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Приступая къ иечатанио моей работы, я, прежде всего, считаю своимъ пр!ятнымъ долгомъ 
выразить самую глубокую и сердечную благодарность моему дорогому учителю, профес
сору Императорскаго Московскаго Университета А л е к с е ю П е т р о в и ч у П а в л о в у , 
который первый внушилъ мне мысль заняться изучешемъ мезозойскихъ отложенш восточнаго 
склона Севернаго Урала, а во время обработки добытыхъ мною иекопаемыхъ постоянно 
давалъ указания по палеонтологической литературе и всегда помогалъ мне добрымъ 
советомъ. 

Затемъ, я считаю своимъ долгомъ выразить мою признательность всемъ т/Ьмъ учре-
жден1ямъ и лицамъ, которыя, съ одной стороны, оказывали мне содействие во время 
моего путешеств1я, а съ другой стороны, облегчали мне обработку моей коллекцш. 

Прежде всего, не только отъ своего имени, но и отъ лица науки, я долженъ благо
дарить Н. Б. П о н о м а р е в а и П. Г. Г р я з н о в а , сд-ьлавшихъ глазомерную съемку 
Ляпинекаго края; карта ихъ сильно облегчаетъ дальнейшее изучеше этой местности, Поно-
маревъ и Грязновъ скромно и добросовестно исполнили взятый на себя трудъ, совершенно 
не подозревая, что работа ихъ представляетъ ценный вкладъ въ науку. Я весьма обязанъ 
профессору Московскаго Техническаго Училища В. Д. С о к о л о в у , который далъ мне 
первыя указашя о Ляпинскомъ крае и познакомилъ меня съ членами Овверно-Уральокаго 
Горно-Промышленнаго Общества, производившаго разведки въ этой местности, Своимъ 
р а з р е ш е т е м ъ напечатать выдержку изъ его статьи, изданной на правахъ рукописи, 
В . Д. Соколовъ далъ мне возможность значительно пополнить общШ геологическш очеркъ 
Ляпинекаго края. Я также очень благодарена членамъ Северно-Уральскаго Горно-Промыш
леннаго Общества, которые дали мне много полезныхъ указащй и снабдили меня подлия-
никомъ карты Пономарева и Грязнова. Я выражаю также признательность Император
скому Московскому Обществу Испытателей Природы, которое просило тобольскаго гу
бернатора о с о д / в й с ш е г мне во время путешеств1я. Губернаторъ А. П. Л а п п а - С т а р -
ж и н е ц к 1 й былъ весьма любезенъ по отношенш ко мне и оказалъ мне большое содей-
ств1е, за что я благодарю его отъ всей души. 

При обработке моей коллекцш мне помогали MHorie ученые*, некоторые предоставляли 
мне для сравнешя коллекцш, бывпляподъ ихъ в&д&щемъ, друпе давали пояезныя указа
ния. Съ глубокой благодарностью вспоминаю я ныне умершаго 6 е о д о с 1 я Н и к о л а е в и ч а 
Ч е р н ы ш е в а , директора Геологическаго Комитета въ Петрограде, а такжепокойныхъ: 
профессора Сорбонны М ю н ь е - Щ а л ь м а с а (Munier-Chalmas) и профессора Венскаго Уни
верситета У л и г a (Uhlig). Я выражаю сердечную признательность преемнику Мюнье-Шаль
маса, нынешнему профессору Сорбонны О г у (Haug), профессору Парижскаго Горнаго Ин
ститута (Ecole des Mines) А н р и Д у в и л ь е (БоптШе), директору Палеонтологическаго музея 
Парижскаго Ботаническаго Сада (Jardin des Plantes) Б у л ю ^Boule) и его ассистенту Т е в е -
н е н у (Thevenin), директору музея въ Вулонк С о в а ж у (Sauvage) и тамошнему геологу -
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любителю Р и г о (Rigaux), г. К р и к у (Crick), одному изъ зав-вдующихъ Лондонскимъ Кен-
сингтонскимъ музеемъ. Я очень обязанъ и приношу искреннюю благодарность московскому 
геологу А. Н. Р о з а н о в у , который, изучая уже въ продолжеши н'всколькихъ л-вть 
портландсия отложешя окрестностей Москвы, далъ мне много полезныхъ указаний. 
Весьма признателенъ я также А. Е. Ф ер см ан у, который производить анализы породъ, и 
В, И. А ч у е в у , художнику, рисовавшему мне аммонитовъ и исполнившему некоторые 
чертежи. 



О б щ а я ч а с т ь 
Ляпинск1й край. Литература и исторический обзоръ наследовали. — Географически очерке. —Геоло

г и ч е с к и очеркъ. - Приложеше къ общей части: некоторый указашя будущимъ изследователямъ. 

Настоящая книга является первымъ моимъ трудомъ по обработки мезозойскихъ иеко-
паемыхъ, собранныхъ мною въ 1902 я 1904 годахъ на восгочномъ склоне Оввернаго Урала. 
Обработку эту я начинаю съ описатя юрскихъ аммонитовъ, которые были собраны мною 
въ Л я п и н с к о м ъ к р а е *) лътомъ 1902 года. 

О мезозойскихъ отложеншхъ этой местности въ литературе имеется очень мало све
дение. Впрочемъ, то же самое можно сказать и о Ляпинскомъ крае вообще. 

Отъ 1830 до 1835 года на восточномъ склоне Оевернаго Урала работала „Северная 
Горная Экспедищя", во главе которой стоялъ сначала П р о та с о в ъ , а потомъ С т р а -
Ж е В С ^ Й 2). 

Экепедипдя эта изследовала предгорья Урала, подвигаясь съ юга на северъ—-отъ 
реки Нвделя, притока Лозьвы, до реки Уольи, притока Северной Сосвы, включительно; 
такимъ образомъ, она довела свои более подробныя изследовашя вплоть до южной части 
Ляпинекаго края. Северная Экспедшгдя не затронула, однако, этой последней области, 
если не считать того, что въ 1834 году, подвигаясь съ юга на северъ по водоразделу 
Печоры и Оби, она достигла верховьевъ реки Сёртыньи, принадлежащей къ системе 
Лягшна. Говоря о Сёртынье, Стражевсюй указываете, что вместе со множествомъ дру-

*) Въ виду того, что область эта мало известна, я укажу, что „Ляпинскимъ краемъ" называются во
сточный предгорья Съвернаго Урала между 63в45' и 65°—66° сев. широты. Свое имя область получила отъ 
реки Ляпана (Сыгвы). Эту заметку я делаю для цредварительнаго ознакомлена читателя-, ниже помещенъ 
подробный географическш очеркъ Ляпинекаго края. 

а ) Отчеты о деятельности этой экспедицш помещены въ следующихъ печагаыхъ трудагъ: 
„Описате Севернаго Урала за пред-влами населетя, изеледованяаго Горной Экспедицией въ 1830 

(1831, 1832) году подъ командой маркшейдера Протасова". Горный журналъ, 1831 г., ч. IV, стр. 165—2075 
1833 т., ч. II, стр. 283—330; ч. IV, стр. 301—343. 

Стражевсшй. „Отчетъ о действ1яхъ Северной Экспедицш въ 1833 году". Горн. Журн.» 1834 г., ч. III, 
стр. 333—352. 

Стражевсшй. „Кратшй отчетъ о Северной Экспедицш 1834 г.". Горный Журн., 1835 г., ч. II, стр. 2У5—315. 
Въ-той же книге (стр. 315—320) помещена статья: „Объ оякрыгомъ въ 1832 году месторождевш м*д-

ныхъ рудъ въ северной части Уральскаго кряжа*. 
Стражевсюй. „Описате действш Северной Горной Экспедицш въ 1834 году". Горн, журн., 1835 г.,чЛН, 

стр. 201-236 . 
„Отчетъ о действш 1-й парии Северной Горной Экспедицш въ 1835 году, находившейся подъ ком-

мандой Поручика Стражевекаго". Горн. Журн., 1836 г., ч. II, стр. 397—405. 
Въ той же книге (стр. 406—408) помещенъ „Отчетъ о действш 2-й парии Северной Горной Экспе

дицш въ 1835 г., находившейся подъ коммандой чиновника горнаго ведомства 14 класса Пестерева*. 
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гихъ речекъ она образуетъ реку Саквъ, т.-е. Ляпинъ Въ другомъ мъстъ Стражев
сюй говорить, что Саквъ начинается въ Урале „четырьмя огромными вершинами", одна 
изъ которыхъ—Сёртынья 2 ). Больше онъ ничего не с о о б щ а е т Экспедищя побывала только 
на верховьяхъ Сёртыньи и не могла, конечно, встретить мезозойскихъ отложешй, кото-
рыя развиты по нижнему течешю этой реки; вполне естественно поэтому, что въ своихъ 
отчетахъ СтражевекШ ничего не говорить о ляпинскомъ мезозое. 

Экспедищя, работавшая на Северномъ Урале въ 1847, 1848 и 1850 годахъ подъ началь-
ствомъ геолога Г о ф м а н а 3 ) , изучала, главнымъ образомъ, центральную часть хребта, 
т.-е. область водораздела Оби и Печоры, а также западныя предгорья, орошаемыя верх
ней Печорой и ея притоками; восточныя же предгорья, говоря вообще, совершенно 
почти не были затронуты 4). Въ частности же, экспедищя эта пересекла восточный склонъ 
Севернаго Урала, въ области Ляпинекаго края, въ двухъ местахъ. 

Для уяснешя этихъ путей экспедицш Гофмана, я прилагаю карту (стр. 5), соста
вленную по карте Гофмана 5 ) . 

Сначала (въ 1847 и 1848 годахъ) работы экспедицш производились двумя самостоятель
ными париями. Одною руководилъ самъ Г о ф м а н ъ, другою С т р а ж е в е к г й . 

') Горн. Журн., 1835 г., ч. III, стр. 203—204, 206—207. СтражевскШ называетъ Сёртыныо — „Сертаннъ"; 
Ляпинъ онъ называетъ „Саквъ*—это, безъ сомнетя, является сокращев1емъ вогульскаго назвашя „Сакъ-я". 

*) Горн. Журн., 1835 г., ч. II, стр. 298. Я уб*вжденъ, что именно эти два указашя Стражевскаго явились 
причиною того невъчшаго взаимоотношетя Ляпина и его притоковъ, которое мы видимъ на карте Гофмана, 
изданной въ начале пятидесятыхъ годовъ прошлаго столепя. Къ этому вопросу я еще вернуеь ниже. 

3 ) Данныя, добытый экспецищей Гофмана, обработаны въ объемистомъ сочиненш „Северный Уралъ и 
береговой хребетъ Пай-Хой*. Томъ I, изданный въ 1853 г., составяенъ Ковальскимъ; здесь помещены астро-
номичесшя определешя географическаго положешя отдельныхъ луяктовъ и наблюдвшя надъ магнитной 
стрелкой. Томъ II изданъ въ 1856 году и заключаетъ географичесюя, геологичесюя и друпя данныя; этотъ томъ 
составленъ, главнымъ образомъ, Гофманомъ. Къ тексту приложена карта (масштабъ 25 верстъ въ дюйме); на 
ней показаны все пути, пройденные экспедицией. Оба тома напечатаны въ Петрограде. 

Въ дапьнейшихъ примечашяхъ я обозначаю томъ II просто: „Гофманъ". 
*) Гофманъ, стр. 213—214. 

8 ) Относительно карты, помещенной на стр. 5 настоящей моей работы, нужно заметить следующее; 
карта Гофмана, которою я пользовался, была довольно стара, кроме того, она была разрезана и наклеена на 
коленкоръ, такъ что ее нельзя было непосредственно скопировать. Въ виду этого, для составлетя карты, 
помещенной на стр. 5, я воспользовался 123-мъ листомъ „Спец. Карты Европейской Россш", изданной 
Воен. Топ. Отделомъ Главнаго Штаба въ 1899 г. (масштабъ 10 верстъ въ дюйме). Этотъ листъ, кромъ восточныхъ 
частей Вологодской и Архангельской губернш, захватываетъ также западную часть Березовскаго уезда, 
Тобольской губернш, какъ разъ область Ляпина и его притоковъ. Все эти реки нанесены здесь почти вполне 
согласно карте Гофмана, кроме того г на этомъ листе показаны пути экспедицш Гофмана. Мне удалось заме
тить только небольппя уклонешя, касаюпдяся течешя немногихъ рекъ. Эти уклонейя были исправлены, 
после чего вся система Ляпина была скопирована. На „Спец. Карте Ввроп. Россш" показаны только самыя 
главвыя горы; въ виду этого второстепенныя возвышенности пришлось начертить согласно настоящей картъ 
Гофмана, при чемъ оне показаны въ самыхъ общихъ чертахъ и только те изъ нихъ, которыя упоминаются 
въ моемъ дальнейшемъ изложенш. Подробности устройства поверхности читатель можетъ найти на карте 
Гофмана. На этой последней градусы долготы считаются отъ острова Ферро, на карте же, помещенной на 
стр. 5, долгота показана отъ Пулкова, какъ и на „Спец. Карте Европейской Россш". Изъ этой последней 
карты заимствовано положен1е Мункежскихъ юртъ, которыхъ нетъ на карте Гофмана. Въ дальнейшемъ из
ложенш я остановлюсь несколько на лист* 123 „Ояец. Карты Европ. Россш" и укажу, въ чёмь* состоять 
уклонешя отъ карты Тофмана. Я сделаю это въ конце географическаго очерка Ляпинекаго края, когда 
читатель ознакомится уже съ географ1ей этой местности, и вышеуказанныя уклонешя будутъ ему более 
ясны. Надо заметить еще следующее: очень часто то же самое географическое назваше Гофмажъ нишетъ 
иначе, чемъ его спутникъ Стражевск1й (дневникъ последняго приведенъ въ книге Гофмана); на карте же 
Гофмана это же самое назван1е написано еще по третьему способу. На карте, помещенной на стр. 5* всъ 
назвашя написаны согласно карте Гофмана. Я несколько знакомъ съ вогульскимъ языкомъ и вижу, что 
Гофманъ часто неправильно произноситъ вогульская назватя. Въ виду этого на карте, помещенной на 
стр. б, рядомъ съ некоторыми казваншмя: Гофмана я помещаю въ скобкахъ те же nasBaeiff согласно пра
вильному ихъ произношешю. 
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29-го августа 1847 г. обе партш, подвигавшаяся на северъ разными путями, встретились 
недалеко отъ юго-западной части Ляпинекаго края около горы Суомьяхъ 1). Пройдя немного 
вместе по направленно къ востоку, партш снова разделились 3-го сентября у подошвы 
горы Хорхури. 

СтражевскШ направился на востокъ и прошелъ по южной части Ляпинекаго края. 
Путь его лежалъ несколько севернее реки Турпети, которая, судя по карте Гофмана, 

впадаетъ съ левой стороны въ Ятрш, принадлежащую къ системе Ляпина. 6-го сентя
бря Стражевсюй перешелъ Ятрш, а 8-го онъ достигъ вогульскаго селешя Хорумъ-паула, 
откуда поплылъ внизъ по^Ляпину, направляясь къ Березову 8 ) . 

3 ) Гофманъ, стр. 80—82 и 94. На карте Гофмана гора эта названа Суомьяхъ-нёръ. Я, для краткости, 
отбрасываю второе слово „нёръ" (или, правильнее, „ньоръ"), ибо это слово обозначаетъ скалистую гору, 
вообще. Точно такъ же въ дальнейшемъ вместо „Пети-урръ" и „Сатанси-урръ" я говорю просто „Пети" и 
„Сатаней"; слово „урръ" обозначаетъ „гору* или „горную группу". 

*) Гофманъ, стр. 94—95. Эти страницы относятся къ Д н е в н и к у С т р а ж е в с к а г о , который пол
ностью приводится у Гофмана на стр. 83 —95. Въ этомъ дневнике Турпеть названа,, Торпеть-я". Смотр, также 



— 6 — 

Разставшись 3-го сентября со Стражевскимъ, Гофманъ продолжалъ подвигаться 
на северъ, держась области водораздела, и 4-го сентября онъ достигъ севернаго истока 
Нангъ-сорьи, реки, впадающей въ Щугоръ. По Гофману, недалеко отсюда начинается 
Сёртынья *), принадлежащая къ системе Ляпина. Обе речки текутъ по противоположнымъ 
склонамъ кряжа, соединяющаго горы Сатаней и Пети: Нангъ-сорья стекаетъ по южному 
склону, а Сёртынья—по северному 2). Пройдя между горами Пети и Сатаней, Гофманъ 
направился мимо горы Вейсали, находящейся въ непосредственной близости отъ верхней 
Сёртыньи, а затемъ прошелъ мимо верховьевъ реки Хардеса, впадающей въ Сёкурыо8), 
притокъ Ляпина. Все вышеназванныя горы и реки остались у Гофмана на востокъ, за исклю-
чежемъ горы Пети и реки Нангъ-сорьи, находившихся на западъ отъ пути его парии. 
Обойдя верховья Хардеса, Гофманъ покинулъ водоразделъ, прошелъ мимо горы Шатмаги, 
оставшейся у него на западъ, и 10-го сентября подошелъ къ реке Сёкурье по долине ея 
праваго притока—реки Гомсыньи *). Перейдя Сёкурыо, онъ продолжалъ идти въ прежнемъ, 
приблизительно, направлеши по долине реки Квосмъ-ньоръ-и, леваго притока Сёкурьи s ) , 
подошелъ къ горе Квосмъ-ньору (Квосмъ-нёръ на карте Гофмана), обогнулъ эту гору 
съ северо запада и севера, повернулъ на юго-востокъ и направился къ Ляпину по долине 
реки Полки 6), впадающей въ Сёкурью. 15-го сентября Гофманъ достигъ Сёкурья-паула 7 ) ; 
эта вогульская деревня (теперь село) находится на реке Сёкурье, недалеко отъ ея впа-
дешя въ Ляпинъ. Отсюда Гофманъ поплылъ сначала внизъ по Сёкурье, а затемъ енизъ 
по Ляпину и' Северной Сосве, въ Березовъ 8 ) . 

Изъ всего сказаннаго мы видимъ, что. покинувъ водоразделъ, какъ Гофманъ, такъ 
п СтражевскШ, шли къ Ляпину очень поспешно: время года было позднее, и путешествен
ники торопились достигнуть Березова до наступлешя зимы. Вследств1е этого они весьма 
поверхностно ознакомились съ восточнымъ склономъ Урала, который пересекли. Гофманъ, 
между прочимъ, заинтересовался породами береговъ реки Польи, который, по его мнешю, 
должны были быть золотоносными. По недостатку времени, однако, онъ не могъ пробить 
шурфовъ, а ограничился промывкой песка, взятаго изъ русла реки, и нашелъ въ немъ 
золотинки. Более подробное изеледоваше этого края было отложено до следующего 
1848 года 9 ) . 

Въ 1848 г. экспедищя въ полномъ составе двинулась къ Уралу по реке Войкару, 
притоку Оби, пересекла хребетъ около истоковъ Лире-вэгана, притока Войкара, и на запад-
номъ склоне хребта разделилась: Гофманъ двинулся на северъ по Уралу, а СтражевскШ 

путь Стражевскаго. показанный на карте, помещенной на стр. 5. Позднейпия изеледовашя В. С. Федорова 
показали, что Стражевсюй, невидимому, неправильно понялъ взаямоотношетя Ятрш и Турпети. Къ этому 
вопросу мы еще вернемся ниже (см. стр. 15). 

4 ) Гофманъ, стр. 100—101. Здесь Сёртынья названа „Шоргонгъ"; изъ другого места Гофмана (стр. 253) 
где эта река названа „Чортань", вполне ясно, что это—Сёртынья. 

3 ) На карте Гофмана путь его показанъ несколько западнее истока Нангъ-сорьи. Изъ текста, однако, 
ясно, что Гофманъ былъ на самомъ водоразделе этой реки и Сёртыньи и виделъ долину последней 
(стр. 100-101 и 253). 

3 ) Сёкурья названа у Гофмана „Сукеръ-я". 
*) Судя по карте Гофмана, это будетъ река „Мань Гомсынъ*. Другая река, имеющая сходное назваше, 

„Мутъ-Гомсынья", судя по той же карте, впадаетъ въ Сёкурью несколько ниже. Въ тексте Гофмана (стр. 103) 
говорится просто о реке „Гонеингъ-я". 

5 ) Имя реки Квосмъ-ньоръ-и не написано на карте Гофмана, однако, она тамъ нанесена, и ее легко 
отыскать, сообразуясь съ текстомъ Гофмана и его путемъ, показаннымъ на карте. На карте, помещенной 
на стр. 5, я надписалъ имя этой реки. 

6 ) Въ тексте у Гофмана (стр. 103) эта река названа „ГГуль-я", 
7 ) Въ тексте Гофмана (стр. 104) это селете названо „деревня Ляпина". 
*) Обо всемъ вышеописанномъ пути смотр, у Гофмана стр. 98 -109 и 253—258-
9 ) Гофманъ, стр. 103-104. 
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направился на югъ *); онъ долженъ былъ подойти къ горе Квосмъ-ньору, где Гофманъ 
въ предыдущемъ году окончилъ съемку центральной части хребта. Кроме того, предпола
галось произвести по Полье разведки на золото 8). 

Стражевскому не удалось выполнить этой задачи, ибо, не дойдя до Ляпинекаго края, 
онъ лишился оленей, погибшихъ отъ сибирской язвы. Пешкомъ, съ большими затрудне-
шями и липгешями вернулся онъ къ Оби 3J. Чтобы хоть отчасти пополнить пробелъ 
въ изеледовашяхъ и связать съемки 1847 и 1848 годовъ, Гофманъ предпринялъ въ 1850 году 
новое путешеств1е, на этотъ разъ безъ Стражевскаго. По Печоре, ея притоку Щугору 
и впадающему въ Щугоръ Иджыдъ-Патоку *) экспедищя подплыла къ горамъ. Недалеко 
отъ горы Сабли, на юго-востокъ отъ этой горы, Гофманъ оставилъ лодки, направился 
сухимъ путемъ на северо-востокъ, пересекъ водоразделъ Печоры и Оби и дошелъ до 
истоковъ Маньи, впадающей въ Ляпинъ; здесь, взойдя на близлежащую вершину, онъ увиделъ 
гору Квосмъ-ньоръ 5); это дало Гофману возможность связать съемку 1850 года со съемкой 
1847 года. После этого онъ двинулся къ тому месту, до котораго въ 1848 году была дове
дена съемка Стражевскаго. Это путешествие Гофманъ окончилъ вполне успешно. 

Такимъ образомъ, какъ мы видимъ, восточныя предгорья Севернаго Урала въ обла
сти Ляпинекаго края были очень мало изеледованы экспедищей Гофмана. Хотя эта экспе
дищя и пересекла ЛяпинскШ край въ двухъ местахъ, однако, Гофманъ прошелъ 
несколько севернее тамошнихъ мезозойскихъ отложенШ, а СтражевскШ немного южнее. 
Эти отложешя остались неизвестны Гофману; во всей его работе о нихъ не сказано 
ни одного слова 6). Эта экспедищя имела, однако, некоторое значен)е для изучешя Ляпин
екаго края: сопровождавпп'й Гофмана топографъ Брагинъ нанесъ на карту систему реки 
Ляпина 7); правда, мы увидимъ ниже, что онъ сделалъ это въ самыхъ общихъ чертахъ 
и, притомъ, не безъ ошибокъ. 

Экспедищя В. С. Ф е д о р о в а , работавшая на ОЬвершжъ Урале въ 80-хъ годахъ, 
почти совершенно не затронула Ляпинекаго края 8). Изъ карты Федорова мы видимъ, что по 

Гофманъ, стр. 123—129. 
2 ) Гофманъ, стр. 111. 
3 ) Гофманъ, стр. 172. 
*) Въ тексте у Гофмана (стр. 180 и 258) эта река названа „Большой Патекъ", а на карте йИджыдъ-Патокъ" 
5 ) Обо всемъ этомъ путешествш смотр, у Гофмана стр. 177—185 и 258—262. Смотр, также путь Гоф

мана въ 1850 году на карте стр. 5, 
6 ) На стр. 214 Гофманъ говорить прямо: „Окаменелости находилъ я только въ породахъ въ равнине, 

лежащей къ западу отъ Уральекаго хребта". 
я ) „Северный Уралъ и береговой хребетъ Пай-Хой", томъ I (составленный Ковальскимъ), Введете, 

стр, XXXV. 
8 ) Отпеты о деятельности этой экспедицш помещены въ следующихъ печатныхъ трудахъ: 
Е. С. Федоровъ. „Геологичесюя изеледованы въ северномъ Урале въ 1884—1886 годахъ", Горный 

Журналъ 1889 г., т. II, стр. 8(—147 и 307—383; 1890 г., т. I, стр. 498—551, т. II, стр. 145—211. Въ Этой работе 
заключается описате более южной части всей области, изеледованной Федоровымъ, главнымъ образомъ, 
описаше бассейна Лозьвы. Геологическая карта, обобщающая все эти изеледоватя, приложена къ тому II 
Горн. Журн. sa 1889 г. 

Е. С. Федоровъ. „Геологическая изеледованщ въ Северномъ Урале въ 1887—1889 годахъ". Горн. Журн,, 
1896 г. т. II, стр. 51—69, 188-249, 321—364, т. III, стр. 52-98; 1897 г., т. Ш, стр. 337—375. Къ этому послед
нему тому приложены оро-гидрографическая и геологическая карты, обнимающш северную часть изеледо
ванной Федоровымъ области. Надо заметить, что подробное описате этой последней является неполвымъ: 
по некоторымъ причинамъ (совершенно не зависевдшмъ отъ Е. С. Федорова) часть его работы была уте
ряна. Мы не имеемъ описанЗя следующихъ рекы Северной Сосвы ниже впадетя р. Тапсуя (Tanci* у Фе
дорова), реки Виссума и, наконецъ, всего бассейна Уольи (система этой последней реки находится непо
средственно южнее Ляпинекаго края). На картахъ же Федорова все эти местности имеются. Чтобы хоть 
немного пополнить пробелъ описатя, Федоровъ цапечаталъ небольшую статью: „Пояснейя къ геологической 
карте, приложенной къ отчету профессора Е. С. Федорова". Горя. Журн, 1897 г., т. IV, стр. 378—387. 

Въ дальнейшемъ изложения, говоря: „карта Федорова", я всегда имею въ виду карту северной 
части области, изеледованной этимъ ученымъ, т.-е» карту, приложетаую къ т. Ш Горнаго Журнала за 1897 г 



восточному склону Урала этотъ изсдедователь подошелъ вплотную къ южной части интересую
щей насъ области: на его карте нанесены верховья Ятрш, самой южной изъ гвхъ ргькъ системы 
Ляпина, которыя берутъ начало въ Уральскомъ хребте. Изъ текста Федорова также 
видно, что онъ былъ на истоке Ятрш; онъ вносить существенную поправку въ карту 
Гофмана, где начало этой последней реки нанесено неверно *). На западномъ склоне 
Урала область изследовашй Федорова тоже примыкаетъ къ Ляпинскому краю: онъ изу-
чилъ реку Щугоръ и притоки ея—Большой Патекъ и Малый Патекъ 2 ) . Однако, отсюда 
Федоровъ ни разу не переходилъ черезъ водоразделъ въ Азш. Труды Федорова имеютъ 
то значеше для изучешя Ляпинекаго края, что, благодаря имъ, этотъ край съ юга и 
съ запада граничить съ местностью, для которой имеются точная оро-гидрографическая 
карта и довольно подробная геологическая. 

Мы видимъ, такимъ образомъ, что три большая экспедицш, работавппя на Северномъ 
Урале подъ руководствомъ геологовъ, дали очень немного для изучешя Ляпинекаго края, 
и тамошшя мезозойсшя отложешя остались имъ неизвестны. 

Немного ранее Федорова, въ 1883 году, по рекамъ Ляпинекаго и Сосвинскаго края 
ездилъ довольно известный беллетристъ я журналистъ Н о с и л о в ъ. Въ его статьяхъ 
мы впервые встречаемся съ краткими указашями на ляпинскш мезозой 8 ) . 

Въ конце нрошлаго столетия и въ начале нынешняго, въ продолженщ ряда летъ 
въ Ляпинскомъ крае производились разведки на золото С е в е р н о - У р а д ь с к и м ъ 
Г о р н о п р о м ы ш л е н н ы м ъ О б щ е с т в о м ъ . Самыя доследщя работы происходили въ 
1900—1901 годахъ подъ начальствомъ штейгера Н. Е. П о н о м а р е в а , котораго сопрово-
ждалъ П. Г. Г р я з н о в ъ , сынъ одного изъ пайщиковъ Общества. Пономаревъ и Грязновъ 
составили подробную глазомерную съемку верхней части течешя Ляпина, а также сняли 
правые его притоки; кроме того, они собрали коллекцш горныхъ породъ и мезозойскихъ 
исконаемыхъ. Пономаревъ сосгавилъ описате своихъ разведокъ, которое было напечатано 
Обществомъ для своихъ членовъ. Эта статья Пономарева касается только работъ 1900 года; 
карта же его охватываетъ всю область, изеледованную имъ въ 1900—1901 годахъ. Геоло
гическая коллекция, собранная Пономаревымъ въ 1900 году, была передана геологу 
В. Д. С о к о л о в у , который, пользуясь съемкой Пономарева и Грязнова, составилъ геоло
гическую карту Ляпинекаго края и написалъ краткое объяснеше къ ней, отпечатанное на 
правахъ рукописи 4). Въ этомъ объясненш упоминается и о мезозойскихъ отложешяхъ. 

*) Горн. Журн. 1896 г., т. II, сгр. 56; 1897 г., г. IV, стр. 380. 
а) Местность, находящаяся въ непосредственной близости отъ Ляпинекаго края къ западу, описана 

Федоровымъ въ Горн. Журн., 1896 г., т. Ш, стр. 66—71 и 87 - 90 (обнажешя Н№ 540—568 ж №.Ys 704—714). 
3) Носиловъ, „Съ Оби на Печору". йзвестля ймпер. Русск. Географ. Общества, т. XX (вып. 2), 1884 г., 

стр, 173—181; къ этой стать* приложена карта. Здъсь о мезозойскихъ отложешяхъ реки Сёртыньи гово
рится несколько словъ на стр. 174. 

Носиловъ, „Изъ письма въ редакщю" Горн. Журн., 1884 г., т. I, стр. 278 280. Эта статья является крат-
кимъ лересказомъ предыдущей; однако, о мезозое здесь говорится несколько подробнее. Авторъ указываете, 
между прочимъ, что у высокаго берега „Надгличе" на реке Сёртынье онъ собралъ 10 пудовъ разнообраз-
нейшихъ раковинъ, которыя отправлены имъ въ Нетроградъ. Ф. Я. Чернышевъ показывалъ мне коллекцш, 
присланную Носиловымъл она состоять изъ обломковъ белемнитовъ (штукъ десять) и одной весьма обтертой 
двустворки.., О своихъ путвшеств1яхъ, и геологическихъ изеледовашяхъ на севере, Носиловъ делалъ, 
между прочимъ, докладъ въ Минералогическомъ Обществе (Запирки ймпер. Петербург. Минер. Общества, 
2-я серия, часть 22, 1886 г., сгр. 317—320); о мезозое въ этомъ докладе ничего не говорится. 

*) В. Д, Соколовъ, „Геологические результаты поиековыхъ работъ на золото въ пределахъ „Ляпин* 
скаго" участка, находящегося въ Березовскомъ уезде, Тобольской губернш". 20 января 1901 года. Это 
краткое геологическое описав1в обнимаете большую часть съемки Пономарева и Грязнова, но не охваты
ваетъ ея всей. Въ статью Соколова не вошла самая северная часть системы Ляпина, находящаяся выше 
устья реки Ахтасъ-эква-и (т.-е. область разведокъ 1901 года). В, Д. Соколовъ вместо „ЛяпинекЗй край" гово
рите „ЛяпинскШ участокъ"; это последнее названй—золотопромьгшленное, оно обозначаетъ площадь, отведен
ную подъ разведки Северно-Уральскому Золотопромышленному Обществу Учаотокъ охватываетъ область 
р-вки Ляпина и его дригоковъ, а поэтому онъ вполне соответствуете географическому понятаю: „Ляшшсюй край". 
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Собственно говоря, эта маленькая заметка Соколова является первымъ научнымъ тру-
домъ по геологш Ляпинекаго края, который, къ сожалънно, долженъ былъ остаться 
неизв'встнымъ для ученаго Mipa. Съ разрешевгя В. Д. Соколова, я привожу здесь ту часть 
его заметки, где говорится о геологш Ляпинекаго края *). Въ своей статье Соколовъ 
ссылается на карту; последняя вполне соответствуешь карте III, приложенной къ насто
ящей моей работе (на отдгЬльномъ листе). 

„„Ляпинскш" участокъ", говорить Соколовъ, „расположенъ въ бассейне р. Сыгвы 
„по восточному склону той части Севернаго Урала, геологическое строеше которой до 
„сихъ поръ еще остается недостаточно изученнымъ. Систематически геологичесшя изеле-
„доватя, выполненный въ два последшя десятилепя на Северномъ Урале, при участш 
„и подъ руководствомъ горн. инж. Е. С. Федорова, едва доведены до 64° с. ш. На осно-
„ваши этихъ изследованШ можно было, однако, полагать, что и въ пределахъ „Ляпинекаго" 
„участка восточный склонъ Севернаго Урала построенъ по тому же типу, какой мы ви-
„димъ въ его более южныхъ частяхъ. Такое предположеше, въ общемъ, оказалось совер
шенно вернымъ, какъ объ этомъ можно судить по доставленнымъ Н. В. Пономаревымъ 
„образцамъ горныхъ породъ, собранныхъ имъ при его поисковыхъ работахъ и по его 
„указатямъ относительно распространетя этихъ породъ на изеледованной имъ площади. 

„Изъ тщательнаго сопоставлешя какъ этихъ, такъ и литературныхъ данныхъ выясни
лось , что геологическое строеше означенной площади представляется въ следующемъ 
„виде: 

„На западь, ближе къ перевальной части Уральскаго хребта, сложенной, по всей 
„вероятности, и здесь изъ гранитовъ и гнейсовъ, на»Ляпинскомъ" участке (см. прилагае
мую при семъ геологическую карту) широко развиты зеленыя сланцеватыя породы, а 
„также настояние кристалличесше сланцы: слюдяные, слюдисто-кварцитовые,кварцитовые, 
„мраморовидные известняки и доломиты. Последшя две породы отнесевы сюда на томъ 
„основанш, что оне такого же метаморфическаго происхождетя, какъ и заключающее ихъ 
„сланцы. Далее, къ востоку, здесь преходить полоса выходовъ кристалл и ческихъ породъ 
„изъ группы ддабаза съ подчиненными имъ саеяитами, порфиритами и змеевиками. Иногда 
„къ нимъ, повидимому, примешиваются также и дшритовыя кристаллическая горныя 
„породы. Восточная граница этой полосы весьма близко совпадаетъ съ литей, разделяющей 
„гористую часть „Ляпинекаго" участка отъ холмистой. Въ этой последней коренными 
„породами служатъ осадочныя отложен1я частью юрской, частью меловой системъ, местами 
„заключаюпця въ себе органичесте остатки, каковы: аммониты, белемниты, двустворчатыя 
„ракушки и лигнитъ. Отложешя эти представлены здесь, главнымъ образомъ, песками и 
„песчаниками з«леновато-бураго или сераго цвета, нередко очень твердыми. Эти пески и 
„песчаники слегка слюдисты, и иногда содержать кругляковые желваки (конкрещи) 
„железнаго колчедана. Весьма интересными являются еще выходы какихъ-то плотныхъ, 
„серыхъ, мраморовидныхъ известняковъ, обнаруженные по реке Тохлае. Известняки эти, по 
„всей вероятности, относятся къ отложетямъ девонской системы. Общее направлеше про-
„стирашя всехъ вышеописанньгхъ породъ мерид1онально съ небольшими уклонешями къ 
„западу и востоку; следовательно, оне простираются въ крестъ направлетя проходящихъ 
„по яЛяиинскому" участку речяыхъ долинъ техъ многочисленныхъ речекъ, которыя несутъ 
„свои воды въ р. Сыгву. 

„Кроме распространетя ТОЛЬКО-ЧТО описанныхъ горныхъ породъ, въ преде-лахъ хол
мистой части „Ляпинекаго" участка, приходится учитывать еще мощное развитее такъ-
„называемыхъ валунныхъ наносовъ^ состоящихъ изъ несортированная песчаноглинистаго 
„матер1ала съ более или менее значителъзымъ содержатемъ валуновъ. Наносы эти должны 

г ) Я опускаю ту часть, где В. Д . Соколовъ, основываясь на геологическомъ строети МЕСТНОСТИ, даехъ 
нъкоторыя указания для поисковыхъ работъ на золото.. 

2 
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„быть частью равномерно разсв-яны по равнинамъ, частью же нагромождены въ виде хол-
„мистыхъ грядъ овальной формы, какъ это наблюдается здесь и на самомъ деле. Своимъ 
„происхождетемъ скоплете такихъ наносовъ обязано действпо могучихъ ледниковъ, 
„некогда покрывавшихъ собою Северный Уралъ и расползавшихся съ него по прилежащимъ 
•„равнинамъ, на которыхъ они и отложили свои морены.-На площади „Ляпинекаго" уча-
„стка ледники двигались, главнымъ образомъ, съ запада, по речнымъ долинамъ бассейна 
„до р. Сыгвы. Но возможно также, что часть надвигалась сюда и съ севера". 

Небольшую собранную Пономаревымъ коллекцш юрскихъ и меловыхъ ископаемыхъ 
В. Д. Соколовъ передалъ профессору Московскаго Университета А. П. П а в л о в у , кото-
рый по поводу ея сделалъ докладъ на XI съезде Русскихъ Естествоиспытателей и Вра
чей, имевшемъ место въ Петрограде въ конце декабря 1901 г. Этотъ докладъ озагла
влены „Некоторый новыя данныя о географическомъ распространен^ портланда и ниж-
няго неокома" *). Въ виду краткости этого доклада, а также въ виду того, что мне при
дется касаться его въ палеонтологической части моей работы, я позволю себе привести 
его здесь полностью: 

„Въ недавнее время геологическимъ кабинетомъ Московскаго Университета была полу
ч е н а небольшая коллекщя ископаемыхъ, собранныхъ на р. Чертыаъе, притоке Сукорьи, 
„въ Березовскомъ уезде, Тобольской губ. Эти ископаемый доставлены поискового парией 
„Северно-Уральскаго Горнопромыпгленнаго Общества. Въ коллекцш оказалось несколько 
„аммонитовъ, характерныхъ для разныхъ горизонтовъ портландскаго яруса. Одинъ изъ 
„аммонитовъ принадлежитъ группе Stephanoceras jportlandicum (Am. gigas), но не типичная 
„форма, а одна изъ техъ разновидностей, которыя сопровождают типичную форму въ за-
„падно-европейскихъ коллекщяхъ, другой аммонитъ относится къ типу Perisph. Pallasi d'Oxb., 
„распространенному въ следующей зоне нижняго портланда, и, наконецъ, третш предста-
„вляетъ, повидимому, верхне-портландскую форму, родственную съ Perisgh. giganteus. 

„Въ этой же коллекцш оказался еще полиптихитъ, близкШ къ P. Lamplughi, указы
вающий на присутствхе въ этой местности нижняго неокома". 

А. П. Павловъ очень заинтересовался ляпинскимъ мезозоемъ и посоветовалъ мне изучить 
эти отложешя на месте. Я съ удоволъств1емъ принялъ это предложеше и летомъ 1902 г. 
побывалъ въ Ляпинскомъ крае. После путешеств1я я делалъ докладъ о ляпинскихъ 
мезозойскихъ отложешяхъ въ Париже, во Французскомъ < Геологическомъ Обществе а ) . 
Затемъ я делалъ два доклада въ Москве, въ И м п е р а т о р с к о м ъ Обществе Любителей 
Е с т е с т в о з н а ш я , А н т р о п о л о г ш и Э т н о г р а ф ш и въ Императорскомъ Обществе 
И с п ы т а т е л е й Природы. Содержаще двухъ последнихъ докладовъ,напечатано въ моихъ 
статьяхъ: „Поездка въ ЛяпинскШ край" 3) и „Мезозойсюн отложешя Ляпинекаго края" *). 
Во второй заметке описаны довольно подробно два главныхъ обнажетя мезозойскихъ 
породъ в ) . Въ первой же статье говорится, главнымъ образомъ, о географш Ляпинекаго края, 
и описывается самое путешеств1е; впрочемъ, упоминается также и о мезозое (стр. 14—16). 

Еще два доклада о Ляпинскомъ крае я сделалъ во время XII Съезда Русскихъ. 
Естествоиспытателей и Врачей, происходившаго въ Москве въ конце 1909 года и въ на
чале 1910-го. Одинъ изъ этихъ докладовъ озаглавлены „О портландскихъ аммонитахъ 
восточнаго склона Севернаго Урала и ихъ отнощенш къ русскимъ и французскимъ порт-
ландскимъ формамъ". Этотъ докладъ чисто палеонтологический *). Въ другомъ докладе 

*) Дневникъ XI-го Съезда Русск. Естествоисп. в Врачей (Петроградъ, 1902 г.), стр. 299. 
а ) Compte rendu Sommaire des seances de la Societe Geologique de Prance, 1903, № 10 (seance du 18 mai), 

p. 92. Bulletin d. 1. Societe Geolog. de Prance, 1903 г., стр. 292. 
3 ) Землев-вдъйе, 1903 г., кж. IV, стр. 1—22 (Москва), t . , 
') Bulletin de Ja Societe des Naturalistea de Moscou, 1903 г. стр. 429—434 (статья написана по-русски)-
в) 5 и 8 моей геологической карты, приложенной къ настоящей работ* (карта IV на отд*льнодГъ 

листъ). , 1 * 
с ) Дневникъ XII Съезда Русскихъ Естествоиспытателей н Врачей, .(Москва, 4910 г\) отр. 498, . • • 



сообщалось „О картахъ Ляпинекаго края" а ) . Злись, главнымъ образомъ, указаны те про
тиворечия, которыя наблюдаются между картой Гофмана, съ одной стороны, и картой 
Пономарева и Грязнова, съ другой. 

Изъ предыдущаго кра'ткаго обзора литературы видно, что до моихъ статей только 
Носиловъ и А. П. Павловъ сообщали въ печати о мезозойскихъ отложешяхъ Ляпинекаго 
края; при этомъ докладъ A. 1L Павлова является первымъ научнымъ извгЬст1емъ о верх
ней юре и неокомгЬ этой отдаленной области 2 ) . 

Рассматривая литературу, я имелъ въ виду выяснить: кто, где и когда упоминалъ 
О Ляпинскомъ мезозое. Попутно съ этимъ л указывалъ также на геологичестя из еле-
доватя, которыя имели место какъ въ самомъ Ляпинскомъ крае, такъ и въ областяхъ 
непосредственно къ нему прилегающихъ. Кроме упомянутыхъ работъ мне попадалось 
еще несколько брошюръ о Ляпинскомъ крае, но характера чисто промышленнаго. Надо 
заметить, что эта местность издавна привлекала золотоискателей. Съ другой стороны, ею 
интересовались торговые люди, потому что какъ-разъ черезъ Ляпинешй край идетъ наи
более удобный зимшй путь изъ Азш въ Европу (т.-е. изъ системы Оби въ область 
Печоры и ея притоковъ). 

Одно изъ сочинетй я не могу пройти молчаньемъ, хотя оно и не касается геологш; 
это „Путешеств1е въ северныя страны" де-Ламартиньера (de la Martiniere), изданное 
въ 1671 г. и переведенное съ французскаго языка В. К. Семенковичемъ, который 
снабдилъ свой переводъ объяснетями и примечатями 8 ) . Де-Ламартиньеръ, французскШ 
путешественникъ, посетилъ ЛяпинскШ край въ середине XVII столешг (т.-е. въ начале 
царствовашя Алексея Михайловича). Высказывается, правда, сомнете насчетъ того, 
былъ?ли действительно де-Ламартиньеръ въ Ляпинскомъ крае. Предполагаютъ, что онъ 
написалъ свою книгу со словъ другихъ путешественниковъ, при чемъ многое добавилъ 
изъ собственнаго воображетя. Темъ не менее, сочинете его весьма интересно, особеннаго 
же внимашя заслуживаютъ примечашя переводчика, въ которыхъ, между прочимъ, име
ются указашя по исторш Ляпинекаго края (примеч. 1, стр. 61 и следующ.) 4). 

Прежде чемъ перейти къ географическому очерку Ляпинекаго края, я позволю себе 
сказать несколько словъ о моемъ путешествш туда. 

Такъ какъ я совершенно ничего не зналъ о местности, которую предполагалъ изу
чать, то зимой 1901—1902 года я постарался собрать возможно больше сведешй какъ о са
момъ Ляпинскомъ крае, такъ и о томъ, какъ туда удобнее проехать, к а т е припасы можно 
найти на месте, что надо везти съ собой изъ Россш и т. д. Собранный сведешя въ конце 
концовъ оказались весьма недостаточными, а отчасти и неверными. Вследств1е именно 
этого я попалъ въ Ляпинешй край довольно поздно—только 10 шля , хотя изъ Москвы 
я выехалъ въ середине мая. Въ двадцатыхъ же числахъ августа нужно было уже воз-

*) Дневникъ XII СъФзда Русскихъ Естествоиспытателей и Врачей, стр. 558. 
а ) Статья В. Д. Соколова появилась, правда, ранве доклада А. П. Павлова, но, какъ было указано 

выше, статья эта, напечатанная на правахъ рукописи, изв*стна была только весьма ограниченному 
кругу лицъ. 

*) „Записки Московскаго Археологическаго Института", т. XV, 1912 г. 
*) Въ книг* де-Ламартиньера я могу отм*тить одно м*сто, изъ котораго видно, что авторъ или сильно 

прикрасилъ свой разсказъ, или же совс*мъ не былъ на Ляпин*: описывая Ляпинъ-городъ, де-Ламартиньеръ 
говорить,, что онъ, расположенъ „въ небольшой... котловин*, окруженной довольно высокими горами* (стр. 
69 —70 вышеуказанной книги). Между т*мъ, прежтй Ляпинъ-городъ находился, по всему в*роящ>, на берегу 
Ляпина противъ Саранъ-паула, какъ разъ тамъ, гд* и теперь еще можно вид*ть развалины старинной 
кр*рости (смотри ниже стр. 30-Я1, а также карту I на отд*льяомъ лист*). Въ этомъ же мъст* берегъ р*ки 
низменный, котловины никакой н*тъ, горъ гоже н*тъ, да и Уралъ отсюда едва виденъ. 

Де-Ламартиньеръ называетъ Ляпинъ-городъ—„Папингородъ*. Вообще имя „Ляпинъ" не дается фран-
цуза&ъ. Когда печаталось изложеше моего доклада въ отчетахъ- Французск. Геолог. Общества, то вм*сто 
„Mapine" напечатали- .Ziapine", и въ такомъ искаженномъ вид* названге это повторяется теперь западно
европейскими учеными. 

2* 
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вращаться. Такимъ образомъ я пробылъ въ Ляпинскомъ край немного менее, чемъ пол
тора месяца. Изъ этого и безъ того короткаго времени нужно вычеркнуть еще две недели, 
которыя я потерялъ, забол-ъвъ сильной горячкой. Понятно, что мне удалось изсл^довать 
значительно меньшую область, чгьмъ я предполагалъ, отправляясь въ путешеств1е. 

Въ Ляпинскомъ крае я основался на Сибиряковской пристани, которая находится 
на реке Ляпине, немного выше устья Сёкурьи 1). Первая моя поездка была вверхъ по 
реке Сёртынье, притоку Сёкурьи, до устья реки Энкорпш. За эту поездку я изучилъ 
неокомсте, полиптихитовые, слои въ большомъ обнажеши „Нангичи Нюльтанъ" (№ 5 
карты IV, помещенной на отдгЬльномъ листе), Я хотелъ еще подняться вверхъ по Ятрш, 
притоку Сёртыньи, однако, этому помешало продолжительное ненастье; вода въ рекахъ сильно 
поднялась отъ дождей, и обнажешя Ятрш должны были быть залиты въ нижнихъ своихъ 
частяхъ. Я отложилъ изучеше береговъ Ятрш до более удобнаго времени и вернулся на 
Сибиряковскую пристань. Тотчасъ же по возвращении я заболелъ, пролежалъ две недели 
и пропустилъ отличную погоду, которая не такъ часто бываетъ въ этихъ северныхъ ши-
ротахъ. 

Вторая моя поездка была опять по Сёртынье до устья Ятрш и далее вверхъ по 
этой последней реке до обнажешя № 8 моей геологической карты. На этомъ интерес-
номъ обнажеши верхней юры и неокома я пробылъ два дня и снова долженъ былъ воз
вратиться вследствхе непогоды; несовсемъ еще оправившись после тяжелой болезни, я 
боялся слечь снова. Обе свои поездки я сделалъ на лодке и былъ только'въ области 
мезозойскихъ и после-третичныхъ породъ. 

О. Э. Л я м б е к ъ , студентъ Московскаго Университета, бывшШ вместе со мною въ Ля
пинскомъ крае, сопровождалъ меня въ первой моей поездке по реке Сёртынье (онъ все 
время велъ глазомерную съемку). Во время же моей болезни и моей второй поездки 
онъ соверщилъ две самостоятельный экскурсш пешкомъ. Первый разъ онъ прошелъ 
вверхъ по реке Сёкурье до горы Саранъ-хапъ-ночихоръ-ньоръ, которая возвышается, 
приблизительно, па 1860 футовъ (т.-е. 560 метровъ) яадъ уровнемъ моря. Второй разъ 
Лямбекъ прошелъ по дороге Сибирякова до реки Энкорпш, а затемъ, следуя теченда 
этой реки, онъ дошелъ до Сёртыньи, въ которую впадаетъ Энкоршя; отсюда онъ прошелъ 
по берегу Сёртыньи вверхъ до устья реки Собамьи, потомъ, поднявшись вверхъ по теченпо 
этой последней реки, онъ вышелъ опять на Сибиряковскую дорогу, по которой и вернулся 
на Сибиряковскую пристань. Обе свои экскурсш Лямбекъ окончилъ въ области кристалли-
ческихъ породъ, какъ объ этомъ можно судить по геологической карте Соколова. 

ГеографическШ очеркъ Ляпинекаго края я начну съ раземотрешя техъ картъ, которыя 
до последняго времени имелись для этой местности, и укажу при этомъ, поскольку 
я пользовался ими при составленш техъ картъ, которыя на отдельномъ листе прило-
жены къ настоящей моей работе, 

На этомъ лист* имеются четыре карты: 
I) КАРТА ЛЯПИНСКАГО КРАЯ, составленная по съемки П. Г. Грязнова и Е. Н. Пономарева й 

по съемке Д . Й. Иловайскаго и 0. Э. Лямбека. Эта карта занимаетъ большую часть всего листа; 
когда и упоминаю о ней въ своемъ тексте, то для краткости я называю ее: „картой Ляпинекаго края, 
приложенной къ моей работ*" или просто картой I. 

II) „ О р о г р а ф и ч е с к а я к а р т а Л я п и н е к а г о К р а я , составленная по даннымъ Н. Е. Поно
марева". Для краткости я называю ее просто: „орографической картой" или картой Д. 

III) „ Г о о л о г и ч е с к а я к а р т а Л я п и н е к а г о к р а я , составленная В. Д. Соколовымъ и 
Н. Е. Пономаревымъ*. Я называю ее обыкновенно: „геологической картой Соколова* или картой ГЦ 

*) Это мъхто, равно какъ и всъ т*, которыя упоминаются въ связи съ моимъ путевдвств1е;мъ, чита
тель найдетъ на большой „Карт* Ляпинекаго края" (1), помещенной на особомъ лист*, вм*ст* съ другими, 
маленькими картами. 
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IV) „Г ео л о г и ч е е к а я к а р т а м * с т н о ст и, и з е л 1 * д о в ан но й Д, И. И л о в а й с кнмъ". 
Я называю ее просто „моей геологической картой" или картой. IV 1 ) , 

Изъ прежнихъ картъ Ляпинекаго края особеннаго внимашя заслуживаютъ следующая: 
1) К а р т а Г о ф м а н а . Она приложена къ сочиненш „Северный Уралъ и береговой 

хребетъ Пай-Хой"; масштабъ ея 25 верстъ въ дюйме. На этой карте реки системы Ляпина 
нанесены топографомъ Брагинымъ. 

2) К а р т а Н о с и л о в а . Эта карта приложена къ статье Носилова „Съ Оби на 
Печору", Известхя Ймп. Русск. Геогр. Общ., т. XX, вып. 2, 1884 г.; масштабъ ея50 верстъ 
въ дюйме. 

3) К а р т а П о н о м а р е в а и Г р я з н о в а . Подлинникъ карты начерченъ по масштабу 
1 верста въ сантиметре; уменьшенная котя (20 верстъ въ дюйме) помещена въ моей 
статье „Поездка въ ЛялинскШ край", на стр. 12 IV-ой книжки журнала „Землеведете* 
за 1903 г. 

4) К а р т а , с о с т а в л е н н а я по с ъ е м к е Л я м б е к а и моей . Эта карта помещена 
въ обеихъ моихъ статьяхъ (см. выше прим. 3 и 4 на стр. 10); она воспроизведена тамъ 
не въ масштабе 10 верстъ въ дюйме, какъ указано, а въ несколько большемъ 2). 

Изъ этой последней съемки на мою долю приходится не более 10 верстъ (течете 
Ятрш); остальныя 118 72 верстъ по течение другихъ речекъ и по дороге Сибирякова испол
нены Лямбекомъ. Мы производили съемку и съ лодки, и пешкомъ, пользуясь бусолью 
Шмалькальдера и часами. Карта наша вычерчивалась вполне самостоятельно и темъ не 
менее она совершенно повторяетъ карту Пономарева и Грязнова въ соответствующихъ 
местахъ (конечно, постольку, поскольку этого вообще можно ожидать отъ двухъ глазо-
мерныхъ съемокъ). Это обстоятельство позволяетъ мне съ очень большой вероятностью 
предположить, что карта Пономарева и Грязнова точна и въ техъ местахъ, которыхъ 
намъ не удалось посетить и проверить. 

Въ верхней части течетя Ляпина карта Носилова соответствует^, въ общихъ чертахъ, 
карте Пономарева и Грязнова; однако, при составлеши карты Ляпинекаго края, я руково
дился исключительно последней картой. Сделалъ я это, во-первыхъ, потому, что карта 
Носилова начерчена въ слишкомъ маломъ масштабен слишкомъ схематична; такъ, напримеръ, 
река Ляпинъ тянется по неестественно прямой лиши отъ верховьевъ до самаго устья. 
Во-вторыхъ (и это особенно важно), карта^Лосилова не выдержала испыташя: сравните тече-
irie Северной Сосвы на ней и на карте Федорова; притакомъ сравненш на карте Носилова 

J ) Въ надписи этихъ картъ вкрались описки: во-первыхъ, на карт* I вмъсто „П. П. Грязнова" надо 
читать „П. Г. Грязнова*. Во-вторыхъ, на вевхъ картахъ въ гвхъ названадхъ, гд* слышится эвукъ „ё" 
этотъ звукъ переданъ буквой „6 й, чуждой русскому алфавиту. Им'вются н*которыя описки и во фравдуз-
скихъ надписяхъ. 

2 ) Кром* этихъ четырехъ картъ мн* приходилось еще встречать карты Ляпинекаго края въ отд*ль-
ныхъ книгахъ и брошюрахъ, но, такъ какъ мнопя изъ этихъ издан1й мало распространены, а карты не 
представляютъ никакихъ интересныхъ особенностей, то я предпочитаю обойти ихъ молчатемъ. Исключения 
сдвлаю только для карты А. А. Дунииа-Горкавича, приложенной къ его работъ: „Тобольске С'Бверъ'' (т. I, Петро-
градъ, 1904 г.; т. II, Тобольскъ, 1910 г. Карта приложена къ обоимъ томамъ; область Ляпина и его притог 

ковъ изображена везд* одинаково). Объ этой карт* мн* придется сказать НЕСКОЛЬКО словъ въ конц* ге<?графи-
ческаго очерка Ляпинекаго края. Пока же я укажу только, что вс* новыя данныя, как1я мы находйм'ъ на карт* 
Дунина-Горкавича, добыты исключительно на основаши глазом*рной съемки, при чемъ съемка эта, произ
водилась въ самыхъ общихъ чертахъ и им*етъ очень мало общаго съ подр'обной глаз0м*рной съемкой; 
какую производилъ, наприм*ръ, Е. С. Федоровъ. Кр'ом* того, надо зам*тить сл*дующее: Дунинъ-Горкавичъ 
ввкоторыя р*ки, бывнпя до него явизв*стными, наноситъ впервые, течете же н*которыхъ другихъ" онъ 
сильно видоизм'вняетъ сравнительно съ прежними картами. Вс* эти р*киим*ютъ нака.рт* Дунина-ГЪркавида 
вполн* опред'вленное ноложеюе по отношению къ градусной с*ти. Сл*дуетъ, однако, им*ть въ виду, что такое 
расположение р*къ нанесено авторомъ вполн* произвольно, ибо при съемк* его нигд* не производилась 
астрономическаго оцред*лешя пуиктовъ. . * 

При составивши своей карты Ляпинекаго края я совершенно не пользовался картой Дунина-Горкавича1. 
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выступить много уклонены. Карта же Федорова очень точна, я знаю это по личному 
опыту *). Следовательно, карте Носилова нельзя вполне доверять. Между темь, карта 
Пономарева и Грязнова, какъ мы видели, при проверке оказалась очень точной. Поэтому 
я оставилъ совершенно въ стороне карту Носилова и прилагаемую здесь „Карту Ляпин
екаго края" составилъ исключительно на основаши съемокъ — нашей и пономаревской. 

По нашей съемке нанесены; небольшая часть течетя реки Ляпина отъ Саранъ-паула 
до Сибиряковской пристани, реки: Сёкурья, Сёртынья отъ ея устья до впадетя Собамьи, 
Ятр1я отъ ея устья до обнажешя № 8 карты IV* и, наконецъ, часть дороги Сибирякова. 
Все остальное воспроизведено по карте Пономарева и Грязнова. Какъ эта последняя 
съемка, такъ и наша производились по бусоли и первоначально были начерчены по магнит
ному меридтну; прилагаемые же здесь карты я ор1ентировалъ по географическому мери-
д1ану. Я сделалъ это при любезномъ содействии профессора Московскаго Университета 
Э. В. Л е й с т а , который вычислилъ, что склонете магнитной стрелки на устье Сёкурьи 
во время работъ Пономарева л нашихъ (т.-е. въ 1900—1902 гг.), будучи восточнымъ, рав
нялось 17°—17°2'. Я принялъ его равнымъ 17° для всего Ляпинекаго края. Географи
ческое я̂ е положеше устья Сёкурьи взято изъ карты Гофмана, по которой это место 
лежитъ, приблизительно, подъ 64°12/ сев. широты и 61° восточной долготы отъ Гринвича а). 

Географическое положеше устья Сёкурьи было единственнымъ, чтб я позаимствовалъ 
изъ карты Гофмана при составленш своей карты. Реки системы Ляпина, за исключещемъ 
Польи и самаго нижняго течешя Сёкурьи, нанесены у Гофмана не на основаши съемки. 
По всему вероятш, топографъ Брагинъ, составлявши эту часть карты Гофмана, руко
водствовался известнымъ уже намъ указашемъ Стражевскаго, что река Саквъ (Ляпинъ) 
начинается въ Урале „четырьмя огромными вершинами", одна изъ которыхъ—Сёртынья 8). 
Действительно, на карте Гофмана (см. карту на стр. 5) Ляпинъ происходить отъ сл1ян1я 
Маньи и Сёкурьи; а такъ какъ последняя немного выше места сл!яшя принимаетъ въ себя 
воды двухъ большихъ рекъ—Сёртыньи и Польи, то выходитъ, будто Ляпинъ образуется изъ 
сл1ятя этихъ четырехъ рекъ. Мне думается, что это неверное взаимоотношеше Ляпина 
и его притоковъ получилось следующимъ образомъ: Гофманъ, какъ мы знаемъ, былъ 
около истоковъ Сёртыньи, пересекъ Сёкурью въ верхнемъ ея течети, былъ на верховье 
Маньи, а по долине Польи онъ подошелъ къ Сёкурья-паулу, откуда поплылъ внизъ по 
Сёкурье мимо устья Сёртыньи и вошелъ въ Ляпинъ, предполагая при этомъ оши
бочно, что здесь сливаются Сёкурья и Манья. Имея такимъ образомъ верховья Сёртыньи, 
Сёкурьи и Маньи и ихъ устья, и введенный въ заблуждете невернымъ указатемъ Стра
жевскаго, Брагинъ и нанесъ приблизительно течетя этихъ трехъ рекъ; при этомъ относи
тельно Маньи онъ сделалъ большую ошибку. Этотъ неправильный чертежъ перешелъ изъ 
карты Гофмана во все русстя и иностранный карты, где отчасти сохранился и поныне *). 

1 ) Мн* пришлось пользоваться картой Федорова во время моего путешеотия по Сосвянскому краю въ 
1904 г. Проезжая на лодк* по многимъ р*камъ, я сл*дилъ по этой карт* за каждымъ изгибомъ течетя, 
гакъ какъ мн* нужно было разыскивать обнажеМя, указанный на карт*. При такой повърк* я могъ уб*-
диться въ удивительной ея точности. Этого, конечно, и сл*довало ожидать отъ трудовъ экспедицш, во глав* 
которой стоялъ выдающейся представитель русской науки. 

2) Правда, положение устья Сёкурьи не было определено астрономически, но оно, во-первыхъ, находится 
не далеко отъ м*стъ, широта и долгота которыхъ были точно установлены экспедшцей Гофмана; во-вторыхъ, 
устье Сёкурьи лежитъ на пути Гофмана, во время котораго безостановочно производилась глазом*рная 
съемка. Я не думаю прэтому, чтобы въ принятомъ мною географическомъ положенш этого м*ста заключа
лась большая неточность, 

') Смотр, выше стр. 4 и прим. 2 на этой страниц*. 
*) Я не могу допустить, чтобы та часть системы Ляпина, которую Гофманъ не изсл*довалъ лично, 

была нанесена на его карту по указатямъ проводниковъ-вогуловъ. Мн* не разъ приходилось уб*ждаться, 
какъ хорошо вогулы знаготъ м*стность и притомъ на болыпомъ, сравнительно, разстоянш отъ ихъ жилища 
Если имъ показать карту, то они отлично въ ней разбираются и сами могутъ сд*лать правильный схемати-
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Одного взгляда на прилагаемую здесь карту Ляпинекаго края достаточно, чтобы 
убедиться, что Манья—только притокъ Ляпина, правда, очень значительный; Ляпинъ же 
до впадетя Маньи является вполне самостоятельной большой ръкоя. То же самое мы 
видимъ и на картъ Носилова. 

Въ виду всего этого притоки Ляпина, не снятые нами, нанесены мною яе по карте 
Гофмана, а исключительно по карте Пономарева и Грязнова, которые, производя свою 
съемку, все время держались течен1я рекъ. Правда, Гофманъ пройхалъ по долин* реки 
Польи отъ истока до устья, и течете этой реки, нанесенное на его каргв, по точности 
своей не можетъ быть сравниваемо съ направлешемъ другихъ р-ъкъ системы Ляпина, пока-
занныхъ на этой каргв; однако, и Полья не могла быть снята во вейхъ подробностяхъ, 
ибо Гофманъ ехалъ на оленяхъ и часто удалялся отъ русла реки, какъ это ясно видно 
изъ пути его партш (см. карту на стр. 5). Поэтому и Полью я, не колеблясь, нанесъ 
согласно съемки Пономарева и Грязнова, которые, изслъ\цуя породы береговъ этой реки, 
прошли по самому руслу ея. Кроме того, мы увидимъ ниже, что общее направлете Польи 
по отношетю къ мерщцану несколько различно на картахъ Гофмана и Пономарева; внося же 
въ эту последнюю карту течете Польи по карте Гофмана, я бы нарушилъ общую картину 
карты Пономарева и Грязнова ')• 

На карте Пономарева и Грязнова имеется только самая нижняя часть течетя Ятрш; 
у Гофмана же эта река нанесена вся отъ истоковъ до устья, равно какъ и ея левый 
притокъ—Тур петь. На прилагаемой карте Ляпинекаго края я, однако, не нанесъ ни Тур-
пети, ни той части течешя Ятрш, которой ньтъ у Пономарева и Грязнова. Дело въ томъ, 
что какъ-разъ въ этомъ месте карта Гофмана возбуждаетъ болышя сомнешя. Выше 
было уже указано, что В. С. Федоровъ вноситъ въ карту Гофмана существенную по
правку: оказывается, что тамъ, где на этой последней показано начало Ятрш, т.-е. 
между горами Суомьяхъ-ньоръ и Хорхури, на самомъ деле находится истокъ Уольн, а 
Ятр1я беретъ свое начало на востокъ отъ Хорхури я), т.-е. приблизительно тамъ, где по 
Гофману начинается Турпеть, притокъ Ятрш (см. карту на стр. 5). Такая поправка 
невольно наводитъ на мысль, существуетъ ли, вообще, Турпеть, какъ самостоятельная, 
значительная река. Возможно, что этимъ именемъ называется только одинъ изъ истоковъ 
Ятрш. Это темъ более вероятно, что СтражевскШ виделъ только верховье Тур-
п е т и В с л е д с т в 1 е всехъ этихъ соображешй, я, составляя карту, счелъ за лучшее 
не помещать на ней ни Турпети, ни верхняго течетя Ятрпг. 

На прилагаемой карте Ляпинекаго края течете реки Ляпина нанесено отъ верховья 
до Мункежскихъ юртъ (т.-е. воспроизведено то, что имеется на карте Пономарева и 
Грязнова). Дальнейшее течете Ляпина внизъ, до места впаденш въ Северную Сосву, 
читатель найдетъ на карте Гофмана, а также въ любомъ русскомъ или иностранномъ 
изданш, ибо почти везде нижнее течете Ляпина воспроизводится по карте Гофмана. На 
этой же последней вся нижняя часть течешя Ляпина, начиная отъ устья Сёкурьи, 
нанесена на основанш последовательной съемки *). 

ческШ чертежъ. Бели же вопросъ предлагается насчетъ неиав'встжыхъ м*стъ, то вогулы прямо говорить, что 
не анаютъ, и никогда не даютъ вымышленныхъ указами. Гофманъ объяснялся съ ними черезъ переводчика, 
а потому очень возможно, что, когда разговоръ шелъ о Ляпинъ и его притокахъ, собеседники не поняли 
другъ друга. Невозможно предположить, чтобы вогулы, встреченные Гофманомъ въ Ляпинскомъ крае, 
не знали верховьевъ Ляпина, гд* находится Ялпынъ-туръ—«Священное озеро". 

*) Я думаю, однако, что въ этомъ отнощенш истин» на сторон» Гофмажа, т. е. общее направление Польи 
относительно меридгана показано у него правильнее, ч*мъ у Пономарева и Грязнова. 

а ) Федоровъ. Горн. Журн., 1897 г., т. IV, стр. 380. ' 
8 ) Гофманъ, стр. 94—95. См. также на карт в, помещенной на стр. 5, путь Стражевскаго. 
*) Изъ стр. 108-109 книги Гофмана ясно видно, что отъ Сёкурья-паулж до Березова, пО рекамт» 

Сёкурье, Ляпину и Северной Сосве, экспедищя производила непрерывную' съемку, и никакогЬ пробеле 
въ атой последней не было. Поэтому совершенно не соотвътствуетъ истин* утверждение Носилова; будто 
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. Было бы очень желательно связать составленную мною карту съ теми частями карты 
Гофмана, где была произведена более точная съемка, т.-е. съ центральными частями 
Уральскаго хребтд. Къ сожаление, мы для этого имеемъ слишкомъ мало общихъ точекъ. 
Одвою такою точкою .является гора Квосмъ-ньоръ (Косовнёръ по Пономареву), у подно-
доя которой начинается Полъя. Вторая общая точка—самая верхняя часть севернаго истока 
Нангсорьи, притока ГЦугора. Верховье этой речки, какъ указываетъ Гофманъ, и о чемъ 
я уже упоминалъ, очень близко подходить къ верховью Сёртыньи, при чемъ обе речки 
текутъ по противоположнымъ склонамъ кряжа, еоединяющаго горы Сатаней и Пети. Сёр
тынья же, судя по карте Гофмана, начинается двумя истоками, изъ которыхъ более 
южный верховьемъ своимъ приближается къ верховью Нангсорьи (смотр, карту на 
стр. 5). На карте Пономарева и Грязнова Сёртынья также начинается двумя исто
ками, при чемъ южный носшъ назваше Нангсорьи (смотр, карту Ляпинекаго края, при
ложенную къ моей работе). Вне всякаго сомнев1я, это н есть тотъ истокъ, который вер
ховьемъ своимъ подходить къ. верховью другой Нангсорьи, текущей въ Щугоръ. Въ этомъ 
иаеъ убеждаетъ именно одинаковое назваше обеихъ речекъ: „Нангъ-сори-я" значитъ— 
„река лиственничнаго кряжа" *). Очевидно, кряжъ, соединяющей горы Сатаней и Пети, 
называется „Нангъ-сори" (т.-е. Лиственничный кряжъ) и даетъ свое имя двумъ речкамъ, 
сТекающимъ по противоположнымъ его склонамъ. Верховья этихъ двухъ речекъ, нахо
дящаяся въ непосредственной близости другъ отъ друга, и даютъ намъ вторую общую точку 
для соединешя нашей карты съ картой Гофмана. 

При сопоставлеши на этихъ картахъ обеихъ общихъ точекъ, выстулаютъ недостатки 
съемки. Пономарева и Грязнова, во время которой не производилось астрономическаго 
определения отдельныхъ пунктовъ. На карте Пономарева и Грязнова разстояше между 
верховьемъ Нангсорьи (притока Сёртыньи) и горою Квосмъ-ньоръ значительно менее со
ответственная разстояшя карты Гофмана: оно составляетъ, приблизительно, 2 / 3 послед-
няго. Конечно,, въ данномъ случае, точность на стороне карты Гофмана, для которой 
въ центральной части Уральскаго хребта производились, астрономичесюя опрел/влетя 
отдельныхъ пунктовъ. "Следовало бы подвести нашу карту къ карте Гофмана имен
но въ этихъ центральныхъ частяхъ Урала (верховье Нангсорьи, гора Квосмъ-ньоръ). 
Однако, ьакъ это сделать? Переместить ли южнее всю верхнюю часть Сёртыньи, или по
двинуть севернее Квосмъ-ньоръ? Повидимому, следовало бы воспользоваться вторымъ 
способомъ, ибо прямая лишя, идущая отъ Квосмъ-ньора къ устью Сёкурьи, на карте 
Гофмана более склоняется на югъ, чемъ на нашей карте 8). Однако, если мы внесемъ 
подобное исправлеше въ нашу карту, то въ связи съ этимъ мы должны передвинуть къ 
северу верховья всехъ остальныхъ притоковъ Ляпина, находящихся севернее Польи. 
Сделать же это более или менее точно, мы не въ состояши, ибо для этого у насъ имеется 
слишкомъ малоданныхъ: по реке Манье Пономаревъ до верховья не дошелъ, а Гофманъ 
внделъ только верховье; объ истоке же Л я п ш а Гофманъ совершенно ничего не зна лъ, а потому 
совершенно не известно, къ какому месту его карты следуетъ отнести начало этой реки. 

Северная Сосва „географически известна" только отъ Березова до села Сартыньинскаго („Сортивге* 
въ тексте Гофмана, „село Сосвинское" на его карте), Извест. Рус. Геогр. 0"бщ, т. XX, 1884 г., стр, 173. 
Смотр, также Записки Ймп. Петерб, Минерал. О-ва, 2-я сер., ч. 22, 1886 г. стр. 317. 

*) „Нангъ"—лиственница; „сори"—-кряжъ, соединяющШ две горы; „я"—река. 
а ) Разстояше между Квосмъ-ньоромъ и устьёмъ Сёкурьи на карте Гофмана несколько меньше, чемъ 

на карте Пономарева и Грязнова, но эта разница не значительна. 
Что касается до н а п р а в л я я прямой лиши, соединяющей Квосмъ-ньоръ съ устьемъ Сёкурьи, то хотя 

я склоненъ думать, -что направлете ея правильнее у Гофмана, чймъ, у Пономарева, но утверждать этого 
нельзя, такъ какъ положеше устья Сёкурьи нанесено на карте Гофмана исключительно на основанш гла
зомерной съемки топографа Брагина; нужно имйть въ виду при этомъ, что покннувъ горы и двигаясь къ 
Ляпину по лесистой равнине, Брагинъ не могъ проверять свою съемку на осповавш видимыхъ издалп, 
изв*стныхъ уже ему горныхъ вершинъ. 
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По всьмъ этимъ соображешямъ я оставилъ безъ изменешя общее направлен1е pfera 
карты Пономарева. Надеюсь, что будунце изследователи Ляпинекаго края определять 
астрономически положеше яекоторыхъ точекъ этой местности и внесутъ въ карту Поно
марева и Грязнова необходимыя поправки. 

На карте Ляпинекаго края, прилагаемой къ настоящей моей работъ, географически 
назвашя являются несколько измененными сравнительно съ картой Пономарева и Гряз
нова, а такъ же съ картой Лямбека и моей, помещенными въ двухъ моихъ прежнихъ статьях!,, 
Я пишу теперь „Сёртынья" вместо „Чортынья", „Сёкурья" вместо „Щокурья" и т. д. 
Это объясняется темъ, что въ 1902 г., когда я былъ въ Ляпинскомъ крае, проводниками 
у меня были исключительно зыряне, отъ которыхъ я и узнавалъ географическая назвашя, 
Точно также и Пономаревъ, хотя и имелъ проводника вогула, но общался больше съ зыря
нами. Въ 1904 г. я былъ на Северной Сосве—въ области, непосредственно примыкающей 
къ южной части Ляпинекаго края. Сосвинсшй край также населенъ вогулами, говорящими 
на томъ же языке, какъ и ляпинеше *). Мне пришлось провести въ этой местности около 
полугода, и я за это время несколько изучилъ вогульскш языкъ. Я увиделъ при этомъ, 
что почти все известныя мне географическая назвашя Ляпинекаго края принадлежать 
вогульскому языку, но сильно испорчены зырянами а ) , а, моясетъ быть, и русскими. Въ 
вогульскомъ языке, напримеръ, совсемъ не слышно шипящихъ буквъ, и вогульегая слова 
прщбретаютъ эти звуки уже въ устахъ зырянъ. Для примера укажу на имя реки 
„Щугоръ", которое является искажевдемъ вогульскаго слова „Сакуръ" 3 ). Въ имени этой 
реки мы имеемъ также примерь того, какъ стоящи въ середине вогульскихъ словъ 
звукъ „к" заменяется часто звукомъ „г" въ устахъ зырянъ '). 

Конечно, тагая довольно известный и укоренивппяся назвашя, какъ „Щуторъ" невоз
можно уже теперь исправить. Назвашя же рекъ и урочищъ -Ляпинекаго края почти никому 
не известны, а поэтому въ техъ случаяхъ, когда значеше ихъ мне ясно, я пишу ихъ 
согласно настоящему вогульскому произношенно 5 ). 

Уже при раземотреши картографическаго матер1ала можно было заметить, что геогра-
фическШ очеркъ Ляпинекаго края не можетъ быть достаточно полнымъ и подробнымъ. 

Самое назвате этой местности указываетъ на то, что она охватываетъ область, оро
шаемую реками системы Ляпина. Границы ея более или менее ясны только съ юга, 
запада и северо-запада. Южная граница должна проходить сначала по водоразделу рекъ 
Уолъи и Ятрш по направленно, приблизительно, съ запада на востокъ; далее она 

*) Правда, между наръч1ями сосвинскигь и ляпинскихъ вогуловъ замечаются небольшая различья, 
однако, они весьма незначительны; ихъ можно сопоставить съ различ1ями московскаго говора на „а" и яро-
славскаго на „о". 

2) Нужно иметь въ виду, что коренными жителями Ляпинекаго края являются вогулы, зыряне же— 
только весьма недавше пришельцы. 

3 ) Въ своихъ отчетахъ о работахъ Северной Горной Экспедицш СтражевскШ употребляетъ исклю
чительно назвало „Сакуръ* (Горн. Журн., 1835 г.,ч.И, стр. 298, ч. III, стр.204, 207,217). Въ это время (три
дцатые годы прошлаго столетия) зырянское вл1яше не было еще заметно. СтражевскШ употребляетъ это 
назвав1е и позже, въ дневнике своемъ, написанномъ въ 1847 г. (смотр. Гофманъ, стр. 89—-90, где СтражевскШ 
прямо говорить,* что „Щугоръ" зырянское назвате; смотр, далее стр. 90, 91, 94 книги Гофмана). Самъ же 
Гофманъ, подошедшШ къ этой реке съ западнаго склона Урала, населеннаго зырянами, везде употребляетъ 
назваше „Щугоръ". Смотр. „Синонимы назвашй въ Уральскомъ хребте", Гофманъ, стр. 303; также у Стра
жевскаго, Горн, Журн., 1835 г., ч. III примеч. на стр. 204. При этомъ нужно иметь въ виду, что оба автора 
неправильно называютъ вогуловъ остяками. 

*) Такъ, напримеръ, вогульское назвате Ляпина „Сакъ-я" перешло у зырянъ въ „Сыгва". 
S) Когда же мои познашя въ вогульскомъ языке оказываются недостаточными, или когда имена явля

ются настолько искаженными, что не возможно догадаться объ ихъ первоначальномъ значен!и, въ такихъ 
случаяхъ я сохраняю прежшя назвашя. Такъ, напримеръ, я оставляю для горы „Саранъ-ханъ-ночищоръ-
ньоръ" назваше, сообщенное мне 0 . Э. Лямбекомъ, хотя я и чувствую неправильность третьей части этого 
имени: „ночихоръ". . > 

3 
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должка идти аввернйе реки Каркасъ-и, впадающей въ Северную Сосву нисколько выше 
Ляпина 1 ) , а затемъ должна подойти къ устью Ляпина. Продолжев1е границы съ левой 
-стороны этой реки не ясно, ибо намъ весьма мало известны какъ левые притоки Ляпина, 
такъ и притоки Северной Сосвы, впадаюшде въ нее съ левой стороны непосредственно 
ниже устья Ляпина. Общее положеше южной границы должно соответствовать, приблизи
тельно, 64°—63°45' северной широты. Западная граница Ляпинекаго края должна начи
наться на юге между верховьями Уольи и Ятрш 2 ) ; затемъ она тянется на северо-
северо-востокъ по водоразделу бассейновъ Оби и Печоры, который идетъ по Уралу, при 
чемъ часто уклоняется къ востоку отъ центральной части хребта •). Немного севернее 65° 
северной широты Уралъ, имевппй до этого северо-восточное направлеше, поворачи-
ваетъ на востокъ, а затемъ вскоре опять принимаетъ прежнее северо-восточное направле-
ше. Все эти повороты хребта должна, понятно, повторять и граница Ляпинекаго-края. 
Где же именно на северо-востокъ по Уррлу оканчивается область системы Ляпина, 
нельзя сказать вполне определенно, ибо точное положеше верховья Ляпина до сихъ поръ 
не известно. Съ некоторой вероятностью можно предположить, что Ляпинъ вытекаетъ изъ 
Уральскаго хребта хде-нибудь между 65° 15' и 66° сев. широты (смотр, ниже стр. 27—28). 
Совершенно не ясна также восточная граница Ляпинекаго края, такъ какъ мы очень мало 
знаемъ о левыхъ притокахъ Ляпина, равно какъ и о другихъ рекахъ бассейна Оби, 
находящихся непосредственно на востокъ отъ системы Ляпина. Такъ какъ, однако, есть 
основаше думать, что левые притоки Ляпина, вообще, не значительны, то восточная гра
ница Ляпинекаго края, по всему вероятаю, долягаа проходить немного восточнее реки 
Ляпина. 

Изъ описашя границъ мы видимъ, что Ляпинскш край весь входитъ въ составъ Вере-
зовскаго уезда Тобольской губернш. 

Въ своемъ описанш Пономаревъ указываетъ, что по устройству поверхности въ 
Ляпинскомъ крае можно выделить три области, которыя выступаютъ одна за другой по 
мере того, какъ мы подвигаемся отъ цеитральныхъ частей Уральскаго хребта къ Сибир
ской равнине. Это будутъ: 1) г о р н а я о б л а с т ь , 2) у в а л и с т а я п о л о с а и 3) н и з м е н 
н а я о б л а с т ь , т.-е. часть Сибирской равнины, примыкающей къ Уралу. Эти три области въ 
пределахъ Ляпинекаго края тянутся полосами, повторяя направлеше Урала, и являются 
продоля^ешемъ соответственныхъ полосъ более юяшой части восточнаго Урала, изученной 
Федоровьгмъ 4). Впрочемъ, мы не можемъ вполне точно сопоставить данныя Пономарева съ 
картой Федорова, ибо Пономаревъ не делалъ барометрическаго определешя высотъ, а 
производилъ подразделеше областей приблизительно, можно сказать, на-глазъ. Гористая 
область Ляпинекаго края слоя^ена изъ кристаллическихъ породъ, низменная—изъ после-
третичныхъ. Что же касается до находящейся между ними увалистой полосы, то тамъ, 
где мне приходилось ее наблюдать, въ образованш ея участвуютъ, главнымъ образомъ, 
рыхлыя мезозойсгая породы, рядомъ съ которыми выступаютъ после-третичныя отложешя. 

*) Смотр, карту Федорова. Надо иметь въ виду, что на этой картъ Каркасъ-я, повидимому, нанесена 
только приблизительно. Къ сожаление, для этой части карты нетъ описашя. Судя же по тому, что на реке 
Каркасъ-ъ не показаны Мё№ обнажеши, можно заключить, что Федоровъ не подымался по ней, а, проезжая 
по Северной Сосве, видвлъ устье Каркасъ-и и нанесъ приблизительно ея течете по указашямъ проводниковъ. 
Можно пожалеть, что на карте Федорова не проведено различ1я между теми реками,, по которымъ была 
произведена подробная съемка, и теми, течеше которыхъ показано только приблизительно. 

2 ) Эта точка должна совпасть съ горой Хорхури, если мы примемъ во вниман1е поправку, внесенную 
Федоровымъ въ карту Гофмана (смотр, выше стр. 15). 

3) Въ этихъ м*сгахъ лишя водораздела совпадаетъ, приблизительно, съ границей Европы и Авт. 
*),Понятно, что низменность является полосой только въ томъ случае, если мы при разсмотрен!и 

ограничиваемся Ляпинскимъ краемъ и тою частью Сосвинскаго края, которую изеледовалъ Федоровъ. Б а 
самомъ деле, „низменная полоса" является западной окраиной великой Сибирской равнины, съ которой 
огта сливается. : 
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Въ этомъ отношеши мы видимъ полное сходство съ увалистой областью бассейна реки 
Уольи, который примыкаетъ съ юга къ бассейну Ляпина *). Севернее бассейна Сёртыньи 
увалистая полоса Ляпинекаго края сложена, повидимому, почти исключительно изъ после-
третичныхъ породъ. Объ этомъ намъ придется еще говорить въ геологическомъ очерке 
края. 

Довольно трудно точно обозначить на карте границы горной, холмистой и низменной 
областей. Въ той части системы Ляпина, которую я лично изеледовалъ, къ низменной 
области слгьдуетъ отнести "все виденное мною течете Ляпина отъ устья его вверхъ до 
устья Сёкурьи, нижнюю часть течетя Сёкурьи и, наконецъ, низовье Сёртыньи отъ ея 
устья до обнажешя № 5 моей геологической карты Отъ этого места увалы, сложен
ные, главнымъ образомъ, изъ мезозойскихъ породъ, тянутся, почти не прерываясь, по 
правому берегу Сёртыньи до устья Ятрш, где они переходятъ на правый берегъ этой последней 
реки. Я виделъ эти увалы вплоть до обнажешя № 8 реки Ятрш (см. карту IV). Я не подни
мался выше по этой реке, но есть основаше думать, что увалы тянутся и далее вверхъ 
по правому берегу ея 2). Поднимаясь по Сёртынье отъ устья Ятрш до устья Энкорпш, 
я не виделъ болыцихъ уваловъ; впрочемъ, я могу говорить вполне определенно только 
о томъ, что находится въ непосредственной близости отъ русла, такъ какъ высоки* лгЬсъ, 
подымающейся надъ самой рекой, не позволяетъ оглядеть даль. Мояшо, однако, сказать 
вполне определенно, что ложе реки сильно повышается къ западу; это мояшо заключить 
по быстрому течевно реки и по большому количеству перекатовъ. 

О. Э. Лямбекъ делалъ гипсометричестя определетя какъ во время нашей совместной 
поездки по Сёртынье до устья Энкорпш, такъ и во время своихъ самостоятельныхъ 
экскурсш по Сёртынье и по Сёкурье. Впоследствш онъ обработалъ собранный имъ 
данныя. Къ сожаленш, окончательныя числа, полученныя Лямбекомъ для одного и 
того же пункта, пред став ляютъ большое различ1е въ зависимости отъ того, какъ онъ 
вычислялъ: исходилъ ли онъ при вычисленш отъ одновременныхъ данныхъ Березова, 
или отъ данныхъ Богословска (две ближайппя метеорологичестая станщи). По словамъ 
Лямбека, это несогласие объясняется, во-первыхъ, большою отдаленностью обоихъ этихъ 
городовъ отъ Ляпина, а во-вторыхъ, темъ, что для вс/вхъ почти пунктовъ приходилось 
довольствоваться однимъ, самое большее—двумя наблюдетями. Приведенная выше высота 
горы Саранъ-хапъ-ночихоръ ньоръ (560 метр.) определена тоже только' приблизительно. 
Более точныя данныя имеются для Сибиряковской пристани и Сёкурья-паула (села 

1) Увалистая полоса Ляпинекаго края не можетъ быть, конечно, сопоставлена съ „типической" ували
стой полосой Федорова (Горн. Журн., 1896 г., т. 1Г, стр. 55), которая сложена изъ осадочныхъ и извержен-
ныхъ породъ палеозойскаго возраста. Эта последняя сильно развита въ бассейне Лозьвы, главнымъ 
образомъ, по ея яритоку Ивделго. Къ северу же она постепенно суживается, и въ бассейне Уольи ея уже 
совсъмъ н'втъ. По мере исчезновения этой „типической" увалистой полосы, увалы палеозойскихъ породъ 
сменяются увалами мезозойскихъ и после-третичныхъ отложевШ, которые продолжаются и въ Ляпинскомъ 
крае. Мы увидимъ, однако, далее, что въ более северной, а также въ самой южной части Ляпинекаго края, 
на дневную поверхность выходятъ как1е-то иевестняки, повидимому, девонск!е. Очень возможно поэтому, 
что здесь местами опять появляется „типическая" увалистая полоса Федорова. . 

2 ) Пономаревъ и Грязновъ прошли вверхъ по ЯтрШ дальше меня, во тоже немного, всего верстъ 20. 
На ихъ карте по правому* берегу ЯтрШ показаны возвышенности. Повидимому, эти возвышенности продол
жаются и- далее; мы можемъ заключить это изъ указашя Стражевскаго, который говорить (Гофманъ, стр. 95), 
что, переправившись съ леваго берега Ятрш на правый, онъ долженъ былъ перейти черезъ возвышенность1 

„Ятр1а-уатъ-уръй, т.-е, „горы берега Ятр1и*(уатъ—берегъ, урръ—горы). Это назвате указываете на то, что 
дело идетъ не объ отдельной вершине, а о цепи уваловъ, тянущейся по берегу реки. 

Изъ простого сопоставлешя картъ Пономарева и Гофмана видно, что,СтражевскШ рересекъ Ятрш вьцпе 
того места, до котораго допгелъ Пономаревъ. СтражевскШ выягелъ почти лрямъшъ путемъ на юрты Хорумъ-
даулъ, а место, до котораго дошелъ Пояомаровъ, находится, приблизительно, противъ Мункежскихъ юртъ 
(смотр, карту на стр. 5 и карту I )аа отдельвомъ листе). 

3* 
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ГДокурьинскаго), такъ какъ въ этихъ двухъ местахъ было произведено сравнительно много 
наблюдении. Высота этихъ двухъ пунктовъ одинакова: она равняется 24 метрамъ, если 
исходить отъ данныхъ Березова, и 28,4 метр., если исходить отъ данныхъ Бого-
словека. 

Если въ изеледованной нами области трудно указать границы между тремя областями 
различной высоты, то еще труднее сделать это более или менее точно для техъ частей 
Ляпинекаго края, которыя известны исключительно изъ описашя Пономарева и по его карте. 
Дело въ томъ, что Пономаревъ не указываетъ, до какого именно места та или другая 
река течетъ по гористой области, или где она переходитъ изъ увалистой полосы въ 
низменность; вместо этого онъ говорить только, сколько верстъ река течетъ по низ
менности, сколько верстъ — среди холмовъ. Отсчитывать эти версты по извилистой 
лиши течетя довольно трудно; я попытался, однако, сделать это съ возможной точ
ностью, придерживаясь описашя Пономарева. Полученныя такимъ образомъ границы 
гористой, увалистой и низменной областей показаны на прилагаемой „орографиче
ской карте Ляпинекаго края" (карта II на отдельномъ листе). Вместе съ этимъ 
я привожу ниже заимствованныя у Пономарева числа, указывающая, сколько верстъ 
каждая река протекаетъ но увалистой полосе (второй столбецъ) и сколько но низ
менности (первый столбецъ). Для притоковъ Ляпина числа этого последняго столбца 
будутъ, понятно, выражать всю длину течетя отъ выхода изъ области холмовъ и до устья; 
для самого же Ляпина это число обозначаетъ только количество верстъ, которое эта река, 
по выходе изъ уваловъ, протекаетъ по низменности до Мункежскихъ юртъ,—до этого места, 
какъ известно, была доведена съемка Пономарева и Грязнова. 

Р Ъ - К И Длина течетя по Длина течетя по 
низменности. увалистой полос*. 

Сёртынья (притокъ Сёкурьи) 15 верстъ 30 верстъ 
Сёкурья ВО „ 10 „ 
Полья (притокъ Сёкурьи) 15 „ 20 „ 
Манья 45 „ 5 
Народыя (притокъ Маньи) 40 „ 25 „ 
Тохлая — „ 35 „ 
Ляпинъ (только ч:асть течетя выше 

Мункежскихъ юртъ) . . . . . . . 80 „ 50 „ 

Разсматривая вышеуказанную орографическую карту, мы видимъ, что отъ Сёр
тыньи до Народыи граница низменности и увалистой полосы идетъ приблизительно 
параллельно общему направленно Ляпина; затемъ, пересекши Народыю, эта граница круто 
гюворачиваетъ на юго-востокъ и пересекаетъ Ляпинъ несколько выше устья Маньи 
(Тохлая впадаетъ въ Ляпинъ, не достигнувъ низменности). Очень возможно, что напра-
влете разематриваемой границы не такъ просто, какъ на нашей карте; по всему вероятно, 
меяеду смежными большими реками (напримеръ, меяоду Сёкурьей и Польей, между Польей 
и Маньей и т. д.) холмы несколько надвигаются на низменность, т.-е., другими словами, 
по долинамъ рекъ низменность несколько внедряется въ область уваловъ. Во всякомъ 
случае, однако, не можетъ быть сомнешя въ томъ, что въ общихъ своихъ чертахъ, 
границы увалистой полосы и низменности имяштъ именно то направление, которое изобра
жено на карте И, т,-е, эта граница, имевшая первоначально меридданальное направление 
на северъ, круто поворачиваетъ на юго-востокъ. Выше было уже указано, что немного 
севернее 6 5 е сев. широты Уральсшй хребетъ резко изменяетъ северо-северо-восточное 
направлевге на восточное; граница низменности и уваловъ повторяетъ этотъ поворотъ 
который у лея выраженъ, повидимому, сильнее, чемъ у хребта. 
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Ширина увалистой полосы немного колеблется въ области Сёртыньи, Сёкурьи и Польи, 
при чемъ средняя ея величина составляетъ около 10 верстъ 1). Затемъ она сильно сужи
вается въ области Маньи (версты 4—5) и быстро опять расширяется, пересекая Народыю 
(1G—17 верстъ); поворачивая далее на востокъ къ Ляпину, увалистая полоса достигаетъ 
приблизительно, 30 верстъ ширины. 

Что касается гористой области, то о ширине ея (отъ ливш водораздела до начала 
холмистой полосы) мы не можемъ составить себе вполне яснаго представяешя, ибо изъ 
описан1я Пономарева можно заключить, что онъ достигъ самыхъ истоковъ только по двумъ 
рекамъ, по Полье и по Тохлае; кроме того, по Сёртынье онъ дошелъ, во всякомъ случае, 
до того места, где въ нее впадаетъ Нанкгорья; наконецъ, можно предположить съ большою 
вероятностью, что Пономаревъ былъ недалеко отъ верховъевъ рекъ Ляпина и Народыи. 
Во всякомъ случае, на карте Пономарева и Грязнова нельзя вполне точно показать лишю 
водораздела рекъ Азш и Европы. На орографической карте я нанесъ эту лишю только 
приблизительно; я думаю, однако, что въ общихъ чертахъ направлеше этой лиши пока
зано довольно правильно. 

Привоя^у количество верстъ, которое Пономаревъ прошелъ въ области горъ по течешю 
отдельныхъ рекъ: 

Сёртынья 50 верстъ 
Полья 45 „ 
Народыя . . • 20 „ 
Тохлая 2 ) 45 „ 

Для реки Ляпина мы не находимъ данныхъ въ статье Пономарева. Судя по его 
карте, река эта должна протекать среди горъ верстъ 100, по крайней мере 8). Такимъ 
образомъ это число значительно больше соответственньгхъ чиселъ, которыя мы имеемъ 
для течетя остальныхъ рекъ въ области горъ. Это различ1е объясняется темъ, что 
Ляпинъ, какъ мы увидимъ ниже, только въ самомъ своемъ начале течетъ подъ прямымъ 
угломъ къ направленно Уральскаго хребта, а затемъ, повернувъ вправо, онъ на большомъ 
протяясенш въ верхней своей части течетъ, приблизительно, параллельно хребту, между 
темъ какъ общее направлеше притоковъ Ляпина перпендикулярно къ Уралу. 

Возвращаясь опять къ составленной мной орографической карте, я долженъ еще 
разъ повторить, что она является только приблизительвымъ наброскомъ, сделаннымъ къ тому 
же на основаши чужихъ данныхъ. Она можетъ значительно измениться, когда въ Ляпин
скомъ крае будутъ произведены точныя определешя высотъ. 

На составленной мною большой карте Ляпинекаго края указаны назвашя только трехъ 
горъ: С а р а н ъ - х а п ъ - н о ч и х о р ъ - н ь о р ъ , н а которую всходилъ Лямбекъ*), К в о с м ъ -
н ь о р ъ (Косовнёръ) и Б а л б а н ъ ; двепоследнихъ горы заимствованы изъ карты Пономарёва 

*) Приведенныя выше числа, указывающая длину течетя Сёртыньи и Польи въ области уваловъ 
значительно больше. Нужно,, однако, им/вть въ виду сильную извилистость этихъ рекъ-, особенно много 
излучишь образуете. Сёртынья. 

2) Только для одной Тохлш Пономаревъ точно указываете место, гд* река нереходитъ изъ области горъ 
въ увалистую полосу; онъ говорить, что Тохлая „въ гористой полосе, отъ вершины верстъ на 25 течетъ отъ 
запада на востокъ, далее, книзу верстъ 20, на юго-востокъ; въ холмистой части течетъ верстъ 10 съ севера 
на югъ, а къ устью верстъ на 25, съ запада на востокъ*. Все эти повороты можно легко отыскать на карте. 
Остается пожалеть, что относительно другихъ рекъ мы не находимъ такихъ точныхъ укааанШ. 

*) На карте по прямой линщ «отъ начала Ляпина до места выхода его изъ области горъ въ увалистую 
полосу—-верстъ бр. Учим&раяизтибщреки, которые очень сильны, мы должны считать длину течешя почти 
вдв,ое, h < , , , , ^ ^ , ,ч > 

1 *) Отъ своихъ спутниковь-зырянъ Лямбекъ узналъ, что это назваМе означаетъ по вогульски: «Гора, 
одоод фОЦДОьДО^'ОДдо '«щрянская лодка*,. Действительно, „саранъ"—-зырянинъ, „хапъ"—лодка; слово 
ж:е;-„«0чиХ:0ръИд&1й tkefff, fe-ecffOj'oHo, повидимому, сильно искажено. » 
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и Грязнова, на которой приведены назвашя только для этихъ двухъ горъ. Вообще, Пономаревъ 
и Грязвовъ даютъ очень мало подробностей относительно устройства поверхности, между 
твмъ какъ въ наследованной ими горной области должно быть не мало отдельныхъ боль-
шихъ. вершинъ. На карте Пономарева и Грязнова нанесено еще несколько вершинъ около 
самаго верховья Ляпина и одна гора (вервее, короткхй кряжъ) между верхней частью 
Ляпина и рекой Итьей, но, къ сожаление), именъ ихъ авторы не сообщаютъ. Гора Косов-
нёръ карты Пономарева, вне всякаго сомнешя, соответствуете Квосмъ-ньору Гофмана. 
Въ этомъ, кроме созвуч!я назвашй, насъ убеждаетъ еще одинаковое положеше этой горы 
около истока Полъи г). Другая гора Балбанъ названа еще у Пономарева и Грязнова 
„Сальруй-норка". Очень возможно, что она тожественна съ горой С а л и - у р р ъ - о й к а , пока
занной на карте Гофмана (смотри карту на стр. 5) 2 ). Если это такъ, то мы имеемъ 
здесь еще новое доказательство того, что на карте Пономарева и Грязнова не вполне 
верно передано оОщее расподожете техъ частей, которыя значительно удалены отъ 
устья Сёкурьи 3 ) . На карте Гофмана направлеше лиши, соединяющей Квосмъ-ньоръ 
съ Сали-урръ-ойкой, идетъ почти по меридгаиу, на карте же Пономарева и Грязнова эта 
лишя направлена на северо-западо-западъ, т.-е. разница будетъ около 70° *). 

Перейдемъ теперь къ рекамъ Ляпинекаго края. Главную реку руссюе и зыряне 
зовутъ Л я п и н ъ . Вогулы называтотъ ее С а к ъ - я („Саквъ" у Стражевскаго) &). Назвате 
„Сыгва" является, повидимому, искажен! емъ предыдущего й встречается исключительно 
только на географическихъ картахъ/По крайней мере,*въ Ляпинскомъ крае мне никогда 
не приходилось его слышать, ни отъ русскихъ, ни отъ зырянъ, хотя назвате это имъ 
известно; т.-е., если ихъ спросить 6 реке „Сыгве", то они понимаютъ, что дело идетъ 
о Ляпине. Въ виду этого, я оставляю за этой рекой ея укоренившееся русское назван1е— 
Л я п и н ъ . 

Говоря о верховья хъ Ляпина, Пономаревъ указываетъ, что река эта „прорываетъ 
главный хребетъ Урала"; повидимому, Пономаревъ имеетъ въ виду самую верхнюю часть 
реки, где она течетъ въ юго-восточномъ направленш, которое затемъ вскоре резко изме
няется на западное. На карте Пономарева и Грязнова небольшая, часть верхняго течешя 
Ляпина нанесена пунктиромъ (смотри карту I на отдельномъ листе). Остается, однако, 
совершенно неизвестнымъ, что это обозначаетъ. Съ одной стороны, можно предполо
жить, что Пономаревъ тамъ не былъ и изобразилъ эту часть реки по указашямъ про
водника. Съ другой стороны, можно думать, что Пономаревъ прошелъ все-таки по этой 

*) Вначете обоихъ назватй „Квосмъ-ньоръ" и „Косоввёръ* мне не понятно. По звуку назвате „Квосмъ-
ньоръ" кажется мнъ- более "правильными Кроме того, оно внесено уже въ изданныя карты, и я поэтому 
удерживаю его. 

2) Назвате „Сальруй-норка" мнъ совершенно не понятно. По всему вероятно, это искаженное „Сали-
урръ-ньоръ-ойка". „Сали" означаете олень, „урръ" - гора, „Нъоръ-ойка"- божество Урала, весьма почитаемое 
вогулами („ньоръ", вообще означаете гору, а въ частности Уралъ, „ойка"—человекъ, старикъ, двдъ) 
Такимъ образомъ, полное назвате этой горы означаетъ: „Оленья гора Уральскаго Деда". 

') Это последнее место, вне всякаго сомн*тя, является главной исходной точкой съемки Пономарева 
и Грязнова, которые въ промежуткахъ между поездками жили въ Саранъ-пауле, находящемся на правомъ 
берегу .Ляпина, немного ниже устья Сёкурьи. 

4) Повидимому, Пономаревъ подошелъ къ Квосмъ-ньору по Полье, а къ Сали-урръ-ньоръ-ойке (Бал-
бану)~-по. Маньеи ея притоку Нярсовье. Вследств1е неточностей, неизбежныхъ при глазомерной съемке, и 
получилось неправильное взаимное положеше этйхъ двухъ горъ—двухъ кОнечныхъ пунктовъ съемки. На 
карте Пономарева и Грязнова показана, между прочимъ, пунктиромъ дорога отъ Квосмъ-ньора къ истоку 
Нярсовьи, находящемуся въ непосредственной близости отъ Валбана..Къ сожаленш, въ своемъ описати 
Пономаревъ ничего не говорить о томъ, проходилъ ли онъ по этому пути, или онъ нанесъ его по указаны 
проводника. * , . . . 

5);шСакъ"'Л0 вогульски-женская грудь, „я"-река. Такймь образомъ, „Оакъ-я* означаетъ, по всему 
верояию,—„реку-кормилицу". 
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части течетя, но не произвелъ тамъ точной съемки *). Къ сожаление, въ своемъ описати 
Пономаревъ ничего не говоритъ объ этомъ 2 ) . 

Согласно выглеприведеннымъ даннымъ, мы можемъ заключить, что отъ своего начала 
до Мункежскихъ юртъ Ляпинъ протекаетъ верстъ 230, приблизительно (длину течетя 
Ляпина въ области горъ мы приняли равной 100 верстамъ, въ увалистой полосе длина 
течетя его равняется 50 верстамъ, и, наконецъ, выйдя изъ уваловъ, онъ протекаетъ 
по низменности до Мункежскихъ юртъ 80 верстъ), 

Ляпинъ течетъ сначала въ юго-восточномъ направленш, затемъ онъ круто повора-
чиваетъ вправо и нринимаетъ западное направлеше, но не долго его удерживаетъ, 
а поворачивает ь нисколько влево" на юго-юго-западъ и течетъ въ этомъ направленш 
вплоть до устья Сёкурьи. Отсюда, судя по- карте Гофмана (смотри карту на стр. 5 ), 
Ляпинъ, образуя большие изгибы, имеетъ общее направлеше на юго-востокъ вплоть до 
своего впадетя въ Северную Сосву. Что касается самого места впаден!я Ляпина, то 
на этотъ счетъ существуетъ некоторое противореч1е между картами Гофмана и Федорова, 
при чемъ на последней устье Ляпина показано несколько севернее, чемъ на первой. 

Притоки, впадаюшде въ Ляпинъ въ верхней части его течетя, не велики; все они 
изливаются въ главную реку съ правой ея стороны. Самый северный изъ нихъ И т ь я . 
Затемъ идутъ:Т^рья , вытекающая изъ большого о з е р а Я л п ы н ъ - Т у р ъ 3 ) , Н ь б р к а я , 
М е т ё к у т ь я , Т а с ы я * ) , В е р х н я я Т о с е м ь я , А х т а с ъ - э к в а - я , Н и ж н я я Т 6 -
с е м ь я 5 ) . 

