
ТРУДЫ ГЕОЛОГИЧЕСКАГО КОМИТЕТА. 
Новая серы. Выпускъ 76. 

9 t 

М Е М 0 1 Ш Ш COMITE GEOLD&IQUE. 
Nouvelle serie. Liyraison 76. 

К Ъ АММОНЙТОВОИ ФАУНЪ 
ПЕЧОРСКОЙ ЮРЫ. 

д. н. СОКОЛОВ?» 

Съ 3 таблицами. 

Z U R A M M O N I T E N F A U N H 
DES PETSCHOEASCHEN JURA. 

Von D. N. S O E O L O V . 

Mit 3 Tafeln. 

Коммиссюнеры Геологическаго Комитета: 

Книжный кагаэ. издати Гдавнаго Штаба 
въ С.-ПетербургЪ. 

Max Weg, Buchhandlung | Librairie scientiflque A. Hermann 
Leipzig, Konigstrasse, 3. 

Картографически кагазннъ А. Ильина 
въ С.-ПетербургЬ. 

Librairie Egg ere et C-ie 
St.-Petersbourg. Paris, 6, Rue de la Sorbonne. 

Цгъна 1 руб. 20 коп. 



0 Г . Л А . В Л Е Н 1 Е . 
СТРАН. 

П р е д и с л с т е . . . . . . . . . . . i 
Введение. . . . . . . . . . 1 

Ооисаше видовъ . 14 
Macrocephalites Krylowi M i l a s i l i . . 14 

^ Macrocephalites Ishmae K e y s 15 
Cadoceras fet Quenstedticeras) P. F i s c h e r 17 
C. Tschernyschewi n. sp. . . . . 19 
G. cf. surense Nik . . . . . . 20 

, G. Tscheffkini d'Orb 21 
C. stenolc-Ъит K e y s . . . . . . . . . 22 

. C. Nikitini n. sp . . . 24 
C. (Quenstedticeras) Keyserlingi n . s p . . - . . . . . . . . 25 
G. (Quenstedticeras) Marioe d ' O r b . . . . . . . . . . . 27 
Cardioceras N e u m . et V. U h l i g . . . . . 27 

/ G. Chomousseti d'Orb. . . . . . 32 
»• G cordatum Sow. . . . . . 3 4 

G. Shuravskii n. sp. . . . 3 7 
C. quadratoides Nik. . . . . . . 39 
G. alternoides Nik . . . • . . . 41 

л С. alternans v. Buch. . . • 43 
C. Bauhini Opp. . . . . • • . 4 7 

Resume . . . . . . . . . . 49 



П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е . 

Но предложенш акад^ 0 . Н. Ч е р н ы ш е в а я обработалъ коллекщю юрскихъ 
аммонитовъ, собранную имъ во время Таманской экспедицш 1 8 8 9 — 1 8 9 0 гг.; съ 
его-же, какъ Директора Геолог. Музея Имп. Академш Наукъ, разр^шетя я присоеди-
нилъ къ этому основному матер!алу настоящей работы юрсые аммониты изъ обрабаты-
ваемыхъ мною мезозойскихъ окамен'Ьлостей, собранныхъ А. В. Ж у р а в с к и м ъ на Печоре 
и въ Большеземельской тундр* и принадлежащихъ названному Музею. 

Какъ сравнительный матер1алъ я ИМ'БЛЪ : коллекщю аммонитовъ, собранную для 
того-же Музея М. М. В а с и л ь е в с к и м ъ на Мангышлак1!),—небольшую, по очень ценную 
коллекщю, которую В. В. Б ы к о в ъ ИМ'БЛЪ любезность собрать для меня на берегу 
р. Волги, близъ д. Долговой (листъ 71 Геол. карты Росс , •№ 19).—коллекщю аммонитовъ 
изъ Актюбинск. уЬзда, Тургайск. обл., переданную мн'Ь для опред'Блешя Н. Н. Т и х о -
повичемъ, и коллекцш, собранныя мною при изслйдованш 130-го листа геологической 
карты Россш. 

При любезномъ сод"Бйств1и г. хранителя палеонт. отд. Музея Горнаго Института, 
И. А. Р е й н в а л ь д а , я пересмотр'Ьлъ коллекцш г р а ф а А. А. К е й з е р л и н г а съ Печоры 
и С. Н. Н и к и т и н а изъ Костромской юры и загЬмъ, съ разръчпешя Совета Горн. 
Института, выбралъ изъ нихъ для сравнешя съ моимъ матер1аломъ коллекщю образ-
цовъ (одинъ изъ посл'Ьднихъ оказался, при изслъдованш, оригиналомъ Cadoc. stenolobum 
г р а ф а К е й з е р л и н г а ) . Несколько образцовъ я ИМ'БЛЪ также изъ коллекщй С. Н. Ни
кити н а въ Геологическомъ Комитет*. 

Всвмъ упомянутымъ ЗДЕСЬ учреждетямъ и лицамъ, въ особенности 0 . Н. Ч е р н ы 
шеву, какъ инищатору настоящей работы и давшему мн'Ь основной, отличный по 
качеству матер1алъ для нея, я считаю своимъ пр!ятнымъ долгомъ выразить мою глубокую 
признательность. 

Ноибрь, 1910 г. 



В В Е Д Е Н 1 Е . 

* i. 
Фауна Печорской юры, въ тоыъ числе и аммонитовая, подробно описана въ труд* 

графа А. А. К е й з е р л и н г а Wissenschaftliche Beobachtungen auf einer Reise in das 
Petschoraland (1846). Характеристики амуопитовъ по ясности и точности описашй, 
при отсутствш многослош'я ыогутъ считатьсм образцовыми. При тогдашнемъ состоян1и 
науки палеонтолопи, знаменитый геологъ (выражеше о немъ Ч. Д а р в и н а ) и не могъ 
ставить себ* иныхъ ц*лей, кром* фаунистическаго описашя. 

Вкладомъ въ св*д*шя объ аммонитовой фаун* Печорской юры явилась (1870 г.) 
статья проф. I. И. Л а г у з е н а о коллекцш А. А. Ш т у к е н б е р г а , гд* имъ подъ 
новымъ именемъ Атт. Stukenbergii описанъ Cardioceras Chamousseti d 'Orb. 

Не касавппйся спещально Печорской юры рядъ палеонтологическихъ монограф1й 
С. Н. Н и к и т и н а им*лъ для изучеы1я родовъ, къ которымъ принадлежать всЬ упоми
наемые ниже аммониты, такое большое значеше, что я долженъ сд'Ьлать зд*сь кратшй 
обзоръ ихъ. Въ первой-же изъ нихъ, „Объ аммон. группы Amaltheus funiferus" 
(1878 г.), ясно выражены взгляды автора, какъ уб*жденваго эволющониста, который при 
характеристик* видовъ пресл*дуетъ не ц*ль морфолога прежнихъ временъ, описывающаго 
новыя формы какъ res ineditae, а главною задачею считаетъ выяснеше генетическихъ 
соотношен1й между ними. На опред*леши понят1я о вид* отразились, однако, стра-
тиграфичесыя требован1я (стр. 20), но на это не могло ще оказать вл1лше, что авторъ 
уже тогда ставилъ себ* задачу подразд*леше отложетй русской юры на горизонты 
и выяснеше соотвътствующихъ имъ въ Западной Европы, — что онъ и выполнилъ вскор* 
столь блестящимъ образомъ въ отношенш келловея, Оксфорда и секвана. Въ этой 
первой своей работ* авторъ еще не вполн* самостоятеленъ и отсюда так1е недостатки, 
какъ собрате очень разнородныхъ аммонитовъ въ одну „группу", названную столь-же 
искусственно по синониму, которому авторъ не приписываетъ опред*леннаго содержашя. 
Неоднократно д*лавшшся С. Н. упрекъ, что онъ не изучалъ внутреннихъ оборотовъ 
аммонитовъ, въ значительной степени, если не вполн*, объясняется его матер1аломъ 
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преимущественно изъ Подмосковской юры, гд4, какъ онъ самъ сообщаетъ въ посмертной 
работ*, внутренше обороты аммонитовъ древнее волжскаго в4ка р4дко возможно 
изсл'Ьдовать; но онъ тогда-же вполн* признавалъ важность изучешя молодыхъ оборо-
товъ, о чемъ говоритъ дважды (стр. 18 и 32). Можно указать некоторую неумелость 
нъ выбор* выраженш при описан]и аммонитовъ (особенно сравнительно съ лаконическою 
ясностью характеристик въ поздн*йшихъ монограф1яхъ его); наприм*ръ, нельзя называть 
„чрезвычайно характеристичною" (стр. 60) въ описанш вида ребристость, которая 
оказывается свойственною еще тремъ другимъ, или называть видъ „въ высшей степени 
блпзкимъ" къ описываемому подъ другимъ назвашемъ 1 ) . Работа о Рыбинской юр* 
(1881 г.) представляетъ дополненный и снабженный многими рисунками н*мещий 
переводъ первой монографш. Въ одновременно съ нею вышедшемъ первомъ выпуск* 
работы о Елатомской юр* упомянутые недостатки мало зам*тны, а въ глав* о цефалопо-
дахъ Ярославской юры (въ описанш 56 листа геол. к., 1883 г.) и во второмъ выпуск* 
Jura v. Elatma (1885) особенно ярко выказались качества автора, какъ палеонтолога; 
монографш о цефалоподахъ Костромской юры (1885 г.) и незаконченная посмертная 
о таковыхъ-же подмосковной юры представляютъ только дополнешя къ двумъ выше-
названныыъ. Въ посл*днихъ я отм*чу прекрасныя характеристики родовъ аммонитовъ, 
пользоваше диаграммами при описанш видовъ и всегда отмечаемое, когда оно въ налич
ности, различге формы устШ молодыхъ и взрослыхъ особей. Цитирую одно м*сто 
подлинными словами: „основашемъ для выд4лешя (н*сколькихъ новыхъ родовъ изъ 
Amaltlieus) служилъ главнымъ образоыъ характеръ расчленешя лопастной лиши. При 
такомъ выд4ленш къ роду Cardioceras были отнесены и вышеописанныя формы (т.-е. 
виды рода Quenstedticeras). Мн* кажется, что при этомъ были упущены изъ вида 
друпя, не мен*е существенныя для классификацш аммонитидъ данныя, какъ общая 
форма оборотовъ, жилой камеры и апертуры. Это все так1е признаки, расхождеше 
которыхъ должно быть сл*дств1емъ сильныхъ изм*ненШ въ строешн т*ла самого живот-
наго" 2 ) . Оц*нить по достоинству описашя С. Н. можно только при пров*рк* ихъ съ 
очень обширнымъ матер1аломъ. Наприм*ръ, для н*сколькихъ строкъ объ изменчивости 
0 1 с . nodiger (листъ 7 1 , стр. 134) нужно было пересмотр*ть н*сколько сотенъ экзем -
пляровъ, какъ я это знаю по опыту— а въ этихъ строкахъ сказано столько, на что 
друпе авторы употребляютъ страницы. Наоборотъ, въ другомъ случа* („Сл4ды м*лов. 
пер.", стр. 95) онъ по н4сколькимъ дефектнымъ аммонитамъ указываетъ рядъ замЬча-
тельныхъ аналопй (какъ я покажу въ другомъ изсл4дованш 3 ) , идунцй за предЬлы 
изв4стныхъ ему формъ. Во второй части Jura v. Elatma дается полная монограф!я 

рода Cadoceras, въ лист4 56 Г. К. Р . описано большинство видовъ Quenstedticeras. 
\ 

1 ) Такъ-какъ „въ палеоптологш не можетъ быть чрезвычайно близкнхъ видовъ", какъ скаяалъ 
uat саыъ G. Н. по поводу подобыаго выражешя третьяго лица. 

2 ) Листъ 50 Г. К. Р., стр. 60. 
3 ) Мезоаойсшя окаменелости изъвалуповъ съ Новом Земли (Труди Геол. Музея Ими. Акад. Наукъ 

въ печати). 



Къ аммовитовой фаун* Печорской юры. 3 

„Фауна юрскихъ образов. Рязанск. губ." проф. I. И. Л а г у з е н а написана по 
матер1алу и, въ отношенш аммонитовъ, подъ вл1лшемъ С. Н. Н и к и т и н а , ошибки 
первой работы котораго онъ повторяетъ, впадая въ друпя, когда пытается вносить 
свои поправки. Въ отпошеши аммонитовъ эта работа имйла въ значительной степени 
даже отрицательное значеше: превосходными рисунками, которыми снабдилъ ее Геоло
гически Комитетъ, она закрепила н^которыл изъ упомянутыхъ ошибокъ для многихъ 
русскихъ и польскихъ геологовъ. Авторъ довольствуется одними морфологическими 
описашями, какъ положительное качество которыхъ сл'Ьдуетъ отметить изслйдоваше 
онтогенетическаго развита н'Ькоторыхъ формъ. За то при описанш новыхъ видовъ 
обыченъ упрощенный пр1емъ: описаше того оборота, который на избранномъ образце 
оказался наружнымъ. Естественнымъ слъ,дств1емъ этого является усиленное (по срав-
ненш съ С. Н. Н и к и т и н ы м ъ ) дроблете видовъ ') . 

Такой способъ описашя аммонитовъ, а ровно и дроблеше видовъ у Н и к и т и н а 
(и еще болЬе у г. Л а г у з е н а ) вызвали (1890 г.) несколько весьма в'Ьрныхъ замъчашй 
со стороны проф. И. 6 . С и н ц о в а 2 ) . Къ сожалЪнш, его критика, высказанная мимохо-
домъ и не освещенная детальнымъ разборомъ примеровъ, не обратила на себя должнаго 
внимашя. 

Именно этотъ желательный комментарШ къ замечашямъ проф. С и н ц о в а (но 
безъ ссылки на посл'Ьдняго) далъ (1898 г.) недавно скончавппйся П. де-Лор1оль 3 ) ; 
онъ путемъ обстоятельнаго анализа съ приложешемъ многочисленныхъ рисунковъ 
доказываетъ, что виды Cardioc. excavatum, cordatum, Rouillieri, Nikitinianum со стороны 
ребристости не имъчотъ значительныхъ отличш, которыя требовали-бы возводить ихъ 
въ особые виды. Эти соображешя, какъ увидимъ ниже, я въ значительной степени 
разделяю; но названый ученый идетъ еще дал*е, соединяя въ тотъ-же видъ С. cordatum 
еще С. vertebrate, quadratoides, и даже готовъ подвести туда-же и Quenstedticeras 
Lamberti. Понятно, что это—уже противоположная крайность; разборъ по несколько 
одностороннимъ признакамъ и не можетъ повести къ иному результату. 

Пересмотръ видовъ рода Quenstedticeras произвелъ въ 1895 г. г. В е й с е р м е л ь 4 ) 
на основанш изучешя несколькихъ сотъ хорошей сохранности раковинъ; путемъ тщатель-
наго и по возможности всесторонняго анализа признаковъ, притомъ совершенно правильно 
разсматриваемыхъ имъ не иначе, какъ въ ихъ онтогенетическомъ развит!и, онъ уста-

') Въ оправдаше уиотребленнаго выражешя приведу прпм'Ьръ: за типъ Card. Eouillicri Nik. авторъ 
синонима беретъ Атт. Lamberti var. flexicostatum Rouill. Проф. Лагувенъ находить, что къ последнему 
ближе другой типъ, который онъ называетъ Cardioc. Nikitinianum, uo форму Р у л ь е считаетъ отличною 
отъ обт.ихъ прочпхъ. Такныъ образомъ-изъ одного вида (заслуживающего, съ моей точки вр'Ьпит, развФ. 
только назван^ eapiauiu) создано три. * 

2 ) Объ Оренбурго-Саы. юр-Ь, статья II (Записки Новор. Объ Естеств., т. XV, в. 1 стр. ПО). 
3 ) Etudes sur les moll, et brachiop. de l'Oxford. du Jura Bernois (Mem. d. 1. Societe Paleont. Suisse, 

t. XXV, pp. 1 6 - 2 2 ) . 
4 ) Weissermel, Beitrag z. Kenntniss der Gattung Quenstedticeras (Zeitschr. d. deutschen geolog. Gesellscu., 

B. XLV1I, S. 307—322). 

1* 
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навливаетъ три вида квенстедтицератовъ: Q. Lamberti, Mariae, Sutherlandiae (=Leachi). 
Виды: mologae N ik . , rybinskianum N ik . (vertumnum Leek . ) , flexicostatum P h i l l . онъ 
отеоситъ въ синонимамъ, carinatum Eichw. относитъ, на основаши его наружныхъ 
оборотовъ, къ роду Cadoceras. Развернутость „гладкой жилой камеры" онъ неоднократно 
указываетъ, но только два раза р'Ьшился назвать ее „конечною" (definitive). Убеждеше, 
что у аымонитовъ новые признаки всегда появляются сначала на посл4днемъ, а потомъ 
на среднихъ оборотахъ, не позволило г. Б е й с е р ы е л ю сделать всЬхъ выводовъ изъ 
столь обстоятельно изел^доваенаго имъ отличнаго матер1ала. Установивъ сходство 
вн'вшнихъ оборотовъ Атт. mrinatus Eichw. съ Cadoc. modiolare, а среднихъ—съ 
Quenst. Sutherlandiae, онъ заключаетъ изъ этого только то, что первый относится къ 
роду Cadoceras и им'Ьетъ общаго съ посл'Ьднимъ предка. Cardioceras cordatum онъ 
провзводитъ отъ Q. Lamberti, не подозревая существовашя Card. Ghamousseti—b&Kb 
я это заключаю не изъ умолчашя о посл'Ьднемъ, а изъ недоудгБШя, что представляетъ 
Атт. Stuckenbergii Lahus. и въ какомъ горизонт!! онъ встречается *). 

II . 

Считаю необходимымъ предпослать своему изложешю объяснеше точнаго смысла 
употребляемыхъ мною терминовъ, такъ-какъ, несмотря на общеупотребительность 
большинства ихъ, мнопе авторы придаютъ имъ различный объемъ и иногда несколько 
различное значеше. 

О разграничении с е м е й с т в ъ мне говорить не приходится, такъ-какъ ВСЕ описы
ваемые ниже аммониты не выходятъ за пределы одного семейства. Для рода, какъ 
условной коллективной единицы, объемъ которой изменяется въ зависимости отъ нашвхъ 
сведенifi о количестве составллющихъ его видовъ, нетъ надобности давать точное 
определеше; онъ составляетъ среднее между семействомъ , какъ более крупною и 
группою, какъ более мелкою, таксономическими единицами. Съ увеличешемъ нашихъ 
сгсвдешй объ ископаемыхъ более мелвля изъ втихъ коллективныхъ единицъ постепенно 
переходятъ въ болышя: въ виду этого необходимо поставить требоваше, чтобы родъ, 
какъ это общепризнано для с е м е й с т в ъ , и, какъ я это предлагаю ниже для группы, 
былъ единицею монофилетическою. Только при такомъ понимаши рода возможно 
выполнеше пожелаыя Н е й м а й р а о замене д1агноза рода истор1ей его развитая—что 
я и пытаюсь осуществить ниже для Cadoceras и Cardioceras. Можно, соответственно 
вышесказанному, определять родъ какъ совокупность несколькихъ видовъ или группъ* 
видовъ, происходящихъ отъ одного предка 2 ) . Г р у п п о ю я называю совокупность несколь
кихъ видовъ, объединенныхъ, кромЬ происхождения отъ общаго предка, определенными 

') L. с . стр. 308, примеч. 4. Можетт.-быть, оиъ следует* въ этоиъ авторитету Н е й м а й р а . 
') Ср. N e u m a y r , Die Ammonit. d. Kreide u. d. Systematik d. Ammonitiden (Sitzungsb. d. Wien. Akad. 

1875, B. LXXXI Abth. I, Mai-Heft, S.-A. S. 12—13; Zeitschr. d. D. geol. Ges. 1875, B. XXVJI S. 873): 
„zu einer Galtung fassen wir ehizelne oder mehrere mit paralleler oder wenig divergenter Variationsriclitung 
ausgestattete Formenreihen zusammen". При одинаковости схемы обоих!, определении рода ясно видно 
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общими морфологическими чертами. Это—низшая изъ коллективныхъ таксономическихъ 
единицъ. 

Термину покол'Ьн1е (generatio) я придаю то значеше, которое далъ ему авторъ 
его, проф. А. П. Павловъ *): совокупность видовъ или короткихъ генетическихъ вътвей, 
сосуществовавшихъ въ течете определенна™ века или временв. Я не считаю возмож-
нымъ дать этому термину значеше таксономической единицы, такъ-какъ внесете въ 
палеонтологическую классификащю зависимости отъ геологической хронолопи или 
стратиграфическихъ подразделенШ считаю недопустимым^ но онъ очень удобенъ при 
сравнеши древвихъ и более позднихъ формъ рода или группы для более нагляднаго 
описашя хода эволюцш, особенно, когда, какъ это иногда бываетъ, обнаруживается 
параллельность въ форм* ряда аналогвчныхъ изменешй, приблизительно одновремен-
ныхъ, у несволькихъ генетическихъ ветвей 2 ) . 

Слову т и п ъ (оставляя въ сторон* его значен1е въ золоогической классификацш) 
я не придаю значешя ни таксономической единицы, ни иного термина вообще: я обозначаю 
имъ совокупность морфологически-сходныхъ индивидуумов?, видовъ или даже группъ — 
смотря по надобности, ради удобства описашя. 

Оттраничеше основной таксономической единицы, вида, должно быть построено 
аналогично опред'Ьлешямъ высшихъ единицъ, изъ видовъ-же состоящихъ. Естественная 
классификащя въ палеонтолопи должна соответствовать филогенетическому дереву 

разливе въ представленш хода эволюцш: я прпшшаю (употребляя ВЫРАЖЕ1ЦЕ А. А. Б о р н с я к а на стр. 2 
реферата, помещен наго въ № 4, т. XXVII Изв. Геол. Ком.) „пучкообразпое строевле фплогеветическаго 
дерева" со многими „слгпымп ветвями", какъ его изображалъ Д а р в и н ъ (па схематическомъ рисунке въ 
гл. IV „Origin of species"), а параллельные или вообще длинные, беэъ боковыхъ вътвей генетические ряды 
считаю более редкпыъ случаемъ, тогда-какъ Н е н м а н р ъ , обратно, принимаетъ таме ряды за обычным 
типъ. Онъ допускастъ полифнлетпчность рода, но непосредственно за цнтированнымъ определешсмъ гово-
рнтъ: Tritt innerhalb einer Formenreihe eine starke Divergenz ein, so wird eine generische Spaltung in der 
Weise vorgenommen werden miissen, dass die mit neuer, von der bisherigen abvveicbender Variationsrichtung 
ausgestatteten Theile als neue Gattung abgetrennt werden. Die Grenze, bis zu einem gewissen Grade willkiirlich, 
wird am besten da gezogen werden, wo die neue Variationsrichtung zuerst deutlich auftritt". Следовательно, 
вновь выделяемые роды должны быть монофнлетическими; повиднмому, Н е й м а й р ъ предполагалъ при даль-
н'ЬПшемъ PAABHTIII классификации постепенный переход!, къ монофилетнческимъ родамъ. Только для такого 
рода возможна замена морфологической характеристики —генетическою, наоборот!., къ роду полифнлетичес-
кому неирнложнмою. 

1 ) Le cretace inf. d. I. Russie et sa faune (Nouv. mem. d. I. Soc. d. Nat. d. Moscou, t. XVI, 1901), P. 60. 
2 ) Именно въ мтомъ случае было-бы возможно дать термину п о к о л ъ ^ е (объединяя подъ этнмъ 

назнав1емъ совокупность аналогпчныхъ члеповъ въ параллельннхъ рядахъ) место вх палеонтологической 
систематике. Противъ этого выскавывллся Н е й м а й р ъ (1. с , пепосредстненно вслт^дъ за цнтированнымъ 
въ предыдущемъ нримт>чан1н местомъ): „Dagegen wird es stets zu vermeiden sein, generische Abtheilungen 
auf graduelle Abstufungen innerhalb der sich gleich bleibenden Variationsrichtung zu grUnden oder nach 
in dieser Richtung gelegenen Charakteren von einander abzuscheiden"; я не делаю этого потому, что no 
1-хъ это было-бы нзм-Бнев1емъ смысла термина и во 2-хъ лншило-бы его той эластичности, которая дЬлаетъ 
его столь полезнынъ при обзоре эволющи бол i, га ихъ груипъ ИЛИ родовъ. Что-же касается дитированнаго 
мн4шя Н е й м а й р а , то я вполне его разделяю и сверхъ того считаю выделеше н о к о л е ш й въ новые 
роды недопустимымъ уже потому, что поколение въ силу своего опредезешя (par definition) полифиле-
тичво. Потому родъ, оказавппйся восящимъ (съ точки зрешя филогенетической) характеръ п о к о л е ^ я , 
я считаю подлежащимъ исключение. 

» 
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оргавизмовъ; поэтому все таксономичесмя единицы, какъ части этого дерева, должны 
подходить одна къ другой. Этому требовашю, мне кажется, возможно удовлетворить, 
условившись выделять ту или иную форму, какъ „новый видъ", изъ ранее установ-
леннаго вида, къ которому ее относили, или, если идетъ дЬло о совершенно неизвестной 
форме - отъ того, къ которому она всего ближе стоитъ, только: 1) если ей следуетъ 
приписать происхождеше отъ иной генетической ветви, чемъ ближайшая форма; 2) 
если въ ней, особо отъ ближайшей формы, слЬдуетъ видеть исходную точку новой 
генетической ветви; 3) если данная форма въ своей генетической ветви хотя и не 
даетъ начало боковымъ ветвямъ, но отмЬчаетъ собою этапъ или ступень въ развитш 
группы или целаго рода ! ) . 

При такомъ определена видъ представляетъ собою часть генетической ВЕТВИ, 

следовательно совокупность типовъ, изменяющихся въ известныхъ пределахъ въ опре-
д е л е н н о м ъ н а п р а в л е н ^ ; этотъ рядъ формъ, постепенно переходящихъ отъ mutatio 
descendens (т.-е. первой формы архаическаго типа, которую можно отнести къ данному 
виду) до mutatio ascendens—последней формы, еще принадлежащей къ виду, но уже 
близкой къ mut. descendens следующаго (въ генетической вЬтви, Formenreihe) вида, 
составляетъ м у т а щ е н н ы й рядъ даннаго вида. Но понятно, что могутъ быть (и ве
роятно, всегда были) уклонешя въ сторону отъ направлешя изменешя (у Н е й м а й р а 
Variationsrichtung) мутащй; это—уклонешя или разновидности „вар1ащоннаго типа" 
(терминъ А. О. М и х а л ь с к а г о ) , которыя можно обозначать словомъ в а р 1 а щ я . Такая 
вар1ащя получитъ значеше мутащи, если будетъ установлено, что она составляетъ 
переходную форму къ уже известному или новому виду. Въ хорошо изутенныхъ ви-
дахъ характеристика должна заключать указашя на направлеше измЬненги вида (если 
на это не дано достаточныхъ данныхъ въ характеристике рода или группы), и на 
паправлете изменчивости по второстепеннымъ мутацюннымъ рядамъ (отделяющаяся 
отъ главпой генетической ветви), если таковые имеются. 

Н е й м а й р ъ въ одной изъ приведенныхъ выше цитатъ не безъ нерешительности 
предсказывалъ (1875 г.) введете гепетическихъ характеристикъ для родовъ: позднее 
(1889 г.) онъ-же говорилъ, что прошло время, когда считалось большою научною 
заслугою описать побольше „новыхъ видовъ" 2 ) . Теперь пора переходить къ генети-
ческимъ характеристикамъ также и для видовъ, иначе говоря, постепенно заменять 
морфологичесшя характеристики видовъ характеристиками мутащонныхъ (и вар1ацшн-
пыхъ) рядовъ 3 ) . Только тогда палеонтологическая классификащя будетъ соотвЬтство-

') Псрвыя два усл<шя соотв1;тствуютъ (съ нодлежащнмъ сокращсгпемь масштаба) УСЛПВ1ЯЫЬ вглдълешя 
повыхъ родовъ у Н е й ы а н р а въ приведенной выше цптатЬ. Ошг преднолагаютъ нучкообраапое строеше 
генстнческнхъ ветвей. Третье услогае предполагаете случай длинной генетической в^гвн безъ развътвлстп 
или н'Ьсиолькнхъ подобыыхъ вт.твеп, наряллельиыхъ другъ другу или слабо расходящихся. 

