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Изучение начальных стадий онтогенеза на тилоидей имеет важное 
значение для выяснения путей их развития и построения правильной 
филогенетической системы. Хотя начальные части раковин наутилоидеi'I 
сохраняются в ископаемом состоянии редко , вопросами их изучения 

занимаются уже около ста лет, начиная с работ Гайетта (Hyatt, 
1894). 

В данной статье не представляется возможным детально рассмот
реть всю историю дискуссии относительно вопроса развития начальных 

камер у наутилоидей. Можно отметить, что основные споры велись по 
вопросу о протоконхе. Термин «Протоконх» введен Оуэном (Hyatt, 
1894) для обозначения первичной раковины, обра зованной в яйцевой 
капсуле, в отличие от «конха» , т. е. раковины, строящейся после выхо-
да из яйца . Однако Гайетт в ряде своих работ применял этот термин -
для несохраняющейся конхиолиновой оболочки, которая соединялась с 
отшнурованной первой камерой на месте «рубца» (cicatrix). Бранко 
(B ranko, 1880, стр. 609), Кларк (Ciarke . .1893, стр. 112) и Барранд 
(Barrande, 1877, стр. 35) считали протоконхом первую камеру рако
вины, отделенную пережимом , а сохранявшийся иногда «рубчик» Шин
девальф (Schinde~'olf, 1933, стр. 359) трактовал как cJJeд впячивания 
наружной поверхности первой камеры за счет nрикрепления апикаль
ною конца сифона . Кобаяши (Kobayasl1i , 1937, стр. 18), суммируя дан
ные о протоконхе, отмечает, что полного единодушия у перечисленны~ 

авторов о функциях «рубца» не было. 
В работе Почта (Pocta, 1902, .N\• LII, стр. 1-6) описаны начальные 

части раковин из силура Чехословакии, имеющие обособленные нача.'lь
ные камеры. К сожалению, только на одном из девяти рисунков мож
но видеть строение перегородочных трубок. 

Новый силурийский род Lyecoceras с интересной, изогнутой на
чальной частью раковины, имеющей колпачкавидную камеру, описан 
Г. Мутвеем (Mutvei, 1957, стр. 219-254) . Первая, необособленная ка
мера значительно превышает последующие воздушные камеры и вме

щает вздутый апикальный конец сифона, который начинается недалеко 
от ее основания. 

В работах последних лет популярность приобрела точка зрения 
В . Н. Шиманского, высказанная им в результате изучения ранних ста
дий развития верхнепалеозойских наутилоидей ( 1948, стр. 87 4). Иссле
дуя представ!_:!телей нижнепермских DolfJrthoccras в продольном разре
зе, этот автор подметил быстрое возрастание длины первых четыре}l 
камер и резкое уменьшение длины 5-й камеры. Такой тип - развития он 
обнаружил у двух триасовых видов рода Trematoceras, изображенных 
Шиндевальфом (Schindo\\'olf, 1933, стр. 18, фиг. 5-б). По аналогии со 
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свернутыми наутилоидеями Шим
анский считает. что первые три

 или че

тыре камеры у прямых наутил
оидей также были эмбриональными, 

а вся эмбриональная раковина, 
развивавшаяся в яйце, состояла из 

трех-четырех воздушных и жи
лой камеры и занимала част

ь раковины, 

содержащую теl}ерь ше
сть-семь воздушных к

амер. 

В более поздних работах Шима
нский выделил три типа эмбр

ио

нальных раковин: 1) прямые островершинные, 2) согнутые островер

шинные, 3) булававидные со сферической камеро
й. 

Общим для всех трех типов он 
считает быстрое увеличение дли

ны 

первых четырех-пяти камер и снижение длины одной-двух
 последую

щих, что связывается с момент
ом выхода животного из яйцев

ой капсу

лы. Но процесс развития шел неодин
аково для разных типов ракови

н. 

F.rли беспротоконховые формы 
разgивались равномерно вплоть д

о пе

реломного периода, по
сле которого возникал

и низ кие пятая-шестая
 ка 

меры, представители третьей гр
уппы, обладавшие отшнурованн

ым про

токонхом, имели, по его мнению, два момента большой перестройки 

организма: Первый- возникновение первой перегородки 
и пережима и 

второй- резкое снижение длины воздуш
ных камер после образования 

высоких 3-й и 4-й J<амер. 

Интересной в этом плане представляется работа Ф. А. /Куравле

вой ( 1959, стр. 36-·48) по нижнепалеозойским эмбрион
альным рако

винам ортоцератид. 

