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LV11I.

О некоторых Pelecypoda и Ostracoda из 
угленосной толщи Кузнецкого бассейна.

М. Я н и ш е в с к и й .

(Sur quelques Pelecypoda et Ostracoda des terrains houillers du bassin 
de Kouznetzk. Par M. Y  a n i c h e v s k y.)

Фауна пелеципод и отчасти остракод, встречающихся в угленосной 
толще Кузнецкого бассейна, уже не раз затрагивалась разными авто
рами. Впервые указание на фауну пелеципод сделал П. Н. B e  ню к о в 1), 
приведя из сланцеватых глин, сопровождающих пласты угля в Кольчу
гине, определенные В. П. А м а л и ц к и м  две формы пелеципод—Posido- 
пот уа Beefieri В г о n п и Carbonicola carbonaria  G о 1 d f. Это давало 
В е н ю к о в у  основание относить угленосную толщу Кузнецкого бассейна 
к карбону. Позж^ фауны пелеципод указанной толщи коснулся R. J  о n е s 2), 
который определил ряд пелеципод среди материала, доставленного ему 
И. П. Т о л м а ч е в ы м  с р. В. Терси, а именно A nthracom ya minim a 
Ludw. ,  A. laevis D a w s o n ,  A . laevis Da ws ,  var., A. valensiensis E th ., 
Posidonom ya subovata  n. sp., P. concinna n. sp. Кроме того, оттуда же 
им определена остракода —  Beyrichia K irkbyan a  n. sp. Приведенные 
формы давали J o n e s  право также говорить о каменноугольном воз
расте угленосной толщи Кузнецкого бассейна.

В более позднее время интересующей нас фауны коснулся 
А. А. С т о я н о в  я), который привел из углистых сланцев окрестностей 
д. Ерунаковой A nthracom ya Phillipsi W  i 11., A. laevis Daws . ,  A. m inima 
L u d w i g ,  при чем автором было подчеркнуто совместное нахождение 
этой фауны и в том числе характерной для верхней части Coal-Measu
res Англии А . Phillipsi с хорошо сохранившимися представителями

*) П. В е н ю  ко в. Геолог, исследов. в северной части Кузнецкого бассейна летом 
1894 г. Труды Геол. ч. Кабинета Е. И. В., т. I, вып. 2, стр. 86.

L’) J o n e s .  On some Carboniferous Shale from Siberia. Geol. Magazine, Dec. IV, 
vol. VIII, p. 4 3 3 -4 3 6 . ,

) A. A. S t o j a n o w .  The Paleozoic Beds of the Angara Series of West Siberia. 
The American Journal of Science, 5 Ser., vol. VI, I, 31, 1923, p. 2 2 -  36.

Изв. Геол. Ком., 1927 г., т. ХГЛТ, № 9. 64
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„ Noeggerathiopsis aequalis. Кроме того, из слоев Кольчугина С т о я н о в  
приводит N. aequalis вместе с Parallelodon angustus Hi nd,  формой, встре
чающейся даже в нижнем карбоне Англии.

Нужно заметить, что в этой статье не приводится некоторых форм, 
которые были определены тем же автором раньше и сообщены П. И. Б у- 
т о в у  и В. И. Я в о р с к о м у 1).

Так, тут отсутствуют Aviculopecten Murchisoni М ’ Соу ,  Sanguino- 
lites tricostatus P o r t l . ,  S cald ia  B enedeneana  de R y c k h . ,  Edm ondia  
Vesali de R y c k h . ,  Edm ondia punctatella J o n e s  и Carbonicola Vinti 
K i r k  by. Затруднительно сказать, чем это объясняется; может быть, 
тут кроется какое-то недоразумение; во всяком случае это очень жаль, 
так как присутствие этих форм, во-первых, лишний раз говорило бы 
о каменноугольном возрасте рассматриваемой толщи, а во-вторых, сви
детельствовало бы, что осадки эти отлагались, если не в открытом 
море, то во всяком случае в бассейне, сообщавшемся с ним. Впрочем, 
последнее доказывается тем, что Ostracoda, например, принадлежат к мор
ским формам. О паралическом характере отложений Кузнецкого бас
сейна говорит и М. Д. З а л е с с к и й " ) .

Что касается фауны остракод, то за исключением уже упомянутой 
выше Beyrichia K irkbqan ay описанной Д ж о н с о м ,  других форм до 
настоящего времени не описывалось из угленосной толщи Кузнецкого 
бассейна.

В последнее время фауны пелеципод Кузнецкого бассейна коснулся 
М. Д. З а л е с с к и й  ’). Правда, сам он описания пелеципод не дает, но 
подвергает сомнению указания разных авторов относительно присут
ствия в угленосной толще каменноугольных пелеципод, так как воз
раст этой толщи он, следуя Z е i 11 е г 1 у, на основании растительных 
остатков считает пермским.

Необходимо отметить, что автор, в желании доказать правильность 
своего взгляда, довольно голословно опровергает правильность опреде
лений авторов, описывавших пелеципод Кузнецкой угленосной толщи, 
и нельзя сказать, чтобы приведенные им соображения были убеди
тельными.

Так, он, например, сомневается, чтобы фауна солоноватоводных и 
пресноводных пелеципод могла служить для определения геологического 
возраста пород. Но, как мы увидим ниже, это решительно опровергается 
известными работами H i n d ’ а и P r u  vos t ,  показавшими, что указанные

') Материалы для геологии Кузнецкого каменноугольного бассейна. Юго-зап. 
окраина басе., стр. 17. Мат. по общ. и прикл. геол., вып. 48. 1922 г.

-) Материалы для геологии Кузнецкого бассейна, стр. 11. Мат. по общ. и прикл. 
геол., вып. 39. 1926 г.

:ч) Z а 1 е s s k i. Observations sur l’age des depots a charbon au bassin de Kousnetzk, en 
Siberie. Annales de la Societe geolog. du Nord, t. XL1X, p. 159. 1924. См. также его же: 
Материалы для геологии Кузнецкого каменноугольного бассейна. Наблюдения о возрасте 
угленосной толщи Кузнецкого бассейна. Мат. по общ. и прикл. геол., вып. 39. 1926 г 
Эта статья по существу представляет повторение того, что дано автором во французской
статье.
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труппы Pelecypoda не только определяют возраст, но служат хорошими 
руководящими формами для различных зон продуктивной толщи карбона.

Далее, чтобы устранить противоречие между каменноугольными 
формами пелеципод и пермскими растительными остатками, встречающи
мися в одних и тех же слоях, автор поступает довольно просто. Он 
опорочивает правильность определения пелеципод, при чем не приводит 
для этого никаких конкретных данных, основанных на изучении этих 
последних, а ограничивается лишь предположением, что при определении 
пелеципод могла произойти ошибка, и какая-нибудь пермская форма 
могла быть принята за каменноугольную, но едва ли такая аргументация 
основательна.

Во всяком случае факт нахождения в угленосной толще Кузнец
кого бассейна каменноугольных пелеципод остается не Опровергнутым, 
и с ним необходимо считаться.

М. Д. З а л е с с к и й  довольно подробно останавливается на конгло
мерате, который залегает в основании угленосной толщи, считая, что этот 
конгломерат свидетельствует о крупном перерыве в отложениях между 
нижним карбоном, представленным известняками, и угленосной толщей. Но 
нужно указать, что, не отрицая перерыва, едва ли можно говорить 
о такой значительности его, какую приписывает ему разбираемый автор. 
Ведь прослои конгломерата встречаются и в самой угленосной толще, 
например в так называемой красноярской свите, однако, это не дает 
основания говорить о значительности перерыва в этой последней. Перерыв 
между нижне-каменноугольными известняками и угленосной толщей, может 
быть, и есть, но вряд ли он выходит за пределы визейских слоев, кото
рые действительно отсутствуют в Кузнецком бассейне, так как конгло
мерат лежит на слоях, принадлежащих к турнейским слоям. Это дока
зывается остатками морской фауны, найденной В. И. Я в о р с к и м  
в слоях, лежащих непосредственно под конгломератом, и заключающей 
элементы той же фауны, которая встречается в более низких горизонтах 
рассматриваемой толщи. Тут, рядом с некоторыми своеобразными фор
мами, встречены те же представители Syringothyris Carteri Ha l l ,  кото
рые столь обильны в ниже лежащих известняках, например по Томи, 
около д. Ройки.

В виду этого вряд ли можно считать, что вопрос о геологиче
ском возрасте Кузнецкой угленосной толщи решен окончательно в смысле 
отнесения ее целиком к пермскому' времени. Наоборот, изучение быв
шего в моих руках значительного материала по пелециподам и остра- 
кодам из угленосной толщи Кузнецкого бассейна показывает, что ука
занные выше авторы были правы, относя угленосные слои этого послед
него (по крайней мере часть их) к каменноугольной системе.

В пользу этого говорят также и найденные мною еще в 1909 г. 
остатки рыб в Кузнецкой угленосной толще (даже в верхних ее гори
зонтах), недавно определенные А. В. X  а б а к о в ы м *) как представители

') X а 6 а к о в, А. В. Об остатках Eurynotus из Кузнецкого бассейна, стр. 311.
64*
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рода Eurynotus из группы crenatus, до сих пор встреченного только 
в каменноугольных осадках.

Возраста Кузнецкой угленосной толщи касается в недавно вышед
шей сводке по палеозою Китая и G r a b a u  1), который подробно оста
навливается на угленосных отложениях этой обширной страны, при чем, 
сопоставляя их с угленосными слоями соседних стран, посвящает 
довольно много страниц стратиграфии и геолбгическому возрасту угле
носной толщи Кузнецкого бассейна. Он считает эту толщу особой 
серией осадков, обособленной от Ангарской серии, которой он склонен 
придавать более юный геологический возраст (мезозойский), и назы
вает ее Кузнецкой серией ( G r a b a u ,  1. с., р. 394). Он считает ее пер
мокарбоном или пермью, следуя в этом отношении палеоботаникам и 
считая, что указываемые С т о я н о в ы м  для Кузнецкой угленосной толщи 
каменноугольные пелециподы (A nthracom ya Phillipsi, А . laevis, А . m inim a) 
могли попасть в эти пермские осадки Кузнецкого бассейна позже, так 
как мигрировали сюда с запада (ibidem, стр. 404). На той же странице он 
говорит, что относить кузнецкую флору на основании этих пелеципод 
к карбону рискованно, хотя и отмечает, что флора частью состоит из 
элементов, которые отличаются большим вертикальным распростране
нием, напр. Noeggerathiopsis aequalis.

Как можно видеть, автор довольно осторожно высказывается отно
сительно возраста Кузнецкой угленосной толщи, хотя больше склоняется 
в пользу пермо-карбонового и даже пермского ее возраста.

Необходимо, однако, отметить, что при оценке геологического воз
раста Кузнецкой угленосной толщи нужно иметь в виду, помимо органи
ческих остатков, еще один существенный принципиальный момент, а именно 
то, что вся схема геологических систем основана на палеозоологических 
данных. При этом уже отмечено, что часто деление, основанное на па- 
леофитологических данных, не совпадает с делением, основанным на палео
зоологических данных. Например, известно, что флора верхне-пермской 
системы опережает в своем развитии фауну, заключая целый ряд мезо
зойских форм. Точно так же известно, что отложения Сибири, почти 
до последнего времени относившиеся на основании растительных остат
ков, определенных Г е е р о м ,  к третичной системе, на деле представляют 
более древние осадки, а именно меловые, что удостоверено исследова
ниями А. Н. К р и ш т о ф о в и ч а .  Это все показывает, что флора по 
своему развитию как бы опережает фауну, и получается несовпадение 
возрастных отношений между флорой и фауной. Принимая все это во 
внимание, необходимо говорить не столько о геологическом возрасте 
флоры, сколько о ее более юном, геологическом облике. Не следует 
также забывать и того, что еще было высказано Л. И. Л  у т у г и н ы м, 
который как раз положил основание стратиграфии Кузнецкой угленосной 
толщи, а именно, что элементы гондванской флоры могли появиться *)

*) G r a b a u .  Stratigraphy of China. Part I. Palaeozoic and older. Geol. Survey of 
China, 1 9 2 3 -1 9 2 4 .
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в Кузнецком районе раньше, даже, может быть, в нижне-каменноугольное 
время, а затем уже распространиться на более обширные пространства, 
идя к западу 2).

Геологического возраста Кузнецкой угленосной толщи касается 
также В. А. О б р у ч е в 2), который считает, что основной конгломерат 
может соответствовать визейскому времени, угленосная же толща (именно 
свита Н() начала отлагаться еще в нижне-карбоновое время, выше же 
лежащие свиты Н> и Н , приходятся на верхний карбон, H s — H it — 
на пермокарбон и пермь, а еще вышележащая серия, по его мнению, 
может быть юрской. В этом отношении его взгляд сходится со взгля
дом К о с м о в с к о г о .  Я не буду касаться других авторов, которые 
затрагивали тот же вопрос; это в достаточной мере сделано В. А. О б р у 
че в ы м (1. с., стр. 204—208), на которого я и ссылаюсь.

В моем распоряжении имеется довольно значительный материал по 
пелециподам и остракодам, доставленный из Кузнецкого бассейна частью 
мной лично, частью В. И. Я в о р с к и м ,  П. И. Б у т о в ы м  и А. А. Г а- 
п е е в ы м .  Он происходит из подкемеровской свиты из следующих 
пунктов: ^

С правого берега р. Верхней Терси, из пункта 385, в 2 вер. выше 
устья Чебанова ключа, что выше Сосновской (В. И. Яворский); оттуда же 
из пункта 565, между г. Бгач и р. Бгач (В. И. Яворский).

С левого берега Томи из пункта верстах в 5 х\г ниже д. Георгиевки, 
бывш. Татарской (В. И. Яворский).

Из Кольчугина (А. А. Гапеев). С р. Томи, обн. № 41 (П. И. Бутов). 
С правого берега р. Томи, в 2 вер. выше Бабьего Камня (П. И. Бутов). 
С левого берега Томи, ниже р. Чукчи и Барзаса и не доезжая Тайлу- 
гана и устья В. Терси, обн. № 49 (М. Янишевский). С правого берега 
Томи около Бабьего Камня, обн. № 52А. (М. Янишевский). С правого 
берега р. Томи из Абашевского рудника (В. И. Яворский).

Мной были определены следующие формы: из Pelecypoda: A n thra- 
сот уа W illiamsoni B r o w n ,  A nthracom ya m inim a ( L u d w i g )  Hi nd. ,  
Posidonom ya (?) concinna J o n e s ,  Posidonom ya subovata  J o n e s ;  из 
Ostracoda: K irkbya oblonga J o n e s  and K i r k b y ,  K irkbya (Beyrichia) 
K irkbyana  J o n e s ,  K irkbya cornuta n. sp., Cytherella attenuata J o n e s  
and K i r k b y .

Из указанных форм A nthracom ya W illiam soni B r o w n ,  A. m inima 
Hi nd,  K irkbya oblonga J o n e s  & K i r k b y ,  C ytherella attenuata J o n e s  
& K i r k b y  встречаются в Зап. Европе в каменноугольных отложениях, 
что, конечно, имеет важное значение, так как указывает на каменно
угольный возраст угленосной толщи Кузнецкого бассейна, по крайней 
мере, части этой толщи. Это лишь подтверждает правильность указаний 
прежних авторов на каменноугольный возраст рассматриваемой толщи.

О Кузнецком бассейне. Прот. зас. И. Минер. Общ. Геол. Всстн., т. I, № 2, 
-стр. 122, 1915 г.

'-) О Ь г и t s с h е w. Geologie von Sihirien. S. 208. 1926.
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Описательная часть.

P e l e c y p o d a .

Род Anthracomya S a l t e r ,  1862.

По H i n d  у J), Anthracomya характеризуется следующим образом:
Р о д о в ы е  п р и з н а к и .  Раковина вытянутая, слегка неравноствор

чатая, сильно неравносторонняя. Передний край небольшой и закруглен, 
задний вытянут, сплюснут, расширен и обычно усечен. Макушки не
большие и низкие, расположены вблизи переднего края, очень слабо вы
даются над замочным краем, который прямой, длинный и снабжен карди
нальным и длинным задним боковым зубами (по крайней мере у одного 
вида). Замочный край имеет в задней части узкое внутреннее ребро, 
параллельное краю, которое на ядре оставляет борозду. Здесь имеется 
тонкое косое вздутие, которое поднимается до макушки, а распростра
няясь назад и вниз, теряется в задней части раковины. Параллельно и 
впереди от ребра имеется косая неглубокая борозда (sulcus), которая 
расширяется по мере приближения к нижнему краю. Связка небольшая, 
выдающаяся и наружная.

В н у т р е н н я я  с т о р о н а .  Перламутровый гладкий слой; мантийная 
линия простая. Отпечаток переднего аддуктора глубокий, почти краевой, 
отпечаток добавочного (accessory) аддуктора расположен вверху и позади 
первого. Отпечаток заднего аддуктора не глубок и немного вытянут, 
обычно расположен на заднем скате недалеко от замочного края.

П о в е р х н о с т ь .  Наружная поверхность украшена тонкими линиями 
нарастания и сильно морщинистым периостракум.

Далее автор, останавливаясь на генетических отношениях Anthra
comya к другим родам Pelecypoda, указывает, что, несмотря на близкое 
сходство с Unionidae, Anthracomya отличается тем, что отпечаток доба
вочного аддуктора расположен сверху и позади отпечатка переднего 
аддуктора, тогда как у Unio он расположен внизу и позади.

Имея тесную связь с Carbonicola, Anthracomya легко отличается 
от последней отсутствием характерной замочной пластины и замочных 
зубов, наблюдаемых у Carbonicola, а также характерно расширяющегося 
заднего края, что всегда наблюдается у этого рода.