Следующш притокъ Ляпина Т б х л а я в), впадаюшдй также съ правой стороны; пред-
ставляетъ уже большую реку, до 80 верстъ длиною. Она начинается двумя истоками 
и при течеши своемъ образуетъ очень резше повороты. 

Несколько ниже Тохлаи въ Ляпинъ съ правой стороны в падаетъ М а н ь я ' ) , по кото
рой Пономаревъ поднялся верстъ на 100 и все-таки не достигъ, повидимому, верховъевъ 
ея. Согласно Гофману, который былъ на истоке Маньи, река эта начинается несколько 

г ) Мы увидимъ ниже, что, хотя Пономаревъ поднялся по Сёкурье верстъ на 90, однако, только самая 
нижняя часть течетя (верстъ 30) показана сплошной литей, остальное же показано пунктиромъ, такъ какъ 
тамъ не было произведено точной съемки. 

2 ) Это объясняется отчасти темъ, что описате Пономарева было составлено въ марте 1901 г., верхнюю же 
часть течетя Ляпина онъ обслъдовалъ только летомъ 1901 года. Это ясно видно изъ подлинника карты Поно
марева и Грязнова, на которомъ шурфы, пробитые въ 1900 и 1901 годахъ, показаны различными знаками; 
шурфы, пробитые по верхнему теченно Ляпина, относятся все къ 1901 году. 

3) Значете назватя „Итья" мне не понятно.?вЯлпынъ-Туръа—„священное озеро* („йлпынъ"—священ
ный, „туръ"—озеро). „Туръ-я" означаетъ—„озерную реку*. 

*) Значете этихъ трехъ назватй мне не ясно. Впрочемъ, можетъ быть, „Ньоркая" есть искажен
ное „Ньоръ-ойка-я"; „Ньоръ-ойка", какъ я имълъ уже случай говорить, означаетъ „УральскШ Двдъ"; это -
вогульское божество. 

8 ) „Ахтасъ-эква-я" значить „река каменной бабы" („ахтасъ"— камень, „эква"—женщина, баба). 
Для будущихъ изследоватей эта река представить этнографически* интересъ, такъ какъ съ назватемъ ея, 
ио всему вероятно, связано какое-нибудь предате. Что же касается назвашя „Тосемья", то оно означаетъ 
сухую, т.-е. мелкую реку („тосемъ"—сухой). Это очень распространенное вогульское назвате." въ системе 
Лозьвы мнопя реки носятъ это имя. Такъ, напримеръ, настоящее вогульское назвате Южной Тошемки, 
впадающей въ Ивдель,--Тосемья (Северная Тошемка, притокъ Лозьвы, имеетъ у вогуловъ- иное г назвате— 
„Томбосъ"). У Увшьг, впадающей въ Лозьву, есть тоже притокъ Тосемья. 

6 ) Такъ названа эта река на карте Пономарева; въ своемъ оиисанги онъ называетъ ее „Тофлоа". 
Значете обоихъ назватй мне непонятно, а поэтому я не могу сказать, которое изъ нихъ более правильно, 

i) „Манья* значитъ маленькая река („мань" —малый). Это очень распространенное назваше; такъ, у 
Северной Сосвы въ ея верховьяхъ также есть притокъ Манья; у Уольи есть два притока съ этимъ именемъ: 
„Яны-мань-я" (т.-е. „большая малая река") и „Мань-манъ-я" (т.-е. „малая малая река"). На первый взглядъ эти 
два назватя кажутся нелепыми; однако, насколько я понимаю, назвате „Мань-я" дается обыкновенно при
току, который самъ по себе великъ, но меньше главной реки., Такимъ образомъ, „Яны-мань*я" значитъ, 
собственно, „бблытй изъ главныхъ притоковъ*. 
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голш-ье горы Пареко (смотр, карту на стр. 5). Въ области, наследованной Пономаревымъ, 
Манья имеетъ довольно прямое течете на юго-западъ и принимаетъ много притоковъ. 
Слева въ нее впадаютъ П б р н е я , Х о б е я , Х а л ь м ё з ы н ь я , большая река Н а р б д ы я и 
маленькая речка Юль я 1 ) . По Народые Пономаревъ прошелъ вверхъ 85 верстъ. Если за 
продолжеше этой реки мы будемъ считать нияодее течете Маньи (т.-е. ниже устья Народыи), 
то направлеше и изгибы Народыи повторятъ общую картину течетя Тохлаи. 

Съ правой стороны въ Народыю вдадаютъ В б н г л я н к г я и С а р к б л ы н ь я 2 ) . 

Въ одномъ месте своего описашя Пономаревъ говорить, что Сарколынья въ верховь-в своемъ 
сходится оъ истокомъ Хальмезыньи, впадающей въ Манью; въ другомъ месте онъ говорить, что 
Хальмёзынья беретъ начало изъ мохового болота, находящагося въ хребте Вонглянкъ-ньеръ. Судя 
по созвучно имени этого последняго хребта и реки Вонглянкш, я думаю, что въ описате Поно
марева вкралась ошибка, и что верховье Хальмезыньи подходить къ верховью Вонглянкш, а не 
Сарколыньи» Во всякомъ случае, на, карте Пономарева и Грязнова мы видимъ резкое несоотв'вт-
CTBie съ описатемъ Пономарева: верховье Хальмезыньи находится на значительномъ разстоянш 
какъ отъ истоковъ Сарколыньи, такъ и отъ истоковъ Вонглянкш. Это обстоятельство еще разъ 
указываетъ намъ на неправильность общаго расположетя притоковъ Ляпина на картъ* Поно
марева и Грязнова. Воли мы, оставляя устье Народыи на прежнемъ месть, передвинемъ верховье 
Маньи на свверо-востокъ такъ, чтобы истокъ Хальмезыньи приблизился къ истоку Вонглянкш, и 
подвинемъ въ томъ же направлении, хотя и нисколько менее, верховье Польи, то такая переста
новка значительно исправит.ъ все те неправильности карты Пономарева, о которыхъ упоминалось 
выше. 

Вотъ что получится при такой перестановке: 1) разстояте отъ верховья Нангсорьи (притока 
Сёртыньи) до Квосмъ-ньора значительно возрастать; 2) общее направление Польи будетъ соответство
вать тому, что мы видимъ на карте Гофмана; 3) наконецъ, такъ какъ верховье Маньи, а вмъсте съ 
нею и правый притокъ ея Нярсовья будутъ передвинуты къ северо-востоку более сильно, ч-вмъ вер
ховье Польи, то въ связи съ этимъ разстояте между горами Квосмъ-ньоромъ и Сали-урръ-ойкой 
(или Валбаномъ), находящимся около верховьевъ Нярсовьи, заметно увеличится, при чемъ послед
няя гора будетъ находиться на северъ отъ Квосмъ-ньора, какъ это и есть на карте Гофмана. 

Приступая однако, къ такому исправление, мы наталкиваемся, на следующая затруднетя: 1) мы 
очитаемъ все время, что Народыя нанесена у Пономарева правильно, а Манья неверно; можетъ быть, 
однако, для сближения верховьевъ Хальмезыньи и Вонглянкш следуетъ и Народыю передви
нуть несколько къ юго-западу. Относительно этого мы не можемъ сказать ничего определеннаго. 
2) Вели мы передвинемъ къ северо-востоку верховье Польи, то должны ли мы оставить т е ч е т е 
Сёкурьи безъ изменетя , или же мы должны верхнюю ч.асть его (нанесенную на нашу карту) тоже 
подвинуть всл-ьдъ за Польей? Разрешить этотъ вопросъ мы опять-таки не можемъ. 

Въ виду всего этого приходится остаться при прежнемъ заключены, а именно, что пока самое 
лучшее не изменять карты Пономарева и Грязнова. Исправлешемъ ея пусть займутся будушде 
изелъдователи Ляпинекаго края. 

Съ левой стороны въ Народыю впадаетъ речка С а р ан ъ-ш о р ъ 8), которая начинается 
недалеко отъ истока Тохлаи. 

Съ правой стороны въ Манью впадаютъ Н я р с о в ь я и К б с а я *). Судя по карте Поно
марева и Грязнова, въ Нярсовыо съ правой стороны впадаетъ речка К в о с м ъ - н ь о р ъ - я в). 

*) Изъ этихъ назватй Для меня понятно только „Хальмёзынья"'; „халь* —береза, слово „мезынъ", 
насколько я помню, значитъ средтй. Такимъ образомъ, „Хальмёзынья" въ переводе будетъ—„Средняя бере
зовая река*. 

2 ) Значете этихъ именъ для меня не ясно. 
8) Первая часть назватя „Оаранъ" означаетъ зырянинъ, зырянстй; вторая часть „шоръ" мне не по

нятна, повидимому она несколько искажена; не есть ли это „сосъ"—ручей (слово „сосъ" зыряне произно-
сятъ „шошъ")? 

*) „Нярсовья", доллено быть, означаетъ „реку свежихъ кожъ" („ньяръ"—свежш, сырой, „совъ", или, 
правильнее, „соу"—кожа); если принять во впимате, что вогулы зимой занимаются исключительно охотой, 
то это назвате не должно казаться страннымъ. „Косая", по всему вероятно, испорченное „Хоса-я", т. е. 
отдаленная река („хоса"—далеко или далекш). 

8) На подлиннике карты Пономарева и Грязнова она названа „Косовнёрья"; эти авторы гору Квосмъ-
ньоръ называютъ „Косовнёръ". Изменяя назвате горы, я изменяю и назваше реки 
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Въ описанш лее своемъ Пономаревъ говорить, что Квосмъ-вьоръ-я впадаетъ въ Сёкурью, 
а начинается у поднояия горы Квосмъ-ньора; это вполне соответствуете тому, что гово-
ритъ Гофманъ *). Очень возмоягао, что здесь въ карту Пономарева вкралась ошибка. 
Съ другой стороны, возмояшо также, что существуютъ две реки, носящдя назваше 
Квосмъ-ньоръ-и; обе берутъ начало у поднояия Квосмъ-ньора, но текутъ въ противопо-
ложныя стороны, одна въ Нярсовыо, другая въ Сёкурыо 2). 

Следующей притокъ Ляпина, большая река С ё к у р ь я (Сукерья по Гофману, Сук-
корья по Пономареву, Щёкурья въ моихъ статьяхъ 1903 года). По этой реке Пономаревъ 
поднялся верстъ на 90, однако, на его карте течеше ея нанесено всего верстъ на 30 отъ 
устья; далее вверхъ река показана пунктиромъ. 0. Э. Лямбекъ повторилъ по этой р е к е 
съемку Пономарева и продолжилъ ее еще верстъ на 20 далее, до горы Саранъ-хапъ-
ночихоръ-ньоръ. Въ части течетя, изеледованной Лямбекомъ, Сёкурья имеетъ въ общемъ 
довольно прямое направлеше—на востокъ. На карте Пономарева и Грязнова изъ притоковъ 
Сёкурьи показаны только две болышяреки—IIблья и С ё р т ы н ь я . Въ описанш своемъ 
Пономаревъ упоминаетъ еще два притока: Квосмъ-ньоръ-ю, о которой я только-что гово-
рилъ, и Т у м п ъ-С а в и т ь ю *); съ какой стороны впадаетъ въ Сёкурью эта последняя река, 
Пономаревъ не говорить. Гофманъ пересекъ Сёкурью въ верхней части ея течетя; на его 
карте показаны следующее притоки, впадаюпце въ эту реку съ правой стороны: М а н ь -
Г б м с ы н ь , М у т ъ - Г б м с ы и ь я съ притокомъ И у й в о й и Х а р д е с ъ 5 ) . Пономареву эти 
реки остались, повидимому, совершенно неизвестны 6). Въ самомъ низовье своемъ Сёкурья 
пришшаетъ два большихъ притока: съ левой стороны Полью, а съ правой—Сёртынью. 

П б л ь я 7 ) (Пуль-я по Гофману) начинается у поднож!Я Квосмъ-ньора. Тофмтъ 
говорить, что истокъ ея находится на северо-восточной стороне этой горы 8); по карте же 
Пономарева и Грязнова—на восточной. Мне каягется, что можно согласовать оба эти 
указашя, предположивъ, что Пономаревъ не дошелъ до самаго начала Польи, которая, 
образовавшись на северо восточномъ склоне Квосмъ-ньора, течетъ сначала около этой 
горы и, дойдя до восточной подошвы, оставляетъ ее и направляется на юго-востокъ къ 
Сёкурье. Вся длина Польи, по Пономареву, около 75 версть. Притоки ея не велики; 
справа впадаетъ М а н с у р ь я и М а н ь - П о л ь я , съ левой Л я л итъ-лю л я - с о н т ъ и 
А л ь м л е й - с о р ъ 9 ) . 

а ) Гофманъ, стр. 103; смотр, выше стр. 6. 
*) На прилагаемой здесь картъ Ляпинекаго края я отмътилъ реку Квосмъ-ньоръ-ю (впадающую 

въ Нярсовью) знакомъ ?. На карт* Пономарева и Грязнова Квосмъ-ньоръ-я, впадающая въ Сёкурыо, совсъмъ 
не показана. 

з) „Сёкуръ"—щокуръ, рыба изъ семейства Salmonidae; „Сёкуръ-я" - „река, богатая щокуромъ". 
*) Это назваше происходить, повидимому, отъ „Тумпъ-савъ", что значитъ „много острововъ" {„тукпъ" — 

островъ, „савъ" - много); полное назвате „Тумпъ-савитъ-я" будетъ въ этомъ случае означать: „река со мно
гими островами". 

») Въ тексте Гофмана упоминаются Хардесъ (стр. 101), Гомсынгъ-я (стр. 103), которая соответствуетъ 
Мань-Гомсынье, показанной на его карте, и Пуйва. Судя по карте Гофмана, эта последняя река является 
правыиъ притокомъ Мутъ-Гомсыньи; по тексту же его она самостоятельно впадаетъ въ Сёкурью (стр. 254^ 

«) На карте I, приложенной на отдельномъ листе, показаны пунктиромъ три притока, впадаюшдв 
въ Сёкурью немного ниже горы Саранъ-хапъ-ночихоръ-ньоръ. Сёкурья на этой карте начерчена по съемке 
Лямбека/ у него въ запискахъ имелись назватя этихъ притоковъ. Къ сожаленпо, вследств1е одного несчаот-
наго случая записки «Лямбека погибли вскоре после того, какъ онъ начертилъ свою съемку; имена этихъ 
притоковъ Сёкурьи остались неизвестны. • -

7 ) „Поль"—настъ; „Поль-я* означаетъ, повидимому, „реку хорошаго наста*. 
8 ) Гофманъ, стр. 103. 
9 ) „Мансурья", повидимому, сложное назвайе: „мандсъ-урръ-я"; „мандсъ" вогулъ, „урръ* — горы, 

вероятно, эта река беретъ начало въ неизвестной намъ горной группе, носящей назван1е „Мандсъ-урръ", 
т.-е. „вогульстя горы". „Мань-Полья" означаетъ „Малая-Полья". Въ слов* „Лялитъ-ггюля-сонтъ* мйе не ясна 
первая часть: „лялитъ". „Люль" означаетъ дурной, „сонть*, или „сунтъ"-— устье. Очевидно, это жазваше не 
самой реки, а места ея впадешя; река же, должно быть, называется „Лялитъ-люль-я". Название „Аль
млей-соръ" мне совсемъ не понятно. 
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Немного ниже устья Польи въ Сёкурыо впадаетъ С ё р т ы н ь я !) (Сертаннъ—по Стра-
жевскому, Шортонгъ и Чортань—по Гофману, Чортъшья—по Пономареву и по моимъ прея^-
нимъ статьямъ). Эта река больше Польи. Пономаревъ, который, повидимому, поднялся 
по Сёртынье до самаго ея начала, считаетъ длину ея равной 95 верстамъ. Онъ принимаетъ 
за главную реку только более северный изъ двухъ ея истоковъ; южный же онъ считаетъ 
особой рекой—Нангсорьей (смотр, выше стр. 16). Судя по карте Гофмана, между двумя 
вершинами Сёртыньи находится гора Вейсали. Сёртынья отъ верховьевъ до устья Энкорпш 
течетъ въ широтномъ, приблизительно, направленш; после впаден1я Энкорпш она довольно 
круто поворачиваетъ на юго-востокъ, а затемъ, привявъ Ятрпо, образуете еще более 
резмй поворотъ на северо-востокъ и сохраняетъ это направлеше до впаденш своего въ 
Сёкурыо. 

Изъ левыхъ притоковъ Сёртыньи у Пономарева указаны С б б а м ь я и Э н к б р п 1 я а ) , 
которыя обе вошли въ область съемки Лямбека 8). Что касается речки Н а н г с о р ь и , кото
рая впадаетъ въ Сёртынью справа въ самой верхней части течешя последней, то я уже ука-
зывалъ выше, что, повидимому, эта Нангсорья верховьемъ своимъ подходить очень близко 
къ истоку другой Нангсорьи, текущей въ Щугоръ (смотр, выше стр. 16). Какъ разъ по 
этимъ двумъ речкамъ еще во времена Гофмана шелъ путь черезъ Уралъ. Впослед-
ствш по этому проходу, который Гофманъ называетъ „Нанкъ-Сорскимъ" *), Сибиряковъ 
провелъ дорогу, которая и до сихъ поръ поситъ его имя (смотр, карту I на отдельномъ 
листе). 

Следующий большой притокъ Сёртыньи, впадаюпцй съ правой стороны,—Я тр1я 8). По 
этой реке Пономаревъ прошелъ всего верстъ 25 вверхъ отъ устья; на всемъ этомъ протяже-
нш она течетъ въ общемъ на северъ. Судя по тому, что Ятр1я начинается на восточ
ной стороне хребта Хорхури, длина ея течетя должна быть довольно значительна. Выше 
было уже указано, что величина Турпети, притока Ятрш, нанесеннаго на карте Гофмана, 
возбуждаетъ сильное сомнете и, возможно, что, если этотъ притокъ и существуетъ, то, 
во всякомъ случае, онъ значительно меньше,'чемъ показано на этой карте 6 ) . Въ нижнемъ 
своемъ теченш Ятр1я принимаетъ съ левой стороны две неболышя речки Мань-Юлыо 
и Юлыо 7). Немного ниже Ятрш въ Сёртынью съ правой стороны впадаетъ незначи 
тельная речка Н а н г 1 я 8). 

Несколько ниже устья Сёкурьи въ Ляпинъ съ правой стороны впадаетъ неболь
шая речка, вытекающая изъ маленькаго озера, имени котораго Пономаревъ не сообщаетъ, 
а еще немного ниже—небольшая речка С ы н ь я *). 

Я перечислилъ все правые притоки Ляпина, указанные на карте Пономарева и Гряз
нова. Нуяшо помнить, что на этой карте Н Б Т Ъ нижней части течетя этой реки, начиная 
отъ Мункежскихъ юртъ. На карте Гофмана, въ которую вошло все нижнее течеше Ляпина, 
начиная отъ устья Сёкурьи, показанъ еще одинъ правый притокъ, впадающий около юртъ 
Хорумъ-паулъ. Судя по дневнику Стражевскаго, это, должно быть, речка Н я л ы х ъ - я 1 0 ) . 

1) „Сёртъ"—щука; „Сёртынь-я"—щучья ръка. Должно быть, назваМе села Сартыяьинскаго, находяща-
гося на Северной Сосв*, ниже устья Ляпина, происходить отъ того же корня. 

а ) ЗначеМе обоихъ назватй мнъ не ясно. 
») Лямбекъ прошелъ п*шкомъ по течетю объихъ этихъ р-вчекъ. Онъ не все время, однако, шелъ 

но самому руслу; всл*дств1е этого часть течеМя онъ нанесъ пунктиромъ. 
*) Гофманъ, стр. 199. Въ текст* Гофмана проходъ названъ „Накъ-Сорскимъ\ Безъ сомн*н1я, это 

опечатка. 
&) „Ятри"— глухарь; „Ятри-я в - „глухариная ръка". 
•) О местонахождение истоковъ Уольи и о Турпети смотр, выше стр. 15. 
') Назвате „Юлья" мн* не понятно. 
*) „Нангь" лиственница, „Нанйя"—лиственничная рвка. 
9) Это назвате мн* не понятно. 
Ю) Гофманъ, стр. 95. 
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По карт-в Носи то ва, въ Ляпинъ ниже устья Сёкурьи впадаютъ съ правой стороны: 
А г а т ь я , П у л ъ г а х ъ , Сеймъ-я , П а р ч к а л ь я , Н я л к ъ - я (последняя впадаетъ около 
Хорумъ-паула и тожественна, повидимому, съ Нялыхъ-ей Стражевскаго) и Н я л т у к ъ - я 1 ) . 

Судя по карте Пономарева и Грязнова, левые притоки Ляпина не велики. Очень 
возможно, однако, что Пономаревъ, интересовавшийся исключительно золотоносными поро
дами предгорий. Урала, мало обращалъ внимашя на левую сторону Ляпина, которая 
является частью Сибирской низменности. Съ другой стороны, я долженъ заметить, что 
во время моего пребывашя въ Ляпинскомъ крае 'мне не приходилось слышать о какой-
нибудь крупной реке, впадающей въ Ляпинъ съ востока. 

Очень возможно поэтому, что и на самомъ деле Ляпинъ не принимаетъ большихъ 
притоковъ съ левой стороны. На карте Пономарева и Грязнова названы два левыхъ при
тока— незначительный, повидимому, речки Б н г о т а и С а к о в у р ь я 2 ) ; первая впадаетъ 
въ Ляпинъ мея^ду устьями Ньоркаи и Метекутьи, а вторая между устьями Нижней Тосемьи 
и Тохлаи. Кроме того, на этой карте показаны еще несколько небольшихъ левыхъ прито
ковъ, но назватй ихъ авторы не сообщаютъ. 

На карте Носилова показаны следующее притоки Ляпина съ левой стороны: 
В н г е т а (тожественная, безъ сомнешя, съВнготой Пономарева), Грубе-ю (можетъ быть, 
тожественная съ Саковурьей Пономарева), Пбпы-я, впадающая меяеду устьями Тохлаи и 
Маньи; далее, ниже устья Сёкурьи следуютъ: К ^ л е м ь я , Н и л ь д и н ъ - я и Лобо-
м о ж ъ я. 8 ) . 

На орографической карте Ляпинекаго края (отдельн. листъ, карта II) показана лишя 
водораздела рекъ, текущихъ въ Обь и Печору. Выше я указывалъ уже, что, хотя эту 
ливио и нельзя было нанести вполне точно, но темъ не менее можно считать, что общее 
направлеше и положеше ея переданы довольно правильно '). Лишя водораздела должна повто
рять, приблизительно, направлеше Уральскаго хребта а это дает ь намъ возможность подойти 
къ вопросу о томъ, въ какой именно части этого хребта долженъ находиться истокъ Ляпина. 
Выше, при раземотренщ границъ Ляпинекаго края, указывалось, что отъ верховьевъ Уольи 
и Ятрш и до 65° северной широты Уралъ тянется въ северо-восточномъ направленш, 
далее, немного севернее 65° северной широты, онъ довольно резко поворачиваетъ вправо, 
на востокъ, а затемъ вскоре опять образуетъ поворотъ влево и принимаетъ прежнее 
северо-восточное направлеше. Лишя водораздела, изображенная на карте II, повторяете 
въ общихъ чертахъ все эти повороты; при этомъ истокъ Ляпина находится значительно 

А) Все эти назватя мн* не понятны. Внрочемъ, звукъ „нял", слышащейся въ двухъ послъднихъ 
назватяхъ, наводитъ меня на некоторый соображетя, о которыхъ я скажу ниже, когда буду говорить о 
Ляпинскомъ мезозое. 

а ) Оба эти назватя мн* не ясны. 
3) Изъ этихъ название мнъ понятны: „Кулемья", которое является искаженнымъ вХулимъ-я'<~-„ръка 

обильная яземъ" („хулимъ"-язь) и, отчасти, „Попы-я"; это последнее назвате является, повидимому, иска
женнымъ „Пупы-я", что должно означать »р*ка, на которой находится идолъ" („п^пы"—изваяте божества). 
Остальныя назваяхя мяв не понятны. „Грубе-ю" звучитъ не по вогульски. Первая половина этого назватя 
очень схожа съ именемъ реки Грубе-юганъ (притокъ Лемвы, система Печоры); это же последнее назваше, 
согласно Гофману, принадлежитъ языку обдорскихъ остяковъ (Гофманъ, стр. 303); вторая часть назватя— 
„ю", согласно тому же автору, является зырянскимъ словомъ и означаетъ „река* (Гофманъ, стр. ЗОЙ): 

*) На карт* II лин1я водораздела прервана въ верхней части теч:еная Маньи; Это сделано по той 
причине, что на этой карте Манья нанесена вверхъ только до того места, докуда дошелъ Пономаревъ, 
который не достигъ до самого верховья р*ки. Гофманъ же былъ на самомъ исток* Маньи и, суди гго его 
карте, верховье ея должно находиться на значителъномъ разстбянш отъ того места, до котораго Доведена 
съемка Пономарева (сравн. карту на стр. 5 и карту I на отдельномъ лист*). Въ виду этого' лиМя вОдораз* 
д*ла, огибая верховья Маньи, должна образовать уголъ, довольно резко выдающейся на северо-запад*. При 
этомь необходимо еще принять во внимание, что на карте Пономарева общее направлен^ Маньи передано, 
по всему в*роят1ю, не вполн* верно, и что верховье реки нужно, невидимому/ несколько передвинуть къ 
северо-востоку (смотр, выше стр. 24). 
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севернее посл/вдняго поворота (т.-е. того места, где лишя водораздела меняетъ восточное 
направдеше на северо-восточное). На основаши всего этого, мы должны искать истокъ 
Ляпина где-нибудь между 65° 15' и 66° северной широты. Разсматривая теперь напра
влеше течешя Ляпина по отношенш къ лиши водораздела, мы видимъ, что эта река 
только въ самомъ своемъ начале течетъ подъ прямымъ угломъ къ Уральскому хребту— 
это тамъ, где течете реки имеетъ юго-восточное направлеше. Далее, повернувъ направо 
Ляпинъ течетъ уже вдоль хребта. Именно этимъ и объясняется то обстоятельство, что 
въ области горъ Ляпинъ протекаетъ на гораздо болыпемъ протяжении, чемъ его притоки; 
объ этомъ я уже имелъ случай говорить. На карте Пономарева и Грязнова (смотр, 
карту I на отдельномъ листе) недалеко отъ верховья Ляпина, на северо востокъ, пока
зана река Сы нь я (повидимому, верховье ея). Кроме того, на этой карте пунктиромъ пока
зана лишя, которая начинается отъ верхней части Ляпина (немного выше впадешя Итьи), 
идетъ на северъ, пересекаетъ еще разъ Ляпинъ и доходитъ до Сыньи. Повидимому, это— 
дорога. Намъ остается, однако, совершенно неизвестнымъ, доходилъ ли Пономаревъ по этому 
пути до Сыньи, или же онъ нанесъ эту реку и дорогу къ ней исключительно по указа-
шямъ проводниковъ 1). 

На карте Пономарева и Грязнова показано мало озеръ. Кроме озера Ялиынъ-туръ, 
находящагося около верхняго течешя Ляпина, и небольшого озера, соединяющагося 
съ Лягошомъ протокомъ немного ниже устья Сёкурьи, мы находимъ на этой карте несколько 
маленькихъ озеръ между истоками Ляпина и Сыньи. Изъ работъ Гофмана и Федорова 
мы видимъ, что въ Северномъ Урале, вообще, очень много озеръ, и нетъ основашя пред
полагать, что Ляпинешй край въ этомъ отношенш является исключешемъ. Я думаю что 
малое количество озеръ на карте Пономарева и Грязнова объясняется просто темъ, что 
при своихъ изеледовашяхъ и разведкахъ Пономаревъ держался почти исключительно 
русла рекъ, водоразделы же были имъ затронуты весьма мало. 

Если действительно верно, что Ляпинъ принимаетъ значительные притоки только 
съ правой стороны, то общая картина его системы повторяетъ ту особенность, которая 
наблюдается и для бассейна Уольи. Еще Страя^евсмй обратилъ на это внимаше. Онъ 
говорить: „Река Уоль... беретъ начало свое въ самомъ кряже и протекает/в более или 
менее правильно на ю,-ю.-в... Довольно странно, что почти все эти реки и речки впа
даютъ въ Уоль съ правой стороны" 2). Собственно говоря, подобное отношеше притоковъ 
къ главной рек Б наблюдается и у другихъ крупныхъ рекъ, принадлежащихъ къ системе 
Северной Сосвы и начинающихся въ Уральскомъ хребте, хотя, правда, тамъ это отно
шеше не такъ резко выражено. Такъ, напримеръ, Няысь течетъ на юго-востокъ и главные 
свои притоки Мань-Няысь и Ьутынью принимаетъ съ правой стороны. Еще яснее это 
выражено въ системе Лопсиньи, если за ея вершину мы примемъ реку Нохоръ, един
ственный крупный притокъ Лопсиньи съ левой стороне »). Южнее Северной Сосвы, 
въ бассейне Лозьвы (принадлея^ащей къ системе Тавды), подобное же взаимоотношен1е 
притоковъ къ главной реке опять ясно выражено; въ Лозьву, текущую въ юяшомъ напра
вленш съ неболынимъ отклонешемъ къ востоку, съ правой стороны впадаетъ целый рядъ 

*) У Носилова показана р*ка Вай-Оонья, которая начинается на евверо-востокъ отъ истока Ляпина 
и течетъ на востокъ въ Обь. (Смотр, маленькую карту, которая пом*щенна въ правомъ нижнемъ углу 
большой карты Носилова, приложенной къ т. XX, вып. 2 Извъст. Русск. Географ. Общ., 1884 г.). Очень 
возможно, что Сыяья Пономарева соответствуете Вай-Сонье Носилова, хотя на карт* этого последняго 
автора разстояте отъ истоковъ Ляпина до истоковъ Вай-Соньи значительно больше, чемъ разстоянХе отъ 
истоковъ Ляпина до истоковъ Сыньи на каргв Пономарева. Возможно, что на карт* Пономарева и Грязнова 
показана не сама Сынья, а одинъ изъ ея верхнихъ притоковъ. « ; 

2) Горн. Журн., 1835 г., ч. И, стр. 298. 
3) Федоровъ говоритъ, что Нохоръ, повидимому, более многоводенъ, ч*мъ Лопсилья (Горн. Журн., 

1896 г., т. II, стр. 328). Замечу зд*сь, что я называю ,Лепс1ю" Федорова „Лонсиньей", ибо все местные 
вогулы зовутъ ее такъ. 



значительныхъ p t o , берундихъ начало въ Урале*. Улзма, Северная Тошемка, Вижай, 
йвдель. Сравнивая Ляпинъ съ вышеуказанными притоками Северной Сосвы, мы видимъ, 
что мея«ду темъ какъ эти последшя (Уолья, Няысь, Нохоръ-Лопсинья) текутъ въ юго-
восточномъ направленш, Ляпинъ, выйдя изъ Урала, течетъ на юго-западъ. Это можно 
объяснить тъмъ, что УральскШ хребтъ, делая поворотъ на востокъ, какъ бы увлекаетъ 
за собой истокъ Ляпина и перемещаете его восточнее; направлеше реки нужно разсма-
тривать не по отношенш къ мерид1ану, а относительно той части хребта, которая нахо
дится у верховьевъ ея. Следуете также обратить внимаше на то, что ниже устья Сёкурьи, 
Ляпинъ поворачиваетъ къ юго-востоку и принимаетъ, такимъ образомъ, то же направлеше, 
какое имеютъ названные выше реки, впадаюшдя въ Северную Сосву съ левой стороны. 

Къ северу отъ Ляпинекаго края реки, текушдя по восточному склону Урала въ Обь, 
известны очень мало. Нисколько более изв&стенъ, пожалуй, Войкаръ, но и о немъ наши 
св'ъд'внхя очень скудны; на карте Гофмана большая часть системы этой реки показана 
пунктиромъ. Судя по этой карте, Войкаръ течетъ на югъ подъ острымъ угломъ къ напра
вленно хребта и принимаетъ притоки только съ правой стороны, т.-е. эта река представ
ляете ту же особенность, какую мы наблюдали у рекъ, впадающихъвъ Северную Сосву *). 

Очень возможно, что такое ясно выраженное взаимоотношеше меяаду главной рекой 
и ея притоками, наблюдаемое у ггвлаго ряда рекъ, имеетъ общую причину, которая стоить 
въ связи или съ самымъ строешемъ Севернаго Урала, или же съ теми более поздними 
изменешями, которыя претерпела вся эта область 2). 

Мне остается еще сказать несколько словъ о жителяхъ Ляпинекаго края и объ ихъ 
поселетяхъ. Коренные жители—вогулы. Это племя тжественно съ темъ, которое оби
таете восточнее и южнее по всей северной Сосве и по верхней Лозьве. Языкъ и обычаи 
ихъ одни и те же; кроме того, все эти вогулы сами себя считаютъ однимъ народомъ и 
называютъ „Мандси". Въ Тобольской губернш ляпинскихъ вогуловъ неправильно называютъ 
остяками, объединяя ихъ съ племенами, яшвущими по Оби 3). Очевидно, те руссше люди, 
которые пришли въ область Северной Сосвы съ Оби, не видели существенной разницы 
между обскими остяками и сосвинскими и ляпинскими вогулами. Однако, сибиряки все-
таки делаютъ различ1е; они называютъ вогуловъ „остяками ляпинекаго нареч1я" и отли-
чаютъ ихъ отъ „остяковъ обдорскаго наречхя", живущихъ восточнее по берегамъ Оби. 
Действительно, языки вогуловъ и обскихъ остяковъ представляютъ очень существенныя 
различ1я 4). Въ Пермской же губернш въ области Лозьвы не приходится слышать объ остя-
кахъ; тамъ знаютъ только вогуловъ 8). 

Еще въ 1847 году Гофманъ встречалъ въ Ляпинскомъ крае отдельныхъ зырянъ, 
выходцевъ съ Печоры. Теперь ихъ тамъ очень много, и число этихъ пршпельцевъ возра-

1) Необходимо, однако, относиться съ большой осторожностью къ тъмъ частямъ карты Гофмана, кото
рыя составлены не на основаши личныхъ изследованШ этого путешественника, а нанесены, повидимому, 
по указашямъ проводниковъ (а къ такимъ именно мйстамъ принадлежишь большая часть системы 
Войкара). 

2 ) Говоря „Северный Уралъ", я отнюдь не желаю противопоставлять его Среднему Уралу или Южному. 
Эгихъ посл'вднихъ я не изучалъ подробно и для нихъ вопросъ остается открытымъ. 

Для западнаго склона Севернаго Урала дело осложняется темъ, что водоразделъ Оби и Печоры про
ходить значительно ближе къ восточному склону, чемъ къ западному, и реки этого последняго склона 
должны пересечь гораздо большее пространство гористой местности, прежде чемъ оне выйдутъ въ низмен
ность. Понятно, что на направлеше этихъ рекъ вторичныя причины будутъ влиять сильнее, чемъ на восточ-
номъ склоне Урала. 

3 ) Остяки, живушде по Оби по близости отъ Березова, называютъ себя, насколько я знаю,—„хайды". 
Вогулы считаютъ обскихъ остяковъ за особый народъ, называютъ ихъ не „мандси", а особымъ именемъ, 
которое въ переводе означаетъ: „люди съ Оби*. 

*) Местные pyccKie люди, хорошо говорящее по вогульски, не понимаютъ обскихъ остяковъ, и наоборотъ. 
5 ) Смотрите у Протасова о полномъ сходстве сосвинскихъ „остяковъ" и вогуловъ (Горн. Журн., 1833 г., 

ч. И, стр. 298). 
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стаетъ съ каждымь годомъ. Со временемъ, они должны вытиснить коренныхъ жителей 
вогуловъ, которые постепенно вымираютъ. 

Вогулы живугъ небольшими селешями по берегамъ рекъ. PyccKie называютъ эти 
поселки юртами, по вогульски же носелокъ называется „паулъ". Въ Ляпинскомъ крагв 
самое большое вогульское селеше- С ё к у р ь я - п а у л ъ , расположенное на берегу Сёкурьи 
немного выше устья Сёртыньи. Въ этомъ селенш есть церковь, а поэтому его называютъ 
с е л о м ъ Г Д о к у р ь и н с к и м ъ . Гораздо больше этого села селеше С а р & н ъ - п а у л ъ , 
которое находится на правомъ берегу Ляпина, немного ниже устья Сёкурьи. Здесь живутъ 
почти исключительно зыряне, о чемъ свидетельствуетъ самое назваше („саранъ", по во
гульски,— зырянинъ). Какъ въ Сёкурья-паулъ, такъ и въ Саранъ-паулъ- живетъ несколько 
русскихъ: священникъ и торговые люди. 

Говоря о Ляпинскомъ крае, нельзя не упомянуть объ А. М. Сибирякове, который 
очень интересовался этой местностью, желалъ поднять благосостояше вогуловъ и потра-
тилъ на это совершенно безкорыстно много денегъ *). Труды Сибирякова были, къ сояга-
ленио, безуспешны. После.него остались пристань на Ляпине и дорога черезъ Уралъ, нося-
шдя его имя. 

С и б и р я к о в с к а я п р и с т а н ь — э т о несколько домиковъи амбаровъ для товаровъ 
на правомъ берегу Ляпина, немного выше устья Сё'курьи. Въ 1902 году, въ мою бытность 
въ Ляпинскомъ крае, Сибиряковская пристань принадлежала тобольскому купцу Сыро^ 
мятникову, купившему ее у Сибирякова. Теперь, насколько я знаю, Сибиряковская при
стань принадлежитъ известному торговому дому Плотяиковыхъ 2). 

С и б и р я к о в с к а я дорога—это зимшй путь черезъ Уратъ на Щугоръ, притокъ 
Печоры. Дорога эта показана на прилагаемой карте; она представляетъ довольно прямую 
просеку, идущую отъ Сибиряковской пристани черезъ Сёкурья-паулъ до верховьевъ Сёр
тыньи и далее черезъ Уралъ 3). На карте Пономарева и Грязнова нанесена еще одна 
дорога, идущая по берегу Польи. Возможно, что это—вогульская зимняя дорога; это темъ 
более вероятно, что Гофманъ въ 1847 году проехалъ, приблизительно, по этому пути. 

На карте Носилова показана дорога въ с. Мужи, идущая, приблизительно, отъ устья 
Нижней Тосемьи (притока Ляпина) на востокъ; Носиловъ ничего не говорить объ этой 
дороге. По всему вероягш, она идетъ съ западнаго склона Урала, изъ области Печоры *). 
На карте Пономарева и Грязнова пунктиромъ показана дорога, идущая въ широтномъ, 
приблизительно, направленш по водоразделу Ляпина и Сыньи 8). Должно-быть, эта дорога 
соединяетъ область Печоры съ Обью. Мы, однако, не знаемъ, отъ какого именно места и 
къ какому она идетъ, такъ какъ въ своемъ описанш Пономаревъ ничего о ней не 
упоминаетъ. 

Кроме нынешнихъ вогульскихъ и зырянскихъ деревень, въ Ляпинскомъ крае 
имеются следы очень старинныхъ поселенШ: на левомъ берегу Ляпина, напротивъ 

*) 0 Сибиряков* смотр. Подревскаго „Поездка на Северный Уралъ летомъ 1892 года" (изд, въ 
Москвъ въ 1895 г.) стр. 51—52. 

2 ) Посл*дтя св*д*тя о Ляпинскомъ кра* я имелъ въ 1904 году. Очень возможно, что съ т*хъ поръ 
тамъ произошло много перем*нъ. 

3J Въ области Ляпинекаго края на Сибиряковской дороге находятся две избушки для путниковъ 
(об* показаны на карт* I); одна изъ избушекъ находится на рек* Энкорши, вторая на Сёртынь* немного 
ниже устья Нангсорьи. Кром* дороги, проложенной въ Ляпинскомъ кра*, Сибиряковъ провелъ еще другую, 
южн*е. Эта дорога начинается отъ села Няхсимъ-уоль, находящагося на С*верной Сосв*, перес*каетъ р*ки 
Няысь и Лопсиныо и идетъ черезъ Уралъ къ верховью Илыча. 

*) Село Мужи, находящееся на нижней Оби между Березовымъ и Обдорскомъ, было очень известно 
своей хлебной торговлей; сюда зимой пргЬзжали за хл*бомъ печорск1е зыряне. Поел* проведения Сибиря
ковской дороги значете Мужей уменьшилось (ПодревскШ „По*здка, на С*верный Уралъ*, стр. 51—52), 

в) Эга дорога перес*каетъ упоминавшуюся уже выше дорогу, соединяющую верхшй Ляпинъ съ исто-
комъ Сыньи. 
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Сараяъ-паула, недалеко отъ реки находятся довольно хорошо сохранившиеся остатки ста
ринной деревянной крепости, которая, безъ сомнев1я, можетъ представить большой инте-
ресъ для археологовъ. Мнъ осталось совершенно неизвестиымъ, построена ли эта крепость 
русскими или вогулами до прихода русскихъ 1). Возможно, что это и есть тотъ Ляпинъ-
городъ, о яоторомъ говорить де-Ламартиньеръ 2). 

Заканчивая свой географический очеркъ, я долженъ еще сказать НЕСКОЛЬКО словъ 
о двухъ картахъ, которыя въ предыдущемъ моемъ изложеши были только мимоходомъ 
упомянуты. Я имт̂ ю въ виду карту Душна Горкавича и „Спещальную карту Европейской 
Россш с', изданеую Воен. Топ. Отдвломъ Главнаго Штаба (масштабъ 10 верстъ въ дюйме) 

Что касается этой последней карты, то для насъ важенъ 123 листъ ея, въ который, 
какъ я уже указывалъ (стр. 4, примеч. 5), входить ЛяпипскШ край, часть Северной Сосвы, 
а также система реки Уольи, впадающей въ Сосву выше Ляпина. Я говорилъ уже, что 
система Ляпина нанесена на этой карте почти вполне согласно карте Гофмана, и что 
имеются только некоторыя уклонешя отъ последней. Хотя, какъ мы знаемъ, взаимоотно-
шеше Ляпина и его притоковъ было изображено Гофманомъ неверно, однако, по теченио 
самаго Ляпина отъ устья Сёкурьи и до его ьпадев1я въ Сосву экспедищей Гофмана про
изводилась непрерывная глазомерная съемка, такъ что эта часть реки должна быть нане
сена правильно на карте Гофмана; и именно въ этомъ отношенш его карта весьма ваяша, 
такъ какъ после него никто не производилъ съемки въ этой местности (я оставляю въ сто
роне съемку Носилова, вследств1е ея несовершенства). Меяеду темъ, одно изъ укловешй 
карты Главнаго Штаба отъ карты Гофмана касается именно самой нижней части течения 
Ляпина. Уклонеше это произошло такимъ образомъ: на карте Главнаго Штаба Сосва и 
реки, впадаюнця въ нее выше устья Ляпина, нанесены вполне согласно съемке Федо
рова 3 ); между темъ, карта Федорова не вполне совпадаете съ картой Гофмана. Я уже 
имелъ случай говорить (стр. 23 ), что положеше устья Ляпина на карте Федорова 
показано несколько севернее, чемъ у Гофмана. Соединяя вместе эти две съемки, 
составитель карты Главнаго Штаба нанесъ Сосву и устье Ляпина по Федорову, а такъ 
какъ при этомъ пришлось укоротить течете Ляпина, то онъ просто уничтожилъ шшнюю 
его часть, такъ что на карте Главнаго Штаба место соединешя рукава Сорахъ съ Ляпи-
нымъ (смотр, карту на стр. 5) находится гораздо ближе къ устью Ляпина, чемъ у Гофмана. 
Очень возможно, что положеше устья Ляпина показано у Федорова правильнее, чемъ 
у Гофмана, однако, при соединенш этихъ двухъ съемокъ следовало бы поступить иначе: 
нуягао было уменьшить все течете Ляпина ниже устья Сёкурьи, сохраняя при этомъ 
все излучины реки и ихъ относительные размеры, такъ какъ эта часть Ляпина была 
снята экспедищей Гофмана безъ пробеловъ. 

Кроме того, на карте Главнаго Штаба положеше юртъ Хорумъ-паула, Мезынгъ-паула 
и Лопомвожъ-паула по отношенш къ изгибамъ Ляпина несколько отличается отъ того, 
чтб мы видимъ на карте Гофмана, и имена этихъ селешй написаны несколько иначе. 
Къ соягаленш, не известно, какими данными руководствовался составитель карты, вводя 
эти изменешя. 

*) Я указывалъ выше, что вовремя моего пребывания въ Ляпинскомъ кра*, я совсъмъ почти не имелъ 
д*ла съ вогулами, и что проводниками моими были исключительно зыряне. Эти последШе, какъ новые 
пришельцы, понятно, не знаютъ ничего объ этой крепости, У вогуловъ же, беэъ сомн*шя, должны быть 
сказашя, связаяныя съ этими развалинами; они, вообще, очень любятъ старинный предаю», * которыя ста
рики постоянно разсказываютъ молодежи. 

3 ) Смотр, выше, стр. Л и прим. 4 на этой страниц*. 
3 ) Последнее исправлеше листа 123 Спец. карты Европ. Россия: было сделано въ 1891 г. (это ука

зано на самомъ лист*), карта же Федорова была приложена къ Горному Журналу за 1897 г.. Однако^ это 
кажущееся противор*ч1е объясняется т*мъ, что изсл*довашя свои Федоровъ закончилъ въ 1689 г., и къ 
1891 году съемка его была уже, нав*рное, вычерчена, и составитель 128-го листа карты Главнаго Штаба 
могъ ею пользоваться. 
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Другое существенное уклонеше карты Главнаго Штаба отъ карты Гофмана относится 
къ области верховьевъ Уольи, Ятрш и Турпети. Какъ я уже указывалъ выше на стр. 15, 
Федоровъ вносить существенное исправление въ эту именно часть карты Гофмана: по Федо
рову, Уолья начинается тамъ, где у Гофмана показано начало Ятрш, а верховье Ятрш 
должно находиться тамъ, где, приблизительно, у Гофмана начинается Турпеть. Состави
тель карты Главнаго Штаба нанесъ верховье Уольи и Ятрш по Федорову, а верховье Тур
пети по Гофману; вел-вдетв^е этого верховья Ятрш. и Турпети оказались более сближен
ными, чемъ у Гофмана. Карта Главнаго Штаба заслуживаете особаго внимашя по той 
причине, что это, кажется, единственное издавав, где бассейнъ верхней Сосвы (выше 
устья Ляпина) нанесенъ согласно карте Федорова, съ которой наши картографы почему-то 
упорно не желаютъ считаться. Остается пожалеть, что въ карту Главнаго Штаба вошла 
не вся область, наследованная Федоровымъ; эта последняя затронута только постольку, по
скольку она входить въ отдельные листы карты Европейской Россш. 

Перехожу къ карте Дунина-Горкавича, приложенной къ его книге „Тобольске 
Северъ" *). Дунинъ-Горкавичъ занималъ видное место въ Тобольскомъ Лесничестве и по 
деламъ службы изъездилъ всю Тобольскую губершю, меяеду прочимъ, и восточный 
склонъ Севернаго Урала. Во время своихъ поездокъ онъ производилъ глазомерную 
съемку, при чемъ следует ь обратить особое внимаше на самый способъ этой съемки; на 
стр. 26 тома I своей книги Дунинъ-Горкавичъ говорите: 

„Во время езды, которая совершалась только днемъ, во избежаше что-либо пропу
стить ночью, производилась маршрутная съемка; отмечалось все, что встречалось на 
„пути, съ показашемъ, сколько времени употреблено на проездъ, напримеръ, леса, гари, 
„болота, озера и т. п., и сколько потрачено на остановки въ пути, которыя неизбежны; 
„въ это время производился осмотръ окружающей местности, что въ равной степени 
„удобно какъ съ открытыхъ чистыхъ болоте, такъ и съ выеокихъ уваловъ и холмовъ. 
„Вследствие неравномерности езды, скорость ея отмечалась особо на каяедомъ перегоне 
„(число верстъ проезда въ течете одного часа). 

„Такимъ образомъ, пройденное разстояте определялось при помощи часовъ, а направ
и т е пути—по буссоли, для чего въ населенныхъ пунктахъ предлагалось инородцамъ 
„указать, въ какомъ направленш лежитъ дорога въ соседшя юрты, что ими выполнялось 
„постановкой пустой нарты въ требуемомъ направленш; на нарту клался неширокий, 
„длиною въ арпшнъ, брусокъ, въ которомъ, въ гнезде, помещалась буссоль, и окончательно 
„определялось направлеше краемъ бруска, после чего записывался румбъ. Показания ино-
„родцевъ предыдущихъ юртъ проверялись въ следующихъ юртахъ, т. е. обратными рум-
„бами. При значительной разнице, последняя делилась пополамъ, и принимался среднш 
„румбъ. Въ некоторыхъ же местностяхъ отмечались румбы, но которымъ приходилось 
„держать путь, отчего определялись повороты дороги. 

„На основанш вышеизложенныхъ данныхъ, съ дополнешемъ разспросныхъ сведешй, 
„туте же, въ .пути, по проезде въ юрты составлялся абрисъ пройденной местности. Вло-
„следствш, на основания всехъ матер!аловъ, какъ вновь добытыхъ, такъ и техъ, каше 
„были собраны ранЬе, составлялась карта и общее описате местности". 

Отъ подобной съемки нельзя, понятно, ожидать особой точности; ее конечно, нельзя и 
сравнивать съ лодочной съемкой Федорова, способъ которой описанъ въ статье этого из-
следователя „О,лодочной съемке" 2 ) . 

*) Полное заглавие этой работы такое: Томъ I. ,, ОбщШ обзоръ страны, ея,естестненныхъ,;богатетвъ и 
промышленной деятельности населен1я" (Петроградъ, 1904 г., изд. М-ва Землед. я Госуд,. Имущ., департ. 
Земледтшя). Томъ IT „Географическое и статистико-экономическое описание страны по отдельиымъ геогра-
фическимъ р'айонамъ" (Тобольскъ, 1910 г., изд. Главн. Управления Землеустройства и Землвдел1я). Къ обоимъ 
хомамъ приложена почти одинаковая карта. 

3 ) Йзвъспя Имп. Русск Географ. Общества т. XXVII, 1891 г., стр. 119-135. 
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Съемка Дунина-Горкавича можетъ, пожалуй, иметь значете для совершенно не-
изв'встныхъ местностей, но, во всякомъ случае, она не можетъ слуяшть для проверки 
техъ картъ, въ основу которыхъ легли точныя съемки. 

Кроме того, Дупинъ-Горкавичъ мало знакомъ съ трудами из следователей, работав-
шихъ до него. Такъ изъ стр. 22 тома I его книги, мы видимъ, что онъ знаетъ только 
первую карту Федорова, вторая же карта этого изследователя ему не известна 1). Вслед-
ств1е этого Дунинъ-Горкавичъ вновь производитъ съемку местностей, снятыхъ уже экспе
дищей Федорова, и делаетъ это довольно неудачно; такъ, напримеръ, река Уолья и 
ея притоки нанесены у него съ большими ошибками2). 

Карта Дунина-Горкавича начерчена по градусной сетке; это сделано вполне произ
вольно, такъ какъ эвторъ не производилъ астрономическаго определешя пунктовъ. У Ду
нина-Горкавича общая картина верхняго течешя Ляпина и его верхнихъ притоковъ 
значительно отличается отъ того, что мы видимъ на карте Пономарева и Грязнова. Од
нако, при составления своей карты Ляпинекаго края, я , не задумываясь, нанесъ эту 
часть системы Ляпина по съемке Пономарева и Грязнова. Эти изследователя производили 
съемку летомъ и проходили каждую реку шагъ за шагомъ по ея руслу; карта ихъ по
этому должна быть точаее карты Дунина-Горкавича, который проехалъ зимой на саняхъ 
и на своемъ маршруте только отметилъ встреченныя имъ.реки. 

Ныне печатаемый географические очеркъ Ляпинекаго края я окончилъ уя^е давно, 
въ -конце 1907 года. Я решилъ тогда совершенно не упоминать о карте Дунина-Горкавича, 
недостатки которой мне были хорошо известны; я смотрелъ на нее просто какъ на на? 
бросокъ любителя. Я изменилъ, однако, свое первоначальное намерете по следующей 
причине-, въ 1910 году вышло второе издайте „Большого Всем1рнаго Настольнаго Атласа 
Маркса" (Пегроградъ, 1910). Въ этомъ изданш на карте № 18 реки восточнаго склона 
Севернаго Урала изображены почти исключительно по карте Дунина-Горкавича; при 
этомъ составители оставили совершенно безъ внимашя карту Федорова. Чемъ они руко
водствовались, поступая такимъ образомъ, остается неизвестнымъ. Я уже не разъ гово-
рилъ, что карта Федорова составлена очень хорошо; при этомъ некоторый реки сняты съ 
помощью мензулы 3). Совершенно не понятно, почему составители атласа Маркса оставили 
такую съемку безъ всякаго внимашя и предпочли ей поверхностную съемку Дунина-Гор
кавича. Можетъ быть, последняя прельстила ихъ темъ, что она более нова. Если Дунину-
Горкавичу можно извинить недостаточное знакомство съ картографическимъ матер1аломъ, 
то это совершенно не позволительно для составителей большого географическаго атласа. 
Стоитъ ли после этого .трудиться среди всевозможныхъ лишенШ, если проехавши после 
лесничШ сводить на-нетъ всю кропотливую работу? 

На карте № 18 атласа Маркса наблюдается еще одно смелое обобщеше, принадле-
я«ащее уже исключительно составителямъ этой карты: ва карте Гофмана на восточномъ 

!) Первая карта приложена къ тому К Горн, Журн. за 1889 г., вторая карта къ тому Ш Горн. Журн. 
за 1897 г. 

2) Это ясно видно при сопоставлении картъ Федорова и Дунина-Горкавича; у послъ\дняго Толья и 
Яны-Мапья являются небольшими горными ръченкамн, между гвмъ какъ это—аначительаыя р*ки, впа-
даюнця въ Уолью гораздо восточнъе, т. е. дальше отъ Урала, чъмъ это изображено у Дунина-Горкавича. 
ЗатЬмъ, у него показаны два притока Уольи съ лт>вой стороны: Арень-я и Гомозъ-я. Первой ръта, насколько 
я знаю,, н"Ьтъ I совсъмъ; что же касается Гомозъ-н, то она, по всему вврояиго, тожественна съ Хомесомъ 
карты Федорова; Хомесъ, однако, впадаетъ въ Уолыо не съ л'ввой строоны, а съ правой. Я .останавливаюсь 
на спстем'в Уольи почтой"причине, что мнъ- лично пришлось проехать на лодк* по^Уоль'Б и,по н&кщфьщъ 
ея притокамъ; я пользовался нри этомъ картой Федорова и убедился въ ея большой точности. Устье Хомеса 
я тоже вид'Ьлъ: ръка впадаетъ въ Уолыо съ правой стороны, такъ что иравъ Федоровъ, а не Дунинъ-Горкавинъ. 
•' « 3). Такимъ путемъ сняты, между прочимъ, притоки Уольи: Толья, Якы-Манья/Хомесъ и Талтма1 (»По-

яененЮ къ" г^ологической-тартв, Приложенной къ отчёту проф. 1 . 0. Федорова", Горн. Жури. 1897 г., т. IV', 
стр. 379). Положен1е же верховьевъ этихъ р'вкъ определено по ОТД*ЛЬЕРЫМЪ* вёршинамъ Урала, положение 
которыхъ, въ свою очередь, было определено астрономически еще экспедищей Гофмана. - , ' 

5 
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склоне Урала, севернее Ляпинекаго края, показаны верховья несколькихъ речекъ, даль
нейшее тенете которыхъ осталось неизвествымъ этому изеледователю. Составители атласа 
Маркса прямо соединили эти верховья съ различными реками карты Дунина-Горкавича; 
сделали они это вполне произвольно, ибо относительно этого у Дунина-Горкавича нетъ 
никакихъ указанШ А). 

Подобное огношеше къ картографическому материалу весьма не я«елательно. По внеш
нему своему виду атласъ Маркса производить впечатлеше серьезнаго издашя, и 
мояшо было бы предположить, что при изданш его составители правильно оценятъ все 
имеюнцяся уже съемки. Карты Сибири и безъ того оставляютъ желать многаго, въ дан-
номъ я^е случае довольно плохимъ съемкамъ оказывается предпочтете передъ безусловно 
хорошими, и такимъ образомъ оставляется безъ вниматя и то немногое, что уя^е сделано. 

Выше, касаясь карты Пономарева и Грязнова, я говорилъ, что ее мояшо будетъ свя
зать, съ хорошо изеледованиыми уя«е областями только после астрономическаго опреде-
лешя некоторыхъ пунктовъ. Мне думается, однако, что кое-что можно сделать и теперь, 
иозаимствовавъ изъ карты Гофмана положеше верховья Нангсорьи (притока Щугора), 
горъ Квосмъ-ньора и Сали-урръ-ойки и, наконецъ, устья Сёкурьи. Что ж е касается вер
ховьевъ Ляпина, то ихъ нужно поместить въ Урале где-нибудь между 65°15' и 66° 
северной широты и нанести ихъ пунктиромъ, показывая этимъ, что точное положея1е 
истока не известно. Лично я не решился этого сделать, но мне кажется, что опытный 
картографъ можетъ вполне это выполнить, воспользовавшись приводимыми у меня 
указашямя. 

Приступая къ геологическому очерку Ляпинекаго края, я доля^енъ еще разъ повто
рить, что литературный данныя по этому предмету очень скудны. 

У Гофмана въ геологической части его работы („Геогяостическгя наблюдешя" 
стр. 2 1 1 — 3 0 0 книги Гофмана) мы находимъ указашя на горныя породы, встреченный 
имъ во время пути по Ляпинскому краю. Тамъ указаны также те породы, которыя наблю-
далъ СтражевскШ, когда, разставшись съ Гофманомъ, онъ направился къ реке Ляпину; 
о нихъ упоминается и въ дневнике Стражевскаго, приводимомъ у Гофмана. 

Переходя къ геологическимъ наблюдешямъ Гофмана и Страя^евскаго въ Ляпинскомъ 
крае, я прошу читателя вспомнить описате путей этихъ изеледователей (смотр, выше 
стр. 4—7) и руководствоваться картой, помещенной на стр. 5. 

После того, какъ Гофманъ покинулъ реку Щугоръ и пошелъ къ горе Суомьяхъ-
ньору, навстречу Страя^евскому, онъ на своемъ пути наблюдалъ сначала „белый, зерни
стый, чистый кварците... Къ этому кварциту примешиваются листочки талька и хлорита, 
количество которыхъ все увеличивается, такъ что порода ваконецъ переходить въ таль
ковый и хлоритовый сланцы, содерятпце большое количество кварца. Ташя породы 
встречаются до горы Суммахъ-шеръ *).- Гора состоять изъ такого же хлоритоваго сланца, 
какъ горы у источниковъ Печоры". 

Совместный путь Гофмана и Стражевскаго до горы Хорхури лежалъ въ области 
техъ же хлоритовыхъ сланцевъ 3). 

Разставшись съ Гофманомъ, СтражевскШ, какъ известно, все время шелъ на востокъ, 
цока не дошелъ до реки Ляпина. Въ начале своего пути онъ встречалъ валуны исклю
чительно хлоритоваго сланца; далее, къ востоку, онъ перешелъ въ область дщрита. Стражев
скШ, впрочемъ, не виделъ коренныхъ выходовъ этой последней породы; онъ указываете 

*) Такъ, например*, р*чки Хера4оганъ и Мурома4оганъ соединевы съ С*ыдье:й, а р-вчка, начинающаяся 
немного юживе горы Серки, принята за истокъ Ляпина. 

й) Гофманъ стр. 252. На карт* Гофмана эта гора названа „Суомьяхъ-н^ръ", въ текстъ же Еофмаиъ 
нязываетъ ее „Суммахъ-шеръ"; я употребляю первое назваше, при чемъ вторую часть его я нишу „ньоръ", 
что бол-ве соотвйтсгвуетъ вогульскому произиошетю, 

*) Гофманъ стр. 253. 



только, что восточнее горы Уигонтымъ-ура въ русле реки, по которой шла парт!я, валуны 
хлоритовыхъ сланцевъ сменились валунами дщрита. Еще далее были встречены обломки 
какого-то зеленаго камня, котораго СтражевскШ не определяете ближе. Затемъ, еще во
сточнее, на возвышенности Ахтасъ-коль-уоне-уръ, Стражевсюй нашелъ въ лгьеу глыбы 
красноватаго порфира; тамъ-яю, приблизительно, онъ виделъ „провалье", стЪт котораго 
сложены изъ известняка (окаменелостей не было найдено). Дальнейший путь шелъ че
резъ Ятрш, черезъ возвышенности праваго берега этой реки~и далее до селешя Хорумъ-
паула, находящегося на берегу Ляпина; на этомь пути СтражевскШ, повидимому, не 
встречалъ ничего такого, чтб даяо бы ему указаше на геологическое строеше проходи
мой имъ местности 1). 

Покинувъ Стражевскаго, Гофманъ, какъ мы знаемъ, шелъ довольно долго по общему, 
приблизительно, направленно Уральскаго хребта—до горы Квосмъ-ньора; на этомъ пути 
онъ встречалъ, главнымъ образомъ, хлоритовые сланцы и только на горе Шатмаге, на
ходившейся на западъ отъ его пути, онъ наблюдалъ довольно сильное развитае гранитита. 
Отъ Квосмъ-ньора Гофманъ, какъ известно, повьрнулъ на юго-востокъ по реке Полье. 
По верхнему течешю этой реки онъ наблюдалъ исключительно хлоритовые сланцы вплоть 
до притока Польи Полья-мань-сосъ 2 ) ; въ русле этой реки Гофманъ увиделъ огромные 
валуны дшрита. Валуны этой же породы въ перемея^ку съ валунами хлоритоваго сланца 
встречались и на дальнейшемъ пути Гофмана до горы Найтемъ-ура 8); при этомъ неко
торые валуны состояли одновременно изъ хлоритоваго сланца и дшрита, при чемъ посдед-
нШ, по словамь Гофмана, „составлялъ какъ бы яотлу въ сланцеватой породе". Подвигаясь 
далее на юго-воетокъ, Гофманъ вступилъ въ лесистую и болотистую равнину, геологиче
ское строенш которой осталось дтя него, повидимому, неизвестнымъ. Что же касается до 
береговъ реки Ляпина, то о иихъ Гофманъ говорить только, что они сложены изъ наносовъ. 

По верхнему теченш Маньи, гдв Гофманъ былъ въ 1850 году, онъ встретилъ слю
дяной сланецъ и протогинь (Гофманъ считаетъ, что эти две породы тесно связаны съ 
хлоритовыми сланцами) *). 

Обобщая наблюдешя Гофмана и Стражевскаго, мы видимъ, что въ Ляпинскомъ крае 
область водораздела и примыкающая къ нему часть восточнаго склона Урала сложены 
изъ хлоритовыхъ сланцевъ. Эти сланцы, согласно названнымъ из следов ателямъ, пере-
ходятъ местами въ тальковые, слюдистые, роговообманковые сланцы, въ гнейсы и 
въ протогинъ; иногда хлоритовые сланцы сильно обогащаются уралитомъ. Къ западу отъ 
области р а з в и т хлоритовыхъ сланцевъ наблюдаются местами гранититы (гора Шатмага), 
а съ востока эта область ограничена, повидимому, полосой ддоритовъ, идущей, приблизи
тельно, параллельно Уральскому хребту. Въ более южной части (въ бассейне Ятрш) 
къ дюриту присоединяется порфиръ и известнякъ, возрастъ котораго остался, къ сожалешю, 
неизвестнымъ б). 

1 ) О пути Стражевскаго смотр, у Гофмана стр. 252—253, а также стр. 94—95; эти посл-ьдтя страницы 
относятся къ дневнику Стражевскаго, и мы находимъ зд^сь больше подробностей. Хотя на картъ Гофмана по 
пути Стражевскаго нанесены возвышенности и ръки, однако назвашя ихъ не приведены, такъ что нельзя 
точно определить то мъсто, где хлоритовые сланцы сменяются „дюритомъ", и гд'Ь СтражевскШ встрътилъ 
порфиръ и известнякъ Изъ дневника его ясно только то, что всв эти породы онъ наблюдалъ, не доходя до 
Ятрш. • , , < , -

2) „Полья-мань-шошъ* по Гофману; въ перевод* это назваше осначаетъ „малый нольинск1й ручей*гне 
тожественна ли эта р*чка съ Мань-Польей (Малой Польей) карты Пономарева и Грязнова? 

3 ) Это назвате означаетъ: „гор*лая гора";* она не- показана на каргв Гофмана, равно какъ и р-вчка 
Полья-мань-сосъ. 

4 ) О геологическомъ строенш Ляпинекаго края смотр, у Гофмана, стр. 252—258 и 262. 
в) Образцы горныхъ породъ', собранныхъ экспедиц1ей Гофмана, были опред*лсны берлинскимъ профес-

соромъ Розе; списокъ этихъ опредвлетй Гофманъ даетъ' на стр. 296—300 своей книги. Я не ъгы/ккшъ 
лриводпмыхъ Гофманомъ назвашй породъ. Нужно, однако, помнить^ что за 60 л$тъ, истекшихъ посл-в вы-

5* 
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Въ етатьяхъ Носилова есть тоже некоторый у к а з а т я по геологш Ляпинекаго края. 
Нужно, однако, иметь въ виду, что этотъ путешественникъ, не обладая совершенно по-
знатями въ области геологш, хочетъ темъ не менее выставить себя ученымъ изеледова-
телемъ, а потому ко всему, что онъ сообщаетъ, необходимо относиться очень осторожно. 
Я имелъ уже случай говорить выше, что Носиловъ первый въ литературе упоминаетъ о 
Ляпинскихъ мезозойскихъ отлоясошяхъ. Кроме того, у него имеются еще два интересныхъ 
указашя: первое относится къ обнажешю, находящемуся у устья Ляпина, где, по словамъ 
Носилова, изъ-подъ белой песчанистой глины выступаетъ какая-то зеленовато-серая 
порода, содержащая разрушенный серный колчеданъ. Второе указаше касается слоистой 
синей глины съ сернымъ колчеданомъ, которую Носиловъ виделъ въ верховье Ляпина 
и которую онъ считаетъ юрской *). 

Довольно ясную картину геологш Ляпинекаго края даетъ В. Д. Соколовъ въ своей 
статье, наиболее существенная часть которой приведена выше ва стр. 9—10. Нуяшо, 
однако, помнить, что Соколовъ не былъ самъ въ Ляпинскомъ крае, а пользовался исклю
чительно коллешцями и указашями Пономарева; поэтому описате его не могло, понятно, 
быть подробнымъ и вполне точнымъ. Окончивъ описате метаморфическихъ и кристал-
лическихъ породъ, а также известняка (который, по предположение Соколова, относится 
къ девонской системе), и мезозойскихъ отложетй, Соколовъ говорить, что „общее про-
стираще всехъ вышеописанныхъ породъ мерщцанально съ небольшими уклонетями 
къ западу и востоку". Вне всякаго сомнешя, Соколовъ руководствовался въ данномъ 
случае указашями Пономарева2). Къ этимъ последнимъ указашямъ надо, однако, отно
ситься съ большой осторожностью, ибо изеледоватя Федорова показали, что въ крйстал-
лическихъ породахъ Севернаго Урала сильно развита отдельность, которая въ некото-
рыхъ случаяхъ могла ввести Пономарева въ заблуждете. Что я^е касается мезозойскихъ 
отложетй, то, какъ мы увидимъ ния«е, тектоника- ихъ далеко не такъ проста, какъ 
предполагалъ Соколовъ. 

Хорошимъ дополнешемъ къ статье Соколова является геологическая карта, состав
ленная имъ и Пономаревымъ (карта Ш на отдельномъ листе, приложеняомъ къ настоящей 
работе). В. Д. Соколовъ составилъ только более южную часть этой карты: описанная имъ 
область можетъ быть ограничена съ севера прямой лишей, которая начинается не
сколько севернее верховья Тохлаи, идетъ къ Ляпину и переевкаетъ эту реку немного выше 
устья Ахтасъ-эква-и. Более северная часть карты была составлена Пономаревыъ вполне 
самостоятельно. Именно въ этомъ последнемъ месте разематриваемая нами карта возбуж-
даетъ большое сомнете въ ея ТОЧНОСТИ: если мы сравнимъ карту Ш съ картой II, поме
щенной на томъ же листе (т. е. съ орографической картой, составленной по даннымъ 
Пономарева), то мы увидимъ, что въ верхней части течетя Ляпина послетретичныя от
хода въ свътъ работы Гофмана, въ области петрографическихъ изелъдоватй произошли крупвы'я изм'Вне-
шя, а потому указашя Гофмана и Стражевскаго о вахожденш той или иной породы, равно какъ и опредъ-
лстя Розе, нужно припимать съ некоторой оговоркой. 

О Горный Журналъ, 18Р4 г , т. I, стр. 278—279. Тамъ же указывается гранитъ, встреченный Носило-
в,ымъ на Сёкурь"ввъ 50 верстахъ отъ ея устья. Нужно, однако, помнить, что об* статьи Носилова (помещенный 
въ Горн Журн. и въ Извъст. Импер. Русск. Геогр. Общ), присланы имъ изъ Ляпинекаго края, такъ что въ 
своихъ петрографическихъ опрел/влен1яхъ Носиловъ былъ предоставленъ самому себъ, а поэтому опредвлешя 
эти бол'Ье, ч*мъ ненадежны. На картъ Носилова, приложенной къ т XX Извъст. Русск. Геогр. Общ за 1864 г., 
нанесены, между прочимъ, значки, долженствукшде указывать распростравете горныхъ породъ. Зд'всь по
мимо того, что опред*лешя автора (гранитъ, мениаъ и т. д.) весьма сомнительны, имеются еще л просто 
ошибки, паприм'връ, на правомъ берегу Ляпина, недалеко отъ его устья, показанъ кремнистый сланецъ, 
между тъмъ какъ самъ Носиловъ говоритъ, что по Ляпину вплоть до устья Сёкурьи онъ встр'Ьчалъ только 
„мелкая обпажен1я паносовъ"; на л*вомъ берегу Ляпина въ этихъ же, приблизительно, м*стахъ показаны 
граниты и т. д. ; . 

») Пономаревъ въ своемъ онисаши Ляппнскаго края говоритъ, что „простираше породъ 5°—8° на св-
веро-востокъ" при юго-восточггомъ падеши. 
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ложешя ж мезозойсшг породы покрываютъ довольно большое пространство въ области 
горъ. Это едва ли соответствуете истине. 

Изъ .статьи Соколова и его геологической карты мы видимъ, что онъ группируете 
горныя породы такимъ образомъ: 

1) Метаморфичесше сланцы. 
2) Кристалличесшя породы. 
3) Известнякъ (девонски?). 
4) Юра и амълъ. 
5) НовМш1я, т.-е. послътретичвыя образовашя 1 ) . 
Первая г р у п п а ~ м е т а м о р ф и ч е с г и е сданцы—обнимаете зеленыя сланцеватыя 

породы 2) и друпе сланцы, которые Соколовъ называетъ настоящими кристаллическими 
сланцами (слюдяные, слюдисто-кварцитовые и кварцитовые), а также мраморовидные 
известняки и доломиты (две последшя породы отнесены сюда вследствге ихъ метаморфи-
ческаго происхожден1я). Эта группа соответствуете, приблизительно, хлоритовымъ сланцамъ 
Гофмана и Стражевскаго и другимъ сланцамъ, которые, по MHBHHO ЭТИХЪ изсл-вдователей, 
подчинены хлоритовымъ. 

Вторая группа С о к о л о в а — к р и с т а л л и ч е с к 1 я породы—-обнимаете породы изъ 
группы д1абаза, затемъ Ыениты, порфириты и змеевики, а также дщритовыя породы. Пови
димому, къ этой группе должны относиться и дДориты, упоминаемые Гофманомъ и Стражев-
скимъ. По указанно этихъ изследователей, диориты выходятъ восточнее области хлорито
выхъ сланцевъ, а это вполне соответствуете месту распространетя второй группы породъ 
Соколова. Несколько западнее Ятрш къ дюриту, по указашго Стражевскаго, присоеди
няется порфиръ и какой-то зеленый камень (быть-можетъ, дтабазъ). 

Было бы очень желательно въ области развитая 1-ой и 2-ой группъ горныхъ.породъ 
Соколова сопоставить его карту съ картой Федорова, которая доведена до южной границы 
Ляпинекаго края 8); однако, къ еожалеяш, исполнить это невозможно, ибо авторы эти 
различно группируютъ горныя породы. Въ „Иояснешяхъ къ геологической карте, прило-
женной къ отчету профессора Федорова", Федоровъ говоритъ: „Я... выделяю всю группу 
зеленых* сланцеватыхъ породъ изъ кристаллическихъ сланцевъ и отношу ихъ къ динамо-
метаморфизованнымъ породамъ группы Зенита... Гофманъ, СтражевскШ и вообще прежше 
последователи относили ихъ преимущественно къ хлоритовымъ сланцамъ, частью къ зеле-
иымъ кремнистымъ сланцамъ, представляющимъкрайнюю ступеньизменетя этихъ породъ... 

Къ кристаллическимъ слапцамъ я отношу... кварциты, слюдистые кварциты, слюдисто-
кварцитовые сланцы, серицитовые сланцы, филлиты, мраморовидные известняки и доло
миты и породы, промежуточная между ними и слюдистыми кварцитами. Только весьма 

*) Соколовъ но показываетъ на своей картъ распространетя гранатовъ и гнейсовъ, изъ которыхъ, 
какъ онъ предполагает!), сложена перевальная часть Уральскаго хребта. В. Д. Соколовъ говорилъ мнъ 
лично, что это предположение сделано имъ не но теоретическимъ еоображев1ямъ, а на основанш коллекцш 
Пономарева и по его указашямъ, Породы эти не показаны на карте Соколова, повидимомупо той причин*» 
что место главнаго ихъ развитая находится западнее собственно Ляпинекаго края, и въ этомъ поел'вднемъ 
имеются только пемнопе ихъ выходы; это мы можемъ заключить * на основаши лриведендыхъ выше 
указавш Гофмана (гранититъ горы Шатмаги). . . . . . 

а ) По всему вероятно, это —хлоритовые слайды. Хотя Соколовъ и не называетъ этихъ последнихъ слан
цевъ, рднако, безъ сомнеи!я, онъ подразумеваем ихъ подъ именемъ „зелевыхъ сланцеватыхъ породи"- Мы 
увидимъ даже, что Федоровъ употребляетъ именно это последнее назваше для техъ породъ, которыя- прежде 
изеледователи обозначали, именем* „хлоритовыхъ сланцевъ". Кроме того, согласно изеледовашямъ Гофмана 
и Стражевскаго,'сильное развипе „хлоритовыхъ сланцевъ" этихъ авторовъ совпадаетъ какъ разъ съ областью 
метаморфическихъ породъ-Ооколова.. Наконецъ, аа подлиннике карты Соколова и Пономарева въ помещенномъ 
тамъ, объясденш краеовъ, сдужащихъ для, обозиаченЪт различвыхъ породъ, написано: „Метаморфические сланцы 
(слюдяные* хлоритовые)". 

*) Я имею въ виду карту Федорова, приложенную къ тому ГЛ, Горн. Журн. за 1897 г. Между картами 
Федорова и Соколова существуетъ небольшой пробелъ въ области Ятр1и л ея притоковъ. 
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рт̂ дко* породы этой труппы содержать настолько' хлорита,::ч-то ихъ можно было отнести 
къ настоящимъ хлоритовымъ сланцамъ" *). -
- 1 Въ группу же „метаморфическихъ сланцевъ" Соколова входятъ, какъ мы видели, 
на ряду со слюдяными, кварцитовими и другими сланцами также и зеленыя сланце-
ватыя породы, т.-е. хлоритовые сланцы. Такимъ образомъ, группа Соколова ..метаморфи
чесше сланцы" соответствуете двумъ группамъ Федорова, который, какъ мы видели, 
резко отделяете „зеленыя сланцеватыя породы" отъ другихъ кристаллическихъ сланцевъ. 

Мы видели выше, что Федоровъ отождествляете свои „зеленыя сланцеватыя породы" 
съ „хлоритовыми сланцами" Гофмана Ш Страя^евскаго. Такъ какъ, по указанно этихъ 
двухъ изеледователей, „хлоритовые сланцы" имеютъ въ Ляпинскомъ крае преобладающее 
развитае, сравнительно съ другими сланцами (слюдяными, кварцитовыми и другими), то, 
следовательно, бблыпая часть -пространства, занятаго на карте Соколова его „метамор
фическими' сланцами", должна быть, повидимому, отнесена къ области „динамометаморфи-
ческихъ породъ" Федорова, среди которыхъ „кристалличесюе сланцы" этого изеледова-
теля должны занять только небольшие отдельные участки. 

Что касается 2-ой группы Соколова—„кристаллическихъ породъ" его, то здесь 
являются объединенными три группы карты Федорова: 1) щениты и дшриты (которые 
Федоровъ соединяете съ зелеными сланцеватыми породами), 2) д1абазы и порфириты и 
3) змеевки. Въ этой области невозможно, даже приблизительно, сопоставить карту Соколова 
съ картой Федорова. 

Къ 3 ей группе породъ Соколова относится плотный серый известнякъ, выходы 
котораго были встречены Пономаревымъ по реке Тохлае. Этотъ известнякъ образуетъ 
какъ бы островокъ посреди полосы „кристаллическихъ породъ" Соколова, мея^ду кото
рыми, по указашю этого автора, особенно развиты породы группы д1абаза. Выше указы
валось уже, что, по предположен!!) Соколова, известнякъ этотъ относится къ девонской 
системе. СтражевскШ, какъ мы знаемъ, также наблюдалъ выходы известняка въ Ляпин
скомъ крае, но значительно южнее, около*реки Ятрш (немного на западъ отъ нея). Побли
зости отъ этого известняка СтражевскШ встретилъ порфиръ и острые обломки какого-то 
зеленаго камня (д1абазъ?). 

Эти последшя данныя црюбретаютъ особое значете, если мы сопоставимъ ихъ съ неко
торыми выводами Федорова, относящимися къ строенйо восточнаго склона Севернаго Урала 
въ более южныхъ его частяхъ. Здесь, какъ показалъ этотъ изеледователь, сильно развиты 
девонехае известняки, переслаиваюпцеся въ широтномъ направленш съ породами группы 
д1абаза. Все эти породы, известняки и д!абазы, образуютъ сплошную полосу, которая 
имеете наибольшую ширину въ бассейне Лозьвы, къ .северу я^е отсюда постепенно суяш-
зается и исчезаете немного севернее реки Няыси. Вще севернее, въ бассейне Уольи, 

*) Гори. Журн., 1897 г., т. IV, стр. 381; въ. приводимой у меня выписке сохраненъ курсивъ подлин* 
ника. Довольно важная опечатка вкралась въ геологическую карту Федорова, приложенную къ тому Ш, 
Горн. Журн; за 1897 г. (этой, именно, карты касаются вышеупомянутый „Пояснешя")- Эта опечатка отно
сится къ помещенному на карте объяснейпо красокъ и знаковъ, сдужащихъ для обозначев1я горныхъ породъ; 
тамъ указано, что. красный дветъ и буква у обозначаютъ „зелвные сланцы (динамометаморф.)% буква же М 
(окраска розовыя и белыя вертикальный полосы) обозначаетъ „кристаллическте сланцы (осадочи.) и cimumu 
съ diopumcum*. Вне всякаго сомцешя, отмечшныя/у меня курсивомъслова поставлены при букве М по ошибкЬ 
и должны относиться къ букве у, т.-е. .къ „зеяенымъ сланцамъ (динамометаморф."). Это ясно изъ только 
что приведеннаго места работы Федорова,,, -который зеленыя сланцеватыя породы, отн&ситъ жъ породамъ 
группы Зенита. Кроме того* на вышедшей ранее карте Федорова, обнимающей более южную- часть изученной 
имъ области (приложенной къ тому II Горн. Журн. за 1889 г.) красный цветь и буквы уа, ур, уЬ. и уо 
служатъ для ©бозначен1я с1еДито,гнейсовъ, яри.чвмъ буквы уа, напримеръ, обозначаютъ „роговообманковые 
слевитогнейры (аениты ж д1ориты)и; дри эт.омъ въ\пояснен1яхъ, относящихся къ последней .карте, Федоровъ 
говоритъ, что „въ сильно распыленномъ виде породы этой группы" (т.-е. с1енйтогнейсы),„пршбретаютъ Вйдъ 
типическихъ кристаллическихъ, собственно! зеяеныхъ^ сланцевъ^ къ какимъ они до сихъ поръ. п отно
сились" (Горн. Журн, 1889 г., т. II, стр. 89). V , ' 



известняковъ нътъ совсвмъ; вместе съ ними исчезаютъ и ддабазовыя породы ]). Эти 
последшя снова появляются уже дальше къ северу, вблизи Ляпинекаго края, на верхней 
Уоль* 2). • " ' 

Принимая теперь во внимаше все сказанное выше и учитывая то обстоятельство, 
что въ Ляпинскомъ краЪ выходы известняковъ находятся въ непосредственной близости 
отъ выходовъ изверженныхъ породъ (среди которыхъ не последнее место принадлежите, 
повидимому, породамъ группы д1абаза), мы можемъ предположить съ большою вероят
ностью, что въ Ляпинскомъ крае снова появляется полоса лалеозойскихъ осадочныхъ 
и пзверя«енныхъ породъ, которая, какъ мы видели, сильно развита въ бассейне Лозьвы, 
но отсутствуете въ бассейне Уольи. Однако, [если это предположеше и верно, то, 
во всякомъ случае, эти палеозойская образовашя развиты въ Ляпинскомъ крае весьма 
слабо. 

Что касается 4-ой и 5-ой группъ породъ Соколова, т.-е. мезозойскихъ и послй-
трстпчныхъ отложенш, то съ этими отлоя^ешями мне довелось ознакомиться лично и отно
сительно ихъ я могу внести существенныя дополнешя н изменешя въ статью Соколова 
п въ его геологическую карту. 

Перехожу къ описанш тЬхъ обнажеши, которыя мне удалось изучить. 
На особомъ листе, приложешомъ къ моей настоящей работе, помещена геологиче

ская карта изеледованной мною местности (карта IV); она начерчена по масштабу 
5 верстъ въ дюйме. Обнажешя занумерованы такимъ образомъ: №№ 1—7 располо-
я«ены вверхъ по Сёртынье, при чемъ № 7 находится какъ разъ около устья Ятрш; 
№ 8 находится на берегу Ятрш; №№ 9—13 расположены вверхъ по Сёртынье, отъ устья 
Ятрш до устья Энкорпш. При описанш обнажеши я всегда начинаю порядокъ напласто-
вашя съ нижнихь слоевъ п перехожу последовательно къ верхнимъ. 

О б н а я « е н 1 е № 1 (на правомъ берегу Сёртыньи). Надъ уровнемъ реки на 1 метръ, 
приблизительно, возвышается бичевникъ, покрытый валунами кристаллическихъ породъ. 
Далее сл-в-дуютъ: 

а) Серая глина, видимая мощность которой 4,25 метра. 
Въ верхней части этой глины, на 72 метра ниже ея верхней границы, 
находятся две прослойки песку, 

у) Желтая песчанистая глина (безъ гальки) 0,2 метра. 
c) Песокъ съ галькой 0,5 „ 
d) Песчанистая глина съ угловатыми гальками 1 „ 
Глина d похожа на глину &, но содержите, повидимому, больше песку. 
О б я а ж е н 1 е М » 2 (на левомъ берегу Сёртыньи). Въ части обнаяйешя, лежащей 

ниже по реке, видны только более низше слон; здесь надъ бичевникомъ, выступаете: 
a) Сильно песчанистая глина съ угловатыми валунами кристаллическихъ 

породъ ь . . . . 3 метра. 
Въ этой глине наблюдаются прослойки песку, которыхъ особенно много 
въ нижней части слоя. 

b) Слоистый желто-красный песокъ, въ некоторыхъ частяхъ котораго 
заметна, какъ будто, ддагональная слоеватость 0,75 „ 1 

*) Девонек1я отложен1яь прорезываемый выходами д1абазовыхъ городъ,, образуготъ атипическую ували-
стук» полосу*; Федорова, о «оторой я имвлъ уже случай говорить (стр. 19, прим, О совместном^ HEXQ 

жденш выхдцовъ известняковъ и д1абазовыхъ породъ, а также о выклиниванш полосы этихъ .образований 
по направленно къ северу смотр, у Федорова, Горн :Жури., 1889 г., т. II, стр. 91—95; 1896 г., т. П, стр. 55. 
1897 г., т. IV,, стр. 382. Все $то наглядно выступаетъ щ картахъ Федорова, приложенныхъ къ Горн. Журн, 
(1889 г., т. II; 1897 г., т. III). * \ < А - . '." . , 

а ) На карте Федорова показанъ одинъ выходъ даабазовой породы по верхнему течешю Уольи. Что ото 
за выходъ и что это за порода, въ точности не известно, такъ какъ для бассейна Уольи у Федорова.не^ъ 
подробнаго описания, о чемъ я имйлъ ужо случай говорить.» 
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Въ этомъ желто-красномъ песке наблюдаются две прослойки съраго 
глинистаго песку, тожественнаго съ вышележащимъ слоемъ с. 

c) Серый глинистый песокъ 0,5 метра. 
Болтзе верхше слои закрыты осыпью. Немного выше по реке эти верхше 

слои обнаяшотся (здесь, наоборотъ, засыпана ниящяя часть обнажешя). На 
одиомъ уровнЬ со слоемъ с здесь выходить серая песчанистая глина, содер-
ягащая р е д ш е небольшие валуны. Глина эта, въ общемъ, похожа на выше
указанный серый глинистый песокъ с. По всему вероятно, это одинъ и тотъ 
же слой, более песчанистый внизу и более глинистый кверху. Въ верхней 
.своей части эта серая глина переходить въ следуюгдШ слой d. 

d) Чистый крупнозернистый ржаво-красный песокъ безъ гальки . . . . о,75 метра. 
e) Крупнозернистый песокъ съ угловатой галькой 2 „ 
/) Такой я^е песокъ, но безъ гальки, которая, однако, изредка попадается 

въ шшней части этого слоя . • 0,5 „ 
д) Крупнозернистый песокъ съ небольшими угловатыми гальками, меяеду 

которыми очень много кварцевыхъ 1,5 „ 
h) Серая песчанистая глина съ довольно крупными валунами . . . . 0,15 „ 
I) Слоистый ягелтый песокъ съ оранжевыми прослойками безъ гальки . 1 „ 
Среди валуновъ, покрывающихъ бичевникъ этого обнажешя и принадлежашяхъ раз-

личнымъ кристаллическимъ породамъ, я встретилъ очень большой валунъ желтаго из
вестняка. 

Только что описанное обная^еше № 2 представляетъ валъ, который тянется вдоль 
реки и оканчивается сверху узкимъ гребнемъ, съ Котораго видно, что по мере удалешя 
отъ берега валъ этотъ понижается. 

Недалеко отъ этого обнаягешя, несколько выше по Сёртынье, я нашелъ на левомъ поло-
гомъ берегу реки, прямо па песке, кусокъ буровато-зеленаго песчаника съ обломками 
аммонитовъ и з ъ группы Pavlovia iatriensis. По петрографическому своему характеру и по 
сохранности ископаемыхъ этотъ песчаникъ вполне тожественъ съ темъ, который выхо
дить на дневную поверхность въ обнаягеши № 8 реки Ятрш. 

О б н а я ? е н 1 я № № 3 и 4 (первое па левомъ, второе на правомъ берегу Сёртыньи) 
представляютъ обрывы, сложенные изъ гальки 1). 

О б н а яг е н i е № 5, урочище „Н а н г и ч и - н ю л ь т а н ъ" 2 ) , представляетъ высокШ об-
рывъ, возвыпгаюнцйся съ правой стороны Сёртыньи. Река въ этомъ месте делаетъ крутой 
иоворотъ и разрезаетъ породы въ двухъ направлешяхъ—въ северо-восточномъ (верхняя 
по рекв часть обяажен1я) н въ северо-западномъ (нижняя по реке часть обнажешя) 8 ) . 

На чертеже 1 (стр. 41) изобраясенъ разрезъ Нангичи-нюльтаиа; разрезъ этотъ начер-

Положеше обнажеши MsX* 3 и 4 не было показано на съемке Лямбека; я ихъ нанесъ, руковод
ствуясь заметками моей записной книжки, где указано, что обнажеше № 3 находится несколько ниже 
Напгичи-нюльтана по Сёртынье на ея левомъ берегу, а обнажеше № 4 находится немного выше, чемъ № 3 
на противоноложномъ берегу реки, и примыкаетъ къ Нангичи-нюльтану. Пожалуй, оба обважейя показаны 
на моей карте несколько ниже по реке, чемъ они находятся въ действительности. Обнаженю 4 почти 
примыкаетъ къ следующему—.N* 5. 

?) Значете этого назвашя мне не совсемъ ясно. Вторая часть „нюльтанъ*, ИЛИ „нильтанъ" означаетъ— 
высотй обрывъ, яръ. Первая часть „нангичи" происходитъ, по всему вероятно, отъ слова „нангъ"-"-лйствен-
ница; во всякомъ случае~эта часть назватя искажена: здесь слышится звукъ „ч", несвойственный вогуль^ 
скому языку. Я узяалъ это иазвавде отъ зырянъ, которые, между прочимъ, сообщили мне совершенно 
неверно его значение — „Тетина гора" (это назвате приводится въ моей статье „Повздка въДяпинекгй край", 
помещенной въ IV книжке журн. „Землеведете" за 1903 г.). ' •"" . . 

3 ) Две фотографы этого обнажешя приложены къ вышеуказанной моей статье, нанечатАвяой въ „Зом-
леведенш"; оне помещены тамъ на стр 17. Эти фотография пе особенпо удачны, и я не воспроизвожу ихъ 
здесь. » 
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ченъ въ масштабе !/юоо» т-" е- °линъ миллиметръ чертежа соответствуете одному метру есте
ственной величины; "плоскость разреза направлена, приблизительно, по мериддану. Надъ 
бичевникомъ здесь возвышается большая толща 
сгЬрой песчанистой глины а мощностью около 40 
метровъ. Эта глина содержитъ 4 ряда плотныхъ, 
серыхъ известковыхъ конкрещй, имеющихъ хлебо-
образвую форму; вертикальный ихъ поперечникъ 
около 2 / 8 метра (т. е. около аршина). Начертея^е 1 
последовательные ряды конкрещй отмечены рим
скими цифрами: 

I рядъ конкрец1й залегаетъ почти въ самомъ 
основаши той части глинистой толщи, которая до
ступна наблюдешю. 

II рядъ лежите выше I ряда на 6,25 метровъ. 
III рядъ выше П ряда на 11 метровъ. 
IV рядъ выше III ряда на 14,1 метровъ. 
Верхняя граница глины проходить на 5 ме

тровъ выше IV ряда конкрещйх). 
Изъ конкрещй нижнягоГряда (I) и изъ глины, 

находящейся на томъ же уровне, были добыты Ве-
lemnites lateralis Phill., Pecten impertalis Keyseii., 
Pholadomya uralensis d'Orb., одна крупная, плоская 
Exogyra и нвкоторыя друпя двустворчатая. Ам
монитовъ въ этомъ горизонте мне не удалось найти. 

Конкрецш II ряда, помимо многочисленныхъ двустворчатыхъ, содерясатъ также аммо
нитовъ изъ рода Polyptychites. Все вышеуказанны я ископаемый имеютъ отличную сохран
ность; возрастъ ихъ нижне-неокомсшй. Въ конкрещяхъ второго ряда встречаются, меяеду 
прочимъ, куски окаменелаго дерева. 

Въ конкрещяхъ III ряда встречается въ большомъ количестве одна небольшая 
Astarte и изредка Pholadomya (uralensis?). Несколько двустворчатыхъ и брюхоногихъ было 
найдено въ нижней половине промежутка между III и IV рядами конкрещй. 

Конкрещй IV ряда содержать куски окаменелаго дерева, отпечатки листьевъ и пло-
довъ (?) растенШ и обломки раковинъ. 

Въ верхней по реке части обнажешя бичевникъ сплошь покрыть вывалившимися 
изъ глины конкрещями, изъ которыхъ мне удалось добыть много ископаемыхъ, меягду 
прочимъ, великолепныхъ болыпихъ аммонитовъ изъ рода Polyptichitesа). Выпавппя на 
бичевникъ конкрещй могутъ принадлежать только тремъ нижнимъ рядамъ, ибо въ этой 
части обнажешя нетъ более высокихъ горизонтовъ. 

По моей просьбе А. Е. Ф е р с м а н ъ произвелъ анализъвышеописанной глины; онъ 
изследовалъ три пробы, взятыя съ [различныхъ уровней. Ферсманъ сделалъ также 
анализъ конкрещй всехъ четырехъ рядовъ. Вотъ къ какимъ выводамъ онъ пришелъ: на 
уровне I ряда конкрещй окруя^ающая порода можетъ быть названа глинисто-песчанистой, 
содержащей въ значительном* количества глауконитъ и слюду-, некоторый части породы пере-

Черт. 1. 

х) Для определетя общей мощности всей глины а нужно, понятно, учитывать толщину самихъ конкре
щй. Вертикальный поперечникъ конкрецш около 2/з метра, следовательно мощность четырехъ рядовъ будетъ 
2 2 / 3 метра. Прибавляя вышеуказанный числа, определяющая мощность промежутковъ, а также мощность по
роды, покрывающей IV-ый рядъ конкрещй, мы получимъ 39 метровъ. Мощность глины отъ уровня реки до 
1-го ряда конкрещй можно принять равной одному метру, такимъ обраэомъ, общая мощность неокомской 
глины, обнажающейся въ Нангичи-Яюльтане, будетъ равняться 40 Метрамъ. 

2J HcorcoMCKie аммониты Нангичи-нюльтана переданы для обработки профессору А. П. Павлову. 
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ходятъ въ глауконитово-слюдистый песчаникъ, а друтля въ глинистыя разности; слюду 
можно разсматривать, какъ продуктъ распаден1я глауконита. Ферсманъ считаетъ эту по
роду средней между глиной и песчаникомъ; онъ, однако, скорее согласенъ. назвать ее 
глинистымъ песчаникомъ, чъ\мъ песчанистой глиной. Нисколько выше III ряда конкрещй 
порода представляетъ глину съ небольшой примесью глауконита, слюды и кварцеваго 
песку. На уровне IY ряда конкрецШ окружающая порода очень близка къ той, которая 
находится на уровне I ряда. Такимъ образомъ количество песку, повидимому, сначала 
уменьшается кверху, а затемъ опять увеличивается *). 

Что касается до конкрецШ, то, по анализу Ферсмана, конкрецш I ряда представляютъ 
сильно доломитизированный известнякъ съ примесью кварцеваго песку и глинистыхъ 
веществъ; при этомъ наблюдается довольно много углекислой закиси железа. 

Конкрецш П ряда но составу похожи на предыдунця, но MgO меньше. 
Въ конкрещяхъ III ряда количество MgO еще уменьшается. 
Въ конкрещяхъ IV ряда количество MgO увеличивается: окиси магшя, правда, 

меньше, чемъ въ конкрещяхъ I ряда, но больше, чемъ въ конкрещяхъ II ряда. 
Такимъ образомъ, какъ будто, по мере того какъ, съ ловышешемъ уровня, въ породе, 

окружающей конкрецш, количество глины увеличивается за счетъ песка,—въ конкре
щяхъ убываетъ количество окиси магшя; затемъ съ дальнейшимъ повышешемъ наблю
дается обратное изменеше. 

Общая картина напластовашя въ обнаженш Нангичи-нюльтанъ (черт. 1, стр. 41) бу
детъ такова: 

a) Только что описанная серая песчанистая глина (или глинистый 
песчаникъ) н ю к н е - н е о к о м с к а г о возраста съ четырьмя рядами 
конкрещй 40 метровъ. 

b) Синеватая глина съ кусочками тонкихъ обуглившихся стволовъ 
растеши 7,1 

c) Песчанистая глина несколько иного характера, чемъ глина толщи а 4,25 „ 
d) Песокъ, который внизу оЬраго цвета, а кверху становится жел-

тымъ. Въ этомъ песке, приблизительно посредине, залегаетъ рядъ 
известковыхъ конкрещй (V рядъ). Эти конкрецш весьма похожи на 
те, которыя залегаютъ ниже въ толще а (т.-е. конкрецш I, II, III, IV ря
довъ), но имеютъ несколько больпий вертикальный поперечникъ — 
около метра (т.-е. 1V2 аршина). Общая мощность всего песка <1. . . . 7 2) „ 
Въ конкрещяхъ V ряда не было найдено никакихъ органическнхъ 
остатковъ, кроме кусковъ обуглившагося дерева; кусочки такого же 
дерева были найдены и въ нижней части песка d. Такъ какъ по 
общему своему характеру эти конкрещй очень напоминаютъ конкрецш 
нияшихъ рядовъ, то возможно, что песокъ d и конкрецш V ряда также 
относятся къ неокому. 

e) Въ нижней части этого пласта переслаиваются тонше слои серой 
глины и оветло-желтаго песка. Въ верхней части наблюдается одинъ 
только песокъ. Общая мощность всего пласта . . 7,4 „ 

/) Суглинокъ съ валунами кристаллическихъ породъ 0,8 ,„ 

г ) Нельзя утверждать этого вполне определенно, ибо порода была изеледована только на трехъ уров-
нягь. Съ другихъ уровней у меня не было взято пробъ; я помню, однако, что на уровне II и III ряда 
конкрецШ порода сильно^глинистая я вполне можетъ быть названа глиной, почему я и называю всю толщу 
глиной, а не песчаникомъ. 

2> Слой песка, находящейся подъ конкрещями, имеетъ мощность 3,5 метра; слой песка, покрывающей 
конкрецш имеетъ 2,5 метра толщины; поперечникъ конкредДи 1 метръ,[итого 7 метровъ. На черт. 1 слой 4 
изображена несколько болер товкимъ, чемъ ато есть въ действительности. 
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Общая мощность всЬхъ олоевъ этого обнажетпя равняется, такимъ образомъ,-66 пли 
67 метрамъ. Слои a, b, е, d ЙМгЬЮТЪ истинное падеше по направленш на С. В. 14° (по 
географическому мерщцану). Величина падевая 11° 1 ) . Простирайте слоевъ- будетъ 104° 
Ю. В., т.-е. почти широтное. 

Что касается слоя е, то онъ сильно покрыть осыпями, а поэтому нельзя было 
точно решить, повторяетъ ли этотъ слой наклонъ нижележащяхъ пластовъ, или же онъ 
лежитъ горизонтально. 

О б н а ж е н х е № 6 (на правомъ берегу Сёртыньи). Нижняя по реке часть обЕажея1я 
представляетъ обрывъ, слояшнный изъ крупной гальки. Выше по р&к£ наблюдается выходъ 
серой песчанистой глины, очень похожей на глину а предыдущаго обнажешя (Нангичи-
нюльтана). Въ глине этой находятся болышя хлебообразныя известковый конкрецш (по-
видимому, всего одинъ рядъ); онъ весьма похожи на конкрещй Нангичи-нюльтана. Я 
нашелъ въ нихъ только куски обуглившагося дерева; въ виду этого обстоятель
ства ихъ можно, пожалуй, сопоставить съ конкрещями IY или V рядовъ обнажешя № 5. 
Понятно, что такое сопоставлевхе весьма гадательно. Лежитъ ли глина обнажешя № 6 
горизонтально, или имеетъ некоторое падете, осталось для меня неизвестнымъ. 

Отъ обнажешя № 6 и до самаго устья Ятрш, левый берегъ Сёртыньи остается 
низменнымъ. По правому же берегу реки тянутся увалы, которые далгЬе переходятъ 
на правый берегъ Ятрш. Во многихъ местахъ увалы эти приближаются къ самому руслу 
Сёртыньи, однако, обнажеши я не встретить, такъ какъ увалы здесь сплошь заросли 
дгЬсомъ,По бичевнику было найдено довольно много ископаемыхъ. Здесь чаще всего встре
чаются сростки буровато-зеленаго песчаника съ аммонитами изъ группы Pavlovia iatriensis: 
Pavlov, iatriensis nov. spec, Pavlov, Strajevslcyi nov. spec, и Pavlov, Ponomarevi nov. spec. 2). 
Эти сростки какъ по своему петрографическому характеру, такъ и по находящимся въ нихъ 
ископаемымъ тоягестветш, повидимому, съ описаннымъ ниже верхне юрскимъ песчаникомъ, 
который выходить на дневную поверхность въ обная^енш № 8, на реке Ятрш. На ряду съ 
вышеуказанными аммонитами изъ группы Pavlov, iatriensis встречаются и друие, между про
чимъ, крупные аммониты въ известковыхъ конкрещяхъ, напоминаюшДе по сохранности нижне-
неокомскихъ аммонитовъ Яангпчи-нюльтана, но относящееся къ другимъ (еще не описан
нымъ) видамъ 3). ' Рядомъ съ ископаемыми на бичевникв лежитъ очень много валуновъ 
кристаллическихъ породъ, а поэтому весьма трудно добраться до коренной породы берега. 
Судя по большому количеству ископаемыхъ, правый берегъ Сёртыньи въ этомъ месте 
долженъ быть слоя^енъ изъ мезозойскихъ породъ, по крайней мере, нижше его го
ризонты. У меня имеются данныя, подтверждающая это предположеше: во-первыхъ, 
возвращаясь со второй моей поездки, я встретилъ въ одномъ месте между №№ б 
и 7 *), на бичевнике праваго берега Сёртыньи, надъ самымъ уровнемъ реки, выходъ 
серой глины, очень похожей на глину а Нангичи-нюльтана. Повидимому, сильный дождь, 
шедгшй передъ этимъ, несколько обмыль берегъ и обнажилъ эту глину; въ ней я 
нашелъ несколько двустворчатыхъ и брюхоногихъ, напоминающихъ по своей сохранности 

*) Собственно говоря, можно вполне точно определить даденге только для толщи щ которая разре
зана рекой въ двухъ яаиравлея1яхъ. Слои Ь, с, d повторяюсь видимое падете подстшгающихъ ихъ пла
стовъ Очень вероятно, что мы имеемъ здесь согласное напластовавie. 

2 ) В ъ П а л е о н т о л о г и ч е с к о й ч а с т и моей работы будетъ указано, какая именно разновидности Pav
lov, iatviensi's и Pavlov. Strajevshyi были собраны въ этомъ месте (смотр, ниже' П р е д в а р и т е л ь н ы й з а м е 
ч а н ! я , предшествующ!^ описангю разновидностей Pavlov, iatriensis, & также соответственную часть описашя 
Pavlov. Sirajevskyi). " * 

3 ) Это главнымъ образомъ—перисфйнкты. Я иередалъ ихъ для обработки проф. А. П. Павлову, Воз
можно, что аммониты эти окажутся не* неокомскими, а юрскими. • 

*) Я не могу точно определить это м4сто. Эта ч:асть течейя Сёртыньи была снята Лямбекомъ во время 
первой нашей поездки, но чертежъ, понятно, былъ сделанъ значительно позже, такъ что во* врейяг моей 
второй поедки я собственно не имелъ карты для Сёртыньи. 

б* 
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техъ, которыя были найдены въ глин* Нангичи-нюльтана между III и IV рядами кон
крещй 1). Во-вторыхъ, некоторое указаяхе относительно породъ, слагающихъ правый берегъ 
Сёртыньи, я получилъ въ пункт* № 7, т -е. около самаго устья Ятрш. Здесь, собственно 
говоря, нетъ настоящаго обнажешя; крутой обрывистый берегъ поросъ лесомъ до самой 
реки. Во время первой моей поездки, непогода задержала меня въ этомъ месте на двое сутокъ, 
и я велелъ рабочимъ пробить шурфъ на самой вершине берега. Изъ этого шурфа былъ до
быть песокъ съ валунами кристаллическихъ породъ. Несколько ниже, на склоне обрыва, 
былъ пробить другой шурфъ, въ которомъ была найдена неправильной формы конкрецш 
съ плохо сохранившимися двустворчатыми. 