Изучая две эмбриональные рак
овины гейзеноцератид из силурий 

ских отложе.t~ий Сибири, указан
ный автор полностью поддерживает 

точку зрения В. И. Шиманского и конкретизируе
т ее на своем мате

риале. Анализируя имеющийся ф
актический и литературный мате

риал, 

Ф . А. Журавлева приходит к следу
ющим выводам: 

1. «Нижнепалеозойские прямые ортоцер
оидные наутилоидеи строи

ли в эмбриональный период в 
яйцевой камере раковину, сост

оявшую 

из одной (иногда двух) воздушной и жил
ой камер. Эмбриональная 

воздушная ка мера всегда выше
 следующей з а нею первой, по

стэмбрио

нальной камеры. При этом у о
дних видов эмбриональная кам

ера име

.УJа вид протоконха, т. е. была отделена пережимом от
 остальной части 

раковины, у других пе
режим отсутствовал . 

Эмбриональная раковина отлича
лась от прилежащей постэмбрио



наJJьной части иногда иным угло
м расширения, иногда большим 

диамет

ром и, по-видимому, очень часто 
иной скульптурой » . 

2. Беспротоконховый путь развития нау
тилоидей начался, по-види

мому, с середины палеозоя. Но фор
мы с протоковхами существовали 

еще в верхнем палеозое. 

3. Нижнепалео:юйские ортоцероидные наутилои
деи имели эмбрио· 

нальную раковину из одной-д
вух воздушных и жилой кам

еры и усту

nали по ра з мерам эмбриональным раковин
ам поздних наутилоидей, что 

связывалось с разными размерами яиц. 

4. У всех ортоuероидных наутилоидей 
сифон начинается в первой 

ка мере и часто прикреплен к ее основанию лентовидными образова

ниями. 

Ордовикские эмбриональные рак
овины ортоuератид представлены 

единственной находкой Orthoceras sp. из ортоцератитового известняка 

нижнего ордовика Эстонии. 3. Г. Балашов (1957, стр. 855), подробно 

·Оnисавший эту форму, считает
, что в дннном случае проток

онх во · ~ ник 

в nериод внутрияйцевого развит
ия организма. Однако, как отме

чается 

в работе, не исключено, что вся
 сохранившаяся раковина длино

й 9 мм 

принадлежит эмбриону, развив
авшемуся в яйне. 

Интересный метод для анализа п
ут~й развития uефалопод примен

ил 

Х. Стумбур ( 1960, стр. 368). Он проСJiедил ход роста раковины на
 tJaH-
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'НИХ стадиях ее развития по измен
ению длины воздушных камер и по

ложению сифона и отразиJI это на графиках . Однако объединение в 

• Одну группу форм с прот01шнхом и без него ка
жется необоснованным. 

Важные сведения о стро·ении эмбриональных раковин силурийских 

гейзеноцератид, о характере их стенки и скульптуры даны в работе 

Е. И. Мягковой (1967). Все описанные в работе эмбриональные рако

вины имеют неотшнурованную ко
лпачкавидную начальную камеру, 

вмещающую апикальный конец сифона. 

Эта краткая историческая справка показывает, 
что каждая новая 

находка эмбриональных раковин ортоцератид пр
ивлекала и привлекает 

внимание исследователей. Поэтому автор статьи
, изучивший под руко

водством проф. 3. Г. Балашова некоторые эмбриональные раковины
 из 

Баррандиена Чехословакии, приводит ниже описание четырех видов 

силурийских ми'хелиноцератин . Следует отметить, что результаты ис

~ледований начальных и взрослых стадий раз
вития раковин помогают 

nроизвести peBJfЗИIO рода М ichelinoceras F oerste, 1932. 

Род Michelinoceras Foerste, 1932 

Типовой вид-Orthoceras michelini Barrande, _1870. Верхний 

силур, копанинекие и пржидольские слои Барра
ндиена Чехословакин 

(зона Е2). 
Диагноз . Длинные, тонкие. субцилиндрические ортаконы округ

лого поперечного сечения с длинными камерами и очень длинной жи

лой камерой. Камерные отложения имеются. Перегородочная линия 

лrнмо-поперечная. Перегородочные трубки прямые, ортохоанитовые, 

не более 0,25 длины камеры и не менее диаметра перегородочного от

верстия на взрослой стадии. Сифон трубчатый, ц
ентральный или суб

центральный, без отложений. Соединительные ко
льна цилиндрическае. 

Начальная I<амера маленькая, вздутая, отделен
а пережимом, вмещает 

расширенный замкнутый апикальный конец си
фона. 

В и д о в ой с о с т а в .' 15 видов. 