2 ) Stamme des Tliierreichs, S. 67. 
3) Въ NOIIIIMANIN объема вида и группы слъдую Л. О. Михальскому. Если позволяю ссб(; намЬ-

пятг, его термины, то только ради сокращешя ихъ. 
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вать теор1и эволющи. Я полагаю, что теперь иудетъ составлять научную заслугу 
соединеше нЬсколькихъ прежнихъ видовъ въ более крупныя единицы или объединеше 
ихъ обобщенными характеристиками, которыя сд'Ьлаютъ излишними мнопя назван1я. 
Прнмвръ работы перваго рода, представляетъ упомянутая выше статья г. В е й с е р м е л я . 
Что касается второго рода обобщешй, то могу указать для примера давно известные 
случаи параллельныхъ рядовъ, какъ мутащонныхъ, такъ и рядовъ аналогичныхъ 
звепьевъ, рядовъ-поколенш; въ обоихъ типахъ рядовъ соотв*тств1е членовъ ихъ таково, 
что признаки недостающихъ звеньевъ можно бы предсказывать по аналогш. Въ этихъ 
случаяхъ возможно построить характеристику сразу всей группы; это значительно 
сократило бы описашя и сделало бы излишнимъ много вазвашй. Ръдюе, но повиди-
мому возможные, случаи комбинащи обоихъ типовъ рядовъ представляютъ возможность 
еще бблыпихъ сокращешй 

Изучеше измЬнешй раковинъ совремепныхъ моллюсковъ и объяснеше ихъ в л \ я -
шемъ услов1й жизни обещаетъ для палеонтолопи, какъ показали недавшя работы проф. 
Н. Н. Я к о в л е в а 2 ) , еще мнопя упрощен!я въ систематике: признаки, принимавппеся 
не только за видовыя, но даже за родовыя отлич1я, оказывается возможнымъ отнести 
къ измБнен1ямъ вар1ащоннаго типа. Этимъ путемъ—путемъ характеристики вар1ащон-
пыхъ рядовъ, сокращеше номенклатуры пойдетъ, повидимому, скорее, ч*мъ изложен-
ныаъ выше для рядовъ мутащонныхъ. Такимъ образомъ ВМЕСТО ожидаемаго болынип-
ствомъ возростающаго осложнешя номенклатуры увеличешемъ количества новыхъ на
званий или осложнешемъ ея, вместо бинарной системы обозпачешя, многоэтажными 
(начиная съ тройныхъ, по способу К в е н ш т е д т а ) назвашями, возможно ожидать въ 
будущемъ значительныхъ сокращешй и упрощешй. 

Следуя М и х а л ь с к о м у въ употреблены терминовъ „морфологическое сходство" 
(или „близость") и „генетическая близость", я долженъ формулировать ихъ различ!е 
въ виду следующего замЬчашя лроф. Н. И. А н д р у с о в а : „Мне кажется, что выше
приведенная нами цитата 3 ) основана до известной степени па недоразуменш. Есте
ственно, что у насъ и нетъ другого критер1я для еуждешя о генетической близости, 

') ИримГ.ромъ нодобнаго случал ыожсгь служить табличка у К о и а (Е. D. Соре) , Primary factors of 
organic evolution, p. 65. ПримЬръ этотъ нптересепъ гГ.мъ бол'];с, что авторъ, подобио большинству своихъ 
соотсчестнепннковъ, еклоненъ скорее къ исреобременешю, ч±ыъ къ унрощсшю номенклатуры. Другой 
ирпмЬръ представляетъ новый родъ Nikitinoceras, описываемый мною въ указанной па стр. 2, выи. 3 
статье. См. также ниже стр. 18 для рода Cadoceras. 

г ) „О приростами раковинъ у нвкоторыхъ Strophomenacea" (Изв. Геол. Ком., т. XXVI стр. 181—201, 
1907) и „Пршср'Ьилсше брахюиодъ, какь основа видовъ и родов»" (Труды Геол. Ком., нов. cepifl Л? 48,1908 г.). 

э ) Ноть эта цитата на стр. 618: „Упомянутая неправильность еостонтъ гланнымъ образомъ въ томъ, 
что нередко единствен и ьшъ основатемъ для заключешп о геиетнческоп близости сравниваемые фориъ 
служить CYMECTBOBANIE между последними более или менее иитенсивпаго внешпяго сходстна, такъ что 
фактически ныражен1с „генетическая близость" оказывается въ нодобвыхъ случаяхъ равпозпачущпмг съ 
термипомъ „морфологическая близость'1, представляя въ то же время [619J въ теоретическомъ отиошеши 
более или менее рискованное обобщеше, такъ какь въ действительности морфологическое сходство можетъ 
обусловливаться самыми разнообразными причинами" (стр. 276—277). 



8 Д. Н. С а к о л о в х . 

какъ именно морфологическая близость. Никакихъ другихъ критер1евъ у насъ не 
имеется. Бъ неправильнымъ выводамъ приводить насъ нередко то обстоятельство, что 
мы принимаемъ за морфологическую близость какое-нибудь одностороннее, бьющее въ 
глаза, морфологическое сходство, упуская изъ виду прочую сумму признаковъ, нередко 
трудно уловимыхъ" ] ) . 

Зд'Ьсь со стороны М и х а л ь с к а г о не недоразумеше, а разве только упущеше въ 
томъ смысле, что онъ не далъ объяснения этихъ терминовъ. Безспорно, что относи
тельно генетической близости у насъ яЪиъ критер1евъ, кроме сходства морфологиче-
скихъ признаковъ. Генетическая близость есть частный случай близости морфологической, 
тотъ случай, когда эта близость (я предпочитаю въ этихъ случаяхъ слово „сходство") 
выражается въ признакахъ, входящихъ въ характеристику данной таксономической 
единицы 2 ) (вида, группы или рода—смотря по тому, по какой категорш признаковъ 
производится сравнеше сопоставляемыхъ формъ). Морфологическое сходство не им!>етъ 
значешя и о немъ не упоминается, разъ замечены признаки, характеризующие гене
тическую близость. Обратимся къ примерамъ, выписаннымъ проф. Н. И. А н д р у с о в ы м ъ 
въ другой цитате (на той же 618 стр.) изъ книги М и х а л ь с к а г о : Perisphinctes Za-
rajskensis обнаруживаем въ известномъ возрасте сходство съ Olcostephanus virgatus 
по многимъ признакамъ, но у него отсутствуютъ бугорки въ первой стадди скульптуры; 
стало быть, заключаете Михальск1й , сравниваемая форма не относится къ роду Olco
stephanus и ея сходство съ Olc. virgatus (только) морфологическое. Здесь сходство 
разностороннее (типъ ребристости, форма сечешя, инволютность, характеръ пупка), 
целая „сумма признаковъ" характеризуютъ морфологическую близость обеихъ формъ, 
но одного признака достаточно для М и х а л ь с к а г о , чтобы отвергнуть ихъ генетическую 
близость»—только потому, что этотъ признакъ (по классификацш М и х а л ь с к а г о ) входитъ 
въ характеристику рода Olcostephanus 3). 

Обращаясь къ пр1емамъ и терминамъ описашй, повторю, что отличныя морфоло-
гичесыя характеристики, въ которыхъ притомъ указано въ сжатой форме и онтогенети
ческое развитие раковины, даны С. Н. Н и к и т и н ы м ъ въ Jura v. Elatma, Lief. II для 
всехъ четырехъ родовъ, къ которымъ относятся описываемые ниже аммониты. Дать 
характеристики указаннаго Н е й м а й р о м ъ типа я могъ только для техъ изъ этихъ родовъ, 

') Ископаемый и живушдя Dreissensidae Евразш (Труды СПБ. Об-ва Естествоиспыт., отд. Геол. и 
МИН., Т. X X V ) стр. 6 2 0 , подстр. npusiiqauie. 

2 ) Спишу оговориться: последуя три слова представляютъ уже мое обобщеше. МихальскпЧ «одъ 
генетическою близостью разумел!, принадлежность къ одному и тому же роду (т.-е. генетическш про-
нвводилъ отъ genus=poA^ и отлпчалъ ее отъ ,,видовой близости". Я обобщаю нодъ генетическою близостью 
сродство но роду, г р у п п * или виду, такъ какъ группа есть г е н е т и ч е с к а я вт;твь, а видъ—часть ея. 
Генетическая близость есть с р о д с т в о , морфологическая есть (внешнее) с х о д с т в о . М и х а л ь с к п ! ска-
яалъ бы: „въ характеристику рода". 

31 Изложенное затруднение въ отпошснш понпмашя терминовъ М и х а л ь с к а г о , да послужитъ мн'Ь 
въ онравдан1е того, что я позволнлъ ce6i поместить зд1>сь обълсвени! терминовъ, объяснешя, которыя многимъ 
читателямъ могутъ иоказаться элементарными. 
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достаточное количество видовыхъ представителей которыхъ я изучилъ на своемъ мате-
р]ал* п въ пределахъ этого же матер1ала. Пользоваться, какъ матер1аломъ, литера
турными данными, я считаю, вообще говоря, рискованнымъ. Если я сдъмалъ въ этомъ 
отношенн! исключеше для изследовашя г. В е й с е р м е л я , то потому, что его результаты 
поверяются моими: открьте вида Querist. Keyserlingi и изслъ\довате его филогенезиса и 

^соотнотенШ съ остальными квенстедтицератами показали мне, что хотя онъ непосред
ственно произошелъ отъ Cadoceras, npo4ie виды Quenstedticeras не отъ него происхо
дить. Отсюда следовала полифилетичность названнаго рода въ смысле происхождешя 
его видовъ отъ двухъ или несколькихъ видовъ Cadoceras. То же получается и изъ 
результатовъ г. В е й с е р м е л я и притомъ по его описашю вида Cadoceras carinatum 
E i c h w . ; последшй оказывается формою, аналогичною описываемому ниже Cad. NiMtini. 
Отсюда понятно, что для меня изсл4довашя г. В е й с е р м е л я равноценны съ моими 
собственными. Я руководствовался въ отношеши некоторыхъ Cadoceras также д1аграммами 
и описашями С. Н. Н и к и т и н а . 

Мутащонные ряды я предпочитаю описывать въ характеристике родовъ, где это 
возможно выполнить удобнее для обзора и проверки читателя, ч£мъ въ описашнхъ 
видовъ, где приходится иметь дело каждый разъ лишь съ небольшимъ обрывкомъ такого 
ряда, причемъ неизбежны были бы повторешя, а отъ читателя ускользала бы общая 
картина эволющи рода, которую столь правильно ставитъ целью для изследователя 
Н е й м а й р ъ . 

Въ описашяхъ видовъ я описываю только характерные признаки, по возможности 
отбрасывая детали: описаше до мелочей, напримеръ всехъ подробностей скульптуры 
аммонита безполезно для сравнешя близкихъ видовъ или описашя мутащонныхъ изме
нен^ , где последшя делаются; безполезно, такъ какъ перелагаетъ на' читателя часть 
черновой работы анализа, выполненной авторомъ, не усиливая ясности его выводовъ 
или сравнешй. Оно даже вредно, затрудняя читателю распознаваше существенныхъ 
признаковъ, а автора вынуждая постоянно повторять, что сходство такихъ-то признаковъ 
есть чисто морфологическое и не должно быть принимаемо за генетическую близость. 

Вар1ащонные ряды, если не известна еще причина вар1ащонныхъ ивменешй, я 
не вижу надобности описывать подробно; я предпочитаю въ характеристике типичной 
формы попутно отмечать варшруюпце признаки, по образцу описашя Cardioc. alternans 
гр. А. А. К е й з е р л и н г о м ъ . 

Взрослымъ оборотомъ я называю тотъ, который заканчивается устьемъ конечной 
жилой камеры, следовательно заключалъ въ себе вполне взрослое животное. Для 
удобства описашя я позволяю себе употреблять это выражеше и во множественномъ 
числе не только тогда, когда конечная жилая камера занимала более одного оборота, 
но и вообще, когда предыдущее одинъ или более обороты по главнымъ признакамъ 
сходны съ последнимъ. Молодыми оборотами я называю самые внутренше, или еще 
совершенно гладше, или у которыхъ скульптура пмеетъ характеръ, унаследованный 

ТРУДЫ ГЕОЛ. Ком. Нов. СЕР., ВЫП. 76. 2 
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отъ филогенетическихъ предковъ описываемаго вида и, стало быть, одинакова для одной 
или Б'Ьсколькихъ группъ или даже для всего рода. Промежуточные между молодыми 
и взрослыми оборотами я называю средними. Такою номенклатурою я желалъ до
стигнуть соотвътств1я между терминами описашя и гЬыи стаддями развится аммонита, 
которыя иы^готъ значеше при выяснеши филогенетическихъ соотношешй видовъ. 

III . 

Некоторый наблюдешя и выводы общаго характера, не умещающееся въ опи-
сан1яхъ видовъ, я перечислю здесь, хотя они и не имеютъ непосредственной связи' 
между собою. -

Жилая камера у большинства описанныхъ ниже видовъ наблюдалась въ разно-
образныхъ возрастахъ. Предположен1е, которое делалъ А. О. М и х а л ь с к 1 й для неко-
торыхъ родовъ аммонитовъ, что способность къ фоссилизащи была свойственна только 
жилой камере взрослаго животнаго, причемъ экземпляры ббльшаго размера относились 
къ мутацюннымъ вар1ащямъ, совершенно неприменимо къ наблюдавшимся мною аммо-
нитамъ. Возьму для примера Cardioc. alternans. У кардюцератовъ болЬе древнимъ вп-
дамъ свойственна гладкая конечная жилая камера, а большинству поздн4йшихъ (кроме 
Card, alternans)—ребристая съ раструбомъ у устья. Снабженные жилыми камерами 
экземпляры С. alternans я встречалъ самыхъ разнообразныхъ размеровъ, причемъ 
скульптура жилой камеры соответствовала скульптуре внутреннихъ оборотовъ техъ же 
размеровъ у крупныхъ экземпляровъ съ гладкими взрослыми оборотами 

Если бы мы применили гипотезу М и х а л ь с к а г о къ кардюцератамъ, то, конечно, 
возможно было бы разложить Card, alternans на рядъ мутащй съ конечными членами 
крупнаго размера съ гладкою жилою камерою. Подобные ряды пришлось бы построить 
и для другихъ видовъ. И все таме ряды не согласовались бы между собою, т. е. 
„мутащонные" ряды видовъ не сошлись бы въ генетические ряды и пучки, составляющее 
группы и весь родъ. Рядъ для С. alternans, какъ и для некоторыхъ другихъ видовъ, 
въ отношенш эволюцш жилой камеры былъ бы направленъ даже обратно съ эволющей 
этого признака у всего рода Cardioceras. 

Достаточными признаками конечной жилой камеры я считаю: 1) развертываше 
спирали оборота и 2) раструбъ въ устье. Первое, какъ показываютъ, напримеръ, мои 
рисунки 5 и 8 2) для Cadoc. Tsheffkini и Card. Shuravskii, происходитъ въ такой резкой 
форме, что дальнейппй ростъ аммонита привелъ бы его къ скафито-образной форме, 
никогда этимъ видамъ, конечно, не свойственной. Для формъ, оканчивающихся ра
струбомъ, за конечность устья свидетельствуетъ то, что подобное устье наблюдается 
исключительно при максимальномъ размере роста и при определенномъ типе скульптуры. 

t 
') То же я наблюдалъна большомъ количестве экземпляровъ Olcost. kaschpuricus Trd. н Ok. nodiger 

E i c h w . при разбор* коллекцш & 109 Геол. Музея Имп. Акадеыш Наукъ. 
2 ) См. ниже. 
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У вардшцератовъ разсматриваемыя формы конечнаго устья наблюдались только 
отдельно одно отъ другого. Но что они совместимы, повазываетъ описанное ниже 
устье Cad. Tscheffkinj. Можно предположить, что раструбообразное строеше устья 
несовместимо съ заостреннымъ сечешемъ и у карддоцератовъ оно вновь возвращается, 
какъ только выработались формы съ закругленною наружною стороною. 

Интересное явлете наблюдается иногда на неконечныхъ жилыхъ камерахъ не-
сколькихъ видовъ; после следа устья съ левой стороны х) въ нижней, реже верхней, 
половине боковой поверхности появляется вздуие, крутое кзади, более пологое кверху и 
незаметное спереди (т. I, ф. Зс и т. И, ф. 5); следовательно, вздупе это, внезапно воз-
никнувъ, продолжается далее при дальнейшемъ росте раковины. Резкая вначале несим-
метлля раковины (въ смысле большей толщины левой половины) постепенно сглажи
вается. Получается впечатлеше, что еще при незаконченномъ росте животнаго и 
временной остановке роста раковины после образовашя временнаго устья у животнаго 
развился новый органъ въ левой части тела, въ той части последняго, которая вы
давалась наружу, за устье. 

ОбщШ бюгенетическш законъ Г е к к е л я , въ применеши въ аммонитамъ указанный 
впервые В ю р т е м б е р г е р о м ъ и состояний въ томъ, что новообразовашя появляются 
впервые на взросломъ обороте и у последующихъ мутапдй все более углубляются внутрь 
оборотовъ, въ этой форме изъ описываемыхъ ниже видовъ наблюдался мною только на 
развитш ребристости Card, alternans изъ таковой же С. alternoides. Развиие формы 
сечешя оборотовъ у кардюцератовъ (описываемыхъ здесь) происходить вставкою про
межуточной новой фазы поредъ фазою взрослыхъ оборотовъ съ последующимъ сильнымъ 
сокращешемъ предшествующей фазы (или полнымъ ея выпадешемъ). Эта новая фаза 
затемъ ассимилируетъ себе все средше обороты, а также и взрослый вместе съ жилою 
камерою. То же самое наблюдается и въ развитш кадоцератовъ, у которыхъ большей 
длине жилой камеры соответствуетъ и более глубокое (внутрь оборотовъ) положеше 
вставной фазы. 

Но еще глубже—въ самомъ начале среднихъ оборотовъ, появляется вставная фаза у 
Card, kostromense. Здесь ассимиляцш вглубь нетъ места и она происходитъ только кнаружи. 

Эти явлешя вполне подходятъ подъ категорш техъ, воторыя проф. А. П. Пав -
ловъ предложилъ называть п р о ф е т и ч е с к и м и фазами съ темъ отлич1емъ, что (кроме 
случая у карддоцератовъ группы tuberculati, только-что упомянутаго) здесь ново-
образоваше распространяется въ обоихъ направлешахъ, т. е. не только кнаружи, но и 
вглубь оборотовъ, т. е. на предшествующихъ вставной фазе оборотахъ какъ бы осу
ществляется бюгенетическШ законъ 2 ) . 

') Положеше т-вла амыовнта въ раковинт, я предполагаю аналогпчныыъ съ таковымъ же у современ
на™ Nautilus'a. 

2 ) Вогъ почему ребристость, которая у большинства кардюцератовъ не распростаняется на взрослые 
обороты, подчиняется этому закопу въ укаванномъ выше случат.. 

о* 
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Проф. Н. Н. Я к о в л е в ъ , проводя аналогию съ наблюдавшимися г. Румблеромъ 
у фораминиферъ явлетями, полагаетъ, что подобпыя явлетя у аммонитовъ следуете 
истолковать какъ ценогенетичесия т.-е. таыя, съ которыхъ форма раковины изме
няется независимо отъ эволющи животнаго. Вероятно это указате правильно, но и 
вообще подъ эволющей аммонитовъ мы разумеемъ главнымъ образомъ эволющю ихъ 
раковины, такъ-какъ животное аммонитовъ недоступно нашему изучешю; поэтому намъ 
приходится оценивать разсматриваемое явлете прежде всего какъ предостережете 
противъ неосторожнаго или безусловнаго применетя бюгенетическаго закона къ вопро-
самъ эволющи раковииъ аммонитовъ, какъ это указывалъ и Н е й м а й р ъ . 

Въ своей статье проф. Н. Н. Я к о в л е в ъ привелъ слышанное имъ отъ А. О. 
М и х а л ь с к а г о замечате , что наблюдетя проф. А. П. П а в л о в а касаются только скульп
туры раковинъ аммонитовъ. Что эволющя скульптуры легко можетъ не совпадать 
съ эволющей раковины, это возможно; разделяю также м н е т е многихъ другихъ 
изследователей, . что скульптура принадлежите къ второстепеннымъ признакамъ у 
аммонитовъ. Замечу однако, что у описываемыхъ здесь аммонитовъ очень обычна связь 
между изменетями формы с е ч е т я и изменетями типа скульптуры, причемъ первыя 
происходятъ медленно, а вторыя, изменяясь одновременно съ первыми (и въ зависи
мости отъ нихъ), иногда очень резко мепяютъ свой характеръ или типъ (напр., отъ 
реберъ переходятъ къ шипамъ), такъ-что малыя изменетя въ форме сечетя могутъ 
отражаться сильными переменами въ типе скульптуры. Вотъ почему изменетя скульптуры 
стоите изучать и отмечать въ качестве показателей иногда незаметныхъ, или вообще 
труднее доступныхъ оценке процессовъ эволющи раковины аммонита. Напримеръ, 
для меня главное отлич!е Card, alternans отъ Card, alternoides заключается въ изме-
невш формы с е ч е т я оборотовъ; а установлена эволющя последвяго изъ перваго С. Н. 
Н и к и т и н ы м ъ на основати эволющи скульптуры и притомъ не потому, чтобы онъ 
считалъ скульптуру наиболее существеннымъ признакомъ, а просто потому, что 
внутренте обороты С. alternoides не были доступны его изучетю 2 ) . На молодыхъ 
оборотахъ аммонита одинъ пучокъ реберъ, уцелевшШ на границ* двухъ типовъ 
ребристости, иногда свидетельствуете о фазе ребристости, выпавшей въ ходе филоге
нетическая развийя и указывавшей на предка аммонита, когда проч!е признаки уже 
исчезли. 

Съ другой стороны, не одна только эволющя самого животнаго или такой су
щественной его части, какъ скелетъ или раковина, заслуживаете изучетя и имеете 
интересъ съ теоретической стороны. Ходъ и законы эволющи могутъ быть изучаемы 
и на второстепенныхъ признакахъ, много примеровъ чему можно найти прежде всего 
у Д а р в и н а . Изменетя именно этихъ признаковъ обыкновенно происходятъ быстрее 

') О явлевляхъ цевогенш въ палеовтодогш (Изв. Геолог. Ком., т. XX, 1901 г., стр. 543—553). 
а ) Сл. onucasie С. alternoides въ его посмертной работ* о цефалоподахъ Подмосковной юры (нахо

дится въ печати). 
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и потому легче поддаются учету и даютъ более прнм4ровъ для изучсшя, ч^мъ изме-
нешя более ваашыхъ признаковъ. 

Придавая скульптуре раковины аммонитовъ второстепенное значеше, я не могу 
признавать различеше видовъ на основанш разницы въ разм4рахъ раковины, при 
которомъ исчезаетъ ребристость (для формъ, съ гладкими взрослыми оборотами). Так1я 
различ1я постоянно наблюдаются и могуть быть отмечаемы разве только, какъ вар1ацюнныя 
изменешя. 

По поводу вопроса о способахъ развитая новообразовашй (и новыхъ видовъ) дол-
женъ заметить: „мутащи" (въ смысле термина г. де -Фриса ; безъ ковычекъ я употребляю 
терминъ Ваагена) палеонтологъ конечно не можетъ установить, такъ-какъ отрицательное 
обстоятельство (отсутртв1е переходовъ) всегда недоказуемо. Съ предпосылкою этой оговорки 
я могу сказать, что все изменешя, на основанш которыхъ я въ этой работе вывожу 
филогенетическ1я соотношешя между видами, вполне возможно и наиболее вероятно 
считать исключительно флюктуащонными: прежде всего за это говорить постепенность 
переходовъ въ онтогенетическомъ развита. Исключетя изъ этого правила редки и 
объясняются особыми причинами. Переходъ Card, alternoides въ aUernans описанъ 
С. Н. Н и в и т и н ы м ъ и въ находящейся теперь въ печати посмертной его работе онъ 
подчеркиваетъ постепенность этого перехода, какъ редюй по полноте и паглядности 
пример! эволюцш. Я приведу еще примеръ: киммериджсие кардюцераты, описанные 
Фонтанномъ и А. П. П а в л о в ы м ъ , на первый взглядъ поражаютъ многократно уве-
личеннымъ воличествомъ реберъ. Легко предположить здесь „мутащонный" процессъ 
замены каждаго ребра предка несколькими *). Между темъ'уже у секванскаго поколешя 
становятся значительно более рельефными морщинки возрастатя раковины; у С. alternans 
при ослабленш реберъ на взрослыхъ оборотахъ морщинки эти явно выступаютъ на 
смену ребрамъ, а у С ВаиЫпг они, при хорошей сохранности раковины, придаютъ 
ребрамъ пучкообразный видъ (см. табл. III, фиг. 10). Поэтому вполне вероятно, что 
переходъ и въ этомъ случае былъ постепеннымъ. 

•) Л.init io въ виду указать кажущееся нсключеше къ правилу проф. В. М . Ш и м к е в н ч а , что эле
менты организма, допускаюгаде счетъ, не могли изменяться иначе, какъ путемъ „мутащоннымъ" (Бюло-
гичесшя основы зоолопп, 3 изд., стр. 447 — 8). Статьи (1906 г.), его „Къ теор1и мутацш" въ Тр. Сиб. О 
Ест., т. XXXV я, къ сожаленш, не имею подъ руками для точной цитаты. 



Описаше видовъ. 

Macrocephalites v. S u t n e r . 

1 8 8 0 . Stephanoceras Krylowi C. M i l a c h e v i t c h , Etudes sur les couches a Amm. macrocephalus en Russie 
(Bull. d. 1. S o c Imp. d. Moscou, annee 1879, № 3), pp. 14 — 15, pi. I, 
fig. 1 a, h, c. 

Рпс. Ьвъ текст*. 

t л Ж . ) 
101 

t л Ж . ) 
101 

fib 

Д1аметръ. . . . . . . 66 68 78 
0,23 0,23 0,22 

Ширина (боковая высота) оборота. 0,53 0,52 0,52 
Толщина оборота . . . (0,60) 0,56 0,66 
Ширина пупка. . . 0,11 0^14 0,19 

Подъ буквою t приведены измерешя экземпляра коллекцш 6 . Н. Ч е р н ы ш е в а , 
подъ т даю размеры оригинала К. О. М и л а ш е в и ч а (по его рисунку), такъ какъ способъ 
изм^ренШ у него значительно отличается отъ мною привятаго. Отлич1я моихъ экзем
пляровъ отъ оригинала заключается въ размерахъ толщины оборота и. ширины пупка, 
что вполне объясняется гЬмъ, что оригиналъ былъ сн%бженъ значительною частью жилой 
камеры, которой обыкновенно свойственны большая развернутость спирали и ббльшая 
относительная ширина оборота. ТЬмъ-же объясняется (по аналоии, напр., съ Масг. 
ishmae) ббльшая заостренность кнаружи (хотя и слабая) апертуры оригинала. 

Точная характеристика автора синонима дтзлаетъ излишнимъ новое описаше, ГБМЪ 
бол^е, что внутреннихъ оборотовъ я не могъ изследовать по услов1ямъ сохранности 
малочисленныхъ экземпляровъ моего матер1ала. Дiaгpaммy я могу дать только благо
даря счастливой случайности, что экземпляръ JV» 107 /101 представляетъ точную 

1 ) Въ нумерахъ въ вид* дроби числитель обозначаетъ Л» коллекции Геолог. Музея Ими. Акад. Наукъ, 
а знаменатель—нумеръ окаменелости въ такой коллекцш. 
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половину аммонита; она показываешь, что съ возрастомъ, отъ ддаметра не менее 12 мм., 
характеръ с$чешя почти не меняется. 

Рис. 1. Macrocerphalites Krylowi M i l a c b . 

Изъ нижняго келловея на р. ИжмЬ, У порога Съеломъ, и на р. Адзьве (Ники
форова щелья) въ ограниченномъ количестве (одинъ и три экземпляра), везде вместе 
съ Macroc. Ichmae Keys . , следовательно въ нижнемъ келловее. 

Macrocephalites Ishmae Keys, 
Табл. I, ф. 1; табл. Ill, фиг. 13 п рпс. 2 въ тексте. 

