. I, фиг. /—6; табл. II, фиг. 7 
*r 

Г о л о т и п — № 1/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Псковская обл., Гдов-
ский район, дер. Мишина Гора. Нижний ордовик, аренигский ярус, 
кундский горизонт. 

О п и с а н и е . Раковина прямая, коническая, постепенно расширяю
щаяся к устью. Апикальный угол равен 5—6°. Длина раковины дости
гает 25 см, из них около '/з длины занимала жилая камера. Попереч
ное сечение раковины округлое или эллиптическое, слабо сжатое в 
дорсо-вентральном направлении. Обычно на ранних стадиях роста ра
ковина более округла, чем на взрослых. Поверхность раковины глад
кая. Воздушные камеры короткие, на диаметр раковины приходится до 
2 камер на взрослых стадиях роста и до 3 — на юных. Глубина вогну
тости перегородок равна 0,5 длины воздушной камеры. Перегородоч
ные трубки прямые и короткие, протягиваются на 0,25 длины воздуш
ной камеры. Перегородочная линия прямая, поперечная. Сифон широ
кий, краевой, пристенный, его диаметр равен не более 7з диаметра 1 

раковины. Поперечное сечение сифона так же, как и раковины, округлое 
или эллиптическое, слабо сжатое ' в дорсо-вентральном направлении. 
Соединительные кольца относительно тонкие. Спикулюм сифона имеет 
коническую форму, почти округлую в поперечном сечении, протягивает
ся на длину 3—4 камер. Эндоконы вторично замещены кальцитом, су
дя по форме спикулюма конические и симметричные, в центре прохо
дит тонкая эндосифонная трубка. Начальная камера не сохранилась 
(по-видимому, типа Proterocameroceras). 

И з м е н ч и в о с т ь . Индивидуальная изменчивость проявляется в 
небольшом колебании (5—6°) апикального угла раковины и в длине 
воздушных камер, которых приходится от 4 до 5 штук на диаметр ра-

, ковины. Возрастные изменения выражены главным образом в умень
шении воздушных камер на взрослых стадиях роста и в изменении 
поперечного сечения раковины: вместо округлого на юных стадиях ро
ста становится овальным, слабо сжатым дорсо-вентрально на 
взрослых. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид отличается от известных видов 
рода Proterocameroceras наибольшей степенью расширения раковины 
к устью (апикальный угол до 6°) и относительно небольшой длиной 

1 Видовое название от г. Гдова Псковской обл. 
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жилой камеры по сравнению с длиной фрагмокона. Стенка раковины 
у описываемого вида гладкая, без наличия поперечных штрихов роста, 
которые наблюдаются у других видов этого рода. Кроме того, у опи
сываемого вида соединительные кольца стенки сифона значительно 
тоньше, чем у других видов. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Голотип происходит из отло
жений нижнего ордовика, аренигского яруса, кундского горизонта; 
Псковская обл. Другие экз. — основание ордовика (лландейлский 
ярус, таллинский горизонт, слои азери); Прибалтика. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Псковская обл., Гдовский район, дер. 
Мишина Гора; Прибалтика. 

М а т е р и а л . До 20 экземпляров хорошей сохранности. 

Proterocameroceras mishinagorense Balaschov, sp. nov. 2 

Табл. II, фиг. 1—6. 

Г о л о т и п — № 9/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Псковская обл., Гдов
ский район, дер. Мишина Гора. Средний ордовик, лландейлский ярус, 
таллинский горизонт, слои азери. 

О п и с а н и е . Раковина ортоцераконовая, узкоконическая, посте
пенно расширяющаяся к устью. Апикальный угол равен 2,5—3°. Дли
на раковины, по-видимому, не превышала 25 см. Описываемые облом
ки длиной в 10—15 см. Диаметр жилой камеры у устья, для вполне 
взрослых форм, не превышает 2,5 см. Поперечное сечение раковины 
почти округлое на молодых стадиях роста или эллиптическое, ' слабо 
сжатое в дорсо-вентральном направлении— ;на взрослых. Разница в 
диаметрах раковин равна 1—2 мм. Поверхность раковины гладкая..-
Воздушные камеры короткие, на диаметр раковины приходится 3 ка
меры. Глубина вогнутости перегородок равна 0,-5—0,75 длины камеры. 
Перегородочная трубка весьма короткая или почти зачаточная и слабо 
загнута внутрь камеры. Перегородочная линия прямая, поперечная. 
Сифон широкий, краевой и пристенный, его диаметр равен '/з диамет
ра раковины. Соединительные кольца тонкие, прямые, они протяги
ваются почти на всю длину воздушной камеры. Спикулюм сифона от
носительно длинный, конусовидной формы, с округлым поперечным 
сечением и косокольчатой поверхностью. Эндоконы хотя и не сохрани
лись, но, судя по форме спикулюма, отражающего форму последнего 
эндокона, они были длинноконические и округлые в поперечном сече
нии. Эмбриональная камера, по-видимому типа Proterocameroceras, не 
сохранилась, 

С р а в н е н не . Описываемый вид по строению стенки сифона схо
ден с P. gdovense. Отличается от него почти цилиндрической формой 
раковины и наличием косой ребристости на поверхности спикулюма. 
Эти весьма существенные особенности позволяют выделить описывае
мые формы в самостоятельный вид. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, лландейл
ский ярус, таллинский горизонт, слои азери. Псковская обл., Гдовский 
район, дер. Мишина Гора; Ленинградская обл., дер. Котлы и г. Кин
гисепп. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Совпадает с распространением. 
М а т е р и а л . 10 экземпляров, представленных главным образом 

фрагмоконами. У 3 экземпляров сохранились жилые камеры. 

2 Видовое название от дер. Мишина Гора Псковской обл. 
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Подотряд Endoceratina Flower, 1950 

Семейство P i l o c e r a t i d a e M i l l e r , 1889 

Род Piloceras Salter, 1859 

Piloceras tuvense Balaschov, sp. nov. 3  

Табл. Ill, фиг. 1—3. 

Г о л о т и п — № 15/9569, ЦГМ, г., Ленинград. Тувинская АССР, 
р. Демир-суг. Нижний ордовик, верхний тремадок. 

О п и с а н и е . Раковина короткоконическая, циртоцераконовая, бы
стро расширяющаяся к устью. Поперечное сечение раковины эллипти
ческое, сильно сжатое в латеральном направлении. Воздушные камеры 
короткие — около 3 мм длины. Перегородки вогнуты к устью на глу
бину до 3—4 камер. Сифон так же, как и раковина, имеет циртокони-
ческую форму, сжат латерально и быстро расширяется в адоральном 
направлении. У голотйпа длина сохранившейся части сифона равна 
6 см. На эту длину сифон расширяется адорально от своей вершины 
на 2,5 см. Апикальный угол сифона равен около 23°. Эндоконы длин
ные, конической формы, сжаты латерально и тесно расположены. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид по форме сифона сходен с 
P. hornei Ulrich, Foerste et Miller, 1943 (нижний ордовик Сев. Амери
ки). Отличие состоит в том, что у американского вида сифон более 
крупных размеров, сильнее согнут эндогастрически, но менее сжат ла
терально. Этими же особенностями и, кроме того, немного большим 
апикальным углом описываемый вид отличается от" P. acinaces Foerste, 
1928 (нижний ордовик Сев. Америки). 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик (верхний 
тремадок). Тувинская АССР и Малый Каратау, Казахская ССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Казахская ССР, центральная часть Тувы, 
р. Демир-суг, горы Малый Каратау. 

М а т е р и а л . 3 экземпляра, представленных апикальными частя
ми сифонов и частично сохранившимися воздушными камерами. 

Род Allopiloceras Ulrich et Foerste, 1936 

Allopiloceras sevierense Ulrich, Foerste et Miller, 1943 
Табл. I l l , фиг. 4—5 

1943. Allopiloceras sevierense Ulrich, Foerste et Miller. J. Geol. Soc. Araer., spec, papers, 
No 49, p. 32, pi. 3, fig. 1—7. 

Г о л о т и п — A l l o p i l o c e r a s sevierense U., F., M., 1943, op. cit., p. 32, 
pi. 3, figs. 5—7. Нижний ордовик (канадский ярус) Северной Америки. 

О п и с а н и е . Изученные экземпляры представлены только апи
кальными концами сифонов длиной не более 35 мм. Внешняя форма 
сифона веретенообразная, с пережимом, расположенным в 30 мм от его 
вершины. Наибольший диаметр в дорсо-веНтральнам направлении ра
вен 20 мм, а латеральный —14 мм. Таким образом, сифон явно сжат 
латерально. Дорсальный профиль сифона сильно выпуклый, а вен
тральный — близкий к прямому. Поверхность сифона гладкая, без яв
но выраженных многочисленных косых ребер, что характерно для го
лотйпа этого вида. По-видимому, последние были уничтожены после 
гибели животного в результате переноса материала морскими тече-
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ниями/Эндоконы у большинства экземпляров не сохранились, внутрен
няя полость их сифонов заполнена вмещающей породой. У некоторых 
экземпляров, судя по сохранившимся сцикулюмам, эндоконы были ко
нические, быстро расширяющиеся адорально. 

С р а в н е н и е . Описываемые экземпляры апикальных концов, по» 
отсутствию на их поверхности следов косой ребристости, можно срав
нить с австралийским нижнеордовикским видом A. calamus Teichert 
et Glenister, 1954, но у последнего апикальный конец сифона значи
тельно больших размеров как по длине, так и в диаметре. Это отли
чие весьма существенное. Большее сходство как по размерам, так н 
по строению сифонов описываемые формы имеют с американским ниж-

, неордовикским видоле A. sevierense, с которым мы их и отождествляем. 
Основное отличие голотипа от описываемых форм состоит в отсутствии 
у последних косой ребристости на поверхности сифонов. Кроме того,, 
описываемые экземпляры сифонов, в сравнении с таковыми голотипа, 
сильнее сжаты в дорсо-вентральном направлении. Последний признак, 
по-видимому, связан с посмертной деформацией сифонов, а отсутствие-
косой ребристости на их поверхности, вероятно, есть результат послед
ствий транспортировки материала. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик, тремадок-
ский ярус; Казахстан. Аренигский ярус, Киргизская ССР. Типичные 
формы известны и 3 нижнего ордовика (канадский ярус) Северной 
Америки. Близкие формы известны из нижнего ордовика Австралии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Киргизская ССР, горы Нура (аргиллиты 
- Чаткасо-Нарынской фациальной зоны) Казахская ССР, Целиноград

ская обл. (алевролито-аргиллитовая толща). 
М а т е р и а л . До 10 экземпляров, представленных апикальными 

концами сифонов удовлетворительной сохранности. 

Род Penhsioceras Endo, 1932 

Penhsioceras fusiforme Endo, 1932 
Табл. Ill , фиг. 6—7 

1932. Penhsioceras fusiforme Endo. Bull. United States National Mus., vol. 164, p. 65, 
pi. 32, fig. 8—10. 

Г о л о т и п — Penhsioceras fusiforme Endo, 1932, op. cit., p. 65, 
pi. 32, figs. 8, 9. Нижний ордовик (Santao ' formation) . Северо-Восточ
ный Китай. 

, О п и с а н и е . Описываемые экземпляры представлены только 
апикальными концами сифонов. Лучшей сохранности экземпляр 
(№ 20/9569, табл. III, фиг. 6) представлен апикальной частью веретено
образного, сравнительно широкого сифона, длина которого равна 52 мм.. 
Поперечное сечение, сифона эллиптическое, сжатое дорсо-вентрально. 
При дорсо-вентральном диаметре средней, наиболее выпуклой и рас-

\ ширенной, части сифона в 15 мм латеральный его диаметр равен 24 мм. 
Вся известная апикальная часть сифона заполнена тесно расположен
ными эндоконами, в центре которых проходит тонкая эндосифонная 
трубка. Наружная поверхность сифона гладкая, покрыта ясно выра
женной сифонной оболочкой или стенкой, толщина которой равна 1 — 
1;5 мм. Второй экземпляр (№ 21/9569, табл. III, фиг. 7) имеет длину 
58 мм. Он также представлен апикальной частью сифона, имеющей ве
ретенообразную форму. Поперечное сечение сифона эллиптическое, 
сжатое в дорсо-вентральном направлении. Наружная поверхность стен
ки сифона гладкая. Эндоконы и эндосифонная трубка не сохранились, 
так как внутренняя полость сифона 'заполнена вмещающей породой. Ряд 

95 

http://jurassic.ru/



других экземпляров, представленных апикальными концами сифонов, 
имеет внешнее сходство с предыдущими экземплярами, у них сохра
нилась сифонная оболочка, или стенка, но внутренняя полость сифона 
заполнена вмещающей породой. 

С р а в н е н и е . Описываемые экземпляры по своей внешней фор
ме, размерам сопоставимых частей сифонов и наличию сифонной обо
лочки почти ничем не отличаются от голотипа. Правда, у последнего 
апикальный конец сифона более длинный (107 мм), так как сохрани
лась его адапикальная часть, где частично виден спикулюм сифона. 

У описываемых форм передняя часть сифонов со спикулюмом не 
сохранилась, но эндосифонная трубка представлена у двух экземпля
ров. Почти у всех описываемых форм сохранилась Стенка сифона, ко
торая, как и у голотипа, имеет гладкую поверхность. Наличие глад
кой сифонной оболочки, или стенки, дает основание, предполагать, что 
апикальная часть сифона у описываемого вида была свободна от воз
душных камер, т. е. представляла пресептальный конус. Однако это 
предположение требует подтверждения изучением более полно сохра
нившегося материала, где была бы видна камерированная часть рако
вины. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик, тремадок-
ский ярус. Казахстан и Средняя Азия. В Северо-Восточном Китае ти
пичные представители известны из отложений нижнего ордовика (San-
tao formation = канадскому ярусу Сев. Америки). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Казахская ССР, Целиноградская обл.; Кир
гизская ССР, горы Нура (темно-серые аргиллиты). 

М а т е р и а л . 6 экземпляров, представленных апикальными конца
ми сифонов удовлетворительной сохранности. 

Род Subpenhsioceras Shimizu et Obata, 1936 

Subpenhsioceras, nuraense Balaschov, sp. nov. 4 

Табл. I l l , фиг. 8 

Г о л о т и п — ' № 22/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Киргизская ССР, 
горы Нура. Нижний ордовик, аренигский ярус. 

О п и с а н и е . Голотип представлен апикальным и, частично, ада-
пикальным концом сифона прямой, веретенообразной формы, с глад
кой поверхностью, почти округлый в поперечном сечении или слабо 
сжат латерально. Длина всего обломка сифона равна 25 мм. В сред
ней части сифона, т. е. в 15 мм от его вершины, имеется ясно выра
женный пережим. Апикальная часть сифона, или просифокон (содер
жит просифон или эндосифонную трубку), имеет в длину 15 мм, а 
наибольший его дорсо-вентральный диаметр (позади пережима) ра
вен 13 мм. Диаметр передней части просифокона, т. е. в том месте, 
где расположен пережим, равен 9 мм. Вершина просифокона тупо-
округлая. Эндосифокон (соответствует последнему эндокону или спи-
кулюму сифона у других родов) имеет коническую форму, округлый в 
поперечном сечении, довольно быстро расширяется адорально и рас
положен немного ближе к дорсальной, чем к вентральной стороне. 
Просифокон (эндосифонная трубка) узкий, трубчатый, расположен 
ближе к дорсальной, чем к вентральной стороне. 

С р а в н е н и е . Род. Subpenhsioceras до сих. пор был представлен 
-единственным в и д о м — 5 . spindleforme (нижний ордовик" Северо-Вос
точный Китай). Описываемый вид сходен с типом рода только по об-

4 Видовое название от гор Нура Средней Азии. 
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шим морфологическим признакам строения сифона, но резко отличает
ся от него иными соотношениями размеров апикальных концов сифо
нов. У типа рода просифокон имеет длину 30 мм и максимальный 
диаметр в дорсо-вентральном направлении 12 мм. У описываемого ви
да длина просифокона равна 15 мм и максимальный его диаметр 
13 мм. Эндосифокон у типа рода значительно быстрее расширяется 
вперед, чем у описываемого вида. Эти отличия весьма важны, вполне 
позволяют выделить среднеазиатские формы в самостоятельный вид. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик, арениг-
ский ярус. Средняя Азия (горы Нура) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Киргизская ССР, горы Нура (аргиллиты 
Чаткасо-Нарынской фациальной зоны). 

М а т е р и а л . 3 экземпляра, представленных апикальными кон
цами сифонов. ' /• 

Семейство E n d o c e r a t i d a e H y a t t , 1883 
Род Endoceras Hall, 1847 

Endoceras nuraense Balaschov, sp. nov. 5 

Табл. I l l , фиг. 9 

Г о л о т и п — № 23/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Киргизская ССР, го
ры Нура, Средний ордовик, лландейлский ярус. 

О п и с а н и е . Раковина прямая, коническая, постепенно расши
ряющаяся к устью. Апикальный угол около 4°. Поперечное сечение ра
ковины овальное^ слабо сжатое в дорсо-вентральном направлении. У го
лотипа при латеральном диаметре раковины в 34 мм ее дорсо-вентраль-
ный диаметр равен 30 мм. Поверхность раковины гладкая. Перегородоч
ная линия прямая, поперечная. Воздушные камеры короткие — на диа
метр раковины приходится 8—9 камер. Глубина вогнутости перегородок 
равна длине 1,5 камер. Перегородочная трубка равна длине одной ка
меры. Сифон широкий, краевой и в контакте с вентральной стенкой 
раковины. Диаметр сифона равен 0,5 диаметра раковины. Спикулюм 
сифона относительно короткий, конический, округлый в поперечном се
чении и с гладкой поверхностью. Эндоконы многочисленные и заканчи
ваются центральной эндосифонной трубкой. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид отличается от типичных пред
ставителей рода Endoceras небольшим апикальным углом раковины, 
короткими воздушными камерами, коротким спикулюмом и наличием 
многочисленных, входящих друг в друга, эндоконов. Эти отличитель
ные признаки весьма существенны и вполне позволяют выделить опи
сываемые формь! в самостоятельный вид. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, лландейл
ский ярус. Средняя Азия. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Киргизская ССР, горы Нура (Чаткасо-
Нарынская фациальная зона). 

М а т е р и а л . 3 экземпляра, представленных-обломками фрагмо
конов удовлетворительной сохранности. 

Endoceras iskimense Balaschov, sp. nov. 6 

Табл. IV, фиг. / , 2 

Г о л о т и п — № 24/9569, ЦГМ, г. Ленинград, Казахская ССР, за
падный склон Кокчетавского массива, левый берег р. Ишим у пос. 
Стерлитамак. Верхний ордовик, карадокский ярус. 

5 Видовое название от гор Нура Средней Азии. 
6 Видовое название от р. Ишим. 

7 3 . Г. Балашов 
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О п и с а н и е . Раковина прямая, длинноконическая, постепенно 
расширяющаяся к устью. Апикальный угол 4—5°. Длина раковины го
лотипа, представленная обломком фрагмокона, равна 15 см. Попереч
ное сечение раковины эллиптическое, слабо сжатое в дорсо-вентраль
ном направлении. Замеры раковины голотипа: у переднего конца 
фрагмокона латеральный его диаметр равен 49 мм, а дорсо-вентраль-
ный— 43 мм, у заднего конца фрагмокона латеральный диаметр равен 
42 мм, дорсо-вентральный — 36 мм. Поверхность раковины гладкая. 
Перегородочная линия прямая, по отношению к продольной оси рако
вины сильно наклонена назад к вентральной стороне под углом 
15—20°. Воздушные камеры средней длины — на латеральный диаметр 
раковины приходится около 4 камер. Глубина вогнутости перегородок 
равна длине около 1,5 камер. Перегородочная трубка равна длине 
одной камеры. Соединительные кольца не сохранились. Сифон широ
кий, краевой, но не в контакте с вентральной стенкой раковины, а уда-
ле|н о/т. нее на 1—2 мм. Диаметр сифона равен около 0,5 диаметра 
раковины. Поперечное сечение сифона почти округлое или слабо сжа
тое в дорсо-вентральном направлении. Из-за ограниченности материала 
и отсутствия апикальных концов раковины строение эндоконов не 
установлено. 

И з м е н ч и в о с т ь . Частично изучена возрастная изменчивость, 
выраженная в том, что сифон в начальных стадиях роста по сравне
нию со взрослой немного дальше удален от вентральной стенки рако
вины (колебание от 1 до 2 мм). 

С р а в н е н и е . Описываемый вид характеризуется сильно накло
ненной назад перегородочной линией и незначительным удалением 
сифона от 'вентральной стенки раковины. Этими особенностями он 
резко отличается от всех известных верхнеордовикских видов рода 
Endoceras, у большинства представителей которого перегородочная ли
ния прямая, а сифон в контакте с вентральной стенкой раковины. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний ордовик, кара-
докский ярус. Северный Казахстан. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Казахская ССР, западный склон Кок-
четавского массива, левый берег р. Ишим, у пос. Стерлитамак (темно-
серые аргиллиты), а также в 35 км к северо-востоку от г. Степняка 
(светло-серые и красноватые известняки). 

М а т е р и а л . 2 экземпляра, представленных обломками фрагмо
конов хорошей сохранности. 

Endoceras karakansskense Balaschov, sp. nov. 7 

Табл. IV, фиг. 3,4 
1956. Endoceras duplex Балашов. Тр. Геол. ин-та АН СССР, вып. I. Ордовик Казахста

на, т. II, стр. 197, табл. 2, фиг. 2, 3. 

Г о л о т и п - — № 26/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Южный Казахстан, 
Чу-Илийские горы, р. Куянды-сай,- ур. Андеркенын-Акчоку. Средний 
ордовик, лландейлский ярус, караканский горизонт. 

О п и с а н и е . Раковина прямая, длинноконическая, постепенно 
расширяющаяся к устью. Апикальный угол равен 3—4°. Поперечное 
сечение раковины округлое или овальное, сжатое в дорсо-вентральном 
направлении. Поверхность раковины гладкая. Перегородочная линия 
прямая, поперечная. Воздушные камеры короткие — на латеральный 
диаметр раковины приходится около 5 камер. Глубина вогнутости 
перегородок равна длине одной камеры. Перегородочные трубки про-

7 Видовое название от караканского горизонта. 
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тягиваются на длину одной камеры или немного заходят в предыду
щую. Соединительные кольца тонкие. Сифон широкий, краевой, в кон
такте с вентральной стенкой раковины, а его диаметр равен 7з диа
метра раковины. Поперечное сечение сифона овальное, слабо сжатое 
в дорсо-вентральном направлении. Поверхность сифона косокольчатая. 
У голотипа на ядре сифона хорошо заметны косые валики и борозды, 
которые в виде язычка поднимаются вперед на вентральной стороне. 
Спикулюм сифона короткий, конической формы и с гладкой поверх
ностью. Судя по форме спикулюма, эндоконы, которые не сохранились, 
были конические, с центральной эндосифонной трубкой. 

С р а в н е н и е . В 1956 г. описываемые формы были отождест
влены с Е. duplex Wahlenberg. К сожалению, этот среднеордовикский 
вид Прибалтики является инвалидным, его объем был чрезвычайно 
широким. В настоящее время, после детальной ревизии прибалтийских 
эндоцератоидеи, видовое название Е. duplex устранено, так как го
лотип его не сохранился и переизучить его не представляется воз
можным. У казахстанских форм очень короткий спикулюм сифона, чем 
он резко отличается от всех других видов Endoceras. Эти особенности 
позволили выделить их в самостоятельный вид. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, лландейл
ский ярус, караканский горизонт. Южный Казахстан. Близкие формы 
встречаются в отложениях лландейлского яруса Прибалтики. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южный Казахстан, Чу-Илийские горы, 
р. Куянды-сай (ур. Андеркенын-Акчоку); Бет-Пак-Дала. 

М а т е р и а л . 2 экземпляра, представленных обломками фрагмо
конов и ядром сифона удовлетворительной сохранности. 

Endoceras uralicum Balaschov, sp. nov. 8 

Табл. IV, фиг. 5, 6 
i 

Г о л о т и п — № 29 /9569 , v ЦГМ, г. Ленинград. Полярный Урал, 
р. Ылыч. Средний ордовик, верхняя часть лландейлского яруса. 

О п и с а н и е . Раковина прямая, узкоконическая, постепенно рас
ширяющаяся к устью. Апикальный угол, по-видимому, не превышает 
3°, так как, судя по форме коротких обломков фрагмоконов, раковина 
была почти цилиндрической. Поперечное сечение раковины округлое 
или эллиптическое, слабо сжатое в дорсо-вентральном направлении. 
При латеральном диаметре фрагмокона в 28 мм его дорсо-вентраль-
ный диаметр равен 24 мм. Стенка раковины не сохранилась, ядра глад
кие. Перегородочная линия прямая, поперечная. Воздушные камеры 
средней длины — на диаметр раковины приходится 3 камеры. Перего
родочные трубки голохоанитового типа, их длина не превышает длины 
одной камеры. Соединительные кольца тонкие. Сифон широкий, крае
вой и в контакте с вентральной стенкой раковины, его диаметр равен 
около 0,5 диаметра раковины. Спикулюм сифона относительно корот
кий, конической формы и прижат близко к дорсальной стороне. Судя 
по форме и положению спикулюма, эндоконы конические, с эндосифон
ной трубкой, прижатой ближе к дорсальной стороне. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид отличается от других видов рода 
Endoceras наличием относительно короткого спикулюма, прижатого 
близко к дорсальной стороне. Соответственно и эндоконы были смеще
ны ближе к дорсальной стороне. Эти особенности описываемых экзем
пляров, несмотря на фрагментарность, заслуживают выделения их в 
самостоятельный вид. 

8 Видовое название от Урала. 
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В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, ллан
дейлский ярус. Полярный Урал. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Полярный Урал, р. Ылыч. 
М а т е р - и а л . 3 экземпляра, представленных обломками фрагмо

конов, удовлетворительной сохранности. 

Род Cameroceras Conrad, 1842 

Cameroceras vertebrate (Eichwald, 1860) 
Табл. V, фиг. J, 2 ' 

1860. Endoceras vertebrate Eichwald. Lethaea Rossica, vol. I, p. 1237, pi. 46, fig. 4a, 4b, 
6a, 6b. 

1861. Endoceras vertebrate Эйхвальд. Палеонтология России. Древний период, стр. 658, 
табл. 25, фиг. 4а, 4Ь. 

Г о л о т и п — Endoceras vertebrate Eichwald, 1860, op. cit., p. 1237, 
pi. 46, figs. 4a, б (оригинал, хранящийся на кафедре исторической гео
логии ЯГУ под № 1/1079, изображен на табл. V, фиг. 1с, 16), Эстон
ская ССР, г. Раквере. Верхний ордовик, верхний карадок, везенберг-
ский горизонт: 

О п и с а н и е . Раковина ортоцераконовая, длинноконическая, по
степенно расширяющаяся к устью. Апикальный угол равен 4—5°. По
перечное сечение раковины эллиптическое, сжатое в дорсо-вентральном 
направлении. О размерах раковины можно судить по сохранившемуся 
фрагмокону голотипа: длина фрагмокона 415 мм, латеральный диаметр 
заднего конца 50 мм, переднего 83 мм. При латеральном диаметре 
фрагмокона в 80 мм его дорсо-вентральный диаметр около 65 мм (точ
но замерить не удалось, так как дорсальная сторона разрушена). По
верхность раковины гладкая. Перегородочная линия прямая, попереч
ная. Воздушные камеры короткие — на боковой диаметр раковины 
приходится 6—7 камер. Глубина вогнутости перегородок равна длине 
одной камеры. Перегородочные трубки голохоанитового типа, они рав
ны длине одной камеры или немного заходят в предыдущую. Сифон 
широкий, краевой и в контакте с вентральной стенкой раковины. Диа
метр сифона равен около 0,5 диаметра раковины. У голотипа при ла
теральном диаметре раковины в 83 мм латеральный диаметр сифона 
равен 33 мм, дорсо-вентральный 25 мм. Спикулюм сифона конический, 
округлый в поперечном сечении, его длина около 40 мм. На ядре си
фона имеются отпечатки перегородочных трубок, выраженных в виде 
косых борозд и валиков — на боковых сторонах и в виде язычков — 
на вентральной. Эйхвальд сравнивает отпечатки на вентральной сто
роне сифона с позвонками млекопитающих животных. Эндоконы не 
сохранились, но, судя по спикулюму, они были конические, округлые 
в поперечном сечении, с центральной эндосифонной трубкой. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид по положению сифона и строе
нию перегородочных трубок близко сходен с С. rakverense, но отли
чается от него эллиптической формой поперечного сечения раковины и 
иным характером поперечных борозд и валиков на ядре сифона. По
следние у описываемого вида имеют значительно меньший наклон 
назад на дорсальной стороне по отношению к оси раковины. Описанные 
автором дополнительные экземпляры (обр. № 30/9569) почти ничем не 
отличаются от голотипа. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний ордовик, верх
ний карадок, везенбергский горизонт. Прибалтика. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская ССР, г. Раквере. Близкие 
формы встречаются по р. Плюссе, Ленинградской обл. 
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М а т е р и а л . В распоряжении автора находился оригинал голо
типа и несколько дополнительных обломков фрагмоконов хорошей 
сохранности. 

Cameroceras regulus (Eichwald, 1860) 
Табл. V, фиг. 3 

1860. Endoceras regulus Eichwald. Lethaea Rossica, vol. I, p. 1248, pi. 46, fig. 8. 
1861. Endoceras regulus Эйхвальд. Палеонтология России. Древний период, стр. 361, 

табл. 25, фиг. 8. 
1956. Endoceras iucundum Стумбур. Уч. зап. Тартуск. гос. ун-та, вып. 42, стр. 181, табл. 1, 

фиг. 4; табл. 2, фиг. 1. 
Г о л о т и п — Endoceras regulus Eichwald, 1860, op. cit., p. 1248, 

pi. 46, fig. 8 (оригинал, хранящийся на кафедре исторической геологии 
ЛГУ под № 1/1085, изображен на табл. V, фиг. За, 36). Эстонская ССР, 
о. Хийума (Даго), около г. Кыргессааре (Гогенгольм). Верхний ордо
вик, вормсиский горизонт, нымкюлаский. подгоризонт. 

О п и с а н и е . Раковина ортоцераконовая, длинноконическая, по
степенно расширяющаяся к устью. Апикальный угол равен 4—5°. По
перечное сечение раковины почти округлое или слабо сжатое дорсо-
вентрально. Поверхность раковины гладкая, но внутренний слой несет 
на себе косо поперечные тонкие штрихи роста, которые наблюдаются 
в лупу на жилой камере голотипа. Перегородочная линия прямая, по
перечная. Воздушные камеры короткие — на диаметр раковины при
ходится до 7 штук, а длина одной камеры равна 8—10 мм. Глубина 
вогнутости перегородок равна длине 1,5 камеры. Перегородочные 
трубки голохоанитового типа, т. е. они равны длине одной камеры. 
Сифон широкий, краевой и в' контакте с вентральной стенкой раковины. 
Диаметр сифона равен около 0,5 диаметра раковины. Строение эндо
конов не установлено. Размеры раковины голотипа: длина 260 мм, из 
них длина жилой камеры 145 мм, фрагмокона 115 мм. При диаметре 
раковины в дорсо-вентральном направлении 75 мм диаметр сифона 
в этом же направлении равен 32 мм. Левая сторона раковины разру
шена. В работе Э. Эйхвальда голотип изображен зеркально. 

С р а в н е н и е. Как видно из синонимики, с С. regulus, мы ото
ждествляем Endoceras iucundum Стумбур, 1956. Оба эти вида проис
ходят из одного и того же горизонта и по внешней форме раковины, 
положению и строению сифона почти ничем не отличаются друг от 
друга. Самостоятельность вида Е. iucundum ошибочно мотивируется 
его автором наличием у этого вида коротких перегородочных трубок, 
протягивающихся на длину 0,5 камеры. Такое строение стенки сифона 
присуще подотряду Proterocameroceratina, а не Endoceratina. Пред
ставители первого подотряда характерны исключительно для нижнего 
ордовика и в верхнем ордовике они не известны во всем мире. Автором 
указанного вида допущена ошибка в определении длины перегородоч
ных трубок, которые, по-видимому, были просто перекристаллизованы. 
Изученный нами материал из синхронных отложений показывает, что 
длина перегородочных трубок у вида С. regulus такая же, как и у 
Е. iucundum, а потому последний мы считаем синонимом первого. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний ордовик, верхний 
карадок, вормсиский горизонт, нымкюлаский подгоризонт. Эстонская 
ССР. 

• М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская ССР, о. Хиуме (Даго), окрест
ности г. Кыргессааре, дер. Саксби, Нымкюла. 

М а т е р и а л . Оригиналы видов Endoceras regulus Eichwald, 1860 
и Е. iucundum Стумбур, 1956 и несколько обломков фрагмоконов хо
рошей сохранности. 
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Cameroceras rakverense Balaschov, sp. nov. 9 

Табл. V, фиг. 4 

Г о л о т и п — № 31/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Эстонская ССР, 
г. Раквере. Верхний ордовик, верхний карадок, везенбергский горизонт. 

О п и с а н и е . Раковина ортоцераконовая, длинноконическая, посте
пенно расширяющаяся к устью. Апикальный угол около 4°. Поперечное 
сечение раковины округлое, поверхность гладкая. Раковина голотипа, 
представленная фрагмоконом, равна по длине 9,5 см. Перегородочная 
линия прямая, поперечная. Воздушные камеры короткие — на диаметр 
раковины приходится 7 камер. Глубина вогнутости перегородок меньше 
длины одной камеры. Перегородочные трубки равны длине одной ка
меры. Сифон широкий, краевой, в контакте с вентральной стенкой 
раковины, округлый в поперечном сечении, а его диаметр равен '/з Диа
метра раковины. На ядре сифона имеются косые борозды и валики, 
которые, поднимаясь вперед на вентральной стороне, сходятся в виде 
язычка под углом 70—80°. Строение эндоконов не изучено, так как не 
сохранились апикальные и адапикальные части раковин. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид встречается в одном горизонте 
с С. vertebrate, и внешне они сходны между собой. Их отличие состоит 
в том, что у описываемого вида округлое поперечное сечение ракови
ны, короткие воздушные камеры, относительно меньший диаметр си
фона, поверхность которого несет на себе косые борозды. Последний 
признак является весьма характерным для описываемого вида. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний ордовик, верхний 
карадок, везенбергский горизонт. Эстонская ССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская ССР, г. Раквере. 
М а т е р и а л . 2 обломка фрагмоконов хорошей сохранности. 

Cameroceras paldiskiense Balaschov, sp. nov . 1 0  

Табл. V, фиг. 5 

Г о л о т и п — № 32/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Эстонская ССР, 
г. Палдиски. Средний ордовик, лландейлский ярус, таллинский гори
зонт, слои ласнамяе. 

О п и с а н и е . Раковина прямая, длинноконическая, постепенно 
расширяющаяся к устью. Апикальный угол равен 3,5—4°. Поперечное 
сечение взрослой раковины овальное, слабо сжатое в дорсо-вентраль
ном направлении, а на молодых стадиях роста почти округлое. Отно
шение дорсо-вентрального к латеральному диаметру раковины у взрос
лых форм равно 0,82. Поверхность раковины гладкая. Перегородочная 
линия прямая, поперечная. Воздушные камеры короткие — на боковой 
диаметр раковины приходится 5—6 камер. Перегородочные трубки 
равны длине одной камеры. Они немного выпуклы внутрь сифона. 
Соединительные кольца равны длине перегородочной трубки, и , их 
толщина одинаковая с трубкой. Сифон широкий, краевой и в контакте 
с вентральной стенкой раковины, его диаметр около 0,5 (0,46) диамет
ра раковины. На ядре сифона имеются своеобразные отпечатки пере
городочных трубок в виде косых валиков и борозд, приподнятых впе
ред на вентральной стороне и напоминающих по внешней форме позво
ночник. Вытянутые вперед валики на вентральной стороне в виде 
узкого язычка имеют в своей вершине округлое отверстие. Строение 
эндоконов из-за отсутствия в нашем распоряжении апикальных и ада-
пикальных концов раковин не установлено. 

9 Видовое название от г. Раквере ЭССР. 
Ю Видовое название от г. Палдиски ЭССР. 
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С р а в н е н и е . Описываемый вид по внешней форме раковины и 
по характерной скульптуре поверхности сифона имеет близкое сходство 
с С. vertebrate (Eichwald), происходящего из отложений верхнего 
ордовика (везенбергский горизонт) Эстонской ССР. Их отличие со
стоит в том, что у С. vertebrate раковина сильнее сжата в дорсо-вен
тральном направлении и воздушные камеры более короткие, чем у опи
сываемого вида. У С. vertebrate на соизмеримый диаметр раковины 
приходится 7 камер, а у описываемого вида — 5—6 камер. 

В о з р а с т и. р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, ллан
дейлский ярус, таллинский горизонт, слои ласнамяе. Эстонская ССР и 
Ленинградская обл. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская ССР, города Палдиски, Тал
лин; Ленинградская обл., р. Волхов у дер. Дубовики, р. Лава у дер. 
Васидьково и ст. Жихарево. 

М а т е р и а л . 7 экземпляров, представленных обломками фраг
моконов хорошей сохранности. 

Cameroceras abjaense Balaschov, sp. nov . 1 1 

Табл. IV, фиг. 7—8 

Г о л о т и п — № 33/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Эстонская ССР, 
ст. Убья. Средний ордовик, нижний карадок, кукерский горизонт. 

О п и с а н и е . Раковина маленькая, прямая, почти цилиндрическая, 
постепенно расширяющаяся к устью. Апикальный угол равен 2—3°. 
Поперечное сечение раковины почти округлое или слабо сжатое в дор
со-вентральном направлении. Длина наибольшего обломка фрагмокона 
равна 7 см, наибольший его диаметр равен 2,5 см. У двух экземпляров 
частично сохранилась жилая камера. Вычисленные размеры полной 
раковины, по-видимому, не превышали 20 см. Поверхность раковины 
гладкая. Перегородочная линия прямая, поперечная. Воздушные ка
меры короткие — на дорсо-вентральный диаметр раковины приходятся 
4 камеры. Глубина вогнутости перегородок не превышает длины каме
ры. Перегородочные трубки равны длине одной камеры. Соедини
тельные кольца тонкие, равные длине перегородочной трубки. Сифон 
краевой, в контакте с вентральной стенкой раковины, его диаметр 
равен 7з диаметра раковины. На ядре сифона хорошо заметны следы 
перегородочных трубок в виде косых борозд и валиков, приподнятых 
вперед на вентральной стороне. Вся внутренняя полость сифона за
полнена вмещающей породой, а поэтому строение .эндоконов устано
вить не удалось. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид по внешней форме, небольшим 
размерам раковины, длине воздушных камер и своеобразной скульп
туре сифона отличается от всех известных видов данного рода. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, ниж
ний карадок, кукерский горизонт. Эстонская ССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская ССР, карьер у ст. Убья, скв. 
№ 2322 к северо-западу от Чудского озера, глубина 148,5 м. 

М а т е р и а л . 4 экземпляра, представленных обломками фрагмо
конов. У 2 экземпляров частично сохранилась жилая камера. 

Cameroceras spongistraticum Balaschov, sp. nov . 1 2 

Табл. VI, фиг. 1—2 

Г о л о т и п — № 35/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Происходит из дер. 
Парицы Гатчинского района Ленинградской обл. Средний ордовик, ниж
ний карадок, идаверский горизонт, шундоровские слои. 

1 1 Видовое название от ст. Убья ЭССР. 
1 2 Видовое название от губковых слоев. 
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О п и с а н и е . Раковина большая, прямая, длинноконическая, посте
пенно расширяющаяся к устью. Апикальный угол около 7°. Поперечное 
сечение раковины эллиптическое, сжатое в дорсо-вентральном направ
лении. У голотипа при латеральном диаметре раковины в 54 мм ее дор
со-вентральный диаметр равен 32 мм. Длина отдельных обломков фраг
моконов достигает 30 см. Стенка раковины не сохранилась. Ядра глад
кие. Перегородочная диния прямая, приподнятая вперед на дорсальной 
стороне и сильно наклонена назад на латеральных сторонах, а на вен
тральной стороне она образует широкую лопасть. Воздушные камеры 
короткие — на боковой диаметр раковины приходится 7 камер. Глуби
на вогнутости перегородок достигает длины 2 камер. Перегородочная 
трубка равна длине одной воздушной камеры или немного заходит в 
предыдущую. Сифон широкий, краевой и в контакте с вентральной 
стенкой раковины. Диаметр сифона немного больше, чем '/з диаметра 
раковины, его поперечное сечение эллиптическое, сжатое в дорсо-вен
тральном направлении. На ядре сифона хорошо заметны косые бороз
ды и валики, которые поднимаются вперед на вентральной стороне, где 
они сходятся в виде язычка под углом 120—130°. Спикулюм сифона 
длинный, конический й почти округлый в поперечном сечении. Эндоко
ны не сохранились. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид характеризуется сильно сжатой 
в дорсо-вентральном направлении раковиной и наклоненной назад на 
латеральных и вентральной сторонах перегородочной линией. Эти осо
бенности описываемого вида резко отличают его от всех остальных ви
дов рода. 

В о з р а с т и р а сп р о с т р а н е н и е. Средний ордовик, нижний ка
радок, идаверский горизонт, шундоровские слои. Ленинградская обл. 
и Эстонская ССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ленинградская обл., Гатчинский район, 
дер. Парица, Волосовский район, дер. Касько; Эстонская ССР, ст. Алу-
вере. 