Anthracomya имеет ряд признаков, которые сближают этот род 
больше с Mytilidae, чем с Carbonicola, которая, в свою очередь, занимает 
промежуточное место между Anthracomya и современными Unio. Далее 
автор еще раз указывает, что ряд признаков, присущих Anthracomya 
и Carbonicola,—мускульные отпечатки, следы биссусового изгиба на пе
реднем крае, тенденция образовать усеченный задний край и пр.— 
намечают те линии, по которым современные Unio развились из мити- 
люсовидных предков.

') H i n d .  Carbonicola, Anthracomya and Nayadites, p. 84.
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У Anthracomya H i n d  никогда не наблюдал эрозии (коррозии) 
макушки, как у современных Unio или Anodonta (1 с., стр. 86 и 88). Anthra
comya, по его указанию, обычно встречаются сравнительно редко и со
ставляют небольшой процент остатков Mollusca в каком-нибудь гори
зонте; хотя в одном или двух пластах они встречаются в изобилии, но » 
при этом другие раковины попадаются очень редко. Они, за исключе
нием A nthr. Phillipsi W i l l i a m s ,  не существовали такими массами, как 
Carbonicola и Nayadites. Представители этого рода, по H i n d ’у, отсут
ствуют в верхнем Coal-Measures, за исключением A. Phillipsi, и главным 
образом найдены в среднем Coal-Measures Ланкашира, Йоркшира и Мид- 
ленда. В Шотландии один вид (A. scotica) встречается в Calciferous 
Sandstone, а другой (A. m odiolaris) найден в слоях каменноугольного 
известняка, а также в слоях настоящего Coal-Measures.

P r u v o s t  *) в сжатой ясной форме дает главную характеристику 
Anthracomya:

Раковина вытянутая, равностворчатая, сильно неравносторонняя, 
в форме, производной от трапеции, вытянутой в направлении спереди 
назад. Макушки очень слабо выдаются над кардинальным краем, лежат 
более близко кпереди, чем у Carbonicola, и менее близко, чем 
у Nayadites.

Замочная линия очень длинная и прямая. Наибольшая толщина 
расположена позади макушек, в задней половине. Наибольшая высота 
(ширина) также расположена позади, далеко от макушек. Передняя часть 
узкая; задний край закруглен или усечен.

Поверхность раковины имеет вдавленность, идущую от макушки 
к брюшному краю (sinus umbono-ventralis); она расположена в передней 
части. Этот синус виден в более раннем возрасте. Киль, очень слабый 
у определенных видов, соединяет макушку с задне-брюшным углом. Тяж 
наружный, небольшой, выдается. Раковина закрывается вполне. Говоря 
о внутренних признаках, P r u v o s t  говорит, что „зубов у раковины 
Anthracomya не известно*4.

С т р у к т у р а  р а к о в и н ы .  Поверхность раковины украшена концен
трическими линиями нарастания, одинаковой величины; но наружный слой 
или periostracum очень тонок, в большинстве случаев смят, сморщен. 
Такой вид его очень характерен. Под микроскопом наружный слой имеет 
вид сетчатый, призматический, как у Nayadites.

Говоря об условиях существования Carbonicola, Anthracomya 
и Nayadites, H i n d  -) указывает на незначительность положительных 
данных в пользу морского образа жизни их, между тем как есть явное 
свидетельство, что они -жили в пресной воде. Может быть, однако, что 
нахождение Carbonicola и Nayadites с различными морскими формами 
только в основании Coal-Measures представляет пример особого рода 
изменения их образа жизни. Вероятно, все моллюски раньше жили

') P r u v o s t .  Terrain houiller du Nord de la France, p. 6.
-) H i n d ,  ibidem, p. 11.
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в море, и только лишь немногие путем модификации и приспособления 
получили способность жить в пресной воде. Возможно, что это приспо
собление происходило в разное время.

P r u v o s t  *) более категорически говорит, что это были формы 
лимнические, и никогда их не находили в ассоциации с морской фауной, 
с которой они перемежаются, не смешиваясь, в основании угленосной 
толщи.

Интересно отметить заключительные слова P r u v o s t  в конце его 
фундаментального труда (р. 555):

„Ainsi la connaissance des restes de la faune continentale, a cote de 
ceux de la faune marine et de la flore terrestre, constitue un nouvel instru
ment permettant au geologue et a l’ingenieur de s’orienter dans les couches 
disloquees du terrain houiller, et les resultats qu’elle fournit, dont nous avons 
montre la generalite pour tous les bassins westphaliens de Г Europe occi
dental, nous semblent etre la meilleure evidence de l’efficacite de la m6thode 
paleontologique appliquee a l’etude du terrain houiller".

Как можно видеть, на основании представителей Carbonicola, Anthra- 
comya и Nayadites P r u v o s t  мог определенно провести расчленение угле
носной толщи и установить ряд зон, имеющих значение не только для 
угленосного бассейна Франции, но и Бельгии и Англии. Это показывает 
важное значение указанных групп Pelecypoda для стратиграфии и уста
новления геологического возраста пород, заключающих указанные группы 
ископаемых.

1. A nthracom ya WiUiamsoni B r o wn .

(Табл. LI, фиг. 1, 2, 3, 4, 5 ,11 .)

1848. Modiola WiUiamsoni B r o w n .  Fossil Conchology, p. 172, pi. LXXI, figs. 24, 25.
1895. Anthracomya WiUiamsoni H i n d .  Carbonicola, Anthracomya and Nayadites, p. 99,

pi. XIV, figs. 12- 31; pi. XV, fig. 10 (см. синонимику). 
1913. Anthracomya WiUiamsoni P r u v o s t .  Les niveaux a Jamellibranches d’eau douce dans

le terrain houiller du Nord de la France. Annal. de la 
Soc. Geologique du Nord, XLII, p. 197, pi. VIII, fig. 15 et 16» 
texte fig 2.

Из Кольчугина имеется довольно много экземпляров пелеципод, 
которые находятся в темносерой кремнистой глине с раковистым 
матовым изломом. Кроме этих форм, в образцах не видно других 
остатков.

Сравнение их с известными Pelecypoda показывает, что они при
надлежат к роду Anthracomya в том объеме, какой дается этому роду 
H i n d ’ ом и P r u v o s t .  Раковины сравнительно небольшие, сильно вы
тянутые, с едва выступающими макушками, от которых кзади тянется 
косое слабо выраженное килевидное вздутие; спереди от него тянется 
в том же направлении слабое углубление (sulcus), образующее на ниж
нем крае, почти посредине последнего, небольшую выемку.

') Ibidem, р. 4.
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Среди известных видов больше всего они имеют сходство с Anthr. 
W illiam soni B r o w n  и Antr. W ardi.

Сравнение с рисунками, данными H i n d ’ом, показывает, что всего 
больше описываемые образцы подходят к A. W illiam soni и особенно 
к тем экземплярам, которые изображены на табл. XIV, фиг. 18—22 и 31 
и происходят из северной части Стаффордшира из рудника у Adderley 
Green. Это обстоятельство позволяет мне отождествлять их с видом 
A. W illiam soni. Необходимо отметить, что некоторые образцы немного 
отличаются от тех образцов, которые приводят P r u v o s t  и Hi nd,  
именно суживающимся кзади очертанием задней части раковины и тем, 
что задний край более круто изогнут, чем у типичных образцов, но эти 
признаки не выдерживаются, так как есть образцы с несколько расши
ряющимся задним концом раковины и менее круто изгибающимся задним 
краем, как это наблюдается у большинства экземпляров, изображенных 
у Н i n d’a, а также у образца P r u v o s t .  Суженность задней части рако
вин частью объясняется деформацией образцов, так как почти все они 
деформированы. Описываемые образцы отличаются небольшими разме
рами. Длина их не превышает 25 мм., высота—10 мм.

Один наиболее полный экземпляр (табл. LI, фиг. 11) с 2 створками 
имеет длину 26 мм., высоту—9 мм. На замочном крае у него заметны 
следы наружного тяжа. Как и у всех остальных форм, видна легкая диаго
нальная впадина, расположенная впереди диагонального, слабого, килевид
ного вздутия, идущего от макушки книзу и кзади.

На некоторых экземплярах видна скульптура на тонкой створке 
в виде морщин, указываемая P r u v o s t  для Anthracomya — то, что он 
называет ridee.

Поверхность створки покрыта тонкими концентрическими линиями 
нарастания. Кроме того, имеются более редкие и -резкие концентриче
ские борозды не на одинаковом расстоянии друг от друга.

Отличие описываемой формы от Anthr. W ardi заключается в при
сутствии у первой легкой диагональной вдавленности (sulcus), идущей 
впереди слабого диагонального киля, и в зависимости от этого в наличии 
легкой выемки почти в середине нижнего края. Кроме того, видны и те 
отличия, которые приводятся P r u v o s t .

Отличия Anthr. W ardi от Anthr. W illiam soni, по P r u v o s t ,  заклю
чаются: 1) в почти четырехугольном очертании раковины, обусловленном 
параллельностью замочной и брюшной сторон, 2) в частом присутствие 
нескольких радиальных линий вблизи замочного края. P r u v o s t  впрочем 
замечает, что, может быть, Anthr. W ardi лишь вариетет A. W illiamsoni, 
но находит целесообразным их разделять, так как они встречаются в раз
личных горизонтах.

От Anthr. w ardiform is G r a b a u  *), которая описывается этим авто
ром из верхней перми Китая (Hukon Shale), провинции Fukien, A. W illiam -

3) G r a b a u .  Stratigraphy of China. Palaeozoic. Supplement, p. 485, fig. 303c—d. 
Geol. Survey of China. Part I. 1923—1924.
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soni отличается более вытянутой формой и менее выдающейся макушкойг 
лежащей притом относительно дальше от переднего края.

Этот вид встречается в значительном числе экземпляров в Кольчу- 
гинской копи, откуда доставлен А. А. Г а п е е в ы м ,  а именно из так 
называемой Николаевской и Вентиляционной шахт. Кроме того, эта же 
форма найдена в других пунктах Кузнецкого бассейна, например, на левом 
берегу у ската в обнажении почти от устья р. Тагарым между дд. Паш
киной и Барабой, в пункте, условно обозначенным М. К. Е л и а ш е -  
в иче м,  19 с, К ,.

По указанию Р г u v о s t, этот вид встречается в нижней части угле
носной толщи Франции и Англии, характеризуя зону Anthr. W illiam soni.

В Англии— в северном Стаффордшире— эта форма найдена главным 
образом в кровле пласта Hard mine (Lower Coal-Measures) вместе с Car- 
bonicola aquilina.

H i n d  указывает ее в Бельгии в шахте Sainte-Barbe de Quaregnon.
В Сев. Франции P r u v o s t  указывает эту форму в слоях Vicoigne 

под морским горизонтом с остатками рыб, в том же горизонте, в каком 
она найдена в Стаффордшире.

A nthracom ya minim a ( L u d wi g )  Hi nd.
(Табл. LI, фиг. 13.)

1895. Anthracomya minima H i n d .  Carhonicola. Anthracomya and Nayadites, p. 116, pi. XVI..
figs. 21, 22, 23—30.

1901. Anthracomya minima ( L u d w i g )  H i n d .  R u p e r t  J o n e s .  On some Carbonife
rous shale from Siberia, p. 433, pi. XVI.

1913. Anthracomya minima P r u v o s t .  Les niveaux a lamellibranches d’eau douce dans
le terrain houiller du Nord de la France. Annales de la Soc. 
Geol. du Nord, t. XLII, p. 202, pi. VIII, figs. 17 et 19; texte fig. 7. 

1919. Anthracomya minima P r u v o s t .  La faune continentale du terrain houiller du Nord
de la France, p. 23, pi. XXVI, fig. 2 et 3 (Theses presentees 
a la facult. d. Sciences de i’Universite de Lille).

Остатки этого вида, впервые указанного для Кузнецкого бассейна 
Д ж о н с о м ,  широко распространены в угленосной толще этого бассейна. 
Они вполне подходят под диагноз этого вида. Образцы хорошей сохран
ности доставлены В. И. Я в о р с к и м  из подкемеровской свиты с р. Верх
ней Терси из пункта 565, лежащего между г. Бгач и р. Бгач. На них 
сохранилась створка, частью перекристаллизованная, позволяющая видеть 
тонкую волокнистую радиальную структуру.

Кроме того, этот вид найден на правом берегу Томи, верстах в 5 1 / j ниже 
Георгиевки (бывш. Татарской) и на правом берегу Томи у Абашевского 
рудника (В. И. Яворский); на правом же берегу Томи, в 2 в. выше 
Бабьего Камня (П. И. Бутов); на левом берегу Томи у д. Казанковой 
(П. И. Бутов); на левом берегу Томи ниже рр. Чукчи и Барзаса и не 
доезжая Тайлугана и устья р. В. Терси (М. Янишевский, обн. JMb 49).

В Англии эта форма встречается в среднем Coal-Measures (Н i n d). 
В Вестфалии она найдена в угленосной толще, откуда происходит тип 
L u d w i g’a ( P r u v o s t ) .  Во Франции эта форма очень обычна в вестфаль
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ских слоях ее северной части, встречаясь в слоях Vicoigne, соответ
ствующих нижнему Coal-Measures, и в нижней части слоев cTAnzin, со
ответствующих среднему Coal-Measures Англии ( P r u v o s t ) .

Posidonomya B r o u n ,  1837.

Posidonom ya (?) concinna R. J o n e s .

1901. Posidonomya concinna R u p e r t  J o n e s .  On some Carboniferous Shale from Siberia.
The Geol. Magazine, p. 435, pi. XVI, fig. 18.

К этому виду относятся довольно многочисленные представители 
пелеципод, доставленные В. И. Я в о р с к и м  из подкемеровской свиты 
с Верхней Терси, т. 385. Они совершенно сходны с тем, что изображает 
Д ж о н  с, так что не подлежит сомнению, что это то же самое, что имел 
в руках указанный автор, описавший материал из тех же районов, т.-е. 
с Верхней Терси. Один экземпляр имеет 25 мм. длины и 19 мм. высоты.

Раковины сохранились, но сильно сдавлены и потрескались. На 
лучше сохранившихся экземплярах видна тонкая радиально-волокнистая 
структура.

Такую структуру Д ж о н с  отличает у Posid. subovata  (I. с., р. 435), 
говоря о „delicate lines of fissure, parallel with the thick, radiating- break 
ages, corrugations of pressure folds". Эту структуру Д ж о н с  склонен 
рассматривать, как кристаллическую или quasi-призматическую структуру.

Что структура тут quasi - призматическая и не первоначальная, 
доказывается образцами с Верхней Терси. На некоторых образцах видно, 
что створка состоит из тонких кристаллических волокон, расположенных 
радиально, при чем поверхность раковины имеет шелковистый блеск. 
Видно, что вещество створки или перекристаллизовано, или же отложи
лось вторично.

По внешнему виду они очень похожи на то, что H i n d  *) изобра
жает под названием Edm ondia punctatella J o n e s ,  формы, раньше 
Д ж о н с о м  относившейся к Posidonomya. Единственным отличием 
является то, что на кузнецких образцах не видно точечной структуры, 
указываемой для этого вида, но, может быть, это зависит от условий 
сохранения. Относительно родового определения _ существует сомнение.- 
H i n d  сомневается в принадлежности ее к Posidonomya, так как нет ни 
одного признака, присущего этому роду; он относит вид Д ж о н с а  
к Edmondia, но сам же отмечает некоторые отношения этой формы 
к Anthracomya и Carbonicola, хотя присутствие точечной структуры 
указывает на то, что это особенная форма. Во всяком случае и отно
сительно принадлежности этой формы к Edmondia полной уверен
ности нет.

Hi nd,  принимая в расчет указания, что эта форма может быть пресно
водная, считает возможной принадлежность ее к Carbonicola или Anthra
comya, но отмечает, что у Edm ondia punctatella нет поперечно вытянутого* 1

1) H i n d .  British Carboniferous Lamellihranchiata, vol. II, p. 147, pi. XXV, figs. 12—13,.
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очертания с передним узким и задним широким краями, свойственного 
Anthracomya, а линии нарастания более резки и более грубы, чем у видов 
этого рода. По очертанию E dm . punctatella  не похожа и на Carbonicola, 
хотя более резкая скульптура поверхности похожа на скульптуру этого 
рода, но зато у представителей этого рода нет точечной скульптуры.

Относительно точечной скульптуры, которая вообще необычна для 
пелеципод, H i n d  замечает, что, может быть, она представляет проявление 
призматической структуры внешнего слоя раковины. Подобная структура, 
по указаниям Н i n d’a, найдена J o h n  J  u п g-’ом у Aviculidae и Mytilidae 
и в частности у Pinna, Actinopteria, Posidonomya, Myalina, a J o h n  S m i t h  
нашел ее у Aviculopccten dissimilis.

Dr. J u n g  не мог найти призматическую структуру у Carbonicola, 
Anthracomya и Nayadites.

Приведенные данныя показывают, что Edm . punctatella едва ли 
может принадлежать к Carbonicola и Anthracomya.

С другой стороны, наличие призматической скульптуры у Posido
nomya, установленное J o h n  J  u n g ’oM, показывает, что, может быть, 
нет полного основания исключать эту форму из рода Posidonomya, как 
это делает Н i n*d, отмечая лишь, что у Edm . punctatella нет ни одного 
признака, свойственного роду Posidonomya. Можно сказать, что их не 
видно, но это, может быть, зависит от условий сохранения. Вот почему 
я оставляю форму, описанную J  о n е s'om с р. Терси, среди Posidonomya, 
ставя лишь знак вопроса.

Posidonom ya subovata J o n e s .