1846. Ammonites Ishmae A. G r a f K e y s e r l i n g , Wissenschaftliche Beobacht. a. e. Reise i. d. Petschora-
land. S. 331, Taf. XX, fig. 8 - 1 0 , Taf. XXII, fig. 15. 

1871. Ammonites Ishmae E. v. E i c h w a l d , Geognost.-palaeont. Bemerkungen iib. Mangischlak и d. Aleuti-
schen Inseln, S. 146-149 , Taf. VIII, fig. 4, 5, Taf. IX, fig. 5, Taf. X, 
fig. 3 - 7 . 

1897. Amm. Ishmae var. arcticus E. T. N e w t o n , in N e w t o n und T e a l l , Notes on a collectiou of (rocks 
and) fossils from Franz Joseph Land, Quart. Journ., v. LIII, pi. XL, 
fig. 1, 3 (non fig. 2). 

1904. Macrocephalites Ishmae V. M a d s e n , On Jurassic fossils from East-Greenland(Meddelelser ora Green
land XXIX), p. 191, pi. VIII, flg. 7, 8 , 9. 

Форма средняго возраста точно описана авторомъ синонима. Молодые обороты 
изображены Эйхвальдомъ 1 ) . Полная диаграмма составлена была С. Н. Н и к и т и н ы м ъ 
и будетъ напечатана въ Сборнике его посмертныхъ трудовъ; она составлена для д1аметра 
140 мм. и верна для экземпляровъ безъ жилой камеры, неизвестной названнымъ 
авторамъ. Мне остается описать жилую камеру взрослаго животнаго и переходную къ 
ней стадш. 

') Несмотря на плохое псполнеше рисувковъ въ отношевш ребристости, въ нихъ можно- узнать 
М. Ishmae по сравнешю съ рисунками графа К е й з е р л и н г а и д1аграммою С. Н. Ннкптпна . 
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Рис. 2. Macroceplialites Ishmae K e y s . Съчеше половины последнего оборота взрослаго экземпляра. 

Рисунокъ лопастной линш у г р а ф а К е й з е р л и н г а неудаченъ, что послужило для 
некоторыхъ авторовъ поводомъ имъ пренебрегать. Въ виду этого прилагаю ея точный 
рисунокъ по экземпляру № 107 /90 при д1аметре 92 мм. Описаше автора синонима 
вполне подходитъ и къ моему рисунку, следовательно, верно; къ нему можно при
бавить, что вспомогательныя лопасти широка съ короткимъ переднимъ отросткомъ. 
Оне расположены на рад1альной линш, съ которою лишя основатй главныхъ лопастей 
составляете уголъ около 20°. 

Эта, какъ известно, характерная окаменелость для* нижняго келловея Печорской 
юры въ большомъ количестве имеется въ обеихъ коллекщяхъ съ pp. Ижмы и Адзьвы. 

1) Проф. П о м п е ц к 1 п (Jurass. Fauna of cape Flora, p. I l l ) почему-то полагать (1899), что возрастъ 
слоевъ съ Ж. Ishmae. на Печор* „еще не устаковленъ", а г. В. М а д с е е у (1. с , р. 191) этотъ возрастъ 
пзвестенъ „according to information given by Prof. Th. T s c h e r n y s c h e w to Prof. P o m p e c k j " . 

Ребристость начинаетъ сглаживаться на иоихъ экземплярахъ при ддаметрахъ отъ 
75 до 120 мм. и исчезаете на протяженш менее V* оборота. По большей части э^а 
стад1я скульптуры совпадаетъ съ началомъ жилой камеры; съ нею совпадаетъ обык
новенно некоторое заостреше еЬчешя (рис. 2). Жилая камера занимаете отъ 240° 
до полнаго оборота. Устье полого-серпообразное, сопровождаемое на небольшомъ раз-
стоянш глубокою перетяжкою. Непосредственно позади последней на изображенномъ 
экземпляре къ ней примыкаете следъ предыдущаго устья со слабою депрешею позади 
него; оно повторяете форму конечнаго устья, но несколько менее наклонено впередъ. 
У № # молодыхъ экземпляровъ иди следовъ ихъ на взрослыхъ раковинахъ мне наблю
дать не приходилось. 
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Cadoceras F i s c h e r (et Quenstedticeras N i k i t i n ) . 

Для выяснешя генетическихъ соотношенШ Cadoceras и Quenstedticeras весьма су
щественно изатЬдоваше г. В е й с е р м е л я ; онъ указалъ, что Ammonites carinatus E i c h w . 
по внутреннимъ своимъ оборотамъ есть Quenstedticeras, сходный съ Q. Sutherlandiae, 
а по вн'Ешнимъ—Cadoceras, близкий съ Cad. modiolare. Отсюда ясно (г. В е й с е р м е л ь 
этого не договариваетъ), что получается следующая генетическая ветвь: 

7 ,. 7 v 7 . , v ( Quenst. Sutherlandiae 
Cad. modiolare J p — C a d . carinatum J § p — j j\far^ae 

Расхождеше двухъ посл'вднихъ видовъ отъ одного предка установлено тЬмъ-же уче-
нымъ, который всЬ' виды Quenstedticeras сводить къ тремъ; третгё, Q. Lamberti, онъ 
сближаетъ, на основанш наблюдавшихся имъ морфологически-переходныхъ формъ, 
съ Cad. Galdrinum. Описываемый мною ниже новый видъ Q. Keyserlingi связывается 
съ Cad. stenolobum такою-же переходною формою (Cad. Nikitini п. sp.) , какую, по 
свидетельству г. В е й с е р м е л я , представляетъ Cad. carinatum. Сопоставлеше об4ихъ 
этихъ гепетических'В* лиши выясняетъ значеше указываемой ниже параллельности 
соотношенШ паръ: Cad. Tschernyschewi п. sp. съ Cad. modiolare и Cad. Tscheffkini 
съ Cad. stenolobum; вторые члены этихъ паръ являются явно промежуточными между 
первыми членами ихъ и соответственно Cad. carinatum и Cad. Nikitini, такъ-что полу
чается две параллельныхъ генетическихъ линш: 

Quenst. Sutherlandiae 
Cad. Tschernyschewi—Cad. modiolare—Cad. carinatum— , . 

( Quenst. Mariae 
Cad. Tscheffkini—Cad. stenolobum—Cad. Nikitini—Quenst. Keyserlingi 

Обнаружеше двухъ этихъ параллельныхъ генетическихъ лиши придаетъ большую 
вероятность предположен^, что генетическое развит!е рода Cadoceras шло несколь
кими неразветвлявшимися генетическими лив1ями съ поколешями взаимно-подобныхъ 
звеньевъ. Предположительно распределяя виды по поколешямъ на основанш описашй 
и рисунковъ С. Н. Н и к и т и н а 1 ) , можно отнести къ старшему поколешю: С. surense, 
subpatruum, Tschernyschewi, Tscheffkini, sublaeve, diadematum, ко второму: С. Elatmae, 
modiolare, stenolobum, Frearsi, къ третьему: С. patruum, carinatum, Nikitini, Gald
rinum; четвертое составляете квенстедтицераты: Q. Sutherlandiae, Mariae, Keyserlingi, 
Lamberti. Место Cad. Nanseni P o m p , и его видовую отдельность едва-ли возможно 

') Для данном ЦБЛИ нт̂ тъ существенной надобности пересмотра объема видовъ кадоцератовъ, пере
смотра, для котораго мой матер1аль былъ-бы недостаточнымъ. 

ТРУДЫ ГЕОЛ. Ком., Нов. ОВР., вып. 7 6 . 3 
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установить за неизвестностью взрослыхъ его оборотовъ ' ) . Место Cad. Goliathus d ' O r b . 
не решаюсь определить, могу только сказать, что это во всякомъ случае не Car
dioceras 2 ) . Назваше Quenstedticeras приходится исключить, такъ-какъ квенстедтицераты 
оказываются группою полифилетическою, покол4шемъ. 

Cadoceras Ehtmae Nik . 

1878. Amaltheus Elatmae С. Н. Н п к и т и н ъ , Аммониты группы Am. funiferus, стр. 56—58, табл. II, 
фиг. 16—17. 

1881. Stephanoceras Elatmae S. N i k i t i n , Jura von Elatma, I Lief., S. 34—36, Taf. IV, fig. 20—23. 
1885. Cadoceras Elatmae S. N i k i t i n , Ibid. II Lief., S. 54, Taf. (VIII) X, fig. 47, Textfig. 2. 

Общеизвестная характерная окаменелость нижняго келловея русской юры. Отмечу, 
какъ это было въ свое время указано а к а д . 6 . Н. Ч е р н ы ш о в ы м ъ , что кадоцераты 
С. Elatmae, modiolare, Tschernyschewi свойственны нижне-келловейскимъ пескамъ и 
песчаникамъ по pp. Цыльме, Тобышу, Пижме Печорской и Нерице, а восточнее, по 
р. Ижме те-же слои характеризуются Macrocephalites Ishmae 3 ) , что имеетъ место и 
далее къ востоку, на р. Адзьве. 

Cadoceras modiolare L u i d i u s . 

1760. Nautilus modiolaris L u i d i u s , Iconographia lithophylacii britannici IS, Tab. 6, fig. 292. 
1850. Ammonites modiolaris L'Orbigny, Paleont. franc, terrain jurass., Т. I, p. 468, pi. 170. 
1885. Cadoceras modiolare S. N i k i t i n , Jura von Elatma, II Lief., S. 52—54, Taf. (IX) XI, fig. 48, a, b, 49, 

50, 51, Textfig. 1. 

Известная нижне-келловейская форма, общая для западно-европейской и рус
ской юры. 

!) Въ еще большей степени сл*дуетъ сказать это о н-всколькихъ новыхъ впдахъ, описанных!, проф. 
П о м п е ц к и м ъ , въ стать* Jura-Fossilien aus Alaska (Verb. d. К. Buss* Min. Ges., 2 Ser., В. XXXVIII, .VI, 
S. 251-268) . * 

2 ) MH*Hie Н е й м а н р а (Neues Jahrb. etc. 188C, В, I „Ueb. Amm. Balduri K e y s , und die Gattung 
Cardioceras", S. 97) „...dass Formen wie Amm. Goliathus d'Orb. in der Mitte zwischen der Gruppe des 
Amm. Lamberti und der Gattung Stephanoceras stehen" uporiiBopiqurb отнесенш (совершенно правильному) 
имъ и В. Улихомъ (Palaeontogr., В. XXVII, „Ammonit. d. Hilsbildungen..", S. 141) Amm, Chamousseti 
d'Orb. къ роду Cardioceras и нривяию вм^стт; сь тЬмъ въ классификацию рода Quenstedticeras N i k i t i n ; 
ныходитъ, что или Cardioceras (въ лиц* С. Chamousseti) черезъ кадоцераты (въ лиц* предковъ Qu. Lamberti 
съ Amm. Goliathus въ ихъ числ*) и квенстедтицераты (Lamberti) нереходятъ опять въ кардюцераты; или, 
что еще своеобразнее, что Cardioceras Chamousseti произошелъ въ нижнем ь келловс* (отъ какихъ пред-
конъ, не указывается), a Card, cordatum и остальные оксфордсые и позднейшие кардюцераты произошли 
отъ Qu. Lamberti. Между т*мъ выделеше „груипы Amm. Lamberti" нзъ рода Cardioceras С. Н. Никнтп-
нымъ совершенно правильно именно потому, что квенстедтицераты генетически вполне обособлены отъ 
кардюцератовъ; cpaBueaie молодыхъ оборотовъ показынаетъ, что у Amm. Chamousseti п вс*хъ кардюце-
ратовъ (кроме обособившейся позднЬе группы tuberculati) они одинаковы, тогда какъ у кадоцератовъ и 
квенстедтицератовъ нмеютъ общШ и отличный отъ кардюцератовъ типъ. . * 

3 ) Предв. отчетъ о Тиыанской эксп., Изв. Геол. Ком., т. X (189i), стр. 122—123. 
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Cadoceras Tschernyschewi п. sp . 

Табл. I, фиг. 2; табл. II, ф. 1., и рис. 3 въ текст* 

1890. Cadoceras nova sp. aff. modiolare 9. H. Ч е р в ы ш е в ъ in schedulis. 

Д1аметръ . . 16 25 33 42 91 52 62 
Выс. оборота. . 0,35 0,30 0,23 0,23 0,17 0,20 0,17 
Шир. оборота . 0 ,48 0,44 0,42 0,40 0 ,40 0,41 0 ,30 

^Толщина об. . . 0,44 0,40 0,42 0,59 0,81 0,77 1,01 
Шир. пупка . . 0,25 0,37 0,28 0,36 0,28 0,29 0,29 

Въ первыхъ стаддяхъ развитая скульптуры, она не отличается отъ Cad. modiolare, 
но съ возраста около 45 мм. ддаметромъ появляются трехраздельныя ребра, который 
держатся около % оборота, после чего ихъ сменяютъ пучки морщинокъ возрасташя, 
выходяшд'е изъ бугорковъ на пупковомъ крае. 

Рис. 3. Cadoceras Tschernyschewi п. sp. 

Развиие се.чешя сначала идетъ но типу Cadoceras modiolare; затемъ более взрослые 
обороты (дламетромъ более 50 мм.) принимаютъ более выпуклое кнаружи очерташе 
(напримеръ, кавъ у Cad. Tscheffkini), отчего пуповъ становится уже. Въ общемъ, 
какъ повазываетъ д1аграмма (рис. 3), пуповъ принимаешь, такъ-сказать, пробвообразную 
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Д1аметръ . 
Высота об. . 
Ширина оборота 
Толщина об.. 
Ширина пупка.. 

84 
0,19 
0,51 
0,53 
0,18 

Одно каменное ядро Л» 108/87 съ р. Печорской Пижмы (на карте обн. № 101). 
Характеръ породы не позволяетъ снять не особенно хорошо сохранивпийся наружный 
оборотъ для изследовашя внутреннихъ. Ребристость, характеръ трубообразного пупка 
и форма сечешя этого оборота подходятъ къ Cadoc. surense, но приведенныя изме
н е н а показываютъ значительную разницу въ соотнотешяхъ размеровъ ширивы пупка и 
ТОЛЩИНЫ; сверхъ того, незаметно ослаблешя реберъ, которыя у сравниваемаго вида 
исчезаютъ гораздо ранее. 

Къ тому-же виду относится, повидимому, экземпляръ изъ валуна на р. {)уле съ 
полною жилою камерою (изъ колл. 0 . Н. Чернышева ) , занимающею около 3/± обо
рота; перетяжка передъ устьемъ слабая и развертываше спирали начинается непосред
ственно передъ нимъ; возможно, что это—не вполне взрослый экземпляръ. Отъ ти
пичной формы отличается немного более широкимъ пупкомъ; внутренше обороты 
нельзя было изследовать. 

форму (крутую кверху и пологую внутри)—въ большей степени,.чЪмъ это наблюдается 
у Cad. Tscheffkini. 

Лопастная лишя составляетъ другую характерную особенность описываемой формы. 
Лопасти и седла широщя и коротая настолько, что ширина равна или болъе длины. 
Наружное седло двуконечное, настолько расширенное къ основашю, что имеете почти 
треугольное очерташе; боковое—трехконечное, причемъ средшй отростокъ едва выдаете 
противъ боковыхъ. Об* боковыя лопасти трехковечвыя, концы ихъ и сифональной 
лежатъ въ одной плоскости. На экземпляре, сохранившемъ полную жилую камеру, 
она занимаетъ около 220°. Устье наклонено впередъ и слабо серпообразно вырезано, 
оно сопровождается широкою перетяжкою, за которою остались следы другой. 

При самомъ описаши уже отмЬчено сходство и отлич!е отъ ближайшаго вида, 
именно Cad. modiolare. Очень интересно отметить параллель въ отношешяхъ формы 
пупка и лопастной линш у пары впдовъ Cadoc. modiolare и Cadoc. Tschernyschewi, 
съ одной стороны, и пары Cadoc. stenolobum и Cadoc. Tscheffkini—съ другой. 

На рекахъ Цыльме и Пёше вместе съ Cadoc. modiolare; въ коллекцш 0 . Н. 
Ч е р н ы ш е в а представленъ несколькими экземплярами. 

Cadoceras cf. surense N ik . 

1885. Cadoceras surense S. N i k i t i n , Jura von Elatma, II Lief., S. 57—58, Taf. (X) XII, fig. 53—55, Textfig. 4. 
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Cadoceras Tschefkini d 'Orb. 

Рис. 4 и 5 въ текст*. 

1845. Ammonites Tchefkini D 'Orbigny , in „(тес-logy of Russia etc", v. II, p. 439, pi. XXXV, fig. 10—15. 
1846. Ammonites Ichefkini A. G r a f K e y s e r l i n g , Petschoraland, S. 329, Taf. 20, fig. 6, Taf. 22, fig. 11—12. 
1881. Stephanoceras Tschefkini S. N. N i k i t i n , Jura v. Rybinsk etc., S. 64—66, Taf. I l l , fig. 21—24. 

Stephanoceras Milaschevitschi Ibidem, S. 66—67, Taf. I l l , fig. 25. 
* Stephanoceras compressnm Ibidem, S. 67, Taf. I l l , fig. 26—27. 

1881. Stephanoceras Milaschevici S. N. N i k i t i n , Jura v. Elatma, 1-е Lief., S. 39, Taf. V, fig. 26—27. 
1884. Cadoceras Tschefkini С. H. Никитинъ, Листъ 56, стр. 68, Табл. I l l , фиг. 15. 
1884. Cadoceras Milaschevici Ibidem, стр. 69. 
1897, Ammonites Tchefkini E. T. N e w t o n , Quart, Journ. v. 53, p. 496, pi. XXXIX, fig. 5 (non coet.). 

Ammonites modiolaris Ibidem, p. 497, pi. XXXIX, fig. 7, 8 (non coet.). 
1900 (1898) Cadoceras Tchefkini I. F. P o m p e c k j , Jur. f. of Cape Flora, p. 80—86, pi. II, fig, 7, letter-press 

fig. 14—15. 

Многократно описанная и изображенная форма. Не могу следовать С. Н. Н и 
к и т и н у въ выделенш С. Milaschevici въ особый видъ—на основанш более рання го у 
этой формы сглаживашя реберъ. Тотъ же авторъ выделенный имъ видъ С. compres-
sum, которому онъ приписывалъ (1881 г.) еще болъе раннее сглаживаше умбональ-

Рис. 4. Cadoceras Tcheffkini d'Orb. Контуры половннъ сЬчешн: ABC около (конечнаго) устья, аЪс— пред-
шествующаго оборота, afa—при начал-в развертывашя оборота, за '/» оборота до устья (см. рис. 5). 

( ныхъ реберъ, въ 1884 г., пренебрегая этимъ признакомъ, присоединилъ къ С. Mila
schevici, какъ только убедился, что сжатость сечешя перваго обусловлена сдавлен
ностью пластовъ. У всехъ формъ, которымъ свойственна гладкая конечная жилая ка
мера, сглаживаше скульптуры происходить при различныхъ д!аметрахъ у разныхъ осо
бей. Наблюдешя С. Н. Н и к и т и н а относительно распределешя различаемыхъ имъ ти-
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повъ по опред'Бленнымъ местностям/в Евр. Poccin могутъ указывать на зависимость 
отъ местныхъ услов1й. Упомянутое мною выше подобное варшроваше у Macroc. Ishmae 
можетъ быть объяснимо едва ли чемъ-либо инымъ кроме индивидуальныхъ особенностей. 

Устья еще не было наблюдаемо, и въ моемъ матер1але есть только одинъ экзем
пляръ (въ коллекцш Н. Н. Т и х о н о в и ч а изъ Актюбинскаго уезда, Тург. обл.) ядра 
съ полною, повидимому, жилою камерою, но съ обломаннымъ краемъ устья. Жилая 

, — — 7 

/ S 

ь 

Рис. 5. Cadoceras Tscheffkini d'Orb. В, 3 и 6 соотвЪтствуютъ мъстамъ сЬчен1й ЛВС, а р у и аЬс на рис. 4. 

камера занимала полный оборотъ; вторая ея половина значительно развернута и снаб
жена къ концу раструбообразнымъ расширешемъ — несомненные признаки конечной 
жилой камеры. Лишя пупковаго края последней изображена на прилагаемомъ ри
сунке (рис. 5), чтобы показать степень развертывашя. Въ начале оборота ширина 
пупка составляетъ 0,33 д1аметра, въ конце — 0 ,43 . Раструбъ характеризуется тол
щиною 0,62 около устья и 0,46 за V 3 оборота до него. 

Печорская Пижма, на карте № 1 0 * / б . 

Cadoceras stenolobum K e y s . 

Табл. I, фиг. 4. 
1846. Ammonites Tscheffkini var. stenolobus A. Graf K e y s e r l i n g , Petschoraland, S. 329, Taf. 20, fig. 7 , 

Taf. 22, fig. 13, 14. 
1881. Stephanoceras stenolobum S. N i k i t i n , Jura v. Elatma, I, S. 39—40, Taf. V, fig. 28—30. 
1897. A m m . (Cad.) Tchefkini E. T. N e w t o n , 1. c , Quart. Journ., LIII, pi. XXXIX, fig. 4. 

A m m . (Cad.) modiolaris I d e m , ibidem, pi. XXXIX, fig. 9. 
(V) A m m . (Cad.) modiolaris, ^flattened variety", Idem, pi. XXXIX, fig. 10. 

K. 

Д1аметръ . . 57 35 112 
высота оборота . . 0 ,24 (?) 0,18 
ширина „ . 0,46 0,41 0,41 
толщина „ . 0,35 0,30 0,41 
ширина пупка . . 0,20 0,20 0,18 
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Пересматривая въ Музее Горнаго Института вместе съ г. хранителемъ Музея 
И. А. Р е й н в а л ь д о м ъ коллекщю графа К е й з е р л и н г а изъ Печорскаго края, мы 
нашли крупный (112 мм.) аммонитъ съ надписью на этикетке ^Ammonites п. sp.u и 
нисколько экземпляровъ меньшаго размера съ такимъ же обозначешемъ и прибавкою 
„внутренша извилины". При изследованш впоследствш крупнаго аммонита, я зам4-
тилъ на немъ полустертые следы открашенной карминомъ лопастной лиши и убе
дился, ^что эта лишя по размерамъ и очерташю совершенно совпадаетъ съ изобра
женной гр. К е й з е р л и н г о м ъ (1. с , табл. 22, фиг. 14). Несомненно, что это—оригиналъ 
Cadoceras stenolobum (этикетка представляетъ, повидимому, позднейшую кошю), такъ 
какъ назвать этотъ аммонитъ „п. sp." могъ только авторъ вида. 

Экземпляръ д1аметромъ въ 88 мм., измеретя котораго приводить С. Н. Ники-
тинъ (1. с.) подъ вазватемъ ^Exempt v. Petschora", не былъ упомянутый оригиналъ, 
такъ какъ на последнемъ возможно произвести измеретя только при д!аметрахъ 
112 мм. и 35 мм.; отъ части оборота болыпаго, чемъ 112 мм. размера, остались съ 
одной стороны неполные обломки, а внутренше обороты съ разнаго рода дефектами, 
не позволяющими измерешй до указаннаго размера. Меныше экземпляры коллекцш 
гр. Кейзерлингаимеютъддаметрънеболее 57 мм. (по оригиналу, обозначенному буквою if, 
и одному изъ другихъ сделаны приведенныя выше измеретя) . Описаше у С. Н. Ни
китина также не подходить къ оригиналу, какъ видно изъ нижеследующаго. 

Внутрентй оборотъ оригинала описываемаго вида покрыть слегка дугообразно 
изогнутыми ребрами; при ддаметре свыше 40 мм. некоторый сифональныя ветви не 
доходятъ до главныхъ реберъ. Ветвлеше происходить на средине боковой поверхности. 
При дальнейшемъ росте ребра более изгибаются, дихотом1я становится менее пра
вильною: ветвлеше происходить то посредине боковой поверхности, то выше. Стано
виться менее резкими ребра начинаютъ при д1аметре около 100 милл., а сглажива
ются при дааметре более 100 мм., или, по разечету на оригинале, около 8 Д оборота 
позже, чемъ по описанш С. Н. Н и к и т и н а . ТрехраздЬльныя ребра замечены мною 
на оригинале въ двухъ случаяхъ на протяжеши двухъ полвыхъ оборотовъ внутрь отъ 
исчезновешя ребристости. Четырехраздельныхъ реберъ на оригинале нетъ. 

Поэтому описанные С. Н. Н и к и т и н ы м ъ экземпляры нельзя считать типичными; 
но я не считаю ихъ настолько уклоняющимися отъ типа, чтобы возводить въ видъ или 
разновидность: они сохраняютъ характерные признаки вида: форму пупка и лопастную 
лишю. Последняя изображена гр. К е й з е р л и н г о м ъ точнее, чемъ С. Н. Н и к и т и 
нымъ *). 

На этикетке при оригинале местонахождеше обозначено: „р. Печора", что не 
совсемъ согласуется съ данными гр. К е й з е р л и н г а (1. с , S. 331); три остальныхъ 
экземпляра его коллекцш происходятъ изъ валуна на р . Усе. Въ коллекщяхъ А. В. 

J ) Do всему этому нътьоснованш считать авторомъ синонима С. Н. Н и к и т и н а , а не гр. А. А. Кей
зерлинга , какъ полагалъ первый. 
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Ж у р а в с к а г о нашелся экземнляръ № 107 /85 съ разреза № 10*/s на р. Печорской 
Пижме, бол^е подходяшдй къ описаннымъ С. Н. Н и к и т и н ы м ъ , чемъ къ оригиналу; 
типъ этотъ составляетъ переходъ (только по скульптуре, впрочемъ) къ Cadoc. Tscheffkini, 
тогда какъ скульптура оригинала напоминаетъ скульптуру описаннаго ниже Quens
tedticeras Keyserlingi. 

До д1аметра около 60 мм. не отличимъ отъ Quenstedticeras Keyserlingi п. sp. 
по развиию сечев1я и ребристости (фиг. 3 с ) . После этого наступаете почти вне
запная перемена. Изменеше характера с е ч е т я ясно по сличешю перваго и следую-
щихъ измеренШ между собою, а также по сличешю перваго съ измерешями Quenst. 
Keyserlingi, а следующихъ съ Cadoc. stenolobum. Почти столь же внезапно изменяется 
и скульптура: умбональныя половины реберъ выпрямляются, появляются вторичныя 
ребра, начинающаяся на средине боковой поверхности, постепенно исчезаютъ сифо-
нальныя ВБТВИ, отделяющаяся отъ главныхъ реберъ выше 3 Д ихъ длины. Киль 
быстро исчезаете. Описанная фаза кадоцератоваго типа скульптуры продолжается почти 
полный обороте до следовъ сильно серпообразно изогнутаго устья (см. фиг. ЗЬ); следъ 
последняго виденъ лучше на другой, не изображенной стороне, где впереди отъ очер-
т а т я устья ребра прекращаются совсемъ. Жилая камера начинается черезъ 3 Д обо
рота после исчезновешя ребристости, при д!аметре 113 мм.; она имеете характеръ 
конечной, такъ какъ (какъ это видео изъ двухъ послЬднихъ столбцовъ измерешй) ея 
начало совпадаетъ съ развертывашемъ спирали оборотовъ. Последше I 1 / 3 оборота 
имеютъ вполне кадоцератовый типъ сечетя . 

Лопастная лишя совершенно какъ у Cad. stenolobum. 1 

Описываемая форма есть несомненно промежуточная между Cad. stenolobum и 
Cad. (Quenstedticeras) Keyserlingi. Совершенно такими же чертами описываете онто
генетическое развит1е с е ч е т я Cad. carinatum E i c h w . г. В е й с е р м е л ь . Новообразовате— 
7-2 оборота съ „серпообразно" изогнутыми ребрами и заостреннымъ кнаружи сече-
шемъ, вставлено здесь приблизительно за 2 оборота до конечнаго устья (предполагая 
длину жилой камеры несколько более полнаго оборота) и заменяете собою последнюю 
часть среднихъ оборотовъ. Подобно тому, какъ описывается ниже у кардюцератовъ, 
новообразовате является въ онтогенетическомъ развитш вида новаго типа фазою, 

Cadoceras Nikitini. п. sp . 

Табл. I, фиг. 3; т. III, фиг. 13. 