Сравнен и е. Изучаемый род по форме раковины, длине воздуш


ных камер и положению сифона близок к родам 
Orthoceras Bruguire, 

1789, Bifoveoceras Balaschov, 1955, Sinoceras Shimizu et Obata, 1935, 

Лr ionoceras Barskov, 1966 и Pleurorthoceras Flower, 1962. Однако отли

чается особенностя]l-rи морфологии раковины (см. диагноз). 

3 а меч а н и я. Об объеме и понимании рода Michelinoceras велась 

длительная дискуссия. Родовое название было вв
едено Ферстом (Foer

ste. 1932, стр. 72) для ортаконических гладких цефалопод с трубчатым 

с)1(rоном, длинными перегородочными трубками,
 но без желобков на 

жилой камере. Но уже в 1936 г. Флауер (Fio\ver, 1936, стр. 18) рас

uшрил объем рода и опи-са.ТI в его составе ортаконические формы с 

«вероятно маленьким узким сифоном». В работе Тейхерта (Teichert, 

1937) в диагноз рода введены такие признаки, так суб
циртохоанитовые 

перегородочные трубки, расширенные сегменты 
сифона, и указывается 

н а наличие эписептальных камерных отложений. Шаймер и Шрок 

(Shimer et Shrock, 1944, стр. 537) на схематическом изображении внут

реннего строения раковины показ
ывают в перегородочном отверстии 

СIJоеобразные аннулосифонатные отложення, подо
бные таковым у рода 

Harrisoceras Flovver, 1939, и массивные эпи- и rипосептальные отло

жения в камерах . Кайндл и Миллер (Юndle а. Miller, 1939, стр. 78) 

отнесли к роду Michelinoceras все девонские ортаконические формы, 

руководствуясь лишь внешними признаками рак
овины. Однако Флауер 

{Fiower, 1945, стр . 681), объединяя все ортоцероидные формы в семей-
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ство Michelinoceratidae, ограничивает данный род на основании присут
ствия внутрисифонных отлож~ний. В другой своей работе этот автор 
(1962, стр. 10) пытается обосновать наличие как аннулосифонатных, 
так и камерных отложений для всех ортоцероидных форм в апикаль
ных частях раi<овин, ни одна нз которых в работе не изображена. Сле
дует отметить, что большинство современных палеонтологов не при
знает аннулосифонатных отложений в сифоне рода Michelinoceras. Это 
отражено в работах А. Вильсона (Wilsoп. 1961, стр. 19) , 3. Г. Бала· 
шова («Основы палеонтологию>, 1962, стр. 83), Ф . А. Журавлевой 
( 1964, стр. 87), И. С. Барскова ( 1966, стр. 7) и закреплено в «Основах 
палеонто,логию> (1962, стр. 83) и «Tгeatize оп Inveгtebгate» (1964. 
стр. 223). Что же касается камерных отложений, то их наличие при
знается большинством современных исследователей, в том числе п 
автором. 

Г е о л о г и ч е с к о е и r е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н e
J-1 и е. Чехослощшия, Англия, Ср . Азия, Казахстан и Сибирь; силур . 

Michelinoceras michelini (Barrande, 1870) 

(Табл . I, фиг. 1- 5) _ 
Orthoceras michelini: Barrande, 1866, pl. 221, fig. 12-19; 1870, pl. 381, fig. 3- 14, 

pars (non. fig. 15-16) (nоп. pl . 442, fig. 20-23, pl. 447, fig. 12- 13); 1874, р. 64Z~ 
Foord, 1888, р. 27. 

Orфoceras cf. michelini: Яиишевский , 1918, стр. 55, табл . 2, фиг. 11. 
Micltelinoceras michelini: Балашов , 1962, стр. 83, табл . 10, фиг. 15; Барсков, 1966,. 

стр. 18; Киселев, 1968, стр. 18. 

Л е 1< т о т 11 а. Orthoceras michelini В аггаndе, 1870 (texte III, r874) , 
р. 642, pl. 381, fig. 14. Баррандиен Чехословакии, Козорц; верхний си
лур, коnанинекие слои. 

М а т ер и а л. 37 обломков фрагмоконов и неполных жилых камер. 
один образец с сохранившейся начальной камерой. 