Очень возможно, что между обнажешемь № 6 и устьемъ Ятрш (№ 7) бичевникъ 
праваго берега Сёртыньи имеетъ строевде, подобное тому, какое наблюдается, напримеръ, 
на Волге около Во Лобанова, (между Рыбинскомъ и Мологой) или на Оке около Новоселокъ 
(несколько ниже Рязани) и около Елатьмы; въ этихъ местахъ подоий берегъ, слоя^ениый 

Черт. 2. 

изъ келловейскихъ глинъ, подходить къ самому руслу реки. Я уже говорилъ, что строетс 
берега Сёртыньи не ясно вследсше того, что большое количество валуновъ кристалличе
скихъ породъ загромождаетъ бичевникъ 2 ). 

О б н а ж е н х е № 8 . Это обнажеше находится на правомъ* берегу Ятрш, которая здесь 
течетъ съ северо-востока-востока на юго-западъ-западъ (общее направлеше Ятрш въ 
яияшей части ея течешя съ юга на северъ, но въ этомъ месте, какъ разъ, река образуетъ 
довольно р$зк1е повороты (смотр, карты IV и I на отдельномъ листе). Общее направлеше 
обнажешя, по теченш реки, Ю. 3. 257° (по географическому мерщцану). 

Обнажев1е изображено на черт. 2 (стр. 44). Этотъ чертея^ъ схематиченъ, и относи
тельные размеры на немъ не соблюдены: обрывъ С слишкомъ великъ сравнительно съ 
разстояшемъ между точкой В и выходомъ породы, обозначенной буквой А. Еще более 

*) Ископаемый, найдепныя въ серой глине между обнаж. б и 7, еще не определены. На основа
нии же только ихъ сохранности и петрографическаго свойства содержащей ихъ породы отнюдь нельзя еще 
считать эту глину за нижне-неокомскую. Дело въ томъ, что киммериджскге слои, развитые немного южнее 
Ляпинекаго края, въ бассейнахъ рекъ Уольи и Лопсиньи, по петрографическому своему характеру очень похожи 
на полиптихитовые слои Нангичи-нюльтана: это—тоже серыя глины съ известковыми конкрециями (смотр, мою 
статью „МевозойсМя отложешя Сосвинскаго края" въ .Ежегоднике по Геологш и Минералоии Россш" 
1905-1906 г., т, VIII, стр. £63—268), Именно въ виду этого, я далеко не убежденъ въ неокомскомъ возрасте 
техъ упоминавшихся выше болынихъ аммонитовъ, которые были найдены между обнажешемь^ 6 и устьемъ 
Ятрш и которые по сохранности своей очень похожи на нижне-неокомскихъ ископаемыхъ Нангичи-нюльтана. 

2) Повидимому, эти валуны вымыты главнымъ образомъ изъ валунныхъ отложещй; вода унесла 
более дегтя части породы, а валуны, какъ более тяжелые, остались на месте. Возможно, впрочемъ,, также, 
что некоторые валуны принесены весной речпымъ льдомъ изъ области кристаллическихъ породъ Ураль
скаго хребта. 
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сокращено разстояше между А и М. Затемъ, величина падеош слоевъ С весьма усилена 
для большей ясности (именно поэтому на черт. 2 слой глины, содержащей конкрещй с2, 
доходить до уровня реки и скрывается подъ пимъ; въ действительности же этого не на
блюдается). 

Я начну описайте съ нижняго по ргЬкгЬ конца обнажешя. Здесь на дневную поверх
ность выходить серая песчанистая глина О, очень похожая на толщу а Нангичи-нюльтана. 
Нижтй слой этой глины — с1 обнаружнлъ фауну, напоминающую ту, которая находится на 
уровне 1-го ряда конкрещй Нангичи-нюльтана. Несколько выше залегаетъ рядъ хлебообраз-
ныхъ, известковыхъ конкрещй с2, вполне подобныхъ конкрещямъ Нангичи-нюльтана; въ 
этихъ конкрещяхъ была найдена фауна, сходная съ той, которую заключаютъ конкре
цш II ряда Нангичи-нюльтана (аммониты изъ рода Polyptychites). Самые верхше горизонты 
глины—е3 не были изеледованы1). Видно, что глина въ самыхъ верхнихъ своихъ частяхъ 
покрыта валунными отложен]'ями. 

На общемъ темно-серомъ фоне глины выступаетъ более светлый тошай пропластокъ; 
этотъ пропластокъ позволилъ определить видимое падеше, которое равняется 3°—4°; направ
леше падешя Ю. 3. 257° по географическому мерщиану2), 

Изследованная мною" часть глины обнажешя № 8 должна по своему возрасту соответ
ствовать песчанистой глине а Нангичи-нюльтана, на уровне I и II рядовъ конкрещй, т.-е. 
она относится къ нижнему неокому; при этомъ конкрецш обнажешя № 8—горизонтъ е2, по 
своей фауне, вполне соответствуют^ повидимому, П-му ряду конкрецШ Нангичи-нюльтана. 
Л. В. Ферсманъ сделалъ анализъ обломка одной изъ такихъ конкрещй; оказалось, что и 
по своему петрографическому характеру эти конкрецш очень походятъ на конкрещй 
II-го ряда Нангичи-нюльтана. Такимъ образомъ, сходство фауны сопровождается петрогра-
фическимъ сходствомъ. 

Далее, вверхъ по реке, т.-е. въ направленш, п р о т и в о п о л о ж н о м ъ н а п р а в л е н ! ю 
в и д и м а г о п а д е н и я нижне-неокомской глины С, тянется низшй берегъ. На некоторомъ 
разстояши отъ глины С въ месте В 3 ) было найдено много небольшихъ известковыхъ 
конкрецШ; эти конкрещй лежали прямо на* поверхности берега, на неболыпомъ сравни
тельно пространстве (несколько квадратныхъ аршинъ). Изъ этихъ конкрещй были добыты 
все почти имеюгщеся въ моей коллекцш представители Pavlovia vogulica nov. spec, а также 
одинъ представитель Pavlov, borealis nov. spec Вместе съ этими аммонитами были найдены 
некоторый двустворчатая и белемниты. Жилая камера аммонитовъ заполнена той же породой, 
изъ которой состоять конкрещй 4); въвоздушныхъ же камерахъ отложился кальцитъ(?), кото
рый въ большинстве случаевъ вполне ихъ заполнилъ. У некоторыхъ аммонитовъ довольно 
хорошо сохранилась раковина или отдельные ея кусочки, Въ большинстве же случаевъ 
раковина обратилась въ белый порошокъ, который легко осыпается, вследствхе чего от
лично видны лопастныя лиши. Только въ редкихъ случаяхъ поверхность ядеръ аммонитовъ 
покрыта ржавымъ налетомъ, который весьма тонокъ, такъ что черезъ него ясно видны 
лопастныя лиши. Чтобы выяснить, изъ какой породы сложенъ здесь берегъ, я понробо-
валъ пробить шурфъ въ месте В. Сначала обнаруяшлся довольно тонк!й слой коричневато 
песку, ниже котораго показалась синевато-серая вязкая глина. Надъ этой глиной прохо-

!) Верхшя части этой глины весьма круты, и для изелъдован^я ихъ нужно было 'подыматься но веревк'Б. 
Я не могъ этого ИСПОЛНИТЬ ПО причин* сильной слабости, такъ какъ я посътилъ обнажеше>№ 8, едва опра
вившись отъ тяжелой болезни. 

2) Какъ было уже указано, на черт. 2 падете для большей ясности значительно усилено—оно дости
гаете тамъ 30°. 

л) Къ сожалевн!ю, я не измърилъ разстояшя отъ глины С до мъста В. Когда я возвращался изъ Ляпин
екаго края, то, переписывая набъло вев указан1я моихъ записпыхъ книжекъ, я тогда, по св-Ьжей памяти, 
записалъ, что разстоянхе отъ конца глины С до В равняется 10—20 шагамъ. 

*) А. Е. Ферсманъ едълалъ анализъ кусочка породы изъ жилой камеры одного изъ представителей 
Pavlov, vogulica и нашелъ, что это—сильно доломитизированный известнякъ съ прим'Ьсъю кварцеваго песку. 
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дитъ, по-видимому, водоносный горизонта,, ибо шурфъ очень скоро наполнился водою, 
которая и не позволила продолжать работу 1). И въ леске, и въ глине было найдено по 
одному представителю Pavlovia vogulica, которые по сохранности вполнъ сходны съ лежав
шими на поверхности. 

То обстоятельство, что все конкрецш съ аммонитами группы Pavlovia vogulica были 
найдены на неболыпомъ пространстве, а также данныя, добытя при пробивке шурфа, 
нозволяютъ предположить съ большой вероятностью, что конкрецш эти остались на месте, 
после того, какъ содержащая ихъ порода была размыта и унесена водой. Я думаю, чго 
этой кор'енной породой является въ данномъ месте та синевато-серая глина, которая была 
обнаружена при раскопке 2). 

Несколько еще далее по реке, въ месте А, полопй берегъ сложенъ изъ буровато-
зеленаго песчаника, местами довольно слабаго и переходящаго въ песокъ (песчаникъ 
образуетъ въ песке неправильные сростки, въ этихъ местахъ порода является довольно 
крепкой) 8). А. Б. Ферсманъ изследовалъ эту породу; онъ определяетъ ее такъ: „глауко-
нитовый песчаникъ, цементъ котораго отчасти кремневый, отчасти углекислый; количество 
цемента незначительно. Глауконитъ не свежъ и носитъ следы вторичныхъ изменетй 
съ выделетемъ гидратовъ окиси железа*)". 

. Этотъ песчаникъ переполненъ ископаемыми, которыя лежать въ изобилш и на по
верхности его 1).- Здесь были найдены белемниты, близюе къ Belemnites Bouilleri Pavl, 
Terebratula (?) близкая къ Terebratula (?) Strogonovi d'Orb. и много двустворчатыхъ. Въ 
особенномъ же изобилш встречаются аммониты, принадлежащее къ группе Pavlovia iatri
ensis. Здесь было найдено большинство разновидностей Pavlov, iatriensis HOY. spec и 
Pavlov. StrajevsJcyi nov. spec. 6 ) , Pavlov. JSoffmanni nov. spec, Pavlov. Ponomarevi nov. 
spec, Pavlov. Oriasnovi nov. spec, Perisphinctes (Pavlovia?) Btagini nov. spec Эти 
аммониты сохранились почти исключительно въ виде ядеръ; окружающая порода отде
ляется очень легко, а вместе съ нею всегда почти отходить и раковина, и только очень 
редко остаются маленьше кусочки ея; при этомъ раковина никогда не разсыпаеяся въ поро-
шокъ. Жилая камера заполнена песчаникомъ, тожественнымъ съ окружающей породой; 
воздушиыя камеры заполнены кристаллическимъ кальцитомъ который изредка прони-

1) Возможно, что вышеуказанный коричневый песокъ представляетъ какъ разъ водоносный слой. 
а ) Среди мезозойскихъ отложетй восточнаго склона севернаго Урала' вообще очень распространены 

глинистыя породы съ известковыми конкреддями. Такими породами представленъ неокомъ Нангичи-нюльтапа, 
о которомъ я уже говоршгь, а также киммериджсше слои на реке Лопсинье и въ бассейн* Уольи (обе эти 
реки находятся южнее Ляпина). Въ лескахъ же конкрецш встречаются гораздо реже (V рядъ конкрецШ 
Нангичи-нюльтана). 

8) У меня въ запискахъ не указано, на какомъ разстоянш отъ места В начинается песчаникъ А; на
сколько я помню, это разстояте несколько больше, чемъ то, которое отделяетъ место В отъ глины С Отъ 
места В до начала песчаника А берегъ ч:астью заваленъ валунами кристаллическихъ породъ, частью 
заросъ травой; коренная порода не видна. 

4 ) Ферсманъ отмечаетъ, что песчаникъ этотъ представляетъ некоторое сходство съ той глинисто-
цеочанистой породой, которая обнажается въ Нангичи-нюльтане на уровне 1-го ряда конкрецШ, но^только 
въ этой последней породе много глины, которой нетъ въ глауконитовомъ песчанике А обнажения № 8 

б ) Я былъ первымъ геологомъ, посетившимъ это обнажеше. Река, размывая берегъ въ продолжения 
мпогихъ летъ, уносила более легк1я частицы и оставляла на месте сростки песчаника съ ископаемыми. По-
пявъ на это девственное место, я собралъ богатую коллекцш. Правда, до меня здесь былъ, Пономаревъ, 
но онъ не собиралъ, вообще, ископаемыхъ, а только взялъ, можетъ быть, отсюда 2—3 аммонита. 

6 ) В ъ П а л е о н т о л о г и ч е с к о й ч а с т и моей работы будетъ указано (смотр, выше примеч. 2 на 
стр. 43), катя именно разновидности Pavlov, iatriensis и Pavlov. StrajevsJcyi были найдены здесь, при чемъ 
будетъ указано также, каше аммониты быт добыты въ самой толщ$ песчаника (in situ), а каше были со
браны на поверхности коренной породы. 

7 ) По изследованш Ферсмана, каяьцитъ этотъ содержитъ незначительный количества FeCoa и следы 
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каетъ и въ начальную часть жилой камеры. Ядра аммонитовъ покрыты какъ бы ржавой 
пленкой ') иногда же на поверхности ядеръ наблюдается еще какой-то черный или серый 
налетъ; кроме того, поверхность ядеръ бываетъ иногда несколько изъедена. Все это весьма 
затрудняетъ изучеше лопастныхъ лиши; поверхность аммонитовъ приходится обыкновенно 
обрабатывать соляной кислотой. У всехъ этихъ аммонитовъ очень редко наблюдается перла
мутровый блескъ, при чемъ онъ бываетъ выражепъ очень слабо. Эта сохранность весьма 
характерна для Pavlovia iatriensis и другихъ, указанныхъ выше аммонитовъ, происходя-
щихъ изъ песчаника А. 

Вперемежку съ упомянутыми выше аммонитами на поверхности песчаника А было 
найдено еще несколько аммонитовъ, не принадлежащихъ къ группе Pavlov, iatriensis и 
имегощихъ несколько иную сохранность. Сюда относятся: одинъ представитель Pavlovia 
Kwbshyi nov. spec, одинъ представитель Pavlovia (Perisphmcbes?) Scheschukovi nov. spec, 
три представителя Pavlov. (Perisph.?) Sibiriahovi nov. spec и по одному образцу Pavlov. 
(Perisph?) aff. Sibirialovi и Pavlov. Septentrionis nov. spec. Последшй аммояитъ, Pavlov. 
Septentrionis, по сохранности своей вполне походить на представителей Pavlov, vogulica; 
къ которымъ онъ близокъ и морфологически. Отъ Pavlov, aff. Sibirial-ovi сохранился только 
обломокъ перегородчатой части; это сильно потертое ядро, такъ что о сохранности трудно 
сказать чго-ннбудь определенное. Сохранность Pavlov. Kurbskyi и всехъ трехъ особей, 
относимыхъ къ Pavlov. Sibiriakovi, представляетъ следуюпця особенносги: во-первыхъ, эти 
аммониты были отчасти скрыты въ какой-то крепкой, зеленовато-серой известковой породе, 
которая сь трудомъ отделялась отъ ископаемыхъ; во-вторыхъ, на внутреншгхъ оборотахъ 
хорошо сохранилась раковина, частицы которой остались и на внешнихъ оборотахъ. Тамъ 
яге, где раковины нетъ, поверхность ядеръ имееть перламутровый блескъ, который ви-
денъ очень ясно. Pavlov. Scheschulcovi по сохранности своей представляетъ нечто среднее 
между только что указанными аммонитами и представителями Pavlov, vogulica. Такъ какъ 
въ толще песчаника А не было найдено формъ, родствмнныхъ этимъ аммонитамъ, а также 
въ виду особенностей ихъ сохранности, можно предполояшть, что все они принадлежать 
къ другой зоне; къ этому вопросу я еще вернусь. Нуягао еще упомянуть Pavlovia (Perisph.?) 
Lambccki nov. spec, которая была найдена на бичевнике реки между песчаникомъ А и 
месгомъ В (ближе къ последнему месту). По своей сохранности этотъ аммоиитъ ирибли-
яшется къ представителямъ Pavlov, vogulica. 

Отъ выхода песчаника А далее вверхъ по теченш реки, берегъ засыпанъ валунами 
кристаллическихъ породъ и заросъ травой. Шаговъ на 200 или на 300 отъ песчаника А въ 
месте М а) мною были найдены куски серыхъ известковыхъ конкрещй; изъ нихъ было 
добыто пять представителей Pavlovia (Perisphinctes?) Sibiriakovi nov. spec У одного изъ нихъ 
раковина обратилась въ порошокъ; по сохранности аммонитъ этотъ весьма близокъ къ Pav
lov, vogulica. У четырехъ другихъ раковина сохранилась во многихъ местахъ; аммониты 
эти по сохранности своей напоминаютъ Pavlov. Kurbsltyi и Pavlov. Sibiriakovi, найденныхъ 
на поверхности песчаника А; они отличаются немного отъ последнихъ отсугств1емъ перламу-
троваго блеска на ядрахъ. Въ техъ же обломкахъ конкрещй были найдены двустворча-
тыя, между которыми было несколько ауцеллъ, относящихся къ Amelia scythica Soc.3). 

г ) Выше было указано, что на ядрахъ Pavlovia vogulica также наблюдается иногда ржавый налетъ; 
но этотъ налетъ весьма слабъ и просвъчиваетъ; у представителей же группы Pavlovia iatriemts этотъ слой 
окисловъ железа значительно толще. 

2 ) Я указывалъ уже выше, что на черт. 2 не соблюдена относительная величина разотоянМ. Точка М 
должна находиться значительно дальше направо. 

3 ) Эти ауцеллы изображены въ работъ А. П. Павлова. „Bflchainement des aucelles et aucellines clu 
orefcace russe", Memoires de ia Societe des, Naturalistes, de Moscow, v. XVII, livr. I, 1907, таб. I, фиг. 18 
и 19. О нихъ говорится на стр. 42—43 и 74. На этой последней странице А. П. Давловъ неправильно указы
ваем мт>сто, гдв были найдены ауцеллы. Онъ говоритъ, что я ихъ нашелъ около устья Ятрш; между гвмъ, 
какъ видать читатель, я нашелъ ихъ недалеко отъ оби. Ха 8> т.-о. верстахъ въ двухъ-трехъ отъ устья Ятрга. 
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Къ сожалеи'по, мне не удалось выяснить, находится ли по близости коренная порода, 
содеря*ащая эти конкрещй, или же они были принесены въ виде валуновъ и находятся 
во вторичномъ залегаши *). 

Ботъ все, что мне удалось видеть на обнажеши № 8. Разрезъ породъ довольно 
плохъ и здесь не видно, какъ пласты налегаютъ одинъ на другой. Однако, на основаши 
имеющихся данныхъ можно представить себе наиболее вероятную последовательность 
отдельныхъ горизонтовъ и определить, такимъ образомъ, относительный возрастъ иско
паемыхъ: какъ было указано выше, нижне-неокомская глина С падаетъ на юго-западъ-западъ, 
т.-е. в н и з ъ п о т е ч е н и о р е к и ; слой, еодеряшцш Pavlov, vogulica, доля^енъ выхо
дить на дневную поверхность въ месте В, т.-е. в в е р х ъ по р е к е отъ глины С. Песча
никъ А съ Pavlov, iatriensis и Pavlov. Strajevslyi находится еще в ы ш е по течение Ятрш 
(все это ясно видно на черт. 2). Принимая все это во внимаше, мы мояъемъ заключить, что: 

1) Ниягае-неокомская глина С должна залегать выше слоя съ Pavlov, vogulica и слоя 
съ Pavlov, iatriensis, т -е . эти слои д р е в н е е глины С. 

2) Если все слои обяая^енш № 8 имеютъ согласное напластовате, то песчаникъ А 
съ Pavlov, iatriensis долженъ быть д р е в н е е , чемъ слой съ Pavlov, vogulica. 

Этотъ лорядокъ напдастоватя кажется мне наиболее в'вроятнымъ. Раасуждая теоретически, 
можно, конечно, предположить, что слой съ Pavlov, vogulica и слой съ Pavlov, iatriensis (оба вмвсгв иди 
только последшй) моложе глины С, и что взаимоотношеше всвхъ этихъ горизонтовъ, наблюдаемое те
перь на обнажеши И 8, объясняется, положимъ, сбросомъ, прошедшимъ где-нибудь между глиной 
С и песчаникомъ к (Омотр. черт. 2), при чемъ толща породъ, находящаяся на свверо-воотокъ-востокъ 
отъ плоскости сброса, переместилась книзу, Противъ такого предположения, помимо его искусствен
ности, говоритъ еще и следующее обстоятельство: выше мы видели, что глина С обнажен!я Н '8 
соответствуете нижней части глины а Нангичи-нюльтана (т--ё. приблизительно т е м ъ горизонтамъ 
последней, которые лежатъ на уровн* I и II рядовъ конкрещй и несколько выше);нъ Нангичи-нюль-
тане же надъ серой глиной а залегаетъ, какъ известно, большая толща породъ, среди которыхъ мы 
не встр-вчаемъ ни слоевъ съ Pavlov, iatriensis, ни слоевъ съ Pavlov, vogulica. Кроме того, какъ Pavlov. vogtUica, 
такъ и аммониты группы Pavlov, iatriensis носятъ несомненно юрсшй характеръ, какъ мы это увидимъ 
ниже въ П а л е о н т о л о г и ч е с к о й ч а с т я . 

Вь подтверждеше того, что слой съ Pavlov, vogulica моложе песчаника съ Pavlov, iatriensis, можно 
привести еще и косвенное доказательство: отложешя, содержания аммонитовъ, родственныхъ Pavlov, 
vogulica, я находилъ и въ бассейне реки Уольи (несколько южнее Ляпинекаго края). Тамъ выше этихъ 
слоевъ залегаютъ отложешя, содержащая нижне-неокомскую фауну. Что же касается отложетй более 
древнихъ, подстилающихъ вышеуказанные слои съ аммонитами, близкими къ Pavlov, vogulica, то въ 
бассейне Уольи, въ изеледованныхъ мною обнажетяхъ, эти более низше горизонты не выходятъ на 
дневную поверхность и не могли быть изучены, такъ что отнюдь не исключается возможность, что 
они одного возраста съ ятршнекимъ песчаникомъ, содержащимъ Pavlov, iatriensis и Pavlov. Strajevsnyi 

Выше я указывалъ, что на поверхности песчаника А вперемежку съ аммонитами 
группы Pavlov, iatriensis было найдено несколько аммонитовъ, относящихся къ дру-
гимъ группамъ и представляющихъ несколько иную сохранность (Pavlov. Kurbslcyi, Pav
lov. Sibirialovi и друг.). Я высказалъ выше предположеше, что эти аммониты принадлежать 
особой зоне. Если это такъ, то зона эта должна залегать н и ж е зоны съ Pavlov, vogulica 
и в ы ш е песчаника съ Pavlov, iatriensis; повидимому, более мягкая порода была размыта и 
унесена водой, а ископаемый, какъ более тяжелыя, остались на месте. Возможно, что зо
на эта тесно связана съ зоной Pavlov, vogulica. Последнее предположеше я высказываю на 

*) Я не могу даже съ уверенностью сказать, было ли въ месте ¥ несколько конкрещй, или одна. 
Въ то время, какъ я работалъ въ песчанике А, одинъ изъ моихъ спутниковъ А. Л. Шешуковъ отправился 
вверхъ по реке;въ месте М онъ выбилъ изъ конкрецш двухъ аммонитовъ, которыхъ и принесъ мне.Такъ 
какъ уже стемнело, то я отправился на место М только на следующее утро. Я нашелъ тамъ много облом-
ковъ конкрещй, при чемъ Шешуковъ не могъ сказать мне точно, разбилъ лп онъ одну конкрецш, илп не
сколько. Изъ обломковъ я добылъ еще несколько ископаемыхъ. 
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основаши того, что въ бассейне реки Уольи я находилъ въ одаихъ и техъ же слояхъ 
формы, родственный Pavlov\ vogulica и Pavlov. Sibirialovi, при чемъ въ этихъ слояхъ совер
шенно не было встречено аммонитовъ изъ группы Pavlov, iatriensis l). 

Къ этой предполагаемой зон^ (содеря^ащей Pavlov. Kurbslyi и Pavlov. Sibirialovi), 
относятся, быть можетъ, и тгь ископаемый, которыя были добыты въ месте М. Помимо 
сходства сохранности, въ пользу такого предполоя^ешя говоритъ еще то, что все аммо
ниты, собранные въ месте М, отнесены мною къ Pavlov. Sibirialovi, т.-е. къ тому виду, 
представители котораго были найдены и на поверхности песчаника А. Следуетъ, однако, 
заметить, что изъ трехъ представителей Pavlov. Sibirialovi, собранныхъ въ этомъ послед-
пемъ месте, два принадлеяшъ къ особой уклоняющейся разновидности, не встреченной 
въ месте М2).Третш же представитель Pavlov. Sibirialovi, найденный на поверхности песча
ника А, хотя и близокъ, повидимому, къ некоторымъ изъ аммонитовъ, добытыхъ въ месте 
М, но сохранность его не особенно хороша, вследств1е чего вполне точное определение 
невозмояшо, Въ виду всего этого, я не могу считать вполне решеннымъ вопросъ 
о стратиграфическомъ положеши ископаемыхъ, которыя были собраны въ месте М; я 
только предполагаю, что по возрасту своему они должны соответствовать Pavlov. Kurbslyi 
п Pavlov. Sibirialovi, найденяымъ на поверхности песчаника А. 3). 

На основаши всего сказаннаго выше, мы можемъ дать для обнажешя № 8 такую 
последовательность слоевъ (какъ всегда, я начинаю съ нижнихъ, более древнихъ гори
зонтовъ и перехожу постепенно къ верхнимъ): 

A) Буровато-зеленый глауконитовый 
песчаникъ съ аммонитами группы Pavlovia 
iatriensis. 

А—-В) Предполагаемая зона съ Pavlov. 
Kurbslyi и съ аммонитами группы Pavlov. 
Sibirialovi [Pavlov. Sibirialovi, Pavlov, aff. 
Sibirialovi, Pavlov. Scheschulovi). Возможно, 
что зона эта тесно связана со следующей. 

B) Зона съ Pavlov, vogulica (повидимо
му, серая глина съ небольшими известко
выми конкрещями). 

C) Нижне-неокомская глина съ рядомъ 
болынихъ конкрещй, содержащихъ полип-
тихитовъ. 

Къ ЭТОЙ ЗОНе ОТНОСЯТСЯ, ДОЛЯ1НО 

* быть, представители Pavlov. Sibirialovi, 
найденные въ месте М. 

Я считаю необходимымъ повторить еще разъ, что существовате зоны А—В отнюдь 
не можетъ считаться доказаннымъ и является только моимъ предположешемъ; то же 
самое нужно сказать и о возрасте аммонитовъ, найденныхъ въ месте М 4 ) . 

1) Вообще, южнее Ляпинекаго края я не находилъ in situ формъ, родственныхъ Pavlov, iatriensis, за вс-
ключеМемъ одного сомвительнаго аммонита. Я указывалъ уже выше, что въ этой местности слои, которые 
должны содержать Pavlov, iatriensis, не доступны изучеМю. 

2) Нужно заметить, что видъ я понимаю очень широко и отношу къ разновидностямъ так!я измъ-
нетя, которыя друпе авторы считаютъ за отдельные виды. > 

3) Оказать что-нибудь определенное о стратиграфическомъ положенш того горизонта, изъ котораго 
происходятъ конкрещй, найденныя въ месте М, весьма трудно еще потому, что, какъ было указано выше, 
совершенно неизвестно, находится ли поблизости коренная порода, содержавшая эти конкрещй, 'или же 
последшя принесены въ виде валуновъ. * 

*) Я думаю, что эти два вопроса несколько выяснятся после иаучеи1я юрсквхъ ископаемыхъ, собран
ныхъ мною по рекамъ Яны-Мавье и Толье (прйтокамъ Уольи). 



— 50 — 

Я долженъ также заметить, что по сохранности все юрсюе аммониты, происходящее 
съ обнажешя № 8, на первый взглядъ весьма сходны между собою; только поел* вни-
мательнаго ихъ изучешя можно заметить указанный выше отлич1я сохранности, которыя 
позволили мне выделить особую зону. 

Оканчивая описате обнажешя № 8, я долженъ еще несколько остановиться на 
тектонике его. Выше было указано, что неокомская глина С, а также, вероятно, и слои, 
ее подстилающее, имеютъ слабое падеше 3°—4° на Ю. 3 . 257*. Это направлеше видимаго 
падешя, истиннаго же падешя определить не удалось. 

Направлеше истиннаго падешя можетъ совпадать съ ваправлешемъ видимаго паде
шя; оно можетъ также отклоняться отъ него въ ту или Другую сторону 1). Разберемъ 
подробно эти случаи: 

1) Преднолояшмъ, что направлеше истиннаго падешя совпадаетъ, приблизительно, 
съ направлешемъ видимаго падешя, или же отклоняется отъ него вправо, по двия«ешю 
часовой стрелки (т.-е.* къ западу, или далее къ северу). Въ этомъ случае, при угле 
отклонешя въ 13°, простираше слоевъ будетъ меридДональвымъ; при ббльшемъ я«е 
отклонении простирайте будетъ С. В.—Ю. 3. Такимъ образомъ, простирание будетъ, при
близительно, соответствовать направленш Уральскаго хребта; падеше же будетъ напра
влено къ Уралу,—на западъ или на северо западъ. 

•; 2) Мы можемъ съ другой стороны предположить, что направлеше истиннаго падешя 
отклоняется отъ видимаго несколько влево, противъ движетя часовой стрелки (т.-е. къ 
югу). Въ этомъ случае, при угле отклонешя отъ 32° до 77°, слои будутъ простираться 
съ С. 3. 3 . на Ю. В. В., а падать они будутъ на Ю. Ю. 3. 

Сопоставимъ теперь оба этихъ предполагаемыхъ случая съ темъ, что намъ известно 
о полоягенш мезозойскихъ слоевъ въ обнажеши № 5 (въ Напгичи-нюлътане); въ этомъ 
обнажеши (находящемся верстахъ въ 7 отъ обн. № 8) простираше и падете были опре
делены ТОЧНО: СЛОИ простираются на Ю. В. 104° (или С. 3. 284°), т.-е. почти по широте, а 
падаютъ но направленш С. В. 14°. Допустимъ теперь, что въ действительности имеетъ 
место первый изъ двухъ разобранныхъ выше случаевъ, т.-е. предположимъ, что слои 
обнажешя № 8 простираются по мерщнану, или съ С В . на Ю. 3 . Въ этомъ случае л и т я 
простиратя ихъ будетъ приблизительно перпендикулярна къ простиранпо слоевъ обная^ешя 
№ 5. Такимъ образомъ, на неболыпомъ сравнительно пространстве мы будемъ иметь две 
системы складокъ, оси которыхъ пересекутся подъ угломъ, близкимъ къ прямому. Такая 
картина тектоники является весьма сложной и кажется мне мало вероятной, Я более 
склоненъ думать, что въ действительности имеетъ место второй случай, т.-е. что слои 
обнажешя М 8 простираются съ С. 3 . 3. на Ю. В. В. и падаютъ на 10.10. 3 . При такомъ 
положенш этихъ слоевъ мы будемъ иметь всего одву систему складокъ, ибо въ этомъ 
случае слои обнажешя № 8 будутъ простираться въ томъ же, приблизительно, направле
нш, какъ и слои № 5. Понятно, что точной параллельности можетъ и не быть 2). 

Перейдемъ теперь къ обнажешямъ, находящимся по Сёртынье, между устьемъ Ятрш 
и устьемъ Энкорпш. 

•) Теоретически отклонение истиннаго падешя отъ видимаго можетъ быть довольно велико (оно должно 
быть все-таки меньше 90°). Въ данномъ частномъ случай отклонение это не можетъ быть особенно значи
тельным^', въ обнажении № 8 уголъ видимаго падешя равняется 3°—4°;- если-мы предположимъ, напримеръ, 
что истинное падеше отклоняется отъ видимаго на 85°, то уголъ этого истиннаго падешя будетъ равняться 
31°—3845' (углы определены тригонометрически, числа минутъ округлены),! Уголъ этотъ довольно великъ, 
и я не. думаю, чтобы ляпинешй мезозой претерп'Ьлъ столь резкую дислокадно. 

а ) Если мы допустимъ, что въ обяажен1яхъ № 5 и № 8 лиши простирашя вполне параллельны можду 
собою, то въ обнаженна Х° 8 направлен1е истиннаго падешя отклонится отъ. видимаго на 03° и будетъ 
10. 3 . 194° (оно будетъ Д1аметральяо-противоположно паденпо слоевъ обнажешя 5). Уголъ падевШ, согласно 
тригонометрическому вычисленно, будетъ не великъ—отъ 6°30' до 845' (числа минутъ округлены). 
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О б н а ж eHie № 9 (на правомъ берегу Сёртыньи). Нижняя часть обнажешя, приблизи
тельно метра на 4 отъ уровня воды, покрыта оползнями; выше мы видимъ чередоваше 
слоевъ евроваго-коричневой глины и желтовато-съраго песку въ сл-ьдующемъ порядке: 

a) Глина, скрытая внизу оползнями, видимая мощность ея 1 метръ. 
b) Песокъ . . 0,9 „ 
c) Глина • 1 „ 
(I) Песокъ съ прослойками глины 1,4 „ 
e) Глина 0,1 „ 
f) Песокъ ОД 
д) Глина , . 1,25 „ 
О б н а ж е н 1 е № 10 (на правомъ берегу Сёртыньи). Здесь бичевникъ усъ-янъ круп

ной галькой и загроможденъ осыпями. Изъ-за осыпей выступаютъ: 
a) Чистый песокъ, видимая мощность котораго 4 метра. 
b) Серая глина съ а мелкими неокатанными камешками величиной 

съ горошину 1,5 „ 
е) Желтый мелкозернистый песокъ, въ которомъ местами видна 

слоистость; въ верхней части песка наблюдаются две прослойки 
серой глины. Общая мощность всего пласта 4,2 „ 

d) Слоистая серая песчанистая глина 0,75 „ 
e) Хорошо промытый мелшй светло-серый песокъ, который въ 

верхней своей части становится глинистымъ 0,8 
/') Песокъ съ угловатой галькой, достигающей величины куринаго 

яйца 0,5 
д) Зеленоватая глина, въ которой изредка попадается галька . . 1,1 „ 
h) Глинистый песокъ съ галькой 0,25 „ 
ь) Глина 1,5 *) „ 
0 б н а ж е н 1 е № 11 (на правомъ берегу Сёртыньи). Здесь такъ же , какъ и иапреды-

дущемъ обнажеши, бичевникъ заваленъ осыпями, которыя скрываютъ нижнюю часть раз
реза. Выше этихъ осыпей выступаютъ: 

a) Слоистый я«елтый песокъ, который въ нижней своей части содер-
жтъ прослойки глины, а въ верхней переходить въ слабый 
песчаникъ; последшй въ нйкоторыхъ отдельныхъ местахъ довольно 
плотенъ; и песокъ, и песчаникъ содержать стяжешя окиси железа 
оранжеваго цвета, имеюнця неправильную форму. Мощность всего 
сдоя 4 метра. 

b) Крупный песокъ съ галькой и валунами 0,6 „ 
Въ осыпи этого обнажешя найдена была известковая конкрещя, по петрографи

ческому характеру напоминающая конкрецш обнаж. № 5 (Нангичи-нюльтана); ископаемыхъ 
въ ней не оказалось. Она, по всему вероятно, находилась здесь во вторичномъ залеганш, 
т.-е. была принесена въ виде валуна г ) , 

О б н а ж eHie № 12 (на левомъ берегу Сёртыньи). Здесь надъ бичеввикомть, иокры-
тымъ галькой и осыпями, выступаетъ: 

1) Въ моей записной книжке указано, что въ одномъ изъ, гдинистыхъ слоевъ эдого обнажения < было 
пайдено два валуна кристаллическихъ породъ; къ сожал'внш, не отмечено, въ какомъ именно. 

2) Это подтверждается темъ, что въ осыпи обнаж. № 11 попадаются валуны кристаллическихъ породъ, 
по размерамъ своимъ не уступающее вышеуказарнрй известковой конкрецш. Въ моей записной книжке 
имеется, правда, заметка, что песокъ а напоминаете песокъ d Нангичи-нюльтана (содержаний конкрещй 
V ряда); отъ последняго вышеуказанный песокъ а отличается присутствхемъ железистыхъ стяжешй. При 
этомъ въ заметкахъ моихъ высказывается предположен», не, ироиеходитъ ли известковая жонкредДя изъ 
этого песка а. Вероятнее, однако, что эта конкрещя является просто валуномъ. 

7* 



a) Серая глина, видимая мощность которой не велика. 
Дал^е следуетъ: 

b) Крупнозернистый зеленый песокъ, въ которомъ изредка попадается 
мелкая галька. Въ верхней пасти этого песка находится про
слойка съ остатками растенш (тонкая ветви). Общая мощность 
слоя 1,3 метра. 

c) Крупнозернистый ржаво-красный песокъ съ прослойками гальки, 
величина которой весьма изменчива 1,7 „ 

d) Зеленовато-серая глина съ галькой и валунами 2 ,7 „ 
О б н а ж е н 1 е № 13 (левый берегъ Сёртыньи, немного выше устья Энкорпш). Здесь 

надъ бичевникомъ выступаетъ: 
а) Зеленоватая глина, видимая мощность которой весьма незначительна. 

Далее следуютъ: 
b) Крупнозернистый песокъ съ галькой - . . . 0 , 5 метра. 
c) Зеленоватая глина съ галькой 0 ,7 „ 
А) Глина цвета охры 0 ,3 „ 
Вышеописанными обная^етями исчерпывается все то, чтб мне удалось изучить въ 

Ляпинскомъ крае. Изъ описашя обнажеши видно, что мезозойсюя отложейя были мною 
встречены только по правому берегу Сёртыньи, ниже устья Ятрш, и далее по правому 
берегу этой последней реки, т.-е. тамъ, где тянутся береговые увалы; однако, и здесь 
въ некоторыхъ местахъ мезозой размыть и зам&щенъ новейшими отложешями (напри
меръ, въ непосредственной близости отъ обнаж. № 6, ниже по реке), Западнее же этихъ 
береговыхъ уваловъ мезозойстя породы исчезаютъ, уступая место новейшимъ после-
третичнымъ (?) отложешямъ *)• 

Такъ какъ наследованная мною область была не велика, то я старался собрать све-
д е т я обо всей остальной местности, посещенной Пономаревымъ; при этомъ я желалъ, 
главнымъ образомъ, выяснить, имеются ли въ другихъ частяхъ Ляпинекаго края мезо-
зойсшя породы (такъ какъ главной целью моего путешествш было изучеше именно этихъ 
отложенш). Еще до поездки моей мне удалось встретить въ Москве П. Г. Грязнова, 
составлявшаго вместе съ Пономаревымъ карту Ляшшскаго края, а въ 1904 г. я позна
комился съ А. Л. Петровымъ, который также путешествовалъ вместе съ Пономаревымъ. 
Грязновъ и Петровъ сообщили мне, что иекопаемыя раковины были встречены ими только 
на Сёртынье и на Ятрш; на другихъ рекахъ Ляпинекаго края они ихъ не видели. Это 
мне подтвердили и зыряне, сопровождавшие Пономарева во время всехъ его путешеств1й2). 

Съ другой стороны, однако, у меня имеются все-таки указашя, что мезозойская отложе
нш существуютъ и на верхнихъ притокахъ Ляпина: местные жители доставили мне 
двухъ аммонитовъ, изъ которыхъ одинъ—Pavlovia Sibirialovi—происходитъ съ реки Ахтасъ-
эква-и 8), а другой—представитель Pavlovia Eoffmanni—былъ найденъ на какомъ-то малень-
комъ левомъ притоке Тохлаи, имени котораго я не могъ узнать. 

Сопоставляя все это, я думаю, что на больяшхъ рекахъ, находящихся севернее 
Сёртыньи и изеледованныхъ Пономаревымъ, мезозоя нетъ совсемъ 4). Онъ темъ не менее 
существуетъ, повидимому, въ области меньшихъ притоковъ Ляпина (севернее Тохлаи). 

1) Обнажешя Х°№ 9, 10, И, 12 и 13 реки Сёртыньи. 
2 ) ГГоказан1ямъ зырянъ можно вполн* доверять, такъ какъ северные инородцы, занимаясь почти 

исключительно охотой и рыбной ловлей, съ детства привыкаютъ замечать все, что встречается на пути и 
отлично помнятъ все виденное. 

3) Эхотъ аммонитъ весьма близокъ къ векоторымъ изъ техъ, которые были найдены въ месте М на 
обналсенш № 8. 

*) Лямбекъ подтвердилъ это по отношенш Сёкурьи; онъ поднялся по этой реке вплоть до выходовъ 
кристаллическихъ породъ и не встретилъ пикакихъ признаковъ мезозоя. 



Я не думаю, однако, чтобы мезозой былъ здесь сильно развить; по всему вероятно, онъ 
представляетъ только неболыше выходы. 

Сл-вдуетъ заметить, что на каргв Пономарева притоки Тохлаи совершенно не указаны, такъ что, 
повидимому, ему осталась совершенно неизвестной и та речка, оъ которой происходить вышеупомя
нутая Pavlov. Sibinakovi. Кроме того, и Ахтасъ-эква-я, съ которой происходить Pavlov. Iloffmanni^ нане
сена у Пономарева пунктиромъ (смотр, карту I), вследств1е чего нельзя решить, подымался ли по 
ней Пономаревъ, или только нанесъ ее по указашямъ проводниковъ. Конечно, въ некоторыхъ отдель
ныхъ случаяхъ Пономаревъ и его спутники могли и не заметить мезозойскихъ отложешй, особенно 
тогда, когда эти последшя представляли неболъппе выходы и были бедны ископаемыми. 

Заслуживаете внимашя синяя слоистая глина, содержащая серный колчеданъ, которую виделъ 
Носиловъ на реке Лялине, где-то значительно выше устья Сёкурьи (Горн. Журн. 1884 г., т. I, стр. 279). 
Возможно, что эта глина относится къ юрской системе, какъ предполагаетъ Носиловъ, или къ меловой. 

Я долженъ сделать еще одно у к а з а т е будущимъ изследователямъ Ляпинекаго края. Выше я 
упоминалъ о правыхъ притокахъ Ляпина, впадающихъ ниже устья Сёкурьи,-Нялкъ-е и Нялтукъ-е 
эти обе речки показаны на карте Носилова, при чемъ первая тождественна, повидимому, съ Нялыхъ-ей 
Стражевскаго (смотр, выше, стр. 27 и примеч. 1 на этой стр.). Я указывалъ также, что первая часть 
этихъ назватй „нялъ* наводитъ меня на некоторый соображетя. Дело въ томъ, что по вогульски 
это слово означаетъ с т р е л у , а также б е л е м н и т ъ . Возможно поэтому, что на названныхъ выше 
речкахъ имеются мезозойсшя отложешя. Это темъ более вероятно, что обе эти речки текутъ оъ за
пада на востокъ и могутъ начинаться где-нибудь въ области уваловъ, тянущихся по правому берегу 
Ятрш *). Эти же увалы въ изеледованной мною области сложены, главнымъ образомъ, изъ мезозой
скихъ породъ, и вполне возможно, что такое же отроете они имтштъ и далее къ югу, т.-е. тамъ, 
где должны находиться верховъя Нялкъ-и и Нялтукъ-и. Будущему путешественнику следуетъ по
дробно разспросить вогуловъ объ этихъ речкахъ. 

На основанпт всего изложеннаго выше можно заключить, что, хотя на геологической 
карте В. Д. Соколова (карта III на отдельномъ листе) распространен^ „юры-мела" охваты-
ваетъ довольно обширную область, однако, на самомъ деле, большая часть этого простран
ства покрыта новейшими послетретичными отлоя^ешями; изъ этихъ породъ, доляшо быть, 
слоя^ены холмы въ той части увалистой полосы, которая находится севернее Сёртыньи. 

При составленш своей карты В. Д. Соколовъ сделалъ такое я«е, слишкомъ широкое, 
обобщеше, какое ранее было допущено В. С. Федоровымъ. На карте этого последняго 
изеледователя въ области левыхъ притоковъ Северной Сосвы (Лопсиньи, Няыси, Уольи 
и рекъ, въ нихъ впадающихъ) мезозойшя отлоя^ещя тянутся сплошной широкой полосой, 
примыкая съ востока къ более древнимъ породамъ Уральскаго хребта. Между темъ, на 
самомъ деле, въ этой местности верхняя юра и пижтй мелъ выступаютъ отдельными, 
сравнительно небольшими островами изъ-подъ сплошного покрова послетретичныхъ по
родъ 2 ). То же самое можно сказать и о мезозойскихъ отлояшшяхъ Ляпинекаго края. 

Выше я упоминалъ не разъ объ увалахъ, которые, начиная отъ обнаж. № 5 (отъ 
Нангичи-нюльтана), тянутся вверхъ по правому берегу Сёртыньи вплоть до устья Ятрш 
и далее переходятъ на правый берегъ этой реки. Изъ описашя обнажеши № № 5, 6, 7 
и 8 видно, что въ местности, мною посещенной, эти увалы, по крайней мере нижняя 
ихъ часть, дожны быть слржены изъ мезозойскихъ породъ. На черт. 3 (стр. 54) я даю 
схематический разрезъ этихъ уваловъ въ той области, где мне удалось ихъ изеледовать. 
По поводу черт. 3 нуяедо сделать несколько замечанШ. Надо иметь въ виду, что на этомъ 
чертеже сильно уменьшены разстояшя между отдельными обнаясешями сравнительно 
съ величиной самыхъ обнажеши: такъ разстояше отъ обнаж. № 5 до обнаж. № 6 
составляете въ действительности около трехъ верстъ по прямой линш; отъ № 6 до 

1) СтражевскШ лересекъ эти увалы осенью 1847 года. Онъ называетъ ихъ „Ятр1а-Уатъ-Уръ", т.-е. „горы 
берега Ятрш" (Гофманъ, стр. 95). Повидимому, это—длинная гряда, тянущаяся меридшнально по правому 
берегу Ятрш (смотр, выше, стр. 19, прим. 2). 

2) Смотр, мою статью „Мезозойсюя отложен!я Сосвипскаго края" („Ежегодникъ по Геолопи и Мипе-
ралогш Россш", 1905—1906 г., т. УШ> вып. 8—9, стр, 268-—268). 
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№ 7—версты две съ половиной и, наконецъ, отъ № 7 до обнажешя К» 8 тоя^е будетъ 
версты 2 съ липшимъ. Падеале пластовъ обнажеши №№ 5 и о8-покааано более крутымъ, 
чемъ это наблюдается въ действительности. Затемъ, нужно заметить еще, что обнажешя 
№ № 5, 6 и 7 изображены правильно, они на чертеже обращены на С. 3., какъ это и есть 
въ действительности (обнаж. № 6 обращено прямо къ западу); обнажеше же № 8 изо
бражено съ обратной стороны, т.-е. дается приблизительно зеркальное его изображеше (на 
черт. 3 обнажеше это обращено на О. 3., а на самомъ деле оно обращено на юго-юго-
востокъ (сравн. черт. 2, стр. 44) Кроме всего этого, нужно иметь въ виду еще то, что на 
черт. 3 сделано несколько допущенШ, которыя являются только моими предложешями и 
не доказаны еще; такъ, напримеръ, на этомъ чертеже конкрещй обнаж. № 6 считаются 
тождественными съ конкрещями IV* ряда обюш. № 5 (Нангичи-нюльтана); затемъ, на 
черт. 3 показано, что нижняя часть уваловъ, тянущихся отъ № 6 до № 7, сложена изъ 
юрскихъ породъ; это последнее предполоя^ен1е очень правдоподобно, но все-таки не дока
зано. Наконецъ, слои обнажешя №8 изобраяшш падающими на юго-западъ. Нужно, однако, 
помнить, что направлеше истиннаго падешя |не известно, известно только направлеше 
видимаго падешя (Ю. 3. 257°); выше (стр. 50) я высказалъ предполоя^еше, что истинное 
падеше пластовъ въ № 8 уклоняется несколько къ югу отъ видимаго, и что пласты этого 

&Я • J0.8. 

Л В С 

Неокомъ 

Черт. 3. 
обнажешя простираются въ томъ же, приблизительно, направленш, какъ и слои обнажешя 
№ 5 (простирайте и падете которыхъ известно въ точности). Такое предполагаемое поло-
жеше пластовъ обшшешя № 8 и изображено на черт. 3. 

Если все эти предположения соответствуютъ истине, то между №№ б и 8 должны 
находиться две антиклинальныя складки, оси которыхъ направлены съ С. 3. 3 на 10. 
В. В., т.-е. оне лежать подъ прямымъ, приблизительно, угломъ къ Уральскому хребту *). 
Возможно, конечно, что число складокъ значительно больше; кроме этого, складки могутъ 
быть усложнены сбросами. 

Если мое предположенге не верно, и если въ обнажеши № 8 истинное падеше слоевъ 
совпадаетъ съ видимымъ ихъ падещемъ или же уклоняется отъ него къ западу и далее 
къ северу, то, какъ я уже говорилъ выше (стр. 50), простираше будетъ приблизительно 
параллельнымъ Уральскому хребту, при чемъ слои должны падать на западъ или свверо-
западъ, къ Уралу. Въ этомъ случае тектоника Ляпинекаго мезозоя окажется сложнее, и 
мы должны будемъ допустить еуществоваше двухъ системъ складокъ. Во всякомъ 
случае тектоника Ляпинекаго мезозоя не проста; мы здесь видимъ совершенно иное 
положеше пластовъ сравнительно съ темъ, что наблюдается южнее на томъ же восточ-
номъ склоне Севернаго Урала (на притокахъ Уольи и на Лопсинье); въ этой последней 

а ) Ось одной изъ складокъ должна проходить между №№ 5 и б» а ось другой — между М>№ 6 и 8. 

Верхняя юра.. 
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местности мезозойсше пласты ИМ-БЮТЬ слабое падете на востокъ *), т.-е. простираются 
приблизительно по направленш Уральскаго хребта. 

Мне не удалось вполне выяснить тектонику ляпинекаго мезозоя; для этого у меня 
было слишкомъ мало данныхъ. Собственно говоря, вполне точно я определилъ только 
положенхе слоевъ Нангичи-нюльтана (обяая^. № 5); простираше ихъ является почти ши-
ротнымъ, о чемъ я уже неоднократно упоминалъ. Однако, какъ разъ этотъ единственный 
вполне установленный фактъ совершенно не согласуется съ указащемъ В. Д. Соколова, 
который, основываясь на изеледовашяхъ Пономарева, говоритъ, что Ляшшскш мезозой 
имеетъ приблизительно меридшнальяое простираше 2). 

Изъ всего сказаннаго читатель видптъ, что наши сведешя о Ляпинскомъ мезозое 
еще весьма не полны. Такъ, съ одной стороны, плохо выяснена тектоника, а съ другой,— 
последовательность зонъ, приведенная выше на стр. 49, хотя н весьма вероятна, но не 
вполне доказана. Эта неполнота сведешй объясняется самымъ характеромъ обнажеши. На 
восточномъ склоне Севернаго Урала изеледователь не встречаетъ твхъ длпнныхъ и пол-
ныхъ разрезовъ породъ, которые, на протяжеши многихъ версть, выступаютъ въ берегахъ 
полноводныхъ рекъ РоссШской низменности. Быстрыя горныя реки Севернаго Урала 
мелководны; течеше ихъ извилисто: река постоянно изменяетъ свое направлеше, она 
приблиягается то къ правому, то къ левому берегу, при чемъ сравнительно редко обра
зуются высоше, обрывистые берега. Если и встречаются хороппя обнажешя, то они тянутся 
на иеболыпомъ разстоянш. Поэтому сведенья получаются отрывочный, неполныя. Недо
статки обнажеши отчасти возмещаются, правда, удивительной сохранностью ископаемыхъ. 

Нуяшо заметить еще, что уральегая реки часто меняютъ свое русло; мне не разъ прихо
дилось встречать крутые берега, nopocinie лесомъ тамъ, где, по всей видимости, несколько 
десятковъ летъ передъ темъ были хороппя обнажешя. Очень возможно поэтому, что буду
щее изеледователи Ляпинекаго края не найдутъ нькоторыхъ описаняыхъ мною обнаягенШ, 
зато они могутъ встретить друия, которыхъ не было еще во время моего путешествия. 

Что касается новепшихъ породъ, изъ-подъ которыхъ выступаютъ юра и мелъ, то я не 
могу дать полной ихъ характеристики для всего Ляпинекаго края, такъ какъ я ознако
мился съ ними на неболыномъ сравнительно пространстве. Въ изеледованной мною 
местности настоящая валунныя отложешя развиты не особенно сильно Более рас
пространены здесь слои, происхояадеше которыхъ нужно приписать деятельности 
текучихъ водъ; сюда относятся пески, содержащее часто прослойки гальки, а тахше мощ-
ныя скопдешя этой последней. Глинистыя породы, которыя обыкновенно переслаиваются 
съ песками, могли отлояшться въ старицахъ и озерахъ. Во всехъ этихъ пластахъ я 
нигде не замечалъ признаковъ падешя и не находилъ органическихъ остатковъ, кроме 
тонкихъ ветокъ въ слое Ъ обнажешя № 12, на реке Энкорпш. Несколько южнее Ляпин
екаго края, въ бассейне Уольи, мне случалось находить въ отлоя^ешяхъ этого типа 
бивни мамонтовъ. Въ виду именно этого, а такя^е въ виду того, что среди вышеописан-
ныхъ речныхъ и озерныхъ отложешй встречаются слои съ валунами, происхояеден1е 
которыхъ можетъ быть приписано деятельности ледниковъ, я считаю все эти породы 
после-третичными. 

Следуетъ заметить, что некоторый изъ этихъ отложеяШ могли образоваться въ 
недавнее сравнительно время при уластш нынешнихъ рекъ, которыя, какъ я уже говорилъ, 
склонны менять свое русло; по всему вероятно, больпия скоплешя гальки, наблюдающаяся 
въ обнажешяхъ №№ 3 и 4, а также въ Низовой части обшш. № 6, были никогда отло
жены Сёртыньей. 

г) Федоровъ. Горн. Журн. 1897 г., т. IV, стр. Б85; смотр, также мою статью: „Мезозойеюя отложения Сос-
винскаго края", упомянутую выше въ нримъч. 2 на стр. 53. 

2) Смотр, выше, стр. 9; изъ текста Соколова ясно, что въ число „вевхъ вышеописанных^» породъ", 
им'Ьющихъ приблизительно мерпдшнальное простираше, входятъ и мезозойшия отложешя. 
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Приложите къ общей части. 

Указания буцущимъ изследователямъ Ляпинекаго края. 

Быть можетъ, въ географическомъ очерк* я сообщилъ слишкомъ много подробностей, утомитель
ных/в для читателя. Останавливаясь иногда на мелочахъ, которыя могутъ показаться излишними, я руко
водствуюсь следующими соображешями. Ляпинешй край очень мало известенъ. Представляя несом
ненный \научный интересъ, онъ привлечете, конечно, новыхъ изеледователей, а поэтому я и счелъ 
нужнымъ сообщить все то, что узналъ самъ. Такъ, напримеръ, я перечислилъ все известныя мн» 
въ этой местности дороги,~ибо для путешественниковъ весьма полезно знать это Съ другой стороны, 
по мере своихъ познанШ, я старался выяснить значеше вогульскихъ назватй, такъ какъ въ нихъ 
кроются иногда интересньтя указашя; такъ, напримеръ, имя реки Мансурьи (смотр, выше стр. 25, 
прим. 9) побудить будущаго изеледователяразспросить у вогуловъ и зырянъ, нетъ ли въ верховьяхъ 
этой реки горной группы, носящей назваше Мандсъ-урръ и т. п. 

Кроме всего этого, я хочу дать еще некоторый указашя и советы темъ лицамъ, которыя заду-
маготъ заняться изучешемъ Ляпинекаго края 

Прежде всего нужно заблаговременно приготовить съестные припасы, необходимые во время 
поездокъ по рекамъ Ляпинекаго края; следуетъ помнить, что местность эта въ полномъ смысле 
слова продставляетъ пустыню: иной разъ въ продолжеше недели и более не приходится встретить 
человека, не говоря уже о селешяхъ. Продовольств1е нужно заготовить зимой на месте, т.-е. въ Ля
пинскомъ крае. Въ это время по санному пути происходить оживленный торговыя сношешя съ областью 
Печоры, и только зимой можно запастись солониной, которую летомъ ни за кагия деньги на Ляпине 
не получишь (о свежей говядине летомъ не приходится и слышать). Хорошо также еще зимой поза
ботиться о заготовке сухарей и закупить масла и крупы. Изследователь, отправляющейся въ Ляпин
ешй край, долженъ помнить, что летомъ онъ не найдетъ тамъ ничего, даже предметовъ первой 
необходимости. 

Такимъ образомъ, путешествепникъ долженъ заранее все заготовить, а для этого ему нужно 
воГгти въ письменныя сногпешя съ местными торговыми людьми. Что касается последнихъ, то во 
время моего пребывашя въ Ляпинскомъ крае тамъ существовало торговое дело тобольскаго купца 
Сыромятникова, доверенный котораго жилъ на Сибиряковской пристани. Сыромятниковъ перекупилъ 
дело у Сибирякова; теперь, насколько я знаю, онъ порепродалъ его тобольской фирме Плотниковыхъ. 
Въ мое время въ Саранъ-пауле, кроме того, торговалъ еще весьма солидный купецъ Петръ Потровичъ 
Алексеевъ. Съ течешемъ времени, конечно, могутъ произойти перемены, а поэтому лучше всего 
обратиться къ писарю инородческой Управы села Сартыньи (это село находится на Северной Оосве 
и часто на картахъ обозначается подъ именемъ „Сосвинскаго"). Нужно попросить сартыньинскаго 
писаря дать с в е д е т я о томъ, съ кемъ изъ ляпинскихъ купцовъ лучше всего войти въ переговоры. 
Сартыньинской Инородческой Управе подчинено все вогульское населете, обитающее по Северной 
Сосве и Ляпину, а поэтому писарь Управы знаетъ всегда все местный дела. Адресъ писаря: „городъ 
Березовъ, Тобольской губернш, село Сартынья на СЪверной Сосве. Писарю Инородческой Управы". 
А]ожно одновременно обратиться за теми же сведениями къ священнику села Щокурьинскаго (Сёкурья-
паула). Адресъ такой: „гор. Березовъ, Тобольской губ. Священнику села Щокурьинскаго на Ляпине, 
черезъ Сартыныо". Нужно иметь въ виду, что письма въ эти отдаленный страны идутъ очень долго: 
летомъ 1902 года я получалъ изъ Москвы письма черезъ месяцъ после отправлед1я» Теперь почта 
должна ходить несколько скорее, такъ какъ за последив годы ое стали возить отъ Тобольска до 
Березова на пароходахъ, а прежде она доставлялась на лодкахъ. Зимой почту возятъ на лошадяхъ 
и на оленяхъ. Не нужно забывать, что весной и осенью во время распутицы почта совсемъ не ходить. 

Чтобы попасть летомъ въ Ляпинешй край, надо ехать по железной дороге до Тюмени (черезъ 
Екатеринбургъ). Далее, путь идетъ по рекамъ. Въ начале девятисотыхъ годовъ правильное пароход
ное ДВИЖЕЯ1В существовало только между Тюменью и Тобольскомъ; теперь же, судя по газетнымъ 
ИЗВЕСТ1ЯМЪ, оно установлено также между Тобольскомъ и Бврезовымъ (кажется, разъ въ неделю). 
Самая трудная часть пути—это отъ Березова до устья Сёкурьи. Насколько я знаю, правильнаго па-
роходнаго движетя по Северной Сосве и по Ляпину до сихъ поръ нетъ, грузовые же пароходы 
идутъ весьма медленно и приходятъ въ Ляпинъ *) поздно, между темъ какъ изеледователю жела
тельно какъ можно раньше попасть на место работы. Кроме того, время отправлетя частныхъ груао-

*) Читатель помнитъ наверно изъ географическаго очерка, что главные населенные пункты Ляпин
екаго края: село Щокурьинское, Саранъ-пауль и Сибиряковская пристань, все сосредоточены невдалеке 
отъ устья Сёкурьи. Весь этотъ маленыай заселенный районъ носитъ у мт стныхъ жителей собпрательноо 
назваше: „Ляпинъ". Въ этомъ именно смысле я и употребляю это назваше. 
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Приложена нъ общей части. 

УкваыАя буцущимъ цасд*д.ователямъ Ляд и покато крал. 

Быть можетъ, въ географ ическонъ очврде л сообщит, слишкомъ иного нодробиостей, утоми тель
цы нъ для читателя. Останавливаясь иногда на, мелочахъ, история чогутъ показаться нлдвшннын, я руко
водствуюсь следующими соображешчМи- Ляпннск1й крзй очень мало нпиЪстеиъ, Средсгявллл несом-
венный ] научны И интересъ, онъ привлечет^, конечно, ноаыкъ изол-вдоаателей, а поэтому я н счелъ 
нуюаъшъ сообщить все то, что уэчалъ оачъ. Так*, налркмеръ. я перечислила все известны* миь 
въ этой местности дороги,"иио для путеш.ествеяниковъ весьма полевно знать вто Съ другой стороны, 
Но ыфр* овоикъ поддав iff, я стирался выяснить значен!* вогульсннкъ иаяван !й, такъ какъ въ нихъ 
кроготсл иногда интересный у казан in; такъ, напркмеръ, нмя реки Мансурьн (смотр. вышо стр. Еб, 
прим, 0) побудить буду Щ4Г0 и аоледо в ателя раз спросить у вогуловъ и зырянъ, нетъ ли въ верюнеядъ 
этой реки горной группы, носяшев н&аваше Маидсъ-урръ и т. п. 

Кроме всего этого, я ю ч у дать еще некоторый указала и совЬты темъ ли.ц.амъ, которыя ааду-
макить заинтьси изучение иъ Ляпинекаго края 

Прежде всего нужно заблаговременно приготовить съестные пеннасы, необходимые во время 
аоъ"здокъ по рйкпыъ Лясщнскаго крал; сладуетъ помялт*, "что местность эта въ подцомъ смысле 
слона продставляетъ пустыиЕо: иной разъ въ продолжена недьлн и Go лье не прнюднтся встретит!: 
человека, не говоря уже о селеи1яхъ< Продовольствие яущно заготовить я и мой ira честъ, т.-е. въ Ля
пинскомъ крае. Въ ато время по санному пути п рои сэддятъ оживленный торговый оно ше н 1я съ областью 
Печоры, и только зимой можно запастись солониной, которую летомъ яи з а нак1я пеньги я а Ляпине 
ке получить (о свежей, говядине летоиъ не приходится н сды-'пать). Хорошо также еще ЗИМОЙ поза
ботиться о э а гот овне сухарей и закупить масла и крупы. Наследодатель, отправляющейся въ Лщгнн-
cKifi край, долженъ помнить, что летомъ онъ ее найдетъ таьгъ ничего, даже лредметовъ первой 
необходимости. 

Таннмъ образомъ, путей ветве1шия.ъ должояъ заранее все ааготовить, а для этого ему нужно 
м 1гги въ письменных оношеИч съ местными торговыми людьми- Что касается цдследни*ъ, то во. 
время моего пребывали въ Ляпинскомъ крае тамъ существо в ало торговое дело тобольснаго купца 
Сыромятчнкова, доверенный котораго а л н а Сибиряковской пристани. Сыроыятниковгъ перекупилъ 
ДЕПО у Сибирякова, теперь, насколько я знав, онъ порепродалъ ого тобольской' фирме Плотин ко выи,-
Въ мое время еъ С арапь-п ауле, нромъ того, торгов алъ еще весьма солидный купецъ Еетръ Потровнчъ 
Алегссеелъ. Съ точение чъ времени, конечно, могуть произойти перемены, а поэтому лучше всего 
обратиться къ писарю инородческой Управы села Сартыиьи (.вто село находится в а Северной Сосве 
и часто на карталъ обозначается подъ именемъ „Сосвннсиаго"). Яунно попросить сартыньинскаго 
писари дать сведен 1л • томъ, съ кемъ изъ ляп из он илъ купцовъ лучше всего дойти въ переговоры. 
Сартыиьи некой Инородческой Управе подчинено все вогульское население-, обитающее по Северной 
ЦэсвЬ н Ляпину, а поэтому ансарь Управы знае/гъ всегда все местный дела. Адресъ писаря: „городъ 
^ере^оьт,, Тобольской губерн1и, село С&ртыньп на Северной Сосвъ. Пнсарй Инородческой Управы". 
Можно одновременно обратиться за теми же сведениями къ священнику селя Щокурьинскаго (Сйкурья 
паула). Лкресъ таиой: „гор. Беречовъ, Т -у-.. • v.. л губ. Священнику оела Щокурьинскаго в а Ли пи не, 
черезъ Сартынью". Нужно НМЁГЬ ВЪ виду, что письма въ зти отдаленный страны идутъ очень долго: 
летомъ года я получалъ яаъ Москвы письма черезъ м4сяцъ после отправлей1я. Теперь почта 
должна ходить несколько окоръ-?, такъ какъ а а п.осл'Ёдц1е годы ое СТАЛИ ВОЗИТЬ отъ Тобольска дс 
Березова на лароходатсъ, а прежде она доставлялась на лодкахъ. Энмой почту возить на лошадяхъ 
и на ОЛЙИЯХЪ. Не нужно забывать,что весной и осенью во время распутицы почта совсемъ ве юдитъ. 

Чтобы попасть летйчъ въ Лапянск1й upe-fl. Надо еяатъ по железной дороге До Т«1*ени {черезъ 
Екатеринбургъ), ДалЪе, путь вдеть по рекамъ. Въ начале девяти соты къ годоаъ правильное пароход-
чое дйкягенЁе существовало только между Тюменью и Тобольскомъ; теаерь же, судя по газетИЫыъ 
»эеест1чмт!т с но установлено также между Тобольскомъ и БбреЭОвцмъ (ке жегся, рааь аъ неделю). 
Самаа трудная часть пути—это отъ Березова до устья СЭяурьн. Насколько я знаю, правнльиаго па-
ротоднаго движения по Северной СоснЬ и по Ляпину до сихъ порт? нетъ, грузовые же пароходы 



выхъ пароходов-* весьма неопределенно. Поэтому нечего, вообще, разсчитывать, что удастся про-
вхьть на пароходв по Северной Сосвъ и по Ляпину; гораздо нэдеян-ве *яать отъ Берегова на 
„клюк*41—большой крытой лодк*, яаторув) нужно ааблаговромевно заказать в* Ляпивсвомъ край 
сь твнъ раз счетом*, чтобы она была построена къ весн'в, н чтобы со вокрътемъ т/йкъ во с [гласили 
въБереаовъ *) и поручили бы танъ надзору какого-нибудь надежна™ человека (самое лучшее поручить 
•1Сдну кому-нибудь наъ местной администрации)' Сплавить каюкъ МОЖНО череаъ того же Сэртыньин-
скаго писаря, который велит* вогулам* повезти на иемъ почту ивъ Ляггина в* Береэовъ, Если же 
лутешественнив'ь будетъ нанимать кагокъ у кого-нибудь паъ ляиипсинхъ кителей еъ т%мъ, чтобы 
его сплавили весной въ Березевъ, то онъ долженъ непрем-вяно оговорить, что осенью овъ вернется 
въ ВердзОЁЪ на гомъ же капк-Ь- Иначе ыутещестнепникъ шясоть о статьей въ нужное время йезъ 
лодки. Именно осенью воЬ чайки быпаютъ заняты, такъ дачъ въ никъ оплавляют* В * Ecpeaosij рыбу 
лЪтняго улова, 

Съверная часть Западно-Сибирской равнины въ тЪхъ м'вотьдъ, ГДЪ Ы Й * пришлось && видъть, 
предотавляетъ весьма болотистую низменность, поросшую непроходимыми JiUca^H. Поэтому лътомъ 
с;соСщон1е происходить почти исключительно тсо рт-каиъ, 'около которых* сосредоточивается все 
инородческое население, занимающееся въ это время года рыброЯ довлей. Когда должностным* лицамъ 
приходится 'ваднть по Оольшиыъ р*памъ Березовокатс у^зда [Обь, Оосвв, Ляпинъ), то гребцами олу-
жатъ вогулы и остяки, & иногда И русские, которые обязаны за небольшую плату дъ версты РОДИТЬ 
• •вдущихъ по казенной надобностл. Гребло въ мънягстъ на сташияхъ, Ученый изсл4дователь 
можетъ такиыъ же точно обрязомъ про'Ьхать на овоемъ длюк'Ь наъ Берез ова въ Ляпинъ я обратно, а о 
только для этого слЪдуегъ въ Тобольск* у властей напастись открытым* листом** Нужно заручиться 
содъйств1емъ какого-нибудь научна.™ общества к описаться ватъмъ с* тобольскимъ губернатором*, 
который можетъ оказать путентэственику весьма существенную помощь 

ПрНхавъ ъъ Ляпинъ и ознакомившись оъ местными условгями, путешественниц* сан* увидитъ, 
гмгь ему лучше всего основаться: въ сел-в лнЩокурьнн окончили же въСаранъ-паул"В, ил^нанонацъ, 
на Сибиряковской пристани. Во время моего пребывап1я в* ЛяпннЪя, в* промежуткатъ между потол
ками, -"• •• j I• на Сибиряковской пристани; она нив понравилась въ виду того, что ацъсь било > 
людно и спокойнее. Въ то же время Сибиряков с лая пристань находится не такъ ужт> далеко *г ога 
С&курья*паула (йела Щокурышскаго), и отъ Саранъ-науда, я туда всегда молено сьЬэдить, если явится 
необходимость. Понятно, что за тринадцать л4тъ услови! Жизни въ ЛНПЙНЬ тиогдп измениться. 

Для иэсл^дователя-геологи очень удобно, что svb главйыя посеЛенЫ выходятся вбл^ан ултья 
Сйкурьнг = -. .1 I-. - здгвеь, можно с* большинь удобством* совершать псЬэдки по всей систем* 
Сйкурьи (т.-р. по главной ptntls, а танке но СВртыньъ- съ Ятр1е9 и поПоль*)»До устья Маньи отсюдв, 
толге не особенно далеко. 

Описанный выше способ* передпижешя на пороминныхъ гребцахъ во^можеиъ, понятно, тольнс 
по Аольпгнмъ р-Ькамъ, по берегам* когорыхъ шага селений. Во в рема же геологцчеокидъ р»бвтъ при
водится путешествовать, главныаъ образом*, по совершенно глухое, бозл^днои маетности, а поэтому 
иеобкодимо наийть постоянных* лоцочнидовъ, КромЪ того, при иэсл*доввн1и предгор1й Урала прихо
дятся *зцнть по мелководным*, быстрыкъ р-нчиамъ, по которыми невозможно подниматься па веслах*. 
Въ атихъ случаях* применяются друпе опоообы червдвитеап!^^ Въ 1Й02 году мы Ладили таким* 
образом*: дв* маланьпш вот'ульскхя лодочии. для Сольшей устойчивости свяэываляс1> бокъ-о-
бокъ,н их* тащили лротнвъ течения би^ерой (обыкновенно двв человека тащили пару ЬБяааниыиъ 

•} Въ самом'ь Верезовв въ начале девятисотыкъ 1Ч]донъ каинюиъ пе д*далл; 1щнсчно, самое удобное 
^ыяо бы заказать каюк* ляокно въ 

^ Во время моего пугвшеетн1я я пользовалоя сауызгъ либезиьгмъ содъйств1емъ тогдашвзго тобопъ-
сиаго губернатора А, П. Лаппы-Стпржнпвцвдго, который былъ ув^домлент, о моеиъ луташабгтв1н Ыоавовскннх 
Общесмотиъ Испытатален Природьг. ^бврнаюръ снабднлъ меня открытым! лнотонъ, я такжо пнс&м£«я' jrt 
ув9янча представнтелямъ адннянлтр&Ын, и вев это арнвесло ияЪ большую польау. 

Лилаиъ. собньаттимся птташйявоимь во отпяпенвынъ и тлтинмъ тголкаиъ СиОИои. я МОГУ лать 
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таи имъ образомъ лодокъ). Это—медленный способъ передвижения; именно в е д а е т е этого мои изо ле
дов ан1д въ Ляпинскомъ крае охватили весьма малую площадь. Ляпинск1е жители не знащтъ дру
гого способа е зды по горвымъ рвкамъ; между темъ, вогулы, живущте несколько южнее, по верхнему 
течен1ю северной Сосны, уиеютъ отлично ездить на шестахъ. Этотъ способъ пер е движения состоять 
въ слъдующвмъ: одинъ лодочннкъ становится на носъ лодки, другой ни корму, оба упираются длин
ными шестами въ дно реки и, такимъ образомъ, отталкиваются. Лодка у атихъ вогуловъ иная, чемъ 
у Ляоёбхкееъ , она значительно длиннее, й поэтому гораздо устойчивее, это во-нерныхъ, а во-вторыхъ, 
сна гораздо поместительнее и можетъ поднять больинн грузъ: кроме двухъ лодочнивовъ и путеше
ственника, въ такую Ji&nKj" молена поместить еще порядочное количество клади, 

•Ьзда на шестакъ быстра, се нельзя и сравнивать въ этомъ отношен]и съ передвижеэномъ. при 
помощи биче-вы. Я вполне убедился въ этомъ, когда въ 1604 году путешеотвовалъ по левымъ гор-
I;•.!•!:. прнтокамъ Северной Сосвы, Сесвинсше лодочники вогулы возили меня съ быстротой, о которой 
и не имеяъ н представления, когда два года лередъ тъмъ 4зди.ть НО дритодамъ Ляпина; они 
проходили на гдестадъ по таккмъ порогами, которые ляпинсклмъ зыряиймъ кажутся совершенно 
непреодолимыми. Еуцущнмъ изслЬдователямъ Ляпинекаго края я советую поэтому ваять лодсчпн ко въ 
съ верхней. Сосвы. Это, можетъ быть, обойдется ценного дороже, но аато пугентеетвеннниу удастся 
изучить з& тотъ же промежутонъ времени несравненно большую область 1). 

О найме Сосвкнскнхъ лодочниковъ надо также позаботиться еще зимой. Весной» къ наавален
ному времени, ели могут* приплыть къ устью Ляпина и ждать тамъ путешественника, или же они 
могуть сами проехать въ Ляпинъ- Понятно, лодочники должны захватить съ собою необходимое колн-
чним'Ш! л.одокъ. Яри этццъ нужно раз считывать ъакъ: яъ лодки, хром В двухъ лодочниковъ, молоть 
поместиться трет1й человекъ и,кажется,пудовъ fl—1 клади. Къ оожалетю, л не помню точно, сколько 
пудовъ подымает* лодка верхие-еосвинсквхъ вогуловъ: помнится мне» пуда 22 (я считаго, что три че
ловека зевать пудовъ 16-16)- Лодку ни въ коемъ случае не нужно перегружать, такъ какъ на быст-
ромъ теченш, среди камней, ее можетъ легко валить водой. Не худо заказать лодочникамъ захватить одну 
или дв* ААЛАСНЫЕЪ лоднн; при -ваде по мелкииъ"лорожнотымъ рвкамъ дно лодокъ сильно нанашивается. 

Наочетъ найма этихъ р а б о ч и е следуетъ описаться съ русокнмъ торговтемъ И. В. Поповътмъ, 
живущимъ въ Няхсимъ-уоль-паулв на Северной Сосне; Попова я знаю, какъ человека аккуратного и 
распорядитель^™. Его адресъ: ,г . Еареаовъ, Тобольской губ., село Няхошголь на Северной СоснЬ 
[череаъ село Сартынъю), Ивану Васильевичу Попову11. Изъ нерхнв-сосвинскихъ вогуловъ я могу уиа-

:\. семейства Номяныхъ, Еннаховыхъ, Тасмановыхъ, Курнковыхъ и вообще вогуловъ изъ селе-
ч!й Няхсимъ-уо-т.ь-паул'ь., Халь-оаулъ, Яны-лаулъ, В с е верхне-соовияся1е вогулы, работав mi в у меиы, 
оказались смелыми, преданными людьми и отличными лодочниками а). 

Что касается проводника, то его, понятно, нужно ваять иаъ Лапннскихъ жителей-
Путешественнику необходимо запастись тецлышъ а ими имъ ллатьемъ я хорошими гглащомъ 

отъ дождя *) . Нужно танке захватить брезенты, чтобы покрывать кладь на. лодкахъ, н пологами 
огь комаровъ. Для себя я советую сделать ЙЗЪ кисеи такой полоть, который повгорялъ бы форму 
палатки, но былъ бы несколько шире посл-ндвей и длиннее ея еннэу, при чемъ внизу полоть нужно 
обшить ситцомъ, чтобы удобнее было подворачивать подъ по столь *)} у мъотыыхъ рабочихъ имеются 
всегда собственные полога, изъ оятда 

!J Насколько персдвиаеен1е на- пгестатъ удобявв, сравнительно оъ передвижеи1еыъ на бичевъ, видно ли
того, что В. С. Федоровъ, отправляясь въ 1830 году аа Подчеремъ и Щугоръ (притоки Печоры), съ*вднкъ 
сначала иа ръну Вишеру исключительно для того, чтобы ианлть тан* лодочниковъ. умъющихъ ъзднть ив 
шестахъ, такъ какъ в а Печоръ онъ не надвллся найти таколыхъ; Федорову впослЬдстз]ч не яршилоеь рас
каиваться въ егомъ (Горн. Журн. 1996 г., т. II, сгр. ЗЭЬ; смотр, также сгр. 130 въ стать! Федорова „О лодоч
ной оъеыкъ*, помещенной въ Иавъст. Имп, Русск. Географ, Общ., т. ХХТЛ, ISO! г.). Передъ лоииъ njie-
шествкмъ ва Скверну» Сосву въ 1904 году Федоровъ въ рааговоръ со мной настоятельно соввтовалъ Фзднть 
на шветйхъ, ТАКЪ какъ это вес pa внесло быстр* а и удобнее. Я съ внмъ вполнъ согласенъ; совершенно но 
понимаю, почеиу Топчанъ сччтавгъ, что пвредвкж*в1е ва бачеве легче и успъшнве, нежели на тостаяъ 
(Го^ иаьъ, стр. 54). 
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Къ коыарамъ не слвдуетъ относиться легкомысленно; изеладонателю, путешествующему по 
Сьверному Уралу, придется все лЬто о читать оя съ атиыъ бпчоиъ тамошних* п*оовъ. 

По рекам* нельзя, понятно, подняться на лодке до самыть верховьев*. В * области истоков* 
и по водораадИ.лаыъ приходится путешествовать и^шконъ, при чемъ грузы перезозятся на лоша.ДЯХЪ. 
Въ трудно проходимых* местах* поклажу навьючивают* на спину лошадей, но дорогам* же 1 ) грузы 
можно перевозить на яартахъ [оленьи сани). МнЪ лично приводилось путешествовать по Свверному 
Уралу только на лодкахъ; • передвизкен!и не сухимъ путемъ и о перевозкё клади на лошадях* я 
много слышал* отъ Е С Федорова и отъ с путник овъ Пономарева. О* Э_ Лянбекъ, бывши со мною 
въ Ляпинскомъ к pat , во время самостоятельные своихъ экскурс и не пользовался лошадьми; всю 
поклажу ввели на себе сопровождавши Ля м бека рабочее; однаж», именно поэтому онъ не могъ со в ерю an, 
далек»к* путешеств1й, такъ какъ нельзя было ваять съ собою много запасов*. О найм* лошадей 
нужно позаботиться заблаговременно, ибо лошадей въ Ляпинскомъ край очень мало. 

Въ то время, йогда я путешествовалъ по Северному Уралу {&ъ 1GQ3 и 1904 гадахъ), единствен¬ 
ный фельдшер*; обслужи на Ющ1й вею область С-вяернои. Сосвы н Ляплиа, жил* въ сел£ СартьтньЪ на 
Северной Сосве, там* же находилась и единственная аптека Поэтому иутешествеиникъ долженъ 
ими п. съ собою саыыя необходимый лекарства 

Конечно, за поолвдн&е время въ этой маетноати могло произойти иного иамЪнен1и, однако, 
всегда вцгсдн'Ье быть готовымъ къ худшему! лучше Bgarsi съ собою что-нибудь лишнее, чъмъ ока
заться на месте работы без* необходимых* вещей. 

Я ;.5нивяюсь перед* чигателемъ, если сообщаемые мною сведишя покажутся ему излишними, 
По собственному опыту, однако, я знаю, какъ дороги так1л указан [я, если иь* модтно долучить 
пефвдъ NYIENIECTBIEM'bt как* дорог* иногда ооветъ, который, на первый взгляд*, кажется но стоющим* 
oniimanuii Я лично всегда готоьъ, по м'Ьр-в оилъ, дать указании воемъ шэлающнмъ заняться ипо.тЬдсюа 
шемъ ВООТОЧНЙГО склона СЪверааго Урала; если у этих* лиц* возникнуть каша-либо вопросы, то я 
прошу обращаться прямо ко мне (адресъ: „Москва, Университет*, Геологически кабинете11)-

Я располагаю некоторым к статьями В Д. Соколова, В. Б, Пономарева я др., касающимися Ля-
пинедаго края; статьи лта были напечатаны Съверно-Уральскимъ Горпо-Прсмышленнымъ Общесл--си-. 
на правах* рукописи и являются теперь большой редкостью. После окончан1н настоящей моей работы, 
я намереваюсь какъ эти сочи нешл, такъ н подлинник* карты Ляпннскагокрая, составленной Пономаре
вы мъ и Грязновыыъ, передать въ библ1отеку геологическая кабинета Император ска щ iloc нов скаго 
Университета, чтобы лица, иитересуютщяся Ляпинокимъ кр&амъ, могли, при желаньч, ознакомиться 
съ ЙТНМИ трудами, 

Н1--

ОДЕЖДУ, поаога и вообще вес яеооюдикое н не раасчнтывали пополнить недостающи! вещи въ Ляп НЕ". 
Советую и самому путешестввнвнку., по возможности, првдусиотрёть все и заблаговременно всьмъ заца-
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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

О Б Щ 1 Я У К А З А Н 1 Я . 

Приступая къ описашю юрскихъ аммонитовъ Ляпинскаго края, я считаю необходи-
мымъ ознакомить читателя съ некоторыми выражешями, которыя я употребляю при опи-
санш, и теми пр1емами, которые применялись при измеренш раковинъ. 

Человеку, хорошо знакомому съ литературой по аммонитамъ, мнопя мои объяснетя 
и з а м е ч а т я покажутся излишними. Останавливаясь на нихъ, я имею въ виду тъхъ лицъ, 
которыя только-что приступаютъ къ подробному изученио аммонитовъ. Очень часто авторы 
употребляютъ термины, яе давая объяснение, ибо считаютъ ихъ общеизвестными. По лич
ному опыту, однако, я знаю, какъ трудно бываетъ иногда доискаться точнаго значетя 
такихъ терминовъ. Понятно, я не буду вдаваться въ описаше общаго строешя раковины 
аммонитовъ, объяснять, что такое жилая камера,. лопастная л и т я и т. д. Все эти свгЬ-
дъшя можно найти въ любомъ учебнике палеонтологш. 

Въ раковине аммонита, я различаю две спиральныя лиши: в н у т р е н н ю ю и 
в н е ш н ю ю . Внутренняя соответствуем шву, т.-е. лиши, где более взрослый оборотъ 
соприкасается съ предшествующимъ. Обыкновенно для краткости я называю внутреннюю 
спиральную линно л и н 1 е й ш в а . Она видна полностью, если ископаемое вполне отде
лено отъ окружающей породы 1). Пространство, ограниченное последнимъ оборотомъ вну
тренней спиральной линш, называется пупкомъ аммонита а ) . 

Внешняя спиральная л и т я определяется пересечевлемъ внешней (сифональной) 
стороны оборотовъ съ сагиттальною плоскостью, т.-е. плоскостью, делящей раковину на 
две равныя, симметричныя половины. У вполне сохранившагося аммонита внешняя спи
ральная л и т я видна только на последнемъ обороте; на более же молодыхъ оборотахъ 
она скрыта более взрослыми *). 

Разсматривая часть оборота раковины, я ор1ентирую ее такимъ образомъ: внешняя 
или с и ф о н а л ь н а я сторона (названная такъ вследств1е того, что къ ней прилегаетъ 
сифонъ), обращена кверху, и я называю ее в е р х н е й стороной; внутренняя сторона 
оборота, которая находится противъ сифона, а н т и с и ф о н а л ь н а я , будетъ, при подоб
ной орьентировке, обращена книзу, и я называю ее н и ж н е й стороной оборота. Более 
взрослая часть оборота, при моей ор1ентировке, удалена отъ наблюдателя и называется 
п е р е д н е й въ отлич1е отъ более молодой, которая приближена къ наблюдателю и носить 
назваше з а д н е й . 

1 ) Правильно говоря, внутреннихъ спиральныхъ лиши дв*—одна съ правой, другая съ лъвой стороны 
раковины. 

2) По-латыни—umbo; отсюда прилагательное—умбональный, т.-е. пупковый. 
* *) Внутренняя спиральная лин1я соотв*тствуетъ „Nahtlinie" Квенштедта, а вн*пгняя—j,Ruckenliuie" его 

(Quenstedt, „Die Cephalopoden", стр. 31—32). 
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Такимъ образомъ, переходя постепенно отъ внутренйихъ оборотовъ къ в н е ш н и м ъ , 
т.-е. двигаясь по направленно роста раковины, мы идемъ впередъ-, переходя же , наоборотъ, 
отъ жилой камеры къ более молодымъ частямъ раковины, мы движемся назадъ. Сооб
разно съ верхней, нижней, передней и задней частями оборота определяются правая и 
л ^ в а я стороны его (или боковыя поверхности). Т а к ъ , н а п р и м е р ъ , на табл. I фиг . 1а, 2а 
изображены л е в ы я стороны оборотовъ, а на таб. I фиг. За, 4а—правыя стороны. На таб. 
I фиг, 1с правая и л е в а я стороны рисунка оовпадаютъ съ правой и л е в о й сторонами 
раковины, 

Определить точно, где лежитъ в е р х н я я ( в а е ш н я я ) граница боковой поверхности 
и где н и ж н я я (внутренняя), довольно трудно, ибо боковая поверхность весьма постепенно 
переходить канъ в ъ верхнюю сторону оборота, такъ и в ъ нижнюю. Условно я считаю бо
ковой поверхностью всю ту часть оборота, которая видна наблюдателю, смотрящему на 
раковину сбоку, т.-е. такъ , что л у я ъ его з р М я ' направленъ перпендикулярно къ сагит
тальной плоскости раковины. Иными словами, во в с е х ъ т е х ъ рисункахъ, в ъ которыхъ 
плоскость чертежа совпадаетъ съ сагиттальной плоскостью раковины, видны только боко
выя поверхности оборотовъ, н а п р и м е р ъ , н а фиг. 1а и 2а таблицы I (здесь видны боковыя 
поверхности л е в о й стороны раковины) 1 ) . Сообразно съ этимъ определяются условно и 
границы боковой поверхности—верхняя ( внешняя ) и н и ж н я я (внутренняя) 2 ) . Воображаемую 
л и н ш , проходящую между этими границами на одинаковомъ разстоянш отъ пихъ , я 
называю с е р е д и н о й б о к о в о й п о в е р х н о с т и . 

Называя сифональную сторону оборота верхней, а антисифональную нижней, я отнюдь не считаю 
первую спинной, а последнюю брюшной. По аналогш съ наутилусомъ, сифональная сторона счи
тается брюшной, а антисифональная спинной; такимъ образомъ, истинная правая сторона раковины 
будетъ соответствовать л'Ьвой стороне моихъ опиеащй и наоборотъ. Я придерживаюсь, однако, выше
изложенной ор!ентировки по той причин*, что она представляетъ безусловныя удобства при ошгсаши'и). 

Ляпинск1е аммониты отличаются в ъ большинстве случаевъ очень хорошей сохран
ностью, при чемъ часто более взрослые обороты легко отделяются отъ более молодыхъ, 
такъ-что иногда 3—4 последовательных* оборота в п о л н е доступны изучешю. При описаши 
отдельныхъ особей я называю п о с л е д н и м ъ о б о р о т о м ъ тотъ, который приданной 
сохранности аммонита я в л я е т с я в ы е ш н и м ъ ; иногда мы и м е е м ъ здесь полную жилую ка
меру, иногда только часть ея, а иногда весь „последний" оборотъ занять воздушными 
камерами, т.-е. относится к ъ п е р е г о р о д ч а т о й ч а с т и 4 ) . Такимъ образомъ, обозна
чение „последшй оборотъ" я в л я е т с я в п о л н е условнымъ и зависитъ исключительно отъ 

!) Попятно, что на этихъ рисункахъ боковая поверхность видна полностью только на самомъ последнемъ 
оборотъ. 

а ) Верхняя и нижняя части боковой поверхности определяются соответственно съ близостью къ 
верхней или нижней сторопамъ оборота, 

3 ) Эта op ieHTupoBfca соответствуешь квенштедтовской (Quenstedt, „Die Cephalopoden." стр. 22) съ тъмъ 
разэтгйемъ, что Квенштедтъ вазываетъ сифональную сторону „спинной" и „передней" (Vorderseite), а анти
сифональную „брюшной'* и „задней" (Hinterseite). Квенштедтъ указываетъ при этомъ, что „спинная" и 
„брюшная" стороны должны быть названы наоборотъ, если принять во внимайте положеМе животнаго. 
Собственно говоря, большинство авторовъ при описатяхъ ор1внтируютъ раковину аммонита такимъ же точно 
образомъ, какъ и я; только они не указываютъ этого предварительно, вследств1в чего часто возникаетъ не-
доразумъше, чтб собственно авторъ подразумеваешь, напримеръ, подъ „верхней частью боковой поверхности", 
что подъ „нижней", и т. д. Часто авторы употребляютъ термины „брюшная" и „спинная сторона", и опять-
таки не ясно бываетъ, ол'Ъдуютъ ли они въ этомъ случае Квепштедту, или же термины ихъ соответствуют^ 
положению животнаго въ раковине (до аналогаи съ наутилусомъ). Въ своихъ описатяхъ я избегаю терми
новъ „сданная" и „брюшная" сторона, чтобы не было недоразумешй. 

, •*) Термипъ „перегородчатая часть" является дословнымъ переводомъ францувскаго выражешя „partie 
cloisonnes". 
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сохранности даннаго аммонита. Дальнейшие, болЪе молодые, обороты я называю: п р е д 
п о с л е д н е й , т р е т з й о т ъ к о н ц а , ч е т в е р т ы й о т ъ к о н ц а и т. д ; иногда, д л я 
краткости, я называю последний оборотъ п е р в ы м ъ , предпослйднШ в т о р ы м ъ и т. д. 
Такимъ образомъ, при счете оборотовъ я я д у назадъ , т.-е, отъ переднпхъ частей рако
вины к ъ заднимъ, в ъ направленш обратдомъ росту раковины; гЬмъ не м е н е е , в а ч а л о м ъ 
оборота я называю его более молодую часть, а к о н ц о м ъ более в зрослую 1 ) . В ъ тЬхъ 
случаяхъ , когда устье сохранилось, я считаю концомъ последняго оборота ту часть устья , 
которая находится в ъ непосредственной близости отъ шва . Если ж е устье не сохрани
лось, то конецъ последняго оборота определяется условно: это то место раковины, которое 
кажется м н е наиболее взрослымъ. Иногда оборотъ приходится р а з д е л я т ь на две поло
вины: б о л е е в з р о с л у ю я называю п е р в о й , а б о л е е м о л о д у ю — в т о р о й . 

Конечно, л у ч ш е было бы начинать счегъ оборотовъ отъ начальной камеры и подви
гаться впередъ по направленно роста раковины, однако, это в ъ большинстве случаевъ не вы
полнимо, ибо только очень редко можно бываетъ опредетить положеше начальной камеры s ) . 

Я употребляю еще одно условное о б о з н а ч е т е : когда я говорю, что „на р и с у н к е 
аммонитъ изображепъ полностью", то это з н а ч и т ъ , что на р и с у н к е изображено в с е , ч т о 
у м е н я и м е е т с я о т ъ д а н н а г о а м м о н и т а , хотя в ъ некоторыхъ случаяхъ и пе 
хватаеть части ископаемаго (иногда имеется только перегородчатая часть, а иногда не 
достаетъ более молодыхъ оборотовъ). 

При о п и с а т и отдгЬльнаго аммонита я начинаю всегда съ молодыхъ оборотовъ и п е 
рехожу постепенно к ъ более взрослымъ,- т.-е. двигаюсь впередъ по направленно роста; 
въ связи съ этимъ и определяются термины: н а ч а л о оборота и к о н е ц ъ его. П р и с ч е т е 
реберъ (о счете реберъ смотр, н и ж е , стр. 74—76) приходится двигаться въ противо-
положгомъ направленш, оть более взрослыхъ оборотовъ к ъ более молодымъ. т . - е . 
назадъ; в ъ этомъ с л у ч а е и применяются обозначения: „первый оборотъ", „второй обо
ротъ", „первая иоловива оборота", „вторая половина" и т. д. Въ некоторыхъ случаяхъ , 
вследствие неполной сохранности, отсутствуетъ часть оборота (такъ у аммонитовъ, изобра-
женныхъ н а таб. II фиг. За и 4а и на таб. VIII фиг. la , не хватаетъ части последняго 
оборота; у изображенныхъ на таб. VII фиг. 2а и 5а и на таб. XIII *фиг. 2а не достаетъ 
части предпоследняго оборота); в ъ подобныхъ случаяхъ я говорю, что въ данномъ обороте 
имеется п р о б е л ъ 3 ) . j » А 

Ножка а прикръплена неподвижно къ линейкЬ с (на этой линейк* нанесены дЪлен1я); ножка b 
двигается вдоль по с; d и е—приспособления, при помощи которыхъ измеряется ширина отверстШ 

г ) Такимъ образомъ, начало послъдняго (перваго) оборота соприкасается съ концомъ предпосл-Ьдняго 
(второго), начало второго съ концомъ третьяго и т. д . 

2 ) Иногда это происходить вслъдств1е плохой сохранности внутреннихъ оборотовъ, а иногда вследст^е 
породы, которую не удается счистить; впрочемъ, и при хорошей сохранности трудно бываетъ определить 
точно положено начальной камеры вслъдстъче малыхъ размъровъ самыхъ молодыхъ (внутреннихъ) оборотовъ. 

*) Я называю пробъломъ оборота также и тотъ случай, когда недостающая часть оборота замещена 
безформенной породой (какъ это, напримеръ, видно внизу у аммонита, изображенная на таб. I фаг. 2а). 

Было уже указано, что у Ляпин-
скихъ аммонитовъ очень часто внеште 
обороты легко отделяются отъ более мо
лодыхъ; въ виду этого можно было про
изводить измерен!я раковины во многихъ 
местахъ, на несколькихъ оборотахъ дан
ной особи. 

Измеретя эти были сделаны при 
помощи особаго инструмента colnmbus'a, 
который изображенъ на чертеже 4. 

а 
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(напримъръ, ширина пупка). Columbus снаб-
женъ нов1усомъ f, при помощи котораго можно 
отсчитывать десятыя доли миллиметра. Въ 
единичныхъ случаяхъ, когда два смежныхъ 
д е л е т я н о т у с а располагаются между двумя 
смежными д-влешями линейки с на равномъ, 
приблизительно, раастояти отъ этихъ д*влетй, 
можно отмечать половину одной десятой мил
лиметра; въ такомъ случае получается два 
десятичныхъ знака: обыкновенно же получает
ся одинъ десятичный знакъ (десятыя доли 
миллиметра). 

Кромй columbus'a я пользовался въ 
в&которыхъ случаяхъ для измерены 
простымъ циркулемъ и кронъ-циркулемъ; 
последшй я примънялъ для измерешя 
внутренней высоты (смотр, ниже стр. 65)*). 

При измерен1яхъ, обыкновенно, преж
де всего определяется величина д1а-
м е т р а . Д1аметромъ называется прямая 
лишя, проходящая черезъ самое начало 
внутренней спиральной лиши и соеди
няющая две точки, принадлежащая внеш
ней спиральной линш и находящаяся на 
одномъ и томъ же обороте съ двухъ про-

гивоположныхъ сторонъ отъ начала внутренней спиральной 
линш 2 ) . На черт. 5 точка 0 обозначаетъ начало внутренней 
спиральной линш, лиши же АВ и А,ВХ являются диамет
рами 8 ) . 

Д1аметръ раковины можно определить также следующимъ 
образомъ (черт. 6): пересечемъ раковину плоскостью, перпен
дикулярной къ сагиттальной плоскости ея, проходящей при 
этомъ черезъ начало внутренней спиральной линш (точку 0) и 
черезъ какую-нибудь избранную нами точку А, лежащую на 
внешней спиральной линш раковины (на черт. 6 такой плос
костью, перпендикулярной къ сагиттальной плоскости ракови
ны, является плоскость чертежа). При пересечении двухъ вы-
шеупомянутыхъ плоскостей (т.-е. сагиттальной плоскости и 
плоскости чертежа) получается прямая VZ, определяющая 
направление д!аметра; длина же его определяется точками А 
и В (последняя точка-—В такъ же, какъ и точка А, опреде
ляется пересечешемъ плоскости чертежа съ внешней спираль-

*) На моемъ кронъ-циркул-в не было ношуса, поэтому доли милли
метра определялись приблизительно: 0,25; 0,5; 0,75. 

а ) Въ томъ случае, если самые молодые обороты аммонита не видны, 
положеше начала внутренней спиральной линш можно всегда наметить 
приблизительно; большой ошибки въ измерешяхъ отъ этого быть не можетъ. 

3 ) Измеряемый д1аметръ не пр1уроченъ, понятно, къ какому-нибудь 
определенному месту раковины; д1аметровъ можно вообразить безчисленное 
множество черезъ любыя две противоположныя точки внешней спиральной 
лиши. При измерен1яхъ выбираются, обыкновенно, те места, где сохран
ность ископаемаго лучше. Черт. б. 
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ной л и т е й раковины), Объ точки А и В лежать на одномъ и томъ же оборотъ спирали; 
точка А лежитъ въ более взрослой части оборота, я называю ее н а ч а л о м ъ д 1 а м е т р а ; 
точка В находится въ более молодой части оборота,—я называю ее к о н ц о м ъ д 1 а -
м е т р а . Линш OA и ОВ будутъ радДусами. При изм-вреши аммонитовъ, обладающихъ 
болт^е и л и менее резко выдающимися ребрами (напримеръ, Paulovia iatriensis) я поступалъ 
такъ: точку, определяющую начало д1аметра, я выбиралъ в ъ промежутке между гребнями 
двухъ реберныхъ ветвей, относящихся къ двумъ различным ъ ребрамъ (точки А и А, 
черт. 5); при этомъ точка В, соответствующая концу ддаметра, въ огромномъ большинстве 
случаевъ совпадала съ гребнемъ реберной ветви (точки В и B t черт. 5). Чтобы внести 
однообраз1е въ измерешя, я и в ъ т е х ъ редкихъ случаяхъ, когда конецъ д1аметра (точка В) 
приходился въ промежутке между двумя реберными ветвями, подгонялъ его все-таки къ 
гребню ближайшей реберной ветви*) . 

На чертеже 6 указанъ ц е л ы й рядъ точекъ, которыя определяютъ величину пря-
мыхъ л и т й , измеряемыхъ при некоторой определенной величине д1аметра (въ данномъ 
случае при д1аметре АВ). Прежде всего имеютъ з н а ч е т е точки С и D, которыя получают
ся отъ перееечешя последняго оборота внутренней спиральной лиши плоскостью чертежа 
(т.-е. плоскостью, перпендикулярной к ъ сагиттальной плоскости раковины); прямая л и ш я CD 
определяемая этими двумя точками, называется ш и р и н о й п у п к а при дгаметре АВ*) 
Если мы спроектируемъ точку С на сагиттальную плоскость раковины, то получимъ 
точку Р-(черт. 6); л и ш я АР будетъ б о к о в о й в ы с о т о й оборота. Л и т я же AQ называется 
в н у т р е н н е й в ы с о т о й (внутренняя высота, это—разстояте между двумя последова
тельными завитками внешней спиральной л и н ш по направленш радгуса 8 ) . 

Кроме всехъ этихъ лиши, измеряется еще наибольшая толщина оборота*), т.-е. 
л и ш я MN черт. 6; последняя перпендикулярна къ сагиттальной плоскости раковины. 

Объ и з м е р е в ш толщины нужно сделать некоторый замечашя, для уяснешя кото-
рыхъ служатъ чертежи 7, 8, 9 и 10 (стр. 65 и 66). Чертежъ 7 изображаешь поперечное с е ч е т е 
оборота, при чемъ с е ч е т е это проходить в ъ межреберномъ промежутке в ) . Плоскость, 
очерченная лишей SMRNTQS является сечешемъ оборота; л и ш я 
SACBT изображаетъ гребень ближайшаго ребра ( л и т я RP 
этого чертежа соответствуетъ боковой высоте, а л и ш я RQ внут-
ренней высотъ). 

П р и измеренш толщины у аммонитовъ, имеющихъ до
вольно выдающаяся ребра, желательно, конечно, определить эту 
в е л и ч и н у въ мея^реберномъ промежутке, т. е. измерить л и н ш 
AJN черт. 7. Это, однако, достижимо только въ томъ с л у ч а е , 
если ребра не особенно густы. Если же поверхность оборота 
покрыта сближенными между собою и въ то ж е время довольно 

J ) Конечно, было бы желательно, чтобы начало и конецъ дДаметра совпадали съ межреберными про
межутками, и чтобы болъе или менее сильное развиие реберъ не влияло на опред*лвке величины диаметра, 
но въ большинстве случаевъ, какъ указано выше, это было невозможно. 

*) Литя CD не изображена на черт, б; тамъ показан* лин1я,С1В1, равная ей приблизительно. 
8 ) Если мы обратимся къ чертежу 5 и будемъ разсматривать его, какъ проекцш раковины на сагит

тальную плоскость, то ЛИЕИЯ АС будетъ соответствовать боковой высоте; что же касается ливЗи CD этого 
чертежа, то она будетъ немного меньше истинной ширины пупка, ибо она представляетъ только проекцио 
этой последней; на самомъ д*л* точка С отстоитъ немного далее отъ сагиттальной плоскости, ч*мъ точка D 
(сравн. на черт. 6 разстоян1е точекъ С и D отъ лиши VZ). Это различ!е въ величине, однако, весьма 
незначительно, и я очень часто для краткости и для большей простоты принимаю условно, что ироекцщ 
линШ, олределяющихъ ширину пупка, равны этимъ последнимъ. 

*) Я тщательно избегаю употреблять выражеие „ширина" вместо „толщина", чтобы не было недора-
зуменгй, такъ какъ фраяцузсше авторы употребляютъ выражеше „largeur e для обозначена боковой высоты. 

8 ) Т.-е. сечен1е проходящее, напримеръ, по линш АС или линш А 1 С 1 черт. 5. 
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выдающимися ребрами, то встречается следующее затрудпеше: ножки а и b нашего 
измерительная прибора columbus'a (черт. 4 и 8) имЪютъ, понятно, некоторую толщину, а 
поэтому оне упираются въ ребра, не достигая дна межреберныхъ желобковъ, Это легко 

уяснить себе изъ чертежей 8 и 9. На 
черт. 8 а и Ъ — ножки прибора, л и й я 
MSNTOM — сечевде оборота въ межребер-
номъ промежутке, литая же MPQUO—гре
бень ближайгяаго ребра; линш ST—толщина 
аммонита, которую желательно измерить; 
на чертеже показано, что ножки а и b 
colnmbus'a не достигаютъ точекъ S и Т. 
Почему это происходить, видно изъ черт. 
9; на немъ представлено сечете co
lnmbus'a и аммонита, жзображевныхъ на 
черт. 8, плоскостью, перпендикулярной щ 
плоскости чертежа 8 и проходящей по лиши 

• Ч е> , т- 8- ХУ, указанной на этомъ последнемъ чер
теже. На чертеже 9 черныя фигуры а и Ь—сечетя ножекъ colnmbus'a. Затушеванное 
пространство—сечете аммонита, при чемъ буквы r t , г 2, г 3 и т. д. обозначаютъ гребни реберъ, 
а буквы s t , BV s 3 и т. д. обозначаютъ дно отдельныхъ межреберныхъ желобковъ1). Вследствие. 