. 1901. Posidonomya subovata J o n e s .  On some Carboniferous Shale from Siberia. The Geo!.
Magazine, p. 434, pi. XVI, fig. 8 —15.

К этому виду относятся мелкие раковины из подкемеровской свиты 
с р. Верхней Терси, т. 382 (редко) и с т .  565 между г. Бгач и р. Бгач 
(много).

Образцы вполне отвечают описанию, данному J  о n е s’om.

J o n e s  сравнивает эту форму с Posidonom ya punctatella J o n e s ,  
позже отнесенной H i n d ’oM к Edmondia (см. стр. 1019). Но, как уже отме
чено, у кузнецкой формы не наблюдается точечной скульптуры, указы
ваемой у Р. punctatella. Нужно, однако, заметить, что если эта скульптура 
есть проявление призматической скульптуры, то она может и не сохра
няться, и тогда отсутствие ее еще не доказывает, что вообще призмати
ческого слоя не было. Эта форма между г. Бгач и р. Бгач попадается 
часто в черном глинистом сланце с Anthr. m inim a J o n e s  (В. И. Явор
ский); Posid. (?) concinna тут не встречена. Кроме того, остатки этой формы 
найдены на левом берегу Томи, верстах в 5 ‘  ̂ ниже д. Георгиевки, бывш. 
Татарской (В. И. Яворский); на правом берегу Томи в 2 в. выше Бабьего 
Камня (П. И. Бутов); на левом берегу Томи, ниже рр. Чукчи и Барзаса 
и не доезжая Тайлугана и устья р. В. Терси (М. Янишевский).
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Среди Pelecypoda найдено ядро небольшой формы, которое, нужно> 
думать, принадлежит к сем. Nuculidae, так как видны следы таксодонт- 
ного замка, свойственного этому семейству. Точно определить это ядро 
невозможно. Оно изображено в увеличенном виде на табл. LI, фиг. 6. Но 
оно интересно тем, что довольно определенно говорит о том, что порода, 
в которой оно найдено, представляет морской осадок. Это ядро про-| 
исходит с левого берега Томи, верстах в 51/? ниже д. Георгиевки 
(В. И. Яворский).

Os t г ас о da.

Род Kirkbya R. J o n e s  and J. K i r k  by,  1859.

Род Kirkbya, установленный P. Д ж о н с о м  и К и р к б и  в 1859 г . 1), 
в более позднем сочинении2) так характеризуется указанными авторами "). 
„Раковина (сагарах) удлиненная, почти овальная или в виде дуги, плоско 
выпуклая или сжатая. Створки обычно толстые и обычно в задней части 
выше, чем в передней; отличаются почти центральным бугорком и укра
шены продольными или концентрическими складками, ребрами (riblets, 
ribs или ridges) и часто с сетчатой поверхностью; дорзальный край всегда 
прямой; брюшной край почти прямой или слегка выпуклый в средней 
трети и ясно изогнут на концах; передняя и задняя стороны более или 
менее закруглены, хотя иногда угловаты в их соединении со спинной 
стороной; один конец обычно более косо закруглен, чем другой. Замок 
простой. Брюшной край левой створки слегка охватывает край правой.

Почти центральная ямка (pit) иногда вверху, иногда внизу средней 
линии створки и сильно вариирует по относительной величине, иногда 
отсутствует. У типичной формы она овальная или почти круглая; но 
у некоторых видов и разновидностей она бывает неправильного очер
тания и переходит путем градаций большею частью в обычную борозду 
(sulcus) рода Beyrichia“.

Как можно убедиться на образцах из Кузнецкого бассейна, ямка 
(pit) на средней части створки представляет собою следы мускулов. 
Эти следы мускулов имеют форму узких ямок, обычно в числе 4, раз
деленных между собой узкими валиками, и напоминают косую лесенку, 
лежащую позади и немного книзу от бугорка различного вида, наблю
дающегося почти посредине створки.

Для сравнения можно указать хотя бы на Cythere pcipillosa, опи
сываемую R. S h a r p ’oM среди остракод Амер. Национ. Музея *)..

J) K i r  kb у and J o n e s .  On Permian Entomostra<&. Trans. Tyneside Nat. Field 
Club, vol. IV.

,J) R. J o n e s  and К i r k b y. Notes on the Palaeozoic bivalved Entomostraca, № XIX. 
On some Carboniferous Species of the Ostracodous Genus Kirkbya Jones, p. 174— 191. 
Ann. a. Mag. of Nat. Hist. 1885.

:?) Ibidem, p. 176.
4) Proceedings of the National Museum, vol. XXXV, № 1651, p. 421, pi. LXI, figs_ 

1 - 4 . 1 9 0 9 .
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У  этой формы указанный автор отмечает 4 мускульных отпечатка, рас
положенных один над другим по прямой линии.

До сих пор в литературе, насколько мне известно, у ископаемых 
представителей остракод не указывалось такого рода следов мускулов  ̂
которыми скреплялись створки. Отпечатки мускулов у ископаемых форм 
лишь отмечались, как особой сетчатой формы углубления, как, например, 
у Leperditia, у которых на наружной поверхности створок почти в сре
дине имеется слабое, округлое вздутие (Anschwellung), которое соответ
ствует сетчато украшенному мускульному впечатлению внутренней сто
роны, где соединяются многочисленные тонкие отпечатки сосудов 1). 
С другой стороны, у Z i 11 е Гя же при характеристике остракод (ibidem, 
стр. 547) говорится: замыкание створок производится центральным муску
лом, место прикрепления которого на внутренней стороне отмечается 
углублением, бугорком или некоторым числом ямок 2).

Как можно видеть из приводимого J o n e s  и К i г k b у списка, род 
Kirkbya в большей части видов встречается в карбоне и притом в нижне- 
каменноугольном известняке (13 видов и форм), и только 6 видов встре
чено в пермском известняке. Как отмечают авторы '*), большая часть 
описанных ими видов происходит из морских сланцев, покрывающих, 
подстилающих или так или иначе комбинирующихся с известняковыми 
слоями каменноугольной толщи.

Среди остракод Кузнецкой угленосной толщи найдено 3 вида 
Kirkbya: К. oblonga J o n e s  & К i г k 1) у, К . K irkbyana  J o n e s
и К. cornuta n. sp.

Как J o n e s  и Н о П  отмечают в другой статье '), Kirkbya имеет 
сходство с Beyrichia, Primitia, Моогеа и Leperditia и принадлежит к Leper- 
ditiadae. С Leperditia она связывается через Beyrichia и Primitia. По 
общей форме, замочному краю, облекающему брюшному краю, а также 
иногда по слабому расчленению поверхности на лопасти раковины 
Kirkbya похожи на раковины Beyrichia, но двойной, а иногда тройной 
брюшной край и особенно почти центральная ямка и продольные ребра 
отличают первый род от второго.

‘) Z i t t е ]. Handbuch der Palaeontologie, Bd. II, S. 551.
-) Между прочим, Z i 11 e 1 же указывает на большие затруднения при определении 

ископаемых остракод и отмечает, что расчленение ископаемых остракод является чисто 
искусственным и отношение их к современным совершенно не ясно в виду того, что 
современные остракоды расчленяются на основании строения самого тела животных. 
Часто нельзя установить передней и задней сторон раковины и нужно обладать большой 
-эрудицией, чтобы изучать эти Чрормы. Нужно сказать, однако, что U l r i c h  и В a s s I е г. 
посвятившие изучению ископаемых остракод несколько крупных работ, указывают, что 
подробное знакомство с современными остракодами не дает тех результатов, которые 
могли бы лечь в основу изучения ископаемых форм, и приходится строить классифика
цию на признаках, присущих самим раковинам Ostracoda.

ч) Ibidem, р. 175.
*) J o n e s  а. Н о I I. Notes on the Palaeozoic bivalved Entomostraca, № IX. Some 

.Silurian Species, p. 224. Ann. and Magazine of Natural History, 1869.
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K irkbya ob lon g a ,J o n e s  & K i r k b y .
(Табл. LI, фиг. 15. 19.)

1867. Kirkbya oblonga J. & K. Transact. Ceol. Society Glasgow, vol. II, p. 221.
1885. Kirkbya oblonga J o n e s  & K i r k b y .  Paleozoic bivalved Entomostraca, № XIX. On 

some Carboniferous Species of the Ostracodous Genus Kirkbya 
Jones (from the Ann. and Magazine of Natural History for March 
1885), p. 181, pi. Ill, fig. 3; and varietas, figs. 4, 5 and 6a—b. 

1890—1891. Kirkbya oblonga U l r i c h .  New and little known american Palaeozoic Ostra- 
coda. The Journal of the Cincinnati Soc. of Nat. Hist., vol. XIII. 
p. 206, pi. XVIII, figs. 4a, 4b and 5a, 5b.

К этому виду, скорее всего, относятся представители рода Kirkbya, 
встречающиеся в глинистых угленосных сланцах с Pelecypoda. Это 
сравнительно крупные остракоды, до 1,25 мм. длины, с вытянутыми 
овальными, выпуклыми раковинами, покрытыми сетчатой скульптурой, 
которая в некоторых случаях выражена очень резко. Длина вдвое 
больше высоты. Почти посредине раковины имеется бугорок, сзади 
и немного ниже которого имеется ямка (pit), представляющая след 
мускулов. Как указано, длина раковины -  1,25 мм. (около 1 /2:, англий
ского дюйма), т.-е. вполне соответствует тому, что дается авторами 
J o n e s  и K i r k b y  для английских представителей этого рода.

Но и в других отношениях имеющиеся из Кузнецкого бассейна 
формы совершенно сходны с английскими образцами и вполне подходят 
под диагноз, даваемый указанными авторами.

Наблюдаемые на кузнецких образцах неправильные поперечные 
изломы или отсутствие правильных границ очертания отдельных экзем
пляров обусловливаются деформацией и изломом их в тонкой глинистой 
породе. Об этом же говорят й трещины, которыми разбиты отдельные 
раковины.

Кайма (rim) на свободном крае раковины или наблюдается или 
отсутствует. Она видна главным образом в передней части. Американ
ские представители, описываемые U 1 г i с Ь’ом, немного отличаются от 
типа сравнительно менее вытянутой формой, но, как указывает этот 
автор, в виду сильной изменчивости вида, едва ли этот признак имеет 
характер постоянного признака.

Обращает на себя внимание сходство некоторых из имеющихся 
у меня образцов из Кузнецкого бассейна с K irkbya p ara lle la , описанной 
У л ь р и х о м  (1. с., р. 192, pi. XV, figs. 2а—Ь) из девонских отложений 
с Bryozoa (Bryozoa beds) (Falls of Ohio) против города Louisville, Ky. 
Как он и сам говорит, сходство этих девонских форм с К. oblonga
J. & К. очень велико, но у первых краевое ребро более приподнято, 
а сетчатая часть не так выпукла. Это отличие от К. oblonga , т.-е. 
отсутствие резко приподнятого краевого ребра наблюдается и у куз
нецких форм.

Найдены эти формы В. И. Я в о р с к и м  в подкемеровской свите по 
р. В. Терси, на правом берегу между горой Бгач и р. Бгач, почти по
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середине, точка, 565 по глазомерной съемке. Там же попадаются Post- 
donom ya subovatci J o n e s  и A nthracom ya m inima.

Есть остатки этой формы и в другом пункте на В- Терси, т. 385„ 
(подкемеровская свита).

В Англии и Шотландии эта форма встречается в нижне-каменно
угольном известняке (Carboniferous Limestone, Lower) Brokley, Lanar- 
shire; Craigenglen, Stirlingshire, воет, берег St. Monans, Fifeshire. В* верхнем 
каменноугольном известняке (Carbonif. Limestone, Upper)— вблизи Kinneil 
Mill и в ломках Orchard. В Сев. Америке она цитируется У л ь р и х о м  
из сланцевого известняка вблизи среднего Chester group (Chester, Illinois) 
и вблизи Grayson Springs, Ky.

Как видно, эта форма встречается в морских осадках, что заста
вляет приписывать такой же характер и тем Кузнецким угленосным, 
осадкам, в которых она найдена.

K irkbya cornuta n. sp.

(Табл. LI, фиг. 16. 17, 22.)

Ядра вытянутой раковины округло-четырехугольного очертания 
с прямым замочным краем. Передний и задний концы замочного края 
изгибаясь незаметно переходят в закругленные передний и задний края, 
при чем передний край образует более правильную дугу, чем задний, 
у которого верхняя часть изогнута круче, чем нижняя. Нижний 
край, соединяясь с передним и задним краями по дуге, сравнительно 
длинный и в общем параллелен замочному краю, образуя легкую впа
дину в задней половине. Створка сильно выпукла.

В передней части она образует слабую вдавленность, идущую парал
лельно переднему краю и отделяющую впереди лежащую узкую выпук
лую кайму от более выпуклой главной части раковины. Эта выпуклая 
часть раковины кзади спускается круто и не образует каймы. Нижний 
край левой створки, повидимому, охватывает соответствующий край пра
вой, но этого непосредственно не наблюдалось, так как створки и их 
отпечатки и ядра встречаются изолированными. Об указанном признаке 
можно судить по тому, что нижний край левой створки образует свобод
ную кайму и не подогнут, тогда как нижний край правой створки подо
гнут и не обнаруживает каймы.

В средней верхней части раковины имеется слабая небольшая пло
ская неправильная вдавленность, под которой расположен выступ в виде 
заостренного кзади роговидного бугорка. Непосредственно позади 
и немного ниже бугорка расположен отпечаток мускула в виде 
косой узкой впадины с 4 поперечными узкими валиками, из которых 
2 нижних лежат рядом один над другим и слабо наклонены вниз, а самый 
верхний несколько отделен от них и чуть-чуть направлен кверху. Буго
рок занимает почти середину раковины, располагаясь слегка ближе 
к переднему и нижнему краям. Вся раковина покрыта сетчатым рисун
ком с угловатыми полигональными петлями. Этот рисунок хорошо виден
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и на ядре раковины, которое собственно и послужило для описания. 
Длина раковины—1,2 мм., высота— 1,2 длины.

Этот вид похож на K irkbya oblonga , но отличается более вздутой фор
мой, присутствием поперечной борозды и роговидными бугорками.

Он похож также на K irkbya K irkbyana  J o n e s ,  но отличается 
большими размерами и роговидным бугорком.

Найден этот вид на правом берегу Томи, верстах в 5\ 2 ниже 
Георгиевки, бывш. Татарской (В. И. Яворский); на р. Томи, около 
Бабьего Камня в слоях 52А (М. Янишевский); около д. Казанковой
в обнажении 43 (П. И. Бутов). '

K irkbya K irkbyan a  R. J o n e s .

1901. Beyrichia Kirkbyana R u p e r t  J o n e s .  On some Carboniferous Shale from Siberia.
Geol. Magazine, New Series, Dec. IV, vol. VIII, p. 435.

Эта форма, найденная в сланцах с г. Бгач, описана Д ж о н с о м  
следующим образом:

Небольшая Beyrichia, около 1 мм. длины. Она характеризуется 
двумя всегда вздутыми половинами, разделенными дорзо-медианной 
бороздой, внутри и по одру сторону которой имеется небольшой буго
рок. Вся поверхность покрыта нежной сетчатой скульптурой. Эта малень
кая Ostracoda имеет отношение к другим каменноугольным Beyrichiae, 
таким, как В. im pressa Me C o y  и В . craterigera  G. S. B r a d y 1)—не 
cratigera , как сказано у J o n e s ”). От последнего вида кузнецкий вид 
отличается меньшими бугорками, расположенными притом ближе к ниж
нему краю. Кроме того, скульптура представляет сетку, а не округлые 
ямки, какие, повидимому, имеются у вида B r a d y ,  хотя в описании J o n e s  
говорит о резкой сетчатой скульптуре. Необходимо, однако, указать, что 
этот вид имеет большое сходство с K irkbya cornuta m i h i, отличаясь 
лишь менее вытянутой формой, более резко выраженной дорзо-вентральной 
бороздой и простым, не роговидным бугорком, лежащим впереди бо
розды. Это дает основание относить этот вид к роду Kirkbya.

Необходимо отметить, что и у этого вида наблюдаются следы 
мускулов в виде характерных косых, расположенных позади и снизу 
бугорков бороздок в виде лесенки.

Размеры имеющихся у меня экземпляров достигают 1 мм., но 
обычно немного мельче.

Остатки этого вида найдены: по р. Верхней Терси, точка 565 
между г. Бгач и р. Бгач (В. И. Яворский); оттуда же из точки 385 
(В. И. Яворский); на правом берегу р. Томи в 2 вер. выше Бабьего Камня 
(П. И. Бутов), оттуда же из окрестностей Бабьего Камня (М. Янишев
ский); на правом берегу Томи, верстах в 5 1 j ниже Георгиевки, бывш. Та-

3) Beyrichia craterigera B r a d y ,  U l r i c h  и B a s s l e r  относят к новому роду 
Jonesina (Proceedings of the U. S. National Museum, 1909, vol. XXXV, № 1646, p. 324, 
pi. XLIV. fig. 13 и 14).

-) Примечание автора.

Иан. Ггэл. Ком., 1927 г., т. XLVI, М- 9. 65
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тарской (В. И. Яворский); на левом берегу р. Томи около д. Казанковой 
(П. И. Бутов), в обнажении 41; на левом берегу между устьями р. Салаирки 
и Е|:унаковой (В. Панкратов).

Cytherella ( J o n e s )  B o s q u e t .

Cytherella attenucita J o n e s  and К i r k b y.

1886. Cytherella attemmta R u p e r t  J o n e s  and К i r k b y. On Carboniferous Ostracoda
from the Gayton Boring. Northamptonshire, p. 252, pi. VII , 
figs. 14a, 14b, 14c. !