М а т е р и а л . 5 экземпляров, представленных обломками фрагмо
конов удовлетворительной сохранности. 

Cameroceras kerstovense Balaschov, ,sp. nov. 1 3 

Табл. VII, фиг. 1—3 

Г о л о т и п — № 38/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Ленинградская обл., 
Кингисеппский район, ст. Керстово. Средний ордовик, нижний карадок, 
кукерский горизонт. 

О п и с а н и е . Раковина прямая, длинноконическая, постепенно рас
ширяющаяся к устью. Апикальный угол равен 5—6°. Поперечное сече
ние раковины овальное, слабо сжатое в дорсо-вентральном направле
нии. Длина раковины голотипа, представленная неполным фрагмоко-
ном, равна 53 см, передний латеральный ее диаметр равен 7,2 см, 
задний 2,8 см. При латеральном диаметре фрагмокона в 5,4 см дорсо-
вентральный диаметр равен 4,4 см. Поверхность раковины гладкая. Пе
регородочная линия прямая, поперечная. Воздушные камеры относи
тельно короткие — на боковой диаметр раковины приходится до 7 ка
мер. Глубина вогнутости перегородок равна длине одной камеры. 
Перегородочная трубка прямая, протягивается на длину немного боль
ше, чем на одну камеру. Сифон широкий, его диаметр немного меньше,, 
чем 0,5 диаметра раковины. У голотипа при боковом диаметре рако
вины в 54 мм диаметр сифонам этом же направлении равен 21 мм, в 

Видовое название от ст. Керстово Ленинградской обл. 
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дорсо-вентральном 18 мм. Положение сифона на протяжении 30 см 
вперед от вершины раковины близко к краевому» но не в контакте с 
вентральной стенкой раковины, а на удалении от нее на 1—2 мм. Д а 
лее, т. е. ближе к'жилой камере, на протяжении остальных 23 см сифон 
занимает краевое положение и находится в контакте с вентральной 
стенкой раковины. На ядре вентральной стороны сифона так называе
мые «язычки» сходятся под углом 140°. Спикулюм сифона длинный, 
конический и округлый в поперечном- сечении. Судя по форме спику
люма, эндоконы были конические, с центральной эндосифонной трубкой. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид по положению сифона в.началь
ных частях фрагмокона, где он немного удален от вентральной ее стен
ки, а также по своеобразному положению косых колец на ядре сифо
на весьма существенно отличается от других видов этого рода. Кроме 
того, у типичных представителей рода Cameroceras сифонные дудки не 
превышают длины одной камеры, а у описываемого вида они немного 
длиннее. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, нижний ка
радок, кукерский горизонт. Ленинградская обл., Эстонская ССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ленинградская обл., Кингисеппский рай
он, ст. Керстово; Эстонская ССР, ст. Убья. 

М а т е р и а л . 6 экземпляров, представленных довольно крупными 
обломками фрагмоконов. 

Cameroceras ojamense Balaschov, sp. n o v . u 

Табл. VI, фиг. 3 

Г о л о т и п — • № 39/9569а, ЦГМ, г. Ленинград. Эстонская ССР, 
р. Ояма выше дер. Уникюле. Средний ордовик, нижний карадок, идавер-
ский горизонт, шундоровские слои. 

О п и с а н и е . Раковина прямая, длинноконическая, постепенно рас
ширяющаяся к устью. Апикальный угол около 4°. Поперечное сечение 
раковины округлое, поверхность гладкая. Длина наибольшего обломка 
раковины равна 40 см, из них на жилую камеру приходится 15 см. Пе
регородочная линия' прямая, поперечная. Воздушные камеры корот
кие— на диаметр раковины приходится около 6 камер. Глубина вогну
тости перегородок незначительная — меньше длины 0,5 камеры. Пере
городочная трубка равна длине одной камеры. Сифон краевой, при
стенный и округлый в поперечном сечении, его диаметр равен около '/з 
диаметра раковины. Эндоконы не сохранились. 

С р а в н е н и е . Для описываемого вида характерно наличие почти -
цилиндрической и округлой в поперечном сечении раковины, относи
тельно узкого сифона, постепенно расширяющегося к устью и незначи
тельной глубины вогнутости перегородок, которые в продольном разрезе 
выглядят почти прямыми. Эти особенности резко отличают его от всех 
остальных видов данного рода. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, нижний' ка
радок, идаверский горизонт, шундоровские слои. Ленинградская обл. 
и Эстонская ССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ленинградская обл., Гатчинский район, 
дер. Парица, Волосовский район, дер. Каськово; Эстонская ССР, р. Оя
ма около дер. Уникюля. 

М а т е р и а л . Около 20 экземпляров, представленных главным об
разом фрагмоконами. У некоторых представителей сохранилась жилая 
камера. 

Ч Видовое название от р. Оямы. 
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Cameroceras shundorovense Balaschov, sp. nov. 1 3 

Табл. VIII, фиг. 1—4 

Г о л о т и п — № 43/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Ленинградская обл., 
Гатчинский район, карьер около дер. Парица. Средний ордовик, ниж
ний карадок, идаверский горизонт, шундоровские слои. 

О п и с а н и е . Раковина прямая, длинноконическая, постепенно рас
ширяющаяся к устью. Апикальный угол около 7°. Поперечное сечение 
раковины эллиптическое, сжатое в дорсо-вентральном направлении. При 
дорсо-вентральном диаметре раковины в 38 мм ее латеральный диаметр 
равен 11 см. Длина раковины голотипа достигает 35 см, из них жилая 
камера равна 10 см, а ее боковой диаметр у основания равен 6,4 см. 
Апикальная часть раковины не сохранилась. Поверхность раковины не
сет на себе тонкие, густо расположенные, поперечные ребрышки, уда
ленные друг от друга на 0,7—1 мм. Ядра гладкие. Перегородочная ли
ния прямая, поперечная. Воздушные камеры короткие, на боковой диа
метр раковины приходится до 8 камер на взрослых и до 6 камер — на 
юных стадиях роста. Глубина вогнутости перегородок меньше длины 
одной камеры. Перегородочные трубки равны длине одной камеры. Си
фон широкий, краевой и в контакте с вентральной стенкой раковины, 
его диаметр равен около 0,5 диаметра раковины. Поперечное сечение 
сифона так же, как и раковины, сильно сжатое в дорсо-вентральном на
правлении. Боковой диаметр сифона почти в 2 раза шире дорсо-вен-
трального (их отношение равно 1,7). Спикулюм сифона конической 
формы, его длина равна 5 см. Эндоконы и эндосифонная трубка не со
хранились, но, судя по форме спикулюма, эндоконы были не очень 
длинные, расположены симметрично. 

С р а в н е н и е ! Наиболее характерной особенностью описываемого 
вида является сильно сжатая в дорсо-вентральном направлении рако
вина, несущая на своей поверхности тонкие поперечные ребрышки и 
относительно короткий спикулюм. Эти особенности резко отличают опи
сываемый вид от всех других видов этого рода. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, нижний ка
радок, идаверский горизонт, шундоровские слои. Ленинградская обл. и 
Эстонская ССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ленинградская обл., Гатчинский район, 
дер. Парица, Волосовский район, дер. Каськово; Эстонская ССР, р. Оя-
ма выше дер. Уникюля. 

М а т е р и а л . До 10 экземпляров, представленных фрагмоконами. 
У голотипа сохранилась жилая камера. 

Cameroceras aluverense Balaschov, sp. nov . 1 6 

Табл. IX, фиг. /—4; табл. X, фиг. /—3 

Г о л о т и п — № 44/9569, -ЦГМ, г. Ленинград. Эстонская ССР, 
ст. "Алувере. Средний ордовик, средний карадок, хревицкий горизонт 
(невские слои). . 

О п и с а н и е . Раковина ортоцераконовая, длинноконическая, посте
пенно расширяющаяся к устью. Апикальный угол равен 4—5°. Попе
речное сечение раковины эллиптическое, сжатое в дорсо-вентральном 
направлении. Размеры наиболее крупных обломков фрагмоконов до
стигают 0,6 м длины. При латеральном диаметре фрагмокона в 83 мм 
его дорсо-вентральный диаметр равен 63 мм, а сифон соответственно 
равен 44 и 26 мм. Стенка раковины не сохранилась, ядра гладкие. Пе-

'5 Видовое название от шундоровских слоев. 
1 6 Видовое название от ст. Алувере .ЭССР. 
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регородочная линия прямая, поперечная. Воздушные камеры короткие — 
на латеральный диаметр раковины приходится около 7 камер. Глубина 
вогнутости перегородок не превышает длины одной камеры. Перегоро
дочные трубки голохоанитового типа. Сифон широкий, краевой и в кон
такте, с вентральной стенкой раковины. Он так же, как и раковина, силь
но сжат в дорсо-вентральНом направлении, а его диаметр равен 0,5 диа
метра раковины. Поверхность сифона несет на себе следы 
перегородочных трубок, представленных в виде косых борозд и вали
ков, которые приподняты вперед на вентральной стороне, где они схо
дятся под углом 120°. Спикулюм сифона короткий — его длина не боль
ше 3 см, конический и округлый в поперечном сечении. Эндоконы заме
щены вмещающей породой, но, судя по спикулюму сифона, они были 
короткоконические, с центральной эндосифонной трубкой. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид отличается от других видов это
го рода большой длинноконической раковиной, сильно сжатой лате
рально, и наличием весьма короткого конического спикулюма сифона. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний карадок (хревицкий 
и кегельский горизонты). Ленинградская обл. и Эстонская ССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская ССР, ст. Алувере, пос. Таммику; 
Ленинградская обл., Волосовский район, р. Хревица. 

М а т е р и а л . До 20 экземпляров, представленных обломками 
фрагмоконов удовлетворительной сохранности. 

Cameroceras kegelense Balaschov, sp. nov. 1 7 

Табл. X, фиг. 4—6 
Г о л о т и п — № 53/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Эстонская ССР, пос. 

Пяскула. Средний ордовик, средний карадок, кегельский горизонт. 
О п и с а н и е . Раковина ортоцераконовая, длинноконическая, посте

пенно расширяющаяся к устью. Апикальный угол равен 5°. Поперечное 
сечение раковины эллиптическое, сжатое в дорсо-вентральном направ
лении. При латеральном диаметре фрагмокона в 47 мм его дорсо-вен
тральный диаметр равен 38 мм. Поверхность стенки раковины гладкая. 
Перегородочная линия прямая, поперечная. Воздушные камеры корот
кие— на латеральный диаметр раковины приходится 6 камер. Перего
родки слабо вогнуты. Перегородочные трубки голохоанитовые. Сифон 
широкий, краевой и в контакте с вентральной стенкой раковины. Спи
кулюм сифона длинноконический, округлый в поперечном сечении и 
заканчивается тонкой эндосифонной трубкой. Эндоконы замещены вме
щающей породой. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид по внешней форме сходен с 
С. aluverense, но отличается от него довольно длинным спикулюмом си
фона. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Кегельский горизонт. Рус
ская платформа. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская ССР, пос. Пяскула и Тамми
ку (самая верхняя часть карьера). 

М а т е р и а л . 10 экземпляров, представленных обломками фраг
моконов удовлетворительной сохранности. 

Cameroceras planum Balaschov, sp. nov , 1 8  

Табл. XI, фиг. /—3 

Г о л о т и п — № 55/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Ленинградская обл., 
Кингисеппский район, дер. Горка около ст. Керстово. Средний ордовик, 
лландейлский ярус, таллинский горизонт, слои с Asaphus devexus. 

1 7 Видовое название от кегельского горизонта. 
•8 Видовое название planum (лат.) —плоский, ровный. 
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О п и с а н и е . Раковина ортоцераконовая, длинноконическая, посте
пенно расширяющаяся к устью. Апикальный угол равен 4,5—6°. Попе
речное сечение раковины эллиптическое, сильно сжатое в дорсо-вен
тральном направлении. У голотипа, представленного обломком фрагмо
кона длиной 27 см, при латеральном его диаметре в 50 мм дорсо-вен
тральный диаметр равен 27 мм. Поверхность раковины гладкая. Пере
городочная линия прямая, поперечная. Воздушные камеры короткие — 
на латеральный диаметр раковины приходится до 9 камер. Перегоро
дочные трубки равны длине одной камеры или незначительно заходят 
в предыдущую камеру. Сифон широкий, почти краевой, но не в контак
те с вентральной стенкой раковины, а удален от нее на 1—2 мм. Диа
метр сифона равен около 0,5 латерального диаметра раковины. Попе
речное сечение сифона так же, как и раковины, эллиптическое, сильно 
сжатое в дорсо-вентральном направлении. У' голотипа при латеральном 
диаметре сифона в 27 мм его дорсо-вентральньгй диаметр равен 18 мм. 
Спикулюм сифона конической формы, его длина равна 10 см. Эндоко
ны не сохранились, но, судя по спикулюму, они были длинноконические: 
и с центральной эндосифонной трубкой. 

И з м е н ч и в о с т ь . Возрастные изменения проявляются в постепен
ном удалении сифона от вентральной стенки раковины и незначитель
ном увеличении длины воздушных камер. Индивидуальная изменчи
вость выражена в колебаниях апикального угла раковины от 4,5 до б 0 -

С р а в н е н и е . Описываемый вид по характеру поперечного сече
ния раковины, коротким воздушным камерам и немного удаленному 
(на 1—2 мм) от вентральной стенки раковины сифону резко отличается 
от всех известных видов данного рода. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, лландейл
ский ярус, таллинский горизонт, валимский подгоризонт, Ленинград-
сая обл. Подгоризонт ухаку. Эстонская ССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ленинградская обл., р. Волхов, дер. Гор
ка около ст. Керстово; Эстонская ССР, р. Пуртсе у пос. Луганузе. 

М а т е р и а л . Около 10 экземпляров, представленных фрагмокона--
ми хорошей сохранности. 

Cameroceras kuckersense Balaschov, sp. nov. 1 9 

Табл. XII, фиг. 1—3 

Г о л о т и п — № 57/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Ленинградская обл.,. 
Кингисеппский район, дер. Керстово. Средний ордовик, нижний кара-
до.к,\кукерский горизонт. 

О п и с а н и е . Раковина прямая, длинноконическая, постепенно рас
ширяющаяся к устью. Апикальный угол равен 7—9°. Поперечное сече
ние раковины овальное, сжатое в дорсо-вентральном направлении. Дли
на наибольшего обломка фрагмокона равна 18,5 см, а наибольший его 
латеральный диаметр равен 6 см. Поверхность раковины гладкая. Пе
регородочная линия прямая, поперечная. Воздушные камеры корот
кие— на боковой диаметр раковины приходится около 6 камер. Пере
городочные трубки равны длине одной воздушной камеры или немного 
заходят в предыдущую: Соединительные кольца тонкие — они равны 
длине перегородочной трубки. Сифон широкий, краевой, в контакте с 
вентральной стенкой раковины. Диаметр сифона меньше половины 
диаметра раковины, их отношение равно 0,40, а его поперечное сече
ние почти округлое. На ядре сифона хорошо заметны следы перегоро
дочных трубок, представленные в виде валиков и борозд, которые 

Видовое название от кукерского горизонта. 
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имеют почти горизонтальное положение по отношению к его продоль
ной оси. Спикулюм сифона конической формы, длинный (до 9 см), 
гладкий и округлый в поперечном сечении. Эндокбны замещены вме
щающей породой, но, судя по спикулюму сифона, они были длинноко
нические, с центральной эндосифонной трубкой. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид по внешней форме раковины, ха
рактерным отпечаткам перегородочных трубок на ядре сифона (почти 
горизонтальные валики и борозды) и наличию длинного спикулюма си
фона хорошо отличается от всех известных видов данного рода. 

. В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, нижний ка
радок, кукерский горизонт. Ленинградская обл. и Эстонская ССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ленинградская обл., Кингисеппский район, 
дер. Керстово; Эстонская ССР, реки Пуртсе и Ояма у дер. Уникюла, 
ст. Убья, г. Таллин у белого маяка. 

М а т е р и а л . 8 экземпляров фрагмоконов хорошей сохранности. 

Cameroceras lasnamaense Balaschov, sp. nov. 2 0 

Табл. XIII, фиг. 1—4 

Г о л о т и п — № 60/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Эстонская ССР, пос. 
Луганузе, карьер на правом берегу р. Пуртсе. Средний ордовик, ллан
дейлский ярус, таллинский горизонт, слои ласнамяе. 

О п и с а н и е . Раковина ортоцераконовая, длинноконическая, посте
пенно расширяющаяся к устью. Апикальный угол 4—5°. Поперечное се
чение раковины почти округлое или эллиптическое, слабо сжатое в 
дорсо-вентральном направлении. Поверхность раковины гладкая. Пе
регородочная линия прямая, поперечная или по отношению к продоль
ной оси раковины слабо наклоненная назад на вентральной стороне. 
Воздушные камеры короткие — на диаметр раковины приходится около 
6 камер> Глубина вогнутости перегородок до 1,5 камеры. Перегородоч
ные трубки равны длине одной камеры или немного заходят в преды
дущую. Соединительные кольца тонкие, они равны длине перегородоч
ной трубки. Сифон широкий, краевой, в контакте с вентральной стен
кой раковины, его диаметр около 0,5 диаметра раковины. «Спикулюм си
фона длинный, конический и округлый в поперечном сечении. Поверх
ность спикулюма гладкая, его вершина незаметно переходит .в тонкую 
центральную эндосифонную трубку. Радиальных пластин, поддержи
вающих эндосифонную трубку, не обнаружено. Эндоконы вторично за
мещены кальцитом, но, судя по спикулюму, они были длиннокониче
ские, округлые в поперечном сечении,, а их вершина немного смещена 
от центра ближе к вентральной стороне. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид характеризуется довольно глубо
ко вогнутыми воздушными камерами и наличием очень длинного кони
ческого спикулюма. Эти особенности резко отличают данный вид от всех 
других видов этого рода. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, лландейл
ский ярус, таллинский горизонт, слои ласнамяе. Эстонская ССР; в верх
ней части волховстройского и порожском подгоризонтах; Ленинград
ская обл. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ленинградская обл., р. Волхов, около 
г. Волховстроя; Эстонская ССР, карьер Аро около г. Салламяэ, левый 
берег р. Пуртсе у пос. Луганузе, старый карьер у пос. Онтика. 

М а т е р и а л . Около 10 экземпляров, представленных обломками 
фрагмоконов хорошей сохранности. 

20 Видовое название от ласнамясского подгоризонта. 
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Cameroceras ontikaense Balaschov, sp. nov. 2 1 

• Табл. XIV, фиг. 1—3 

Г о л о т и п — № 64/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Эстонская ССР, карь
ер около Онтика. Средний ордовик, лландейлский ярус, таллинский го
ризонт, слои ласнамяе. 

О п и с а н и е . Раковина прямая, коническая, постепенно расширяю
щаяся к устью. Апикальный угол раковины около 10°. Длина отдель
ных наибольших обломков фрагмоконов достигает 20 см.- Поперечное 
сечение раковины округлое или слабо сжатое дорсо-вентрально (разни
ца в диаметрах раковины равна 2 мм). Поверхность раковины гладкая. 
Воздушные камеры короткие — на диаметр раковины у взрослых форм 
приходится 7—8 камер, а на более молодых стадиях роста 6—7 камер. 
Глубина вогнутости перегородок не превышает длины одной камеры. 
Перегородочная линия прямая, поперечная. Перегородочная трубка 
равна длине одной камеры или немного заходит в предыдущую. Сифон 
широкий, краевой и в контакте с вентральной стенкой раковины. При 
диаметре раковины голотипа в 30 мм диаметр сифона равен 13 мм, т. е. 
диаметр сифона составляет 0,43 диаметра раковины. Поперечное сече
ние сифона округлое. Спикулюм сифона короткий, сто длина равна 
2 см, форма поперечного сечения округлая. Эндоконы конические, ко
роткие. Эндосифонная трубка тонкая. Радиальные пластины не обна
ружены. Соединительные кольца стенки сифона довольно толстые, 
равные длине перегородочной трубки, вдоль которой они располагаются. 

С р.а в н е н и е. Описываемый вид характеризуется малыми разме
рами раковины, большим апикальным углом (до 10°), короткими воз
душными камерами, коротким спикулюмом и эндоконами. Этими осо
бенностями он сильно отличается от всех других видов данного рода. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, лландейл
ский ярус, таллинский горизонт, слои ласнамяе. Эстонская ССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская ССР, пос. Иру и Онтика. 
М а т е р и а л . . 6 экземпляров фрагмоконов хорошей сохранности.. 

Cameroceras tallinense Balaschov, sp. nov. 2 2 

Табл. XIV, фиг. 4, 5 
1881. Endoceras telum Schroder (non Eichwald, 1842). Physical. — okonom. Ges. zu Konig-

sberg. Schriften, Bd. 22, S. 92, Taf. 3, Fig. 4. 

Г о л о т и п — № 67/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Эстонская ССР, пос. 
Ласнамяги. Средний ордовик, лландейлский ярус, таллинский горизонт,, 
слои ласнамяе. 

О п и с а н и е . Раковина прямая, длинноконическая, постепенно рас
ширяющаяся к устью. Апикальный угол равен 5—6°. Поперечное сече
ние раковины овальное, слабо сжатое в дорсо-вентральном направле
нии. Поверхность раковины гладкая. Перегородочная линия прямая, по
перечная.. Воздушные камеры короткие — на боковой диаметр раковины 
приходится 8—10 камер. Глубина вогнутости перегородок равна длине-
двух камер. Перегородочные трубки прямые, они равны длине одной: 
камеры или незначительно заходят в предыдущую камеру. Соединитель
ные кольца, редуцированы. Сифон широкий, краевой и в контакте с вен
тральной стенкой раковины. Диаметр сифона равен 0,5 диаметра ра
ковины. Поперечное сечение сифона овальное, сжатое в дорсо-вентраль
ном направлении (при латеральном диаметре сифона в 22 мм его дорсо-
вентральный диаметр равен 18 мм). На ядре сифона хорошо выражены: 

2 1 Видовое название от с. Онтика ЭССР. 
2 2 Видовое название от г. Таллин ЭССР. 
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косые борозды и' валики, которые приподняты вперед на вентральной 
стороне, где они в виде язычка сходятся под углом 135°. Спикулюм си
фона длинный, конической формы и округлый в поперечном сечении. 
Вершина спикулюма занимает центральное положение в сифоне. Судя 
по форме спикулюма, эндоконы были конические с центральной эндоси
фонной трубкой. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид по внешней форме раковины, 
длине воздушных камер и диаметру сифона сходен с Endoceras telum 
Eichwald, 1842, но отличается от него значительно меньшим апикаль
ным углом (5—6° вместо 10°). Ближе всего описываемые экземпляры 
сходны с Е. telum Schroder, 1881, представители которого происходят 
из валунов ордовикских пород (эхиносферитовые известняки) Север
ной Германии. Однако описываемые экземпляры так же, как и гер
манские, не могут быть отождествлены с Е. telum Eichwald, у которого 
слишком большой апикальный угол. В силу этого описываемые экземп
ляры выделяются в новый вид. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, лландейл
ский ярус, таллинский горизонт, порожская свита; Ленинградская об
ласть. Слои ласнамяе, Эстонская ССР. В Калининградской обл. предста
вители этого вида известны из валунов эхиносферитовых известняков. 
На Сибирской платформе данный вид известен из криволуцкого яру
са среднего ордовика. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ленинградская обл., реки Волхов, Лава, 
ст. Жихарево и дер. Рудделово; Эстонская ССР, города Таллин, Пал
диски; Сибирская платформа, р. П. Тунгуска. 

' М а т е р и а л . До 10 экземпляров, представленных обломками: 
фрагмоконов удовлетворительной сохранности. 

Род Rossicoceras Balaschov, 1961 

Rossicoceras idaverense Balaschov, sp. nov. 2 3 ~~ 
Табл. VII, фиг. 4 

Г о л о т и п — № 69/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Ленинградская обл. г 

Сланцевский район, скв. № 843, глубина керна 39 м. Средний ордо
вик, нижний карадок, идаверский горизонт, итферские слои. 

О п и с а н и е . Раковина прямая, длинноконическая или почти ци
линдрическая, постепенно расширяющаяся к устью. Апикальный угол 
точно замерить не удалось, но, судя по коротким обломкам фрагмоко
нов, он не превышает 3—4°. Поперечное сечение раковины эллипти
ческое, сильно сжатое в дорсо-вентральном направлении. Латеральный 
диаметр раковины в 2 раза больше дорсо-вентрального. Поверхность 
раковины гладкая. Перегородочная линия образует на вентральной 
стороне неглубокую лопасть. Воздушные камеры короткие — на диа
метр раковины приходится до 5 камер. Длина перегородочных трубок 
точно не установлена, но, судя по отпечаткам их на ядре сифона, они 
были равны длине одной камеры. Сифон широкий, его диаметр равен 
0,5 диаметра раковины, он так же, как и раковины, сильно сжат в 
дорсо-вентральном направлении. Положение сифона эксцентричное — 
от вентральной стенки раковины сифон удален на 5 мм. На ядре сифо
на имеются отпечатки перегородочных трубок, представленных в виде 
борозд и валиков, расположенных почти горизонтально по отношению 
к его продольной оси. Строение эндоконов не установлено, так как 
апикальные и адапикальные концы раковин не сохранились. 

—— \ 
23 Видовое название от идаверского горизонта. 
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С р а в н е н и е . Описываемый вид по характеру перегородочной ли
нии, т. е. по наличию неглубокой вентральной лопасти, резко отли
чается от всех других видов этого рода. По положению сифона и нали
чию на его поверхности почти горизонтальных борозд и валиков описы
ваемый вид имеет некоторое сходство с R. hasta Eichwald, происходя
щего из отложений верхнего ордовика Прибалтики, но от последнего 
он отличается сильно сжатой в дорсо-вентральном направлении рако
виной и наличием вентральной лопасти.' 

В о з р . а с т и - р а с п р о с т р а н е н и е . По комплексу фауны бра-
хиопод и трилобитов данный вид характерен для итферского гори
зонта Ленинградской области. Встречается редко. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ленинградская обл., Сланцевский район, 
скв. № 843, глубина 39 м. 

М а т е р и а л . 2 обломка фрагмоконов вполне удовлетворительной 
.сохранности. 

Rossicoceras hasta (Eichwald, 1860) 
Табл. XV, фиг. / , 2 

1860. Endoceras hasta Eichwald. Lethaea Rossica ou Paleontologie de la Russie. Ancienne 
Periode, p. 1247, pi. 46, fig. 7. 

1861. End,oceras hasta, Эйхвальд. Палеонтология России. Древний период, стр. 361, 
табл. 25, фиг. 7. 

Г о л о т и п — Endoceras hasta Eichwald, 1860, p. 1247, pi. 46, fig. 7. 
Эстонская ССР, пос. Сааремыиза (Ликгольм). Верхний ордовик, верх
ний карадок, вормский горизонт. 

О п и с а н и е . Раковина прямая, длинноконическая, постепенно 
расширяющаяся к устью. Апикальный угол 4—5°. Длина раковины го
лотипа, представленного обломком фрагмокона, равна 17 см, а его наи
больший диаметр равен 6 см. Поперечное сечение раковины почти круг
лое на юных или слабо сжатое в дорсо-вентральном направлении на 
взрослых стадиях роста. Поверхность раковины гладкая. Перегородоч
ная линия прямая, поперечная. Воздушные камеры относительно ко
роткие— на диаметр раковины приходится около 7 камер. Глубина во
гнутости перегородок равна длине одной воздушной камеры. Перего
родочные трубки протягиваются на длину одной воздушной камеры. 
Сифон широкий, его диаметр немного меньше 0,5 диаметра раковины. 
У голотипа при диаметре раковины в 60 см диаметр сифона равен 
28 мм. Поперечное сечение сифона округлое, а его положение эксцент
ричное. У голотипа сифон удален от вентральной стенки раковины на 
6—7 мм, от дорсальной на 14—15 мм. Поверхность сифона поперечно-
кольчатая. Спикулюм сифона имеет длину 3 см, форма коническая, 
округлая в поперечном сечении, поверхность гладкая. Вершина спику
люма переходит в центральную эндосифонную трубку. Эндоконы не со
хранились, но, судя по форме и положению спикулюма, они были ко
роткие, конические, с вершинами, расположенными в центре сифона. 

С р а в н е н и е . Топотипический дополнительный материал,представ
ленный обломками фрагмоконов, по морфологическим признакам поч
ти ничем не отличается от раковины голотипа. Этот материал позволил 
более детально изучить строение стенки сифона данного вида. Описы
ваемый вид по положению сифона в раковине и по строению стенки 
сифона имеет близкое сходство с R. megastoma Eichwald. Их основное 
отличие состоит в том, что у R. megastoma поперечное сечение ракови
ны эллиптическое, сильно сжатое в дорсо-вентральном направлении, а 
сифон расположен немного ближе к вентральной стенке раковины, чем 
у R. hasta. Довольно близкое сходство с R. hasta имеет верхнеордовик-
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ский вид Endoceras seticornium Strand, 1934, происходящий из Норве
гии. К сожалению, раковина голотипа норвежского вида воспроизведе
на только штриховыми рисунками. Возможно, Е. seticornium Strand, 
1934 является синонимом R. hasta. 

i В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний ордовик, верхний.ка
радок, вормсский горизонт. Эстонская ССР. В Норвегии данный вид из
вестен из отложений горизонта 5а. На Таймыре из отложений ашгиль-
ского яруса. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская ССР, пос. Сааремыиза (Лик
гольм), Саксби и Ярва-Медисе; Таймыр. 

М а т е р и а л . 4 экземпляра, представленных фрагмоконами, и ори
гинал голотипа из коллекции Э. Эйхвальда. 

Rossicoceras pirguense Balaschov, sp. nov. 2* 
Табл. XV/ фиг. 3 , 4 . 

Г о л о т и п — № 71/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Эстонская ССР, пос. 
Лоху. Верхний ордовик, ашгильский ярус, пиргуский горизонт. 

О п и с а н и е . Раковина,прямая, длинноконическая, постепенно рас
ширяющаяся к устью. Длина раковины голотипа равна 14 см, из кото
рых жилая камера равна 9,5 см, фрагмокон (6 камер) 4,5 см. Попереч
ное сечение раковины овальное, слабо сжатое в дорсо-вентральном на
правлении. Стенка раковины не сохранилась, ядра гладкие. Перегоро
дочная линия прямая, поперечная. Воздушные камеры короткие — на 
диаметр раковины приходится до 10,камер. Глубина вогнутости перего
родок около 1,5 камеры. Перегородочные трубки равны длине одной 
воздушной камеры. Сифон широкий, его диаметр около 0,5 диаметра 
раковины. У голотипа при диаметре раковины в основании жилой ка
меры 7,5 см диаметр сифона равен 3 см. При этом же диаметре ракови
ны сифон удален от вентральной ее стенки на 8 мм, а от дорсальной 
на 38 мм. Поверхность сифона поперечно-кольчатая. Вся внутренняя 
полость сифона заполнена вмещающей породой. Эндоконы не изучены. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид по внешней форме раковины и 
строению стенки сифона ближе всего сходен с R. hasta, но отличается 

- о т него относительно более короткими воздушными камерами (почти в 
1,5 раза) и сифоном, расположенным близко к вентральной стороне. 
Так, например, при равных диаметрах раковины у описываемого вида 
сифон удален от вентральной стенки раковины на 3—4 мм, а у R. hasta 
на 7—8 мм, и соответственно количество воздушных камер на диаметр 
раковины у первого равна около 10, а у второго 6—7 камер. Эти разли
чия позволили выделить описываемые формы в самостоятельный вид. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний ордовик, ашгильский 
ярус, пиргуский горизонт. Эстония. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская ССР, пос. Лоху, Пиргу. 
М а т е р и а л . 2 экземпляра обломков фрагмоконов. 

Rossicoceras depressum Balaschov, sp. nov . 2 5  

Табл. IX, фиг. 5; табл. XVI, фиг. 1—4; табл. XVII, фиг. 1,2 

Г о л о т и п — № 73а/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Ленинградская обл., 
Волосовский район, дер. Каськово. Средний ордовик, средний карадок, 

'хревицкий горизонт (по брахиоподам). 

Видовое название от пиргуского горизонта. 
Видовое название depressum (лат.) —сплюснутый. 
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О п и с а н и е . Раковина прямая, длинноконическая, постепенно рас
ширяющаяся к устью. Апикальный угол около 5°. Поперечное сечение 
раковины эллиптическое, сильно сжатое в дорсо-вентральном направле
нии. У голотипа при латеральном диаметре раковины в 100 мм ее дор
со-вентральный диаметр равен 55 м. Приблизительно такое же пропор
циональное соотношение диаметров раковин наблюдается и у осталь
ных экземпляров. Стенка раковины не сохранилась. Ядра раковин глад
кие. Перегородочная линия слабо извилистая, она немного приподнята 
вперед на латеральных и опущена назад на вентральной и дорсальной 
сторонах. Воздушные камеры короткие — на боковой диаметр приходит
ся до 7—8 камер (по измерениям 7 образцов на взрослых стадиях ро
ста). Глубина вогнутости перегородок достигает длины 1,5 камеры. Пе
регородочная трубка прямая, она протягивается на длину 1,25 камеры. 
Соединительные кольца не сохранились. Сифон широкий, расположен 
эксцентрично. При дорсо-вентральном диаметре раковины голотипа в 
50 мм. диаметр сифона составляет 20 мм, а при латеральном диаметре 
раковины в 87 мм боковой диаметр сифона равен 35 мм. От вентраль
ной стенки раковины сифон у голотипа удален На 10 мм, а от дорсаль
ной на 17 мм. У других экземпляров сифон удален от вентральной стен
ки на 5—6 мм. Вся полость сифона заполнена вмещающей породой, а 
поэтому строение эндоконов не изучено. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид отличается от других видов этого 
рода относительно более крупными размерами раковин, извилистым ха
рактером перегородочной линии и значительной глубиной (до 1,5 каме
ры) вогнутости свободной части перегородок. • 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, нижний и 
средний карадок, шундоровский и хревицкий горизонты. Ленинградская 
обл. и Эстонская ССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ленинградская обл., Волосовский район, 
дер. Каськово, Татчинский район, дер. Парицы; Эстонская ССР, карьер 
у ст. Алувере (основание карьера), карьер у пос. Таммику. 

М а т е р и а л . До 10 экземпляров, представленных обломками фраг
моконов. Сохранность удовлетворительная. 

Rossicoceras compressum Balaschov, sp. nov. 2 6 

Табл. XVII, фиг. 3 ' -

Г о л о т и п — № 78/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Эстонская ССР, пос. 
Таммику. Средний ордовик, средний карадок, хревицкий (невский) го
ризонт. 

О п и с а н и е . Раковина прямая, почти цилиндрическая, с апикаль
ным углом до 4°. Поперечное сечение раковины эллиптическое, сильно 
сжатое в латеральном направлении. При латеральном диаметре рако
вины в 45 мм ее дорсо-вентральный диаметр равен 70 мм. Длина от
дельных экземпляров (фрагмоконов) достигает 30 см. Стенка раковины 
сохранилась только в виде отдельных пятен, и, судя по этим остаткам, 
она гладкая. Ядра раковин гладкие. Перегородочная линия прямая, но 
по отношению к оси раковины явно наклоненная назад'на вентральной 
стороне. Воздушные камеры на 'взрослых стадиях роста относительно 
короткие — на диаметр раковины приходится до 7 камер. Глубина во
гнутости перегородок равна длине одной камеры. Перегородочная труб
ка прямая, голохоанитового типа. Соединительные кольца не сохрани- > 
лись, но, по-видимому, они тонкие и равны длине перегородочной труб
ки. Сифон широкий, его диаметр равен почти V2 диаметра раковины, он 

2 6 Видовое название compressum (лат.) —сжатый. 
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так же, как и раковина, но в меньшей степени сжат латерально. При 
дорсо-вентральном диаметре сифона в 26 мм его латеральный диаметр 
равен 23 мм. От вентральной стеНки сифон удален у голотипа на 3— 
4 мм, а у других экземпляров до 10 мм. Вся-внутренняя полость сифона 
заполнена вмещающей породой, а поэтому строение эндоконов не из
вестно. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид по форме поперечного сечения ра
ковины и характеру перегородочной линии резко отличается от всех из
вестных видов этого рода. Эти отличительные особенности описываемых 
форм послужили основанием для выделения их в самостоятельный вид. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, средний ка
радок, хревицкий (невский) горизонт. Эстонская ССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская ССР, пос. Руасвере, Таммику 
около г. Иыхви и м. Пяскула. 

М а т е р и а л . 7 экземпляров, представленных обломками фрагмоко
нов. Сохранность материала удовлетворительная. 

Род Paracyclendoceras Balaschov, gen. nov.21 

Т и п рода—Orthocera t i tes cancellation Eichwald, 1842. Die Urwelt 
Russland. H. 2, S. 67, Taf. 3, Fig. 9, 10. Эстонская ССР, г. Таллин. Ниж
ний ордовик, аренигский ярус, кундский горизонт, слой В Ш 7 . 

Д и а г н о з . Раковина прямая, кольчатая, длинноконическая, посте
пенно расширяющаяся к устью и имеющая поперечное сечение"на юных 
стадиях роста почти округлое, а на взрослых — слегка сжатое в дорсо-
вентральном направлении. Поверхность раковины покрыта тонкими по
перечными и продольными штрихами роста. Перегородочная линия пря
мая, поперечная или слабо наклонённая назад на вентральной стороне. 
Воздушные камеры относительно короткие, а их перегородки слабо 
вогнуты к устью. Перегородочные трубки протягиваются на длину не 
более одной камеры. Соединительные кольца равны длине перегородоч
ной трубки, но в два раза толще их. Сифон широкий, краевой и почти 
в контакте с вентральной стенкой раковины. Спикулюм сифона длин
ный, конической формы, почти округлый в поперечном сечении или 
слегка уплощен с вентральной стороны. Эндоконы конические, почти 
округлые в поперечном сечении, через их центр проходит тонкая эндо
сифонная трубка, поддерживающаяся одной вентральной и двумя 
дорсо-латеральными радиальными пластинами. Строение начальной 
камеры не установлено, но предполагается, что она типа Nanno. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . Формы, объединяемые в 
новый род Paracyclendoceras, происходят из отложений аренигского 
яруса нижнего ордовика Прибалтики. До сих пор эти формы условно 
(Лесникова, 1949) относились к роду Cyclendoceras, типичные предста
вители которого происходят из трентонского яруса Северной Америки и 
совсем неизвестны для этой территории ниже яруса блек-ривер. Из ска-, 
занного видно, что прибалтийские кольчатые эндоцератиды встречают
ся в более древних отложениях, чем. типичные представители рода Cyc
lendoceras. При отнесении прибалтийских форм к роду Cyclendoceras 
принималась во внимание только кольчатость раковины. Но, как теперь 
установлено, кольчатые эндоцератоиды известны не только среди пред
ставителей Endoceratina (род Cyclendoceras Grubau et Shimer, 1910, 
род Kawasakiceras Kobayashi, 1934), но они есть также и среди Protero
cameroceratina (род Anthoceras Teichert et Glenister, 1954). Таким об
разом, признак кольчатости раковины является присущим не только 

2 7 Название рода происходит от существовавшего родового названия Cyclendo-. 
ceras и приставки para. 
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для рода Cyclendoceras, но и для других родов, принадлежащих к раз
ным подотрядам эндоцератоидеи. В прошлом веке многие кольчатые 
эндоцератиды, происходящие- из отложений аренигского яруса Прибал
тики, описывались под видовым названием Endoceras vaginatum 
(Schlotheim, 1820). 

К сожалению, голотип этого сборного вида никогда не был изобра
жен, а те формы, которые описывались,многими авторами под этим ви
довым названием, не только не относятся к одному виду, но и принад
лежат разным родам. Оригинал этого вида был утерян еще в начале 
прошлого века, а поэтому восстановить этот вид в настоящее время со
вершенно невозможно. 

Некоторые исследователи (Ulrich, Foerste, Miller and Unklesbay, 
1944; Flower, 1964; Teichert a. oth., 1964) относят прибалтийский вид 
Endoceras vaginatum (Schlotheim) к роду Catoraphiceras Ulrich et 
Foerste, 1936. Однако этот род не принадлежит эндоцератоидеям, так 
как у него отсутствуют эндоконы в сифоне, и его сейчас законно отно
сят к отряду эллесмероцератида. Прибалтийский же вид Endoceras 
vaginatum (Schlotheim), безусловно, относится к эндоцератидам, 
так как у него развиты эндоконы и перегородочные трубки голохоани-
тового типа. 

Детальное изучение морфологии раковины, особенно строения си
фона, у кольчатых эндоцероидов ордовика Прибалтики показало, -что 
среди них можно выделить 4 новых рода: 1) Paracyclendoceras, 
2) Protocyclendoceras, 3) Lobocyclendoceras и 4) Paleocyclendoceras. Род 
Paracyclendoceras включает кольчатые формы, у которых эндоконы ко
нические, а центральная эндосифонная трубка почти округлая в попе
речном сечении, поддерживающаяся одной дорсальной и двумя венгро-
латеральными радиальными пластинами. У представителей же 
трентонского рода Cyclendoceras- радиальные пластины в эндосифоне 
отсутствуют. Этим признаком род Cyclendoceras существенно отличает
ся от описываемого рода Paracyclendoceras. 

Кроме того, у рода Paracyclendoceras сифон находится в контакте 
с вентральной стенкой раковины, а у рода Cyclendoceras он значительно 
удален от нее. Присутствие у 'рода Paracyclendoceras на поверхности 
стенки раковины продольных струек роста также отличает его от рода 
Cyclendoceras, у которого последние отсутствуют. 