Оп и с а н и е. Раковина прямая, почти цилиндрическая. При длине 
оf5ломка фрагмокона 63 .м.м диаметр раков11ны увеличивается от 11 ,5 
до 13 мм. Апикальный угол варьирует у взрослых особей от 1,25 до 
2,90°. Поверхность раковины гладкан . )I(илая камера длинная, сохра 
нившаяся часть достигает длины , равной 6 диаметрам ее основания . 
На некоторых образцах заметны пологие поперечные пережимы в сред
ней части жилой камеры . Воздушные )(амеры составляют от 0,75 до 
1,7 величины поперечного диаметра раковины. Глубина вогнутости пе
реrородок увеличивается от 0,3 длины камеры у молодых представителей. 
до 0,5 у зрелых форм . Камерные 01ложения отсутству.ют на взрос
лых стадиях и наблюдаются в форме эписептальных отложений в апи 
кальной части раковины (от 3-й до 6-й камеры) у образца с сохранив
шейся начальной камерой . Перегородочные трубки цилиндрические; их 
длина варьирует у разных образцов в количестве от 4 до 7 на длину 
воздущной камеры и превышает диаметр перегородочного отверстия 
в 1,5-3,0 раза. Сифон центральный, составляет 0,10- 0,14 соответст
вующего диаметра раковины. Сегменты сифона цилиндрические, в 5-Т 
раз превышают по длине свой диаметр. Соединительные кольuа тон
кие, прямые. Апикальный конец сифона замкнутый,· почти не расширен 
в начальной камере, составляет 0,55 ее длины и 0,25 ее диаметра. На
чал ьная часть раковины почти прямая, со слабо согнутым апикальным 
конuом . При всей длине фраrмокона е 20,0 -~М, представленного 34 
воздушными камерами, начальная обособленная камера занимает 
0,27 .мм. Ее максимальный диаметр равен 0,45 .м.м при диаметре пере-
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жима, проходящего на уровне 1-й перегородки, в 0,41 AtM и диаметре 

2-й камеры- 0,45 MAt. Длина начальной камеры почти в два раза боль

ше длины 2-й камеры и равна длине 6-й камеры. Р~зкий рост диамет

ра раковины наблюдается в первых пяти камерах после пережима, где 

диаметр увеличивается от 0,45 до 0,87 Аt.м. Дальше, к устью, раковина 

становится почти субцилиндрической и достигает к 34-й камере 1,24 мм. 
Апикальный угол, равный 17° у первых шести камер, резко уменьшает
ся начиная с 7-й камеры, где раковина становится субцилиндрической . 

Поверхность апикальной части раковины не изучена. Внутренний слой 

стенки раковины тонкий, черного цвета, наружный- светлый, утолщен

ный. Длина воздушных камер увеличивается от О, 15 AtM в 1-й камере 

г.tхле пережима, что составляет 0,3 соответствующего диаметра рака

вины, до 0,76 .мм .в 11-й камере, что равно 0,82 ее диаметра. Дальше, 

1< устью, происходит постепенное уменьшение длины камер до 0,52 мм 
у 18-й камеры. Длина последующих камер колеблется от 0,93 до 

1,26 мм в последней сохранившейся камере. Глубина вогнутости пере
городок увеличивается в абсолютном значении от О, 10 мм в 1-й камере 

после пережима до 0,24 мм в 5-й камере и остается таковой до 24-й 
гамеры, чтобы затем увеличиться до 0,38 мм в 34-й камере. Однако 

относительно длины камер она уменьшается от 0,75 в 1-й камере oli.O 0,3 
в последней камере. Камерные отложения не сохранились. Перегоро

дочные трубки прямые, достигают величины перегородочflого О'Гверстня 

в 11-й камере после пережима. Их соотношение с длиной камеры до

стигает 1 : 8 в последних сохранившихся камерах. Сифон центральный, 
незаполненный, составляет 0,14 диаметра последней камеры. Сегменты 
сифона цилиндрические, не сжатые в перегородочном отверстии, со

отношение их длины и ширины изменяется О'!' 2 : 1 во 2-ii I<амере после 
пережима до 6 : 1 в последних камерах. 

Сравнен и е. Изученные образцы из топатипической I<оллеiщии 

вида по всем своим признакам близки к лектотипу. Однако более юные 

особи (табл. I, фиг. 4-5) имеют несколько меньший апикальный угол 
(от 1 до 2°), относительно меньшую величину перегородочных трубок 
п более длинные воздушные камеры. Начальная камера в пределах 

rюгрешности измерений почти равна по величине . начальной камере 

М. radotinense, но имеет менее вздутый апикальный конец сифона и 

заметное отклонение оси камеры от осп всей раковины. 

3 а меч а н и я. Из 12 синтипов, описанных Баррандом (Barrande. 
1870) из силурийских О'Гложений Чехасловакии (Kozoгz, Lochcov, Karl
stein, Dlauha Нога), нами исключается образец, представленный на 

табл. 381, фиг. 15-16, так как Флауер (Flov.'er. 1962, стр. 10) предпо

лагает наличие у него аннулосифонатных отложений на уi<ороченных 

перегородочных трубJ<ах, что является признаком другого рода. Кроме 

того, в состав вида не включены представители из зоны d-5 («колония 

Kreizi») и зоны f-2, которые описаны Барранл.ом в объеме вида услов

но и требуют переизучения. В качестве лектотила принимается при

шлифованный образец, изображенный на табл. 381, фиг. 14 (Barrande, 
1870). 