К этому каменноугольному виду очень близко стоит, а может быть 
и относится, мелкая форма, овального вытянутого очертания, которая 
найдена В; И. Я в о р с к и м  на правом берегу Томи, верстах в 51 > ниже 
д. Георгиевки (Татарской). Размеры: длина 1 мм., наибольшая вы
сота 0,5 мм.

I^sume. L'auteur decrit Ies formes suivantes, provenant des terrains 
houillers du bassin de Kouznetzk:

Pelecypoda: Anthracom ya W illiam soni В r r̂ w n, A . minim a ( Ludwi g)  
Hi n d ,  Posidotiom ya (?) concinna J o n e s ,  P. subovata J o n e s .

Ostracoda: K irkbya oblonga J o n e s  et K i r k b y ,  K. cornuta n. sp.v
K. (Beyrichia) K irkby ana  J o n e s ,  Cytherella attenuata J o n e s  et K i r k b y .

Parmi ces dernieres se trouve une nouvelle espece: K irkbya cornuta 
(pi. LI, fig. 16, 17 et 22).

Le moule de In coquille est de forme subquadrangulaire allongee; 
bord cardinal droit, se recourbant a ses extremites et passant ainsi insensi- 
blement aux bords anterieur et posterieur, arrondis, ce dernier formant 
un arc d une courbure plus reguliere que le premier, dont la partie superieure 
s’incurve plus brusquement que la partie inferieure. Le bord inferieur, 
se reunissant par un arc aux bords anterieur et posterieur, est relativement 
long et sensiblement parallele au bord cardinal et s inflechit tegerement 
dans sa moitie anterieure. La surface de la valve est fortement bombee; 
vers Tavant, elle presente une faible depression, parallele au bord anterieur 
et separant une etroite bordure de la partie principale de la c6quille, 
fortement bombee. Vers l’arriere, celle-ci s’abaisse brusquement sans former 
de bordure. Le bord inferieur de la valve gauche ’recouvre apparemment 
celui de la valve droite, bien quon n’en ait pas fait l’observation directe, 
les valves ou leurs moules et empreintes n'ayant ete rencontres qu’en 
exemplaires isoles. Mais on peut en juger par le fait que le bord inferieur 
de la valve gauche forme une bordure libre, sans se recourber, tandis que 
celui de la valve droite est recourbe et sans bordure.

La partie superieure moyenne de la coquille presente une legere 
depression unie, de contour irregulier, au-dessous de laquelle se trouve 
une saillie en forme de tubercule, ayant l’aspect d’une corne a pointe dirigee 
vers Гагпёге. Immediatement derriere ce tubercule et quelque peu au-dessous
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est disposee Timpression musculaire, sous forme d’un renfoncement oblique 
etroit avec 3 minces bourrelets transversaux dont les deux inferieurs, 
legerement inclines vers le bas, sont juxtaposes Tun en dessous de Г autre, 
tandis que le bourrelet superieur se trouve a une certaine distance d eux 
et est dirige a peine vers le haut. Le tubercule occupe approximativement 
le centre de la coquille, se rapprochant un peu plus des bords anterieur 
et inferieur. La coquille entiere est recouverte d\in dessin en reseau a mailles 
anguleuses, nettement visible egalement sur la moule qui a servi a la presente 
description- Longueur de la coquille 1,2 mm., hauteur egale a la 1 de la 
longueur.

Cette espece ressemble a K irkbya oblonga , mais s’en distingue pai
sa forme plus bombee, par la presence d’un sillon transversal et par son 
tubercule en forme de come.

Elle rappelle egalement K irkbya K irkbyana  J o n e s ,  dont elle differe 
par ses dimensions plus grandes et par son tubercule.

L’espece a ete trouvee sur la rive droite de la riviere Tom, a j km. 
en aval du village Georgievka Tatarskaya (B. Y a v o r s k y ) ,  sur le Tom 
pres de Babi’i-Kamene, dans les couches 52 A (M. Y a n i c h e v s k y )  et dans 
Taffleurement 43 (P. В о u t о v).

L’auteur estime que l’assise houillere du bassin de Kouznetzk, du moins 
sa partie inferieure, appartient au Carbonifere et que, renfermant des restes 
de faune marine, elle s’est formee dans un bassin communiquant avec 
la haute mer.



ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ LI.
E X P L I C A T I O N  D E L A

Фиг. 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 8 , 1 1 -  Anthracomya William- Fig.
soni B r o w n .  Кольчугино.

Фиг. 6. Nucula(?)sp. (увеличено). Прав. бер. Fig. 
Томи в 5' /i в. ниже д. Георгиевна 
(Татарской).

Фиг. 7. Kirkbya cornuta с облом, бугорком. Fig. 
Прав, берегр. В. Терси между р. Бгач 
и г. Бгач. Подкемер. свита. Колл.
В. И. Яворского. 15.

Фиг. 9. Kirkbya cornuta n. sp. Отпечаток Fig.
лев. створки. У 12. Оттуда же.

Фиг 10. Posidonomya (?) concinna J o n e s .  Fig. 
P. Верхи. Терсь. Пункт 385. Колл.
В. И. Яворского.

Фиг. 12. Kirkbya cornuta n. sp. Ядро прав. Fig. 
створки (сплюснутое), л  12. Прав, 
берег В. Терси, между р. Бгач и
г. Бгач. Подкемер. свита. Колл. В. И. 
Яворского.

Фиг. 13. Anthracomya minima ( L u d w i g )  Fig. 
H i n d .  Прав, и левая створки.
В. Терсь между р. Бгач и г. Бгач.
Колл. В. И. Яворского.

Фиг. 14. Kirkbya Kirkbyana J o n e s .  Р. Томь. Fig. 
Оби. 41. Колл. П. Бутова. 12.

Фиг. 15. Kirkbya oblonga J o n e s  & К i r k  by. Fig. 
Верхи. Терсь. Точка 385. Колл. В. И. 
Яворского. У 12.

Фиг. 16. Kirkbya cornuta n. sp. и Kirkbya Fig.
Kirkbyana J o n e s .  P. Томь. Бабий 
Камень, обн. 52А. Колл. М. Яни- 
шевского. X  12-

Фиг. 17. Kirkbya cornuta n. sp. Ядро лев. Fig.
створки. Р. Томь, в 51;'я в. ниже
д. Георгиевки (Татарской). Колл.
В. И. Яворского. 12.

Фиг. 18. Cyiherella attenuata J o n e s & K i r k -  Fig. 
by. P. Томь, обн. 45. Колл. П. И. 
Бутова. 12.

P L A N C H E  LI.

1, 2, 3, 4, 5, 8 et 11 — Anthracomya- 
Williamsoni B r o w n .  Koltchouguino.

6. Nucula (?) sp. (grossi). Rive dr. 
du Tom a 5 ]/.2 km. en aval de Geor- 
gievka-T atarskaya.

7. Kirkbya cornuta a tubercule brise. 
Rive dr. de la riv. Verkhniaya-Ters. 
entre la riv. Bgatch et le mont 
de Bgatch. Serie „Podkemerovskaya ". 
Coll. B. Yavorsky. 4 15.

9. Kirkbya cofnuta n. sp. Empreinte de la 
valve gauche.; 12. Meme provenance.

10. Posidonomya (?) concinna J o n e s .  
Riv. Verkhn.-Ters, point 385. Coll. 
B. Yavorsky.

12. Kirkbya cornuta n. sp. Moule'de la 
valve droite (aplati). V 12. Meme 
provenance que fig. 7.

13. Anthracomya minima ( L u d w i g )  
H i n d .  Valves droite et gauche. 
Verkhn.-Ters entre- la riv. Bgatch 
et le mont de Bgatch. Coll. B. 
Yavorsky.

14. Kirkbya Kirkbyana J o n e s .  Riv. 
Tom, affl. 41. Coll. P. Bou- 
tov. > 12.

15. Kirkbya oblonga J  о n e s & Ki r kby .  
Verkhn.-Ters, point 385. Coll. B. 
Yavorsky. ' ■' 12.

16. Kirkbya cornuta n. sp. et Kirkbya
Kirkbyana J o n e s .  Riv. Tom, BabiV- 
Kamene, affl. 52A. Coll. M. Yani- 
chevsky. . 12.

17. Kirkbya cornuta n. sp. Moule de la 
valve gauche. Riv. Tom a 5 1 •> km. 
en aval de Georgievka-Tatarskaya. 
Coll. B. Yavorsky. 12.

18. Cytherella attenuata J o n e s  & 
K i r k b y .  Riv. Tom, affl. 45. Coll. 
P. Boutov. x 12.
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Фиг. 19. Kirkbya oblonga J o n e s  & К i г к by.
Левая створка. Верхи. Терсь. Между 
г. Бгач и р. Бгач. Колл. В. И. Явор
ского. 13.

Фиг. 20. Kirkbya cornuta n. sp. Левая створка 
(ядро). Р. Томь, Бабий Камень, 
обн. 52А. Колл. М. Янишев- 
ского. 12.

Фиг. 21. Кусок глинистого сланца с Kirkbya 
Kirkbyana J o n e s .  Р. Томь, обнаж. 
45. Колл. П. И. Бутов. 12.

Фиг. 22. Kirkbya oblonga J o n e s  (?), ядро 
прав, створки, и Kirkbya Kirkbyana 
J o n e s ,  ядро левой створки. Прав, 
берег Томи, Бабий Камень, обн. 
52А. Колл. М. Янишевского. 12.

Фиг. 23. Kirkbya oblonga J o n e s  & К i г k b у.
Правая створка. Верхняя Терсь. 
Точка 385. Колл. В. И. Явор
ского. v  12.

Фиг. 24. Kirkbya Kirkbyana J o n e s .  Отпе
чаток левой створки. Верхи. Терсь. 
Между г. Бгач и р. Бгач. Колл. В. И. 
Яворского. 12.

Fig. 19. Kirkbya oblonga J o n e s  & К i r k b у.
Valve gauche. Verkhn. -T ers entre 
la riv. Bgatch et le mont de Bgatch. 
Coll. B. Yavorsky. < 13.

Fig. 20. Kirkbya cornuta n. sp. Valve gauche 
(moule). Riv. Tom. Babii-Kamene, 
affl. 52A. Coll. M. Yanichewsky. 
< 12.

Fig. 21. Morceau de schiste argileux a Kirkbya 
Kirkbyana J o n e s .  Riv. Tom, affl. 
45. Coll. P. Boutov. ; 12.

Fig. 22. Kirkbya oblonga J o n e s -  (?) (moule 
de la valve droite) et Kirkbya Kirk
byana J o n e s  (moule de la valve 
gauche). Rive droite du Tom. Babii- 
Kamene, affl. 52A. Coll. M. Yani- 
chevsky. > 12.

Fig. 23. Kirkbya oblonga J o n e s  & Ki r k by.
Valve droite. Verkhn.-Ters, point 385 
Coll. B. Yavorsky. 12.

Fig. 24. Kirkbya Kirkbyana J o n e s .  Em- 
preinte de la valve gauche. Verkhn.- 
Ters entre la riv. Bgatch et le 
mont de Bgatch. Coll. B. Yavor
sky. 12.
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их.
Геологические исследования в северной части 

нефтяных месторождений Гурии.
(Предварительный отчет.)

С. Н. Михайловский.

(Geological explorations in the northern part of the Gouria oil fields.
By S. N. M i k h a i l o v s k y . )

Гурийские нефтяные месторождения, расположенные на самом берегу 
Черного моря, вследствие исключительно благоприятных экономических 
условий их эксплоатации давно уже возбуждают к себе интерес про
мышленности. Здесь были произведены в различное время различными 
учреждениями и лицами геологические исследования, а также и разве
дочные работы.

Наиболее систематическими из них надо признать геологическую 
съемку Кавказского Горного Управления и исследования и разведочные 
работы Oil Gouria Syndicate, производившиеся в 1912— 1914 гг.

Однако, как те, так и другие работы не были доведены до конца, 
и при начале исследований 1926 г., производившихся автором этого 
отчета по поручению Всес. Геологического Комитета, геологические 
данныя были не настолько полны, чтобы можно было приступить уже 
непосредственно к разведкам, и требовали значительных уточнений. Так, 
выяснилось, что прежние стратиграфические подразделения не являются 
достаточно удовлетворительными, и в толще отложений, относившихся 
к „сармат - мэотису“ и „конгериевым слоям“, были найдены более 
древние отложения, именно: чокракско-спириалисовые, олигоценовые 
и меловые и более юные— рудные и чаудинские. В зависимости от 
этого значительно изменились и взгляды на тектонику исследованного 
района.

Автором этого отчета был пройден ряд маршрутов в север
ной и восточной части района, а затем были произведены деталь
ные исследования с шурфовыми разведочными работами в Супсин- 
ском и Майданском районах. Они дали, в общем, следующие результаты.

И-иП. Гс-.л. KtM . Vf2l I-., г. XI.VI, J4V
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Стратиграфия.

Наиболее древними отложениями, встреченными при исследованиях, 
являются, видимо, в е р х н е - м е л о в ы е  и з в е с т н я к и ,  содержащие 
плохой сохранности аммонитов, крупных ежей, криноидей, кораллов, бра- 
хиопод и гастеропод. Эти отложения обнажаются в виде узкой полосы 
между линией железной дороги южнее ст. Ланчхуты и водораздель
ными межд/ рр. Рионом и Супсой возвышенностями. В виде отдель
ных глыб эти же породы были встречены в Супсинском районе по 
р. Магеле.

В толще третичных пород могли быть выделены: о л и г о ц е н о в ы  е 
о т л о ж е н и я .  В окрестностях сс. Ацана и Мамати наблюдались ф о р а- 
м и н и ф е р о в ы е  мергели (преимущественно с Globigerina). На них нале
гали темные, большею частью не вскипающие с НС1 глины и сланцы или 
вязкие или листоватые, с серными выцветами с обилием рыбных остатков 
и целых рыб, схожие с „майкопскими". В верхних своих горизонтах, 
ближе к границе с чокракско-спириалисовыми слоями, они содержали во 
многих обнажениях, обычно крупные, короваевидные септарии с перего
родками, выполненными желтоватым кальцитом. Эти майкопские сланцы 
получают значительные распространения в восточной части нефтеносного 
района, именно— в окрестностях сс. Мамати и Ацана. Обнажаются они 
и западнее между сс. Мамати и Гулиани, а также, видимо, их выходы 
имеются и на юге (Гогорети—Баилети). Скопление весьма крупных глыб 
септарий встречено было в Супсинском районе по р. Магеле побли
зости и совместно с глыбами верхне-мелового известняка.

На майкопские глины и сланцы налегают ч о к р а к с к о - с п и р и а -  
л и с о в ы е  с лои.  В окрестностях с. Мамати шурфами были вскрыты 
майкопские глины, в верхних горизонтах с септариями, выше которых 
залегали желтоватые мергели и голубые вязкие глины, переполненные 
Spirialis sp. Спириалисовые сланцевые глины и пескй, со включением 
рыбных остатков и рыб, были обнаружены севернее с. Ахал-Сагдари 
поблизости к отложениям нижнего сармата. Спириалисовые же сланцевые 
глины и пески были встречены к СВ от с. Мтавармоцаме (Майданский 
район), где они покрывались мэотисом.

Фаунистически охарактеризованный чокрак был обнаружен в Суп
синском районе на г. Оходжури, от ее вершины и по северо-западному 
склону в тех слоях, что раньше относились к понту. Вся свита здесь 
сложена чередованием мергелей с подчиненными им прослоями песча
ников, содержащих: Cerithium Cattleyae B a i l y ,  Cerithium scabrum  Ol., 
Eruilia praepodolica  A n dr., S axicava  n. sp., C ham a  sp., Trochus sp.- 
H ydrobia sp. В этих же слоях попадались растительные остатки. Весьма 
плохой сохранности обломки Cerithium  aff. Cattleyae находились и в верх
ней части омпаретских отложений ниже кладбища. В Майданском районе 
чокрак был обнаружен севернее слияния рр. Супса и Шутис-цхали, где 
в синеватых сланцевых глинах с рыбными остатками найдены Cerithium  
scabrum. Куски желтоватого мергеля с С. scabrum  находились также
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в выносах речек, пересекавших рудные отложения, что покрывают 
спириалисовые слои западнее с. Мтавармоцаме.

Мощность чокракско-спириалисовых слоев определена не могла 
быть, так как одновременно верхняя и нижняя граница этих отложений 
в обнажениях не прослеживались. Видимая мощность свиты чокракских 
слоев, обнажающихся на г. Оходжури (между лежащими под нею (!) 
и покрывающими ее отложениями сармата), составляет около 450 м.

На г. Оходжури чокракские слои покрываются слоями грубых 
песчаников, конгломератов и мергелей н и ж н е г о  с а р м а т а .  Нижние 
горизонты этих отложений, мощностью около 50 м., здесь содержат Ervilia 
trigonula S o k .  Налегающие на них слои также, как отложения в других 
местах нефтеносного района, характеризуются следующей фауной: Ervilia 
podolica  Е i с h w., M ohrensternia in f lata  A n d  r., H ydrobia ventrosa M on t., 
Bulla  sp., Pleurotom a sp., Tapes sp., Cardium  sp.

В Супсинском районе отложения эти перекрываются чаудинскими 
слоями, почему полная мощность их не исчислена. Отложения нижнего 
сармата имеют обширное распространение. Они констатированы в Суп
синском и Майданском районах, в с. Ахал-Сагдари (близ церкви), в Кон- 
чикато восточнее г. Котесцихе, в Самхто по дороге из Нотанеби 
в Хриалети и в др. местах.