В 1860 г. Э. Эйхвальд типовой вид, принятый нами для рода Para
cyclendoceras, ошибочно относил к роду Cycloceras М' Coy, 1844, кото
рый по современной систематике даже не относится к надотряду эндо
цератоидеи. 

Все вышеперечисленные и весьма существенные отличительные так
сономические признаки позволяют считать Paracyclendoceras самостоя
тельным и вполне обоснованным родом. -

В и д о в о й с о с т а в и р а с п р о с т р а н е н и е . Пока известны 3 
вида. Род характерен для отложений нижнего (аренигский ярус) ордо
вика, хотя отдельные его представители встречаются и в среднем ордо
вике Русской платформы. 

Paracyclendoceras cancellatum (Eichwald, 1842) 
Табл. XVIII, фиг. 1—3; табл. XIX, фиг. 1—3; табл. XXI, фиг. 4 

1842. Orthoceratites cancellatus Eichwald. Die urwelt Russland, H. 2, S. 67, Taf. 3, Fig. 
9, 10. 

1861. Cycloceras cancellatum Эйхвальд. Палеонтология России. Древний период, стр. 355. 
1876.. Orthoceras vaginatum Roemer. Lethaea geognostica, Т. I, S. 126, Taf. 6, Fig. 4. 
1949. Cyclendoceras (?) cancellatum Лесникова. Атлас руководящих форм ископаемых 

фаун СССР, т. 2, стр. 260, табл. 58, фиг. / , 2. 
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Г о л о т и п — Orthoceratites cancellatus Eichwald, 1842, op. c i i , S. 67, 
Taf. 3, Fig, 9, 10. Эстонская ССР, г. Таллин. Нижний ордовик, арениг-

-• ский ярус, кундский горизонт, слой Вщ-
О п и с а н и е . Раковина прямая, Длинноконическая, постепенно рас

ширяющаяся к устью с апикальным углом 4—5°. Степень расширения 
раковины обычно 8—9 мм на длину 100 мм. Длина раковины голотипа, 
представленного фрагмоконом, равна 27,7 см. Длина жилой камеры, из
меренная ^по другим экземплярам, равна 12 см. Поперечное сечение ра
ковины обычно округлое на молодых и эллиптическое, слабо сжатое 
дорсо-вентрально на взрослых стадиях роста. У голотипа при латераль
ном диаметре раковины в 36 мм диаметр в дорсо-вентральном на
правлении равен 33 мм. Поверхность раковины кольчатая. Кольца по 
отношению к продольной оси раковины немного наклонены назад на 
вентральной стороне. У голотипа с боковым диаметром фрагмокона в 
32 .мм имеется 4 ребра и 5 промежутков между ними, количество воз
душных камер на длину этого же диаметра равно 7—8. Таким об
разом, ребра расположены реже, чем камеры. Высота ребер 1—1,5 мм. 
Как ребра, так и промежутки между ними покрыты тонкими попереч
ными штрихами роста, удаленными друг от друга на 0,8—1 лш. На 
взрослых стадиях роста фрагмоконов ребро вмещает 4—5, а ' в проме
жутках между ними 6—7 поперечных штрихов роста. Под верхним по
перечно штрихованным слоем стенки раковины расположен второй слой, 
несущий на себе весьма тонкую продольную струйчатость. На 1 мм дли
ны вмещается до 6 продольных струек, видимых только в лупу. Пере
городочная линия по отношению к продольной оси раковины обычно 
прямая, поперечная на молодых или слабо наклонена назад на взрос
лых стадиях роста раковины. Воздушные камеры относительно корот
кие— на диаметр раковины приходится !•—8 штук. Глубина вогнутости 
свободной части перегородок равна длине одной камеры. Перегородоч
ная трубка не превышает длины одной камеры. Такой же длины и со
единительное кольцо, которое в 2 раза толще перегородочной трубки и 
состоит из неоднородного кальцитового вещества. Обычно задний конец 
кольца состоит из более плотного и светлого кальцита. Передний конец 
соединительного кольца находится на стыке двух соседних перегоро
дочных трубок. Сифон широкий, краевой и находится в контакте с вен
тральной стенкой раковины, его диаметр в 2,5 раза меньше диаметра 
раковины. Поперечное сечение сифона округлое, со слабо уплощенной 
вентральной стороной. Вершинная часть сифона, или спикулюм, имеет 
коническую форму с почти округлым поперечным сечением. Спикулюм 
протягивается на длину до 15 воздушных камер. Эндоконы конические, 
симметричные, с центральной округлой эндосифонной трубкой, поддер
живаемой одной дорсальной и двумя вентральными радиальными пла
стинами. Начальная камера не сохранилась. 

И з м е н ч и в о с т ь . Возрастные изменения проявляются а характе
ре кольчатости раковины. Более грубые и резко выраженные ребра 
обычно на взрослых стадиях роста, особенно на фрагмоконе, где, в от
личие от жилой камеры, они контрастнее выражены. С возрастом ме
няется и характер поперечного сечения раковины—• вместо округлого 
на молодых приобретает эллиптическую форму, сжатую в дорео-вен-
тральном направлении, на взрослых стадиях. С возрастом же немного 
уменьшается относительная высота воздушных камер, увеличивается 
длина спикулюма и соответственно эндоконов. Индивидуальная измен
чивость проявляется в образовании у некоторых форм на жилой камере 
2 или 3 пережимов. \ 

С р а в н е н и е . Описываемый вид по внешней форме раковины име
ет близкое сходство с одновозрастным шведским видом О. trochlearis 
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Hisinger, 1837, но отличается от него более крупными размерами, гру
бой кольчатостью и наличием продольной струйчатости на поверхности 
стенки раковины. 

Часть прибалтийских кольчатых эндоцератид, известных под видо
вым названием Endoceras vaginatum, судя по внешней форме раковины, 
возможно, принадлежит описываемому виду, но отсутствие данных о 
строении сифонов не позволяет уверенно говорить об этом. Изучение 
оригинала голотипа О. cancellatum Eichwald, хранящегося на кафедре 
исторической геологии ЛГУ, а также большого дополнительного топо-
типического материала позволило дать наиболее полное описание мор
фологии раковины данного вида и выяснить особенности строения эндо
сифона, существенно отличающегося от других представителей ордо
викских кольчатых эндоцератид. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик, аренигский 
ярус, кундский горизонт, слои Вшу- Прибалтика и Ленинградская обл. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская ССР, города Таллин, Кунда, 
Нарва, пос. Иру, Онтика; Ленинградская обл., реки Волхов, Лава, дер. 
Пулково, Гостилицы, Котлы. 

• М а т е р и а л . 50 экземпляров, представленных главным образом 
фрагмоконами хорошей сохранности; оригинал голотипа и несколько 
дублетов из коллекции Э. Эйхвальда. 

Paracyclendoceras compressum Balaschov, sp. nov. 2 8 

Табл. XXIII, фиг. 4—6; табл. XXIV, фиг. 6 

Г о л о т и п — № 86/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Псковская обл., Гдов
ский район, дер. Мишина Гора. Нижний ордовик, аренигский ярус, 
кундский горизонт, слой Bm v . 

О п и с а н и е . Раковина средних размеров, прямая, почти цилиндри
ческая или узкоконйческая, с апикальным углом .около 3°. Поперечное 
сечение раковины слегка эллиптическое, сжатое в латеральном напра
влении. У паратипа при латеральном диаметре раковины в 35 мм ее 
дорсо-вентральный диаметр равен 42 мм. Длина раковины достигает 
30 см, из них на жилую камеру приходится около 12 см. Ближе к осно
ванию жилой камеры имеется 1 пережим. Поверхность раковины коль
чатая или покрыта многочисленными косо поперечными, наклоненными 
назад на вентральной стороне, штрихами роста. На 5 мм приходится 
6—7 штрихов роста. Перегородочная линия прямая, поперечная или 
слабо наклоненная назад на вентральной стороне, но ее наклон меньше, 
чем наклон штрихов роста. Воздушные камеры короткие — на диаметр 
раковины приходится 5 камер. Перегородки вогнуты к устью, глубина 
вогнутости не превышает длины одной воздушной камеры. Перегоро
дочная трубка равна длине одной камеры. Сифон широкий, краевой и 
в контакте с вентральной стенкой раковины, его диаметр немного мень
ше 0,5 диаметра раковины. У голотипа при диаметре раковины в 27 мм 
диаметр сифона равен 12 мм. Спикулюм сифона довольно длинный, ко
нический и округлый в поперечном сечении. Эндоконы конические, в 
своей вершинной части заканчиваются центральной эндосифонной 
трубкой. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид ближе всего сходен с P. aluve
rense, но отличается от него значительно меньшими размерами и лате
ральной сжатостью раковины, а также относительно меньшим диамет
ром сифона. 

28- Видовое название c o m p r e s s u m (лат.) — сжатый. 
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В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик, аренигский 
•ярус и основание лландейлского, кундский горизонт и подошва таллин
ского горизонта. Русская платформа. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Псковская обл., Гдовский район, дер. 
Мишина Гора; Ленинградская обл.* р. Волхов у пристани Званка; 
Эстонская ССР, г. Кунда. 

М а т е р и а л . 10 экземпляров, представленных фрагмоконами и жи
лыми камерами, удовлетворительной сохранности. 

Paracyclendoceras aluverense Balaschov, sp. nov. 2 9 

Табл. XX, фиг. 4 

Г о л о т и п — № 89/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Эстонская ССР, карь
ер у ст. Алувере. Средний ордовик, средний карадок, хревицкий гори
зонт. 

О п и с а н и е . Раковина большая, прямая, узкоконическая, посте
пенно расширяющаяся к устью. Апикальный угол 4°. Поперечное сече
ние раковины на взрослых стадиях роста эллиптическое, слабо сжатое 
в латеральном направлении. Поверхность раковины покрыта попереч
ными штрихами роста, которые по отношению к оси раковины накло
нены назад на вентральной стороне. У голотипа на 10 мм приходится 
.8 штрихов роста (измерения произведены на жилой камере, боковой 
диаметр которой равен 5,5 см). На взрослых экземплярах, в том числе 
у голотипа, кольчатость раковины совсем не выражена, но на экземп
лярах юной стадии роста она хорошо выражена. Так, например, обна
руженный в полости сифона голотипа один мелкий экземпляр, попав
ший туда, по-видимому, после гибели животного, имеет явно кольча
тую раковину. Перегородочная линия прямая, поперечная. Воздушные 
камеры короткие — у голотипа на дорсо-вентральный диаметр в 5 см 
приходится 8 камер. Глубина вогнутости перегородок к устью достига
ет длины двух воздушных камер. Перегородочная трубка равна длине 
одной воздушной камеры. Сифон широкий, краевой, в контакте с вен
тральной стенкой, его диаметр равен немного меньше, чем 0,5 диаметра 
раковины. У голотипа при дорсо-вентральном диаметре раковины в 
50 мм диаметр сифона равен 20 мм. На ядре сифона хорошо выражены 
отпечатки перегородочных трубок в виде косых латеральных борозд, 
приподнятых вперед к вентральной его стороне, где они отходят под ту
пым углом в виде язычков или черепицы. Эндоконы не изучены ввиду 
полного замещения полости сифона вмещающей породой. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид по внешней форме раковины и 
характеру ее поверхности ближе всего стоит к P. compressum sp. nov., 
но отличается от него относительно меньшей длиной воздушных камер 
я значительно большей глубиной вогнутости перегородок. У P. compres
sum глубина вогнутости перегородок-не превышает длины одной воз
душной камеры, а у описываемого вида она равна длине двух камер. 
Кроме того, у описываемого вида поперечное сечение раковины слабее 
сжато латерально. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, средний 
карадок, хревицкий горизонт. Эстонская ССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская ССР, карьер у ст. Алувере. 
М а т е р и а л . 3 экземпляра, представленных фрагмоконами; у го

лотипа сохранилась жилая камера. 

29 Видовое название от ст. Алувере ЭССР. 
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Род Protocyclendoceras Balaschov, gen. nov.30 

Т и п р о д а — Protocyclendoceras balticum Balaschov, gen. et sp.. 
nov. Эстонская ССР, Г; Кунда. Нижний ордовик, аренигский ярус, кунд
ский горизонт, слой Вш 7 . 

Д и а г н о з . Раковина прямая, кольчатая, длинноконическая, посте
пенно расширяющаяся к устью. Поперечное сечение раковины округлое-
или на взрослых стадиях роста эллиптическое, слабо сжатое в дорсо-
вентральном направлении. Поверхность раковины покрыта тонкими по
перечными штрихами роста. Перегородочная линия прямая, поперечная 
или слабо наклоненная назад на вентральной стороне. Воздушные ка
меры относительно короткие. Перегородочные трубки протягиваются на 
длину не более одной воздушной камеры. Соединительные кольца рав
ны длине перегородочной трубки, но в 2 раза толще их. Сифон широкий, 
краевой и в контакте с вентральной стенкой раковины. Спикулюм си
фона имеет длину до 7 см, он сильно сжат, а иногда и пережат лате
рально, и в последнем случае его форма поперечного сечения напоми
нает восьмерку или гантели. На всем своем протяжении спикулюм при
жат к вентральной стенке сифона и значительно удален от дорсальной. 
Соответственно положению и форме спикулюма эндоконы сильно сжа
ты латерально, а их центр проходит ближе к вентральной стенке сифо
на. Эндосифонная трубка сжата латерально. Радиальные 'пластины в 
эндосифоне отсутствуют. Строение начальной камеры не установлено, 
но предполагается, что она типа Nanno. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . Среди кольчатых эндоце
ратоидеи до сих пор не были известны такие формы, у которых спику
люм сифона в поперечном сечении имел бы форму восьмерки или ган
тели. Подобная структура спикулюма сифона была отмечена впервые 
у рода Lobosiphon Flower, 1956, известного из отложений нижнего ор
довика (канадский ярус) Северной Америки. Последний род был ос
нован только на строении эндоконов и спикулюма сифона и относится к 
другому подотряду, а именно к Proterocameroceratina. Не исключена 
возможность, что род Lobosiphon является предковой формой Proto
cyclendoceras. , 

Среди кольчатых эндоцератоидеи описываемый род имеет близкое 
внешнее сходство с Paracyclendoceras, но у последнего спикулюм сифо
на конический, округлый в поперечном сечении и в своей вершине пе
реходит в тонкую центральную эндосифонную трубку, которая поддер
живается одной дорсальной и двумя вентро-латеральными радиальными 
пластинами. Такой структуры сифона мы не наблюдаем у описываемо
го рода. 

В и д о в о й с о с т а в и р а с п р о с т р а н е н и е . Известны пока 2 
вида, распространенных в верхней части отложений аренигского яру
са (кундский горизонт, слой В ш 7 ) Эстонской ССР и Ленинград
ской обл. . 1 

Protocyclendoceras balticum Balaschov, gen. et sp. nov. 8 1  

Табл. XXII, фиг. 1—3 

Г о л о т и п — № 92/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Происходит из Эстон
ской ССР, старый карьер у г. Кунда. Нижний ордовик, аренигский ярус,, 
кундский горизонт, слой Вш V 

30 Название рода происходит от существовавшего родового названия Cyclendo
ceras и приставки proto. 

31 Видовое название от Прибалтики. 
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О п и с а н и е . Раковина прямая, длинноконическая, постепенно рас
ширяющаяся к устью. Апикальный угол около 5°. Поперечное сечение 
раковины на юных стадиях роста округлое, а на взрослых — эллиптиче
ское, сжатое в дорсо-вентральном направлении. У голотипа при лате
ральном диаметре раковины в 35 мм ее дорсо-вентральный диаметр ра
вен 31 мм. Длина раковины наиболее полно сохранившегося экземпляра 
достигает 30 см. Теоретически высчитанная длина раковины могла до
стигать 60 см. Поверхность раковины поперечно-кольчатая. По отноше
нию к оси раковины кольца слабо наклонены назад на вентральной сто
роне. Расстояние между кольцами не совпадает с длиной воздушных 
камер, так как последние короче, чем промежутки между двумя коль
цами. Обычно на 5 колец приходится до 7 камер. Кольца и промежутки 
между ними несут на себетонкие поперечные, штрихи роста, которые как 
и сами кольца, заметно наклонены назад на вентральной и приподняты 
вперед на дорсальной сторонах. На каждом ребре вмещается до 4, а в 
промежутке между ними до 6 поперечных штрихов роста. В среднем 
на длину до 10 мм вмещается 8—10 штук штрихов. Перегородочная ли
ния почти прямая, поперечная или слабо наклоненная назад на вен
тральной стороне. Воздушные камеры относительно короткие — на ла
теральный диаметр раковины приходится до 7 камер на взрослых и до 
5 камер на юных стадиях роста. Глубина вогнутости свободной части 
перегородок немного меньше длины воздушнрй камеры. Перегородочная 
трубка тонкая, она протягивается на длину одной воздушной камеры 
и не более. Соединительные кольца .немного толще, чем перегородочные 
трубки, но по длине они равны. Передний конец соединительного коль
ца находится в контакте между началом предыдущей и задним концом, 
последующей перегородочных трубок, т. е. в промежутке между двумя 
соседними трубками. Задний конец соединительного кольца, по сравне
нию с передним, сложен более плотным и прозрачным кальцитом (eye
let по Flower, 1955). Сифон широкий, краевой, в контакте с вентраль
ной стенкой раковины, его диаметр немного меньше, чем 0,5 диаметра 
раковины. У голотипа при дорсо-вентральном диаметре раковины в 
30 мм диаметр сифона равен 13 мм. Форма поперечного сечения сифо
на почти округлая на юных и слабо сжатая дорсо-вентрально на взрос
лых стадиях роста. Спикулюм'сифона сильно сжат латерально, форма 
его поперечного сечения напоминает цифру 8 или гантели. На ядре спи
кулюма заметны продольные ребрышки с равномерно расположенными 
бугорками или узлами на них. Спикулюм расположен между центром 
и вентральной стенкой сифона, с которой он на всем своем протяжении 
находится в контакте. Ёершина спикулюма в виде тонкой пластины, 
сжатой латерально, протягивается к апикальному концу раковины и, 
по-видимому, является эндосифонной трубкой. Эндоконы не выражены, 
они вторично замещены кристаллическим кальцитом, но, судя по поло
жению и форме спикулюма, отражающего строение последнего эндоко
на, они имели форму гантели и располагались в сифоне асимметрич
но, т. е. их центр находился близко к вентральной стороне. Радиальные 
пластины в эндосифоне отсутствуют. Строение начальной камеры не из
вестно. • < 

И з м е н ч и в о с т ь . Возрастные изменения проявляются в том, что 
заметно меняется форма поперечного сечения раковины и в связи с этим 
немного меняется характер перегородочной линии и относительная вы
сота воздушных камер. Обычно раковина на юных стадиях роста имеет 
округлое поперечное сечение, которое, к старческому возрасту становит
ся эллиптическим, сжатым н дорсо-вентральном направлении. Перего
родочная линия также на молодых стадиях роста прямая, поперечная, 
а на взрослых становится явно наклоненной Назад на-вентральной сто-
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роне. Воздушные камеры относительно длиннее на юных и короче на 
взрослых стадиях роста. Индивидуальная изменчивость одновозраст-
ных экземпляров проявляется в очертании поперечного сечения спику
люма, который бывает сильно или слабо вогнут с латеральных сторон. 
Некоторое различие наблюдалось также в величине апикального угла 
одновозрастных раковин, колеблющееся около 1°. 

С р а в н е н и е . По внешней форме, кольчатости и размерам рако
вины описываемый вид имеет некоторое сходство с Cyclendoceras аппи-
latum Hall, 1847 (трентонский ярус Сев. Америки), но резко отличается 
от него строением эндоконов. У американского вида они конические, 
округлые, в поперечном сечении и расположены симметрично. Эти же 
особенности отличают данный вид от Paracyclendoceras cancellatum 
(Eichwald, 1842), с которым он встречается совместно. Наибольшее 
сходство описываемый вид имеет с Protocyclendoceras iruense sp. nov. Оба 
эти вида встречаются в одновозрастных отложениях й по внешней фор
ме раковины, характеру кольчатости и строению стенки сифона весьма 
сходны между собой. Основное отличие их состоит в том, что у описы
ваемого вида спикулюм сифона сильно вогнут латерально, а у 
P. iruense sp, nov. он слабо выпуклый латерально. Отнесение этих двух 
видОв к одному роду обусловлено асимметричным расположением эн
доконов и Отсутствием радиальных пластин в эндосифоне. 

• В о з р а с т , и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик, аренигский 
ярус, кундский горизонт, слой Вшу. Ленинградская, обл., Эстонская 
ССР и, по-видимому, Швеция и Норвегия. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская ССР, города Таллин, Кунда, 
Нарва, пос. Иру; Ленинградская обл ;, реки Волхов, Лава, дер. Котлы; 
Псковская обл.; Гдовский район, дер. Мишина Гора. 

М а т е р и а л . Около 30 экземпляров, представленных главным об
разом фрагмоконами хорошей сохранности. У некоторых экземпляров 
частично сохранилась жилая камера. 

Protocyclendoceras iruense Balaschov, sp. nov. 8 2 

Табл. XXI, фиг. 1—3 

Г о л о т и п — № 95/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Происходит из Эстон
ской ССР, пос. Иру, восточнее г. Таллина. Нижний ордовик, аренигский 
ярус, кундский горизонт, слой В ш 7 . 

О п и с а н и е . Раковина прямая, длинноконическая, постепенно рас
ширяющаяся к устью. Апикальный угол 4—4,5°. Поперечное сечение ра
ковины на юных стадиях роста почти округлое, на взрослых — эллипти

ческое, сжатое в дорсо-вентральном направлении. У голотипа при лате
ральном диаметре раковины в 41 мм ее дорсо-вентральный диаметр 
равен 34 мм. Длина наибольшего экземпляра раковины достигает 30 см, 
из них около 8 см приходится на жилую камеру (а.птикальный конец 
раковины не сохранился). По-видимому, полная длина раковины дости
гала 50 см. 

Поверхность раковины поперечно-кольчатая. Расстояние между 
двумя соседними кольцами равно длине двух воздушных камер. На мо
лодых стадиях роста раковины кольца почти прямоНоперечные, а на 
взрослых они по отношению к оси раковины наклонены назад на вен
тральной и приподняты вперед на дорсальной сторонах. Кольца и про
межутки между ними покрыты тонкими поперечными штрихами роста, 
идущими параллельно кольцам. Расстояние между штрихами около 
•1 мм. Кроме поперечных штрихов роста в лупу наблюдаются очень тон-

32 Видовое название от пос. Иру ЭССР. 
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кие и густо расположенные продольные штрихи, покрывающие внут
ренний слой раковины. 

Перегородочная линия прямая, поперечная или. по отношению к 
оси раковины слабо наклоненная назад на вентральной стороне. Воз
душные камеры короткие — на боковой диаметр раковины приходится 
до 7 камер. Глубина вогнутости свободной части перегородок не превы
шает длины одной воздушной камеры, она немного выпукла внутрь си
фона. Вдоль сифонной Стороны перегородочной трубки на всю ее дли
ну проходит не очень толстое соединительное кольцо. Передний конец 
соединительного кольца находится в промежутке между задним концом 
последующей и началом предыдущей перегородочных трубок, так что 
последние не находятся в контакте между собой. г 

Сифон широкий, краевой, в контакте с вентральной стенкой рако
вины. Поперечное сечение сифона почти округлое на молодых и эллип
тическое, сжатое дорсо-вентрально на взрослых стадиях роста. Диаметр 
сифона около 7з Диаметра раковины. У голотица при дорсо-вентральном 
диаметре раковины в 33 мм диаметр сифона равен 13 мм. Спикулюм си
фона сжат латерально и в своей вершинной части в поперечном сечении 
имеет клиновидную форму с заостренной вершиной, направленной к дор
сальной и основанием к вентральной сторонам сифона, причем с послед
ней находится в контакте, а от первой удален на длину почти одного ра
диуса сифона. Судя по форме поперечного сечения спикулюма, эндоко
ны тоже были сжаты латерально и их центр находился ближе к вен
тральной стороне, т. е. они располагались асимметрично. Вершина спи
кулюма в виде тонкой и узкой пластины незаметно переходит в тонкую 
латерально уплощенную эндосифонную трубку. Радиальные пластины 
в эндосифоне отсутствуют. Строение начальной камеры не известно. 

С р а в н е н и е . По внешней форме раковины описываемый вид схо
ден с P. balticum sp. nov., отличаются они друг от друга формой спику
люма и строением эндоконов. У P. balticum спикулюм сифона сильно 
пережат латерально, и форма его поперечного сечения напоминает спор
тивную гантель, а у описываемого вида поперечное сечение спикулюма 
имеет клиновидную форму, с вершиной, направленной к центру сифона. 
Соответственно и строение эндоконов у них несколько различное. Кро
ме того, у описываемого вида степень расширения раковины к устью не
много меньше, чем у P. balticum. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик, аренигский 
ярус, кундский горизонт, слой Bin v .Прибалтика, Псковская и Ленин
градская области. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская ССР, г. Таллин, пос. Иру, 
г. Кунда; Псковская обл., Гдовский район, дер. Мишина Гора; Ленин
градская обл., р. Волхов. 

М а т е р и а л . 20 экземпляров, представленных фрагмоконами хо
рошей сохранности. ч 

Род Lobocyclendoceras Balaschov, gen. nov.™ 

Т и п р о д а — Lobocyclendoceras kundense sp. nov. Эстонская ССР, 
пос. Иру (10 км восточнее Таллина). Нижний ордовик, аренигский ярус, 
кундский горизонт, слой Binv 

Д и а г н о з . Раковина прямая, кольчатая, постепенно расширяю
щаяся к устью, с округлым или эллиптическим, слабо сжатым дорсо-
вентрально поперечным сечением. Воздушные камеры короткие. Пере
городочная линия образует глубокую вентральную лопасть. Перегоро-

3 3 Род назван по наличию глубокой вентральной лопасти. 
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дочная трубка голохоанитового типа. Сифон широкий, краевой, его диа
метр около 0,4 диаметра раковины. Соединительные кольца толще, чем 
перегородочные трубки, но равные по длине. Эндоконы и спикулюм си
фона конической формы с центральной эндосифонной трубкой. Началь
ная камера, по-видимому, типа Nanno. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . Характерной особенностью 
описываемого рода является наличие у . его представителей-глубоко^ 
вентральной лопасти. Эта особенность послужила основанием (Flower, 
1964; Teichert, a. oth., 1964) для отнесения американскими палеонтоло
гами прибалтийских кольчатых эндоцероидов, описываемых раньше, 
как Endoceras vaginatum (Schlotheim), к эллесмероцероидному роду 
Catoraphiceras Ulrich et Foerste, 1936. Однако наличие у описываемого 
нами нового рода конических эндоконов и голохоанитовых перегородоч
ных трубок с несомненностью говорит о принадлежности его к отряду 
Endoceratida, а не к Ellesmeroceratida. Это и послужило основанием 
для выделения прибалтийских кольчатых эндоцератидов, имеющих глу
бокую вентральную лопасть, в самостоятельный род. 

В и д о в о й с о с т а в и . р а с п р о с т р а н е н и е . 2 вида> известных 
из отложений нижнего ордовика, аренигского яруса, кундского гори
зонта Северо-Запада Русской платформы и Скандинавии. 

Lobocyclendoceras kundense Balaschov, sp. nov. 3 4 

Табл. XXIV, фиг. 1—5; табл. XXV, фиг. 1—4 

. Г о л о т и п — № 101/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Эстонская ССР, ста
рый карьер у пос. Иру. Нижний ордовик, аренигский ярус, кундский го
ризонт, слой Вшу. 

О п и с а н и е . Раковина крупных размеров, прямая, почти цилин
дрическая или узкоконическая, постепенно расширяющаяся к устью. 
Апикальный угол 3—-4°. Поперечное сечение взрослой раковины эллип
тическое, сжатое в дорсо-вентральном направлении. При дорсо-вен
тральном диаметре раковины в 42 мм ее латеральный диаметр равен 
52 мм,.Жилая камера короткая, ее\длина (по данным измерений двух 
экземпляров на взрослых стадиях роста) равна 6—7 см. Длина фрагмо
кона достигает 20 см. Поверхность раковины кольчатая, покрытая по
перечными штрихами роста. Обычно кольца невысокие. По отношению 
к продольной оси раковины как кольца, так и штрихи роста имеют яв
ный наклон назад на вентральной стороне. Перегородочная линия об
разует глубокую вентральную лопасть. Воздушные камеры относитель
но короткие. У голотипа на латеральный диаметр раковины в 35 мм 
приходится около 8 камер, а у других экземпляров на этот же диаметр 
приходится 7 камер. Перегородки вогнуты к устью, глубина щ вогну
тости равна длине 1—1,5 камер. Перегородочная трубка прямая, равна 
длине .одной камеры или немного (на 2 мм) заходит в предыдущую ка
меру. Вдоль перегородочной трубки по ее сифональной стороне протя
гивается более толстое соединительное кольцо, передний конец которо
го находится в контакте между двумя соседними перегородочными 
трубками. Сифон занимает краевое положение, в. контакте с вентраль
ной стенкой раковины, а его диаметр равен 7з диаметра раковины. 
Поперечное сечение сифона округлое. На ядре сифона хорошо выра
жены следы перегородочных трубок в виде косых борозд на латераль
ных сторонах, поднимающихся вперед и сходящихся под тупым углом 
на вентральной стороне. Здесь они внешне напоминают черепитчатое 
перекрытие. Спикулюм сифона конический, округлый в поперечном се-

34 Видовое название от кундского горизонта. 
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нении, а его вершина постепенно переходит в тонкую эндосифонную 
трубку, которая расположена в центре сифона. Эндоконы не сохрани
лись, но, судя по форме спикулюма, они имели коническую . форму с 
центральной эндосифонной трубкой. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид по внешцей форме раковины 
имеет близкое сходство с L. buchi. Отличается от него более крупной и 
сжатой в дорсо-вентральном направлении раковиной, своеобразной че
репитчатой скульптурой ядра сифона и относительно более длинными 
перегородочными трубками и толстыми соединительными кольцами. 
Кроме того, у описываемого вида вентральная лопасть перегородочной 
линии более глубокая. 

; В о з р а с т й р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик, аренигский 
ярус, кундский горизонт, слой В щ 7 . Ленинградская обл. и Эстон
ская ССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ленинградская обл., реки Волхов, Лава, 4 

Лопухинка; Эстонская ССР, города Таллин, Кунда, Нарва, пос. Иру. 
М а т е р и а л . 15 экземпляров, представленных фрагмоконами и 

частично жилыми камерами хорошей сохранности. 

Lobocyclendoceras buchi (Lessnikowa, 1949) 

• • Табл: XXIII, фиг. 1—3 
1840. Orthoceratites vdginatus Buch. Beitrage zur Bestiramung der gebirgsformationen irt 

Russland, S. 37—40, Taf. 2, Fig. / / . - -
. 1949. Cyclendoceras (?) buchi Лесникова. Атлас руководящих форм ископаемых фаун 

СССР, т. 2, стр. 260, табл. 58, фиг. 5—6. 

Г о л о т и п — Orthoceratites vaginatus Buch, 1840, op. cit., S. 37, 
Tab. 2, Fig. 11. Происходит из валунных глыб Калининградской обл. 
Нижний ордовик, аренигский ярус, вагинатовый известняк — Bm v . 

О п и с а н и е . Раковина средней величины, ортоцераконовая, почти 
цилиндрическая или узкоконическая, постепенно расширяющаяся к 
устью. Апикальный угол около 3°. Поперечное сечение раковины округ
лое. Поверхность раковины с поперечными,кольцами, которые, как и 
промежутки между ними, покрыты многочисленными поперечными 
штрихами роста или струйками. На 5 мм приходится 5—6 струек. По 
отношению к продольной оси раковины кольца и поперечные струйки 
имеют явный наклон назад на вентральной стороне. На жилой камере, 
кроме поперечных колец, наблюдаются два или три пережима, распо
ложенных, как правило, без всякой закономерности (у одних посередине 
.жилой камеры, а у других ближе к устью). Перегородочная линия пря
мая на дорсальной и латеральной сторонах, но с явной лопастью на 
вентральной стороне. Воздушные камеры короткие — до 7 штук на дор
со-вентральный диаметр раковины. Глубина вогнутости перегородок 
равна длине от одной до полутора камер. Перегородочная трубка про
тягивается на длину не более чем одной воздушной камеры. Вдоль всей 
длины перегородочной трубки проходит соединительное кольцо, толщи
на которого немного превышает толщину трубки. Сифон занимает крае
вое положение и почти в контакте с вентральной стенкой раковины, его 
диаметр не превышает Уз диаметра раковины. Эндоконы конические, с 
центральной эндосифонной трубкой. 

И з м е н ч и в о с т ь . Индивидуальная изменчивость проявляется в 
форме поперечного сечения раковины. У большинства форм данного ви
да поперечное сечение раковины округлое или сжатое дорсо-вентраль
но, но у некоторых оно слабо сжатое латерально. Обычно у форм, ла
терально сжатых, немного меньше и диаметр сифона.. Непостоянно 
та'кже и .количество пережимов на жилой камере, колеблющееся от 1 
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" до 3. По главнейшим морфологическим признакам все эти формы сход
ны между собой. 

С р а в н е н и е . Описываемые экземпляры так же, как и экземпляры, 
изображенные А. Ф. Лесниковой в 1949 г. (табл. 58, фиг. 6а—6а) под 
названием Cyclendoceras (?) buchi, происходящие из ортоцератитово-
го известняка (Втщ,) р. Волхов Ленинградской обл., тождественны ме
жду собой. Указанные в синонимике формы также происходят из ордо
вика Ленинградской и Калининградской областей, Эстонии. Для всех 
этих форм характерной особенностью являются небольшие, размеры 
раковин, наличие пережимов на жилой камере, присутствие в перего
родочной линии лопасти на вентральной стороне фрагмокона, а также 
наличие относительно узкого сифона, не превышающего '/з диаметра ра
ковины. Эти особенности описываемого вида отличают его от всех 
остальных видов данного рода. 

А. Ф. Лесникова (1949) условно относила этот вид к роду Cyclendo
ceras. Однако, как об этом сказано выше, нижнеордовикские кольчатые 
эндоцератиды Прибалтики резко отличаются от типа рода Cyclendoce
ras, происходящего из отложений трентонского яруса 'Северной Амери
ки. По внешней форме раковины и особенно по наличию вентральной 
лопасти описываемый вид сходен с эллесмероцероидным видом Cato-
raphiceras lobatum Ulrich et Foerste, 1936, который происходит из от
ложений нижнего ордовика Северной Америки, но отличается от него 
наличием эндоконов и голохоанитовых перегородочных трубок. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик, аренигский 
ярус, обуховский горизонт Ленинградской области и кундский горизонт 
Эстонской ССР, слой Вш> В Калининградской обл. данный вид известен 
из валунных отложений, представленных глыбами вагинатового извест
няка (Вщ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ленинградская обл., реки Волхов, Лопу
хинка; Эстонская ССР, города Таллин, Кунда, пос. Иру. 

- М а т е р и а л . 14 экземпляров, представленных фрагмоконами и жи
лыми камерами хорошей сохранности. 

Род Paleocyclendoceras Balaschov, gen nov.r° 

Т и п р о д а — Endoceras vaginatum Eichwald, 1860 (non Schlotheim, 
1820). Lethaea Rossica, vol. I. Seconde Section de l'ancienne Periode, 
p. 1243, pi. 48, figs, la—le (Э. Эйхвальд, 1861. Палеонтология России. 
Древний период, стр. 360, табл. 27, фиг. 1а—1д). Эстонская ССР, г. Тал
лин. Средний' ордовик, лландейлский ярус, таллинский горизонт, слои 
ухаку. 

Д и а г н о з . Раковина средней величины, прямая, узкоконическая, 
постепенно расширяющаяся к устью. Апикальный угол около 6°. Попе
речное сечение раковины округлое или эллиптическое, слабо сжатое 
дорсо-вентрально. Поверхность раковины поперечно-ребристая или со 
слабо выраженными тонкими кольцами. Ядра раковины обычно глад
кие. На внутреннем слое стенки раковины заметны тонкие продольные 
струйки, а на наружном — поперечная тонкая штриховка. Перегоро
дочная линия прямая, поперечная. Воздушные камеры короткие. Пере
городочная трубка равна длине одной камеры. Соединительные кольца 
значительно толще перегородочной трубки. Сифон широкий, краевой и 
в контакте с вентральной стенкой раковины. Диаметр сифона около 0,66 
диаметра раковины. Эндоконы короткие, конические и округлые в по-

3 5 Название рода происходит от существовавшего родового названия Cyclendo- , 
ceras и приставки paleo. 
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перечном сечении. Радиальные пластинки не "установлены. Начальная 
камера не известна. 

О б о с н о в а н и е , в ы д е л е н и я р о д а . Характерной особенностью 
описываемого рода является: относительно небольшая узкоконическая 
раковина с поперечными тонкими ребрами, а не кольцами, сифон широ
кий, краевой, обычно занимающий около 0,66 диаметра раковины на 
взрослых стадиях роста, спикулюм сифона и эндоконы короткие и за
нимают центральное положение в сифоне. Эти особенности резко отли
чают данный род от всех других кольчатых эндоцератоидеи. Эти особен
ности кольчатых эндоцератоидеи ордовика Прибалтики отмечал еще 
Эйхвальд (1860), который различал среди них две группы форм: 
1) Cycloceras cancellatum Eichw. и 2) Endoceras vaginatum (Schlothe
im). Среди наиболее многочисленной первой группы кольчатых эндоце
ратоидеи нами сейчас выделены два новых рода: Protocyclendoceras и 
Paracyclendoceras (см. обоснование этих родов). Формы, объединяемые 
Эйхвальдом во вторую группу, были ошибочно им отождествлены с ви
дом Endoceras vaginatum (Schlotheim, 1820), который, судя по ориги
нальному описанию (изображений голотипа никогда не было), резко, 
отличается от форм, описанных Эйхвальдом. Кстати, отметим, что En
doceras vaginatum (Schlotheim) является инвалидным видом, и, по
скольку голотип его утерян еще в начале прошлого века, большинством 
современных палеонтологов это видовое название изъято из употребле
ния. Для форм, описанных Эцхвальдом как Endoceras vaginatum, нами 
предлагается новое родовое и видовое название Paleocyclendoceras 
eichwaldi gen. et sp. hov. 

В и д о в о й с о с т а в и р а с п р о с т р а н е н и е . К роду Paleocyclen
doceras мы относим 4 вида, из них один типовой вид, описание которого 
дается ниже. Три других вида, описанных в литературе как Endoceras 
damesii Dewitz, 1880, Endoceras zaddachi Schroder, 1881 и Endoceras 
rectestrigatum Schroder, 1881, происходят из валунных глыб эхиносфе-
ритового известняка ГДР и Польши. Последние три вида по общему 
облику раковины, ее скульптуре, положению и диаметру сифона 
имеют близкое сходство с типом рода Paleocyclendoceras. К сожалению, 
у этих трех видов не известны длина перегородочных трубок и строение 
эндоконов. Судя по внешним признакам раковины, все указанные три 
вида, по нашему мнению, принадлежат роду Paleocyclendoceras. 

Paleocyclendoceras eichwaldi Balaschov, sp. nov. 3 6 

Табл. XX, фиг. 1—3 
1860. Endoceras vaginatum Eichwald. Lethaea Rossica, vol. I. Seconde Section de la-

ancienne Periode, p. 1243, ph 48, fig. la—le. 
1861. Endoceras vaginatum Эйхвальд. Палеонтология России. Древний период, стр. 360,, 

табл. 27, фиг. 1а—1д. " 

Г о л о т и п — Endoceras vaginatum Eichwald, 1860, op. cit., p. 1243, 
pi. 48, figs, la—е. Эстонская ССР, г. Таллин. Средний ордовик, ллан
дейлский ярус, таллинский горизонт, слои ухаку. 

О п и с а н и е . Раковина прямая, узкоконическая, постепенно расши
ряющаяся к устью. Апикальный угол равен 6°. Максимальная длина ра
ковины достигает 25 см, из них на длину жилой камеры приходится 
8,2 см. У-голотипа расширение раковины к устью равно 1 мм на 11 мм 
длины. Поперечное сечение раковины округлое или слабо сжатое дорсо-
вентрально. У паратипа при дорсо-вентральном диаметре основания жи
лой камеры в 3 ел ее латеральный диаметр равен 3,1 см. У голотипа 
это соотношение равно 2,5X2,9 см. Поверхность раковины поперечно-' 

36 Вид назван именем Э. Эйхвальда. 
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ребристая, но без явно выраженных поперечных колец. Наружный слой 
стенки раковины покрыт тонкими поперечными штрихами роста, кото
рых в 1 мм вмещается 3—4 штуки. Кроме поперечных штрихов роста 
наблюдается в лупу тонкая продольная струйчатость, покрывающая 
внутренний слой стенки раковины. На диаметр раковины в 20 мм вме
щается до 11 поперечных ребер. По отношению к продольной оси ра
ковины ребра и штрихи роста имеют небольшой наклон назад на вен
тральной стороне. Перегородочная линйя'прямая, поперечная или слабо 
наклоненная назад на вентральной стороне. Воздушные камеры ко
роткие, на диаметр раковины в 20 мм приходится 7—8 камер. Перего
родочные трубки голохоанитового типа, они равны длине одной каме
ры. Вдоль перегородочных трубок по всей их" длине протягиваются 
соединительные толстые кольца. 