Г е о л о г и чес к о е и географ и ч е с к о е распространение. 

Типичные представители вида описаны Баррандом из uефалоподового 

горизонта (Е2) Баррандиена Чехословакии. На . территории СССР най

дены в верхнесилурийских отложениях Сев. Кавказа (р. Лахран), Ка

ззхстана, Ср. Азии и Приполярного Jipaлa. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Копанинекие и пржидольские слои Бар

р;:~ндиена Чехословакии, с. Радотин, Карлштейн. Сборы Г. Н. Киселева, 

1966 г. 
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Mi~helinoceras radotinense sp. nov. 
(Табл. I, фиг. ба-в) 

Г о л о тип . Экз . N2 7/3, каф . палеонтологии ЛГУ. Верхний силур 

верхняя часть копанинеких слоев Баррандиена Чехословакии, с. Р а· 

дотин. 

М а т ер и а л. Начальная часть раковины с сохранившейся на · 

чальной камерой. 

Оп и с а н и е. Раковина маленькая, прямая с отшнурованной на· 

чальной камерой . При длине всей раковины в 2,2 .мм., представленной 

семью камерами, дли н а начальной камеры равна 0,25 .мм.. Диаметр 

раковины увеличивается очень pe3I<O- от 0,42 мм в 1-й камере после 

пережима до 0,71 мм в 5-й камере JIOCJJe пережима . Апикальный yroJI 

уменьшается после 4 - й камеры с 11,6 до 3" в устьевой части. Поверх

ность раковины не ' изучена по условиям сохранности . 
Длина воздушных камер увеличивается от О, 14 .м.~t в 1-й камерЕ} 

после пережима, что составляет 0,33 ее диаметра, до 0,42 мм в 5-й ка

мере, что соответствует 0,60 ее диа.'v!етра. Глубина вогнутости перего· 

редок уменьшается от 0,5 до 0,3 длины камеры. Камерные элисепталь
ные отложения присутствуют во 2--5-й камерах после пережима. 

Перегородочные трубки прямые цилиндрические, меньше · диаметра 

перегородочного отверстия в первых камерах и достигают его величи

ны в 5-й камере nосле пережима. Их соотношение с длю-той камер до

стигает 1 : 5. Сифон центральный, незаполненный, составляет 0,20 диа
метра раковины . Соединительные кольца тонкие, прямые. Сегменты 

сифона цилиндрические, не сжатые в перегородочном отверстии, соот

ношение их длины к шиоине составляет 3: 1. Апикальный конец си 

фона замкнутый, заметно расширен в начальной камере, занимает 
0,75 ее длины и 0,40 ее максимального диаметра . 

Н а чальная камера 0,25 мм длиной и 0,40 .лtм в максимальном диа 

метре отшнурована от остальной части раковины резким пережимом . 

Диаметр пережима, равный 0,36 .1tм, составляет 0,90 максимального 

диаметра начальной камеры и 0,85 диаметра 1 -й камеры после пере

)! им а . Длина начальной камеры в 1,85 раза больше длины следующей 

з:-~ нею камеры , но диаметры их равны. Ее стенка тонкая, одно

СJюйная. Следов прикрепления апикального конца сифона к стенке 

камеры не обнаружено. 

С равнение. Описываемый вид по размерам начальной камеры, 

ее соотношению с последующими камерами, длине камер, перегородоч

ных трубок и форме раковины б.пизок к виду М. michelini, но отличает

ся от него относительно большим диаметром сифона , большей степенью 

расширения апикального конца сифона в нaчaJlЬHOII камере, прямой 

формой апикального конца раковины и меньшей велиtГИной апикаль

ного угла. 

Г е о л о г и ч е с к о е . и г е о г р а ф и ч е с I< о е р а с п р о с т р а н е 

н и е. Верхний силур, верхняя часть копанинеких слоев Баррандиена 

Чехословакии. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. С. Радотин Баррандиена Чехословакии . 

Сборы Г. Н. Киселева, 1966 г. 

Michelinoceras budnanse sp. nov. 
(Табл. I! , фиг. Jа-в) 

Г о л о тип. N2 l/3, каф . палеонтологии ЛГУ. Верхний силур, пржи

дольскне слои Баррандиена Чехословакии, с. Сухомаст. 

