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Внутреннее строение раковин аммонитов из отложений артин

свого яруса до сих пор еще никем детально не изучалось на

шлифах. Обычно авторы ограничивались. описанием наружных

прианавов: формы оборотов, скульптуры, лопастной линии, доводя

это изучение, впрочем, до самых (начальных оборотов и эмбрио

нальной камеры [1, 2, 3]. Делаемые шлифы употреблялись ими

только для некоторых измерений и для изучения формы попереч~

ного сечения раковин. Мне посчастливилось иметь в своем распо

ряжении переданный мне А. А. Ч е р н о в ы м, исключительный

по сохранности материал, позволивший сделать ряд наблюдений

над самыми, тонввив деталями внутреннего строения раковин.

Иаученнвя воддевцвя из 70 экземпляров собрана в предгорьях

северного и среднего Урала на реках: Печоре, Сыльве, Усьвв и

Косьве и уже послужила для моей предыдущей работы () спира

лях аммонитов [4]. Аммониты принадлежали родам: ParapronoritesJ

MedlicottiaJ AgathicerasJ AdrianitesJ 8tacheoceras и Gаstгiосегas

(Рагаgastгiосегаs).

Раковины пришлифовывались С одной только стороны, шлиф

доводился до срединной плоскости, перпендикулярн~й оси завива

ния и взучаяся под микроскопом в отраженном свете (табл. П,

рис. 1). 'Го обстоятельство, что сохранялась половина раковины,

позволяло рассматривать заключенные в ней органы в их гораздо

более естественном виде, чем при шлифах проврачных, когда эти

же органы можно видеть только в раареае, так как сняты обе

Отдел геологии. 6



Рис. 1. Разрез в срединной плоскости эмбрио

навьной камеры и части 1-1'0 оборота llfеШi

соша Orbignyi ,Г е г п., ~ 137. p-prosipho,
c-coecum. o-эмбрионаЛl>ШiЯ камера, S-си-

885
фон, g--сифонная трубка. Увел. -т-·
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поювины раковины до срединной шосвости. Иовпочитевънаяпро

зрачность кристаллов, вьшоднявшиз некоторые равовиньг, позво

ляла как бы заглядывать в глубину их и делать наблюденил в

разных шосвостяк. Изучение гистологии описываемых органов на

прозрачных шлифах мне не удалось пока осуществить за Heдo~

статном материала, но я не терлю надежды, что это явится темои

моей работы в возможно близком будущем.

1. Р r О s i Р h о.

я начну описание подмеченных особенростей в строении

внутренных органов с самой центральной части равовины аммо

нита которою явяяетоя начальная или эмбриональная камера--
, IJ

омввс по терминологии большинства иностранных авторов. аз-

меры эмбриональной камеры большей частью постоянны У экзем

пляров·одного и того JKe вида, инезначительные уклоненил зави-
~ б u

сели, повидимом.у, от деформации раковины. Внутри эм рионаяьнои

камеры tПОЧТИ у всех 70 экземпляров отчетливо видно месит,

иди зачаточный сифон в виде овругзого тела--пузырька, прияе-.

тающего изнутри к первой перетородве. На мвнъшем числе

экземпляров удадось видеть более нежную ткань другого обраао

ванил--ргоsiрllO, отходящего от соеспm к внутренней стенке

эмбриональной камеры. Впервые prosipho был изучен ~ описан

Хайэ'гтом (Hyatt) [5] и Мюнье-Шальма (МlIшег-Сhаl

шаз) [6]. Ха й э т т называет этот орган сифональным конусом,

М 10 Н Ь е -Ша л ь м а дает ему название prosipho, изображает его

в виде труБОЧI_И и считает, что он должен был замещать сифон

в течение эмбрионального периода. И тот и другои авторы ри

суют prosipho отходящим от вончика соесшп, и между обоими

органами всегда проводится отчетливая граница. То же соотно

шение дает Ц и т т е ль (Zittel) [7] на рис. 1119, и наконец,

в Зоологии Пар к е р а [8] на стр. 739 ясно сказано, что У аммо

нитов prosipho "не имеет никакой связи с сифоном". ~з более
поздних исследований выделяется работа Г р а н ж а н (GгаПJеап) [9].
который . описывает prosipho многих аммонитов, но, противопо

ложно упомянутым выше авторам, считает, что этот орган имеет

вид ленточки, а не вонуса или трубочки. На его рисун~ах стенка

соесит также отчетливо отделяется от ленточки ргоырпо, и ни

какой связи между ним и полостью соесша нет.

По Г р а н ж а 11 prosipho состоит из фосфата извести.
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Форма ргов.рпо у аммонитов, исследованных мною, отличается

от тодько что описанной. Это 1,0НУС или, вернее, бокая на ДЛИН

ной ложке, всегда охватывающий цеЛИКО~1 или отчасти соесшп

у Ag(.1t1~'icc,.as щ'[(,l'iсшn К а r р. (табл. II, рис. 1 и 2) расширенная
часть prosipho охватывает, повидвмому, весь совсшп, но набрюш

ной его стенке он или прврывается или не сохранилсн. Сужен

ная часть очень коротка, конусовидна и примыкает к/внутренней

стенке раковины своим острым концом на очень близком по длине

расстоянии от соесит. На приводимом рисунве нескодьво-евошен

ный разрез вснрывает полость соесит и отчетдиво видно, что

'более плотная ткань соесит как бы погружена в рыхлую ткань

prosipho. Внутри соесит заметны зернышки, которые похожи на

то, что Хай э т т [5] называет остатком рогового слон сифона,

у Пегосееав plan'icosta на его таблице П, рис. 1,8' [5].
У }j!fedl'icottia O,.lii,qn,l/i У е r п. форма рговтрпо очень наломи

'нает вышеописанную; раа

рез немного не достиг

срединной плоскости, и

видно, как HeKOTopoe~o

личество ткани prosipho
покрывает соесит (рис.Г).