Д1аметръ . 
Высота оборота . 
Ширина „ 
Толщина „ 
Ширина пупка 

54 70 88 97 
0,29 0,22 0,21 0,20 
0,50 0,46 0 , 4 4 - 0,43 
0,31 0,42 0,51 0,56 
0 ,17 ' 0,17 0,19 0,19 

И З 
0,18 
0,41 
0,65 
0,24 

140 
0,16 
0,38 
0,69 
0,30 
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вставленною передъ взрослыми оборотами; если у кардюцератовъ вставная фаза окан
чивается ближе къ конечному устью, то это объясняется т4мъ, что жилая камера у 
кардюцератовъ на полный оборотъ или на 3 Д оборота короче, ч4мъ у кадоцератовъ. 

Переходъ къ Cad. Keyserlingi осуществляется гЬмъ, что вставная фаза ассими
лируете себе еще I 1 / 2 — 2 оборота далее вглубь среднихъ оборотовъ и загЬмъ отчасти 
передаете свою форму (въ смысле расширешя пупка и уменыпешя ширины и высоты 
оборотовъ) и взрослымъ оборотамъ. 

На р. Вишере, въ 10 верстахъ выше Вишерскаго погоста; коллекщя акад. 9 . Н. 
Ч е р н ы ш е в а . 

Cadoceras (Quenstedticeras) Keyserlingi п. sp . 

Табл. II, фиг. 6 и рис. 6 въ текст*. 

№ 107/126 № 108/239 № 107/131 

Ддаметръ . 17 47 60 77 117 
Высота оборота . . 0,35 ,31 0,30 — 0,22 
Ширина „ . 0,49 о. ,47 0,43 0,45 0,39 
Толщина „ . 0,40 ,28 0,33 0,46 0,33 
Ширина пупка . 0,24 о. ,19 0,18 0,20 0,20 

Скульптура, при ддаметре 7 мм., состоитъ изъ пучковъ нитевидныхъ ребрышекъ, 
затвмъ переходить въ дихотомную по типу кадоцератовъ *). Характерная для вида 
ребристость, заключающаяся въ серповидно изогнутыхъ ребрахъ, ветвящихся выше, 
ч^мъ на 3 Д длины, при свченш, образующемъ ясный киль, начинается при ддаметрй 
не бол^е 30 мм.; но иногда гораздо ранее промежуточный (сифоеальныя) ребра кадо-
цератовой стадш исчезаютъ или соединяются съ главными, образуя обратно виргато-
томные или бидихотомные пучки. Ребра иногда начинаютъ сглаживаться при диаметре 
75 мм., а иногда держатся значительно долее; напримеръ, въ коллекцш 6 . Н. Ч е р 
н ы ш е в а есть обломокъ экземпляра около 90 мм. дхаметромъ, покрытый очень рез
кими ребрами. Сначала сглаживаются умбональныя части реберъ и всего позже—си-
фональныя около киля. Экземпляръ № 1 0 7 / 1 3 1 сохраняете следы реберъ почти до 
устья жилой камеры, тогда какъ на экземпляре № 1 0 8 / 2 3 8 , одинаковаго съ преды-
дущимъ размера, ребристость совершенно исчезла еще до начала жилой камеры. Съ 
исчезновев!емъ ребристости связано, повидимому, исчезновеше и килеватости. Выпрям-
лешя реберъ не наблюдалось ни въ одномъ случае. 

Развипе сечетя превосходно описано въ характеристике рода Quenstedticeras 

') Ребристость молодыхъ кадоцератовъ очень хорошо изображена на ыногочисленннхъ рисункахъ 
у проф. П о м п е ц к а г о въ Jurass. fauna of Cape Flora, pi. II, fig. 1—10; тамъ же фиг. 11 изображаем пе
реходъ отъ нитевндпыхъ пучковъ къ дихотомнымъ ребрамъ. 

ТРУДЫ ГВОЛ. КОМ. НОВ. СЕР., ВЫП. 76. 4 
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С- Н. Н и к и т и н ы м ъ х) и потому нъ"гъ надобности его повторять, равно какъ и опи
сывать форму устья. Жилая камера заннмаетъ НЕСКОЛЬКО бол^е полнаго оборота 
(№ 107 /131 измъфенъ при самомъ устьй). № 107 /126 и № 108 /239 — молодые 
экземпляры съ частью жилой камеры. 

Лопастная лишя такая же, какъ Quenst. Byb%nshianum N ik . 

Рис. 6. Quenstedticeras {Cadoceras) Keyserlingi п. sp. 

Въ коллекцш г р а ф а А. А. К е й з е р л и н г а въ Горномъ Институте изъ валуновъ 
на р. УсЬ. Въ коллекцш 9 . Н. Ч е р н ы ш е в а оттуда же (вм^ств съ Cadoceras stenolobum 
K e y s , и Aucella lata T r d . 2 ) и изъ верхняго келловея по среднему течетю р. Ижмы, 
у дер. Порожской и ниже ея и съ Вилисъ Видъ на р. Б и т е р е ; въ коллекщяхъ А. В. 
Ж у р а в с к а г о (№№ 107 и 108 въ Геол. Музей И. Ак. Н.) изъ Никифоровой Щельи, 
на правомъ берегу р. Адзьвы (также вместе съ Cadoc. stenolobum). 

*) Труды Геолог. Комитета, т. I, № 2, стр. 58. 
") Я нашелъ ее, препарируя недостаточно очищенный экземпляръ Cadoc. stenolobum. Тождество съ 

видомъ Т р а у т ш о л ь д а установлено по найденному мною его оригиналу (правой створки). 
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• Cadoceras {Quenstedticeras) Mariae d 'Orb . 

1845. Ammonites Leachi d 'Orbigny in Murch. , Vern . , K e y s . , Geology of Russia, v. II, p. 438, p i .XXXV, 
fig. 7 - 9 . 

1846. Ammonites Mariae d'Orbigny, Terr, jurass., t. I, p. 486, pi. 179, fig. 1—6. 
1879. Amaltheus Mariae С H. Н и к и т и н ъ , Аммон. группы Am. funif., стр. 44, табл. I, ф. 5. 
1881. Amaltheus Mariae S. N i k i t i n , Jura v. Elatma, Lief. I, S. 41, Taf. V, fig. 25. 
1883. Cardioceras Mariae I. И. Лагувенъ , Рязанская юра, стр. 115, табл. IV, фиг. 6, 7. 
1895. Quenstedticeras Mariae W e i s s e r m e l , В. z. Kenntn. d. Gatt. Q., Taf. X, fig. 1, 2, 3. 
1899. Ammonites Lamberti E. T. N e w t o n , Foss. fr. Fr.—Jos. Land (Quart. Journ. v. LIV), pi. XXIX,fig. 2. 

Въ Печорсвой воллекщи г р а ф а А. А. К е й з е р л и н г а въ Горномъ Институте я 
нашелъ одинъ ввземпляръ этого аммонита. Какъ обозначено на приклеенномъ на немъ 
ярлычке, онъ найденъ въ валуне на р. Усе. Это каменное ядро около 50 мм. дга-
метромъ, по скульптуре очень близкое къ рисункамъ у г. В е й с е р м е л я . Положете 
аммонита въ системе точно установлено названнымъ ученымъ. 

Обломокъ, изображенный г. Э. Н ь ю т о н о м ъ съ земли Франца-Госифа подъ на-
звашемъ Атт^ Lamberti, по всей вероятности относится къ этому же виду. 

Cardioceras N e u m a y r et V. Uh l ig . 

При описаши видовъ этого рода и при выяснеши филогенетическихъ соотношенШ 
между ними, я за наиболее существенный признакъ принимаю онтогенетическое раз-
виие поперечнаго сечешя оборотовъ и потому въ пояснеше дальнейшаго изложешя 
долженъ объяснить, какъ я определяю этотъ признакъ. 

Очерташе поперечнаго сечев1я аммонитовъ существенно изменяется отъ того, 
проведенъ ли разрезъ* черезъ внешшя уврашешя раковины или же минуя (лучше 
сказать, игнорируя) ихъ. Это различ1е усугубляется для формъ съ местно-повышен-
ными ребрами, или имеющихъ бугорки и шины. Между темъ описаше сечешя че
резъ ребра и т. под. имеетъ несколько искусственный характеръ, такъ какъ пере-
даетъ собственно не форму т4ла животнаго, которую следуетъ считать существеннымъ 
для классификации признакомъ, а форму сечешя черезъ внешшя уврашешя раковины, 
имевппя значеше, вероятно, для большей ея прочности. Следовательно, при такомъ 
способе существенный признакъ искажается несущественными деталями. Иногда не
которая искусственность признаковъ можетъ быть полезною для распозгдвашя сход-
ныхъ формъ; въ данномъ случае чаще наблюдается обратное: формамъ съ различнымъ 
очерташемъ разреза тела животнаго, напримеръ, сердцевиднымъ, четырехъугольнымъ 
и округленнымъ (сильно ребристые типы Card, cordatum, Card, quadratoides, Card, 
vertebrale) приходится приписывать „пятиугольное" с е ч е т е , если проводить последнее 
черезъ ребра. Въ другихъ случаяхъ, когда бугорки, какъ это бываетъ у некоторыхъ 

4* 
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видовъ, появляются спорадически, даже свчеше черезъ ребра можетъ получиться раз
личными для одной и той же возрастной его фазы. 

Примеры недоразум'Ьтй, которыя создаются при недостаточномъ вниманш къ раз
бираемому способу, лучше всего проследить по хорошимъ и общеизвестпымъ рисун-
камъ. На рисункахъ I. И. Л а г у з е н а въ „Труд. Геол. Ком.", т. I, № 1, табл. V, 
фиг. ЪЪ и ЬЪ с ечете изображено округленнымъ (съ боковъ), потому что пришлось по 
межреберному промежутку въ первомъ случае и по ослабленнымъ ребрамъ во второмъ, 
но было бы „пятиугольнымъ", если его провести черезъ соседшя бугорчатое въ пер 
вомъ и резко-повышенное во второмъ случаяхъ, или даже просто изобразить не съ 
апертуральной стороны, а съ обратной, какъ сделанъ, напримеръ, рис. 8 Ъ на той же 
таблице; последнему, можетъ быть и дано такое положеше, чтобы согласовать его съ 
описашемъ (стр. 51), ибо у него изломъ пришелся по месту безъ бугорчатаго ребра 
и съ апертуральной стороны рисунокъ не далъ бы пятиугольнаго очертатя сечетя . 

Достаточно только условиться относительно единообразнаго способа описывать 
очертате с е ч е т я , чтобы отпали признаки, отличаюшде т а т е виды, какъ С. Bouillieri 
Nik . и С. Nikitianum L a h u s . отъ С. cordatum. Описанный способъ имеетъ еще то пре
имущество, что только при немъ можетъ быть правильнымъ сопоставлеше гладкихъ 
оборотовъ съ ребристыми при описаши онтогенетическаго развийя сечетя . 

Первые обороты имеютъ сводообразное с е ч е т е (форма сечетя , напримеръ, 
взрослыхъ оборотовъ Cadoc. modiolare или Tscheffkini, среднее по выпуклости между 
ними), которое затемъ переходить въ округленное. За этими начальными фазами, при 
которомъ еще не появлялась ребристость, дальнейшее развипе сечетя распадается на 
два типа: типъ нижне-келловейскаго Cardioceras Chamousseti d 'Orb . и типъ осталь-
ныхъ оксфордскихъ и секванскихъ кардюцератовъ. 

У перваго типа за двумя начальными фазами следуетъ фаза продолговатаго 
очертатя с е ч е т я съ заостретемъ кнаружи, но безъ обособленнаго остр1я (на подоб1е 
среднихъ оборотовъ Quenstedticeras); эта фаза продолжается несколько полныхъ обо
ротовъ и затемъ переходитъ въ сердцевидную съ обособленнымъ килемъ, которая 
сменяется треугольною на взрослыхъ оборотахъ съ конечною жилою камерою 1 ) . 

У второго типа фаза между круглою и сердцевидною выпала и последняя или 
непосредственно переходитъ въ треугольную"? внешня го оборота и конечной жилой 
камеры, или же между этими двумя фазами вставлена новая—четырехъугольная. Ходъ 
эволющи въ обоихъ поколетяхъ — келловейскомъ и послЬ-келловейскомъ, аналоги-
ченъ: въ обоихъ случаяхъ новый признакъ появляется въ возрасте, предшествующемъ 
образовашю конечной жилой камеры. 

По всей вероятности треугольная форма с е ч е т я последней явилась следств1емъ 
того прюбретешя сердцевиднаго сечешя, которое создало родъ Cardioceras. Анало
гично этому у наиболее далеко ушедшихъ по пути эволющи с е ч е т я (и ребристости) 

1 ) См. рис. 7 въ текст* и у С. Н. Н и к и т и н а , Листъ 71 Геол. к. Р., табл. I, фиг. 2 и 3. 
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видовъ (С. alternaus, Bauhini) конечная жилая камера начинаетъ прюбретать четы-
рехъугольную или близкую къ ней форму свчетя 1 ) . Съ другой стороны, сердцевидная 
фаза оттеснена далеко вглубь оборотовъ и, вероятно, была обречена на выпадете въ 
дальн'Ьйшемъ ходи эволющи. 

Разсмотримъ теперь развитее скульптуры. Въ этомъ отношети кардюцераты 
довольно ясно распадаются на два типа: у однихъ (costati) скульптура состоитъ изъ 
реберъ съ появляющимися иногда на точкахъ в^твлетя бугорками. У другихъ (tuber-
culati) главнымъ элементомъ скульптуры являются бугорки, не всегда соединенные 
между собою ребрами. Въ подтверждеше такому способу выражешя укажу на угло
ватость очерташя (въ форм* ломаныхъ линш) реберъ у бугорчатыхъ формъ, тогда 
какъ у costati ребра и при наличности бугорковъ образуютъ изгибы закругленные. 

Прежде, чемъ идти далее, долженъ внести оговорку: сказанное выше объ эво
лющи свчешя относится къ группе costati. У tuberculati н4тъ вставной четырехъ-
угольной фазы. Въ моемъ матер1але почти н4тъ представителей этого типа, кроме 
имеющаго какъ-бы переходный характеръ Cardioceras kostromense N ik . , а литература 
очень скудна точными данными въ этомъ -отношети. Эта группа или совсемъ не 
имеетъ вставной фазы, или имеетъ ее въ иной форме, чемъ у costati. 

У группы costati скульптура начинается въ самомъ начале сердцевидной фазы 
на боковой поверхности более иди менее S —образно изогнутыми слабыми ребрышками 
(табл. III , фиг. 76 и 8а). Затймъ къ нимъ прибавляются вставныя ребрышки, при
соединяющаяся къ концамъ ихъ сзади; одновременно появляются зубчики на киле, 
соединенные съ концами реберъ (или, у формъ съ неясными зубчиками, ребра черезъ 
киль соединяются съ ребрами противоположной стороны). Далее ребра или остаются 
дихотомными, или же осложняются вставкою добавочныхъ вторичныхъ реберъ, а 
иногда также возвышешями и бугорками на точкахъ ветвлетя . Число зубцовъ на 
киле у более старыхъ формъ соответствуем числу сифональныхъ ветвей, у более 
позднихъ вскоре начинаетъ его превышать, причемъ некоторые зубцы связаны съ 
концами сифональныхъ реберъ, а друпе—со струйками (морщинками) возрасташя. 
Передъ конечною жилою камерою ребра у более древнихъ видовъ сглаживаются, у 
более молодыхъ—все более стремятся сохраниться до устья. 

У группы tuberculati — судя по развиию единственнаго представителя ихъ, у 
котораго я могъ изучить молодые обороты, Card, kostromense, скульптура начинается 
(табл. III, фиг. 11) появлетемъ слабыхъ бугорковъ на средине боковой поверхности 
оборотовъ, где последте переходятъ отъ круглой фазы къ сердцевидной. Затемъ 
появляется второй рядъ бугорковъ около пупковаго края, обыкновенно (но не 
всегда) соединяющихся съ первымъ рядомъ радлально направленными перемычками. 
Потомъ показывается третШ, сифональный рядъ бугорковъ, располагающихся попарно, 
промежуткомъ противъ боковыхъ бугорковъ. Одновременно появляются и зубчики киля, 

г ) Иритомъ покрытую ребрами, вмътто гладкой. 
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числомъ вдвое более противъ сифональныхъ бугорковъ (кроме С. vertebrate, у кото-
раго число килевыхъ зубцовъ равно числу сифональныхъ бугорковъ, и С. tuberculato-
alternans, у котораго число первыхъ неыногимъ больше числа вторыхъ). На среднихъ 
оборотахъ эти бугорки соединяются перемычками и образуютъ подоб!е дихотомныхъ 
реберъ, а у Card, kostromense действительно переходятъ въ ташя ребра. Такимъ обра-
зомъ, онтогенетическое развиие скульптуры двухъ группъ совершенно различно и 
сходство части среднихъ оборотовъ Cardioc. kostromense съ соответствующими Card. 
Shuravskii есть явлеше или параллелизма, или иной причины. 

Филогенетическая эволющя скульптуры не сложна у costati, а относительно 
tuberculati я , по вышеуказанной причине, могу изложить только некоторый догадки. 
Пока не былъ мне известенъ Card. Shuravskii, я, следуя С. Н. Никитину , предпо-
лагалъ сначала осложнеше почти все время дихотомной" у С. Chamousseti ребристости 
усилешемъ зачаточной у него полито&пи для С. cordatum, затемъ утрату ея и воз-
вращеше къ дихотомш съ повышенной точкою бифуркащи у С. alternoides. Теперь 
процессъ выяснился въ менее сложной форме: у Card, cordatum сохранилась низкая 
сравнительно точка бифуркащи и въ качестве ново-прюбретеннаго признака явилась 
почти постоянная политом!я реберъ, a Card. Shuravskii сохрапилъ дихотомныя ребра 
съ повышетемъ точки ветвлешя и передалъ ее Card, quadratoides съ одной стороны 
и Card, alternoides съ другой, причемъ первый получилъ ее въ более архаической 
форме, чемъ какая сохранилась у С. Shuravskii, а второй—наоборотъ. У поздней-
шихъ формъ ребристость стремится къ упрощешю: у С. alternans появляются простыя 
ребра и совершенно пропадаетъ (на среднихъ и взрослыхъ оборотахъ) связь ихъ съ 
зубцами киля, а у С Bauhini заметно преобладаютъ простыя ребра. 

Относительно tuberculati, по всей вероятности, веренъ приблизительно генетиче
ски рядъ, построенный Дав . И. И л о в а й с к и м ъ *): С. vertebrate—С. Zenaidae— 
С. tuberculato-alternans—С. Zieteni. Если предположить, что первое место занимаетъ 
здесь С. kostromense, а 6 . vertebrate отходитъ отъ него по другой ветви, то опи
санные выше молодые обороты перваго составляютъ „профетическую фазу" по отно
шение къ остальнымъ формамъ. Этимъ объяснилось-бы превращеше бугорчатой скуль
птуры въ ребристую у этого вида, т. е. скульптуру молодыхъ оборотовъ его можно 
было-бы понимать какъ новообразоваше у формы, происходящей отъ ребристаго 
кардюцерата, близкаго къ Card. Shuravskii или совпадающаго съ нимъ; такимъ пред-
положешемъ сделалось-бы понятною связь costati съ tuberculati. Къ сожаленш, намъ 
не известны взрослые обороты видовъ, названныхъ въ разсматриваемомъ генетическомъ 
ряду, а для большинства неизследованы и молодые обороты. 

Въ объяснеше изложенному относительно хода эволющи скульптуры можно 
указать на то, что для раковинъ формъ съ плоскимъ или съ заостреннымъ кверху 

J ) D a v . I. I Iоva' i sk i , L'oxford. et le sequan. d. gouvern. d. Moscou et d. Riazan (Bull. d. Mosc , 
1903, № 2 & 3), p. 274. 
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сЬчешемъ должна была придавать более прочности ребристая скульптура, а рако-
винамъ съ округленными оборотами—повышенные бугорки или шипы. Такое предпо-
ложеше довольно последовательно оправдывается скульптурою кардюцератовъ; если, 
напримеръ, съ одной стороны tuberculati представляютъ формы съ округленными обо
ротами, то у типовъ съ наиболее плоскими оборотами (С. alternans, Bauhini) поверхность 
раковины вся покрыта частыми ребрами (напоминая по своей структуре гофриро
ванный толь), и даже дихотом1я, составляющая почти родовой признакъ кардюцератовъ 
(она сохранилась у tuberculati въ измененной форме—удвоешя числа бугорковъ въ 
рядахъ ихъ со средины боковой поверхности къ килю) стремится къ исчезновешю 1 ) . 
Съ этой точки зрешя изменеше скульптуры въ онтогенетическомъ развитш С. kost
romense можно поставить въ зависимость отъ прюбретенной этою формою очень про
должительной округленно-сердцевидной фазы сечешя, причемъ бугорчатая скульптура 
снова сменяется .ребристою при возвращенш выростающей раковины къ удлиненно-
сердцевидному сеченш. 

Къ сказанному объ эволющи раковины прибавлю еще, что С. Chamousseti 
достигаете размера до 135 мм., а генетически старпне виды оксфордскаго поколешя 
кардюцератовъ—д1аметра 200 мм.; формы же генетически позднейппя, какъ С. alter
nans и С. Bauhini, не наблюдались нигде: первый крупнее 85 мм. 2 ) , второй—крупнее 
50 мм.; еще значительнее уменыпеше объема самого тела животнаго, такъ какъ 
раковина позднейшихъ видовъ сделалась более плоскою, а размеры жилой камеры, 
выраженные въ частяхъ оборота, не изменились заметно (а по сравнешю съ Card. 
Chamousseti даже уменьшились въ lVa раза). 

Форма устья согласуется съ формою ребра, предшествующаго жилой камере типа 
ребристости, за темъ исключешемъ, что длиннымъ ростромъ въ виде продолжешя киля 
снабжены также и устья формъ съ короткими сифональными ребрами. Конечная 
жилая камера, а также обыкновенно весь последшй обороте, около половины котораго 
она занимаете, и иногда несколько далее въ глубь раковины, почти всегда гладше, 
т. е. покрыты только мелкими струйками возрасташя. Различи въ форме устья по 
возрасту не замечено, равно- какъ и въ длине жилой камеры, за исключешемъ самыхъ 
позднихъ видовъ, у которыхъ въ молодомъ возрасте жилая камера несколько длиннее, 
а конечное устье снабжено раструбомъ. 

Costati я подразделяю на следующая группы: 1) группа С. Chamousseti, не тре-

') Исчезвовеше скульптуры къ последнему обороту (съ конечною жилою камерою) легко объяснить 
гьмъ, что взрослому животному было уже посильно построеше раковины такой толщины, которая обез-
печнвала-бы ея прочность. Мне, действительно случалось наблюдать резко заметное утолщеше конечной 
жилой камеры. Отсутств1е реберъ на начальвыхъ оборотахъ объяснимо, по аналопи съ ныне живущими 
N a u t i l u s , построешемъ ихъ еще въ оболочке яйца. 

s ) При чемъ первый прпмЬръ такихъ крупныхъ экземпляровъ указывается впервые мною въ 
нижеследующемъ описанш этого вида. Киммериджсше виды, какъ въ Поволжской юре, такъ п въ КрюссолЬ 
еще мельче. 
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бующая характеристики, такъ какъ изъ нея намъ извъхтенъ. теперь только одинъ 
видъ; 2) группа С. cordatum, сохранившая низкую точку перваго ветвлетя реберъ 
и усилившуюся наклонность къ ихъ политомш; 3) группа С. Shuravskii, съ пони
женною точкою втзтвлешя и почти совершенно утраченною политом1ею. 

Ходъ эволюцш рода Cardioceras можно представить схематически въ такой 
форме: 

согооХ/и/т. 

Cardioceras Chamousseti d 'Orb. 

Табл. II, ф. 3, и рис. 7, въ текст*. 

1850. Ammonites Chamousseti d 'Orbigny . Terr, jurass., t. I., p. 437, pi. 155. 
1858. Ammonites Chamousseti Q u e n s t e d t , Der Jura, S. 535, Taf. 70, fig. 21. 
1875. Ammonites Stuckenbergii I. И. Л а г у з е н ъ , Мат. для геолог. Россш, т. VI, стр., 115, т. V, ф. 1—3. 
1885. Cardioceras Chamousseti С. Н. Н и к и т и н ъ , Общ. Геол. карта Р о с , л. 71 (Труды Геол. Ком., т. II, 

№ 1), стр. 106—107, табл. I, ф. 1—4. 

После цитированныхъ описашй и рисунковъ мне остается описать только моло
дые обороты. О развитш формы сечешя сказано въ очерке эволющи рода Cardioceras. 
Скульптура начинается при д1аметре 6—7 мм. по типу costati вообще, но перво-
начальныя простыя ребра длиннее и яснее, чемъ у позднейшихъ видовъ; за пер
выми дихотомными ребрами следуетъ 2 — 3 трехразд4льныхъ 1 ) . Точка ветвлетя нахо
дится на средине боковой поверхности. Подъ лупою видно, что первые 2 — 3 пучка 
дихотомныхъ реберъ состоять изъ нитевидныхъ ребрышекъ, особенно сближенныхъ въ 
умбональной части; они напоминаютъ съ одной стороны строеше начальныхъ реберъ 

*) Рисунокъ на таблиц!) сдъланъ по каменному ядру, на которомъ первоначальная ребристость, 
очень слабо-рельефная на раковин*, не могла отразиться. 
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кадоцератовъ, а съ другой ребристость среднихъ оборотовъ Card, tenuicostatum 
Nik . (особенно на рисунке А. А. Б о р и с я к а 1 ) . На протяженш нътколькихъ полныхъ 
оборотовъ ребристость состоитъ изъ сначала правильныхъ дихотомныхъ реберъ, къ 
которымъ затемъ изредка примешиваются трехраздельныя, простыя и иногда биди-
хотомныя ребра (со вторичнымъ ветвлетемъ недалеко отъ киля). Все время ребра 
наклонены впередъ и тесно сжаты. 

На экземплярахъ въ моемъ матер1але, какъ Печорскихъ, такъ и Мангышлак-
скихъ, ребра начинаютъ сглаживаться въ умбональной части при д1аметрахъ между 
25 и 35 мм., какъ это описывалъ С. Н. Н и к и т и н ъ (I .e . , стр. 107). Но на рисунке, 
найденномъ въ его посмертныхъ рукописяхъ (онъ будетъ помещенъ въ Сборнике 

Рис. 7. Cardioceras Chamousseti d'Orb. Д1аграмма ио экземпляру, принадлежащему къ 
мутацшннон sapiaiiiii съ ускореннымъ появлев1емъ перехода къ сердцевидаому очерташю cinema 

(Геол. Муз. И. Ак. Н., № 578/1). 

посмертныхъ трудовъ С. Н.), экземпляры изъ Самарской губернш (упомянуты имъ 
тамъ же, стр. 107, и Горн. Журн., т. IV, № 10 за 1886 г., стр. 123) сохраняютъ 
резкую ребристость до д1аметра 50 мм.; на нихъ точка ветвлешя очень низка, 
рельефность реберъ увеличивается по направлешю кнаружи, различ1я между главными 
и вторичными ребрами незаметно. Обпцй видъ скульптуры очень напоминаетъ макро-
цефалиты группы curvicostati. 

На одномъ молодомъ экземпляре (27 мм. ^ м е т р о м ъ ) жилая камера занимаетъ 
3 А оборота; почти такой же длины она (260°) и на крупномъ экземпляре (132 мм.), 
на ядре котораго устью предшествуетъ слабая широкая перетяжка, на раковине, по-
видимому, съ наружной стороны незаметная. 

На р. Ижме (на карте № 45), на р. Тобышъ и въ валуне на р. Печоре. 

г ) Фауна Донецкой юры, I, C e p h a l o p o d a (Труды Геол. Ком., нов. сер. вып. 3 7 ) , табл. I, фиг. 12. 

ТРУДЫ ГЕОЛ. КОМ. НОВ. СЕР., ВЫП. 7 6 . 5 
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Cardioceras cordatum Sow. 