М а т ер и а л. Апикальная часть раковины с сохранившейся на

Чflльной камерой . 
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Оп и с а н и е. Раковина маленькая, прямая с отшнурованной на

чальной камерой . При длине сохранившейся части раковин
ы в 4,1 .мм. 

rtр.едставленной девятью камерами, длина начальной камеры равна 

0,39 мм. Диаметр раковины увеличива ется от основания 1-й ка меры 

после nережима до основания 5-й камеры 
от 0,44 до 0,87 AtM. Между 

2-й и 3-й камерами намечается слабый пережи
м раковины. Апикальный 

угол, равный 7-8°, резко уменьшается на уровне 5- й камеры, где ра 

ковина становится субцилиндричес·кой . Поверхность раковины не изу

чена. Стенка раковины в поперечном разрезе двухслойная, достигает 

максимальной толщины в районе 1-го пережима, где равна 0,05 мм. 

Ее толщина уменьшается к nоследним каме
рам. Длина воздушных кн

мер увеличивается от 0,30 Аtм. в 1 -й камере после пережим а, что состав

ляет 0,40 ее диаметра, до 0,63 в 3-й камере, что соответствует 0,77 ее 

диаметра . Затем следует резкое уменьшение их раз
меров до 0,48 м.м 

в 5-й камере. Данная величина не изменяется до последней камеры. 

Г.пубина вогнутости перегородок почти неиз менна и составляет 0,4 

длины камеры. Камерные отложения прису
тствуют в виде тонких лент 

вдоль стеноi< 1<амер и частично
 распространяются на вогнуту

ю поверх

ность перегородки. Перегородочные трубк
и прямые, цилиндрические, 

увеличиваются по длине в стор
ону устья, но меньше величины перего

родочного , отверстия в сохранившейся части
 раковины. Их соотношение 

с длиной камеры достю:ает 1 : 5,5 в 5-й камере. Сифон центральный, 

незаполненный составляет 0,15 диаметра раковины в 5 · й камере. Сег

менты сифона цилиндрические, слабо сдавле
ны в перегородочном отвер

стии; соотношение их длины и ширины 3 : 1 в 5-й камере. Соединитель

ные кольца тонкие, прямые. Апикальный I<онец сифона замкнутый, 

едва заметно расширен в начальной камере, 
занимает 0,65 ее длины и 

0,33 ее максимального диаметра . Начальная камера 0,39 Аtм длиной н 

0,50 мм в максимальном диаметре отделена от остальн
ой части рако

вины резким пережимом, равным 0,44 .мм, что составляет 0,88 диамет

ра начальной камеры и 0,75 диаметра 1 -й камеры после пережима . Она 

в 1,3 раза превьrшает по длине следующую за ней возд
ушную камеру , 

однако меньше ее по величине диа11-rетра. Сох
ранившийся участок стен

ки в nоперечном разрезе отчетливо двухслой
ный. Следов прикрепления 

апикального конца сифона к стенке камер
ы не обнаружено. 

Сравнен и е . Описываемый вид по форме апикальной части
 ра

коЕины, величине диаметра сифонп . форме и длине перегородочных 

трубок близо к к М. radotinense и М. michelini. Отличается несколько 

бОльшими размерами начальной камеры, ме
ньшей степенью расшире

ния апикального конца сифона, наличием 
слабого второго пережима и 

меньшей величиной апикального угла первых к
амер раковины. Кроме 

того, от второго вида отличается отсутствием изгиба апикального . 

конца раковины и более резким возрастани
ем длины первых трех ка

мер nосле пережима. Утоньшение стенки 
раковины от первых камер 

к 6-7-й замечено только у данного вида. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е

н и е. Верхний силур, пржидольские слон Баррандиена Чехослова
кии . 

М е с т о н ах о ж д е н и е. С. Сухомает Баррандиена Чехословакии . 

Michelinoceras currens Barrande, 1870 

(Табл. II , фнг. 2а-в, 3) 

Orthoceras currens: Barrande, 1866, pl. 222, fig. 3, pars (поn. fig. 7-10, 15-16) ; 1870, 

pl . 407, fig. 20-33; 1874, s. 628. 

Л е к т о тип. Ortlюceras currens Barrande 1870 (~exte III, 1874, 

р. 628), pl. 407, fig. 27. Баррандиен Чехословакии, <;. Сливанец; верх 

ний силур, зона Е2 • 

) 



М а т ер и а л. 22 обломка фрагмакона и неполных жилых камер, 
один образец с сохранившейся начальной камерой. 