Кристаллы, выподняюшие

полость соеспт, ааметно

отличаются по цвету от

ткани prosipho, и соотно

шение обоих органов вы

ступает вполне отчетливо.

у Иеclliсоttiа al,tiensis
К а r р. мне не удалось

сделать точные наблюде

ния, так как все экзем

пляры были худшей со

хранности, и внутренние органы не сохранились.

у ГШ'{lprО1ИI'itеs cf. bi{'o1'mis Т S С h е г по w, Раг, u.rmens·is
т s с h е r n о w и Ра», ретпсив Т s с h е r n о w рговтрло имеет иной

вид--более удлиненного бокала на более длинной ножке и охва

тывает соссит не целиком, а лишь внутренний кончик его. На од

ном из экземпляров особенно хорошей сохранности разрез про

шел почти не затронув ткань prosipho, и хорошо видно, что эта

ткань имеет вид проврачвой мембраны (таб, П, рис 4). Все эваем-

6*
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пляры РШ'Щ)1"опогtfсs хорошей сохранности согласно покааывавв

одинаковое строение ргоырло, за исключением двух Ра». иатен

sis, у воторых ножка бокала была заметно короче нормы, при

ближаясь по виду к рис. 1, таб. П. Я решаюсь нааывать форму

prosipho бокалом или вонусом. НО О том, был ли это действи

тельно бокал или же его полость была выполнена какой-то про

врачной тканью, я не могу судить, не имея возможности сделать

проврачвый шлиф.

Аммониты из родов Acll'ia1Lites и G(isi1'iocc1'as, повидимому, имеют

prosipho того же типа, что у Аgаthiсеr(ш, но сохранность много

численных эваемшяров этих родов была не так хороша, вак у опи

санных выше, и вполне ясно строение prosipho я не могла

наблюдать.

Резюмируя, я могу сказать, что у описываемых артинеких

аммонитов узкий ЕОНЧИК prosipho непосредственно переходит в его

расширенную часть, которая более или менее охватывает соесшп,

а не просто отходят от е1'0 стенки, и навонец, что тонкая ткань

prosipho явственно отличается от более плотной и нвпроарачной

твани соесит. Описанное соотношение обоих органов позволяет

думать, что prosipho действительно мог играть роль сифона в эм

бриональной камере животного, вав это гипотетвчесви выовааывая

М 10 нь е-Шаль м а,

П. Со е с и m и фор м а с и Ф о н а.

Другой важный орган эмбриональной камеры, совсшп, предста

влает собой шаровидное полое образование, отверстие которого

обращено к первой перегородве, отделяющей эмбриональную ка

меру от остальных. Он походит на колбочку (таб. П, рис. 2), су

женная часть вотсрой охвачена первой переГОрОДЕОЙ, а длинная

шейка является уже самим сифоном l-й, 2-й и т. д. воздушных

камер. 'Гаков строение дают многие авторы, и мне пришлось на

блюдать его у Agatftice1'as, Gastl'ioceras, 8tacheoce1'as и некото

рых других аммонитов. Однако надо отметить, что у многих форм

первая перегородка охватывает не шейку соесшп, а более широ

кую его часть, приблизительно на середине длины всего шарика,

так что расширение соесuПl продолжается в первой послеэмбрио

нальной камере, и только во второй камере сифон принимает вид

нормальной более узкой трубки. Тавое положение первой пере

городки можно видеть на многих эввемптярвз в работах Хай э т т а
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[5,10] IIеррин Смита (Реггш Smitll) [11,12J, БраНЕО (Вгап

со) [13] и Гранжан [9] у столь различных форм, ЕаЕ, напри

мер, Glypl~ioceras из карбона, Aegoceras и Пееоеееаг из лей

аса или BaC1/,[ites из мела, т-е, неаавиоимо от гводогиче

ского возраста и свстеиатвчесвого положения аммонита. Сле

довательно, намечается ЕаЕ бы два главных типа в положении

соесит. У одних аммонитов он лежит цеЛИЕОМ в области эмбрио

нальной ваморы, у других частично переходит в полость первой

воздушной камеры, будучи охвачен первой переГОРОДЕОЙ. Инте

ресно было бы выяснить, вогда возникают соесит и l-я перего

РОДЕа,чт6 из них является более ранним образованием. М ю н ь е 
Ш а л ь м а [6] говорит, что "у спирулы и аммонитов сифон берет

начало в эмбриональной вамере немного раньше. образования l-й

перегородви", но НИЕЮ,ИХ довазательств атому положению он не

приводит. По Перрид СМИТУ [11], "иачало личиночной ста

дии есть образование соесит, за ЕОТОРЫМ следовало образование

переГОРОДЕИ" , т.-е. оба упомянутые автора считают, что coecum
образуется раньше, чем l-я перегородка. По ХаЙ э т т у [5], сое

сит, очевидно, оораауетея из выпячивания назад l-й перегородки,

т.-е., очевидно, после обрааования последней. На великолепном

разрезе Пегооетг pla1~icosta, ЕОТОРЫЙ он приводит, отчетливо

видно, что темная ткань l·Й и даже 2-й переГОРОДОЕ вепссред

ственно переходит в ткань соесит и ничем от нее не отличается.

Только З-я и последующие переГОРОДЕИ обнаруживают иное строе

ние, благодаря входящему в их толщу светлому известковому

првзматичесвому слою. Этот разрез мог бы решить вопрос в пользу

более позднего образования соесит из l-й пврегородва, если бы

сам Хай э т т тут же не выоказав сомнения в этом, говоря, что на

блюдаемое смешение тканей соесит и 1-й перегородки, могло

быть результатом поелвдующей фооовяиаацви, и в сущности еще

ничего не доказывает. По моим наблюдениям, ткань coecum и пе

регородок явственно отличается одна от другой (таб, П, рис. 2,
рис. 4), но вопрос о, времени возникновения соесит и l-й пв

регородки в сущности так и оотается открытым. Однако я склон

на думать, что естественно соесит образуется тогда, когда жи

вотное выдвинется из эмбриональной камеры, оставляя в ней

незначительную часть своего внутренностного мешка в виде выпя

чивания соесшn. Образование же первой перегородки может про

изойти тогда, вогда аммонит переживет свой личиночный мета

морфов и' достнгнет ТОЙ ареяости, при когорой начнется поетройва
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ЖС.