Сифон широкий, пристенный, его диаметр достигает около 0,66 диа
метра раковины. У паратипа при дорсо-вентральном диаметре раковины 
у основания жилой камеры в 30 мм диаметр сифона в этом же напра
влении равен 18 мм. Спикулюм сифона конической формы, округлый, в 
поперечном сечении, а его длина у голотипа равна 15 мм. Эндоконы не 
сохранились, но, судя по спикулюму, они были короткие, конические и с 
центральной эндосифонной трубкой. Апикальная часть раковины ни у 
одного из экземпляров не сохранилась. 

С р а в н е н и е . Описываемый род и вид по скульптуре стенки рако
вины, большому диаметру сифона и строению эндоконов резко отли
чается от других видов и родов кольчатых эндоцератид: 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. Средний ордовик, лландейл
ский ярус, таллинский горизонт, слои ухаку. По данным Э. Эйхвальда 
(1860), данный вид «распространен в окрестностях г. Ревеля и нигде бо
лее». Кроме г. Таллина представители данного вида найдены автором 
В окрестностях г. Палдиски. Близкие виды описаны из валунных глыб 
эхсиносферитовых известняков Польши и ГДР. » 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Эстонская ССР, г. Таллин (карьер у пос. 
.Ласнамяги) и окрестности г. Палдиски. 

М а т е р и а л . 3 дублетных экземпляра из коллекции Э. Эйхвальда 
(1860) и 3 экземпляра хорошей сохранности из сборов автора. 

Род Proterovaginoceras Ruedemann, 1905 

Proterovaginoceras belemnitiforme (Holm, 1885) 

Табл. XXVI, фиг. 1—3; табл. XXVII, фиг. / - т а б л . XXVIII, фиг. /;'табл. XXX, фиг. 2, 3 

1885. Endoceras belemnitiforme Holm. Palaeontologische Abhandlungen, Dames et Kayser, 
Bd. 3, H. 1, S. 5, Taf. 1, Fig. 1—5. ' • " 

1895. Endoceras (Nanno) belemnitiforme Holm. Geol. Foren. I. Stockholm Forhandl., bd. 17, 
s. 616, taf. 22, fig. 9—13. 

1896. Endoceras (Nanno) belemnitiforme Holm. Sveriges Geologiska Undersckning, ser. C, 
No 163, S. 13, taf. I, fig. 1—3; taf. 2, fig. 1—2; 'taf. 6, fig. 4, 5. 

1896. Endoceras (Nanno) belemnitiforme Holm. Geol. Foren. Forhandl., Bd. 18; H. 5, S. 13, 
taf. et fig. op. cit., 1896. 

1905. Endoceras (Proterovaginoceras) belemnitiforme Ruedemann. Bull. New York State 
Museum, 80, p. 325. 

1962. Nanno belemnitiforme Балашов. Основы палеонтологии. Моллюски-головоногие, 
т. 1, стр. 201, табл. 4, фиг. / , 2. 

1964. Proterovaginoceras belemnitiforme Teichert. Treatise on Invertebrate Palaeontology. 
Pt. K. Mollusca 3, p. К175, fig. 114 (la—lc). 

Г о л о т и п — Endoceras belemnitiforme Holm, 1885, op. cit., S. 5, 
Tab. 1, Fig. 1—5. Средний ордовик, лландейлский ярус, верхний крас
ный ортоцератитовый или платиурусовый известняк (Gi). О. Эланд, 
Швеция. 
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О п и с а н и е . Раковина ортоцераконовая, длинноконическая, быст
ро расширяющаяся в начальной части на длину до 50 мм и затем мед
ленно расширяющаяся до самого устья, Поперечное сечение раковины 
округлое в начальной стадии роста и овальное, слабо сжатое в дорсо-
вентральном направлении на более взрослых и старческих стадиях ро
ста. Апикальный угол, определенный на взрослых частях раковины, 
6—8°, т. е. на длину раковины в 100 мм ее расширение к устью равно 
12—14 мм. Длина отдельных неполных фрагмоконов 'достигает 40 см, а 
наибольший диаметр раковины — до 7 см. Поверхность раковины глад
кая, ее стенка обычно состоит из четырех слоев, причем 2 наиболее тон
ких слоя располагаются на наружной и внутренней ее сторонах, а 2 
других, наиболее толстых, слоя являются внутренними, т. е. находятся 
в промежутке между указанными выше двумя слоями. Оба внутренних 
слоя пронизаны многочисленными поперечными канальцами. Общая 
толщина стенки раковины не превышает 2—2,5 мм (см. табл. XXVIII, 
фиг. / ) . Воздушные камеры достигают длины 20 мм, или на соответст
вующий диаметр раковины приходится 3—4 камеры на взрослых ста
диях и 2—2,5 камеры — на юных стадиях роста. Первая воздушная ка
мера имеет вид треугольника 'С вершиной, расположенной у сифона, его 
основанием служит стенка раковины. Остальные камеры имеют четы
рехугольную форму, причем длина первых 3—4 камер больше, чем дли
на последующих. Внутрикамерные отложения отсутствуют. Перегород
ки вогнуты к устью, глубина их вогнутости равна длине почти одной ка--
меры. Стенная, или муральная, часть перегородки имеет длину 11 мм, 
ее конец направлен вперед к устью. Перегородочная трубка на молодых 
стадиях роста протягивается на длину 1,5, а на взрослых до 2 камер, 
причем начальные трубки слабо выпуклы внутрь камер между перего
родками, а последующие постепенно становятся цилиндрическими. Со
единительные кольца тонкие. Перегородочная линия обычно прямая,, 
поперечная на молодых или слегка наклоненная назад на вентральной 
стороне на взрослых стадиях роста. 

Сифон широкий, краевой, обычно в контакте со стенкой раковины 
или удален от нее на 2—3 мм. Диаметр сифона равен почти '/г, но не 
менее '/з диаметра раковины. В начальной части сифон имеет форму ко
нуса, быстро расширяющегося на длину-до 50 мм, где его диаметр до
стигает 22 мм, затем, особенно с дорсальной стороны, наступает резкий 
пережим с уменьшением его диаметра в 2 раза. В последующих стади
ях роста сифон постепенно расширяется к устью. Вся начальная часть 
раковины на длину до 50 мм целиком заполнена сифоном (пресепталь-
ный конус раковины). Переход от пресептального конуса к 
фрагмокону постепенный, так как в месте пережима или сжатия 
сифона закладывается первая, треугольной формы, воздушная камера, 
а поэтому резкий пережим сифона не отражается на внешней форме 
раковины, стенка которой у них общая. 

Внутрисифонные отложения представлены коническими эндокона
ми, которые в поперечном сечении сжаты в дорсо-вентральном напра
влении. Спикулюм сифона, отражающий форму последнего эндокона, 
довольно длинный, в поперечном сечении он имеет полукруглую форму 
с уплощенной вентральной и округлой дорсальной сторонами. Вершин
ная часть спикулюма постепенно переходит в тонкую эндосифонную 
трубку, поперечное сечение которой на взрослых стадиях роста полу
круглое, с уплощенной вентральной стороной. Эта трубка доходит до 
самой вершины раковины (видна'в пресептальном конусе), где она в 
поперечном сечении имеет почти треугольную форму, причем вентраль
ная ее сторона плоская, а дорсальная — острая. Поддерживается эндо
сифонная трубка двумя вентро-латеральными и одной дорсальной ра-
О̂, 3 . Г. Балашов 19Q 
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диальными пластинами. В тех случаях, когда эндоконы вторично заме
щены породой, эндосифонная трубка не обнаруживается. Наружная 
поверхность ядра сифона несет на себе следы апикальных концов пе
регородочных трубок, представленных в виде косых валиков и борозд, 
приподнятых вперед на вентральной стороне., 

Начальная камера имеет форму конуса и целиком заполнена си
фоном, ее длина колеблется в пределах от 45 до 50 мм. Поперечное се
чение начальной камеры (пресептальный конус) округлое или овальное, 
слабо сжатое в дорсо-вентральном направлении. 

И з м е н ч и в о с т ь . Возрастные изменения проявляются главным 
образом в длине воздушных камер и перегородочных трубок, а также 
в характере поперечного сечения сифона. Последний от своей вершины 
быстро расширяется в диаметре на длину до 50 мм, после чего насту
пает резкий его пережим, особенно с дорсальной стороны, при этом 
значительно уменьшается диаметр сифона. Затем, вплоть до основания 
жилой камеры, сифон постепенно расширяется. 

Первая воздушная камера, заложенная сразу после пережима си
фона, имеет треугольную форму, вершина которой направлена к сифо
ну, плоской стороной ее служит стенка раковины. Последующие каме
ры в продольном сечении имеют форму четырехугольника, причем пер
вые 3 обычно длиннее всех последующих. Перегородочные трубки в 
процессе онтогенеза становятся длиннее, их длина колеблется от 1,5 до 
2 камер. 

' В процессе онтогенеза немного меняется также и характер попе
речного сечения эндосифонной трубки: вначале она имеет треугольное 
очертание, затем становится полукруглой, уплощенной стороной всег
да является вентральная. Частично меняется и положение в фрагмоко-
не Сифона; после пресептальной части сифон вначале немного удален 
от стенки раковины, а затем находится в контакте с вентральной ее 
стенкой. 

Индивидуальная изменчивость проявляется в колебании апикаль
ного угла раковины в пределах от 6 до 8° и в длине пресептального ко
нуса от 45 до 50 мм. Последний признак послужил основанием Гольму 
(Holm, 1896) для выделений нескольких мутаций данного вида. 

С р а в н е н и е . - Описываемые экземпляры по внешней форме рако
вины и строению эндосифона почти ничем не отличаются от голотипа. 
Стратиграфически они встречаются в одновозрастных отложениях при
балтийской зоогеографической провинции. Мутация этого вида — En
doceras (Nanno) belemnitiforme mut. elata. Holm, 1896—также по внеш
ней форме раковины имеет весьма близкое сходство с описываемыми 
экземплярами, но отличается от них немного большими размерами на
чальной камеры (50 мм длины вместо 45 мм у описываемых экземп
ляров) . 

3 а м е ч а н и я. Вид Proterovaginoceras belemnitiforme (Holm) ши
роко распространен в отложениях среднего ордовика Швеции и Норве
гии, где он впервые был установлен Гольмом в конце прошлого века. 
На территории Ленинградской области данный вид, как и вообще пред
ставители этого рода, до сих пор совершенно не был известен. В лите
ратуре имелись сведения о находках.данного вида из слоев азери (ос
нование эхиносферитового известняка) Эстонской ССР, но описаний и 
изображений не приводилось. 

Имеющийся у автора, хотя и ограниченный, материал позволил 
уточнить морфологию раковины данного вида, особенно начальных ка
мер, и выяснить систематическое его положение. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, верхняя 
часть лланвирнского и нижняя лландейлского ярусов (таллинский го-
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ризонт, слои азери). В Швеции и Норвегии вид характерен для верхне
го красного ортоцератитового или платиурусового известняка. В Цен
тральном Китае данный вид известен из среднего ордовика. В Ленин
градской и Псковской областях данный вид встречается в основании 
лландейлского яруса, в дубовикском или таллинском горизонте, в сло
ях с Asaphus platyurus platyurus и Pseudoasaphus brachyrachis. Указа
ния, что данный вид встречается в вагинатовом известняке' (Вш), не 
подтвердились нашими исследованиями. 

М е с т о н а х о л е д е н и е. Псковская обл., Гдовский район, дер. Ми
шина Гора; Эстонская ССР, окрестности г. Кунда. 

М а т е р и а л . 5 экземпляров раковин с апикальными их концами и 
до 10 экземпляров фрагмоконов хорошей сохранности. 

Proterovaginoceras gladius (Holm, 1885) 
Табл. XXIX, фиг. 1—3 

1885. Endoceras gladius Holm. Palaeontologische Abhandlungen, Dames et Kayser, Bd. 3, 
H. 1, S. 13, Taf. 2, Fig. 1—3; Taf. 3, Fig. 1; Taf. 5, Fig. 1. 

Г о л о т и п — Endoceras gladius Holm, 1885, op. cit., S. 13, Taf. 5, 
Fig. 1. Прибалтика, о. Эланд (Швеция). Средний, ордовик лландейл
ский ярус, верхний красный ортоцератитовый или эхиносферитовый из
вестняк (Ста)-

О п и с а н и е. Раковина большая, прямая, длинноконическая, посте
пенно расширяющаяся к устью. Апикальный угол 6—7°. Поперечное 
сечение раковины овальное, слабо сжатое в дорсо-вентральном. напра
влении. Длина отдельных обломков фрагмоконов достигает 24 см. Наи
больший латеральный диаметр раковины равен 9 см. При дорсо-вен
тральном диаметре раковины в 4,1 см ее латеральный диаметр равен 
7,3 см. На молодых стадиях роста разница в диаметрах раковины зна
чительно меньше, т. е. ее поперечное сечение почти округлое. Поверх
ность раковины гладкая, ее стенка четырехслойнйя, при этом 2 вну
тренних слоя пронизаны тонкими поперечными канальцами. Перегоро
дочная линия прямая, поперечная. 

Воздушные камеры относительно длинные — на диаметр раковины 
приходятся 3—3,5 камеры. Глубина вогнутости перегородок Немного 
меньше длины воздушной камеры. Перегородочные трубки макрохоани
тового типа, т. е. их длина достигает 1,5 камеры. Соединительные коль
ца тонкие. 

Сифон широкий, почти краевой на юных стадиях роста и в кон
такте с вентральной стенкой раковины — на взрослых. Диаметр сифо
на равен 0,5 латерального диаметра раковины. Поверхность сифона 
косоребристая, она несет на себе следы перегородочных трубок, выра
женных в виде косых борозд и валиков, приподнятых вперед на вен
тральной и опущенных назад на дорсальной сторонах. Поперечное се
чение сифона эллиптическое, сильно сжатое в дорсо-вентральном на
правлении. Такой же характер поперечного сечения имеет и спикулюм 
сифона, который довольно длинный, быстро расширяющийся к своему 
основанию. Его брюшная сторона сильно уплощенная и почти прямая, 
а дорсальная выпуклая, но не прямая, а волнистая, имеющая на всем 
своем протяжении 6 пережимов, выраженных на поверхности в виде 
косых ребер. Эндосифонная трубка также сжата в дорсо-вентральном 
направлении. Эндоконы не сохранились, но, судя по спикулюму сифо
на, они были длинноконические^ сжатые в дорсо-вентральном напра
влении. Радиальные пластины у изученных экземпляров не установле
ны, так как внутрисифонные отложения вторично замещены породой, 
"но у голотипа они известны. 

131 

http://jurassic.ru/



С р а в н е н и е . Описываемые экземпляры по внешней форме рако
вины, длине перегородочных трубок и внешней форме спикулюма поч
ти ничем не отличаются от голотипа. Наиболее близкое сходство 
описываемые экземпляры имеют с формами, изученными Гольмом из 
отложений эхиносферитовых известняков Эстонской ССР (Holm, 1885, 
табл. 2, фиг. /—3; табл. 3, фиг. 1, 2). Эти экземпляры, представленные 
фрагментами апикальных, концов сифонов, отнесены Гольмом к Endo-. 
ceras (Nanno) gladius, и они почти ничем не отличаются от описывае
мых экземпляров. 

Необходимо отметить, что Гольм (Holm, 1896) в последующих сво
их работах, по нашему мнению, ошибочно отождествлял Endoceras 
(Nanno) gladius с Endoceras (Nanno) belemnitiforme. По строению эн
досифона эти два вида являются вполне самостоятельными. У описы
ваемого вида раковина достигает очень крупных размеров и сильно 
сжата дорсо-вентрально, поверхность сифона косоребристая, а перего
родочные трубки достигают длины 1,5 камеры, т. е. немного короче, 
чем у Proterovaginoceras belemnitiforme, у которого они достигают дли
ны до 2 камер. Кстати отметим, что Флауэр (Flower, 1958, стр. 440). 
ошибочно предполагает, что у Endoceras gladius Holm перегородочные 
трубки короткие (гемихоанитовые), а поэтому присоединяет данный 
вид к семейству Proterocameroceratidae. Это мнение противоречит не 
только нашим данным, но и данным Гольма, который (Holm, 1885, 
табл. 5, фиг. 1) дает истинную длину перегородочных трубок, равную 
больше чем длине одной камеры. 

B q 3 p a c T и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, лландейл
ский ярус, верхний красный ортоцератитовый или платиурусовый из
вестняк; Швеция. Горизонты азери и ласнамяе; Эстонская ССР. Вол-
ховстройский горизонт (Cia); Ленинградская и Псковская области. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ленинградская обл.,. р. Волхов у дер. Ду
бовики, ст. Жихарево; Псковская обл., дер. Мишина Гора; Эстонская 
ССР, г. Таллин (карьер у белого маяка) . 

М а т е р и а л . До 10 экземпляров, представленных 'обломками 
фрагмоконов и изолированными сифонами хорошей сохранности. 

Proterovaginoceras estonicum Balaschov, sp. nov. 3 7 

Табл. XXX, фиг. / 

Г о л о т и п — № 118/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Эстонская ССР, 
карьер Ару около г. Кунда. Средний ордовик, лландейлский ярус, тал
линский горизонт, слои азери. >\ 

О п и с а н и е . Раковина ортоцераконовая, длинноконическая, посте
пенно расширяющаяся к устью. Апикальный угол 8—9°. Длина 
раковины голотипа, представленной фрагмоконом с сохранив
шимся апикальным концом, равна 20 см, из них на пресептальный ко
нус приходится 2,5 см. Поперечное сечение фрагмокона. почти округлое 
на юных стадиях роста и эллиптическое, сжатое дорсо-вентрально — на 
взрослых. У голотипа при дорсо-вентральном диаметре фрагмокона в 
22 мм его латеральный диаметр равен 23 мм (замер произведен на чет
вертой воздушной камере от начала фрагмокона). Выше от места этого 
замера, т. е. на 18-й воздушной камере, латеральный диаметр фрагмо
кона равен 44 мм, а дорсо-вентральный — 31 мм. Поверхность раковины 
гладкая. Перегородочная линия прямая, поперечная. Воздушные каме
ры относительно короткие — на латеральный диаметр раковины 1 прихо
дится 5 камер. Первые 3 воздушные камеры немного длиннее, чем по
следующие. Глубина вогнутости свободной части перегородок равна 
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0,5 длины камеры. Перегородочная трубка равна длине 1 2 / 3 камеры, 
она в продольном разрезе выглядит почти цилиндрической или слабо 
вогнутой внутрь камер. Соединительные кольца не сохранились.' 

Сифон щирокий, краевой и в контакте с вентральной стенкой ра
ковины, его диаметр равен около 0,5 диаметра раковины. Поперечное 
сечение сифона овальное, сжатое дорсо-вентрально. Поверхность яд
ра сифона несет на себе следы перегородочных трубок, представленных 
косыми бороздами и валиками,, вытянутых вперед на вентральной сто
роне в виде язычков. Спикулюм сифона конической формы, его длина 
равна 40 мм. В продольном сечении вентральная сторона спикулюма 
прямая, а дорсальная извилистая (с неглубокими выемками). В попе
речном сечении спикулюм сифона имеет форму полукруга, у которого 
плоская вентральная сторона. Вершинная часть спикулюма постепен
но переходит в центральную- эндосифонную трубку, поперечное сечение 
которой сжато дорсо-вентрально. Радиальные пластины, поддерживаю
щие эндосифонную трубку, представлены одной дорсальной и двумя 
венгро-латеральными. Начальная часть раковины с сохранившимся 
пресептальным конусом, целиком заполненным сифоном, его длина рав
на 25 мм, а наибольший диаметр равен 11 мм. Выше пресептального 
конуса сифон сильно сужен с дорсальной его стороны. В этом месте за
кладывается первая воздушная камера, которая в продольном сечении 
имеет форму треугольника с вершиной, направленной к сифону. Эндо : 

коны, по-видимому, вторично замещены кальцитом, но, судя по внеш
ней "форме спикулюма сифона, они были.длинноконические, с централь
ной эндосифонной трубкой. 

И з м е н ч и в о с т ь . Хорошо прослежены только возрастные изме
нения, которые проявляются "в том, что поперечное сечение раковины 
и сифона вместо округлого в начальных стадиях роста становится 
овальным или эллиптическим, сжатым дорсо-вентрально. на взрослых 
и старческих стадиях роста. Соответственно этому немного меняется и 
характер перегородочной линии, т. е. вместо прямой и поперечной .на 
юных стадиях роста она становится заметно наклоненной назад на 
вентральной стороне на взрослых. 

Развитие воздушных камер начинается не у вершин сифона, а пос
ле того, как он становится сильно суженным с дорсальной стороны, 
т. е. когда раковина достигнет 25 мм Длины, причем первые 3 воз
душные камеры обычно длиннее последующих. С возрастом меняется 
также и положение сифона, который немного удаляется от вентральной 
стенки раковины. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид имеет "близкое сходство с P. be
lemnitiforme (Holm), но отличается от него размерами пресептального 
конуса. У P. belemnitiforme (Holm) длина пресептального конуса око
ло 50 мм, а максимальный его диаметр равен 20 мм. У описываемого 
же вида длина пресептального конуса равна 25 мм, а максимальный 
его диаметр равен 12 мм. При наличии только взрослых частей рако-
ЕИН , без апикальных ее концов, отличить эти два вида друг от друга 
становится весьма затруднительным. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е Лландейлский ярус, таллин
ский горизонт, слои азери; Эстонская ССР. В Псковской обл. (дер. 
Мишина Гора) данный вид известен в основании дубовикского или 
таллинского горизонта ( = слоям азери Эстонии или платиурусовому 
известняку Швеции). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская ССР, карьер Ару около г. Кун
да; Псковская обл., Гдовский район, дер. Мишина Гора. 

М а т е р и а л . 5 экземпляров, представленных фрагмоконами хоро
шей сохранности. . • . 
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Род Vaginoceras Hyatt, 1883. 

Vaginoceras luganusense Balaschov, sp. nov. 3 8 

Табл. XXXI, фиг. 1, 2 . 

Г о л о т и п — № 119/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Эстонская ССР, пос. 
Луганузе по левому берегу р. Пуртсе. Средний ордовик, лландейлский 
ярус, таллинский горизонт, слои ухаку и ласнамяе. 

О п и с а н и е . Раковина ортоцераконовая, почти цилиндрическая, 
медленно расширяющаяся к устью. Апикальный угол около 3°. Попе
речное сечение раковины эллиптическое, слабо сжатое в латеральном 
направлении. У голотипа при латеральном диаметре раковины в 33 мм 
ее дорсо-вентральный диаметр равен 41 мм. Длина отдельных облом
ков фрагмоконов достигает 30 см. Поверхность раковины гладкая. Пе
регородочная линия прямая, поперечная или слабо наклоненная назад 
на вентральной стороне. 

Воздушные камеры короткие—-на дорсо-вентральный диаметр ра
ковины приходится около 5 камер. Глубина вогнутости свободной ча
сти перегородок равна длине одной камеры. Перегородочные трубки го-
лохоанитового типа, т. е. они равны длине одной камеры. 

Сифон довольно широкий, краевой, но не в контакте с вентральной 
стенкой раковины, а удален от нее на 1—2 мм. Диаметр сифона ра
вен 0,5—0,6 диаметра раковины. Спикулюм сифона в поперечном се
чении ближе к основанию имеет яйцевидную форму, а ближе к вер
шине— клиновидную форму. Эндосифонная трубка в поперечном се
чении также имеет клиновидную форму, причем заостренная часть 
клина направлена к ч вентральной стороне. Эндосифонная трубка под
держивается двумя вертикальными пластинами (одной дорсальной и 
одной вентральной). Эндоконы сжаты латерально. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид по внешней форме раковины и 
строению эндосифона ближе всего сходен с Vaginoceras oppletum Rue
demann, 1906, который происходит из отложений яруса чези Северной 
Америки. Их отличие состоит в том, что у описываемого вида раковина 
имеет меньший апикальный угол, немного больший относительный диа
метр сифона, положение которого не в контакте с вентральной стенкой 
раковины, как это характерно для V. oppletum, а на некотором удале
нии от нее (на 1—2 мм). Эти отличия позволили выделить прибалтий
ские формы в самостоятельный вид. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, лландейл
ский ярус, таллинский горизонт, слои ухаку .и ласнамяе Эстонской ССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Карьер по левому берегу р. Пуртсе у пос. 
Луганузе (верхняя часть карьера). 

М а т е р и а л . 5 экземпляров, представленных обломками фрагмо
конов хорошей сохранности. 

i 

Род Schmidtoceras Balaschov, gen. nov.39 

Т и п р о д а — Schmidtoceras kundense, gen. et sp. nov. Эстонская 
ССР, г. Кунда. Нижний ордовик, аренигский ярус, кундский горизонт, 
слой Bin v . 

Д и а г н о з . По внешней форме раковины и строению эндоконов 
описываемый род имеет близкое сходство с Vaginoceras Hyatt и Trien-
doceras Flower, но отличается от них наличием макрохоанитовых, а не 

Видовое название от пос. Луганузе ЭССР. 
Род назван именем академика Ф. Б. Шмидта. 
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голохоанитовых перегородочных трубок, а также немного иной формой 
поперечного строения спикулюма сифона. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . Род Schmidtoceras гене
тически тесно связан с родами Triendoceras и Vaginoceras. Три этих ро
да по строению эндоконов близко* сходны между собой. Однако у рода 
Schmidtoceras перегородочные трубки макрохоанитового типа, они 
равны длине не менее 1,5 камер, а у родов Triendoceras и Vaginoceras 
перегородочные трубки голохоанитового типа, т. е. они не превышают 
длины одной воздушной камеры. Кроме того, у описываемого рода по
перечное сечение Спикулюма сифона имеет сердцевидную форму, а не 
клиновидную или треугольную, как это характерно для двух других 
указанных родов. Все эти отличительные признаки весьма существенны 
и они позволяют выделить прибалтийские формы в самостоятельный 
род. 

В и д о в о й с о с т а в и р а с п р о с т р а н е н и е / И з в е с т н ы пока 2 
вида, встречающихся в отложениях аренигского и лландейлского яру
сов Прибалтики. 

Schmidtoceras kundense Balaschov, sp. nov. 4 0 

Табл. XXXII, фиг. 1—4 

Г о л о т и п — № 121/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Эстонская ССР, 
г. Кунда. Нижний ордовик, аренигский ярус, кундский горизонт, 
слой Bniv 

О п и с а н и е . Раковина прямая, длинноконическая, постепенно рас
ширяющаяся к устью. Апикальный угол колеблется в пределах 4—5° 
(у голотипа он равен 4,6°). Длина отдельных обломков фрагмоконов до
стигает 30 см. Поперечное сечение раковины на начальных стадиях ро
ста почти округлое, а на взрослых и старческих овальное, слабо сжа
тое в дорсо-вентральном направлении. У голотипа при латеральном 
диаметре раковины в 40 мм ее дорсо-вентральный диаметр равен 35 мм. 
Поверхность раковины гладкая. Перегородочная линия прямая, попе
речная. Воздушные камеры средней длины — на диаметр раковины 
приходится до 5 камер. Глубина вогнутости перегородок немного мень
ше длины одной камеры. Перегородочные трубки имеют длину от 1,5 
до 1,75 камеры. Соединительные кольца тонкие, они равны длине пе
регородочных трубок и протягиваются вдоль их внутренней стенки. Си
фон широкий, краевой и в контакте с вентральной стенкой раковины, 
его диаметр равен 7з диаметра раковины. Спикулюм сифона длинно-
конический, в поперечном сечении имеет сердцевидную форму с заост
ренной вентральной и округлой дорсальной сторонами. Вершина спи
кулюма постепенно переходит в эндосифонную клиновидную трубку, 
расположенную ближе к вентральной стороне. Судя по форме спику
люма, эндоконы были длинноконические, с заостренной вентральной 
стороной. У голотипа прекрасно сохранился спикулюм, но эндоконы 
замещены вмещающей породой. У экземпляров, происходящих из отло
жений кундского горизонта дер. Мишина Гора, эндоконы сохранились. 
Начальные камеры ни в одном из изученных экземпляров не со
хранились. 

И з м е н ч и в о с т ь . Возрастные изменения проявляются в том, что 
-форма поперечного сечения раковины вместо округлой на молодых ста
диях становится овальной, слабо сжатой дорсо-вентрально на взрослых 
стадиях роста. С возрастом уменьшается также и относительная длина 
воздушных камер. Эндоконы на молодых стадиях роста более М Н О Г О 

ГО Видовое название от г. Кунда ЭССР. 
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численны. По-видимому, их рост на ранних стадиях шел значительно-
быстрее, чем на взрослых. Индивидуальная изменчивость проявляется 
в колебании апикального угла раковины в пределах от 4 до 5°, в отно
сительной длине воздушных камер, которых на диаметр раковины при
ходится 4—5 штук, и в длине спикулюма от 5 до 7 см. Возможно, в-
дальнейшем колебание признаков индивидуальной изменчивости опи
сываемого вида послужит основанием для выделения новых видов. 
Сейчас же мы рассматриваем данный вид в более широком его объеме, 
так как все изученные экземпляры происходят из одного и того же 
горизонта. • , ' Л 

С р а в н е н и е . Описываемый вид отличается от 5. estonicum не
много большим апикальным углом раковины, а самое главное — иным 
строением спикулюма сифона и эндосифонной трубки. У описываемого 
вида спикулюм сифона сильнее сжат латерально и в поперечном сече
нии он имеет значительно более заостренную вентральную сторону, ко
торая у S. estonicum более округлая. Кроме того, у S. kundense ради
альные пластины отсутствуют, а у /S. estonicum имеется одна вентраль
ная и одна дорсальная радиальные пластины, соединяющие эндоси
фонную трубку со стенкой сифона. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская ССР, города Кунда, Азери, пос. 
Иру; Ленинградская обл., реки Волхов, Лава и Копорка; Псковская 
обл., дер. Мишина Гора. 

М а т е р и а л . 10 экземпляров, представленных обломками фрагмо
конов хорошей сохранности. 

Schmidtoceras estonicum Balaschov, sp. nov. 4 1 

Табл. XXXIII, фиг. 1—3 

Г о л о т и п — № 125/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Эстонская ССР, пос. 
Иру около, г. Таллина. Средний ордовик, лландейлский ярус, таллин
ский горизонт, слои азери. 

О п и с а н и е . Данный вид основан на изучении главным образом 
изолированных сифонов, судя по которым, можно сказать, что рако
вина была прямой, длинноконической, постепенно расширяющейся к 
устью. У голотипа сохранившаяся часть сифона имеет длину 21 см,. 
латеральный диаметр его заднего конца равен 10 мм, переднего — 
18 мм. Таким образом, расширение сифона к устью весьма незначи
тельное, т. е. оно равно 4 мм на длину в 100 мм, что составляет около 
2,5°. Обычно степень расширения сифона к. устью значительно меньше, 
чем фрагмокона, а поэтому нельзя судить об апикальном угле ракови
ны по степени расширения сифона. Поперечное сечение сифона почти: 
округлое или слабо сжатое в дорсо-вентральном направлении. У го
лотипа при латеральном диаметре сифона в 18 мм его дорсо-вентраль
ный диаметр равен 17 мм. Поверхность сифона несет на себе следы 
перегородочных трубок, по сохранившимся остаткам которых видно, 
что они были макрохоанитового типа. На ядре сифона заметны косые 
борозды и валики, приподнятые вперед в виде тупых язычков на вен
тральной стороне. Произведенная целая серия поперечных сечений си
фона показывает, что спикулюм сифона равен длине около 6 см, его< 
поперечное сечение имеет сердцевидную форму, со слабо заостренной 
вентральной стороной. Эндосифонная трубка прослежена на длину до> 
15 см, она имеет клиновидную форму в поперечном сечении с верши
ной, направленной к вентральной стороне, и поддерживается вентраль
ной и дорсальной радиальными пластинками. Эндоконы слабо выра-
жены, так как они вторично замещены кальцитом. 

4 1 Видовое название от Эстонии. 
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С р а в н е н и е . Описываемый вид сходен с S. kundense, но отли
чается от него более сжатой латерально формой поперечного сечения 
спикулюма и эндосифонной трубки. Кроме того, у описываемого вида 
имеются две дорсо-вентральные радиальные, пластинки, соединяющие 
эндосифонную-трубку с вентральной и дорсальной стенками сифона, / 
чего мы не наблюдаем у 5. kundense. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, -лландейл
ский ярус, таллинский горизонт, слои азери. Эстонская ССР и Латвий
ская ССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская ССР, окрестности г. Таллина, 
пос. Тонди, Иру; Латвийская ССР.скв . Пилтене. 

М а т е р и а л . 6 экземпляров,, представленных фрагмоконами и от
дельными изолированными сифонами хорошей сохранности. 

Род Tallinoceras Balaschov, 1960 

Tallinoceras nechatuense Balaschov, sp. nov. 4 2 

1 Табл. XXXIV, фиг. / 

Г о л о т и п —№' 128/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Эстонская ССР, 
карьер Нехату около г. Кохтла-Ярве. Средний ордовик, лландейлский 
ярус, таллинский горизонт, слои ласнамяе. 1 

О п и с а н и е . Раковина прямая, почти цилиндрическая, постепенно 
расширяющаяся к устью. Апикальный угол раковины, измеренный на 
взрослых стадиях роста, около 4°. Поперечное сечение раковины круглое 
или эллиптическое, слабо сжатое в дорсо-вентральном направлении. 
Колебание диаметров раковины равно 2 мм. Длина раковины может 
достигать 1 м, из них жилая камера 17 см. Поверхность раковины глад
кая. Воздушные камеры относительно длинные (на диаметр раковины 
приходятся 2 камеры на юных стадиях роста и до 3 камер на взрослых). 
Глубина вогнутости перегородок не превышает длины 0,5 камеры. Пере
городочная трубка протягивается на длину до- 1,5 камеры. • Соедини
тельное кольцо равно длине перегородочной трубки. Перегородочная 
линия почти прямая и поперечная, но с явно выраженной широкой и 
неглубокой вентральной лопастью. 

Сифон широкий, расположен эксцентрично (удален от вентральной 
стенки не менее, чем на 2 мм) на всех стадиях роста. Диаметр сифона 
равен немного больше, чем 0,33 диаметра раковины. Поперечное сечение 
сифона округлое. Эндоконы длинноконические, симметричные. Эндоси
фонная трубка в поперечном сечении имеет эллиптическую форму, вытя
нутую в дорсо-вентральном направлении, внутри трубки имеются много
численные поперечные диафрагмы. Радиальные пластины представлены 
в количестве 3 штук: одной вентральной и двумя дорсо-латеральными. 
Строение начальной камеры не известно. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид по эксцентричному положение 
сифона, его относительно небольшому диаметру; вытянутой в дорсо-вен
тральном направлении перегородочной трубке, содержащей внутри мно- > 
гочисленные поперечные диафрагмы, и наличию трех радиальных пла
стин резко отличается от типа рода. Наличие у описываемого вида макро-
хоанитовых перегородочных трубок и диафрагм в эндосифонной трубке 
сближает его с Г. lasnamaense, но у последнего не одна, а три эндоси
фонные трубки. Эти отличительные и весьма характерные особенности 
данного вида могли бы служить основанием для выделения его в само
стоятельный род, но ограниченность материала не позволяет пока уве-
ренно говорить об этом. ' 

4 2 Видовое название от пос. Нехату ЭССР, 
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В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, лландейл
ский ярус, таллинский горизонт, слои ласнамяе. Известен пока только 
в Прибалтике. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская ССР, карьер Нехату около 
г. Кохтла-Ярве, пос. Иру возле г. Таллина. 

М а т е р и а л . 5 экземпляров, представленных неполными фрагмо
конами с частично сохранившимися жилыми камерами хорошей сохран
ности. 

Род Dideroceras Flower, 1950 

Dideroceras wahlenbergi (Foord, 1887) 
Табл. XXXV, фиг. 2, 3 

1887. Endoceras wahlenbergi Foord. Ann. and Mag. Nat. Hist., ser. 5, v. 20, p. 393, 
fig. la—le. ' 

1888. Endoceras wahlenbergi Foord. Catalogue of the Fossil Cephalopoda British Mus., 
Pt. I, p. 136—140, fig. 13, 14. 

1895. Endoceras wahlenbergi Holm. Geol. Foren i Stockholm, Forhandl., Bd. 17, s. 9—17, 
taf. 1, fig. 1—8 (или Geol. Foren. Forhandl., No 167, Bd. 17, H. 6, S. 607, Taf. 22, 
fig. 1-8. 

1950. Dideroceras wahlenbergi Flower (Flower et Kummel). J. Palaeontology, vol. 24, 
No 5, p. 609. 

1958. Dideroceras wahlenbergi Sweet. Nordsk Geol. Tidsskrift, Bd. 38, H. 1, p. 35, pi. 2, 
fig. 9; pi. 21, fig. 3\ text—fig. 2A—B. 

1962. Dideroceras wahlenbergi Балашов. Основы палеонтологии. Моллюски-головоногие, 
т. 1, стр. 200, табл. 3, фиг. 6. 

1964. Dideroceras wahlenbergi Flower. Memoir 13. New Mexico of Mines et Mineral Re
sources, p. 55, pi. 3, fig. 2—4. 

Г о л о т и п — Endoceras wahlenbergi Foord, 1887, op. cit., p. 393, iig. 
la— le . Швеция. Нижний ордовик, аренигский ярус, ортоцератитовый 
известняк. . , 

О п и с а н и е . Раковина прямая, длинноконическая, постепенно рас
ширяющаяся к устью. Апикальный угол раковины 3—4° (по измерениям 
5 взрослых форм). Длина отдельных обломков раковин достигает 0,4 м, 
из которых жилая камера 8 см. Теоретически вычисленная длина рако
вины могла достигать 1̂ 5 м. Поперечное сечение раковины округлое на 
юных стадиях роста и эллиптическое, слабо сжатое в дорсо-вентраль
ном направлении на взрослых. Поверхность раковины с грубыми по
перечными, штрихами роста, а второй, или внутренний, слой гладкий. 

Воздушные камеры относительно короткие — на диаметр раковины 
приходится до 4 на взрослых и 3 камеры на юных стадиях роста. Пере
городочная линия прямая, поперечная. Глубина вогнутости перегородок 
не превышает длины одной камеры. Перегородочная трубка макрохоа
нитового типа, она протягивается на длину до 1,5 камеры. Соединитель
ные кольца равны длине перегородочных трубок, они начинаются сразу 
с края внутренней стороны перегородочной трубки, плотно прилегая к 
ней, затем вместе с перегородочной трубкой слабо изгибаются внутрь 
камеры и далее идут вперед почти вертикально до основания перегоро
дочной трубки, причем на контакте двух соседних перегородочных тру
бок соединительное кольцо располагается в промежутке между ними. 
Здесь оно становится значительно тоньше, чем на остальной задней 
части. 

Сифон широкий, краевой, пристенный, его диаметр равен Уз диамет
ра раковины. Спикулюм сифона имеет коническую форму и прижат бли
же к вентральной стороне. Эндосифонная трубка и радиальные пластины 
не сохранились из-за полной перекристаллизации внутрисифонных отло
жений. Начальные камеры у изученных экземпляров не сохранились, но 
предполагается, что они были типа Nanno. 
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С р а в н е н и е . Описываемые экземпляры в значительном своем боль
шинстве вполне сравнимы с экземплярами, на которых Фурд основал 
данный вид Ецйосега$ wahlenbergi. По наличию на поверхности ракови
ны грубых поперечных линий роста и длине перегородочных трубок опи
сываемые экземпляры почти ничем не отличаются от голотипа. Их отли
чие состоит в том, что у голотипа апикальный угол раковины равен 5°, 
•у описываемых экземпляров он не превышает 4°. При описании голо
типа данного вида сам автор сравнивал его с Orthoceras commune Boll, 
1857, у которого апикальный угол раковины также не превышает 4°. По 
Фурду, «Orthoceras commune Boll идентичен Endoceras wahlenbergi, так 
как он имеет раковину с грубыми линиями роста» (Foord, 1888, стр. 137). 
Подобные линии роста или поперечные ребрышки характерны также для 
описываемых нами экземпляров. Норвежские формы этого вида, опи
санные Суитом (Sweet, 1958) из основания эхиносферитовых известня
ков, почти ничем не отличаются от наших экземпляров. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Типичные представители .это
го вида, по данным Фурда, встречаются в «ортоцерасовом известняке» 
Швеции, которые он относил к аренигскому ярусу, но вероятнее всего 
они принадлежат лл^нвирну. Описанные Флауэром в 1964 г. шведские 
формы этого вида происходят из красного ортоцерасового известняка 
района Вестергота (Швеция). Эти известняки, по современным данным, 
относятся к лланвирнскому ярусу среднего ордовика. Норвежские формы 
этого вида известны из верхних дидимограптовых слоев, относящихся к ' 
лланвирнскому ярусу. Описываемые нами экземпляры данного вида про
исходят из отложений основания таллинского горизонта, т. е. из слоев 
азери с Asaphus platyurus1 и Pseudasaphus brachyrachis. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Псковская обл., Гдовский район, дер. Ми
шина Гора. 

М а т е р и а л . 8 экземпляров, представленных фрагмоконами и жи
лыми камерами хорошей сохранности. 

Dideroceras rectestrigatum (Schroder, 1881) -
Табл. XXXVI, фиг. / 

1881. Endoceras rectestrigatum Schroder. Schriften der physikalisch-okonomischen Gesell-
schaft zu Konigsberg, Jahrg. 22, Abt: 1, S. 92, Taf. 4, Fig. 3—4. 

Г о л о т и п — Endoceras rectestrigatum Schroder, 1881, op. cit., S. 92, 
Taf. 4, Fig. A—С. Калининградская обл. Средний ордовик, лландейл
ский ярус, таллинский горизонт. 