К р и п г о м а к т р о в ы е  с л о и,  выраженные чередованием тонких 
прослоев тонкозернистых песков и сланцевых глин и мергелей, были 
встречены по правому берегу р. Сефы по дороге из с. Хриалети 
в с. Микель-Габриеле. Они содержали Cryptom actra pes anseris С. M a y e r  
и многочисленные фораминиферы (M iliolidae и др.).

Сарматские слои были встречены еще в Супсинском районе по 
р. Магеле под чокракскими слоями г. Оходжури. Здесь они содержали 
следующую фауну: Ervilia  sp., Tapes naviculata A n d r., M odiola cf. mar- 
ginata  E i c h w., Cardium  cf. irregulare E i c h w. ( S i n  z.), M actra sp.

Присутствие в этой фауне Ervilia  sp. заставляет думать, что и эти 
отложения могут относиться к нижнему сармату.

Следующими выше фаунистически охарактеризованными отложе
ниями являются м э о т и ч е с к и е .

Они выражены чередованием обычно тонких слоев мергелей с тон
козернистыми кварцевыми (железистыми) песками с обилием магнитного 
железняка ’).

Фаунистически они характеризуются присутствием: Congeria panti- 
capaea  An dr., M odiola volhynica  E i c h w .  var. minor A n d r., E rvilia  
minuta S i n z., Syndesm ya tellinoides S i  n z., M ohrensternia sp., H ydrobia  sp., 
Planorbis sp., при чем в верхних их слоях во встреченных обнажениях 
преобладают Congeria и M odiola , нижние же обычно характеризуются 
лишь присутствием синдесмий.

Из этих нижних слоев, по границе их со спириалисовыми слоями 
в окрестностях Мтавармоцаме была собрана флора, определенная И. В. П а-

') Присутствие песчинок магнитного железняка наблюдается и в сарматских и в чок
ракских отложениях.
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л и б и н ы  м: Rhododendron ponticum  L., S alix  daphnoides  L., S alix  various 
G o e p p . ,  Selaginella (Helvetica?)y Sequoia L angsdorjii Br ongn. ,  Libocedrus 
salicornioides E n d 1., Taxus grandis К r a u s e 1, Pinus sp.

Мэотис был встречен в районе Гуриамта восточнее г. Катесцихе, 
в Гулианском, Майданском и Супсинском районах. Он, видимо, имеет 
и более широкое распространение. Мощность мэотических мергелей по 
естественном и искусственным обнажениям Гулиани исчисляется прибли
женно в 250 м.

П о н т и ч е с к и е  с л о и  выражены мергелями, конгломератами 
и гальками фораминиферовых мергелей и изверженных пород, песчани
ками и песками. Они налегают как на мэотис, так и на другого возраста 
породы.

В них собрана вместе с растительными остатками следующая фауна: 
Valenciennesia sp., Cardium  A bichi R. H o r n e s s ,  Lim nocardium  cf. 
scabriusculum  F u c h s ,  D idacna  cf. L askarev i A n d r., Congeria banatica  
R. H o r n e s s ,  Congeria subcarinata  D e s h., Dreissensia tenuissima S  i n z.,

\ Dreissensia rostr i f  or mis De s h. ,  Dreissensia pi. sp., M elanopsis m itraeform is  
A n d r., Melanopsis Bonelli S  i s m., H ydrobia  sp.

Распространение понта значительно, однако в Супсинском, Май- 
данском и Гулианском районах оно все же не столь велико, как ранее 
предполагалось.

В настоящее время из толщи понтических отложений в указанных 
местностях, помимо чокрака, могут быть выделены еще и рудные 
и чаудинские отложения. По этим же соображениям можно думать, что 
и цифра мощности этих отложений, указываемая Е. В. К р у г о м 1) 
в 250 саж., должна сократиться.

Р у д н ы е  с л о и  налегают как на понтические, так и на более древ
ние породы. Они выражены конгломератами с гальками чокракских 
и сарматских слоев, песками и глинами. Фаунистически они характе
ризуются весьма полно и содержат: D idacna crassatellata  De s h . ,  D idacna  
Gurievi De s h. ,  D idacna multistriata R o u s s . ,  D idacna  ex gr. sulcatina 
Des h. ,  D idacna  sp., Cardium angusticostatum  R o u s s . ,  Plagiodacna m odio- 
hire R o u s s . ,  Phyllicardium  planum  De s h . ,  Prosodacna m acrodon  R o u s s . ,  
Prosodacna  cf. sem isulcata , M onodacna falun ica  S c h w .  2), Melanopsis spi- 
nigera S  e n i n., Dreissensia anisoconcha  A n d r., D reissensia angusta R o u s s . ,  
Dreissensia abchasica  S e n i n. 3), Dreissensia polym orpha  Pa l l .  var. р ак - 
w eschika  S e n i n., Dreissensia rostriformis aff., var. curvirostr is, Dreissensia 
inaequivalvis De s h . ,  H ydrobia  sp.

Распространены они в детально исследованном районе, главным 
образом по северному склону водораздельных между Рионом и Супсой 
возвышенностей, спускаясь к линии железной дороги между станциями 
Джумати и Супса, а также и в Майданском районе. Мощность их превы
шает 60 м.

J ) Отчет Кавказского Горного Управления за 1913 г.
) Определение этого вида сделано В. В. Б о г а ч е в ы м .
) Определение этого вида сделано Э 6 е р з и н ы м.
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Значительное распространение в Супсинском районе получают 
ч а у д и н с к и е  с л о и.  В 1913 г. часть их, видимо, и относилась 
Е. В. К р у г о м  к „апшеронскому ярусу". При некотором сходстве общего 
habitus’a некоторых, видимо новых, форм гурийской фауны, вся она, 
с ее руководящими видами, все же соответствует именно чаудинским 
слоям Черноморского бассейна, а не Каспийского. Отложения эти выра
жены сравнительно мощною толщей глин и песков, переслаивающихся 
и перекрытых конгломератами. Главным образом в нижних горизонтах 
глин были собраны: D idacna crassa  Е i с h w. *), D idacna Tschaudae A n d r.l), 
D reissensia pi. sp., D idacna  sp., Neritina sp., Melanopsis sp.

Чаудинские слои покрывают оба берега р. Супсы, начиная от Майдани 
и до линии железной дороги. Они налегают на чокракские, сарматские 
и понтические слои. Мощность их по левому берегу р. Супсы достигает 70 м.

И з в е р ж е н н ы е  п о р о д ы  имеют довольно широкое распростране
ние преимущественно в восточной части нефтеносного района. Они пред
ставлены, главным образом, андезитами (по определению Е. В. К р у г а— 
базальтами) и прорывают толщу осадочных пород в виде интрузий, Дей
ков и пластовых жил.

Наличие среди конгломератов окатанных галек и чередование г&ит 
изверженных пород с осадочными не позволяет утверждать, что все эти 
породы идентичны и одного возраста.

С о в р е м е н н ы е  о т л о ж е н ц я  выражены аллювием, делювием 
и элювием. Аллювий получает широкое распространение в долинах рек, 
слагая в современных террасах мощные толщи. В речных террасах 
как в верхних слоях, так и в нижних находимы были современные прес
новодные моллюски и кости современных животных. Делювий в виде 
глин и галечников покрывает водораздельные между реками возвышен
ности, выполняя неровности коренных пород иногда на большую глу
бину. Элювиальные отложения характерны для изверженных пород, на 
площадях развития которых распространены латериты и красные и светло- 
желтые элювиальные глины.

Описанные свиты третичных пород не представляют собой непре
рывной серии осадков. Вопрос о перерыве в отложениях и согласии их 
залегания, вследствие сложной тектоники и неизученности разреза, не 
может быть теперь решен с достаточной полнотой. Можно только ука
зать некоторые отдельные наблюдения. В исследованном районе пока 
еще не обнаружены спаниодонтовые слои. Не встречено также фауны 
верхнего сармата. Мэотис залегает трансгрессивно и в некоторых случаях 
несогласно. Такое же залегание наблюдается и в понтических отложе
ниях. Слои с Valenciennesia и Congeria banatica  в некоторых случаях 
согласно пластуются с мэотическими, в других же лежат на размытой 
поверхности более древних пород нижнего сармата и, видимо, чокрака. 
Таков же характер залегания и рудных слоев. Слои Чауды перекрывают 
различные породы без участия в основании их свиты рудных слоев.

’) С чаудскими экземплярами коллекц. Н. А н д р у с о в  а, находящейся в Академии 
Наук, эти формы являются идентичными.
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Т е к т о н и к а .

Общее простирание пород в южной части нефтеносного района, 
видимо, приближается к широтному. В северной же части оно иное. 
Между сс. Мамати и Гулиани породы понта и подстилающие их конгло
мераты имеют близкое к широтному простирание. Эти отложения 
и мэотические протягиваются параллельно гряде изверженных пород, про
ходящей несколько севернее. В промежуточной же узкой полосе, если 
итти из Мамати в Гулиани, встречается чередование спириалисовых слоев 
с олигоценовыми и мэотическими. Простирание верхней свиты пород 
здесь не соответствует таковому нижней. В районе Супса - Майдани 
общее простирание пород от чокрака до понта близко к северо-восточ
ному (СВ и ВСВ).

Углы падения слоев для разных пород и для всего нефтеносного 
района различны.

Почти всеми исследователями Гурии отмечалось, что в то время, 
как в южной части района слои поставлены весьма круто, в районе 
Супса—Майдани наблюдается более пологое их залегание. Это можно 
подтвердить до известной степени. Слои чокрака г. Оходжури падают 
под углом всего 30—25 \ Нижний сармат, их покрывающий, имеет еще 
более пологое падение. Слои Омпарети имеют средний угол падения 
около 32—35 . Спириалисовые слои Мтавармоцаме имеют еще более 
пологое падение, именно 10— 15 , и такое же падение имеет мэогис, h<i 
них налегающий.

Слабо наклонно в этих местах залегают рудные слои. Слои Чауда же 
имеют залегание близкое к горизонтальному. Относительно этих послед
них любопытно отметить их абсолютную высоту залегания над уровнем 
современного моря. Она довольно значительна. Восточнее г. Оходжури 
эти отложения расположены на отметке 160 м. над ур. моря.

В то же время современные аллювиальные отложения в долине 
р. Супсы опущены ниже уровня моря.

Но одновременно со всеми приведенными случаями пологого зале
гания пород в том же районе, невдалеке от ст. Супса, мы можем 
видеть понтические слои с Dreissensia tenuissima, весьма круто поставлен
ными, с углом падения до 80 .

Пологое залегание слоев, как будет видно дальше, не есть доказа
тельство отсутствия здесь сложных дислокаций.

Для северного (Супса-Майданского) района мы имеем указания 
прежних исследователей о наличии здесь антиклинальной складки. 
С. И. Ч а р н о ц к и й 1) дает ей направление ВСВ и говорит, что можно 
ожидать, что пласты „Опарети44 продолжаются в с. Чочхати. Геолог 
Гурийского Синдиката D-r R. N o t h  разбивает эту антиклиналь на две 
..петрографические44 линии: южную, направления близкого к широтному, 
и северную, направления ВЮВ. „Нынешнее44 направление ") антиклинали

) Ест. пр. силы России, 1922 г., т. IV и Изв. Геол. Ком., 1914 г.
“) D-r R. N o t h .  Bericht. 1912 г.
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он указывает широтное и пересекает ее „поднятием на линии Джихан- 
джири— Майдани" меридионального направления и „депрессией в полосе 
Кокати—Мтавармоцаме “.

Вышеуказанные антиклинали нашими исследованиями обнаружены 
не были. Слои Омпарети не продолжаются ни в с. Чочхати, ни в Гулиани, 
и, наоборот, указываемые направления оси антиклинали, особенно широтные, 
п е р е с е к а ю т  линию простирания чокракско-спириалисовых слоев (СВ).

В Супса-Гулианском районе (см. рис. 1) наблюдается брахианти- 
клинальное (вернее периклинальное) строение близ Гулиани. Здесь 
мы видим, как слои мэотиса с изверженными породами в ядре образуют 
часть антиклинальной складки, ось которой проходит на Ю З и погру
жается в том же направлении. Далее на запад между Гулиани и Мта- 
вармоцаме мы видим синклинальный изгиб пород мэотиса и понта 
(депрессия д-ра Нота) ,  а затем встречаем чокракско-спириалисовые 
слои с падением как в Мтавармоцаме, так и на Оходжури к ЮВ. Сле
дуя далее на запад, в разрезе через Оходжури мы видим, что здесь чок- 
рак покрывается нижним сарматом, при чем нижняя его часть содержит 
слои с Ervilia trigonula. Свита слоев чокрака имеет падение в общем 
ЮВ 130 , под углом от 23 в верхней части слоев до 40 в нижней 
части их и залегает без видимых нарушений в самой толще. Под слоями 
чокрака в русле р. Магеле обнаружены сарматские глины (среднего или 
нижнего сармата) с падением к ЮВ около 140 под углом в общем 
около 40 . Здесь же встречаются глыбы верхне - мелового известняка 
и мощные скопления больших олигоценовых септариев, так же как облом
ков спириалисовых пород.

Описанное строение свидетельствует о наличии здесь крупной дисло
кации, которая может рассматриваться:

1) как надвиг чокракских слоев на сарматские; при этом движении 
могли быть выдвинуты в р. Магеле меловые и другие древние породы;

2) как сброс с опущенной северо-западной частью и с надвинутой 
юго-восточной;

3) как опрокинутая складка с разрывом и с надвигом висячего 
крыла чокракских пород на лежачее (сармат).

При всех этих вариантах надвиг и разрыв сплошности пород во 
всяком случае не исключаются.

Сходный же разрез мы видим в районе Мтавармоцаме. Там на 
спириалисовые слои, падающие к ЮВ, налегают мэотические. Далее 
на северо-запад на некотором протяжении породы перекрываются руд
ными отложениями, а затем обнажаются слои с Ervilia trigonula.

Вопросы тектоники этого района, конечно, должны решаться не 
исследованием одного ограниченного участка, как, например, Супсин- 
ского, но в целом для всей прилегающей местности. Б. Ф. М е ф ф е рт *), 
работающий восточнее Гурии в Кутаисской губ., высказывает предполо
жение о дислокациях надвигового характера в направлении Ю на С 
в весьма крупном масштабе для всей области северных склонов Аджаро-

’) По словесному сообщению.
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Имеретинского хребта, частью которого и является описываемый район. 
Дальнейшие исследования должны пролить свет на этот интересный 
вопрос. Здесь же можно лишь сказать: как стратиграфия района пред
ставляется в Гурии не столь простой, так и тектоника является сложной. 
Для Супса-Майданского района можно считать, что пологий наклон пород 
здесь не только не свидетельствует о нормальности залегания, но, п жалуй, 
является и обратным показателем. Описанная выше дислокация указывает 
на возможность проявления подобных же дислокаций и в других местах.

Невыясненной также остается и роль изверженных пород в текто
нических процессах Гурии. Следует думать, однако, что эта роль, ско
рее всего, является пассивной, а не активной. По всему району мы 
видим, что излияния изверженных пород в общем приурочиваются к опре
деленным тектоническим линиям. Эффузивный характер пород служит 
также подтверждением такого предположения. Но нет сомнения, что 
если дислокации происходили после излияния этих пород, то последние 
при своем значительном распространении должны были оказать свое 
влияние на ход этих дислокаций.

Н е ф т е н о с н о с т ь .
Выходы нефти в Гурийском нефтеносном районе точно зафиксиро

ваны на картах масштаба 100 саж. в Г  геологами Oil Gouria Syndicate.
Эти выходы приурочены к различным стратиграфическим горизонтам.
Олигоценовые сланцы и Глины (майкопские) битуминозны и пахучи. 

Во всех шурфах, встречавших их в районе Мамати, отмечался сильный 
и резкий ихтиоловый запах.

Слабо битуминозны сланцевые глины чокрака в Майданском районе. 
Е. В. К р у г  отмечает выходы нефти в спириалисовых слоях в контакте 
их с изверженными породами.

Многочисленные выходы нефти приурочены к слоям нижнего сармата.
Отмечены выходы нефти в основании мэотических отложений 

в районе Гулиани близко к выходам изверженных пород.
В южном районе, по наблюдениям Е. В. К р у г а ,  нефтяные выходы 

имеются в отложениях понта и вышележащих пород.
В районе Супсы и Самхто пропитаны нефтью современные отложения.
Отмечены выходы нефти в изверженных породах. В Гулиани 

в месте контакта мэотиса с андезитами нефть насыщала андезиты, при 
чем при раскалывании породы капельки нефти находились в пустотах 
породы. В Баилети имеются выходы нефти в изверженных породах 
в виде натеков между кусками и глыбами их.

Относительно петрографического состава пород, их нефтеемкости 
и нефтепроницаемости можно сделать следующие указания.

Олигоценовые сланцы и глины, вследствие отсутствия в них пород, 
могущих быть коллекторами нефти, следует признать не заслуживающими 
внимания.

Чокракско-спириалисовые слои во встреченных отложениях показы
вали различие фаунального состава. В обнажениях Оходжури наблю-
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далось чередование слоев мергеля со среднезернистыми песками и желе
зистыми песчаниками, с преобладанием последних. Близ Мтавармоцаме 
спириалисовые слои состояли из чередования тонких слоев мергеля 
с тонкими же слоями песков. В Майданском районе спириалисовые слои 
были выражены мергелями и плотными глинами. В рудных конгломе
ратах попадались гальки спириалисовых известняков. Отсутствие пол
ного разреза этой свиты не позволяет произвести правильной оценки 
ее. Во всяком случае, эта свита заслуживает внимания для постановки 
ее разведки.

Отложения нижнего сармата в значительной его части являются 
благоприятными для скопления нефти. Здесь имеются и пески и песча
ники, чередующиеся часто с подчиненными им прослоями глин.