РИС. 2. Раеров в срединной плоско

сти Mccl/icoUia ОгЬiYn!J 1: lV е г П.,

~ 72.5 '"
114. Увол, -Г' Обозначспия ТС

но, вак я уже говорила, это ока

ааюсь невозможным проследить.

Описанное явление можно было

бы считать уродством, если бы

оба экземпляра не были так

правильно построены в других

отношениях; например, по спо

собу завивания их раковин, что

видно на таблице У мовй ра

боты [4]. В доступной мне лите

ратуре а не нашва ничего по

хожего на описанные явления

в строении сифона, за иовпочв

ниемработыПеррин Смита [11] :\~

"О личиночной раковине бакули-

та", который указывает, что у нор-

мальных аммонитов соесшп никогда не повторяется в более позд

них стадиях развития. У бакулита же наблюдается аамедление

в развитии, благодаря повторению соесит в различных камерах

двчиночной спирали. Пер р и н С м и т называет это "настойчиво

стыо в сохранении эибриовальных привнвков" и считает тавую

наотойчввостъ, которая у бакулита касается также и развития пв

регородок, признаком регрессивной или возвратной формы, како

вой является раавертывающвйся бавулит, То же явление наблю

дается и у LythoeeJ"as alamedense, формы также регрессивной.

It сожалению, Пер р и н С м и т не дает изображввий этого по

вторяющегооя соесит ни для тои, ни для другой формы, НО из

текста ясно, что это повторение, возможно, того же характера,

как у парапроноритов. Он не указывает таюке, в скольких каме

рах происходит это повторение. Большое количество рассмотрен

ных мною парапроноритов, с эамечательной отчетливостью вос

производивших повторение соесшп, а также данные Пер р и н

С м и т а позволяют мне думать, что на примере Pa1"ajJ1"OnoTites
и JJ[edlicottia мы имеем явленне того. же порядка, но неС1{ОЛЬКО

иного характера, и что эти представители семейства Pl'oleeani
.tidae обнаруживают настойчивость в сохранении эмбриональных

привнавов, Здесь егалввваемоя с явдвнием чрезвычайного инте-

подобных вздутии (так же, кав не было их и в вамерах более

взрослых оборотов). Возможно, что на првдыдущви акаемшяре

Jlle(llicoUia ;м 137 было такое же строение сифона в 1-111 обороте,

перегородов. О таком ходе процвсоа говорит также то обото,

агедьство, что взрослое животное, отодвигаясь 'от старой пе

регородвв, подтягивает вперед по раковине 'заднюю часть своей

мантии, оставляя в обрааующвйоя новой воздушной каморе тяж

сифона, и потом уже начинает отвлвдывалъ новую пврегородву,

'I".-e. естественно мыслить, что сначала образуется ееоопш, потом

первая перегороява, сначала первый отрезок собственного сифона,

потом вторая перегородка и т. д. После этих соображений, я пе

рейду Е описанию явления до известной степени близкого к только

что рассмотренным, которое удалось наблюдать с замечательной

отчетливостью на бояьшом количестве экземпляров.

Это повторение самого ооесшп у аммонитов рода PaTapJ·ono.
"'ifes и четкообразное строение сифона у lJ{ecllieolfia.

Все бf3З исключения акаемшары рода РШ"Орl'OJЮ1"iles-еl'О виды:

итпепы«, репn'iеns и cf. Ьifопnis--обнаружили двойной ооесшп, Т.-С.

очень эотчегзивый, прекрасно видимый шарю, соесшп в эмбрио

нальной камере и другой шарив в первой воздушной камере

(табл. П, рис. 4), еваванный с предыдущим ШИрОКИМ отверстием

и отделенный 1-й перегородвой. Второй соесша немного меньше

1-1'0. Тольво во второй воздушной камере сифон приобретает нор

мальный вид и охватывается: нормальной сифонной трубочкой от

3-й переГОРОДЕИ. Это удвоение соеСШ11, будучи в сущности вполне

оригинальным, все-таки нвовояьво напоминает явлевне перехвата

ооесшп l-й перегородвой, описанное у многих авторов, но явяе

нае, наблюдаемое у lJledUcottia, сколько мне известно, совсем не

имеет аналогов. На аввемшярв ]Ylecll-icottict 01"bingnyi Vе r 11. ;м 137,
очень хорошей сохранности, видно, что, вроме соесит эибрио

нвяьвой вамеры, 1-я вовдушная камера обладает тремя ооеошп,

которые явдяютоя вав бы четковидным расширением сифона

(рис. 1). Во второй воздушной камере заметны два таких же

расширения, и, только в третьей камере сифон становится нор

мальным. В остальной части оборота сифонная трубка не видна,

так как' выпала и была утеряна при шлифовании, а темные кри

стааяы, выполняющие оборот, затемняют картину. Еще более

своеобразный случай набаюдаетея на другом эваемпааре ~ 174
(рис. 2) тавой же хорошей сохранности. Не совсем ясно только

строение prosipho: он кажетея смещенным, и очертания его рас

пяывчаты. Соесит в аибрвонааьной камере очень рельефна ви

ден. Сифон образует четвоввдные вздутия числом от 2 до 4 в ка

ждой камере 1-го оборота. В 9-й камере я не могла заметить
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реса: формы артинекие воспроизводятпризнак,воторый появляется

у регрессивных развернутых аммонитов мела. Степень расчлене

ния лопастных линий вртансвих прояеванитид не допускает даль

нейшей эволюции, и Ч е р н о в [15] считает их формами вымираю

щима, Таким образом мы приходим к пунвту, В воторем равно

сходятся конечные члены опвцввяивировавшвхся ветвей аммони

тов как палеозоя, так и мезозоя. Закон о наотойчавоста в со

хранении эмбриональных признаков у вымирающих форм находит

новое подтверждение в группе продеванвтщ, и можно еше только

добавить, что, если бы не тонкость объектов и трудность наблю

дений, таких примеров должно было бы найтись немало среди

других вымирающих групп, и-в будущем, вероятно, найдется.