Черт. 9. Черт. 10. 

эл-ого, толщина, которая получается при такомъ измерены и определяется взаимнымъ 
разстояшемъ ножекъ а ж Ь прибора, будетъ несколько больше истинной толщины, т.-е. 
напримеръ, линш s 8s 7 черт. 9 2). 

Очень часто бываетъ, что на взрослыхъ оборотахъ ребра довольно редки, и можно 
легко измерить истинную величину толщины, между темъ какъ на внутреннихъ оборотахъ 
той же самой особи межреберные промежутки значительно уже, и ножки columbns'a не 
достаютъ до,дна межреберныхъ желобковъ. Въвиду этого, чтобы внести однообраз1е въ 
измеретя, я делалъ и на взрослыхъ, редкоребристыхъ оборотахъ по два определешя тол
щины: одно по линш MN" чертежа 7—это измереше даетъ истинную величину толщины 
(въ дашожъ случае яожки colnmbus'a плото поилегаютъ ко дну межреберяыхъ желоб
ковъ); другое измереше я производилъ такимъ образомъ, что ножки columbns'a дохо
дили, приблизительно, до половины высоты реберъ, до точекъ т и п чертежа 7. Числа, 
полученныя при последнихъ измерешяхъ, отмечаются знакомь *; они, понятно, 
менее точны,. но ихъ можно зато сравнивать съ приблизительными измережями 

*) Можно было бы, конечно, утонить ножки columbus'a; я, однако, не сделалъ этого, ибо утонять 
ножки пришлось бы очень сильно, и он* при сдавливанш аммонита действовали бы почти какъ ножи и 
могли бы его разрушить. Тоншя ножки нужны для молодыхъ оборотовъ, а эти носдедще вообще очень 
хрупки* 

2) Для случая, изображеннаго на черт. 9, истинной толщиной, которую желательно измерить, будетъ 
ЗШН1Я S a 8 e . 
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толщины густоребристыхъ оборотовъ, где ножки прибора не достигаютъ до дна межребер-
ныхъ промежутковъ *). 

Въ некоторыхъ случаяхъ, имея и ргЬдкоребристые обороты, мы не можемъ, однако, 
произвести точнаго опредълещя толщины. Это бываетъ тогда, когда реберныя ветви рас
положены „зигзагомъ" (о такомъ расположении реберъ смотр, ниже, стр. 7 3 — 7 4 ) . Въ этомъ 
случай противъ межребернаго промежутка одной стороны раковины находится съ про
тивоположной стороны не межреберный промежутокъ, а ребро; это ясно видно изъ чер
тежа 10, на которомъ изображенъ такой же разрезъ, какъ и на черт, 9, и обозначен1я 
те же. Имея зигзагообразное расположеше реберъ, приходится измерять толщину по ли
нш s^g* (черт. 10); эта л и т я не будетъ перпендикулярна къ сагиттальной плоскости 
(между тЪмъ на черт. 9 лишя s 3 s 7 перпендикулярна къ этой последней). Такимъ 
образомъ, лишя s a s 6 (черт. 10) не опредъляетъ точно толщины, и мы получаемъ вели
чину несколько бЬльшую 2 ) . Въ подобныхъ случаяхъ я обыкновенно измеряю толщину еще 
и по линш s a r 5 (черт. 10) в). 

Понятно, что для аммонитовъ, покрытыхъ слабо выдающимися ребрами (какъ, на
примеръ, Pavlovia vogulica таб. XX фиг. 1 — 5), всв въшгеизложенныя подробности изм-в-
реши не имеютъ существеннаго значешя. У такихъ аммонитовъ толщина всегда будетъ 
безъ знака * *). 

Какъ было указано выше, при никоторой определенной величине д1аметра АВ 
(черт. 5 и 6) измеряется рядъ линш, а именно: ширина пупка CD, боковая высота АР, 
внутренняя высота AQ и, наконецъ, толщина MN, для которой часто производятся два 
изм-вретя. Вся эта совокупность измгЬренш, сделанныхъ при некоторой определенной 
величине дгаметра, называется р я д о м ъ и з м е р е н ! й . 

Въ рядахъ измерешй, прилагаемыхъ къ описашямъ аммонитовъ, я даю не абсолют
ные величины, полученный при измерении, а относительныя. Эти последн!я вычисляются 
такимъ образомъ: во-первыхъ, во всехъ рядахъ измерешй я принимаю дтаметръ рав-
нымъ 100, а рядомъ въ скобкахъ я помещаю его истинную величину въ миллиметрахъ (смотр, 
ниже ряды измерешй въ описашяхъ аммонитовъ, а также стр. 79, 81); все же остальныя 
величины (ширина пупка, боковая высота и т. д.) вычисляются въ % Диметра 5). 

Во-вторыхъ, я принимаю и боковую высоту за 100 и вычисляю относительныя величины* 
толщины и внутренней высоты. Истинная величина боковой высоты, въ миллиметрахъ, поме
щается рядомъ въ скобкахъ. Относительныя величины придаютъ больше наглядности рядамъ 
измерешй, и, благодаря имъ, можно легко сопоставлять между собою отдельные ряды 8 ) / 

!) Вышеизложенныя соображстя можно отнести и къ измерение боковой высоты; однако, у изучен-
яыхъ мною вид овъ ребра въ области сифональной поверхности выдаются сравнительно слабо, вслъдств1е 
чего приблизительная величина боковой высоты, получающаяся при измерешй, весьма мало отличается отъ 
ея истинной величины, и этой разницей можно смело пренебречь. 

2 ) Приблизительный величины отмечаются особымъ образомъ, о чемъ будетъ сказано ниже. 
') Это последнее измереше приводится у меня со знакомь * и оно вполне соответствуешь измеретю, 

произведенному по линш т п чертежа 7. На самомъ деле лин1я mn черт* 7 равняется mM-j-MN + Nn, где 
линш т М и Nn равняются каждая половине высоты ребра, а сумма ихъ равняется высоте одного ребра; 
лишя же s 2 r 8 черт. 10 равняется сумме истинной величины толщины -|- высота одного ребра. Иногда, въ 
случае зигзагообразнаго раслоложешя реберъ, я ограничиваюсь только атимъ последнимъ измеретемъ по 
линш s2T5 (черт. 10), не производя и з м е р е в 1 я по линш s a s e (тотъ же чертежъ). 

*) Следуешь заметить, что и у толсторебристыхъ аммонитовъ на очень молодыхъ оборотахъ ребра 
весьма тонки и мало выдаются, а поэтому при постепенномъ переходе къ болйе внутреннимъ частямъ ра
ковины различ1е между двумя измереншми толщины должно постепенно исчезать. 

5 ) Предцоложимъ, напримеръ, что величина дДаметра равняется D, а величина ширины лупка при 

этомъ дтметр* равна и. Составляемъ пропор^ю въ которой х обозначаешь искомую о т н о с и 

т е л ь н у ю величину ширины лупка; х = ~ юо. 
в ) При вычисленш относительныхъ величвдъ, я ограничиваюсь однимъ десятичнымъ знакомъ; при 
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Такъ какъ, съ другой стороны, абсолютныя величины могутъ тоже представлять ииге-
ресъ, то они, въ миллиметрахъ, приведены въ особомъ приложении въ конце книги (При-
лоэкеше I) 1 ) . 

Относительныя величины, собственно говоря, представляютъ отношетя отдельныхъ 
частей раковины къ д1аметру (или къ боковой высоте), умноженный на 100. Въ виду 
этого я часто говорю, * напримеръ,—„отношение толщины къ ддаметру" вместо „относи
тельная величина толщины" и т. д. Для краткости же я обозначаю относительныя вели
чины такимъ образомъ: 

Ш ' т обозпачаетъ ширину пупка, выраженную въ °/о Диаметра. 
дхам. 
т. 

дТамГ 
в. в. 
д1ам. 
б. в. 

д ш Е 

толщину,2) 

внутреннюю высоту, 

боковую „ 

Затемъ: 

ообозначаеть толщину, выраженную въ °/о боковой высоты 

б „ внутреннюю высоту8) „ „ „ 

Въ техъ случаяхъ, когда измерешя могли быть сделаны только приблизительно, 
соответственный числа напечатаны курсивомъ. Если известно, что истинная величина 
больше приблизительной, то передъ последней ставится знакъ > , если же приблизитель
ная величина больше, то ставится знакъ < 4). 

Что касается относительныхъ величинъ, то нужно заметить следующее: если д1а-
метръ "былъ определенъ приблизительно, то все относительныя величины, вычисленный 
въ °/о Диметра, будут ь тоже приблизительны и печатаются курсивомъ. Это относится и 
къ боковой высоте: если она определена приблизительно, то и величины, выраженныя 
въ % е я » будутъ приблизительны (знаки неравенства > и < применяются, понятно, и 
для относительныхъ величинъ) 8). 

этомъ я поступаю обычыымъ путемъ: если второй десятичный знакъ меньше 5, то я отбрасываю 
всю дробь, начиная отъ второго знака. Если же второй знакъ больше 5, то я прибавляю 1 къ первому 
знаку (я поступаю такимъ же образомъ, если второй знакъ равняется 5, а за нимъ слъдуютъ еще деся
тичные знаки). Если же второй знакъ равняется 5, и далее дробь прекращается, т -е. дълен1е происходитъ 
безъ остатка, то въ этихъ ръдкихъ случаяхъ я сохраняю два десятичныхъ знака. 

*) При вычисленш относительныхъ величинъ могли произойти ошибки (хотя эти вычислетя и про
верялись очень тщательно); поэтому, если читатель найдетъ где-нибудь несоответмтае между относитель
ными величинами и абсолютными, то нужно отдать пред почтен! е последнимъ. 

2) При этомъ, если толщина измерена по линш mn (черт. 7), и нужно это подчеркнуть, то вышеука-
т.* 

занное отношеше обозначается Д1ам. 

в. в. 
3) Последнее отношение g можетъ вполне служить мерииомъ и н в о л ю т н о с т и раковины; чемъ это 

отиошеше меньше (т. е. чемъ больше боковая высота сравнительно съ внутренней высотой), гЬмъ раковина 
инволютнее, т.-е. темъ сильнее разсматриваемый оборотъ охватываетъ п р е д ы д у щ е й . 

*) Напримеръ: «ширина пупка < 20 м%лл.и означаешь, что истинная ширина пупка меньше той, кото
рая определена приблизительно (20 милл.). 

, t

 5) Очень мнопе авторы выражаютъ части раковины въ доляхъ д!аметра, который принимается за 1 
(д'С/рбинъи, Дюмортье, Фонтаннъ, Михальскхй, СемирадсМй и др).. Мой способъ вычислений является только 
видоизмвнетемъ лредыдущаго и заимствованъ у А. П. Павлова, который применяетъ подобный способъ 
вычислея*я къ белемнитамъ (Pavlow et Lamplugh, „Argiles de Speeton")- Питцкеръ (Pietzcker) въ своей 
недавно вышедшей работе / ;Ueber die Convoluted тй Oraatenton Schwabens", подобно мне, выражаетъ 
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Измеряя одну и ту же раковину въ НБСКОЛЬКИХЪ местахъ, мы получаемъ нисколько 
рядовъ измерений, и каждый такой рядъ я обозначаю особой буквой: а, Ъ, с, d и т. д.; 
соблюдая порядокъ алфавита, я начинаю всегда съ более взрослыхъ частей и перехожу 
постепенно къ более молодымъ оборотамъ. Для краткости я обозначаю соответственными 
буквами те Д 1 а м е т р ы , съ которыми связаны ряды измерешй (такъ, напримеръ, я называю 
д г а м е т р о м ъ а тотъ д1аметръ, при которомъ произведенъ рядъ изжеренш, отмеченный 
буквой а). Некоторые ряды измерешй не полны; иногда это объясняется недостаточно 
хорошей сохранностью аммонита *), въ другихъ случаяхъ просто не представляется надоб
ности измерять все части раковины, и можно ограничиться определешемъ боковой высоты, 
толщины и внутренней высоты 2). 

Имея несколько рядовъ измерешй, произведенныхъ надъ однимъ и темъ же аммо-
нитомъ по различнымъ дгаметрамъ, я определяю угловыя разстояшя между этими д!аметрами 
и лишей ХО (черт. 5, стр. 64), проходящей черезъ конецъ последняго оборота и начало 
внутренней спиральной линш. Угловое разстояте дхаметра АВ (черт. 5) отъ конца послед
няго оборота (т.-е. линш ХО) определится угломъ ХОА, а разстояте д!аметра A t Bt—угломъ 
XOAj и т. д. Углы эти измеряются прозрачнымъ транспортиромъ. Угловое разстояше пре-
вышаетъ 360° въ томъ случае, если соответственный ддаметръ отстоитъ отъ конца послед
няго оборота более, чемъ на одинъ полный оборотъ3). Такимъ образомъ, угловое разстояше 
отъ конца последняго оборота до какого-нибудь д1аметра, принадлежащего предпоследнему 
обороту, будетъ равняться 3 6 0 4 - а (при чемъ а — некоторый уголъ отъ 0° до 360°); угло
вое же разстояше для диаметра, принадлежащаго третьему отъ конца обороту, будетъ 
2 . 3 6 0 ° + а и т. д. Положеше линш ХО, отъ которой производится измереше угловъ, 
является несколько произвольнымъ и зависитъ всецело отъ сохранности даннаго аммонита. 
Это, впрочемъ, не имеетъ особаго значешя, ибо для насъ важно знать, на какой уголъ 
одинъ ддаметръ отстоитъ отъ другого; лоследнШ же легко определяется изъ получевныхъ 
нами угловыхъ разстояшй отъ линш ХО (желая, напримеръ, определить разстояте 
между Д1аметрами АВ и AtBt черт. 5, мы просто вычитаемъ уголъ ХОА изъ угла XOAj)4). 

части раковины въ % д1аметра. Существуетъ еще другой способъ сопоставдешя между собою отдельныхъ 
частей раковины: зепичину д1аметра дълятъ последовательно на ширину пупка, боковую высоту и т. д. ( v . d . 
B o r n e , „ D e r J u r a a m O s t u f e r d e s U r m i a s e e s " ; W e i s s e r m e l , „ B e i t r a g z u r K e n n t n i s s d e r G a t t u n g Q u e n s t e d t i -

c e r a s " ) . Этотъ способъ менее удобенъ, такъ какъ въ числагь ряда нетъ единства. Что же касается вы-
ражешя толщины и внутренней высоты въ % боковой высоты, то нечто подобное первому изъ этихъ отно
шение встречается у старинныхъ авторовъ — у Буха ( L e o p o l d v o n B u c h ) , у Квенштедта; они делятъ просто 
толщину на боковую высоту и полученную такимъ образомъ величину называютъ „ D i c k e " . Вейссермедь 
въ своей указанной выше работе вычисляетъ обратное отношеше (онъ делитъ боковую высоту да толщину). 
Отношен1я внутренней высоты къ боковой мне не приходилось встречать въ литературе. 

1) Очень часто въ рядахъ измерешй не хватаетъ внутренней высоты; дело въ томъ, что эту послед
нюю величину можно измерить только тогда, когда соответственная часть оборота отделяется огь лредыду-
щаго оборота 

2) Въ этомъ случае дгаметръ хотя и не измеряется, однако, положеше его всегда намечается передъ 
измеретемъ, ибо по дгаметру устанавливается положеше той плоскости сечетя, въ которой лежатъ линш, 
определяющая боковую высоту, толщину и внутреннюю высоту (это будетъ плоскость чертежа 6, стр. 64). • 

а ) Понятно, что въ этомъ случае приходится обогнуть одинъ или несколько оборотовъ, прежде чемъ 
достигнешь даннаго д1аметра; каждый же полный оборотъ соответствуетъ 360°. 

*) Мой способъ определешя угловыхъ разстояшй между отдельными рядами измерешй по самой сути 
своей соответсвуетъ способу, который применяется въ работахъ Нётлинга и Кнаппа ( N o t l i n g , „ D i e E n t w i e k -

l u n g v o n Indocems balutchistanense N o t l . " ; K n a p p , „ U e b e r d i e E n t w i c k l u n g v o n OxyHoticeras oxynotum 
Q u . a ) . Однако, Нётлингъ и Кнаппъ производятъ измеретя частей аммонита черезъ каждые 90°, которые 
отсчитываются отъ начальной камеры, иными словами, авторы эти подгоняютъ свои измерещя къ опреде-
леннымъ угловымъ разстояшямъ. Я, наоборотъ, сначала произвожу измерешя въ местахъ лучшей:сохран
ности, а затемъ уже вычисляю угловыя разстояшя между отдельными д1аметрами, .определяющими ряды 
измерешй; при этомъ, какъ было указано, измереМя угловъ производятся по направленно он» наиболее 
взрослой части аммонита къ более молодымъ частямъ (т.-е. къ начальной камере). , . , • . i 
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Такимъ же точно образомъ измеряется въ градусахъ и длина жилой камеры или 
сохранившегося остатка ея. Величиной угла можно также измерять „пробълъ", т.-е. не
достающую часть оборота. Нужно заметить, что измереше угловыхъ разстоявдй не особенно 
точно, могутъ быть ошибки до 5°. 

Мноие авторы при описанш аммонитовъ указываютъ, сколько полныхъ оборотовъ 
имеется въ данной раковине. Понятно, что число оборотовъ можно определить точно 
только тогда, когда пупокъ хорошо очищенъ, и самыя молодыя части раковины сохра
нились. Во всякомъ случае, количество оборотовъ не является такою особенностью, 
которая бы сразу давала представлея1е о характере раковины. Вместо числа оборотовъ я 
ввожу оеобыя измеретя: я определяю по одному и тому же дхаметру ширину пупка по
сле Довательныхъ оборотовъ (последняго, предпоследняго, третьяго отъ конца и т. д.), т.-е. 
линш CD, ЕВ1, G H и т. д. чертежа б *); иными словами, я измеряю последовательно лиши 
С ^ , Е ^ , СтД, 1ХК{ чер. 6 2 ) . йзмеривъ этотъ рядъ лиши и сравнивая длину ихъ 
между собою, мы видимъ, какъ изменяется ширина пупка съ возрастомъ. Понятно, что если 
$та величина быстро убываетъ при переходе отъ боле© взрослыхъ оборотовъ къ более моло-
дымъ, то въ пупке аммонита уместится сравнительно мало оборотовъ. Если же, наоборотъ, 
при равной, приблизительно, величине Д1аметра, ширина пупка уменьшается медленно, то 
число оборотовъ будетъ больше. Для ясности и ббльшей выразительности я даю относи
тельныя величины: наибольшую изъ вышеуказанныхъ л и т й (CjDj черт. 6) я принимаю 
за 100 и вычисляю затемъ относительную величину остальныхъ линш, которыя выразятся 
въ % линш 0,D t . Полученный такимъ образомъ рядъ чиселъ носить назвате с о к р а 
щ е н и я п у п к а о т ъ п е р в а г о и з м е р е н 1 я ; величина наибольшей линш (въ данномъ 
случае лиши CjDj) принимается за исходную величину. Я привожу еще и другой рядъ 
чиселъ, который получается, если принять за 100 второе измереше, т.-е. величину лиши 
Е ^ ; это будетъ с о к р а щ е в л е м ъ п у п к а о т ъ в т о р о г о и з м е р е в л я (въ послед
и ш ь случае относительная величина линш C t D t , которая является самой большой, не 
вычисляется; вычисляются только величины лиши, меньшихъ, чемъ E,P t , т. е. GJl^I^ и 
т. д.). Въ техъ случаяхъ, когда это возможно, я вычисляю сокращеше пупка и отъ треть
яго измеретя, т.-е. исходя отъ лиши G J H J . При описатяхъ аммонитовъ помеща
ются только относительныя величины, определяющая сокращеше пупка, при чемъ рядомъ 
съ величинами, принятыми за 100, помещается въ скобкахъ истинная ихъ величина 
(абсолютный величины всехъ этихъ измерешй приведены въ П р и л о ж е н ^ I въ конце 
книги) *). Обыкновенно, последовательный измеретя пупка производятся по наибольшему 
изъ измеренныхъ дгаметровъ 4); въ некоторыхъ случаяхъ для этихъ измерешй избирается 
особый д!аметръ, при чемъ указывается угловое его разстояше отъ конца последвяго 
оборота. 

Почти все ляпинсше юрскхе аммониты, описанные въ этой работе, отнесены мною 

*) На чертежъ 5, быть-можегь, не вполне ясно, къ жакимъ именно точкамъ относятся буквы Q, D, Е, 
F, О, Н; оне все относятся къ точкамъ пересечетя лиши АВ съ последовательными оборотами внутрен
ней спиральной линш. 

а ) Эти линш соответствуют лишямъ CD, BP, GH, IK, которыя не изображены на чертеже б, где обо
значены только точки С, D,, В, Р и т. д., опрецеляюнпя эти линш. Конечно, строго говоря, равенства ливМ 
<3D=€<|Dt, EFeBiFt и т. д. (черт. 6) не вполне точны, ибо CiDt, BjFi и т. д. суть только п р о э к п Д и 
линш СИХ BF и т. д. Равенство это допущено для большей ясности чертежа (смотр, выше стр. 65, прим. 2). 
Понятно, что когда производятся измеретя на аммоните, то мм, определяемъ не величину проэкндй, а 
•величину самихъ лингй CD, BF и т. д. 

*] Согласно принятому мною обозяаченш, приблизительный величины показаны курсивомъ и въ ря-
д*хъ чиселъ, определяющихъ сокращеше пупка. 

Ц Въ большинстве случаевъ, это — д1аметръ ряда измерешй а, а лин1я принятая за исходную 
жр* вычисленш сокращетя пупка (лиши CD черт. 5), соответствует^ следовательно, ширине пупка въ 
томъ же ряде измерений. . . 
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къ новому роду Pavlovia; принадлежащая къ этому роду формы причислялись прежде 
главнымъ образомъ къ роду Perisphinctes 1). Поверхность ихъ раковины покрыта ребрами, 
основнымъ типомъ которыхъ является д в у р а з д й л ь н о е р е б р о , т.-е. ветвящееся на 
две ветви. Часть ребра отъ его начала (которое находится вблизи отъ лиши шва), и 
далее до точки ветвлешя носить назвате у м б о н > л ь н о й ч а с т и , а ветви являются 
с и ф о н а л ь н ы м и ч а с т я м и 2 ) . 

Направлеше реберъ определяется положешемъ умбо-
нальной ихъ части. Направлеше реберъ можно разсматри-
вать, во-первыхъ, по о т н о ш е н ! ю к ъ р а д х у с у , прове
денному къ началу ребра. На черт. 11 такими рад1усами 
являются линш OA и ОС. Ребро а наклонено впередъ по 
отношенш къ рад1усу; въ другихъ случаяхъ направлеше 
ребра можетъ совпадать съ направлешемъ рад!уса и, 
наконецъ, въ третьемъ случае ребро моясетъ отклоняться 
назадъ отъ радгуса (ребро b черт. 11). Съ другой стороны, 
можно разсматривать направлеше реберъ по отношенш 
къ лиши шва (т. е. внутренней спиральной линш): 
возьмемъ какой-нибудь рад1усъ ОВ (черт. 11), пересекаю-
щ!й линш шва въ точке Q, и проведемъ линш QR, нор
мальную къ лиши шва 3 ) . По самому свойству спирали эта 
лишя QR будетъ наклонена назадъ въ отношенш радгуса 
ОВ4). Молодо разсматривать направлеше ребра по отношенш 
къ этой лиши QR (при этомъ начало даннаго ребра должно 
находиться въ непосредственной близости отъ точки Q). 
Ребро можетъ быть направлено впередъ по отношенш къ лиши QR, оно можетъ совпадать съ 
нею или, наконецъ, отклоняться назадъ; это я и имею въ виду, говоря о п о л о ж е н ! и 
р е б р а о т н о с и т е л ь н о ш в а 9 ) . Можно представить себе частный случай, когда ребро 
будетъ направлено по лиши QS (черт. 11); такое ребро будетъ наклонено впередъ по 
отношенш ко шву и наклонено назадъ по отношенш къ раддусу. Итакъ, мы видимъ, что 
положеше ребра можетъ разсматриваться; 

1) относительно рад1уса, 
2) относительно лиши шва 6 ) . 
Ребро можетъ начинаться непосредственно отъ линш шва или же несколько отступя 

Говоря это, я понимаю родъ PerispMndes широко, какъ понималъ его приблизительно Семирадск^А, 
озаглавивший свою работу: HMonographische Beschreibung der Ammonitengattung Perisphinctes"; я отнюдь 
не им*ю въ виду подродъ Perisphindes sens, sir., установленный этимъ авторомъ въ той же работе. 

2 ) Если мы имъемъ одиночное, т.-е. невътвящееся ребро (черт. 12 на стр. 72, ребра а и li), то умбд-
нальной будетъ называться та часть его, которая простирается отъ начала до 5 ого, приблизительно, м*ста> 
где у сосвднихъ двураздельныхъ реберъ находится точка вътвлевхя; остальная же часть одиночнаго ребра 
будетъ сифональной. 

я) Лищей, нормальной къ данной кривой, называется, какъ известно, лишя, которая, пересекая кривую, 
является перпендикуляромъ къ элементу ея въ точке пересечешя (этотъ элементъ кривой, по своей безко-
нечно малой величин*, принимаетсн за прямую линш). Нормальную лишю можно определить еще такимъ 
образомъ: вообразимъ (черт. 11) прямую XY, которая касается линш шва въ точке Q; лишя ОД, перпенди
кулярная къ XY, будетъ нормальной къ данной кривой. 

*) Т.-е. уголъ XQB будетъ меныце прямого XQR; если бы уголъ XQB былъ дрямымъ, то спираль 
обратилась бы въ окружность. 

5 ) Правильнее было бы сказать: „положеше ребра относительно линш, нормальной къ лиши шва", 
но такое выражете является слишкомъ длиннымъ. 

6 ) Если мы имъемъ только обломокъ оборота и не можемъ даже приблизительно сказать, уд* 
начинается внутренняя спиральная лищя, то понятно, что направление реберъ можетъ быть определено 
только относительно линш шва. 
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отъ нея; въ этомъ случае между швомъ и началомъ реберъ будетъ находиться г л а д к i й 
п у п к о в ы й к р а й t ) . При своемъ возникновенш ребра часто образуютъ выгибъ назадъ 

на подоб1е запятой (смотр, ребро с на черт. 
11, а также вей ребра на черт. 12). Этотъ 
выгибъ я называю н а ч а л ь н ы м ъ в ы г и -
б о м ъ - р е б р а н а з а д ъ . 

Основнымъ тлпомъ ребра, какъ было 
уже указано, является двураздельное ребро. 
Ветвлеше можетъ быть: 

1) В и л ь ч а т ы м ъ: это тотъ случай, ког
да ни одна изъ ветвей не является продол-
жев1емъ умбональной части ребра (черт. 12, 
ребра Ъ, с, i, к). Реберныя ветви могутъ при 
этомъ выгибаться более или менее сильно 
(у ребра с на черт. 12 ветви сильно выгнуты 
наружу; у ребра b оне совсемъ не выгнуты). 

2) Часто бываетъ, что передняя ветвь 
является продолжешемъ умбональной части 
ребра, а задняя является какъ бы боковымъ 
придаткомъ (черт. 12 ребра d и е); такой способъ 

ветвлешя я называю з а д н е - о д н о б о к и м ъ . Часто этотъ последшй способъ ветвлешя 
выраженъ неясно (ребро f черт. 12); мы имеемъ тогда ветвлеше, которое можно назвать 
промежуточнымъ между вилъчатымъ и заднеоднобокимъ. При сильно выраженномъ задне-
однобокомъ ветвленш часто наблюдается, что умбональная часть ребра, образовавъ началь
ный выгибъ назадъ, выгибается затемъ довольно сильно впередъ, какъ это ясно видно 
на ребре d (черт. 12). Въ такомъ случае вся умбональная часть ребра какъ бы описываетъ 
латинскую букву S; я называю это S — о б р а з н ы м ъ и з г и б о м ъ . 

3) Значительно реже наблюдается п е р е д н е - о д н о б о к о е в е т в л е н 1 е (ребро g 
черт. 12); особенность этого ветвлешя заключается въ томъ, что продолжешемъ умбональ
ной части ребра является задняя ветвь, передняя же становится какъ бы боковымъ при
даткомъ. 

У аммонитовъ группы Pavlbvia iatriensis nov. spec, часто наблюдаются трехраздель-
•ныя и многораздельныя ребра особаго типа: у этихъ реберъ умбональная часть утолщена 
и резко выдается на боковой поверхности, ветви же не отличаются особой резкостью а); 
'обыкновеннно, чемъ сильнее выдается умбональная часть, темъ слабее выражены ветви, 
Так1я ребра я называю д о р з о п л а н о и д н ы м и по имени Pavlovia (JPerisphinetes) dorsoplana 
(Visclm.) Mich., взрослые обороты котораго имеютъ очень схожую ребристость (смотр. 
tMnxanbCKift „Аммониты Нижн. Волжск. Яруса", Таб. XI, фиг. 2). 

Ветви реберъ правой и левыхъ боковыхъ сторонъ оборота, соединяясь между собою 
на сифональной стороне, могутъ располагаться различнымъ образомъ. Чтобы сделать та-
гляднымъ это расположеше, я даю с х е м ы р е б р и с т о с т и (Смотр, черт. 13 и 14, а также 

i) Выше, говоря о наклон* реберъ въ отношенш pafliyca и въ отношен^* шва, мы принимали для 
большей простоты, что ребра начинаются отъ самой лиши шва (ребра а и b на черт. И). ВПОЛНЕ понятно, 

'Что все вышеприведенныя разсуждетя будутъ приложимы и къ тому случаю, когда ребро начинается на 
нъкоторомъ разстояши отъ шва (напримеръ, ребро с, черт. 11). Въ этомъ случаъ надо какъ ра*д!усъ, такъ 

*И' прямую, нормальную къ лиш*и шва, проводить черезъ начало ребра (на черт. 11 картина еще несколько 
сложнее: ребро с, прежде чъмъ принять определенное направлеМе, образуетъ крутой выгибъ назади; рад^усъ 
соединенъ съ той точкой ребра, отъ которой начинается определенное направлете последняго). 

*) Смотр. Таб. X, фиг. 1а, 2а, 2Ъ, 4а; Таб. XI, фиг. la, lb, 2а, 2d, 4а, 4b, 4d; Таб. XII, фиг. la, lb, 2а, 
2Ь; Таб. XVII, фиг. la, lb. 
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таб. XXV и XXVI). Эти чертежи изображаютъ развернутую поверхность аммонита 
покрытую ребрами; на черт. 13 и 14 средина чертежа (по вертикальной лиши) соответ-
ствуетъ сифональной стороне оборота, а правый и левый края чертежа соответствуют 
правой и левой шовнымъ лишямъ. Такимъ образомъ, поды
маясь по чертежу снизу вверхъ, мы переходимъ отъ более ^ пь-
молодыхъ частей раковины къ более взрослымъ (т.-е. дви
жемся впередъ). На таб. XXV и XXVI схемы расположены 
горизонтально, при чемъ, двигаясь отъ праваго конца къ 
левому, мы переходимъ отъ более молодыхъ частей къ более 
взрослымъ; следовательно, верхшй край чертежей соотвът-
ствуетъ правой шовной лиши, а нижшй край—левой. На 
этихъ таблицахъ схемы пересечены красными вертикальными 
лишями; кроме того, так1я же лиши обыкновенно ограни- G J , 
чиваютъ чертежи слева. Разстояше по горизонтали между 
двумя такими лишями соответствуетъ полному обороту аммо
нита; лишя, ограничивающая чертежъ спереди (слева), обо
значаетъ конецъ последняго оборота аммонита1). Немнопя 

схемы ребристости, помещен-
ныя въ тексте, расположены 
вертикально подобно черт. 13 Е -
и 14. На нихъ красныя лиши, 
обозначающая границы отдель-

^ N* ^ П З Y н ы х ъ оборотовъ на таб. XXV 
п XXVI, заменены черными 
прерывистыми лишями, подобными лиши XY черт, 14. 

Въ техъ случаяхъ, когда два ребра соединяются при 
своемъ возникновение, т.-е. образуютъ нечто въ роде такъ-
называемаго бидихотомнаго ребра (черт. 12 ребра b и с) 2), 
я передаю это и на схемахъ (черт. 13 ребра st и s2, s a и s 4). 
Если же два ребра только сближены въ начальныхъ своихъ 
частяхъ, но не соединяются (черт. 12, ребра i и к), то „на 
схемахъ ташя ребра объединяются скобкой (черт. 13, ребра 
п, и п 2 , п 8 и n 4 ,q 8 и qe»)). 

Ветви реберъ, находящихся на противоположныхъ сто-
ронахъ оборота, при встрече на сифональной поверхности 
могутъ соединяться различнымъ образомъ. При двураздель-

пыхъ ребрахъ резко различаются два способа соединешя ветвей: во-первыхъ, передняя 
и задняя ветви какого-нибудь ребра правой, напримеръ, стороны, обогнувъ сифональную 

Черт. 13. 

Черт. 14. 

- Р 3 

"Р> 

*) На чертежахъ таб. XXV и XXVI длина отдельнаго оборота по горизонтали равняется 9 сантиметрамъ 
Въ гвхъ случаяхъ, когда на схем* иаображенъ неполвый оборотъ (напримеръ, таб, XXV фиг. 6, 7, 9Ь), 
длина схемы по вертикали будетъ менее 9 сантиметровъ, при томъ во столько разъ, во сколько изображен
ная часть менъе полнаго оборота; такъ если изображена половина оборота, то длина чертежа до вертикали 
будетъ равняться 4*/2 сант. и т. д. Понятно, что на схемахъ разстояте между отдельными ребрами въ 
умбональной части боковой поверхности (т.-е. у краевъ чертежей) сильно преувеличено, ибо удлинены 
иговяыя (внутреншя спиральныя) линш: на чертежахъ он* по длин* равняются внешней спиральной лин!и, 
между т*мъ какъ на самомъ дел* он* значительно короче ея. На черт. 13 и 14 схемы для ясности зна
чительно увеличены сравнительно съ разм*рами, принятыми для таб. XXV и XXVI. 

а ) У настоящаго бидихотомнаго ребра, какъ я это пожимаю, точка расхождещя двухъ реберъ нахо
дится не у самаго ихъ начала, какъ у реберъ b и с (черт. 12), а немного выше. 

3 ) Я думаю, что читатель легко узнаетъ эти скобки на чертежахъ таб. XXV и XXVI, хотя он* тамъ 
изображены немного иначе, чемъ на черт. 13. 



поверхность, образуютъ соответственный ветви ребра левой стороны, т.-е. передняя ветвь 
переходить въ переднюю, а задняя—въ заднюю (черт. 13, ребра ot и о8, о, и о4; также ребра 
rij и п 3 , щ и п 4 , в1 и s 8, s 3 и s4); въ этомъ случае я говорю, что ребра п р а в и л ь н о 
о г и б а ю т ъ с и ф о н а л ь н у ю п о в е р х н о с т ь , или что ребра и м е ю т ъ п р а в и л ь н о е 
р а с п о л о ж е н ! е . Второй способъ соединешя ветвей на сифональной стороне заклю
чается въ следующемъ: з а д н я я ветвь ребра правой, напримеръ, стороны, обогнувъ 
сифональную поверхность, образуетъ п е р е д н ю ю ветвь ребра левой стороны, а п е р е д 
н я я ветвь вышеуказаннаго ребра правой стороны образуетъ з а д н ю ю ветвь другого, 
следующаго ребра левой стороны (черт. 13, ребра q2, q8, q 6, q,, q,; ребра qx и q 5 обра
зуютъ несколько более сложное расположение). Въ этомъ случае на схеме реберныя 
ветви располагаются зигзагомъ, и я говорю, что ребра, огибая сифональную поверхность, 
и м е ю т ъ з и г з а г о о б р а з н о е р а с п о л о ж е н и е или же просто — о б р а з у ю т ъ з и г -
з а г ъ . У представителей Pavlovia iatriensis зигзагообразное расположено реберъ начи
нается обыкновенно одиночнымъ ребромъ (черт, 13, ребро q4). Если зигзагъ оканчивается 
пережимомъ, то сзади последняго обыкновенно съ одной стороны находится трехраздель-
ное ребро, а съ другой стороны два двураздельныхъ ребра, сближенныхъ въ начальной 
ихъ части (черт. 13, ребра q t , q5 и q6; пережимъ находится между ребрами q t—q 5 и р t —р 2 ) 
Въ некоторыхъ случаяхъ зигзагъ и спереди можетъ оканчиваться одиночнымъ реб
ромъ. 

Трехраздельныя и многораздельныя ребра иногда имеютъ правильное расположение 
(черт. 14, ребра р 4 и р а , р 2 и р 4 , щ и n s , п, и п 4 ), иногда же ветви ихъ, соединяясь на 
сифональной поверхности, образуютъ с л о ж н ы й з и г з а г ъ . Чтобы уяснить себе осо
бенности этого последняго расположешя, возьмемъ трехраздельное ребро 05, черт. 14; 
две ветви этого ребра (средняя и задняя) правильно огибаютъ сифональную сторону и 
переходятъ въ ветви ребра 0 2, которое находится съ противоположной стороны оборота, 
приблизительно напротивъ ребра 0 5. Передняя же ветвь ребра O s направляется впередъ и 
образуетъ заднюю ветвь ребра O t, которое находится впереди ребра 0 2. У четырехраздель-
ныхъ реберъ (черт. 14, ребра пц и вл8) т а и т 4 ) три ветви ребра ш4, напримеръ, пра
вильно огибаютъ сифональную сторону и соединяются съ соответственными ветвями 
ребра т 2 ; передняя же ветвь ребра т 4 направляется впередъ и соединяется съ ребромъ 
roj, стоящимъ впереди ребра т 2 . Пережимы на схемахъ обозначаются буквой Е *); слабые 
пережимы обозначаются—Е. f. а). Въ техъ случаяхъ, когда пережимъ какъ-будто имеется, 
но не вполне ясенъ,—это обозначается на. схемахъ Е? Въ томъ случае, когда оборотъ не 
полонъ и имеется пробелъ, то на схеме соответственное место заштриховывается косыми 
чертами (таб. XXV, фиг. 2, последшй оборотъ). 

Некоторый места черт. 13 отмечены буквами а, Ь, с и т. д., которыя хотя и стоять 
сбоку, но относятся къ сифональной части схемы, какъ это показано пунктиромъ; буквы 
эти обозначаютъ точки, соответствующая началу ддаметровъ, определяющихъ ряды 
измерешй, т.-е. точка а соответствуете началу ддаметра а, точка Ъ началу д1аметра 
•Ь и т, д. 3) (на таб. XXV и XXVI ташя буквы помещены сверху и снизу схемъ). 
На схемахъ указывается также место, соответствующее началу жилой камеры; оно 
обозначается знаками > < , поставленными съ правой и левой сторонъ (на таб. XXV и 
XXVI эти значки показаны красной краской и расположены сверху и снизу схемъ). 

Къ таблицамъ измеренШ, находящимся при описашяхъ аммонитовъ, я прибавляю 
ч и с л а р е б р и с т о с т и , которыя указываютъ количество реберъ на последовательныхъ 

"оборотахъ. Очетъ реберъ производится такимъ образомъ; выбирается какой-нибудь д1а-

*) Пережимъ по-французски—etranglement. 
2) Etranglement faibie. • • ' 
8 ) Вели, напримъръ, производится рядъ иамърешй по дтаметру АВ (черт. 5 и 6), то на схем* ребри

стости отмечается положеше точки А, которую я называю началомъ дДаметра (смотр, выше стр. 65), 



метръ поблизости отъ конца послъдняго оборота, напримеръ, ддаметръ АВ черт. 5 1). 
Пересекая всю раковину аммонита, д1аметръ этотъ определяете не только начало и ко
нецъ отдъльныхъ оборотовъ, но и подраздъляетъ каждый изъ нихъ на две половины 
(напомню при этомъ, что, определяя числа ребристости, я называю последшй оборотъ 
п е р в ы м ъ , предпослъдшй — в т о р ы м ъ и т.д. ; более взрослая половина оборота назы
вается п е р в о й , более молодая—второй, смотр, выше стр. 62—63). Такимъ образомъ, 
если мы обратимся къ чертежу 5 и примемъ АВ за д1аметръ, определяющий начало счета 
реберъ, то первый оборотъ будетъ простираться отъ АС до СЕ; половины его будутъ: пер
вая отъ АС до BD, а вторая оть BD до СЕ. Второй оборотъ будетъ заключаться между 
СЕ и EG (первая половина его определяется лишями СЕ и DP, а вторая лишями DP и 
EG) и т. д. 

Ребра подсчитываются въ каждой отдельной половине оборота, при чемъ счетъ 
ведется по начальнымъ частямъ реберъ, т.-е. поблизости отъ линш шва 2). Въ томъ 
случае, когда два ребра сливаются въ своихъ начальныхъ частяхъ, т.-е. выходятъ 
какъ бы изъ одной общей точки (напримеръ, ребра b и с черт. 12), то два такихъ 
ребра считаются сначала за одно, а погомъ за два; получающдяся при этомъ два числа— 
оба приводятся въ таблпцахъ измерешй, напримеръ: 21—23 ребра 8). 

Сосчитавъ ребра аммонита последовательно по половипамъ оборотовъ, мы получимъ 
рядъ чиселъ (обозначенныхъ здесь дня краткости буквами ш, п, о и т. д.): 

1-я половина 2-я полов. 1 я полов. 2-я полов. 1-я полов. 2-я полов. 
1-го оборота 1-го обор. 2-го обор. ' 2-го обор - 3-го обор. 3-го обор. и т « Д-
m реберъ п реб. о реб. р реб. q реб. г реб. 

Изъ этихъ чиселъ можно вывести другая, определяющая количество реберъ па пол-
ныхъ оборотахъ: такъ количество реберъ перваго оборота будетъ равно пн-п; количество 

^реберъ второго оборота выразится о + р и т. д. Кроме того, складываются числа, обозна
чающая количество реберъ на двухъ смежныхъ иоловинахъ, прппадлежащихъ двумъ раз-
личнымъ соседнимъ оборотамъ; мы получаемъ п+о , рн-q и т. д. 

Если теперь, для наглядности, мы заменнмъ буквы числами, то получимъ таблицу: 
1-й оборотъ 2-й оборотъ 3 й оборотъ 

27 роб. 25 реб. 23 реб. 
/• л <—' ' —л — — , - л . 
1-я пол. 2-я пол. 1-я пол. 2 я пол. 1-я пол. 2-я пол. 

14 реб. 13 реб. 12 реб. 13 реб. 13 реб. 10 реб. 

25 реб. 26 реб. 
*) Обыкновенно, такимъ ддаметромъ является д!аметръ .а, т-е. наиболышй изъ ддаметровъ, опредъляю-

щихъ ряды изм'Ьренш. Если же по какимъ-нибудь причинамъ для начала счета реберъ нужно взять осо
бый Д1аметръ, не связанный съ рядами измерешй, то въ этомъ случаъ угловое разстояяхе такого д!аметра 
отъ конца послъдняго оборота определяется обычнымъ путемъ (въ таблицахъ измерений при числахъ ре
бристости всегда указывается, отъ какого д]"аметра начинается счетъ реберъ. Имея аммонитъ съ. сохра
нившимся устьемъ, я обыкновенно избегаю начинать счетъ реберъ отъ какой-нибудь точки, находящейся 
поблизости отъ устья, ибо въ этомъ месте ребристость часто представляешь НЕКОТОРЫЙ неправильности. 

') Такимъ образомъ, если ддаметръ пересекаешь ребро, то вопросъ о томъ, къ какому обороту (или 
половине оборота) относится это ребро, решается положетемъ начальной его части. Иногда въ числахъ 
ребристости указывается Ц % ребра (напримеръ, 20 Va реберъ); это обозначаетъ, что д1амстръ проходитъ какъ 
раэъ черезъ самое начало ребра, и трудно решить, къ какой части надо отнести это ребро. Если и въ на
чале, и въ конце какого-нибудь оборота (или половины оборота) д1аметръ щотодить черезъ самое начало 
ребра, то получаются две половины, которыя дадутъ въ сумме целое ребро, и общее количество реберъ дан,-
наго оборота выразится тогда л/влымъ числомъ. 

8 ) Если второе изъ чиселъ превышаешь первое на 2, какъ въ приведенномъ' примере, то это обозна
чаешь, что въ данномъ обороте (или половине оборота) ребра соединены по два въ двухъ^м/вегахъ; если бы 
рааность вышеуказанныхъ чиселъ равнялась тремъ, то это бы обозначало, что двойныя ребра находятся 
въ трехъ местахъ, и т. д. 
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Этотъ окончательный видъ чиселъ ребристости и помещается въ таблицахъ изме
решй, которыя находятся при описатяхъ отдельныхъ аммонитовъ (въ самомъ нижнемъ 
ряду объединены смежныя между собою половины оборотовъ, относяидяея къ двумъ со-
седнимъ оборотамъ). На основании этихъ ч и с е л ъ р е б р и с т о с т и можно ясно видеть 
изменете количества реберъ на последовательныхъ оборотахъ, стоящее въ связи съ 
ростомъ животнаго. 

Во многихъ случаяхъ, я указываю также при каждомъ отдельномъ ряде измерешй 
количество реберъ на измеряемомъ обороте; такъ, къ ряду измерешй, произведенныхъ 
при ддаметре АВ (черт. 5), я прибавляю количество реберъ на данномъ обороте, т.-е. отъ 
лиши АС до лиши СЕ. Для ряда измерешй, сделанныхъ при д1аметре А ^ , я даю число 
реберъ на целомъ обороте, идущемъ отъ лиши А ^ внутрь раковины, и т. д. Следуетъ 
заметить, что по однимъ числамъ ребристости нельзя определить, насколько часты ребра 
аммонита; дело въ томъ, что, если мы имеемъ две раковины одинаковаго дхаметра, но 
одну съ широкимъ пупкомъ, а другую съ узкимъ, то, при равномъ числе реберъ на обо
роте, узкопупковый аммонитъ всегда будетъ казаться более густоребристымъ, чемъ 
аммонитъ, обладающий широкимъ пупкомъ, ибо у последняго межреберные промежутки 

около шва будутъ шире. Если же мы имеемъ два оборота, у которыхъ отношеше 5 ^ 

не представляетъ особенно резкихъ различий, то число реберъ на обороте даетъ вполне 
ясное представлеше объ ихъ густоте. Числа ребристости важны темь, что они являются 
вполне объективнымъ признакомъ. 

Описывая сечете оборота, я всегда 
имею въ виду тотъ разрезъ, который 
образуется плоскостью, перпендикуляр
ной къ сагиттальной плоскости раковины 
и пересекающей раковину по ддаметру, 
т.-е., напримеръ, сечешя по литямъ 4 e p T t 1 5 < \ f i p T < 1 6 i 

АС и AiCj черт. 5 (на черт. 6 все раз
резы удовлетворяютъ вышеуказанному условно). Очерташя двухъ сеченш при одинаковой 

величине отношений ~j и ~j могутъ быть весьма различны. На черт. 15 и 16 

изображены два сечешя, у которыхъ боковыя и внутрентя высоты равны между собою; 
точно такъ же на обоихъ чертежахъ равны между собою линш MN, определяющая тол
щину сеченш. Сечете, изображенное на черт. 15, у котораго наибольшая толщина нахо
дится близко отъ нижней (антисифональной) стороны оборота, кажется более тонкимъ, 

чемъ сечете , изображенное на черт. 16, хотя отногпешя определяющая толщину 
О* в , 

оборота у обоихъ сечений, одинаковы. Въ подобяыхъ случаяхъ я говорю, что сечете 
.черт. 15 с т р о й н е е , чемъ сечете черт. 16. 

При описаши лопастныхъ л и т й я несколько отступаю отъ обозначений, усвоенныхъ 
мною при описания раковины. Разсматривая главныя лопасти или седла (обычно вытяну-
тыя по направлен]ю роста раковины), я различаю въ нихъ в е р х н я я и н и ж н г я части, 
которыя согласуются съ положешемъ ихъ на рисункахъ т—цъ XXIII и XXIV. Такимъ 
образомъ, основашя лопастей будутъ верхними ихъ частями, а вершины—нижними, у се-
делъ же—наоборотъ. Въ связи съ этимъ говоря, напримеръ: „первая боковая лопасть 
опускается ниже второй- боковой", я имею въ виду именно то, что видно на моихъ ри
сункахъ *). Часть лопастной лиши, расположенную ближе къ сифону, я называю в н е ш н е й 
въ отлич1е отъ в н у т р е н н е й части, находящейся ближе ко шву. 

*) Согласно моммъ прежнимъ обозначешямъ, верхшя части лояастей и съделъ должны бы называться 
передними, а нижшя—задними, ибо послъдшя находятся на болъе молодыхъ частяхъ раковины, а первыя 
на болве взрослыхъ. 



К о г д а л о п а с т н а я л и ш я и з о б р а ж е н а полностью (таб. X X I I I , ф и г . 2 и 10а), то я назы
ваю правой и лъвой половинами е я т ъ части, которыя с о о т в е т с т в у ю т правой, и л г ввой 
сторонамъ р и с у н к а 1 ) . 

Разсматривая рисунки , изображающее лопастныя л и н ш (таб. X X I I I и X X I V ) , м ы в и 
д и м ъ , что в ъ б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в ъ на к а ж д о м ъ о т д е л ь н о м ъ р и с у н к е и з о б р а ж е н о ни
сколько л и ш и ; п р и этомъ, однако, только одна и з ъ н и х ъ и з о б р а ж е н а полностью, во в с е х ъ 
подробностяхъ . Эту л и ш ю моягно назвать г л а в н о й л и н 1 е й ч е р т е я? а. Д р у и я л и н ш 
только н а м е ч е н ы ; о н ъ и з о б р а ж е н ы д л я того, чтобы в и д н о было, насколько с б л и ж е н ы 
м е ж д у собою п е р е г о р о д к и в ъ д а н н о й части раковины 2 ) . 

П р и описанш, к о г д а я ссылаюсь на р и с у н к и , я и м е ю в ъ в и д у п о ч т и исключительно 
главную л и ш ю . В ъ с в я з и съ главной ливгей и з о б р а ж а е т с я т а к ж е радгусъ , идугддй отъ н а 
чала внутренней спиральной л и н ш (точка 0 черт. 5, стр. 64) и к а с а ю щ ш с я в е р ш и н ы 
в н в ш н я г о с е д л а 8 ) (этотъ радхусъ отм г ьченъ буквою R н а ф и г . 1а, 3 и 39 т-цы X X I I I ) 
Я опять-таки им гЬю в ъ в и д у исключительпо главную л и ш ю , когда указываю, какая по 
счету л и ш я и з о б р а ж е н а н а р и с у н к и (счетъ лопастныхъ л и ш и в е д е т с я такимъ образомъ, 
что за п е р в у ю считается та, которая с о о т в е т с т в у е т е п е р е г о р о д к и , о б р а з у ю щ е й заднюю 
с т е н к у ж и л о й камеры). 

К о г д а п р и о п и с а т и я разбираю какую-нибудь лопастную линпо, то в о про съ о томъ, 
какая и з ъ лопастей д л и н н е е , какая короче, р е ш а е т с я п у т е м ъ непосредственнаго с р а в н е ш я 
д л и н ы и х ъ н а р и с у н к в : т у лопасть, которая опускается н и ж е , я считаю болъе д л и н н о й 4 ) . 

Н а р и с у н к а х ъ лопастныхъ л и н ш особыя прерывистыя л и ш и указываютъ р а с п о л о ж е ш е 
р е б е р н ы х ъ г р е б н е й . В п р о ч е м ъ , я обозначаю и х ъ только в ъ т о м ъ с л у ч а е , к о г д а ребра р е з к и 
и м о г у т ъ с у щ е с т в е н н о и з м е н и т ь о ч е р т а ш я лопастной л и н ш . Е с л и р е б р а выражены слабо, 
то я и х ъ н е и з о б р а ж а ю , чтобы н е у с л о ж н я т ь р и с у н к а . 

Все л о п а с т н ы я л и в ш , р и с у н к и которыхъ п о м е щ е н ы в ъ н а с т о я щ е й работъ, воспро
и з в е д е н ы в ъ естественную в е л и ч и н у ; п р а в д а , это мояшо было с д е л а т ь только п р и б л и з и 
тельно. 

Лопастныя лиши воспроизводились 1) при помощи фотографш, 2) путемъ рисоватя черезъ камеру-
луциду (въ объяенетяхъ, приложенныхъ къ таблицамъ, указано, какимъ способомъ изображалась каждая 
литя) . Въ обоихъ случаяхъ линш воспроизводились первоначально въ увеличенномъ виде, а загвмъ 
когда приготовлялись цинкографичесшя клише* то рисунки опять уменьшались во столько же разъ 

а ) Въ этомъ случа* вЪтъ прогивореч2я съ прежними обозначеш'ями, ибо правая сторона лопастной 
лиши будетъ соответствовать правой стороне раковины (по моей терминологии), а левая левой. 

2 ) По самому свойству поверхности аммонита ее нельзя изобразить на плоскости; более или менее 
правильно можно представить въ плоскости только узкую полоску, соединяющую лиши шва противополож-
ныхъ сторонъ оборота (такую небольшую часть поверхности оборота молено принять за поверхность ци
линдра). На рисункахъ лопастныхъ лиши главная лишя и соответствуем вышеуказанной полоске-, очерташя 
же остальныхъ ливш искажаются, а потому я ихъ и не изображаю полностью. 

3 ) Для обозначешя отдельныхъ частей лопастной линш я применяю те названия, которыя приведены 
въ учебникахъ Циттеля и Ворисяка. См. Zittel, „Grundztige der PaJaontologie", ч. I, изд. 1910 г., стр. 454—456 
Борисякъ, „Курсъ палеонтологи:", ч. I (Везпозвоночйыя), изд. 1905 г., стр. 287—288. 

*) Можно было бы для этой цели применить другой способъ: вообразимъ радхусъ, соединяющей на
чало внутренней спиральной линш съ вершиной ближайшаго конечнаго отростка внешней лопасти (внешняя 
лопасть, какъ известно, оканчивается всегда двумя отростками). Если теперь этотъ радДусъ пересечетъ 
какую нибудь изъ боковыхъ лопастей такъ, что вершина ея будетъ находиться н и ж е р а д 1 у с а , то такую 
лопасть можно было бы считать более длинной, чемъ сифональная; если же вершина боковой лопасти бу
детъ находиться в ы ш е этого радиуса, то такая лопасть будетъ короче внешней. Я не применяю, однако, 
этого способа сравнешя, ибо радгусъ осложнилъ бы рисунокъ лопастной лиши; кроме того, не всегда 
возможно определить положеше рад!уса (въ томъ случае, напримеръ, если мы имеемъ только часть оборота 
или если внутренше обороты плохо сохранились, и положен!е начала внутренней спиральной лиши не мо
жетъ быть определено даже приблизительно). Нужно заметить, что заключения о длине лопастей, полу
чаемый до двумъ этимъ способамъ, не будутъ тождественны между собою. 

10 
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во сколько pawfee о й и были увеличены. Увеличение при рисовати чере'зъ камеру-луциду было при 
близительное, поэтому при послЪдующемъ уменьшенш нельзя было достигнуть точныхъ естестествен-
выхъ размеровъ. Впрочемъ, увеличете при этомъ рисованш было велико (6—9 разъ), а потому неточ
ность Цв должна быть значительна. 

Воспроизводя лопастныя лиши при помощи фотографш, я получалъ сначала изображетя, увеличен
ный въ 2 раза, которыя загвмъ доводились до естественной величины при изготовленш клише (при-
чемъ, какъ известно, опять применяется фотографа). Казалось бы, что въ этомъ случае можно было 
достигнуть большой точности; однако, здЪсь встречается следующее затруднеше: какъ при рисованш 
черезъ камеру-луциду, такъ и при фотографическомъ воспроизведен^, каждая лишя составляется 
изъ 6—7 отдтшьныхъ изображетй (это въ томъ случаФ, если воспроизводится только одна половина 
лопастной линш; если же изображается вся л и т я , какъ, напримеръ, на фиг. 2 и 10а т-цы ХХШ, то для 
нея нужно сделать 11—13 отд'вльныхъ снимковъ). При фотографическомъ способе отдельные снимки, 
предварительно смоченные, наклеиваются рядомъ на толстую бумагу. Мокрые снимки разбухаютъ и 
увеличиваются въ объем*; усыхая затЬмъ, они остаются несколько растянутыми, и составленный та
кимъ образомъ общдй чертежъ является увеличенньшъ несколько более, чемъ въ два раза, сравни 
тельно съ естественной величиной. Поэтому, когда при перевод* въ клише чертежъ уменьшается 
точно въ два раза, окончательный рисунокъ выходить немного крупнее действительной величины 
подлинника. Ко вс*вмъ этимъ неизбежнымъ неточностямъ присоединялись еще другая: при изготовленш 
клише я не могъ, понятно, самъ следить за работой; сопоставляя же сделанныя клише со своими 
чертежами, я часто замечалъ, что уменьшете не было произведено достаточно тщательно 1 ) . 

При описанш аммонитовъ часто бываетъ нужно противопоставить жилой камере ту 
часть раковины, которая занята воздушными камерами. Для обозначения этой последней 
я применяю название п е р е г о р о д ч а т а я ч а с т ь , которое является дословнымъ перево-
домъ французскаго вырая^ешя „ par tie cloisonnee" (о чемъ я уже имгЬлъ случай говорить). 

При изученш отдъльныхъ аммонитовъ часто возникаетъ вопросъ: имеемъ ли мы 
д^ло съ раковиной взрослаго животнаго, или же молодой особи. При р е ш е т и этого во
проса я руководствуюсь укоренившимся въ науке взглядомъ: аммонитъ считается взрос-
лымъ, если перегородки, находящаяся передъ жилой камерой, сближены между собою 
сильнее, чемъ предшеетвуюнця. 

У взрослаго аммонита со вполне сохранившейся жилой камерой мериломъ величины 
можетъ служить д1аметръ раковины, измеренный у самого устья; это измереше можно 
производить, однако, только въ немногихъ случаяхъ, ибо конецъ жилой камеры редко со
храняется. Обыкновенно, размеры аммонита я определяю величиной д1аметра, измерен-
наго въ самомъ конце перегородчатой части; этотъ д1аметръ приводится въ таблицахъ 
измерешй. Для молодой особи онъ имеетъ только условное значеше; темъ не менее, я 
всегда привожу его въ таблицахъ и делаю при этомъ соответствующее указаше 2 ) . 

1) На таб. XXIII и XXIV все чертежи должны бы были быть расположены такъ, чтобы въ 
каждомъ вооображаемая прямая лиия, делящая сифональную лопасть на две симметричныя половины, 
совпадала точно съ вертикальной лишей. Къ сожалешю, некоторые чертежи расположены не вполне пра
вильно. Это объясняется т*мъ, что для каждаго чертежа было приготовлено особое клише, а затемъ 
все клише были прибиты къ доскамъ. Лицо, исполнявшее это, не справилось со своей задачей, хотя 
я тщательно объяснилъ, какъ нужно расположить каждый чертежъ; вследмтае этого некоторыя части 
вышеуказанныхъ таблицъ производятъ впечатаете неряшливости, за чтб я извиняюсь передъ читателями. 
На таб. ХХШ, напримеръ, неправильно расположенъ чер. 47а: левый край его нужно поднять немного 
кверху; въ черт. 45а левый край следуешь опустить, левый край черт. 45Ь—поднять и т. д. 

2 ) Кроме того, въ таблицахъ измеревгй приводится величина д!аметра въ конце последняго оборота 
и въ томъ случае, если устье не сохранилось. Такъ какъ вместе съ этимъ приводится и угловая величина 
сохранившейся части жилой камеры, то и этотъ пдследшй дДаметръ имеетъ некоторое значение для вы-
яснешя общаго характера раковины. Однако, только въ редкихъ случаяхъ удается измерить этотъ д1аметръ 
въ самомъ конце последняго оборота, т,-е. по линш ХУ черт. 5. На последяемъ чертеже какъ разъ изобра-
женъ аммонитъ, у котораго сифонадьная часть въ конце последняго оборота несколько разрушена, такъ 
что нельзя измерить д!аметръ по линш ХУ; въ этомъ случае, наибольший д1аметръ приходится измерять, 
несколько отступая вазадъ. 
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Когда сопоставляется крупный аммонитъ съ более мелкимъ, то часто возникаете во-
просъ, не соответствуете ли после дшй внутреннимъ, болъе молодымъ оборотамъ перваго. 
Это сравнен1е представляетъ особое значете тогда, когда маленькШ аммонитъ является 
молодой особью, не достигшей полной зрелости. Въ этомъ случай, при болыпомъ сход
стве маленькой раковины съ молодыми оборотами крупной, можно бываетъ съ большою 
вероятностью предположить, что оба аммонита представляютъ одну и ту же форму на 
различныхъ степеняхъ развиия *). Вели же маленьгай аммонитъ является взрослой особью, 
то сходство его съ внутренними оборотами большого не теряете своего значешя и позво
ляете иногда делать интересные выводы о взаимоотношение двухъ данныхъ формъ 2). 

Для выяснешя сходства маленькой особи съ внутренними оборотами крупной формы 
большое значете представляютъ ряды измеретй сравниваемыхъ аммонитовъ (т.-е, отно-
шешя частей раковины къ д1аметру, принятому за 100, смотр, выше стр. 67), При этомъ 
выбираются те ряды, д1аметры которыхъ имеютъ близкую абсолютную величину. 

Предположимъ теперь, что, при равной приблизительно величине ддаметра, отяо-
шешя частей раковины къ д1аметру у обоихъ аммонитовъ представляютъ сходство. Если 
это сходство сопровождается еще сходствомъ ребристости, очерташя сечешя и т. д. (опять-
таки при близкой величине д1аметра), то можно смело заключить, что разематриваемыя 
формы настолько близки между собою, что могутъ быть отнесены къ одной и той-же 
разновидности. 

Пояснимъ на примере, какъ сопоставляются ряды измерешй. Предположимъ, что мы имеемъ 
крупный аммонитъ А и маленьшй аммонитъ В; сравнимъ приведенные ниже ряды измерешй 8 ) . 

Форма А 

Д1аметръ . . . 
Ширина пупка 
Толщина . . . . 
Внутр. высота . 
Боковая высота 

(рядъ измереяШ 
въ области жилой 

камеры) 

100(56,8) 
46,6 
36,2 
25,7 
30,2 

(рядъ измеретй 
въ конц'ё перего
родчатой части) 

100(39,3) 
41,2 
38,9 
26,7 
32,1 

(рядъ измерешй въ более 
молодомъ отделе перего
родчатой части, отстоящгй. 

отъ ряда Ь на 297°) 
100(22,6) 

35,4 
44,2 
30,7 
38,0 

Форма В 

Д1аметръ . . . . 
Ширина пупка . 
Толщина . . . . 
Вяутрен. высота 
Боковая высота 

(рядъ измерешй 
въ области жилой 

камеры) 

100(39,8) 
41,4 
38,5 
26,1 
31.8 

(рядъ измеретй въ кон
ц е перегородчатой части 
отстоящей отъ ряда а 

на 304°) 
100(23,0) 

35,9 
44,0 
29,9 
37,8 

*) Т.-е. оба аммонита относятся къ одному виду или къ одной н той же разновидности (последнее 
будетъ въ томъ случае, когда мы им*емъ дело съ видомъ, распадающимся на мнопя разновидности, какъ, 
напримеръ, Pavlovia iairiensis). 

2) Въ этомъ случа* мы опять-таки можемъ считать оба разематриваемыхъ аммонита близкими между 
собою У маленькаго зрелость наступаетъ какъ бы преждевременно, сравнительно съ крупнымъ; вследствие 
этого маленькая особь не достигаетъ техъ степеней развитая, которыя наблюдаются у крупной на посл*д-
нихъ (более взрослыхъ) ея оборотахъ. 

») Какъ было уже указано выше, д!аметръ принимается за 100, при чемъ абсолютная величина его 
въ миллиметрахъ приводится рядомъ въ скобкахъ; для другихъ частей раковины даются только относителъ-
ныя величины. -



- 80 — 

Мы видимъ что рядъ а формы В представляетъ безусловное сходство съ рядомъ b формы А, 
а рядъ Ь формы В весьма похожъ на рядъ с формы А; угловыя разстоян1я между рядами также сход
ны между собою. Такимъ образомъ, можно заключить, что по отношенш частей раковины къ Д1аметру 
маленьшй аммонитъ В повторяетъ внутренте , более молодые обороты крупнаго аммонита А. 

Если мы сравниваемъ крупный аммонитъ съ маленышмъ, д о с т и г ш и м ъ п о л н о й 
з р е л о с т и , и с о х р а н и в ш и м ъ ч а с т ь ж и л о й к а м е р ы , то нужно иметь въ виду 
следующее: очень часто у взрослыхъ особей въ области жилой камеры происходятъ свое-
образныя измънешя въ свчеши оборота (изменяются отношения толщины и внутренней 
высоты къ боковой высотгЬ). Эти изменешя сказываются и на отношешяхъ частей рако
вины къ д1аметру (на отношешяхъ и ихъ надо всегда учитывать при срав-

вненш маленькаго, но вполне взрослаго аммонита съ молодыми оборотами крупной особи. 
При разобранномъ выше способе сравнешя сопоставляются непосредственно ряды 

измерешй при близкой величине д1аметра. При этомъ совершенно не принимаются 
въ разсчетъ те размеры, которыхъ сравниваемый раковины достигэютъ въ зреломъ воз
расте. Выясненное такимъ образомъ сходство имеетъ характеръ т о ж е с т в а двухъ сравни-
ваемыхъ оборотовъ *). 

Такой способъ сравнешя я называю н е п о с р е д с т в е п н ы м ъ сравнешемъ; если же 
при этомъ обнаруживается сходство, то я называю его н е п о с р е д с т в е н н ы м ъ с х о д -
с т в о м ъ , или т о ж е с т в о м ъ . . 

Понятно, что этотъ способъ сравнешя применяется и тогда, когда два сопоставляе-
мыхъ аммонита имеютъ равную приблизительно величину; въ этомъ случае просто сопо
ставляются между собою те ряды измерешй, Д1аметры которыхъ близки по величине. 

Надо заметить, что вышеуказанное сравпете рядовъ и з м е р е т й не всегда можетъ быть произведено 
съ желаемой полнотою: часто у двухъ аммонитовъ нетъ рядовъ измеренгй, сделанныхъ при близкой 
величине Д1аметра. Предположимъ, что мы имеемъ: аммонитъ А съ рядами и з м е р е т й a,b,c,d, и аммо
нитъ В съ рядами а±, bb Ci, а\; предположимъ далее, что 

у формы А . . . . . 
рядамъ а Ь с d 
соответствуют ддаметры . . . 57,1 мм. 48,2 мм. 39,6 мм.- 30,2 мм. 

у формы В 
рядамъ at Ц Cj dr 

соответствуют ддаметры . . . 52,0 мм. 43,2 мм. 34,1 мм. 27,8 мм. 

Въ этюмъ случае мы должны рядъ Ъу формы В, напримеръ, сравнивать съ теми двумя 
рядами формы Л, въ которыхъ д!аметры представляютъ наиболее близщя величины, т.-е. съ рядами Ъ ас 
(при этомъ необходимо учитывать возрастныя и з м е н е т я относителъныхъ -величинъ, характерный 
для даннаго вида). • • 

Если мы имеемъ два вполне взрослыхъ аммонита, которые близки между собою по 
ребристости, сеченпо и т. д., но заметно разнятся по величине, то ряды измеренгй этихъ 
двухъ особей можно сравнивать еще и другимъ способомъ: у двухъ такихъ аммонитовъ 
сопоставляются последовательно те ряды измерешй, которые соответствуют одинако
вой приблизительно степени развитая животнаго (т.-е. ряды измерешй, которые у обоихъ 
аммонитовъ были сделаны, напримеръ, по близости отъ устья, посредине жилой камеры, 
въ конце перегородчатой части, и на более молодыхъ оборотахъ), особенно важно" при 
этомъ, если угловыя разстояшя между сравниваемыми рядами сходны у обоихъ аммони-

!) Понятно, что полнаго тожества ожидать здесь нельзя-, мы имеемъ дело съ живой природой, и каждая 
раковина можетъ представлять неболышя индивидуальныя отличая. 
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товъ 1). Веля при такомъ послъдовательномъ сопоставлевш въ каждой пари сравниваемыхъ 
рядовъ измерешй окажется сходство, то это будетъ означать, что маленьшй аммонитъ 
представляете полное подоб1е большого, но только въ меньшихъ размърахъ. 

ГГояонимъ это на примере. Положимъ, мы имеемъ два взрослыхъ аммонита С и D различной 
величины, при чемъ жилая камера у обоихъ особей имеетъ равную приблизительно угловую вели
чину. Пусть ряды измерешй этихъ аммонитовъ будутъ: 

а Ъ с d 
(рядъ измерешй (рядъ измерешй (рядъ измерешй (рядъ измерешй въ пе-
по близости отъ посредине жилой въ конце перего- регородчатой части, на 

Форма С устья) камеры) родчатой части) 2/3 оборота не доходя 
до жилой камеры) 

ДОаметръ . . . . 100;48,1) 100(35,5) 100(32,2) 100(24,5) 
Ширина пупка . . 51,4 49,0 46,2 41,2 
Толщина . . . . 36.2 37,1 38,4 45,3 
Внутр. высота . 25,0 23,4 24,6 20,4 
Боков, высота . 27Д 27,6 28,6 32,3 

Форма В 

Д1аметръ . . . 
Ширина пупка 
Толщина . . . 
Внутр. высота 
Боков, высота 

а 
(рядъ измерешй 
по близости отъ 

устья) 

100(24,8) 
51,1 
36,5 
24,9 
27,0 

(рядъ измерешй 
посредине жилой 

камеры) 

100(17,7) 
48,9 
37,2 
23,0 
27,5 

(рядъ измерешй 
въ конце перего
родчатой части) 

100(16,0) 
46,4 
38,6 
24,4 
29,0 

d 
(рядъ измерешй въ пе
регородчатой части, на 
2,3 оборота не доходя 

до жилой камеры) 
100(12,5) 

41,4 
45,6 
26,7 
32,8 

Ряды, обозначенные у обоихъ аммонитовъ одной и той же буквой (а,Ъ,сД), соотвчугствуютъ оди
наковой степени развит!я. Мы видимъ, что рядъ а формы С, по общей картине отношешй частей рако
вины къ диаметру, весьма похожъ на рядъ а формы D, рядъ Ь формы С на рядъ Ъ формы D и т. д. 

Однимъ словомъ форма D повторяетъ форму С, но только въ меныпихъ размЪрахъ 2 ) . 

Такой способъ сравнения рядовъ измерешй я называю с р а в н е н 1 е м ъ на о д и н а -
к о в ы х ъ с т е п е н я х ъ р а з в и т ! я , т.-е. независимымъ отъ величины дхаметра. Бели же 
при такомъ сравненш обнаруживается сходство, то его можно назвать с х о д с т в о м ъ 
в ъ о д и н а к о в о м ъ в о з р а с т и , т.-е. на о д и н а к о в о й с т е п е н и р а з в и т ! я , или же 
п о д о б ! е м ъ . 

Мы имъемъ такимъ образомъ, слйдугощДе типы сходства: 
1) Полное сходство отношешй при равной величине ддаметра или т о ж е с т в о . 

!) Положеше ряда измерешй, какъ мы знаемъ, определяется темъ местомъ раковины, где находится 
начало диаметра, определяющего данный рядъ измерешй. 

2 ) На разобранномъ нами примере (упрощенномъ для ясности), съ одной стороны, наблюдается строгая 

пропорциональность возрастнаго изм-ЬненЗя величины диаметра (т.-е. ^ 1 _ й # о р м ы G — Д^м. 6 формы С 
Д1ам. а формы!) д1ам. Ь формы D 

и т. д.); съ другой стороны, мы видимъ полное сходство угловыхъ разстояшй (разстояще между д1аметрами с и d 
равно у обоихъ аммонитовъ). Въ действительности мы редко встречаемъ такое точное nonp6ie; однако, 
ббльшее или меньшее приблизительное сходство наблюдается; оно состоитъ въ томъ, что у маленькой 
особи въ рядахъ измерений к а р т и н а в о з р а с т н а г о и з м е н е н 1 я о т н о ш е н 1 й , въ общихъ чертахъ, 
весьма напоминаетъ сооответственную картину, наблюдающуюся у крупной особи. Кроме того, обыкно
венно у обоихъ такихъ аммонитовъ на более взрослыхъ оборотахъ относительныя величины частей рако
вины схожи между собою. Особенно важно сходство отнощевш и ч 

Д1ам. д1ам. 
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2) Сходство отношенш въ одинаковомъ возрасте, независимое отъ величины д!а-
метра, или п о д о б 1 е . 

3) Можете встретиться еще одинъ типъ сходства: вполне взрослый аммонитъ 
по отношенш частей раковины къ ддаметру представляетъ уменьшенную или увеличен
ную кошю болъе молодой части другого, тоже взрослаго аммонита. При третьемъ типъ 
сходства нельзя, понятно, учитывать угловое разстояте рядовъ измеренгй отъ конца 
перегородчатой части или отъ устья раковины.' Въ этомъ случае нужно просто сопоставлять 
угловыя разстояшя между теми рядами измеретй, которые представляютъ сходство. 

Собственно говоря, второй типъ сходства можно разсматривать какъ частный случай 
третьяго. Следовательно, взаимоотношеше двухъ раковинъ, которое я называю подоб1емъ, 

сводится, главнымъ образомъ, къ с х о д с т в у о т н о ш е н 1 й Д А ^ ' И и к ъ о д и н а 
к о в о м у и х ъ и з м е н е н ш п р и о д и н а к о в о м ъ и з м е н е н и е у г л о в ы х ъ р а з -
с т о я н 1 й м е ж д у с о о т в е т с т в е н н ы м и р я д а м и и з м е р е ш й . Что касается отно-
шешя то при выяснение третьяго типа сходства (а отчасти и второго), эту вели
чину приходится оставлять въ стороне. Дело въ томъ, что изменетя - Д ~ С Т О Я Т Ь въ 

Д1ЯМ. 
тесной зависимости отъ изменение отношешя изменетя же последняго доволь
но сложны: съ одной стороны, оаи связаны съ возрастомъ животнаго, съ другой сто
роны, въ нихъ часто замечаются довольно значительный уклонешя индивидуальнаго 
характера, такъ, напримеръ, у однихъ особей соответственныя изменетя ~ — появляют-

о. в. 
ся несколько ранее, у другихъ несколько позднее)*). 

Рисунки на таблицахъ ( 1 — XXII), приложенныхъ къ настоящей работе, исполнены 
В. И. Ачуевымъ. Этотъ худояшикъ, рисуя аммониты уже въ продолжеше многихъ десяти-
летШ, достигъ большого совершенства. Очень возможно, что изредка читатель будетъ 
встречать некоторыя несоответств1я между рисунками и описашями. Въ этомъ случае 
я прошу отдавать преимущество последнимъ. Это противореч1е, впрочемъ, только ка
жущееся: иногда, желая придать рисунку больше выпуклости, В. И. Ачуевъ освещалъ 
раковину очень косо. Именно вследств1е этого, какъ я имелъ случай лично убедиться, 
характеръ ветвлешя реберъ кажется несколько инымъ: мы видимъ иногда вильчатое 
ветвлеше въ техъ случаяхъ, когда на самомъ деле, оно происходить по задне-однобокому 
способу. Не нужно забывать также, что рисунокъ даетъ намъ предметъ, освещенный 
съ одной только стороны, между темъ какъ, имея аммонитъ въ рукахъ, мы вращаемъ 
его передъ источникомъ света и можемъ увидеть многое, чего нельзя передать на одномъ 
рисунке. Точно также могутъ встретиться несоответств1я между изображешями ееченш 
и ихъ описашями. Дело въ томъ, что с е ч е т я изображались тамъ, где на аммо-
нитахъ имелись разломы. Въ области перегородчатой части разломы, въ огром-
номъ большинстве случаевъ, проходятъ по перегородкамъ; плоскость же перегоро-
докъ не вполне соответствуете той плоскости, въ которой я всегда разсматриваю 
сечете (какъ было указано выше, плоскость с е ч е т я должна быть перпендикулярна къ 
сагиттальной плоскости раковины и проходить ч е р е з ъ д! а м е т р ъ; плоскость перегородки 
удовлетворяетъ первому изъ этихъ условш, но обычно не совпадаете съ д1аметромъ 
раковины) а). Помимо всего этого, нужно заметить еще, что мнопе рисунки потеряли въ 
ясности, когда были переведены въ фототиши. 

*) Следуетъ заметить, что все эти указатя ОТНОСЯТСЯ главнымъ образомъ къ аммонитамъ группы 
Pavlovia iatriensis, наилучше мною изученнымъ. 

2 ) Желая указать на таблицахъ, къ какой части раковины относится сечете, я соединяю пунктирной 
лин1ей изображеше последняго съ соотвътственнымъ мъстомъ рисунка раковины. Въ т*хъ случаяхъ, 
когда всл*дств1е расположещя рисунковъ, этого нельзя сделать, я отмечаю и сечете, и соотвественное ме
сто раковины особыми обозначениями (одной звездочкой, двумя и т. д.). 
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Большинство аммонитовъ, послуживший» предметомъ настоящей моей работы (какъ 
подлинники, такъ и гипсовые слепки), должны со временемъ быть объединены въ одной 
коллекцш, которая будетъ затъмъ находиться въ Геологическомъ Музей Императорскаго 
Московскаго Университета. Коллекщя эта состоитъ: 1) изъ аммонитовъ, собранныхъ мною 
лично, главнымъ образомъ, въ Ляпинскомъ край; эти ископаемыя я предполагаю при
нести въ даръ Московскому Университету; 2) изъ аммонитовъ, принадлежащихъ Москов
скому Университету и переданныхъ мне А. П. Иавловымъ для и з у ч е т я (главнымъ обра
зомъ, французсюя формы и формы Европейской Россш); 3) изъ аммонитовъ, пере
данныхъ мне для и з у ч е т я А. Н. Розановымъ изъ личной его коллекцш (преимущественно, 
подмосковныя формы); эти аммониты изучались по подлинникамъ, въ коллекцш же моей 
имеются, въ большинстве случаевъ, только слепки ихъ; 4) наконбцъ, изъ слепковъ, ори
гиналы которыхъ хранятся въ иногороднихъ Музеяхъ (Петроградъ, Парижъ, Булонь); часть 
этихъ слепковъ принадлежим Геологическому Музею Московскаго Университета, часть 
мне лично. 

Все эти ископаемыя и слепки какъ изображенные, такъ и упоминаемые только въ 
моей работе, отмечены въ коллекцш особыми №№. Эти номера указаны при описатяхъ, 
а также въ П р и л о ж е н ш I—въ конце к н и г и , где приведены абсолютный величины изт 
меренш *). 

Въ палеонтологической части моей к н и г и , ссылаясь на работы другихъ ученыхъ, 
я обыкновенно привожу заглав1я въ сокращенномъ виде, Подробныя указашя насчетъ 
всехъ этихъ сочинешй читатель найдетъ въ У к а з а т е л е л и т е р а т у р ы , ломещенномъ 
въ конце моей работы. 

При описанш аммонитовъ я отступаю несколько отъ обычнаго порядка изложения. 
Имея видъ, распадающшся на большое количество разновидностей, я сначала подробно 
описываю эти разновидности, а затемъ уже даю характеристику вида. Точно также, когда 
я имею группу , обнимающую несколько видовъ, я привожу характеристику группы у ж е 
после опиеашя видовъ, ее составляющихъ; наконецъ, характеристику рода я даю въ са
момъ к о н ц е 2 ) . 

Другое отступлете отъ обычнаго порядка, принятаго въ палеонтологическихъ рабо-
тахъ, заключается въ следующемъ: обыкновенно, непосредственно вследъ за описашемъ 
новой формы следуетъ сравнете ея съ известными уже родственными ей видами. При 
описашл аммонитовъ группы Pavlovia iatriensis я поступаю иначе: сначала я разсматриваю 
все разновидности Pavlovia iatriensis, потомъ все разновидности Pavlovia StrajevsJcyi и т. д. 
и сравниваю ихъ только между собою, а затемъ уже, закончивъ описаше всехъ предста-

Въ вышеуказанную коллекцш не вошли только немног1в аммониты, о которыхъ я говорю въ своей 
работ*, не изображая ихъ. Ови принадлежать А. Н. Розанову, который, вне всякаго сомнъшя, опишетъ ихъ 
со временемъ и дастъ ихъ изображешя. 

2J Въ тъхъ случаяхъ, когда я имъго видъ, богатый разновидностями, напримеръ, Pavlovia iatriensis, 
то въ описатяхъ этихъ разновидностей я привожу много подробностей, которыя могутъ показаться излиш
ними; при этомъ, быть можетъ, замечается много повторещй. Я делаю это, однако, съ той ц*лью, чтобы 
описаше каждой разновидности являлось, по возможности, вполне законченными и чтобы читатель могъ 
найти въ немъ вс* данныя, касающаяся интересующей его формы. Такимъ образомъ, можно читать описа
ше большинства разновидностей, не перечитывая описанш всехъ предыдущихъ; если иногда и имеются 
ссылки, то он* касаются немногихъ формъ, близкихъ къ описываемой (говоря это, я имею въ въ виду только 
описав1е, а не сравнеШе). Однако, передъ чтешемъ отдельныхъ описанш читателю необходимо иметь въ виду 
только что изложенныя О б щ i я у к а з а н ! я, ибо въ нихъ объясняются те обозначешя, которыя употреб
ляются при описанш. Следуетъ также ознакомиться съ П р е д в а р и т е л ь н ы м и з а м е ч а н i я ̂  и, кото
рыя касаются всего вида и предшествуютъ описанш разновидностей. 
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вителей группы, я перехожу къ разсмотртшш родственныхъ имъ формъ, происходящихъ 
изъ другихъ местностей, и сравниваю последшя съ описанными уже лянинскими аммо
нитами. 

Такого порядка изложения я держусь по двумъ причинамъ: во-первыхъ, аммониты 
группы Pavlovia iatriensis весьма тесно связаны меяеду собою, и эта связь выражена рез
че, чемъ ихъ родственный отношешя къ близкимъ формамъ изъ портландскихъ отлоя^е-
нш Франщи и Европейской Россш. Во-вторыхъ, среди последнихъ аммонитовъ (какъ 
французскихъ, такъ и русскихъ), виды, наиболее близше къ группе Pavlovia iatriensis, 
были сравнительно мало изучены, вследсше чего необходимо было пересмотреть ихъ 
заново и пополнить те сведения, которыя * имелись о нихъ въ литературе; при этомъ 
пришлось описать несколько новыхъ формъ. 

Это пришлось сделать прежде всего по отношенш группы Pavlovia Boidini Lor. Не
которые изъ этихъ аммонитовъ были, правда, изучены Лорьэлемъ (Loriol), но весьма не
полно. Пришлось также пересмотреть заново руссшя формы—Pavlovia Pavlovi Mich, и Pavlo-
via(?) miatschlwviensis (Visclm.) Mich. Хотя работу Михальскаго, „ А м м о н и т ы н и ж н я г о 
в о л ж с к а г о я р у с а " , отнюдь нельзя назвать поверхностной, но какъ разъ этимъ двумъ 
видамъ авторъ уделилъ мало внимашя и далъ для нихъ мало изображешй 

Типичные перисфинкты 3) по целому ряду признаковъ довольно резко отличаются 
отъ аммонитовъ группы Pavlovia iatriensis, и только немноие несколько приближаются 
къ последнимъ. Въ виду этого, отношешя перисфинктовъ, во всей ихъ совокупности, 
къ аммонитамъ группы Pavlovia iatriensis я разсматриваю уя^е после описашя не только 
этихъ ляпинскихъ видовъ, но и родственныхъ имъ формъ изъ портланда Францш и 
Россш. 

Въ виду усвоеннаго мною порядка изложешя, въ той части моей работы, которая посвя
щена сопоставлению аммонитовъ группы Pavlovia iatriensis съ видами другихъ странъ, при
шлось сравнивать эти лоследше съ ляпинскими формами, а не наоборотъ, какъ это 
вообще принято. 

Въ заключеше я дамъ перечень всехъ разновидностей Pavlovia iatriensis, Pavlovia 
Strajevshyi и другихъ видовъ, относящихся къ группе Pavlovia iatriensis, и укажу вкратце 
отношеше каждой изъ нихъ къ формамъ другихъ местностей. 

Для Pavlovia Pavlovi изображена всего одна особь, при томъ не типичный представитель вида, а 
уклоняющаяся разновидность („Аммониты нижн. Волжск, яруса", таб. XI, фиг. 6). Что касается Pavlovia(?) 
miatschkovknsis, то аммонитъ, изображенный на таб. IX, фиг. 9, по сохранности своей значительно уступаетъ 
другимъ представителямЪ этого вида, находящимся въ коллекцш Михальскаго. 

2) Говоря: „типичные перисфинкты", я имею въ виду большинство юрскихъ видовъ, объединевныхъ 
подъ этимъ родовымъ назвашемъ въ книге Семирадскаго „Monographische Bescaxeibimg der Ammonlten-
.gattung Perisphinctes". Изъ числа этихъ формъ надо исключить некоторыхъ портландскихъ аммонитовъ Се
верной Франши, а также виды относимые Михальскимъ къ группе Pavlovia dorsojolana ж къ труппе Virgati-
tes earaoshensis. 



АММОНИТЫ ГРУППЫ PAVLOVIA 
IATRIENSIS. 

Pavlovia iatriensis nov. spec. 
Таб. I; таб. II; таб. Ill; таб. IV; таб. IV bis; таб. V (ъсЬ рисунки кроме фиг. 2а -2е ) ; 
таб. V bis (вс-в рисунки кроме фиг. 8а, 8Ь и 9а, 9Ь); таб. VI; таб. VII; таб. VIII; 
таб. IX (все рисунки кроме фиг. 6а — бе); таб. XIII, фиг. I; таб. XXIII, фиг. 

I— 30; таб. XXV, фиг. 1—3, 5, 6, 8—12, 1 4 - 1 8 ; таб. XXVI, фиг. 1, 3, 7. 

П р е д в а р и т е л ь н ы й з а м Ъ ч а ж я . 

Уже при бегломъ просмотре таблицъ мы замечаемъ, что видъ этотъ распадается 
на большое количество разновидностей. Отличительный черты послътгяихъ неустойчивы; 
несмотря однако на это разнообраз!е» изменчивость происходить въ векоторыхъ опре-
деленныхъ границахъ, вследств!е чего у представителей Pavlovia iatriensis весьма много 
общихъ признаковъ. Я укажу главяыя особенности вида теперь же, до перехода къ по
дробному размотренио разновидностей; благодаря этому, можно будетъ при описанш по-
следнихъ до некоторой степени избежать повторешй. Нужно заметить, что эти П р е д -
в а р и т е л ь н ы я з а м е ч а ю я отнюдь не являются полной характеристикой вида, которая 
будетъ дана ниже, после опиеашя отдельныхъ разновидностей; при чтенш же описашй 
послътгяихъ необходимо однако иметь въ виду излагаемый теперь П р е д в а р и т е л ь н ы я 
з а м е ч а н 1 я , ибо они относятся ко всемъ представителямъ вида. 

Самые молодые обороты Pavlovia iatriensis являются сове-ршеяво гладкими, и только 
незадолго до появлешя настоящихъ реберъ на боковой поверхности аммонита возникают* 
первые ихъ зачатки въ виде наклонеяяыхъ впередъ удлиненныхъ бугорковъ, изъ которыхъ 
образуются умбональныя части ' реберъ. Почти одновременно на внешней стороне обо
рота появляются поперечныя морщинки; изъ нихъ образуются затемъ реберяыя ветви. 
Эти раншя степени развипя далеко не всегда доступны изучешю. Я оставляю ихъ пока 
въ стороне; оне будутъ раземотрены попутно при описанш некоторыхъ отдельных* особей. 
Кроме того, я остановлюсь на нихъ подробно при общей характеристике вида. 

Сначала ребра начинаются около самой ливш шва; затемъ довольно рано между 
этой лишей и началомъ реберъ намечается гладкая поверхность, круто опускающаяся 
ко шву; это образоваше называется л у п к о в ы м ъ к р а е м ъ . Пупковый край съ возра-
стомъ расширяется и все круче спускается къ предшествующему обороту, поэтому при 
переходе отъ него къ боковой поверхности наблюдается довольно резкШ уступъ. 
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Pavlovia iatriensis nov. spec. 
Таб. I; таб. II; таб. Ill; таб. IV; таб. IV bis; таб. V(Bcf> рисунки кроме фиг. 2а -2е ) ; 
таб. V bis (все рисунки кроме фиг. 8а, 8Ь и 9а, 9Ь); таб. VI; таб. VII; таб. VIII; 
таб. IX (всъ рисунки кроме фиг. 6а — бе); таб. XIII, фиг. I; таб. ХХШ, фиг. 
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П р е д в а р и т е л ь н ы й з а м Ъ ч а ж я . 

Уже при бътломъ просмотри таблицъ мы зам-вчаемъ, что видъ этотъ распадается 
на большое количество разновидностей. Отличительный черты послвднихъ неустойчивы; 
несмотря однако на это разнообраз1е, изменчивость происходить въ некоторыхъ опре-
деленныхъ границахъ, вследств!е чего у представителей Pavlovia iatriensis весьма много 
общихъ признаковъ. Я укажу главяыя особенности вида теперь же, до перехода къ по
дробному размотренио разновидностей; благодаря этому, можно будетъ при описанш по-
следнихъ до некоторой степени избежать повторений. Нужно заметить, что эти П р е д -
в а р и т е л ь н ы я з а м е ч а ю я отнюдь не являются полной характеристикой вида, которая 
будетъ дана ниже, после описашя отдельныхъ разновидностей; при чтенш же описашй 
послъднихъ необходимо однако иметь въ виду излагаемый теперь П р е д в а р и т е л ь н ы я 
з а м е ч а н 1 я , ибо они относятся ко всемъ представителямъ вида. 

Самые молодые обороты Pavlovia iatriensis являются совершеяво гладкими, и только 
незадолго до появлешя настоящихъ реберъ на боковой поверхности аммонита возникають 
первые ихъ зачатки въ виде наклонеяяыхъ впередъ удлиненныхъ бугорковъ, изъ которыхъ 
образуются умбональныя части ' реберъ. Почти одновременно на внешней стороне обо
рота появляются поперечныя морщинки; изъ нихъ образуются затемъ реберныя ветви. 
Эти раншя степени развипя далеко не всегда доступны изучешю. Я оставляю ихъ пока 
въ стороне; оне будутъ разсмотрены попутно при описати некоторыхъ отдельныхъ особей. 
Кроме того, я остановлюсь на нихъ подробно при общей характеристике вида. 

Сначала ребра начинаются около самой линш шва; затемъ довольно рано между 
этой лишей и началомъ реберъ намечается гладкая поверхность, круто опускающаяся 
ко шву; это образоваше называется л у п к о в ы м ъ к р а е м ъ . Пупковый край съ возра-
стомъ расширяется и все круче спускается къ предшествующему обороту, поэтому при 
переходе отъ него къ боковой поверхности наблюдается довольно резкШ уступъ. 
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На каждомъ взросломъ представителе Pavlovia iatriensis можно,—начиная отъ конца по
следняго оборота и двигаясь по лиши шва,—проследить пупковый край более или ме
нее далеко внутрь извилинъ раковины и определить, на скольких* оборотахъ онъ 
заметенъ. Впрочемъ указать это число оборотовъ можно только приблизительно, такъ 
какъ пупковый край образуется весьма постепенно; 

На более взрослыхъ оборотахъ ребра начинаются какъ разъ на границе между пупко-
вымъ краемъ и боковой' поверхностью. При своемъ возникновении они образуютъ выгибъ 
назадъ (смотр, стр. 72 и черт. 12 на стр. 72), который сначала едва заметенъ. По мере 
же развитая пупковаго края и начальный выгибъ ребра обыкновенно усиливается. 

Основнымъ типомъ ребра является двураздельное ребро. Точка ветвлешя на молодыхъ 
оборотахъ находится посредине боковой поверхности или только немного выше; съ воз
растом*, положеше ея обыкновенно повышается и иногда весьма значительно. Огибая 
сифональную сторону, реберныя ветви въ молодости выгибаются обыкновенно впередъ, 
образуя с и ф о н а л ь н ы й в ы г и б ъ , который въ большинстве случаевъ ослабеваете 
съ возрастом*. По самой середине верхней (сяфональной) стороны оборота ребра слегка 
понижаются. Это понижете выражено весьма слабо и иногда едва заметно, вследствие чего 
оно и не передано на большинстве рисунков*; оно обыкновенно сильнее всего выступает* 
въ конце перегородчатой части, а затем* постепенно исчезает* на жилой камере. Мери-
ломъ густоты реберъ можетъ служить количество ихъ на обороте (числа ребристости), 
но только до некоторой степени (смотр, выше стр. 76). 

Пережимы въ огромномъ большинстве случаевъ ограничены спереди одиночнымъ 
ребром*, сзади: же ихъ наблюдается или трехраздельное ребро, или же два двураздель-
ныхъ, сближенных* въ умбональпой ихъ части. Сблия^еше это иногда едва заметно; 
иногда же оно бывает* весьма сильным*, такъ что два ребра отходятъ отъ одной точки. 
Если пережим* находится впереди зигзагообразнаго расиолоя^етя реберъ, то обыкновенно 
позади его съ одной стороны раковины находится трехраздельное ребро, а съ другой два 
двураздельныхъ, сближенныхъ въ умбональной ихъ части (смотр, черт. 13, стр. 73, ребра 
41 > Только что описанныя особенности реберъ, находящихся около пережимов*, я 
называю о б ы ч н ы м * р а с п о л о ж е н а е м ъ р е б е р * , о г р а н и ч и в а ю щ и х * п е р е 
ж и м ы . При описанш разновидностей отмечаются все встречающаяся уклонешя. 
У разновидностей, обладающих* редкими и толстыми ребрами, часто наблюдается 
следующая особенность пережимов*: они выраягены довольно резко и наклонены впередъ 
заметно сильнее, чемъ ребра, следуюпця за ними впереди, при чемъ обыкновенно на-
клонъ этот* особенно ясно выражен* въ верхней части боковой поверхности, такъ что 
весь пережим* образует* слабый выгиб* назадъ; въ связи съ последней особенностью, 
на сифональной стороне оборота передняя ветвь ребра, ограничивающаго пережим* 
сзади, часто бывает* весьма сильно придвинута къ ребру, находящемуся впереди 
переяшма. Такое располоягеше я называю с и ф о н а л ь н ы м * с б л и ж е ш е м ъ ре 
б е р ъ . У некоторых* других* разновидностей переяшмы, наоборот*, бывают* вьцшкены 
весьма слабо; иногда они заметны только съ одной стороны раковины, а иногда наблю
даются только те изменешя ребристости, которыя обыкновенно находятся въ связи съ 
переяшмами; сами же пережимы совсем* не выражены. Изъ этого можно заключить, что 
остановка роста, которая, какъ вообще думают*, является причиной переяшма, не всегда 
вызывает* образоваше последняго; иногда, повидимому, такая остановка сопровождается 
только нарушешемъ правильной ребристости. 

Лишя шва проходит* выше точки ветвлешя реберъ предшествующаго оборота, 
вследств1е чего въ пупке на более молодыхъ оборотахъ видно ветвлете реберъ, а иногда 
хорошо заметно и начало реберных* ветвей. 

Перед* устьем* раковины ребра въ огромномъ большинстве случаевъ начинают* 
сильно изгибаться впередъ на сифонольной стороне оборота, при этомъ они часто утоня-



~ 87 — 

ются и становятся мало выпуклыми. Такая предъустьевая ребристость редко повторяется въ 
развитая одной и той же особи; поэтому, если мы имъемъ аммонитъ, у котораго самый 
край устья не сохранился, но въ конце последняго оборота наблюдается вышеописанная 
ребристость, при чемъ остатокъ жилой камеры имеетъ значительную угловую вели
чину,—мы можемъ смело заключить, что устьевой край находился въ непосредственной 
близости. 

Говоря о сечеши оборота, я всегда имею въ виду разрезъ раковины въ межребер-
номъ промежутке. Сечете представителей Pavlovia iatriensis въ ранней юности является 
округленнымъ *); затемъ вскоре оно приобретаете угловатое очертанте, которое можетъ 
быть сведено къ тремъ схемамъ черт. 17 (въ действительности углы вырая^ены не такъ 
резко, какъ это изображено на рисункахъ). Изъ этихъ трехъ фигуръ за исходную мояшо 
принять схему II, въ которой линш а, & и с развиты приблизительно одинаково. Вследствие 

I и ш 

Черт. 17. 

слабаго развитая лиши а и сильнаго развитая линш Ь сечеше прюбретаетъ стройное 
трапецовидное очерташе схемы I черт. 17. При сильномъ же развили лиши а и с и со
кращены! лиши Ь получается очерташе, близкое къ прямоугольному,—схема III черт. 17. 
Этими тремя схемами не исчерпываются изменетя сеченш; у особей, обладагощихъ 
ТОЛСТЫМИ оборотами, с е ч е н ! е соответствуете вышеуказаннымъ схемамъ съ темъ от-
лич1емъ, что лишя с является более удлиненной,чемъ на черт. 17. Въ самомъ конце 
перегородчатой части и далее въ области жилой камеры сечеше обыкновенно теряете 
угловатость. 

Въ лопастной линш на более позднихъ степеняхъ развитая следуете отметить сле
дующая черты: первая боковая лопасть уже внешней лопасти и въ большинстве случаевъ 
короче ея, иногда впрочемъ она по длине равняется последней. Вторая боковая ло
пасть имеетъ вполне самостоятельное развитае (т.-е. она не составляете части шовной 
лопасти, какъ это наблюдается у очень многихъ перисфинктовъ); лопасть эта по длине 
и ширине равняется приблизительно половине первой боковой, въ редкихъ случаяхъ 
она немного больше. Между второй боковой лопастью и лишей шва наблюдаются только 
маленьшя лопасти, изъ которыхъ одна, довольно близко стоящая ко шву, несколько 
длиннее другихъ; ее можно назвать третьей боковой лопастью. Къ ней со стороны шва 
присоединяются обыкновенно еще одна или две маленьшя лопасти и вместе съ нею оне 
образуютъ шовную лопасть, которая въ огромномъ большинстве случаевъ развита очень 
слабо, т. е. мало опускается внизъ. Первое боковое седло несколько уже внешняго седла. 
Я различаю еще второе боковое седло между второй и третьей боковыми лопастями; 
обыкновенно это седло по ширине равняется приблизительно первому боковому. 

По поводу лопастныхъ лищй нужно заметить еще следующее: оне далеко не всегда 
хорошо видны, а поэтому изображать приходилось не ту лишю, которая является более 
характерной, а ту, которую можно лучше разсмотреть. Въ виду этого, когда для одной 
и той же особи изображалось несколько лиши, ооответствующихъ различнымъ степенямъ 

1) Сечете самыхъ молодыхъ оборотовъ, лишенныхъ,еще реберъ, кроме своей округленности, иредста-
вляетъ еще некоторым особенности, о которыхъ будетъ сказано ниже, въ общей характеристике вида. , 
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развитая, то не всегда можно было срисовать всъ съ одной и той же стороны раковины; 
въ никоторых* случаяхъ часть лиши соответствуете правой стороне, а часть левой. 
Между тъмъ часто линш двухъ сторонъ раковины различаются между собою 
по своимъ подробностямъ. Это необходимо иметь въ виду, изучая по рисункамъ 
последовательное развитее лопастныхъ лиши. 

Что касается отношений отдельныхъ частей раковины къ дгаметру, то въ больший-
У . Щ. П. 

ствъ случаевъ отношеше ~~.— неуклонно увеличивается съ возрастомъ, а отношеше 
соответственно съ этпмъ уменьшается. Такое изменеше этихъ величинъ я называю 

п р а в и л ь н ы м ъ и з м е н е н х е м ъ . Въ области перегородчатой 'части, на более молодыхъ 
ея оборотахъ уклонешя отъ этого правильнаго изменешя встречаются весьма редко 1 ). 
Въ конце же перегородчатой части и въ жилой камере у весьма многихъ представите
лей Pavlovia iatriensis наблюдаются уклонешя отъ правильнаго изменен!» отношешй 

5L_5r H JL*: t Эти уклонешя зависятъ, повидимому, оттого, что- въ то время, когда 

особь приближается къ зрелости, весьма част,о абсолютная величина боковой высоты начи
наете сразу сильно увеличиваться; последняя особенность бываетъ иногда заметна прямо 
на глазъ и должна, понятно, препятствовать правильному измененпо обоихъ отношешй 

и или одного изъ нихъ 2 ) . Такое отступлеше отъ правильнаго изменешя 

этихъ отношешй весьма характерно и вполне можетъ служить признакомъ того, 
что аммонитъ близокъ къ зрелости. ; Нужно однако заметить, что у многихъ особей, до-

стигшихъ полной зрелости, этого уклонешя не наблюдается, и отношешя ~ ~ и 

все время правильно изменяются съ возрастомъ. 
Между изменешемъ величины диаметра и изменешемъ ширины пупка у одной и 

той же особи сугдествуетъ определенная связь, которая еще яснее выступаетъ, если 
мы построимъ к р и в у ю п у п к а , т.-е. будемъ откладывать на оси абсциссъ величину 
дгаметровъ и возстановимъ ординаты, величина которыхъ будетъ равняться ширине пуп
ка при соответственныхъ д1аметрахъ. Сравнение такихъ д]аграммъ, прияадлежащихъ 
различным* особямъ, выясняетъ съ одной стороны общш черты, свойственныя всемъ 
представителямъ вида, а съ другой стороны это сравнеше позволяетъ отметить особен-' 
ности отдельных* разновидностей. Тагая Д1аграммьг, составленныя для некоторыхъ осо
бей, помещены в* общей характеристике вида. При описанш же разновидностей я огра
ничиваюсь простымъ сравнешемъ отношешй при одинаковомъ Д1аметре или на одина
ковой приблизительно степени развитая, учитывая при этомъ и угловыя разстояшя 3 ) . 

*) Я опять оставляю въ сторонъ самые молодые, обороты, лишенные ребристости иди соответ
ствующее первому ея лоявленш. По ихъ малымъ разм-врамъ эти части нельзя было измерить точно, да и 
количество рядовъ измерешй незначительно. Следуетъ отметить однако, что здесь, повидимому, имеется 

уклонеше отъ правильнаго изменешя отношенШ д ' и ^' В ' . 
Д1АМ. Д1АМ. 