Криптомактровые слои в наблюдавшихся обнажениях состояли из 
тонкозернистых песков с частым переслаиванием их с плотными глинами 
и мергелями.

Мэотические отложения представляют собой свиты мергелей, чере
дующихся с прослоями тонкозернистых железистых песков.

В районе Гулиани слои песков подчинены мергелями являются мало
мощными. В районе Майдани, особенно в верхней части отложений, мощ
ность песков значительно увеличивается, и слои их достигают мощности 4 м.

Залегающие между мэотическими и нижне-понтическими породами 
конгломераты, значительной мощности, по своему составу могли бы быть 
весьма нефтеемкими породами. Понтические отложения с Cardium  A bichi 
и Valenciennesia выражены преимущественно плотными мергелями. Выше
лежащие отложения, включая сюда и рудные и чаудинские слои, сло
жены преимущественно песками и конгломератами.

Наличие выходов нефти и благоприятный петрографический состав 
их не является, однако, достаточным для заключения о благонадежности 
известных горизонтов.

Помимо этих данных и данных тектоники, для описываемого района 
большое значение имеет степень сохранности пластов, как в отношении 
трансгрессивного их размыва морями, отложившими вышележащие породы, 
так и в отношении степени размыва современного.

Чаудинские, рудные и понтические слои не заслуживают внимания 
в отношении возможности получить здесь промышленные запасы нефти. 
Эти породы во многих местах прорезаны широкими долинами рек, обна
жены до подстилающих их слоев и залегают часто в виде останцев 
часто малой площади.

Гораздо большие надежды возлагались на толщу мэотис-сарматскую, 
как представляющую собой непрерывную на значительной площади 
толщу. Обнаружение в этой толще выходов на дневную поверхность 
более древних слоев указывает, что и она не является непрерывной.

Из всех перечисленных свит, пожалуй, наибольшего внимания заслу
живает исследование чокракских слоев, как совершенно не изученных

') Эти слои впервые обнаружены в Гурии.
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и пород нижнего сармата. Вследствие частых выходов нефти по кон
тактам осадочных пород с изверженными и распространения нефти во 
всех свитах осадочных пород, несомненный интерес представляет изуче
ние этих контактов.

В настоящее время в Супсинском районе в местечке Омпарети, поблизо
сти к г. Оходжури, Азнефтью закладывается буровая в целях разведки и 
эксплоатации нефти, рассчитанная на глубину около 700 м. Местоположе
ние ее находится вблизи буровой Oil Gouria Syndicate, доведенной до 400 м.

Принимая во внимание все вышесказанные соображения и неиз- 
ученность Гурийского нефтеносного района, проведение этой буровой при
ходится признать преждевременным, результаты же ее не следует рас
сматривать, как характеризующие весь Гурийский нефтеносный район.

При полевых работах, о которых здесь дается отчет, в качестве кол
лекторов состояли студенты К. Д. Г о г е т и д з е ,  П. И. Ж е л т о в  и 
А.  М. Ж у р а в с к и й ;  П. И. Ж е л т о в  в качестве сотрудника принимал 
участие и в камеральной обработке материалов.

Summary. The oil fields of Gouria have been explored by a number 
of institutions and persons, the Caucasian Mine Department and the Oil 
Gouria Syndicate including. The results of these explorations are, however, 
distinguished by unsufficient ampleness and exactitude.

Thus, for instance, a series of rocks referred by geologists to the Upper 
„Congeria" and Pontic beds proved to include the deposits of the second 
Mediterranean stage (Chokrak) besides most recent Pliocene deposits—the 
,,ore“ and ,,Chauda“ beds, whilst other more ancient rocks have been dis
covered in beds referred to a ,,Maeotis-Sarmatian“ age. In result of the survey 
performed in 1926, the following deposits have been discovered:

U p p e r  C r e t a c e o u s  represented by limestones with ammonites, 
echinids, crinoids, corals, brachiopodes and gastropodes.

O l i g o c e n e  represented by Foraminifera marls (mostly with G lobi- 
gerina sp ) and by superimposed shaly clays resembling the „Maikop" clays. 
In the upper horizon of the latter septaries are met with.

S e c o n d  M e d i t e r r a n e a n  s t a g  e— represented by the Chokrak- 
Spirialis beds — clays, marls, sands and sandstones with S pirialis  sp., 
Cerithium Cattleyae В a i 1 y, Cerithium scabrum  О I., Ervilia p raepodolica  
A n d  r., S axicava  n. sp., C ham a  sp., Trochus sp., H ydrobia  sp.

L o w e r  S a r m a t i a n  represented by coarse sandstones and marls 
carrying in their basal portion: Ervilia trigonula S ok .  and higher in the 
section: Ej-vilia podolica  E i c h w., M ohrensternia inflata An d r . ,  H ydrobia  
ventrosa Mo n  t., Bulla sp., Pleurotom a sp., Tapes sp., Cardium  sp.

C r y p t o  in a c t r a  b e d s  represented by clays and fine grained sands 
with Cryptom actra pes anseris A n d  r., Foram inifera (M iliolidae and oth.).

A Sarmatian fauna has been discovered in the clays of the Maghele river, 
where the following species were found associated: Ervilia  sp., Tapes 
naviculata  Andr . ,  M odiola cf. m arginata  E i c hw. ,  Cardium  cf. irregulare 
E i c h w. ( S i n  z.), Mactra sp.

CBИап. Гсол. Ком., Ю27 Г . .  Т . XLVI, № 9.
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M a e o t i c  b e d s  represented by marls and sands carrying: Congeria 
panticapaea  A n d r., M odiola volhynica  E i c h w. var. m inor A n d r., Ervilia  
minuta S i n z., Syndesm ya tellinoides S  i n z., M ohrensternia sp., H ydrobia  
sp., Planorbis sp*

In the basal part of the Maeotic deposits a flora has been collected; 
the latter has been identified by J . W. P a 1 i b i n as follows: R hododendron  
ponticum  L., S alix  daphnoides  L., S alix  varians  G o e p p . ,  Selaginella  
(Helvetica?), Sequoia Langsdorfii B r o n g n . ,  Libocedrus salicornioides End] . ,  
Taxus grandis K r a u s e l ,  Pinus sp.

P o n t i c  b e d s  represented by marls, sands and sandstones containing: 
Valenciennesia sp., Cardium A bich i R. H o e r n e s s ,  Lim nocardium  cf. 
scabriusculum  F u c h s ,  D idacna  cf. L ascarev i A n d r., Congeria banatica  
R. H о r n. Congeria subcarinata  D e s h., D reissensia tenuissima S  i n z., 
Dreissensia rostriform is D e s h., D reissensia pi. sp., M elanopsis m itraeform is 
A n d r., M elanopsis Bonelli S i s m., H ydrobia  sp.

The ,,Ore“ beds (Kimmerian stage) represented by sands and clays 
with: D idacna crassatellata  De s h. ,  D idacna Gurievi De s h. ,  D idacna  
multistriata R o u s s . ,  D idacna  ex gr. sulcatina De s h. ,  D idacna  sp., Cardium  
angusticostaturrt Ro us s . ,  P lagiodacna m odiolare  Ro u s s . ,  Phyllicardium  
planum  De s h . ,  Prosodacna m acrodon  R o u s s . ,  Prosodacna  cf. sem isulcata , 
M onodacna falu n ica  S  c h w e t z, M elanopsis spinigera S e n i n . ,  Dreissensia 
anisoconcha  A n d r., D reissensia angusta R o u s s . ,  Dreissensia abchasica  
S e n i n . ,  Dreissensia polym orpha  P a l l .  var. pakw esch ika  S e n i n . ,  Dreis
sensia rostriformis aff. var. curvirostris De s h. ,  Dreissensia sp., H ydrobia  sp.

„Т s c h a u d a“ b e d s  represented by clays, sands and conglomerates 
with D idacna crassa  E i c h w., D idacna Tschaudae A n d r., D reissensiae 
pi. sp., D idacna  sp., Neritina sp., M elanopsis sp.

C o n t e m p o r a r y  d e p o s i t s  represented by sands, clays, pebble-beds 
with a recent sweet water fauna in the river terraces.

I g n e o u s  r o c k s  represented by andesites (basalts—after E. W. Kr ug' s  
determination).

In respect to the tectonics of the region some modifications of the 
previous views are made by the author who establishes the presence of 
a mighty dislocation accompanied by a disruption of strata and a thrust 
of the deposits of the second Mediterranean stage (Chokrak) upon the 
Sarmatian beds in the Supsinsky region along the Maghele river.

As to the presence of oil it is pointed out by the author that the oil 
shows are confined to a number of stratigraphic horizons. From the standpoint 
of their petrography, the deposits presenting the most favourable conditions 
for oil collection are the Lower Sarmatian and possibly the so far not studied 
Chokrak deposits discovered in Gouria for the first time. Noting the presence 
of oil seeps in igneous rocks, both in the cement between their fragments 
and in the hollows occurring in the igneous rocks along their contacts with 
the sedimentaries, the author recommends to pay attention to the exploration 
of these contacts.
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Некоторые новые данный к вопросу о текто
нике и стратиграфии меловых отложений север

ной окраины Донецкого бассейна.
Е. О. П о г р е б и ц к и й .

(Quelques nouvelles donnees sur la tectonique et la stratigraphie des depots 
e ffa ce s  a la peripherie nord du bassin du Donetz. Par E. P о g r e b i t z k y.)

Летом 1926 г. по поручению Угольной секции Геологического Ко
митета мною производилась дополнительная детальная геологическая 
съемка в районе планшета V — 25 детальной геологической карты До
нецкого басейна. Подробное и детальное изучение меловых отложений, 
развитых в северной части планшета, позволило заметить новые факты, 
вносящие некоторые изменения в представление, главным образом, 
о тектонике, а также и о стратиграфии меловых отложений данного 
района, установленное в последних работах по меловым отложениям 
северной окраины Донецкого бассейна (статья Н. С. Ш а т с к о г о  в V  томе 
Трудов Геол. Отд. ОККМА).

Изложение произведенных мною наблюдений и является предметом 
настоящей заметки.

Меловые отложения северной окраины Донецкого бассейна изуча
лись целым рядом исследователей, начиная с конца XVIII в. Однако, 
при беглых маршрутных объездах бассейна первые исследователи (Л е - 
Пле ,  Г у р о в ,  П я т н и ц к и й ,  Л е в а к о в с к и й )  дают весьма смутные 
представления о стратиграфии мела. Они даже не выделяют вполне 
определенно комплекса отложений, относящихся к мелу.

С началом работ Геологического Комитета по детальной съемке 
в Донецком бассейне в первые же годы работы Л. И. Л у т у г и н, а за
тем Д. И. М у ш к е т о в  окончательно выделяют отложения, относящиеся 
к мелу. Л. И. Л у т у г и н  дает и первое более дробное деление меловых 
отложений северной окраины Донецкого бассейна. Им указывается на 
присутствие в районе' г. Лисичанска сеномана (свита песков) и свить: 
мела и мелоподобных мергелей, относящихся к турон-сенону. Более 
подробного деления сенсна на ярусы Л. И. Л у т у г и н  не дает. После
дующие работы различных исследователей не вносят ничего нового

6G*



8Рис. 1.



Легенда

'2j  Н ан осы

гЧ Мергель мелоподовныи

Мергель кремнистый глауконитовый 

f j x i r l  Мергель грубый песчанистый  

Мергель с клеммами

J  Р а з р  о з №3to



— 1U46

в изучение мела северной окраины Донецкого бассейна. Только в 1924 г~ 
Б. Ф. М е ф ф е р т о м  для Лисичанского района указывается возможность 
туронской трансгрессии и отмечается сильная дислоцированность мело
вых отложений этого района. Более подробного деления отложений турон- 
сенона им не дается.

В этом же 1924 г. печатается в V  томе Труд. Геол. Отд. ОККМА 
статья Н. С. Ш а т с к о г о  „Стратиграфия и тектоника меловых отложений 
северной окраины Донецкого кряжа“, в которой, исходя из руководящих 
форм мела юго-восточной и южной России, Н. С. Ш а т с к и й  дает 
дробное подразделение меловых отложений северной окраины Донецкого 
бассейна на ярусы, характеризуя их палеонтологически и петрографически, 
и, основываясь на своих стратиграфических построениях, дает очень 
интересные выводы о тектонике меловых отложений, а в последующей 
статье— „О тектонике северной части Донецкого баодшша“, опублико
ванной в Бюлл. Моек. Общ. Испытателей Прир<^0^^пГТ вып. 3, 1924 г., 
распространяет их на вопрос о тектонических фазах всей северной части 
Донецкого бассейна.

Район исследований Н. С. Ш а т с к о г о  охватывает всю северную 
окраину Донецкого бассейна от с. Политровки до г. Лисичанска и далее 
до г. Славянска. Однако, наблюдения, произведенные им в северной 
части планшета V — 25 в районе с. Ольховского и Богородицкого—Коно- 
пляновки, являются едва ли не самыми основными для его выводов.

Здесь разрез мела представлен, по Ш а т с к о м у ,  наиболее полни, 
здесь же он усматривает и наиболее значительные радиальные переме
щения в мелу (сброс по долине рч. Ольховой), которыми он характеризует 
верхне-меловую дислокацию. Вкратце и в самом основном наблюдения 
Н. С. Ш а т с к о г о  в районе планшета V —25 сводятся к нижесле
дующему (рис. 1):

В основании меловых отложений Успенского района залегают слои 
с In. involutes (коньякский ярус). Слои эти обнажаются только в одном 
пункте—в верховьях б. Сухой, на левом берегу рч. Ольховой к северу 
от с. Успенского в узкой синклинальной складке, образуемой отложениями 
каменноугольного периода. После коньякского века наступает перерыв, 
и уже на дислоцированные и размытые отложения коньякского яруса 
налегает трансгрессивно сг^тон. На всем протяжении, кроме отмеченного 
пункта, по границе с карбоном тянется полоса сантона.

Внизу сантонский ярус представлен грубым сильно песчанистым мер
гелем, далее следуют белые мергеля, которые сменяются весьма характер
ными темносерыми и голубовато-зелеными сильно глинистыми мергечями 
с Belem nites praecursor. Сантонские слои постепенно переходят в слои 
с In. balticus (нижняя мукронатовая толща), а последние в верхнюю мукро- 
натовую толщу, которая, как и вышележащие слои с В. lanceolata  в пре
делах нашего планшета, выражается грубообломочными, сильно песча
нистыми мергелистыми отложениями. С начала мукронатового века начи
нается регрессия. В конце лянцеолятового века происходят сильные 
тектонические движения, приводящие к значительным радиальным пере-
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мещениям типа флексур и сбросов. Флексуры устанавливаются на осно
вании повсеместно наблюдаемого одностороннего крутого падения слоев 
мела по контакту с карбоном. Приподнятые пологие части флексур пред
полагаются смытыми. Значительный сброс по рч. Ольховой определяется 
на основании нахождения разобщенных выходов сантона с крутым 
падением слоев на север против хутора Менчикурова на левом берегу 
рч. Ольховой и в 3 в. южнее, на правом берегу рч. Ольховой в обрыве 
балки Сухой-Ольховой к югу от с. Богородицкого.

Наличие этого сброса сразу ставилось под сомнение отсутствием 
на его продолжении к югу соответственных значительных смещений 
в карбоне.

Произведенные мною тщательные наблюдения над меловыми отло
жениями на обоих берегах рч. Ольховой устраняют наличие этого сброса, 
а равно и значительных флексурных меловых складок.

Отмеченное при работах непосредственное налегание мукронатовых 
слоев мела на карбон ставит вопрос о возможности дальнейшего уточ
нения времени конца меловой трансгрессии в северной окраине бассейна 
и, может быть, времени окончания наиболее сильных горообразовательных 
движений Донецкого бассейна. Переходя к описанию изученных мною 
разрезов мела, я должен оговориться, что в^ ^ к ч и  данной заметки не 
входит вопрос о правильности подразделеш^^Н. С. Ш а т с к о г о  и парал- 
лелизации его подразделений с теми или другими ярусами мела. Разре
шение подобного вопроса единственно возможно при изучении всей ме
ловой фауны севера Донецкого бассейна. Фауна, собранная мною в план
шете V — 25, передается для обработки совместно с фауной других рак
онов северо-донецкого мела Б. Ф. М е ф ф е р т у.

Подразделения Н. С. Ш а т с к о г о  приняты мною за основу. Пре
красно и точно охарактеризованные в описываемых им разрезах отдельные 
слои и ярусы легко распознаются в поле. Некоторые из слоев—как 
чрезвычайно характерные темносерые, голубоватые слои сантона, грубые 
мергеля в основании слоев с В . m ucronata или слои с In. balticus — 
являются по своей выдержанности великолепными маркирующими горизон
тами. Для целей картирования и познания соотношения различных слоев 
мела к карбону и тектонических построений в пределах небольшого 
района одного планшета этого вполне достаточно, и нет необходимости 
в детальных палеонтологических определениях.

Полуостровной выход мела, залегающий по оси Успенской синкли
нали, ограниченный с севера, юга и запада выходами карбона, а на 
востоке сливающийся со сплошным полем развития мела, превосходно 
обнажается в следующих пересечениях:

На левом берегу рч. Ольховой:
1) В верховьях и отрожках б. Сухой.
2) По обрыву левого берега рч. Ольховой.
На правом берегу рч. Ольховой:
3) По б. Сухой-Ольховой.
4) По б. Широкой.
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5) По балкам Точильной и Конопляновке.
К ceBerv, от сплошного поля карбона интересны обнажения мела:
6) Н у левом берегу рч. Ольховой против хут. Меичикурова.
7) По выемке у северного выхода туннеля Северо-Донецкой жел. дор.