т. П о л о ж е н и е (j и Ф о н а н а 111 о Л О Д Ы Х о б о р о т а х.

Надо отметить еще одну особенность, замечаемую в самом

положении сифона на молодых оборотах, которое всегда бывает

краевым у описываемых форм. Нормальным считается,' что сифон

ироходит в течение первых оборотов через середину перегородок

и только постепенно переходит на брюшную сторону оборотов,

что подтверждается на огромном материале хорошо изученных

мезозойских аммонитов. Из всех имевшихся у меня аммонитов

только один вид Agathiceras u1-alicum К а г р. имел подобное раз

витие сифона (табл. II, рис. 1), который только на 4 обороте по

лучал наружное, брюшное положение. У всех остальных аммони

тов из родов Parapronorites) Medlicottia) Gastrioceras) Adrianites
и 8tacheoceras сифон првнвмал это положение тотчас по выходе

из эмбриональной вамеры и никогда не проходил оБЫЧНЬ1Х стадий

срединного положения (табл. II, рио. 4, а также рис. 1 и 2 в

теисте), А. П. К арп и н с к и й наблюдал тавов же краевое

положение сифона на проврачной раковвне Pro1torites сасЬопа

rius. Таково же оно у Episageceras b01'ealis, Prolecanites
asiatimts) Goniatites Listeri) Glyphioceras incisum) Goniatites
atrattts) G01tiatites crenistra и др., Т.-е. у ряда палеозойских

форм. Это выпадение стадии срединного подожения и воспро

изведение на молодых оборотах взрослой стадии в положении

сифона представляется мне замечательным с эволюционной точки

зрения, особенно замечательным потому, что на ряду с та

кив ускорением раавития сифона у парапроноритов и медшкот

тяй наблюдается регрессивность вразвити соесшп. Допустив су

ществование аредва с краевым положением сифона для той ветви,
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воторал сохранила этот признак в ряде последующих родов, мы

все-таки придем к тому же закпочению, что был момент, когда

эта ветвь отделилась от общего ствола, вероятно, еще в оитуре,

и что аммониты главного ствола имели срединное положение си

фона на молодых оборотах. Т.-е. мы приходим к тому же выводу

о выпадении стадии срединного положения у вакого-то гипотети

ческого предка. Предположение же о срединном сифоне у глав

ного ствола аммонитов приходится делать лишь на основании

того, что более древние головоногие-наутилиды-имеюттакое по

ложение сифона. 'Го обстоятельство, что сифон у Agathiceras ига

licum проходит нормально все стадии срединного положения, по

зволяет думать, что при накошенви фавтичесвого материала

можно ожидать выделения по крайней мере двух типов в поло

жении сифона на молодых оборотах: типа краевого и типа сре

динного шцожения у палеозойских, а может быть, и мезозойских

аммонитов. Краевое положение сифона на молодых оборотах имеет

большое значение и с механической точки зрения. По мнению

П Ф а Ф Ф а (Pfaff) [14], сифон у наутвяюсв играет роль пустоте

лой колонны, подпирающей пврегородву; поэтому при перемеще

нии сифона у аммонитов в внешней стороне раковины начиналось

расчленение лопастной линии, как новый способ у:крепления в ра

воввне перегородов, лищенных своей прежней поддержки. Я по

зволю себе не совсем СОГЩ1СИТЬСЯ с этим мнением. Даже если

допустить, что сифон из фосфата извести может играть роль не

которой подпорки у аммонитов, то следует ожидать, что у форм

с краевым положением сифона уже и на молодых оборотах доласна

быть сильно расчлененная лопастная аания, чтобы компенсировать

отсутствие подпорки под серединой переГОРОДОR. ~ежду тем ло

пастная линия у этих форм остается сравнительно простой и на

молодых и на взрослых оборотах, например Gаslriосегas. По

яшенив же высово расчлененных элементов в лопастной линии

у Medlicottia или Daraelites находит себе достаточное механиче

ское объяснение в работах Ч е р н о в а [2,15].
Значительное число палеозойских аммонитов с простой ло

пастной линией и краевым пояожевиеи сифона на молодых обо

ротах не подходит под объяснение П Ф а Ф Ф а, и вопрос о меха

ничеовой основе этой особенности их строення остастел от

крытым.
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11'. Пер в и ч н ы и пер е ж и М,

Рис. 4. Разрев в срединной плоскости

эмбрконадьвой камеры и 1-го оборота

Рагорсоносие« bifonnis т s с Ь е г 11 О \У.,

44
М 136. Увел. т. s-сифон, v-периич-

иыи перВЛ;ЮI.

'Г.-е. а действительно у всех видов достаточно ве.1ИК, вак и

следовало ожидать для палеозойоких форм. На значении этого

обстоятельства я остановлюсь ниже, а теперь считаю нужным

разобрать неС1{ОЛЬКО подробнее значение самого пережима, так

как вообще явление первичного пережима до сих пор не было

известно русским палеонтологам.

Пврежимы на раковине есть следы прежних положении устья.