О п и с а н и е . Раковина прямая, длинноконическая, постепенно рас
ширяющаяся к устью. Апикальный угол равен 3—3,5°. Поперечное сече
ние раковины почти округлое или слабо сжатое в дорсо-вентральном на
правлении. Длина отдельных наиболее полно сохранившихся обломков 
фрагмоконов достигает 15 см, а их наибольший диаметр равен 3,7 см. 
Наружная поверхность стенки раковины несет на себе тонкие попереч
ные штрихи роста, которых в одном миллиметре вмещается до 4 штук. 
Внутренний слой стенки раковины несет на себе еще более тонкие, слегка 
извилистые поперечные штрихи роста, которые видны только в лупу. 

Воздушные камеры короткие, на диаметр раковины приходится 6—7 
камер. Перегородочная линия прямая, поперечная или слабо наклонен
ная назад на вентральной стороне. Перегородочные трубки макрохоани- / 
тового типа, они достигают длины 1,75 камеры. Соединительные кольца 
короче перегородочных трубок, их середина приходится на начальную 
часть перегородки, а толщина немного превышает таковую перегородоч
ных трубок. Сифон широкий, краевой и в контакте с вентральной стен
кой раковины. Диаметр сифона равен 0,5 диаметра раковины, а у неко-
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торых форм немного превышает таковой. Поверхность сифона несет на 
себе следы перегородочных трубок в виде косых борозд и валиков, ко
торые, поднимаясь вперед на вентральной стороне? сходятся под тупым 
углом до 140°. Спикулюм сифона длинный (до 9 см)', конической формы, 
округлый в поперечном сечении и с гладкой поверхностью. Эндоконы, су
дя по форме спикулюма, длинные, конические, с центральной эндоси
фонной трубкой. У большинства экземпляров эндоконы замещены вме
щающей породой или кристаллическим кальцитом. 

И з м е н ч и в о с т ь . Индивидуальная изменчивость проявляется глав
ным образом в незначительном колебании апикального угла, длины воз
душных камер и диаметра сифона. Возрастные изменения прослежены 
только на характере поперечной штриховки стенки раковины, которая с 
возрастом становится более грубой, почти поперечно-ребристой. С воз
растом уменьшается также относительная длина воздушных камер. 

С р а в н е н и е . Описываемые экземпляры по внешней форме рако
вины, характеру поперечной штриховки ее стенки, коротким воздушным 
камерам и большому диаметру сифона имеют близкое сходство с голо-
типом. Стратиграфически они приурочены к одновозрастным отложениям. 
К сожалению, у голотипа не известна длина перегородочных трубок, но, 
судя по остальным морфологическим признакам, описываемые экземпля
ры почти ничем не отличаются от него. 

Некоторые исследователи (Rudiger, 1892) считают описываемый вид 
синонимом D. damesii (Dewitz, 1880), происходящего из синхронных 
отложений ГДР, но у последнего очень грубая поперечная штри
ховка стенки раковины, переходящая почти в кольчатую рако
вину. Другие исследователи (Foord, 1888) считали описываемый вид 
синонимом D. complanatum (Eichwald, 1860), который происходит из от
ложений эхиносферитового известняка Прибалтики, но у последнего от
носительная длина воздушных камер почти в 2 или 3 раза больше, чем 
у описываемого вида. Кроме того, у D. complanatum поперечное сечение 
раковины очень сильно сжато в дорсо-вентральном направлении. По на
шему мнению, вид D. rectestrigatum является вполне самостоятельным. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. Типичные представители дан
ного вида известны из отложений эхиносферитового известняка Калинин
градской области, Северной Польши и ГДР, где они встречены в 
перенесенных ледником известковых глыбах. На территории Ленинград
ской области и Эстонской ССР представители этого вида характерны 
для коренных отложений лландейлского яруса — таллинский или дубо-
викский горизонт, слои ласнамяе (порожская свита). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ленинградская. обл., реки Волхов, Лава 
и дер. Котлы Кингисеппского района; Эстонская ССР, г. Кунда и дер. 
Ару южнее г. Кунды. 

М а т е р и а л . До 10 экземпляров, представленных главным обра
зом обломками фрагмоконов хорошей сохранности. 

Dideroceras incognitum (Schroder, 1881) 
Табл. XXXIV, фиг. 2; табл. XXXVII, фиг. 1—4 

1881. Endoceras incognitum Schroder. Schriften der physikalisch-okonomischen Gesell-
schaft, Jahrg. 22, Abt. 1, S. 86, Taf. 4, Fig. 1, 2. 

Г о л о т и п — Endoceras incognitum Schroder, 1881, op. cit., S. 86, 
Taf. 4, Fig. 2. Калининградская обл. Нижний ордовик, аренигский ярус, 
ортоцератитовый известняк (Вщ) • 

О п и с а н и е . Раковина прямая, длинноконическая, постепенно рас
ширяющаяся к устью. Апикальный угол Колеблется в пределах 5—6°. 
Длина отдельных обломков достигает 40 см, из них на жилую камеру 
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приходится до 15 см. Диаметр раковины достигает 7 см. Поперечное се
чение раковины округлое в начальных стадиях роста и овальное, слабо 
сжатое в дорсо-вентральном направлении на взрослых и старческих ста
диях роста. Поверхность раковины гладкая. Перегородочная линия пря
мая, поперечная. Воздушные камеры короткие — на диаметр раковины 
приходится до 5 камер. Глубина вогнутости перегородок равна 1,5 ка
меры. Перегородочные трубки протягиваются на длину 1,5 камеры. 

Сифон широкий, краевой и в контакте с вентральной стенкой рако
вины, его диаметр равен Уз диаметра раковины. Поперечное сечение си
фона почти округлое, его поверхность несет на себе следы перегородоч
ных трубок, выраженных в виде косых ребер, наклоненных назад на 
дорсальной и приподнятых вперед в виде язычков на вентральной сторо
нах. Угол вершины язычка равен 100°. Спикулюм сифона конической 
формы, почти округлый в поперечном сечении или слабо вытянут лате
рально, его поверхность гладкая, длина достигает 7 см. Судя по форме 
спикулюма, эндоконы были конические и длинные. Эндосифонная труб
ка тонкая, в поперечном сечении овальная, слабо вытянута .в латераль
ном направлении. Радиальные пластины две: вентральная и дорсальная. 

И з м е н ч и в о с т ь . Возрастные изменения проявляются в характе
ре формы поперечного сечения раковины, которая вместо круглой в на
чальных стадиях роста становится слабо сжатой в дорсо-вентральном 
направлении на взрослых. Частично меняется относительная высота воз
душных камер: по отношению к диаметру раковины становятся немного 
короче на взрослых и старческих стадиях роста. Индивидуальная из
менчивость также выражена в-колебании апикального угла раковины 
(от 5 до 6°) и в колебании длины спикулюма сифона (от 6 до 7 см). 

С р а в н е н и е . Вид D. incognitum (Schroder) рассматривается нами 
в более узком смысле, чем рассматривал его сам автор. По
скольку типичные представители этого вида происходят из ваги-
натовых известняков, сравнение описываемых экземпляров мы произво
дим только с голотипом. Внешняя форма раковины, ее величина, длина 
воздушных камер и перегородочных трубок, а также положение и строе
ние сифона описываемых экземпляров мало чем отличаются от голо
типа (Schroder, 1881, табл. 4, фиг. 2). Небольшие различия в длине воз
душных камер, наблюдаемые среди описываемых экземпляров и голоти
па, по-видимому, связаны с индивидуальной изменчивостью. 

( В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик, аренигский 
ярус, кундский и обуховский горизонты, слой Bm> Калининградская и 
Ленинградская области и Эстонская ССР. По керновому материалу из
вестен из Белоруссии, Латвии, Псковской и Новгородской областей. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская ССР, г. Таллин, пос. Иру, 
г. Азери; Ленинградская обл., дер. Котлы, Копорье, Лопухинка, реки 
Волхов, Лава и др. -

М а т е р и а л . Около 50 экземпляров, представленных главным обра
зом обломками фрагмоконов без начальных-камер, у многих экземпля
ров сохранилась жилая камера. 

Dideroceras popovkense Balaschov, sp. nov. 4 3 

Табл. XXXVIII, фиг. 3—4 

Г о л о т и п — № 137/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Ленинградская обл., 
Гатчинский район, р. Поповка. Нижний ордовик, аренигский ярус, вол
ховский горизонт, слой «желтяки». 

•43 Видовое название от р. Поповка Ленинградской обл. 
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О п и с а н и е . Раковина прямая, длинноконическая, постепенно рас
ширяющаяся к устью. Апикальный угол 4—4,5°. Поперечное сечение ра
ковины эллиптическое, сжатое в дорсо-вентральном направлении. У па-
ратипа при латеральном диаметре раковины в 45 мм ее дорсо-вентраль
ный диаметр равен 37 мм. Длина раковины достигает 30 см. Стенка ра
ковины гладкая. Перегородочная линия прямая, поперечная. 

Воздушные камеры короткие — на диаметр раковины приходится до 
6 камер. Глубина вогнутости перегородок равна длине одной воздушной 
камеры. Перегородочные трубки протягиваются на длину до 1,5 камеры. 

Сифон широкий, краевой, немного сжат дорсо-вентрально и находит
ся в контакте с вентральной стенкой раковины. Спикулюм сифона длин
ный, конической формы и округлый в поперечном сечении. Эндоконы не 
сохранились, но, судя по форме спикулюма, они были конические с 
центральной эндосифонной трубкой. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид по внешней форме раковины и дли
не спикулюма ближе всего сходен с D. laxiseptatum sp. nov., с которым 
он встречается в одном и том же горизонте, но отличается от него силь
нее сжатой в дорсо-вентральном направлении раковиной и относительно 
более длинными (почти в 2 раза) воздушными камерами. Последний 
признак является наиболее характерным для данного вида., 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик, аренигский 
ярус, волховский горизонт, слой «желтяки». Ленинградская обл. и Эстон
ская ССР. В Псковской области известен по скважинам. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ленинградская обл., реки Волхов, Лава, 
Поповка, Копорка, Луга; Эстонская ССР, г. Кунда и окрестности г. Тал
лина. 

М а т е р и а л . 15 экземпляров, представленных фрагмоконами удо
влетворительной сохранности. 

Dideroceras glauconiticum (Heinrichson, 1935) 
Табл. XXXVIII, фиг. / 

1935. Endoceras glauconiticum Heinrichson. Publications of the Geological Institution of 
the University of Tartu, No 42, pp. 3—6, text fig. 1—3. 

Г о л о т и п — Endoceras glauconiticum Heinrichson, 1935, op. cit., 
p. 3—6, text fig. /—3. Эстонская ССР, пос. Тискре, в 12 км восточнее 
Таллина. Нижний ордовик, аренигский ярус, волховский горизонт, слои 
«дикари». _ 

О п и с а н и е . Раковина прямая, коническая, постепенно расширяю
щаяся к устью. Апикальный угол 3,5°. Длина раковины достигает 30 см, 
максимальный диаметр 5 см, а длина жилой камеры около 6 см. По
перечное сечение раковины округлое или эллиптическое, слабо сжатое в 
дорсо-вентральном направлении. Стенка раковины не сохранилась, ядра 
гладкие. Перегородочная линия прямая, поперечная. Воздушные каме
ры короткие — на диаметр раковины приходится 5 камер. Глубина вогну
тости перегородок равна длине 1,5 камеры. Перегородочные трубки до
стигают длины 1,5 камеры. Соединительные кольца не сохранились. Си
фон широкий, краевой и в контакте с вентральной стенкой раковины, 
его диаметр равен Уз диаметра раковины. Поверхность сифона косоколь-
чатая. Кольца приподняты вперед на вентральной стороне, где они схо
дятся под углом в 70°. Спикулюм сифона длинный, конической формы, 
гладкий и округлый в поперечном сечении. Вершина спикулюма сильно 
смещена к вентральной стенке сифона. Эндоконы не сохранились, но, су
дя по форме и положению спикулюма, они были длинноконические и 
смещены к вентральной стороне. Радиальных пластин в сифоне не обна
ружено. 
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С р а в н е н и е . Описываемые экземпляры по основным морфологиче
ским признакам раковины почти ничем не отличаются от раковины го
лотипа. Все они происходят из одного и того же горизонта, откуда изве
стен и голотип. Некоторые различия обнаруживаются только в харак
тере поперечного сечения раковины, которое у описываемых экземпляров 
сильнее сжато в дорсо-вентральном направлении. Но эти различия скорее 
связаны с сохранностью материала, т. е. они вторично деформированы. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик, арениг
ский ярус, волховский горизонт. Весьма характерен для строительного 
известняка под названием «дикари». Встречается редко на территории 
Ленинградской обл. и Эстонской ССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ленинградская обл., р. Волхов у дер. Из
воз и Горчаковщины, р. Лава у дер. Васильково, р. Тосно ниже Гертов-
ского моста, реки Поповка, Луга у г. Кингисеппа; Эстонская ССР, пос. 
Иру и Тискре, города Таллин, Кунда. 

• М а т е р и а л . 10 экземпляров, представленных фрагмоконами и ча
стично жилыми камерами удовлетворительной сохранности. 

Dideroceras leetsense Balaschov, sp. nov. 4 4 

Табл. XXXVIII, фиг. 2 

Г о л о т и п — № 140/9569, ЦГМ, г .Ленинград. Эстонская ССР,, 
г. Кунда. Нижний ордовик, верхний тремадок, леэтский горизонт 
(кровля). 

О п и с а н и е . Раковина прямая, коническая, постепенно расширяю
щаяся к устью. Апикальный угол 3—3,5°. Поперечное сечение раковины 
ркруглое или слабо сжатое латерально. У голотипа при дорсо-вентраль
ном диаметре раковины в 32 мм ее латеральный диаметр равен 27 мм. 
Длина раковины голотипа 8 см, максимальный ее диаметр 4 см. Стенка 
раковины не сохранилась. Ядра гладкие. Перегородочная линия прямая, 
поперечная. Воздушныеч камеры короткие — на диаметр раковины при
ходится до 8 камер. Перегородки вогнуты на глубину до 1,5 камеры. 
Длина перегородочной трубки не установлена, но предполагается, что 
она равна 1,5 камеры (у D. glauconiticum она равна 1,5 камеры). Соеди
нительные кольца не сохранились. Сифон широкий, краевой и в контак
те с вентральной стенкой раковины. Диаметр сифона равен около 7з 
диаметра раковины, его поперечное сечение слабо сжато латерально. 
Поверхность сифона косокольчатая. На вентральной стороне сифона 
кольца или бугорки (следы перегородочных трубок) приподняты вперед 
и сходятся под углом в 75°. Эндоконы не сохранились, так как внутрен
няя полость сифона заполнена вмещающей породой. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид по внешней форме раковины 
близко сходен с D. glauconiticum (Heinrichson, 1935). Их отличие со
стоит в том, что у описываемого вида значительно короче воздушные 
камеры и раковина сжата латерально, а не дорсо-вентрально, как это 
свойственно D. glauconiticum. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик, верхний тре
мадок, леэтский горизонт (его кровля). Встречается редко в Ленинград
ской обл. и Эстонской ССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Карьер у г. Кунда Эстонской ССР; р. Лу
га у г. Кингисеппа Ленинградской обл. 

М а т е р и а л . .3 экземпляра, представленных обломками фрагмо
конов. 

44 Видовое .название от леэтского горизонта. 
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Dideroceras laxiseptatutn Balaschov, sp. nov . 4 5 

Табл. XXXIX, фиг. 1—6 

Г о л о т и п — № 142/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Ленинградская обл., 
р. Лава у дер Васильково. Нижний ордовик, аренигский ярус, волхов
ский горизонт,' слои «желтяки». 

О п и с а н и е . Раковина прямая, коническая, постепенно расширяют 
шаяся к устью. Апикальный угол 5—6°. Поперечное сечение раковины 
эллиптическое, сжатое в дорсо-вентральном направлении. Длина наибо
лее полно сохранившейся раковины достигает 30 см. Поверхность рако
вины гладкая. Перегородочная линия прямая, поперечная. Воздушные 
камеры довольно длинные на молодых и немного короче на взрослых 

•стадиях роста. У одного из экземпляров, представленного фрагмоконом 
в юной стадии роста, на диаметр раковины приходится около 2 камер. 
У другого экземпляра на взрослой стадии роста на диаметр раковины 
•приходится 3 камеры. У голотипа также на.диаметр раковины приходит
ся 3 камеры. Глубина вогнутости перегородок равна около 0,5 длины 
камеры. Перегородочные трубки равны длине 1,5 камеры. Сифон широ
кий, краевой и находится в контакте с вентральной стенкой раковины. 
Поперечное сечение сифона округлое на юных стадиях роста или слабо 
сжатое дорсо-вентрально у взрослых форм. Спикулюм сифона длин
ный (до 11 см), гладкий, конический, округлый в поперечном сечении и 
занимает почти центральное положение в сифоне. Эндоконы не сохрани
лись, но, судя по форме спикулюма, они были конические, округлые, 
.с центральной эндосифонной трубкой. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид ближе всего сходен с D. glauco
niticum (Heinrichson), но резко отличается от него значительно боль-
-шим апикальньш углом (5° вместо 3°) и более длинными 'воздушными 
камерами (2—3 камеры вместо 6—7 на диаметр раковины). От D. ро-
povkense, с которым' он вместе встречается, описываемый вид отличает
ся более длинными камерами. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик, аренигский 
ярус, волховский горизонт, слои «желтяки». Ленинградская обл. и Эстон
ская ССР. . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ленинградская обл., реки Волхов, Лава, 
Тосно, Копорка, Поповка; Эстонская ССР, города Нарва, Кунда. 

М а т е р и а л . 20 экземпляров, представленных главным образом 
^фрагмоконами удовлетворительной сохранности. 

Dideroceras frisense Balaschov, sp. nov. 4 6 

Табл. XXXIX, фиг. 7 

Г о л о т и п — № 147/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Ленинградская обл., 
дер. Путилово. Нижний ордовик, аренигский ярус, волховский горизонт, 
слои «фризы». 

О п и с а н и е . Раковина прямая, почти цилиндрическая или узкоко-
ническая, постепенно расширяющаяся к устью. Апикальный угол равен 

.3°. Поперечное сечение раковины почти округлое или эллиптическое, сла
бо сжатое латерально. Длина раковины достигает 20 см. Поверхность 

•раковины гладкая, Перегородочная линия прямая, поперечная. Воздуш
ные камеры относительно длинные — на диаметр раковины приходится 
•около 3 камер. Глубина вогнутости перегородок равна 0,5—0,75 длины 
камеры. Перегородочная трубка равна длине около 1,5 камеры. Соедини
тельные кольца не сохранились. Сифон широкий, краевой и в контакте 

45 Видовое название laxum (латч) — просторный. ' . • 
4 6 Видовое название от слоев «фризы». ' 
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с вентральной стенкой раковины. Поперечное сечение сифона эллипти
ческое, слабо сжатое в латеральном направлении. У голотипа при дор
со-вентральном диаметре сифона в 12мм его латеральный диаметр ра
вен 9 мм. На поверхности сифона имеются косые кольца, которые под
нимаются вперед на вентральной стороне и сходятся под углом около 
80°. Внутренняя полость сифона заполнена вмещающей породой. 
Строение эндоконов не установлено. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид отличается от всех остальных ви
дов, этого рода почти цилиндрической раковиной, сжатой латерально, 
довольно высокими воздушными камерами и весьма слабо вогнутыми 
перегородками. 

В о з р а с т и р а сп р о ст р а н е н и е. Нижний ордовик, аренигский 
ярус, волховский горизонт, слои «фризы». Известен пока только в Ле
нинградской обл. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ленинградская обл., дер. Путилово, реки 
Лава, Волхов. 

М а т е р и а л . 3 экземпляра, представленных фрагмоконами удо
влетворительной сохранности. 

Dideroceras amplum Balaschov, sp. nov. 4 7 

Табл. XL, фиг. /—3 

Г о л о т и п — № 148/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Эстонская ССР, пос. 
Иру, что в 10 км восточнее г. Таллина. Нижний ордовик, аренигский 
ярус, кундский горизонт, СЛОЙ Вшу. 

О п и с а н и е . Раковина прямая, длинноконическая, постепенно рас
ширяющаяся к устью. Апикальный угол 5,5—6°. Длина наиболее полно 
сохранившихся экземпляров достигает 40 см, из них на жилую камеру 
приходится до 15 см. Поперечное сечение раковины на молодых стадиях 
роста обычно бывает округлое, на взрослых и старческих — эллиптиче
ское, слабо сжатое в дорсо-вентральном направлении. У голотипа при 
дорсо-вентральном диаметре фрагмокона в 52 мм его латеральный диа
метр равен 57 мм. Поверхность раковины гладкая. Перегородочная ли
ния прямая, поперечная. Воздушные камеры короткие —на дорсо-вен
тральный диаметр раковины приходится 5—6 камер. Глубина вогнутости 
перегородок равна длине одной камеры. Перегородочные трубки равны 
длине 1,5 камеры. Соединительные кольца по длине и толщине равны 
перегородочным трубкам. Сифон широкий, краевой и в контакте с вен
тральной стенкой раковины, а его диаметр равен 7з диаметра раковины. 
На поверхности сифона, особенно на дорсальной и латеральной сторо
нах, хорошо выражены следы перегородочных трубок, представленные 
в виде косых борозд и валиков, причем ширина борозд и валиков почти 
одинаковая. На вентральной стороне сифона борозды и валики подни
маются вперед в виде язычков, угол которых равен 100°. Спикулюм си
фона длинноконический, округлый в поперечном сечении и с гладкой 
поверхностью. Вершина спикулюма постепенно переходит в тонкую 
эндосифонную трубку, расположенную в центре эндоконов. Последние, 
судя по спикулюму, были конической формы и округлые в поперечном 
сечении. Радиальные пластины, поддерживающие эндосифонную труб
ку, не обнаружены. 

И з м е н ч и в о с т ь . Возрастные изменения проявляются в характере 
поперечного сечения раковины, которая с возрастом вместо круглой ста
новится овальной, сжатой дорсо-вентрально. Перегородочные трубки не
много короче на молодых стадиях роста, чем на старческих. Немного 

Видовое название amplum (лат.) — обширный. 
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меняется также и длина воздушных камер, которые относительно диа
метра раковины более длинные на юных, чем на взрослых и старческих 
стадиях роста. Индивидуальная изменчивость проявляется в некотором 
колебании апикального угла раковины и длине воздушных камер. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид по внешней форме раковины и' 
длине перегородочных трубок имеет близкое сходство с D. longispicu
lum, но отличается от него значительно более коротким спикулюмом 
и иным характером расположения на ядре сифона косых борозд и ва
ликов. У описываемого вида валики и борозды имеют приблизительно 
одинаковую ширину, а у D. longispiculum косые валики в 2 раза шире 
борозд или желобков, расположенных между ними. Некоторое внешнее 
сходство описываемый вид имеет также с D. incognitum, но у послед
него спикулюм сифона значительно короче и эндосифонная трубка не 
круглая, как это характерно для данного вида, а немного сжата в дорсо-
вентральном направлении. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик, аренигский 
ярус, кундский горизонт, главным образом в подгоризонте Вш 7 . Ленин
градская обл. и Эстонская ССР. В Латвийской ССР, Белорусской ССР и 
в Псковской обл. данный вид известен из кернов буровых скважин. 

M e с т о н а х о ж д е н и е. Эстонская ССР, города Кунда, Азери, 
Нарва, пос. Иру; Ленинградская обл., реки Волхов, Лава, Тосно, дер. Ло-
пухинка и Копорье; в Псковской обл. и Латвийской ССР и Белорусской 
СССР данный вид известен из кернов нескольких буровых скважин. 

М а т е р и а л . 30 экземпляров, представленных в основном облом
ками фрагмоконов и жилыми камерами. Сохранность материала хо
рошая. 

Dideroceras longispiculum Balaschov, sp. nov . 4 8 

Табл. XXXVI, фиг. 2, 3 

Г о л о т и п — № 152/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Эстонская ССР, 
г. Кунда. Нижний ордовик, аренигский ярус, кундский горизонт, слой 
Bni v . 

О п и с а н и е . Раковина прямая, длинноконическая, постепенно рас
ширяющаяся к устью. Апикальный угол колеблется в пределах от 6 до 
8°. Поперечное сечение раковины овальное, слабо сжатое в дорсо-вен
тральном направлении. Длина отдельных обломков фрагмоконов дости
гает 40 см. Поверхность раковины гладкая. Перегородочная линия пря
мая, поперечная. Воздушные камеры средней длины — на боковой диа
метр раковины приходится 4—6 камер. Глубина вогнутости перегородок 
0,5—1,00 длины камеры. Перегородочные трубки протягиваются на дли
ну 1,5 камеры. Соединительные кольца тонкие, они равны длине перего
родочной трубки, вдоль внутренней стороны которой они располагаются. 
Сифон широкий, краевой, в контакте с вентральной стенкой раковины. 
Диаметр сифона равен 7з диаметра раковины. Поверхность сифона косо-
кольчатая, причем углубления или борозды в 2 раза уже, чем возвышен
ные промежутки между ними. Лучше всего борозды выражены на дор
сальной и латеральных сторонах, а к вентральной стороне они затухают. 
Здесь они в виде язычков приподняты вперед и сходятся под углом 100— 
110°. Спикулюм сифона длинноконический, округлый в поперечном сече
нии, а его поверхность гладкая. Длина спикулюма достигает 12 см, его 
вершина, постепенно сужаясь, переходит в тонкую, круглую эндосифон
ную трубку, проходящую в центре эндоконов. Последние у большинства 
изученных экземпляров заполнены вмещающей породой или замещены 

48 Вид назван по наличию длинного спикулюма. 
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кристаллическим кальцитом. Судя по форме спикулюма, эндоконы были 
длинноконические и округлые в поперечном сечении. Продольных ради
альных пластин, поддерживающих эндосифонную трубку, не обнару
жено. 

И з м е н ч и в о с т ь . Благодаря большому количеству экземпляров, 
лучше всего прослежена индивидуальная изменчивость. Она проявляется 
в колебаниях апикального угла (6—8°), относительной длине воздушных 
камер (4—6 камер на диаметр раковины) и в характере поперечного се
чения раковины (от почти круглых до сильно сжатых в дорсо-вентраль
ном направлении). По-видимому, индивидуальная изменчивость связана 
с изменениями условий существования, так как данный вид имеет до
вольно широкое стратиграфическое и географическое распространение. 
Он известен во всей толще ортоцератитовых и даже заходит в основание 
эхиносферитовых известняков (азериский горизонт). Наиболее устойчи
вым признаком является длина перегородочных трубок, спикулюма и 
эндоконов. 

С р а в н е н и е . По внешней форме раковины и длине перегородоч
ных трубок описываемый вид ближе всего сходен с D. incognitum, с ко
торым он вместе встречается, но резко отличается от него наличием 
длинного спикулюма и эндоконов. Кроме того, у описываемого вида по
верхность сифона имеет своеобразные косые борозды и валики, которые 
свойственны только данному виду. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик, аренигский 
ярус, кундский горизонт ( В ш ) и основание среднего, ордовика (азери
ский горизонт лландейлского яруса). Широко распространен в Ленин
градской обл. и Эстонской ССР. Из кернов буровых скважин известен 
в Латвийской ССР и Белорусской ССР, а также в Псковской обл. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ленинградская обл., реки Волхов, Лава, 
Тосно, Копорка; Эстонская ССР, города Таллин, Азери, пос. Иру. Из 
кернов буровых скважин Белорусской ССР и Латвийской ССР и Псков
ской обл. 

М а т е р и а л . До 50 экземпляров, представленных обломками фраг
моконов хорошей сохранности. 

Dideroceras pribalticum Balaschov, sp. nov. 4 9 

Табл. XXXV, фиг. / 
1845. Orthoceras duplex. Murchison, Verneuil et Kayserling. Geol. and Palaeont Russie, 

vol. 2, p. 357, pi. 24, fig. 7. 
1866. Orthoceras duplex Barrande. Syst. Sil. Centre Boheme, vol. 2, p. 709, pi. 238, fig. 

33—36. 
1880. Endoceras duplex, Angelin et Lindstrom, Fragmenta Silurica. Holmiae, p. 1, tab. 3, 

fig. 9—11 (non fig. 1—4). 
1881. Endoceras duplex Schroder. Verzeichnis der Mitglieder der physikalisch-okonomi-

schen Gesellschaft, Abt. 1, sp. 82, Taf. 3, Fig. 1A, IB. 

Г о л о т и п — № 153/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Эстонская ССР, пос. 
Pipy в 10 км восточнее г. Таллина. Нижний ордовик, аренигский ярус, 
кундский горизонт, слой Bm v . 

О п и с а н и е . Раковина прямая, длинноконическая, постепенно рас
ширяющаяся к устью. Апикальный угол колеблется в пределах 4—5°. 
Длина раковины может достигать 2 м, из них на жилую камеру прихо
дится до 50 см. Диаметр раковины у взрослых форм около 10 см. По
перечное сечение раковины почти округлое на ранних стадиях развития 
и эллиптическое, сжатое в дорсо-вентральном направлении у взрослых 
форм. Поверхность раковины гладкая. Строение стенки раковины трех-

4 9 Видовое название от Прибалтики. 

!0* ' 147 

http://jurassic.ru/



слойное, но первоначальная структура не сохранилась из-за полной ее 
перекристаллизации. Два первых слоя наиболее толстые (см. табл. XXXV, 
фиг. 1в). Общая толщина стенки раковины 2 мм. Перегородочная линия 
прямая, поперечная. Воздушные камеры на взросльтх стадиях роста до
стигают длины 15—20 мм. На боковой диаметр раковины приходится от 
3 до 5 камер. Глубина вогнутости перегородок немного меньше длины 
одной камеры. Перегородочные трубки макрохоанитового типа, их длина 
у типичных форм равна длине почти 2 камер. Соединительные кольца 
тонкие или,совсем редуцированы. 

Сифон'Широкий, краевой и в контакте с вентральной стенкой рако
вины, его диаметр равен '/з диаметра раковины. У голотипа при боковом 
диаметре раковины в 77 мм диаметр сифона в этом же направлении 
равен 26 мм,. У паратипа при диаметре раковины в 58 мм диаметр си
фона равен 18 мм. Поперечное сечение сифона овальное, слабо сжатое в 
дорсо-вентральном направлении. Колебания диаметров в этих двух на
правлениях на взрослых стадиях роста равны 2 мм. На ядре сифона 
имеются косые желобки и валики, которые поднимаются вперед на вен
тральной стороне, где они в виде язычков сходятся под углом в 120°. 
Своеобразие положения желобков и валиков на поверхности сифона по
зволяет определить данный вид даже по этому одному признаку. Эндо
коны длинные, конические и округлые В попереченом сечении. Эндоси
фонная трубка расположена в центре сифона или немного смещена к 
вентральной стороне. Радиальные пластины не обнаружены. 

И з м е н ч и в о с т ь . Возрастные изменения выражены главным 
образом в форме поперечного сечения раковины, которое меняется от поч
ти округлого в начальных и юных стадиях развития до эллиптического, 
сжатого в дорсо-вентральном направлении у взрослых и старческих ста
диях роста. Относительная длина воздушных камер также немного умень
шается по мере роста фрагмокона. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид выделен нами из группы форм, 
ранее объединяемых в комплексный вид Endoceras duplex (Wahlenberg, 
1821), происходящий из ордовика Швеции. Последний вид является ин
валидным, и он в настоящее время распался на целый ряд новых ви
дов и даже родов. Как видно из приведенной выше синонимики, в опи
сываемый вид мы включили часть форм, ранее известных как Е. duplex. 
Отождествление этих форм с описываемым видом у нас не вызывает 
сомнения. 

Некоторое внешнее сходство сифонов имеется у описываемого ви
да с Orthoceras spiralis Pander, 1830 и О. spiralis Kutorga, 1835, которые 
впоследствии отождествлялись Эйхвальдом (1860) с Endoceras duplex, 
но у нас нет уверенности в их тождестве. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . Как уже отмечалось выше, описы
ваемый вид Dideroceras pribalticum выделен нами из группы 
форм, ранее объединяемых в комплексный вид Endoceras duplex 
(Wahlenberg, 1821), происходящий из ордовика Швеции. Под по
следним видовым названием в ордовике Прибалтики было описано 
большинство длинноконических форм эндоцератоидеи. Автор этого ви
да дал только краткое описание и не привел никаких изображений. 
В 1837 г. шведский палеонтолог Хизингер (Hisinger, 1837, табл. Я, 
фиг. / ) под видовым названием Orthoceratites duplex впервые опубли
ковал схематическое изображение одного из описанных им экземпляров 
(контуры продольного сечения фрагмокона). Судя по приведенному Хи-
зингером рисунку, можно сказать, что данный экземпляр можно от
нести к семейству Endoceratidae. Точнее определить его невозможно. 

В 1840 г. Эйхвальд применил название Orthoceratites duplex для 
некоторых ордовикских эндоцератоидеи Ленинградской обл. и Эстонии, 
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но изображения, как и для всех отальных форм, в этой его работе не 
даны. В 1860 г. Эйхвальд дает описание этого вида, но изображений 
снова не приводит. 

В дальнейшем из ордовика Прибалтики отдельными исследовате
лями описывались под Endoceras duplex многие неродственные эндо
цератоидеи. Некоторые из них, по современным представлениям, не при
надлежат даже одному роду. 

Ограничение объема вида Endoceras duplex было частично произ
ведено Шредером (Schroder, 1881), Фурдом' (Foord, 1888) и Гольмом 
(Holm, 1895—1897). Этими авторами было выделено несколько новых 
видов рода Endoceras, однако даже и в их понимании объем вида 
Endoceras duplex оставался довольно широким. 

Приступая к изучению эндоцератоидеи из отложений ордовика Ле
нинградской обл. и Эстонской ССР, автор в первую очередь попытался 
через шведских палеонтологов выяснить судьбу оригиналов вида Endo
ceras duplex Wahlenberg. Оказалось, что оригиналы вида не сохрани
лись, они были утеряны еще в XIX в. Поэтому во избежание дальней
шей путаницы автор счел целесообразным вообще изъять из употребле
ния этот инвалидный вид, тем более что большинство форм эндоцера
тоидеи, ранее относимых к виду Endoceras duplex, имеет макрохоани
товые перегородочные трубки, а потому' не принадлежат роду Endoce
ras. Многие из них, по современной классификации, относятся к роду 
Dideroceras Flower, 1950. 

Описываемый новый вид Dideroceras pribatticum включает те фор
мы эндоцератоидеи, у которых перегородочные трубки равны длине почти 
2 камер. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний ордовик, аренигский 
ярус, кундский горизонт Эстонской ССР и обуховский горизонт Ленин
градской обл. В Швеции, Норвегии и Польше и ГДР этот вид из
вестен из вагинатовых известняков (Вш) • 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ленинградская обл., реки Волхов, Лава, 
Поповка, Тосна, Путиловские ломки; Эстонская ССР, города Азери, 
Кунда, Таллин, пос. Иру. Из кернов скважин Литовской ССР и Белорус
ской ССР, а также Псковской обл. 

М а т е р и а л . До 50 экземпляров, представленных главным обра
зом фрагмоконами хорошей сохранности. 

Dideroceras magnisiphonicum Balaschov, sp. nov. 6 0 

Табл. XLI, фиг. 1—3 

Г о л о т и п — № 154/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Эстонская ССР, 
карьер у пос. Луганузе. Средний ордовик, лландейлский ярус, таллин
ский горизонт, слои ласнамяе. 

О п и с а н и е . Раковина большая, прямая, почти цилиндрическая или 
длинноконическая, Постепенно расширяющаяся к устью. Апикальный 
угол раковины 2—3°. У паратипа при длине фрагмокона в 22 см диа
метр переднего его конца 6,7 ом\ заднего 5,8 см, т. е. на длину 22̂  см 
раковина расширяется к устью на 9 мм, а на 10 см длины фрагмокона 
его расширение равно 4 мм. Из этих данных видно, что апикальный угол 
паратипа 2,3°. Поперечное сечение раковины в начальных стадиях роста 
округлое, а на взрослых эллиптическое, сжатое в дорсо-вентральном на
правлении (отношение диаметров у паратипа равно 5 0 : 5 7 ) . Поверх
ность раковины гладкая. 1 

Перегородочная линия прямая, но по отношению к оси раковины 
явно наклоненная назад на вентральной стороне под углом 100°. Воз-

50 Видовое название m a g n i s i p h o n i c u m (лат.) — широкосифонный. 
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душные камеры относительно короткие. На боковой диаметр взрослых 
форм приходится -5 камер, а на юных стадиях роста — 4 камеры. Пере
городки вогнуты к устью, глубина их вогнутости равна длине 1—1,5 ка
меры. Перегородочная трубка равна длине около 2 камер. 

Сифон весьма широкий, краевой и в контакте с вентральной стен
кой раковины. Диаметр сифона равен 2/з диаметра раковины, форма его 
поперечного сечения почти округлая в юных стадиях роста или слабо 
сжатая в дорсо-вентральном направлении на взрослых. Начальные ка
меры иэндоконы не сохранились. 

С р а в н е н и е . Для описываемого вида весьма характерным являет
ся наличие широкого сифона (до 2/з диаметра раковины) и длинных пе
регородочных трубок (длиной до 2 камер). Эти особенности резко отли
чают описываемый вид от всех других видов рода. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, лландейл
ский ярус, таллинский горизонт, слои ласнамяе. Эстонская ССР и запад
ная часть Ленинградской обл. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская ССР, г. Таллин, пос. Луганузе; 
Ленинградская обл., дер. Горки. 

М а т е р и а л . 15 экземпляров, представленных фрагмоконами хо
рошей сохранности. 

Dideroceras brevispictilum Balaschov, sp. nov. 5 1 

Табл. XLII, фиг. 1—3 

Г о л о т и п — № 156/95696, ЦГМ, г. Ленинград. Эстонская ССР, 
карьер у дер. Ару около г. Кунда. Средний ордовик, лландейлский ярус, 
таллинский горизонт, слои ласнамяе. 

О п и с а н и е . Раковина прямая, почти цилиндрическая, медленно 
расширяющаяся к устью. Апикальный угол 2—3°.' Поперечное сечение 
раковины почти округлое на начальных стадиях роста и овальное, слабо 
сжатое дорсо-вентрально на взрослых. Длина наиболее полно сохранив
шейся раковины голотипа, представленной фрагмоконом, достигает 
20 см, причем апикальная часть и почти вся жилая камера не сохра
нились. Наибольший диаметр раковины 5 см. При дорсо-вентральном 
диаметре раковины в 27 мм ее латеральный диаметр равен 34 мм. На
ружная поверхность раковины гладкая, но на внутреннем слое ее стенки 
наблюдаются очень тонкие извилистые поперечные штрихи роста, за
метные только в лупу. 

Перегородочная линия прямая, поперечная. Воздушные камеры ко
роткие — на диаметр раковины приходится 5—6 камер. Глубина вогну
тости перегородок равна длине одной камеры. Перегородочные трубки 
макрохоанитового типа, они равны длине 1,5 камеры. Соединительные 
кольца протягиваются на всю длину перегородочных трубок, они тонкие 
в промежутке между двумя соседними перегородочными трубками, но 
значительно утолщены к вершинной своей части, т. е. в направлении 
к апикальному концу раковины. 

Сифон широкий, краевой и в контакте с вентральной стенкой рако
вины, его диаметр равен 0,5 диаметра раковины. Поперечное сечение 
сифона округлое на юных стадиях роста и овальное, слабо сжатое дор
со-вентрально. на взрослых. У голотипа при дорсо-вентральном диаметре 
сифона в 13 мм его латеральный диаметр равен 16 мм. Спикулюм си
фона короткий, конический, округлый в поперечном сечении, его поверх
ность гладкая, длина равна 4 см. Вершина спикулюма постепенно пере
ходит в тонкую круглую эндосифонную трубку, расположенную не в 

Вид назван по наличию короткого спикулюма. 
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центре сифона, а эксцентрично, т. е. ближе к дорсальной стороне. На
блюдается хорошо выраженная радиальная пластина, соединяющая 
эндосифонную трубку с дорсальной стенкой сифона. По-видимому, была 
и вентральная пластина, но из-за перекристаллизации эндоконов она не 
обнаружена в поперечных сечениях сифона. Эндоконы, судя по спику
люму, были конические, короткие, а их центр смещен к дорсальной сто
роне. У голотипа эндоконы занимают Уз длины сифона. 

И з м е н ч и в о с т ь . Индивидуальная изменчивость проявляется 
в колебаниях величины апикального угла раковины от 2 до 3°. Возраст
ные изменения выражены главным образом в колебании относительной 
длины воздушных камер, которых на соизмеримый диаметр раковины 
приходится 5—6. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид по наличию коротких воздушных 
камер и спикулюма сифона, а также по эксцентричному положению 
эндосифонной трубки, смещенной ближе к дорсальной стороне, резко 
отличается от всех других видов данного рода. Родовая принадлежность 
вида базируется главным образом на одном признаке — длине перегоро
дочных трубок. У типичных представителей рода Dideroceras до сих пор 
не были известны радиальные пластины в эндосифоне. У описываемого 
вида они имеются, и это, по-видимому, связано с лучшей сохранностью 
изученного нами материала, так как по другим признакам данный вид 
стоит ближе всего к роду Dideroceras. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, ллан
дейлский ярус, таллинский горизонт, слои ласнамяе. Эстонская ССР 
и западная часть Ленинградской обл. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская ССР, карьер у дер. Ару около 
г. Кунда и карьер Нехату около г. Кохтла-Ярве; Ленинградская обл., 
дер. Котлы и Б. Рудделово Кингисеппского района. 