1812. Ammonites Cordatus S o w e r b y , Miner. Conch., pi. 17, fig. 2 - 4. 
(?) 1815. Ammonites excavatus I d e m , Ibidem, v. 2, pi. 105. 
1845. Ammonites cordatus d 'Orbigny , in Geol. of Russia, vol. [I, p. 432—434, pi. 34, fig. 1 (non cootj. 
1846. Ammonites cordatus A. Graf K e y s e r l i n g , Petschoraland, S. 323, Taf. 22, fig. 1. 
1850. Ammonites cordatus d 'Orbigny, Terr, jurass., t. I, p. 514, pi. 193, 194, fig. 1 (non coet,). 
1876. Amaltheus cordatus С. H. Н и к н т н п ъ , Аммониты группы Am. funif., стр. 63—64. 
1881. „ ,, I d e m , Jura v. Rybinsk, Mologa и Mysclikin, S. 55. 
1881. Amaltheus excavatus ibidem, S. 52—54, Taf. II, fig. 13, 14. 
1878. „ „ I d e m , Амм. rp. Am. fun., стр. 60—61. 
1881. Amaltheus Bouillieri S. N i k i t i n , Jura v. Rybinsk etc., S. 56, fig. 17. 
1883. Cardioceras excavatum I. И. Лагувенъ , Фауна юрск. образов. Рязанск. губ. (Труды Геол. Ком. 

т. I, № 1) стр. 48—49, табл. V, фнг. 1, 2, 
Cardioceras cordatum I b i d e m , стр. 49—50, табл. V, фиг. 3, 4. 
Cardioceras Bouillieri I b i d e m , стр. 50, табл. V, фнг. 5, 6. 
Cardioceras Nikitinianum I b i d e m , стр. 50—51, табл. V, фиг. 7, 8. 

1898. Cardioceras cordatum P. d e - L o r i o l , Etude s. 1. moll, et brach. de I'Oksf. inf. d. Jura Bernois(Mem. 
d. 1. Soc. pal. Suisse, Т. XXV) p. 14—22, pi. II, fig. 1 - 1 2 . 

Синонимика этой формы очень обширна и я привожу только самое необходимое. 
Ё я нътъ въ моемъ м а т е р 1 а л $ изъ Печорскаго края, и графъ К е й з е р л и н г ъ указываешь 
ее, какъ редко встречающуюся, изъ одного места, съ р . Сыссолы при дер. Воче, но 
такъ какъ въ пониманш ея я расхожусь съ большинствомъ русскихъ авторовъ, то 
долженъ выяснить, что я разумею подъ терминомъ Card, cordatum, который уже 
приходилось и еще придется упоминать, говоря о другихъ видахъ. 

Обороты, следующее за двумя начальными фазами, или съ сердцевиднымъ еЬче-
в1емъ до перехода въ конечное треугольное, или более или менее скоро переходяпце 
въ овальное, которое и сохраняется до треугольной фазы. Ребристость или остается 
дихотомною до исчезновешя на взрослыхъ оборотахъ, съ низкою (на средине длины) 
точкою ветвлешя, или осложняется вставкою на каждое умбональное ребро еще 
одного (т. е. третьяго) или более сифональныхъ, которые или соединяются съ первымъ 
на половине его длины, или, не соединяясь съ нимъ, доходятъ до средины поверх
ности оборота; въ сифональной части ребра переходятъ въ зубцы киля. Скульптура 
осложняется иногда также повышенностью всей нижней половины главныхъ реберъ, 
местнымъ повышешемъ средины ихъ, или же образовашемъ на той же средние 
бугорка. 

Выше уже было упомянуто, что указанныя авторами синонимовъ С. Bouillieri и 
С. Nikitinianum отлич1я этихъ типовъ отъ С. cordatum по форме сечешя имеютъ 
чисто искусственный характеръ. Отлич1я же по ребристости указываются настолько 
мелыя, что по такимъ образцамъ можно было-бы выделить изъ даннаго вида еще 
несколько подобныхъ видовъ. 

Что такое Cardioceras excavatum? Рисунокъ Соверби изображаешь экземпляръ съ 
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треугольнымъ сЬчешемъ и сглаженными на посл'Ьднемъ оборот* ребрами—это обпце 
признаки взрослаго кардюцерата. Д 'Орбиньи не отличалъ его отъ С. cordatum. 
С. Н. Н и к и т и н ъ (на основашяхъ, имъ не объясненныхъ) отождествилъ съ синони-
момъ Соверби рисунки д 'Орбиньи на табл. 193 въ Terr , jurass. , данные авторомъ 
для С. cordatum (Амм. гр. Am. fun., стр. 60 — 61). Отлич1я отъ послйдняго разъ
ясняются въ следующей работ* автора „Jura v. Rybinsk etc." , S. 54 такъ: „Лт. 
cordatus" zeichnet sich (von Am. excavatus) durch einen unvergleichlich raehr offenen 
Nabel aus, was sich besonders an ausgewachsenen Exemplaren aussert, die aber auch 
ganz verschieden sind. Die jungen Exemplare zeichnen sich dadurch aus, dass bei 
gleichem Durchmesser die Hohe der Umgange am Am. excavatus betrachtlicher ist, 
als am Am. cordatus." Итакъ, первое и главное (unvergleichlich mehr) отличхе есть 
узость пупка у С. excavatum. Но на рисунк* Соверби ширина пупка при AiaMeTp* 
96 мм. составляетъ 0 ,24, тогда какъ у экземпляра С. cordatum д 'Орбиньи, приня-
таго за типъ въ „Ам. гр. Am. fun." стр. 63 и „Jura v. R. etc." S. 55 , она состав
ляетъ 0,25 при fliaMeTpi 80 мм., (а съ возрастомъ пупокъ съуживается, напримеръ, 
чтобы цитировать того же автора, см. измврешя на „J . v. R." , S. 55 и S. 53). 
Очевидно сравниваются измйрешл разнаго возраста (80 и 170 мм.) аммонитовъ на 
рисункахъ д 'Орбиньи, который далъ эти рисунки именно съ тою ц^лью, чтобы пока
зать изменетя формы съ в о з р а с т о м ъ . ВЕДЬ если взять измврешя для Am. excavatus 
„J. v. R." S. 53 для Д1аметра 54 мм. и сравнить съ таковыми-же для Am. cordatus 
тамъ-же, S. 55 , при д1аметр'Ь 80 мм. (разница гораздо мен^е, ч*мъ между 80 и 170 мм.), 
то для перваго ширина пупка будетъ 0,30, а для второго 0 ,25 , т. е. совершенно 
обратное утверждаемому въ приведенной цитат*. 

Какъ второе отлич1е, именно у молодыхъ экземпляровъ, указывается бол4е зна
чительная высота оборотовъ у Am. excavatus, ч^мъ у Am. cordatus, но на образцахъ 
измйревш автора для перваго при 54 мм. она составляетъ 0,34, для второго при 50 мм.— 
0,36—т. е., если угодно, наоборотъ, но правильнее сказать, что различ1Я нътъ. 

Сличая описашя, можно найти еще отлич1е, что у Am. excavatus жилая камера 
гладкая (Am. fuuif., стр. 61), а у Am. cordatus она покрыта ребрами J ) (тамъ-же, 
стр. 64); такъ и на цитируемыхъ тамъ-же рисункахъ д 'Орбиньи: но в^дь самъ 
д'Орбиньи говорить, что у взрослыхъ экземпляровъ С. cordatum ребра сглаживаются, 
а пупокъ становится уже. 

Проф. I. И. Л а г у з е н ъ (1. с.) переписываетъ синонимику С. Н. Н и к и т и н а для 
С. excavatum дословно, но, очевидно, зам'Ьтилъ отчасти несогласованность и пытается 
дать самостоятельную характеристику обоихъ видовъ. Онъ говорить (стр. 49), что 
„вслгБдств1е плохихъ рисунковъ Соверби не была установлена типическая форма 

1 ) Къ этому, очевидно, относится указаше въ цитированномъ тевстЬ нзъ „Jura v. Ryb. u , что взрослые 
экземпляры „ganz verschieden sind", тамъ не поясненное. 

5* 
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этихъ двухъ видовъ". Если такъ, то авторъ долженъ-бы, судя по синонимике опи
раться на д 'Орбиньи и Н и к и т и н а (которыхъ онъ, после Соверби, только и назы
ваешь); но на следующей странице находимъ: „изображаемая форма, которую я при
нимаю за типическую, отличается отъ Cardioc. excavatum более низкими и на 
бокахъ несколько округленными извилинами..."; это противоречить цнтированнымъ 
авторомъ въ синонимике характеристикамъ С. Н. Н и к и т и н а и распределешю въ 
ней-же рисунковъ д 'Орбиньи, ибо тамъ какъ разъ наоборотъ: у ^excavatum" сечете 
сердцевидное (пониженное), у ^cordatum"—овальное (более высокое). Далее (на той-же 
странице): „Вообще съ возрастомъ (у ^cordatum") пупокъ еще более расширяется, 
тогда-какъ у Cardioc. excavatum извилины, напротивъ, становятся более объемлющими". 
Но измеретя автора (на той-же и предыдущей странице) даютъ: для „С. cordatum11 

при 30 мм. д1аметра пупокъ 9 мм. = 0,30, при 72 мм. пупокъ 21 м м . = 0 , 2 9 , для 
„С. excavatum" при 29 мм. пупокъ 6 мм. или 0 , 2 1 , при 72 мм. пупокъ 18 м м . = 
= 0 ,24, т. е. какъ разъ обратное. 

Де-Лор1оль (1. с.) подробно разбираетъ отличая техъ-же типовъ отъ С. cordatum, 
руководствуясь анализомъ рисунковъ авторовъ синонимовъ. Я во многомъ присоеди
няюсь къ этому анализу и отчасти поэтому ограничился здесь разборомъ текстовъ 
характеристикъ. Сверхъ того, ведь видъ есть пошше абстрагированное, тогда какъ 
рисунокъ передаетъ черты индивидуума, въ разсмотрете котораго (независимо отъ 
текста) каждый изследователь можетъ внести свои субъективные взгляды; притомъ не 
всякШ авторъ умеетъ или можетъ хорошо подобрать образцы къ своимъ характери
стикамъ. Вотъ почему я считаю надежнее и справедливее въ отношети разбираемыхъ 
авторовъ делать анализъ видовъ прежде всего по ихъ характеристикамъ въ тексте. 
Напомню для примера, что изложенное недоразумеше относительно „С. excavatum" 
N i k i t i n произошло отъ сличешя рисунковъ д 'Орбиньи безъ сопоставлетя съ его 
словами въ тексте: „elles ( = l e s cotes) durent jusqu'au diametre de 120 mm. Alors 
elles disparaissent peu a peu et la coquille devient lisse, tout en fermant beaucoup 
son ombilic" 2). 

He могу согласиться съ покойнымъ швейцарскимъ ученымъ относительно при-
соединешя С. vertebrate Sow. къ Card, cordatum: еще д 'Орбиньи отличалъ типы 
comprime и renfle, да и самъ де-Лор1оль заканчиваетъ свою критику призывомъ къ 
ангупйскимъ ученымъ о выяснеши типа этой формы. Въ пониманш последней я руко
водствуюсь описашями С. Н. Н и к и т и н а (его рисунокъ въ Jura v. Ryb. неудовлетво-
рителенъ) и д1аграммою съ англШскаго экземпляра, которая будетъ помещена въ 
Сборнике его посмертныхъ трудовъ. 

Въ синонимике „С. cordatum11 правда, нъть указашя на работы С. Н. Н и к и т и н а ; по в^дь вся, 
суть путаницы—въ характеристик* посл'Ьднимъ „С. excavatum", которую проф. Л а г у а е н ъ сохраняетъ. 

') Цитирую по первоначальному (1844—46) описашю въ „Geology of Kuss.", v. II, p. 433, тому самому 
которое г р а ф ъ К е й з е р л и н г ъ не безъ основашя назвалъ (1. с.) „vortreffliche Beschreibung". 
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Къ одной группе съ С. cordatum я отношу очень интересные виды С. tenui-
costatum N ik . и С. tenuistriatum Bo r i a s . 

Cardioceras Shuravskii n. sp. 

Табл. II, фиг. 4, 5, 6 и рис. 7 п 8 въ текст*. 

(?) 1903 Cardioceras vagum D a v . I. I lovai 'sky, Oxf. et Seq. d. g. d. Mosc. et Riaz., p. 270—271, pi. XI, 
fig. 1 et fig. 1, dans le texte. 

Д1аметръ . 46 67 103 143 
Высота об. . 0,35 0,35 0,34 0,28 
Ширина об. . . 0 ,43 0,49 0,47 0,49 
Толщина об. . . 0 ,34 0,36 0 ,33 0,34 
Ширина пупка . . 0 ,33 0,29 0,21 0,18 

Молодые обороты по общему типу costati. Точка в*твлешя все время дихотом-
ныхъ реберъ выше, ч*мъ у группы С. cordatum, т. е. выше половины длины реберъ. 
До этой точки ребра идутъ въ радхальномъ направлеши. Изъ сифональныхъ ветвей 
задняя слегка отодвиЁута назадъ противъ главнаго ребра, об* слабо загнуты впередъ 
на сифональной сторон*, причемъ даже на раковин* не всегда зам*тна связь концовъ 
ихъ съ зубчиками киля. Около ддаметра въ 50 мм. умбональныя ребра начинаютъ 
сглаживаться, а къ д1аметру 70 мм. исчезаете обыкновенно вся скульптура. Число 
зубцовъ киля бол*е числа сифональныхъ реберъ. 

С*чеше отъ начала ребристости до перехода къ треугольному взрослыхъ оборо
товъ сохраняетъ сердцевидное очерташе. 

Лопастная дишя особенностей не представляетъ. Устье конечной жилой камеры 
не наблюдалось; у среднихъ по возрасту экземпляровъ оно серповидное. 

Молодые обороты едва-ли возможно отличить отъ таковыхъ-же Card, alternoides 
и Card, alternans. .Средше обороты отличаются сердцевидною формою с*чешя и особен-
нымъ типомъ дихотомныхъ реберъ, которыя у только-что названныхъ видовъ им*ютъ 
сифональныя в*тви сильно загнутыми впередъ, при наклонныхъ главныхъ ребрахъ. 
Отъ дихотомныхъ вар1ащй С. cordatum отличается высокою точкою вЬтвлешя реберъ и, 
всл*дств1е этого, короткими и мало загнутыми впередъ сифональными ребрами. Отъ 
С. kostromense, на который нашъ видъ очень походитъ с*чешемъ и ребристостью 
среднихъ оборотовъ, онъ отличается скульптурою и отчасти с*чешемъ (мен*е округ-
леннымъ) у молодыхъ оборотовъ. 

Возможно, что С. vagum I I о v. совпадаетъ съ нашимъ видомъ, такъ-какъ узость 
с*чешя у перваго едва-ли естественна—скор*е всего произошла отъ давлешя; но если 
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въ пупки его не видно бугорковъ скульптуры молодыхъ оборотовъ С. kostromense, то 
не видно на рисунки автора и реберъ, характеризующих!. С. Shuravskii. Совершенно 

гладкими молодые его обороты, однако, быть не могутъ, а потому видъ этотъ остается 
невыясненнымъ, какъ это отм^тиль самъ авторъ синонима даннымъ ему назвашемъ. 
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Изъ коллекпДи В. В. Б ы к о в а (№ 579/1) близъ д. Долговой, Кинеш. уезда 
Костр. губ., изъ обнажешя листъ 71—№ 19, что определяешь нашу форму, какъ 

Рис. 9. Card. Shuravskii. Л и т я пупковаго края посл*днлго оборота № 579/1 (въ проекцш на плоскость, 
параллельную сагиттальной), w — начало жилой камеры, пунктиромъ намечено предполагаемое продол-

жеше линш до устья. 

оксфордскую. Съ р. Адзьвы: Никифорова Щелья №№ 1 0 7 / 1 0 7 , 1 0 7 / 1 2 2 , 107 /106 , 
107 /32 ,107 /33 , 107 /34 , 107 /120 , 107 /110 , 1 0 7 / 1 1 1 . 

Cardioceras quadratoides N ik . 

Т а б л Л ^ ф и г . 7, 8, 9 рис. 10, въ текст*. 

1881. Amaltheus quadratoides S. N i k i t i n , Jura von Rybinsk etc. S. 58, Fig. 20. 

№ 107/123 

Д1аметръ 50 
Высота об 0,28 
Ширина об 0.38 
Толщина об 0,82 
Ширина пупка 0,39 

Размеры, характеръ сечешя наружнаго оборота и скульптура близко подходятъ 
къ описанш и рисунку С. Н. Н и к и т и н а , но различ1е въ следующемъ: число сифо
нальныхъ реберъ вдвое, а не втрое более умбональныхъ; число зубчиковъ на киле 
более числа сифональныхъ реберъ. 

Несмотря на эти отлич1я, я решаюсь отнести эту форму къ Card, quadratoides, 
основываясь на характере сечешя и скульптуры. 

С. Н. Н и к и т и н ъ изобразилъ и описалъ, какъ типичные, экземпляры съ трех-
раздельными ребрами. Въ моемъ матер1але (какъ Печорскомъ, такъ и Костромскомъ) 
встречаются одне дихотомныя формы и только изъ Оренбургской юры я имею экзем-



40 Д. Н. С о к о л о в ъ . 

пляръ дихотомный, но со вставными свободными вторичными ребрами, следовательно, 
удовлетворяющей характеристик* автора вида. Возможно, что посл*дшй избралъ подобные 
Bapianin какъ типъ для вида потому, что предполагалъ для него близость къ Card, 
cordatum. Я, обратно, склоненъ этотъ типъ принимать за вар1ацш, образовавшуюся 
сокращешемъ числа умбональныхъ реберъ *) или вставкою вторичныхъ; но высказы
ваться съ большею уверенностью не решаюсь за малочисленностью экземпляровъ, изъ 
которыхъ большинство по соотношенш размеровъ уклоняются значительно отъ изме-
решй С. Н. Н и к и т и н а и приведенныхъ выше для № 1 0 7 / 1 2 3 . 

Форма вторичныхъ реберъ и высота точки ветвлешя приближаютъ нашъ видъ 
къ С. Shuravskii. Скорее всего объяснять это сходство генетическою близостью 
обоихъ видовъ, темъ более, что развиие формы сечешя совпадаетъ съ таковымъ-же у 
генетической ветви, исходящей отъ того-же С. Shuravskii и ведущей къ видамъ 

С. alternans и С. Bauhini, а стремлеше къ образовашю гладкой полосы вдоль киля 
есть изменеше, также свойственное этой ветви. 

Отъ сходныхъ на первый взглядъ по форме реберъ Bapiairifi С. vertebrate раз-
сматриваемый видъ отличается формою сечешя, бблыпимъ числомъ зубцовъ киля и 
отсутств1емъ непосредственной связи ихъ съ концами сифональныхъ реберъ (не только 
на ядрахъ, но и на раковине). 

Отъ видовъ группы Card, cordatum нашъ видъ отличается темъ: 1) что обра
зуете после сердцевиднаго сечешя, отодвинутаго далеко вглубь оборотовъ, обороты съ 
прямоугольнымъ сечешемъ; 2) что точка ветвлешя реберъ находится на половине 
(или выше) боковой поверхности, 3) что нетъ непосредственной связи реберъ съ 
зубцами киля. 

Жилая камера и устье известны мне по молодому (вероятно) экземпляру. Первая 
занимаетъ почти точно половину оборота, второе повторяете форму ребра, но росте 

] ) Именно такое впечатлт>ше производить рисунокъ С. Н. Н и к и т и н а . 

Рис. 10. Cardioceras quadratoides N ik . 
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гораздо длиннее обывновеннаго сифональпаго ребра. Не только экземпляровъ съ жилою 
камерою, но и вообще какихъ-либо съ треугольнымъ свчешемъ и гладкою раковиною 
я у этого вида не наблюдалъ, хотя предполагаю, что и онъ достигалъ этой фазы въ 
зреломъ возрасти, но не сохранился почему-то въ известныхъ намъ м'Ьстонахожде-
шяхъ его—подобно тому, какъ изъ Западной Европы и всей Россш, кроме Печор-
скаго края, неизвестны вполне взрослые экземпляры Card, alternans. 

Ниже порога Тальбей на р. Адзьве (121 в. отъ ея устья), Буръ-щелья на той-же 
реке; красные и серые известковистые песчаники. 

Cardioceras alternoides N ik . 
Табл. I l l , фиг. l . 

1878. Amaltheus alternoides С H. Н и к н т и н ъ , Амы. группы Am. funif. (Bull, de Moscou), стр. 67-8, т. I, 
фиг. 14. 

1902. Cardioceras cordatum P. de L o r i o l , Oxf. sup. et moy. du Jura Ledonien (Mem. Soc. pal. Suisse, Т. XXIX), 
pi. II, fig. 11, 12, 13 (non coet.) 

1910. Cardioceras alternoides С. H. Н и к н т и н ъ , Цефалоподы НодыосковоВ юры, т. I, ф. 1, 2 (печатается). 
1911. Cardioceras popilaniense К. B o d e n . D. Fauna d. unt. Oxford von Popelany in Litauen (Geol. u. pal. 

Abh. von. К ok en, N. F., В. X, Heft. 2), S. 41, Taf. II, Fig. 4, 5 

a b 

30 42 49 
. . 0. ,28 0,29 0,31 

0. ,38 0 ,38 0,41 
. . 0, ,30 0,32 0,27 

Ширина пупка . 0. ,31 0,30 0,32 

Переходъ отъ сводообразнаго сечен1я къ округленному происходить при д1аметре 
между 2 и 3 милл.; въ конце этой стадш, при дламетре 3 мм. или несколько более, 
начинается скульптура—видными подъ лупою S-образными нитевидными ребрышками, 
которыя быстро становятся грубее, а на концахъ ихъ появляются шаровидные бугорки, 
причемъ последше еще не связаны между собою килемъ. Потомъ число бугорковъ 
увеличивается постепенно вдвое, а ребра вместе съ этимъ раздваиваются неподалеку 
отъ формирующагося при этомъ киля. Далее эти ветви становятся обыкновенными сифо-
нальными ребрышками, точка ветвлешя которыхъ понижается до половины боковой 
поверхности, но затемъ къ дламетру около 7 мм. устанавливается нормальный для вида 
типъ ребристости съ высокою (на двухъ третяхъ боковой поверхности) точкою вет-
влешя, причемъ вторичныя ребра не всегда ясно соединены съ главными" Концы 
вторичныхъ реберъ, при д1аметре 4 — 7 мм. подъ болыпимъ угломъ подходившие къ 

') Книга эта вышла уже по представлен^ моей статьи въ Геол. Ком., н я не могъ воспользоваться 
ею въ полной м4рЬ для настоящей работы. 

Труды ГЕОЛ. Ком. Нов. СЕР., выи. 76. 6 
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килю, теперь очень удлиняются и переходятъ на киль тонкими концами подъ очень 
острымъ угломъ къ его направленш. Подобная ребристость продолжается въ течеши 
нъсколькихъ оборотовъ и уже при д1аметре 5 0 — 6 0 мм. начинаютъ встречаться 
одиночныя ребра, а концы вторичныхъ реберъ иногда не переходятъ на киль. 

Щльныхъ экземпляровъ крупнее 50 мм. не наблюдалось. С. Н. Н и к и т и н у были 
известны обломки экземпляровъ до 65 мм., а въ моемъ матер1але есть кусокъ съ 
концомъ жилой камеры и устьемъ (т. III, фиг. 1); остальную часть жилой камеры 
удалось найти уже после изготовлешя таблицъ; оказалось, что д1аметръ равенъ 82 мм. 
Высота оборота въ начале жилой камеры 22 мм., въ конце 35 . Это указываете на 
раструбъ при устье; следовательно, экземпляръ вполне взрослый. 

По форме сечешя этотъ экземпляръ несомненно принадлежите С. alternoides, и 
его ребристость соответствуете характеру реберъ взрослыхъ оборотовъ на рисунке 
С. Н. Н и к и т и н а . Замечательно, что и такой крупный экземпляръ сохранилъ ребри
стость до устья; по аналопи съ описываемымъ ниже у С. alternans можно предпола
гать и у описываемаго вида две вар1ащи взрослой раковины: гладкую и ребристую, 
последнюю съ раструбомъ въ устье. 

Видъ описанъ былъ его авторомъ по обломкамъ преимущественно жилыхъ камеръ 
экземпляровъ 50 — 65 мм. д1аметромъ. Уже въ посмертномъ сочиненш своемъ о Под
московной юре онъ сообщаете, что удалось найти (неполный) внутреншй обороте, па 
которомъ ребра также продолжаются на киль. Отсутств1емъ, по свидетельству С. Н. Ни
к и т и н а (тамъ-же), въ Подмосковной юре экземпляровъ съ сохранившеюся раковиною 
объясняется указаше проф. А. П. Павлова *), что на молодыхъ оборотахъ С. alterno
ides концы реберъ не переходятъ на киль. Здесь и не могло быть профетической 
фазы въ указываемомъ имъ смысле, ибо, какъ будете сказано ниже, у самихъ моло
дыхъ С. alternans концы реберъ переходятъ на киль совершенно какъ у С. alternoides. 
Эгимъ более, чемъ прямыми наблюденный надъ последнимъ, доказывается ошибоч
ность наблюдешя А. П. П а в л о в а (точнее говоря, неправильность перенесешя на 
раковину того, что имъ—какъ и мною иногда, наблюдалось на кдменныхъ ядрахъ). 

С. Н. Н и к и т и н ъ въ обоихъ описашяхъ повторяете о постепенности перехода отъ 
С. cordatum къ С. alternoides, но не говорите определенно, какъ и въ чемъ выра
жается этотъ переходъ, а равно не изображаете переходныхъ формъ и только въ 
одномъ мЬсте 2 ) указываете на типъ, изображенный д 'Орбиньи въ Geology of Russia 
etc., vol. II, pi. XXXIV, fig. 1, какъ переходный къ alternoides (въ отношенш скульптуры); 
но у этого типа ребристость такого-же характера, какъ у С. cordatum, т. е. съ точкою 
ветвления на половине боковой поверхности. Относительно сечешя, обратно, С. Н. Ни
к и т и н ъ находилъ, что оно у обоихъ видовъ почти неотличимо (въ посмертной работе 

') Nouveaux Mem. d. 1. Soc. Imp. d. Nat. d. Moseou, t. XVI (1901). Le cretace inferieur de la Russie 
et sa faune, p. 63. 

2 ) Объ asm. rp. Am. funif., стр. 64 (по опечатке указана табл. 131 вместо 34). 
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сказано даже, что оно тождествено). Это, однако неверно, ибо на его собственныхъ 
рисункахъ видно у С. alternoides четырехъугольное с4чеше, какого у cordatum никогда 
не бываетъ. Есть вар1ацш С. cordatum съ исключительно дихотомными ребрами, но 
он* отличаются легко отъ вс*хъ дихотомныхъ аммонитовъ групы С. Shuravskii низкою 
точкою вътвлешя и бол*е острымъ, всл*дств1е этого, угломъ между вторичными ребрами. 

Какъ то ни было, С. Н. Н и к и т и н у принадлежитъ заслуга по обломкамъ ядеръ 
безъ раковины, величиною не болъе полуоборота, различить въ A. alternoides аммо-
нитъ, промежуточный между одной изъ оксфордскихъ и секванскими формами c o s t a t i . 
Въ Оренбургской юр*, гд* онъ занимаетъ особый, самый верхшй, горизонтъ Оксфорда, 
роль, указанная аммониту авторомъ вида, рисуется гораздо ясн*е. 

У экземпляровъ моей коллекцш изъ Оренбургской юры, представляющихъ несколько 
сплюснутыя ядра съ остатками вещества раковины, отлично видно во вс*хъ возрастахъ 
(впрочемъ, экземпляровъ крупнЬе 40 мм. н*тъ) связь реберъ съ зубчиками киля; у 
бол*е крупвыхъ концы вторичныхъ реберъ па кил* делятся на дв* или даже 3 вЬтви. 

Судя по цитированнымъ рисункамъ де -Лор1оля , A. alternoides повидимому изредка 
встречается и въ въ западно-европейскомъ верхнемъ Оксфорд*. 

Рисунокъ внутренняго оборота A. alternoides съ концами реберъ, переходящими 
на киль, даетъ С. Н. Н и к и т и н ъ въ своей посмертной работ* о цефалоподахъ Москов
ской юры. 

На р. Адзьв*, Буръ-щелья и въ 2 в. ниже порога Тальбей, 121 в. отъ устья 
р*ки и на р. Б и т е р * при усть* р. Кой. Въ колекцш В. В. Б ы к о в а нашелся экзем
пляръ типичной формы (его изм*рен1я приведены выше подъ буквою Ь); это интересно 
ОТМЕТИТЬ потому, что С. Н. Н и к и т и н ъ не указываетъ A. alternoides въ Костромской юр*. 

Cardioceras alternans v. Buch . 