Известен случаи нахояцеиия до 9 переэнимов па одном обороте [151,
обычно же их гораздо меньше. Под пережимом раковива лередко

бывает утолщена в виде ЛИН

зы, толщвва вотсрой вдвое и

втрое превосходит толщину

остальной части оборота рако

вины. Таким ~азом момент

пережима указывает на аадерж

I(y в росте раковины, когда

прекращалосьвременно ее над

страиванье в длину и, наобо

рот, шло утолщение устьевого

края. Животное в это время,

очевидно, находилось в каком

то особом стационарном со

стоянии, которое евявывается

то с периодами пояоной жив

НИ, то с периодичеокимв недо

статками питания. Оба эти

объяснения причины пережи

мов предотаввяютоя мало убе

дительными. В случае первой

причины пережимы должны были быть свойственны всем аммони

там, а может быть, и ныне живущему наутипооу. Между тем из

вестно огромное количество форм, лишенных пережимов. В слу

чае второй причины необъаонимым остается, почему в одних и

тех же отложениях и даже в одном небояьшомвуоке породы на

ход.р:'l' формы с пережимом и без него, когда и те и другие должны

были нвходитьоя в одинаковых уоховиях питания.

Оставив открытым вопрос о причине пережимов на взрослых

оборотах, обратимся 1~ тому единственному пережвму, который

бывает у всех аммонитов на 1-м обороте и является признаком

универсального аначениа. Кав мы можем мыслить ход развития

Adn:anite,5 ,qlollQ"us Т S С ]) е]' 110\" - а.== 3650.
Stacll,eoceтas cllipsoideurn Т s с ])е г n о \" - а. = 36(jO.
Gastrioccl'as }i'ecloTo'O'i К а r Р: - а. = 3600.
A,qatl,iceтo,5 ItTalicu1n К а г р. - а. = 3500.
],fedlicottia Orbi,ql1yi У с)' 11. - а. = 3400.
Pal'ap/'onm"ite" ',И'mеn,5is Т s с h С]' 11O~" - а = Э350•

ретисив " - а. = З200_

с1'. bi{o1'1ltis " - а = 3200,

Рис. 3. Срединный разрез

нааосеl'О,5 ЬiГгоns В]' 11 g.,
повввывающий порвичпый

пережим v и L се = 2700_

, 43 П Г'J ввявчевие т. .о Р а Н-

ж в н,

Пврвичный пережим впервые был отмечен в работе Б р а н

кб [13], который дал изображения первых оборотов д"ш огром

ного количества форм палеОЗОИС1.ИХ и мваовойсвих. Он изобра

жал пережим в конце или вблизи конца 1-1'0 оборота, в виде

явственной перетяжки на раковине. Надо отметить, что нerю'~о

рые аммониты, как, например, Аттоние«

insigni" имели первый пережим даже на

середине 1-1'0 оборота. Б Р а н 1\ о увазы

вает, что ивибояее интересен фавт нахо

жгениа первичного пережима у форм,

которые не имеют больше пережимов на

остальных оборотах, и высказывает пред

положение, что число аммонитов, у 1'0
торых наблюдается это явление, должно

еще возрасти при дадьиейшвх веследова

ниях. Это предположенве оправдалось и,

благодаря последующим работам [9, 10,
11, 12], можно ДУ)Ш'l'Ь, что все аммониты

независимо от геояогвчесвого возраста и

оиетематичеового положения имеют пер

вичный пережим на 1-!l( обороте. Мне

удалось видеть этот пережим на разрезах у всех арт~нских

форм, рассмотренных в этой работе. Измерение угла !I!ежду сое

сит и пврежвмом, кав это делал Г р а н ж а н [9], дало различные

числовые значения для разных родов. Г р а н ж а н поваэывавт

этот угол а для Ooniables Listeyi равным 3750 и для Нilclосегаs

bitt·or~s равным 2700 (рис. 3). Он отмечает, что а больше у форм

палеозойских и меньше у юрских и меловых. Мои измерения дали

следующие результаты:



Рис. 5. Сявматкчвсвий

разрез моаодого аммонита,

переживающего личиноч

ную стадию перед образо

ванием l-и перегородки.

О-эмбриональная камера,

v - перввчный нер,ежим,

е - eoecum, р - prosipho.
Тело личинки покааано

черным.
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иододого животного ПОСде того, ЕаЕ оно прошдо свою фшамбрио

ничеовую стадию роста по термвнодогив Пер р и н С м и т а [12],
т.-е, повинудо протововх, или эмбриональную вамеру? По Пер р ин

С м и т у протокоях не есть вся эмбриональная камера, потому что

часть спиральной трубкв 1-1'0 оборота есть жилая вамера эмбри

она. Мы можем представить, что эта жилая вамера подрастает

по мере того, ЕаЕ задняя часть животного вытягивается из про

ТОЕонха. Ее рост идет постепенно, без СRаЧRОВ и переРЫВОВ,ПОRа

не достигнет почти целого оборота. В этот момент животное бо

лее или менее охватывает свой протовонх, который почти опу

стел. В нем остались тольво ранее образовавшийся ргоырпо и

кончив задней части теяа-э-соесшв, в котором заключается часть

органов (рис. 5). После этого рост раковины останавливается. ЖИ
вотное переживает длительный период покоя, КО'ЕОрый отмечается

на раковине пережимом и валиком (Einschnurung), обозначающим
личиночную стадию Пер р и н С м и т а. Эта стадия, вероятно, была

ддительной и более или менее однообразной для всех Аттопоиьеа.

В течение ее периода животное должно было достигнуть такой

степени возмужалости, чтобы стать настоящим аммонитом, начать

выделять перегородки и строить нормальный сифон. Еонвц этой

личиночной стадии и определяется обра

зованием первой перегородви. Пер р и н

С м и т считает, что вторая перегородка

определяет еще особую личиночную под

стадию, и далее идут остальные стадии

развития, ноторые он рассматривает в

связи с усложнением перегородов.