М а т е р и а л . 10 экземпляров, представленных фрагмоконами хоро
шей сохранности. 

Dideroceras purtsense Balaschov, sp. nov. 5 2 

Табл. XLIII, фиг. 1, 2 

Г о л о т и п — № 159/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Эстонская ССР, 
р. Пуртсе в 3 км ниже по течению от с. Луганузе. Нижний ордовик, аре
нигский ярус, кундский горизонт, слой Bin v . 

О п и с а н и е . Раковина ортоцераконовая, длинноконическая, посте
пенно расширяющаяся к устью. Апикальный угол 4—4,6°. Поперечное 
сечение раковины почти округлое в начальных стадиях роста и овальное, 
слабо сжатое в дорсо-вентральном направлении на взрослых и старче
ских стадиях развития. Длина раковины наибольшего экземпляра (голо
типа) 40 см, из них сохранившаяся часть жилой камеры 16 см, фрагмо
кона 22 см. Апикальная часть фрагмокона не сохранилась. Расстояние 
от основания жилой камеры до вершины спикулюма 24 см. Боковой диа
метр раковины у основания жилой камеры 5,5 см, дорсо-вентральный 
4,7 см. Поверхность раковины гладкая. Перегородочная линия прямая, 
поперечная. Воздушные камеры короткие — на боковой диаметр рако
вины приходится до 7 камер. Глубина вогнутости перегородок не превы
шает длины одной, камеры. Перегородочные трубки равны длине 1,5 ка
меры. Соединительные кольца тонкие, они протягиваются на всю длину 
перегородочной трубки. 

Сифон широкий, краевой и в контакте с вентральной стенкой рако
вины на взрослых стадиях роста. На юных стадиях роста сифон немного 

52 Видовое название от р. Пуртсе ЭССР. 
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(1—1,5 мм) удален от вентральной стенки раковины. Диаметр сифона 
немного меньше половины диаметра раковины, их отношение равно 0,41. 
Поперечное сечение сифона почти круглое в начальных стадиях роста 
и овальное, слабо сжатое дорсо-вентрально на взрослых. Поверхность 
сифона несет на себе следы перегородочных трубок, представленных 
косыми бороздами и валиками, которые направлены вперед в виде 
тупого язычка на вентральной стороне. Спикулюм сифона длиннокониче-
ский, округлый в поперечном сечении и с гладкой поверхностью; его 
длина 5—6 сМ. Вершина спикулюма постепенно переходит в тонкую 
эндосифонную трубку, сжатую в дорсо-вентральном направлении и под
держиваемую двумя венгро-латеральными продольно-радиальными пла
стинами. Эндоконы замещены кальцитом, но, судя по спикулюму, они. 
были длинноконические, с центральной эндосифонной трубкой. 

И з м е н ч и в о с т ь . Возрастные изменения, как и у многих других 
видов, проявляются главным образом в характере поперечного сечения 
раковины, которое вместо округлого на юных стадиях роста становится 
овальным на взрослых. Сифон в начале роста обычно немного удален 
от вентральной стенки, затем находится в контакте с ней. Индивидуаль
ная изменчивость проявляется в некотором колебании апикального угла 
раковины (4—4,6°) и относительной длины камер (6—7 камер на диа
метр раковины). 

С р а в н е н и е . Описываемый вид по внешней форме раковины 
и длине перегородочных трубок ближе всего сходен' с D. incognitum 
(Schroder), с которым он совместно встречается. От последнего отли
чается наличием в эндосифоне двух вентро-латеральных радиальных 
пластин, поддерживающих эндосифонную трубку, поперечное сечение 
которой сжато в дорсо-вентральном направлении, причем вентральная 
сторона ее сильно уплощена, а дорсальная выпуклая. Эти особенности 
строения эндосифонной трубки резко отличают данный вид от всех 
остальных видов рода Dideroceras. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний ордовик, арениг
ский ярус, кундский горизонт, слой Biii v. Ленинградская обл. и Эстон
ская ССР. Из кернов буровых скважин данный вид известен в Латвий
ской ССР и Псковской обл. Вид встречается довольно часто. 

• М е с т о н а х о ж д е н и е . Ленинградская обл., реки Волхов, Лава, ; 

Тосна, дер. Гостилицы, Лопухинка; Эстонская ССР, города Кунда, Тал
лин, р. Пуртсе; Латвийская ССР; скв. № 1 (Пилтене), 1960 г. 

М а т е р и а л . До 50 экземпляров, представленных обломками фраг
моконов, жилыми камерами и изолированными сифонами. 

Род Chisiloceras Gortani, 1934 

Chisiloceras luganusense Balaschov, sp. -nov. 5 3 

Табл. XLIV, фиг. / 

Г о л о т и п — № 161/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Эстонская ССР, 
р. Пуртсе около пос. Луганузе. Средний ордовик, лландейлский ярус, 
таллинский горизонт, слои ласнамяе. 

О п и с а н и е . Раковина ортоцераконовая, длинноконическая, посте
пенно расширяющаяся к устью. Апикальный угол 5—6°. О размерах 
раковины можно судить по голотипу, представленному обломком фраг
мокона в 560 мм длиной. Его латеральной диаметр, у заднего конца 
равен 72 мм, а у переднего— 120 мм, Дорсо-вентральный диаметр точно 
замерить не удалось, так как вентральная сторона частично разрушена. 

Видовое название от пос. Луганузе ЭССР. 
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Судя по сохранившимся остаткам раковины голотипа, а также и другим 
экземплярам, можно сказать, что поперечное сечение раковины было 
овальное, сжатб дорсо-вентрально. У голотипа дорсальная и вентраль
ная стороны раковины немного уплощены, отчего ее поперечное сечение 
становится почти квадратным. Поверхность раковины гладкая. .Перего
родочная линия прямая, поперечная. Воздушные камеры достигают 
длины 2,5 см, или на боковой диаметр раковины приходится 3—4 каме
ры. Глубина вогнутости перегородок немного меньше длины камеры. 
Перегородочные трубки равны длине 1,3 камеры. Соединительные кольца 
относительно тонкие, они протягиваются на всю длину перегородочных 
трубок. Сифон занимает эксцентричное положение, его диаметр равен 
около Уз диаметра раковины. Строение эндоконов не изучено, так как не 
сохр*анились апикальные части раковины. 

И з м е н ч и в о с т ь . Прослежены только возрастные изменения, ко
торые проявляются в изменении длины камеры. Обычно на молодых 
стадиях роста относительная длина камер больше, чем на взрослых. 
С возрастом немного меняется и характер поперечного сечеНия рако
вины — от округлого на юных до почти квадратного на взрослых стадиях 
роста. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид ближе всего сходен с Ch. balticum, 
но отличается от него субквадратным поперечным сечением раковийы, 
немного меньшей длиной воздушных камер и относительно более узким 
сифоном, распрложенным близко к вентральной стороне. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, ллан
дейлский ярус, таллинский горизонт, слои ласнамяе. Эстонская ССР 
и Ленинградская обл. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская ССР, левый берег р. Пуртсе, 
карьер у пос. Луганузе; Ленинградская обл., Кингисеппский район, дер.' 
Горка около ст. Керстово. 

М а т е р и а л . 4 экземпляра, представленных обломками фрагмоко
нов хорошей сохранности. 

Chisiloceras balticum Balaschov, sp. nov . 5 4 

Табл. XLIV, фиг. 2 
t 

Г о л о т и п — № 162/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Эстонская ССР, ле
вый берег р. Пуртсе, карьер в 2 км северо-западнее пос. Луганузе. Сред
ний ордовик, лландейлский ярус, таллинский горизонт, слои ласнамяе. 

О п и с а н и е . Раковина большая, ортоцераконовая, длиннокониче
ская, постепенно расширяющаяся к устью. Апикальный угол около 7°. 
Поперечное сечение раковины округлое или овальное, слабо сжатое ла
терально. Измерение фрагмокона голотипа показало: длина равна 
330 мм, дорсо-вентральный диаметр заднего конца 60 мм, переднего — 
100 мм, латеральный диаметр заднего конца 48 мм, переднего — 80 мм. 
Из приведенных данных видно, что раковина слабо сжата латерально, 
а ее расширение к устью на 100 мм длины равно 12 мм. Поверхность-
раковины, гладкая. Перегородочная линия прямая, по отношению к про
дольной оси раковины слабо наклонена назад в направлении от дорсаль
ной к вентральной стороне. Воздушные камеры достигают в длину 30 мм, 
а на дорсо-вентральный диаметр раковины приходится 3—3,5 камеры. 
Глубина вогнутости свободной части перегородок равна длине около-
одной камеры. Перегородочные трубки макрохоанитового типа, они рав
ны длине около 1,5 камеры. 

5 4 Видовое название от Прибалтики. 
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Сифон расположен эксцентрично. При дорсо-вентральном диаметре 
раковины в 95 мм сифон удален от дорсальной стенки на 52 мм, а от 
вентральной на 15 мм. Диаметр сифона равен 0,3 диаметра раковины, 
а его поперечное сечение почти округлое или слабо сжатое латерально 
(при дорсо-вентральном диаметре сифона в 29 мм его латеральный диа
метр равен 24 мм). Поверхность сифона с поперечными бороздами и ва
ликами. Строение эндоконов из-за отсутствия апикальных частей рако
вин не установлено: 

С р а в н е н и е . Описываемый вид отличается от . известных двух 
каракорумских среднеордовикских видов, а именно от Chisiloceras mari-
nelli и Ch. dainellii, наличием более крупной конической раковины, отно
сительно более длинными воздушными камерами и иным положением 
сифона. У азиатских видов сифон занимает почти центральное положе
ние, у описываемого вида он расположен эксцентрично, т. е. между цент
ром и вентральной стенкой раковины. Кроме того, у азиатских видов 
раковина почти округлая или слабо сжата дорсо-вентрально, и у описы
ваемого вида она на взрослых стадиях немного сжата латерально. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, ллан
дейлский ярус, таллинский горизонт, слои ласнамяе. Эстонская ССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская ССР, карьер по левому берегу 
р. Пуртсе северо-западнее пос. Луганузе. 

М а т е р и а л . 3 экземпляра, представленных обломками фрагмо
конов хорошей сохранности. * 

Род Ventrolobendoceras Balaschov, gen. nov.55 

Т и п рода—Ventrolobendoceras grandiense gen. et. sp. nov. Сред
ний ордовик, лландейлский ярус, таллинский (дубовикский) горизонт, 
валимский подгоризонт. Дер. Горка Кингисеппского района Ленинград
ской обл. 

Д и а г н о з . Раковина большая, ортоцераконовая, длинноконическая, 
постепенно расширяющаяся к устью. Апикальный угол 6—8°. Попереч
ное сечение раковины эллиптическое, сжатое в дорсо-вентральном на
правлении. Поверхность гладкая. Перегородочная линия образует ясно 
выраженную широкую вентральную лопасть. Воздушные камеры длин
ные. Перегородочные трубки равны длине 1,3 камеры. Сифон широкий, 
расположен близко к вентральной стенке раковины, но не в контакте 
с ней. Строение эндоконов не установлено. Предполагается, что началь
ная камера была типа Nanno. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . По внешней форме рако
вины, положению сифона и длине перегородочных трубок описываемый 
род сходен с Chisiloceras, но отличается от него главным образом нали
чием вентральной лопасти. Этот отличительный признак является весьма 
существенным. Некоторое внешнее сходство описываемый род имеет 
с Proterovaginoceras, но отличается от него более короткими перегоро
дочными трубками, наличием вентральной лопасти и эксцентричным 
положением сифона. Судя по сохранившимся обломкам фрагмоконов 
(диаметр равен 15 см), представители этого рода достигали нескольких 
метров длины. 

В и д о в о й с о с т а в и р а с п р о с т р а н е н и е . Известен пока 
1 вид, распространенный в отложениях лландейлского яруса Ленинград
ской обл. и Эстонской ССР. 

5 5 Род назван по наличию вентральной лопасти. 
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Ventrolobendoceras grandiense Balaschov, sp. nov. 5 6 

Табл. XLV, фиг. 1—3 

Г о л о т и п — № 163/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Ленинградская обл., 
Кингисеппский район, дер. Горка (около ст. Керстово). Средний ордо
вик, лландейлский ярус, таллинский (дубовикский) горизонт, валимский 
подгоризонт. 

О п и с а н и е . Раковина большая, ортоцераконовая, длиннокониче
ская, с апикальным углом около 8°. Поперечное сечение раковины эллип
тическое, сжатое в дорсо-вентральном направлении. Длина раковины 
голотипа, представленного только обломком фрагмокона, 420 мм„ лате
ральный диаметр его заднего конца 25 мм, переднего — 45 мм. Среди 
других экземпляров максимальный диаметр раковины достигает 150 мм, 
длина жилой камеры около 30 см, причем ее сохранность неполная. Вы
численная автором на основании имеющихся обломков фрагмоконов 
полная длина раковины, по-видимому, достигала свыше 3 ж. У изучен
ных экземпляров стенка раковины не сохранилась, но, судя по ядрам 
раковин, она была гладкой. 

Перегородочная линия на дорсальной и латеральных сторонах пря
мая, но на вентральной образует довольно глубокую и широкую ло
пасть. Воздушные камеры относительно длинные — на латеральный 
диаметр раковины приходится 3—4 камеры. Глубина вогнутости перего
родок равна или немного превышает длину одной воздушной камеры. 
Перегородочные трубки равны длине 1,3 камеры. Соединительные кольца 
тонкие. 

Сифон широкий, расположен близко к вентральной стенке раковины, 
но не в контакте с ней, а удален от нее на 2—4 мм. Диаметр сифона 
равен около Уз латерального диаметра раковины, его поперечное сече
ние эллиптическое, сжатое в дорсо-вентральном направлении. На поверх
ности ядра сифона хорошо выражены следы перегородочных трубок, 
которые представлены косыми бороздами и валиками, приподнятыми 
вперед на вентральной стороне в виде тупых язычков. Строение эндоко
нов не установлено, так как вся полость сифона изученных экземпляров 
заполнена вмещающей породой. 

И з м е н ч и в о с т ь . Пределы индивидуальной изменчивости, выра
женные в колебаниях апикального угла раковины и длине воздушных 
камер, весьма незначительны. Возрастные изменения проявляются в том, 
что вентральная лопасть на молодых стадиях роста более глубокая и 
узкая, чем на взрослых, где она становится более широкой. С возрастом 
немного меняется и положение сифона, который заметно приближается 
к вентральной стенке раковины, но не находится с ней в контакте. 

С р а в н е н и е . Род представлен пока что одним видом, характерной 
и отличительной особенностью которого является наличие вентральной 
лопасти и эксцентричное положение сифона. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, ллан
дейлский ярус, таллинский (дубовикский) горизонт, валимский подгори
зонт Ленинградской обл. и ласнамяэский подгоризонт Эстонской ССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ленинградская обл., Кингисеппский район, 
дер. Горка, р. Волхов у г. Волховстрой. Эстонская ССР, пос. Иру восточ
нее г. Таллина. 

М а т е р и а л . До 20 экземпляров, представленных обломками 
фрагмоконов хорошей сохранности. 

56 Видовое название grandis (лат.) — огромный, большой. 
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Род Suecoceras Holm, 1896 

Suecoceras barrandei (Dewitz, 1880) 
Табл. XLVI, фиг. 1—5 

1880. Endoceras barrandei Dewitz (поп Holm, 1896). Zeitschrift Deutsch. Geol. Gesell-
schaft, Bd, 32, S. 390, Taf. 16, Fig. 3; Taf. 17, Fig. 3. 

Г о л о т и п —- Endoceras barrandei Dewitz, 1880, op. cit., S. 390,. 
Taf. 16, Fig. 3. Средний ордовик, лландейлский ярус, эхиносферитовый 
известняк. Прибалтика. 

О п и с а н и е . Раковина ортоцераконовая, почти цилиндрическая, 
с округлым или слабо сжатым в дорсо-вентральном направлении попе
речным сечением. Апикальный угол до 2°. Длина отдельных обломков 
раковин достигает 30 см, наибольший диаметр 3 см. Поверхность рако
вины гладкая. У одного из экземпляров сохранилась жилая камера, дли
на которой равна 4 см, л ее устье прямое, открытое. Воздушные камерц 
достигают длины 6—9 мм, или на диаметр раковины приходится 3—4 
камеры. Перегородки вогнуты к устью на глубину 5 мм, или на длину 
почти одной камеры. Перегородочная трубка равна длине 1,25 камеры. 
Перегородочная линия прямая, поперечная. 

Сифон широкий, его диаметр немного больше чем '/з диаметра рако
вины. Поперечное сечение сифона почти округлое или, как и раковина, 
слабо сжатое в дорсо-вентральном направлении. На всем своем протя
жении сифон не находится в контакте с вентральной стенкой раковины, 
а удален от нее на 2—4-мм. На ядре сифона валики и борозды, образо
ванные перегородочными трубками, расположены почти прямо попе
речно к его продольной оси или слабо наклонены назад на дорсальной 
стороне. Внутрисифонные отложения так же, как и начальная камера, 
.не сохранились. 

С р а в н е н и е . Описываемые экземпляры по внешней форме рако
вины и по положению сифона почти ничем не отличаются от голотипа 
Suecoceras barrandei (Dewitz), с которым мы их_отождествляем и кото
рые встречаются в одновозрастных отложениях. 

• По эксцентричному положению сифона данный вид резко отличается 
от одноименного вида, описанного Гольмом в 1896 г. из серых литуиту-
совых известняков Швеции и принятого им за тип подрода Suecoceras. 
Стратиграфически описываемые экземпляры встречаются выше швед
ских форм, но одновозрастны с таковыми Прибалтики. 

Как уже отмечалось выше, Гольм ошибочно отождествил формы, 
происходящие из красного ортоцератитового известняка среднего ордо
вика Швеции, с видом Suecoceras barrandei (Dewitz), происходящим из 
серого ортоцератитового известняка среднего ордовика Прибалтики. По
следний моложе первого. Мы вполне присоединяемся к мнению Патрун-
ки, выделившего шведские формы в самостоятельный вид Endoceras 
(Suecoceras) holmi Patrunky, 1926, который по морфологическим при
знакам раковины и особенно по, эксцентричному положению сифона 
резко отличается от описываемого вида. 

Некоторые авторы, (Schroder, 1881) считают описываемый вид 
5 . barrandei (Dewitz) разновидностью сборного вида Endoceras com
mune Wahlenberg, 1821. Последнее видовое название является «потеп 
nudum*, а поэтому оно должно быть, по нашему мнению, изъято из обра
щения, так как под этим видовым названием описывались многими авто
рами совершенно неродственные формы. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, ллан-
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дейлский ярус, таллинский горизонт, слои азери. В Ленинградской обл. 
(реки Волхов, Лава) встречается вместе с трилобитом Asaphus kowa-
lewskii в дубовикском горизонте (Ci). В Эстонии, восточнее г. Таллина 
(пос. Иру), этот вид встречается в верхней части слоев азери. 6 Кали
нинградской обл., Северной Польше и ГДР он встречается в верхнем 
сером ортоцератитовом известняке (Ст.) и, по мнению Девитца (Dewitz, 
1880), известен также в Bniv, но последнее указание не подтверждается 
нашими данными. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ленинградская обл., реки Волхов, Лава, 
дер. Б. Рудделово; Псковская обл., дер. Мишина Гора;'Эстонская ССР: 
г. Таллин, пос. Иру. . 

М а т е р и а л . 8 экземпляров, представленных главным образом 
фрагмоконами с частично сохранившейся жилой камерой, но без апи
кальных концов. 

Suecoceras mishlnagorense Balaschov, sp. nov . 5 7 

Табл. XLVlC-фиг. / 

Г о л о т и п — № 171/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Псковская обл., Гдов
ский район, дер. Мишина Гора. Средний ордовик, лландейлский ярус, 
таллинский (дубовикский) горизонт, слои азери. 

О п и с а н и е . Раковина прямая, тонкая, почти цилиндрическая, по
степенно расширяющаяся к устью. Апикальный угол около 2°. Попереч
ное сечение раковины округлое или слабо сжато латерально. Длина 
раковины голотипа 21 см, максимальный ее диаметр 1,5 см. Поверхность 
раковины гладкая. Перегородочная линия прямая, поперечная. Воздуш
ные камеры относительно длинные на диаметр раковины приходится 
2 камеры. Глубина вогнутости перегородок не превышает 0,5 длины 
камеры. Перегородочная трубка прямая, ее длина равна 1,20 камеры. 
Соединительные кольца тонкие, равны длине перегородочной трубки. 

Сифон широкий, краевой, в контакте с вентральной стенкой рако
вины, его диаметр составляет почти 7г диаметра раковины. У голотипа 
;при диаметре раковины в 11 мм диаметр сифона 5 мм. Поперечное сече
ние сифона округлое. Эндоконы не выражены, так как сифон заполнен 
кристаллическим кальцитом. Эндосифонная трубка хорошо выражена, 
она тонкая, округлая в поперечном сечении и проходит в центре сифона. 
Никаких радиальных пластин в эндосифоне не обнаружено. Начальная 
камера не сохранилась. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид по внешней форме раковины, ее 
размерам, строению стенки сифона имеет близкое сходство с типом рода 
S. hol/ni Patrunky, 1926, но отличается от него главным образом относи
тельно большими размерами воздушных камер! которые у описываемого 
вида в 2 раза длиннее, чем у типа рода. У описываемого вида не сохра : 

нились начальные камеры, что затрудняет их более детальное сравнение, 
но, судя по строению взрослых стадий фрагмокона, безусловно, данный 
вид принадлежит роду Suecoceras. Более подробное освещение этого 
вопроса приведено в общих замечаниях к данному роду (глава «Систе
матика»). < 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, ллан
дейлский ярус, таллинский (дубовикский) горизонт, слои азери. Северо
западная часть Русской платформы. 

5? Видовое название от дер. Мишина Гора Псковской обл. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . Псковская обл., Гдовский район, дер Ми
шина I ора (4 экземпляра); скважины: Вильнюс, Швенчионис Видзы 
Купа (по одному экземпляру). ' ' 

М а т е р и а л . 10 экземпляров, представленных фрагмоконами хоро
шей сохранности. у 

Suecoceras angelini (Radiger, 1892) 

Табл. XLVII, фиг. 2—5 

1892. Endoceras angelini Rudiger. Archiv des-Vereins der Freunde der Naturgeschichte in 
Mecklenburg, 45 Jahr., S. 27. 

1880. Endoceras commune Angelin. Fragm. Sil., p. 2, Taf. 3, fig. 5—8. 

Г о л о т и п — Endoceras commune Angelin, 1880, op. cit., p. 2, taf, 3, 
fig. 5, 6. Швеция. Средний ордовик, лландейлский ярус, платиурусовый 
известняк. 

О п и с а н и е . Раковина ортоцераконовая, почти цилиндрическая, 
с апикальным углом около 3°. Поперечное сечение раковины округлое 
или -слабо сжатое в дорсо-вентральном направлении. Длина раковины 
достигает 100 см, ее диаметр не превышает 2—3 см. Поверхность рако
вины гладкая. Перегородочная линия прямая, поперечная на дорсальной 
и латеральной сторонах, но с явной узкой и глубокой, лопастью на вент
ральной стороне. Воздушные камеры длинные — на диаметр раковины 
приходится около 3 камер. Глубина вогнутости перегородок не превы
шает длины 0,5 камеры. Перегородочные трубки равны длине 1,25 ка
меры. Соединительные кольца тонкие, их длина равна длине перегоро
дочных трубок. 

Сифон широкий, расположен близко к вентральной стенке раковины, 
но не в контакте с ней, а удален от нее на 1—2 мм. Диаметр сифона ра
вен 0,3—0,5 диаметра раковины. Спикулюм сифона длинноконический,. 
округлый в поперечном сечении и с гладкой поверхностью. Вершина спи
кулюма постепенно переходит в тонкую цилиндрическую трубку, распо
ложенную в центре эндоконов. Радиальных пластин, поддерживающих 
эндосифонную трубку, не обнаружено. 

С р а в н е ц и е . Описываемый вид по внешней форме раковин ближе 
всего сходен с 5. barrandei, но отличается от него главным образом на
личием более глубокой вентральной лопасти. 

Описываемые экземпляры по внешней форме раковины и характеру 
перегородочных линий, для которой существенной особенностью является; 
наличие глубокой вентральной лопасти, мало чем отличаются от рако
вины голотипа. Правда, у голотипа воздушные камеры немного длиннее, 
а вентральная лопасть немного глубже, но это, по-видимому, связано 
с возрастными изменениями, так как раковина голотипа представлена 
более поздними стадиями роста. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, ллан
дейлский ярус, таллинский (дубовикский) горизонт, волховстройский 
подгоризонт Ленинградской обл. и слои азери Эстонской ССР. В Швеции 
данный вид известен из платиурусовых известняков лландейлского яруса 
(аналоги горизонта азери Эстонской ССР) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская ССР, города Таллин, Кунда, 
Азери, пос. Иру около г. Таллина; Псковская обл., дер. Мишина Гора. 

М а т е р и а л . До 30 экземпляров, представленных обломками фраг
моконов хорошей сохранности. 
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Suecoceras schlieffeni (Rfidiger, 1892) 

Табл. XLVIII, фиг. 1—3 

1892. Endoceras schlieffeni Riidiger. Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte-
in Mecklenburg, 45, S. 30, Taf. 2, Fig. 11a, lib. 

Г о л о т и п — Endoceras schlieffeni I^udiger, 1892, op. cit., S. 30, 
Taf. 2, Fig. 11a, b. Прибалтика. Валунные глыбы эхиносферитовых из
вестняков, относимых к лландейлскому ярусу (платиурусовый извест
няк). 

О п и с а н и е . Раковина ортоцераконовая, почти цилиндрическая, 
очень медленно расширяющаяся к устью. Апикальный угол 2—3°. Попе
речное сечение раковины округлое или овальное, слабо сжатое в дорсо-
вентральном направлении. Длина отдельных обломков фрагмоконов 
достигает 1,7 м, максимальный его диаметр равен 3,5 см. Длина жилой 
камеры около 15 см. Поверхность раковины гладкая. Перегородочная 
линия прямая, поперечная или по отношению к продольной оси раковины 
слабо наклонена назад на вентральной стороне. Воздушные камеры 
средней длины — на диаметр раковины приходится 3—4 камеры. Глу
бина вогнутости перегородок не превышает длины 0,5 камеры. Перегоро
дочные трубки равны длине 1,3 камеры. Соединительные кольца тонкие, 
они равны длине перегородочной трубки. 

Сифон широкий, его диаметр колеблется в пределах от 0,3 до 0,5 
диаметра раковины. Положение сифона на взрослых и старческих ста
диях роста краевое и в контакте с вентральной стенкой раковины, а на 
юных стадиях сифон удален от вентральной стенки раковины на 1—2 мм. 
На ядре сифона имеются отпечатки перегородочных трубок, представ
ленные в виде косых валиков и борозд, опущенных назад на дорсальной 
и приподнятых вперед на вентральной сторонах, где они сходятся под 
тупым углом. 

Спикулюм сифона длинноконический, гладкий и округлый в попе
речном сечении. Эндосифонная трубка слабо сжата, в дорсо-вентральном 
направлении. Радиальных пластин не обнаружено. 

С р а в н е н и е . Описываемые экземпляры по внешней форме рако
вины и положению сифона почти ничем не отличаются от голотипа. Для 
данного вида характерной особенностью является наличие цилиндриче
ской раковины, очень медленно расширяющейся к устью, почти краевое 
положение сифона с характерными отпечатками перегородочных трубок 
на его ядрах и наличие слабо сжатой в дорсо-вентральном направлении 
эндосифонной трубки. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, ллан
дейлский ярус, таллинской горизонт, слои азери Эстонской ССР (20— 
30 см выше подошвы верхнего чечевичного слоя). В Калининградской 
области и Пбльше данный вид известен из валунных глыб эхино
сферитового известняка. 

В Ленинградской обл. данный вид встречается в порожской толще 
дубовикского горизонта (Ci). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская ССР, г. Азери, пос. Иру во
сточнее г. Таллина, реки Ягала, Пуртсе; Ленинградская обл., 
р. Волхов. 

М а т е р и а л . До 50 экземпляров, представленных главным образом 
обломками фрагмоконов хорошей сохранности. Отдельные экземпляры 
(р. Ягала, ЭССР) достигают в длину до 170 см, из них жилая камера— 
до 15 см. 
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Suecoceras aseriense Balaschov, sp. nov. 5 8 

Табл. XLIX, фиг. 1—4 

Г о л о т и п — № 179/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Эстонская ССР, пос. 
Иру в 10 км восточнее г. Таллина. Средний ордовик, лландейлский ярус, 
таллинский горизонт, слои азери. 

О п и с а н и е . Раковина ортоцераконовая, почти цилиндрическая, 
медленно расширяющаяся к устью. Апикальный угол 1—2°. Поперечное 
.сечение раковины округлое. Длина наибольших обломков фрагмоконов 
достигает 70 см. Поверхность раковины гладкая. Перегородочная линия 
прямая, поперечная. Воздушные камеры равны длине 0,6 мм, или на 
диаметр раковины приходится 3 камеры. Глубина вогнутости перегоро
док не превышает длины одной камеры. Перегородочные трубки равны 
длине 1,3 камеры. Соединительные кольца тонкие, равные длине перего
родочной трубки. 

Сифон широкий, краевой, в контакте с вентральной стенкой рако
вины, его диаметр равен около 0,5 диаметра раковины. На ядре сифона 
отпечатки перегородочных трубок представлены в виде косых борозд 
и валиков, приподнятых вперед на вентральной и опущенных назад на 
дорсальной сторонах, причем на вентральной стороне борозды перегоро
дочных трубок образуют вентральные лопасти или синусы (табл. XLIX, 
фиг. 1а). СпикулЮм сифона длинноконический, гладкий и "округлый в по
перечном сечении. Судя по форме спикулюма, эндоконы были длинноко
нические, с центральной эндосифонной трубкой. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид по внешней форме раковины 
ближе всего сходен с S. schlieffeni, но отличается от него наличием на 
ядре вентральной стороны сифона хорршо выраженных лопастей, кото
рые у других видов этого рода отсутствуют. Обычно у других видов вме
сто лопастей имеются вытянутые вперед язычки или седла. Наличие 
вентральной лопасти на ядре сифона является характерной особен
ностью данного вида. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, ллан
дейлский ярус, таллинский горизонт, слои азери.' Известен пока только 
в Эстонской ССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская ССР, г. Азери, пос. Иру около 
х. Таллина, р. Ягала выше водопада. 

М а т е р и а л . 10 экземпляров, представленных фрагмоконами хоро
шей сохранности. 

Suecoceras magnicameratum Balaschov, sp. nov. 5 9 

Табл. L, фиг. 1—4; табл. LI, фиг. / , 2 

Г о л о т и п — № 186/9569, ЦГМ, г. Ленинград. Эстонская ССР, пос. 
Иру около г. Таллина: Средний ордовик, лландейлский ярус, таллинский 
горизонт, слои азери. . 

О п и с а н и е . Раковина ортоцераконовая, почти цилиндрическая, 
медленно расширяющаяся к устью. Апикальный угол около 2°. Попереч
ное сечение раковины округлое или овальное, слабо сжатое латерально. 
При латеральном диаметре раковины в 23 мм ее дорсо-вентральный диа
метр равен 25 мм. Длина отдельных обломков фрагмоконов достигает 

* 150 см, максимальный их диаметр 5 см. Поверхность раковины гладкая. 
Перегородочная линия прямая, поперечная. Воздушные камеры длин
н ы е — н а диаметр раковины приходится 2 камеры. Глубина вогнутости 
^перегородок равна 0,5 длины камеры. Перегородочные трубки равны 

58 Видовое название от слоев азери. 
59 Вид назван по наличию длинных воздушных камер. 
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длине 1,3 камеры. Соединительные кольца протягиваются на всю длину 
перегородочных трубок. 

Сифон широкий, краевой, в контакте с вентральной стенкой рако
вины, его диаметр колеблется в пределах от 7з до 0,5 диаметра раковины. 
Спикулюм сифона длинноконический, гладкий и округлый в поперечном 
сечении. 

С р а в н е н и е . Для описываемого вида характерно наличие относи
тельно длинных воздушных камер и слабо сжатой в латеральном на
правлении раковины. Эти особенности отличают данный вид от всех 
остальных видов рода Suecoceras. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, лландейл
ский ярус, таллинский горизонт, слои азери. Известен пока на террито
рии Эстонской ССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская ССР, города Азери, Палдиски, 
пос. Иру около г. Таллина, р. Ягала выше водопада. 

М а т е р и а л . До 20 экземпляров, представленных обломками фраг
моконов хорошей сохранности. 

} } 3 . Г. Балашов 
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Т А Б Л И Ц А I 

Фиг. 1—6. Proterocameroceras gdovense sp. nov стр. 92 

/ — голотип № 1/9569: продольное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном на-
направлении (ХЮ), хорошо видны спикулюм сифона, эндосифонная трубка, короткие 
перегородочные трубки и длинные тонкие соединительные кольца; Псковская обл., 
Гдовский р-н, Мишина Гора; аренигский ярус, кундский горизонт, слой В ц 1 т ; 2 — экз. 
№ 2/9569: 2а — внешний вид раковины с вентральной стороны ( X I ) , 26 — дорсальная 
сторона ( X I ) , 2в — продольное сечение раковины в дорсо-вентральном направлении 
( X I ) , 2г — часть предыдущего разреза (Х4) ; местонахождение то же; лландейлский 
ярус, таллинский горизонт, слой С 1 а ; 3 — экз. № 3/9569: За — внешний вид раковины 
с вентральной стороны ( X I ) , 36 — поперечное сечение раковины ( X I ) , Зв — продоль
ное сечение части фрагмокона в дорсо-вентральном направлении ( X I ) , Зг — часть пре
дыдущего сечения, видны короткие перегородочные трубки (Х4) ; местонахождение 
то же; аренигский ярус, кундский горизонт, слой В Ш т ; 4— экз. № 4/9569: продольное 
сечение раковины в дорсо-вентральном направлении ( X I ) ; местонахождение то же, 
лландейлский ярус, таллинский горизонт, слой С 1 а ; 5 — экз. № 5/9569: внешний вид рако
вины с вентральной стороны ( X I ) ; местонахождение и возраст те же; 6 — экз. № 6/9569: 
внешний вид раковины с вентральной стороны ( X I ) ; местонахождение и возраст те 
же; сборы автора, 1957 г. 
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Т А Б Л И Ц А II 

•Фиг. 1—6. Proterocameroceras mishinagorense sp. nov стр. 93 
1 — голотип № 9/9569: la — внешний вид раковины с вентральной стороны ( X I ) , 

16— поперечное сечение раковины ( X I ) , 1в — продольное сечение фрагмокона в дорсо-
вентральном направлении ( X I ) ; Псковская обл., Гдовский р-н, Мишина Гора; ллан
дейлский ярус, таллинский горизонт, слой С 1 а ; 2— экз. № 10/9569: внешний вид рако
вины с латеральной стороны, фрагмокон пришлифован в дорсо-вентральном направле
нии ( X I ) ; местонахождение и возраст те же; 3— экз. № 11/9569: За — продольный 
разрез фрагмокона в дорсо-вентральном направлении ( X I ) , 36 — часть предыдущего 
разреза ( Х 4 ) ; местонахождение и возраст те же; 4— экз. № 12/9569: 4а — внешний вид 
жилой камеры с вентральной стороны ( X I ) ; 46 — продольное сечение фрагмокона в 
дорсо-вентральном направлении ( X I ) , 4в — поперечное сечение фрагмокона ( X I ) ; ме
стонахождение и возраст те же; 5— экз. № 13/9569: 5а — внешний вид раковины с дор
сальной стороны, у устья жилой камеры виден пережим ( X I ) , 56 — то же, вид сбоку, 
задняя часть раковины (фрагмокон) показана в дорсо-вентральном сечении ( X I ) ; 
местонахождение и возраст те же; 6 — экз. № 14/9569: 6а — внешний вид жилой камеры 
с латеральной стороны ( X I ) , 66 — поперечное сечение раковины ( X I ) , 6в — продоль
ное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном направлении ( X I ) ; местонахождение и 
возраст те же; сборы автора, 1957 г. 
Фиг. 7. Proterocameroceras gdovense sp. nov стр. 92 

Экз. № 7, 8/9569: пример захоронения ориентированных раковин ( X I ) ; Псковская 
обл., Гдовский р-н, Мишина Гора; средний ордовик,.лландейлский ярус, таллинский го
ризонт, слой С 1 а ; сборы автора, 1957 г. 
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Т А Б Л И Ц А I I I 

Фиг. 1—3. Piloceras tuvense sp. nov стр. 94 
1 — голотип № 15/9569: продольное сечение раковины в латеральном направле

нии— пришлифовка (XI); Тувинская АССР, р. Демир-Суг; нижний ордовик, 
аренигский ярус; сборы И. И. Горбунова, 1959 г.; 2— экз. № 16/9569: продольное се
чение апикальной части сифона в дорсо-вентральном направлении (XI); Казахская 
ССР, хр. Малый Каратау; нижний ордовик, аренигский ярус, тамдинская серия; 3 — экз. 
№ 17/9569: продольное сечение апикальной части сифона в латеральном направлении 
(XI); местонахождение и возраст те же; сборы К. А. Лисогор, 1959. 
Фиг. 4, 5. Allopiloceras sevierense U., F., М стр. 94 

4 — экз. № 18/9569: 4а — внешний вид сифона с вентральной стороны (XI), 46 — 
латеральная сторона (XI); Киргизская ССР, горы Нура; нижний ордовик, аренигский 
ярус; сборы П. П. Мисюса, 1959 г.; 5 — экз. № 19/9569: 5а — вентральная сторона си
фона (XI) , 56 — латеральная сторона (XI), 5в — поперечное сечение сифона (XI); 
Казахская ССР, Целиноградская обл.; нижний ордовик, тремадокский ярус; сборы 
В. С. Заика-Новацкого, 1960 г. 
Фиг. 6, 7. Penhsioceras fusiforme Endo стр. 95 

6 — экз. № 20/9569: 6а—внешний вид апикального конца сифона с дорсальной 
стороны (X 1), 66 — латеральная сторона сифона (X 1), 6в — поперечное сечение сифона, 
в центре видна эндосифонная трубка (XI); Казахская ССР, Целиноградская обл.; 
нижний ордовик, тремадокский ярус; 7 — экз. № 21/9569: 7а—внешний вид апикаль
ного конца сифона с вентральной стороны (XI), 76 — латеральная сторона сифона 
(XI) , 7в — продольное сечение сифона в дорсо-вентральном направлении (XI); место
нахождение и возраст те же; сборы В. С. Заика-Новацкого, 1960 г. 
Фиг. 8. Subpenhsioceras nuraense sp. nov стр. 96 

8 — голотип № 22/9569: 8а — внешний вид апикальной части сифона с латераль
ной стороны (XI) , 86 — поперечное сечение сифона, в центре виден спикулюм (XI), 
8в — схема продольного сечения апикальной части сифона (XI); Киргизская ССР, горы 
Нура, Чаткасо-Нарынская фациальная зона; нижний ордовик, аренигский ярус; сборы 
П. П. Мисюса, 1959 г. 
Фиг. 9. Endoceras nuraense sp. nov стр. 97 

9 — голотип № 23/9569: 9а — внешний вид фрагмокона с вентральной стороны 
(XI) , 96 — поперечное сечение фрагмокона (XI), 9в — продольное сечение фрагмокона 
в латеральном направлении, внутри сифона видны эндоконы и спикулюм (XI), 9г — 
поперечное сечение фрагмокона, передняя часть фиг. 9а (XI), 9д — продольное сечение 
фрагмокона в дорсо-вентральном направлении, задняя часть фиг. 9а (XI), 9е — пере
городочные трубки в продольном сечении (Х4); Киргизская ССР, горы Нура, Чаткасо-
Нарынская фациальная зона; средний ордовик, основание лландейлского яруса; сборы 
П. П. Мисюса, 1953 г. 
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Т А Б Л И Ц А IV 

Фиг. 1, 2. Endoceras Ishimense sp. nov стр. 97 
/ — голотип № 24/9569: la — внешний вид фрагмокона с вентральной стороны 

(Х0.66) , 16 — латеральная сторона фрагмокона (Х0.66), 1в — продольное сечение 
фрагмокона в дорсо-вентральном направлении ( X I ) , 1г — поперечное сечение фрагмо
кона ( X I ) ; Казахская ССР, левый берег р. Ишим у пос. Стерлитамак; карадокский 
ярус; сборы Н. П. Четвериковой, 1951 г.; 2 — экз. № 25/9569: продольное сечение фраг
мокона в дорсо-вентральном направлении ( X I ) ; Казахская ССР, 35 км к северо-восто
ку от г. Степняка; верхний ордовик, карадокский ярус (светло-серые и розоватые из
вестняки) ; сборы М. Н. Королевой, 1954 г. 
Фиг. 3, 4. Endoceras karakansskense sp. nov стр. 98 

3 — голотип № 26/9569: За — внешний вид сифона с вентральной стороны ( X I ) , 
36 — дорсальная сторона сифона ( X I ) , Зв — апикальный конец сифона с вентральной 
стороны ( X I ) ; Южный Казахстан, р. Куянды-сай, ур. Андеркенын-Акчоку; средний 
ордовик, караканский горизонт; сборы Б. М. Келлера, 1949 г.; 4 — экз. № 27/9569: про
дольное сечение фрагмокона в латеральном направлении — пришлифовка ( X I ) ; Юж
ный Казахстан, Бет-Пак-Дала; средний ордовик, лландейлский ярус, караканский го
ризонт; сборы Л. И. Боровикова, 1947 г. 
Фиг. 5, 6. Endoceras urallcum sp. nov стр. 99 