*) Предположимъ, что внутренняя спиральная литя, определяющая ширину пупка, все время разви
вается правильно, внешняя же спиральная линш вследствш сильнаго возрастания боковой высоты на
чинаешь отходить отъ линш шва более сильно, чемъ это должно было бы быть при правильном^ развитая 
обеихъ спиральяыхъ лиши. Въ связи съ такимъ возрастатемъ боковой высоты сильно увеличится идДаметръ, 
а, следовательно отношеше п ! ' — уменьшится, ибо увеличится знаменатель дроби, числитель же останется 

Д1АМ» 
б в 

безъ изменешя. Что же касается отношешя ' , то въ этой правильной дроби къ числителю и къ зна

менателю прибавится одинаковая величина, вследств1е чего дробь увеличится. 
3) Если для сравниваемыхъ особей известно мало измерешй, то для более полнаго сопоставлев1я ихъ 

необходимо учитывать п р а в и л ь н о е и з м е н е н 1 е отношений т : п'. и б : (смотр, стр. 80). 
Д1АМ. д1ам. 
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Для представителей Pavlovia iatriensis весьма характерными являются отношешя 
меяеду числами, определяющими сокращеше пупка; здесь наблюдаются черты, общдя 
для огромнаго большинства особей. Я однако не вхожу пока въ подробное разсмотреше 
этихъ чиселъ и при описанш отдельныхъ разновидностей ограничиваюсь только темъ, 
что отмечаю те случаи, когда числа эти представляютъ уклонешя. Въ общей характери
стике вида, когда возможенъ будетъ обзоръ всехъ разновидностей, я укажу особенности 
этихъ чиселъ и выясню значеШе встречающихся отступление отъ общаго типа. 

Я говорилъ уже (стр. 78), что возрастъ аммонита определяется обыкновенно по 
разетоявш между последними перегородками раковины. Кроме того, сейчасъ было указано, 
что у представителей Pavlovia iatriensis о зрелости животнаго можно заключить еще и на 

основаши неправильностей въ возрастныхъ изменешяхъ отношений ~ ~ и Затемъ 

у особей этого вида въ более преклонномъ возрасте наблюдаются еще некоторыя особен
ности, такъ, напримеръ, изменяется характеръ пережимовъ; встречаются идруия укло
нешя ребристости, съ которыми мы ознакомимся при разсмотренш отдельныхъ разно
видностей. 

Все аммониты, объединенные подъ именемъ Pavlovia iatriensis, представляютъ ядра, 
на которыхъ только изредка сохранились остатки раковины, обыкновенно незначитель
ные. Ископаемыя эти были собраны главнымъ образомъ на обнажеши № 8 реки Ятрш, 
на поверхности буровато-зеленаго песчаника А 1 ) ; здесь были найдены следуютщя разно
видности Pavlovia iatriensis 2): 

var. primaria, 
„ aff. primaria A, 
„ turgens, 
„ aff. turgens, 
„ innominata, 
„ micromphala, 
„ aff. micromphala, 
„ secundaria, 
„ ulterior (обе особи), 
„ abscedens, 
„ strongyla, 
„ modesta, 
„ aff. modesta, 
„ poeciloloba, 
„ neara, 
„ hypophantica (особи А и В), 
„ rarieostata, 

var. aff. rarieostata, 
„ gracilis (обе особи), 
„ aff. gracilis, 
„ minor (особи А, В, C), 
„ cfr. minor, 
„ incerta, 
„ progrediens B, 
„ stiphra, 
„ aff. stiphra (обе особи), 
„ crass a, 
„ aff. crassa, 
„ imlara, 
„ analoga^ 
„ nana (особи A, C, 2>), 
„ aff. nana, 
„ dubia (все 4 особи), 
„ paraxena D, 

!) Объ услов1яхъ нахождения аммонитовъ группы Pavlovia iatriensis смотр, выше стр. 43—48 въ 
О б щ е й ч а с т и моей работы. 

2) Значение латинскихъ и греческихъ назватй разновидностей будетъ приведено ниже, послъ общей 
характеристики вида. Для наименовайя плохо сохранившихся разновидностей я применяю термины aff. и 
cfr., которые имъютъ обычный для этихъ выражешй смыслъ. Такъ назваше „var. aff. primaria" означаетъ, 
что данная разновидность похожа на var. primaria, но не тождественна съ ней, при чемъ плохая сохранность 
искоцаемаго не позволяетъ сделать подробную характеристику этой разновидности и дать ей,особое имя. 
Назвате „var. cfr. minor" означаетъ, что данная особь тождественна, повидимому, съ var. ттог, но "нельзя 
утверждать этого вполне определенно въ виду плохой сохранности аммонита. 
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var. simplex (все 4 особи), 
„ euryomphala, 
„ aff. euryomphala I, 
„ aff. euryomhala II, 
„ procrescens (всъ 7 особей), 

var. pachypleura, 
„ asp era, 
„ esehata ( В С Б 3 особи), 
„ a/f. esehata, 
,, corpiblenta, 

var. adela. 

Кроме перечисленныхъ разновидностей, найденныхъ на поверхности песчаника А, 
въ самой толще послъдняго, in situ, были добыты слъдуюшдя разновидности Pavlovia 
iatriensis: 

var. папа В, 
„ ф. paraxena, 
„ aff. pachypleura (объ особи), 
;; aff. aspera, 
„ oncodes (обгЬ особи). 

Тамъ же была найдена плохо сохранившаяся особь, описанная ниже подъ именем* 
„Pavlovia iatriensis, var?" 

Среди описанныхъ мною разновидностей Pavlovia iatriensis имеются 4 аммонита, 
относительно которыхъ известно только, что они происходятъ съ обнажешя № 8, но не 
указано точно, при какихъ услов1яхъ они были добыты. Судя по петрографическому 
ихъ характеру и по сохранности, не можетъ быть сомнъшя, что они происходятъ изъ 
песчаника А. Это будутъ слъдуюгшя формы: 

Небольшое количество особей было собрано на бичевникъ праваго берега ргЬки Сёр-
тыньи, между пунктами № 6 и № 7 этой ръки (послъдше аммониты по петрографиче-
скимъ свойствамъ породы и по сохранности вполне подобны тгЬмъ, которые происходятъ 
съ обнажешя № 8 ръки Ятрш). Здесь были найдены следующая разновидности: 

Кроме перечисленных* уже формъ, среди описанныхъ мною разновидностей Pavlo
via iatriensis имъются еще два аммонита—Var. aff. primaria В и var. hypophantica С, о ко
торыхъ мне известно только, что они происходятъ или съ Ятрш, или съ Сёртывьи. По 
сохранности они вполне сходны съ предыдущими. То же самое мояшо сказать и о var. 
paratropa, которая была доставлена изъ Ляпинскаго края Пономаревымъ; она тоя-ъе должна 
происходить съ Ятрш или Сё'ртыньи (смотр. О б щ у ю ч а с т ь , стр. 52). 

При теперешнемъ- состояния нашихъ знашй объ юрскихъ отложешяхъ Ляпинскаго 
края мы должны принимать, что всъ эти аммониты, объединенные подъ именемъ Pavlovia 
iatriensis, происходятъ изъ одной зоны; совершенно невозможно сказать, катая разно
видности являются более древними геологически, кашя более новыми. Вслъдств1е этогб 
группировка ихъ является вполне условной. 

При опредъленш взаимоотношешй между отдельными разновидностями я руковод
ствовался следующими сообрая^ешями: я считалъ, что особенно существеннымъ является 

var. aff. ulterior, 
„ of. strongyla, 
„ media, 
„ progrediens A. 

var. minor D, 
„ paraxena (особи А, В и С), 
» aff- paraxena. 
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сечете оборота и возрастное его измънете, а также отчасти и величина отношешя-^— г 

такъ какъ эти особенности должны вл1ять на расположеше внутреннихъ органовъ живот-
наго. Я считалъ также существеннымъ обпцй характеръ раковины, который опреде
ляется отношешями частей ея къ д!аметру; возрастныя изменетя отношешй ~~ ' - и ~ ~ 

подчиняются о предаленяымъ математическимъ законамъ, а поэтому сходство въ этихъ 
изменетяхъ должно находиться въ связи съ глубокимъ сходствомъ всей организации 
сравниваемыхъ особей. На основаши этихъ двухъ признаковъ я обособилъ отдельныя 
г р у п п ы р а з н о в и д н о с т е й , при чемъ особое внимаше было обращено на сечетя моло
дыхъ оборотовъ, такъ какъ, согласно бюгенетическому закону Геккеля, признаки общаго 
предка сохраняются именно въ молодомъ возрасте потомковъ3). Въ пределахъ каждой 
изъ установленныхъ мною группъ я. руководствуясь теми же соображешями, выделилъ 
р я д ы р а з н о в и д н о с т е й . 

Чтобы установить последовательность разновидностей, относящихся къ одному и 
тому же ряду, я опять таки руководствовался закономъ Геккеля и принималъ, что ново-
образовашя, касаюпцяся ребристости и лопастной лиши, возникаютъ сначала на самыхъ 
взрослыхъ частяхъ аммонита, а оттуда уже переходятъ на более молодые обороты. На 
основаши этого я различаю б о л е е р а з в и т и я р а з н о в и д н о с т и и н а ч а л ь н ы й 
р а з н о в и д н о с т и : у этихъ последнихъ на внешнихъ оборотахъ ребристость и лопаст
ныя линш сохраняютъ те особенности, кагая у более развитыхъ формъ наблюдаются 
только въ юности2). 

Я долженъ заметить однако, что при распределены разновидностей по группамъ 
не всегда возможно строго следовать указаннымъ выше основнымъ положешямъ въ 
виду того, что иногда приходится допускать изменчивость и въ молодомъ возрасте. Въ 
подобныхъ случаяхъ для определешя близости сравниваемыхъ формъ приходится 
руководствоваться совокупностью всехъ вообще свойствъ сравниваемыхъ аммонитовъ. 

При обособленш отдельныхъ, рядовъ я старался весьма строго следовать основнымъ 
положешямъ моей группировки и почти не считался съ индивидуальными отлич!ями, 
которыя, конечно, должны иметь место Весьма понятно, что вследств1е этого количество 
формъ каждаго отдельнаго ряда не можетъ быть велико. Остаются пробелы, и ихъ при
ходится пополнять путемъ сравнешя даннаго ряда съ другими близкими рядами, т. е. 
приходится предполагать существоваше неизвестныхъ формъ. 

Поясню это на примере. Предположимъ, что мы имеемъ три весьма близкихъ ряда, 
формы которыхъ отмечены буквами Av А 2, А 4, В 4 , В 3 , С 2 , С4: 

А , с , 
в . — 

А , — с, 
А в , — 

1-й рядъ. 2-й рядъ. 3-й рядъ 

Формы каждаго отдельнаго ряда отличаются отъ формъ другихъ рядовъ 
очерташемъ сечешя, толщиной его и общимъ характеромъ раковины, выражающимся 
въ отношешяхъ частей ея къ д1аметру. Что же касается формъ каждаго отдельнаго 

!) Говоря „молодые обороты", я имъю въ виду не самые маленыйе, изображенные, ваприм'връ, на 
фиг. 2 Ь т-цы I, а НЕСКОЛЬКО болъе взрослые, напримъръ, фиг. 1 е и 2 f т-цы I, фиг. If, 4 f т-цы III и т. д. 

2 ) Мои первоначальный разновидности соотвътствуютъ до некоторой степени „эмбрншальнымъ Bapie-
тетамъ" Михалъскаго, а мои „болъе развития разновидности" — „мутащоипымъ варгететамъ" этого автора 
(МяхальскШ, „ А м м о н и т ы н и ж н я г о в о л ж с к а г о я р у с а " ) , 
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ряда, то различая ихъ заключаются главнымъ образомъ въ особенностяхъ ребристости; 
при чемъ по этимъ послъднимъ признакамъ формы различныхъ рядовъ, отм-вченныя однимъ 
и тъмъ же индексом*, представляютъ большое сходство (т. е. At похожа на В 4 , А 2 на 
С 2 и т. д.); сходство это объясняется тймъ, что данныя формы соответствуют одинако
вым* степенямъ филогенетическаго развяпя. Принимая это во внимаше, мы можем* 
предположить существоваше неизвестных* нам* форм* А 3 , В 2 , В 4 , С1} С„ заполняющих* 
пробелы въ рядах*. Вставив* эти формы въ первую таблицу, мы получимъ вторую, 
въ которой предполагаемый формы отмечены курсивомъ: 

А 4 в, с, -
в, 

А 2 в, сг 

А , в, с, 

1-й рядъ. 2-й рядъ. 3-й рядъ. 

Такъ какъ въ действительности различая близкихъ рядовъ могутъ быть объясня
емы индивидуальными уклонешями, то иногда я все-таки несколько расширяю понятге 
ряда и объединяю подъ этимъ обозначением* несколько близкихъ между собою рядов* 
(въ более узкомъ смысле слова). Въ таких* случаяхъ я делаю всегда соответственнпую 
оговорку. 

Лично я далеко не убежденъ въ непреложности закона Геккеля и думаю, что в ъ 
действительности порядокъ появления и закрепления новыхъ признаковъ далеко не такъ 
простъ, какъ это думаетъ, напримеръ, Вюртенбергеръ *), и время появления этих*признаковъ 
не всегда связано съ поздними степенями онтогенетическаго развипя. Однако для того, чтобы 
доказать мои предположешя, необходимо иметь близюя формы, собранный въ строгой страти
графической последовательности, т. е. нужно знать точно, катая изъ этихъ животныхъ 
жили раньше, а калия, позже; относительно же представителей Pavlovia iatriensis мы этого 
совершенно не знаемъ, о чемъ я уже говорилъ. По этой причине, а также въ виду того, 
что большинство ученых* определяет* филогенетическое взаимоотнотпеше животныхъ 
формъ на основание закона Геккеля, я и постарался сгруппировать разновидности Pavlovia 
iatriensis согласно этому закону. Повторяю, что группировку эту я считаю совершенно 
условной, а потому въ общей характеристике вида я изложу свои соображешя насчетъ 
того, въ какую пору жизни аммонита могли возникать новые признаки и какъ они могли 
распространяться по оборотамъ раковины. Въ связи съ этимъ я укажу, что вполне возможны 
и другая группировки, и выясню также, какхя именно. 

Теперь я не буду выяснять подробно, что я понимаю подъ словомъ „видъ u и что 
подъ словомъ „разновидность". Къ этому вопросу удобнее будетъ приступить въ даль
нейшему после опиеашя разновидностей Pavlovia iatriensis, когда возможно будетъ сделать 
общш обзоръ всех* формъ, относящихся к* этому виду. Пока я замечу только, что при
знаки разновидностей мало устойчивы, какъ это видно уже изъ того, что для большинства 
ихъ известно всего по одному представителю; да и въ техъ случаяхъ, когда подъ именемъ 
одной и той же разновидности объединено несколько особей, эти последн!я обыкновенно 
довольно ясно различаются одна отъ другой. 

х ) Wrirtenberg-er. „Studien iiber die Stammeagescbichte der Ammoniten". 



Начальный разновидности Pavlovia iatriensis. 
P a v l o v i a i a t r i e n s i s v a r . p r i m a r i a . 

Таб. I, фиг. la—lg; таб. XXIII, фиг. la, lb; таб. XXV, фиг. 1. 

Въ моей коллекцш имъется всего одинъ представитель этой разновидности; онъ 
значится подъ № 1. 

а Ъ с й е 
Шаметръ . . . . 100 (55,8) 100 (45,4) 100 (41,0) 100 (36,3) 109 (28,4) 
Ширина пупка. . 49,3 46,0 44,4 41,3 36,6 
Толщина К . . . f А * 36,4* 36,3 * 35 ,4* 39,1* 
Толщина. . . . . #4,2 34,5 34,6 — — 
Внутр. высота. , 24,6 23,7 23,2 25,6 — 
Боков, высота . 29,2 29,6 29,3 30,6 34,2 
Число реберъ на 

обороте . . . 32 29V t 
29 27 27 

а Ъ с й е 

Боков, высота. . 100 (16,3) 100 (13,4) 100 (12,0) 100 (11,1) 100 (9,7) 
Т о л щ и н а + . . . 124,5 + 123,1* 124,2* 115,8 * 114,4* 
Толщина . . . . 117,2 116,8 , 118,3 _ — 
Внутр. высота. . 84,0 80,2 79,2 83,8 — 

Рядъ и з м е р е т й а ОТСТОИТЪ ОТЪ конца последняго оборота на 16°; рядъ Ь на 170°; рядъ с на 
2281/*0; рядъ d на 314°; рядъ е на 360°-f-115e. 

ш 
Сокращёше пупка (измерено по д1аметру а) 

отъ перваго измъ*рещя: 100 (27,5) — 47,3 — 19,6 
отъ второго измеренш: 100 (13,0) — 41,5 

Отъ жилой камеры сохранилась часть, занимающая, повидимому, около половины оборота. На
чало жилой камеры плохо видно, ибо поверхность аммонита въ этомъ м е с т е несколько изъедена . 
Рядъ измерешй Ъ относится уже къ началу жилой камеры; въ виду этого величина диаметра въ са
момъ конце перегородчатой части должна быть немного меньше 45,4 милл. 

Д1аметръ въ конце последняго оборота долженъ быть только немного больше ддаметра а. 

Начало счета реберъ совпадаешь съ начальной частью дхаметра а. 
Числа ребристости: 

1-ый оборотъ 2-ой оборотъ 3-й оборотъ 
32 ребра 27Va реб. 26Va реб. 

1-я пол. 2-я пол. 1 1-я пол. 2-я пол. 5 1-я пол. 2-я пол. 
17 реб. 15 реб. 14 реб. ' 13»/, реб. 13*/ Зреб. 12 реб, 

20 реб. 27 реб, 



Начальный разновидности Pavlovia iatriensis. 
P a v l o v i a i a t r i e n s i s v a r . p r i m a r i a . 

Таб. I, фиг. la—lg; таб. XXIII, фиг. la, lb; таб. XXV, фиг. 1. 

Въ моей коллекцш имъется всего одинъ представитель этой разновидности; онъ 
значится подъ № 1. 

а Ъ с й е 
Шаметръ . . . . 100 (55,8) 100 (45,4) 100 (41,0) 100 (36,3) 109 (28,4) 
Ширина пупка. . 49,3 46,0 44,4 41,3 36,6 
Толщина К . . . f А * 36,4* 36,3* 35 ,4* 39,1* 
Толщина. . . . . #4,2 34,5 34,6 — — 
Внутр. высота. , 24,6 23,7 23,2 25,6 — 
Боков, высота . 29,2 29,6 29,3 30,6 34,2 
Число реберъ на 

обороте . . . 32 29V t 
29 27 27 

а Ъ с й е 
Боков, высота. . 100 (16,3) 100 (13,4) 100 (12,0) 100 (11,1) 100 (9,7) 
Толщина* . . . 124,5 + 123,1* J 24,2 * 115,8 * 114,4* 
Толщина . . . . 117,2 116,8 , 118,3 _ — 
Внутр. высота. . 84,0 80,2 79,2 83,8 — 

Рядъ измерешй а отстоитъ отъ конца последняго оборота на 16°; рядъ Ъ на 170°; рядъ с на 
2281/*0; рядъ d на 314°; рядъ е на Зб0°-|-1150. 

ш 
Сокращеше пупка (измерено по д1аметру а) 

отъ перваго и з м е р е т я : 100 (27,5) — 47,3 — 19,6 
отъ второго измйрвши: 100 (13,0) — 41,5 

Отъ жилой камеры сохранилась часть, занимающая, повидимому, около половины оборота. На
чало жилой камеры плохо видно, ибо поверхность аммонита въ этомъ м е с т е несколько изъедена . 
Рядъ измерешй Ъ относится уже къ началу жилой камеры; въ виду этого величина дтметра въ са
момъ КОНХГБ перегородчатой части должна быть немного меньше 45,4 милл. 

Д1аметръ въ конце последняго оборота долженъ быть только немного больше ддаметра а. 

Начало счета реберъ совпадаешь съ начальной частью дхаметра а. 
Числа ребристости: 

1-ый оборотъ 2-ой оборотъ 3-й оборотъ 
32 ребра 27Va реб. 26Va реб. 

1-я пол. 2-я пол. 1 1-я пол. 2-я пои. 5 1-я пол. 2-я пол. 
17 реб. 15 реб. 14 реб. ' 13»/, реб. 13*/ Зреб. 12 реб, 

20 реб. 27 реб, 
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На фиг. la , lb , 1с т-цы I аммонитъ изображенъ полностью; на фиг. le , If изображенъ тотъ же 
образецъ после того, какъ было удалено около 5/6 последняго оборота; на фиг. l g изображено 
с е ч е т е въ месте , отстоящемъ приблизительно на I 1/* оборота отъ конца самаго последняго 
завитка аммонита. На таб. XXIII, фиг. la , lb изображены д в е лопастныя лиши этого аммонита. 
Поверхность ядра въ конце перегородчатой части несколько повреждена, а поэтому нельзя ска
зать точно, какими по счету будутъ изображенный линш; повидимому, более взрослая лишя со
ответствуешь 11-ой перегородке, а более молодая — 15-ой. Схема ребристости, изображенная на таб. 
XXV, фиг. 1, охватываешь 14/э последнихъ оборота аммонита. 

Пупковый край можно проследить на 21/» оборота внутрь. 
Межреберные промежутки сравнительно мало расширяются съ возрастомъ, вслед-

CTBie чего количество реберъ на обороте все врем» увеличивается по мере того, какъ 
мы переходимъ отъ более молодыхъ частей раковины къ более взрослымъ; изме-
неше это происходить довольно правильно, въ чемъ можно убедиться по числамъ 
ребристости. 

На более молодой степени развитая (таб. I, фиг. le, If) ребра, образовавъ слабый 
начальный: выгибъ назадъ, наклоняются впередъ не только въ отношенш шва, но и въ 
отношенш радхуса (впрочемъ этотъ последшй наклонъ не везде ясно выраженъ); по 
средине боковой поверхности, иногда немного выше, ребра делятся на две ветви по 
вильчатому способу и, опоясывая сифональную сторону, образуютъ легши выгибъ впе
редъ. Съ возрастомъ (таб. I, фиг. la , lb, 1с) въ ребристости Проявляются неболышя 
изменешя, которыя заключаются въ следующемъ: ребра немного утолщаются, наклонъ 
ихъ впередъ въ отношенш рад1уса ослабеваете, при чемъ наклонъ впередъ въ отношенш 
шва обыкновенно сохраняется; точка Е е т в л е ш я чуть-чуть повышается, ветви же расхо
дятся подъ несколько ббльшимъ угломъ, чемъ на молодыхъ оборотахъ; выгибъ реберъ 
впередъ на сифональной стороне почти совсемъ исчезаете съ возрастомъ. Понижете 
реберъ посредине сифональной стороны—едва заметно въ области перегородчатой части 
ж въ начале жилой камеры; далее его не видно. Изъ схемы ребристости (таб. XXV, фиг. 1) 
мы видимъ, что почти все ребра правильно огибаютъ сифональную сторону, и только 
въ одномъ месте на жилой камере наблюдается очень коротгай зигзагъ. Пережимы ясно 
выражены и наклонены впередъ немного сильнее сравнительно съ общимъ положешемъ 
реберъ. На схеме ребристости видны четыре пережима; впереди всехъ ихъ находятся 
одиночный ребра. Сзади трехъ пережимовъ имеются по два двураздельныхъ ребра, 
сближенныхъ въ умбональной ихъ части (въ одномъ случае сближеше это очень сильно, 
такъ что образуется нечто въ роде дважды ветвящагося ребра); сзади одного изъ пере
жимовъ наблюдается трехраздельное ребро, передняя ветвь котораго отделяется немного 
ниже двухъ другихъ. На этомъ первомъ разсматриваемомъ нами представителе Pav
lovia iatriensis можно уже убедиться въ томъ, что расположеше реберъ, ограничивающихъ 
переяшмы сзади, подвержено сильной изменчивости у одной и той же особи *). 

Сечете молодыхъ оборотовъ (таб. I, фиг. lg, If) имеете угловатое трапецовидное 
очерташе, весьма близкое къ схеме I черт. 17 (стр. 87); въ области жилой 

*) Впрочемъ уклонев!в наблюдается и въ одномъ изъ реберъ, ограничивающихъ пережимы сяереди. 
Более молодая часть раковины, не вошедшая въ черт. 1 т-цы XXV, попорчена на сифональной сто
роне, такъ что нельзя точно определить расположешя реберъ. Въ этой части наблюдается пережимъ, 
видимый только съ правой стороны раковины; сзади этого пережима находится тройное ребро, а спереди 
д в у р а з д * л ь н о е (передняя ветвь этого последняго слабо соединяется съ умбональной частью и образуетъ 
какъ бы самостоятельное сифональное ребро); съ противоположной, левой стороны раковины въ этомъ 
мест* мы видимъ только двураздельныя ребра (такимъ образомъ, если мы будемъ считать сифомальныя 
части реберъ, то съ правой стороны ихъ оказывается на одну больше, чемъ съ левой, а поэтому, здесь ребер-
ныя ветви должны быть расположены зигзатомъ, который, повидимому, находится сзади пережима, хотя 
рказауь этого точно нельзя по причин* плохой сохранности). 
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камеры (таб. I, фиг. Id, lb) сечете нисколько теряетъ угловатость, л и т я же наибольшей 
толщины перемещается вверхъ, такъ что общш видъ сечешя становится менее стройнымъ. 

Отношеше •—- несколько увеличивается съ возрастомъ, но только на более ранних* 

степеняхъ развитая (ряды измерешй е, d, е);въ конце же перегородчатой части и въ области 

жилой камеры отношеше остается почти безъ изменешя (ряды с, Ь, а). 

Отношеше - J - ^ изменяется съ возрастомъ, но изменешя эти не правильны. 

О. В. f 
Характерной особенностью лопастной линш var. primaria является то, что лопасти 

сравнительно широки, а седла узки; первая боковая лопасть по ширине равняется пер
вому боковому седлу. Вторая особенность лопастной линш этого аммонита заключается въ 
сравнительной простоте очертанш: вторияныя лопасти развиты слабо; правда, съ возра
стомъ оне выступаютъ немного резче. У более молодой лиши (таб. XXIII, фиг. lb) трех
конечная первая боковая лопасть только немного короче и уже внешней. Вторая боковая 
лопасть по длине и ширине равняется приблизительно половине первой боковой; по 
очерташю она является трехконечной, однако боковой отростокъ, обращенный ко шву, 
слабо развита. Шовная лопасть выражена довольно ясно и опускается внизъ отъ рад1уса 
R, при чемъ она какъ будто немного увлекает* за собой внизъ и вторую боковую ло
пасть (собственно говоря, здесь нетъ ясно выраженной шовной лопасти; вся внутренняя, 
лежащая ближе ко шву, часть лопастной линш, начиная отъ второй боковой лопасти 
включительно, отодвинута несколько внизъ, при чемъ чемъ ближе ко шву, темъ сильнее 
выражено это передвижете). Внешнее сед то заметно шире боковых*. О* возрастомъ 
лишя мало изменяется (таб. ХХ1П, фиг. 1а) *); главное отлич1е заключается въ том*, что 
на более поздней степени развитая шовная лопасть очень слабо выражена; кроме того, вторая 
боковая лопасть является здесь двухконечной (отростокъ ея, обращенный ко шву, совсемъ 
почти не развить) а). Такъ какъ въ конце перегородчатой части поверхность аммонита по
порчена, и лопастныя лиши очень плохо видны, то и нельзя определить точно, сближены ли 
перегородки передъ началом* жилой камеры. Такимъ образомъ на основаши разстоянш 
между последними перегородками нельзя решить, бдизокъ ли разсматриваемый аммо
нитъ къ зрелости, или же онъ представляетъ молодую сравнительно особь; первое ка
жется более вероятнымъ (смотр, ниже). 

Остаток* жилой камеры занимаетъ, повидимому, половину последняго оборота. Такъ 
какъ въ ребристости не замечается никаких* признаковъ, которые указывали бы на бли
зость устья, то и нельзя ничего сказать о томъ, какова была длина жилой камеры у 
целой раковины. 

Отношеше правильно изменяется съ возрастомъ, т. е. все время увеличи

вается. Отношеше изменяется правильно (уменьшается) только въ более молодой 
части раковины (ряды е, d, с); затемъ отношеше это остается почти безъ изменешя 
(ряды с, 5, а). Это указываете на то, что особь приближалась къ зрелости (смотр, выше 
стр. 88). 

Pavlovia iatriensis var. primaria была найдена на поверхности буровато-зеленаго пе
счаника А, на обнажевш № 8 реки Ятрш. 

*) Нужно впрочемъ зшвгигь, что между двумя изображенными лташми различав въ возрастъ не 
особенно велико; къ СОЖАЛВН1Ю, болъе молодыя линш не доступны для изучетя. 

2 ) На фиг. 1а т-цы XXIII внешняя лопасть по длин* равняется первой боковой. Нужно однако 
имъть въ виду, что въ этомъ мвсте поверхность аммонита довольно сильно изъъдена, и внъшнюю лопасть 
нельзя было изобразить вполне точно, поэтому нижнШ отростокъ ея покааанъ -нунктиромъ. 



Pavlovia iatriensis var . aff. primaria. 

Два аммонита, отнесенные къ этой разновидности, значатся въ моей коллекцш 
подъ №№ 2 и 3. Сохранность ихъ плоха; измъренШ было сдълано мало. Для удобства из-
лозкешя я отм-ьчаю ихъ буквами А и В. 

Var. aff. primaria A (Na 2). 

Д1аметръ 
а 

100 (44,6) а 
Шир. пупка. . . ' 45,1 Боков, высота. . 100 (13,5) 
Толщина* . , . 40,1 * Толщина*1". . . . 132,6" 
Толщина . . . . 88,5 Толщина 127,0 
Внутр. высота . — Внутр. высота . — 
Боков, высота. . 30,3 

Этотъ рядъ измерешй отстоитъ приблизительно на 90° отъ конца последняго оборота.. 

Сокращете нупка (измерено по д1аметру а) 
отъ перваго измерения; 100 (50,1) — 44,8 — 19,4 
отъ второго измерошя: 100 (9,0) — 43,3 

Начало жилой камеры отстоитъ отъ конца последняго оборота на 216°. 
Д1аметръ въ конце перегородчатой части 37—38 милл. 
Наибольший д!аметръ, который удалось измерить, несколько отступя отъ конца последняго 

оборота,—около 47 милл. 

Начало счета реберъ совпадаетъ съ начальной частью диаметра а. 
Числа ребристости: 

1-ый оборотъ 2-ой оборотъ 3-й оборотъ 
30 реберъ 28*/4 реб. — 

1-я пол. 2-я пол. 1-я пол. 2-я пол. 1-я пол. 2-я пол. 
14 реб. 16 реб. 14 реб. 14*/2 реб. Ш / 2 реб. — 

30 реб. 26 реб. 

Var. aff. primaria В ( № 3). 

Дшметръ . . . 
Ширина пупка. 
Толщина*. - . 
Толщина. . . . 
Внутр. высота. 
Боков, высота. 

100 (31,9) 
39,5 
48,0* 
47,0 
28,2 
33,2 

Боков, высота. 
Толщина ¥: . . 
Толщина. . . . 
Внутр. высота. 

100 (15,2) 
142,8* 
137,2 

Ь. 

100 (10,6) 
144,3* 
141,5 
84,9 

Рядъ измеретй я ОТСТОИТЪ отъ конца последняго оборота на 159°; рядъ Ъ на 356°. 

Сохранившаяся часть жилой камеры занимаешь около половины оборота. 
Вследств1е неполной сохранности нельзя дать чиселъ ребристости; на сохранившейся половине 

последняго оборота 18—19 реберъ; на половине предпоследняя)-16. 
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Var. aff. primaria A. 

Этотъ аммонитъ не разбирается. Пупковый край выраженъ у него ясно. По ребри
стости онъ весьма похожъ на var. primaria; одно небольшое отлич!е состоитъ въ томъ, что 
на послътшемъ обороте, въ начале жилой камеры, ребра образуютъ довольно про
должительный зигзагъ. Вторымъ отлищемъ является то, что у var. aff. primaria А на
блюдается два тройныхъ ребра, стоящихъ рядомъ и не связанныхъ, повидимому, съ 
пережимомъ, при чемъ передни вътви этихъ реберъ отделяются немного ниже зад-
нихъ 1). Еще одно отличае заключается въ томъ, что, хотя большинство реберъ ветвится по 
вильчатому способу, однако у некоторыхъ изъ нихъ способъ ветвлешя является сред-
нимъ между вильчатымъ и задне-однобокимъ. 

Очерташе сечешя въ области перегородчатой части соответствуете, повидимому, 
схеме II черт. 17 (стр. 87); сечете жилой камеры является несколько менее углова-

тымъ. Отношеше больше, чемъ у var. primaria1). 

Лопастная лишя разсматриваемаго аммонита видна довольно плохо; она похожа на 
линш var. primaria, только внешнее седло несколько шире, и вторая боковая лопасть 
имеете три ясно выраженныхъ конечныхъ отростка, Последшя перегородки, повидимому, 
мало сближены между собой. 

Остатокъ жилой камеры охватываете 8 /s оборота, истинная длина ея не известна. 

Отношешя ~ ~ и у var. aff. primaria А въ единственномъ ряде измеретй а 

довольно ПОХОЖЕ на те, которыя наблюдаются у var. primaria при близкой величине дда-
метра (сравн. рядъ Ь. var. primaria). 

Судя по величине д1аметра въ конце перегородчатой части, разсматриваемый 
аммонитъ несколько меньше, чемъ var. primaria. Невозможно однако сказать, представ
ляете ли var. aff. primaria А более мелкую форму, или же различ1е въ величине объ
ясняется темъ, что последшй аммонитъ является более молодой особью. 

Var. aff. primaria В. 

Сохранность аммонита довольно плоха; отъ трехъ последовательныхъ оборотовъ имеется при
близительно по половине. Сохранившаяся часть последняго оборота занята исключительно остаткомъ 
жилой камеры, истинная длина которой не известна. Конецъ последняго оборот* довольно сильно 
прмятъ. Въ виду такихъ недостатковъ сохранности пришлось ограничиться немногими измерениями, 
да и те приблизительны. 

По ребристости var. aff. primaria В, очень близка къ var. aff. primaria А. Какъ у 
этой последней особи, такъ и у разсматриваемаго нами аммонита наблюдается, что неко
торый ребра последняго оборота ..склонны ветвиться по задне-однобокому способу, при 
чемъ этотъ способъ ветвлешя выраженъ здесь несколько яснее, чемъ у var. aff. prima
ria А; кроме того, на последнемъ обороте var. aff. primaria В довольно сильно развито 
зигзагообразное расположеше реберъ. 

Сечете въ области перегородчатой части по очертаюю походить на схему II черт. 
17 (стр, 87); сечеше жилой камеры менее угловато. Вообще по сеченш разсматри
ваемый аммонитъ очень близокъ къ var. aff. primaria А; только var. aff. primaria В 
имеетъ более толстые обороты. 

*) Въ дальнейшемъ изложенш мы увидимъ, что у представителей Pavlovia iatriensis ветви трехраз-
дйлмыхъ реберъ, не связанаыхъ съ пережимами, обыкновенно расходятся изъ одной точки; эта особенность 
весьма характерна для Pavlovia iatriensis (у тройныхъ реберъ, находящихся сзади пережимовъ, положеше 
точки отделеюя ветвей можетъ быть весьма разнообразно). 

а) Нужно помнить однако, что все измереюя var. aff. primaria А приблизительны. , 
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Ьдинственный полный рядъ измерены Ь относится къ предпоследнему обороту; 
по отношешямъ и при одинаковой величине дхаметра разсматриваемый аммо

нитъ близокъ, повидимому, къ var. primaria (сравн, рядъ Ъ var. aff. primaria В съ 
рядами е и d var. primaria). На последнемъ обороте нельзя было сделать полнаго ряда 

ш. п. _ б. в. измерешй; судя на глазъ, отношетя и тоже близки къ соответственяымъ 
Д1ам. Д1ам. 

отношешямъ var. primaria. 
По величине разсматриваемый нами аммонитъ долженъ быть близокъ къ var, primaria 

или же онъ немного крупнее последней (весьма трудно судить объ этомъ при плохой 
сохранности var. aff. primaria В). 

Лопастная лишя совершенно невидна. 
Изъ опиеашя var. aff. primaria Л и var. aff. primaria В мы видимъ, что по вели

чине отношешй и ~ ~ ~ при , равной величине д1аметра эти аммониты близки, 
повидимому, къ var. primaria; однако атяощеще у нихъ больше, т.-е. с ечете 

ихъ толще, чемъ у var. primaria. Въ виду BTOFO ихъ можно считать за промежуточный 
формы между var. primaria и var. twgens, къ описанию которой мы сейчаеъ перейдемъ. 

Вследств1е такого промежуточнаго положешя представителей var. aff. primaria я и 
остановился сравнительно долго на ихъ раземотренш; сами по себе эти аммониты не 
заслуживаютъ подробнаго опиеашя жо причине плохой сохранности. Въ виду такой 
сохранности трудно сказать, относятся ли действительно оба аммонита, описанные 
подъ именемъ var. aff. PRIMARIA, къ одной и той же разновидности; однако это весьма 
вероятно. 

Pavlovia IATRIENSIS VAR. aff. PRIMARIA А была найдена на поверхности буровато-зеленаго 
песчаника А, на обнажении № 8 реки Ятрш. Место, где была найдена Pavlovia iatriensis 
var. aff. PRIMARIA B } не известно въ точности; на приложенной къ ней записке значится: 
„Сёртынья или Ягрхя*. 

Pavlovia iatriensis var. turgens. 

Таб. I, фиг. 2a—2h; таб. XXIII, фиг. 2; таб. XXV, фиг. 2. 

Единственный представитель этой разновидности значится въ моей коллекцш 
"No А подъ № 4. 

Ъ е / 9 к г 

Щаметръ. . . . 100 (71,0) 100 (46,6") 100 (39,8) 100 (28,1) 100 (21,8) 100 (13, 
Ширина пупка . 49,2 46,1 44,0 39,5 37,2 32,8 
Толщина. * . . . 39,7* 42,1* 40,2* 43,8* 45,9* 51,5* 
Толщина . . . . 38,7 40,6 — — — 
Внутр. высота. 22,5 24,1 25,8 28,5 28,7 > ,29,85 
Боков- высота • 27,7 29,8 31,7 34,5 36,7 39,6 
Число реберъ на 

обГорот-Ь. . . — 39 36 33 29 — 

а 
Бок. в. 100(20,2) 
Толщ.* 152,0* 
Толщ. 147,8 
Вн. в. 79,2 

Ъ с 

100(19,65) 100(16,1) 
143,5* 139,8* 
139,9 135,4 
81,4 83,85 

d е 

100(14,7) 100(13,9) 
138,8* 141,0* 
135,4 136,0 
81,6 80,9 

/ 9 

100(12,6) 100(9,7) 
127,0* 126,8* 

81,3 82,5 

H I 

100(8,0) Ш(5,3) 
125,0* 130,2* 

78,1 >75,5. 
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Рядъ измерешй а ОТСТОИТЪ ОТЪ конца последняго оборота на 19°; рядъ Ъ на 59°; рядъ с на 233»; 
рядъ d на 323°; рядъ е на 351°; рядъ / на 360 е +101°; рядъ д на 360° - f 313°; рядъ h на 2.360° +114°; 
рядъ г на 2.360° + 344°. 

Сокращеше пупка (измерено по ддаметру Ъ) 
отъ перваго измерешя: 100 (34,9)—53,9—24,9. 
отъ второго измерешя: 100 (18,8)—46,3. 

Начало жилой камеры отстоитъ отъ конца последняго оборота на 342°. 
Величина д1аметра въ конце перегородчатой части 46,8 милл. 
Въ конце последняго оборота д1аметръ долженъ быть несколько более 75 милл. 

Начало счета реберъ находится немного впереди отъ диаметра а, оно отстоитъ отъ конца по
следняго оборота на 8°. 

Числа ребристости: 
1-ый оборотъ 2-ой оборотъ 3-й оборотъ 

— 37 реберъ 32 реб. 

1 я пол. 2-я пол. 1-я пол. 2-я пол. 1-я пол. 2-я пол. 
22 реб. — 19 реб. 18 реб. 16 реб. 16 реб. 

— 34 реб. 

На фиг. 2а, 2Ь т-цы 1 аммонитъ изображенъ полностью; на фиг. 2d, 2-е изображена часть, по
лучающаяся после того, какъ было снято около в/ч последняго оборота; на фиг, 2f изображена часть, 
получающаяся после снятая съ цельнаго аммонита 1 3 / 4 оборота; наконецъ, чтобы получить ма
ленький оборотъ, изображенный на фиг. 2h, нужно удалить всего около 32/з более взрослыхъ оборотовъ. 
На таб. XXIII, фиг. 2 изображена вторая лопастная лишя var. turgens. На таб. XXV, фиг. 2 изображена 
схема ребристости, охватывающая 21/» оборота этого аммонита* 

Д1аметръ маленькаго оборота, изображеннаго на фиг. 2 h т-цы I, достигаетъ 7,8 милл. 
Начальная четверть этого завитка является совершенно гладкой; затемъ въ нижней части 
боковой поверхности намечаются ребра въ виде неособенно ясныхъ, удлиненныхъ, накло-
ненныхъ впередъ бугорковъ, которые вскоре становятся более резкими и, удлиняясь, 
образуютъ умбональную часть реберъ. Одновременно съ этимъ появляются и сифональ-
ныя части реберъ, которыя сначала намечаются въ виде неясныхъ морщинокъ, а затемъ 
очень скоро становятся настоящими реберными ветвями. Въ конце разсматриваемаго обо
рота (таб. I, фиг. 2h) видны уже ясно выраженныя ребра, которыя начинаются около вну
тренней спиральной линш, затемъ наклоняются впередъ въ отношенш шва и рад1уса и 
посредине боковой поверхности делятся на две ветви по вильчатому способу; при этомъ 
часто одна изъ ветвей, не будучи ясно соединена съ умбональнымъ ребромъ, пршбре-
таетъ характеръ промежуточнаго сифональнато ребра (эта последняя особенность очень 
скоро исчезаетъ съ возрастомъ). На сифональной стороне ребра образуютъ пологой выгибъ 
впередъ. На только что описанной степени развитая, соответствующей-очень юному возрасту 
аммонита, ребра начинаются отъ самой линш шва, такъ какъ гладкШ и обрывистый пуп
ковый край еще не образовался. Въ скоромъ времени онъ начинаетъ уже намечаться и 
на обороте, изображенномъ на фиг. 2f т-цы I, онъ уже ясно выраженъ; все резче высту
пая съ возрастомъ, онъ достигаетъ особенно сильнаго развитая на последнемъ обороте 
(таб. I, фиг. 2а). На цельномъ аммоните пупковый край можно проследить более, чемъ 
на три оборота внутрь. 

Утолщеше реберъ съ возрастомъ происходить весьма постепенно. Межреберные про
межутки расширяются неособенно сильно, вследств1е чего число реберъ на обороте почти 
все время увеличивается съ возрастомъ. 

По мере того, какъ образовывается гладкШ пупковый край,, въ начале каждаго 
ребра намечается короткш выгибъ назадъ, который сначала слабо выраженъ; съ разви-
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-нежь же пупковаго края и начальный выгибъ ребра становится все более ръзкимъ. Въ 
общемъ ребристость мало изменяется съ возрастомъ; только ребра становятся толще и на 
послйднемъ обороте (который почти весь принадлежитъ жилой камере), они очень резко 
выступаютъ на боковой поверхности и имеютъ довольно острый гребень. Ребра все время 
остаются ясно наклоненными впередъ въ отношешй шва; наклонъ же впередъ въ отно
шешй pafliyca немного ослабеваете съ возрастомъ (сравн. фиг. 2f, 2d, 2а т-цы I). Точка 
ветвлешя все время находится чуть-чуть выше средины боковой поверхности; виль
чатый способъ ветвлешя сохраняется. Пологгй выгибъ впередъ, который ребра обра-
зуютъ, опоясывая сифональную поверхность, ослабеваете съ возрастомъ, хотя все-таки' 
заметенъ даже и на жилой камере. Какъ на перегородчатой части, такъ и на жилой камере 
ребра во многихъ вгвстахъ имеютъ зигзагообразное расположеше, на ряду съ которымъ 
наблюдается и правильная ребристость; смена того и другого расположетя реберъ про
исходите довольно часто, чтб ясно видно на фиг. 2 т-цы X X V ; изъ этой схемы видно 
также, что на жилой камере преобладаете правильная ребристость, а зигзагъ развитъ глав
нымъ образомъ на перегородчатой части; здесь довольно часто зигзагообразное располо
жеше оканчивается одиночнымъ ребромъ и тотчасъ опять начинается также одиночнымъ 
ребромъ *). Вследств1е этого наблюдается много одияочныхъ реберъ, не связанныхъ съ 
пережимами. Пережимы неособенно сильно выражены въ области порегородчатой части; 
на жилой камере они выступаютъ ясно. Опереди пережимовъ находятся одиночныя 
ребра, сзади же ихъ мы наблюдаемъ въ некоторыхъ случаяхъ тройныя ребра, а въ дру-
гихъ случаяхъ два двураздельныхъ, сближенныхъ въ умбональной части. Слабое пони
жете реберъ посредине сифональной поверхности заметно только въ области перегород
чатой части. 

На самой молодой степени развитая, доступной изучение, сечете несколько упло
щено съ сифональной стороны и округлено съ боковъ (таб. I, фиг. 2h); наибольшая тол
щина находится приблизительно посредине сечешя, при этомъ она раза въ полтора 
превосходите боковую высоту. Затемъ скоро боковыя стороны уплощаются, и сечете 
прюбретаетъ угловатое очерташе, соответствующее схеме II черт. 17 (стр. 87), какъ это 
видно на фиг. 2g т-цы I. Сечете сохраняете ЭТОТЪ характеръ во всей почти перегород
чатой частя, къ концу которой оно теряете несколько свою угловатость. На жилой 
камере сечете становится еще менее угловатымъ (таб. I, фиг. 2е 2) и 2с); при этомъ л и т я 
наибольшей толщины немного опускается, т.-е. передвигается ко шву, вследств!е чего 
сечете делается более стройнымъ. 

Было уяге указано, что въ очень ранней юности толщина въ полтора раза прибли

зительно больше боковой высоты. Потомъ отношеше —— уменьшается (ряды i—h) и за

темъ некоторое время очень слабо увеличивается на протяженш целаго оборота (ряды h, д, f). 
После этого быстро увеличивается (ряды f и е); затемъ остается безъ особаго изме

нешя на протяженш у, оборота (ряды е, d, с),—какъ разъ въ конце перегородчатой части 

и въ • начале жилой камеры. Далее отношеше - ~ ~ опять сильно увеличиваотся (ряды 
с, Ъ, а), Въ общемъ, начиная отъ ряда измерешй h, сечете все время утолщается, хотя и 
неравномерно. 

Отношеше сначала неособенно правильно увеличивается съ возрастомъ (ряды 

г—с), затемъ въ области жилой камеры оно убываете* (ряды с, Ъ% а), 
Остатокъ жилой камеры занимаетъ почти весь последнш оборотъ —19/20 его. Въ 

конце последняго оборота наблюдается резюй пережимъ, ограниченный спереди одиноч-

*) Смотр, часть схемы между е ж f (таб. XXV, фиг. 2). 
а) Конецъ оборота, изображенная на фиг. 2d и 2е т-цы I, соотвътствуехъ началу жилой камеры, 
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нымъ ребромъ. Возможно, что въ непосредственной близости отсюда находился конецъ 
жилой камеры, когда раковина была цела; ясно выраженнаго устья здесь, правда, нетъ, 
но эго, быть можетъ, объясняется тъмъ, что аммонитъ, судя по большому разстоянно 
между последними перегородками, не досгигъ еще полной зрелости, и окончательное 
устье еще не образовалось. Возможно, конечно, съ другой стороны, что у цельнаго аммо
нита жилая камера была длиннее одного оборота *). 

Лопастная лишя var. turgens отличается узкими седлами; внешнее седло и первое 
боковое по ширине равняются приблизительно одноименнымъ лопастямъ; второе боко-
ковое седло немного шире второй боковой лопасти. Внешнее седло двураздельное. Внеш
няя и боковыя лопасти длинны и стройны; первая боковая по длине мало уступаетъ 
внешней лопасти; вторая боковая двухконечна и напоминаеть въ атомъ отношенш соот
ветствующую лопас!Ь var. primaria. Шовная лопасть выра.кена ясно. Вообще лопастная 
лишя var. turgens имеетъ мпого о^чцаго съ лопастной лин!ей var. primaria, изо">ражсиной 
на фиг. 1а т цы ХХШ. 0тдич1я состоять, во первыхъ, въ томъ, что у var. turgens второе 
боковое сед ю довольво сильно выдвинуто вверхъ, и, можетъ быть, въ связи съ этимъ 
несколько сильнее выражена шовная лопасть. Второе оглич1е заключается въ более длин-
ныхъ лопастяхъ var. turgens2). 

Если величину var. turgens мы будемъ определять по размерамъ ддаметра въ конце 
перегородчатой части, то этотъ аммонитъ долженъ быть только немного крупнее, чемъ 
var primaria гу} вужно принять однако во ввимаше, что представитель var. primaria 
является, повидимому. вполне взрослой особью, пре ютавителя же var. turgens, судя по 
довольно большому разстоянно межлу последними перегородками, можно считать сравни
тельно молодою особью. Въ виду этого различге въ величине должно быть более зна
чительными 

Отношешя ~ — и правильно изменяются съ возрастомъ. 

Выше, при описати var. turgens, было указано на сходство ея ребристости съ ре
бристостью var. primaria (это сходство ясно видно при сопоставлеюи изображенш той и 
другой разновидности); отмечены были также сходственный черты лопастныхъ лиши и 
ихъ различ1я. Var. turgens ясно отличается отъ var. primaria по своему сечевпо: оно ме
нее стройно и значительно толще, чемъ у этой последней разновидности, какъ это хорошо 

видно изъ сопоставдешя отношешй у обоихъ аммонитовъ. Что же касается измене

т я ™ j по мере роста, то у сравниваемыхъ разновидностей наблюдается следующее 

отлише: у var. turgens это отношев!е сравнительно слабо увеличивается въ перегородчатой 

*) На фиг. 2а т-цы I на породе, находящейся впереди конца последняго оборота, видно какъ будто 
ушко, подобное темъ, которыя наблюдаются у некоторыхъ перисфинктовъ съ обеихъ сторонъ устья. На 
самомъ лее деле у разсматриваемаго аммонита никакого ушка здесь нетъ, а это просто случайный изломъ 
породы. 

») Возможно, что это последнее отличге объясняется темъ, что мы разематриваемъ лин1и двухъ срав
ниваемыхъ аммонитовъ на различныхъ степеняхъ развитЬт. Мы увидимъ дальше, что у некоторыхъ пред
ставителей Pavlovia iatriensis лопасти сначала удлиняются съ возрастомъ, а затемъ, ко времени достижешя 
полной зрелости, становятся опять более короткими. Возможно, что var. turgens не достигла этой последней 
степени развит*я (это темъ более вероятно, что имекшцйся у меня представитель var. turgens не является 
вполне взрослой особью). Къ сожаленш, намъ не извъетны более молодыя линш var. primaria, предше-
ствующ'ш изображенной на фиг. Ib т цы ХХШ, вследствие чего нельзя произвести болве полнаго сравнешя. 
Въ лопастной лиши var. turgens наблюдается следующая особенность: съ левой стороны у первой боковой 
лопасти нижнШ конечный отростокъ расщепляется на два- Эта особенность имеется не только на изобра
женной линш, но наблюдается и на другихъ лишяхъ съ этой стороны раковины; съ правой же стороны мы, 
ничего подобнаго не замъчаемъ. Такимъ обрАзомъ лин!я является не вполне симметричной. 

3 ) У var. primaria ддаметръ уже в ъ н а ч а л е ж и л о й к а м е р ы равняется 45,4 милл., а у var. tur
gens въ с а м о м ъ К О Я Ц < Б п е р е г о р о д ч а т о й ч а с т и Д1аметръ-—46,8 милл 1 
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части, въ жилой же камере оно увеличивается сильно; у var. primaria, наоборотъ, воз

растать отношетя ~ ~ - наблюдается въ более молодой части раковины, а затемъ это 

отношеше остается безъ изменешя. 

Въ молодомъ возрасти отношеше У var. turgens нисколько больше, чемъ у 

var. primaria при равномъ д1аметре (сравн. рядъ д var. turgens и рядъ е var. prima
ria); затемъ на более позднихъ степеняхъ развитая это отношеше, а также отогнете 

довольно схожи у обоихъ аммонитовъ (ряды f и е var. turgens и ряды с и Ъ 

var. primaria). Такимъ образомъ общая картина возрастнаго изменешя этихъ отношешй 
должна быть различна у двухъ этихъ разновидностей1). 

Я не делаю подробнаго сравнетя var. turgens съ представителями var. aff. primaria 
въ виду того, что для последнихъ имеется слишкомъ мало измерешй. По своему до
вольно толстому сеченш эти формы приближаются къ var. turgens. Какъ было уже ука
зано выше, весьма возможно, что оне занимают* промежуточное положеше между var. 
primaria и var. twgens. 

Pavlovia iatriensis var. turgens была найдена на поверхности буровато-зеленаго песча
ника А, на обнаженш № 8 реки Ятрш; 

Pavlovia iatriensis var . aff. turgens. 

Таб. XXIII, фиг. 3 . 

Единственный представитель этой разновидности значится въ моей коллекцш подъ 
№ 5. Аммонитъ этотъ сохранился довольно хорошо; я не даю однако ему особаго имени, 
ибо отъ него имеется только перегородчатая часть. 

а с d Г 9 
Д1аметръ . . . . 100 (53,2) 100 (41,0) 100 V31.3) 100 (22,1) 100 (15,35) 
Ширина пупка. 51,5 46,6 39,6 36,9 34,5 
Толщина* . . . 40,8* 41,7* 42,7* 48,0* 52,1* 
Толщина . . . . 38,3 39,9 __ — — 
Внутр. высота . 23,5 23,2 25,6 28,3 29,3 
Боков, высота . 27,6 29,0 31,9 36,2 38,4 
Число реберъ на 

оборотъ . . . 30 29 30 29 2 6 - 2 7 

а Ь с d е 1 9 
Боков, выс. . 100 (14,7) 100 (14,0) 100 (11,9) 100 (10,0) 100 (8,8) 100 (8,0) 100 (5,9) 
Толщина*. . 147,6* 137,1й 143,7* 133,5* 137,5* 132,5* 135.6* 
Толщина. . . 138,8 132,1 137,4 _ _ — — 
Внутр. выс. 85,0 87,5 79,8 80,0 79,5 78,1 76,3 

Рядъ измерешй а отстоитъ отъ конца последняго оборота на 31°; рядъ Ь на 115°; рядъ с на 
208°; рядъ d на 36004-40°; рядъ в на 3600+147°; рядъ / на 360°-f-259«; рядъ д на 2.360°+80°. 

Сокращеше пупка (измерено по Д1аметру а) 
отъ перваго и з м е р е т я : 100 (27,4)—47,8—22,6 
отъ второго изм-врещя: 100 (13,1)—47,3 

*) Если, согласно высказанному выше предположенш, var. turgms была действительно значительно 

моложе, чемъ var. primaria, то у этой последней разновидности отношен1е должно быть меньше, 
чемъ у var. turgens на одинаковыхъ степеняхъ развийя. 
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Жилая камера не сохранилась. 
Д1аметръ въ конце последняго оборота равняется приблизительно 55 милл. 

Начало счета реберъ находится немного позади начальной части ддаметра а (почти совпадаешь 
съ ней). 

Числа ребристости: 
1-й оборотъ 2-й оборотъ 3-й оборотъ 
30—33 ребра 30 реб. 27 реб. 

1-я пол. 2-я пол. 1-я пол. 2 я пол. 1-я пол. 2-я пол. 
1 5 - 1 7 реб. 15—16 реб. 14*/2 реб. 15*/j реб. 13 реб. 14 реб. 

29V3-30 1/* реб. 281/» реб. 

П у п к о в ы й к р а й в ы р а ж е н ъ я с н о ; е г о м о ж н о п р о с л е д и т ь в н у т р ь д а л ъ е , ч е м ъ н а д в а 

о б о р о т а . 

П о р е б р и с т о с т и э т а р а з н о в и д н о с т ь о ч е н ь б л и з к а к ъ var. turgens. О д н о м а л о с у щ е 

с т в е н н о е о т л и ч ± е з а к л ю ч а е т с я в ъ т о м ъ , ч т о р е б р а var. aff. turgens н а к л о н е н ы в п е р е д ъ 

к а к ъ б у д т о н е м н о г о с и л ь н е е , ч е м ъ у var. turgens. В т о р о е о т л е т з з е с о с т о и т ъ в ъ т о м ъ , ч т о 

у var. aff. turgens п о л о ж е ш е т о ч к и в е т в л е ш я с и л ь н е е п о д н и м а е т с я с ъ в о з р а с т о м ъ , ч е м ъ 

у п о с л е д н е й р а з н о в и д н о с т и . Э т о отлич1е б о л е е в а ж н о : у var. aff. turgens н е с о х р а 

н и л о с ь ж и л о й к а м е р ы ; в о з м о ж н о , ч т о н а э т о й п о с л е д н е й п о в ы ш е ш е т о ч к и в е т в л е ш я 

б ы л о е щ е с и л ь н е е , и б о п о д о б н о е я в л е ш е н а б л ю д а е т с я у м н о г и х ъ п р е д с т а в и т е л е й 

Pavlovia iatriensis. 
П е р е ж и м ы п о с т р о е н ы п о т о м у ж е т и п у , к а к ъ у var. turgens, и т о ч н о т а к ъ ж е , к а к ъ 

у п о с л е д н е й р а з н о в и д н о с т и , о н и с ъ в о з р а с т о м ъ с т а н о в я т с я р е з ч е . У var. aff. turgens н е т ъ 

т а к о й ч а с т о й с м е н ы п р а в и л ь н а г о и з и г з а г о о б р а з н а г о р а с п о л о ж е ш я р е б е р ъ , к а к а я н а б л ю 

д а е т с я у var. turgens. В о о б щ е п р е о б л а д а е т ъ п р а в и л ь н а я р е б р и с т о с т ь ; з и г з а г ъ н а б л ю 

д а е т с я т о л ь к о в ъ р а н н е й ю н о с т и ( н а т р е т ь е м ъ о т ъ к о н ц а о б о р о т е ) , а т а к ж е и н а п о с л е -

д н е м ъ о б о р о т е , г д е о н ъ д о в о л ь н о п р о д о л ж и т е л е н ъ . 

П о о ч е р т а н ш с е ч е ш я var. aff. turgens о ч е н ь п о х о ж а н а var. turgens. О т н о ш е ш е 

О- в . 

у р а з с м а т р и в а е м а г о а м м о н и т а н е с к о л ь к о б о л ь ш е , ч е м ъ у п о с л е д н е й р а з н о в и д н о с т и . Э т о 

о т н о ш е ш е в ъ о б щ е м ъ у в е л и ч и в а е т с я с ъ в о з р а с т о м ъ , х о т я и н е о с о б е н н о п р а в и л ь н о ; н а 

б л ю д а ю т с я д о в о л ь н о р е з г а я к о л е б а ш я . 

О т н о ш е ш е ^ ^ - ^ - с н а ч а л а у в е л и ч и в а е т с я с ъ в о з р а с т о м ъ т о ж е н е о с о б е н н о п р а в и л ь н о , 

а з а т е м ъ , н а п о с л е д н е м ъ о б о р о т е , о н о н е м н о г о у м е н ь ш а е т с я ( р я д ы Ъ и а). 

У var. aff. turgens о т н о ш е ш я и f L J L * п р а в и л ь н о и з м е н я ю т с я с ъ в о з р а с т о м ъ . 

В ъ ю н о с т и э т и о т н о ш е ш я д о в о л ь н о б л и з к и к ъ с о о т в е т с т в е я н ы м ъ о т н о ш е ш я м ъ var. turgens 
п р и р а в н о м ъ д д а м е т р е ( с р а в н . р я д ы д и f var. aff. turgens и р я д ы г и A var. turgens); з а т е м ъ 

н е к о т о р о е в р е м я р а с ш и р е ш е п у п к а с ъ в о з р а с т о м ъ у var. aff. turgens п р о и с х о д и т ь к а к ъ б у д т о 

м е д л е н н е е ( р я д ъ d var. aff. turgens и р я д ъ д var. turgens); п о с л е ж е э т о г о п у л о к ъ у var. 
aff. turgens н а ч и н а е т ъ р а с ш и р я т ь с я з н а ч и т е л ь н о б ы с т р е е , ч е м ъ у var. turgens ( р я д ы с 
и a var. aff. turgens и р я д ы f, е, Ъ var. turgens). Б е л и в ъ о б л а с т и ж и л о й к а м е р ы var. aff, 
turgens о т н о ш е ш е ~ ~ ~ п р о д о л ж а л о п р а в и л ь н о и з м е н я т ь с я , т о э т о т ъ а м м о н и т ъ д о л ж е н ъ 

б ы л ъ о б л а д а т ь з н а ч и т е л ь н о более ш и р о к и м ъ п у п к о м ъ , ч е м ъ э т о в о о б щ е н а б л ю д а е т с я у 

var. turgens. 
Две п о с л е д ш я п е р е г о р о д к и var. aff. turgens н е с к о л ь к о с б л и ж е н ы с р а в н и т е л ь н о с ъ 

п р е д ы д у щ и м и ; п о в и д и м о м у , н е д а л е к о н а х о д и л о с ь и н а ч а л о ж и л о й к а м е р ы , п р и ч е м ъ а м -

м и н и т ъ д о с т и г ъ з р е л о с т и . Т а к и м ъ о б р а з о м ъ д1аметръ в ъ к о н ц е п е р е г о р о д ч а т о й ч а с т и 

д о л ж е н ъ былъ быть немного более 55 милл. С р а в н и в а т ь по в е л и ч и н е э т у р а з н о в и д н о с т ь 
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съ var. turgens весьма затруднительно, ибо неизвестно, какихъ размеров* могъ достиг
нуть Д1аметръ въ конце перегородчатой части этого последняго аммош та, если бы онъ 
дожилъ до полной зрелости. 

Наиболее существеннымъ отлич!емъ разсматриваемаго аммонита отъ var. turgens 
является его лопастная лин1я (таб. XXIII, фиг. 3 *)). У этой линш седла значительно 
шире лопастей, - которыя тонки и стройны; въ этомъ отношенш лишя var. aff turgens 
приближается къ лшпямъ более развитыхъ разновидностей Pavlovia iatriensis, когорыя 
будутъ описаны ниже. Оставляя въ стороне эту особенность лиши var. aff. turgens и раз-
сматривая только общее очертание и расположив лопастей и седелъ, мы все-таки видимъ 
больпия отличая огъ линш var. turgens: вь линш pa«смьтриваемаго нами аммонита вер
шина второго бокового седла находится значительно ниже рад1уса В, и шовная лопасть 
не выражена такъ ре.ш), какъ у var. turgens, а образуется здесь только благодаря тому, 
что вся лишя постепенно передвигается внизъ по мере того, какъ мы переходимъ отъ 
перваго бокового седла ко шву. Въ этомъ отношешй, а также по общему расположенно 
лопастей и седелъ, л и т я var. aff. turgens предст вляетъ большое сходство съ лшшми 
var. primaria, изображенными на таб. ХХШ, фиг. 1а и l b (особенно съ последней) 2). 
Такимъ образомъ var. aff. turgens до векоторой степени занимаете промежуточное место 
между var. primaria и var turgens: будучи вообще весьма близка къ последней1 раз
новидности, var. aff. turgens, несколько приближается къ первой по св >ей лопастной 
линш. 

Сравнивая отношетя и ^la"t' - У var. primaria и var. aff. turgens, мы ви шмъ, что 
у последняго аммонита пупокъ несколько шире при равной величине Д1аметра. Это раз-
лич1е выступите еще резче, если мы сравнимъ у обоихъ аммонитовъ одинаковыя при
близительно степени развитая (рядъ отношешй с var. primaria, относящейся къ концу 
перегородчатой части, можно сопоставить съ рядомъ a var. aff. turgens-, у этого аммонита, 
какъ известно, не сохранилось жилой камеры). 

Pavlovia iatriensis var. aff. turgens. была найдена на поверхности буровато-зеленаго 
песчаника А, на обнаженш Н& 8 реки Ятрш. 

Pavlovia iatriensis var. innominata. 

Таб. Y bis, фиг. 6а, 6b. 

Къ этой разновидности я отношу одного аммонита, значащагося въ моей коллекцш 
подъ № 6. Плохая сохранность не позволяете сделать подробнаго опиеашя этой разно
видности; по этой же причине нельзя дать и поляыхъ рядовъ измерешй. 

а Ъ 
Боковая высота 100 (9,7) 100 (5,9) 
Толщина* 135,1* 147,5* 
Толщина 133,0 — 
Внутрен. высота — 79,7 

!) Лишя, изображенная на фиг. 3 т-цы ХХШ, соответствуем пятой перегородке, если за первую мы 
примемъ ту, которая ограничиваете спереди последней оборотъ аммонита. 

2 ) Отъ линш var. aff. turgens линш var. primaria отличаются более узкими седлами; эта последняя 
особенность вообще свойственна лопастнымъ лин1ямъ начальные разновидностей Pavlovia iatriensis. Воз
можно, что именно вследствие своей большой ширины ввешвее седло var. off. turgens является ясво трех-
раздельнымъ, между темъ какъ на более молодой линш var. primaria (таб. ХХШ, фиг. lb) это седло 
является двураздельнымъ, на более же взрослой (таб. ХХШ, фиг. 1а) только намечается маленькая ло
пасть, подразделяющая внешнюю долю этого седла. 
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Рядъ измеренгй а отстоитъ отъ конца последняго оборота на 192°; рядъ b на 360° -J- 270°. 

У этого аммонита сохранилось только самое начало жилой камеры. 
Въ конце перегородчатой части д1аметръ долженъ равняться приблизительно 43 милл. 

Начало счета реберъ совпадаешь съ концомъ последняго оборота, т.-е. находится значительно 
впереди отъ начальной части дхаметра а. 

Числа ребристости: 
1-ый оборотъ 2-ой оборотъ 3-й оборотъ 

26 реберъ — 

2-я пол. 1-я пол. 2-я пол. 1-я пол. 2-я пол. 
— 18 реб. 13 реб. 11 реб. — 

— 24 реб. 

На фиг. ба т-цы V bis аммонитъ изображенъ полностью. На фиг. 6Ь той же т-цы изображены 
с е ч е т я последняго и предпоследняго оборотовъ. Сечеше предпоследняя оборота хорошо видно 
вследCTbie того, что начало его снимается какъ разъ въ томъ месте , где не хватаетъ началь
ной часги последняго оборота; въ виду этого изученш доступно и начало третьяго отъ конца оборота. 

Насколько можно судить при плохой сохранности var. innominata, разновидность эта 
по ребристости Похожа на var. primaria, var. aff. primaria, var. turgens, var. aff. turgens. 

Ceneuie въ болъе молодомъ возрасте соответствуете приблизительно схемъ II черт. 17 
(ср . 87), но является нъско 1Ько болъе уто пценнымъ и округ..!енньшъ—нижнее с е ч е т е 
на фиг. 6Ь т-цы V bis. Въ болъе яртзломъ вонрасгъ сечеше представляетъ нечто среднее 
между схемами II и Ш черт. 17— верхнее съчеше на фиг. 6Ь т-цы V bis ('это с е ч е т е 
находится немного позади того места, гдъ были произведены измгЬрен1я ряда а). Дялъе, 
въ самомъ конце перегородчатой части и въ начале жилой камеры, съчеше становится 
какъ будто болъе толстымъ и соответствуете, повидимому, схемъ II черт, 17, при чемъ 
лишя с этой схемы нисколько удлинена. Судя по двумъ имеющимся рядамъ измерешй, 

отношеше - у var. innominata уменьшается съ возрастомъ, т.-е. мы имъемъ здесь, 

какъ будто измънеше, обратное тому, какое наблюдается у var. primaria и у var. turgens. 
Нужно однако иметь въ виду, что, съ одной стороны, мы имазнмъ слишкомъ мало ря
довъ измърршп, всего два, а, съ другой стороны, угловое раяетояте меж зу ними весьма 
велико—360°-+-78°; на протяжении же одного оборота съ лишнимъ могли произойти зна
чительный колебашя отношешя -г^— . Кроме того, было уже указано, что въ той части 

о. в. 
последняго оборота, которая является более взрослой сравнительно съ мйстомъ измъре
шй ряда а, съчеше становигся, повидимому, болЪе толстымъ. Въ виду всего этого нельзя 
дать полной картины измйнешй у var. innominata, и нельзя сравнивать эти измъ-

о. в. 
нешя съ тъмъ, чтб наблюдается у var. primaria, var. turgens и var. aff. turgens. 

Лопастная лишя var» innominata хорошо видна только на послътщемъ обороте; она 
весьма близка къ лиши var. primaria, изображенной на фиг 1а т цы ХХШ. Наиболее 
существенеыя уклонешя заключаются въ томъ, что у var. innominata ВНЕШНЯЯ лопасть 
заметно длиннее первой боковой (хотя впрочемъ это различ!е въ длине неособенно 
велико); кроме того, оба боковыя седла у разсматриваемаго аммонита несколько сильнее 
выдвинуты вверхъ (т.-е. эти седла пересекаются рад1усомъ R, касательнымъ къ вершине 
внешняго седла). Менее важныя отлишя состоять въ томъ, что „ьершина внепшяго 
седла делится ясно на три доли, между темъ какъ у var. primaria внешнее седло сна
чала является двураздельнымъ (таб ХХШ, фиг. 1), и только передъ самой жилой каме
рой (таб. ХХШ, фиг. 1а) намечается маленькая лопасть, подразделяющая внешнюю долю 
этого седла на две части; затемъ у var. innominata вторая боковая лопасть является 

1-я пол. 
15 реб. 
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ясно трехраздъльной (по своей лопастной лиши var. innominata, повидимому, стоитъ ближе 
къ var. aff. primaria А, чемъ къ var. primaria). 

Самыя послъдшя лопастныя линш var. innominata, находящаяся передъ жилой каме
рой, видны очень плохо, а поэтому невозможно сказать, имеемъ ли мы вполне взрослую 
особь, или же сравнительно молодую. 

По величинъ д1аметра въ конце перегородчатой части var. innominata близка къ 
var. primaria; у последняго аммонита этотъ д1аметръ нисколько менее 45,4 милл., а у 
перваго онъ равняется 43 милл. 

На послъднемъ обороте var. innominata нельзя было произвести точныхъ измъретй 
дгаметра и ширины пупка (конецъ этого оборота несколько смъщенъ вверхъ, какъ это 

хорошо видно на фиг. 6а т-цы V bis). Въ виду этого нельзя определить отношетя т.* а^' ; 

судя однако на глазъ, хорошо видно, что на послъднемъ своемъ обороте var. innominata должна 
обладать несколько более широкимъ пупкомъ, чемъ var. primaria при равной величине 
д1аметра. Ест сравнить var. innominata ж var. turgens, то различ1е въ' ширине пупка не 
такъ резко бросается въ глаза; однако, повидимому, var. innominata обладает* все-таки 
более широкимъ пупкомъ при той же величине д1аметра (сравн. фиг. ба т-цы V bis и 
фиг. 2d т-цы I). При сравненш var. innominata съ var. primaria и var turgens, у var. 
innominata на последнемъ ея обороте 'выступаетъ следующая особенность: при равной 
величине д!аметра вся площадь сечешя у этого аммонита несколько меньше, чемъ у 
двухъ другихъ. 

Несмотря на плохую сохранность var. innominata, я останавливаюсь довольно долго 
на этой разновидности въ виду того, что она заметно уклоняется отъ var. primaria и 
var, turgens, и съ ней, повидимому, можно связать особую группу более развитыхъ разно
видностей. 

Pavlovia iatriensis var. innominata была найдена на поверхности буровато-зеленаго 
песчаника А', на обнажеши № 8 реки Ятрш. 

Разновидности, которыя мы только что разсмотрели, или близко стоятъ къ var. pri
maria по ширине своею пупка {var. aff. primaria), или же обладаютъ более широкимъ пуп
комъ (var. turgens, var. aff. turgens, var. innominata); сечете ихъ менее стройно, чемъ у 
var. primaria. Var. micromphala, къ описанш которой мы теперь переходимъ, отличается 
заметно более узкимъ пупкомъ и более стройнымъ сечешемъ. 

Pavlovia iatriensis var. micromphala. 

Таб. I, фиг. З а - З е . 

Единственный представитель этой разновидности значится въ моей коллекцш 
подъ № 7. Последних оборотъ этого аммонита немного помятъ, а поэтому на немъ можно 
было сдвлать только приблизительныя измеретя. 

a b e d 

Д|аметръ 100 <46,0) 100 (34,65) 0 100 (27,9) 100 (25,0) 
Ширина пупка . . . 43,3 39,0 36,9 35,2 
Толщина* — 37.6* 41,9* 43,2* 
Толщина — 35,9 — ' — 
Внутр. в ы с о т а . . . . — — 27,6 28,0 
Боков, высота . . . . — > 33,8 35,5 36,2 
Число реберъ на 

оборот*. . . . . . 30 30 30 31 
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Боков. высота . . . . 100 ( > 11,7) Ш (9,9) 100 (9,05) 
Толщина* < 111,1* 118,2* 119,3* 
Толщина < 106,4 — — 
Внутр. высота . . . . — 77,8 77,3 

Рядъ и з м е р е т й а ОТСТОИТЪ отъ конца последняго оборота на 40«; рядъ Ъ на 230°; рядъ с на 
318°; рядъ d на 360<» + 20 9. 

Сокращено пупка (измерено по д1аметру а) 
отъ перваго измеретя: 100 (19,9) —44,2 —19,1 
отъ второго измеретя: 100 (8,8) —43,2 

Остатокъ жилой камеры занимаетъ немного болЪе целаго оборота. 
Д1аметръ въ конце перегородчатой части около 26 милл. 
Въ конце последняго оборота ддаметръ равняется приблизительно 46,5 милл. 

Начало счета реберъ совпадаетъ съ начальной частью д!аметра а. 
Числа ребристости: 

1-ый оборотъ 2-ой оборотъ З-ifi оборотъ 
3 0 - 3 2 ребра 291/* реб. 26V2 реб. 

1-я пол. 2-я пол. 1-я пол. 2 я пол. 1-я пол. 2-я пол. 
15—16 реб. 15-16 реб. 14 реб. 15V2 реб. 14*/» реб. 12 реб. 

29 -30 реб. 30 реб. 

На фиг. За т-цы I аммонитъ изображенъ полностью; на фиг. 3d и Зе изображена более 
молодая часть, которая получается после того, какъ съ цельнаго аммонита удаленъ весь послт,дтй 
оборотъ, занятый жилой камерой. 

Пупковый край можно проследить внутрь на 2% оборота. 
Var. micromphala по ребристости близка къ var. primaria и var. turgens^ но предста

вляете» однако н^которыя отлишя, которыя выступаютъ главнымъ образомъ въ моло-
домъ возрасте. 0тлич1я эти заключаются прежде всего въ томъ, что у var. micromphala 
въ юности (въ начале оборота, изображенваго на таб. I, фиг. 3d), ребра несколько тоньше 
и более густо расположены, чемъ у var. primaria и var twgens при одинаковомъ д1аметре, 
хотя, правда, разница неособенно велика *)• На более в^рослыхъ частяхъ аммонига это 
различ1е исчезаетъ, и ширина межреберныхъ промежутковъ у var. micromphala соотввт-
ствуетъ приблизительно тому, чтб мы видимъ у последнихъ двухъ разновидностей при 
равной величине раковины; впрочемъ, ребра у var. micromphala все время остаются не
сколько более тонкими, чемъ у var. primaria и у var. turgens. Хотя вышеуказанное раз-
лич1е въ толщине реберъ и ихъ густоте, наблюдающееся на молодыхъ оборотахъ, не 
бросается въ глаза особенно резко, однако оно хорошо заметно на числахъ ребристости: 
между темъ какъ у var. primaria и var. twgens число реберъ на обороте все время ясно 
увеличивается съ возрастомъ,—у var. micromphala мы замечаемъ это только въ ранней 
юности; затемъ количество реберъ на обороте слабо убываетъ, а потомъ немного увели
чивается. Другое отлич1е заключается въ томъ, что у var. micromphala въ молодости мно-
п я ребра ветвятся по способу, который можно назвать промежуточнымъ между вильча-
тымъ и задне-однобокимъ; при этомъ ребра, опоясывая сифональную сторону, выгибаются 

*) Это отлич1е въ толщине реберъ и ихъ густоте будетъ заметно и въ томъ случае, если мы срав-
яимъ вышеуказанные аммониты на одинаковой, приблизительно, степени р а з в и т (считая условно, что все 
эти три формы являются взрослыми особями); при этимъ нужно помнить, что на фиг. 3d т-цы I изображена 
вся перегородчатая часть var. micromphoM и этотъ оборотъ следуетъ сравнивать приблизительно съ теми 
частями var. primaria и var. turgens, которыя изображены на фиг. 1е и 2d т-цы 1. Понятно, что въ этомъ 
случа* толщину реберъ и величину межреберныхъ промежутковъ нельзя сравнивать непосредственно, а не
обходимо учитывать при этомъ размеры раковинъ. 
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впередъ заметно сильнее, чемъ это наблюдается у var. primaria и у var. turgens въ соответ
ственном^ возрасте. На жилой камере var. micromphala и эти о глич1я сглаживаются, хотя 
впрочемъ у отдельныхъ реберъ замечается ветвлеше, близкое къ задае - однобокому 
(большинство реберъ ветвится все-таки по вильчатому способу). Точка ветвлешя въ 
общемъ повышается съ возрастомъ х). Сифональный выгибъ впередъ на более взрослыхъ 
частяхъ раковины вараженъ весьма слабо. Йесмотря на вышеуказанный отличш, наблю-
дак)1ддяся какъ въ болЪе молодомъ, такъ и въ бо тве зреломъ возрасте, ребристость 
var micromphala въ общихъ ея чертахъ очень близка къ ребристости другихъ нача ib-
ныхъ разновидностей Pavlovia iatriensis. Слабое понижете реберъ по средине сифональной 
стороны замечается на перегородчатой части и на жилой камере; въ конце сохранив
шаяся остатка последней понижете это исчезнете. Все ребра правильно огибаютъ сифо-
нальаую сторону; зигзага не наблюдается. Пережимы на жилой камере выражени ясно; 
они построены по тому же типу, какъ и у описанныхъ выше разновидностей. Сзаш 
пережимовъ наблюдаются и трехраздельныя ребра и обыкновенная двуразделъныя, сбли
женный вь умбональной ихъ части. 

Очерташе сечешя въ конце перегородчатой части (таб. I, фиг. Зе) соответствуете 
приблизительно схеме I черт. 17 (стр. 87), при чемъ угловатость несильно выражена; 
въ области жилой камеры очерташе сечешя почти не изменяется (таб. I, фиг. Зс, ЗЬ) 2 ) . 

Отношеше сначала уменьшается очень слабо (ряды d и с), а затемъ оно умень-
О. В» 

шается какъ будто более сильно; мы не можемъ однако утверждать этого вполне опре
деленно, такъ какъ все величины ряда Ъ приблизительны. Бели наблюдаемое изменен1е 
соответствуете действительности, то мы имеемъ здесь довольно резкое отличие оте var. 
primaria и var. turgens: у последней это отношеше почти все время увеличивается, а у 
var. primaria оно сначала увеличивается, а затемъ въ области жилой камеры остается 
безъ изменения а). 

Для отношев1я 5 ~ : м ы имеемъ слишкомъ мало данныхъ, чтобы сказать что-нибудь 
определенное о возрастномъ его изменеши; по своей величине это отношеше немного 
меньше, чемъ это обыкновенно наблюдается у представителей Pavlovia iatriensis (80,0). 

Жилая камера занимаете весь посл^дшй оборотъ, и въ ребристости ея не замечается 
никакпхъ признаковъ, которые бы указывали на близость устья. 

Лопастная лишя var. micromphala очень близка къ линш var. primaria. Дослйдшя 
перегородки не сближены между собой, такъ что аммоните былъ еще далекъ отъ 
зрелости. 

Д1аметръ въ конце перегородчатой части равняется 26 милл.; такимъ образомъ этотъ 
аммоните меньше всьхъ описанныхъ выше. Весьма вероятно, что эти малые размеры 
раковины объясняются темъ, что*особь была еще сравнительно молода*). 

*) На фиг. За т-цы I точка ветвлешя понижается въ конце последняго оборота; это понижеше однако, 
только кажущееся и объясняется тъмъ, что въ этомъ.месте оборотъ несколько сжатъ съ боковъ въ сифо
нальной своей части. 

а ) Къ сожалънцо, очерташе съчсшя въ конце последняго оборота не известно въ точности, такъ какъ 
аммонитъ въ эгомъ мест* сжатъ съ боковъ. 

8) Въ этомъ огношенш var primaria можно до некоторой степени разсматривать, какъ форму среднюю 
между var. micromphala и var. turgens. 

*) Правда, и представитель var. turgens тоже не достигъ полной зрелости, однако представитель 
nr. п. 

var. micromphala былъ, должно быть, моложе; это можно заключить по малой величине отношешя д } а м ^ 
у последняго аммонита въ области жилой камеры (смотр, ниже). Док'азательствомъ ранней сравнительно 
молодости представителя var. micromphala можетъ служить еще и то, что очерташе сеченая почти не изме
няется при переходи отъ перегородчатой части къ жилой камер*. 
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Отяошешя ™ ^ ж правильно изменяются съ возрастомъ. Сравнивая эти отно
ш е т я у var. micromphala и у var. primaria при близкой величине дтаметра, мы видимъ 
некоторое сходство въ более молодомъ возрасте, при чемъ var. micromphala обладаетъ 
дая^е немного более широкимъ пупкомъ (сравн. рядъ с var. micromphala съ рядомъ е var. 
primaria). Однако на более взрослыхъ степеняхъ развитая var. micromphala обладаетъ за
метно более узкимъ пупкомъ (сравн. рядъ a var. micromphala и рядъ Ъ var. primaria) 1). Во
обще var. micromphala среди большинства разновидностей Pavlovia iatriensis выделяется малой 

величиной отношешй въ области жилой камеры. По всему вероятаю, это объясняетя 
Д1ЙМ. 

молодостью аммонита (т.-е. если бы особь продолжала расти, то относительная ширина 
пупка значительно увеличилась бы). 

Изъ описанныхъ уже разновидностей Pavlovia iatriensis къ var. micromphala ближе 
всего подходить var. primaria, при чемъ сходство заключается главнымъ образомъ въ 
очерташи сечешя (я имею въ виду молодые обороты var. primaria). Выше были уже ука
заны отлич1Я, заключающаяся въ возрастномъ изменены* отношетя —— , а также неко
торый особенности ребристости var. micromphala и более узшй пупокъ этой разновидности 
въ более зреломъ возрасте. 

Pavlovia iatriensis var. micromphala была найдена на поверхности буровато-зеленаго 
песчаника А, на обная^енш № 8 реки Ятрш. 

Pavlovia iatriensis var. aff. micromphala. 

Въ моей коллекцш имеется одинъ представитель этой разновидности, который зна
чится подъ № 8. Отъ него сохранилось около половины оборота, занятаго жилой каме
рой, и около половины предыдущаго оборота; въ виду неполной его сохранности нельзя 
было произвести полнаго ряда измеретй; при величине боковой высоты 11,5 милл. 

отношеше равняется 118,3 (это единственное измереше произведено въ области жи
лой камеры). По ребристости и по узкому пупку, а также по очертанш сечешя этотъ 
аммонитъ весьма напоминаетъ var. micromphala, но по размерамъ онъ несколько меньше 
последней. - Онъ былъ найденъ также на поверхности песчаника А, на обная^енш № 8. 

У описанныхъ выше формъ наиболее резко выражены те особенности, которыя я 
считаю характерными для начальныхъ разновидностей Pavlovia iatriensis; у более разви-
тыхъ разновидностей черты эти наблюдаются почти исключительно въ более молодомъ 
возрасте. Особенности эти состоятъ въ следующемъ: точка ветвлешя находится по сре
дине боковой поверхности и мало повышается съ возрастомъ, ветвлеше же остается виль-
чатымъ; жилая камера весьма длинна, она занимаетъ въ некоторыхъ случаяхъ больше 
одного оборота; лопастная лишя отличается сравнительно узкими седлами и широкими 
лопастями, при чемъ шовная лопасть довольно ясно выражена; можно указать также 

и то, что у некоторыхъ формъ отношеше - ~ - увеличивается съ возрастомъ не только 

въ молодости, но и на более позднихъ степеняхъ развитая. Мы видели однако, что даже 

ш. п. 
Следуетъ заметить, что, между тЪмъ какъ въ рядахъ с и d var. micromphala отношеше -, - весьма 

Д1ЙМ.. 
. б. в. 

близко къ соответственному отношение ряда е var. primaria,—отношеню--^ въ этихъ рядахъ var. microm
phala б о л ь ш е , чемъ въ ряде е var. primaria. Я считаю это различ1е существенным^ и о немъ придется 
еще говорить въ дальнейшем^. 
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у вышеопиеанныхъ началъныхъ разновидностей наблюдаются уклонешя отъ этого общаго 
типа; такъ у var. micromphala вгвтвлен1е нъкоторыхъ реберъ приближается къ задне-
однобокому; то же самое наблюдается и у var. aff. primaria. Въ лопастной лиши var. aff. 
turgens седла широки, а лопасти, узки. Наконецъ, у var. aff. primaria, у var. innominata 

и у var. micromphala отношеше -—~ съ возрастомъ, повидимому, уменьшается 1), а у 

var. primaria это отношеше въ области жилой камеры остается почти безъ изменетя . 
Между начальными разновидностями и более развитыми нельзя провести резкой 

грани. Мы перейдемъ теперь къ описанш такихъ формъ, которыя, сохраняя некоторый 
черты началъныхъ разновидностей, приближаются къ более развитымъ. Изъ этихъ про-
межуточныхъ формъ теперь будутъ описаны только те, о которыхъ нельзя сказать точно, 
съ какими изъ болъе развитыхъ разновидностей они связаны. Что же касается тъхъ про-
межуточныхъ формъ, которыя ясно примыкаютъ къ определеннымъ болъе развитымъ 
разновидяостямъ, то онъ будутъ описаны нисколько далъе, вместе съ этими последними. 

Pavlovia iatriensis var. secundaria. 

Таб. I, фиг. 4a—4c; таб. ХХШ, фиг. 4; таб. XXV, фиг. 17. 

Въ моей коллекцш имеется всего одинъ представитель этой разновидности; онъ 
значится подъ № 9. 

а & 

Д1аметръ . . 100 (53,6) 100 ( < 36,85). 
Ширина пупка . . 50,4 > 43,2 
Толщина* . . 34,7* — 
Толщина , . . 32,8 >34,7 
Внутр. высота • . 21,8 > 23,3 
Боков, высота . . 26,1 >29,3 
Число реберъ на 

обороте . . 32 30 

Боков, высота 
а 

. . 100 (14,0) 
ъ 

100 (10,7) 
Толщина* . . 132,9* — 
Толщина . . 125,7 118,7 
Внутр. высота . . 83,3 79,4 

Рядъ измерешй а отстоитъ отъ конца последняго оборота на 19°; рядъ Ъ на 293Vj°. 

Сокращен1е пупка (измерено по д!аметру а) 
отъ перваго измерешя: 100 (27,0)—50,4— 22,6 
отъ второго измерешя: 100 (13,6)—44,9 

Начало жилой камеры отстоитъ отъ конца последняго оборота на 286°. 
Величина д1аметра въ конце перегородчатой части около 38 милл. 
Въ конце последняго оборота ддаметръ долженъ превышать 54 милл. 

Начало счета реберъ находится на б 1 ^ 0 отъ конца последняго оборота (т.-е. немного впереди 
ддаметра а). 

*) Для этихъ трехъ аммонитовъ имеется, къ сожалеЫю, слишкомъ мало измерение; кроме того, мно-
г1я изъ нихъ — только приблизительный величины, а потому мы не можемъ представить себе ясно воз-

т. 
растнаго изменешя отношешя у этихъ формъ. 
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Числа ребристости-' 

1-ый оборотъ 
33 ребра 

2-ой оборотъ 
30 реб. 

3-1Й оборотъ 
26 реб. 

1-я пол. 2-я пол. 
16 реб. 

1-я пол. 
15 реб. 

2-я дол. 
15 реб. 

1-я пол. 2-я пол. 
17 реб. И 1 /* реб. Ш / 2 реб. 

31 реб. 29Va реб. 

На фиг. 4а, 4Ь т-цы I аммонитъ изображенъ полностью,- съ него снимается остатокъ жилой камеры, 
занимающШ немного более 3/4 последняго оборота, такъ что весь п о с л й д т й оборотъ перегородчатой 
части вполн* доступенъ изучен!» (сЬчеше, изображенное на фиг, 4с т-цы I, относится какъ разъ къ 
концу перегородчатой части). Перегородчатая часть немного смята, всл11дств1б этого и з м е р е т я ряда 
Ъ сделаны приблизительно. На фиг. 4 т-цы ХХШ изображена вторая лопастная л и т я этого аммонита. 

Пупковый край можно проследить на 2 х / 2 оборота внутрь. 
» По ребристости var. secundaria весьма близка къ var. primaria, но имеются и неко
торым отлич1Я. Такъ уже въ области перегородчатой части точка ветвлешя реберъ на
ходится несколько выше средины боковой поверхности, на жилой же камере положеше 
этой точки еще повышается; кроме того, самыя последшя 2—3 ребра ветвятся по 
задне-однобокому способу (съ левой, не изображенной, стороны раковины ребра, нахо
дящаяся въ конце последняго оборота, образуютъ даже ясный S-образный изгибъ). Въ 
области перегородчатой части ребра слабо понижаются по средине сифональной стороны; 
это понижете заметно и въ начале жилой камеры. Въ начале последняго оборота пере
городчатой части наблюдается зигзагъ, сменяющиеся затемъ правильной ребристостью, 
которая удерживается до самаго конца раковины на протяженш более, чемъ одного 
оборота. Пережимы и ребра, ихъ сопровождаюгдш, въ общемъ соответствуютъ тому, что мы 
видели у другихъ разновидностей Pavlovia iatriensis. Около одного пережима, относяще
гося къ началу жилой камеры, ребра представляютъ однако несколько своебразное 
расположеше (таб. XXV, фиг. 17): сифональная часть одиночнаго ребра, ограничиваю-
щаго пережимъ спереди, отсутствуете; место ея занимаете сифональная часть передней 
ветви трехраздельнаго ребра, которое ограничиваете пережимъ сзади, при чемъ эта 
ветвь тройного ребра неясно соединена съ его умбональной частью. Некоторую особен
ность представляетъ также пережимъ, находящейся передъ тремя последними ребрами 
аммонита; онъ резче всего выступаете на сифональной части оборота, между темъ какъ 
обыкновенно пережимы бываютъ сильнее всего выражены на боковой поверхности рако
вины. Очень возмояшо, что мы имеемъ здесь следъ преэкняго устья; весьма возможно 
также, что и окончательное устье раковины находилось недалеко. 

Хотя сечете въ конце перегородчатой части немного смято (таб. I, фиг. 4с), однако 
все-таки хорошо видно, что общее его очертание представляетъ нечто среднее меяеду 
схемами I и II черт. 17 (стр. 87). Сечете жилой камеры толще и является менее угловатымъ, 
при чемъ наибольшая толщина несколько передвигается по шву (таб. I, фиг. 4Ь). Сравни
вая сечете var. secundaria съ сечешемъ var. primaria, мы видимъ, что у var. secundaria 
сечете менее стройно (сравн. фиг. 4с т-цы I съ фиг. lg и II этой т-цы; а также фиг. l b съ 

фиг.4Ь). Что касается отношетя то въ конце перегородчатой части обоихъ аммони
товъ оно представляете, повидимому, одинаковую величину (сравн. рядъ Ъ var. secundaria 
и рядъ с var. primaria)', въ жилой же камере у var. secundaria это отношеше увеличивается 
довольно резко, между темъ какъ въ жилой камере var. primaria оно остается почти 
безъ изменешя. 

Отношеше какъ будто несколько увеличивается съ возрастомъ (нужно помнить 

однако, что все числа ряда Ъ var. secundaria приблизительны). 



Въ лопастной линш var. secundaria мы видимъ уз гая лопасти и широкая съцда; 
шовная лопасть очень слабо выражена. Все это отличаетъ лопастную линш разсматривае
маго аммонита отъ лиши var. primaria, var: turgens и var. micromphala и сблия^аетъ ее съ 
лишями болъе развитыхъ разновидностей Pavlovia iatriensis. Однако въ лиши var. secun
daria наблюдается все-таки одна черта, сближающая ее съ лишями типичныхъ началъ
ныхъ разновидностей: эта лишя весьма мало изрезана,—отростки главныхъ лопастей очень 
слабо развиты *). Передъ началомъ жилой камеры перегородки НЕСКОЛЬКО сближены между 
собою, такъ что, если аммонитъ,и не достигъ еще полной зрелости, то былъ близокъ къ 
этому. 

Остатокъ жилой камеры занимаетъ несколько болъе 3/4 оборота. 
Д1аметръ въ конце перегородчатой части этого аммонита равенъ 38 милл.; онъ за

метно меньше, чъмъ у var, primaria (45 милл.). 

Очень возможно, что var. secundaria по отношешямъ, и -i-^ представляетъ ' • Д1ам. Д1ам. * 
подоб1е var. primaria^ но въ НЕСКОЛЬКО уменъшенномъ размере. Къ сожаленш, для van 
secundaria мы имеемъ всего два ряда измеретй, при чемъ числа ряда Ъ приблизительны; 
поэтому нельзя произвести подробнаго сравнешя одинаковыхъ степеней развиия 2 ) . 

Вообще var. secundaria весьма близка къ var. primaria; вышеуказанныя отлич1я 
ребристости и лопастной лиши можно Объяснить тъмъ, что var. secundaria НЕСКОЛЬКО уда
ляется отъ начальныхъ разновидностей, приближаясь къ болъе развитымъ. Главное отлич1е 
var. secundaria отъ var. primaria заключается въ менъе стройномъ съченш иерваго аммонита, 
которое, кроме того, заметно утолщается къ концу яшлой камеры, такъ что отношеше 

-—^ въ этомъ мъстъ НЕСКОЛЬКО превышаетъ соответственное отношеше у var. primaria. 

Если строго придерживаться принятой мною группировки, согласно которой очер-
таше сечешя и толщина его являются особенностями наиболее стойкими для отдельныхъ 
рядовъ разновидностей, то var. primaria и var. secundaria нельзя поставить въ одинъ 
рядъ, и мы должны предположить, что var. secundaria связана съ некоторой неизвестной 
намъ формой, весьма близкой къ var. primaria, но отличающейся менее стройяымъ 
сечешемъ, которое къ тому же должно все время утолщаться въ области жилой камеры. 
Последшй признакъ заслуживаетъ особаго внимашя, такъ какъ я считаю его харак-
тернымъ для начальныхъ разновидностей. Такимъ образомъ, хотя var. secundaria по 
ребристости и по лопастной линш стоить ближе къ более развитымъ разновидностямъ, 
чемъ var. primaria, но въ отношенш возрастнаго изменетя сечетя она сохраняетъ 
первобытный признакъ, который у var. primaria до некоторой степени утратился 8). Можно, 
пожалуй, допустить, что var. primaria—var. secundaria составляютъ последовательный 
рядъ, но только въ этомъ случае мы должны признать, что у var. secundaria сильнее 

1) Въ первой боковой лопасти конечный нижшй отростокъ очень длиненъ, а два боковыхъ развиты 
весьма слабо; эта особенность весьма ръдко наблюдается у другихъ разновидностей Pavlovia iatriensis и 
въ данномъ случав является, можетъ быть, индивидуальной чертой особи. 

2) Числа ряда Ъ var. secundaria довольно близки къ числамъ ряда с var. primaria; при этомъ оба ряда 
соответствуют^ концамъ перегородчатыхъ частей этихъ аммонитовъ. Въ ряде a var. secundaria отношеше 

~ ~ - немного больше, а отношеше меньше, чемъ у par. primaria въ ряде а, но нужно иметь въ 

виду, что разстояше между рядами а и Ъ var. secundaria равняется 274°, между темъ какъ разстояте между 
рядами а и с var. primaria всего 212э. 

8) У типичныхъ более развитыхъ разновидностей отношеше > т ' - въ жилой камере все время умень-
0 . в. 

шается, въ жилой же камере у var. primaria это отношеше остается безъ изменетя. Въ виду этого я и 
говорю, что var. primaria только „до некоторой степени" утрачиваетъ первобытный признакъ, типичный для 

Т. i 

начальныхъ разновидностей и состояний въ томъ, что отношеше -z въ области жилой камеры все время 
возрастает*. 
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проявляется одна атавистическая черта, которую, правда, можно объяснить, какъ инди
видуальную особенность. Если мы допустнмъ существоваше этого ряда, то должны также 
признать, что въ этомъ случаъ сечете постепенно теряетъ стройность; вмести съ этимъ 
размеры раковины уменьшаются, при чемъ относительные размеры частей ея на одияако-
выхъ степеняхъ развитая остаются безъ изменешя 1). Var. ulterior, къ описанш которой мы 
сейчасъ перейдемъ, будетъ представлять дальнейшее изменеше въ томъ же приблизи
тельно направленна 

Pavlovia iatriensis var. secundaria была найдена на поверхности буровато-зеленаго пе
счаника А, на обнаженш № 8 реки Ятрш. 

Pavlovia iatriensis var. ulterior. 

Таб. I, фиг. 5a, 5b; таб. IV bis, фиг. За, 3b; таб. ХХШ, фиг. 5. 

Въ моей коллекцш имеются два представителя этой разновидности, которые зна
чатся подъ №№ 10 и 11; такъ какъ они представляють некоторыя отлич1я, то я отме
чаю ихъ буквами 1 я Б. 

Pavlovia iatriensis var. ulterior A (Ala 10; таб. I, фиг. 5a, 5b). 

а Ъ а 
Д1аметръ . . . . 100 (42,5) 100 (33,35) 
Ширина пупка . 48,0 43,8 Боков, высота . 100 (12,2) 
Т о л щ и н а * . . . . 88,1* — Толщина* . . . . 132,8'' 
Толщина . . . . 36,6 — Толщина . . . . 127,5 
Внутр. высота . 22,4 — Внутр. высота . 77,9 
Боков высота . 28,7 — 
Число реберъ 

на оборогв . . 29 30 

Рядъ измерешй а отстоитъ отъ конца последняго оборота на 32°; рядъ Ь на 206°. 

Сокращеше пупка (измереше произведено по д1аметру а) 
отъ перваго измеретя: 100 (20,4)—48,5—22,1 
отъ второго измерешя: 100 (9,9)—45,5 

Сохранившаяся часть жилой камеры охватываетъ 189°. 
Д1аметръ въ конце перегородчатой части около 34 милл. 
Наибольшая Д1аметръ около 44 милл. 

Начало счета реберъ совпадаетъ съ начальной частью ддаметра а. 
Числа ребристости: 

1-ый оборотъ 2-ой оборотъ З-ш оборотъ 
29 реберъ 28 реб. — 

1-я пол. 2-я пол. 
15 реб. 14 реб. 

1-я пол. 2 я пол. 
14 реб. 14 реб. 

1-я пол. 2-я пол. 
12 реб. — 

28 реб. 26 реб. 

*) Повторяю, что это последнее сходство въ отношен1яхъ частей раковины къ ддаметру мы можемъ 
только предполагать, такъ какъ для var. secmdaria имеется слишкомъ мало рядовъ измеренШ. Въ ряде 
var. primaria - var. secundaria, какъ мы видели, сечеМе постепенно теряетъ стройность, а такое изменеше 
противоречить основашямъ принятой мною группировки расновидностей (см. выше стр. 90-91). Въ виду 
этого правильнее было бы, пожалуй, связать var. secundaria не съ var. primaria, а съ var. aff. primaria. Къ 
сожалевтю, представители последней разновидности плохо сохранились, вследствие чего нельзя точно выяс
нить взаимоотношенш этихъ формъ. 
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Pavlovia iatriensis var. ulterior В (№ 11; таб. I V bis, фиг. За, ЗЬ). 

а Ъ с й t 

Д1аметръ . . . . 100 (42,3) 100 (38,7) 100 (33, 5) 100 (24,15) 100 (16,0) 
Ширина пупка . 45,6 46,3 44,8 40,6 37,5 
Толщина*. . . . 38,4* 33,8* 40,6* 43,5* 50,0* 
Толщина . . . . 36,6 37,0 38,8 — — 
Внутр. высота . 26,0 25,8 27,6 31,25 
Воков. высота . 29,6 29,7 30,7 34,4 37,5 
Число реберъ 

на оборот*. . 30 31 30 31 —, 

а Ъ с d е / 
Воков. высота . 100 (12,5) 100 (11,5) 100 (10,3) 100 (8 ,3) 100 (6,7) 100 (6,0) 

Толщина*. , . . 130,0* 130,4* 132,0* 126,3* 132,8* 133,3* 

Толщина . .. . . ' 124,0 124,3 126,2 — — — 
Внутр. высота . 880 87,0 ' 89,8 — • 82,1 83,3 

Рядъ иам-врвшй а отстоять отъ о к о н ч а т я последняго оборота на 22V20; рядъ Ъ на 77°; рядъ с 
на 152*; рядъ d на 350Va°; рядъ е на З в о о + Ш 1 ^ 0 ; рядъ f на 360°-H9W-

Сокращен!© пупка (измерено по дщметру а) 
отъ перваго измерея!я. 100 (17,9)—43,0—17,9 
отъ второго измерение 100 (7,7)—41,6 

Начало жилой камеры отстоитъ отъ- конца последняго оборота на 143°. 
Въ коште перегородчатой части Д1аметръ равняется 34 мил. 
Въ конце последняго оборота дгаметръ равняется 42,5 мил. 

Начало счета реберъ совпадает* съ начальной частью диаметра а. 
Числа ребристости: 

1-ый оборотъ 2-ой оборотъ З-Ш оборотъ 
30—31 ребро 29 реб. — 

1-я пол. 2-я пол. 1-я пол. 2-я пол. 1-я пол. 2-я пол. 
1 5 - 1 6 р. 15 р е б . 15 реб. 14 реб . 13—Up. — 

30 реб. 27—28 реб. 

Pavlovia iatriensis var. ulterior A. 

Эта особь изображена полностью на фиг, 5а, 5Ь т-цы L Съ аммонита снимается жилая камера, 
занимающая немного более половины оборота, а также отделяется небольшая часть последняго обо
рота въ его н а ч а л е , такъ что почти весь предпоследшй оборотъ вполне доступенъ изучен!». На 
фиг. 5 т-цы Х Х Ш изображена лопастная лишя этого аммонита, соответствующая третьей перего
р о д к е его. В ъ области перегородчатой части аммонитъ немного помять, а потому въ р я д е Ъ нельзя 
было произвести в с е х ъ и з м е р е ш й . 

Пупковый край можно проследить оборота на два съ половиной внутрь. 
По ребристости var. ulterior А похожа на var. secundaria; однако у разсматриваемаго 

нами теперь аммонита значительно резче выражены т е особенности, которыя только на
мечаются у var. secundaria. Уже на перегородчатой части var. ulterior А точка ветвлешя 
реберъ находится заметно выше средины боковой поверхности, и положеше ея съ воз
растомъ ясно повышается; задне-однобокое ветвлеше тоже появляется довольно рано, 
оно ясно выступаетъ в ъ конце перегородчатой части и ареобладаетъ на жилой камере. 
Понижете реберъ посредине сифональной стороны заметно не только въ области пере
городчатой части, но и в ъ начале жилой камеры. Зигзагообразное расположение реберъ 
сильно развито въ области перегородчатой части, на жилой же камере преобладаете 
правильная ребристость. Пережимы неособенно резки; ребра, ихъ сопровождающая, име
ютъ обычное расположен1е. 



Сечете по очертанш своему какъ въ конце перегородчатой части, такъ и въ жи

лой камере весьма похоже на съчеше var. secundaria. Единственное отношеше опре-
о. в. 

деленное для var. ulterior А (рядъ а, принадлежащей жилой камеръ), вполне соотвът-
ствуотъ тому, что наблюдается въ области жилой камеры var. secundaria (рядъ а). Къ 
сожаленш, въ виду недостаточнаго количества рядовъ измърешл остается совершенно 
неизвъстнымъ, какъ это отношеше изменяется съ возрастомъ у var. ulterior А. 