Табл. I l l , фиг. 16,19; въ текст* рис. 11. 

1831. Ammonites alternans L. von B u c h , Recueil de planches de quelques petrifications remarquables, 
pi. VII, fig. 4 (Gesamm. Schriften, В. IV, 1, S. 145—147, Taf. XVIII, 
fig. 4 a, b, c). 

1845. Ammonites subcordatus d 'Orbigny, in G e o l o g y of R u s s i a . , etc., vol. II, p. 4, pi. XXXIV, fig. 6 ,7 . 
1846. Ammonites alternans A. Graf K e y s e r l i n g , Petschoraland, S. 323, Taf. XXII, fig. 2. 
1858. Ammonites alternans Q u e n s t e d t , Der Jura, S. 576—77, 617, Taf. 73, fig. 10, Taf. 76, fig. 14, поп 

S. 595, Taf. 74, fig. 6. 
1876. Amattheus alternans P. de L o r i o l , Monogr. d. couches a Amm. tenuilobatus de Baden (Mem. Soc. 

Pal. Suisse, Т. I l l ) , p. 20, pi. I, fig. 17, 18. 
1878. Amaltheus alternans G. H. Н и к и т и н ъ , Аммониты группы Am. funif., стр. 67, Т. II, стр. 18. 
1902. Cardioceras alternans de L o r i o l , Oxf. sup. et moy. du Jura Ledonien (M. d. I. Soc. pal. Suisse, 

Т. XXIX), pi. II, fig. 14—17, p. 2 9 - 32. 
1903. Cardioceras alternans D a v . I. U o v a i s k y , d'Oxf. et le seq. d. gouv. d. Moscou et de Riazan (Bull. 

d. Moscou 1903, -V» 2 & 3), p. 272, pi. XI, fig. 7. 

Синонимика этого вида очень велика; она подробно приведена въ цитированныхъ 
статьяхъ де -Лор1оля . Описанш и изображен^ также дано много. Поэтому, приводя 

6* 
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изъ синонимики самое необходимое и не повторяя описашя, я сделаю нисколько заме-
чанш о т"Вхъ особенностяхъ этого вида, которая или не были замечены, или недосто-
точно отмечены другими изслйдователями. 

Характеръ дихотомш: ветвлеше реберъ на двухъ третяхъ длины—указанъ авто-
ромь вида. Зам^чаше г р а ф а К е й з е р л и н г а (1. с ) , что въ"гвлен1е происходить иногда 
„im inneren Drit tel" , относится къ случаю, когда, какъ это бываетъ при начале осла
бевала ребристости и далее, умбональныя ребра сливаются попарно у пупковаго края 
(т. III , ф. 4 и 5). 

Вторичныя ребра после загиба на наружной стороне быстро оканчиваются у 
гладкой полосы вдоль киля. Это—наиболее известное отлич1е разсматриваемаго вида 
отъ A. alternoides. Но самое существенное отлич1е отъ посл^дняго заключается въ 
быстромъ прюбретенш аммонитомъ высокаго свчен1я съ овальнымъ и овально-четы-
рехъугольнымъ сечешемъ, какъ видно изъ д1аграммы и сл'Ьдующихъ измеремй: 

Д1аметръ . . . . 17 20 26 42 52 68 
высота оборота 
ширина „ „ 
толщина „ „ 
ширина пупка 

0,35 0,35 0,31 0,37 0,36 0,34 
0,47 0,45 0,42 0,47 0,47 0,54 
0,30 0,25 0,25 0,27 0,26 0,25 
0,27 0,32 0,30 0,22 0,21 0,19 

(Послъ'дшя измеретя ОТНОСЯТСЯ къ жилой камере, вей предыдущая—к1* экземпля-
рамъ съ одними воздушными оборотами). 

Автору вида были ИЗВЕСТНЫ экземпляры только до 36 мм. д1аметромъ; г р а ф ъ Кей-
з е р л и н г ъ предполагалъ (1. с ) , что аммонитъ достигалъ величины немного более 
30 мм., но уже К в е н ш т е д т ъ (1. с , S. 576) догадывался, что неболыше размеры 
аммонита зависятъ отъ условШ фоссилизащи. Возможно, что въ Западной Европе и 
большей части Россш (подмосковная, польская и оренбургская юра) малорослость 
экземпляровъ зависала и отъ условШ жизни животнаго. Въ Печорской юре видъ дости
гаешь Д1аметра 85 мм. Скульптура или совершенно сглаживается, или ребра перехо-
дятъ въ широк1я складки (какъ имеетъ место и у наиболыпаго экземпляра). Сечете 
съуживается кверху. Ребра передъ сглаживашемъ принимаютъ обыкновенно, вместо 
треугольнаго поперечнаго евчешя, трапецоидальное, плоское сверху. Сглаживаше начи
нается со средины, а на пупковомъ и наружномъ изгибахъ еще долго остаются крючко
образные остатки реберъ. Въ этой стадш скульптуры становится очень рельефного одпа 
черта ея, какъ кажется никт>мъ, кроме ф о н ъ - Б у х а , не замеченная: морщинки воз
растания, около 5 на каждое ребро (табл. III , фиг. 5); две изъ нихъ и придаютъ 
ослабевающему репру трапецеидальную форму сЬчешя; он^-то, повидимому, и сохра-
ряютъ связь съ зубцами киля (въ молодомъ возрасте не только рельефность ихъ, но и 
число меньше). Цитирую подлинныя выражешя автора вида: ces crenelures proviennent 
des plis extremement fins qui s'avancent beaucoup et passent, et decouperit en partie 
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le siphon. De la vient que la partie anterieure des dents de la creuelure est perpendiculaire, 
la posterieure est oblique comme seraient les dents d'une scie retournee" (1. c ) . 

На Печорскихъ экземплярахъ иногда до возраста съ д1аметромъ въ 15 мм. сохра
няется связь концовъ реберъ съ зубцами киля, несмотря на характерныя для вида 
с4чеше и короткость вторичныхъ реберъ. Таше экземпляры изображены на таб. Ш , 
фиг. 6 и 8, гд* рис. 6Ъ относится къ началу вн^шняго оборота; дал-Ье на раковине, 
сохранившейся съ другой стороны, эта связь исчезаетъ; сЬчете того-же экземпляра 
(6с) показываетъ, что это не есть A. alternoides. ВнЬшшй оборотъ экземпляра, изобра
ж е н н а я на фиг. 8а и 8Ъ (№ 572/11) , имйегь ребристость и с£чеше, характерныя 
для A. alternans; при д1аметр* 30 мм. онъ состоитъ еще изъ однихъ воздушныхъ обо
ротовъ. У западно-европейскихъ экземпляровъ этого, очевидно, нътъ; иначе не прошло-бы 
незам'Ьченнымъ такими изслътювателями, какъ ф о н ъ - Б у х ъ и д е - Л о р ю л ь , изъ кото-

Рнс. 11. Cardioceras alternans v. B u c h . 

рыхъ первый наблюдалъ экземпляры отъ 6,8 мм., а второй говорить о гладкой полос* 
вдоль киля при Д1аметрахъ отъ 9 мм.; надо полагать, что въ Печорскихъ экземпля
рахъ мы имеемъ начальную вар1ащю, которую, однако, по ея свчешю и развитш по-
слйдняго, уже невозможно присоединять къ Card, alternoides. 

Относительно количества одиночныхъ и дихотомныхъ реберъ ф о н ъ - Б у х ъ описы-
валъ, хотя и съ оговоркою („de manierequ'i lsemble"), что первые чередуются (alternent— 
отсюда назваше вида) со вторыми. Д ' О р б и н ь и говорить, что поел* трехъ одиночныхъ 
каждое четвертое („de quatre en quatre") дихотомное. Рисунки обоихъ авторовъ не 
оправдываютъ описашй. Въ действительности чередоваше обоихъ типовъ реберъ совер
шенно неправильное и можно сказать только, что у молодыхъ экземпляровъ исключи
тельно дихотомныя ') ребра, а передъ сглаживашемъ скульптуры обыкновенно пре-

*) Д е - Л с - p i o i b полагалъ, что правильнее описывать ребра не какъ дихотомныя, а какъ простыя 
со вставными вторичными; но это не всегда такъ, и я предпочитаю для краткости не различать этихъ 
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обладаютъ простыл ребра. Но это изменеше въ ребристости не одинаково по степени 
и по постепенности у различныхъ индизидуумовъ. 

Г р а ф ъ К е й з е р л и н г ъ насчитывалъ на каждомъ обороте 20 воздушныхъ камеръ 
и принималъ З х/2 оборота для аммонита немного более 30 мм. д1аметромъ. Я сосчи-
талъ на первомъ обороте 12 камеръ; на посл4днемъ обороте: 14 при 5 мм. д1аметра, 
отъ 20 до 23 при д1аметрахъ въ 12, 15 и 55 мм., отъ 25 до 32 при д1аметрахъ 
между 30 и 45 мм. Между ддаметрами 35 и 55 (наиболышй мне известный до начала 
жилой камеры) я считаю два оборота, до д1аметра 35—шесть оборотовъ, итого 8 обо
ротовъ съ воздушными камерами, какъ maximum для вида, что составить приблизительно 
150 воздушныхъ камеръ ! ) . 

Жилая камера более крупныхъ экземпляровъ занимаетъ довольно точно половину 
оборота, но у молодыхъ она длиннее—до f . Наблюдается она при самыхъ разнообраз-
ныхъ величинахъ: въ моемъ матер1але есть экземпляръ съ полною жилою камерою 
при д1аметре въ 17 мм. 2 ) , другой въ 55 мм., состоящей изъ однихъ воздушныхъ 
камеръ, и много промежуточныхъ между этими величинами. Изъ признаковъ конечной 
жилой камеры развернутость спирали замечается (не всегда) только после д!аметра 
въ 50 мм. Отмечу кстати, что наиболышй экземпляръ въ 85 мм. (дефектный) сохра-
нилъ хотя и расплывчатыя, но отчасти дихотомныя ребра (тогда какъ я имею эк
земпляръ въ 17 мм. со сглаживающимися ребрами), и обнаруживаетъ признаки рас
труба , другого признака конечной жилой камеры. Новидимому, сглаживаше скульптуры 
перестало у позднейшихъ кардюцертовъ быть однимъ изъ непременныхъ признаковъ 
зрелаго возраста. 

Такимъ образомъ мы имеемъ две вар1ацш взрослаго A. alternans: одну съ сохра-
нешемъ ребристости до конца жилой камеры вполне взрослаго оборота (табл. III, ф. 3) 
и другую со сглаживающимися на взрослыхъ оборотахъ ребрами съ развертивашемъ 
спирали последняго оборота и безъ раструба въ устье (т. III, ф. 2 и переходъ къ 
ней на ф. 4 и 5). Последняя есть типъ архаически, т. е. следуюшДй схеме онтогене-
стическаго развиия более древнихъ видовъ; вторая есть типъ новый, напоминаюшдй 
А. ВаиЫпг и киммериджск1е кардюцераты; на последше онъ походитъ еще и сильно 
развитыми морщинками на ребрахъ, заметными ясно, хотя передъ нами каменное ядро. 

На р. Печоре, у Усть-Цыльмы, на р. Ижме и р. Адзьве (порогъ Тальбей и 
Буръ Щелья). 

терминовъ. При описанш молодыхъ оборотовъ у costati вообще я упомпналъ, что дихотом1я получается 
прнсоед»нен1емъ вставныхъ вторыхъ реберъ. 

') У одного экземпляра Olcost. okensisn пасчнталъ125 вовд. камеръ; у современныхъ видовъ Nautilus 
оно изменчиво, но колеблется между 27 и 36 (по Arh. Willey). 

а ) Экземпляръ, изображенный на табл. III, ф. 8, имъетъ почти полную жилую камеру, при д1аметр,в 
мен-Ье 20 мм. На немъ виденъ слъдъ устья несколько своеобразной формы. Этотъ случай (въ отношеши 
формы устьевого края) единичный и могъ быть ненормальностью. 
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Cardioceras Bauhini Opp . 

Табл. I l l , фиг. 9, 10. 

1858. Ammonites alternans quadratics Q u e n s t e d t , Der Jura, S. 595, Taf. 74, fig. 8. 
1863. Ammonites Bauhini Oppel , Ueb. jurass. Cephalop. (Pal. Mitth. 1862—63), S. 201. 
1881. Amaltheus Bauhini S. N. N i k i t i n , Jura v. Rybinsk, S. 60, Taf. V, fig. 40. 
1903. Cardioceras cfr. Bauhini D. I. I l ova ' i sky , Oxf. et Seq., p. 273, pi. XI, fig. 2. 
? 1886. Schloenbachia Jasyhowi А. П. П а в л о в ъ , Аммониты зоны Aspid.acanthicum (Труды Геолог. Комит. 

т. II, № 3), стр. 31, табл. V, фиг. 4 а, Ь, с. 
1912. Cardioceras reclinato-altemans С. Н. Н и к и т и н ъ , Цефалоподы подмоск. юры, т. I, фиг. 14, (пе

чатается). 

№ 107/59 №107/61 

Д1аметръ . . 19 35 40 
высота оборота . . 0,32 0,33 0,29 
ширина „ . . 0,37 0,44 0,41 
толщина „ . . 0,28 0,32 0,28 
ширина пупка. . . 0,27 0,35 0,30 

Рисунокъ К в е н ш т е д т а , принятый О п п е л е м ъ за типъ, представляетъ кардшце-
ратъ съ почти исключительно одиночными ребрами и четырехъугольнымъ сЬчешемъ при 
д1аметре 2 0 — 3 0 мм. Ребра на пупковомъ и сифональномъ изгибахъ боковой поверхности 
сильно отогнуты назадъ, такъ что по средин* ея они кажутся выпуклыми впередъ. Таковъ 
С. reclinato-alternans Nik. , котораго авторъ выделяете изъ вида Bauhini, относя къ 
последнему вар1ащю съ более прямыми ребрами. Несмотря на очень удачно выбранное 
назваше, я не считаю возможнымъ такое выделеше, такъ-какъ именно этотъ типъ мы 
должны считать образцомъ для вида О п п е л я ; значительное число дихотомныхъ реберъ 
не можетъ составлять достаточнаго отлич1я, иначе и С. alternans пришлось-бы делить 
на два вида. 

По малому количеству экземпляровъ въ моемъ матер1але я ве имелъ возможности 
разбить достаточное количество ихъ для полнаго изследовашя молодыхъ оборотовъ. Судя 
по одному экземпляру, могу указать, что ребристость начинается при Д1аметре около 
2 мм. тонкими ребрышками, изъ которыхъ некоторыя соединены въ пучки у пупко-
ваго края, сильно наклонными впередъ. Эта начальная ребристость не более какъ 
черезъ V* оборота сменяется нормальною для вида, въ которой, однако, сначала пре-
обладаютъ дихотомныя ребра. 

Отъ С. alternans разсматриваемый видъ отличается т*мъ, что концы реберъ всегда 
переходятъ на киль, а также описаннымъ типомъ реберъ; судя по экземплярамъ, у 
которыхъ хорошо сохранилась раковина, можно прибавить къ этимъ отлич1ямъ еще 
одно: сильную рельефность морщипокъ возрасташя, которыя нЬкоторымъ ребрамъ при
даюсь видъ какъ-бы пучковъ тонкихъ реберъ. 
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Эта интересная особенность сближаетъ нашъ видъ съ формами С. suUilicadatum 
F o n t , и С. subtilicostatum P a v l . , описанными авторами этихъ видовъ изъ киммериджа, 
представляющими, вероятно, ближайппя последующая мутацш С. ВаиЫпг. 

Длина жилой камеры отъ V 2 Д° 3 А оборота. Устье по форм* ребра, съ длиннымь 
ростромъ по килю. 

Судя по тому, что уже при д1аметр,в 48 мм. устье снабжено раструбомъ (тол
щина устья 0 ,37, при толщинв оборота передъ началомъ раструба 0,32), притомъ съ 
изменешемъ прямоугольнаго свчешя въ закругленное (экземпл. № 107/62), надо пола
гать, что аммонитъ не достигалъ размера бол-Ье 50 мм. Конечная жилая камера 
покрыта такими-же ребрами, какъ и предыдущей оборотъ. 

На р. Адзьв^, у порога Тальбей (ниже его, въ 121 в. и выше, въ 123 в. отъ 
устья) и въ Шомъ-Щелье, 132 в. отъ устья—везде вмести съ A. alternans и ауцел-
лами, указывающими на нижше и средше слои секванскаго яруса. 



ZUR AMMONITENFAUNA DES PETSCHORASCHEN 
J U R A . 

Macrocephalites Krylowi M i l a c h . (Russ. Text, S. 17). 

Unter dem Ruchstaben m gebe ich die Dimensionen des Originalexemplars noch 
Herr M i l a c h e v i t c h ' s Zeichnung an, weil seine Messungsmethode mit der meinigen 
nicht zusammenfallt. Meine Exemplare habeu etwas weniger dicke Windungen und 
engeren Nabel, was dadurch zu erklaren ist, dass am Original ein bedeutender Teil 
der Wohnkammer erhalten ist, welcher letzteren relativ grossere Dicke und grossere 
Evolution eigen sind, ebenso wie (filr Macrocephaliten) eine leichte Zuscharfung des Quer-
schnittes n a i l obeu. 

Das Diagramm zeigt, das der Umriss des Querschnittes sich mit dem Wachsthum 
fast gar nicht verandert. 

Im unteren Kelloway mit Macr. Ishmae an der Izma und an der Adswa. 

Macrocephalites Ishmae K e y s . (R. Т., S. 18). 

Die Wohnkammer des erwachsenen Thieres war den in der Synonymik genanuten 
Forschern unbekannt. Die Rippen werden schwacher (und glatten sich ganz aus ca 90° 
nach Anfang ihrer Abschwachung) bei einem von 75 zu 120 Mm. schwankenden Durch-
messer. Meistenteils fallt damit der Anfang der definitiven Wohnkammer zusammeu. 
Zugleich verschmalert sich der Querschnitt zur Siphonalseite, jedoch ohne ein deutliches 
Joch zu bilden. Die Wohnkammer nimmt von 240° bis 360° ein. Der Mundsaum ist 
nach sicbelfOrmig, von einer starken Einschnurung begleitet. 

Im unteren Kelloway au der Izma und an der Adswa in Menge x ) . 

') Fur den ostlichen Theil des Petschoralandes ist es ein Leitfossil der genannten Sclrchten (vgl. 
Th. N. T s c h e r n y s c h e w , Hericht ub. d. Arbeiten der Timanschen Expedition, Hull. d. Com. Geol. d. Russie 

Труды ГЕОЛ. КОМ. HOD. СЕР., DUU. 76. 7 



50 D. N. S O K O L O V . 

Cadoceras P. F i s c h e r (et Quenstedticeras N i k i t i n ) . 

Herr W e i s s e r m e l hat gefuiiden l ) , dass Ammonites carinatus E i c h w . nach seinen 
iuneren Windungen dem Quenst. sutherlandiae, nach den aussereu aber dem Cadoceras 
modiolare gleiche. Daraus folgere ich die Formenreihe: 

Die Abstaminung der beiden letzten Arten von einer Stammart wurde von dem-
selben Forscher festgestellt (aber er nennt nicht die Stammart); sich auf genaue und 
eingehende Untersuchuug einer grossen Anzahl gut erhalteuer Schalen sttltzeud, fiihrt 
Herr W e i s s e r m e l die Arten der Quenstedticeraten auf drei zusammen, wovou zwei 
oben genannt sind; die dritte, Quenst. Lamberti, glaubt er dem Cadoc. Galdrinum nahe 
stellen zu kOnnen. 

Die von mir unten beschriebene neue Art Quenst. Keyserlingi wird mit Cadoc. 
stenolobum durch eine eben solclie Uebergansform (Cadoc. Nikitini a. sp.) verbunden 
welche nach Herr W e i s s e r m e l ' s Beschreibung Cad. carinatum bietet. Die Zusammen-
stellung beider Formenreihen erklart die Bedeutung des unten beschriebenen Parallelismus 
der Artenpaare Cad. Tschernyschewi und Cad. modiolare mit Cad- Tscheffkini und Cad. 
stenolobum: die zweiten GHeder beider Paare sind offenbar Uebergangsformen von den 
ersten Gliedern derselben respective zu Cad. carinatum und Cad. Nikitini, so dass die 
zwei folgenden Formenreihen entstehcn: 

Cad. Tscheffkini — Cad. stenolobum — Cad. Nikitini—Quenst. Keyserlingi. 

Aus der Feststellung dieser zwei Formenreihen folgt, dass die ubrige Quenstedti-
ceras-kvt, Quenst. Lamberti, unabhangig von den anderen sich aus Cadoceraten entwickelt 
hat; der strenge Parallelismus derselben Formenreihen macht es sehr wahrscheinlich, 
dass auch die ubrigen Cadoceraten sich in solche Reihen mit derselben Gliederzahl 
gruppiren, so dass also die Entwickelung der Gattung stufenartig in vier Generationen 
erfolgte. Zur altesten Generation inOgen gehuren: Cad. surense, subpatruum, Tscherny
schewi, Tscheffkini, sublaeve, diadematum, zur zweiten: C. Elatmae, modiolare, stenolobum, 

t. IX (1890) p. 83, t. X, (1891), S. Ш ) . Warum Herr P o m p e c k j (Jurassic Fauna of Cape Flora, p. I l l ) 
meint, das „(the) exact vertical position (of M. Ishmae) in the Petchora basin is not yet (1899) known", 
erklart er nicht. 

[ ) Zeitschrift. d. D. geolog. Ges., B. XLVII, Beitr. z. Kenntn. d. Gatt. Quenstedticeras, S. 307—322. 

Quenst. sutherlandiae. 

Cad. Tschernyschewi — Cad. modiolare—Cad. carinatum— { 
J Q. sutherlandiae. 
\ Q. Mariae. 



ZUR AMMONITENFAUNA DES PETSGHORASCHEN JURA. 51 

Frearsi, zur dritten: C. patruum, carinatum, Nikitini, Galdrinum *); die vierte bilden 
die Quenstedticeraten: Q. sutherlandiae, Mariae, Keyserlingi, Lamberti 2). 

Somit ist Quenstedticeras von Cadoceras, als eine der Stufen in der Entwickelung 
dieser Gattung, nicht abtrennbar und muss folglich gestrichen werden. 

Cadoceras Elatmae N ik . 

Cadoceras modiolare L u i d . 

Diese Arten charakterisiren den Unteren Kelloway im westlichen Theil des Petschora-
Landes, an den Fllissen Zylma, Tobysch, Pizma und Nerica, wahrend im Osten von der 
Izma bis zur Adswa in denselben Schichten nur Macrocephaliten vorkommen. 

Cadoceras Tsehernyschewi n. sp. (R. Т., S. 20). 

Bis zum Durchmesser von 4 5—50 Mm. dem C. modiolare ahnlich; danu erscheinen 
dreifache Rippen, welche bis zur Abschwachung der Berippung etwa 3 / 4 des Umgangs 
bedecken. Fast zugleich mit dieser Verauderung in der Berippung werden die Umgauge 
mehr convex, wodurch der Nabel verengt wird, so dass er bei einem erwachsenen 
Exemplar fast zylindrisch aussieht. 

Mit der Form des Nabels bildet die Lobenlinie ein Hauptmerkmal unserer Art . 
Loben und Sattel breit und kurz, so dass ihre Lange gleich oder geringer ist als die 
Breite; Aussensattel zweispitzig, nach der Basis zu so erweitert, dass er fast dreieckig 
aussieht. Lateralsattel dreispitzig, mit kaum die beiden anderen iiberragender Mittel-
spitze. Beide Lateralloben dreispitzig; ihre Spitzen und die des Siphonallobus liegen in 
einer Radialebene. 

1) Die Arten von Cadoceras nenne ich nach N i k i t i n ohne auf die Frage einzugehen, ob alio Arten-
namen beizubebalten oder einigc davon zu streichen seien, denn mein Material ist nicht genug reich, um 
eine solche Durchmusterung vornchmen zu konnen. Fur den in Rede stehenden Zweck ist dabei letztere nicht 
unbedingt notliig. 

2 ) N e u m a y r ' s Meinung (Neues Jabrb., 1886, В. I, S. 97), „dass Formen wie A. Goliathus d'Orb. in 
der Mitte zwischen der Gruppe des Amm. Lamberti und der Gattnng Stephanoceras stehen" wiederspricht 
seiner (mit Ilerr- V. U h l i g ) ganz richtig angenommenen Einreihrung von Amm. Chamousseti d'Orb. in 
die Gattung Cardioceras mit der gleichzeitigen Annahme der N ik i t in ' s chen Ausscheidung der Quenstedti
ceraten aus der genannten Gattung; denn dabei soil ein Cardioceras (der C. Chamousseti) durch Cadoce-
raten (durch die Vorfahren des Lamberti mit Amm. Goliatfkts darunter) und Quenstedticeraten wieder 
in Cardioceraten phylogenetisch Iibergehen; die Annahme einer solchen Formenreihe widerspricht seiner 
Classification in der nach den Forschungen von N i k i t i n von N e u m a y r selbst (N. J., 1. v..) verbesserten 
Form. Daraus folgt, dass obige Formenreihe fehlerhaft zusammengestellt ist. Wirklich zeigt uns der Ver-
gleich der innersten (jungen) Windungen der in Rede stehenden Ammoniten einen Cardioceraten-Typus in der 
Herippung dieser Windungen beim C. Chamousseti wie auch bei den ubrigen von N i k i t i n zu dieser Gattung 
gestellten Arten cinerseits, und einen Cadoceraten-Typus bei alien Qnenstedticeratcn andererseits. 

7* 
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Bei einem vollstandigen Exemplar nimmt die Wohnkammer 220° ein. Mundsaum 
flachsichelformig ausgeschnitten, von einer breiten Einschniiruug begleitet. 

Die beschriebene Art steht nach Form des Nabels und Gestaltung der Lobenlinie 
zu Cad. modiolare in demselben Verhultniss, wie Cad. Tscheffkini zu Cad. stenolobum. 

An den Flussen Zylma und Poscha mit Cad. modiolare zusammen. 

Cadoceras stenolobum Keys . (R. Т., S. 21). 

Der von S. N. N i k i t i n unter der Benennung „Exempl. v. Petschora" gemessene 
Ammonit von 88 Mm. Durchmesser war nicht das Original-Exemplar des G r a f e n 
K e y s e r l i n g und fehlt in der Sammlung des letzteren. Die Dimensionen des ! ) Originals 
gebe ich unter dem Buchstaben к an. Seine inneren Windungen sind mit etwas nach 
vorn gebogenen Rippen bedeckt. Bei 40 Mm. Durchmesser losen sich einige Siphonal-
rippen von den Hauptrippen ab; ihre Enden, sowie die Spaltungstelle der dichotomen 
Rippen, befinden sich in der Flankenmitte. Bei weiterem Wuchse krummen sich die 
Rippen starker und ihre Dichotomie wird wenigcr regelmassig, d. h. sie fiudet bald in 
der Flankenmitte, bald holier statt. Nach 100 Mm. Durchmesser werden die Rippen 
schwacher und bei 110 Mm. verschwinden sie ganzlich; nach dem Original gerechnet, 
geschieht es 3 Д Umgang spilter, als an Herr N i k i t i n ' s Exemplaren. Dreiteiliger 
Rippen faud ich nur 2 auf zwei vollen Windungen vom Verschwinden der Sculptur 
nach innen gezalilt; vierleilige Rippen sind am Original gar nicht vorhanden. 

Die von S. N. N i k i t i n beschriebene Form gehort zu derselben Art, kann aber 
nicht als typisch betrachtet werden. Mein Exemplar stimmt sehr gut mit seiner Be-
schreibung und Abbildungen. Nur ist die Lobenlinie nicht ganz genau gezeichnet, es 
ist namlich der erste Latellobus viel enger, genau so, wie ihn G r a f K e y s e r l i n g 
gezeichnet hat. Varietaten mit bedeutend dichteren Rippen erwahnt G r a f K e y s e r 
l i n g selbst. 

An der Petschoraschen Pizma. 

Cadoceras Tscheffkini d 'Orb . (R. Т., S. 22). 