Все вышеизложенное удовлетворитель

но объясняет своеобразный пережим 1-1'0
оборота, который, естественно, может иметь

иное значение, чем пережимы взрослых

оборотов, и должен быть свойствен всем

аммонитам. Интересно отметить еще то

обстоятельство, что эта личиночная жи

лая камера имела различную длину у раз

ных родов аммонитов, вав 9'1'0 поиазы

Ш1СТ L а, числовые эиачения которого даны выше. Следовательно,

и ддина личинки изменяшсь, при чем более длинные яичинви

()ыли свойственны палеозойским формам, более короткие-мезозой

овии (рис. 3). Однако это положение требует еще проверки на
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большем материале и может стать законом лишь после того, как

будет измерен L. а у значительного возичеотва форм. Сопоста

вление длины личинви С длиною варсового животного тавже мо

жет дать интересные результаты.

У. О р г а н ы, с о про в о ж Д а ю Щ и е с и фон.

Прежде чем перейти lt описанию упомянутых органов, считаю

необходимым остановиться вообще на органах ,укрепления, на

блюдаемых в разовивах аммонитов и наутилюса, так как это во

прос врайнв интересный, хорошо разработанный и имеющий об
ширную литературу.

Известно, что наутилюс укрепляется в своей раковине при

помощи давления двух боковых сильных мусвулов, протягиваю

щихся между раковиной и телом животного. На брюшной и спин

ной стороне эти мускулы прерываются, и между ними протяги

вается особая полоска, аннулюс, также приврешяющая мантию Б

раковине. Аннулюс впервые изображает и описывает С о в е р б и

(Sowerb,y), 1815 ". [17], У CaTdioceTas ехсаосаит; В 1863 Г. У

Ammon'ttes steraspts из литографского сланца Баварии Оп п е л ь

(Oppel) [18] описывает мускулы, приврешяющвв животное к рако

вине .. Того же вопроса касается Т раут ш о Л ь Д [19] в 1870 г. для

Ammonites bicurvatus. В 1871 г. выходит большая работа В а а

г е н а (Waagen) [20], где на мвоючисяенных рисунках и подробно

разбираются органы прикрепления N autilus pompilius и аммонитов.

При наращивании раковины и выдвигании животного вперед на

раковине остаются последовательные следы в виде параллельных

линий. Скрепление мускулов и аинулюса с раковиной у Nautilus
роmРЙ'ius очень тесное и происходит при помощи БОНХИОЛИНОВОЙ

выкладки, которая, вав тонкая кожица, одевает стенки раковины

сзади От аннулюса до перегородвв. Особенно толст слой вонхио

лина между мускулами и раковиной, где он имеет листоватое

сложение и .лишен отложений извести. Наоборот, вовхиояиновая

выкладка на стенке раковины между аннулюсом и перегородвой

содержит частицы извести, которые при большом увеличенииимеют

вид темных зерен на светлых полосках органичеевого вещества.

При растворении в кислоте зерна извести исчезают. Я остана

вливаюсь на этих данных немного дальше потому, что они нам

понадоёятоя при дальнейшем изложении. Еще упомяну только ряд

имен ученых, писавших работы по тому же вопросу, тав ЕаЕ

останавливаться на этих работах подробнее не входит в задачу
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Рис. 7. Рис. 8.
Lщllсiпiа opalina Н е i п. Разрез в плоскости

симметрви. g-сифонная трубка, s-стеика

сифона, ш-е-евяавв нз фосфата между си

фоном и перегородвой, р-связка из фос

фата между сифоном и "брюшной стенкой.

По г р а н ж а Н. Увеличение 712.

шлифах. Данные r р а н яt а н поставили нв 'l'вердую почву МОй Ш\,..

блюдения и позводили С уверенностъю приступигъ в их опиоанвю.Вго

органы, сопровождающие сифон и, повидимому, приврешяющив его
т, брюшной стенке раковины. П наблюдаяа их на великолепном акаем

пляре AgalhiccTas uTalicnrn) который уже упоминался при описании

prosipho (табл. Н, рис. 1). Раковина этого аммонита выполнена

кан бы темной, но проврачной массой, вероятно, кадьцита, кото

рая не разбита на :кристал

лы. Поэтому твани перего

родок сифона и _раковины
ВИДНЫ с исключительной от

четливостью. В семи каме

рах 1-го оборота, в шести

камерах 2-1'0 оборота, в ше

сти :3-1'0 и в трех вамерах

4-1'0 оборота ясно видны

тонкие пденви слегка ири

эирующей ; ткани, которая

натянута между сифоном и

брюшной стенкой равовины

(табл, II, рис. 1 и 3). T~aHЬ

эта может быть аналогична

повторяющимся шастввкаи

Гр It Н Ж а н (рис. 8), но, оче

видно, отяичается и строе

нием и вядом, тем более, что

она присуша молодым обо

ротам и исчезает по мере

того) как сифон прибдвжаетса в брюшной стороне раковины. Форма

этой ткани различна (табл. Н, рис. 1) И, можно думать, зависит 0'1'

того, как прошел разрез. В вамврак, где сифон взрезан до пояо-.

вины, видны треугольники (табл. Н, рис. 1), где сифон не вскрыт,

скорее четыреугольники (табл. П, рис. 3). При большом увеличе

нии видна структура ткани из блестящих зернышек, вероятно,

извести, расс~янных среди нитей какого-то вещества, может быть,

органического (табл, П, рис. 3 m.). Имея в своем распоряжении

только два экземпляра этого вида, л не могла выяснить химиче

скую природу этих образований, боясь нарушить их целость.