5 — экз. № 28/9569: продольное сечение фрагмокона в латеральном направлении — 
пришлифовка ( X I ) ; Полярный Урал, р. Ылыч; верхняя часть отложений лландейлского 
яруса; 6 — голотип № 29/9569: продольное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном 
направлении—пришлифовка ( X I ) ; местоположение и возраст те же; колл. В. А. Вар-
сонофьевой, 1939 г. 
Фиг. 7, 8. Cameroceras ubjaense sp. nov стр. 103 

7 — голотип № 33/9569: 7а — внешний вид фрагмокона с вентральной стороны 
( X I ) , 76 — продольное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном направлении (Х2) , 
7в — внешний вид сифона с вентральной стороны ( X I ) , 7г — дорсальная сторона сифо
на ( X I ) ; Эстонская ССР, ст. Убья; нижний карадок, кукерский горизонт; 8 — экз. 
№ 34/9569: 8а — внешний вид фрагмокона с вентральной стороны ( X I ) , 86 — пришли
фованная вентральная сторона фрагмокона ( X I ) ; местонахождение и возраст те же; 
сборы автора, 1948 г. 
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Т А Б Л И Ц А V 

Фиг. 1, 2. Cameroceras vertebrate (Eichwald) стр. 100 
1— голотип № 1/1079: la—внешний вид фрагмокона с вентральной стороны 

(Х0.35), 16 — поперечное сечение фрагмокона (Х0,35); Эстонская ССР, г. Раквере; 
верхний карадок, везенбергский горизонт; колл. Э. Эйхвальда, 1860 г.; 2— экз. 
№ 30/9569: 2а — внешний вид фрагмокона с вентральной стороны ( X I ) , 26 — продоль
ное сечение фрагмокона ( X I ) , 2в—то же ( Х 4 ) ; Эстонская ССР, г. Раквере; верхний 
карадок, везенбергский горизонт; сборы автора, 1957 г. 
Фиг. 3. Cameroceras regulus (Eichwald) стр. 101 

3 — голотип № 1/1085: За — внешний вид раковины с латеральной стороны (ХО.ЗЗ), 
36 — поперечное сечение фрагмокона (Х0,5); Эстонская ССР, о. Хиума (Даго) около 
Сыргессаре; верхний карадок, вормсский горизонт; колл. Э. Эйхвальда, 1860 г. 
Фиг. 4. Cameroceras rakverense sp. nov стр. 102 

4 — голотип № 31/9569: 4а — внешний вид фрагмокона с латеральной стороны 
(Х0,66), 46 — продольное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном направлении ( X I ) ; 
Эстонская ССР, г. Раквере; верхний карадок, везенбергский горизонт; сборы автора, 
1957 г. 
Фиг. 5. Cameroceras paldiskiense sp. nov стр. 102 

5— голотип № 32/9569: 5а — внешний вид фрагмокона с вентральной стороны 
( X I ) , 56 — вентральная сторона сифона ( X I ) , 5в—перегородочные трубки в продоль
ном сечении (ХЗ) ; Эстонская ССР, г. Палдиски; лландейлский ярус, таллинский гори
зонт, слои ласнамяе; сборы автора, 1948 г. 
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Т А Б Л И Ц А VI 

Фиг. 1, 2. Cameroceras sponglstratlcum sp. nov стр. 103 
1 — голотип № 35/9569: la — внешний вид фрагмокона с дорсальной стороны 

( X I ) , 16 — продольное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном направлении ( X I ) , 
1в — латеральная сторона фрагмокона ( X I ) ; Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. 
Парица; средний ордовик, нижний карадок, идаверский горизонт, шундоровские слои; 
сборы автора, 1949 г.; 2— экз. № 36/9569: внешний вид фрагмокона с вентральной сто
роны (Х0,5); Эстонская ССР, шурф в 1 и к северо-западу от г. Иыхви; средний ордо
вик, средний карадок, идаверский горизонт, шундоровские слои; сборы автора, 1957 г. 
Фиг. 3. Cameroceras ojamense sp. nov стр. 105 

3 — голотип № 39/9569а: За —внешний вид фрагмокона с вентральной стороны 
(Х0.66), 36 — продольное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном направлении ( X I ) , 
Зв — поперечное сечение фрагмокона ( X I ) ; Эстонская ССР, р. Ояма у дер. Уникюля; 
средний ордовик, нижний карадок, идаверский горизонт, шундоровские слои; сборы 
автора, 1957 г. 
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Т А Б Л И Ц А VII 

Фиг. 1—3. Cameroceras kerstovense sp. nov стр. 104 
1— экз. № 37/9569: la — внешний вид фрагмокона с вентральной стороны (Х0,6), 

16 — продольное сечение задней части фрагмокона в дорсо-вентральном направлении — 
пришлифовка ( X I ) ; Эстонская ССР, ст. Убья; средний ордовик, нижний карадок, 
кукерский горизонт; сборы автора, 1948 г.; 2— голотип № 38/9569: 2а — внешний вид 
фрагмокона с вентральной стороны (Х0,3), 26 — продольное сечение задней части фраг
мокона в латеральном направлении — пришлифовка ( X I ) ; Ленинградская обл., Кинги
сеппский р-н, ст. Керстово; средний ордовик, нижний карадок, кукерский горизонт; 
3 — экз. № 39/95696: внешний вид сифона с вентральной стороны ( X I ) ; местонахожде
ние и возраст те же; сборы автора, 1957 г. 
Фиг. 4. Rossicoceras idaverense sp. nov стр. I l l 

4 — голотип № 69/9569: 4a — внешний вид фрагмокона с вентральной стороны 
( X I ) , 46 — схема поперечного сечения фрагмокона ( X I ) ; Ленинградская обл., г. Слан
цы, скв. 843, глубина 39 м; средний ордовик, нижний карадок, идаверский горизонт, ит-
ферские слои; сборы автора, 1958 г. 
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Т А Б Л И Ц А VIII 

Фиг. 1—4. Cameroceras shundorovense sp. nov стр. 106 
1 — экз. № 40/9569: внешний вид раковины с вентральной стороны (Х0,5); Ленин

градская обл., Гатчинский р-н, карьер у дер. Парица; средний ордовик, нижний кара
док, идаверский горизонт, шундоровские слои; 2— экз. № 41/9569: 2а — внешний вид 
фрагмокона с вентральной стороны (Х0,5) , 26 — пришлифовка задней части фрагмокона 
в латеральном направлении (Х0,5); Эстонская ССР, карьер (его основание) у ст. Алу
вере; средний ордовик, нижний карадок, идаверский горизонт, шундоровские слои; сбо
ры автора, 1949 г.; 3 — экз. № 42/9569: продольное сечение фрагмокона в латеральном 
направлении ( X I ) ; местонахождение и возраст те же; сборы автора, 1947 г.; 4 — голо
тип № 43/9569: 4а — внешний вид раковины с вентральной стороны (Х0,5), 46 — про
дольное сечение апикальной части фрагмокона, виден спикулюм сифона ( X I ) ; Ленин
градская обл., Гатчинский р-н, карьер у дер. Парица; средний ордовик, нижний карадок, 
шундоровские слои; сборы автора, 1958 г. 
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Т А Б Л И Ц А IX 

Фиг. 1—4. Cameroceras aluverense sp. nov стр. 106 
1 — голотип № 44/9569: la—внешний вид фрагмокона с вентральной стороны 

(Х0,5) , 16 — продольное сечение апикальной части фрагмокона в латеральном напра
влении, виден короткий спикулюм сифона (Х0,5); Эстонская ССР, ст. Алувере (верх
няя половина карьера); средний ордовик, средний карадок, хревицкий горизонт, невские 
слои; сборы автора, 1949, 1957 гг.; 2 — экз. № 45/9569: внешний вид фрагмокона с 
вентральной стороны (Х0,66); местонахождение и возраст те же; 3— экз. № 46/9569: 
продольное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном направлении (Х0,5); Эстонская 
ССР, карьер Таммику; средний ордовик, средний карадок, хревицкий горизонт, невские 
слои; 4 — экз. № 47/9569: 4а — внешний вид раковины с вентральной стороны (Х0,35), 
46 — продольное сечение фрагмокона в латеральном направлении (Х0,5); местонахож
дение и возраст те же; сборы автора, 1949 г. 
Фиг. 5. Rossicoceras depressum sp. nov стр. 113 

5 — экз. № 79/9569: 5а — продольное сечение фрагмокона в латеральном напра
влении (Х0,5) , 56—продольное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном направлении 
( X I ) ; Эстонская ССР, ст. Алувере (верхняя половина карьера); средний ордовик, сред
ний карадок, хревицкий горизонт; сборы автора, 1947 г. 
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Т А Б Л И Ц А X 

•Фиг. 1—3. Cameroceras aluverense sp. nov стр. 106 
1 — экз. № 48/9569: внешний вид фрагмокона с вентральной стороны (Х0,5); 

Эстонская ССР, ст. Алувере; средний ордовик, средний карадок, хревицкий горизонт, 
невские слои; сборы автора, 1957 г.; 2— экз. № 49/9569: внешний вид фрагмокона с 
вентральной стороны ( X I ) ; местонахождение и возраст те же; 3 — экз. № 50/9569: За — 
внешний вид фрагмокона с латеральной стороны (Х0,5) , 36 — продольное сечение 
фрагмокона (Х0,5); Эстонская ССР, карьер Раусвере в 8—10 км юго-восточнее г. Иых-
ви; средний ордовик, средний карадок, хревицкий горизонт, невские слои; сборы Б. С. 
Соколова, 1947 г. 
Фиг. 4—6. Cameroceras kegelense sp. nov стр. 107 

4 — экз. № 51/9569: продольное сечение фрагмокона в латеральном направлении 
( X I ) ; Эстонская ССР, самая верхняя часть карьера Таммику; средний ордовик, сред
ний карадок, кегельский горизонт; сборы Б. С. Соколова, 1947 г.; 5 — экз. № 52/9569: 
продольное сечение фрагмокона в латеральном направлении ( X I ) ; местонахождение 
и возраст те же; 6 — голотип № 53/9569: 6а — продольное сечение фрагмокона в дорсо-
вентральном направлении ( X I ) , 66 — перегородочные трубки в продольном сечении 
( Х 5 ) ; Эстонская ССР, пос. Пяскула; средний ордовик, средний карадок, кегельский 
горизонт; сборы автора, 1957 г. 
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Т А Б Л И Ц А XI 

Фиг. 1—3. Cameroceras planum sp. nov стр. 107 
1-—экз. № 54/9569: внешний вид фрагмокона с вентральной стороны ( X I ) ; Ле

нинградская обл., Кингисеппский р-н, дер. Горка (около ст. Керстово); средний ордо
вик, лландейлский ярус, таллинский горизонт, слои с Asaphus devexus; 2 — голотип 
№ 55/9569: 2а — внешний вид фрагмокона с вентральной стороны (Х0,67), 26 — про
дольное сечение (пришлифовка) фрагмокона в латеральном направлении, в центре 
сифона виден конический спикулюм ( X I ) , 2в — схема поперечного сечения фрагмокона 
( X I ) ; местонахождение и возраст те же; 3 — экз. № 56/9569: За — внешний вид фраг
мокона с вентральной стороны (Х0.33), 36 — латеральная сторона фрагмокона (Х0,33); 
местонахождение и возраст те же; сборы автора, 1957 г. 
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Т А Б Л И Ц А XII 

Фиг. / — 3 . Cameroceras kuckersense Balaschov, sp. nov стр. 108 
1 — голотип № 57/9569: la — продольное сечение фрагмокона в направлении, близ

ком к дорсо-вентральному ( X I ) , 16 — внешний вид сифона с дорсальной стороны 
( X I ) , 1в — вентральная сторона сифона ( X I ) ; Ленинградская обл., Кингисеппский 
район, дер. Керстово; средний ордовик, нижний карадок, кукерский горизонт; сборы 
автора, 1947 г.; 2— экз. N° 58/9569: 2а — пришлифовка фрагмокона в направлении, 
близком к дорсо-вентральному ( X I ) , 26 — перегородочные трубки в продольном сече
нии (ХЗ) ; Эстонская ССР, р. Пуртсе у дер. Уникюла; средний ордовик, нижний кара
док, кукерский горизонт; 3 — экз. № 59/9569: За — внешний вид раковины с латеральной 
стороны ( X I ) , 36 — поперечное сечение фрагмокона ( X I ) , Зв — внешний вид сифона 
с вентральной стороны ( X I ) ; Эстонская ССР, карьер Ласнамяги (канава по улице 
Пае у белого маяка); средний ордовик, нижний карадок, кукерский горизонт; сборы 
автора, 1957 г. 
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Т А Б Л И Ц А XIII 

Фиг. 1—4. Cameroceras lasnamaense sp. nov стр. 109 
/ — голотип № 60/9569: la — внешний вид фрагмокона с вентральной стороны 

( X I ) , 16 — продольное сечение фрагмокона (задняя половина) в дорсо-вентральном 
направлении ( X I ) , 1в — часть предыдущего сечения (ХЗ) , 1г — поперечное сечение 
фрагмокона ( X I ) ; Эстонская ССР, с. Луганузе, карьер у р. Пуртсе; средний ордовик, 
лландейлский ярус, таллинский горизонт, слои ласнамяе; сборы автора, 1957 г.; 2— 
экз. № 61/9569: 2а—продольное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном направлении— 
пришлифовка ( X I ) , 26 — задняя часть фрагмокона в продольном сечении, в центре си
фона виден спикулюм ( X I ) , 2в—2д — последовательные поперечные сечения сифона, в 
центре которого виден поперечник спикулюма ( X I ) ; Эстонская ССР, карьер около пос. 
Луганузе; средний ордовик, лландейлский ярус, таллинский горизонт, слои ласнамяе; 
3— экз. № 62/9569: За—продольное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном напра
влении— пришлифовка, в центре сифона виден спикулюм ( X I ) , 36—Зг — последова
тельные поперечные сечения эндосифона, виден поперечник спикулюма и эндосифонной 
трубки ( X I ) ; Эстонская ССР, карьер Аро около г. Салламяе; средний ордовик, ллан
дейлский ярус, таллинский горизонт, слои ласнямяе; 4 — экз. № 63/9569: 4а — продоль
ное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном направлении — пришлифовка, в цент
ре виден широкий спикулюм ( X I ) , 46 — поперечное сечение сифона, в центре которого 
виден поперечник спикулюма ( X I ) ; Эстонская ССР, старый карьер около пос. Онтика; 
средний ордовик, лландейлский ярус, таллинский горизонт, слои ласнамяе; сборы X. А. 
Стумбура, 1958 г. 
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Т А Б Л И Ц А XIV 

Фиг. 1—3. Cameroceras ontikaense sp. nov стр. 110 
1 — голотип № 64/9569: la — внешний вид фрагмокона с вентральной стороны 

( X I ) , 16 — продольное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном направлении ( X I ) , 
1е—часть предыдущего сечения (Х4) , 1г — поперечное сечение фрагмокона ( X I ) ; 
Эстонская ССР, старый карьер у пос. Онтика; средний ордовик, лландейлский ярус, 
таллинский горизонт, слои ласнамяе; сборы X. А. Стумбура, 1958 г.; 2— экз. № 65/9569: 
продольное сечение фрагмокона в латеральном направлении — пришлифовка, в центре 
сифона видна эндосифонная трубка ( X I ) ; местонахождение и возраст те же; 3 — экз. 
№ 66/9569: За — продольное сечение фрагмокона в направлении, близком к латераль
ному,— пришлифовка с вентральной стороны ( X I ) , 36—перегородочные трубки в про
дольном сечении (ХЗ) ; Эстонская ССР, пос. Иру; средний ордовик, лландейлский ярус, 
таллинский горизонт, слои ласнамяе; сборы автора, 1957 г. 
Фиг. 4, 5. Cameroceras tallinense sp. nov стр. 110 

4 — голотип № 67/9569: 4а — внешний вид раковины с вентральной стороны ( X I ) , 
46 — продольное сечение фрагмокона в латеральном направлении ( X I ) , 4в — дорсаль
ная сторона сифона ( X I ) ; Эстонская ССР, карьер у пос. Ласнамяги; средний ордовик, 
лландейлский ярус, таллинский горизонт, слои ласнамяе; сборы автора, 1948 г.; 
5 — экз. № 68/9569: 5а — внешний вид сифона с вентральной стороны (Х0.66), 56 — 
дорсальная сторона сифона (Х0,66); левый берег р. Подкаменной Тунгуски против 
устья р. Северной; средний ордовик, криволуцкий ярус; сборы автора, 1954 г. 
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Т А Б Л И Ц А XV 

Фиг. 1, 2. Rossicoceras hasta (Eichwald) стр. 112 
/ — голотип № 1/1083: внешний вид фрагмокона с дорсальной стороны ( X I ) ; 

Эстонская ССР, дер. Сааремыиза (Ликгольм); верхний ордовик, верхний карадок, 
вормский горизонт; колл. Э. Эйхвальда, 1860 г.; 2 — экз. № 70/9569: 2а — внешний вид 
фрагмокона с латеральной стороны (Х0,66), 26 — продольное сечение фрагмокона 
в дорсо-вентральном направлении—пришлифовка (Х0,66), 2в — перегородочные 
трубки в продольном сечении (Х1,5); Эстонская ССР, в 5 км северо-западнее Ярва-
Мадисе; верхний ордовик, верхний карадок, вормский горизонт; сборы К. А. Родимова, 
1953 г. 
Фиг. 3, 4. Rossicoceras pirguense sp. nov стр. 113 

3 — голотип № 71/9569: За — внешний вид раковины с латеральной стороны 
(Х0,5) , 36 — продольное сечение раковины в дорсо-вентральном направлении (Х0,5), 
Зв — перегородочные трубки в продольном сечении ( Х 2 ) ; Эстонская ССР, дер. Лоху; 
верхний ордовик, ашгиллский ярус, пиргуский горизонт; 4 — экз. № 72/9569: 4а — вент
ральная сторона раковины (Х0,5) , 46 — продольное сечение раковины в дорсо-вентраль
ном направлении (Х0,5), 4в — перегородочные трубки в продольном сечении (Х2) ; 
Эстонская ССР, о. Вормси, дер. Саксби; верхний ордовик, ашгиллский ярус, пиргуский 
горизонт; сборы автора, 1948 г. 
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Т А Б Л И Ц А XVI 

Фиг. 1—4. Rossicoceras depressum sp. nov стр. 113 
1 — голотип № 73/9569: la — внешний вид фрагмокона с латеральной стороны 

( X I ) , 16 — продольное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном направлении ( X I ) , 
1в — поперечное сечение фрагмокона ( X I ) ; Эстонская ССР, карьер Таммику около 
г. Ыихви; средний ордовик, средний карадок, хревицкий горизонт; 2— экз. № 73а/9569: 

2а — внешний вид сифона с тремя воздушными камерами с латеральной стороны ( X I ) , 
26 — то же, вид с вентральной стороны ( X I ) ; местонахождение и возраст те же; 
3— экз. № 74/9569: За — латеральная сторона фрагмокона (Х0,5), 36 — вентральная 
сторона фрагмокона (Х0,5) , Зв—поперечное сечение фрагмокона ( X I ) ; местонахож
дение и возраст те же; 4 — экз. № 75/9569: 4а — вентральная сторона сифона, справа 
4 воздушные камеры ( X I ) , 46 — латеральная сторона сифона ( X I ) ; местонахождение 
и возраст те же; сборы автора, 1949, 1957 гг. 
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Т А Б Л И Ц А XVII 

Фиг. 1, 2. Rossicoceras depressum sp. nov стр. 113 
/ — экз. № 76/9569: la — поперечное сечение фрагмокона (Х0,66), 16—внешний 

вид фрагмокона с вентральной стороны (Х0,66), 1в — продольное сечение фрагмокона 
в дорсо-вентральном направлении ( X I ) ; Ленинградская обл., Волосовский р-н, дер. 
Каськово; средний ордовик, нижний карадок, шундоровский горизонт; 2 — экз. 
№ 77/9569: продольное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном направлении ( X I ) ; 
местонахождение и возраст те же; сборы автора, 1957 г. 
Фиг. 3. Rossicoceras compressum sp. nov стр. 114 

3 — голотип № 78/9569: За — внешний вид фрагмокона с латеральной стороны 
( X I ) , 36 — продольное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном направлении ( X I ) , 
Зв — дорсальная сторона фрагмокона ( X I ) , Зг — поперечное сечение, фрагмокона 
( X l ) ; Эстонская ССР, карьер Таммику около г. Ыихви; средний ордовик, средний кара
док, хревицкий (невский) горизонт; сборы автора, 1957 г. 
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Т А Б Л И Ц А XVIII 

•Фиг. 1—3. Paracyclendoceras cancellatum (Eichwald) стр. 116 
1—голотип № 4/20: la — внешний вид фрагмокона с вентральной сторЬны 

(Х0,5) , 16 — латеральная сторона фрагмокона (Х0,5) , 1в — продольное сечение фраг
мокона в латеральном направлении, видны перегородочные трубки и соединительные 
кольца (Х4) , 1г — поперечное сечение фрагмокона ( X I ) , 1д — скульптура наружной 
стенки раковины, на фоне поперечной более грубой штриховки видны продольные тон
кие штрихи роста (Х5) ; Эстонская ССР, г. Таллин; нижний ордовик, аренигский ярус, 
кундский горизонт, слой В и , т ; колл. Э. Эйхвальда, 1860 г.; 2— экз. № 80/9569: 
2а — внешний вид фрагмокона с дорсальной стороны (Х0,66), 26 — вентральная сто
рона фрагмокона с пришлифованной передней частью, в центре сифона виден спикулюм 
(Х0,66); Эстонская ССР, г. Азери; нижний ордовик, аренигский ярус, кундский гори

зонт, слой В щ т ; сборы автора, 1953 г.; 3—экз. № 81/9569: За—внешний вид фрагмокона 
с дорсальной стороны ( X I ) , 36—продольное сечение фрагмокона, в центре сифона 
виден спикулюм ( X l , 5 ) ; Эстонская ССР, г. Таллин; нижний ордовик, кундский горизонт, 
слой В in-, ; дублет из колл. Э. Эйхвальда, 1860 г. 
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Т А Б Л И Ц А XIX 

Фиг. 7—3. Paracyclendoceras cancellatum (Eichwald) стр. 116 
/ — экз. № 82/9569: la— внешний вид фрагмокона и жилой камеры с латеральной 

стороны ( X I ) , 16 — 1ж — серия последовательных поперечных сечений сифона через 
1—2 см, но в пределах длины спикулюма (непосредственное продолжение задней части 
сифона, которая не показана на фиг. 1а), видна поперечная форма спикулюма от его 
вершины (1ж) и почти до его основания (16, 1в), а также отходящие от него радиаль
ные пластины (одна вверху — дорсальная и две внизу — вентро-латеральные) (фиг. 16, 
1г увел, в 1,8 раза, а фиг. 1в, 1д — 1ж увеличены в 4 раза); Эстонская ССР, старый 
карьер у пос. Иру восточнее г. Таллина; нижний ордовик, аренигский ярус, кундский 
горизонт, слой В Ш т ; 2 — экз. № 83/9569: 2а — внешний вид фрагмокона с вентральной 
стороны ( X I ) , 26 — продольное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном направлении 
( Х 4 ) , в основании сифона видны хорошо сохранившиеся эндоконы; местонахождение 
и возраст те же; сборы автора, 1947, 1957 гг.; 3 — экз. № 84/9569: За — продольное се
чение фрагмокона в латеральном направлении (пришлифовка). В центре сифона виден 
спикулюм ( X I ) , 36 — часть поперечного сечения сифона (ХЗ) , Зв — продольное сече
ние фрагмокона вдоль стенки сифона. Видны перегородочные трубки и соединительные 
кольца ( Х 4 ) ; Эстонская ССР, пос. Тонди; нижний ордовик, аренигский ярус, кундский 
юризонт, слой В ш ; сборы X. А. Стумбур, 1953 г. 
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Т А Б Л И Ц А XX 

Фиг. 1—3. Paleocyclendoceras eichwaldi sp. nov . . . стр. 127 
/ — экз. № 90/9569: la — вентральная сторона фрагмокона с пришлифованной 

передней частью ( X I ) , 16 — дорсальная сторона фрагмокона ( X I ) , 1в — продольное 
сечение (пришлифовка) задней части фрагмокона в дорсо-вентральном направлении 
( X I ) , 1г — перегородочные трубки и соединительные кольца в продольном сечении 
( Х 8 ) ; Эстонская ССР, г. Таллин; средний ордовик, лландейлский ярус, таллинский го
ризонт, слои ухаку; дублетная колл. Э. Эйхвальда, 1860 г.; 2 — экз. № 91/9569: 
2а — внешний вид жилой камеры и фрагмокона с вентральной стороны (Х0,66), 
26 — поперечное сечение фрагмокона ( X I ) , 2в — продольное сечение нижней части 
фрагмокона в дорсо-вентральном направлении ( X I ) , 2г — перегородочные трубки 
и соединительные кольца в продольном сечении ( Х 5 ) ; Эстонская ССР, карьер Ласна
мяги около г. Таллина; средний ордовик, лландейлский ярус, таллинский горизонт, слои 
ухаку; сборы автора, 1966 г.; 3 — экз. № 91а/9569: пришлифовка с вентральной, стороны 
части жилой камеры и фрагмокона ( X I ) ; Эстонская ССР, г. Палдиски; средний ордо
вик, лландейлский ярус, таллинский горизонт, слои ухаку; сборы автора, 1948 г. 
Фиг. 4. Paracyclendoceras aluverense sp. nov стр. 119 

4 — голотип № 89/9569: 4а — латеральная сторона фрагмокона ( X I ) , 46 — про
дольное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном направлении ( X I ) ; Эстонская ССР, 
карьер у ст. Алувере; средний ордовик, средний карадок, хревицкий горизонт, сборы 
автора, 1949 г. 
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Т А Б Л И Ц А XXI 

Фиг. 1—3. Protocyclendoceras iruense sp. nov стр. 122 
/ — голотип № 95/9569: la — внешний вид передней части фрагмокона с вентраль

ной стороны (Х0,66), 16 — то же, латеральная сторона фрагмокона (Х0,66), 1в — зад
няя часть фрагмокона с латеральной стороны (Х0,66), 1г — продольное сечение задней 
части фрагмокона в дорсо-вентральном направлении ( X I ) , 1д — часть предыдущего 
сечения вдоль стенки сифона, видны перегородочные трубки (Х4) , 1е — 1к — серия 
последовательных поперечных сечений сифона (см. фиг. 1в), где видны изменения 
формы поперечного сечения спикулюма на разных стадиях его роста (фиг. 1е — 1ж 
увеличены в .1,8 раза, фиг. 1з — натур., фиг. 1и — 1к увеличены в 3 раза); Эстонская 
ССР, старый карьер у пос. Иру восточнее г. Таллина; нижний ордовик, аренигский 

ярус, кундский горизонт, слой В Ш т ; 2— экз. № 96/9569: 2а — внешний вид фрагмокона 
с вентральной стороны ( X I ) , 26 — поперечное сечение передней части фрагмокона 
( X I ) , 2в — поперечное сечение задней части фрагмокона, в сифоне видна форма попе
речного сечения спикулюма ( X I ) ; 3—экз. № 97/9569: внешний вид фрагмокона с вен
тральной стороны ( X I ) ; местонахождение и возраст те же; сборы автора, 1957 г. 
Фиг. 4. Paracyclendoceras cancellatum (Eichwald) . . стр. 116 

Экз. № 81/9569 (см. табл. XVIII, фиг. 3): продольное сечение сифона, в центре 
виден конический спикулюм, а слева — стенка сифона из перегородочных трубок и сое
динительных колец ( Х 4 ) ; Эстонская ССР, окрестности г. Таллина; нижний ордовик, 
аренигский ярус, кундский горизонт, слой В Ш т ; дублетная колл. Э. Эйхвальда, 1860 г. 
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Фиг. 1—3. Protocyclendoceras balticum sp. nov стр. 12( 
/ — голотип № 92/9569: la — внешний вид фрагмокона с вентральной стороны 

( X I ) , 16, в — поперечное сечение фрагмокона в его передней (б) и задней (в) частях 
( X I ) , 1г, 1д—поперечное сечение сифона, в виде спортивной гантели видна форма 
поперечного сечения спикулюма (ХЗ) , 1е — продольное сечение перегородочных трубок 
и соединительных колец ( Х 4 ) ; Эстонская ССР, г. Кунда; нижний ордовик, аренигский 
ярус, кундский горизонт, слой Вщ-j; сборы автора, 1957 г.; 2 — экз. № 93/9569: 2а—внеш
ний вид фрагмокона с вентральной стороны ( X I ) , 26 — латеральная сторона фрагмо
кона (XI), 2в — поперечное сечение фрагмокона ( X I ) , 2г — латеральная сторона спи
кулюма сифона ( X I ) , 2д — дорсальная сторона спикулюма сифона ( X I ) , 2е — попе
речное сечение спикулюма сифона ( X l , 8 ) ; Эстонская ССР, г. Таллин, парк Кадриорг; 
нижний ордовик, аренигский ярус, кундский горизонт, слой Вщ^ ; 3 — экз. № 94/9569: 
За—продольное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном направлении ( X I ) , 36 — пе
регородочные трубки и соединительные кольца в продольном сечении — шлиф (Х9); 
Эстонская ССР, карьер у пос. Иру; нижний ордовик, аренигский ярус, кундский гори
зонт, слой В щ т ; сборы автора, 1948 г. 
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Т А Б Л И Ц А XXIII 

Фиг. 1—3. Lobocyclendoceras buchi (Lessnikova) стр. 125 
1 — экз. № 106/9569: la — внешний вид жилой камеры с вентральной стороны 

(Xl)> 16 — латеральная сторона ( X I ) , 1в — поперечное сечение фрагмокона в основа
нии жилой камеры ( X I ) ; Эстонская ССР, г. Кунда; нижний ордовик, аренигский ярус, 
кундский горизонт, слой В Ш т ; сборы автора, 1947 г.; 2— экз. № 107/9569: 2а — внешний 
вид жилой камеры с вентральной стороны ( X I ) , 26 — латеральная сторона ( X I ) , 
2в — поперечное сечение фрагмокона ( X I ) ; Ленинградская обл., левый берег р. Волхов 
у г: Волховстрой; нижний ордовик, аренигский ярус, кундский горизонт, слой В щ т 

(0,10 м ниже верхнего чечевичного слоя); 3 — экз. 108/9569: За — вентральная сторона 
фрагмокона ( X I ) , 36 — продольное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном направле
нии ( X I ) , Зв — перегородочные трубки в продольном сечении (Х4) ; Эстонская ССР, 
пос. Иру; нижний ордовик, аренигский ярус, кундский горизонт, слой В ; сборы 
автора, 1957 г. 
Фиг. 4—6. Paracyclendoceras compressum sp. nov . стр. 118 

4 — экз. № 85/9569: 4а — внешний вид жилой камеры с латеральной стороны ( X I ) , 
46 — поперечное сечение фрагмокона в основании жилой камеры ( X I ) ; Псковская обл., 
Гдовский р-н, дер. Мишина Гора; нижний ордовик, аренигский ярус, кундский гори
зонт, слой Вц1 Т ; сборы автора, 1957 г.; 5-—голотип № 86/9569: 5а — внешний вид фраг
мокона с латеральной стороны ( X I ) , 56 — продольное сечение фрагмокона в дорсо-
вентральном направлении ( X I ) ; местонахождение и возраст те же; б —экз. № 87/9569: 
6а—внешний вид раковины с латеральной стороны ( X I ) , 66 — вентральная сторона 
фрагмокона ( X I ) ; Ленинградская обл., р. Волхов у пристани Званка; нижний ордовик, 
аренигский ярус, кундский горизонт или основание таллинского горизонта (верхний че
чевичный слой); сборы автора, 1947 г. 
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Т А Б Л И Ц А XXIV 

Фиг. 1—5. Lobocyclendoceras kundense sp. nov стр. 124 
/ — экз. № 102/9569: внешний вид раковины с вентральной стороны ( X I ) ; Ленин

градская обл., Ломоносовский р-н, р. Лопухинка; нижний ордовик, аренигский ярус, 
кундский горизонт (2,4 м выше кровли нижнего чечевичного слоя); 2 — экз. № 103/9569: 
2а—внешний вид раковины с вентральной стороны ( X I ) , 26 — поперечное сечение 
фрагмокона ( X I ) , 2в — продольное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном направ
лении ( X I ) , 2г — часть предыдущего сечения фрагмокона (Х4) ; Эстонская ССР, ста
рый карьер у пос. Иру в 10 км восточнее г. Таллина; нижний ордовик, аренигский ярус, 
кундский горизонт, слой В Ш т ; 3— экз. № 104/9569: За — внешний вид жилой камеры 
с латеральной стороны ( X I ) , 36 — то же, вентральная сторона ( X I ) ; местонахождение 
и возраст те же; 4 — экз. №. 105/9569: внешний вид фрагмокона с вентральной стороны 
( X I ) ; местонахождение и возраст те же; 5 — экз. № 109 512 (копия оригинала из ра
боты Ulrich Foerste, Miller and Unklesbay, 1944, стр. 75, табл. 34, фиг. 1, 2): вентраль
ная сторона фрагмокона, видны глубокие вентральные лопасти перегородочной линии 
(Х1.25); Эстонская ССР, окрестности г. Таллина; нижний ордовик, аренигский ярус, 
кундский горизонт, слой В щ т ; сборы автора, 1957 г. 
Фиг. 6. Paracyclendoceras compressum sp. nov стр. 118 

6 — экз. № 88/9569: 6а — вентральная сторона фрагмокона (Х0.66), 66—латераль
ная сторона фрагмокона (Х0,66), 6в — поперечное сечение фрагмокона ( X I ) ; Эстонская 
ССР, г. Кунда; нижний ордовик, аренигский ярус, кундский горизонт, слой В Н 1 ; сборы 
автора, 1949 г. 
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Т А Б Л И Ц А XXV 

Фиг. 1—4. Lobocyclendoceras kundense sp. nov стр. 124 
1—экз. № 98/9569: внешний вид раковины с вентральной стороны ( X I ) ; Эстон

ская ССР, г. Кунда; нижний ордовик, аренигский ярус, кундский горизонт, слой В ц ] 7 ; 
сборы автора, 1947 г.; 2 — экз. № 99/9569: 2а — вентральная сторона фрагмокона ( X I ) , 
26—перегородочные трубки в продольном сечении ( Х 4 ) ; местонахождение и возраст 
те же; 3— экз. № 100/9569: внешний вид раковины с вентральной стороны (Х0,66); 
Эстонская ССР, пос. Иру восточнее г. Таллина; нижний ордовик, аренигский ярус, 
кундский горизонт, слой В Ш т ; 4 — голотип № 101/9569: 4а — вентральная сторона 
фрагмокона с пришлифованной задней частью (Х0,66), 46 — продольное сечение фраг
мокона (шлиф) в дорсо-вентральном направлении, видны перегородки, перегородочные 
трубки и соединительные кольца (Хб) , 4в — поперечное, сечение фрагмокона ( X I ) ; 
4г — продольное сечение фрагмокона в латеральном направлении (пришлифовка), вид
ны перегородочные трубки и соединительные кольца ( Х 9 ) ; местонахождение и возраст 
те же; сборы автора, 1948 г. 
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Т А Б Л И Ц А XXVI 

•Фиг. 1—3. Proterovaginoceras bellemnitiforme (Holm) стр. 128 
1— экз. № 109/9569: la—внешний вид раковины с вентральной стороны (Х0,5), 

16 — внешний вид пресептального конуса с вентральной стороны ( X I ) , 1в — то же, 
вид с латеральной стороны ( X I ) , 1г — то же, вид с дорсальной стороны ( X I ) , 1д— 
продольное сечение апикальной части раковины в латеральном направлении — пришли
фовка ( X l ) , 1е — поперечное сечение передней части пресептального конуса в месте 
пережима сифона ( X I ) ; Псковская обл., Гдовский р-н, дер. Мишина Гора; средний 
ордовик, лландейлский ярус, таллинский горизонт, слои азери с Asaphus platyurus 
platyurus и Pseudasaphus brachyrachis; 2 — экз. № 110/9569: 2a — внешний вид фраг
мокона с вентральной стороны (Х0,66), 26—продольное сечение фрагмокона в лате
ральном направлении— пришлифовка (Х0,5), 2в—2е серия последовательных попереч
ных сечений фрагмокона (ХЗ) по линиям в—е (см. фиг. 26), в каждом поперечном 
сечении в центре сифона виден спикулюм сифона, имеющий полукруглую форму, 
с уплощенной вентральной стороной; 2ж — перегородочные трубки в продольном сече
нии (ХЗ) ; местонахождение и возраст те же; 3 — экз. № 111/9569: продольное сечение 
начальной части раковины в дорсо-вентральном направлении ( X I ) ; местонахождение 
и возраст те же; сборы автора, 1957 г. 
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Т А Б Л И Ц А XXVII 

Фиг. 1. Proterovaginoceras bellemnitiforme (Holm) стр. 128 
/ — экз. № 110/9569 (см. табл. XXVI, фиг. 2в, 2г)—два последовательных попе

речных сечения эндосифона ( Х 5 ) : 1а — адоральная часть эндосифона, 16 — апикальная 
часть эндосифона — пришлифовка; С. С. — стенка сифона, энд. — эндоконы, Э. Т. — эндо
сифонная трубка, сжатая в дорсо-вентральном направлении, Р. П. — радиальные пла
стины (две латеральных и одна дорсальная), С. Э. Т. — стенка эндосифонной трубки, 
П. Экз. — посторонний экземпляр, посмертно попавший в полость эндосифонной трубки; 
сборы автора, 1957 г. 
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Т А Б Л И Ц А XXVIII 

Фиг. 1. Proterovaginoceras bellemnltiforme (Holm) стр. 128 
/ — экз. № 112/9569: la — внешний вид раковины с вентральной стороны ( X I ) ; 

16 — то же, вид с латеральной стороны ( X I ) ; 1в — то же, вид с дорсальной стороны 
( X I ) ; 1г—1з— серия последовательных поперечных сечений фрагмокона (фиг. 1г, 1д) 
и сифона (фиг. 1е—1з) по линиям г—з (см. фиг. 1в): 1г — поперечное сечение фрагмо
кона, виден сифон без эндоконов ( X I ) , 1д — в центре сифона виден полукруглый спи
кулюм с эндоконами по его периферии ( X I ) , 1е—1з — последовательные поперечные 
сечения сифона, в центре которого видна полукруглая эндосифонная трубка с двумя 
вентро-латеральными и одной дорсальной радиальными пластинами ( Х 4 ) ; 1и — строе
ние стенки раковины в поперечном сечении (ХЗО): а — наружный слой раковины, 
б — первый внутренний, в — второй внутренний, г — третий внутренний, д — муральная 
часть перегородки; Псковская обл., Гдовский р-н, дер. Мишина Гора; средний ордовик, 
лландейлский ярус, таллинский горизонт, слои азери с Asaphus platyurus platyurus и 
Pseudasaphus brachyrachis; сборы автора, 1960 г. 
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Т А Б Л И Ц А XXIX 

Фиг. 1—3. Proterovaginoceras gladius (Holm) стр. 131 
1 — экз. № 115/9569: la — внешний вид фрагмокона с вентро-латеральной стороны 

(Х0.17), 16—поперечное сечение фрагмокона ( X I ) , 1в — продольное сечение апикаль
ной части фрагмокона в дорсо-вентральном направлении, в центре сифона виден слегка 
извилистый спикулюм (Х0,5) , 1г — перегородочные трубки в продольном сечении (Х2) ; 
Эстонская ССР, левый берег р. Пуртсе — карьер в 2 км северо-западнее пос. Луганузе; 
средний ордовик, лландейлский ярус, таллинский горизонт, слои ласнамяе; сборы 
автора, 1957 г.; 2— экз. № 116/9569: 2а — продольное сечение фрагмокона в дорсо-
вентральном направлении, в центре виден спикулюм сифона, который имеет прямую 
вентральную и извилистую дорсальную стороны ( X I ) , 26 — поперечное сечение перед
ней части фрагмокона (см. фиг. 2а), в центре сифона виден полукруглой формы спику
люм, а в нем сидит другой экземпляр эндоцератида ( X I ) , 2в — поперечное сечение 
задней части фрагмокона (см. фиг. 2а), в центре сифона виден полукруглой формы 
спикулюм ( X I ) , 2г — пришлифовка с вентральной стороны задней части фрагмокона, 
сифон которого заполнен прозрачным кальцитом ( X I ) , 2д — поперечное сечение перед
ней части сифона (см. фиг. 2г), видна полукруглой формы эндосифонная трубка 
с двумя вентро-латеральными и одной дорсальной радиальными пластинами (Х2) , 
2е — поперечное сечение задней части сифона (см. фиг. 2г), видна эндосифонная трубка 
с тремя радиальными пластинами ( Х 2 ) ; Псковская обл., Гдовский р-н, дер. Мишина 
Гора, средний ордовик, лландейлский ярус, таллинский горизонт, волховстройский под
горизонт; сборы автора, 1960 г.; 3 — экз. № 117/9569: За — внешний вид спикулюма 
сифона с дорсальной стороны (Х0,66), 36— латеральная сторона спикулюма (Х0,66); 
Эстонская ССР, р. Пуртсе ниже пос. Луганузе; средний ордовик, лландейлский ярус, 
таллинский горизонт, слои азери; сборы X. А. Стумбура, 1958 г. 
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Т А Б Л И Ц А XXX 

Фиг. 1. Proterovaginoceras estonicum sp. nov стр. 132. 
1— голотип № 118/9569: la— внешний вид фрагмокона с вентральной стороны 

( X I ) , 16 — латеральная сторона фрагмокона ( X I ) , 1в — продольное сечение фрагмо
кона в дорсо-вентральном направлении ( X I ) , 1г — пришлифовка апикального конца 
сифона в дорсо-вентральном направлении ( X I ) , 1д — поперечное сечение одной поло
вины сифона у вершины спикулюма ( Х 4 ) , 1е — макрохоанитовые перегородочные 
трубки в продольном сечении ( Х 7 ) ; Эстонская ССР, карьер Ару около г. Кунда; сред
ний ордовик, лландейлский ярус, таллинский горизонт, слои азери; сборы X. А. Стум-
бура, 1960 г. 
Фиг. 2, 3. Proterovaginoceras bellemnitiforme (Holm) стр. 128 

2 — экз. № 113/9569: продольное сечение начальной части раковины в дорсо-вент
ральном направлении ( X I ) ; Псковская обл., Гдовский р-н, дер. Мишина Гора; средний 
ордовик, лландейлский ярус, таллинский горизонт, слои азери с Asaphus platyurus pla
tyurus и Pseudasaphus brachyrachis; 3 — экз. № 114/9569: продольное сечение фрагмо
кона в дорсо-вентральном направлении ( X I ) ; местонахождение и возраст те же; сборы 
автора, 1957 г. 
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Т А Б Л И Ц А XXXI 

Фиг. 1, 2. Vaginoceras luganusense sp. nov стр. 134 
/ — голотип № 119/9569: la — внешний вид фрагмокона с латеральной стороны 

( X I ) , 16 — продольное сечение передней части фрагмокона в дорсо-вентральном на
правлении ( X I ) , 1в — продольное сечение задней части фрагмокона в латеральном 
направлении — пришлифовка ( X I ) , 1г — продольное сечение задней части фрагмокона 
в дорсо-вентральном направлении, видны эндоконы и спикулюм сифона ( X I ) , 1д — по
перечное сечение фрагмокона ( X l ) , 1е — поперечное сечение сифона у вершины спику
люма, клиновидная форма поперечного сечения которого видна в центре ( X I ) , 1ж — по
перечное сечение сифона, близкое к апикальной его части, в центре видна клиновидной 
формы эндосифонная трубка с дорсальной и вентральной радиальными пластинами 
( Х 2 ) ; Эстонская ССР, самая верхняя часть карьера у пос. Луганузе; средний ордовик, 
лландейлский ярус, таллинский горизонт, слои ухаку; 2 — экз. № 120/9569: 2а — внеш
ний вид фрагмокона с вентральной стороны ( X I ) , 26 — продольное сечение передней 
части фрагмокона в латеральном направлении, пришлифовка ( X I ) , 2в — поперечное 
сечение задней части фрагмокона, в центре сифона виден спикулюм клиновидной формы 
( X I ) ; местонахождение и возраст те же; сборы автора, 1957 г. 
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Т А Б Л И Ц А XXXII 

Фиг. 1—4. Schmidtoceras kundense sp. nov . . . стр. 135 
/ — голотип № 121/9569: la — внешний вид фрагмокона с вентральной стороны 

( X l ) i 16 — поперечное сечение; спикулюма сифона ( X I ) ; Эстонская ССР, г. Кунда; 
нижний ордовик, аренигский ярус, кундский горизонт, слой В Ш т (1 м ниже подошвы 
верхнего чечевичного слоя); сборы автора, 1957 г.; 2— экз. № 122/9569: 2а — внешний 
вид фрагмокона с вентральной стороны ( X I ) , 26 — перегородочные трубки и соедини
тельные кольца в продольном сечении (ХЗ); местонахождение и возраст те же; 3 — экз. 
№ 123/9569: За—продольное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном направлении 
( X I ) , 36 — поперечное сечение фрагмокона, в центре сифона виден спикулюм (сердце
видной формы), а по краям (светлые) эндоконы ( X I ) , Зв — поперечное сечение сифона 
( X I ) ; Псковская обл., Гдовский р-н, дер. Мишина Гора; нижний ордовик, аренигский 
ярус, кундский горизонт, слой В Ш т ; сборы автора, 1957 г.; 4 — обр. № 124/9569: 
4а—внешний вид передней части фрагмокона с вентральной стороны ( X I ) , 46 — то 
же, задняя часть фрагмокона с вентральной стороны ( X I ) ; Ленинградская обл., 
р. Лава у дер. Васильково; нижний ордовик, аренигский ярус, кундский горизонт 
(1J5 м выше нижнего чечевичного слоя); сборы автора, 1946 г. 