Лопастная лишя этого аммонита (таб. ХХШ, фиг. 5) очень похожа на линш var. 
secundaria, только она вляется несколько более изрезанной; кроме того, все три конеч-
ныхъ отростка первой боковой лопасти развиты довольно равномерно. Передъ началомъ 
жилой камеры перегородки довольно- сильно сближены, такъ что аммонитъ, повидимому, 
достигъ зрелости. 

Остатокъ жилой камеры занимаетъ немного более половины оборота; истинная 
длина ея не известна. 

Судя по величине д!аметра въ конце перегородчатой части (34 милл.), var. ulterior 
А была несколько меньше, чемъ var. secundaria (38 милл.). Очень возможно, что, будучи 
меньше, var. ulterior А по отношешямъ частей раковины къ дхаметру представляетъ по-
доб1е var. secundaria; къ сожаленш, мы имеемъ для двухъ этихъ аммонитовъ слишкомъ 
мало измерешй, чтобы решить это. Следуетъ все-таки отметить, что въ ряде Ь var. 
ulterior А отношеше очень близко къ этому отношенш ряда Ь var. secundaria; при 

томъ оба эти ряда измерешй соответствуютъ концу перегородчатой части сравниваемыхъ 
аммонитовъ, т.-е. относятся къ одинаковой степени развнпя.Въ ряде a var. ulterior А отношешя 

5 i i и JL_?: представляютъ величины, средшя между соответственными отношешями 

рядовъ а и Ъ var. secundaria; однако это не говоритъ противъ предполагаемаго подоб1я, 
ибо рядъ измерешй a var. ulterior А находится значительно ближе къ концу перегород
чатой части, чемъ рядъ a var. secundaria. 

Var. ulterior В. 

На фиг. За т-цы IV bis аммонитъ изображенъ полностью. Одна половина раковины разбирается 
оборотъ за оборотомъ, такъ что можно видеть очень молодыя части аммонита, до четвертаго оборота 
включительно; вслъдств1е этого можно было изобразить с е ч е т я трехъ посл'Ьдовательныгь оборотовъ 
фиг. ЗЬ т-цы IV bis). На жилой камере var. ulterior В сохранилась раковина, чтб редко наблюдается 
у представителей Pavlovia iatriensis, найденныхъ на обнажеши А. 

Въ более взрослой части раковины гладкгй и обрывистый пупковый край выступаетъ 
очень резко. На цельномъ аммоните его можно проследить более, чемъ на 21/., оборота 
внутрь. 

При Д1аметре въ 5 милл. эта форма очень походить на самую молодую часть var. 
turgens, доступную изучению (более молодая половина оборота, изображеннаго на таб. I, 
фиг. 2п): на сифональной части оборота наблюдаются только морщинки, настоящихъ реберъ 
еще нетъ; на боковой поверхности ребра видны несколько яснее. Сечеше толстое и 
округленное. Вскоре возникаютъ двураздельныя ребра. Уже на последнемъ обороте 
перегородчатой части точка ветвлешя реберъ находится заметно выше средины боковой 
поверхности; у многихъ реберъ ветвлеше происходить по задне-однобокому способу, 
который, правда, выраженъ неособенно резко. На жилой камере точка ветвлешя еще 
более повышается, а умбональная часть многихъ реберъ представляетъ полопй, но ясный 
выгибъ впередъ, который распространяется иногда и на реберныя ветви; у некоторыхъ 
реберъ задне-однобокое ветвлеше выступаетъ весьма ясно. Некоторые пережимы этого 
аммонита выражены очень резко, резче чемъ это наблюдается вообще у представителей 
Pavlovia iatriensis. На более раннихъ степеняхъ развипя преобладаетъ зигзагообразное 
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расположение реберъ; потомъ появляется правильная ребристость, которая господствуете 
въ конце перегородчатой части и въ начале жилой камеры; затемъ, въ конце сохранив
шейся части жилой камеры наблюдается зигзагъ. Понижете реберъ по средине сифо
нальной стороны замечается не только на перегородчатой части, но и на жилой камере. 

Очерташе сечешя въ области перегородчатой части (таб. IV bis, фиг. ЗЬ) вполне 
соответствуете схеме II черт. 17 (стр. 87); сечете жилой камеры является какъ будто 
несколько менее угловатымъ (на жилой камере нетъ хорошихъ разломовъ, такъ что 

нельзя утверждать этого вполне определенно). Отношеше въ общемъ мало изменя
ется съ возрастомъ. Въ области перегородчатой части величина его (въ числахъ, отме-
ченныхъ звездочкой) равняется 132—133 1). Въ жилой камере это отношеше немного умень
шается. Это, по всему вероягш, стоить въ связи съ темъ, что здесь величина боковой высоты 
довольно резко увеличивается. Очень возможно, что если бы не было такого изменетя 
боковой высоты, то отношеше въ этомъ месте было бы больше, чемъ въ области 

б. в. 
перегородчатой части. 

Отношеше — у в е л и ч и в а е т с я съ возрастомъ, хотя и несколько неправильно; это 

отношеше несколько больше, чемъ обыкновенно наблюдается у представителей Pavlovia 
iatriensis. 

Лопастная лишя очень похожа на лишю var. ulterior А. Последшя перегородки 
сблшкены, и особь, повидимому, достигла зрелости. 

Остатокъ жилой камеры занимаете а / Б оборота; истинная длина ея не известна. 
Д1аметръ въ конце перегородчатой части равняется соответственному д1аметру var. 

ulterior А. 
У var, ulterior Б отношешя и въ перегородчатой части и въ начале жи-

лой камеры изменяются правильно (ряды f—Ъ), затемъ правильность эта вдругъ нару

шается (рядыЪ—а): отношеше уменьшается, а остается безъ изменетя . Мы 
встречаемъ здесь уклонешя, связанныя съ сильнымъ возрастатемъ боковой высоты (смотр. 
П р е д в а р и т е л ь н ы я з а м е ч а л и , стр. 88). Въ конце перегородчатой части var. ulte
rior Б отношеше (рядъ с) довольно близко къ соответственному отношенш var. 

ulterior А (р.ядъ Ъ; къ сожаленш, этотъ рядъ не полонъ, и мы не можемъ произвести 
подробнаго сравнешя). Рядъ Ь var. ulterior В несколько приближается къ ряду a var. 
ulterior А*). Более полнаго сравнешя произвести нельзя, такъ какъ для var. ulterior А 
мы имеемъ всего два ряда измеретй . 

Изъ описашя var. ulterior В мы видимъ, что она очень похожа на var. ulterior А, 
несмотря на незначительныя отлшпя. 

Сравнивая var. ulterior В съ var. primaria, мы находимъ, что первый аммонитъ зна
чительно меньше и при равномъ ддаметре обладаете более широкимъ пупкомъ. Производя 
сравнеше на одияаковыхъ приблизительно степеняхъ развипя *), мы видимъ некоторое 

*) Въ одномъ месте (рядъ d) это отношеше, правда немного уменьшается, но затемъ оно опять 
принимаетъ прежнюю величину. 

а ) Рядъ Ъ. var. ulterior В относится къ жилой камере и отстоитъ отъ конца перегородчатой части на 
66°; рядъ a var. ulterior А тоже относится къ жилой камере, но дальше отстоитъ отъ конца перегородчатой 

части-на 157°. Если бы у var. ulterior В въ области жилой камеры возрастное изм*неше отношешя 

дроисходило правильно, то въ ряде а этого аммонита (отстоящемъ отъ конца перегородчатой части на 
120'/а°) мы имели бы, вероятно, картину отношенгй, близкую къ наблюдающейся въ ряде a var. ulterior А. 

3 ) Понятно, при этомъ сравнеши нужно оставить въ стороне те неправильности въ изм*неши отно

шешя которыя наблюдаются на жилой камере vdr. ulterior В. 



сходство отношешй ^^-^ и ^ - ^ въ начале жилой камеры и на более нозднихъ степе-
Д 1 а м . Д1аы. г 

няхъ развитая перегородчатой части; вь более же ранней юности сходство, повидимому, 
ослабеваете. Следуете заметить, что въ это время при близкой величине отношетя 
4LJ!i у Var. ulterior В отношеше — — несколько больше, чемъ у var. primaria (сравн. 
д з а м . 1 7 Д 1 а м . d х 4 г 

ряды f и d var. ulterior В съ рядами end var. primaria); затемъ это различ1е постепенно 
сглаживается (ряды с и b var. ulterior В и ряды е и Ъ. var. primaria)1). 

Отъ var. secundaria var. ulterior В отличается несколько меньшими размерами и 

бблыпей величиной отношешя ~ въ молодыхъ оборотахъ; такимъ образомъ, более 
О» в. 

толстое сечете , наблюдающееся у var. secundaria только въ жилой камере, у var. ulterior В 
распространяется какъ будто на более молодыя части раковины. 

Можно, пожалуй, съ некоторой оговоркой допустить существоваше ряда: 

var. primaria—var. secundaria—var. ulterior. 

Въ этомъ ряде, какъ мы видели, постепенно появляются особенности, характерный 
для более развитыхъ разновидностей (повышеше точки вътвлешя, задне однобоки! спо
собъ ветвлешя, изменеше лопастной лиши); вместе съ этимъ величина раковины умень
шается, а толщина сечешя увеличивается, при чемъ теряется стройность его. Последнее 
изменеше, какъ я уже указывалъ выше при описанш var. secundaria, противоречить 
принятой мною группировке, а поэтому, пожалуй, будетъ правильнее связать var. ulterior 
и var. secundaria не съ var. primaria, а съ var. aff. primaria (смотр, выше стр .113, прим. I ) . 
Независимо отъ того, какая форма будетъ стоять въ начале, рядъ этотъ имеетъ большое 
значете въ виду того, что въ немъ наблюдается весьма постепенный переходъ отъ на-
чальныхъ разновидностей къ более развитымъ. Var. ulterior очень подходитъ къ послед
ним^ и только сравнительно тонк.я и густыя ребра сблияшотъ ее съ начальными 
разновидностями; при чемъ последшя ообенности выражены нерезко. 

Оба представителя Pavlovia iatriensis var. ulterior были найдены на поверхности бу-
ровато-зеленаго песчаника А, на обнаженш № 8 реки Ятрш. 

Pavlovia iatriensis var. aff. ulterior. 

Единственный представитель этой разновидности значится въ моеП коллекцш подъ 
№ 1 2 . 

а Ь d 
Д1аметръ . . . . 100 (43,6) 100 (42,6) 100 (35,5) 
Ширина пупка . 45,4 46,0 44,2 
Толщина* . . . . — — 42,0* 
Толщина . . . . 37,6 — 40,3 
Внутр. высота. • — — 
Боков, высота . 28,7 29,3 32,1 
Число реберъ на 

оборотъ . . - — — 

*) Я считаю различ1е это довольно существеннымъ и именпо по той причин*,, что съ возрастомъ 
б. в. 

оно уменьшается и исчезаетъ: т.-е., следовательно, отношеп.е д 1 а м ' У v a r - ulterior В по мвръ роста рако-
ш. п. 

вины изменяется иначе, чвмъ у var. primaria, да и изменеше отношенш должно быть несколько 
Д1ЯМ* 

ипымъ; поэтому то я далеко не убежденъ въ существовааш предполагаемаго ниже ряда: var. primmia—var. 
secundaria — var. ulterior. Къ сожаление, для var. secundaria и var. ulterior А имеется мало измерешй, такъ 
что неизвестпо, создается ли это различ1е постепенно; въ последнем* случае существоваше ряда было бы 
довольно ввроятнымъ. 
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(i с d e 

Боков, высота . J00 (12,5) 100(11,9) 100 (1134) 100 (5,5) 
Т о л щ и н а 1 - . . . . ' — 190,3+ 130,7^ 134,5' 
Толщина . . . . 131,2 126,9 125,4 — 
Внутр. высота — — — — 

Рядъ и з м е р е т й а отстоитъ отъ конца последняго оборота на 43V2°, рядъ Ъ на 59°; рядъ с на 
135°; рядъ d на 177°; рядъ е на 360°+299°. 

Сокращеше пупка (измерено по д1аметру а) 
отъ перваго измерешя: 100 (19,8)—49,5—22,2. 
отъ второго измерешя: 1Q0 ( 9,8)—44,9. 

Начало жилой камеры отстоитъ отъ конца последняго оборота на 177°. 
ДЧаметръ въ конце перегородчатой части 35,5 мил. 
Наиболышй д1аметръ раковины-, доступный измерение, около 44 мил. 

Начало счета реберъ отстоитъ отъ конца последняго оборота на 23 1/ 2°. 
Числа ребристости: 

1-й оборотъ 2-й оборотъ 3-й оборотъ 
— 30 реберъ 28 ? реб. 

1-я пол. 2-я пол. 1-я пол. 2-я пол. 1-я иол. 2-я пол. 
17 реб. — 1б7»реб. 13Vepe6. 15 реб. ' 13? реб. 

— 28*/а Реб 

Аммонитъ не разбирается; начало последняго оборота не сохранилось, вследств1е чего видно 
начало предпоследняго. Раковина въ одномъ м е с т е немного сдавлена по направленш д1аметра, такъ 
что последшй оборотъ внутренней спиральной лиши несколько съуженъ; этимъ'и объясняются, по 

всему вероятш, неправильности въ возрастномъ изменеши 

Пупковый край выраженъ ясно. 
По ребристости этотъ аммонитъ очень похожъ на var. ulterior. Уже въ началъ пред

последняго оборота точка ветвлешя реберъ находится заметно выше средины боковой 
поверхности, а способъ ветвлешя многихъ реберъ приближается къ задне-однобокому. 
На жилой камере точка ветвлешя находится значительно выше средины боковой по
верхности, и у большинства реберъ задне-однобокШ способъ ветвлешя вьпшкенъ ясно. 
Одинъ пережимъ на жилой камере выраженъ весьма резко, такъ что въ этомъ отно
шенш разсматриваемый аммонитъ напоминаетъ var. ulterior В; друие же пережимы на-
оборотъ выражены весьма слабо. Тамъ, где обороты аммонита доступны полному изуче-
нш, везде наблюдается правильное расположен1е реберъ. Понижете реберъ по средине 
сифональной поверхности ясно заметно не только на перегородчатой части, по и на жилой 
камере, поскольку эта последняя сохранилась. 

Сечеше весьма походить на с е ч е т е var. ulterior В, т.-е. соответствуете схеме II 
черт. 17 (стр.'87). Въ жилой камере с е ч е т е становится, повидимому, несколько менее угло-
ватымъ. Отношеше сначала уменьшается (ряды e — d), а затвмъ въ жилой камере 

начинаете увеличиваться (ряды d—a). 
Лопастная лишя несколько более изрезана, чемъ у представителей var. ulterior (ли

шя var. aff. ulterior напоминаете лишю, изображенную на фиг. 9 т-цы ХХШ). Последшя 
перегородки несколько сближены, аммонитъ приближался къ зрелости. 

Истинная длина жилой камеры не известна. 
Д1аметръ въ конце перегородчатой части (35,5 мил.) немного больше, чемъ у пред

ставителей var. ulterior (34 мил.). 



Отношетя — п" и б ' — изменяются сначала правильно, а затемъ наблюдается не-
Д1&м. д|ам. 

правильность, которая, какъ было указано выше, зависитъ, повидимому, оттого, что ам
монитъ немного сдавленъ. Рядъ измеретй d var. aff. ulterior несколько напоминаете 
рядъ с var. ulterior В, а рядъ Ъ var. aff. ulterior по отношешямъ ш " п ' и - 4 — близокъ къ 
ряду Ъ последняго аммонита (нуяшо однако иметь въ виду, что въ сравниваемыхъ ря
дахъ Д1аметръ у var. ulterior В несколько меньше, чемъ у var. aff. ulterior). 

При плохой сохранности var. aff. ulterior очень трудно решить, относится ли она 
къ одной разновидности съ представителями var. ulterior, или является особой формой. 
Я более склоненъ допустить последнее. 

На записке, приложенной къ Pavlovia iatriensis var. aff. ulterior, указано только, что 
она была найдена на обнаженш № 8 реки Ятрш; по сохранности своей этотъ аммонитъ 
нисколько не отличается отъ другихъ представителей Pavlovia iatriensis, найденныхъ въ 
этомъ мест в, а поэтому онъ долженъ происходить пзъ песчаники А. 

Pavlovia iatriensis var. abscedens. 

Таб. И, фиг. 2 a ~ 2 d ; таб. Х Х Ш , ф и г . 6. 

В ъ моей коллекцш и м е е т с я всего одинъ представитель этой разновидности, который 
значится п о д ъ № 13 

а Ъ с d 

Д1аметръ . . . . J0O (09,1) 100 (61,7) 100 (52,0) 100 (44,4) 
Ширина лупка 50,1 48Д 46,2 45,3 
Толщина1 . . . . — 55,7» 35,4" 35,6:' 
Толщина' . . . . > 35,2 33,9 34,4 84,5 
Внутр. высота . . 22,8 21,1 23,6 -Боков, высота . . 28,7 28,5 28,5 30,0 
Число реберъ на 

оборот* . . . 39 37 33—35 3 2 - 3 4 

а Ъ с d 
Боков, высота . . 100 (19,85) 100 (17,6) 100 (14,8) 100 (13,3) 
Толщина' . . . . — , 125,0' 124,3* 118,8* 
Толщина 122,4 118,75 120,9 115,0 
Впутр высота . . 79,3 >73,9 82,9 — 

Рядъ измерешй а отстоитъ отъ конца посл*дняго оборота на 37°; рядъ b на 122°; рядъ с на 
251°; рядъ d на 361°. 

Сокращеше пупка (измерено по д1аметру а) 
отъ перваго изм-врешл. 100 (29,7)—52,2—23,9 
отъ второго измерения: 100 (15,5)—45,8 

Начало жилой камеры отстоитъ отъ конца последняго оборота на 263°. 
Д1аметръ въ конце перегородчатой части около 51 мил. 
Въ конце последняго оборота д1аметръ долженъ быть несколько больше 72 мил. 

Начало счета реберъ отстоитъ отъ конца последняго оборота на 5° (счетъ реберъ начинается 
съ предпосл*Ьдняго ребра оборота, изображеннаго на фпг. 2а т-цы II). 

Числа ребристости: 
1-й оборотъ 2-й оборотъ 3-й оборотъ 4-й оборотъ 

39 реберъ 32—34 реб. 30 реб. — 

1-я пол. 2-я пол. 1-я пол. 2-я пол. 1-я пол. 2-я пол. 1-я пол. 2-я пол. 
20 реб. 19 реб. 17 реб. 15—17 р. 14 реб 16 реб. 14 ? реб. — 

36 реб. 29—31 реб. 30 ? реб. 
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На фиг. 2а т-цы II аммонитъ изображенъ полностью; на фиг. 2с изображена часть, получающаяся 
после удаления почти всего внешняго оборота. Лопастная лишя этого аммонита, изображенная на 
фиг. 6 т цы ХХШ, соответствуем 5-ой перегородке. 

На цъльномъ аммонитъ пупковый край мояшо проследить почти на три оборота 
внутрь; на послъднемъ оборотъ онъ выраженъ весьма резко. 

Ребра у var. abscedens тонки и густо располоя^ены. На третьемъ отъ конца обороте 
они довольно сильно наклонены впередъ въ отношенш рад1уса, затемъ наклонъ этотъ 
немного ослабеваете, хотя остается ВПОЛНЕ ЯСНЫМЪ; ТОЛЬКО КЪ концу сохранившейся ча
сти жилой камеры наклонъ реберъ впередъ въ отношенш рад1уса перестаетъ быть 
замътнымъ, наклонъ же впередъ въ отношенш шва все время сохраняется. По ре
бристости этотъ аммонитъ весьма напоминаетъ var. secundaria и var. ulterior А. У var. 
abscedens точка ветвлешя уже на перегородчатой части находится заметно выше средины 
боковой поверхности и еще болъе повышается на жилой камеръ. Вътвлеше мвогихъ ре
беръ какъ въ концъ перегородчатой части, такъ и на яшлой камеръ происходить по 
заще-однобокому способу; рядомъ съ этимъ способомъ вътвлешя наблюдается и вильча
тые, который въ общемъ преобладаетъ. Понижете реберъ по средине сифональной по
верхности замътно не только на перегородчатой части, но и на болъе молодой половине 
остатка жилой камеры (таб. И, фиг. 2Ь). Пережимы выражены ясно. Въ области перего
родчатой части они наклонены впередъ НЕСКОЛЬКО сильнее, чемъ стояпця рядомъ ребра. 
На жилой камеръ направлен1е пережимовъ мало отличается отъ направлетя другихъ 
межреберныхъ промежутковъ; здесь они выражены немного слабее. Располоясеше реберъ 
не видно во всъхъ подробностяхъ, такъ какъ левая (не изображенная) сторона аммонита 
во многихъ местахъ попорчена; можно однако раземотръть, что въ начале яшлой ка
меры ребристость правильная, затъмъ появляется зигзагъ. Въ этомъ МЕСТЕ замечаются 
нъкоторыя неправильности ребристости: такъ сзади одного переяшма находятся два трех
раздельныхъ ребра, что весьма редко наблюдается у представителей Pavlovia iatriensis 
(следуете заметить, что у обоихъ этихъ трехраздельныхъ реберъ передняя ветвь отде
ляется отъ умбональной части ребра несколько ниже, чемъ задняя 1)). Кроме того, на 
яшлой камере мы видимъ, что у двухъ одиночныхъ реберъ намечается передняя ветвь, 
которая затемъ быстро исчезаетъ. 

Очерташе с е ч е т я въ конце перегородчатой части (таб. II, фиг. 2d) соответствуете 
въ общемъ схеме И черт. 17 (стр. 87). На жилой камере с е ч е т е теряете угловатость и 
лишя наибольшей толщины немного опускается, вследств1е чего сечете становится не
сколько более стройнымъ (таб. II, фиг. 2b). Для отношешя мы имеемъ почти 
исключительно приблизительный числа; судя по нимъ, с е ч е т е съ возрастомъ утолщается, 
хотя и неособенно правильно. Величина этого отношешя у var. abscedens въ общемъ не
сколько больше, чемъ у var. primaria и меньше, чемъ у var. secundaria и var. ulterior 
(нуяшо сравнивать эти отношешя на одинаковыхъ приблизительно степеняхъ развшм'я). 

Отношеше ~ ~ неправильно изменяется съ возрастомъ. 

Въ лопастной линш var. abscedens внешняя лопасть не видна вполне; обе боковыя-
широки и коротки, при чемъ первая боковая значительно короче внешней; шовная ло
пасть выражена довольно ясно; первое боковое седло уже второго бокового. Вообще лишя 
var. abscedens несколько своеобразна; это ясно видно при сопоставлеши ея съ линьями 
описанныхъ выше разновидностей. Темъ не менее эта лишя мало отличается отъ общаго 

У представителей Pavlovia iatriensis подобное расположеше ветвей довольно часто наблюдается у 
трехраздельныхъ реберъ, находящихся непосредственно позади пережимовъ; у трехраздельныхъ же реберъ, 
не связанпыхъ съ пережимами, такое расположеше встречается редко. Въ данномъ случа* только переднее 
изъ двухъ трехраздельныхъ реберъ можетъ считаться непосредственно связаннымъ съ пережимомъ; воз
можно впрочемъ, что здъсь вл1ян1е пережима сказалось на двухъ предшествующихъ ему ребрахъ. 



типа лиши всъхъ разновидностей Pavlovia iatriensis, Двъ посл-вдтя перегородки аммонита 
нисколько сближены между собою, изъ него мы можемъ заключить, что аммонитъ прибли
жался къ зрелости. 

Истинная длина жилой камеры, не известна. Можно только сказать, что она зани
мала не менее % оборота. 

Величина дхаметра въ конце перегородчатой части у var. abscendens (51 милл.) 
больше ч*мъ у var. primaria (45 милл. приблизительно), не говоря уже о var. secundaria 
(38 милл.) и о var. ulterior (34 милл.). 

При разсмотренш отношешй частей раковины къ д1аметру нуяшо принять во вни-
маше следующее: у описываемаго аммонита при переходе отъ перегородчатой части къ 
жилой камере и далее въ этой последней вся площадь се .ея1я сильно увеличивается. 
Въ связи съ этияъ увеличивается, понятно, и боковая высота; должно быть, по этой 
причине O T H O I N E B I E остается безъ изменешя въ рядахъ с, Ь и а (при правильномъ 

изменены это отношеше, какъ известно, должно уменьшаться съ возрастомъ). Что же касает

ся отношетя д^~р то оно продолжаетъ все-таки правильно изменяться съ возрастомъ. 

Производя сравнеше рядовъ измеретй var. abscedens съ рядами var. primaria, соот
ветствующими одинаковымъ приблизительно степенямъ развитая, мы видимъ некоторое 
сходство (сравн. ряды d, с var. abscedens съ рядами с, Ъ var. primaria,. ряды b и a var. 
abscedens съ рядомъ a var. primaria). Некоторое сходство наблюдается также и при сопо
ставления рядовъ var. abscedens съ рядами var. secundaria и var. ulterior *). 

Var. abscedens является формой, безусловно похожей на var. secundaria и var. ulterior, 
но отличается отъ нихъ несколько большими размерами и своеобразной лопастной литей . 
Она должна быть отнесена къ особому, хотя и близкому, ряду. Var. abscedens во всякомъ 
случае ближе стоить къ var. primaria, чемъ къ var: turgens, отъ которой var. abscedens 
отличается более тонкимъ сечетемъ, а также несколько ииымъ возрастиымъ изменешемъ 

отношетя 2). Повидимому, var. abscedens связана съ неизвестной формой, промежу

точной между var. primaria и var. aff. primaria. ' 
Pavlovia iatriensis var.1 abscedens была найдена на поверхности буровато-зеленаго пе

счаника А, на обяаженш № 8 реки 'Ятрш. 

Pavlovia iatriensis var. strongyla. 
Таб. II, фиг. За—3d. 

Въ моей коллекцш имеется всего одинъ аммонитъ, относящейся къ этой разновид
ности; онъ значится подъ № 14. 

а Ъ е f 9 h 
Д1аметръ . . . 100 (38,6) 100 (37,8) 100 (21,1) Ю Э (20,3) • 100 (13,2) 100 (10,65) 

ГЯир- пупка. . 46,1 46,6 39,3 37,7- 34,8 " 33,8 

Толщина*. . . 40,9 1 ! 40,2* 45,5* 47,04- 51,5* , 50,7* 

Толщина . . . 39,6 37,8 _ _ 
Внутр. высота. 25,3 24,5 —- >39,в — • 

Боков, высота. ЗОД 29,2 34,6 35,2 37,9 38,5 T 

Число реберъ 
на оборот* . - 1 29 29 • 29? 271 

х ) Рядъ b var. secundaria близокъ къ ряду d var. аЫеШепв, но соответствует* более поздней' степени* 
развитая; рядъ а var. ulterior Л близокъ къ ряду Ъ var./abscedens, ряды с и 5 var. ulterior В близки къ ря
дам* d а с varr~abscedens, но опять таки соответствуют* НЕСКОЛЬКО более поздним* степеням* развитая. 

2) В* более молодомъ возрасте war., turgens имеет* боиъе широки пупок*, чЪжъ var. abscedens при 
равном* дгаметре (сравн. ряды f и. е var. turgens съ рядами d ж о var. abscedens^ в* более позднем* воз
расте наоборотъ пупок* var. turgens, немного ^же (сравн. ряд* b var. turgens съ рядом* a var. abscedens). 
Это отличйо до некоторой степени соответствует* 'тому, какое наблюдалось выше при сравненш шг, turgens 
съ var. primaria (смотр, стр. 102). * , - ' , 
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а Ъ о d с f у h 

Боков, высота . 100 (11,6) 100 (11,05) 100 (9,95) 100 (9,2) 100(7 ,0 100(7,16) 100 (3,0) 100 (4,1) 
Толщина* . . 136,2* 137,6 ! 135,7* 131,5' 131,5s- m y 136,0 131,7* 
Толщина . . . 131,9 129,4 — — — -
Внутр. высота . 84,1 83,7 82,9 82,6 — 83,9 — — 

Рядъ а отстоитъ отъ конца последняго оборота на 54°; рядъ Ь на 65°, рядъ с на 152°; рядъ d на 
234»; рядъ е на 3600+54°; рядъ /"на 360<>-)-85°; рядъ д на 360°-|-3010; рядъ Ь на 2 3 6 0 4 5 4 ° . 

Сокращете пупка (измерено по ддаметру а) 
отъ перваго измерешя: 100 (17,8)—46,3—20,2 
отъ второго измерешя: 100 (8,25)—43,6 

Начало жилой камеры отстоитъ отъ конца последняго оборота на 212°. 
Ддаметръ въ конце перегородчатой части равняется приблизительно 29 милл. 
Въ конце последняго оборота ддаметръ должейъ быть немного больше 39 милл. 

Начало счета реберъ совпадаетъ съ начальной частью д1аметра а. 
Числа ребристости; 

1-ый оборотъ 2-ой оборотъ 3-й оборотъ 
— — ^/ 'а? реберъ 

1-я пол 2-я пол. 1-я пол. 2-я пол. 1-я пол. 2-я пол. 
16 реб. — 16 реб. - Ш а Г е б - 1 4 ' 

На фиг. За таблицы II аммонитъ изображенъ полностью, на фиг. Зс изображена часть, получаю
щаяся после удалешя съ цельнаго аммонита приблизительно 13/< оборота. Аммонитъ разбирается 
еще дальше вплоть до маленькаго оборота, д;аметръ котораго немного больше 6 милл.; большая часть 
этого маленькаго завитка соответствуетъ четвертому обороту раковины, и только самый конецъ 
принадлежитъ третьему обороту. 

Пупковый край можно прослъдить внутрь на два оборота съ лишнимъ; на яшлой 
камеръ онъ выраженъ весьма ръзко. 

До дтметра въ 5 милл. поверхность аммонита остается гладкой, затъмъ на боковой 
поверхности, недалеко отъ линш шва, появляются удлиненные наклоненные впередъ бу
горки, совершенно TaKie же, каше наблюдаются у var. turgens на одинаковой степени раз-
виия . Ясно выраягенныя ребра появляются у var. strongyla при меньшемъ д1аметръ, чъмъ 
у var. turgens *). Въ ранней молодости ребра var. strongyla ясно наклонены впередъ въ от
ношенш шва и раддуса. Они вътвятся посредине боковой поверхности. Вътвлеше происхо
дить по способу, который можно назвать промежуточнымъ между вильчатымъ и задне-
однобокимъ, при чемъ у нъкоторыхъ реберъ задне-одвобокое вътвлен1е выражено довольно 
ясно. Опоясывая сифональную поверхность, ребра образуютъ довольно сильный выгибъ 
впередъ (на этой степени развития ребристость var. strongyla весьма походить на ребри
стость молодыхъ оборотовъ var. micromphala). Весьма скоро вътвлеше у всъхъ реберъ ста
новится вильчатымъ, а сифональный выгибъ почти совсъмъ исчезаетъ (это измънеШе 
происходить приблизительно въ концъ части, изображенной на фиг. Зс т-цы П). Затъмъ 
наступаютъ обычныя измънешя: наклойъ реберъ впередъ ослабъваетъ; при этомъ нвкото-
рыя отдъльныя ребра въ концъ перегородчатой части и на жилой камеръ отклоняются 
нисколько назадъ отъ рад1уса, въ концъ же послъдняго оборота нькоторыя изъ нихъ 
отклоняются немного назадъ даже въ отношенш шва. Положеше точки вътвлешя вообще 
повышается съ возрастомъ, однако у отдъльныхъ реберъ жилой камеры точка вътвлешя 

*) Возможно, что это стоить въ связи съ значительно меньшими размерами var. strongyla въ зреломъ 
ея возрасте (въ конце перегородчатой части var. strongyla д1аметръ равняется всего 29 милл., между темъ, 
какъ у var. turgens этотъ Д1аметръ около 47 милл ). Можно подумать, будто организму сознавая, что ему 
не дано достигнуть крупныхъ размеровъ, торопится скорее-закончить младенческую степень развшдя. 
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О П Я Т Ь П О Н И Ж А Е Т С Я ; З Д Е С Ь У Н Ъ К О Т О Р Ы Х Ъ Р Е Б Е Р Ъ СНОВА Н А Б Л Ю Д А Е Т С Я П Е Р Е Х О Д Ъ К Ъ З А Д Н Е -

О Д Н О Б О К О М У В Ъ Т В Л Е Т Ю ( Т А Б . I I , Ф И Г . З А ) ; В Ы Г И Б Ъ Р Е Б Е Р Ъ В П Е Р Е Д Ъ Н А С И Ф О Н А Л Ь Н О Й С Т О Р О Н Е 

С О В С Ъ М Ъ П О Ч Т И Н Е З А М Ъ Т Е Н Ъ . С Л А Б О Е П О Н И Ж Е Т Е Р Е Б Е Р Ъ П О С Р Е Д И Н Е С И Ф О Н А Л Ь Н О Й С Т О Р О Н Ы 

Н А Б Л Ю Д А Е Т С Я И Н А П Е Р Е Г О Р О Д Ч А Т О Й Ч А С Т И , И В Ъ Н А Ч А Л Е Ж И Л О Й К А М Е Р Ы . Н А Р А Н Н И Х Ъ С Т Е П Е -

Н Я Х Ъ Р А З В И Т А Я З А М Е Ч А Е Т С Я З И Г З А Г О О Б Р А З Н О Е Р А С П О Л О Ж И Т Е Р Е Б Е Р Ъ , З А Т Е М Ъ Н А Д В У Х Ъ П О С Л Ъ Д -

Н И Х Ъ О Б О Р О Т А Х Ъ Н А Б Л Ю Д А Е Т С Я И С К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О П Р А В И Л Ь Н А Я Р Е Б Р И С Т О С Т Ь . П Е Р Е Ж И М Ы Д О В О Л Ь Н О 

Р Е З К И , Н О В Ъ О Б Щ Е М Ъ П О Д Г О Д Я Т Ъ К Ъ О Б Ы Ч Н О М У Т И П У ; Р Е Б Р А , И Х Ъ О Г Р А Н И Ч И В А Ю Ш Д Я , Н Е П Р Е Д 

С Т А В Л Я Ю Т Ъ Н И К А К И Х Ъ О С О Б Е Н Н О С Т Е Й . 

В Ъ Р А Н В Е Й Ю Н О С Т И ( П Р И Д Д А М Е Т Р Ъ В Ъ 6 М И Л Л . ) С Е Ч Е Т Е А М М О Н И Т А Я В Л Я Е Т С Я Т О Л С Т Ы М Ъ 

И О К Р У Г Л Е Н Н Ы М Ъ ; О Н О В П О Л Н Е С Х О Д Н О С Ъ С Ъ Ч Е Ш Е М Ъ var. turgens В Ъ С О О Т В Ъ Т С Т В Е Н Н О М Ъ В О З 

Р А С Т И ( Т А Б . I , Ф И Г . 2 H ) . З А Т Ъ М Ъ С Ъ Ч Е Ш Е П Р Ш Б Р Е Т А Е Т Ъ О Ч Е Р Т А Т Е , С О О Т В Е Т С Т В У Ю Щ Е Е С Х Е М Е I I 

Ч Е Р Т . 17 ( Т А Б . I I , Ф И Г . 3 D 1 ) ) ; О Н О С О Х Р А Н Я Е Т Ъ ЭТО О Ч Е Р Т А Т Е В П Л О Т Ь Д О Ж И Л О Й К А М Е Р Ы , 

где У Г Л О В А Т О С Т Ь Н Е С К О Л Ь К О С Г Л А Ж И В А Е Т С Я , О Б Щ Е Е Ж Е О Ч Е Р Т А Т Е П Р И Б Л И Ж А Е Т С Я К Ъ С Х Е М Е 

I I I Ч Е Р Т . 17 С Ъ Т Е М Ъ отлич1емъ, Ч Т О Л И Т Я С Э Т О Й С Х Е М Ы У Д Л И Н Е Н А ( Т А Б . I I , Ф И Г . З Ь 2 ) ) . 

В Е Л И Ч И Н А О Т Н О Ш Е Ш Я К О Л Е Б Л Е Т С Я С Ъ В О З Р А С Т О М Ъ : Н А С А М Ы Х Ъ Ю Н Ы Х Ъ С Т Е П Е Н Я Х Ъ Р А З В И 

ТАЯ, Д О С Т У П Я Ы Х Ъ И З У Ч Е Н И О , Т О Л Щ И Н А З Н А Ч И Т Е Л Ь Н О П Р Е В О С Х О Д И Т Ъ Б О К О В У Ю В Ы С О Т У ; З А Т Е М Ъ 

С Е Ч Е Т Е С Т А Н О В И Т С Я Н Е С К О Л Ь К О Т О Н Ь Ш Е , Ч Т О Я С Н О В И Д Н О Н А Г Л А З Ъ ; Д А Л Е Е О Т Н О Ш Е Ш Е ~j-

У В Е Л И Ч И В А Е Т С Я ( Р Я Д Ы h - д). Н А Д В У Х Ъ П О С Л Е Д Н И Х Ъ О Б О Р О Т А Х Ъ А М М О Н И Т А М Ы В И Д И М Ъ , Ч Т О 

В Ъ « П Р Е Д Е Л А Х Ъ П Е Р Е Г О Р О Д Ч А Т О Й Ч А С Т И О Т Н О Ш Е Ш Е ^ — С Н А Ч А Л А У М Е Н Ь Ш А Е Т С Я ( Р Я Д Ы д—е), 

З А Т Е М Ъ О С Т А Е Т С Я Б Е З Ъ И З М Е Н Е Т Я ( Р Я Д Ы е И d), И Н А К О Н Е Ц Ъ , П Р И П Р И Б Л И Ж Е Н Ш К Ъ Я Ш Л О Й 

К А М Е Р Е И Н А Э Т О Й П О С Л Е Д Н Е Й О Н О У В Е Л И Ч И В А Е Т С Я ( Р Я Д Ы d—а). 

О Т Н О Ш Е Ш Е П О Ч Т И Н Е И З М Е Н Я Е Т С Я С Ъ В О З Р А С Т О М Ъ . 

Л О П А С Т Н А Я Л И Ш Я П О Х О Ж А Н Е С К О Л Ь К О Н А Л И Ш Ю var. secundaria И var. ulterior, Н О О Т Л И 

Ч А Е Т С Я Н Е М Н О Г О Б О Л Е Е Ш И Р О К И М И С Е Д Л А М И И Б О Л Е Е К О Р О Т К И М И Л О П А С Т Я М И ; П Е Р В А Я Б О К О 

В А Я Л О П А С Т Ь П О Д Л И Н Н О М У К О Н Е Ч Н О М У О Т Р О С Т К У П О Х О Ж А Н А С О О Т В Е Т С Т В Е Н Н У Ю Л О П А С Т Ь var. 

secundaria. П О С Л Е Д Ш Я П Е Р Е Г О Р О Д К И , П О В И Д И М О М У , Н Е О С О Б Е Н Н О С И Л Ь Н О С Б Л И Ж Е Н Ы М Е Ж Д У 

С О Б О Ю 8 ) , Т А К Ъ Ч Т О , С У Д Я П О Э Т О М У , А М М О Н И Т Ъ Н Е Д О С Т И Г Ъ Е Щ Е З Р Е Л О С Т И ; С Ъ Д Р У Г О Й С Т О Р О Н Ы 

О Д Н А К О , Д О В О Л Ь Н О С И Л Ь Н О Е И З М Е Н Е Т Е О Ч Е Р Т А Т Я С Е Ч Е Т Я П Р И П Е Р Е Х О Д Е К Ъ Ж И Л О Й К А М Е Р Е 

У К А З Ы В А Е Т Ъ К А К Ъ Б У Д Т О Н А Т О , Ч Т О М Ы И М Е Е М Ъ З Д Е С Ь В З Р О С Л У Ю Ф О Р М У . 

О С Т А Т О К Ъ Я Ш Л О Й К А М Е Р Ы З А Н И М А Е Т Ъ О К О Л О 8 / 5 П О С Л Е Д Н Я Г О О Б О Р О Т А ; Н И К А К И Х Ъ П Р И З Н А -

К О В Ъ У С Т Ь Я Н Е З А М Е Ч А Е Т С Я . 

П О В Е Л И Ч И Н Е Д Х А М Е Т Р А В Ъ К О Н Ц Е П Е Р Е Г О Р О Д Ч А Т О Й Ч А С Т И ( 2 9 М И Л Л . ) А М М О Н И Т Ъ Э Т О Т Ъ 

П Р Е В О С Х О Д И Т Ъ Т О Л Ь К О var. micromphala, У С Т У П А Я П О Р А З М Е Р А М Ъ В С Е М Ъ О С Т А Л Ь Н Ы М Ъ О П И С А Н -

Н Ы М Ъ В Ы Ш Е Р А З Н О В И Д Н О С Т Я М Ъ ( И З Ъ Н И Х Ъ М Е Н Ь Ш Е В С Е Х Ъ П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И var. ulterior, Н О И 

У Н И Х Ъ Д Д А М Е Т Р Ъ В Ъ К О Н Ц Е П Е Р Е Г О Р О Д Ч А Т О Й Ч А С Т И — 3 4 М И Л Л ) . 

О Т Н О Ш Е Ш Я т̂—^ И ~ ~ И З М Е Н Я Ю Т С Я В С Е В Р Е М Я П Р А В И Л Ь Н О , И Т О Л Ь К О В Ъ П О С Л Е Д -

Н Е М Ъ ряде а М Ы В И Д И М Ъ Н Е П Р А В И Л Ь Н О С Т Ь В Ъ И З М Е Н Е Н Ш О Б О И Х Ъ О Т Н О Ш Е Н Ш ( П О В С Е М У ве
Р О Я Т Н О , М Ы И М Е Е М Ъ З Д Е С Ь С Л У Ч А Й Р Е З К А Г О У В Е Л И Ч Е Ш Я Б О К О В О Й В Ы С О Т Ы ; С М О Т Р , С Т Р . 88;. 

*) На этомъ рисунке сечегие въ нижней своей части кажется более толстымъ, чемъ это есть на 
самомъ деле; происходить это оттого, что съ обвихъ сторЬнъ ближе ко шву разломъ прошелъ по гребнямъ 
реберъ, части которыхъ и выдаются, утолщая сечен1с. , 

2) Сечете, изображенное на фиг. ЗЬ т-цы II, было воспроизведено по излому, который прошелъ не
сколько наискось; кроме того, на этомъ рисунке сверху и съ боковъ ребра недостаточно резко отделены 
отъ сечен!я межребернаго промежутка. Вследстае этого сходство рисунка со схемой Ш несколько затем
няется. 

3) Нельзя сказать этого съ точностью, ибо какъ разъ въ конце перегородчатой части имеется про
белъ, впереди котораго сохрапилось всего три воздушныхъ камеры. О сближе«ности же последнихъ пере-
городокъ можно говорить только тогда, когда имеется порядочное число ихъ. 
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Ьти неправильности подтверждаютъ высказанное выше предположение, что представитель 
var. strongyla является взрослой особью. 

Изъ описанныхъ уже разновидностей Pavlovia iatriensis наибольшее сходство съ var. 
strongyla представляетъ var. ulterior В. Въ области перегородчатой част! оба аммонита 
весьма похожи другъ на друга какъ- по ребристости *), такъ и по очергашю сечешя. 

Величина отношетя довольно близка у обоихъ аммонитовъ, хотя возрастныя изме-
ненхя этого отношешя, правда, несколько различны. Некоторое сходство представляютъ 

также отношетя и при близкой величине ддаметра; при этомъ у обоихъ аммо-

штовъ на жилой камере появляются одинаковыя неправильности въ этихъ отношешяхъ. 
Раздич1я наблюдаются въ жилыхъ камерахъ: во-первыхъ, точка ветвлешя реберъ у var. 
strongyla здесь несколько понижается, между темъ какъ у var. ulterior В она наоборотъ 
сильно повышается, при чемъ вея умбональная часть ребра образуетъ выгибъ впередъ; 
шчей?о подобнаго этому выгибу не наблюдается у var. strongyla. Кроме того, межреберные 
промежутки: , на жилой камере var, strongyla немного меньше, чемъ у var. ulterior В, а 
ребра тоньше. Вообще по ребристости жилой камеры var. strongyla стоить ближе къ тй-
шчнымъ начальнъщъ формамъ (var. primaria и var. turgens), a var. ulterior В наоборотъ* 
приближается къ более развитымъ разновидностямъ Другое различ1е заключается въ се-
тенш жилыхъ камеръ; между темъ какъ у var. ulterior В с е ч е т е въ жилой камере не
сколько стройнее, чемъ въ перегородчатой части,—у var. strongyla сечете при переходе 
къ жилой камере теряетъ стройность. 

Yav. strongyla очень походитъ на var. turgens по очерташю сечешя перегородчатой 
гасти. Различге заключается въ томъ, что при переходе къ яшлой камере очертате 
сечетя у var. 'strongyla, какъ мы видели, заметно изменяется, между темъ какъ у 
юг. turgens с е ч е т е жилой камеры мало отличается отъ сечешя перегородчатой части 
I , хотя несколько и изменяется, но совершенно въ другомъ направленш. Изменеше 

— ^ ъ о & ^ ж м ъ litaiorob^o сходно у двухъ сравниваемъгхъ аммонитовъ,— 

шъ сж&о тох$>ъж«ао т!юнв$> перегородчатой части, а затемъ въ жилой камере наблю
дается утолщеше сечешя; однако все-таки, у var. turgens изменешя эти протекаютъ не
сколько иначе, выражены резче и, кроме того, у var. turgens отношеше ^ ~ достигаете 
ббльщей величины, чемъ у var. strongyla. Дальнейшее различ1е заключается въ значи
тельно меньшихъ размерахъ var. strongyla, при чемъ этотъ аммонитъ ни въ коемъ случае 
не можетъ соответствовать внутренншъ оборотамъ var. turgens, какъ это видно изъ 
сравнения рядовъ измерешй (при одиноковомъ Д1аметре var. strongyla имеетъ более ши
рока» пупокъ, чемъ var. turgens). Изъ этого сравнешя видно также, что по величине 

пг, п б. в. ^ -
отношешй и на одинаковыхъ приблизительно степеняхъ развитая оба аммонита 
представляютъ существенныя О Т Л Й Ч 1 Я , и нельзя поэтому предположить, что мы имеемъ 
здесь случай нолнаго подоб1я, т.-е. что var. strongyla повторяете var. turgens въ мень
шихъ размерахъ. , , 

Это видно изъ следукодагр сопоставленш: въ ряд* Ь var. turgens, относящемся къ жилой камере 
( ш. п. „ , 

и отстоящемъ отъ конца перегородчатой части на 283°, отношеше д{ ац~" равняется 49,2; въ конце же 
ш. п. ' 

перегородчатой части этого аммонита должно быть немного более 46,1 (т,-е. намного больше, 

г ) Некоторое отлич1е въ ребриетоетя молодых* оборотовъ состоитъ в* ,сл*дующемъ; у var. strongyla въ 
юности намечается задне-однобокое ветвлеше, затемъ оно исчезает*, а потом*, уже на жилой камере, 
опять замечаются слабые признака этого ветвле,н1я;'у var. ulterior В задав ̂ однобокое ветвлевже тоже про
является сравнительно рано, но оно не исчезает*, а съ некоторыми килебащями все .время усиливается с* 
возрастомъ вплоть до жилой камеры включительно. 
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чемъ въ ряде е, который относится къ самому концу перегородчатой части и отстоитъ отъ начала 
жилой камеры всего на 9°). У var. strongyla въ ряде Ь, относящемся къ жилой камер* и отстоящемъ 

отъ конца перегородчатой части на 147», отношеше равняется 46,6, т.-е оно соответствуем 

приблизительно тому, чтб должно быть въ самомъ конце перегородчатой части var turgens. Если же 
ко всему этому принять во внимаше, что последшй аммонитъ не достигъ еще полной зрелости, а 

var. strongyla, напротивъ, представляетъ, повидимому, взрослую особь, то различ1е въ отношешяхъ ш ' п * 
д1ам. 

на одинаковыхъ степеняхъ развитая должно выступить еще резче. 
Съ другой стороны возможно, что var. strongyla предетавляеть уменьшенное изображено только 

более молодой части var. turgens. Къ сожалешю, подробнаго сравнешя нельзя сделать, такъ какъ для 
var. strongyla мы не имеемъ полныхъ рядовъ измерешй на протяжении почти целаго оборота, соответ
ствующего концу перогородчатой части и началу жилой камеры (здесь угловое разстояв1е между 
двумя ближайшими полными рядами измерешй Ъ н « равняется 349° 1). . , . 

При сравненш var. turgens. и var. strongyla наблюдаются ещё различая въ лопастной 
лиши и ребристости: у var. strongyla съдла значительно шире, а лопасти уже, чемъ у 
перваго аммонита; ветвлеще некоторыхъ реберъ у var. strongyla приближается къ задне-одао-
бокому, между темъ какъ у var. turgens наблюдается исключительно вильчатое ветвлен1в. 
Эти последуя отлич!я не имеютъ однако особаго значешя, ибо сводятся къ тому, что 
var. strongyla приближается къ более развитымъ разновидностямъ Pavlovia iatriensis, тогда 
какъ var. turgens является типичной начальной разновидностью. 

У var. strongyla мы видели въ ребристости одну особенность, которая не встречалась 
еще ни у одной изъ описанныхъ выше разновидностей: некоторый ребра на жилой ка
мере этого аммонита отклоняются немного назадъ не только въ отношенш pafliyca, но и 
въ отношенш шва. Иоследнш признакъ является, повидимому, довольно характернымъ 
для некоторыхъ членовъ той группы разновидностей, къ которой принадлежите var. 
strongyla. 

Несмотря на некоторое сходство съ var. ulterior В и var. turgens, var. strongyla должна 
быть, безъ сомнешя, отнесена къ особому ряду. Возможно, что она связана съ плохо 
сохранившимися представителями разновидности, описанной выше подъ именемъ var. 
aff. primaria. Эти аммониты, будучи въ общемъ близки къ var. primaria, отличаются отъ 
нея, какъ мы знаемъ, несколько более толстымъ сечешемъ. -Они являются средними 
формами между var. primaria и var. turgens; такое же приблизительно положеше занимаете 
и var. strongyla, при чемъ она более близка къ var. turgens. 

Pavlovia iatriensis var. strongyla была найдена на поверхности буровато-зелеяаго пес
чаника А, на обнажеши № 8 реки Ятрш. 

Pavlovia iatriensis var . aff. strongyla. 
Таб. VIH, фиг. 2a, 2b. 

Единственный представитель этой разновидности значится въ моей коллекцш 
подъ № 15. 

Аммонитъ не разбирается, а потому измерений немного, и все, они были сделаны исключительно 
на посдеднемь обороте, въ которомъ сохранилась только жилая камера съ частями последней перего
родки; вследствие этого лопастная лишя не известна въ подробностяхъ. 

1 ) Возможно также, что var. strongyla предотавляетъ уменьшенное изображете более молодой части 
ш. и. 

var. aff. turgens) сравн. отношеше въ рядахъ д~Ъ var. strongyla и въ рядахъ д—с var. aff. turgent (ел*-; 
ддет>ъ заметить, что угловое разстояше между этими крайними рядами весьма сходно у обоихъ аммонитовъ: 
у var. strongyla рядъ д отстоитъ отъ ряда Ь на. 300°-|-2360, а у var. aff. turgens рядъ д, отстоитъ отъ ряда. 
с на 360°-f-232°). 
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а 

Ддаметръ 100 (38,3) 100 (38,0) 100 (29,8) 
Ширина пупка 43,3 42,4 40,3 
Толщина* 47,8* 45,3* 44,6* 
Толщина 45,7 42,6 — 
Внутр. высота — — — 
Боков, высота 80,8 31,3 31,5 
Число реберъ 

на оборотЬ — — — 

a b e d 

Боков, высота 100 (11,8) 100 (11,9) 100 (9,4) 100 (9,3) 
Толщина* 155,1* 144,5* 141,5* 135,5* 
Толщина 148,3 136,1 — -
Внутр. высота — — — 

Рядъ из\сЬрен'1й а отстоитъ отъ конца последняго оборота на 14°; рядъ Ъ на 40°; рядъ с на 188 е; 
рядъ d на 212°. 

Сокращено пупка (измерено по ддаметру а). 
отъ перваго измърешя: 100 (16,6)—48,2—22,9 
отъ второго иамъретя: 100 (8,0) —47,5. 

Начало жилой камеры отстоитъ отъ конца последняго оборота на 224°. 
Величина д1аметра въ конце перегородчатой части 27 милл. 
Д1аметръ въ конце последняго оборота 39,5 милл. 

Начало счета реберъ совпадаешь съ начальной частью диаметра а. 
Числа ребристости: 

1-й оборотъ 2-й оборотъ 3-й оборотъ 4-й оборотъ 

1-я пол. 2-я пол. 1-я пол. 2-я пол. 1-я пол. 2-я пол. 1-я пол. 2-я пол. 
141/, реб. _ 13 р в б . — 13 реб. — 10 реб. — 

На фиг. 2а и 2Ь т-цы VIII аммонитъ изображенъ полностью. 

Пупковый край ясно виденъ на предпослъднемъ оборотъ, а на послъднемъ онъ вы
раженъ весьма резко. 

Молодые обороты аммонита по толщине реберъ и по ширине межреберныхъ проме
жутке въ весьма мало отличаются отъ того, что наблюдается у var. strongyla въ соотвйт-
ственнномъ возрасте. На жилой камеръ var. aff. strongyla ребра однако замътно толще, 
и расположены реже, чъмъ на жилой камере var. strongyla *); по общему же характер^ 
ребристости жилой камеры разсмагриваемый аммонитъ весьма похожъ на лредыдущШ: 
въ концъ последняго оборота нъкоторыя ребра отклоняются несколько назадъ не только 
въ отношенш рад1уса, но и въ отношенш шва, положеше же точки ветвлешя немного 
понижается съ возрастомъ а ) . На всемъ сохранившемся остатке жилой камеры очень ясно 
видно понижете реберъ по средине сифональной стороны. Пережимы резко выражены 

А) Сопоставляя числа ребристости, мы видимъ, что и на предпосл*днемъ оборот* у var. aff. strongyla 
ребра несколько реже расположены, чемъ у var. strongyla, но при неносредственномъ сравнение самихъ 
аммонитовъ это отлич1е не бросается въ глаза. По более редкимъ и более толстымъ ребрамъ жилой камеры 
var.< aff. strongyla должна быть отнесена къ более развитымъ разновидностямъ Pavlovia iatriensis-, я однако 
описываю ее непосредственно вследъ за var. strongyla, къ которой она весьма близка. Описывать же 
var. aff. strongyla отдельно среди другихъ более развитыхъ формъ неудобно въ виду неполной ея сохран
ности; по этой же причине я и но далъ ей особаго назвашя. 

3) Въ одномъ месте жилой камеры недалеко отъ ея начала два ребра неправильно изогнуты; »то 
ясно видно на фиг. 2а т-цы VIII и произошло, должно быть, отъ какого-нибудь повреждешя, испытаннжго 
животнымъ при жизни; съ левой (не изображенной) стороны раковины эта неправильность незаметна. 



какъ на предпосл-Бднемъ оборот*, такъ и на последнему ребра, ихъ ограничивающая, 
представляютъ обычное расположеше. На жилой камере большинство реберъ правильно 
огибаетъ сифональную поверхность, и только въ двухъ мъхтахъ замечается коротки 
зигзагъ. 

Относительно сечешя, нужно заметить следующее: въ конце сохранившейся части 
жилой камеры у var. aff. strongyla абсолютная величина боковой высоты несколько умень
шается (сравн. абсолютную величину боковой высоты въ рядахъ Ь и а; это ясно видно 
и на фиг. 2а таб. VIII). Особенность эта весьма редкая и не наблюдается у другихъ пред
ставителей Pavlovia iatriensis она, понятно, должна сказаться какъ на общей картине 

отношешй частей раковины къ д1аметру, такъ и на отношешй ~ ^ - . Сечете var. aff. stron
gyla (таб. VIII, фиг. 2b) по своему очерташю и по возрастному его изменешю очень похоже 
на сечев1е var. strongyla, только у перваго аммонита оно меньше изменяется при переходе 
отъ перегородчатой части къ жилой камере, такъ что въ этой последней очерташе его 
ближе къ схеме II, чемъ къ схеме III (черт. 17); кроме того, у var. aff. strongyla сечете 

кажется немного более толстымъ, чтб подтверждается и величиной отношетя ~ ^ , кото
рое несколько больше, чемъ у var. strongyla. Возрастное изменеше этого отношетя, 
известное только для жилой камеры, сходно съ темъ, чтб наблюдается въ жилой камере 
у var. strongyla, но только резче выражено '). 

Въ начале жилой камеры видна верхняя часть лопастной линш; она, повидимому, 
похожа на линш var. strongyla. Такъ какъ последтя перегородки не сохранились, то ни
чего нельзя сказать о томъ, сближены ли оне, или нетъ,т. е. достигла ли особь зрелости 8). 

Остатокъ яшлой камеры занимаетъ в / в последняго оборота, истинная же длина ея 
не известна. 

Д1аметръ е ъ конце перегородчатой части (27 милл. приблизительно) несколько 
меньше, чемъ у var. strongyla (29 милл.). 

Var. aff. strongyla въ области жилой камеры обладаетъ несколько более узкимъ пуп
комъ, чемъ var. strongyla при одинаковой величине д1аметра (сравн. рядъ Ъ var. aff. 
strongyla съ рядомъ Ъ var. strongyla *). 

*) У некоторых* изъ нихъ, наоборотъ, замечается, какъ мы знаемъ, даже противоположное явление: 
абсолютная величина боковой высоты резко повышается въ области жилой камеры. Трудно сказать, про
изошла ли вышеуказанная неправильность var. aff. strongyla отъ плохой сохранности ископжемаго, или же 
она является индивидуальной особенностью данной особи; я склоняюсь более къ последнему лредпо-
ложенш. . 

а) У var. strongyla отношеше • т ' на последнем* обороте перегородчатой части сначала убывает*, а 
i ••• • б. В. t ' Ч Ч „ / \ ,• 

зат*мъ начинает* увеличиваться. Что касается var. aff. strongyla, тр мы не знаемъ величины этого отношетя 
для перегородчатой части этой разновидности^ возможно, что и у нея въ соответственном* возрасте 
отношеше , т ' . также убывает*; на жилой же камере ея это отношеше все время увеличивается, при чем* 

ч б. в. . - , ; - I 

въ ряд* а оно достигает* весьма большой величины—148,3. Вне всякаго сомнейя, последняя особенность 
отчасти объясняется уменыпешемъ въ этомъ месте абсолютной величины боковой высоты, о чемъ было 
уже сказано. ' ' - ^ f , 

8) Очень» возможно, что мы имеемъ здесь молодую особь; выше при описаши ребристости этого 
аммонита было указано, что на всемъ протяжеши сохранившейся части жилой камеры ребра заметно по
нижаются по средине сифональной стороны; такое ясное понижеше наблюдается обыкновенно только на 
ребрах* перегоррдчатой части: и исчезает* на жилой камере, по крайней мере на более взрослой части ея.) 

*) Имея слишком* мало данных*, для сравнешя, «bi двге̂ можем* утверждать,4 что такое же различ1е 
имеется и въ более молодомъ возрасте, хотя это вероятно^ ЦИсли при одинаковом* д1аметр*и нет* тожества 
отношешй, ,то не, исключена возможность^ что имеется подобие ихъ на одинаковой степени развитЗя. Какъ 
было, указано выше (рмотр., прим. 3, стр. 127), можно предположить^ что war. aff.\strongyl^ представляетъ 
молодую особь; весьма возможно поэтому, что эъ зрелом* возрасте она была бы несколько больше, чем* 
var. strongyla, и представила бы подоб1е последней, но въ увеличённыхъ размерах*. 
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Var. aff. strongyla весьма близка къ var. strongyla] аммониты эти должны принадлежать: 
къ близкимъ рядамъ, а, можетъ быть, относятся даже къ одному и тому же ряду. , 

- Pavlovia iatriensis var. aff. strongyla происходить съ обнажешя № 8 ръки Ятрш. Въ> 
записке, приложенной къ ископаемому, не указано, въ какомъ именно мъств этого обна
жешя оно найдено; такъ какъ по своей сохранности этотъ аммонитъ ничлшъ не отличается 
отъ другихъ представителей Pavlovia iatriensis, то не можетъ быть сомнътя въ томъ, что 
онъ тоя^е принадлежитъ песчанику А. 

Заканчивая onncaeie начальныхъ разновидностей Pavlovia iatriensis, я укажу вкратцту 
характерные ихъ признаки. ; > 

Ребра въ юности тонки, обладаютъ острыми гребнями и довольно густо расположены. 
Эти свойства реберъ мало изменяются съ возрастомъ: они мало утолщаются, а межребер-
ныя промежутки сравнительно слабо расширяются. Поэтому число реберъ на оборотъ, 
увеличивается съ возрастомъ, при этомъ однако незаметно, чтобы ребра становились 

гуще; это происходить оттого, что отношеше ~ ~ увеличивается по мере роста раковины, 

(смотр, выше ОбщДя У к а з а н ! я , стр.76). Въ юности точка ветвлешя находится при
близительно посредине боковой поверхности, а ветвлеше происходить по вильчатому crio-' 
собу. У типичныхъ начальныхъ разновидностей (къ которымъ относятся var. primaria, var. 
turgens, отчасти также и var. micromphala), ребристость почти совершенно не изменяется" 
съ возрастомъ. У другихъ описанныхъ выше формъ, приближающихся къ более разви
тымъ разновидностям^ наблюдаются съ возрастомъ следующая из мененш ребристости: точка 
ветвлешя заметно повышается, и появляется задне однобокое ветвлеше, которое, правда, 
выражено нерезко и наблюдается только у отдельныхъ реберъ *). 

Пережимы ясно выражены какъ на перегородчатой части, такъ и на жилой камеръ; 
на последней они обыкновенно выступаютъ резче. 

По очергашю сечешя отдельные представители начальныхъ разновидностей довольно 
сильно различаются другъ отъ друга. Что же касается возрастныхъ изменешй сечешя 
у'одной и той же особи, то они выражены неособенно резко. 

Изменетя отношешя , связанныя съ ростомъ раковины, довольно различны у 

отдельныхъ разновидностей: у некоторыхъ это отношеше все время увеличивается съ 
возрастомъ (var. turgens2), var. secundaria, var. abscedens); такое изменете я считаю харак-' 
тернымъ для начальныхъ разновидностей въ виду того, что у более развитыхъ формъ 
оно наблюдается въ несколько более молодомъ возрасте. У другихъ разновидностей это 
отношеше, достигнувъ определенной величины, остается затемъ безъ изменетя (var. 
primaria). Наконецъ, между начальными формами есть и так1я, у которыхъ возрастное 

изменете отношешя — j - является более сложнымъ и приближается къ тому, чтб мы 

увидимъ ниже при описати более развитыхъ разновидностей. , , 
Лопастная лишя начальныхъ разновидностей Pavlovia iatriensis мало изрезана, вто

ричный лопасти развиты слабо. У типичныхъ начальныхъ формъ (var. primaria, шг.,turgens, 
и var. micromphala) лопасти широки, а седла сравнительно узки; при этомъ внешне^ 
седло или двураздвльно (таб. XXIII, фиг. 2), или же подразделеше его на- три 

*) У var. micromphala возрастное измънете ребристости представляетъ, какъ мы 8наемъ,*ъйоторыя dcV 
бенности (смотр, стр. 107408). Въ ранней юности этого раковины вътвлен1е реберъ приближается къ задйеч 
однобокому; при дальнъйшемъ рост* раковины этотъ способъ вЪтвлешя почти- совс*мъ исчеда'етъу и Наблю
дается почти исключительно вильчатое в*твлете. 1 • : 

*).Я оставляю въ сторон* самые молодые обороты, гд* с*чен!о сначала весьма толстое"(таб. I, фиг? 
2h), а затъмъ утончается; это явлен1е, по всему в*роятш, свойственно вевмъ представитеЯямъ' Favlovttf 
iatriensis. 



доли*.выражено слабо, (таб. XXIII,. фиг. 1а); шовная* лопасть видна довольно ясно. У дру
гихъ начальных^, равновидностей (var. secundaria, var. ulterior, var. strongyla) лопастная 
лишя, съ одной стороны, по своей малой изръзанно'сти близка къ лишямъ предыдущихъ 
разновидностей; съ другой стороны, по болъе узкимъ лопастямъ и более широкимъ съд-
ламъ она приближается къ лишямъ более;развитыхъ представителей Pavlovia iatriensis. 

Ни у одного изъ описанныхъ аммонитовъ не сохранилось устья. У многихъ оста-
токъ жилой камеры занимаетъ значительно больше половины оборота, при чемъ у var.^ 
twgens и у var. micromphala весь послъднш оборотъ принадлежите жилой камере," въ виду 
этого можно,- я думаю, смело предположить, что у некоторыхъ особей жилая камера въ 
цельномъ ея виде занимала или весь последнШ оборотъ, пли даже несколько более, 
у другихъ же она ;была только немного короче полнаго оборотаг 

Ниже, при описанш более развитыхъ разновидностей Pavlovia iatriensis, мы увидимъ, что у нихъ 
углбвая величина жилой каэд'ерььуменьшается съ возрастомъ По всему вероятно, такое же- возраст
ное изменено имело место и у начальныхъ разновидностей, такъ какъ особенно большая угловая 
величина остатка жилой камеры наблюдается у твхъ особей, которыя не достигли полной .зрелости 
(yar. turgens, var.. micromvhala). 

На прилагаемой таблице представлены взаимоотношешя описанныхъ разновидностей. 

var. aff. strongyla 

var. ulterior 

var. abscedens 

var. secundaria. 

? 
var. micromphala Предполагаемыя var. primaria 

' формы, промежу- -" • ' 
то ч ныя между 
var. primaria и 

var. micromphala. 

var. strongyla 

var. aff. 
primaria 

var. aff. 
turgens 

var. turgens var. innominata. 

Трп формы, которыя я считаю типичными начальными разновидностями,—ww*. microm
phala, var. primaria и: var. turgens отличаются другъ отъ друга очерташемъ сечешя и отно
сительной шириной пупка; согласно принятому мною подразделение (смотр. выше_стр. 90—9 
рне должны быть отнесены къ различнымъ рядамъ. У var. micromphala сечете стройное, 
пупокъ узщй; *у var. primaria сечеше остается-, стройнымъ, пупокъже уже довольно ши--
рокъ,- 'иу наконецъ, van. turgens при широкомъ пупке имеете- толстое' сечеше I). ' v • . 

) Выше при сравнеши ш»-." Шыдетбъ var. primaria \стр. 102) было указано, что'у этихъ аммонитовъ 
ш. п. возрастныя^ изменешя отношешй протекаютъ весьма различно, такъ что ихъ трудно сопоста-
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Формы, Промежуточный между var. primaria и var. micromphala, показанныя на та
блице, не известны; я думаю однако, что онъ- должны существовать, и отсутств1е ихъ 
в ъ моей коллекцш объясняется просто неполнотой ея. 

Разновидность, описанная выше подъ именемъ var- aff. primaria, занимаете проме
жуточное положеше между var. primaria и var. turgens. 

Что касается аммонита, описаннаго подъ именемъ var. innominata, то, несмотря на 
пложую его сохранность, видно, что эта форма представляетъ никоторый особенности.' 
отличаюпця ее отъ только что названныхъ разновидностей; вслъ"дств1е этого отношеше ея< 
къ нимъ не вполне ясно. Я думаю однако, что она довольно близка къ var. turgens, но 
отличается главнымъ образомъ более широкимъ пупкомъ. 

Къ var. primaria примыкаете рядъ:—var. secundaria-r-var. ulterior; последняя форма, 
приблиятетоя уже къ более .развитымъ разновидностямъ а). 

Var. abscedens должна принадлежать къ другому ряду, исходящему отъ какой-то. 
неизвестной намъ .формы, близкой къ var. primaria. 

Var. strongyla1 ж var.л aff. strongyla являются представителями третьяго ряда, связан-
наго, по всему вероятно,' съ какой-нибудь формой промежуточной между var. aff. primaria 
и var. turgens. . .; ' 

Все, что мы знаемъ о var. aff. turgens при неполной ея сохранности, позволяете счи
тать ее формой, весьма близкой къ var. turgens; при этомъ по своей лопастной линш она 
представляетъ какъ бъ! пгагъ впередъ по направленно къ более развитымъ разновидно
стямъ. Нужно однако отметить крупные размеры этой формы, благодаря чему она выде
ляется среди другихъ начальныхъ разновидностей. Кроме того, жилая камера этого 

аммонита совершенно неизвестна; возмодено, что въ области последней отношеше ™ ^ 
Д1аМ. 

достигаете весьма большой величины (стр. 103). Вели же это такъ, то на нашей таблице 
var. aff. turgens нужно было бы передвинуть правее къ var. innominata. 

Съ начальными формами Pavlovia iatriensis связаны более развитый разновидности 
вида. Въ редкихъ случаяхъ связь эта ясна, и можно проследить рядъ, состоящш изъ по-
следнихъ и начинающиеся\ отъ какой-нибудь определенной начальной формы. Чаще же 
можно только сказать, что данная более развитая разновидность' более или менее близка 
къ той или другой изъ начальныхъ формъ. Въ этомъ случае приходится предположить, 
что начальная разновидность, которая является цредкомъ вышеуказанной более развитой 
формы, случайно не была найдена. ОбщШ обликъ такой предполагаемой начальной формы 
можно вполне определить, учитывая, съ одной стороны, особенности более развитой 
разновидности, а съ другой стороны, исходя изъ признаковъ известныхъ намъ начальныхъ 
формъ, близкихъ къ предполагаемой. / , 

вить между собою. Если мь* сравнимъ ,съ var. 'primaria •форму, близкую къ var. imgm$—var. a f f . i ' d 
какъ мы знаемъ (стр. 104), оказывается, лто у этого аммонита пупокъ при одинаковом* д1аметръ болъв 
широкъ, чъмъ j par. primaria, и это,отлич1е наблюдается во вс*хъ возрастахъ. Возможно поэтому, *чл$• won 
turgens и формы къ ней близшя — всъ вообще отличаются отъ var. primaria болйе широкимъ пупкомъ; въ 
частности же у имъющагося въ моей крллекдш представителя yar. turgens это,, отлич!е въ бодъе зтдъломъ 
возраст* плохо выражено, можетъ быть, вслъдстдие индивидуальнаго изм*вен1я данной особи. 

*) Я не вполне увърепъ въ томъ, что рядъ', этотъ связанъ съ var. primwia (смотр, стр. 117). 



BoJnse развитый разновидности Pavlovia 
iatriensis. 

Разлшпя, которыя наблюдаются между начальными разновидностями Pavlovia iatriensis 
и болъе развитыми представителями ея, довольно разнообразны. Изъ этихъ отличитель-
ныхъ признаковъ прежде всего бросается въ глаза то, что у болъе развитыхъ разновид
ностей ребра толще и реже. Особенность эта не всегда бываетъ выражена одинаково сильно, 
и среди болъе развитыхъ разновидностей можно выделить формы съ весьма толстыми 
и редкими ребрами и татя , которыя можно назвать среднеребристыми, такъ какъ онъ 
занимаютъ промежуточное положеше между толсторебристыми формами и начальными 
разновидностями. Такимъ образомъ, на основаши толщины реберъ и ихъ густоты можно 
выделить три видоизмънешя: 1) формы съ тонкими и густыми ребрами—начальныя разно
видности, съ которыми мы уже ознакомились, 2 ) с р е д н е р е б р и с т ы я формы *), 3) тол-
с т о р е б р и с т ы я формы 2). Въ пред'влахъ двухъ последнихъ видоизменений харак
терный черты ребристости выступаютъ иногда резче, иногда слабее, и мы имъемъ пере
ходы; провести резкую грань между среднеребристыми формами и формами съ толсты
ми и редкими ребрами невозможно, какъ нельзя провести ея между начальными разновид
ностями и более развитыми. То, что сказано о толщине и густоте реберъ, можно сказать 
и о другихъ отлшпяхъ, касающихся характера пережимовъ и особенностей лопастной ли
ши 8). 

Я отношу данную форму къ тому или другому видоизмйненш на основаши ребри
стости в з р о с л ы х ъ ея оборотовъ. У нъкоторыхъ среднеребристыхъ формъ ребра молодыхъ 
оборотовъ тонки и густы и приближаются къ ребристости начальныхъ разновидностей. 
Въ виду этого, разъ мы основываемъ группировку представителей Pavlovia iatriensis 
на законе Геккеля (смотр, стр. 90—92), то должны считать, что среднеребристыя формы 
произошли отъ начальныхъ разновидностей. У толсторебристыхъ формъ внутренше обо
роты также бываютъ иногда похожи на среднеребристыхъ представителей вида. Поэтому 
я разсматриваю формы съ толстыми и ръдкими ребрами, какъ крайнюю степень измене
т я среднеребристыхъ, и допускаю, что те и другая не только могутъ принадлежать къ 
одному и тому же ряду, но иногда'даже могутъ относиться къ одной и той же разновид
ности, если съчешя ихъ оборотовъ предетавлянлъ сходныя черты, и если при этомъ на
блюдается также сходство въ отношешяхъ частей раковины къ ддайетру. 

ГРУППА var, hypophantica и var. gracilis. 
Разновидности, относяпцяся къ этой группе, им^готъ въ молодости стройное трапецо-

видное сечете , близкое къ схеме I черт. 17 (стр. 87). Въ виду этой особенности я счи
таю, что некоторыя изъ этихъ формъ связаны съ var. p?imaria, друпя съ var. micromphala 

! ) Т и п и ч н ы м и п р е д с т а в и т е л я м и т а к и х ъ ф о р м - ъ б у д у т ъ : ф и г . 4а, 5а т - ц ы I I ; ф и г . 1а, 2 а , 4а t - ц ы Ш ; 

ф и г * 4 а , 5 а т - > ц ы I V , и д р . . 

8 ) Т и п и ч н ы е п р е д с т а в и т е л и : ф я г . 2 а т - ц ы I V ; ф и г . 2 а , 4 а i s - ц ы V I , и д р . 

3 J Д л я т о л с т о р е б р и с т ы х ъ п р е д с т а в и т е л е й . Pavlovia iatriensis х а р а к т е р н ы с и л ь н о н а к л о н е н н ы е в п е р е д ъ 

п е р е ж и м ы с ъ с и ф о н а л ь н ы м ъ с б л и ж е й е м ъ о г р а н и ч и в а ю щ и х ъ и х ъ р е б е р ъ , а также л о п а с т и , ш и р о ш я в ъ о с н о 

в а м и и с ъ у ж и в а в н щ я с я къ в е р ш и н * . О д н а к о э т и п р и з н а к и не в с е г д а в ы р а ж е н ы о д и н а к о в о р ъ з к о , а 

к р о и * т о г о , о н и н з р * д к а н а б л ю д а ю т с я и у с р е д н е р е б р и с т ы х ъ ф о р м ъ . 



BoJrfee развитыя разновидности Pavlovia 
iatriensis. 

Различая, которыя наблюдаются между начальными разновидностями Pavlovia iatriensis 
и болт^е развитыми представителями ея, довольно разнообразны. Изъ этихъ отличитель-
ныхъ признаковъ прежде всего бросается въ глаза то, что у более развитыхъ разновид
ностей ребра толще и реже. Особенность эта не всегда бываетъ вырая^ена одинаково сильно, 
и среди более развитыхъ разновидностей мояшо выделить формы съ весьма толстыми 
и редкими ребрами и татя , которыя можно назвать среднеребристыми, такъ какъ оне 
занимаютъ промежуточное положеше между толсторебристыми формами и начальными 
разновидностями. Такимъ образомъ, на основапш толщины реберъ и ихъ густоты можно 
выделить три видоизменетя: 1) формы съ тонкими и густыми ребрами—начальныя разно
видности, съ которыми мы уже ознакомились, 2 ) с р е д н е р е б р и с т ы я формы *), 3) тол-
с т о р е б р и с т ы я формы 2). Въ пределахъ двухъ последнихъ видоизменены харак
терный черты ребристости выступаютъ иногда резче, иногда слабее, и мы имеемъ пере
ходы; провести резкую грань между среднеребристыми формами и формами съ толсты
ми и редкими ребрами невозможно, какъ нельзя провести ея между начальными разновид
ностями и более развитыми. То, что сказано о толщине и густоте реберъ, можно сказать 
и о другихъ отлггпяхъ, касающихся характера пережимовъ и особенностей лопастной ли
ши 8). 

Я отношу данную форму къ тому или другому видоизменетю на основати ребри
стости в з р о с л ы х ъ ея оборотовъ. У некоторыхъ среднеребристыхъ формъ ребра молодыхъ 
оборотовъ тонки и густы и приближаются къ ребристости начальныхъ разновидностей. 
Въ виду этого, разъ мы основываемъ группировку представителей Pavlovia iatriensis 
на законе Геккеля (смотр, стр. 90—92), то должны считать, что среднеребристыя формы 
произошли отъ начальныхъ разновидностей. У толсторебристыхъ формъ внутренше обо
роты также бываютъ иногда похожи на среднеребристыхъ представителей вида. Поэтому 
я разсматриваю формы съ толстыми и редкими ребрами, какъ крайнюю степень измене
шя среднеребристыхъ, и допускаю, что те и друпя не только могутъ принадлежать къ 
одному и тому же ряду, но иногда'даже могутъ относиться къ одной и той же разновид
ности, если сечешя ихъ оборотовъ представляют.ъ сходныя черты, и если при этомъ на
блюдается также сходство въ отношешяхъ частей раковины къ д1аметру. 

ГРУППА var, hypophantica и var. gracilis. 
Разновидности, относящ1яся къ этой группе, имеютъ въ молодости стройное трапецо-

видное сечете , близкое къ схеме I черт. 17 (стр. 87). Въ виду этой особенности я счи
таю, что некоторыя изъ этихъ формъ связаны съ var. p?imaria, друпя съ var. micromphala 

!) Типичными представителями такихъ форм* будутъ: фиг. 4а, 5а т-цы II; фиг. 1а, 2а, 4а т-цы Ш; 
фит* 4а, 5а т->цы IV, и др. . 

8 ) Типичные представители: фяг. 2а т-цы IV; фиг. 2а, 4а т-цы VI, и др. 
3J Для толсторебристыхъ представителей, Pavlovia iatrknsit характерны сильно наклоненные впередъ 

пережимы съ сифональнымъ сближен1емъ ограничивающих* ихъ реберъ, а также лопасти, тяирошя въ осно
вами и съуживаюпцяся къ вершин*. Однако эти признаки не всегда выражены одинаково ръзко, а 
крои* того, они изредка наблюдаются и у среднеребристыхъ формъ. 
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и, наконецъ, третьи должны происходить отъ неизвъстныхъ намъ начальныхъ разновидно
стей, близкихъ къ var. micromphala и къ var. primaria; въ нъкоторыхъ случаяхъ, какъ мы 
увидимъ ниже, весьма возможно, что эти предполагаемыя начальныя формы занимаютъ 
промея^уточное положеше между var. primaria и var. micromphala. 

Pavlovia iatriensis var. modebta. 

Таб. И, фиг. 5a—5i; -таб. ХХШ, фиг. 8a—8c. 

Въ моей коллекцш имеется одинъ представитель этой разновидности. Онъ зна
чится подъ № 16. 

а Ъ с е. 9 h 
Д1аметръ. . . . 100 (46,3) 100 С35,8\ 100 (29,6) 100 (20,5) 100 (15,9) 100 (10,7) , 
Ширина пупка . 45,4 45,3 4!,9 37,6 35.2 32,7 
Толщина. * . . . 36,3* 39,7* 37,8* 41,5* 45,3* ' 45,8* 
Толщина . . . . 34,1 37,2 — — — — 
Внутр. высота - 24,8 25,1 25,3 29,3 31,4 — 
Боков, высота . 30,1 31,6 31,8 36,6 37,7 40,2 
Число реберъ 

на оборот*. . 2 6 - 2 7 2 5 - 2 6 27 28 • 23—24 

а Ъ с d е Г я л 

Боков, высота . 
Толщина* . . 
Толщина . . . 
Внутр. высота 

100(13,95) 100(11,3) 
120,4* 125,7 * 
113,3 117,7 

82,4 79,6 

100(9,4) 100(7,8) 100(7,5) 100(6,6) 100(6,0) 100(4,3) 
119,2* 117,9* 113,3* 116,7* 120,0* 114,0* 

79,8 83,3 80,0 75,8 83,3 — 

Рядъ измерешй а отстоитъ отъ конца последняго оборота на 18°; рядъ Ъ на 154°; рядъ с на 
301°; рядъ d на 360°+62°; рядъ е на 360°+156°; рядъ f на 3604-2320, рядъ д на 3600+293°; рядъ Ь на 
2.3600+150°. 

Сокращеше пупка (измерено по д1аметру а) 
отъ перваго измерешя: 100 (21,0)—49,0 - 21,4 
отъ второго измерешя: 100 (10,3)—43,7 

Начало жилой камеры отстоитъ отъ конца последняго оборота на 281°. 
Д1аметръ въ конце перегородчатой части 29,6 милл. 
Д1аметръ въ конце последняго оборота 46,5 милл. 

Начало счета реберъ совпадаетъ съ начальной частью дЛаметра а. 
Числа ребристости: , 

1-ый оборотъ 2-ой оборотъ 3-й оборотъ 
26—27 реберъ 26 реб. 26 реб. 

1-я пол. '2-я пол. 
14 реб. 12—13 реб. 

1-я пол. 
13 реб. 

2-я пол. * 
13 реб. 

1-я пол. 
16 реб. 

2-я пол. 
Ю реб. 

25—26 реб. 29 реб. 

На фиг. 5а, 5Ь, 5с т-цы II аммонитъ изображенъ полностью; на фиг. 5d, 5е, 5f изображена часть, 
получающаяся после удалешя жилой камеры, остатокъ которой .занимаешь немного более а / 4 оборота; 
на фиг. 5h, 5i изображена еще более молодая часть, получающаяся после удалетя съ цельнаг-о 
аммонита 13/4 оборота; съ этой части можно удалить еще */а завитка, после чего получается небольшой 
оборотъ, имеющгй въ диаметре около 11 милл. На фиг. 8а, 8Ъ и 8с т-цы ХХШ изображены 2-я, 12-я и 
17-я линш этого аммонита. 

Пупковый край мояшо проследить на дна съ половиной обор-рта- внутрь, 
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Ребра ясно выступаютъ уже при д1аметре около 5 милл.1) Сначала (таб. II, фиг. 51т, 51) 
ребристость var. modesta очень похожа на ребристость начальныхъ разновидностей (сравн. 
таб. I, фиг. le, If); ребра, слабо наклоненный впередъ въ отношешй рад1уса, довольно тонки 
и густы, посредине боковой поверхности ветвятся по вильчатому способу; огибая сифо
нальную сторону, они образуютъ слабый выгибъ впередъ, подобный тому, какой мы видели 
на молодыхъ оборотахъ начальныхъ разновидностей. Затемъ (таб. II, фиг. 5d, 5е, 5f) ребра 
становятся грубее, при чемъ межреберные промежутки ясно увеличиваются; положеше 
точки ветвлешя несколько повышается, ветвлеше некоторыхъ реберъ приближается какъ 
будто къ задне-однобокому; наклонъ реберъ впередъ въ отношешй раддуса несколько 
ослабеваете; ослабеваете также и выгибъ реберъ впередъ на сифональной стороне оборота. 
При переходе къ жилой камере (таб. II, фиг. 5а, 5Ь, 5с) ребристость изменяется мало, 
только здесь у многихъ реберъ весьма ясно выраженъ задне-однобокШ способъ ветвлешя, 
сопровождаемый иногда S-образнымъ изгабомъ; кроме того, здесь резче выступаете на
чальный выгибъ реберъ назадъ, который на перегородчатой части выраженъ довольно 
слабо. Выгибъ реберъ впередъ на сифональной сторожЬ еще немного ослабеваете. Межре
берные промеягутки мало увеличиваются сравнительно съ последнимъ оборотомъ перего
родчатой части (фиг. 5d т-цы II 2)). Пошгжеше реберъ посредине сифональной стороны 
ясно видно не только на перегородчатой части, но и на жилой камере; только къ концу 
сохранившагося остатка последней это понижете исчезаете. На последнемъ обороте 
перегородчатой части и на жилой камере замечаются • переяшмы, которые неособенно 
резки, хотя вырая^ены ясно; ребра, ихъ ограничивающая, не представляютъ никакихъ 
особенностей. Большинство реберъ правильно огибаете сифональную поверхность; только 
въ одномъ месте на перегородчатой части и въ двухъ местахъ на жилой камере, въ ея 
начале, наблюдаются короткие зигзаги/ Одннъ изъ лоследнихъ оканчивается тройнымъ 
ребромъ, не связаннымъ съ пережимомъ; все три ветви этого ребра отходятъ отъ одной 
приблизительно точки, при чемъ соединеше задней ветви съ умбональнымъ ребромъ 
неособенно резко (мы видимъ здесь нечто въ роде свободного сифональнаго ребра). На 
жилой камере имеется два рядомъ стоящихъ одиночныхъ ребра, не связанныхъ съ пере
жимами. Это единственный неправильности ребристости; другихъ неправильностей, появ
ляющихся иногда при приближенш къ устью, не замечается.3)" 

Въ весьма ранней юности, при д1аметр& около 5 милл., сечете имеетъ округлое очер-
таше, приближающееся, повидимому, къ фиг. 2h т-цы 1 (здесь нётъ* разлома, и о се
ченш можно судить только по внешнему виду оборота). Зат^шъ вскоре сечете яршбре-

1) Насколько можно судить по оборотам*, видимым* въ пупке аммонита, ребристость должна появляться 
при д1аметръ, въ ,3т"4 милл., т.-е при сравнительна небольших* размерах* раковины.' Подобное же явлея1е, 
какъ мы знаемъ, наблюдается и у другой тоже некрупной формы—var. strongyla. Возможно,.что у var. 
modesta это происходятъ отъ той же причин*! ;(смгар. стр.-122, прим. 1). * * ^ * * , 

2) Яа числахъ ребристости ясно виднее как* изменяются межреберные промежутки- с* возрастомъ 
(нужно проследить последовательно числа ребер* на половинахъ оборотовъ); количество реберъ сначала 
увеличивается (2-я и 1-я половнньг з-го* оборота), т.-е.' межреберные* промежутки весьма слабо расширяются. 
Затем*, при переходе от* 1-ой полрвины 3-го оборота к* 2-эй половине 2-го оборота, количество реберъ 
довольно резко уменьшается; это соответствует* какъ раз* той степени развит!я, когда при*утолптеМи 
реберъ. межреберные промежутки начинают* расширяться заметно сильнее. Поел*'этого количество ребер* 
на трех* половинах* оборотовъ остается безъ изменешя, а к* концу последняго оборота даже немного 
увеличивается, т.»е. межреберныя промежутки, сравнительно мало расширяются (смотр, отдельный <нодовияы 
2-го и 1-го оборотовъ). Все это можно заметить также и на чпелахъ, приводимых* при рядахъ измеренШ 
(смотр, „количество реберъ па обороте*). ' ,„ » • " > ' 

3) В* конце дерегородЧатой части разематриваемаго ;амм®адта ребра гораздо р*зче выступаютъ съ 
правой -стороны, чемъ^съ левой. Это объясняется различной сохранностью: е* правой -стороны, ржавый слой, 
покрывающШ ядро (смотр, выше стр. 47), выражен* сильно, между тем* как*„с* левой стороны.он* почти 
ртсутствуеть. Я.останавливаюсь на этомъ для того, чтобы указать,, что, имел только , одно ядро, безъ рако
вины, весьма трудно судись о ббльшей или медащей резкости, pe/jep-i., * , , . : . . . , 
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таетъ о ч е р т а т е в п о л н е с о о т в е т с т в у ю щ е е с х е м е I черт. 17 (стр. 87), какъ это хорошо 
в и д н о на фиг . 5i и 5g т-цы XI. В ъ к о н ц е перегородчатой части (таб. II, фиг. 5е) се
ч е т е начинаетъ терять стройность и становится м е н е е угловатымъ; эти и з м е н е т я про
д о л ж а ю т с я и въ н а ч а л е ж и л о й камеры, где с е ч е ш е соответствуем» приблизительно 
с х е м е II черт. 17, но является б о л е е округленнымъ. Къ концу яшлой камеры с е ч е т е 
опять становится б о л е е стройнымъ и д о некоторой степени соответствуетъ с х е м е I 

черт. 17 (таб. П, фиг. 5b). Что касается о т н о ш е ш я , то н у ж н о иметь в ъ в и д у , что на 
0. в. 

той степени развитгя, когда с е ч е т е и м е е т ъ округлое о ч е р т а т е , близкое къ фиг. 2h т-цы I, 

толщина его заметно п р е в о с х о д и т ъ боковую высоту з а т е м ъ отношеше умень-
0. в. 

шается . Несколько п о з ж е наблюдается возрасташе его (ряды h—g), а затемъ оно опять 
уменьшается (ряды д—ё). П о с л е этого отношеше неуклонно увеличивается на про-
т я ж е ш и ц е л а г о оборота, охватывающаго конецъ перегородчатой части и начало яшлой 
камеры, и достигаетъ сравнительно большой величины (ряды е — b). Потомъ снова 
наступаетъ уменьшение (ряды Ъ—а). 

Отношеше неправильно и з м е н я е т с я с ъ возрастомъ; въ общемъ оно какъ будто 

постепенно увеличивается , хотя и съ большими к о л е б а т я м и . 
Лопастная л и ш я сначала (таб. X X I I I , фиг. 8с , 8Ь) весьма похожа на лишю var. pri

maria (таб. XXIII , фиг. l b , la); н е б о л ы ш я у к л о н е ш я заключаются въ томъ, что у var. то-
desta р а з л ш п е въ д л и н е в н е ш н е й и первой боковой лопастей выступаетъ р е з ч е , а шовная 
лопасть какъ будто с л а б е е выражена; кроме того, л и ш я var. modesta является немного 
б о л е е и з р е з а н н о й . Б о л е е взрослая л и ш я var. modesta (таб. Х Х Ш , фиг. 8а) отличается 
т е м ъ , что в н е ш н е е с е д л о сильно расширяется , а конечные отростки первой боковой лопасти 
пр1обретаютъ несколько своеобразное р а с п о л о ж е ш е вследств1е того, что средний изъ н и х ъ 
сильно отодвинуть ко ш в у 2 ) . Четыре п о с л е д н и х ъ перегородки аммонита сближены м е ж д у 
собой несколько с и л ь н е е , ч е м ъ предыдунця: животное приближалось къ зрелости. 

Остатокъ ж и л о й камеры занимаетъ несколько больше 3/t оборота; никакихъ призна-
ковъ у с т ь я не заметно . 

Судя по д1аметру в ъ к о н ц е перегородчатой части (29,6 милл.), мы и м е е м ъ д е л о съ 
некрупной формой. 

Отношешя и — ~ правильно и з м е н я ю т с я съ возрастомъ во всей перегородчатой 

части. На ж и л о й к а м е р е эти отношешя продолжаютъ и з м е н я т ь с я правильно, но и з м е н е т я 

эти выражены очень слабо (сравн. отношешя въ р я д а х ъ Ь и а, а также отноше-

н^яд7а¥1
 в ъ Р л д а х ъ 0 и )̂» ЗД^сь У ж е чувствуется неправильность. 

Var. modesta близка е щ е къ начальнымъ разновидностямъ по довольно значительной 
д л и н е 'жилой камеры (истинная в е л и ч и н а которой остается, къ с о ж а л е н ш , неизвестной) , 
а также по сравнительно малой и з р е з а н н о с т и лопастной л и н ш ; кроме того, какъ мы 
в и д е л и , молодые обороты разсматриваемаго аммонита по ребристости своей очень б л и з к и 
к ъ типичнымъ начальнымъ формамъ ( н а п р и м е р ъ , къ var. primaria). На б о л е е ж е п о з д -

*) При д1аметръ около 5 милл. толщина равняется 3,1 милл., а боковая высота—2,3 милл. прибли-
т. 

зителъно; такимъ образомъ, отношев1е — • — будетъ около 135 (это измерение отстоитъ отъ ряда h при-
0 . в. 

близительно на 295« внутрь оборотовъ, а отъ конца послъдняго оборота на 3.360°-f-85°). 
а) Въ лопастной линш описываемаго аммонита нижшй конечный отростокъ второй боковой лопасти 

раздваивается. Эта особенность наблюдается только съ л*вой стороны раковины и, повидимому, вполн* 
соотв*тствуетъ тому, чтб наблюдается у var. turgens, но только на другой лопасти (смотр, первую боковую 
лопасть съ лЪвой стороны на фиг. 2 т-цы XXIII; смотр, также стр. 10J, прим. 2). 
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нихъ степеняхъ развития въ ребристости var. modesta появляются нъкоторыя особенности, 
всд-вдств1е которыхъ этотъ аммонитъ ясно отличается отъ начальныхъ формъ, определенно 
примыкая къ более развитымъ разновидностями Эти отличительные признаки сводятся 
къ тому, что у var. modesta ребра съ возрастомъ становятся более толстыми и редкими, 
точка ветвлешя заметно повышается, а задне-однобокш способъ ветвлешя выступаетъ все 
яснее. Мы уже видели выше, что последшя черты, только слабее выраженный, наблю
даются и у техъ формъ, которыя, хотя и относятся къ начальнымъ разновидностямъ, но 
несколько приближаются къ более развитымъ (var. secundaria, var. ulterior, var. abscedens). 
Выясннвъ теперь те особенности ребристости, которыя отличаютъ var. modesta отъ всей 
совокупности начальныхъ формъ, я не буду уже касаться этихъ отличШ въ дальнейшемъ 
при сопоставлеши var. modesta съ отдельными представителями начальныхъ разновид
ностей; я ограничусь сравнешемъ другихъ свойствъ раковины (сечешя, ширины пупка 
и т. д.). 

Var. modesta весьма похожа на var. primaria по стройному сеченш молодыхъ оборо
товъ (сравн. фиг. 5i, 5g т-цы II съ фиг. lg, If т-цы I); сходство сохраняется и при пере
ходе къ жилой камере, где у обоихъ аммонитовъ сечете теряетъ стройность (сравн. фиг. 5е 
т-цы II и фиг. Id т-цы I). Далее уя«е наблюдается различ1е: у var. modesta сечеше вскоре 
становится опять более стройнымъ, между темъ какъ у var. primaria последняго изме
н е т я не замечается. Отношешя представляютъ у обоихъ аммонитовъ довольно близ-

юя числа. О сходстве лопастныхъ лиши было уже сказано выше. Сравнивая ряды изме
решй var. modesta съ рядами var. primaria при равной величине дДаметра, мы видимъ, 
что у var. modesta ширина пупка въ перегородчатой части и на довольно порядочномъ 
протяженш жилой камеры значительно больше, чемъ у var. primaria. Вели же мы про-
изведемъ сравнеше одинаковыхъ степеней развитая, то оказывается, что, наоборотъ, более 
широкимъ пупкомъ обладаетъ var. primaria *); при этомъ, судя по угловымъ разстояшямъ, 
у последняго аммонита пупокъ расширяется, повидимому, несколько скорее, чемъ у var. 
modesta 2 ) . Если это такъ, то о подобш не можетъ быть речи, и последнее, отлшш должно 
считаться особенно существеннымъ. При сравнеши у обоихъ аммонитовъ техъ рядовъ 

измерешй, въ которыхъ величина отношешя - . ^ близка, мы видимъ, что въ этомъ 
Д1ЯМ* 

б в 
случае у var. modesta отношеше заметно больше, чемъ у var. primaria s). 

По последней особенности var. modesta приближается къ var. micromphala (смотр, выше 
стр. 109, прим. 1); съэтой разновидностью var. modesta имеетъ много общаго. Сечете моло
дыхъ оборотовъ очень сходно у* обоихъ аммонитовъ (сравн. фиг. 5i, 5g т-цы II и фиг. Зе 
т-цы I); различ1е заключается въ томъ, что у var. micromphala с е ч е т е все время остается 
стройнымъ, между темъ какъ у var. modesta наблюдаются указанный уже выше изменетя. 

Отношешя тоже близки у обоихъ аммонитовъ, только у var. modesta они несколько 

больше. Лопастная лия1Я var. modesta на более раннихъ степеняхъ развитая весьма близка 
къ лиши var. micromphala (эта последняя, какъ мы знаемъ, очень похожа на лишю var. 

*) Сравн. рядъ Ъ var. modesta съ рядомъ a var. primaria (оба эти ряда относятся къ жилой камеръ, я 
угловыя ихъ ра8СТ0ян1я отъ конца перегородчатой части довольно сходны); сравн. далее рядъ с var. modesta, 
относящДйся къ концу перегородчатой части, съ рядами Ъ и с var. primaria, соответствующими началу жи
лой камеры и концу перегородчатой^ части. 

2j Сравн. съ Одной стороны разстояшя между рядомъ d и рядами с и Ъ var. primaria, а съ другой— 
разстояте между рядами с я Ъ var. modesta. Въ сравниваемыхъ рядахъ у обоихъ аммонитовъ изменете 
ш. п. 
д}--— весьма сходно. * 

3) Сравн. рядъ d var. primaria съ рядомъ с var. modesta] рядъ е var. primaria съ рядами е и д var. mo
desta. Въ молодости это различге выступаетъ резче, чЪмъ въ более взрослыхъ частяхъ раковинъ. 
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primaiia)*, Сравнивая ряды измерешй var. modesta съ рядами var. micromphala, мы видимъ, 
что при равномъ д1аметре var. modesta обладаетъ более широкимъ пупкомъ; то же самое 
мы видимъ, сравнивая обоихъ аммонитовъ на одинаковой приблизительно степени раз
витая. Нужно однако помнить, что представитель var. modesta былъ близокъ къ зре
лости, между т^мъ какъ представитель var. micromphala является, по всему вероятш, мо
лодой особью; возможно, что если бы последшй аммонитъ достигъ зрелости, то въ отно-
шешяхъ частей его раковины къ д1аметру можно было бы найти подобие рядамъ var. mo
desta, соответствующимъ одинаковымъ степенямъ развитая 

Изъ всего сказаннаго выше мы видимъ, что на одинаковыхъ степеняхъ развитая у 

var. modesta отношеше меньше, чемъ у var. primaria, и больше, чемъ у var. microm-
Д1аМ. 

phala. Следовательно, мы должны производить var. modesta отъ неизвестной намъ началь
ной формы, занимающей промежуточное положеше между var. primaria и var. microm
phala. Если же принять во внимаше сравнительную молодость представителя var. microm
phala, то, какъ было уже указано, различ1е между этой разновидностью и var. modesta ока
жется не такимъ значите ль нымъ, какъ это можно предположить при первомъ непосред-
ственномъ сравненш. Я поэтому склоненъ думать, что var. modesta происходить отъ не
известной намъ начальной формы, весьма близкой къ var. micromphala2). 

Pavlovia iatriensis var. modesta была найдена на поверхности буровато-зеленаго песча
ника А, на обнажен^ № 8 реки Ятрш. 

Pavlovia iatriensis var. aff. modesta. 
Единственный представитель этой разновидности значится въ моей коллекцш 

подъ № 17. 
Зтотъ аммонитъ не разбирается оборотъ за оборотомъ; кроме того, раковина немного помята, 

вслт>дств1е чего пришлось ограничиться всего однимъ рядомъ измерешй. 

а 
Д1аметръ . . . . 100 (42,9) 
Ширина пупка . 43,6 
Толщина* . . . . 39,6* 
Толщина . . . . 37,1 
Внутр. высота . — 
Боков, высота . 30,3 
Число реберъ 

на оборот* . . 26 

Воков. высота. . 
Т о л щ и н а * . . . . 
Толщина . . . . 
Внутр. высота . 

а 

100 (13,0) 

122,3 

*) Сравнивая аммониты на одинаковой степени развншг, мы руководствуемся главнымъ образомъ 
угловымъ разстояшемъ того или другого ряда измерешй отъ конца перегородчатой части. Понятно, что у 
молодой особи при дальнъйшемъ росте конецъ перегородчатой части будетъ перемещаться впередъ, и 
угловыя разстояп1я рядовъ отъ этого места будутъ изменяться. 

Въ ряде d var. micromphala общая картина отношешй несколько напоминаетъ то, что мы видимъ въ ряд* 
д var. modesta; рядъ « последней разновидности походитъ на рядъ с var. micromphala; наконецъ, рядъ Ъ var. 
micromphala приближается къ рядамъ в и с var. modesta. Следует* заметить, что при равномъ отношешй 
гл. п. б. в. 

отношеше г—— у var. modesta всегда несколько больше, чемъ у var micromphala; однако эторазлич!е Д1»м. Д1ам. 1 

сохраняется, повидимому, при росте раковинъ, и именно поэтому я не придаю ему большого значен!я, ибо 
такимъ образомъ изменеше боковой высоты съ возрастомъ происходитъ более или мен*е одинаково у 
обоихъ аммонитовъ. Вс* только что указанные ряды var. modesta (д, е, с) относятся къ перегородчатой части; 
изъ названныхъ же зд*сь рядовъ var. micromphala с и 6 относятся къ жилой камере. Ясно, что при даль-
нейшемъ пвредвиженш впередъ начала жилой камеры, по мере роста раковины, два последнихъ ряда могутъ-
лерейтя въ перегородчатую часть. 

ш. п. б в. 
*) Я думаю, что эта предполагаемая форма по отношешямъ - . — и - : . & м на одинаковыхъ степеняхъ 

развипядолжна приблизительно соответствовать в з р о с л о й var. micromphala; если предполагаемая форма 
по размерамъ была близка къ var. modesta, то она должна была быть меньше взрослой var. micromphala. 
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Рядъ измерешй а ОТСТОИТЪ ОТЪ конца последняго оборота на 48°. 

Сокращеше пупка (измерено по дТаметру а) 
отъ перваго и з м е р е т я : 100 (18,7)—48,1—21,4 
отъ второго измеренш: 100 (9,0) — 44,4 

Начало жилой камеры отстоитъ отъ конца последняго оборота на 294°. 
Дгаметръ въ конце перегородчатой части долженъ быть около 26—28 милл. 
Д1аметръ въ конце последняго оборота равняется 45 милл. 

Начало счета реберъ совпадаетъ съ начальной частью д1аметра а. 
Числа ребристости: 

1-ый оборотъ 2-ой оборотъ 3 - 1 й оборотъ 
26 реберъ 26 реб. — 

1-я пол. 2-я пол. 1-я пол. 2 я пол. 1-я пол. 2 я пол. 
14 реб. 12 реб. 13 реб. 13 реб. 14 реб. — 

25 реб. 27 реб. 

Пупковый край можно проследить внутрь на два оборота съ лишнимъ. 
По ребристости этотъ аммонитъ весьма похожъ на предыдущий; единственнымъ отли-

шемъ является то, что на послъднемъ обороте, большая часть котораго относится къ 
жилой камере, задне-однобокш способъ ветвлешя выраженъ заметно слабее, чемъ у 
var. modesta. Все ребра последняго оборота правильно огибаютъ сифональную поверхность, 
только въ самомъ конце его наблюдается зигзагъ, а также неправильность, которая 
заключается въ следующемъ: передняя ветвь трехраздвльнаго ребра, ограничивающего 
сзади слабый пережимъ, сливается на сифональной стороне съ одиночнымъ ребромъ, 
ограничивающимъ этотъ пережимъ спереди. Далее впереди этого одиночнаго ребра и 
начинается вышеуказанный зигзагъ, при чемъ образуюшДя его ребра, тоньше техъ, которыя 
находятся непосредственно позади нихъ, а кроме того, они несколько менее выпуклы. 
У представителей Pavlovia iatriensis сравнительно слабо выдаюгядяся ребра часто наблюда
ются поблизости отъ устья; возможно поэтому, что и здесь мы имеемъ переходъ къ такимъ 
именно ребрамъ. Необычное сл1яше реберъ, ограничивающихъ пережимъ, также можетъ 
быть отнесено къ предъустьевымъ неправильностямъ. Въ виду всего этого весьма ве
роятно, что устье находилось въ непосредственной близости. Понижете реберъ посредине 
сифональной стороны наблюдается на перегородчатой части, а также на начале жилой 
камеры на протяженш половины оборота. 