Это же обстоятельство помешало приготовить прозрачные шлифы

для подяриаационного мивросвопв. Второй экземпляр Aga/kiceTas

Рис. 6. O;r;inoticaas GuilJa
lianum О), Ь. Разрез в сред

ней пюскости. g1' g2-СИФОН
ные трубки, ш-сифональная

меморана, s-сифон, t-ракО

вина. По Г р а н ж а н. Увели-

4
чепие Т'

настоящей статьи. Это 'это, (Eck)[21], Мп й о ио о в и ч (Mojsiso
vics) [22], Е к е л ь (JaekeJ) [2;~], IП т е й н 1\1 а н (Steinmal1l1) [24],
Б У т, м е н (Buckman) [25], ]( Р ик(Сгiсk)[2бl. Далее мы паходим

очень интересную работу Г р а н ж а н [8] о сифоне аммопитов и

белемнитов, которую я цитировала уже нэодиоврално при других

случаях. В числе прочих органов он разбирает также органы,

сопровождающие сифон, T~ которым причисляет и prosipho. Это

сифональнвя мембрана из фосфата из

вести, ·расположенная в срединной

плоскости и отходящая от кончика,

сифональной трубки. Она состоит из.

двух очень тонвих пластин, которые

охватывают сифон, образуя его внеш

нюю стену и под сифоном соединяются,

свешиваясь на некотором протяжевин

(рис. 6). Сифональная мембрана впер

вые описана Г р а н ж а н и наблкцадаоь

им у Liocc1"as l!Jlhensis, A1"ietites X.1"i
(/ion . и Огinоliсетаs Gnib(~lianum, но

тольво па взрослых оборотах раковин.

Вторые органы, открытые Г р а нж а н,

он называет "ОРГi1нами уврешення,

повторяющиииоя во всех камерах". Это

связки из фосфата, которые прикре

пляют сифон к брюшной стенке рако

випы и к перегородне в месте ее пере

гиба в сифонную трубку (Те gouJot).
Они наблюдались на очень большом

козвчестве форм (рис. 7). Гораздо реже

автор наблюдал третий тип этих обра

зований - повторяющиеся пластинки,

перпендввузярвые к плоскости симмет

рии и расположенные между сифоном и брюшной стенкой ка

меры (рис. 8). Эти образования также наблюдались 'только на

взрослых оборотах. Я останавшваюсъ подробнее на работе Гр [1 н

Ж а н, потому что она является чрезвычайно важной для моих ис

следований. До знакомства с этой работой я чувствовала себя со

вершенно одиновой, не находя в литературе ничего бзввкого ль

моим наблюдениям и готова была приписатьслучайностям :кри

оташваации те тонкие образования, когорые видны были на моих
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ural·teurn попал во мне, будучи не совсем удачно раеноют по

перек, так что первый оборот оказался разрушенным. Все же

можно было приготовить шшф поперечный, где, описанная ткань

оказалась видна в двух камерах в разрезе, перпеНДИКУЛЯРНО~1

предыдущему. Рис. Б и 6 табл. II покааывают, что эта ткань

отчасти охватывает сифон (rn) и, кроме того, несколько распро

ограняется в стороны от него, образуя, повидимому, не пленки,

как казалось на рис. 1 табл. II, а некоторую массу между

сифоном и ближайшими 1, сифону изгибами перегородов. Но по

вторяю, что отсутствие проарачньп шлифов и малое количество

экземпляров не позволяют мне утверждать (Это вполне беэвпеядя

ционно. Когда сифон прабяижается к брюшной стенке на 4-м и

Б-м оборотах, от околосифонной ткани остаются лишь обрывки

и узенькие полосочки (рис. 9, rn). Поэтому можно думать, что

твань играет роль именно поддержки сифона, тем более, что наи

большал ее масса приходится на ту часть сифона, которая не

имеет сифонной трубки, т.-е. на часть слабее укрепленную, как

видно. на всех рисунках. Сравнивал околосифонную ткань с опи

салной у В а а г е н а [20] нонхиояиновой выкладкой наутилюса, мы

видим, что та и другая имеют сходную гранулированную струк

туру из зернышек извести и нитей органвчеового вещества. Са

мое положение ткани, главным образом под сифоном, анодоги-шо

положению вонзиояивовой выкладки В а а г е н а, как л указывала

выше.

Рис. 9. Agathiccl'as !tl'alicutn. К а r Р- М 128. Разрез в срединной плоскостн.
Часть 5-го оборота.

80
Увеличение т' Обозначения нак на рис. 3, табд, П.
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На том же аваемпдярв (табл. Н, рис. 3) в некоторых камерах

можно видеть перерезанные овязви (m1 ) , вак бы подпирающие

сифон между перегородкой и сифонной трубвой. Они очень близки

по виду к тому, что описывал Г р а н ж а н (рис: 7), но расположе

ние их иное, так как по Г р а н ж а н эти связки протянуты ме

жду перегородкой и самим сифоном, а не сифонной трубкой.

Описанием последнего образования я заканчиваю свою работу.

3амечательная сохранность многих эваемшяров позволяет сделать

наблюденилнад характером и строением других частей раковин,

ка!', например, над тканью самого сифона, раэвитием сифонных

трубок, над СТРУI,ТУРОЙ пережимов и пр. и пр., НО л считаю более

рациональным отложить это до того времени, когда явится воз

можность работать на прозрачных шдифах и с большим количе

ством аваемпларов. Исследование описанных артинсвих форм по

казало, что многие, повидимому, весьма существенные черты во

внутренней организации аммонитов, являютоя широко распростра

ненными и свойственными не ТОЛЫ,О мезозойским, но и палеозой

оквм аммонитам. Сюда относится пврвичный пережим в конце

1-1'0 оборота, prosipho, может быть, остатки твани, поддерживаю

щий сифон. Эти черты еще более подчеркивают общность проис

хожденил и развития всей группы аммоней, неввввоимо от их

геологического возраста и генетических отношении.