Оп и с а н и е. РаiФвина прямая. При длине обломка фрагмакона 
32 .мм диаметр раковины увеличивается от 12 до 15 Аt.М . Апикальный 
угол варьирует от 5 до 7,4°. Поверхность гладкая . Сохранившаясн часть 
жилой камеры достигает длины, равной пяти диаметрам ее основания. 
Воздушные камеры составляют от 0,4 до 0,8 величины поперечного 
диаметра раковины. Глубина вогнутости перегородок больше 0,5 дли
ны камеры. Камерных отложений не наблюдается. Перегородочные 
трубки цилиндрические, их длина составляет от 0,20 до 0,14 дли
ны камеры и несколько превыш<~ют величину перегородочного отвер

стия. Сифон центральный, равен 0,08-0, 10 диаметра раковины. Сег · 
менты цилиндрические, их длина в 5- 6 раз превышает диаметр си
фона . Соединительные кольца прямые. Апикальный конец сифона ;Зам
кнутый, мало расширен в начальной камере, составляет 0,68 ее длины 
и 0,33 ее диаметра. 

Начальная часть раковины прямая. При длине фрагмакона в 5,1мм. 
представленного 11 камерами, длина начальной обособленной камеры 
равна 0,32 .мм. Ее максимальный диаметр - 0,42 · .-~t.м, диаметр пережи
м а, проходящего на уровне первой перегородки,- 0,40 лt.м, а диаметр 
заметно вздутой и слабо отшну-рованной следующей камеры - 0,46 .мм. 
Длина начальной камеры в 1,5 раза превышает длину следующей ка 
меры, а ее диаметр немного меньше диаметра последней . Последую
щне камеры резко увеличиваются в длине и диаметре до шестой-седь
М{)Й, где их длина достигает 0,40 .м.м, а диаметр 0,75 .мм. На этом же 
участке происходит уменьшение апикального угла до 3°. Глубина вог
нутости изменяется мало и составляет 0,4-0,5 длины камеры. Перего
родочные , трубки цилиндрические, достигают величины перегородочного 
отверстия в 3-й камере после пережима и составл.яют 0,2 длины каме
ры. Сифон центральный, равен О, 14 диаметра раковины. Сегменты ци
J1Индрические, не сдавлены в перегородочном отверстии . 

Сравнен и е. Изученные образцы близки по положению и вели
чине сифона, апикальному углу, форме и длине перегородочных трубок 
к .'Iектотипу вида. От близкого М. michelifii данный вид отличается 
большим апикальным углом, более Iюроткими перегородочными труб
кпми, меньшей длиной воздушных камер и несколько большими разме
рами начальной камеры. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т. р а н е
н и е. Верхний силур, копанинекие и пржидольские слои Баррандиена 
ч~хословакии. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Г. Карлштейн, с. Радотин, с. Сливанец 
Баррандиена Чехословакии. Сборы Г. Н. Киселева, 1966 г. 

АНАЛИЗ ИЗУЧЕННЫХ ФОРМ 

Суммируя полученные данные по начальным стадиям развития ра 
ковин, можно отметить следующее. 

1. Силурийские михелиноцератины Баррандиена имели обособлен - , 
ную начальную камеру, размеры которой колеблются в пределах 0,25-
0,39 .мм по длине и 0,40--0,50 .мм по величине максимального диаметра 
(см. таблицу). 

2. Начальная камера, отделенная пережимом, всегда больше сле
дующей воздушной камеры по своей длине и меньше ее диаметра или 
равна ему. 

3. Апикальный конец ~ифона всегда расширен в начальной камере, 
не соединен и не прикреплен к GТенке и составляет 0,6-0,7 ее длины и 
0,25- 0,40 ее максимального диаметра . 
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Размеры изученных начальных камер 1 
Дмша камер ~ Диаметр кзмср Длина раковины ;;:, 
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4. Перегородочные трубки nрямые, цилиндрические, увеличиваются 
по длине с ростом раковины до оnределенного уровня . 5. Угол расширения уменьшается в процессе онтогенеза. 6. Развитие организма шло неравномерно, что хорошо отражено на графиках изменения основных признаков раковины по мере ее роста (см. рисунок). Первый переломный период в жизни животного отражается на раковине возникновением пережима с последующим отложением первой перегородки. Дальше происходил ускоренный рост организма, в результате чего возрастала длина воздушных камер и увеличивалась степень расширения раковины. Следует отметить некоторую обособленность 2-й камеры от последующих, что выражается 
4 Зак. 485 
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слабой вздутостыо стенки раковины, наличием небольшага пережима 

или резкой разницей в размерах. Однако вторая 
крупная перестройка 

организма происходит позднее и 
отражается на раковине уменьшен

ием 

длины камер, изменением формы раковины д
о субцилиндрической и 

утоньшением стенки раковины . У большинства форм это явление на

блюдается на уровне 5-6-й камеры, но с разл
ичной степенью прояв

ления. 