на 521-й версте.
Из указанных обнажений у Н. С. Ш а т с к о г о  описаны 1-е, 3-е,

Разрез I.
К северу от с. Успенского, на левом берегу рч. Ольховой по вер

ховьям балки Сухой в одном из ее отрожков наблюдается восходящий 
разрез:
С\ а) Каменноугольный мелкозернистый песчаник.
Сг2Сп Ь) Слой глауконитового мергеля, переходящего

в песок. Нижняя пачка более темная и гли
нистая. Редкие мелкие галечки . . . . 0,75 м.

c) Глауконитовый сильно песчанистый плотный
мергель ........................................................ 1,5 „

d) Мелоподобный слоистый мергель с темными
кремнями........................................................................  6,0 „

e) Мелоподобный мергель. С массой обломков
крупных иноцерамов (In. involutes) . . . .  8, 0 „

Слои изогнуты в синклинальную складку.
Ш а т с к  и м слои данного разреза по нахождению в них In. involutes 

отнесены к коньякскому ярусу.
На две версты восточнее предыдущего по обрыву левого берега 

рч. Ольховой к западу от ст. Лутугино СеверозДонецкой жел. дор. 
записан мною нижеследующий разрез II (с юга на

С\ а) Известняк плотный, бледнорозоватый . . . .  3,0 м.
Ь) Слой мощностью в 3 м. скрыт под наносами; 

в выбросах сусликов каменноугольные сланцы 
и сажи

Cr2 Sni с) Грубый глауконитовый с битой ракушкой извест-
ковистый песчаник 45 , азимут падение NE 40 . 6,0 „

d) Высыпки белого мергеля с обилием темных
кремней.......................................... ‘ 2,0 „

e) Белый мелоподобный мергель . . . .  6,0 „
f) Мергель звонкий сильно кремнистый..................  0,5 „

Угол падения этого слоя 5 , простирание то же. 
h) В верховье ярка, что идет посреди котловины, 

выходит характерный темносерый, в верхней 
части голубоватый, сильно глинистый че
шуйчато - сланцеватый мергель. Видимая
мощность............................................ 5,0

Слой залегает горизонтально.
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Далее к северу слои /, d, е и с последовательно повторяются, уже 
•с обратным падением на S.

Угол падения слоя с на северном крыле котловины 45 .
Разрез II (рис. 2). Н. С. Ш а т с к и м  не отмечается.
Им указаны по левому берегу рч. Ольховой на продолжении коньяк- 

ской котловины только высыпки щебенки белого мергеля без фауны, 
■очевидно, отвечающие слоям е й / .

Слои от с до А несомненно надо отнести к сантону. Слой с тянется 
через долину рч. Ольховой и уже на правом ее берегу у будки 533-й версты 
Северо-Донецкой жел. дор. отнесен Ш а т с к и м  к нижнему слою сан- 
тона. Слой А по своим характерным петрографическим признакам не
сомненно отвечает наиболее характерной толще мергеля с В . praecursor.

Разрез III (рис. 2).
Слои, указанные в разрезе II, прослеживаются дальше на восток 

опять-таки с синклинальным залеганием уже на правом берегу рч. Оль
ховой по б. Сухой-Ольховой от будки 533-й версты на север до моста 
через балку и далее в меловых карьерах и боковом ярке между балками 
Сухой и Широкой до первых домов с. Богородицкого. Разрез записан 
с севера на юг:

a) Зеленоватый, сильно глинистый сланцевато
чешуйчатый мергель выступает из-под нано
сов пятнами в обоих берегах ярка, что между 
балками Сухой-Ольховой и Широкой. Ниже 
по ярку у первых домов с. Богородицкого 
выступают нижележащие слои этого мергеля, 
в виде характерных темносерых, голубова
тых глинистых чешуйчато-сланцеватых мер
гелей. Слой падает на SW  185— 190 весьма 
полого.

b ) Далее на запад по направлению к б. Сухой-
Ольховой в обширных карьерах крестьянами 
добывается белый комковатый мягкий мер
гель. Видимая мощность его до . . .  . 4 м.

Мергель залеМ^^шсьма полого.
c) Далее уже по лЯому берегу б. Сухой-

Ольховой, выше моста в обрыве выходит , 
уже с обратным падением нижняя пачка слан
цев а  в виде темносерого глинистого слан
цеватого м ергеля.............................................. 6 — 7 „

Слой падает круто на север. Угол падения 50 , 
простирание NE 40 .

d) Далее на юг, уже к линии железной дороги,
в 100 м. от нее, в карьерах выходит грязно
ватый зеленовато-белый м е р ге л ь ..................  12 „

e) Ниже его выхода мелоподобного мергеля с тем
ными кремнями.
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f) У самой будки 533-й версты Северо-Донецкой 
жел. дор. и далее вдоль железной дороги 
как на восток, так и на запад к пойме 
рч. Ольховой на соединение с разрезом II 
тянется гряда грубозернистого глауконито
вого известковистого переполненного битой
ракушкой песчаника..............................................  6 м.
Слой лежит в контакте с каменноугольными 
сланцами.

Разрез III в южной части отмечен Н. С. Ш а т с к и м  от слоя 
с до /. Слои эти отнесены им к типичному сантону. Слои а  и Ь оста
лись Ш а т с  ким не замечены, поэтому не замечено им здесь и син
клинально^' залегание меловых отложений.

Далее к востоку по правому склону б. Широкой, впадающей 
в рч. Ольховую в самом с. Конопляновке, записан мною следующий. 
...взрез снизу вверх по балке:
Cr2S n .s .J a . а) Куски беловатого слегка глауконитового мер

геля в выбросах из ям. Судя по высоте

Фауна очень плохой сохранности. Обломки 
крупных иноцерамов.

Ь) Выше его по карнизу площадки, на которой 
стоят ветряки с. Конопляновки, высыпки 
белого, плотного, звонкого мергеля с се
рь ми крем н ям и .......................................................2 — 3

Вотг алах около копанок видны выбросы только 
этого мергеля и пород каменноугольных; 
очевидно, этот слой непосредственно зале
гает на карбоне.

Сг2 Sn.s. 1Ь. с) Далее вверх по балке, метров на 5 выше предъ-
идущего слоя, в старом большом ямообразном 
карьере на сланцеватом мелкозернистом 
песчанике карбона залегает несогласно жел
того цвета грубозернистый глауконитовый

карбона, а понижения между ними заполнены 
указанным мергелем, часто выветрелым в пе
сок. Еще * далее к линии железной дороги 
в ярках выходы этого же песчаника в виде 
массивных глыб, наконец в выемке железной 
дороги виден каменноугольный мелкозерни
стый песчаник, полого падающий на SW  240 
и на нем тот же грубозернистый глаукони-

Разр$з IV.

склона, мощность этого слоя . . 6 м.



1 0 5 1  —

товый меловой песчаник, падающий под углом'
6 — 8 на SW  225°.

Метрах в 300 далее по выемке линии же
лезной дороги, идущей здесь на NE, на ка
менноугольном песчанике залегает слой глау
конитового известковистого песка с крупной, 
величиной в кулак, плохо окатанной галькой 
из обломков каменноугольных пород и бе
лого мелоподобного мергеля с кремнями.

Слои этого конгломерата иногда сцементиро
ваны. Мощность е г о ..............................................1 — 2 м.

Выше его залегает в конце выемки сильно 
кремнистый грубозернистый мергель.

С/'_ SnL d) Южнее железной дороги, метрах в 200 от линии, 
в верховье б. Широкой выходят характер
ные темносерые голубоватые слои мергеля, 
отвечающие ярусу В . praecursor Н. С. Ш а т- 
с к о г о ,  уже с падением от 10 до 12 на N.

Разрез этот в работе Ша т с к о г о  не отмечается.
Слои с, представленные грубым песчанистым мергелем, на восточ

ном конце выемки железной дороги являются непосредственным про
должением соответствующего слоя грубого желтого рыхлого мергеля, 
относимого Н. С. Ш а т с к и м  в разрезе по б. Конопляновке к верхним 
мукронатовым слоям.

Таким образом, слои а  и Ь будут отвечать мелоподобным мер
гелям между слоями с In. balticus и верхней мукронатовой толщей, 
и в настоящем разрезе мы видим непосредственное залегание последо
вательных слоев мукронатовой толщи на карбон, а в выемке железной 
дороги и следы предварительного размыва мукронатовым морем слоен 
нижележащего мелоподобного мергеля.

Разрез V.
Разрез записан по б. Точильной от ее верховьев вниз:

а) Наносы в верховьях б. Точильной против 
кладбища д. Глафировки, из-под них выхо
дит мергель Ь.

Cr >Sn. i. — s. Ь) В карьере, в обрыве балки выходит мелопо
добный мергель, мощностью...........................  20—30 м.

Падение 60 — азимут линии падения NE 85 .
Cr > S n . s. 1а. с) Мелоподобный мергель, слегка звенящий, виден 

в обрывах ярков. Большое количество In. bal
ticus ( ? ) ...................................................................  6

d) Мелоподобный, более плотный массивный звон
кий мергель. In. balticus не найдены. Угол 
падения 20 , азимут линии падения NE 20'. 3
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е) Желтовато-серый, слегка глауконитовый мер
гель с обломками крупных иноцерамов (от
вечает слою а  предыдущего разреза),

f) Плотный звонкий белый мергель с собранием 
серых кремней (отвечает слою Ь разреза IV).

C r2S n .s. 1Ь. §г) Ноздреватый рыхлый грубозернистый желто
вато-серый глауконитовый мергель с битой 
ракушкой (отвечает слою с предыдущего 
разреза).

Обильная фауна В . m ucronata , Ostrea vesicularis,
Terebratula.
Слой этот выходит в низовьях б. Лесной, 
впадающей с севера в б. Точильную.
Слой к  падает на N под углом 5 —8 . . . 30— 40 м.

Продолжением настоящего разреза является разрез по обрыву пра
вого берега б. Конопляновки, где на слой к налегают перемежающиеся 
слои мергелей и мергелистых песчаников и известковистых песков пере
ходной от слоев с В . m ucronata к слоям В . lanceolata  толщи.

Разрез этот весьма полно приводится в статье Ш а т с к о г о  и для 
задач данной заметки не интересен.

Меловые отложения к северу от сплошного развития карбона осве
щаются нижеследующими разрезами:

Разрез VI (рис. 2).
По левому берегу рч. Ольховой, против хутора Менчикурова, записан 

следующий разрез:

Cr>Snt. а) К сланцам выше известняка К - свиты С  
среднего отдела карбона прислонен непо
средственно глауконитовый, грубый, сильно 
песчанистый мергель, выветривающийся в из- 
вестковистый грубый песок.

Слой а  обнажается в небольшом шурфе 
у известняка K-t и в вершинке яркое, впа
дающих в долину рч. Ольховой.

Слой этот чрезвычайно богат фауной. Видимая
мощ ность....................................................................  5 м.

b ) На слой а  налегает молочно-белый звонкий
мергель. В нижней пачке его встречаются 
темные кремни. Фауной беден.

Угол падения 55°, азимут линии падения 340°. 35—40 „
c) Глауконитовый темносерый, слегка голубо

ватый сланцеватый м е р ге л ь ............................ 18 „
Cr>Sn.i. s. Далее высыпки белого мергеля, фауны не

н ай д ен о .....................................................................10— 15 ,>
Cr> Sn. 5. /а d) Ниже к пойме рч. Ольховой в выбросах из 

ям куски белого мергеля с In. balticus. .
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e) Далее толща белого мелоподобного мергеля
с очень бедной ф аун ой ....................................  25—30 м_

f) Севернее, в боковой балочке верхняя пачка
этого мергеля, мощностью 5 — 6 м., стано
вится слегка глауконитовой. В ней часто 
попадаются обломки крупных иноцерамов.

Этот же мергель виден в 4 карьерах у устья 
б. Широкой, впадающей в речку метрах в 200 
севернее.
Настоящий мергель переходит вверху в слой 
звонкого молочно-белого мергеля с серыми 
кремнями.

Слой этот падает на N под углом 8°.
C roS n .s. 1Ь h) Выше слоев е й /  залегает грубый, рыхлый 

желтый мергель, богатый фауной, отвечаю
щий слою к разреза V  и слою с разреза 
IV. Общая мощность с л о я ............................ 3 0 —40 „

Для разреза VI, описанного Н. С. Ш а т с к и м  (стр. 94), надо ука
зать, что нами не найдено признаков значительного смещения и излома 
в породах, отмечаемых Н. С. Ш а т с к и м  для слоев Ь и с. Кажущиеся 
внедрения слоя Ь в слой с, по моему, вполне просто объясняются 
явлениями оползней по размытым склонам оврага.

Разрез VII по выемке Северо-Донецкой жел. дор, у северного 
выхода туннеля 521-й версты дает в общем очень схожий материал с предъ- 
идущим разрезом, несмотря на расстояние между ними в 15 в. по прости
ранию слоев. Разрез записан с юга на север от выхода из туннеля.

Pg. Chkw  а) Мергель кремнистый, залегает горизонтально 
выше устья туннеля.

Cr2Snt. Ь) Глауконитовый грубый песок, иногда сцементи
рованный в глыбы грубозернистого известко-
вистого песчаника ..............................................

Угол падения 45 , ^зим. линии падения NW 290 .
c) Мергель белый с темными и серыми крем

нями ...........................  ................................
d) Мергель желтовато-белый, в верхней пачке

плотный и звонкий . . . . . .
e) Темносерый, голубоватый, глауконитовый гли

нистый сланцеватый мергель............................
Сг2 Sn. i.—5. f) Мергель желтовато-белый с чередующимися 

слоями мягкого и звонкого мергеля. . . .
Cr2S n .s .I a  h) Мергель звонкий, белый, с In. balticus. .

к) Высыпки серого глауконитового мергеля, об
щей мощностью.........................................................

Cr > Sn. s. 1h I) Осыпи желтого грубого песчанистого мергеля 
с обилием В. mucronata. Видимая мощность

22 м.

Ю „

26 „

24 „

30 „ 
18 „

Ю „

Ю ,,
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Падение слоев / и Л не ясно, слои к и I падают под углом не 
свыше 16 .

Разрез этот у Н. С. Ш а т с к о г о  не приводится. Разделение 
произведено нами по его схеме на основании стратиграфических отно
шений характерных слоев е, А, /.

Указанными семью разрезами исчерпываются более или менее зна
чительные обнажения мела в районе планшета V — 25.

Сопоставление настоящих разрезов позволяет сделать некоторые 
выводы.

1) Сопоставление разрезов I, II, III, VI и VII с несомненностью 
говорит о залегании коньякского яруса и сантона в виде синклинально- 
антиклинальной складки. Замок синклинали в обнажениях по б. Сухой и 
по левому берегу рч. Ольховой великолепно прослеживается в природе 
Замок антиклинали скрывается под более молодыми отложениями мела 
и третичными отложениями в районе к востоку от с. Богородицкого— 
Конопляновки. Крылья мелового синклинала поставлены значительно 
круче. Южное крыло в районе рч. Ольховой имеет падение около S 0 , 
северное—45 .Далее на восток северное крыло синклинала выполаживается, 
огибая у б. Широкой островной выход карбона к югу от с. Богоро
дицкого. Северное крыло синклинала падает под углом не менее 50 
(см. разрезы VI и VII).

Таким образом, по моему мнению, указанный Н. С. Ш а т с к и м  
значительный сброс по долине рч. Ольховой, для объяснения разобщен
ности выходов сантона по левому берегу рч. Ольховой против хутора 
Менчикурова и на б. Сухой-Ольховой к югу от с. Богородицкого, 
не отвечает действительности. Нельзя усмотреть из сопоставления наших 
разрезов и наличия в районе нашего исследования радиальных переме
щений типа флексур. Остается в силе прежнее положение — мел участвует 
в постумных пликативных процессах карбона. Подтверждается вполне 
мысль, высказанная Н. С. Ш а т с к и м ,  о наличии перекрытия коньяк- 
ских слоев сантонскими и наличии сантонской трансгрессии.

2 ) Разрез IV дает весьма любопытный факт налегания слоев верхнего 
сенона (Cr2S n .s .J a  Cr> Sn. s. 1Ь) непосредственно на карбон. Этот 
факт указывает на продолжавшееся в этой части бассейна наступание 
верхне-сеноцского моря. Повсюду в пределах планшета отмечается 
весьма пологое, по сравнению с более низкими слоями, залегание слоев 
с В . mucronata. В цитированной статье Ш а т с к о г о  и для других мест 
северной окраины бассейна нигде не указывается фактов значительной 
дислокации в этих и вышележащих слоях. Наиболее сильной дисло
кации подвержены всюду слои не выше сантонских. Наконец, в более 
восточной части бассейна, в районе планшета VI— 17 при буровых работах 
геолого-разведочных партий Донугля, производившихся под моим наблю
дением, скв. № 42 была пересечена до карбона толща мела в 54,5 м. 
Скважина заложена в балке, берега которой сложены также мелом. Глу
бина балки от линии выхода третичных пород до устья скважины 40 м. 
Таким образом, рассечены толщи мела в 94,5 м.
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На глубине 19,5 м. в скважине пересечен слой темных голубовато
зеленых, весьма глинистых мергелей, мощностью 25 м. Ниже их до кар
тона,— слой грубого песчанистого мергеля с галькой. По своему петрогра
фическому habitus’y эти мергеля весьма напоминают сантонские слои 
Н. С. Ш а т с к о г о на северной окраине. В то же время в районе этого 
планшета и следующего к северу при работах моих совместно с 
Н. А. Р о д ы г и н ы м  отмечалось, что в контакте карбона и мела 
последний в наиболее высоких местах представлен слоям с В. m ucronata .