Cad. Milaschevitschi Nik . kann ich nicht von dieser Art trennen. Als Haupt-
unterscheidungsmerkmal davon giebt Herr S. N. N i k i t i n das Verschwinden der Be-
rippung bei viel kleinerem Durchmesser an. Aber nach solchem Unterschiede konute man 
fast alle in dieser Arbeit beschriebenen Arten in zwei teilen, denn bei alien Arten 
mit glatter definitiver Wohnkamm*' verschwinden die Rippen bei sehr variirenden Di
mensionen des Durchmessers. Die Beobachtungen N i k i t i n ' s tlber Verteilung von C. 
Tscheffkini und C. Milaschevitschi in verschiedenen jurassischen Gegenden Russlands 
кбппеп auf locale Ursachen hinweisen, andere wie die oben fur Macroc. Ishmae mit-
geteilten lassen sich wohl nur durch individuelle Variationen erklaren. 

') Von mir im Museum der Bergakademie von St.-Petersburg aufgefundenen. 



ZUR AMJIONITENFAUNA DES PETSCIIORASCHIN JDRA. 53 

Ein Exemplar mit fast gauz erhaltener defiuitiver Wohnkammer, welche einen 
Umgang einnimmt, weist bedeutende Ausrollung in der letzten Halftc des Umganges 
auf (Fig. 5). Die Weite der Nabels ist im Anfange der Wohnkammer 0,33 des Durch-
messers, an deren Ende 0 ,43 . Die Ausstulpung der Schale bei der (nicht ganz erhaltenen) 
Miindung charakterisiren die Zahlen filr relative Dicke 0,62 am Ende, 0,46 ein Viertel-
umgang vorher. 

An der (Petschoraschen) Pizma. 

Cadoceras Nikitini n. sp. (R. Т., S. 24). 

Bis zu einem Durchmesser von 60 Mm. dem Quenst. Keyserlingi ganz ahnlich. 
Dan n verandorn sich fast plozlich Berippung und Querschnitt: es erscheinen freie Ein-
schaltungsrippen, die Umbonalrippen werden geradlinig, ihre Gabelung auf 3 Д der Lange 
verschwindet allmalich; die kielformige Zuscharfung an der Siphonalseite verschwindet. 
Diese Cadoceras-Uhntiche Berippungsphase dauert beinahe einen vollen Umgang (Anfang 
auf Fig. 3 , Ende vor der schwarzen Linie auf Fig. 4 , welche eine Miindungsspur 
andeutet). Auf der linken Seite wird die Miindungsspur von einer Aufschwelluug der 
Schale begleitet, wie auch eine vorhergehende, deren Anfang auf Fig- 3 und Ende auf 
Fig. 4 auch mit einer schwarzen Linie angedeutet ist. Innerhalb der Mundungsspuren 
verschwinden die Rippen auf der linken Seite, auf der rechten aber sind sie noch auf 
einer kurzeu Strecke sichtbar. Nach circa 3 Д Umgang ohne Rippen folgt die ebenfalls 
glatte Wohnkammer, deren Ende nicht erhalten ist Ich halte sie fur die definitive, 
denn ihr Anfang (wie aus der vorletzten und letzten Kolonne der Messungen zu erseheu 
ist) fiillt mit einer Ausrollung der Windungen zusammen. Die Lobenlinie ist der von 
Cadoceras stenolobum identisch, ebenso wie die Form des Nabels. 

Der beschriebene Ammonit ist offenbar eine Uebergansform von Cad. stenolobum 
zu Quenst. Keyserlingi, wobei die Merkmale des Letzteren auf den mittleren Windungen 
erscheinen, somit ein Beispiel der „Falschung der Entwickelungsgeschichte" nach dem 
Ausdrucke von F r . Mi i l l e r oder der „prophetischen Phasen" wie es Herr A. P. P a v l o w 
benannt hat. 

Am Fluss Wischera, 10 Kilometer oberhalb der Kirche. 

Cadoceras {Quenstedticeras) Keyserlingi n. sp. (R. Т., S. 26). 

Bis zum Durchmesser von 7 Mm. besteht die Sculptur aus Blindeln fadendunner 
Rippthen; diese Berippung geht bald in dichotome vom Cadoceratentypus ttber (wie 
letztere von Herr P o m p e c k j in vielen sehr guten Zeichnungen illustrirt ist) l ) . Die 

') Jur. fauna of Cape Flora, pi. II, tig. 1—10; fig. 11 zeigt den Uebergang vom ersten zum zweiten 
Rippenstadium. 
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fur die Ai t charakteristische Berippung fangt bei einem Durchmesser von ca 30 Mm. 
an und besteht aus sichelfbrmig nach vorn gebogenen scharfen Rippen, welche sich 
huher als iu 3 /* ihrer Lange in zwei spalten (zugleich bildet sich auch ein scharfer, 
aber schwach abgesonderter Kiel). Die Einschaltungsrippen des Cadoceratenstadiums 
verschwinden dabei oder vereinigen sie sich mit den Hauptrippen, umgekehrt-virgatotome 
Rippenbundel bildend. Das Ausgleichen der Rippen beginnt meistentheils bei einem 
Durchmesser von 75 Mm., ich habe aber auch ein Exemplar von 90 Mm., an dem 
die Rippen sehr stark sind. Ein Exemplar behalt Spuren von Rippen fast bis zur Mun-
dung der Wohnkammer, bei einem anderen von ahnlichen Dimensionen ist die Berippung 
noch vor deren Anfang gauzlich verschwunden. Mit dem Verschwinden der Berippung 
scheint auch das Verschwinden des Kiels verbunden zu sein. 

Die ontogenetische Entwickelung des Querschnittes und Form des Mundsaumes der 
Quenstedticeras sind von S . N. N i k i t i n trefflich charakterisirt ' ) . Die Lange der Wohn
kammer betragt aber ein wenig mehr als 360°—etwas unerwartet, weil derselbe For-
scher a. a. 0 . nur 2 4 0 ° — 2 7 0 ° dafiir angiebt. Freilich wurde sie nur an einem Exemplar 
beobachtet worden. 

Die Lobenlinie ist mit derjenigen von Quenst. Rybinskianum N ik . vollkommen 
identisch. 

In G r a f K e y s e r l i n g ' s Sammlung (St. Petersburger Bergakademie) aus Gerollen an 
der Mundung der Ussa (in die Petschora). In der von Herr Akad. Th. N. T s c h e r n y -
schew ebendaselbst (mit Cad. stenolobum und Amelia lata T r d . 2 ) zusammen), in situ 
im oberen Kelloway an der Izma und an der Wischera, in den von Herr A. W. Shu-
r a v s k i j von der Adswa (ebenfalls mit Cad. stenolobum zusammen). 

Cadoceras (Quenstedticeras) Mariae d 'Orb. (R. Т., S. 2G). 

In der im Museum der St. Petersburger Bergakademie autbewahrten Sammlung 
des G r a f e n A. K e y s e r l i n g aus dem Petschoralaude habe ich ein Exemplar dieses 
Ammoniten gefunden. Nach der angeklebten Etikette stammt er aus einem GerOlle vom 
Flusse Ussa. Es ist ein Steinkern von ca 50 Mm. Durchmesser, dass den citirten Zeich-
nungen von Herr W e i s s e r m e l ganz ahnlich aussieht. Die Stellung der Art im System 
ist vom genannten Forscher genau festgestellt. 

Das von Herr E . T. N e w t o n aus dem Franz-Joseph Lande unter dem Namen 
von Amm. Lamberti abgebildete Bruchstuck ist wahrscheinlich ein Q. Mariae. 

') Mem. Com. Geol., V. 1, № 2, S. 145. 
J ) Es ist meine Лис. Pompeckji. Ihre Identitat mit Лис. lata habe ich durch Vergleich mit T r a u t -

s c h o l d s Original-Exemplar, das ii-li in einer von der Kais. Akademie d. Wiss. neuerworbenen Sammlung 
aufzufinden das Glttck hatte, festgestellt. Das Exemplar habe ich beim I'raparieren eines Stiickes von Cad. 
stenolobum zui'allig entdeckt. 
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Cardioceras N e u m a y r & V. U h l i g . 

Bei Unterscheidung der Arten dieser Gattung und bei der Feststellung ihrer Ver-
wandschaftsbeziehungen lege ich, S . N. N i k i t i n folgend, grosses Gewicht auf die onto-
genetische Eutwickelung des Schalenquerschnittes, betrachte aber den letzteren abge-
sehen von der Sculptur, d. h. von Rippen, Hockern und Knoten im Gegensatz zu dem 
genannten Forscher. Hocker oder Knoten, wenn sie nur vorhauden sind, maclien den 
Querschnitt eines Kardioceraten immer „funfeckig" wie auch derjenige seines Korpers 
sein mag: rund, oval, oder viereckig. So wird einerseits Formen mit wesentlich ver-
schiedenartigem Querschnitt kUnstlich ein identischer zugeschrieben, andererseits macht 
dabei eine unwesentliche Erhohung der Hocker aus dem gerundeten Querschnitt einen 
„polygonalen"; so sind, z. В , in der eben besprochenen Weise aus Card, cordatum die 
„Arten" Card. Bouillieri N ik . und Card. Nikitianum L a h u s . entstanden. Denn bei 
berippten Kardioceraten ist das Auftreten von Hockern an Bifurkationsstellen der Rippen 
sogar bei einzelnen Individuen ganz zufallig. Ein wesentliches Merkmal muss aber derart 
bestimmt werden, dass zufallige und unwesentliche Details seinen Charakter nicht 
verandern kunnten. 

Die ersten Windungen haben bogenformigen Querschnitt, wodurch die Schale an 
die tonnenformige Gestalt eines Stephanoceraten errinert. Dann geht diese Form in eine 
gerundete ttber. Nach diesen beiden Phasen zerfallen die Kardioceraten nach ihrer 
weitereu Entwickelung in zwei Typen: den Typus des Card. Chamoussetii d 'Orb. aus dem 
Unteren Kelloway und den der ubrigen, uns jetzt aus dem Oxford und Sequanien be-
kannten Arten. 

Beim ersteren folgt den zwei Anfangsphasen ein verlangert-ovaler, nach oben etwas 
zugescharfter Querschnitt (welcher an den der mittleren Windungen eines Quenstedti
ceraten erinnert). Diese Phase dauert mehrere voile Umgange *) und geht dann in eine 
herzformige, mit abgesonderten Kiel versehene iiber, welcher die dreieckige der erwachseneu 
Umgange (und der definitiven Wohnkammer) folgt. 

Beim zweiten Typus ist die Phase zwischen der gerundeten und herzf6rmigen aus-
gefallen und letztere geht entweder unmittelbar in die dreieckige liber, oder es ist 
dazwischen eine neue Phase, die von viereckigem Querschnitt, eingeschaltet. 

Es ist auffallend, dass in beiden Fallen die neuerworbenen Phasen des Querschnittes, 
namlich die herzformige im ersten, die viereckige im zweiten, nicht auf den erwachsenen, 
sondein auf den ihnen unmittelbar vorhergehenden erscheinen: also nochmals prophe-
tische Phasen. 

Bei spateren Arten des zweiten Typus nimmt der letzte Umgang eine mehr und 

') Tcxttigur 7 (S. 33) und bei N i k i t i n Geol. Karte v. R , Blatt 71, Taf. I, Fig. 2 u. 3. 
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mehr der viereckigen Phase angepasste Form an und bei C. Bauhini (teilweisc beim 
C. alternans) hat auch die definitive Wohnkammer einen viereckigen Querschnitt an-
genommen. 

Man kann vermuthen, dass beim ersten Typus die dreieckige Form der Wohn
kammer eine ebensolche Anpassung an die fur jene Zeit neuerworbene herzformige Phase 
der vorhergehenden Windungen sei. 

Nach ihrer Sculptur lassen sich die Kardioceraten in zwei Typen einteileu: beim 
einen (welche ich costati nennen werde) besteht sie aus Rippen, an dereu Biegungs-
oder Bifurcationsstellen zuweilen Hocker oder Verdickungen erscheinen. Bei anderen 
(den tuberculati) treten als Hauptelement der Sculptur Нбскег, die nicht stets durch 
Rippen verbunden sind, auf. 

Das oben uber die Entwickelung des Querschnittes beim zweiten Typus gesagte 
bezieht sich nur auf die costati: die tuberculati scheinen der viereckigen Einschaltungs-
phase zu entbehren; in meinem Material fehlen sie ausser dem Card, kostromense Nik. , 
das vielleicht eine Uebergangsform ist und in der Lit teratur fehlen gute Abbildungen 
von Querschnitten dieser Ammoniten fast ganzlich. 

Bei den costati faugt die Sculptur beim Uebergang von der runden Phase zur 
herzfOrmigen an der Seiteuflache mit schwachen, mehr oder weniger #-artig gekri'immten 
Rippchen an; bald erscheinen siphonale Einschaltungsrippen, deren untere Euden sich 
den Umbonalrippen in der Flankenmitte ausschliessen. Damit zugleich erscheinen audi 
an Stelle des Kiels punktfurmige Hockerchen oder, bei grobrippigen For men, vereinigen 
sich die Rippenenden auf der Mittellinie. Gleich darauf erscheint der Kiel und der 
Querschnitt wird herzformig. Bei einigen Arten bleibt der Bifurcationspunkt bestandig 
auf der Flankenmitte; diese Formen sind mehr oder weniger zur Polytomie geneigt. 
Bei anderen erhoht sich bald dieser Punkt; diese letzteren Arten bleiben stets dichotom 
oder erwerben nach und nach mehr einfache Rippen. 

Bei den tuberculati erscheint die Sculptur ebenfalls am Eude der runden Phase 
des Querschnittes mit einer Reihe schwacher, puuktformiger Knotchen auf der Flanken
mitte, zu welcher sich eine zweite am Nabelrande hinzuftlgt Beim Card, kostromense 
Nik . , an dem ich die Entwickelung der Sculptur beobachten konnte, vereinigen sich 
beide Reihen vom Anfang an oder etwas spater durch feine Rippchen. Dann erscheiut 
an der Siphonalseite eine dritte Reihe von Knoten, deren Anzahl zweimal grosser ist, 
als die der mittlereu. Mit der dritten Reihe zugleich erscheinen auch Zacken am Kiel. 
Bei der Mehrzahl der Arten enstehen durch Verbindung dieser Knotenreihen zickzack-
fOrmige dichotome und sogar bidichotome Rippen und nur beim Card, kostromense 
entwickeln sich zuletzt dichotome Rippen vom Typus der costati, wobei die Knoten ver
schwinden. 

Wahrscheinlich ist die von Herr Dav . v. I l o v a i s k i fur die tuberculati angenom-
') S. Taf. I l l , Fig. U. 
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mene Formenreihe: C. vertebrate—C. Zenaidae—C. tuberculato-alternans — С. Zieteni 
richtig. Die tuberculatenahuliche Sculptur der inneren Umgange von Card, kostromense 
glaube ich als ncuerworbenes Merkmal ( B phase prophetique" von Herr A. P . P a v l o w ) 
betrachten zu kounen. Dann erklart sich der doppelte Charakter seiner Berippung durch 
die Stellung dieser Art als eines Uebergangsliedes zwischen einem dichotomen costatus, 
der dem C. Shuravskii nahe steht oder damit identisch ist und der eben erwahnten Reihe 
der tuberculati. 

Die Ursache solcher Sculpturveranderung bei C. kostromense und den tuberculati 
kann ihre Erklarung in der Erwerbung eines gerundeten Querschnittes linden. Umgekehrt 
geht in der phylogenetischen Entwickeluug der costati Hand in Hand mit der Erhohung 
des Querschnittes ein Dichterwerden der Rippen, und die Formenreihe endigt mit Arten, 
welche sogar die fur die ganze Gattung characteristische Dichotomie der Rippen mehr 
und mehr zu verlieren scheinen. Jedenfalls sind Querschnitt und Sculptur der inneren 
Windungen des Card, kostromense neuerworbene Merkmale, denn alteren Arten (von 
denen wir C. Chamousseti kenuen) waren sie nicht eigen l ) . 

Die Form des Mundsaumes wiederholt jene der Rippen, nur ist sie stets an der 
Siphonalseite mit einem langen Rostrum versehen. Bei der altesten Art, dem C. Cha
mousseti ist nicht nur der erwachsene Umgang (d. h. welcher die definitive Wohnkammer 
einschliesst), sondern audi mehrere der inneren ganz glatt. Bei jiingeren Arten sind 
es 2 — 1 V 2 Umgange und von noch jiingeren weisen C. alternoides und C. Bauhini eine 
bis an den Mundsaum berippte definitive Wohnkammer auf. Letztere ist bei den eben 
genannten zwei Arten mit einer Ausstulpung versehen. Die Lange der Wohnkammer 
betragt s/i des Umganges bei jungen C. Chamousseti und bei C. Bauhini, x/2 des Umganges 
bei den ubrigen Arten. 

Aeltere Arten erreichen eine Grosse von 200 Millim.; von den jiingeren sind 
C. alternoides und alternans grosser als 85 Mm., C. Bauhini grosser als 50 Mm. nicht 
bekannt. Die Arten des Kimmeridge, C. subtilicostatum subtilicoelatum und Volgae waren, 
wahrscheinlich, nicht tlber 30 Mm. gross. 

Gruppe des Cardioceres Chamousseti . 

Cardioceras Chamousseti d'Orb. (R. Т., S. 32). 

Die Entwickelung des Querschnittes der jungen Windungen ist bereits beschrieben. 
Die Sculptur erscheint bei 6—7 Mm. Durchmesser in der fllr die costati beschriebenen 
Form, nur sind die einfacheu Rippen deutlicher und langer und es folgen den ersten 
dichotomen Rippen 2 — 3 trichotome, in einem Punkte sich gabelude Rippen. Dann 

') Eine schematische Versinnlichung der Verwandschaftsbcziehungen der Cardioceraten befindct sich 
auf S. 32. 

ТРУДЫ ГЕОЛ. КОМ. НОВ. СЕР., ВЫП. 7 6 . 8 
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besteht die Sculptur eiuige voile Umgange lang aus anfangs regelmassig dichotomen 
Rippen mit Gabelung in der Flankenmitte, spater aber mischen sich dazwischen in ganz 
unregelmassiger Folge, hie und da, einfache, dreifache und gar bidichotome (mit noch-
maliger Dichotomie im oberen Viertel) Rippen. Die Rippen sind bogenartig vorwarts 
gekrummt, dtinn und drangen sich dicht an einander. 

In meinem Material fangen die Rippen an sich im Nabelteile auszuglatten normal 
d. h. bei Durchmessern von 25 bis 35 M m , aber ein von S. N. N i k i t i n aus Samara 
bestimmtes (seine Abbildung wird in der posthumen Arbeit von S. N. tiber die Cepha-
lopodenfauna des Moskauer Jura veroffentlicht werden) Exemplar behiilt starke Rippen 
noch bei 50 Mm. Durchmesser; die Erhabenheit seiner Rippen wachst mit Entfernung 
vom Nabel. Der Habitus der Berippung erinnert lebhaft an Maerocephaliten aus der 
Gruppe der curvicostati. 

Gruppe des Card, corda tum 

Cardioceras cordatum Sow. (R. Т., S. 34) . 

Diese Form wird vom G r a f e n K e y s e r l i n g von der Syssola beim Dorfe Woca 
erwahnt. Sie fehlt in meinem Material, aber ich nenne sie an mehreren Stellen in dieser 
Arbeit und ausserdem verstehe ich diese Art etwas anders als die meisten russischen 
Autoren. Darum muss ich meine Ansicht daruber eingehend erOrtern. 

Der Quersfhnitt der den beiden Anfangsphasen folgender Windungen ist herzfOrmig, 
zuweilen auch oval-herzfbrmig und behalt diese Form bis zum Uebergang in den drei-
eckigen. Die dichotome Berippung wird frtlher oder spater durch Einschaltung von 
Siphonalrippen in mehr oder weniger unregelmassig polytome umgewandelt. Die erste 
Gabelung erfolgt aber stets in der Mitte der Flanken. An den Gabelungsstellen entstelien 
zuweilen Erhohungen oder auch deutliche Hbcker. An der Aussenseite gehen alle Sipho
nalrippen je in eine Zacke des Kiels tiber. 

Card. Bouillieri N i k i t . und C. Nikitinianum L a h u s . sollen sich nach den Original-
definitionen vom C. cordatum durch einen „mehr eckigen" und „pentagonalen" Quer
schnitt unterscheiden. In der That bietet jedes mit Hockern oder mehr eihabenen 
Rippen versehenes Exemplar von C. cordatum, wenn der Querschnitt durch die Gabe
lungsstellen der Rippen geflihrt wird (oder von hinten gesehen) einen eckigen (namlich 
5-eckigen) Umriss. Die Berippung des C. cordatum ist aber in den meisten Fallen so 
unregelmassig, dass ein und derselbe Ammonit nach einer Windung als cordatum, nach 
einer anderen als Nikitinianum bestimmt werden kann. 

Als Card, excavatum zeichnete S o w e r b y ein Exemplar mit dreieckigeni Querschnitt 
und (auf der letzten Windung) glatter Schale; das sind aber Merkmale eines ausgewachsenen 
Cardioceraten iiberhaupt. D ' O r b i g n y unterscheidet ihn nicht von C. cordatum. S. N. 
N i k i t i n identificirt, olme die Grilnde seiner Ansicht zu erortern, d ' O r b i g u \ ' s Zeichnung 
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fur C. cordatum (Terr, jurass., pi. 193) mit dem Synonym von S o w e r b y . Ueber die 
Unterschiede beider Arten aussert er sich folgendermassen ( J . v. Rybinsk etc., S. 54): 
„АтаШ. cordatus zeichnet sich (von Am. excavatus) durch einen unvergleichlich mehr 
offenen Nabel aus, wass sich besonders an ausgewachsenen Exemplaren aussert, die aber 
auch ganz verschieden sind. Die jungen Exemplare zeichnen sich dadurch aus, dass bei 
gleichem Durchmesser die Hbhe der Umgange am Am. excavatus betrachtlicher ist, als 
am Am. cordatus". Also besteht der erste und hauptsachliche Unterschied in der Enge 
des Nabels von G. excavatum. Aber auf der Zeichnung von S o w e r b y betragt die Na-
belweite bei 96 Mm. Durchmesser 0,24 und bei dem von N i k i t i n als Typus des 
G. cordatum angenommenen (Geol. of Russia, v. II, pi. 34 , f. 1) misst sie 0 ,25 bei 
einein Durchmesser von 80 Mm., d. h. der in Rede stehende Unterschied ist nicht 
vorhanden, besonders wenn wir beachten, dass mit dem Wachsthum die Nabelweite 
kleiner wird. Es ist evident, dass die eben citirten Worte N i k i t i n ' s aus dem Vergleich 
der Messungen der von d ' O r b i g n y gegebeuen Zeichnungen von Ammoniten verschie-
dener Grosse, 170 Mm. Durchmesser (Terr, jurass., pi. 193) und 80 Mm. (Geol. of 
Russ., v. II, pi. 34, f. 1) entstanden sind. Wenn wir aber die Messungen von N i k i t i n 
selbst fur Am. excavatus „ J . v R." S. 53 filr einen Durchmesser von 54 Mm. mit 
denjenigen fur Am. cordatum ebendaselbst S. 55 fur 80 Mm. (der Unterschied ist hier 
geringer, als zwischen 8 0 und 170 Mm.) yergleichen, haben wir fur die Nabelweite des 
ersteren 0,30 fllr die des anderen 0 ,25 , d. h. das umgekehrte. 

Als zweites Unterscheidungsmerkmal wird von N i k i t i n , namlich far junge Exem
plare, eine grOssere Windungshohe bei Am. excavatus, als beim Am. cordatus angegeben, 
aber an seinen eigenen Messungen sehen wir fur den ersten bei 54 Mm. Durchmesser eine 
Windungshohe von 0 34, fllr den zweiten bei 50 Mm. 0,36, d. h., wenn beliebt, eher 
das umgekehrte, aber der Unterschied ist zu geriug, um als Merkmal genannt zu werden 

Wenn wir die Beschreibungeu beider Arten bei N i k i t i n vergleichen, so konnen 
wir noch bemerken, das Am. excavatus eine glatte Wohnkammer, Am. cordatus eine 
berippte hat ! ) ; so ist es auch wirklich an den fur Typi angenommenen Zeichnungen 
von d ' O r b i g n y , aber Letzterer sagt ja in seiner Charakti'ristik (von Amm. cordatus): 
„les cotes durent jusqu'au diametre de 120 Mm. Alors elles disparaissent peu a peu 
et la coquille devient lisse tout en fermant beaucoup son ombilic" und er giebt seine 
Zeichnungen speciell um diese Worte zu illustrieren. 

Heir L a h u s e n wiederholt denselbeu Fehler und bei einem Versuch, die Unter
schiede zwischen beiden Arten darzustellcn, wiederspricht er den von ihm in der Syno-
nymik citirten Zeichnungen und seinen eigenen Messungen. 

D e - L o r i o l (I c.) analysirt eingehend die Unterschiede der oben besprocheuen Arten 
von C. cordatum, indem er zum Vergleich nur die Abbildungen berucksichtigt. Ich 

') Das meinen wahrseheinlich die Worte in der oben angefuhrten Citation, dass die ausgewachsenen 
Exemplare „ganz verschieden" seien. 

8* 
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schliesse mich im Wesentlichen daran, ziehe aber vor, die Definitionen der Herren Ni
k i t i n und L a h u s e n zu analysieren, deon darin, und nicht in ihren Zeichnungen, liegt 
der Kern des Missverstandnisses. 

Gruppe des Card. Shuravsk i i . 

Cardioceras Shuravskii n. sp. (R. Т., S. 37). 

Junge Windungen wie bei alien costati. Nach Erscheinung der Dichotomie bleiben die 
Rippen dichotom bis zum Verschwinden; der Gabelungspunkt bleibt dabei stets ungefahr 
auf 2 / 3 der FlankenhOhe. Die Umbonalrippen sind radial gerichtet, von den Siphonal-
zweigen ist der hintere etwas zurtlckgebogen und beide auf der Aussenseite schwach 
vorwarts gekrummt. Bei einem Durchmesser von ca 50 Mm. fangen die Umbonalrippen an 
sich abzuschwachen und bei ca 50 Mm. verschwindet gewohnlich die Sculptur ganzlich. 

Der Querschnitt bleibt herzformig von Anfang der Rippendichotomie bis zum Ueber-
gang in den dreieckigen. Die definitive Wohnkammer zeigt starke Ausrollung der Spi-
rale; ihr Mundsaum ist nicht erhalten. An Exemplareu mittlerer Grusse ist die Form 
des Mundsaumes dieselbe wie beim Card, cordatum. Die Lobenlinie bietet keine Eigen-
thiimlichkeiten. 

Von C. alternoides und alternans zeichnet sich die Art 1) durch den Querschnitt 
der mittleren und erwachseuen Windungen, 2) durch den zurilckgestellten hiutercn 
Siphonalzweig und kurze Enden beider auf der Aussenseite. Von dichotomen Varietaten 
des C. cordatum unterscheiden sich die mittleren (und jungen) Windungen von C. Shu
ravskii durch Hohe des Gabelungspunktes und kiirzere und weuiger gekrummte Siplio-
nalzweige. Von C. kostromense, dem unsere Art nach Form des Querschnittes und 
Gestalt der letzten berippten Wiudung sehr ahnlich ist, unterscheidet sie sich durch 
Sichtbarkeit der Rippen im Nabel. Junge Windungen sind ganz verschieden. 

Vielleicht fallt C. vagum I lov . mit der beschriebenen Art zusammen, denn sein 
enger Querschnitt ist wahrscheinlich durch Seitendruck zu erklaren, aber es sind in 
seinem Nabel weder die Hocker eines C. kostromense, noch die Rippen eines C. Shu
ravskii zu sehen. Somit bleibt die Ar t unbestimmbar. Die von Herr D. I l o v a i s k i j 
hervorgehobene Verschiedenheit der Lobenlinie beruht auf einem Missverstandniss der 
von ihm citirten Zeichnung von N i k i t i n . 

Ein Exemplar dieser Form habe ich aus Oxfordschichten von Kostroma erhalten. 
An der Adswa mit C. quadratoides und alternoides zusammen. 

Cardioceras quadratoides Nik . (R. Т., S. 39). 

Die Dimensionen, der Umriss des Querschnittes und die Sculptur der ausseren 
Windung des gemessenen Exemplars stimmen gut zur Beschreibung und Zeichnung von 
S. N. N i k i t i n ; der Unterschied besteht darin, dass die Anzahl der Siphonalrippen das 
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doppelte und nicht das dreifache der der Hauptrippen betragt Die Zahl der Zacken 
am Kiel ubertrifft die der Siphonalrippen. 