Кроме того, среди артановвх форм оказались и некоторые

группировки по внутреннему строению, указывающие, что неко

торым формам были свойственны черты выоокой специализации,

не уступающей таковой же у меЗОЗ0ЙСКИХ аммонитов. Сюда 01'
ноеится, вроме известного раньше сильного расчвенения лопаст

ных линий, краевое положение сифона, которое появляется у рада

пазеоаойсвих форм уже в первом обороте.

Геологический Кабинет II М. Г.У.
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Resume. L'auteur decrit l'organisation interieure des conques
des аштопitеs de l'etage d' Artinsk. Les formes decrites ci-dessus
appartiennent а 1а теше соПесtiОD, гешагquаblераг sa conservation
parfaite qui lui а servi роиг l'etude des spira1es des аl11шопitеs,

objet de son ouvrage precMent [4].
Les genressuivants ont ete etudies par l'auteur: РаmР1"О1И

Tites, ]J.1edlicqtiia, Аgаthiсегаs, A(lTian'ites, Stacheoceтas et GastTio~

сеl'а.) (Pa1'agast1'ioceras). Voici les princiрапх resu1ta.ts de son

etude.
1. La partie large du prosipho, &yant 1а forme d'un bocal,

enve10ppe plus ои moins lе соесит. (fig. 1, 2 et t.ab. П,

fig. 1 et 2).
2. Le соесит. dcs representants des genres AgathicC1'as, aastl'io

f'f'j'as et S'acheoceras avait 1& fогше habituelle (ТаЬ. П, fig. 1 et 2).
Mais tous les sресiшепs des different.es especes du ~еnrе Рат-
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pl'm~01'ites avaient ип second соесит dans 111, ргепцетв cellule
postembryonaire (ТаЬ. П, fig., 4). Оп peut сотрагег се рпёпо

шепе ацх рпёпошёпев du тете genre, decrits раг М. Ре г r i n
S тп i i t h [11]. Il les а expliques раг 111. регывьепсе: dans 111. сопсег
vation des traits embryonaires, qui сагасьёпэе les groupes еп voie
d' extinction.

Le siphon du genre lVIedlicotfia, а 111. forme originale d' ип
chapelet, dans les ртеппёгез cellules (fig. 1 et 2).

3. Tous les genres ci-dessus ёпшпёгёв, а l'exception du genre
Agathicel'as (ТаЬ. П, fig. 1 et 3), пе passent pas dans lеиг deve
loppent ontogenetique 111. phase оагасъепэёе раг 111. position шёгйапе

du siphon. Le siphon prend ипе position ventrale immediatement
аи sortir de l' ovisac [fig. 1, 2, 4]. D'apres les donnee8, чи'оп .
trouve dans 111. litterature, il est possible de supposer чие Гоп роигга

distinguer deux branches d'атшопitеs: 1'ипе, свгастёпвёе раг 111.
position mediane du siphon dalls les premicres volutes, l'autre-par
111. positioll ventrale. Cette supposition роигга бtге confirmee раг les
etudes futures.

4. La premiere varice [9] se trouve cl1ez tous les genres ci
dessus потшеs. Le шеsuгаgе de l'angle а d'apres G r а nj е а n [9]
est donne dans lе chapitre 1У. L'auteur est de l'avis, чие 111. posi
tion de 111. premiere varice iпdiqпе 111. longueur de 111. lагуе (fig. 5)
et чие celle-ci subissait ипе longue metamorphose, dont 111. пп etait
signalee раг 111. fогшаtiоп de 111. ргешiеге cl0ison.'

5. Les organes attachEJs аи siphon [9] ont ete trouves chez Agathi
Ce1'as l1гаliсnrn К а r р. (ТаЬ. П, fig. 1 et 3). Ils rappelent 111. тет·
Ьгапе еп phosphate de chaux, decrite раг G r а nj е 11.11 (fig. [6, 7,8]),
mais ils ont ипе structure differente et ипе autre position раг гар

port аи sipllOn (ТаЬ. П, fig. 5 et 6). Le t.issu granu1e de 111. шеш
Ьгапе est сошроsе de fibres d'origine ргоЬаblешепt organique, et
de grain de composition calcaire. Nous trouvons ипе structure
sешblаblе dans 111. шешЬгапе de сопсЫоНпе, decrite раг М. W а 11.
g е n [20], qui гесоиуге interieurement 111. cellule haыtee des СОВ

ques de Nшмtilns Pom![Jilil~S.

7*
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Табл. 1Е

Pla11Che 11.

овъяопвнив тввлицы Н.

Рис. 1. Разрез в средивпой пяоскости Agathire l'as цгайошп Кагр. N 128.
Несколько скошенный шлиф вокрыд местами полость сифона. ш-е-околосифонввя

ткань, s-сифон, t-раковина, сс-е-перегородка, в эмбриональвой камере впдпы

. Ь" 44
соесит и ргоыр о. "вел . т.

Рис. 2. Разрез в срединной плоек. со всшп и pI'osipJlO того же экземпляра.

б У 98,5
с-э-соссшп, остаи-вые о означевия те же, что и на рис. 1. вел. -1-'

'. Рис .' 3. Разрез в срединной плоек. двух воздушных камер 2-1'0 оборота того

же экземпляра. JПI-связка из фосфата, g--сифоннвя трубка, остальвые 0611
72

вв вчсвия те же . Увел. -'Г ·

Рис. 4. Разрез в орвдинной паоск. эмбр ипнальной камеры Рагаргоп огп оя еГ.

~. 70
ЫГоJ'тis TscJlernow, ~ ) 36. Обозначения те же. . вед , - 1- '

Рис. 5. Попервчвый разрез в ' обяаств сифона А gаthkеГl1s п гайсшп Кагр .

М 132. Перореввв сифон и лопасти пврегороюк: се-перегородltlt, Ш-ОКОЛQ-

" 101
сифонная ткань, t-раковина, s-сифон . .' вел . -1-'

Рис. 6. То же в другом оборот!' .
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