•г 
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Т А Б Л И Ц А XXXIII 

Фиг. 1—3. Schmidtoceras estonicum sp. nov стр. 136 
/ — голотип № 125/9569: la — внешний вид сифона с вентральной стороны ( X I ) , 

16 — часть сифона с латеральной стороны ( X I ) , 1в—1д—• серия последовательных по
перечных сечений сифона, показывающих форму поперечного сечения спикулюма, эндо
сифонной трубки и двух радиальных пластин на разных стадиях роста (ХЗ); Эстонская 
ССР, пос. Тонди; средний ордовик, лландейлский ярус, таллинский горизонт, слои 
азери; сборы X. А. Стумбура, 1958 г.; 2 — экз. № 126/9569: 2а — продольное сечение 
задней части фрагмокона в латеральном направлении (Х2) , 26—2г — серия поперечных 
сечений сифона в его передней, средней и задней частях (ХЗ) ; Эстонская ССР, г. Тал
лин, парк Кадриорг; средний ордовик, лландейлский ярус, таллинский горизонт, слои 
азери; сборы автора, 1957 г.; 3 — экз. № 127/9569: За — внешний вид фрагмокона 
с вентральной стороны ( X I ) , 36 — продольный разрез фрагмокона в латеральном на
правлении ( X I ) , Зв — то же, что и предыдущее сечение фрагмокона (ХЗ) , Зг — попе
речное сечение передней части сифона, в центре— сердцевидной формы спикулюм (ХЗ) , 
3d •— поперечное сечение задней части сифона, в центре видна эндосифонная трубка 
( Х З ) ; Латвийская ССР, скв. Пилтене (1960 г.), глубина 1094 м; средний ордовик, 
лландейлский ярус, таллинский горизонт, слои азери; коллекция автора, 1960 г. 
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Т А Б Л И Ц А XXXIV 

•Фиг. 1. Tallinoceras nechatuense sp. no/v стр. 137 
/ — голотип № 128/9569: la — внешний вид фрагмокона с вентральной; стороны 

( X I ) , 16—продольное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном направлении ( X I ) , 
1в — перегородочные трубки и соединительные кольца в продольном сечении (ХЗ) , 
1г — поперечное сечёнйе фрагмокона ( X I ) , }д — продольное сечение сифона вдоль 
эндосифонной трубки, которая имеет внутри поперечные диафрагмы (Х4) , 1е — попе
речное сечение сифона, в центре видна эндосифонная трубка с одной вентральной и 
двумя дорсо-латеральными радиальными пластинами (Х4) ; Эстонская ССР, карьер 
Нехату около г.. Кохтла-Ярве; средний ордовик, лландейлский ярус, таллинский гори
зонт, слои ласнамяе; сборы X. А. Стумбура, 1958 г. 
Фиг. 2. Dideroceras incognitum (Schroder) . . . стр. 140 

2 — экз. № 132/9569: 2а — внешний вид фрагмокона с вентральной стороны ( X I ) , 
26 — продольное\сечение фрагмокона в дорсо-вентральном направлении ( X I ) , 2в — зад
няя часть продольного сечения фрагмокона с» спикулюмом сифона (Х2) , 2г — попереч
ное сечение апикальной части сифона, черное пятно в центре — эндосифонная трубка 
( Х 4 ) ; Эстонская ССР, г, Кунда;" нижний ордовик, аренигский ярус, кундский горизонт 
(0,5 м ниже верхнего чечевичного слоя); сборы автора, 1957 г. 
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Т А Б Л И Ц А XXXV 

Фиг. 1. Dideroceras pribalticum sp. nov стр. 147 
/ — голотип № 153/9569: la — внешний вид фрагмокона с вентральной стороны 

( X I ) , 16 — перегородочные трубки (макрохоанитового типа) в продольном сечении 
( Х З ) , 1в — поперечное сечение стенки раковины: д — первый, или наружный, слой, 
в основном замещенный вмещающей породой, е — второй, или внутренний, фарфоро-
видный слой, пронизанный поперечными канальцами, ж— третий, или перламутровый, 
слой (Х20) , 1г — вентральная сторона сифона, слева видны воздушные камеры ( X I ) , 
1д — дорсальная сторона сифона ( X I ) ; Эстонская ССР, старый карьер у пос. Иру 
в 10 км восточнее г. Таллина; нижний ордовик, аренигский ярус, кундский горизонт, 
слой Вщ-|; сборы автора, 1957 г. 
Фиг. 2, 3. Dideroceras wahlenbergi (Foord) стр. 138 

2— экз. № 129/9569: 2а — жилая камера с вентральной стороны ( X I ) , 26 — то же, 
латеральная сторона ( X I ) ; Псковская обл., Гдовский р-н, дер. Мишина Гора; средний 
ордовик, лландейлский ярус, таллинский горизонт, слои азери с Asaphus platyurus 
platyurus u'Pseudasaphus brachyrachis; 3 — экз. № 130/9569: За — вентральная сторона 
фрагмокона ( X I ) , 36 — продольное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном направ
лении ( X I ) , Зв — поперечное сечение фрагмокона ( X I ) ; местонахождение и возраст 
те же; сборы автора, 1957 г. 
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Т А Б Л И Ц А XXXVI 

Фиг. / . Dideroceras rectestrigatum (Schroder) стр. 139 
/ — экз. № 131/9569: la — продольное сечение фрагмокона в латеральном напра

влении, в центре сифона видна раковина Orthoceras regulare Schl. ( X I ) , 16 — попереч
ное сечение дорсальной половины фрагмокона ( X I ) , 1в — наружная поверхность стенки 
раковины (Х9) 1 , 1г — перегородочные трубки и соединительные кольца в продольном 
сечении ( Х 4 ) ; Эстонская ССР, дер. Ару южнее г. Кунда; средний ордовик, лландейл
ский ярус, таллинский горизонт, слои ласнамяе; с"боры автора, 1949 г. 
Фиг. 2, 3. Dideroceras longispiculum sp. nov стр. 146 

2 — экз. № 151/9569: 2а — продольное сечение фрагмокона в латеральном напра
влении ( X I ) , 26 — поперечное сечение сифона (дорсальная половина), в центре виден 
спикулюм ( Х 4 ) ; Эстонская ССР, пос. Иру в 10 км восточнее г. Таллина; нижний ордо
вик, аренигский ярус, кундский горизонт, слой' Вщ^; сборы автора, 1948 г.; 3 — голо
тип № 152/9569: За — продольное сечение фрагмокона в латеральном направлении 
( X I ) , 36 — внешний вид сифона с вентральной стороны ( X I ) , Зв — дорсальная сторо
на сифона ( X I ) ; Эстонская ССР, г. Кунда; нижний ордовик, аренигский ярус, кундский 
горизонт, слой B j ] ^ ; сборы автора, 1947 г. 
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Т А Б Л И Ц А XXXVII 

Фиг. /—4. Dideroceras incognitum (Schroder) стр. 140 
/ — экз. № 133/9569: la — внешний вид фрагмокона с вентральной стороны (Х0,57), 

16 — поперечное сечение фрагмокона ( X I ) , 1в — продольное сечение фрагмокона в лате
ральном направлении— пришлифовка (Х0,5) , 1г — перегородочные трубки в продольном 
сечении (Х8) , /<3— поперечное сечение сифона (по линии д фиг. /в) (Х4) ; Эстонская 
ССР, г. Кунда; нижний ордовик, аренигский ярус, кундский горизонт, слой Вщ^; сборы 
автора, 1949 г.; 2 — экз. № 134/9569 : 2а, 26 — вентральная сторона раковины: а — пе
редний конец, б — задний ( X I ) , 2в — продольное сечение задней части сифона, виден 
спикулюм и эндосифонная трубка (Х1,5), 2г — перегородочные трубки в продольном се
чении ( Х 4 ) ; Эстонская ССР, г. Таллин (парк Кадриорг); нижний ордовик, аренигский 
ярус, кундский горизонт; сборы автора, 1948 г.; 3 — экз. № 135/9569: За — вентральная 
сторона сифона ( X I ) , 36 — дорсальная сторона сифона ( X I ) ; местонахождение и воз
раст те же; 4—экз. № 136/9569: 4а — вентральная сторона сифона ( X I ) , 46 — дор
сальная сторона сифона ( X I ) , 4в, 4г — поперечное сечение передней и задней частей 
сифона, в центре виден спикулюм и эндосифонная трубка с двумя радиальными пласти
нами ( Х 4 ) ; Эстонская ССР, пос. Кейла-Иова; нижний ордовик, аренигский ярус, кунд
ский горизонт; сборы Е. А. Балашовой, 1959 г. 

244 

http://jurassic.ru/



Т а б л и ц а XXXVII 

http://jurassic.ru/



Т А Б Л И Ц А XXXVIII 

Фиг. 1. Dideroceras glauconiticum (Heinrichson) стр. 142 
/ — экз. № 139/9569: la — внешний вид фрагмокона с вентральной стороны ( X I ) , 

16 — продольное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном направлении ( X I ) ; Ленин
градская обл., р. Луга у г. Кингисеппа; нижний ордовик, аренигский ярус, волховский 
горизонт, слой «дикари» (0,20 м выше кровли глауконитовой толщи); сборы автора, 
1957 г. 
Фиг. 2. Dideroceras leetsense sp. nov стр. 143 

Голотип № 140/9569: продольное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном напра
влении— пришлифовка ( X I ) ; Эстонская ССР, карьер у г. Кунда; нижний ордовик, верх
ний тремадок, леэтсский горизонт (его кровля); сборы В. А. Кузнецова, 1946 г. 
Фиг. 3, 4. Dideroceras popovkense sp. nov . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 141 

3 — голотип № 137/9569: За — продольное сечение фрагмокона в латеральном на
правлении ( X I ) , 36 — перегородочные трубки и соединительные кольца в продольном 
сечении—шлиф ( Х 8 ) ; Ленинградская обл.; р. Поповка; 4 — экз. № 138/9569: продольное 
сучение фрагмокона в дорсо-вентральном направлении ( X I ) , Ленинградская обл., р. Ла
ва; нижний ордовик, аренигский ярус, волховский горизонт, слой «желтяки»; сборы 
автора, 1946 г. 
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Т А Б Л И Ц А XXXIX 

Фиг. 1—6. Dideroceras laxiseptatum sp. nov стр. 144 
/ — экз. № 141/9569: внешний вид фрагмокона с вентральной стороны; Ленинград

ская обл., р. Волхов у дер. Обухово; нижний ордовик, аренигский ярус, волховский го
ризонт, слой «желтяки»; сборы автора, 1957 г.; 2 — голотип № 142/9569: продольное се
чение фрагмокона в латеральном направлении — пришлифовка ( X I ) ; Ленинградская 
обл., р. Лава у дер. Васильково; возраст тот же; сборы автора, 1946 г.; 3 — экз. 
№ 143/9569: внешний вид фрагмокона с вентральной стороны, задняя часть фрагмо
кона пришлифована (ХОД); Ленинградская обл., р. Волхов у дер. Извоз; возраст тот 
же; 4— экз. № 144/9569: внешний вид фрагмокона с вентральной стороны ( X I ) ; ме
стонахождение и возраст те же; 5 — экз. № 145/9569: апикальная часть сифона с двумя 
воздушными камерами, вид сбоку ( X I ) ; местонахождение и возраст те же; 6 — экз. 
№ 146/9569: продольное сечение обломка фрагмокона в латеральном направлении ( X I ) ; 
местонахождение и возраст те же; сборы автора, 1956 г. 
Фиг. 7. Dideroceras frisense sp. nov стр. 144 

7 — голотип 147/9569: 7а — продольное сечение фрагмокона в латеральном напра
влении ( X I ) , 76 — дорсо-вентральное сечение ( X I ) , 7в — дорсальная сторона сифона 
( X I ) ; Ленинградская обл., карьер у дер. Путилово; нижний ордовик, аренигский ярус, 
волховский горизонт, слои «фризы»; сборы автора, 1946 г. 
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Т А Б Л И Ц А XL 

Фиг. 1—3. Dideroceras amplum sp. nov стр. 145 
/ — голотип № 148/9569: la — дорсальная сторона фрагмокона ( X I ) , 16 — продоль

ное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном направлении ( X I ) , 1в — вентральная 
сторона сифона ( X I ) , 1г — дорсальная сторона сифона ( X I ) , 1д — перегородочные 
трубки в продольном сечении (Х2) ; Эстонская ССР, пос. -Иру; нижний ордовик, аре
нигский ярус, кундский горизонт, слой B j h - j ! 2 — экз. № 149/9569: 2а — вентральная 
сторона сифона ( X I ) , 26 — латеральная сторона сифона ( X I ) , 2в — перегородочные 
трубки и соединительные кольца в продольном сечении (Х6) ; Эстонская ССР, г. Кунд; 
нижний ордовик, аренигский ярус, кундский горизонт, слой В щ т ; 3 — экз. № 150/9569: 
За — продольное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном направлении ( X I ) , 36 — вен
тральная сторона сифона ( X I ) , Зв—"перегородочные трубки и соединительные кольца в 
продольном сечении (Х4) ; местонахождение и возраст те же; сборы автора, 1949 г. 
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Т А Б Л И Ц А XLI 

Фиг. 1—3. Dideroceras magnisiphonicum sp. nov . . . стр. 149 
I— голотип № 154/9569: la— внешний вид фрагмокона с латеральной стороны 

(Х0,66), 16 — продольное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном направлении ( X I ) , 
1в — перегородочные трубки в продольном сечении (Х2) ; Эстонская ССР, пос. Лугану
зе; средний ордовик, лландейлский ярус, таллинский горизонт, слои ласнамяе; 2— экз. 
№ 155/9569: 2а — внешний вид фрагмокона с вентральной стороны (Х0,66), 26 — по
перечное сечение фрагмокона ( X I ) ; местонахождение и возраст те же; 3 — экз. 
156/9569а: За — продольное сечение фрагмокона в латеральном направлении ( X I ) , 36 — 
латеральная сторона фрагмокона ( X I ) , Зв — поперечное сечение фрагмокона ( X I ) ; 
местонахождение и возраст те же; сборы автора, 1957 г. 
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Т А Б Л И Ц А XLII 

•Фиг. 1—3. Dideroceras brevispiculum sp. nov . . . . стр. 150 
/ — голотип № 156/95696: la — внешний вид фрагмокона с вентральной стороны 

( X I ) , 16 — продольное сечение фрагмокона в латеральном направлении — пришлифов
ка с брюшной стороны ( X I ) , 1в — перегородочные трубки и соединительные кольца в 
продольном сечении — пришлифовка , (ХЗ) ; Эстонская ССР, карьер у дер. Ару южнее 
г. Кунда; средний ордовик, лландейлский ярус, таллинский горизонт, слои ласнамяе; 
2 — Экз. № 157/9569: 2а — внешний вид фрагмокона с вентральной стороны ( X I ) , 26 — 
поперечное сечение фрагмокона ( X I ) , 2в — поперечное сечение сифона (передняя часть 
фиг. 2а), в сифоне видны круги эндоконов и эндосифонная трубка — черная (ХЗ) , 2г — 
поперечное сечение сифона (задняя часть фиг. 2а), видна эндосифонная трубка и одна 
сохранившаяся радиальная пластина, соединяющая трубку с дорсальной стенкой сифона 
( Х З ) ; Эстонская ССР, карьер Нехату около г. Кохтла-Ярве; средний ордовик, лландейл
ский ярус, таллинский горизонт, слои ласнамяе; сборы X. А. Стумбура, 1958 г.; 3 — экз. 
№ 158/9569: продольное сечение фрагмокона в латеральном направлении ( X I ) ; Эстон
ская ССР, дер. Ару южнее г. Кунда; средний ордовик, лландейлский ярус, таллинский 
горизонт, слои ласнамяе; сборы автора, 1949 г. 
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Т А Б Л И Ц А XLIII 

Фиг. 1, 2. Dideroceras purtsense sp. nov стр. 151 
/ — голотип № 159/9569: la — внешний вид фрагмокона с вентральной стороны 

( X I ) , 16 — поперечное сечение фрагмокона, передняя часть фиг. le ( X I ) , 1в — про
дольное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном направлении ( X I ) , 1г — поперечное 
сечение фрагмокона ( X I ) , 1д — перегородочные трубки в продольном сечении (Х2) ; 
Эстонская ССР, р, Пуртсе в 3 км ниже по течению от с. Луганузе; нижний ордовик, аре
нигский ярус, кундский горизонт (в 10 см ниже подошвы верхнего чечевичного слоя); 
2— экз. № 160/9569: 2а — внешний вид фрагмокона с вентральной стороны ( X I ) , 26 — 
латеральная сторона фрагмокона ( X I ) , 2в — поперечное сечение фрагмокона ( X I ) , 2г — 
продольное сечение фрагмокона ( X I ) , 2д — перегородочные трубки и соединительные 
кольца в продольном дорсо-вентральном сечении (ХЗ) ; Эстонская ССР, пос. Иру; ниж
ний ордовик, аренигский ярус, кундский горизонт, слой В Ш т (в 0,6 м ниже подошвы 
верхнего чечевичного слоя); сборы автора, 1957 г. 
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Т А Б Л И Ц А XLIV 

Фиг. 1. Chisiloceras luganusen.se sp. nov стр. 152 
/ — голотип № 161/9569: la — внешний вид фрагмокона с дорсальной стороны 

(Х0,29), 16 — поперечное сечение фрагмокона, вентральная сторона срезана (Х0,5), 
1в— продольное сечение фрагмокона (задняя часть фиг. 1а) в латеральном направле
нии (Х0,5) , 1г — перегородочные трубки и соединительные кольца в продольном сече
нии ( Х 2 ) ; Эстонская ССР, левый берег р. Пуртсе, карьер к северо-западу от пос. Лу
ганузе; средний ордовик, лландейлский ярус, таллинский горизонт, слои ласнамяе; сборы 

Фиг.^2. Chisiloceras balticum sp. nov , . стр. 153 
2 — голотип № 162/9569: 2а — внешний вид фрагмокона с латеральной стороны 

(Х0,3) , 26 — поперечное сечение фрагмокона (Х0,5) , 2в — продольное сечение фрагмо
кона в дорсо-вентральном направлении ( X I ) ; Эстонская ССР, р. Пуртсе у пос. Лугану
зе; средний ордовик, лландейлский ярус, таллинский горизонт, слои ласнамяе; сборы 
автора, 1957 г. 
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Т А Б Л И Ц А XLV 

Фиг. 1—3. Ventrolobendoceras grandiense sp. nov стр. 155 
/ — голотип № 163/9569: la — внешний вид фрагмокона с вентральной стороны 

(ХОД), 16 — продольное сечение фрагмокона в латеральном направлении ( X I ) , 1в — 
продольное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном направлении ( X I ) ; Ленинградская 
обл., Кингисеппский р-н, дер. Горки (северо-западнее ст. Керстово); средний ордовик, 
лландейлский ярус, таллинский горизонт, слои ласнамяе; 2— экз. № 164/9569: внешний 
вид фрагмокона с вентральной стороны (Х0.37); местонахождение и возраст те же 
3 — экз. № 165/9569: За — внешний вид фрагмокона с вентральной стороны (Х0,66) 
36 — перегородочные трубки в продольном сечении ( X I ) ; Эстонская ССР, пос. Иру 
средний ордовик, лландейлский ярус, таллинский горизонт, слои ласнамяе; сборы авто
ра, 1957 г. 
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Фиг. 1—5. Suecoceras barrandei (Dewitz) стр. 156 
1 — экз. № 166/9569; внешний вид фрагмокона с вентральной стороны ( X I ) ; Ленин

градская обл., Кингисеппский р-н, дер. Б. Рудделово; средний ордовик, лландейлский ярус, 
таллинский горизонт, слои азери; сборы автора, 1948 г.; 2 — экз. № 167/9569: 2а — часть 
фрагмокона с вентральной стороны, передняя большая половина пришлифована в ла
теральном направлении ( X I ) , 26 — часть фрагмокона с латеральной стороны ( X I ) , 
2в — продольное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном направлении ( X I ) , 2г — по
перечное сечение фрагмокона ( X I ) ; Ленинградская обл., р. Волхов у г. Волховстроя; 
средний ордовик, лландейлский ярус, таллинский горизонт, слои азери (волховстроев-
ские); сборы автора, 1947 г.; 3— экз. № 168/9569: За — вид фрагмокона с вентральной 
стороны, задняя часть пришлифована в латеральном направлении ( X I ) , 36 — перего
родочные трубки в продольном сечении ( Х 4 ) ; Ленинградская обл., р. Лава у дер. Сос-
сары; средний ордовик, лландейлский ярус, таллинский горизонт, слои азери; сборы 
автора, 1946 г.; 4 — экз. № 169/9569: внешний вид фрагмокона с вентральной стороны 
( X I ) ; Эстонская ССР, пос. Иру возле г. Таллина; средний ордовик, лландейлский ярус, 
таллинский горизонт, слои азери; сборы автора, 1948 г.; 5 — экз. № 170/9569 : 5а—вен
тральная сторона фрагмокона ( X I ) , 56 — продольное сечение фрагмокона в дорсо-вен
тральном направлении ( X I ) , 5в — перегородочные трубки и соединительные кольца в 
продольном сечении ( Х 4 ) ; Эстонская ССР, пос. Луганузе; средний ордовик, лландейл
ский ярус, таллинский горизонт, слои азери; сборы X. А. Стумбура, 1958 г. 
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Т А Б Л И Ц А XLVII 

Фиг. / . Suecoceras mishlnagorense sp. nov стр. 157 
/—-голотип № 171/9569: la — внешний вид раковины с вентральной стороны, изо

гнутость раковины связана с деформацией вмещающей породы (Х0,66), 16 — продоль
ное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном направлении ( X I ) , 1в — поперечное сече
ние фрагмокона, в центре сифона видна эндосифонная трубка (Х2) , 1г — продольное 
сечение фрагмокона (пришлифовка) в дорсо-вентральном направлении (ХЗ) , 1д — про
дольное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном направлении (прозрачный шлиф), в 
цетре сифона видна эндосифонная трубка и соединительные кольца в продольном се
чении (ХЗ) , 1е — перегородочные трубки в продольном сечении (Х12); Псковская обл., 
Гдовский р-н, дер. Мишина Гора; средний ордовик, лландейлский ярус, таллинский го
ризонт, слои азери; сборы автора, 1957 г. 
Фиг. 2—5. Suecoceras angelini (Riidiger) стр. 158 

2— экз. № 172/9569: вентральная сторона фрагмокона ( X I ) ; Эстонская ССР, пос. 
Иру в 10 км восточнее г. Таллина; средний ордовик, лландейлский ярус, таллинский го
ризонт, слои азери; 3— экз. № 173/9569: За — вентральная сторона фрагмокона ( X I ) , 
36 — продольное сечение фрагмокона в латеральном направлении ( X I ) ; местонахож
дение и возраст те же; 4 — экз. № 174/9569: вентральная сторона фрагмокона ( X I ) ; 
местонахождение и возраст те же; 5 — экз. № 175/9569: вентральная сторона фрагмо
кона ( X I ) ; Эстонская ССР, г. Кунда; средний ордовик, лландейлский ярус, таллинский 
горизонт, слои азери; сборы автора, 1957 г. 
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Т А Б Л И Ц А XLVIII 

Фиг. 1—3. Suecoceras schlieffeni (Riidiger) стр. 159 
/ — э к з . № 176/9569: la — внешний вид фрагмокона с вентральной стороны ( X I ) , 

16 — перегородочные трубки в продольном сечении (ХЗ) ; Эстонская ССР, пос. Иру 
в 10 км восточнее г. Таллина; средний ордовик, лландейлский ярус, таллинский гори
зонт, слои азери (в 50 см выше подошвы верхнего чечевичного слоя); 2 — экз. 
№ 177/9569: внешний вид фрагмокона с латеральной стороны (Х0,66); местонахожде
ние и возраст те же; 3 — экз. № 178/9569: За — вентральная сторона фрагмокона, вся 
длина обломка равна 110 см ( X I ) , 36 — продольное сечение фрагмокона в дорсо-
вентральном направлении ( X I ) , Зв — перегородочные трубки в продольном сечении 
( Х 4 ) , Зг — вентральная сторона сифона ( X I ) , 3d — дорсальная сторона сифона ( X I ) , 
Зе — поперечное сечение сифона, в центре — вершинная часть спикулюма сифона ( X I ) , 
Зж — поперечное сечение апикальной части сифона, в центре видна округлая эндоси
фонная трубка (ХЗ) ; местонахождение и возраст те же; сборы автора, 1957 г. 
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Т А Б Л И Ц А XLIX 

Фиг. 1—4. Suecoceras aseriense sp. nov стр. 159 
/ — голотип № 179/9569: la — внешний вид фрагмокона с вентральной стороны 

( X I ) , 16 — то же, латеральная сторона ( X I ) , 1в — продольное сечение фрагмокона в 
дорсо-вентральном направлении ( X I ) , 1г — перегородочные трубки и соединительные 
кольца в продольном сечении (ХЗ) ; Эстонская ССР, пос. Иру; средний ордовик, ллан
дейлский ярус, таллинский горизонт, слои азери; сборы автора, 1957 г.; 2 — экз. 
№ 180/9569: 2а — внешний вид фрагмокона с латеральной стороны ( X I ) , 26 — вентраль
ная сторона фрагмокона ( X I ) , 2в — дорсальная сторона фрагмокона ( X I ) , 2г — про
дольное сечение задней части фрагмокона в латеральном направлении ( X I ) , 2д — по
перечное сечение фрагмокона ( X I ) , 2е—внешний вид сифона с вентральной стороны 
( X I ) , 2ж — дорсальная сторона сифона ( X I ) ; Эстонская ССР, г. Палдиски; средний 
ордовик, лландейлский ярус, таллинский горизонт, слои азери; сборы автора, 1948 г.; 
3 — экз. № 181/9569: За — продольное сечение фрагмокона в латеральном направлении 
( X I ) , 36 — строение стенки раковины: а — первый, или наружный, слой; б — второй, 
или фарфоровидный, слой, s — третий, или перламутровый, слой (Х20); Эстонская 
ССР, пос. Иру; средний ордовик, лландейлский ярус, таллинский горизонт, слои азери; 
сборы автора, 1957 г.; 4 — экз. № 182/9569: внешний вид спикулюма сифона ( X I ) ; Ленин
градская обл., Кингисеппский р-н, дер. Б. Рудделово; средний ордовик, лландейлский 
ярус, таллинский горизонт, слои азери; сборы автора, 1948 г. 
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Т А Б Л И Ц А L 

Фиг. 1—4. Suecoceras magnicameratum sp. nov стр. 160 
/ — экз. № 183/9569: la — внешний вид фрагмокона с вентральной стороны (Х0,5), 

16 — продольное сечение фрагмокона (пришлифовка) в латеральном направлении ( X I ) ; 
Эстонская ССР, пос. Иру около г. Таллина; средний ордовик, лландейлский ярус, тал
линский горизонт, слои азери; 2 — экз. № 184/9569: 2а — внешний вид фрагмокона с 
вентральной стороны ( X I ) , 26 — поперечное сечение фрагмокона ( X I ) ; местонахожде
ние и возраст те же; 3 — экз. № 185/9569: За — продольное сечение фрагмокона в ла
теральном направлении ( X I ) , 36 — продольное сечение стенки сифона (шлиф), видны 
перегородочные трубки, светлые и соединительные кольца, темные (Х12); местонахож
дение и возраст те же; 4 — голотип № 186/9569 : 4а — внешний вид фрагмокона с вен
тральной стороны ( X I ) , 46 — продольное сечение фрагмокона в латеральном направле
нии ( X I ) , 4в — перегородочные трубки в продольном сечении (Х2) , 4г — начальная 
часть фрагмокона с вентральной стороны ( X I ) , 4д — продольное сечение начальной 
части фрагмокона в латеральном направлении ( X I ) ; 4е — поперечное сечение сифона, 
в центре видна эндосифонная трубка (ХЗ) ; местонахождение и возраст те же; сборы 
автора, 1957 г. 
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Т А Б Л И Ц А LI 

Фиг. 1, 2. Suecoceras magnicameratum sp. nov стр. 160 
/ — экз. № 61/10: la — внешний вид фрагмокона с вентральной стороны (Х0.75), 

16 — продольное сечение фрагмокона в дорсо-вентральном направлении ( X I ) ; Эстон
ская ССР, пос. Иру в 10 км восточнее г. Таллина; средний ордовик, таллинский гори
зонт; коллекция Геологического музея им. Карпинского в Ленинграде; 2—экз. 
№ 187/9569: 2а — внешний вид фрагмокона с вентральной стороны ( X I ) , 26 — лате
ральная сторона фрагмокона ( X I ) , 2в — продольное сечение передней части фрагмоко
на в дорсо-вентральном направлении ( X l ) , 2г — то же, задняя часть фрагмокона ( X I ) , 
2д — поперечное сечение фрагмокона ( X I ) , 2е, 2ж — поперечные сечения сифона (фиг. 
2г), в центре видна эндосифонная трубка ( Х З ) ; Эстонская ССР, пос. Иру в 10 км во
сточнее г. Таллина; средний ордовик, лландейлский ярус, таллинский горизонт, слои 
азери; сборы автора, 1957 г. 

272 

http://jurassic.ru/



Т а б л и ц а LI 

18 3 . Г. Балашов 

http://jurassic.ru/



http://jurassic.ru/



УКАЗАТЕЛЬ РОДОВ И ВИДОВ 

Allocotoceras 70 
— insigne 70 
Allopiloceras 65, 94 
— sevierense 65, 94, 176 
— tenneseense 65 
Allotrioceras 62 
— bifurcatum 62 
Anthoceras 55 
— decorum 55 
— sibiricum 55 

bajkaloceras 79 
— angarense 79 
— centrale 79 
rozhkovense 79 
Bisonoceras 66 
— corniforme 66 
Boreoceras 69 
— washburni 69 

Cameroceras 71, 100 
— aluverense 106, 188, 190 
— kegelense 107, 190 
— kerstowense 104, 184 
— kuckersense 108, 194 
— lasnamaense 109, 196 
— ojamense 105, 182 
— ontikaense 110, 198 
— paldiskense 102, 180 
— planum 107, 192 
— rakverense 102, 180 
— regulus 101, 180 
— shundorovense 106, 186 
— spongistraticum 103, 182 
— tallinense 110 
— tenuiseptum 71 
— var. ellipticum 71 
— trentonense 71 
— ubjaense 103, 178 
— vertebrate 7,1, 100, 180 
Campendoceras 55 
— gracile 55 
Cassinoceras 65 
Changkiuoceras 79 
Chazyoceras 72 
— valcourense 72 
Chihlioceras 62 
— nathani 62 

Chisiloceras 72, 152 
— balticum 153 
— luganusense 152, 258 
— marinellii 72 
Clitendoceras 56 
•— montrealense 56 
— saylesi 56 
Colpoceras 79 
Conoceras 79 
Coreanoceras 62 
•— kemipoense 62 
Cotteroceras 56 
— compressum 56 
— montrealense 56 
Cyclendoceras 71 
— ftuc/ii 72 
•— viluense 72 
— whiteavesi 72 
Cyclocyrtendoceras — 69 
Cyptendoceras 56 
— ruedemani 56 
Cyrtendoceras 68 
— schmidti 68 
Cyrtovaginoceras 64 

Dartonoceras — 66 
— gracile 66 
Dideroceras 72, 138 
— amplum 145, 250 
— brevispiculum 150, 254 
— frisense 144, 248 
— glauconiticum 142, 246 
— incognitum 140, 238, 244 
— laxiseptatum 144, 248 
— leetsense 143, 246 
— longispiculum 146, 242 
— magnisiphonicum 149, 252 
— popovkense 141, 246 
— pribalticum 147, 240 
— purtsense 151, 256 
— rectestrigatum 139, 242 
— wahlenbergi 138, 240 
Diploceras 80 
Disphenoceras 66 
— conicum 66 

Emmonsoceras 68 
Endoceras 69, 97 
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Endoceras 
— accomodatum 70 
— angarense 70 
— complanatum 70 

— commune 70 
— dulankarinum 70 
— duplex 70 
— giganteum 70 
— hasta 70 
— incundum 70 
•— ishimense 97, 178 
— karakansskense 98, 178 
— kulumbekense 70 
— magnum 70 
— mangaseense 70 
— megastoma 70 
— njueense 70 
— nuraense 97, 176 
•— proteiforme 69 
— cf. proteiforme 70 
— pseudoseptum 70 
— regulus 70 
•— remotum 70 
— rotiermundi 70 
•— rozhkovense 70 
— sibiricum 70 
— telum 70 
•— tytchanense 70 
— uralicum 99, 178 
— vertebrate 70 
— viluense 70 
Escharendoceras 58 
— eccentricum 58 
Evencoceras 78 
— angarense 78 
•— rozhcovense 78 

Foerstellites 73 

Wemiceratites 80 
Hemipiloceras 80 

Sntejoceras 78 
— angarense 78 

Kailuanoceras 80 
Kaipingoceras 80 
Kawasakiceras 73 
— boreale 73 
— densistriatum 73 
Kirkoceras 58 
— arcuatum 58 
Kotoceras 74 
— indigirkense 74 
— multiseptum 74 
•— stolbovense 74 
— typicum 74 
Kutorgoceras 74 
— compressum 74 

Lamottoceras 56 
— ruedemanni 56 
Linchengoceras 80 
Lobendoceras 57 
— asiaticum 57 
— emanuelense 57 
Lobocyclendoceras 77, 123 
— ftwcftt 125, 216 
— kundense 123, 124, 218, 220 
Lobosiphon 59 
— inexpectans 59 

tftajoceras 79 
— jakutense 79 
Manchuroceras 61 
— asiaticum 61 
Manitouoceras 59 
— gracile 59' 
Meniscoceras 57 
•— coronense 57 
Mcqueenoceras 57 
— chantajkense 57 
— jeffersonense 57 
Mirabiloceras 63 
— multitubulatum 63 
Mysticoceras 59 
— vicinum 59 

Nanno 74 
— aulema 74 
Narthecoceras 64 
Neokaipingoceras 80 

Oderoceras 59 
— depressum 59 

Padunoceras 78 
— rugosaeforme 78 
Paleocyclendoceras 77, 126 
— eichwaldi 127, 210 
Paracyclendoceras 77, 115 
— aluverense 119 
— cancellatum 116, 206, 208 
— compressum 118, 216, 218 
Paraendoceras 57 
— tunguskense 58 

Parapiloceras 66 
— shimizui 66 
Paravaginoceras 80 
Penhsioceras 67, 95 
— fusiforme 67, 95, 176 
Phragmosiphon 60 
— septiferum 60 
Piloceras 65, 94 
— invaginatum 65 
— tuvense 65, 94, 176 
Platysiphon 60 
— expansum 60 
Pliendoceras 60 
— concavum 60 
Pradoceras 80 
Proendoceras 58 
Proterocameroceras 55, 92 
— bajkitense 55 
•— brainerdi 55 
— delgejense 55 
— gdovense 92, 172, 174 
— mishinagorense 93, 174 
— sibiricum 55 
— tunguskense 55 
— vichorevense 55 
Protocyclendoceras 77, 120 
— balticum 120, 214 
— iruense 122, 212 
Proterovaginoceras 75, 128, 222 
— belemnitiforme 128, 130, 224, 230 
— estonicum 132, 230 
— gladius 131, 228 

Retroclitendoceras 60 
— depressum 60 
Rossicoceras 75, 111 
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— compressum 114, 204 
— depressum 113, 188, 202, 204 
—hasta 112, 200 
— idaverense 111, 184 
— kolymense 75 
— njuense 75 
— pirguense 113, 200 
Rossococeras 80 

Schmidtoceras 77, 134 
— estonicum 136, 236 
— kundense 135, 234 
Sidemina 80 
Stenosiphon 61 
— sandoi 61 
Subpenhsioceras 67, 96 
— nuraense 96, 176 
— spindleforme 67 
Suecoceras 75, 156 
— angelini 158, 264 
— aseriense 159, 268 
— barrandei 156, 262 
— fto/mi 75 
— magnicameratum 160, 270, 272 
— mishinagorense 157, 264 
— schlieffeni 158, 266 

Ta/assoceras 
— kumyschtagense 54 
Tallinoceras 68, 137 
— lasnamaense 68 
— nechatuense 137, 238 
Tasmanoceras 76 
— zeehanense 76 
Thylacoceras 54 
— kimberleyense 54 
Triendoceras 76 
— montrealense 76 
Trifurcatoceras 80 

Vaginoceras 76, 134 
— endocylindricum 77 
— luganusense 134, 232 
— cf. reedi 77 
— sibiricum 77 
— ventrolobatum 77 
Vaningenoceras 61 
— styliforme 61 
Ventrolobendoceras 77, 154 
— grandiense 154, 155, 260 

'Williamsoceras 63 
— adnatum 63 

Yehlioceras 80 
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Род Suecoceras j j * 

Литература : ~ 
Таблицы и пояснения к ним 
Указатель родов и видов . Л Ь 
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