7. О строении эмбриональной раковины, с которой моллюск выхо

дил из яйцевой капсулы , можно дать несколько предположений. Она 

могла состоять: 

а) из обособленной начальной камеры и мален
ькой жилой, равной 

объему 2-й камеры, которая имела слабо вздут
ые стенки и была отде

лена едва 1 заметным пережимом от последующих камер. Размеры ра

ковины могли колебаться от 0,39 до 0,70 мм; 

б) из обособленной начальной камеры и большой жилой, равной 

объему первых 3-5 камер. Размеры раковины могли меняться от 1,7 

до 2,2 мм; 
в) из обособленной начальной камеры, 3- 5 воздушных камер и 

жилой камеры, по объему превосходившей предшествующую воздуш

ную. Размеры раковины могли быть от 2,2 ДО 4,5 м.м. Если считать. 

обоснованным тот факт, что при выходе из 
яйца животное замедляет 

темпы своего развития, то наиболее вероятны
ми типами строения эм 

бриональной раковины силурийских михелиноц
ератин являются два по

следних варианта . 

8. Эмбриональные раковины силурийских михелиноцератин резко 

отличаются от силурийских гейзеноцератид 
и ордовикских ортоцерид 

меньшими размерами начальной камеры и более ясно выраженным 

апикальным концом сифона, всегда расширен
ным в начальной камере_ 
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1( статье Г. Н . Киселева « Эмбриональные раковины силурийских михелиноцератин» 

Т абл иц а I 

Фиг. 1- 5. MicfLelinoceгas micl!elini (В агга пd е). 1 - Э I<З . Ng 13/3 п ри шлифовка фраrмокона в дорсо -вентральном н а п равлении ( Х 2). Баррандиен Ч ехословаки и . с. Радотин, верхний силур. верхняя ч асть I<O П a i-IИI-Icки x слоев; 2 - экз . NQ 12/3, при · шлифоВI<а фр а rмокон а в дорсо-вентральном н а правлени и ( Х 2) . Местонахождение н возраст те же; 3- Э I<З. Ng 2/3 : За - пришлифовi<а эмбрион альной и постэмбrиональ-ной ч асти фр а гмокон а ( Х 23) , 36 -то же ( Х 4.), 3в- а пикальный I<Онец фрагмоi<Она ( Х50) , 3 г- ри сунок-схема строения раковин ы. Местонахождени е и возраст те же; 4- экз. Ng 11 /3. пришлифовка ч а сти фр агмокон а . близкой к а пиi<альниму концу раковины ( Х5). Бар ранд и ен Чехослова1ши, r. Карлштейн; верхний силур, верх нян '!асть пржидольских слоев; 5- Э I<З. Ng 25/3, внешний вид жилой l<амеры ( Х 2). Местонахождение и возрас1 те ж е. 
Фиг. б. Micl!eluюceras radotinense sp. поv . б - экз. Ng 7/3: ба- пришлифОРI<а апикального коiща раков ины с начальной камерой ( Х 20) , бб- то же ( Х 60), бв- рисуноl<-схема строения раковины. Баррандиен Чехослова1шн, с. PaJcпr1:; верхний снлур, верхняя часть I<о панннских слоев . 

Т аблиuа 11 

Фиг. /. Micl? elinoceras budna,·,se sp. nov. 1- эю. Ng \ /3 : !о- nрi-шlлифовк а -'i iiИК альн 01"1 ч аст 11 раковины с !4<J4аJJьнои :<а мерой ( Х fi() ) , !б- то ж,. ( Х 20), Jв - рисунок-схема в н утреннего строения. Барранди ен Чехословакии , с. Сухомаст ; -IJ~ р Х НИЙ силур . буд i-IЯНСК ИЙ ярус, ПрЖИДОЛ ЬСI\IН'' СЛО 11 . 
Фиг . 2, 3. Michelinoceras cиrгens (В а гга пd е). 2 - экз. Ng 5/3; 2а - пришлифо вi<il li ПИI<аль н ой ча ст н р а i<онины с н а ч аJlьной l<амерой (Х 20), 26- то же ( Х 60 ), 2в- рисунок-сх е~ 1 а внутрен н его строе ния раков ины. Барранд ие н Чехословаки11 , г . К а рлштейн. верхний CIIJi yp, бvднянс l< ий ярvс, приж ндольt:к не слон; 3- <J I<З. Ng 16/3. п r•ишлнфоВI<а фр а гмоко н & в дор<:о-13ентральном напра влении (Х 1). Местон ахождеt<ие и возраст те же. 
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