Лопастная лишя неособенно хорошо видна; она, повидимому, похожа на л и н ш 
var. modesta, изображенную на таб. Х Х Ш , фиг. 8а, только въ л и ш и var. aff. modesta конеч
ные отростки первой боковой лопасти расположены более правильно, вторая боковая 
лопасть немного шире, внешнее же седло немного уже. Повидимому, самыя. цоследтя 
перегородки несколько сближены между собою', и особь была близка къ зрелости. 

Выше я выразилъ предположеше, что у цельной раковины устье находилось не
далеко отъ конца последняго оборота сохранившейся части аммонита; очень возможно 
поэтому, что жилая камера сохранилась почти полностью и занимала у цельной раковины 
около % оборота. По сравнительно большой длине жилой камеры var. aff. modesta ж var. 
modesta близки между собою. Эти аммониты сходны между собою и по величине (смотр, 
размеры д1аметровъ въ конце перегородчатой части). Единственный рядъ измеретй var 
aff. modesta представляетъ некоторое сходство съ рядами а к Ь var. modesta, только у 

var. aff. modesta отношеше Ш т — ' - заметно меньше. Трудно сказать, насколько существен-

нымъ является это, отлич1е; вышеуказанный рядъ var. aff. modesta относится къ жилой 

камере, а на этой степени развитая, какъ известно, весьма часто наблюдаются не

правильности въ возрастномъ изменеши отношетя ~ ~ . 
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Главное различие var. modesta и var. aff. modesta заключается въ болъе толстомъ 
свченш последней формы. Къ сожалЬтю, мы ничего не знаемъ о возрастномъ измъненш 

отношешя g^—у var. aff. modesta, Кромъ того, на этомъ аммонитъ нътъ разломовъ, и 

нельзя сказать ничего опред-вленнаго объ очертанш сЪчешя; повидимому, въ области 
жилой камеры оно соотвътствуетъ приблизительно съченш var. modesta на этой степени 
развитая, но отличается меньшей стройностью. 

Var. aff. modesta, по всему въроятаю, весьма близка къ var.s modesta. У перваго аммо
нита, какъ уже указано, гораздо слабъе выражено задне-однобокое вълълеше; это, быть 
можетъ, объясняется т^мъ, что var. aff. modesta несколько ближе стоить къ начальнымъ 
разновидностямъ. Что же касается бол-ве толстаго свчешя var. aff. modesta, то весьма 
трудно сказать, является ли это индивидуальной-чертой данной особи, или же объясняется 
принадлежностью даннаго аммонита къ особому ряду. 

Pavlovia iatriensis var. aff. modesta была найдена на поверхности буровато-зеленаго 
песчаника А, на обнажеши № 8 ръки Ятрш. 

Pavlovia iatriensis var/poeci lo loba. 

Таб. II, фиг. 4а -4е ; таб. ХХШ, фиг. 7а, 7Ъ. 

Въ моей коллекцш имъется всего одинъ представитель этой разновидности, который 
значится подъ № 18. 

Въ последнемъ оборотъ имеется пробелъ, который какъ разъ совпадаетъ съ концомъ перего
родчатой части и началомъ жилой камеры. Въ виду неполной сохранности последняго оборота при
шлось ограничится малымъ количествомъ и з м е р е т й . 

Ъ 
Ддаметръ . 100 (36,0) 
Ширина пупка. . . . 41,1 а Ъ 
Толщина1'. . . . . 37,8* Боков, высота. . . 100 (16,0) 100 (11,4) 
Толщина . 35,8 Толщина* . . . . 116,9* 119,3* 
Внутр. высота. . . • 25,3 Толщина 106,25 113,2 
Боков, высота . • . 31,7 Внутр. высота. . . 80,6 79,8 
Число реберъ * 

на обороте . . . . 27V* 

Рядъ измерешй а отстоять отъ конца последняго оборота на 128°; рядъ Ъ на 350». 

Сокращеше пупка (измерено по д1аметру, отстоящему отъ конца последняго оборота на 29°) 
отъ перваго измерешя: 100 (27,7)—48,4—20,9 
отъ второго измерешя: 100 (13,4)—43,3 

Часть последняго оборота, занятая остаткомъ жилой камеры, охватываетъ 215°. 
Такъ какъ конецъ перегородчатой части не сохранился, то величина д1аметра въ конце ея не 

известна; во всякомъ случае онъ меньше 45 милл. 
Д1аметръ въ конце последняго оборота долженъ несколько превышать 60 милл. 

Начало счета реберъ отстоитъ отъ конца последняго оборота на 29°. 
Числа ребристости: 

1-ый оборотъ 2-ой оборотъ 3-й оборотъ 
— 28 реберъ — 

1-я пол. 2-я пол. 1-я пол. 2-я пол. 1-я пол. 2-я пол. 
13 реб. — 14 реб. 14 реб. 15 реб. — 

29 реб. 
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На фиг. 4а и 4Ь т-цы II аммонитъ изображенъ полностью. На фиг. 4d и 4е изображенъ пред-
посл'вдшй оборотъ; съ этой части можно удалить еще Vi завитка. Лопастная лишя, изображенная на 
фиг. 7а т-цы ХХШ, находится на оборот*, изображенном^ на таб. П, фиг. 4d, недалеко отъ конца его 
(какой по счету будетъ эта лишя, сказать нельзя, ибо первая перегородка не сохранилась); между 
перегородками, соответствующими этой лия1и и линш, изображенной на фиг. 7b т-цы ХХШ, находится 
11 воздушныхъ камеръ (т.-е. 10 перегородокъ). . 

Пупковый край можно проследить на 2% оборота внутрь; на последнемъ обороте 
онъ выраженъ весьма резко. 

По ребристости аммонитъ этотъ весьма похожъ на var. modesta (сравн. фиг. 4d и 
5d, 4а и 5а т-цы II); такъ же, какъ и у этой последней, межреберные промежутки ясно 
увеличиваются съ возрастомъ, такъ что количество реберъ на обороте уменьшается. Не
большое. отличГе var. роесйоЫа заключается въ томъ, что у нея уже въ начале предпо-
следняго оборота ясно выражено задне-однобокое ветвлеше реберъ *). Кроме того, въ конце 
предпоследняя оборота некоторый ребра отклоняются немного назадъ отъ рад1уса и 
стоять подъ прямымъ угломъ къ лиши шва; эта особенность наблюдается и на более 
молодой части жилой камеры (по всему вероятно, она является индивидуальной чертой 
данной особи). На перегородчатой части довольно сильно развито зигзагообразное распо
ложение реберъ. На предпоследнемъ обороте аммонита наблюдаются слабые, но ясно видные 
пережимы; впереди некоторыхъ изъ нихъ находятся двураздельныя ребра; иногда пере
жимы выражены только съ одной стороны (так1е уклоняющдеся пережимы наблюдаются въ 
более молодой части предпоследняя оборота, более же взрослые соответствуют обыч-
ном^ типу). На жилой камере все ребра правильно огибаютъ сифональную сторону; пере
жимовъ нетъ. Весьма слабое понижеше реберъ посредине сифональной стороны хорошо 
заметно только па перегородчатой части. 

Сечете перегородчатой части соответствуем схеме I черт. 17 (стр. 87) и очень близ
ко къ сечешю var. modesta на одинаковой ^степени развитая (сравн. фиг. 4е и фиг. 5g 
и 5е т-цы II). Въ начале жилой камеры сечете теряетъ стройность; л и т я , определяющая 
наибольшую толщину, несколько приближается къ сифональной стороне оборота. Отно
шеше — въ области перегородчатой части var. poeeiloloba (рядъ Ь) довольно близко 

подходить къ соответственнымъ отношешямъ конца перегородчатой части var, modesta 
(ряды d и с). Въ жилой же камере у var. poeeiloloba это отношеше сильно уменьшается 
(рядъ а); оно значительно меньше, чемъ въ жилой камере var. modesta. При маломъ 
количестве измерешй у var. poeeiloloba нельзя однако подробно проследить возрастнаго 

изменетя . 
б, в. 

Отношетя 5̂ —5-' близки къ соответственнымъ отноптев1ямъ var. modesta. б. в. 
Въ конце части, изображенной на фиг. 4d т-цы II, перегородки отстоять весьма 

далеко одна отъ другой (смотр, фиг. 7а т-цы XXIII), очень возможно, что мы имеемъ 
дело съ молодой сравнительно особью; къ сожаленш, самыя последшя перегородки не 
сохранились, и о возрасте аммонита нельзя сказать ничего определеннаго. 

Въ конце предпоследняго оборота ддаметръ равняется 36 милл.; такъ какъ здесь нетъ 
и намека на начало жилой камеры, то ясно, что var. poeeiloloba должна быть значительно 
крупнее, чемъ var. modesta, у которой щаметръ въ конце перегородчатой части равняется 
только 29,6 милл. 

Имея всего одинъ полный рядъ измеретй (рядъ Ъ, относящейся къ концу предпо
следняго оборота), нельзя конечно ничего сказать о возрастномъ измененш отно-

*) Следуетъ заметить, чти у шг. poeeiloloba задне-однобокое ветвлеше 'выражено въ действитель
ности несколько сильнее, чемъ это изображено жа фиг. 4а и 4d т-цы II. 
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. ., Щ. И. О. В. <-ч . Ш. П. 
ш е щам" и д1ам' н а г л а з ъ > отношеше щ ^ - не должно сильно увеличиваться при 
переходе оаъ перегородчатой части къ жилой камере. 

Сравнивая рядъ Ъ var. poeciloloba съ рядомъ d var. primaria, въ которомъ величина 
д1аметра одинакова, мы видимъ безусловное сходство, только у var. primaria отношеше 
•^ -^ немного меньше. Если оставить въ стороне размеры д1аметровъ, то рядъ b var. 
Д1&М. 

poeciloloba представить еще большее сходство съ „рядомъ с var. modesta, который соответ
ствуете одинаковой приблизительно степени развитая; изъ сравнешя этихъ двухъ рядовъ 

видно, что при равной величине отяошешя ~ а ^ : У var. modesta должно только быть не

много больше отношеше • Возможно, что var. poeciloloba, будучи крупнее, чемъ var. 
modesta, представляетъ подоб1е последней по отношешямъ частей раковины къ д1аметру 
на одинаковыхъ степеняхъ развитая (если это такъ, то var. poeciloloba въ жилой камере 
должна обладать более узкимъ пупкомъ, чемъ var. primaria, у которой ходъ изменешя 

протекаете несколько иначе, чемъ у var. modesta; смотр, выше стр. 135). 

Р1зъ опиеашя var. poeciloloba мы видимъ, что эта форма безусловно близка къ var. 
. modesta по ребристости, по сеченш, а также, быть можете, и по отношешямъ частей рако

вины къ диаметру на одинаковыхъ степеняхъ развитая. Весьма существенное отапгае 
однако заключается* въ лопастной линш. На более ранней степени развитая л и т я var. 
poeciloloba (таб. ХХШ, фиг. 7b) похожа на линш var. primaria, изображенную на фиг. 1а 
т-цы XXIII, и на линш var. modesta, изображенную на фиг. 8Ь той же т-цы; отъ по
следней она отличается несколько более короткими лопастями, а отъ первой ббльгпимъ 
развитаемъ вторичныхъ лопастей, вследств1е чего лишя var. poeciloloba является более 
изрезанной. Кроме того, отъ обеихъ этихъ л и т й разематриваемая нами лишя отли
чается темъ, что первое боковое седло ея немного уже. На этой степени развитая линш 

, var. poeciloloba шовная лопасть едва намечена. Съ возрастомъ же въ лиши этого аммонита 
(таб. XXIII, фиг. 7а) обнаруяшваются весьма резмя изменешя, благодаря которымъ 
она заметно удаляется отъ общаго типа литй Pavlovia iatriensis. У большинства пред
ставителей этого вида внешнее седло въ молодости является двураздельнымъ, затемъ 
съ возрастомъ сифональная доля его увеличивается и подразделяется въ свою очередь 

1 на две доли, такъ что седло становится трехраздельнымъ; у var. poeciloloba сифональная 
доля внегпняго седла тоже увеличивается довольно сильно, но седло остается двура
здельнымъ и пршбретаетъ несколько своеобразное очертаще вследствде того, что умбо
нальная доля его выдвинута вверхъ заметно слабее сифональной. Две доли перваго 
бокового седла тояге весьма неодинаково выдвинуты вверхъ; эта последняя особенность 

, наблюдается и у другихъ представителей Pavlovia iatriensis, но она менее, резко бросается 
, въ глаза по той причине, что у большинства разновидностей первое боковое седло зна

чительно шире, чемъ у var. poeciloloba. Еще одно весьма важное отдичщ более взррелой 
линш var. poeciloloba заключается въ весьма сильномъ развитш шовной^ лопасти; эта 
последняя, опускаясь внизъ, даже какъ будто увлекаете за собой и вторую, боковую, 

; которая по длине немного уступаете шовной. Къ сожаление, вследств1е того, :что .еамыя 
лоследшя перегородки не сохранились, дальнейшее развитае лопастной линш не известно. 

Въ виду этихъ особенностей лопастной лиши var. poeciloloba должна быть отнесена 
. къ отдельному уклоняющемуся ряду, связанному, повидимому, съ начальной формой, ко-

торая или занимаетъ промежуточное положете между var, primaria и var. щшотрТгаЫ, 
или, чтб вероятнее, стоить ближе къ этой последней. 

Pavlovia iatriensis var. poeciloloba была найдена на поверхности буровато-зеленаго пес
чаника А, на обнажвнш Na 8 реки Ятрри , 
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Pavlovia iatriensis var. neara. 

Таб. II, фиг. l a - l e ; таб. XXIII, фиг. 9. 

Въ моей коллекцш имеется всего одинъ представитель этой разновидности, который 
значится подъ № 19. 

а Ь cl / 
Д1аметръ . . . . 100 (58,7; 100 (50,8) 100 (34,0) 100 (25,5) 
Ширина пупка . 49,4 46,85 42,4 39,2 
Толщина* . . . . 80,7* — 35,6^ 87,8* 
Толщина . . . . 28,8 29,1 — __ 

Внутр. высота . 23,0 — 28,7 27,45 
Боков, высота . 27,3 26,6 31,5 33,7 
Число реберъ 

на оборот* . . 35 34 34 31 

а Ъ с Л е / 9 
Боков, высота . 100 (16,0) 100 (13,5) 100 (13,5) 100 (10,7) 10О (10,5] 100 (8,6Г 100 (6,6) 
Толщина*. . . 112,5': — < 114,8- 113,1* 104.81- 111,6* 115,2* 
Толщина . . . . 105,6 109,6 107,4 — — — — 
Внутр. высота . 84,4 — — 91,1 90,5 31,4 — 

Рядъ и з м е р е т й а ОТСТОИТЪ ОТЪ конца последняго оборота на 9°; рядъ Ъ на 84°; рядъ с 
на 100е; рядъ d на 331 Vs0; рядъ е на ЗбОЧ-З^а0! рядъ / на 860e-f-138Vj°; рядъ д на 360°+308в. 

Сокращеше пупка (измерено по дгаметру а) 
отъ перваго измерешя: 100 (29,0)—47,2- 21,7 
отъ второго измерешя: ДОО (13,7)-46,0 

Начало жилой камеры отстоитъ отъ конца последняго оборота на 84°. 
ДЧаметръ въ конце перегородчатой части 50,8 милл. 
Д1аметръ въ конце последняго оборота—около 59 милл. 

Начало счета реберъ совпадаетъ съ начальной частью д!аметра а. 
Числа ребристости: 

1-ый оборотъ 2-ой оборотъ З-ift оборотъ 
35 реб. 33 реб. — 

1-я пол. 2-я пол. 1-я пол. 2-я пол. 1-я пол. 2-я пол. 
l?Va реб. 17Va реб. 17 реб. 16 реб. 14 реб. — 

34Va РОб. ' 30 реб. 

На фиг. la, lb т-цы II аммонитъ изображенъ полностью. На фиг. 1с изображена более молодая 
часть, получающаяся после удаления съ цельнаго аммонита 7 / | последняго оборота; съ этой части 
можно удалить еще около V* оборота. Кроме того, имеются разломы, по8воляюшде видеть с е ч е т е 
третьяго отъ конца оборота и поверхность четвертаго. На фиг. 9 т-цы Х Х Ш изображена лишя, соот
ветствующая, должно быть, 12-ой перегородке На этомъ аммоните во многихъ местахъ сохрани
лись кусочки раковины. 

Гладшй пупковый край ясно выступаетъ только на болъе взрослой половинъ пред-
послъдняго оборота аммонита, выраженъ же онъ вообще несильно. По сравнительно слабому 
развитпо пупковаго края var. neara стоить особяякомъ среди другихъ представителей 
Pavlovia iatriensis. 

Ребра тонки въ юности и слабо утолщаются съ возрастомъ, межреберные же промежутки 
мало расширяются, такъ что количество реберъ на оборотъ все время увеличивается по 

*) Нельзя сказать точно, какой именно перегородке соответствуетъ эта линхя; какъ разъ въ самомъ 
конце перегородчатой части находится большой кусокъ раковины, который м/вшаетъ сосчитать перегородки. 
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мере роста раковины (смотр, числа ребристости); эта черта сближаетъ разсматриваемый 
аммонитъ съ начальными разновидностями. Ребра почти не наклонены впередъ въ отно
шение радиуса, большинство ихъ совпадаетъ съ направлешемъ последняго. Начальный 
выгибъ ребра назадъ выраженъ весьма слабо, но все-таки заметенъ. Точка ветвлешя на 
предпоследнему обороте находится немного выше середины боковой поверхности, съ воз
растомъ же положеше ея несколько повышается. Огромное большинство реберъ ветвится 
по вильчатому способу, я только у немногихъ изъ нихъ замечается слабый намекъ на 
задне-однобокое ветвлете. Выгибъ впередъ, который ребра образуютъ на сифональной 
поверхности, довольно ясно заметенъ въ начале предпослъдняго оборота, затемъ онъ по
степенно ослабеваешь, и на жилой камере его не видно. Вообще по ребристости var. тага 
очень близка къ типичнымъ начальвымъ разновидностямъ. На перегородчатой части на
блюдается смена правильной ребристости н зигзагообразяаго раеположешя реберъ. По
следнее преобладав 1ъ въ конце перегородчатой части; на остатке же жилой камеры все 
ребра правильно огибаютъ сифональную поверхность. Пережимы наблюдаются только на 
п<>следнихъ 8 / 4 оборота перегородчатой части; сначала они представляютъ обычную картину, 
только выражены они сравнительно слабо; ребра, ихъ ограничиваюпця, тоже не пред
ставляютъ никакихъ особенностей. По мере приближешя къ жилой камере пережимы 
несколько сильнее наклоняются впередъ; кроме того, они расширяются и становятся 
пологими 1). Такихъ переяшмовъ мы не видели у описанныхъ выше начальныхъ разно
видностей, да и среди более развитыхъ представителей вида они встречаются доволь
но редко. Очень слабое понижете реберъ посредине сифональной стороны наблю
дается только на перегородчатой части, при томъ только на ядре ископаемаго; въ техъ 
же местахъ, где на сифональной стороне сохранилась раковина, понижев1е это не заметно. 
Нужно обратить вниман!е еще на следующее: въ техъ местахъ, где имеется раковина, 
ребра выражены весьма резко, между темъ какъ на ядре они выступаютъ довольно слабо, 
особенно на перегородчатой части, ядро которой образовано изъ кальцита (ядро жилой 
камеры состоите изъ песчаника, и ребра здесь выступаютъ много резче). Все это указы
ваете на то, что по одному только ядру весьма трудно судить о выпуклости реберъ; 
последняя въ сильной степени зависите отъ породы, образующей ядро аммонита. 

Сечете четвертаго отъ конца оборота, повидимому, довольно округло и не обладаетъ 
стройностью2), которая однако быстро появляется, такъ что въ третьемъ отъ конца обороте, 
въ предпоследнемъ (таб. II, фиг. 1е), а также и въ начале последняго (таб. II, фиг. Id) 
оно соответствуете схеме I черт. 17 (стр. 87). Затемъ къ концу перегородчатой части 
с е ч е т е несколько изменяется; ливш а к с схемы I удлиняются, и общее очертав1е ста
новится близкимъ къ схеме III черт. 17 8). Наконецъ, въ жилой камере сечете теряете 
угловатость и опять какъ будто несколько съуживается къ сифональной стороне (таб. И, 
фиг. lb),- вследотв1е чего оно кажется здесь более стройнымъ, чемъ въ конце перего
родчатой части (у va%. тага отъ жилой камеры сохранилась только начало—около 1lio6o-
рота; возможно, что на-более взрослой ея части стройность сечешя еще усиливается). 

*) На фиг 1а т-цы 1Г такой пережимъ находится между 15-мъ и 16-мъ ребрами, считая отъ конца 
последняго оборота (нужно заметить, что на этомъ рисунке вследствхе разлома, прошедшаго какъ раз* по 
гребню 8-го ребра, это ребро можно по.ошибке счесть за два). Сзади этого пережима находится трехраздель
ное ребро, передняя ветвь котораго отделяется весьма низко отъ умбональной его части. Спереди пережима 
на рисунке видно дву раз дельное ребро; на самомъ же деле передняя ветвь этого ребра неясно соединяется 
съ умбональной частью и до некоторой степени является самостоятельным* сифональяымъ ребромъ, начи
нающим* зигзагъ. Съ правой (не изображенной) стороны впереди этого пережима находится одиночное 
ребро. 

2 ) Объ этомъ сеченш нельзя сказать ничего вполне определеняаго, так* какъ разлома не имеется, 
а видна только неболыцая часть оборота съ сифональной стороны и съ боковых*. 

*) На этой степени своего развимя слчеяю щг. тага отличается от* схемы Ш во-первых* тем*, что 
оно несколько fm; кроме того, линш Ь менее наклонены внутрь, 
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Отношеше j r ^ — сначала уменьшается съ возрастомъ (ряды д—е), потомъ къ концу пере-
О. в . 

городчатой части увеличивается (ряды е—Ъ) и, наконецъ, въ области жилой камеры опять 
немного уменьшается (ряды Ъ и а). В с е эти и з м е н е т я не резки . Нужно между прочимъ 

обратить внимаше на то, что у var. neara отношеше весьма невелико: въ нъкото

рыхъ рядахъ толщина только немного превышаетъ боковую высоту. 

Отношеше довольно неправильно изменяется съ возрастомъ; в ъ некоторыхъ 
рядахъ оно достигаетъ сравнительно большой величины (90,0j. 

Лопастная лишя var. neara (таб. Х Х Ш , фиг. 9) по общему своему очерташю весьма 
похожа на л и н ш var. secundaria (таб. ХХШ, фиг. 4). Она несколько отличается отъ по
следней темъ, что внутренняя доля перваго бокового седла сильнее выдвинута вверхъ 
сравнительно съ внешней; главное же оглврпе л и н ш var. neara отъ лиши var. secundaria 
заключается въ более сильномъ развитш вторичныхъ лопастей, вследств1е чего первая 
лишя является сильнее изрезанной. По этой последней своей особенности она удаляется 
отъ лиши начальныхъ разновидностей и подходить къ л и ш я м ъ более развитыхъ формъ 
(она весьма близка къ лишямъ var. hgpophantica В, изображ^ннимъ в а т а б . ХХШ, фиг. 10а 
и 10с). При приближенно къ жилой камере лишя var. neara заметно изменяется: седла 
очень сильно расширяются, вслвдствхе чего лопасти кажутся маленькими и тонкими. 

На четвертомъ отъ конца обороте у var. neara лопастная лишя имеетъ довольно пгарошя лопасти 
внешнее седло двураздъльно; она довольно близка къ лишямъ начальныхъ разновидностей и похожа 
также, повидимому, на лишю var. hypophantiua В, изображенную на фиг. 10d т-цы XXIII. Затемъ седла 
вскоре расширяются, а лопасти, особенно первая боковая, становятся длинными (длиннее, чемъ на фиг. 9 
т-цы XXIII); на этой степени своего развиятя лишя var. neara похожа на лишю var. hypoplianlica Д изо
браженную на фиг. 10b т-цы ХХГД. Вследъ за этимъ лопасти var. neara становятся короче (какъ разъ 
этому изменение лиши и соответствуетъ фиг. 9 т-цы ХХШ); на этой степени своего развипя лишя 
var. neara близка къ лиши var. hypoplmntica В, изображенной на фиг. 10а т-цы ХХШ. Вообще по воз-
растнымъ своимъ изменешямъ лопастная лишя разсматриваемаго аммонита очень похожа, повиди
мому, на лишю var. hypophantica В; къ сожалешю, на более молодыхъ оборотахъ var. тага нельзя раз-
смотреть лопастную лишю во всехъ подробностяхъ. 

Последшя перегородки сильно сближены; аммонитъ достигъ зрелости. 
Остатокъ яшлой камеры занимаетъ всего около 7 4 оборота. Такимъ образомъ, мы 

даже приблизительно ничего не можемъ сказать о длине всей жилой камеры; между 
темъ было бы весьма ваяшо знать настоящую ея длину у цельной раковины, чтобы опре
делить, приближается ли var. neara въ этомъ отношенш къ начальнымъ разновидностямъ, 
имеющимъ, какъ мы знаемъ, довольно длинную жилую камеру, или же к ъ более разви
тымъ, ж и л а я камера которыхъ сравнительно коротка. 

По величине д1аметра въ конце перегородчатой части (около 51 милл. ) var. neara 
превосходитъ в с е описанныя выше разновидности за исключешемъ var., aff. iwgens. 

Отношеше правильно изменяется съ возрастомъ. Отношеше ~ ~ изме^ 

няется правильно только в ъ области перегородчатой части, при" переходе же къ жилой 
камере возникаетъ неправильность—отношея1е это несколько увеличивается (ряды Ъ—а). 

Var. neara довольно похожа на var. primaria по своей ребристости, но отличается указан
ными выше особенностями более взрослыхъ пережимовъ. С е ч е т е молодыхъ оборотовъ пред
ставляетъ большое сходство (сравн. фиг. l e , I d т-цы Ц и фиг. l g , If т-цы1).Въ болеепозднемъ 
возрасте наблюдается'отлшпе: у var. neara к ъ к о н ц у перегородчатой части с е ч е т е , к а к ъ 
мы знаемъ; теряетъ несколько стройность и притближаётся к ъ схеме III черт. 17, а затемъ 
опять какъ будто становится более Отройнымъ; у var. primaria сечеше при приближенш 
къ жилой камере тоже теряетъ стройность, но оно здесь отнюдь не похоже на схему III 
черт. 17, а скорее приближается къ схемъ II этого чертежа (таб. I, фиг. Id) . Различ1е 
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лопаетныхъ л и т й ясно видно изъ сравнены фиг. 9 и фиг. 1а т-цы ХХШ (впрочемъ это 
различзе моя^етъ быть объяснено темъ, что у var. шага развитее лопастной линш сильно 
опередило развитде ребристости). Сопоставляя ряды отношетй var. тага съ рядами var. 
primaria при одина-ковомъ д1аметръ, мы видимъ, что на более молодыхъ частяхъ рако
вины болье широкимъ пупкомъ обладаетъ var. пеага, а на более взрослыхъ—var. prima-
гга 1). Такимъ образомъ, эти двъ разновидности по общей картине возрастныхъ изме
нений и весьма ясно различаются между собою, а поэтому отнюдь нельзя 

связывать var. пеага непосредственно съ var. primaria. 
Сравнивая var. пеага съ var. micromphala, мы видимъ тъ же отлич]я въ пережимахъ 

и въ лопастной линш, к а т я были отмечены выше при сравненш var. пеага съ var. pri
maria. С е ч е т е var. пеага въ юности весьма походитъ на съчев1е var. micromphala (сравн. 
фиг. 1е и Id т-цы II съ фиг. Зе и Зс т-цы I), но затемъ наблюдаются отлич1я, сводя
щаяся къ тому, что у var. micromphala с е ч е т е съ возрастомъ почти не изменяется, а у 
var. пеага появляются, какъ извъстно,довольно сложныя изменешя .Сравнивая ряды измерешй, 
мы видимъ, что при одинаковомъ Д1аметре var. пеага обладаетъ значительно более широкимъ 
пупкомъ, чемъ var. micromphala, однако возможно, что общее направлеше возрастныхъ изме
нение и представляетъ некоторое сходство у обоихъ аммонитовъ а). 

Var. пеага связана, повидимому, съ неизвестной намъ начальной формой, которая 
занимаетъ до некоторой степени промежуточное положете между var. primaria и var. mi
cromphala, но, пожалуй, СТОИТЬ ближе къ последней. 

Будучи весьма близка къ начальнымъ разновидностямъ по общему характеру ре
бристости, var. пеага удаляется отъ нихъ по характеру своихъ переяшмовъ; кроме того, 
по своей лопастной линш она приближается къ более развитымъ формамъ. Такъ какъ 
по возрастному измененш очертатя сечешя и по лопастной лиши var. пеага весьма 
похожа на var. hypophantica, то я и описываю ее непосредственно передъ этой последней 
разновидностью. Я считаю необходимымъ еще разъ указать, что среди другихъ пред
ставителей вида var. пеага стоить несколько особнякомъ по слабо развитому пупковому 
краю и по небольшой сравнительно толщине сечешя (т.-е. по малой величине отно
ш е т я ). 

б, в . J 

Pavlovia iatriensis var. пеага была найдена на поверхности буровато-зеленаго песча
ника А, на обнаженш № 8 реки Ятрш. 

*) Сравн. ряды / и d var. пеага съ рядами end var. primaria, ряды baa var. пеага съ рядами Ь и а 
var. primaria. 

а ) Къ сожалънно, мы имеемъ слишкомъ мало рядовъ измерешй, допускающихъ подробное сравнвн1е. 
Рядъ / var. пеага очень похожъ на рядъ Ъ var. micromphala. Кром* того, если сопоставить ряды fad var. 
пеага съ рядами b и a var. micromphala, то оказывается, что утловыя разстоягия между рядами ж возрмт-

ш. п. 
ныя изменешя отношен1я „ - - весьма сходны въ обоихъ случаяхъ (во второмъ случаъ угловое раз-

Д1ам. 
1 ' nr. п. 

стояще значительнее, но и изменеше • ;, • тоже несколько больше). Конечно, о полномъ подобШ двухъ 
Д1&М. 

сравниваемыхъ аммонитовъ на одинаковыхъ степеняхъ развипя не можетъ быть и речи, такъ какъ у var. 
ш п. 

пеага въ конде перегородчатой части равняется 46,85 (рядъ Ь), а у var. micromphala это отношеш> въ 
соответствепномъ месте должно быть немного более 35,2 (последняя величина принадлежать ряду d, отно
сящемуся къ концу перегородчатой части). Правда, var. пеага является взрослой особью, a var. micromphala 
молодой, но все-таки вышеуказанное различ1е слишкомъ велико. Возможно однако, что var. micromphala 
является увеличеанымъ изображешемъ более молодыхъ оборотовъ var. пеага. 
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Pavlovia iatriensis var. hypophantica. 

Таб. 1П, фиг. l a - 1 1 , 2a—2c; таб. IV bis, фиг. 2a—2c; таб. ХХШ, фиг. 10a—lOd; 
таб. XXV, фиг. 3, 6, 9a и 9b. 

Въ моей коллекцш ИМЕЮТСЯ три представителя этой разновидности, которые значатся 
подъ №№ 20, 21, 22. Такъ какъ они представляютъ нъкоторыя отлич!я, то я обозначаю 
ихъ буквами А, В, С. 

Var. hypophantica А (№ 20; таб. III, фиг. 2а—2с). 

ДЧаметръ 100 (60,5) 
Ширина пупка . . . . 47,4 
Толщина* 33,1* 
Толщина 32,4 
Внутр. в ы с о т а . . . . — 
Боков, высота . . . . 29,5 
Число реберъ 

на обороте . . . . 25 

Боков, высота 100 (17,85) 100 (13,7) 100 (13,2) 
Толщина 112,0' 129,2* 118,2* 
Толщина 109,8 121,9 112,1 
Внутр. высота . • . . — 80,3 — 

Рядъ измерешй а отстоитъ отъ конца последняго оборота на 68°; рядъ Ъ на 171°; рядъ г на 304°. 

Сокращения пупка (измерено по д!аметру а) 
отъ перваго измерешя: 100 « 28,7) — > 46,7 - > 20,9 
отъ второго измерешя: 100 (13,4) 44,8 

Начало жилой камеры отстоитъ отъ конца последняго оборота на 238°; у этого аммонита сохра
нилось устье. 

. Д1аметръ въ конце перегородчатой части долженъ равняться приблизительно 43 милл. 
Д1аметръ въ конце последняго оборота 66—67 милл. 

Счетъ реберъ производился отъ конца последняго оборота. 
Числа ребристости: 

1-й оборотъ 2-й оборотъ 3-Й оборотъ 
• 26 реберъ 29 реб. 30 реб. 

4-й оборотъ 

1-я пол. 2-я пол. 1-я пол. 
14 реб. 12 реб. 13 реб. 

2-я пол. 
16 р. 

1-я пол. 
15 реб. 

2-я пол. 
15 реб. 

1-я пол. 
13 реб. 

2-я пол. 

25 реб. 31 реб. 28 реб. 

Var. hypophantica В (№ 21; таб. III, фиг. 1а—11). 
а Ъ с d t • / 9 г 

Дламетръ . . 100 (56,6) 100 (44,3) 100 (39,0) 100 (31,65) 100 (22,7) 100 (15,7) 100 (12,7) , 100 (7,2 
Ш. пуп. . . . 45,4 42,7 41,3 37,3 34,8 31,8 30,7 31,9 
Толщина".. . 36,4* 37,71- 38,5 * 40,1? 42,3* 46,5* 48,8* 56,9* 
Толщина . . 33,6 35,7 35,9 38,5 _ — — 
Вн. выс. . . 25,6 — 25,6 28,4 30,8 31,8 >31,5 — 
Бок. выс. . ^ 30,4 30,9 32,3 35,4 38,3 39,5 40,9 41,7 
Число реб. 

на обор.1) 27—28 27i/ 2 
29 30 30 29 27—28 — 

*) Все измерен1я производились съ левой стороны раковины, тамъ же были сосчитаны ребра въ ря-
- дахъ а, Ь, с, d, t; для рядовъ же f и д ребра въ виду неважной сохранности раковины пришлось сосчи

тать съ правой стороны. 
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а Ъ с d е f д h ъ 

Вот. в . 100 (17,2) 100 (13,7) 100 (12,6) 100 (11,2) 100 (8,7) 100 (6,2) 100 (5,2) 100 (4,7) 100 (3,0) 
Толщ* . 119,8* 121,9* 119,0* 113,4* 110,3* 117,7* 119,215 117,0* 136,7* 
Толщ. . 110,5 115,3 Ш Д 108,9 — — — - -
Вн. в. . 84,3 — 79,4 80,4 80,5 80,6 > 76,9 79,8 -

Рядъ измерешй а отстоитъ отъ конца последняго оборота на 124°; рядъ Ъ на 262°; рядъ с на 
850«; р я д ъ ^ на 360<Ч-124°; рядъ е на 360<Ч~ЗЮ<>; рядъ / на 2.3600-f 124°; рядъ д на 2.360°-f-227<>; рядъ Ь на 
2.3600+ 292°; рядъ i на 3.360«-fl 19°. 

Сокращен1е пупка (измерено по ддаметру а) 
отъ перваго измеретя: 100 (25,7) 45,9 19,5— < 8,9 
отъ второго измеретя: 100 (11,8) 42 ,4— К 19,5 
отъ третьяго и з м е р е т я : 100 (5,0) — < 46,0 

Начало жилой камеры ОТСТОИТЪ отъ конца последняго оборота на 245°, у этого аммонита сохра
нилось, повидимому, устье. 

Д1аметръ въ конце перегородчатой части немного меньше 45 мил. 
Д1аметръ въ конц* последняго оборота равняется приблизительно 70 милл. 

Вачало счета реберъ отстоитъ отъ конца последняго оборота приблизительно на 15° (счетъ 
производился съ правой стороны раковины), 

Числа ребристости: 
1-й оборотъ 2-й оборотъ 3-й оборотъ 
27—28 реберъ 30 реб. 29 реб. 

* Ш 1 ц|,|| L | || • „и, .„и, *• | | I -| •• | | л  

1-я пол. 2-я пол. 1-я пол. 2-я пол. 1-я пол. 2 я пол. 
14—15реб. 13 реб. 14 реб. 16 реб. 15 реб. 14 реб. 

27 реб. 31 реб. 

Var. hypophantica С (№ 22; таб. IV bis, фяг. 2 а — 2 с ) . 

а Ь 

ДДаметръ 100 (71,65) 100 ( 66,2). 
Ширина пупка , . 51,3 50,6 
Толщина* 34,5* 36,4* 
Толщина 33,0 34,6 
Внутр. высота 25,9 < 
Боков, высота 28,4 28,5 
Число реберъ , 

на оборот* — ~~ 

а Ъ с d 

Боков, высота' . 100 (20,3) 100 (18,9) 100 (15,0) 100 (9,6) 
Толщина*. . . . 121,4* 127,5* 135,3* 110,4* 
Толщина . . . . 116,3 121,2 127,3 ' — 
Внутр. высота . 91,1 — — — 

Рядъ и з м е р е т й а ОТСТОИТЪ отъ конца последняго оборота на 26V20; Р Я Д Ъ & н а 6 ^ Р Я Д Ъ с в $ 
220°; рядъ d на 3600-f-308». 

Сокращеше пупка (измерено по д1аметру а) 
отъ перваго измеретя: 100 (36,7)—46,3—21,3 
отъ второго и з м е р е т я : 100 (17,0)—45,9 

Начало жилой камеры ОТСТОИТЪ отъ конца последняго оборота на 240°; у этого -аммонита сохра
нилась,, повидимому, более молодая часть устья. 

Дхаметръ въ конце перегородчатой части можно считать равнымъ 48 милл. 
ДДаметръ въ конце последняго оборота около 74 милл. * 
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Начало счета реберъ совпадаешь съ начальной частью д1аметра а. 
Числа ребристости: 

1-ый оборотъ 2-ой оборотъ 3-й оборотъ 4-ый оборотъ 
— — 32 реберъ — 

1-я пол. 2-я пол. 1-я пол. 2-я пол. 1-я пол. 2-я пол- 1-я пол. 2-я пол. 
15*/а реб. — - 12 реб. 15V 2pe6. 16*/»реб. 16 реб. — 

— 27*/а реб. 321/* реб. 

Var. hypophantica В. 

Я начинаю описате съ этого аммонита въ виду того, что онъ сохранился значи
тельно лучше другихъ, и, кроме того, 3-"/6 болъе взрослыхъ оборота его снимаются после
довательно одинъ съ другого, такъ что не только четвертый оборотъ, но и значительная 
часть пятаго вполне доступны изученш. 

На фиг. 1а и lb т-цы Ш аммонитъ изображенъ полностью; на фиг. Id, l e изображена более 
молодая часть, получающаяся после удаления 1 1 / п последняго оборота; на фиг. if, l g изображена 
часть, получающаяся после удален1я приблизительно 1 3 / 4 оборота; наконецъ, чтобы получить часть 
аммонита, изображенную на фиг. l i , lk, 11, нужно съ цельной раковины удалить немного более 2*/а 

оборотовъ; съ этой части можно снять еще 3 Д оборота. На фиг. 10а, 10Ь, Юс и 10d т-цы ХХШ изобра
жены последовательно 2 я, 6-я, 22-я и 33-я х ) лопастныя линш той же особи. На фиг. 3 т-цы XXV 
изображена схема ребристости этого образца, охватывающая несколько" более 2*/2 последнихъ 
оборотовъ. 

Къ сожалешю, въ конце последняго оборота этого аммонита раковина вдавлена съ правой (не изо
браженной) стороны, и весь оборотъ немного перемещенъ влево, вследств1е чего въ конце его нельзя 
было произвести и з м е р е т й (рядъ и з м е р е т й а ОТСТОИТЪ ОТЪ устья более, чемъ на 120°). 

Пупковый край вырая^енъ весьма ясно, особенно на последнемъ обороте; его можно 
проследить более, чемъ на 2у, оборота внутрь. 

Въ ранней юности поверхность аммовита является совершенно гладкой, затемъ въ 
начале четвертаго оборота при диаметре въ 4 1 / , — 5 милл. на боковой поверхности возни-
каютъ продолговатые бугорки — первые зачатки умбональной части реберъ, а на сифо
нальной стороне морщинки, изъ которыхъ образуются вскоре реберныя ветви. Такимъ 
образомъ, появлеше ребристости у var. hypophantica В происходить совершенно такъ же, 
какъ и у другихъ представителей Pavlovia iatriensis. 

Сначала ребра тонки и мало утолщаются съ возрастомъ, а межреберные промежутки 
слабо расширяются, вследств1е чего число реберъ на обороте съ возрастомъ увеличи
вается. Потомъ межреберные промежутки вдругъ начинаюсь довольно сильно расши
ряться, ребра же утолщаются более резко (это хорошо видно на' более взрослой по
ловине оборота, изображеннаго на фиг. Id т-цы III, и при сравнеши этого рисунка съ 
фиг. 1а, той же т-цы); въ связи съ'этимъ число реберъ на обороте уменьшается съ 
возрастомъ. Затемъ расширеше межреберныхъ промежутковъ опять ослабеваете, и число 
реберъ на обороте снова начинаетъ увеличиваться по мере роста раковины. Все , это 
ясно видно на числахъ ребристости.. Первыя вполне образовавшаяся ребра наблю
даются при Д1аметре въ б— 6 милл. Они начинаются отъ самаго шва, наклоняются 
впередъ ъъ отношенш шва и радиуса, вфтвятся но вильчатому способу немного выше 
середины боковой поверхности и, огибая сифональную сторону, почти не образуютъ вы
гиба впередъ; так1я ребра наблюдаются въ самомъ начале оборота, изображеннаго на 
фиг; И т-цы Ш. Очень скоро намечаются изменетя, которыя заключаются въ следую-
щемъ: по мере того какъ образуется гладкШ пупковый край, въ самомъ начале реберъ 

*) 0 лин!и, изображенной на $дг. 10d т-цы ХХШ, можно сказать только приблизительно, что она 
роответствуетъ 33-ей перегородке. , , , « г 
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обозначается начальный выгибъ назадъ, который сперва выраженъ слабо, но съ возрастомъ 
выступаетъ сильнее. Положение точки ветвлешя повышается по мере роста раковины; 
ветвлеше же у многихъ реберъ представляетъ переходъ къ задне-одяобокому, при чемъ у 
некоторыхъ отддзльныхъ реберъ этотъ способъ в-втвлещя выраженъ довольно хорошо; огибая 
сифональную поверхность, ребра образуютъ ясный выгибъ впередъ. Эта степень развитая 
ребристости соответствуете более взрослой части оборота, изображенная на фиг. И т-цы 
III, а также обороту, изображенному на фиг. If и lg той же т-цы 1). Дальнейшее изме
неше ребристости заключается въ томъ, что наклонъ реберъ впередъ ослабеваете, а 
положеше точки ветвлешя еще несколько повышается (таб. III, фиг. Id); у некоторыхъ 
реберъ вся умбональная часть слабо изгибается впередъ, и образуется S-образный изгибъ'); 
задне-однобокш способъ ветвлешя однако немного ослабеваете сравнительно съ пре
дыдущей степенью развитая; въ конце оборота, изображеннаго на фиг. Id т-цы Щ, и въ начале 
последняго оборота (фиг. 1а той же т-цы) наблюдается почти исключительно вильчатое вет
влеше. Выгибъ впередъ, который ребра образуютъ на сифональной поверхности, выра-
я^енъ тоже несколько слабее, но все же заметенъ вполне ясно. На последнемъ обороте 
(таб. IH, фиг. la, lb), две трети котораго заняты жилой камерой, наклонъ реберъ впе
редъ еще немного ослабеваете; направлеше большинства ихъ совпадаете съ направле-
шемъ рад1уса, а некоторый отдельный ребра даже отклоняются немного назадъ отъ него 
( т а т я ребра или стоять почти подъ прямымъ угломъ къ линш шва, или же наклонены 
все-таки немного впередъ въ отношешй ея). Задне-однобокш способъ ветвлешя на жилой 
камере опять появляется; здесь онъ выраженъ довольно резко и сопровождается иногда 
яснымъ S-образнымъ изгибомъ. Какъ задне-однобокое ветвлеше, такъ и S-образный изгибъ 
особенно хорошо видны на последнихъ ребрахъ аммонита 8). Выгибъ впередъ, который 
ребра образуютъ, опоясывая сифональную поверхность, хорошо заметенъ; на жилой ка
мере онъ, пожалуй, выраженъ даже немного сильнее, чемъ въ конце перегородчатой 
части. Посредине сифональной поверхности ребра образуютъ слабое понижете, которое 
заметно не только на перегородчатой части, но и на всей почти жилой камере (впрочемъ 
здесь оно весьма слабо выражено). На третьемъ отъ конца обороте наблюдается чередо-
ваше правильной ребристости и зигзагообразнаго расположения реберъ, при чемъ послед
нее преобладаетъ (смотр, таб. XXV, фиг. 3); затемъ далее наблюдается почти исключи
тельно правильная ребристость вплоть до конца последняго оборота. Пережимовъ мало, и 
выражены они весьма слабо. Два вполне ясныхъ пережима находятся на жилой камере. 
Ребра, ихъ ограничивающая, представляютъ обычное расположеше. Сами же пережимы 
не глубоки и пологи, и более молодой изъ нихъ, находящейся въ самомъ начале жилой 
камеры, очень напоминаетъ более взрослые пережимы var. пеага. Третай весьма слабо 
выраженный пережимъ находится также на жилой камере между первыми двумя;, онъ 
виденъ только съ левой стороны; съ правой же онъ едва заметенъ, и ребра, его огра
ничивающая, пмеютъ несколько неправильное расположев1е *)• Наконецъ, еще одинъ 
довольно сомнительный пережимъ наблюдается въ конце перегородчатой части недалеко 

*) Следует* заметить, что на фиг. If т-цы III задне-однобокое ветвлеше плохо заметно на некоторых* 
ребрахъ, у которыхъ оно въ действительности имеется; кроме того, на правой (не изображенной) стороне 
раковины этотъ способъ ветвлешя-выступаетъ несколько резче, чемъ на левой, которая представлена на 
фил If т-цы III. . 

2 ) Этотъ S-образный изгибъ выраженъ сильнее на правой (не изображенной) сторон* аммонита; на 
левой стороне, которая представлена на фиг. Id т-цы Ш, онъ выступаетъ доврльно слабо. 

8 ) На фиг. 1а т-цы Ш кажется, будто положен] е точки ветвлешя немного понижается къ концу жилой 
камеры; это объясняется темъ, что какъ разъ въ этомъ месте оборотъ, какъ было указано выше, несколько 
сдвинуть влево (къ наблюдателю). , 

*) Пережимъ этотъ находится несколько позади начала дДаметра а (смотр, таб. XXV, фиг. 3); что ка
сается двухъ указанных* выше пережимовъ, то одинъ находится впереди начала д1аметра а, а другой 
непосредственно впереди начала дгаметра Ъ (таб. XXV, фиг. 3). • ' 
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отъ жилой камеры; онъ тоже заметенъ только съ л е в о й стороны раковины, при чемъ огра
ничивающая его ребра расположены весьма своеобразно 1)- На жилой камере наблюдаются 
некоторый уклонешя въ ребристости: одно одиночное и два трехраздъльныхъ ребра, не 
связанная съ пережимами; кроме того, имеется еще одно самостоятельное сифо-
нальное ребро. Одно изъ трехраздъльныхъ реборъ находится в ъ н а ч а л е жилой камеры; 
съ левой (пзобрая?енной) стороны раковины передняя его ветвь отделяется отъ умбональ
ной части чуть-чуть ниже задней 4, съ правой жь стороны задняя в е т в ь отходить значительно 
выше перечней 2 ) . Особаго внимашя заслуяшваетъ другое трехраздельное ребро, находящееся 
въ самомъ конце последняго оборота; д а л е е кончалась раковина, т.-е. было устье. Передняя 
ветвь этого ребра образуетъ на сифональной поверхности весьма ясный выгибъ впередъ; 
въ томъ я«е направлены, но несколько слабее выгибается и умбональная его часть. 
Устьевой край раковины находится непосредственно впереди; онъ образуетъ так-ie ж е 
выступы, какъ и расдолоя^енное позади него ребро, т.-е. сильно выгибается впередъ на сифо
нальной стороне и несколько слабее по бокамъ отверстая раковины; приблизившись ко шву , 
онъ резко ловорачиваетъ впередъ и соединяется съ лин!ей ш в а подъ весьма осгрымъ 
угломъ. Последнее ребро аммонита довольно сильно выдается въ умбональной своей 
части; вследств1е этого, а также вследств1е того, что в н е ш н я я спиральная л и ш я побли
зости отъ устья несколько сильнее удаляется отъ внутренней спиральной лиши, въ конце 
раковины образуется раструбъ, особенно ясно заметный, если смотреть сбоку. Кроме того, въ 
связи съ т е м ъ , что умбональная часть последняго ребра сильно выдается, предшествующи! 
ему межреберный промежутокъ пршбретаетъ характеръ пологаго нереяшма. 

При д1аметре в ъ 5—6 миллиметровъ, т.-е. в ъ то время, когда впервые появляются 
ребра, с е ч е т е аммонита имеетъ весьма толстое и округлое очертате (оно должно со
ответствовать фиг. 2h т-цы 1). Потомъ оно делается тоньше н весьма быстро становится 
стройнымъ, сохраняя однако округленное очерташе (таб. Ш, фиг. Ik) . З а т е м ъ очень скоро 
сечен1е пр1обретаетъ угловатое трапецовидное очерташе (таб. Ш, фиг. lh ) , весьма близкое 
къ схеме I черт. 17 (стр. 87); на этой степени развитая линш а этой схемы едва намечены, 
но вскоре о н е стаповятся несколько больше. Это у д л и н е т е л и т й а продолжается далее , 
и къ концу перегородчатой части с е ч е т е , теряя стройность, становится сходпымъ со 
схемой Ш черт. 17 (таб. Ш, фиг. 1е 3)). Въ самомъ конце перегородчатой части и въ 
начале жилой камеры с е ч е т е приближается к ъ схеме II черт. 17; при этомъ угловатость 
нечезаетъ. На более взрослой части яшлой камеры с е ч е т е , повидимому, начинаетъ 
съуяшваться къ сифональной стороне и становится болтье стройнымъ (таб. Ш, фиг. 1с). 
К ъ концу жилой камеры стройность с е ч е ш я какъ будто еще увеличивается 4 ) . Такимъ 
образомъ, возрастныя изменешя с е ч е ш я довольно близки к ъ темъ , кашя наблюдаются у 

var. пеага, только у var. hypophantwa В они выступаютъ резче *). Отношеше въ ранней 

юности (рядъ г) довольно велико, какъ .этого и следовало ожидать при бросающейся въ 

9 Этотъ йережимъ находится немного позади начала д!аметра с (таб. XXV;' фиг. 3). 
Собственно говоря, съ'этой стороны раковины мы имеемъ какъ бы двуразд-вльное ребро, ветвя

щееся по задке-однобокому способу, ггри чемъ отъ задней ветви отходитъ сзади въ вид* придатка еще одна 
небольшая в*твь, и въ*твлев!е опять таки происходить по задне-однобокому способу. Благодаря такому по
вторена задне-однобокаго ветвлешя, это трехраздельное ребро прюбрътаетъ здесь до некоторой степени 
виргатовый характеръ. 

3) На фиг. 1е т-цы III не вполне ясно, что сьчеше уплощено съ сифональной стороны; оно въ 
этомъ месте изображено несколько более округлымъ, чемъ это, ость въ действительности. 

1) Сказать этого'точнб яелвзя, такъ какъ въ эгбмъ мест*' раковина вдавлена съ правой стороны. 
8) У var. пеага сечсн1е сбхраняотъ очертан!е, соответствующее схем* I черт. 17, несколько дольше, 

чемъ у bar. hypophantica В; сходство со схечгой III возникаетъ сравнительно поздно и выступаетъ не такъ 
ясно;«кроме того, въ сеченш var. wcam сов семь нв выражена"следующая степень ра'звиш^ соответствующая; 
схеме II черт. 17. 
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глаза толщине с е ч е т я *); потомъ отношеше это уменьшается съ небольшими колеба-
вдями (ряды г—е), затъмъ увеличивается почти до конца перегородчатой части (ряды 
е—Ь), после чего опять наблюдается уменыпеше (ряды Ь, а). Эти возрастныя измънешя 

отношешя въ общихъ чертахъ весьма напоминаютъ т% которыя мы видели у var. 

modesta и у var. neara. 

Отношеше -—-5: въ области перегородчатой части неправильно колеблется въ неболь-
0 . в. 

шихъ предълахъ; оно замътно увеличивается только въ жилой камере (рядъ а). 
Фиг. 10d, Юс, 10Ь и Юа т-цы ХХШ даютъ ясное представлеше о возрастныхъ изме-

нешяхъ лопастной лиши у var. hypophantica В. Самая молодая изъ этихъ линш (таб. ХХШ, 
фиг. 10d) отличается сравнительно узкими седлами; первая боковая лопасть по длине 
почти равняется внешней, а шовная выраясена ясно, хотя и неособенно резко. Эта 
ливня весьма похожа на две линш var. primaria, изображенныя на фиг. 1а и lb т-цы 
ХХШ, и занимаетъ до некоторой степени какъ бы среднее положеше между ними 2). 
Некоторое сходство представляютъ также более молодыя лишя var. modesta (таб. ХХШ, 
фиг. 8с и 8Ь); оне отличаются отъ разематриваемой нами линш var. hypophantica В во-
первыхъ темъ, что у нихъ внешняя лопасть заметно длиннее первой боковой, а во-вто
рыхъ, несколько инымъ очерташемъ этой последней лопасти 9). По двумъ этимъ особенно-
стямъ обе вышеуказавныя лиши var. modesta занимаютъ промежуточное положеше между 
только что раземотренной нами лишей var. hypophantica В (таб. ХХШ, фиг. 10d) и более 
взрослой лишей этого аммонита, изображенной на таб. ХХШ, фиг. 10с *). Эта последняя лишя 
представляетъ существенный отлич1я сравнительно съ предыдущей: седла значительно 
расширяются, при чемъ внешнее начияаетъ пршбретать трехраздельное очертате; первая 
боковая лопасть здесь заметно короче внешней; шовная лопасть развита довольно слабо, 
но все-таки ясно выделяется. На этой степени своего развитая лпшя var. hypophantica 
В несколько похоя^а на лишю var. neara (таб. XXIII, фиг. 9). По мере приближения къ 
зрелости въ лиши var. hypophantica В замечаются еще новыя изменетя (таб. ХХШ, 
фиг. 10b): внешняя и первая боковая лопасти удлиняются и становятся весьма строй
ными, при этомъ первая боковая по длине мало уступаетъ внешней; шовная лопасть 

*) Вт. ряде г отношон10 доходит* почти до 137; вужио однако иметь въ виду, что измерешя 

этого ряда произведены нри диаметр* въ 7,2 милл., т.-е. на такой степени развнпя, когда свчеМе ужо 
несколько утончилось (это видно па глазъ); при д1аметре въ 5-G милл., т.-е. во время перваго появле-

т. 
шя реберъ, отношеше g—— должно быть еще больше. 

3 ) Отъ лиши, изображенной на фиг. lb т-цы ХХШ, разематрнваемая нами лишя var. hypophantica В 
отличается более слабыиъ развипемъ шовной лописти, а отъ лин1и, изображенной на фиг. 1а т-цы ХХШ, 
очерташемъ внъшняго седла. Отъ обеихъ лита var.primaria эта лишя var. hypophantica отличается несколько 
инымъ очерташемъ первой боковой лопасти. Эта лопасть па всехъ трехъ лншяхъ оканчивается тремя 
отростками; у лиши гаг. hypophantica Б , изображенной на фиг. 10d т-цы ХХШ, боковые отростки рас
положены подъ довольно острымъ угломъ къ нижнему, между темъ какъ на вышеуказаиныхъ лишяхъ 
var. primaria углы эти несколько больше. Я не могу однако считать это отлич1е особенно существеннымъ, такъ 
какъ на еще более молодыхъ лишяхъ var. hypophantica В, находящихся поблизости отъ разематриваемой 
нами, первая, боковая лопасть по расположен!») отростковъ приближается къ соответственной лопасти лиши 
var. primaria. То же самое наблюдается и на несколько болео взрослыхъ лив1*яхъ var. hypophantica В 
(смотр, фиг. 10с т-цы ХХШ). 

3) Последнее разливе не существенно: по очерташю первой боковой лопасти более молодыя линш var. 
modesta походятъ, какъ известно, па лиши var. primaria, (сравн. предыдущее примечашв). 

4 ) Можно отметить еще, что по самому общему очертанш лопастей и евделъ лишя var. hypophantica 
В, изображенная на таб. ХХШ, фиг. 10d, походить на лишю var. secundaria (таб. ХХШ, фиг. 4). Эта послед
няя отличается: 1) более широкими седлами; 2) внешнее седло ея распадается ва три доли; 3) первая бо
ковая лопасть заметно короче внешней. 
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совевмъ почти незаметна; внешнее седло ясно подразделяется на три доли. Кроме всего 
этого, всльдстапе сильнаго развитая вторичныхъ лопастей лпщя становится более изрезан
ной. Именно эту степень развитая линш я считаю весьма характерной для var. hypophantica В. 
Передъ самымъ началомъ жилой камеры лопастная литя претерпеваете еще дальвъп-
нпя измъшешя, которыя сводятся къ тому, что лопасти укорачиваются и теряютъ строй
ность, что ясно видно на фиг. 10а т-цы ХХШ 1). На этой степени своего развитая лив1я 
var. hypophantica В какъ будто опять возвращается къ преяшимъ своимъ очерташямъ, 
соотвътствующимъ фиг. Юс т-цы ХХШ. 

Послъ\цшя три-четыре перегородки аммонита сближены между собою, при чемъ по 
мйрт» прпблгокешя къ началу жилой камеры сблиясенность эта усиливается; внъ всякаго 
сомнен1Я, особь была недалека отъ полной зрелости. Устье сохранилось, а поэтому из
вестна длина цельной жилой камеры, которая занимаете немного более %\х оборота (245°). 

Отношеше ~ ~ въ ранней юности изменяется неправильно, т.-е. несколько умень

шается съ возрастомъ (ряды *, д)\ далее это отношеше все время увеличивается по мере 

роста раковины, т.-е. изменяется правильно. Отношеше ~ ~ все время изменяется пра

вильно, т.-е. уменьшается съ возрастомъ; однако въ жилой камере изменен1е это едва заметно 

(ряды Ъ, а) и выражено значительно слабее, чемъ изменеше . Здесь чувствуется уя^е 

неправильность. 

Var. hypophantica А. 

Аммонитъ изображен* полностью на фиг. 2а и 2D т-цы ГЛ; на фиг. в т-цы XXV изображена 
схема ребристости почти всего последняго оборота его. Взрослые обороты не отделяются отъ моло
дыхъ, вследств1е чего ребристость этихъ последних* не вполне доступна изучение. О сеченш 
внутроннихъ оборотовъ можно, правда, составить себе некоторое представление, такъ какъ весь аммо
нитъ расколоть по д1аметру, однако площадь этого разлома неособенно ровна и направлена наискось 
къ сагиттальной плоскости раковины, вследств1е чего очерташя с е ч е т й не видны отчетливо. Все ядро 
аммонита немного сдавлено по одному изъ д1аметровъ, а поэтому отношешя частей раковины къ 
диаметру (рядъ а) представляютъ только приблизительныя величины. 

Пупковый край можно проследить на 2 4 / а оборота внутрь. 
Ребристость молодыхъ оборотовъ нельзя разсмотреть въ подробностяхъ; однако хорошо 

видно, что на внутреннихъ завиткахъ ребра тонки и часты, а затемъ изменеше толщины 
реберъ и ширины мея^реберныхъ промежутковъ происходить совершенно такъ же, какъ 
и у var. hypophantica В; вследствие этого и числа ребристости у обоихъ аммонитовъ 
представляютъ большое сходство. На внутреннихъ оборотахъ ребра несколько наклонены 
впередъ въ отношенш рад1уса, затемъ наклонъ этотъ ослабеваете; на ' последнемъ обо
роте аммонита большинство реберъ направлены по радиусу, а некоторыя отдельвыя 
ребра отклоняются даже немного назадъ отъ него; только яоследшя ребра аммонита, 
предшествуют^ устью, опять заметно наклонены впередъ относительно рад1уса. Вели 
оставить въ стороне три самыхъ последнихъ ребра, то * можно сказать, что на по
следнемъ обороте полоя*ев1е точки ветвлешя постепенно повышается съ возрастомъ. Вет
влеше немногихъ реберъ происходить по задав-однобокому способу, но последшй выра
женъ неособенно резко; большинство же реберъ ветвится по вильчатому способу, при 
чемъ чувствуется все-таки слабый намекъ на переходъ къ задне-однобокому. Во всякомъ 
случае, на жилой камере у var. hypophantica Л задне-однобокое ветвлеше выражено зна
чительно слабее, чемъ у var. hypophantica В. Кроме того, у перваго аммонита ребря, 

*) На этомъ последнемъ рисунке видно также, что по подробаостямъ очерташя лопастей и седелъ 
правая и левая половины лия!и представляютъ некоторыя отлич!Я, так* что полной симметрш яътъ. 
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опоясывая сифональную поверхность, мало изгибаются впередъ; выгибъ этотъ выраженъ за
метно слабее, чемъ на жилой камере у var. hypophantica В 1). На перегородчатой части и на 
начале яшлой камеры ребра слабо понижаются посредине сифональной стороне, а затъмъ 
на более взрослой части жилой камеры это понижете исчезаетъ; это впрочемъ объяс
няется, быть моя^етъ, темъ, что здесь ядро несколько потерто. На внутреннихъ оборотахъ 
аммонита не замечается переяшмовъ; на последнемъ же имеется одинъ, неособенно рез-
кш, находящийся въ начале жилой камеры; сзади него наблюдается трехраздельное 
ребро, а спереди двураздельное, пичемъ не отличающееся отъ соседнихъ реберъ. Этотъ 
пережимъ довольно широкъ и напоминаетъ более взрослые пережимы var. neara. На схеме 
ребристости (таб. XXV, фиг. G) видно, что въ конце перегородчатой части имеется зигзаго
образное расположен!^ реберъ, начинающееся и оканчивающееся тройными ребрами, не 
связанными съ пережимами; у трехраздельнаго ребра, оканчивающего зигзагъ съ правой 
(не изображенной) стороны раковины, задняя ветвь отделяется заметно выше передней 2 ) . 
На жилой камере наблюдается правильная ребристость, за исключешемъ трехъ последнихъ 
реберъ. Эти ребра имеютъ некоторыя своеобразныя особенности. Выше было уже указано, 
что они наклонены впередъ несколько сильнее, чемъ предыдущая; кроме того, положеше 
точки ихъ ветвлешя находится заметно ниже, чемъ у более молодыхъ реберъ. Реберпыя 
ветви расположены зигзагомъ, при чемъ среднее ребро трехраздельио (таб. XXV, фиг. 6); 
огибая сифональную поверхность, ветви очень сильно изгибаются впередъ, и изгибъ этотъ 
усиливается съ возрастомъ. Переднее ребро сильно утолщено въ умбональной своей части, 
но это хорошо заметно только съ правой стороны, которая пе изображена (съ левой—ребро 
это сильно стерто). Съ правой же стороны довольно ясно видно, что впереди самаго 
последняго робра раковина оканчивалась, т.-е. было устье. Устьевой край образуетъ 
на сифональной стороне выетупъ впередъ, более сильный, чемъ это наблюдается въ 
устье у var. hypophantica В; боковые же выступы не заметны. Около шва край устья 
круто поворачиваетъ впередъ и подъ острымъ угломъ соединяется съ лишей шва точно 
такъ же, какъ и у var. hypophantica В. Передъ устьемъ весь оборотъ сначала немного 
съуживается, а затемъ несколько расширяется, образуя слабый раструбъ, который хорошо 
виденъ сбоку, но почти не заметенъ, если смотреть съ сифональной стороны оборота. 
Сравнивая окончате раковины у var. hypophantica А и у var. hypophantica В, можно предпо
ложить, что у последней особи мы имеемъ несколько более раннюю степень образовашя 
устья; у var. hypophantica А развипе его пошло дальше, сифональный выетупъ устья вы
раженъ гораздо резче, и возможно, что именно вследств1е этого боковые выступы исчезли. 

Очертате сечетя претерпеваетъ съ возрастомъ, повидимому, тагая жо точно изме
нетя , кашя паблюдаются у var. hypophantica В. Сечете жилой камеры очень сходно у 
обоихъ аммонитовъ (сравн. фиг. 2с и 1с т-цы III). Къ концу последняго оборота сечете у 
var. hypophantica А повышается, а поэтому отверте устья кажется довольно стройнымъ, при 
чемъ очерташе его близко къ прямоугольному. Для отношешя — м ы имеетъ всего три 
ряда измерешй; въ конце перегородчатой части и въ начале жилой камеры это отношеше 
увеличивается (ряды с— Ь), затемъ оно уменьшается; эти изменетя соответствуют^ темъ, 
к а т я мы видели у var. hypophantica В, только у последней особи сечете начянаетъ 

утончаться немного раньше. Отношен1е достигаетъ у var. hypophantica А бблыпей 

*) Остается пожалеть, что яамъ очень мало известна ребристость внутренних*, оборотъ var. 1щрорЫп-
iica А. Между темъ весьма важно было бы ииать, доходитъ ли она въ одинаковомъ возраст* на ребри
стость оборота, изображеннаго на фиг. If и l g т-цы III, у котораго на некоторыхъ ребраХъ довольно хорошо 
замътно задне-однобокое вътвд^то и на сифональной сторон* наблюдается ясны* выгибъ реберъ впередъ,— 
или же у var. hypophantica Л эти особенности выражены слабее. 

а ) Это трехраздъльное ребро, подобно одному изъ,такихъ реберъ var. hypopliantica Б, прюбрътавт-ь до 
некоторой степени виргатовый характеръ (см. стр. 149, прим. 2). 
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величины, ч&мъ у var. hypophantica В (сравн. рядъ Ь этого аммонита съ рядомъ Ъ var. 
hypophantica А); по всему въроятш, это объясняется индивидуальной изменчивостью. 

Объ измененш отношетя ^-^ ничего нельзя сказать за отсутств1емъ данныхъ. 
О* В 

Семь последнихъ лопастныхъ л и т й вполне хорошо видны; оне весьма похожи на 
лпгаю var. hypophantica В, изображенную на фиг. 10а т-цы ХХШ. Более молодыя ли
ши var. hypophantica А не доступны полному изученпо, однако на предпоследнемъ обо
роте этого аммонита видна все-таки часть первой боковой лопасти, которая неособенпо 
длинна; повидимому, въ развитая лопастной линш этого аммонита степень, соответству
ющая фиг. 10b т-цы ХХШ, вырая«ена слабо пли даже совершенно отсутствуете, 

У var. hypophantica А восемь последнихъ перегородокъ ясно сближены между собою. 
Безъ сомнешя, аммонитъ этотъ достигъ полной зрелости и представляетъ более взрослую 
особь, чемъ var. hypophantica Б , у которой сближены только три-четыре последнихъ пере
городки. Это подтверждается и характеромъ устья var. hypophantica А. Между темъ у этого 
аммонита ддаметръ какъ въ конце передней части, такъ и въ конце последняго оборота 
несколько меньше, чемъ у var. hypophantica В; такимъ образомъ, var. hypophantica А 
является более мелкой особью, хотя впрочемъ различие это не велпко. 

Жилая камера этого аммонита немного короче, чемъ у var. hypophantica В. 
Для var. hypophantica А имеется только одинъ полный рядъ измерешй—а, относя-

пцйся къ несколько более позднему возрасту, чемъ рядъ a var. hypophantica В *); при 
этомъ въ последнемъ ряде и д1аметръ немного меньше. Въ виду этого вполне естественно, 
что въ первомъ ряде отношеше ~ ~ больше, а ~ ~ меньше, чемъ во второмъ. Къ сожа
лению, для var. hypophantica А мы не имеемъ измеретй внутреннихъ оборотовъ, а поэтому 
не могутъ быть выяснены взаимоотношетя этого аммонита и var. hypophantica В, опре
деляется степенью сходства въ возрастныхъ изменешяхъ размеровъ частей раковины. 

Мы видимъ, что, хотя var. hypophantica А весьма близка къ var. hypophantica В, и 
не можете быть сомнешя въ принадлежности обеихъ особей къ одной и той я^е разно
видности, однако и въ ребристости, и въ лопастной линш наблюдаются некоторыя отли-
Ч1я: у var. hypophantica А слабо выражено задпе-однобокое ветвлеше и мало заметна 
степень развитая лопастной лиши, характеризующаяся длинными стройными лопастями 
(таб. ХХШ, фиг. 10Ь); такимъ образомъ, у этого аммонита сравнительно слабо высту
паютъ некоторыя изъ техъ особенностей, которыя прцдаютъ var. hypophantica В такой 
резко очерченный обликъ. 

Var. hypophanticaх С. 

Аммонитъ изображен* полностью на фиг. 2а т-цы IY bis; на фиг. 2Ь изображена внутренняя его 
часть съ противоположной стороны. Этот» аммонитъ не разбирается; однако д о в о л б в о большой про
бел*, находяпцйся въ k o h i t b предпоследняя оборота и. въ начале последняго, позволяет* хорошо 
раземотръть болгве молодую часть раковины. Проб'влъ этотъ соответствует* какъ разъ концу пере
городчатой части. На фиг. 9а т-цы XXV изображена схема ребристости жмлой камеры этой особи; 
схема же, изображенная на фиг. 9Ь той же т-цы, охватываетъ конецъ третьяго оборота и начало пред-
посл-вдняго 2 ) . 

Пупковый край можно проследить оборота на три внутрь. 
Хотя у var. hypophantica С числа ребристости и не полны, но они все-таки даютъ 

ясное представлеше о возрастномъ измененш ребристости во всей ея совокупности; при 
этомъ наблюдаются неболышя отклонешя отъ var. hypophantica А и var. hypophantica В. 

') Сравн. угловыя разстоятя этих* рядовъ отъ конца? послъдняго-оборота и. отъ начала жилой камеры. 
2) Промежуток* между концом* (т.-е. более взрослой частью) схемы, изображенной на фиг. 9о т-цы XXV, 

и началом* (т.-е. болъе молодой частью) схемы, изображенной жа фиг. 9а, равняется поляому обороту. 
На фиг. 9Ь т-цы XXV красная лив)Я обозначает* границу преддоследжяго и • 3-го отъ конца бборотовъ. 
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У двухъ этихъ амонитовъ въ возрастномъ и з м е н е т я ребристости можно выделить три периода: 
1) въ юности количество реберъ на оборот* увеличивается по м * р * роста раковины; 2) въ среднемъ 
возраст* количество реберъ уменьшается; 8) подъ конецъ жизни аммонита количество реберъ на оборот* 
опять увеличивается У var. hypophantica О первый перюдъ совсъмъ не выраженъ: тотчасъ после возникно-
вев1я реберъ количество ихъ на оборот* является уже весьма высокимъ (оно больше, ч*мъ у var. 
hypophantica Л и var. hypophantica В въ какомъ бы то ни было возраст*). Второй пертдъ (уменьшеше 
числа реберъ) наступаешь у var. hypophantica С ранее, ч*мъ у двухъ этихъ аммонитовъ. Tperift пе-
р1одъ вполн* выраженъ и у var. hypophantcia С, но время его наступлешя нельзя определить точно 
а а отсутствхемъ данныхъ. 

На чотвертомъ отъ конца обороте и почти на всемъ третьемъ ребра видны исключи
тельно въ умбональныхъ своихъ частяхъ. Они весьма тонки и часты и наклонены впередъ 
въ отношенш рад1уса. Въ конце третьяго оборота и въ начале предпоследняя ребристость 
доступна полному изучение, при чемъ здъеь на двухъ сторонахъ раковины она предста
вляетъ нгвкоторыя отлич!я: съ левой стороны (фиг. 2а т-цы IV bis, болъе молодая часть) 
ребра сначала образуютъ ясно выраженный выгибъ назадъ, затъмъ наклоняются нисколько 
впередъ въ отношение рад1уса к ветвятся посредине боковой поверхности или немного выше. 
Вътвлеше происходить во вильчатому способу, изредка по задне-однобокому; у одного 
ребра намечается какъ будто переходъ къ передне-одпобокому ветвлешю. Съ правой сто
роны (таб. IV bis, фиг. 2b) начальный выгибъ реберъ назадъ выраженъ резче и сказы
вается не только въ самомъ начале реберъ, по и во всей умбональной ихъ части; ветвлеше 
происходить и по вильчатому способу, и по передне-однобокому, который впрочемъ не
особенно резко вырая^енъ; замечается переходъ и къ задне-однобокому ветвлешю. Поло
жеше точки ветвлешя у некоторыхъ реберъ находится ниже, чемъ на противополояшой 
стороне раковины, и только у самыхъ взрослыхъ реберъ этой части аммонита положеше ея 
заметно повышается. Опоясывая сифональную поверхность, ребра почти не образуютъ выгиба 
впередъ (это является заметнымъ отлргпемъ отъ ребристости оборота var. hypophantica Ву 

изображеннаго на фиг. If и l g т-цы П1). Характерной особенностью ребристости разематри
ваемой молодой части var. hypophantica С является значительное количество трехраздель
ныхъ реберъ, совершенно не евязанныхъ съ пережимами (смотр, схему ребристости, таб. XXV, 
фиг. 9Ь); одно изъ этихъ реберъ правильно огибаетъ сифональную поверхность, друия 
соединены съ зигзагообразнымъ расположешемъ. Передняя ветвь такихъ трехраздельныхъ 
реберъ отходить отъ умбональной ихъ части иногда выше задней ветви, иногда ниже. У 
некоторыхъ изъ этихъ реберъ передняя или задняя ветвь прщбретаетъ ха'рактеръ свободнаго 
сифональнаго ребра; впрочемъ это же наблюдается и у одного двураздельнаго ребра *). Какъ 
разъ въ этой части аммонита межреберные промежутки становятся шире, чтб замечается 
и далее на сохранившейся части предпоследняго оборота, где ребра, кроме того,- стано
вятся заметно толще 2 ). На левой стороне жилой камеры (таб. IV bis, фиг. 2а, последшй 
оборотъ) ребристость var. hypophantica 'С походить на ребристость var. hypophantica Л (таб. III, 
фиг. 2а), только у перваго аммонита начальный выгибъ реберъ назадъ выраженъ сильнее; 
у некоторыхъ отдельныхъ реберъ даже вся умбональная часть слабо выгнута назадъ, 
при чемъ эта особенность сопровождается иногда передне-однобокимъ ветвлешемъ. »Ца 
этой стороне жилой камеры мы видимъ и вильчатое ветвлеше, и передне-однобокое, 
и задне-однобокое. Съ правой стороны жилой камеры (которая не изображена), выгибъ 
назадъ всей умбональной части ребра и передне-однобокое ветвление выражены значи
тельно резче (следуетъ обратить внимаше на то, что и въ молодости, какъ было указано 

*) Я обращаю вниманге читателя на эти особенности ребристости молодыхъ оборотовъ var. кррорЬШ-
tiea С, такъ какъ оне будутъ иметь значенде.въ дальнейшемъ при сраввеншPavlovia iatriensie съ француз
ской формой Pavlovia Boidini Lor. ? < 

2 ) Эта часть предпоследняго оборота, скрытая подъ сохранившейся частью последняго, сильно изъ
едена, однако самое начало всехъ реберъ видно эшажа* ясно. i 
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выше, особенности эти сильнее выступаютъ тоже съ правой стороны раковины). Не счи
тая ясно выраженнаго переяшма, который находится въ конце последняго оборота var. 
hypophantica С и предшествуете устью, на яшлой камере имеется еще одпяъ весьма 
слабый переяшмъ, заметный только съ левой стороны; впереди него находится одиночное 
ребро, а сзади обыкновенныя двураздельныя ребра. На молодыхъ оборотахъ аммонита 
нигде не заметно нпкакнхъ признаковъ переяшмовъ. На фиг. 9а и 9Ь т-цы X X V видно, 
что везде , где обороты аммонита доступны полному и з у ч е т ю , какъ на перегородчатой 
части, такъ и на яшлой камере сильно развито зигзагообразное располоя^еше реберъ, 
и только в ъ к о н ц е жилой камеры преобладаете правильная ребристость. На перегородчатой 
части (конецъ третьяго отъ конца оборота и начало п р е д п о с л е д н я я ) замечается какъ будто 
слабое п о н ю к е т е реберъ посредине сифональной стороны, на жилой же камере его 
не видно; это, быть можете, объясняется темъ, что ядро аммонита несколько потерто. 
В ь конце последняго оборота съ правой стороны, позади самаго последняго ребра 
имвётся довольно широкш и глубокш переяшмъ; съ левой же стороны наблюдается 
нечто въ р о д е пережима на протяженш двухъ последнихъ мея^реберныхъ промея^утковъ, 
т.-е. здесь весь оборотъ постепенно съуживается; это хорошо заметно сбоку (таб. IV bis, 
фиг. 2а). Впереди этого съужешя находится утолщенное ребро, которое довольно резко 
выдается, такъ что если смотреть съ сифональной стороны, то заметенъ какъ бы слабый 
раструбъ, находящейся впереди вышеуказаннаго съужешя. Повидимому, самое последнее 
ребро аммонита является предъустьевымъ; оно несколько потерто спереди, особенно въ 
сифональной части, вследств!е чего, должно быть, и не сохранился сифональный выступъ 
устья *). Край устья слабо заметенъ только съ правой стороны поблизости отъ л и н ш шва; онъ 
образуетъ съ этой последней острый уголъ, к а к ъ и у разсмотренныхъ выше представи
телей var. hypophantica. 

Въ конце третьяго оборота с е ч е т е и м е е т е стройное трапецовндное очертан1е, со
ответствующее, повидимому, фиг. l h т-цы Ш, но уже немного далее , в ъ н а ч а л е предпо-
следняго оборота, с е ч е т е теряетъ свою стройность 2 ) . Конецъ перегородчатой части не 
сохранился, а поэтому и с е ч е т е его не известно. Вполне возмояшо, что оно здесь прибли-
я^алось к ъ схеме III черт. 17, и что в ъ этомъ отношенш var. hypophantica С была похожа 
на var. hypophantica В. С е ч е т е , изобраягенное на фиг. 2с т-цы IV bis, соответствуете гра
н и ц е перегородчатой части и яшлой камеры; оно походите на схему II черт. 17 (стр. 87) 
съ темъ отлшпемъ, что л и т я с удлинена. С е ч е т е яшлой камеры близко, повидимому, 

к ъ фиг. 1с и 2с т-цы Ш. Д л я о т н о ш е т я ~ ~ имеется всего четыре ряда и з м е р е т й , на 

основанш которыхъ мояшо предполояшть, что отъ начала предпоследняго оборота и до начала 

яшлой камеры отношеше ^ ~ увеличивается (ряды d—c), а затемъ къ концу яшлой камеры 

убываете (ряды с—а); т.-е. возможно, что здесь и м е е т с я такая же последовательность въ изме 

ненш , какая наблюдается у var. hypophantica В въ рядахъ е- а. Отнбшете въ ряде 
с достигаете весьма большой величины, какой мы не встречали ни у var. hypophantica к, 
ни у var. hypophantica В 3). 

*) Именно вслъдмы'е этого, думается мнв, последнее ребро аммонита является не трехразд-Ьльнымъ, 
какъ нредъустьевое ребро var. hypophantica В, а двураздъльнымъ (т.-е. передняя вътвь этого ребра утрачена). 

2 ) Въ этихъ мъстахъ, а также далъе на жилой камеръ нътъ разломовъ, но по внешнему виду оборота 
можно все-таки составить собъ довольно ясное представление объ его евченш. 

Т . v ' ч 

я) По величинъ, которой достигаетъ отношеше g — т р и особи, относянцяся къ var. hypophantica,-

представляютъ довольно существенныя отлич1я. Наибольшая толщина наблюдается у var. hypophantica Q 
Т * i т. 

^б~~в в ъ РЯД* с = = 1 8 ^ 3 * и 127,3);wr. hypophantica А занимаетъ среднее йоложеше ( ^ - j - въ рядъ 6 = 129,2* и 



Отношеше — ~ у var. hypophantica С определено только въ ряде а, который отстоитъ 

недалеко отъ конца, жилой камеры; это отношеше заметно больше, чемъ въ ряде а 
var. hypophantica В 

Лопастная лишя var. hypophantica С хорошо видна только въ конце третьяго оборота 
п в ъ начале предпоследняго. Она близка къ лиши var. hypophantica В, изображенной на 
фиг, l d d т-цы ХХШ. Близость эта заключается въ весьма сходномъ очертанш пер
вой боковой лопастп2), друпя лопасти тоже довольно похолш, шовная—выражена вполне 
ясно. Очерташя седелъ также представляютъ сходство: внешнее седло дву раз дельно. 
Отлшпя заключаются, во-первыхъ, в ъ томъ, что у var. hyppphantica С первая боковая 
лопасть заметно короче сифональной; кроме того, въ двураздельномъ внешнемъ седле 
умбональная доля значительно уже сифональной, при чемъ эта последняя начинаетъ 
в ъ свою очередь подразделяться на две доли, такъ что очертате этого седла мояшо 
скорее назвать неясно-трехраздельнымъ. Эти две особенности линш var. hypophantica С, 
удаляя ее отъ лиши var. hypophantica В, изображенной на фиг. 10d т-цы ХХШ, несколько прп-
ближаютъ ее къ другой лиши последняго аммонита, изображенной на таб. XXIII, фиг. 10с. 
Во всякомъ случае, лопастная лишя var. hypophantica С по развнтш своему значительно 
отстаетъ отъ линш var, hypophantica В*). На более взрослой части предпоследняго обо
рота var. hypophantica С, скрытой отчасти подъ яшлой камерой, видно, что лопастная 
лишя с ъ возрастомъ становится только немного более изрезанной; первая боковая ло
пасть не удлиняется. Къ сояшленш, самыя последшя перегородки этого аммонита п е 
известны, а поэтому мы не мояшмъ составить себе ВПОЛНЕ яснаго представлешя оразвитш 
лопастной линш и не знаемъ также, сблшкены или нетъ последшя перегородки. 

В ъ виду прпсутств1я устья, а также въ виду того, что жилая. камера по длине 
(240°) равняется приблизительно жилымъ камерамъ другихъ представителей var. hypo
phantica, мояшо считать, что особь эта достигла зрелости. По величине ддаметра въ конце 
перегородчатой частя и въ конце последняго оборота var. hypophantica С несколько 
превосходитъ var. hypophantica Л и var. hypophantica В. 

т . 

121,9); наконецъ, var. hypophantica В является самой тонкой (наибольшая величина g—- въ ряд* Ь дости

гаетъ всего 121,9* и 115,3.) Несмотря на довольно, большую величину этихъ колебаа1й, я думаю, что ихъ можно 

объясяитышдивлдуальяой пзм-Ьнчпвостью. Для полнаго выяснешя этого вопроса необходимо было бы точно 
т. 

знать возрастныя измънешя ^—— у всехъ трехъ особей. Если ходъ этихъ измеиешй одинаковъ, то раз-
лнч!е свелось бы только къ размеру этихъ изменений. Слъдуетъ заметить, что у var. hypophantica О въ мо-

т. 
лодости отношеше g—— очень подходитъ къ соответственному отношение var. hypophantica В при близкой 
абсолютной величин* боковой высоты (сравн. рядъ d var. hypophantica С съ рядомъ с var. hypophantica В). 

*) Нужно однако иметь въ виду, что рядъ a var. hypophantica О отстоитъ отъ уствя раковины 
на 2 6 l / i ° , а рядъ a var. hypophantica В на 124l/an; (на болье взрослыхъ частяхъ последняго аммонита 
нельзя было произвести измерешй, ибо раковина сдавлена). Между темъ у var. hypopliantica В при пере" 

в. в. 

ходе отъ перегородчатой части къ жилой камере ясно замечается увеличеше отношешя ^ ; . возможно, 

что это изм*неше продолжается и далее. Въ такомъ случае, въ конце жилой камеры этого аммо

нита отношеше ^ ' у можетъ быть блткимъ къ соответственному отношение ряда a var. hypophantica С. 
2) Въ зтой ловастн var. hypophantica С замечается между прочимъ следующая осо5енность; внешнШ 

конечный отростокъ ея (т.-е. обращенный къ внешней лопасти), отходить заметно выше вяутренняго 
и на некоторыхъ лиш'яхъ развитъ слабее последняго. 

3 ) Лишя var. hypophantica В, изображенная на фиг. Юс т-цы ХХШ, относится къ началу предпослед
няго оборота, "т.-е. приблизительно къ той же степени развит, какъ и разематриваемая нами лин!я var. 
hypophantica С, лишя же var. hypophantica В, которая изображена на фиг. 10d* т-цы ХХШ, я къ которой 
ближе всего подходитъ разематриваемая ливля var. hypophantica С, относится къ началу третьяго отъ конца 
оборота, т.-е. къ знлчительно более ранней степени развитая аммонита. 
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Мея^ду тремя представителями var. hypophantica наблюдаются некоторыя отлич1я, 
какъ это видно изъ описанш; съ ними надо считаться при общей характеристике разно
видности. 

Размеры раковины, определяемыя величиной д1аметра около устья, а также вели
чиной его въ конце перегородчатой части, представляютъ мало различ'ш, равно какъ и 
угловая величина жилыхъ камеръ *): 

Д1аметръ около Д1аметръ въ концъ Длина жилой 
устья. перегородчатой части. камеры. 

Var. hypophantica А 66—67 милл 43 милл 238° 

Var. hypophantica В 7 0 ' „ . 45 „ 245° 

Var. hypophantica С 74 „ . . . . 48 „ 240° 

Эти колебатя не велики; игь мояшо вполне объяснить индувидуальною изменчи
востью. 

Въ ребристости общей чертой является то, что въ юности ребра тонки и густы, а 
затемъ они быстро становятся более толстыми и редкими ь ) . Следуетъ отметить, что эти 
более толстыя ребра имеютъ туповатые, немного округленные гребни. Последней признакъ 
сильнее выступаетъ у var. hypophantica А, у var. hypophantica В онъ вырая^енъ немного 
слабее; относительно же var. hypophantica С трудно сказать что-нибудь определенное, такъ 
какъ поверхность этого аммонита сильно потерта. Особенность эта несколько отличаетъ var. 
hypophantica- не только отъ начальныхъ разновидностей, но также и отъ var. modesta VLvar. 
poeciloloba. Задне-однобокое ветвлеше не одинаково сильно выражено у трехъ представите
лей разновидности. У var. hypophantica В въ молодости задне-однобокое ветвлеше, сопро
вождаемое сильнымъ выгибомъ реберъ впередъ на сифональной стороне, довольно хорошо 
заметно на многихъ ребрахъ; потомъ оно становится менее яснымъ и Даже совсемъ исче
заете, а затемъ на жилой камере опять выступаетъ и цритомъ весьма резко. Сифональ-
ный выгибъ реберъ впередъ, ясно выраженный въ лоностд, хотя и ослабеваете, съ возра-
. \ « 

*) Уикгаыя раотояшя этихъ рядовъ отъ конца ио.слъдняго оборота, а шкже отъ начала жидоя камеры 
весьма сходны у обоихъ • аммовЗитоЕЪ. , 

• >) Къ сожаягвн!»», дат об*ихъ ср*а»нйв*емыж.* особей жътъ полныхъ рядовъ измъреиШ, относящихся 
къ перегородчатой части, а поэтому нельзя сдъяать точнаго ораввеМя. Съ другой сторовы, въ виду того 
что въ ряд*' 5 var. hypaphantica , С дгшатръ. боцвше, ч*мъ въ рядъ о var. hypophantica А, можно предаоло-

ш. п. б. в. 
жить, что эти аммониты представляют* сходство въ отношешях* •• •. - и не на Одинаковыхъ сте-

ДШМ. Д1ЯМ. ! 
пенях* .развитая, а при равной величия* дкшетра, а-.-е. чяю мы икъемъ здъсь случай хожсетва, а яе додобдя 
(смотр, выше стр. 79—82). 

' ») Нъкоторыя изъ приводимых* зд-бсь чиселъ (т> .двухъ первых* столбцах*)—приблизительны. Это 
однако не жажно, так* какъ уйлонвп1я- отъ истинных* величие* незначительны. • « 

4 ) Объ особенностях* чиселъ ребристости у отдельных* особей емотр. стр. 154. 

У var. hypophantica С въ двухъ полныхъ рядахъ измерешй а и Ъ, принадлежагдихъ 

концу жилой камеры, отношетя и изменяются правильно, но весьма слабо 

(впрочемъ и угловое разстояше меягду этими рядами весьма незначительно— 4 0 1 / 2

0 ) - Рядъ 
& var. hypophantica С можно сравнивать съ рядомъ a var. hypophantica А, такъ какъ оба ряда 
соответствуютъ одинаковой приблизительно степени развитая *); при этомъ сопоставлены! 

оказывается, что у var. hypophantica С отношеше заметно больше, a несколько 
Д1ам. д1ам. 

меньше, чемъ у var. hypophantica А. Надо однако помнить, что эти измеретя ОТНОСЯТСЯ 

къ яшлой камере, где у представителей Pavlovia iatriensis часто замечаются неправиль
ности, зависящая отъ индивидуальной изменчивости 1). 
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стомъ, но все же ясао заметенъ до самого устья", У другихъ двухъ особей, относящихся 
къ var. hypophantica, какъ задне-однобокое ветвлеше, такъ и сифональвый выгибъ реберъ 
впередъ выражены значительно слабее *). Я полагаю, что особенности ребристости, съ 
особой ясностью выступающая у var. hypophantica В, являются характерными для разно
видности, и въ этомъ отношенш двухъ другихъ представителей нужно считать нисколько 
менъе типичными 2). Для var. hypophantica характернымъ признакомъ я считаю еще то, 
что у нъкоторыхъ тройныхъ реберъ, не связанныхъ съ пережимами, задняя ветвь отде
ляется выше передней 3). На молодыхъ оборотахъ представителей var. hypophantica пере
жимовъ совсемъ нетъ, въ конце же перегородчатой части они редки и выражены очень 
слабо; они наблюдаются почти исключительно на жилой камере, но и здесь выступаютъ 
неособенно резко. 

Отличительной чертой сечешя var. hypophantica являются довольно сложныя его 
пзменешя по мере роста раковины: въ самой ранней юности сечете ТОЛСТО И округло, 
затемъ оно становится стройнымъ и прьэбретаетъ угловатое трапецовидное очертате, 
соответствующее схеме I черт. 17; потомъ, постепенно изменяясь, оно приближается къ 
схеме HI черт. 17 (этотъ признакъ особенно характеренъ). Изменетя продолжаются и 
далее: въ самомъ конце перегородчатой части сечете соответствуетъ схеме II черт. 17; въ 
области же яшлой камеры угловатость сглаживается, и при этомъ сечете несколько съужи-
вается къ сифональной стороне, вследств1е чего стройность его увеличивается. 

Возрастное изменете отношешя въ общихъ чертахъ' состоитъ въ томъ, что 

въ области перегородчатой части оно сначала уменьшается, затемъ увеличивается съ 
некоторыми колебашями вплоть до конца перегородчатой части или начала яшлой ка
меры, а потомъ опять уменьшается къ устью 

У var. hypophantica В хорошо видны возрастныя изменетя лопастной лиши, кото
рая въ конце перегородчатой части этого аммонита отличается весьма длинными и 
стройными лопастями (таб. ХХШ, фиг. 10b). Друпе два представителя var. hypophantica 
по развитш лопастной лиши заметно отстаютъ отъ var. hypophantica В. Такимъ образомъ, 
эта последняя особь занимаетъ первенствующее место не только по развитш ребристо
сти, но и по развитш лопастной линш. 

1 ) Собственно говоря, у var. hypophantica С сифональный выгибъ совсъмъ почти незам*тенъ ни въ 
молодости, ни на жилой камеръ; что же касается до var. hypophantica А, то мы знаемъ только послъдиШ 
оборотъ этого аммонита, где сифональный выгпбъ реберъ сравнительно слабо выраженъ. 

*) Что касается передне-однобокаго вътвлетя, которое наблюдается у var. hypopJuintica С, то я счи
таю его индивидуальной чертой данной особи тъмъ болъе, что особенность эта, какъ мы знаемъ, на одной 
стороне раковины выражена значительно резче, чемъ на противоположной. 

3 ) Различ1е въ месте отхождешя ветвей бываетъ иногда довольно значительно, вслъдств1е чего ребро 
въ связи съ задпо-однобокимъ способомъ вътвлетя пршбрътаетъ до некоторой степени виртатовый харак-
тсръ (см. стр. 149, прим. 2 и стр. 152, прим. 2). Я имею здесь въ виду т* трех раз дъльныя ребра, которыя 
принадлежать болъе взрослымъ частямъ var. hypophantica А и var. hypophantica В. Трехразд*льныя же ребра, 
наблюдаюпцяся на внутреннихъ оборотахъ var. hypophantica С, по времени своего возникновея1я -являются 
несколько своеобразнымъ признакомъ. Ребра эти не связаны съ пережимами, и у нихъ, какъ было указано, 
передняя ветвь отделяется иногда ниже, а иногда выше задней, при чемъ и передняя, л задняя в*тви могутъ 
терять связь съ умбональной частью ребра, образуя самостоятельныя сифональныя ребра. Вс* эти особенности 
ребристости получать особое значенье при сравнен^ var. hypophantica съ некоторыми формами французского 
портланда. 

*) Правильно говоря, изменетя эти вполне известны только для var. hypophantica В; те немжог1я 
нныя, которыя имеются для двухъ другихъ особей, не противоречат тому, чтб наблюдается у этого 

т. 
аммонита. Выше было указано, что отношен!е ^—— достигаетъ несколько различной величины у трехъ 

• о. в. 
представителей разновидности, и что эти различЬт я склоненъ считать индивидуальными уклонетями 
(стр. 155, прим. 3). 



- 159 — 

О возрастныхъ измЪнешяхъ отношенш частей раковины къ д1аметру можно судить 
только по var. hypophantica В *). Въ виду того, что последняя особь могла быть изучена 
гораздо лучше двухъ другихъ, въ дальнейшемъ, сравнивая var. hypophantica съ другими 
разновидностями, я буду имъть въ виду главнымъ образомъ var. hypophantica В. 

При сравнеши var. hypophantica съ начальными разновидностями Pavlovia iatriensis 
прежде всего бросаются въ глаза разлшля ребристости: между тъмъ какъ у последнихъ 
аммонитовъ ребра довольно тонки и густы на всъхъ степеняхъ развипя, у var. hypo
phantica тонкая и густыя ребра наблюдаются только на молодыхъ оборотахъ; на более же 
взрослыхъ — они значительно толще и расположены реже. Эго ясно видно и при сопо
ставлении чиселъ ребристости: у начальныхъ разновидностей число реберъ на оборотъ 
безпрерывно увеличивается съ возрастомъ 2), а у var. hypophantica это число хотя, правда, 
и увеличивается некоторое время въ молодости, но затъмъ оно замътно уменьшается и 
только въ болъе зръломъ возрасте опять начинаетъ увеличиваться. При этомъ замечается 
следующее: если мы будемъ сравнивать количество реберъ на отдельныхъ молодыхъ 
оборотахъ var. hypophantica съ соответственнымъ количествомъ ихъ у типичныхъ начальныхъ 
разновидностей при близкой величине Д1аметра, то- оказывается, что у var. hypophantica 
число реберъ на обороте даже несколько больше 3) (на более взрослыхъ оборотахъ отно
шеше будетъ, понятно, обратное). Такимъ образомъ, по своимъ густымъ и сравнительно 
тонкимъ ребрамъ начальныя разновидности соответствуютъ какъ будто только молодымъ 
оборотамъ var. hijpophantica, более же взрослыя части раковины этой разновидности пред
ставляютъ, повидимому, особую степень развит1я. Второе отлич!е отъ начальныхъ разно
видностей заключается въ полномъ почти отсутствш пережимовъ на перегородчатой части 
var. hypophantica, да и на жилой камере этой разновидности пережимы опять таки выра
жены слабее, чвмъ у начальныхъ формъ. Имеется еще и третье отлич1е: какъ известно, 
у типичныхъ начальныхъ разновидностей наблюдается исключительно вильчатое ветвлеше 
реберъ, и возрастныя изменетя ребристости сводятся къ слабому повышешю точки 
ветвлешя и уменьшений наклона реберъ' впередъ (у var. secundaria, var. ulterior, var. 
abscedens наблюдается, правда, задне однобокое ветвлеше, но оно появляется только на 
более взрослыхъ частяхъ раковины и не проникаетъ далеко внутрь оборотовъ *)). У var. 
hypophantica В задне-однобокое ветвлен1е появляется весьма рано; у этого аммонита 
низкое положеше точки ветвлешя и настоящее вильчатое ветвлеше наблюдаются 
только у самыхъ молодыхъ реберъ, т.-е. при первомъ ихъ появлеши, а затемъ очень 
скоро точка ветвлешя повышается, ветвлеше же многихъ реберъ представляетъ переходъ 
къ задне-однобокому, Во время развиия этой -особи задне-однобокое ветвлеше, какъ 
известно, появляется дважды, при чемъ особенно сильнаго развиия оно достигаетъ въ 
зреломъ возрасте—во время второго своего появлешя. Ничего подобнаго не замечается 
у названныхъ выше начальныхъ разновидностей 5). 

*) Величина трехъ представителей var. hypophantica, какъ мы вид*ли, несколько различи*. Очень 
жаль, что за отсутств!емъ рядовъ измерение для перегородчатой части var. hypoplxanbica А и var. hypophan
tica С остается совершенно неизвестнымъ, имеемъ ли мы здесь тожество отношений, или цодоб1е (смотр, 
выше стр. 153 и стр. 157 прим. 2). , 

*) Некоторое уклонен1е представляетъ var. micromphala. 
*) Сравн. числа реберъ на обороте въ рядагь с и d var. hypophantica В и въ ряде е var. pnmaria; въ 

ряде е var. hypophantica В и въ. ряд* h var. turgens. У var. micromphala наблюдается большее сходство. 
Для такого сравнена можно, понятно;, пользоваться только var. hypophantica В. 

*) Var. micromphala и въ этомъ отношение отличается отъ других* начальныхъ разновидностей; я 
оставляю ее пока въ стороже. 

8) Сл*дуетъ обратить вниман!е на то, какъ возникаютъ две последшя особенности var. hypophantica: 
п е р е ж и м ы и с ч е э а ю т ъ н а б о л е е м о л о д ы х ъ ч а с т я х ъ и с о х р а н я ю т с я н а ж и л о й 
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Сравнивая var. hypophantica съ var. primaria, мы, кроме указанныхъ уже различШ 
ребристости, наблюдаемъ еще различ1е въ сеченш; правда, въ юности наблюдается сход
ство (сравн. фиг . l g , И .т-цы I и фиг. I n т-цы Ш ) , однако у var. primaria сечете въ 
бол^е зреломъ возрасте никогда не приближается къ схеме I I I черт. 17 (стр. 87), чтб 

является характернымъ для var. hypophantica; возрастное изменеше отношетя ^ ~ тоже 

происходить несколько иначе 1 ) . Различгя лопастной линш могутъ быть объяснены темъ, 
что var. hypophantica далее ушла по пути филогенетическаго развитая сравнительно съ 
начальными разновидностями *). По величине д1аметра въ конце перегородчатой части 
var. hypophantica В весьма близка къ var. primaria. Въ виду этого у обоихъ аммонитовъ 
вполне можно сравнивать отноглетя частей раковины къ д!аметру при близкой величине 
последняго. При такомъ сопоставленш мы видимъ, что у var. hypophantica В отношев1е 

меньше, а отношеше ^ — ^ больше, чемъ у var. primaria 3 ) . Такимъ образомъ, var. д ш м . ' ддам. ' " г ' г > 
hypophantica, представляя некоторыя сходный черты съ var. primaria, имеетъ также и 
существенныя отлич1я-, изъ нихъ наиболее важными я считаю те, которыя касаются 
рядовъ измеретй . Именно эти отлшия, согласно положетямъ, лежащимъ въ оенованш 
моей группировки, де могутъ быть объяснены только темъ, что две сравниваемый разно
видности стоять на различныхъ степеняхъ филогенетическаго развитая. Въ виду всего 
этого нельзя предположить непосредственной связи var. hypophantica съ var. primaria. 

Сравнивая var. hypophantica съ var. micromphala, мы должны прежде всего обратить 

к а м е р * . З а д н е - о д н о б о к о е в ъ т в л е я 1 е н а м е ч а е т с я д р в о л ь н о р а н о , з а т * м ъ о н о 
и с ч е з а е т * н а . о б о р о т а х * с р е д н я г о в о з р а с т а и с н о в а п о я в л я е т с я н а х и л о й ка
м е р * . Все это не соответствует* тому представлен!ю, что новообразования возникают* сначала в* зрвлом* 
возраст*, а потом* уже постепенно переходят* на бол*е ранн!я степени развитая. Мы встречаем* здесь 
противор*ч!е закону Геккеля. 

т. 

!) В* жилой камер* var. hypophantica —— уменьшается; у var. primaria оно остается безъ измене

шя. Это отличие можно впрочемъ -объяснить темъ, что у var. primaria, какъ у начальной разновидности, 
т. 

это уменыпеше отношетя ^—— еще не наступило. Изменеше это появляется такимъ образом* на жилой 
камере более развитыхъ разновидностей, что соответствует* закону Геккеля. 

') Выше было указано, что молодая лишя var. hypophantica В (таб. ХХШ, фиг. 10d) весьма похожа на 
бол*е взрослыя лиши var. primaria. Съ другой стороны, нужно иметь въ виду, что такое быстрое развит!е 
лопастной линш, какое мы наблюдаемъ у var. hypophantica В, замечается далеко не у вс*хъ представителей 
этой разновидности. 