S. N. N i k i t i n beschrieb als typische Form Exemplare mit dreiteiligen Rippen. 
In meinem Material von der Petschora (wie auch in dem aus Kostroma) kommen nur 
dichotome vor und nur aus dem Orenburger Jura besitze ich ein zwar dichotomes 
Exemplar, aber mit lose eingeschaltenen dritten Siphonalrippen. Ich glaube, dass N i 
k i t i n solche Variationen als typisch annahm, weil er die Art von C. cordatum ableitete. 
Ich leite die Art von C. Shuravskii, womit sie die Gabelungshohe der Rippen und die 
Gestalt der Letzteren ilberhaupt gemein hat; darum bin ich geneigt, N i k i t i n ' s Typus 
als Variation anzusehen, welche durch Verschwinden einiger Hauptrippen entstanden 
ist und, wie es scheint, sehr selten vorkommt. 

Die Wohnkammer nimmt beinahe genau eine Halfte des Umganges. Der Mundsaum, 
welcher mir nur an einem kleinen (und, glaube ich, noch jungem) Exemplar bekannt ist, 
wiederholt den Umriss einer Rippe, nur ist er am Kiel mit einem langen Rostrum versehen. 

Von der Adswa. 

Cardioceras alternoides Nik . (R. Т., S. 41). 

Der Uebergang vou der bogenformigen Phase des Querschnittes zur gerundeten 
findet bei 2 — 3 Mm. Durchmesser statt; am Ende der letzten Phase, bei einem Durch
messer von 3 Mm. oder etwas mehr, beginnt die Sculptur mit nur unter der Lupe 
sichtbaren einfachen, S-formig gekrtlmmten Rippchen, welche bald grober werden und 
an der Aussenseite mit punktformigen Hockerchen enden, die mit einander noch durch 
keinen Kiel verbunden sind. Dann vermehrt sich bald die Anzahl der Punkte um das 
Doppelte, mit ihnen zugleich erscheinen die siphonalen Einschaltungsrippen, welche sich 
von hinten den Hauptrippen in der Flankenmitte anschliessen. Es bildet sich auch 
zugleich ein schwacher Kiel und der Querschnitt wird herzfSrmig. Zu einem Durch
messer von ca 7 Mm erhoht sich der Gabelungspunkt bis zu 2/з Seitenhuhe und die 
Enden der Siphonalrippen, welche -bei 4 — 7 Mm. Durchmesser unter einem grossen 
(ca 70 - 80°) Winkel an den Kiel anschlossen, verlangern sich und dieser Winkel wird 
sehr scharf. Schon auf dem Kiel selbst spalten sich einige Rippenenden so, dass einem 
Ende 2 Zacken entsprechen. Diese Berippung bleibt nun unverandert und nur auf dem 
letzten Umgange erscheinen einfache Rippen, welche auf der definitiven Wohnkammer 
zuweilen die Zahl der dichotomen tibertreffen. Auf der letzten Windung gehen einige 
Rippenenden nicht mehr auf den Kiel. Die exacte Gr5sse dps ausgewachsenen Ammo-
niten ist bisher unbekannt. Ich besitze ganz erhaltene Exemplare nicht liber 50 Mm., 
aber das Bruchstttck einer definitiven (mit Ausstulpung versehenen) Wohnkammer 
(Taf. I, Fig. 1) hat 35 Mm. Lateralhohe, was einem Durchmesser von liber 80 Mm. 
entspricht. 

Die Art war von Herr N i k i t i n nach Bruchstticken der letzten Windung von 
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Exemplaren mit 5 0 — 6 5 Mm. Durchmesser beschrieben worden. In seiner posthumen Arbeit 
liber den Moskauer Jura beschreibt er ein Exemplar mit zum Theil crhaltener vorlelzter 
Windung; ebendaselbst sagt er, dass im Moskauer Ju ra fast ausschliesslich Steinkerne 
dieser Art vorkommeu und dadurch erklart sich die Beobachtung von Herr A. P. 
P a v l o w innerer Windungen von C. alternoides bei welcheu die Rippenenden den Kiel 
nicht erreichen *). An Steinkernen kommt es wirklich vor, aber an beschalten Exem
plaren nie; eine prophetische Phase konnte es auch nicht sein, denn auf jungen C. alter
nans gehen die Rippenenden auch auf den Kiel iiber. Umgekehrt geht in diesem Falle 
die Entwickelung von C. alternans aus C. alternoides in normaler Form vor, d. h. Form 
des Querschnittes und Charakter der Berippung des letzteren verbreiten sich von der 
ausseren auch auf die inneren Windungen, ohue jegliche „Falschung der Entwicke-
lungsgeschichte", wass fur andere Cardioceraten so oft stattfindet. 

In seinen beiden (in der Synonymik citirten) Werken wiederholt Herr N i k i t i n , 
dass G. cordatum in C. alternoides ganz allmahlig iibergehe, beschreibt aber diesen Ueber-
gang nicht, uoch giebt er Abbildungen von Zwischenformen und nur an einer Stelle 2 ) 
weist er auf die Zeichnung d'Orbigny's in Geol. of Russ., v. II, pi. XXXIV, fig. 1, als 
Abbildung einer solchen Zwischenform. Dieser Ammonit hat aber eine fur C. cordatum 
typische Berippung, d. h. mit n i e d r i g e m G a b e l u n g s p u n k t d e r R i p p e n und kurzen 
Siphonalzweigen. Den Querschnitt beschrieb Herr N i k i t i n als dem von C. cordatum 
identisch, wass aber nicht richtig ist, denn auf seinen Zeichnungen (und an seinen Ori-
ginalexemplaren) ist er trapezformig (d. h. viereckig). 

Von der Adswa. Ich habe ihn auch aus dem Gouv. Kostroma erhalten, woher er 
Herrn Nikitin unbekaunt war. Im Orenburger Jura charakterisirt G. alternoides mit 
C. Zenaidae I l ov . zusammen eine bestimmte, namlich, die oberste, Schicht der Oxfordstufe. 

Cardioceras alternans v. Buch. (R. Т., S. 43). 

Die Art ist schon von Vielen beschrieben und abgebildet worden. Ich kaim mich 
darum mit einigen Bemerkungen begnugen und werde nur die ausseren Windungen, 
welche bisher unbekannt waren, beschreiben. 

Die Gabelung der Rippen in 2/з Lange war noch von L. v. Buch . angewiesen. 
G r a f K e y s e r l i n g ' s Bemerkung, dass dieselbe auch „iu inneren Drittel stattfindet" 
gilt fur den Fall, wenn bei der Abschwachung der Rippen einige Hauptrippen in der 
Nahe Nabelrandes zusammenfliessen (Taf. I l l , Fig. 4, 5). 

Die Siphonalrippen endigen sehr bald, nachdem sie sich an der Aussenwand vor-
warts gekriimmt haben, an der glatten Rinne, welche dem Kiel entlang lauft. Darin 
besteht das allgemein bekannte Unterscheidungsmerkmal von C. alternoides. Wichtiger 

') Nouv. Mem. d. C. Soc. Imp. d. Natural, d. Moscou, t. XVI, 1. I, p. 03. 
2 ) Ub. Ammon. d. Gruppe v. Am. funt'., S. 64 \\to „Taf. 134" ein Druckfebler anstatt ,,Taf. 34 ist)". 
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abe*5» ist die rasche Entwickeluug nach der kurzen herzf5rmigen Phase eines ovalen und 
sputer erhoht-viereckigen Querschnittes, wie es aus dem Diagramm (S. 4 5 , Fig. 11) 
und dem Vergleich von Messungen beider Arten *). leicht einzusehen ist. Von meinen 
Messuugen bezieht sich nur die letzte Koloune auf die Wohnkammer, alle ubrigen — 
auf die gekammerten Windungen. 

Dem Autor des Synonyms waren Exemplare nur bis zum Durchmesser von 36 Mm. 
bekannt. Gra f K e y s e r l i n g meinte, die Ar t erreiche eine GrOsse nicht viel liber 3 Cm. 
Im Petschoralaude erreicht sie aber nach meinem Material 85 Mm. 

An ausgewachsenen Exemplaren verschwindet gewOhnlich die Skulptur (zuweilen 
sogar die Zacken am Kiel). Vor ihrer Abschwachung werden die Hauptrippen trapez-
formig im Querschnitt. Die Abschwachung beginnt von der Flankenmitte, an der Nabel-
und Aussen-wand dagegen erhalten sich noch lange hackenrormige Bruchstucke der 
Rippen. In dieser Phase der Skulptur trit t besonders stark ein, wie es scheint, nur von 
L. v. B u c h bemerktes, Sculpturelement auf—die Zuwachsruuzeln der Schale. Es kommt 
ihrer an 5 auf jede Rippe (auf jtingeren Windungen ist nicht nur ihre Erhabenheit, 
sondern auch ihre Anzahl geringer). Bei der Abschwachung der Hauptrippen geben 
ihnen die beiden nachsten Runzeln einen von oben verflachten, und dadurch trapez-
formigen Querschnitt. Die Zuwachsrunzeln sind es, welche anstatt der Rippenenden mit 
den Kielzacken in Verbindung bleiben; v. B u c h sagt in seiner Beschreibung: „ces cre-
nelures proviennent des plis extremement fins qui s'avancent beaucoup et passent, et 
decoupent en partie le siphon. De la vient que la partie anterieure des dents de 
la crenelure est perpendiculaire, la posterieure est oblique comme seraient les dents 
d'une scie retournee". 

Die Anfangsstadien der Entwickelung sind dem C. alternoides nach Querschnitt 
und Skulptur vollkommen ahnlich. Exemplare aus dem Petschoralande behalteu bis zu 
eiuem Durchmesser von ca 15 Mm. auf den Kiel ubergehende Rippenenden, obgleich 
der Querschnitt schon hoher ist und die Sekundarrippen ktirzer sind als bei C. alternoides 
von derselben Grosse. An den westeuropaischen Exemplaren aber beobachtete d e - L o r i o l 
einen glatten Streifen am Kiel schon bei 9 Mm. Durchmesser. Wahrscheinlich haben 
wir in den Petschoraschen C. alternans mit einer mutatio descendens dieser Art zu thun, 
welche aber von ihr nicht trennbar ist, da sie bei grosserem Durchmesser alle ihre 
Merkmale aufweist. 

Ueber die eiufachen Rippen schrieb v. B u c h , dass sie mit den dichotomen 
wechselweise auftreten („a l te rnent e davon stammt der Name der Art); d 'Orb igny be-
hauptete, noch jeden 3 einfachen folge eine dichotome („de quatre en quatre") Rippe. 
Die Zeichnungen beider Autoren stimmen nicht mit diesen Worten. In der That ist 
die Abwechselung beider Typen ganz unregelmassig und man kann nur sagen, dass 

') S. 42 und. 44. 
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jungen Windungen ausscbliesslich dichotome Rippen eigen sind, vor dem Verschwinden 
der Sculptur aber einfache Rippen haufiger werden. 

G r a f K e y s e r l i n g zahlte an jedem Umgange 20 Luftkammern und nahm 31/'-* 
Windungen fiir einen ausgewachsenen Ammonit (den er nicht viel tlber 30 Mm. Durch
messer dachte) an. Ich zahlte an der ersten Wiudung 12 Kammern und auf dem letzten 
Umgange: 14 Kammern bei 5 Mm. Durchmesser, von 20 bis 16 bei Durchmessern von 
12, 15 und 55 Mm., von 25 bis 32 bei Durchmessern von 30 bis 45 Mm. Fiir einen 
Durchmesser von 55 Mm. (der grosste mir—und uberhaupt—bekannte ohne Wohn
kammer) rechne ich 8 Umgange und aunahernd ca 150 Luftkammern J ) . 

Die Wohnkammer ausgewachsener wie uberhaupt grusserer Exemplare nimmt genau 
eine Halftc des Umganges, juuge haben eine etwas langere—bis "'/ъ Umgang. Ich 
beobachtete eine vollstandige Wohnkammer schon von 17 Mm. Durchmesser an bei 
Exemplaren verschiedener Grosse und, umgekehrt, giebt es Exemplare mit Luftkammern 
bis 55 Mm. Durchmesser. Von den Merkmalen der definitiven Wohnkammer war von 
mir das Ausrollen der Schalenspirale nur nach einem Durchmesser von 50 Mm. bemerkt. 
Ich bemerke noch, dass das grosste bekannte Exemplar von 85 Mm. die Berippung 
nach bewahrt hat (ев kommen sogar eiuige dichotome Rippen vor); es weist auch den 
Beginn einer Aussttllpung vor der Miindung — ein anderes Merkmal einer definitiven 
Wohnkammer, auf. In erwachsenem Alter weist also die Ar t zwei Variationen auf eine 
mit glatter und evoluten Wohnkammer und eine andere mit berippter Wohnkammer 
und Aussttllpung vor dem Mundsaume. 

Cardioceras Bauhini Opp. (R. Т., S. 44). 

Die Zeichnung von Q u e n s t e d t , welche O p p e l als typisch fur diese Art annimmt, 
stellt uns einen Kardiocerat mit fast ausscbliesslich einfachen Rippen und rechteckigem 
Querschnitt bei 2 0 — 3 0 Mm. Durchmesser dar. An den Nabel- und Aussenwanden sind die 
Rippen stark nach hinten gebogen, so dass sie in der Flankenmitte nach vorn convex 
zu sein scheinen. Ein ebensolches Aussehen hat der C. reclinato-alternans Nik . und 
ich kann ihn deswegen nicht von der Art O p p e l s trennen. Man kOnnte, umgekehrt, 
eher eine besondere Art aus dem etwas abweichenden Typus mit geraderen Rippen 
machen, fur welchem N i k i t i n den Namen C. Bauhini bewahrt, aber fur solche Teilung 
fehlen, meiner Ansicht nach, auch gentlgende Grtlnde. 

Die jungen Windungen konnte ich nicht mit der gewttnschten Genauigkeit erfor-
schen. Die Berippung scheint mit einer Grosse von 2 Mm. wie bei alien costati anzu-
fangen; auf dem ersten Umgang nach Erscheinung der Dichotomie herrschen die dicho
tomen Rippen vor. 

') Deim Olcostephanus okensis d'Orb. fand ich ca 125 Kammern. Der jetzt lebende Nautilus hat 
29—30 Lufkammern (nach Herr W i l l e y ) , bei fossilen Arten war ihre Anzahl bedeutend grosser. 
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Von G. alternans unterscheidet sich die Ar t durch den Uebergang der Rippenenden 
auf den Kiel und grossere Hauflgkeit der einfachen Rippen, auch durch Zurtickgebogen-
heit der Rippen an der Aussenwand und friih erworbenen rechteckigen Querschnitt. Zu 
diesen Merkmalen kann man auch noch eins hiuzufugen: an gut erhaltener Schale sind 
die Zuwachsrunzeln so stark hervortretend, dass einzelne Rippen wie Bundel feinster 
Rippchen aussehen. 

Diese interessante Eigenschaft erinnert an die von F o n t a n n e s und Herr A. P . 
P a v l o w aus dem Kimmeridge beschriebenen C. subticoelatum und subtilicostatum. 

Die Wohnkammer nimmt У2 bis 3 Д des Umganges ein. Mundsaum rippenahnlich, aber 
mit einem langen Rostrum. Schon bei einem Durchmesser von 48 Mm. ist die MlindurJg 
mit einer Ausstulpung versehen, welche einen gerundeten Querschnitt hat. Ich schliesse 
daraus, dass die Art den Durchmesser von kaum 50 Mm. erreichte. Die Wohnkammer 
ist bis ans Ende berippt. 

ТРУДЫ ГЕОЛ. КОМ. НОВ. СЕР., ВЫЛ. 7 6 . 9 
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Таблица I. 
Фиг. 1. Macrocephalites Ishmae K e y s . 

Каменное ядро взрослаго экземпляра 
съ полною жилою камерою и устьемъ. 
Никифорова щелья на р. Адзьвъч 
Геол. Муз. И. Ак. Н. № 107 /96 . 
Уменып. вдвое. 

Фиг. 2. Cadoceras Tschernyschewi п. sp. 
а — боковой видъ каменнаго ядра 
экземпляра съ полною жилою ка
мерою и устьемъ. Р . Цыльма. Геол. 
Ком., колл, 6 . Н. Ч е р н ы ш е в а . Въ 
Уг нат. вел. 
Ъ — лопастная лишя по тому же 
экземпляру. 

Фиг. 3. Cadoceras Nikitini п. s p . Экзем
пляръ съ значительною частью жи
лой камеры. Р . Вишера, 10 в. 
выше погоста. Колл. 6 . Н. Ч е р н ы 
шева . 

а—видъ сбоку, уменып. вдвое. 
Ъ—видъ по снятш одного оборота: 

кадоцератовая стад1я и исчезновеше 
ребристости. Сл'Ьдъ стараго устья, за 
которымъ ребра pfeKO ослаб'вваютъ, 
отм'Ьченъ проведенною карандашемъ 
лишею а(3. 

с, d — виды сбоку и спереди по 
снятш двухъ оборотовъ; конецъ 
квенстедтицератовой стадш и начало 
перехода къ кадоцератовой поел* 
сл'Ьда устья. 

Фиг. 4. Cadoceras stenolobum K e y s . Ори-
гиналъ графа А. А. К е й з е р л и н г а 
по снятш обломковъ внъчпняго обо
рота. Музей Горнаго Института. 

Tafel I. 
Fig. 1. Macrocephalites Ishmae Keys . 

Steinkern einer erwachsenen Schale 
mit vollstandiger Wohnkammer und 

; erhaltenem Mundsaume. Fl . Adswa. 
Geol. Mus. d. Kais. Ak. d. Wiss. 
№ 107 /96 . Verklein. 1 : 2 . 

Fig. 2. Cadoceras Tschernyschewi n. sp. 
\ a — Seitenansicht eines Steinkernes 
I mit vollstandiger Wohnkammer und 

erhaltenem Mundsaume. Fl . Zylma. 
Geol. Comite. Sammlung von Th. N. 
T s c h e r n y s c h e w . Verklein. 1 :2 . 
b— Lobenlinie desselben Exemplars. 

! Fig. 3. Cadoceras Nikitini n. sp. Stein
kern mit zum Theil erhaltener Wohn
kammer. Fl . Wischera, Samml. von 
Th. N. T s c h e r n y s c h e w . 

a—von der Seite, 2 mal verkleinert. 
b — nach Abschalung einer vollen 

Windung: Cadoceraten - Phase und 
i Verschwinden der Berippung. Eine 

alte Mundsaumlinie, von welcher ab 
die Rippen stark abgeschwacht sind, 
ist mit der Bleistiftlinie сф bezei-
chnet. 

c, d—Seiten-und Vorderansichten 
nach Abschalung zweier Windungen: 

I Ende der Quenstedticeratenphase und 
Anfang der Cadoceratenphase nach 
einer Mundsaumspur. 

Fig. 4 . Cadoceras stenolobum Keys . Ori
ginal der G r a f e n A. K e y s e r l i n g 
nach Entfernung von Bruchstucken 
der ausseren Windung, Museum der 
Bergakademie von St. Petersburg. 



Таб. I. 

Д. Н. Соколовъ. Къ аммонитовой фаунъ Печорской юры. 

1 (* щ 

Труды Геолог. Ком. Новая cepiH, вып. 76. 



Таблица II. Tafel II. 

Фиг. 1. Cadoceras Tschernyschewi n. sp. 
Средше, покрытые ребрами, обороты. 
Р . Цыльма. Геол. Ком., Колл. 0 . Н. 
Ч е р н ы ш е в а . 

Фиг. 2. Quenstedticeras Keyserlingi п. sp. 
Средше, покрытые ребрами, обо
роты. Никифорова щелья на р. 
Адзьвтз. № 1 0 8 / 2 3 8 Геол. Муз. И. 
Ак. Н. 

Фиг. 3 . Cardioceras Chamousseti d 'Orb . 
Вторая стад1я ребристости съ пре-
обладашемъ дихотомныхъ реберъ. 
Валунъ на р. Печоре. Колл. 0 . Н. 
Ч е р н ы ш е в а . 

Фиг. 4, 5, 6. Cardioceras Shuravskii п. sp. 
Фиг. 4 . Взрослый экземпляръ съ 
частью жилой камеры. № 107 /33 
Р . Адзьва, Тальбейкось. 

Фиг. 5. Каменное ядро полнаго 
экземпляра съ устьемъ, не вполне 
взрослаго животнаго. Буръ-щелья на 
р. АДЗЬЕ* № 5 7 2 / 9 . 

/ Фиг. 6. Средше обороты: а — со" 
стороны, Ъ—видъ разреза, по кото
рому составлена д1аграмма. Р . Адзьва, 
Тальбейкось № 1 0 7 / 1 2 2 . 

Фиг. 7, 8, 9. Cardioceras cf. quadra-
toides N ik . 

V Фиг. 7. Экземпляръ съ полною 
жилою камерою. Тальбейкось на р. 
Адзьвй № 1 0 7 / 1 2 4 . 

Фиг. 8. Обломокъ, представляю
щей жилую камеру съ устьемъ. Буръ-
щелья па р. Адзьв* № 572 /10 . 

v Фиг. 9. Небольшой экземпляръ 
съ 2 / 3 жилой камеры. Тальбейкось 
на р. АдзьвЬ Л!: 1 0 7 / 1 2 5 . 

Fig. 1. Cadoceras Tschernyschewi п. sp. 
Die mitlleren berippten Windim-
gen. Vom Fl . Zylma. Geolog. Com., 
Sammhmg von Th. N. T s c h e r n y 
schew. 

Fig. 2. Quenstedticeras Keyserlingi n. sp. 
! Die mittleren, berippten Windungen. 
I ' F l . Adswa. Geolog. Mus. d. Kais. 

Akad. d. Wiss. № 108 /238 . 

Fig. 3. Cardioceras Chamousseti d 'Orb . 
Zweites Berippungsstadium mit vor-
herrschenden dichotomen Rippen. 
Aus einem Gerolle an der Petschora. 
Sammlung von T h . N. T s c h e r n y -

| schew. 
I Fig. 4, 5, 6. Cardioceras Shuravskii n. sp. 
I Fig. 4. Erwachsenes Individuum mit 
! einem Bruchstuck der Wohnkam-
I mer. Talbeikoss an der Adswa 
I jY« 1 0 7 / 3 3 . 
i Fig. 5. Steinkern der Muschel 
j eines nicht ganz erwachsenen Thieres 
I mit erhaltenem Mundsaume. Bur-
j schelja an der Adswa № 5 7 2 / 9 . 

Fig. 6. Mittlere Windungen: a— 
von der Seite, Ь—Querschnitt nach dem 
dass Diagramm gezeichnet ist. Tal
beikoss an der Adswa № 107/122 . 

j Fig. 7, 8, 9. .Cardioceras cf. quadra-
' toides N i k . 

Fig. 7. Muschel mit ganzer Wohn-
! kammer. Talbeikoss an der Adswa 
; № 107 /124 . 

Fig. 8. Wohnkammer mit erhalte
nem Mundsaume. Burscelja an der 
Adswa № 5 7 2 / 1 0 . 

Fig. 9. Kleines Exemplar mit bis 
auf 2 / з ihrer Lange erhaltenen Wo
hnkammer. Talbeikoss an der Adswa. 
№ 1 0 7 / 1 2 5 . 
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Таблица III. Tafel III. 
V Фиг. 1. Cardioceras cf. alternoides Nik . 

Видъ устья сбоку и сверху. Таль
бейкось на р . Адзьв* JV; 107 /56 
Гоол. Муз. И. Ак. Н. 

Фиг. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cardioceras 
alternans v. Buch . 

v Фиг. 2. Взрослый экземпляръ со 
сглаживающейся на жилой камер* 
ребристостью. Тальбейкось№ 107 /43 . 

Фиг. 3. Bapiairifl съ сохранившеюся 
на жилой камер* ребристостью. 
Р . Ижма, колл. 0 . Н. Ч е р н ы 
шева . 

^ Фиг. 4 . Крупный экземпляръ съ 
почти полною жилою камерою и 
мало ослабленными ребрами обыч-
наго типа. Тальбейкось № 1 0 7 / 4 5 . 

Фиг. 5. Экземпляръ съ морщин
ками, выступающими сильн*е по 
м*р* ослаблешя реберъ № 107 /46 . 

г ^ Фиг. 6. Экземпляръ при 20 мм. 
д1аметра, сохранивши полную жи
лую камеру, на которой виденъ 
сл*дъ неправильной формы устья. 
Въ самомъ начал* посл*дняго обо
рота (6& увелич. 2 р.) еще видна 
связь зубцовъ киля съ концами ре
беръ. Тальбейкось № 108 /57 . 

v Фиг. 7. Начальныя стадщ ребри
стости. Л» 1 0 7 / 5 3 . 

у Фиг. 8л, Внутренше обороты; 86 
увеличено въ 2 р. , 8с сл*дуюшдй 
полуоборота, увеличенный въ Iх/ч 
р. Усть-Цыльма А» 5 7 2 / 1 1 . 

Фиг. 9, 10. Cardioceras Bauhini Opp . 
v Фиг. 9. Экземпляръ съ полною жи

лою камерою. Р . Адзьва, Шомъ-
щелья JV» 107 /76 . 

V Фиг. 10. Экземпляръ съ хорошо 
сохранившеюся раковиною. Тальбей
кось № 107 /28 . 

Фиг. 11а, Ъ. Cardioceras kostromense 
Nik . Первая и вторая стад1и 
скульптуры. ОрепбургскШ у*здъ, 
(Линёвская) Малая Песчанка. Геол. 
Ком., колл. Д. Н. Соколова . 

Фиг. 12. Лопастная лия1Я Macrocepha
lites Ishmae K e v s . По экземпляру 
№ 107 /90 . 

Фиг. 13 . Лопастная лишя Cadoceras Ni
kitini п. sp., по экземпляру, изо
браженному на т. I, ф. 3. 

; Fig. 1. Cardioceras cf. alternoides Nik. 
Mundsaum von der Seite und von 
oben. Talbeikoss a. d." Adswa. 
Geol. Mus. d. Kais. Ak. d. Wiss. 

; № 107 /56 . 
\ Fig. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cardioceras 
\ alternans v. Buch . 

Fig . 2. Erwachsenes Exemplar mit 
an der Wohnkammer abgeschwachten 
Rippen. Talbeikoss. № 1 0 7 / 4 3 . 

Fig. 3. Variation ohne Abschwa-
chung der Rippen an der Wohn
kammer. Fl. Izma, Sammlung von 
Th. N. T s c h e r n y s c h e w . 

Fig. 4 . Grosses Exemplar mit fast 
vollstandiger Wohnkammer und kaum 

j abgeschwachten Rippen. Talbeikoss. 
j № 1 0 7 / 4 5 . 

Fig. 5. Exemplar mit Anwaclis-
runzeln. welche mit Abschwachung 
der Rippen starker hervortreten. 
№ 107 /46 . 

F ig . 6. Exemplar mit vollstandiger 
Wohnkammer und Mundrippe einer 

i fruheren Miindung von uuregelmas-
! siger Gestalt. Am Anfang der 

Windung (Fig. 6b, 2-fach vergr.). 
sind Rippen und Zacken noch 
mit einander verbunden. Talbeikoss 
№ 107 /57 . 

Fig. 7. Aufangsstadien der Berip-
! pung № 1 7 0 / 5 3 . 

Fig. 8. Innere Windungen. 8b ist 
; zweimal vergrossert, 8c die 1V 2 mal 

vergrosserte folgende halbe Windung. 
Ust-Zylma № 5 7 2 / 1 1 . 

Fig. 9, 10; Cardioceras Bauhini O p p . 
Fig. 9. Exemplar mit vollstandiger 
Wohnkammer. Schorstschelja a. d. 
Adswa № 107 /76 . 

Fig. 10. Exemplar mit gut erhal-
tener Schale. Talbeikoss № 107 /28 . 

Fig. 11a, b. Cardioceras kostromense Nik . 
j Erste und zweite Phasen der Skul-
j ptur. Orenburger Kreis. Kleine Pes-

canka. Geol. Com., Sammlung von 
D. N. Soko lov . 

Fig. 12. Lobenlinie von Macrocephalites 
Ishmae K e y s . Nach № 107/90 ge-
zeichnet. 

Fig. 13 . Cadoceras Nikitini n. sp. Nach 
dem auf Taf. I, Fig. 3 abgebildeten 
Exemplar gezeichnet. 
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