5 ) При этомъ различие въ величин* отношетя р е з ч е сказывается, повидимому, въ вре
д о м * возрастЬ, чемъ въ молодости (сравн. съ одной стороны ряды а, Ъ и с var. hypophantica- В съ ря
дами а, Ъ, с и d var. primaria, а съ другой стороны, ряды d и е var. hypophantica В съ рядомъ с var. 
primaria; къ с о ж а л е н т , въ послъДнемъ случае нельзя сделать вполне точнаго сопоставления). Если 

ш. п. 
мы будем* сравнивать т е ряды обоихъ аимонитовъ, въ которыхъ отношетя представляютъ 

б. в. v 

.близкую величину, то оказывается, что въ этомъ случа* отношеше ^ 1 а ^ у var. Ivypopbantica В \ всегда 
несколько больше, ч*мъ у var. ptimria, при чемъ въ молодости это различ1е выражено резче , а за-

* т^мъ оно постепенно ослабеваете (сравн. рядъ a var. hypophantica В съ рядами б и с var. primaria, рядъ 
с var. hypophantica В съ рядомъ d var. primaria, ряды d и t var. hypophantica В съ* рядомъ е var: primaria). 
Такимъ образомъ, мы видимъ з д е с ь ту же самую отличительную особенность, какая наблюдается и 
при сравиеыш var. primaria 'съ var. micromphala и var. modtaia. Можетъ явиться еще вопрос*: во предста
вляютъ ли ряды измерешй var. hypophantica В подобгя съ рядами м о л о д ы х ъ т о л ь к о о б о р о т о в * 
var. primana, т.-е. не является ля var. hypophantica В как* бы уввличеннымъ изображвшемъ внутреннихъ 
-частей последняго аммонита. Объ атомъ, къ сожалЪнш, нельзя сказать ничего определ&ниаго, 
такъ какъ у var. primaria измерен!я не проникаютъ глубоко внутрь оборотовъ. Я думаю однако, что 

. га. п. 
подо&я нетъ, такъ какъ ход* измън&тй у ойоих*, аммонитовъ несколько иной. 
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внимате на то, что у последней разновидности ребра въ юности болъе тонки и густы 
чгЬмъ у другихъ типичныхъ начальныхъ разновидностей (var. primaria, var. turgens)l); 
кроме того, ветвлеше этихъ молодыхъ реберъ приближается къ задне-однобокому. По этимъ 
своимъ особенностямъ внутренше обороты var. micromphala нисколько напоминаютъ соотвът-
ственныя части var. hypophantica В; однако у этого аммонита вышеуказанные признаки 
более молодыхъ степеней развитая выражены гораздо резче, чемъ у var. micromphala, 
у которой черты эти только намечаются. Въ более зреломъ возрасте ребристость пред
ставляетъ сравнительно мало сходства: у var. micromphala ребра здесь тонки, густы 
и ветвятся почти исключительно по вильчатому способу; при этомъ точка ветвлешя на
ходится довольно низко, пережимы выражены резко. На этой степени развитая var. mi
cromphala по ребристости своей является типичной начальной разновидностью. При даль
нейшемъ сравненш var. hypophantica В и var, micromphala мы наблюдаемъ довольно боль
шое сходство въ величине отношенш П р И равной величине Д1аметра *). Такимъ 

образомъ, var, micromphala, будучи значительно меньше, чемъ var. hypophantica В, по 
отпошешямъ частей раковины къ дгаметру до некоторой степени соответствуешь вну-
т р е н н и м ъ о б о р о т а м ъ последней особи; при этомъ не надо забывать, что var. microm
phala представляетъ молодую особь, a var. hypophantica В достигла зрелости; этимъ можно 
отчасти объяснить различ1е въ величине двухъ сравниваемыхъ аммонитовъ. Сечеше внутрен
нихъ оборотовъ var. hypophantica весьма напоминаетъ сечете var. micromphala на соответ
ственной степени развитая (сравн. фиг. lh т-цы' Ш съ фиг. Зе, Зс т-цы I); однако, между 
темъ какъ у var. micromphala въ дальнейшемъ е.я ра8витш с е ч е т е остается почти безъ 
изменетя , у var. hypophantica оно, какъ мы знаемъ, претерпеваете съ возрастомъ оченьхарак-
терныя изменетя: сначала оно приближается къ схеме Ш черт. 17, затемъ въ конце пере
городчатой части къ схеме II и т. д. Отношешя представляютъ въ общемъ довольно 

сходныя величины. Что касается лопастной линш var. micromphala, то она похожа на лишю 
var. hypophantica В только на ранней степени развитая последней (таб. XXIII, фиг. 10d); 
не надо однако забывать, что друпе представители var. hypophantica по развитш лопастной 
лиши отстаютъ отъ var. hypophantica В, при чемъ у var. hypophantica G лишя весьма долго 
сохраняешь очертатя, бдизтя къ линш var. primaria, а, следовательно, и къ лиши var. 
micromphala. Вообще при сравненш var. micromphala съ var. hypophantica мы видимъ, что 
,обе разновидности имеютъ Много общихъ чертъ, но var. hypophantica является более 
усложненной формой, характерный черты которой особенно резко выражены у var. hypo
phantica В, друпе же представители этой разновидности занимаютъ до некоторой степени 
промежуточное положеше между var, micromphala и var. hypophantica В. Жилая камера var. 
hypophantica значительно короче, чемъ у var. micromphala; нужно однако иметь въ виду, 
что у представителей Pavlovia iatriensis длина яшлой камеры вообще уменьшается съ 
возрастомъ; кроме того, у начальныхъ разновидностей, къ которымъ принадлежить var. 
micromphala, въ зреломъ возрасте сохраняются младенчесшя черты, а поэтому жилая ка
мера ихъ несколько длиннее, чемъ у более развитыхъ. 

Сравнивая var. hypophantica съ var. modesta, мы прежде всего видимъ -сходство въ 
ребристости: Числа ея представляютъ приблизительно одинаковый возрастныя изменетя; 
на молодыхъ оборотахъ var. modesta ребра более тонки и густы, затемъ становятся толще 
и реже. Задне-однобокое ветвлеше пе замечается однако на молодыхъ оборотахъ этой, разно-

*) Всл'Ьдств1е этого у var. micromphala, какъ мы знаемъ, количество реберъ на оборотв изменяется съ 
возрастомъ мъеколько иначе, чвмъ у другихъ начальных* разновидностей (смотр. &тр»~ 107)1 

*) Ряды б и с var. hypopJiantica В представляютъ сходство съ рядами а и, Ъ var. mio-omphala; рядъ d var. 
hypophantica В похожъ на ряды b и с var. microwphala, рядъ- е var. hypophantica В на рядъ d var. micromphala-

б. В. О 

Отяошев1я ~.~г~ такж"е представляютъ в^которое сходство. 



видаости; оно у нея появляется впервые лишь при приближешн къ жилой камере и 
довольно хорошо выражено только на этой последней. Здесь у var. modesta задне-однобокое 
ветвлеше выступаетъ несколько сильнее, чемъ на жилой камере у var. hypophantica А, и 
слабее, чемъ у var. hypophantica В. Вообще въ области яшлой камеры ребристость var. modesta 
и var. hypophantica представляетъ безусловное сходство. Пережимы у var. modesta выражены 
несколько резче, чемъ у var. hypophantica, и не ограничиваются жилой камерой, а наблю
даются также и на перегородчатой части, при чемъ они появляются довольно рано. Сле
дуетъ отметить еще следующее отлич1е: въ начале жилой камеры у var. modesta наблю
дается трехраздельное ребро,,не связанное съ пережимомъ; все три ветви его отходятъ 
отъ одной точки, между твмъ у var. hypophantica на этой степени развитая передняя ветвь 
такихъ трехраздельныхъ реберъ отделяется ниже задней. Сечете молодыхъ оборотовъ 
var. hypophantica очень походите на сечете перегородчатой части var: modesta; однако у 
последней разновидности 'очерташе его не претерпеваетъ техъ характерныхъ измененш, 

кашя наблюдаются у var. hypophantica *). Возрастное изменевхе отюшетя у var. hypo
phantica весьма напоминаетъ то, чгб мы видели у var. modesta, о чемъ я имйлъ уже случай 
говорить 2). Что касается величины" этого отяошешя, то у var. modesta оно несколько 
больше, чемъ у var. hypophantica В; однако оно значительно меньше, чемъ у двухъ "дру-
гихъ представителей этой разновидности. Лопастная лишя var. modesta, будучи въ молодости 
близка къ литямъ var. primaria п var. micromphala, представляетъ на этой степени развитая 
приблизительно те я^е отличш сравнительно съ лпшей var. hypophantica, как!я мы видели 
выше при сопоставление лопастныхъ лищй var. hypophantica, съ одной стороны, и л и т й var. 
primaria, съ другой (смотр, стр. 150). Въ более зреломъ возрасте лиши var. modesta ж var. 
hypophantica различаются немного сильнее (срав. фиг. 8а и фиг. 10b и 10а т-цы ХХШ). 
Жилая камера у var. hypophantica заметно короче, чемъ у var. modesta; такъ какъ предста
витель последней разновидности является взрослой особью, то различхе это можно объяснить 
темъ, что var. hypophantica более далека отъ начальныхъ разновидностей, чемъ var. modesta 
(смотр, стр. 161). Представители var. hypophantica значительно крупнее, чемъ var. modesta. 

Сравнивая отно-шешя частей раковины къ д1аметру (главнымъ образомъ и ), 
Д]аМ. ДШМ. 

мы видимъ большое "сходство ихъ у var. hypophantica В и var, modesta на одинаковыхъ 
степеняхъ развитая; мы имеемъ здесь случай подоб1я, которое выражено весьма ясно и 
заслуяшваетъ подробнаго разсмотрешя, При сравяенш я беру для каядаго изъ двухъ 
аммонитовъ те ряды измеретй, которыя отстоять-другъ отъ друга приблизительно на 360° 
(т.-е. на одинъ полный оборотъ) и, кроме того, расположены на одинаковомъ приблизительно 
угловомъ разстояти отъ конца перегородчатой части. 

При сравниваемых* рядахъ и з м е р е т й указано угловое ихъ разстояте отъ конца перегородча
той части^оно отмечается знаком* -f-, если отмеривается по направлешю роста (т.-е. когда данный 
рядъ измерешй относится къ жилой камер*), и знакомъ —-,' если оно отмеривается въ направивши 
противоположном* росту, (т.-е, когда данный рядъ относится къ. перегородчатой чаёти).• 5 

1 ) У var. hypophantica въ конце перегородчатой части наблюдается переход* отъ трапедовиднаго се 
чешя къ прямоугольному, и я указывалъ уже, что этотъ,призеакъ является особенно- харарервьтмъ для 
данной разновидности; далее следуют* друпя изменешя. У var. modesta ничего подобнаго нет*; зд'&сь изме
нение сечешя сводится только к * тому, что въ к о н ц е перегородчатой части оно начинаете терять стройность, 
и это продолжается въ начал* жилой 'камеры, а затемъ сечен1ё опять становится: более стройнымъ. 

2) у var. hypophantica В въ конце перегородчатой части, недалеко отъ начала жилой камеры, отно-
т. 

теше g—— перестает* увеличиваться и начинает* уменьшаться, и это последнее изменено продолжается 
т. - ' ,' ' ' 

вплоть до устья. У var. modesta'pmomeRie g—— увеличивается не только в* конце перегородчатой части, 

но и въ начале жилой камеры, и такимъ образомъ, умеяынеше этого ртношен1я наступает* несколько позже 
Нужно однако иметь въ виду, что последняя особенность наблюдается и у Var. lvypophu<Mka А. 
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Var. hypophantica В 

Д1аметръ 
Ширина пупка « . • • 
Толщина1 - 

Толщина . ..... 
Внутр. высота. . . . 
Боков, высота . . . • 
Разстояте отъ конца 
перегородчатой части 

а d / 
100 (56,6) 100 (31,65) 100 (15,7) 
45,1 37,3 31,8 
36,4" 40,1* 46,5 * 
33,6 38,5 
25,6 28,4 31,8 
80,4 35,4 39,5 

+121° —239° - ( 3 6 0 f239°) 

Var. modesta 
Ъ е Л 

Ддаметръ 100 (35,8) 100 (20,5) 100 (10,7) 
Ширина пупка 45,3 37,6 32,7 
Толщина* 39,7* 41,5* 45,8* 
Толщина 37,2 — — 
Внутр. высота 25,1 29,3 — 
Боков, высота 31,6 36,6 40,2 
Разстоян1е отъ конца 
перегородчатой части. , . +127» -2350 -(360°-f229<>j 

Ряды, соответствующие у обоихъ аммонитовъ одинаковой степени развитая, помещены непосред
ственно одинъ подъ другимъ; нужно сравнивать именно эти ряды попарно *). 

Отношешя весьма близки у обоихъ сравниваемыхъ аммонитовъ; отношеше 
б в 

у var. modesta-нисколько больше, чъмъ у var. hypophantica В, но отлшпе это не ве

лико и наблюдается на всъхъ степеняхъ развитая, а потому не можетъ считаться суще-

ственнымъ *\ Отношешя - ~ на бол-Ье молодыхъ степеняхъ развитая довольно близки, въ 
области же жилой камеры (рядъ a var. hypophantica В и рядъ Ь var. modesta) наблюдается 
разлише, которое впрочемъ можетъ быть объяснено индивидуальной изменчивостью 3 ) . 
Если раздтштгь д1ам:етры рядовъ а, d, / var. hypophantica В на Д1аметры рядовъ Ь, с, h 
var. modesta, то получаются весьма близкая числа *); это указываетъ на то, что взаимо-

*) Угловыя разсгоян1я между соседними рядами var. hypophantica В равняются точно 360°, между рядами 
лес var. modesta угловыя разстоящя представляютъ незначительный уклонена отъ 360°. 

?) Т.-е. возрастное изменете этого отношешя совершается одинаково у обоихъ аммонитовъ. Если мы 
ш. п. 

допустимъ, что въ данномъ случае степень развитая молсетъ быть определяема величиной отношешя , 
то должны считать, что рядъ / var. hypophantica В соотв*тствуетъ несколько более ранней степени развитая 
чемъ рядъ k var. modesta. Различав это едва ли можетъ быть объяснено тВмъ, что разстояЯ1е между рядами 
Л и с var. modesta на 6» меньше,, чемъ разстояте между рядами / и d var. -hypophantica В; 6°--величина очень 

малая, и при такомъ угловомъ раэс'хояжит измененш отношешя *у будетъ весьма незначительно.' По 
д1ам. 

всему вероятно, мы имеемъ ядесь дело съ небольшими индивидуальными отклонениями, нарушающими 
полное подоб1е*. 

т. 
г ) Это различ1е объясняется темъ,- что у var. hypophantica В отношеше достигаетъ наибольшей 

величины въ конце перегородчатой части, а у var. modesta жаибольшая величина этого отношешя наблю
дается несколько позже, уже 'въ жачале жилой камеры, приблизительно тамъ, где находится рядъ изме
рений Ъ. 

*) Эти числа будутъ 1,58; 1,54 1,47. Последнее число представляетъ некоторое уклонение; этого и нужно 
было ожидать въ свяа'и съ темъ, что указано въ примечанш 2 на этой стр. 
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отнотпешя между возрасташемъ дгаметра и нзменешемъ углового разстояшя сходны у 
обоихъ сравниваемыхъ аммонитовъ. На основаши всего этого можно смело сказать, что 
var. modesta является какъ бы уменыненнымъ взображешемъ var. hypophantica В (это 
иодоб1е нисколько нарушается различ^емъ въ длине яшлой камеры). 

Мы видимъ такимъ образомъ, что var. micromphala и var. modesta близки къ var. hy
pophantica; эта последняя разновидность, безъ сомнъ\н1я, можетъ. считаться родственной 
двумъ предыдущими Съ другой стороны, представители var. hypophantica, особенно var. 
hypophantica В, являются безспорно формами болъе развитыми, ч е м ъ var. micromphala и 
var. modesta. В ъ связи съ этимъ весьма важно отметить, что различ1я наблюдаются не 
только на болъе позднихъ степеняхъ развитая (очертате сечешя, лопастная лишя), но и 
на раннихъ: такъ у var. hypophantica В в ъ молодости у многихъ реберъ мы видимъ задне-
однобокое вътвлеше. Эготъ признакъ намечается, правда, и на молодыхъ оборотахъ у 
var. micromphala, но у последней разновидности онъ выраясенъ значительно слабее. Что 
касается var. modesta, то у этого аммонита въ молодости задне-однобокое вътвлеше совер
шенно не наблюдается. Можно также еще разъ отметить* о т с у т с т е переяшмовь на вну
треннихъ оборотахъ var. hypophantica J). 

Сравнивая var. hypophantica и var. neara, мы видимъ преяаде всего сходство въ воз-

растномъ изменеши очерташя с е ч е ш я . Отношешя тоже представляютъ некоторое сход
ство по величине, а, главное, по характеру своего изменения съ возрастомъ а ) . Лопастныя 
л и ш и представляютъ также большое сходство, о чемъ говорилось уже при описанш var. 
neara (смотр, выше стр. 143). По ребристости var. neara, какъ мы знаемъ, весьма близка 
к ъ типичнымъ начальнымъ разновидностям^ поэтому при сравненш ея съ var. hypophantica 
мы видимъ в ъ ребристости довольно ясныя различ1я: во-первыхъ, у var. neara количество 
реберъ на оборотъ- все время увеличивается съ возрастомъ, между тъмъ какъ у var. hypo
phantica въ среднемъ возрасте ясно выраженъ переходъ отъ густыхъ и тонкихъ реберъ къ 
более толстымъ и ръдкимъ а ) . Другое отличав ребристости var. hypophantica заключается въ 
сильномъ повышены* точки ветвлешя съ возрастомъ и въ более сильномъ развитш задне-
однобокаго ветвлешя (особенно у var. hypophantica В), меягду тъмъ у var. neara точка вет
в л е ш я мало повышается съ возрастомъ, и вильчатое ветвлеше господствуетъ, а задне-
однобокое наблюдается только какъ исключеше. Дальнейшее отлшпе состоитъ в ъ 
томъ, что у var. hypophantica пережимы на перегородчатой части совсъмъ почти исче-
заютъ, а те, которые наблюдаются на жилой камере, выражены слабо; ,у var. neara пере-, 
яшмы, находящееся в ъ конце перегородчатой части, тоже выражены не очень резко 
и по общему своему характеру напоминаютъ, правда, переяшмы var. hypophantica, од
нако у перваго аммонита они наблюдаются и на несколько более молодой степени разви
тая, при чемъ здесь они весьма схояш съ довольно узкими пережимами начальныхъ 
разновидностей; у var. hypophantica такихъ пережимовъ нетъ •). При сравненш отношешй 

г ) Особенно резким* отлич1емъ, выступающим* исключительно въ молодости, являются трехраздъль-
аыя ребра, наблюдающаяся па внутреннихъ оборотахъ var. hypophantica О. 

' '* ' т. 
г, 2) Что касается величины отношешй ^—g-, то больше сходства наблюдается на молодыхъ^ оборотахъ; 

на болъе взрослыхъ частяхъ var. neara является болъе тонкой, чъмъ var. hypopJmntica В (эта же особь, какъ 
извъст'но, среди представителей var. hypophantica обладает* наиболее тонкимъ сечешемъ). 

, *) При этомъ нужно заметите следующее: у тт. псага даже на молодыхъ оборотагхъ реберъ 'немного 
больше, чемъ у var. hypophantica В при равной величине д1аметра (сравн. числа реберъ въ рядахъ JC 
a d var. ЬурорЫпНса В к въ ряд* / var. neara). Между .темъ, у var. primaria и par. turgens количество 
реберъ на молодыхъ оборотахъ меньше, чемъ у var. hypophantica В при одинаковой величине д1аметра 
(смотр, выше стр. 159). 

*) Следуетъ заметать, что пережимы этого рода выражены у var. neara слабее, чемъ у типич
ныхъ начальныхъ разновидностей, такъ что последняя форма является въ этомъ отношенш какъ бы про-
мелсуточнымъ звеномъ между начальными разновидностями и var. hypophantica, у которой пережимы эти 
совсемъ исчезают*. ' 
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частей раковины къ д1аметру мы видимъ, что при близкой величинъ д1аметра у var. 

hypophantica Б отношеше замътяо меньше, а отношеше больше, чЗзмъ у var. 

пеага *). О подобш двухъ раковинъ на одинаковыхъ степеняхъ развитая не можетъ быть 
и ртучи, такъ какъ представитель var. пеага НЕСКОЛЬКО круннъе, чъмъ всъ три особи, от-
носимыя къ var. hypophantica (сравн.* величину д1аметра въ концъ перегородчатой части) 2). 
Мы видимъ такимъ образомъ, что var. пеага по нЪкоторымъ своимъ при.шакамъ за
нимаетъ промежуточное положеше между типичными начальными разновидностями и 
var. hypophantica; однако въ виду отличШ, наблюдающихся въ отношешяхъ частей раковины 
къ Д1аметру, эти разновидности должны быть отнесены къ двумъ раягачнымъ рядамъ 3 ) . 

Я думаю, что var. hypophantica связана съ какой-нибудь начальной формой, весьма 
близкой къ var. micromphala. Переходъ отъ этой формы къ var. hypophantica могъ совер
шиться или черезъ форму, близкую къ var. modesta, или черезъ форму, близкую къ var. 
пеага, но отличающуюся болъе узкимъ пупкомъ. Понятно, что въ двухъ этихъ случаяхъ 
последовательность измънетй будетъ иная 4 ) . 

При первомъ бъгломъ сравненш var. hypophantica съ начальными разновидностями сразу возни-
каетъ мысль, что внутренне обороты этой формы, покрытые густыми и тонкими ребрами, соответ-
ствуютъ взрослымъ оборотамъ начальныхъ разновидностей, а затем* уже на болЬе поздней степени 
развитш въ ребристости var. hypophantica появляются новообразова-Ля. Въ такомъ случае онтогене
тическое развито var. hypophantica согласовалось бы съ закономъ Геккеля '•>). Надо однако иметь въ 
виду, что ребристость молодыхъ оборотовъ var. hypophantica не совсвмъ тождественна съ ребристостью 
начальныхъ разновидностей: у var. hypophantica В въ молодости довольно хорошо развито задне-одно
бокое ветвлеше, между гвмъ какъ у начальныхъ разновидностей даже въ зрелом* возраст* наблю
дается почти исключительно вильчатое в'Ьтвленш. Кроме того, у var. hypophantica О въ молодости 

1 ) То лее самое можно сказать и о двухъ другихъ представителях* var. hypophantica, у которыхъ пол
ные ряды измерешй имеются, къ сожаление, только для жилыхъ камеръ. 

2 j Можетъ явиться вопросъ, не представляетъ ли var. hypophantica В увеличеннаго изображена моло-
ш. и. б. в 

дыхъ частей oar. пеага. Въ молодости изменешя отношешй . — и - — - у обоихъ сравниваемых* аммони-
товъ представляютъ безусловное сходство (сравн. ряды f и d var. пеага съ рядами d, с, Ъ var. hypophantica В); 

б. в. 
въ бо-тве же позднем* возраст* у var. пеага отношеше Д 1 { Ш убываетъ сильнее, чъмъ у var. hypophantica В, 
какъ это хорошо видно изъ сравнешя рядовъ d, b var. пеага съ рядами b и a var. hypophantica В. Надо впро
чемъ принять во внимаше, что два послъдних* ряда var. hypophantica В относятся кь концу перегородчатой 
части и къ жилой камер*, т -е. къ той степени развит1я, во время которой у представителей Pavlovia iatriensis 

б. в. ш п. 
весьма часто наблюдаются уклонешя отъ правильнаго изменешя ~ . — и -?- . Вообще на поставленный 

Д1ам. Д1ам. 
выше вопросъ довольно трудно ответить вполн* определенно въ виду того, что более молодая часть var. 
пеага не могла быть измерена. 

8 ) Можно пожалеть, что отъ жилой камеры var. шага сохранилась только небольшая часть, и 
остается совершенно неизвестнымъ, имела ли var. пеага длинную жилую камеру, подобно начальнымъ 
разновидностям^ или же жилая камера Этого аммонита была сравнительно коротка, и var пеага при
ближалась въ этомъ огношеМи к* var hypophantica (смотр стр 143). Я оставилъ беяъ разсмотр*в!я еще одно 
отлич1е: у var пеага пупковый край развйтъ много слабее, чемъ у var. hypophantica. Выше при описании 
var. пеага было уже указано, что по этому признаку она стоит* особнякомъ среди другихъ представителей 
вида; возможно, что мы имеем* зд*сь индивидуальное уклонен1е. 

д ) Въ первомъ случае-изиеаешя должны прежде всего проявиться в* ребристости: на бол*е взрос
лых* оборотахъ ребра станут* реже, и возникнет* задне-однобокое ветвлев1е; сеченхе же и лопастная 
лишя будутъ изменяться бол*е медленно. Во второмъ случаъ изменешя прежде всего должны сказаться въ 
сеченш и лопастной лиши; ребристость же дольше сохранить первоначальный свой характер*. 

6) У начальныхъ разновидностей (var. primaria, var. turgens) количество реберъ ва оборот* все время 
увеличивается съ возрастомъ, такъ что Измененш числа ихъ по м*р* роста раковины, наблюдаемое на бо
лее взрослых* частях* этихъ форм1*, вполне соответствуетъ тому, что мы видимъ на молодых* завиткнхъ 
var. hypophantica. Такимъ образомъ, у этнй последней формы степень развитая, соответствующая взрослымъ 
начальиымь разновидностям*, перенесена какъ будто на молодые обороты раковины. 
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мы-видим* трехраздельныя ребра, не связанный съ пережимами. Исходя изъ закона Геккеля, можно, 
пожалуй, предположить, что мы имеемъ здесь особенности весьма древнихъ предковъ, которыя со
вершенно исчезли у начальныхъ разновидностей и случайно удержались у представителей var. hypo
phantica. Однако это едва ли такъ: по развитш лопастной лиши и очерташю сечешя var. hypophantica 
является безспорно более усложненной формой, чемъ начальныя разновидности. Трудно ожидать 
поэтому, чтобы признаки отдаленныхъ предковъ, исчезнувпде у начальныхъ разновидностей, со
хранились у var hypophantica, ушедшей сравнительно далеко по пути филогенетическаго развття *). 
Мне думается, что гораздо правильнее считать вышеуказанный особенности внутреннихъ оборотовъ 
var. Ivypophaniica за новообразовашя 2) Въ моей группировке разновидностей JPavlovia iatriensis я оставляю 
пока въ стороне все эти соображешя и считаю условно, что внутренше обороты такихъ формъ, какъ 
var. hypophantica, по ребристости своей соответствуют взрослымъ оборотамъ начальныхъ разно
видностей 8 ) . 

Pavlovia iatnensis var. hypophantica А и var. hypophantica В были найдены на поверх
ности буровато-зеленаго п е с ч а н и к а ' А , н а о б н а ж е и ш № 8 ръки Ятрш. Мъсто, гугв была 
н а й д е н а Pavlovia iatriensis var. hypophantica С, не и з в е с т н о въ точности; на записки , при
л о ж е н н о й къ ископаемому, значится: „Сёртынья-Ятр1я". 

Pavlovia iatriensis var. paratropa. 
Таб. I l l , < | )Hr .4a -4g . 

У меня и м ъ е т с я всего о д и н ъ представитель этой разновидности; онъ значится 
п о д ъ № 23. 

Аммонитъ этотъ несколько погнутъ, и въ некоторыхъ местахъ для д1аметра и для ширины 
пупка можно было получить только приблизительныя величины; вследств1е этого полные ряды изме
р е т й с и / представляютъ не вполне точныя числа, которыя однако не должны быть далеки отъ 

т. в. в. 
истинныхъ. Что же касается отношешй т—— и *——, то эти величины определены довольно точно. 

*) Допустивъ такое предположеше, мы должны считать, что у предковъ Pavlovia iatriensis были сильно 
развиты задне-однобокое ветвлеше и не связанныя съ пережимами трехраздельныя ребра, которыя затъмъ 
(т.-е. у начальныхъ разновидностей) изчезли, а еще позже, на дальнейшихъ степеняхъ филогенетическпго 
развитш (т. е. у более развитыхъ разновидностей—въ данномъ случае у var. hypophantica) и заднс-одио-
бокое ветвлеше, и трехраздельныя ребра опять появились на молодыхъ оборотахъ аммонитовъ, уже какъ 
атавистичесшй признакъ. Такое полное исчезновеше признаков* и вторичное ихъ появлеше кажется мне 
мало вероятнымъ. 

*) Если мы вспомнимъ во первыхъ то, что на.жвлыхъ камерахъ var. hypopihaniica А и var. hypophan
tica В встречаются тройныя ребра, не связанныя съ пережимами и несколько похож1я натетройныяребра, 

которыя наблюдаются у vai. hypophantica С въ молодости; если, во-вторыхъ, мы яримемъ во внимаше, что 
у var. hypophantica В задне-однобокое ветвлеше появляется сначала ня внутреннихъ оборотахъ, затемъ исче-
заетъ, а потомъ на жилой камере снова появляется и достигаетъ сильнаго развитая,—то мы можемъ заклю
чить, что у этой разновидности одинаковый изменетя ребристости возникают* какъ будто одновременно 
и на молодыхъ, и на самыхъ взрослыхъ оборотахъ; въ среднем* же возрасте новообразовашя эти ве вы
ражены. Следуетъ заметить, что у var. micromphala въ молодости также наблюдается задне-однобокое вет
влеше, но оно выражено значительно слабее, чем* у var. hypophantica В; въ этомъ случае при переходе 
отъ начальной формы—-var.micromphala къ более развитой—var. hypophantica В э т о и з м е н е н ! е р е б р и 
с т о с т и в н у т р е н н и х ъ о б о р о т о в ъ у с и л и в а е т с я . Отсутств1е пережимовъ въ области перегород
чатой части var. hypophantica, какъ я уже указывалъ, можно также считать нзменешемъ, проявляющимся только 
въ молодомъ возрасте аммонита. Какъ мы увидимъ въ дальнейшемъ, вполне возможно предположить, что 
так1я новообразования, возникаюшдя въ молодости, не ограничиваются одной только ребристостью. 

3) Выше, когда я указывалъ, что группировку разновидностей Pavlovia iatriensis я строю на осно
ваши закона Геккеля, я тогда же сделал* оговорку, что группировка тэта вполне условна. Окончивъ 
onHcaaie Pavlovia iatriensis, я вернусь еще къ этой группировке и постараюсь показать, что между предста» 
вителями разсматриваемаго нами вида можно предположить совершенно иныя генетвчесгая взаимоотношения 



а С / 1 

Д'ишетръ . . . 100 (71,05) 100 (67,8) 100 (39,3) 100 (26,5) 

Ширина пупка . . . . . 49,7 47,8 40,2 37,0 

Толщина.* . . — 37,2* 43,0* 43,8* 
Толщина . . . 31,8 34,9 41,0 — 
Бнутр. высота . . . . . . — — 26,1 28,7 
Боков, высота . . . . . . 28,0 - 33,3 34,7 
Число реберъ • 

на оборотъ . . . . . . . 28Va 2У 31 32 

a b e d 

Б. в. . . 100 (19,9) 100 (18,3) 100 (16,3} 100 (15,3) 100 (13, 
Т.* . - . — 127,1* 131,0 S 132,7-'* 123,4* 
Т. . . 113,6 118,1 123,9 125,5 110,8 
Вн. в. . . — - - — 80,3 

/ .'/ Л I К 

100 (13,1) 100 (12,0; 100 (11,0) 100 (9,2) 100 (5,7) 

129,0* 128,3* 119,1* 126,1* 126,3 

122,9 - — — 

78,2 79 2 77,3 82,Г> 77,2 

Рядъ измерешй а отстоитъ отъ конца последняго оборота на 46°; рядъ Ъ на 88°, рядъ С на 180°; 
рядъ d на 219°;" рядъ Е на 3 6 0 * + 3 е ; рядъ f на 360°-Н560; рядъ д на 360°-F И 2 А ; рядъ h на 3604-201«; рядъ I 
на ЗбО°Н-281°; рядъ к на 2.3EO04-2RS7°. 

Сокращенхе пупка (измерено по д'аметру а) 
отъ перваго измърен'я: 100 (35,3) — 48,4 — 21,5 
отъ второго измеретя: 100 (17,1) — 44,4 

Начало жилой камеры ОТСТОИТЪ ОТЪ конца последняго оборота на 197°. 

Величина д'аметра въ конце перегородчатой части 55—56 мил. 
Д1аметръ въ конце послЬдняго оборота около 71 милл. 

Начало счета реберъ отстоитъ отъ конца последняго оборота на 35л. 
Числа ребристости: 

1-й оборотъ 2-й оборотъ 3-й оборотъ 
29 реберъ 31 Va реб. 321/2 реб. 

1-я пол. 2-я пол. 1-я пол. 2-я пол. 1-я пол. 2-я пол. 
15 реб, 14 реб. , 16 реб. 15*/* реб. 15"-/4 реб 17 реб. 

30 реб. 31 реб 

t .На фиг. 4а т-цы Щ аммонитъ нзображенъ полностью; на фиг. 4Ь и 4с изображена часть той же 
особи, получающаяся после удален iH почти 'всего последняго оборота (28,м его). Наконедъ, 
чтобы получить оборотъ, изображенный» на фиг. 4f и 4%, нужно съ дельнаго аммонита удалить 
1 8 / 4 оборота. Съ этой части можно снять еще начало второго оборота аммонита и начало третьяго, после 
чего изучешю становится доступной начальная часть четвертаго оборота. 

Пупковый край можно -проследить почти на три оборота внутрь, 
Въ молодости ребра весьма тонки, затемъ съ возрастомъ они заметно утолщаются, 

а межреберные промежутки расширяются довольно сильно, такъ что число реберъ на 
обороте въ общемъ все время уменьшается съ возрастомъ, хотя изменеше это протекаетъ 
неособенно правильно, и наблюдаются некоторыя колебатя. Впрочемъ при переходе 
къ жилой камере ребра становятся какъ будто опять немного гуще 1 ) . Такпмъ образомъ, 
мы видимъ здесь те же изменешя въ густоге реберъ, катая наблюдались у var. hypophan-

1 ) Смотр, числа ребристости: 1-я половина 1-то оборота соответствуем жилой камере, а 2-я пойовипа 
этого оборота—концу перегородчатой части. 
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tica, н о у var. paratropa они выражены н е такъ р е з к о . Р е б р а у var. paratropa вообще мало на
клонены в п е р е д ъ , а м н о п я и з ъ н и х ъ отклоняются д а ж е н а з а д ъ не только въ отношенш раддуса, 
н о и в ъ о т н о ш е ш й ш в а , п р и ч е м ъ это наблюдается и въ юности, и на более" взрослыхъ 
ч а с т я х ъ раковины. В ъ н а ч а л е оборота, изобраягеняаго н а фиг. 4 f т-цы III, ребра ветвятся 
немного выше с е р е д и н ы боковой п о в е р х н о с т и по вильчатому способу; опоясывая сифо
н а л ь н у ю сторону, они образуютъ едва з а м е т н ы й выгибъ впередъ. З а т е м ъ точка в е т в л е ш я 
н а ч и н а е т ъ постепенно повышаться , в е т в л е ш е ж е п е р е х о д и т ь въ задне-однобокое, а выгибъ 
р е б е р ъ в п е р е д ъ н а с и ф о н а л ь н о й с т о р о н е ослабеваешь ( б о л е е молодая часть оборота, изобра
ж е н н а г о на ф и г . 4Ь т-цы III); задве -однобокое в е т в л е ш е выражено з д е с ь однако неосо
бенно р е з к о и в с к о р е оно опять с м е н я е т с я вильчатымъ ( б о л е е взрослая часть оборота 
н а ф и г , 4b т-цы III и б о л е е молодая часть оборота н а фиг. 4а т-цы III). На ж и л о й ка
м е р е ( б о л е е в з р о с л а я половина оборота, изображеннаго на фиг. 4а т-цы III) точка в е т 
в л е ш я е щ е повышается , у н е к о т о р ы х ъ е д и н и ч н ы х ъ р е б е р ъ снова появляется задне-одно
бокое в е т в л е ш е , сифональный ж е выгибъ с о в с е м ъ почти н е з а м е т е н ъ . Если мы оставимъ 
в ъ с т о р о н е слабый наклонъ р е б е р ъ в п е р е д ъ , который часто совершенно исчезаетъ и д а ж е 
с м е н я е т с я отклонешемъ н а з а д ъ , — т о var. paratropa п о ребристости очень близка къ var. 
hypophantica *). Правда, у var. hypophantica В задне-однобокое в е т в л е ш е и выгибъ реберъ впе
р е д ъ на сифональной стороне вырая^ены значительно с и л ь н е е , но нужно помнить, что у 
д р у г и х ъ представителей п о с л е д н е й разновидности особенности эти выступаютъ сравнительно 
слабо. По ребристости взрослыхъ частей var. paratropa о ч е н ь напоминаетъ var. hypophantica А, 
только у этой особи ребра н е с к о л ь к о сильнве наклонены впередъ (сравн. фиг. 4а и 
ф и г . 2а т-цы III). Зигзагообразное р а с п о л о ж е ш е р е б е р ъ и м е е т с я только въ ранней юно
сти; н а д в у х ъ ж е п о с л е д н и х ъ оборотахъ аммонита наблюдается исключительно правиль
н а я ребристость. Одинъ весьма слабый п е р е ж и м ъ з а м е т е н ъ в ъ перегородчатой части 
в ъ н а ч а л е п р е д п о с л е д н я г о оборота, д р у г о й ж е довольно резкий—-находится н а ж и л о й ка
м е р е ; по малому количеству п е р е ж и м о в ъ var. paratropa также приближается к ъ var. hy
pophantica. В е с ь м а слабое п о н и ж е ш е р е б е р ъ п о с р е д и н е сифональной стороны заметно на 
перегородчатой чаегк и на н а ч а л е ж и л о й камеры. 

С е ч е ш е в ъ ранней юности толстое и округлое; оно в п о л н е соответствуетъ фиг. 2п 
т-цы I; з а т е м ъ оно становится немного б о л е е стройнымъ и представляетъ некоторое, 
п р а в д а отдаленное, сходство со схемой 1 черт. 17 (таб. III, фиг. 4 g ) . В с к о р е п о с л е этого 
с е ч е ш е опять теряетъ стройность и постепенно становится округлымъ, напоминая раз 
р е з ъ самыхъ молодыхъ оборотовъ (таб. III, ф и г . 4 е и 4d) . Эта степень развитая 
продолжается однако н е д о л г о , и въ к о н ц е перегородчатой части с е ч е т е пршбретаетъ 
о ч е р т а ш е , весьма сходное со схемой III фиг . 17 (таб. III, ф и г . 4с); въ это время оно 
весьма 'напоминаетъ с е ч е т е var. hypophantica В, и з о б р а ж е н н о е н а таб. Ш, фиг. 1е. 
Д а л ь н е й ш а я и з м е н е ш я с е ч е ш я var. paratropa (т . -е . в ъ к о н ц е перегородчатой части 
и в ъ я ш л о й камере) , с о о т в е т с т в у ю т т е м ъ , как1я наблюдаются у var. hypopfiantica В. 
Такимъ образомъ, различие в ъ е в ч е ш и у этихъ д в у х ъ аммонитовъ выступаетъ только в ъ 
б о л е е молодомъ в о з р а с т е а ) . Особенности, наблюдающаяся у var. paratropa въ о ч е р т а т и се
ч е ш я , сказываются и на возрастномъ и з м е н е ш и о т н о ш е ш я ~ - : в ъ той части молодыхъ 
оборотовъ этого аммонита, г д е с е ч е ш е теряетъ стройность и д е л а е т с я округленяымъ, отно-

*) Нужно впрочемъ замътить, что съ одной стороны этотъ признакъ, можетъ быть, является индивиду
альной чертой даннаго представителя var.paratropa; съ другой же стороны—довольно ясное откяонете назадъ 
наблюдается и у нъкоторыхъ реберъ на жилой камеръ var. hypophantica А и var. hypophantica Д но тамъ 
оно выражено слаб be, ч-вмт. у var. paratropa, и, кром* того, признакъ этотъ не распространяется на болъе 
молодыя части раковины. 

2 ) Различю не распространяется, понятно, на самыя молодыя частя, гдъ съчен1е обЪихъ аммонитовъ 
походить на фиг. 2h т-цы I. 
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rnenie б ~ сразу увеличивается (ряды д, /). Если оставить въ сторонъ это резкое, но 

быстро исчезающее утолщеше, то у var. paratropa возрастныя изм"Ьнев1Я отношетя по-

ходятъ въ общемъ на тт>, кагия наблюдаются у var. hypophantica В 1). 

Отношеше *- слабо колеблется съ возрастомъ безъ особой правильности. 

Остатокъ жилой камеры занимаетъ немного более половины оборота; истинная длина 
ея не извгъстна (вполне возможно, что у var. paratropa жилая камера была такой ясе при
близительно длины, какъ и у var. hypophantica). Последшя перегородки ясно сближены, 
особь достигла зрелости. 

Лопастная лишя var. paratropa какъ по общему очерташю, такъ и по возрастнымъ 
своимъ изменешямъ весьма похояса на линш var. hypophantica В. Въ начале оборота 
var. paratropa, изобрая^еннаго на фиг. 41 т-цы III, лопастная л и т я представляетъ нечто 
среднее между лишями var. hypophantica В, изображенными на фиг. Юс и 10b т-цы ХХШ; 
первая боковая лопасть довольно стройна. Затемъ съ возрастомъ лопасти несколько удли
няются, и лишя var. paratropa становится весьма похожей на фиг. 10b т-цы ХХШ. Далее 
въ конце перегородчатой части лопасти начинаютъ укорачиваться и передъ самой яшлой 
камерой у var. paratropa онъ заметно короче, а седла шире, чемъ въ лиши var. hypophan
tica В, изображенной на таб. XXIII, фиг. 10а; такимъ образомъ, это изменеше линш 
выражено у var. paratropa значительно резче, чемъ у последняго аммонита. Пови
димому, var. paratropa представляетъ особь несколько более взрослую, чемъ var. hypo
phantica В; это подтверждается и темъ, что у перваго аммонита перегородки передъ на-
чаломъ жилой камеры сближены сильнее, чемъ у второго. 

Var. paratropa заметно крупнее, чемъ представители var. hypophantica; д1аметръ въ 
конце перегородчатой части у перваго аммонита равняется 5 5 — 5 6 милл., а у var. hypo
phantica С (наиболее крупнаго представителя этой разновидности) соответственный д1аметръ 
достигаетъ всего 48 милл. 

Бели мы будемъ сравнивать отношетя и -5*-^ у var. paratropa и у var. hypo-

phantica В при равномъ Д1аметре, то оказывается, что въ более зреломъ возрасте 
эти отношетя представляютъ сходство (сравн. ряды / и с var. paratropa съ рядами 
с и a var. hypophantica В 2)), на молодыхъ же оборотахъ у var. paratropa отнотле-

Въ болт,е взрослыгь частяхъ раковины у обоихъ аммонитовъ отношеше ^—— увеличивается къ 

концу перегородчатой части, а затемъ начинаегь уменьшаться (ряды «, d, с, Ъ, a var. paratropa и ряды 
d, с, Ь, a var. hypophantica В). У var.paratropa сечеше въ более зреломъ возрасте вообще несколько толще, 
чемъ у vtr. hypophantica В и у var. hypophantica А, но немного тоньше, чемъ у var. hypophantica О. 

ш. п б. в 
а ) Въ ряде с var. paratropa отношеше •. „ немного больше, а отношеше . w немного мень-

ше, ч*мъ въ ряд* a var. hypophantica В; это объясняется повидимому темъ, что у var. hypophantica В до
вольно резко выражена обычная у Pavlovia iatriensis особенность, которая заключается въ томъ, что въ 
области жилой камеры абсолютная величина боковой высоты начинаегь увеличиваться очень сильно, 

ш. п. б. в. 
вследств1е чего отношен"я -• и • перестают* правильно изменяться съ возрастомъ (смотр, выше 
стр. 88). У var. paratropa, судя по общему виду аммонита, это уклонеше отъ правильнаго развит'я рако
вины выражено гораздо слабее, чемъ у var. hypophantica В (возможно даже, что неправильность въ изме
ненш боковой высоты совершенно отсутствуетъ у var. paratropa). Нужно также принять во внимаше то, что, 
хотя оба сравниваемых* ряда относятся къ жилым* камерамъ, но рядъ a var. hypoplumtica В отстоит* от* 
конца перегородчатой части на 12L0, а рядъ с var. paratropa «сего на 17°. Если мы примем* даже во вни-
ман"е несколько различный возраст* сравниваемых* аммонитов*, то все-таки рядъ с var. paratropa долженъ 
относиться къ несколько более ранней степени р а з в и т , а поэтому вышеуказанная неправильность, можетъ 
быть, не сказалась еще достаточно сильно. 



J I I E i ~ заметно больше, a меньше, чемъ у var. hypophantica В при одинако

вомъ д1аметде (сравн. рядъ i var. paratropa съ рядами е и d var. hypophantica В). 

Мы видимъ такимъ образомъ, тго существеннъш отлшдя var. paratropa отъ var. hy

pophantica заключаются въ очертанш и толщине с е ч е т я и въ отношешяхъ и ™ ^ 
п р и ч е м ъ 6 т л и ч 1 я э т и з а м е т н ы и с к л ю ч и т е л ь н о в ъ б о л е е м о л о д о м ъ 
в о з р а с т е 1 ) ; если яге мы будемъ сравнивать аммониты въ концъ перегородчатой части 
и въ области жилой камеры, то мы увидимъ очень большое сходство. Такъ какъ отли-
Ч 1 Я сказываются на раннйхъ степеняхъ развитая, то, основываясь на закон* Геккеля, нужно 
предположить, что обе разновидности происходить отъ различныхъ, мало похожихъ другъ 
на друга предковъ, Й мы имеемъ здесь случай схояедешя признаковъ (коивергенцш). 
Я думаю однако, что var. paratropa является формой, весьма близкой къ var. hypophantica, 
и что корень ихъ одинъ и тотъ же. По всему вероятно мы имеемъ здесь дело съ болъе 
поздними изм-внешями, которыя не затронули взрослыхъ оборотовъ, а сказались исклю
чительно на более молодыхъ частяхъ раковины. Выше при описашя var. hypophantica 
мною было высказано предположеше, что изменетя ребристости могутъ возникать на до
вольно раннйхъ степеняхъ развитая; возможно, что у var. paratropa мы имеемъ дгЬло съ 
подобными же изменениями молодыхъ частей раковины, но только въ данномъ случае 
и з м е н е т я эти касаются очерташя сечешя и Ширины пупка. 

Bavlovia iatriensis var. paratropa была доставлена изъ Ляпинекаго края Н. Е. Поно
маревымъ, и я получилъ ее отъ профессора А. П. Павлова. Думаю, что она была найдена 
или на реке Ятрш, или на реке Сёртынье. (Смотр, выше стр. 90). 

Pavlovia iatriensis var. rarieostata. 

Таб. IV, фиг. 2 а - 2 1 ; таб. ХХШ, фиг. 11а, l i b . 

Въ моей коллекцш имеется всего одинъ представитель этой разновидности, который 
значится подъ № 24. 

Внутренше обороты этого аммонита несколько попорчены съ левой стороны, вследствхе чего 
на нихъ-нельзя было измерить толщину (ряды / и в). Самый последшй оборотъ аммонита несколько 
сдавленъ въ конце, а поэтому его нельзя было измерить въ более взрослой его части. 

а - с d е 

Д1аметръ . . . . 100 (56,4) 100 (<47,о) 100 (40,0) 100 (> 33,5) 
Ширина пупка . 51,1 > 45,5 44,25 <40,0 
Т о л щ и н а * . . . . 34,8 * , > 34,8 36,5* — 
Толщина . . . . 31,7 , >М,о 32,4 — 
Внутр. высота . 22,2 _ — — 
Б'окоа. высота (. 27,0 >28,8 30,5 < 32,2 
Число реберъ 
, на обороте * 21 . - 20i /r -2 lV, 20—21 21—22 

9 

28 

*) Возможно, что различие въ толщине с е ч е т я (т.-е. въ величине отяотенДя ) СТОИТЬ ВЪ связи 

ш. п. б. в. , т. 
съ различим* въ ртнопгевшхъ и "[̂ j™ • У var. paratropa въ молодости отношение * какъ мы 
знаемъ, сразу увеличивается; возможно, что пзм*кеше это происходить именно отъ: уменъпшпя абсолютной 

. - ' , т. п.. 
величины боковой высоты. Такое изменете должно, понятно, вызвать не только увелнчев1е '^J^j" и умень-
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Боков, высота 
Толщина -1 . 
Толщина . . . 
Внутр. высота 

100 (15,2) 
129,3 = 
117,8 
82.2 

100 (14,8) 
127,0* 
118,9 
86,1 

100 (13,7) 
119,0' 
107,3 

d 

100 (12,2) 
119,7-= 
106,2 

Рядъ измерешй а отстоитъ отъ конца последняго оборота на 124°; рядъ Ь на 171°, рядъ с на 
257», рядъ d на 353°; рядъ е на 3604-129°; рядъ / на 2.360°+124 0. 

Сокращеше пупка (измерено по д1аметру а) 
отъ перваго измерен "я: 100 (28,8)—46,9-19,1 
отъ второго изм'врешя: юо (13,5)-40,7 

Начало жилой камеры отстоитъ отъ конца последняго оборота на 242° 
/Даметръ въ конце перегородчатой части равняется 47,7 милл 
Наиболышй д!аметръ, который удалось измерить равняется 66,5 милл. 

Начало счета реберъ отстоитъ отъ конца последняго оборота на 37 е. 
Числа ребристости: 

1-ый оборотъ 
23 ребра 

2-ой оборотъ 
21 реб 

З-ift оборотъ 
24 реб. 

1-я пол 
12 реб. 

2-я пол. 
11 реб. 

1-я пол. 
10Va Реб. 

2-я пол. 
lOVs реб. 

1-я пол. 
12 реб. 

2-я пол. 
12 реб. 

21»/а реб. 22Va реб. 

На фиг. 2а, 2Ъ т-цы IV аммонитъ изображенъ полностью; на фиг. 2d изображена болье молодая 
часть, получающаяся после удалешя около 1 1 / 1 2 последняго оборота; на фиг. 2f—еще более молодая 
часть, для полученш которой съ цельнаго аммонита надо удалить около l s/o более взрослыхь обо
ротовъ. На фиг. На и l i b т-цы Х Х Ш изображены лопастныя линш этого аммонита, соответству
ющая 4 ой перегородке и 14-ой. 

Пупковый край можно проследить на два съ половиной оборота внутрь. 
При первомъ взгляде на var. raricostata видно сразу, что мы имеемъ дело съ толсто-

ребристой формой, т.-е. съ третьимъ изъ техъ видоизменений, которыя были указаны 
выше на стр. 131. Въ юности ребра, правда, неособенно толста, однако потомъ они весьма 
быстро начинаютъ толстеть, межреберные же промежутки довольно сильно расширяются. 
Въ общихъ своихъ чертахъ изменеше чиселъ ребристости напоминаетъ то, какое наблю
дается у var. hypophantica, но у var. raricostata переходъ отъ густыхъ и сравнительно тон-
кихъ реберъ къ более толстымъ и редкимъ происходить несколько ранее, чемъ у var. 
hypophantica; это ясно видно при сравнешй чиселъ ребристости. На молодомъ обороте 
var, raricostata, изображенномъ на таб. IV, фиг. 2f, ребра несколько наклонены впередъ 
въ отношенш шва и pafliyca; они ветвятся немного выше середины боковой поверхности, 
при чемъ у многихъ ясно выражено задне-однобокое ветвлеше *); огибая сифональную 
сторону, 'ребра образуютъ довольно заметный выгибъ впередъ. Съ возрастомъ (таб. IV, 
фиг. 2d) точка ветвлешя несколько повышается, ветвлеше же становится вильчатьгмъ, 
при чемъ сифональный выгибъ делается немного слабее. Въ конце перегородчатой частя 
и на жилой камере (таб. IV, фиг. 2а) наклонъ реберъ впередъ еще несколько ослабеваетъ; 

шевае д ^ М Ч но и возросташе б д - (это будетъ въ томъ случае, если абсолютная величина боковой высоты 

т. * 
останется безъ измененш). Возможно, конечно, что увеличение ^—— зависитъ одновременно и отъ умеяь-
птешя боковой высоты, и отъ увеличешя толщины (т. е. отъвозрасташя абсолютной величины т.). 

*) На фиг. 2f т-цы IV это задне-однобокое ветвлеше совсемъ не изображено; на самомъ же деле этотъ 
способъ ветвлеп*я выраженъ здесь весьма ясно, особенно у некоторыхъ реберъ. 
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точка в е т в л е ш я продолжаетъ повышаться, а в е т в л е ш е опять приближается къ задне-одно-
бокому, п р и ч е м ъ у некоторыхъ реберъ этотъ • способъ в е т в л е ш я выраженъ весьма ясно; 
сифональный выгибъ хорошо з а м е т е н ъ . В о о б щ е ребристость var. raricostata очень по-
хоя^а на ребристость var. hypophantica на соотв г Ьтственныхъ степеняхъ развитая (сравн. 
фиг. 21 т-цы IV с ъ фиг . If т-цы III, фиг. 2d т-цы IV съ фиг . Id т-цы III, фиг. 2а т-цы IV 
съ фиг . l a т-цы Щ , а также съ фиг . 2а т-цы I I I 1 ) ) ; разлг-гае заключается въ томъ, что у 
bar. raricostata ребра г р у б е е и р е ж е , ч ъ м ъ у var. hypophantica, при чемъ отличительная черта 
эта особенно р е з к о выступаетъ в ъ среднемъ в о з р а с т е и на п о с л е д н е м ъ обороте 2 ) . Это разли-
4ie в ъ ребристости var. raricostata и var. hypophantica д о некоторой степени соответствуете» 
тому, которое наблюдается при сравнения: п о с л е д н е й разновидности съ var. пеага и var. 
micromphala; такимъ образомъ, var. raricostata представляетъ д а л ь н е й ш у ю степень и з м е 
н е ш я въ томъ ж е направлении (смотр, стр. 131). П е р е ж и м ы на перегородчатой части вы
р а ж е н ы ясно, хотя и неособенно р е з к о ; на ж и л о й камере они выступаютъ, п о ж а л у й , не
много с и л ь н е е . П е р е ж и м ы сопровояедаются иногда неправильностями ребристости, кото
рыя весьма напоминаютъ те, к а т я мы в и д е л и у var. hypophantica В. Вообще если оставить 
въ с т о р о н е н е с к о л ь к о более р а н н е е п о я в л е ш в п е р е ж и м о в ъ у var. raricostata, то по харак
т е р у своему они близки къ п е р е ж и м а м ъ var hypophantica 3 ) ; впрочемъ одинъ и з ъ пере
ж и м о в ъ перегородчагой части var. raricostata наклоненъ в п е р е д ъ немного с и л ь н е е , ч е м ъ 
ребра, находящаяся впереди него; к р о м е того, у этого п е р е л о м а наблюдается также сифональ-
ное с б л и ж е ш е р е б е р ъ , выраженное, правда, весьма слабо 4 ) . Эти ж е особенности, вырая^енныя 
е щ е с л а б е е , з а м е ч а ю т с я и у одного и з ъ п е р е ж и м о в ъ ж и л о й камеры. Такимъ образомъ, 
въ п е р е я « ш а х ъ var. raricostata мы в и д и м ъ черты, которыя в с т р е т и м ъ далее у боль
ш и н с т в а разновидностей, обладающихъ р е д к и м и и толстыми ребрами; впрочемъ эти при
з н а к и у разсматриваемаго вами аммонита выступаютъ неособенно р е з к о , , хотя по харак
теру своихъ pt-беръ var. raricostata в п о л н е можетъ быть отнесена къ п о с л е д н и м ъ разно-
в и д н о с т я м ъ . Р а с п о л о ж е ш е р е б е р ъ у var. raricostata ясно видно на п о с л е д н и х ъ 1 3 / 4 обо
р о т а х ъ 3 ). На перегородчатой части и на н а ч а л е ж и л о й камеры наблюдается почти исклю
чительно правильная ребристость (только в ъ одномъ м е с т е перегородчатой части з а м е -

*) У тт. raricostata на жилой камер* (таб. IV, фиг. 2а) задне-однобокое вътвлеше выступаетъ немного 
слабее, чъмъ у var. hypophantica В (таб. III, фиг. 1а) и сильнее, чемъ у var. hypophantica А (таб. Ill, фиг. 2а). 
Следуетъ заметить, что на жилой камере var, raricostata задне-однобокое ветвлеше выражено въ действие 
тельности НЕСКОЛЬКО резче, чемъ это изображено на фиг. 2а т-цы IV. 

а ) При непосредственном* сравнешй молодыхъ оборотовъ (таб. IV, фиг. 2f и таб. Ш, фиг. If) различт 
это неособенно ясно видно; оно выступаетъ однако при сопоставлев1а чиселъ ребристости, а также при 
сравненш „числа реберъ на обороте": въ ряде f var* raricostata — 23 ребра, а въ ряде f var. hypophantica В 
— 29 ребер ь (въ этихъ двухъ рядахъ д1аметры близки по величине). 

3) Въ области перегородчатой части var. raricostata самый молодой пережимъ сопровождается непра
вильностями въ расположении реберъ, при чемъ неправильности эти очень похожи на те, которыя наблю
даются около пережима перегородчатой части var. hypophantica В, находящегося позади начала диаметра с 
(смотр, таб. XXV, фиг. 3). На жилой камере var. raricostata въ одномъ месте также наблюдаются непра
вильности ребристости, ваходяшшся въ связи съ цережимомъ; эти неправильности очень напоминаютъ те 
как1я мы видимь у var. hypophantica В немного позади начала Д1аметра а (таб. XXV, фиг. 3): межреберные 
промежутки, въ которыхъ находятся пережимыЗсъ двухъ противоположных* сторонъ раковины, не соответ
ствуют* другъ другу. У var. raricostata, влереди этого пережима съ* левой (не изображенной) стороны рако-, 
вины находятся два одивочвыхъ ребра, сильно выступающих* на поверхности жилой камеры; эти одиноч
ный ребра могутъ быть отнесены къ тем* неправильностям* ребристости, которыя появляются иногда по
близости отъ усгья. , , . , ; ; ; 

4) О сифональномъ сближенш ребер* и вообще о характере пережимовъ у толсторебристыхъ разно
видностей смотр, выше стр. 86. 

8> На обороте, изобоаженвомъ на таб. IV, фиг. ,2f, .расположеше реберъ нельзя разсмотреть вслед-
CTBie того, что левая сторона аммонита здесь сильно попорчена; распрлржеше реберъ плохо видно и въ на
чале оборота, изображеннаго на фиг. 2d т-цы IV. , , 
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чается короткая зигзагъ). На яшлой камере появляется довольно продолжительный зиг
загъ, который затъмъ опять сменяется правильной ребристостью. На перегородчатой части 
наблюдается ясное понижете реберъ посредине сифональной стороны; это понижете за
мътно п на начале жилой камеры. 

Съчеше var. rarieostata въ молодости соответствует^ повидимому, схеме I черт.17 *); 
затъмъ въ последнемъ оборотъ перегородчатой части оно прнзбрътаетъ очертате, соответ
ствующее схеме Ш черт. 17 (таб. IV, фиг. 2е *)); далее въ самомъ конце перегородча
той части свчете приближается къ схеме II черт. 17, и, наконецъ, въ жилой камере 
(таб. IV, фиг. 2с) оно делается более округленнымъ, съуживаясь немного къ сифональ
ной стороне, и походить на фиг. 1с и 2с т-цы III Такимъ образомъ, и по очертанию 
своего сечешя, и по возрастнамъ его нзменешямъ var. rarieostata стоить близко къ var. 
hypophantica. Мы имеемъ слишкомъ мало данныхъ, чтобы судить объ изменешяхъ отно
шешя - — ; можно только сказать, что въ области перегородчатой части оно 

О. В. 

меньше, чемъ въ яшлой камере. По самой же величине отношенШ var. rarieostata 

довольно близка къ var. hypophantica. 
т. 

Четыре ряда (а, Ь, с, d), для которыхъ имеются отношешя б в , охватываютъ менъе 2 / 3 обо
рота (229*), При сравнеши этихъ рядовъ нужно сопоставлять между собою числа беаъ знака * ; 
числа же, отмеченный ,—не могли быть определены точно, такъ какъ во многихъ случаяхъ 
гребни реберъ несколько стерты. Нужно также иметь въ виду, что въ месте , соответствующемъ на
чальной части ддаметра с, раковина аммонита несколько сжата съ боковъ, при чемъ довольно трудно 
сказать, существовало ли это сжат1е при жнзни животнаго, или же эта особенность возникла уже 
впоследствш, когда раковина перешла въ ископаемое состоите. Я склоняюсь къ последнему пред
положена, которое довольно вероятно въ виду того, что и въ конце последняго оборота раковина 
сжата въ томъ же направленш, при чемъ здесь въ виду неправильности сжат1я не можетъ быть со-
мнешя въ томъ, что мы имеемъ дело съ позднейшимъ нарушешемъ первоначальной формы. Если 

т. 
это предположеше верно, то въ ряде с у цельной неномятой раковины б—— должно было быть н е 
сколько больше, чемъ 107,3; следовательно, отношеше это должно было постепенно увеличиваться 
въ конце перегородчатой части л въ начале жилой камеры. Такое изменеше было бы вполне сходно 
съ темъ, какое наблюдается у var. hypophantica на соответственной степени развит1я. Къ сожаленш, 
вследств1е указаннаго уже нарушешя, находящегося въ конце последняго оборота, въ этомъ 
м е с т е совершенно нельзя было произвести измерешй, и для насъ остается неизвестнымъ далыгВй-

т. 
шее и з м е н е т е отношешя ^—- въ более взрослой части жилой камеры. Судя по двумъ рядамъ-— 

т. 
Ь и а, отстоящимъ весьма недалеко одинъ отъ другого, отношенш g—— какъ будто уменьшается съ 
возрастомъ (я имею въ виду числа безъ звездочки). Бели это такъ, то въ жилой камере var. rarieostata 

т. 
мы имеемъ такое же и з м е н е т е ^—— , какое наблюдается у представителей var. hypophantica. 

Лопастная лишя var. rarieostata вполне соответствуешь общему типу лиши Pavlovia 
iatriensis и отличается неособенно длинными лопастями, яри чемъ боковш — до
вольно широки въ основаши и съуживаются къ вершине. Эга последняя особенность, 
какъ мы увидимъ далее, наблюдается обыкновенно у техъ изъ разновидностей Pavlovia 
iatriensis, которыя отличаются толстыми и редкими ребрами. Три последтя перегородки 
сближены между собою; аммонитъ былъ близокъ къ зрелости. 

!) На обороте, соответствующемъ фиг. 2f т-цы IV, вгЬтъ разломовъ; кроме того, оборотъ этотъ не
сколько сдавленъ съ левой ( i e изображенной) стороны; »следотв1е этого по внешнему его виду можно только 
приблизительно определять очерташе с*чея!я; повидимому, оно довольно стройно и съуживается къ сифо
нальной сторон*. 

3) На фиг. 2е т-цъг IV очертание сечевтя изображено же вполне точно; на самойъ д е л е оно является 
немного более уплощеннымъ съ рифопальной стороны. 



Истинная длина жилой камеры не известна, остатокъ ея занимаетъ 242°, такъ что 
у var. rarieostata жилая камера была во всякомъ случай нисколько длиннее, чъмъ у var. 
hypophantica *). 

По величине дд&метра въ конце перегородчатой части (около 48 милл.) var. rarieostata 
соответствуете var. hypophantica С, самому крупному изъ представителей этой последней 
разновидности; такимъ образомъ, по размерамъ своимъ var. rarieostata мало уступаетъ 
var. neara (у последней д!аметръ въ конце перегородчатой части — около 51 милл.). 

Отношешя ~~ и у var. rarieostata все время правильно изменяются съ возра

стомъ. При сравненш рядовъ измерешй этой разновидности съ рядами var. hypophantica В 

при близкой величине щаметра мы видимъ, что въ молодости отношея!я и ^—^ 

довольно близки у обоихъ аммонитовъ, а затемъ отношеше ~ ~ у var. rarieostata стано

вится заметно больше, отношеше же меньше, чемъ у var. hypophantica В 2). 

Въ виду этихъ последнихъ различий я думаю, что var. rarieostata и var. hypophantica 
должны быть отнесены къ различнымъ рядамъ, хотя, по всему вероятш, ряды эти не
особенно далеки одинъ отъ другого. 

Сравнивая ряды var. rarieostata съ рядами var. neara при близкой величине дтаметра, 
nr. п. б. в. - -

мы видимъ, что въ молодости отношешя -г-— и — близки у обоихъ аммонитовъ, 
только у var. rarieostata пупокъ немного уже*). На более же позднихъ степеняхъ развитая, 
наоборотъ, более широкимъ пупкомъ обладаетъ var. rarieostata 4). Такимъ образомъ, можно 

сказать, что на сравниваемыхъ степеняхъ развитая отношеше у var. rarieostata 

увеличивается съ возрастомъ несколько сильнее, чемъ у var. neara. По возрастному изме
нению очерташя сечешя var. rarieostata и var. neara представляютъ сходство; следуетъ 
также отметить, что и лопастныя:* линш ихъ довольно сходны въ общихъ чертахъ (сравн. 
фиг. 9 и Па т-цы ХХШ). Безъ сомяешя, var. rarieostata и var. neara принадлеяттъ къ 
двумъ различнымъ рядамъ, но ряды эти должны быть довольно близки между собою. 

Сравнивая ряды измерешй var. rarieostata и var. primaria при близкой величине 

д1аметра, мы видимъ довольно большое сходство отношешй и ^—- s). Невидимому, 
Д1ЯМ» Д1ЯМ* 

у обоихъ аммонитовъ возрастное изменете этихъ отношенш происходить более или ме-

!) Судя по указанным* выше неправильностям* ребристости, наблюдающимся на жилой камере у var. 
rarieostata, (смотр, прим. на стр. 172), можно предположить, что устье было уже близко, и длина цельной 
жилой камеры была только немного болъе */з оборота. 

2) Сопоставляя сначала рядъ fvar. rarieostata съ рядомъ fvar. hypophantica В, а затъмъ рядъ е var. rarieostata 
съ рядами d и с var. hypophantica J5, мы видимъ уже при сравнении этихъ молодыхъ частей, что у var, rarieostata 

ш. п. б. в. * 
отношешя • . , . •- и изменяются съ возрастомъ немного резче, чемъ у var. hypophantica В. Разли-

Д 1 Щ . ДЩМ. 
ш. п. б. в. 

Ч1Я въ отиощешяхъ ^ | ^ г и д[а"м" в ь 1 с т У 1 : г а н ) Т ' ь е ш - е сильнее' при сравненш ряда d var. rarieostata съ рядами 
с и Ъ var. hypophantica JB, а также при сравненш рядов* с и a var. rarieostata съ рядомъ a var. hypophantica В. 

*) Сравн. рядъ е var. rarieostata съ рядомъ d var. neara. 
4) Можно сравнить рядъ a var. rarieostata и рядъ a var. neara; впрочемъ на этой степени развит!я сравнеше 

несколько затрудняется темъ, что у var. neara вследств1е усиленнаго увеличения боковой высоты отношен!е 
б. в. 

начинает* неправильно изменяться съ возрастомъ. Удобнее сопоставить рядъ с var. rarieostata съ ря
домъ Ъ var. neara; при этомъ въ сравниваемыхъ рядахъ нужно сделать соответственныя поправки въ вели-

ш. п. б. в. 
чине отношешй ^~^г и (смотр, стр. 88 и 80). , > , 

б. в. 

») При этомъ сравненш нужно, имЬть въ виду во-первыхъ то, что у vqr. primaria отношеше сна

чала правильно изменяется съ возрастомъ (уменьшается), а затем* возникает* неправильность (отношеше 
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нтье одинаково. У var. raricostata и у var. primaria довольно сходны и отношетя —'- . 

По всему вероятш, var. raricostata связана съ какой-то неизвестной намъ начальной 
формой, близкой къ var. primaria. Что я*е касается различи* ребристости, очерташя сече
шя и лопастной линш, которыя наблюдаются между var. primaria и var. raricostata, то они 
могутъ быть объяснены темъ, что var. raricostata далеко ушла по пути филогенетиче
скаго развитая отъ начальныхъ разновидностей, къ которымъ принадлежитъ var. primaria. 

Pavlovia iatriensis var. raricostata была найдена на поверхности буровато-зеленаго пес
чаника А, на обнаженш № 8 реки Ятрш. 

Pavlovia iatriensis var. aff. raricostata, 

Въ моей коллекцш подъ № 25 значится единственный представитель этой разновид
ности, сохранивпийся довольно плохо. 

Д1аметръ . . 
Ширина пупка. 
Толщина '. . . 
Толщина. . . . 
Внутр. высота. 
Боков, высота 
Число реберъ 

на оборотъ . 

а 
100 (54,1) 

48,2 
34,0* 

30,3 

22,0 

28,1 

100 (19,4) 
30,1 

Зв,в 

Боковая высота. 
Толщина ! . . . 
Толщина . . . 
Внутр. высота . 

а 
100 (15,2) 
121,1* 
107,9 
80,6 

100 (14,6) 

123,3* 

113,0 

77,1 

Рядъ и з м е р е т й а ОТСТОИТЪ ОТЪ конца последняго оборота на 25°; рядъ Ь на 44°; рядъ с на 
360в+301°. 

Сокращеше пупка (измерено по диаметру а) 
отъ перваго измеретя: 100 (26,1)-4.7,.9—21,1 
отъ второго и з м е р е т я : 100 (12,5)—44,0 

Остатокъ жилой камеры охватываетъ 241°; ни начала, ни конца ея не сохранилось, а поэтому о 
д!аметре въ конце перегородчатой части можно только сказать, что онъ былъ больше 31 милл. и 
меньше 37 милл. 

Въ конце последняго оборота нельзя было измерить дгаметра впереди ряда измерешй а. 

Начало счета реберъ отстоитъ отъ конца последняго оборота на 60°. 
Числа, ребристости: 

1-й оборотъ 2-й оборотъ 3-й оборотъ , 4-й оборотъ 

1-я пол. 2-я пол. 1-я пол. 2-я пол. 
10—11 реб. — — — 

1-я пол. 2-я пол 
11 реб — 

1-я пол. 2-я пол. 
10—11 реб. — 

ш. п. это остается безъ изменешя); эта неправильность должна сказаться и на изменевМп д^^"' Во - вторыхъ, 

nr. гг. . „ б. в. 
въ ряде с var. raricostata д ^ д у должно быть несколько увеличено, а ^ а к уменьшено (сопостав. на стр. 

173 мелкШ шрифтъ и стр. 88). Внеся все эти поправки, можно сопоставить последовательно ряды е, й, с, a var. 
raricostata съ рядами d, с, Ъ, a var. primaria. 



ъ начал* последняго оборота имеется довольно большой пробелъ О/з оборота). Почти вевде, 
г д е этотъ оборотъ сохранился, онъ не отделяется отъ предпоследняго; только въ самомъ конце по
следняго оборота можно снять небольшую его часть, и здесь становится доступнымъ полному изуче
нию и предаоследщй, который, кроме того, вполне обнаруживается и въ своемъ начал* (т. е. 
тамъ, г д е въ последнемъ обороте имеется пробелъ). Изученш доступна также большая часть треть
яго отъ конца оборота, которую вместе съ началом* предпоследняго можно отделить отъ более 
взрослых* частей раковины. П о с л е д т й оборотъ несколько сжать съ боковъ, вследств!е чего и 
предпоследний сдавлен* въ сифональной своей части. Въ виду всего этого нельзя точно определить 
очертаюя сечешя. 

Пупковый край можно п р о с л е д и т ь в н у т р ь б о л е е , Ч-БМЪ на д в а оборота. 

По ребристости аммонитъ этотъ весьма п о х о ж ъ на var. raricostata; въ юности мы ви

д и м ъ довольно тонкая ребра, а на ж и л о й к а м е р е они становятся весьма толстыми и ред
кими. В ъ юности (на третьемъ обороте) какъ будто з а м е т е н ъ н а м е к ъ на задне-однобокое 

в е т в л е ш е ; на ж и л о й ж е к а м е р е в с е р е б р а в е т в я т с я по вильчатому способу. З д е с ь на

блюдаются два ясно выраженныхъ п е р е ж и м а , и з ъ которыхъ о д и н ъ довольно сильно 

наклоненъ в п е р е д ъ , при ч е м ъ ребра, его ограничиваюпгдя, представляютъ сифональное 

сближение. На б о л е е молодыхъ частяхъ раковины н е л ь з я хорошо разсмотреть р а с П о л о ж е ш я 

р е б е р ъ ; въ к о н ц е ж е п р е д п о с л е д н я г о оборота з а м е ч а е т с я з и г з а г ъ , а на п о с л е д н е м ъ обо

р о т е (т. е на ж и л о й к а м е р е ) почти в с е р е б р а правильно огибаютъ сифональную поверх

ность. На б о л е е молодой ч а с т и ж и л о й камеры наблюдается слабое п о н и ж е т е реберъ по

с р е д и н е сифональной стороны. 

С е ч е ш е в ъ юности соответствуешь, повпдимомому , с х е м е I черт. 17 (стр. 87.) З а т е м ъ 

с ъ возрастомъ оно какъ будто мало и з м е н я е т с я ; въ ж и л о й к а м е р е очерташе его походить , 

п о ж а л у й , на ф и г . 2с т-цы IV. И з м е н е ш я о т н о ш е т я въ юности не и з в е с т н ы ; въ 
о. в. 

области же ж и л о й камеры это о т н о ш е ш е у м е н ь ш а е т с я с ъ возрастомъ (ряды Ъ, а). 

Лопастную л и н ш н е л ь з я р а з с м о т р е т ь . 

Истинная д л и н а ж и л о й камеры не известна; во всякомъ с л у ч а е она д о л ж н а охва

тывать б о л е е 7 S оборота. 

Var. aff. raricostata з а м е т н о меньше , ч е м ъ var. raricostata. 
Мы и м е е м ъ слишкомъ мало д а н н ы х ъ , чтобы судить о возрастномъ и з м е н е н ш о т н о ш е ш й 

ш ' п ' и б'. в ' у var. aff. raricostata. дтм. Д1ам. J " 
Е с л и сравнить ряды и з м е р е в ш этого аммонита с ъ р я д а м и var. raricostata п р и близкой 

в е л и ч и н е Д1аметра, то м о ж н о , п о ж а л у й , п р и д т и къ заключешю, что на б о л е е ранней сте

п е н и р а з в и п я п у п о к ъ немного ш и р е у var. aff. raricostata; д а л е е ж е , на п о с л е д н е м ъ обо

р о т е этого аммонита онъ н е с к о л ь к о м е н ь ш е , ч е м ъ у var. raricostata при одинаковой ве 

л и ч и н е раковины. Такимъ образомъ, и з м е н е ш е о т н о ш е т я , стоящеее в ъ с в я з и съ 

в о з р а с т а т е м ъ диаметра, в ы р а ж е н о у перваго аммонита с л а б е е , ч е м ъ у второго. ') 

Сходство var. aff. raricostata и var. raricostata, п о в и д и м о м у , только в н е ш н е е , т. е. оно 

объясняется н е б л и з к и м ъ родствомъ, а одинаковой степенью филогенетическаго развитяя. 

Var. aff. raricostata д о л ж н а относиться к ъ особому р я д у , отличительные п р и з н а к и котораго 

н е л ь з я выяснить и з ъ - з а п л о х о й сохранности этого аммонита. 

• Pavlovia iatriensis var. aff. raricostata была н а й д е н а на поверхности буровато-зеленаго 

п е с ч а н и к а А , н а о б н а ж е н ш № 8 р е к и Я т р ш . 

П р и в о д и м а я з д е с ь генетическая т а б л и ц а обобщаетъ в с е , чтб было у ж е сказано о вэа-

и м о о т н о ш е ш я х ъ м е ж д у var. primaria, var. micromphala, var. пеага, var. hypophantica и var. 
*) Эта особенность, удаляя var. aff. raricostata отъ var. raricostata, сближает* ее, повидимому, съ 

var. пеага и var. Ivypophantica. Къ сожаленш, подробнаго сравнетя нельзя сделать за отсутств1вмъ 
данныхъ. 
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П р е д п о л а г а е м а я . н е 

и з в е с т н а я ф о р м а , п о 

р е б р и с т о с т и б л и з к а я 

к ъ var. raricostata. 

П р е д п о л а г а е м а я н е -

и з в ъ с т а а я ф о р м а , п о 

р е б р и с т о с т и б л и з к а я 

к ъ var. raricostata. 

var. raricostata 

var. hypophantica В 

var. hypophantica A 

П р е д п о л а г а е м а я н е 

и з в е с т н а я ф о р м а , п о 

р е б р и с т о с т и б л и з к а я 

к ъ var. hypophantica. 

П р е д п о л а г а е м а я ' « е -

и з в ъ с т н а я ф о р м а , п о 

р е б р и с т о с т и б л и з к а я 

к ъ var. пеага. 

9 

var. пеага 

П р е д п о л а г а е м а я н е 

и з в е с т н а я ф о р м а , п о 

р е б р и с т о с т и б л и а к а я 

к ъ var. hypophantica. 

П р е д п о л а г а е м а я н е 

и з в е с т н а я ф о р м а , п о 

р е б р и с т о с т и б л и з к а я 

к ъ var. пеага. 

var. micromphala П р е д п о л а г а е м а я н е и з в е с т 

н а я н а ч а л ь н а я ф о р м а , з а 

н и м а ю щ а я п р и б л и з и т е л ь н о 

с р е д н е е п о л о ж е н и е м е ж д у 

var. primaria и var. microm
phala. 

var. primaria 

raricostata. Таблица эта составлена согласно еъ положениями, изложенными выше на стр. 
90—92; т. е. при опред-вленш, родствеяныхъ связей между отдельными разновидностя
ми я считаю законъ' Геккеля безусловно вернымъ и оставляю пока въ стороне те дан
ный, которыя цротиворечатъ этому закону (смотр, стр. 159, прим. 5, а также сгр. 165 я 
166 и прим. 1 на стр. 166). 
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Определяя на таблице положеше var. micromphala, я предполагаю, что единственный имеющейся 
въ моей коллекцш, описанный выше представитель этой разновидности является молодой еще особью, 
которая сравнительно долго еще могла продолжать расти, при чемъ по м е р * роста раковины должны 

ш п. б. в. 
были бы произойти правильный и з м е н е т я отношешй и

 д | а м (первое отношеше увеличилось 

бы, а второе уменьшилось бы)1). 

Изъ таблицы видно, что var. neara, var. 'hypophantica и var. rarieostata относятся къ 
тремъ различнымъ рядамъ, которые однако доляяны быть близки между собою; при этомъ 
эти разновидности представляютъ каждая особую степень филогенетическаго развитая и 
взаимно дополняютъ одна другую (сравн. стр. 91 и 92). 

Ряды эти различаются между собою величиной отношешя главнымъ образомъ 

возрастными измънешями этого отношешя. У var. primaria и у var. rarieostata относитель
ная ширина пупка увеличивается съ возрастомъ заметно быстрее, чгЬмъ у var. neara. 
Сравнивая же этого последняго аммонита съ var, micromphala и var. hypophantica, мы ви
дели, что хотя у var. neara пупокъ и шире, чемъ у этихъ разновидностей при одинако
вомъ дгаметре, однако различ1е это почти все время сохраняется при росте раковинъ, 

и, такимъ образомъ, изменете отношешя протекаетъ более или менее одинаково а ) . 
Д1ЯМ. 

Въ виду этого мояшо считать, что var. neara стоить несколько ближе къ var. micromphala 
и var. hypophantica, чемъ къ var. primaria и var. rarieostata. 

Более развитый разновидности, отноеянцяся къ различнымъ рядамъ, сходны между 
собою по очерташю сечешя и по возрастному его изменешю; при этомъ оне отличаются 
отъ близкихъ къ нимъ начальныхъ формъ (var. primaria и var. micromphala) именно неко
торыми особенностями очерташя сечешя; замечаются также существенныя отлич1я и въ 
лопастныхъ литяхъ . 

Я предполагаю, что изменете ребристости, стоящее въ связи съ филогенетическимъ 
развитаемъ, происходить одинаково во всехъ трехъ рядахъ. Изменете это состоитъ въ 
томъ, что ребра становятся толще и рея^е, при чемъ изменете это сначала сказывается 
на более взрослыхъ оборотахъ, а затемъ проникаетъ внутрь 3); вместе съ отимъ возни-
каетъ и задне-однобокое ветвлеше. 

Возможно, что и лопастная лишя также изменяется одинаково во всехъ трехъ ря
дахъ; при этомъ крайней степенью ея изменетя является лишя var. rarieostata, лопасти 
которой неособенно длинны, широки въ основавши съуживаются къ вершине. 

Остается неизвестнымъ, какъ происходить въ рядахъ изменете длины жилой камеры4). 

! ) О молодости представителя var. micromphala смотр, въ описати этой разновидности стр. 108 и 109 и 
прим. 4 на стр. 108; смотр, также стр. 136 и 161, где var. micromphala сравнивается съ var. modesta и съ var. 
hypophantica. 

2 ) Какъ было уже указано (стр. 144, прям. 2 и стр. 165, прим. 2), не исключается возможность того, что 
var. micromphala и var. hypophantica представляютъ увеличенныя изображения внутреннихъ частей раковины 
var. neara. 

3) По ребристости var. neara не вполне занимаетъ промежуточное положеше между начальными разно
видностями и болъе развитыми; судя по числамъ ребристости, ребра у var. neara гуще, чъмъ у начальныхъ 
разновидностей. Съ одной стороны это, пожалуй, можетъ быть объяснено индивидуальной изменчивостью, 
а съ другой стороны возможно, что рядъ, къ которому принадлежите var. шага, отличается отъ другихъ 
рядовъ несколько болФе густыми ребрами. j 

4 ) Истинная длина ея неизвестна ни для var. neara, нй для var. rarieostata. По всему вероятию, при 
переходе отъ начальныхъ разновидностей къ более развитымъ во всехъ трехе рядахъ жилая камера ста
новится короче. Это можно заключить изъ того, что у var. nUcromphalki жилая камера весьма длинная; Не 
надо однако забывать, что это можетъ быть объяснено молодостью представителя -этой разновидности, 



П о в и д и м о м у , нс в с ъ и з м е н е ш я в о з н и к а л и одновременно; у н е к о т о р ы х ъ о с о б е й р а н ь ш е 

п о я в л я л и с ь о д н и и з м е н е ш я , у д р у г и х ъ д р у п я 1 ) . 

Б е л и мы н е с к о л ь к о р а с ш и р и м ъ п о н я г п е р я д а , с о е д и н я я в м е с т е н е с к о л ь к о б л и з к и х ъ 

м е ж д у собою р я д о в ъ (смотр, стр. 92), то м о ж н о б у д е т ъ упростить в з а и м о о т н о ш е ш я , ука-

занныя н а п р и в е д е н н о й в ы ш е т а б л и ц е , и мы п о л у ч и м ъ такую п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь : 

Начальная разновидность, 
близкая къ var. micromphala v a n } i e a r a m r > hypophantica — var. raricostata 

и var. primaria. 

Помимо трехъ рядовъ, приведенныхъ на таблице, можно, пожалуй, предположить существоваше 
еще одного параллельнаго имъ ряда, къ которому будутъ принадлежать более мелкш разновидности— 
var. modesta и var. aff. raricostata. Последняя форма должна соответствовать var. raricostata. Положете 
var. modesta определить нисколько труднее; эту разновидность можно, пожалуй, сопоставить съ var. 
пеага, если мы предположимъ, что въ этомъ ряде переходъ отъ начальныхъ разновидностей къ более 
развитымъ происходить несколько иначе, чемъ въ другихъ рядахъ (сравн. стр 165 и прим. 4 на этой 
последней стр.). Къ сожал*нш, плохая сохранность var. aff. raricostata не позволяетъ высказаться 
вполне определенно о существовать этого ряда. 

Var. poeciloloba не вошла въ таблицу въ виду того, что для этой особи неизвестны возрастныя 

изменешя отношешй Ш ' п ' - и в - и н е вполне ясны последовательный изменешя лопастной дшм. дим. 
лиши, которая у этого аммонита уклоняется отъ общаго типа. Что касается var. paratropa, то ее нельзя 
было включить въ таблицу по той причине, что у нея порядокъ появлешя новыхъ признаковъ про
тиворечить закону Геккеля (смотр, стр. 170). 

Pavlovia iatriensis var. gracilis. 

Таб. IV, ф и г . 5а—5f; таб. V, ф и г . l a — l g ; таб. Х Х Ш , фиг. Н а — 1 4 с ; таб. X X V , фиг. 5 и 8. 

В ъ м о е й к о л л е к ц ш и м е ю т с я д в а п р е д с т а в и т е л я этой р а з н о в и д н о с т и , которые значатся 
п о д ъ № № 26 и 27. Эти две особи п р е д с т а в л я ю т ъ некоторыя отлич1я; я обозначаю и х ъ -
б у к в а м и А и В. 

Var. gracilis А (№ 2G; таб. IV, ф и г . 5а—5f) . 2 ) 

а с г 
Д'1аметръ 100 (54,3) 100 (<J3,9) 100 (<36,7) 
Ширинапупка 50,5 >44,4 >40,6 
Толщина * ЗО.б-1 >34,6' >33,2" 
Толщина 28,7 >32,3 >31,6 
Внутр. высота 22,1 >21,6 — 
Боков, высота 27,6 >26,9 >29,4 
Число реберъ 

на обороте , 26—28 25—27 23V2—24V3 

J ) При описанш var. hypophantica О было указано, что у этой особи лопастная лишя сильно запазды-
ваетъ въ своемъ раьвитш. Кроме того, я указывалъ выше, что переходъ отъ начальныхъ разновидностей 
къ var. hypophantica могъ произойти не только черезъ форму, близкую къ var. пеага, но и черезъ форму, близ
кую къ var. modesta (смотр, стр. 165 и прим. 4 на этой стр.) 

2) Часть предпоследняго оборота этого аммонита несколько сжата съ боковъ, вследств1е чего боковая 
высота въ этомъ месте неестественно увеличена, что ясно видно на фиг. 5е т-цы IV (главнымъ образомъ, 
справа снизу). Иаъянъ этотъ не могъ конечно не отразиться на величине д1аметра, который удлинился 
(ряды с и е); вследств1е этого все,отношетя, въ которыхъ величина д!амотра является знамежателемъ, 
должны быть уменьшены. Что касается боковой высоты, то абсолютную величину ея можно принимать безъ 
всякихъ оговорокъ, такъ какъ для ея измерешй я вкбиралъ ташя места, въ которыхъ часть оборота, со
ответствующая начальной части д1аметра, являлась не нарушенной (т. е, сжат1е совпадало не съ началомъ 
дтметра, а съ концомъ его). 



- ISO ~ 

a 1 b с d e f 

Боков, высота 100 (15,0) 100 (12,6) 100 (11,8) 100 (11,4) 100 (10,8) 100 (8,6) 
Толщина* 110,3* 121,4s1 128.81' 121,1* 113,0* 108,1» 
Толщина 104,0 115,1 120,3 115,8 107,4 — 
Внутр. высота 80,0 81,3 80,5 81,1 — — 

Рядъ измеретй а отстоитъ отъ конца последняго оборота на 88°; рядъ b на 186°; рядъ с на 228° 
рядъ d на 318°; рядъ е на 3604-2°; рядъ f на 360<Ч-273°. 

Сокращеше пупка (измерено по д'тметру а) 
отъ перваго измерешя: 100 (27,4)—44,9—19,7 
отъ второго измЪретя: 100 (12,3)—43,9 

Начало жилой камеры отстоитъ отъ конца последняго оборота на 191°; у этого аммонита сохра
нилось устье. 

Ддаметръ въ конце перегородчатой части равняется 46,8 милл. 
Д1аметръ въ конце последняго оборота немного больше 58 милл. 

Начало счета реберъ отстоитъ отъ конца последняго оборота на 39°. 
Числа ребристости; 

1-ый оборотъ 2-ой оборотъ 3-й оборотъ 
28—29 реберъ 24 реб. — 

1-я пол. 2-я пол. 1-я пол. 2-я пол. 1-я пол. 2-я пол. 
15 реб. 13—14 реб. I I 1 / , реб. 12!/а реб. 13 реб. — 

24V*—25Vi реб. 25 реб. 

Var. gracilis В (№ 27; таб. V, фиг. la— lg). 

а Ь с d е f 
Дтметръ . . . . 100 (53,8) 100 (42,8) 100 (31,7) 100 (22,65) 100 (16,6) 100 (8,1) 
Ширина пупка . . 50,6 46,6 39,7 85,3 33,7 34,6 
Толщина * . . . . . 32,0* 35,3* 40,7* 42,2* 45,2* 51,9* 
Толщина . . . . . . 30,2 32,9 37,9 — — _ 
Внутр. высота . • . 23,7 22,8 26,8 28,7 зол _ 
Боков, высота . . . . 27,9 27,3 33,8 36,2 39,8 39,6 
Число реберъ 

на обороте . . . 22 23 2V 20V, — — 

а 6 с d с f 

Боков, высота . . . 100(15,0) 100 (11,7) 100 (10,7) 100 (8,2) 100 (6,6) 100 (8,2) 
Толщина * . . . . . . . 114,7* 129,1* 120,6* 11&* 113,6* 181,25* 
Толщина . . . . . . . 108,3 120,5 112,1 — — — 
Внутр. высота . . . 85,0 83,3 79,4 79,3 >75,8 — 

Рядъ измеретй а ОТСТОИТЪ отъ конца последняго оборота на 51 е; рядъ Ь на 201°; рядъ с на 
3604-48°; рядъ d на 360<Ч-243°; рядъ е на 2.360°4-51°; рядъ / на 3.360°-f-51°. 

Сокращение пупка (измерено по ддаметру о) 
отъ перваго измерешя: 100 (27,2)—46,0—20,6-10,3 
отъ второго измерешя: 100 (12,5)—44,8—22,4 
отъ третьяго измерешя: 100 (5,6)— 5,^0 

Начало жилой камеры отстоять отъ конца последняго оборота на 139VS°. 
Д1аметръ въ конце перегородчатой части—46,5 милл, 
Дламетръ въ конце последняго оборота около 56 милл. 



Давыдъ Иловайсюй. 



Объяснежя таблицъ. 
Печаташе моей работы сильно замедлилось по независящнмъ отъ меня причинамъ. 

Въ виду того, что и въ блнжайшемъ будущемъ нельзя поручиться за успешное печата
на,—я къ выходящему теперь выпуску прилагаю несколько таблидъ аммонитовъ, опи
сания которыхъ еще не напечатаны. Я д'Ьлаю это для того, чтобы хотя до некоторой 
степени ознакомить читателя съ главными представителями группы Panbda iatricnxi*. 
Въ будущемъ возможны некоторый исправления; такъ, въ окончателызомъ тексте наэва-
я\я нъкоторыхъ разновидностей Pcwhvia Strajccsh/i uov. spec, могутъ еще быть изменены. 
Для полной характеристики аммонита необходима лопастная ливня, въ виду чего я и при
лагаю теперь таблицу X X I I I . Въ этомъ оттиски имеются, правда, нсболыше недочеты 
(н-Ькоторыя лиши отпечатаны неособенно ясно), но это не такъ важно, ибо другой, болЪе 
удачный оттнскъ этой таблицы будетъ пом-Ьщенъ на своемъ wbcrb въ одномъ изъ с № 
дующихъ выпусковъ. 

Прнлагаемыя теперь О б ъ я с н е н ! я т а б л и ц ъ имъчотъ только временное значенк 
и въ слЪдующихъ выпускахъ будутъ зам-внены другими—бол^е полными, при чемъ для 
каждой таблицы будетъ дано особое объяснен'ш на отдельной странице. 

Огромное большинство аммонитовъ, изображения которыхъ находятся на выходящих! 
теперь таблицахъ, было найдено въ Ляпинскомъ край, на поверхности буровато-зеленагс 
песчаника А, на обнаженш № 8 ръчш Ятрщ. Для такихъ аммонитовъ въ О б ъ я с н е -
н ^ я х ъ т а б л и ц ъ не сделано никакихъ указанШ; я даю.соотв гьтствеяныяуказашя только 
для гЬхъ особей, услов1я нахождешя которыхъ были иныя. 

Таблица I. 
Фиг. l a — I g . . . -Pavlovia iatriensis var. -primaria. • Лопастный л и т й сйоФр. таб. X X I I I , фиг. 

la, lb. 
Фиг, 2а — 2Ь... Pavlouia iatriensis var. turgens. Лопастную лиЫю смотр, таб. X X I I I , фиг. 2. 
Фиг. За — Зе... Pavlovia iatriensis var,, micromphala. 
Фиг. 4a — 4c... Pavlovia iatriensis var. secundaria. Лопастную л и т ю смотр, таб. X X I I I 

фиг. 4. 
Фиг. 5а, 5Ъ... Pavlovia iatriensis var, ulterior А. Лопастную линш смотр, таб. Х Х Ш , 

фиг. 5. 
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Таблица И. 
Фиг. l a — le... Pavlovia iatriensis var. neara. Лопастную линш смотр, таб. Х Х Ш , фиг. 9. 
Фиг. 2а — 2d... Pavlovia iatriensis var. abscedens. Лопастную линш смотр, таб. Х Х Ш , 

фиг. 6. 
Фиг. За — 3d... Pavlovia iatriensis var. xtrongyla. 
Фиг. 4a — 4e... Pavlovia iatriensis var. poeciloloba. Лонастныя лиши смотр, таб. Х Х Ш , фиг. 

7а, 7Ь. 
Фиг. 5а — 5i... Pavlovia iatriensis var. modesta. Лопастныя линш смотр, таб. Х Х Ш , фиг. 

8а—8с. 

Таблица III. 
Фиг. 1а—И.. . Pavlovia iatriensis var. hypophantira В. Лопастныя линш смотр, таб. Х Х Ш , 

10а—10d. 
Фиг. 2а — 2с... Pavlovia iatriensis var. hypophantim A. 
Фиг. За — 3c... Pavlovia iatriensis var. cfr. minor. 
Фиг. 4a — 4g... Pavlovia iatriensis var. paratropa. Этотъ образецъ доставленъ изъ Ляпин-

скаго края Н. Е . Пономаревымъ (смотр, стр. 8 и 52). 

Таблица IV. 

Фиг. la , lb... Pavlovia iatriensis var. analoga. Эти с Ь ч е т я ОТНОСЯТСЯ К Ъ особи, изображен
ной таб. IV bis, фиг. 4a—4d. 

Фиг. 2а — 2f... Pavlovia iatriensis car. rarieostata. Лопаствыя лиши смотр, таб. Х Х Ш , фиг. 
11а, l i b . 

Фиг. За, 3b... Pavlovia iatriensis var. media. Лопастную л и т ю смотр, таб. Х Х Ш , фиг. 12. 
Эта особь происходить съ обнаж. М 8 (р1ька Ятр1я); при какихъ услов1яхъ 
она была найдена, въ точности неизвестно. 

Фиг. 4а — 4i... Pavlovia iatriensis var. progrediens В. Лопастныя лиши смотр, таб. Х Х Ш , 
фиг. 13а, 13Ь. 

Фяг. 5а — 5f... Pavlovia iatriensis var. gracilis Л. 

Таблица IV bis. 

Фиг. . la—1c. . . Pavlovia iatriensis var. minor T>. Найдена на.берету Сёртыньи между обнаж. 
№№ 6 и 7. 

Фиг. 2а —2с . . . Pavlovia iatriensis var. hypophantica D. Аммонитъ этотъ найденъ на берегу 
Ятрш или Сёртыньи, но где именно, въ точности неизвестно. 

Фиг. За, 3b... Pavlovia iatriensis var. ulterior В. 
Фиг. 4a—4d... Pavloria iatriensis var. analoga. Овчешя этой раковины смотр, таб. IV',. фиг. 

la , l b . 
Фиг. 5а—5f... Pavlovia iatriensis var. incerta. 
Фиг. 6a, 6b... Pavlovia iatriensis var. aff. paraxena. Найдена на берегу Сортыяьи между 

обнаж. Н№ 6 и 7. 
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Таблица V*. 

Таблица V I . 

Фиг. la—If. . . Pavlovia iatriensis var. paraxena А. Молодые обороты этой особи смотр. 
таб. V bis, фиг. 2а, 2b. Лопастныя линш смотр, таб. Х Х Ш , фкг. 16а, 16b. 
Найдена на берегу Сёртыньи между обнаж. М М 6 и 7. 

Фиг. '2а —2с. . . Pavlovia iatriensis var. paraxena С. Найдена на берегу Сбртыньи межогу 
обнаж. №№ 6 и 7. 

Фиг. За — 3L. Pavlovia Шпетта var. stipkra^ Лопастныя лиши смотр, таб. Х Х Ш , фиг. 
17а, 17Ь. 

Фиг. 4а — id... Pavlovia iatriensw var. erassa. 
Фиг. 5a—Ы... Pavlovia iatriensis var. euryomphala. Лопастную линш смотр, таб. Х Х Ш 

фиг. 18. 

Фиг. l a— lg... Pavlovia iatпенни* var. gracilis В. Лопастныя линш смотр, таб. Х Х Ш , фиг. 
На—14с. 

Фиг. 2а — 2е... Pavlovia Strajevshji var. debili*. Лопастную линш смотр, таб. X X I I I , фиг. 35. 
Эта разновидность пред став ляетъ переходную форму между Pavlovia iatri-
ensis и Pavlovia StrajevxJci/i. 

Фиг. За — 3h... Pavlovia iatriensh var. minor А. Лопастныя линш смотр, таб. Х Х Ш , - фиг. 
15а—15с. 

Фиг. 4а, 4b... Pavlovia iatricnsis var. minor С. 
Фиг. 5a, 5b... Pavlovia гаЬггепш var. paraxena IK Болйе молодую часть этой особи смотр, 

таб. V bis, фиг. За, ЗЬ. 

Таблица V bis. 

Фиг. la, lb... Pavlovia iatriensi$ var. paraxena В. Найдена на берегу Сёртыньи между обнаж. 
Ж№ 6 и 7. 

Фпг. 2а, 2b... Pavlovia iatriensis var. paraxena А. БолЪе взрослые обороты этой особи смотр. 
таб. VI, фиг. la — If. Лопастныя линш смотр, таб. Х Х Ш , фиг. 16а, 16!>. 
Найдена на берегу Сёртыньи между обнаж. М М б и 7. 

Фиг. За, ЗЬ... Pavlovia iatriensis var. paraxena В. БолгЬе молодая часть; ir/Ьльная раковина 
изображена таб. V, фиг. 5а, 5Ь. 

Фиг. 4а, 4b... Pavlovia iatriensis var. dubia D. Эти с&чешя относятся къ раковинЪ, изо
браженной таб. I X , фиг. 5а, 5Ь. 

Фиг. 5а—5с. . . Pavlovia iatriensis var. dubia A. 
Фиг. ба, 6b... Paalovia iatriensis var. innominata. 
Фиг. 7a, 7b... Pavlovia iatricnsis var. aff. euryomphala II. 
Фиг. 8a, 8b... Pavlovia Strajevskyi var. dubiiformis. Найдена in situ въ песчаники А (обнаж 

№ 8 на Ятрш). 
Фиг. 9а, 9b... Pavlovia Pavlovi Mich, (немного уклоняющаяся разновидность). Окрестности 

Москвы; коллекщя Михальскаго въ Геологическомъ Комитете въ Петрограде 



Таблица VII. 
Фиг. l a — l g . . . Pavlovia iatriensis var. simplex А. Лопастную линш смотр, таб. Х Х Ш , 

фиг. 1». 
Фиг. 2а—2i . . . Pavlovia iatriensis var. simplex JB. Лопастную линш смотр, таб. ХХШ* 

фиг. 20. 
Фиг. За —Зк... Pavlovia iatriensis var. simplex .1). Лопастную л и т ю смотр, таб. Х Х Ш , 

фиг. 21. 
Флг. 4а, 4b... Pavlovia iatriensis var. aspera. 
Фиг. 5a— 51'... Pavlovia iatriensis var. pachypleura. 

Таблица VIII. 
Фиг. la — lc. . . Pavlovia iatriensis va>\ corpulenta. Лопастныя линш смотр, таб. Х Х Ш , фиг. 

23а, 23b. 
Фиг. 2а, 2b... Pavlovia iatriensis var. aff. strongyla. Эта особь происходить съ обнаж. М 8 

(река Ятр1я); при какихъ услов!яхъ она была найдена, въ точности не
известно. 

Фиг. За — Зс... Pavlovia iatriensis var. oneodes А. Найдена in situ въ песчанике А (обнаж. 
№ 8 на Ятрш). 

Фиг. 4а —4g... Pavlovia iatriensis var. oneodes Б. Лопастную линш смотр, таб. Х Х Ш , фиг. 
24. Найдена in situ въ песчанике А (обнаж. Л« 8 на Ятрш). 

Фиг. 5а — 51. . Pavlovia iatriensis var. procrescens J5. Лопастную лиаш смотр, таб. Х Х Ш , 
фиг. 25. 

Фиг. 6а — 6d... Pavlovia iatriensis var. procrescens (т. Лопастную литю смотр, таб. Х Х Ш , 
" фиг. 26. 

Фиг. 7. . . Pavlovia iatriensis var. procrescens Е/ 
Фиг. 8. . . Pavlovia iatriensis var. procrescens A. 
Фиг. 9a, 9b... Pavlovia iatriensis var. procrescens 0. 
Фиг. 10. . . Pavlovia iatriensis var. aff. euryomphala I. 

Таблица IX. 
Фиг. l a — 1 L . Pavlovia iatriensis var. esehata С. Лопастную линш смотр, таб. Х Х Ш , 

фиг. 27. 
Фиг. 2а — 21 . . Pavlovia iatriensis var. папа О. Лопастную л и т ю смотр, таб. Х Х Ш , 

фиг. 28, 
Фиг. За, 3b... Pavlovia iatriensis var. nana D. Лопастную линш смотр, таб. Х Х Ш , 

• фиг. 30. 
Фиг. 4. . . Pavlovia iatriensis var. папа А. Лопастную линш смотр, таб. ХХШ» 

фиг. 29. 
Фиг. 5а, 5b... Pavlovia iatriensis var. dubia D. Сечешя этой раковины смотр, таб. 5 bis, 

фиг. 4а, 4Ь. 
Фиг. 6а — бе... Pavlovia StrajcvsJcyi var. exoriens. Лопастную дишю смотр, таб., Х Х Ш , фиг. 

31. Эта разновидность представляетъ переходную форму, связывающую 
Pavlovia iatriensis и Pavlovia Strajevskyi 



Фиг. 7. . . Pavlovia iatriensis var.? Найдена in situ въ песчанике А (обнаж. ,№> S на 
Ятрш). 

Фиг. 8а, 8b... Pavlovia iatriensis var. aff. siiphra A. 
Фиг. 9a, 9b... Pavlovia iatriensis var. indara. 

Таблица X. 
Фиг. l a — l e . . . Pavlovia Strajevshji var. anceps. Лопастную литю смотр, таб. Х Х Ш , фиг. 32. 

Эга разновидность представляетъ ' промежуточную форму, связывающую 
Pavlovia iatriensis и Pavlovia Strajevshji. 

Фиг. 2а — 2с... Pavlovia strajevshji var. typica. Лопастную линш смотр, таб. Х Х Ш , фиг. 33. 
Фиг. За, 3b... Pavlovia Strajevshji var. typica. Сечешя эти принадлежать особи, по ребри

стости весьма близкой къ предыдущей. 
"Фиг. 4а — 4d... Pavlovia Strajevshji var. typica. Кь этому аммониту при жизни его приросла 

устрица, которая нарушила правильность роста раковины. 
Фиг. 5а, 5Ь... Молодой представитель Pavlovia iatriensis съ сохранившейся жилой ка

мерой. 
Фиг. 6а, fib... Молодой аммонитъ съ сохранившейся жилой камерой. Относится къ Pav

lovia iatriensis или Pavlovia Slmjevskiji (точное опредълете невозможно въ 
этомъ возрасти). Найденъ in situ въ песчанике А (обнаж. ]Ча 8 на Ятрш). 

Фиг. 7а —7с. . . Молодой аммонитъ съ сохранившейся жилой камерой. Относится къ Pav
lovia iatriensis или Pavlovia Strajevslyi (точное определите невозможно). 

Таблица XI. 
Фиг. l a — lg... Pavlovia Strajevshyi var. minoriformis. Лопастную ливп<> смотр, таб. Х Х Ш , 

фиг. 36а, 36Ь. 
Фиг. 2а — 2g... Pavlovia Strajevshyi car. paraxeniformis. Найдена на берегу Ортыньи между 

обнаж. №№ 6 и 7. 
Фиг. За — 3d.:. Pavlovia aff. Strajevshji. Лопастную линш смотр, таб. Х Х Ш , фиг. 37. 
Фиг. 4а — 4g... Pavlovia Strajevshyi var. autonoma. Лопастныя линш смотр, таб. Х Х Х Ш , фиг. 

38а, 38Ь. ' 

Таблица XII. 
Фиг. 1а—1с. . . Pavlovia Strajevshji var. magna. Лопастную литю смотр, таб. Х Х Ш , фиг. 39. 

Эта разновидность по ребристости, с е ч е т » и размерамъ приближается къ 
Pavloiva Hoffmahi. Была доставлена изъ Ляпннскаго. края Н. Б. Понома
ре вымъ смотр, стр. ^ и 52). 

Фиг. 2а, 2b... Pavlovia Eoffmani. 
Фиг. За —3g... Pavlovia Strajevshyi vai\ problematic а. Лопастныя линш Смотр, таб. Х Х Ш , 

фиг. 40а—40с. 
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