Все приведенные соображения до их подтверждения фаунистиче- 
скими данными не могут считаться сколько-нибудь убедительными, осо
бенно если принять во внимание, что нигде в литературе не указывается 
на наличие на юге России заметного перерыва между нижне- и верхне- 
сенонским веком. Настоящим я хотел бы только обратить внимание на 
вопрос о возрасте меловых отложений, контактирующих с карбоном по 
северной окраине Донецкого бассейна, и на возможность постановки 
вопроса, по крайней мере для более восточной части Донецкого бас
сейна, о продолжении меловой трансгрессии в известный промежуток 
верхне-сенонского времени.

Конечно, вопросы эти никак не могут ставиться и разрешаться иссле
дованиями в одном планшете, а требуют детального и всестороннего 
изучения мела по всей северной окраине бассейна.

Resume. La comparaison entre eux d’une serie d’affleurements du Cre
tace dans la partie nord de la feuille V —25 de la carte geologique detaillee 
du bassin du Donetz mene aux conclusions suivantes:

1. Dans le Cretace de la feuille V —25, les dislocations de quelque 
importance liees a des deplacements radiaux du type des failles ou des 
flexures font defaut.

2. Les depots cretaces sont affectes par des plis qui, par leur caractere, 
se rapportent au plissement posthume du bassin du Donetz.

3. La question se pose d’une continuation possible de la transgression 
du Cretace superieur durant une partie du Senonien superieur.



LXI.

Геологические исследования в Черных горах 
(листы Махкетинский и Беноевский).

(Предварительный отчет.)

Б. А. Алферов.

(Preliminary report on the geological explorations in the Cherny Gory (Black 
Mountains). Makhkety and Benoy sheets. By B. A. A l f e r o v .

Геологическими работами в Черных горах, начатыми мною в 1924 г. 
с полуверстной съемки района Ведено, в 1925 г. были охвачены часть 
Беноевской антиклинали и Махкетинский район— под ним я буду под
разумевать местность, расположенную между реками Джалка и Алистанджи. 
В 1926 г. картирощ^^^^|р#Ыистов одноверстной съемки Махкеты—Беной 
было закончено.

В виду того, что разрез третичных отложений во всей исследован
ной области является очень выдержанным, во избежание повторений, 
в стратиграфическом обзоре приведены лишь краткие данныя, которые 
могли бы послужить дополнением к опубликованному ранее описанию 
развитых здесь напластований.

На прилагаемой геологической карте в виду ее уменьшенного мас
штаба опущены выделенные при съемке маркирующие горизонты и пласты 
песчаников спаниодонтовых и чокракско-спириалисовых слоев.

При первом же взгляде на топографическую карту района остана
вливает на себе внимание наличие пологих равнин, зажатых посреди 
горного рельефа. Эти равнины - плато сложены слабо наклоненными 
к северу, рыхлыми галечниковыми конгломератами (отложениями террас), 
являющимися наиболее юными образованиями.

Наибольшие площади, занятые отложениями террас, как это видно на 
геологической карте (табл. LII), приурочены к области распространения май
копской свиты, повидимому, в силу того, что глины ее, лишенные в своей 
верхней части прослоев песка, легче всего подвергались размыву. Неровная 
поверхность размыва, по которой рыхлые конгломераты налегают на

67Изв. Геол. Ком., 1927 г., т. XLVI, № 9 .
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дислоцированные майкопские глины, служит водоупорным горизонтом, 
и поэтому с конгломератами террас связаны многочисленные родники воды.

Террасы, на которых расположены аулы Махкеты, Алистанджи, 
Ведено, Дарго, Беной-отар и др., очевидца, имеют один и тот же возраст 
и возвышаются над уровнем рек на 25 — 30 саж., образуя при этом 
местами несколько ступеней. Возле аулов Дарго и Беной-Ведень можно 
наблюдать обрывки второй террасы, расположенной приблизительно на 
20 саж. выше первой.

Следующей по возрасту является уже дислоцированная толща пород 
(глин, песчаников и конгломератов), расположенная над сарматскими 
отложениями. Нижняя часть этой свиты имеет определенно мэотический 
возраст, что же касается верхней—то она предположительно может быть 
отнесена к акчагылу.

Присутствие фаунистически охарактеризованного мэотиса было 
установлено в нескольких местах по восточному склону г. Эртен-Корт. 
Здесь выше слоев с Mactra caspia  идет сперва небольшая толща немых 
глин, затем пласт песчаника с H elix  и, наконец, свита зеленовато-серых 
глин, переслаиваемых подчас мощными пластами глинистого песчаника 
с рядом характерных мэотических форм. Здесь были найдены Scrobicu- 
laria tellinoides S i n z., M odiola volhynica  var. m inor Andr . ,  Congeria 
novorossica  S i n z., Venerupis A bie hi A-о d r., Ervilia minuta S i n z., Cardium  
M ithridatis Andr . ,  Cerithium  sp., O stracoda sp., H ydrobia  sp., H elix  sp., 
отпечатки листьев и растительные обуглившиеся остатки.

При продвижении на запад наблюдается изменение литологического 
состава и исчезновение мэотической фауны. Наиболее полную картину 
таких изменений дает разрез по р. Хулкулау, где над верхне-сарматскими 
глинами наблюдается следующий порядок напластований (снизу вверх): 
1) толща немых глин, 2) пласт глинистого песчаника с H elix , 3) пере
слаивание зеленовато-серых глин, глинистых песчаников и галечниковых 
конгломератов с Paludina, H ^ J^ j^ ^ ^ o b ia y 4) сплошные галечниковые 
конгломераты (дислоцированные и по сравнению с конгломератами террас 
более крепко сцементированные), 5) галечниковые конгломераты с линзо
видными прослоями бесструктурных глин с P aludina , Planorbis, H elix , 
H ydrobia  и глинистых песчаников.

К западу от р. Хулкулау отдельные разрозненные обнажения по 
речкам, упирающимся своими верховьями в хр. Мяйх-Басса, а также 
по р. Джалка дают в общем подобную последовательность отложений.

Таким образом, мэотические слои с характерной фауной, развитые 
по восточному склону г. Эртен-Корт (окрестности с. Гуни), к западу 
отсюда претерпевают фациальные изменения, переходя в песчано-гли
нистую свиту с пресноводной и наземной фауной и в галечниковые 
конгломераты.

Очень возможно, что верхняя часть приведенного разреза по 
р. Хулкулау, должна быть отнесена к акчагылу. Присутствие акчагыль- 
ских слоев в ближайших районах доказано (по р. Гумс акчагыл был 
встречен над мэотисом к северу от с. Аккинчву-Барс), и в данной области
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они могли перейти в отложения пресноводного типа, подобно тому, как 
это происходит с мэотическими слоями.

Здесь уместно будет отметить, что по р. Айдемир-ахк, вблизи 
выхода ее из ущелья, были обнаружены изолированные выходы туфо
видной известковистой породы, на поверхности покрытой мелкими бугор
ками. Очень похожие пористые туфовидные известняки были находимы 
К. А. П р о к о п о в ы м  в Вознесенском 1) и В. Д. Г о л у б я т н и к о в ы м  
в Каякентском 1) районах в низах акчагыла. Конечно, подобное сходство 
еще не устанавливает определенного возраста для известняка по р. Айде
мир-ахк, но хотя бы отчасти подкрепляет предположение о присутствии 
акчагыла в нашем районе.

Все дислоцированные отложения моложе верхнего сармата на 
геологической карте показаны под одним обозначением. Разделить их 
хотя бы по литологическому составу не представилось возможным, так 
как за отсутствием полных разрезов в районе г. Эртен-Корт— подобное 
разделение оказалось бы в значительной степени проблематичным.

Сарматские отложения, протягивающиеся сравнительно узкой полосой 
в Махкетинском районе (по южному склону хр. Мяйх-Басс), по напра
влению к востоку развиваются на обширном пространстве, где они 
слагают пологие крылья Беноевской антиклинали, а также выполняют 
синклинальную складку, расположенную к югу.

На всем протяжении толща сармата, мощностью до 600 саж., 
сохраняет удивительное постоянство в своем составе, и поэтому остается 
немногое прибавить к описаниям ее, данным в отчетах за предыду
щие Г£ДЫ.

Верхний сармат, согласно подстилающий мэотические слои, всюду 
представлен однообразной свитой глин с прослоями рыхлых ракушников. 
Помимо обычных форм Mactrci caspia  Е i с h w. и Mactra crassicollis S i n z., 
местами, как, например, по одному из притоков р. Джалка, были встречены 
скопления мшанок, образующие небольшие банки.

Мощность верхнего сармата возле с. Агишты достигает 260 саж.; 
по направлению к востоку она немного увеличивается, доходя до 280 саж. 
в Беноевском районе.

Средний сармат может быть легко подразделен на две части— 
грозненские и криптомактровые слои, столь различные по характеру 
слагающих их глин и составу фауны; тогда как в грозненской свите 
были найдены только Ostracoda, H ydrobia  и рыбные остатки, фауна 
криптомактровых слоев представлена значительно большим количеством 
видов: Cryptomactrci pes anseris Mayer,  Mactra pseudotellina An  dr., M odiola 
marginata D u b., Cardium  cf. Fittoni d’ Orb. ,  Trociius sp., Coralliodendron, 
H ydrobia, Spirorbis, M iliolidae, Pectirtariopsis (из M iliolidae, C oralliodendron), 
B ryozoa , рыбные и растительные обуглившиеся остатки.

Суммарная мощность среднего сармата выдерживается в пределах 
района и не превышает 250— 260 саж.

) Устные сообщения.
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В нижнем сармате выделены две свиты— слои с M actra frag ilis  
и синдесмиевые. Как обычно, появлению Syndesm ya reflexa  E i c h w .  
сопутствует изменение характера мергелей, переслаивающих нижне-сар
матские глины—они становятся более твердыми, плитчатыми. В хороших 
обнажениях слоев с M actra frag ilis  по рр. Арджи-ахк и Гумс была обна
ружена следующая фауна: M actra frag ilis  var. buglovensis L a s k . ,  Mactra 
pseudotellina A n d r., Mactra sp., M odiola sp., Cardium  ex gr. protraction  
E i c hw. ,  Cardium  cf. plicato-Fittoni S i nz . ,  Cardium  sp., Trochus sp., 
Cerithium  sp., Bulla  sp., C oralliodendrony Foram in ifera , Spirorbis, Pectina- 
riopsis (из мельчайших пелеципод), многочисленные рыбные остатки.

Благодаря нахождению Coralliodendron  в нижнем сармате (под аулом 
Хотуны эта окаменелость была обнаружена также и в синдесмиевых 
слоях), эта известковая водоросль теряет свое значение руководящей 
формы для криптомактровых слоев среднего сармата.

Мощностб^ижнего сармата, равная по реке Арджи-ахк приблизи
тельно 95 саж., по направлению к востоку убывает и возле аула Ножи 
(р. Гумс) не превышает 70 саж.

Толща сарматских пород согласно подстилается спаниодонтовыми 
и чокракско-спириалисовыми слоями.

Изучение литологического состава средиземноморских слоев, хара
ктеризующихся появлением мощных кварцевых песков, было значительно 
облегчено как наличием достаточно полных разрезов по ущельям про
резающих их рек (Джалка, Арджи-ахк, Гумс и верховья Аксая), так 
и удивительной выдержанностью некоторых достаточно характерных 
горизонтов (например горизонт четырех мергелей, попарно сдвоенных,— 
в спаниодонтовых слоях, „кремовыйи и „конгломератовидный" мергели—  
в чокракско-спириалисовых и др.), отличающихся во всем районе посто
янством своих мощностей, взаимного расположения и фгунистического 
состава.

Благодаря этому представилось возможным подсчитать пласты квар
цевых павЬчаников и проследить их изменение в мощности и составе по 
простиранию.

Наиболее классические разрезы дают ущелье р. Аксай и ее два 
верховья—Беной-Ясси и Белгатой-Ясси. Здесь для спаниодонтовых слоев 
насчитывается 12 пластов песчаника, для чокракско - спириалисовых 
слоев — 8. Песчаники за немногими исключениями прослеживаются и 
в других местах района (рр. Гумс, Арджи-ахк, Таузень-эн и т. д.), при 
чем дают значительные колебания в мощности: так, например, X  спаниодон- 
товый пласт мощностью 1 саж. в южном крыле Беноевской антиклинали 
(р. Аксай), под аулом Дарго (р. Белгатой-Ясси) раздувается до 10 саж.; 
VIII чокракско-спириалисовый пласт (нефтяной), достигающий под Беноем 

^шЙЁаж., по р. Гумс уменьшается вдвое и т. д. Замечено, что подобные 
^резкие изменения в мощности приурочены преимущественно к опреде
ленным пластам. Наоборот, некоторые песчаники настолько постоянны, 
что могут быть выделены как маркирующие горизонты — например VII 
чокракско-спириалисовый пласт, сохраняющий повсюду значительную мощ-
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пость и отличающийся грубозернистостью. Этот пласт делит свиту прибли
зительно на две равные части (общая мощность ее колеблется от 280 саж. 
по р. Гумс до 300 саж. в Махкетинском районе), и таким образом нижняя 
часть свиты является преимущественно глинистой.

В спаниодонтовых слоях (максимальная мощность по р. Белгатой- 
Ясси— 180 саж.) пески распределены более равномерно.

Благодаря большому сходству литологического состава спаниодонто
вых слоев и верхней части чокракско-спириалисовой свиты, границу между 
ними приходится проводить на основании фаунистических находок (нами 
она проводится по пласту характерного „кремового" мергеля со Spirialis 
sp., Syndesmyci alba  W. var. scythica S о k. и N assa restitutiana F on t.).

По сравнению с бедной фауной спаниодонтовых слоев (Spaniodontella 
pulchella  В ai 1 у, Spaniodontella  sp.; Pholas  sp). в чокракско-спириалисовой 
свите появляется значительно большее количество видов, при чем главные 
находки фауны относятся к определенным стратиграфическим горизонтам, 
расположенным вблизи II и III пластов. Эти горизонты с обильной фауной 
были отмечены по рр. Джалка, Таузень-эн, Арджи-ахк, Алистанжди, Аксай 
с его верховьями и т. д. и позволили значительно пополнить список 
фауны, который в настоящее время сводится к следующим формам: 
Spirialis sp., A rea turonica Duj . ,  A rea pectinata  B r o n g n . ,  D onax tarcha- 
nensis Andr . ,  Syndesm ya alba  W o o d ,  var. scythica Sok. ,  Tellina 
S okolov i Go l u b . ,  Pecten  cf. M alvinae D u b., Leda frag ilis  C h e mn . ,  Leda  
pella  L i n n  e., L eda pella  L i n n e. var. m agna  G o l u b . ,  L eda  aff. Prendeli 
Andr . ,  Corbula gibba  О 1., C ryptodon sinuosus D о n., Mijtilus fuscus  Hor n. ,  
Spaniodontella intermedia Andr . ,  Spaniodontella  cf. nitida R e u s s, Mactra 
sp., Venus (?) sp., S axicava  sp., Solenom ya  sp., N assa restitutiana Font . ,  
Buccinum D ujardini De s h. ,  Buccinum costulatum  B r o c c . ,  Cerithium  cf. 
nodosoplicatum  Hor n. ,  Cerithium  sp., Sandbergeria roxolanica  Sok. ,  
Bulla m elitopolitana Sok. ,  Bulla L ajon kairean a  Ba s t . ,  Trochus sp., 
H ydrobia  sp., Dentalium  sp., B ryozoa  sp., Serpula  sp., Pectinariopsis (S pi
rialis и M iliolidae), O stracoda, рыбные остатки.

В основании чокракско-спириалисовой свиты, под черными листова
тыми глинами с мергельными конкрециями (в глинах и мергелях—много
численные Spirialis) проходит характерный горизонт с Pecten denudatus 
R e u s s .  Этот горизонт был найден сперва Н. И. А н д р у с о в ы м  на 
Керченском полуострове и И. М. Г у б к и н ы м  на Таманском полуост
рове, а затем начиная с 1924 г. обнаружен целым рядом исследователей 
на Северном Кавказе: А. Н. Р о з а н о в ы м 1) под г. Владикавказом, 
Н. А. К у д р я в ц е в ы м 1 2) в Черных горах (р. Ченты-Аргун), В. Д. Г о- 
л у б я т н и к о в ы м 3) в Дагестанской обл. (р. Рубас-чай).

1) Р о з а н о в ,  А. Н. О горизонте с Pecten denudatus Reuss в нефтеносных районах 
на Северном Кавказе. Вести. Геол. Ком., 1925 г., № 3.

-) Н. А. К у д р я в ц е в .  Геол. исслед., произвел, летом 1924 г. в Черн, горах 
к югу от г. Грозного (лист Воздвиженский). Изв. Геол. Ком., 1925 г., т. XLIV, № 4.

3) Влад. Г о л у б я т н и к о в .  Геол. исследования в Кайтаго-Табасаранском окр. 
южного Дагестана. Изв. Геол. Ком., 1925 г., т. XL1V, № 3.



— 1 (Ш —

В нашем районе выходы этого горизонта наблюдались в 7 пунктах 
в бассейнах рр. У[жалка (Махкеты, Хотуны), Арджи-ахк, Алистанджи, 
Шаудан, Харчак Л Беной-Ясси.

Повсюду этот горизонт представлен серым мергелем, в средней 
части переходящим в мергельную глину, со своеобразной фауной: Pecten 
denudatus R е u s s, Ostrea cochlear  P o l l ,  L eda frag ilis  C h e m n., L eda  
subfragilis Hor n. ,  N eaera  sp., Tellina sp., Nucula sp., Cryptodon  cf. sinu- 
osus Don. ,  M odiola sp., Cardium  sp., Chenopus (A porrhais) sp.—повиди- 
мому, форма переходная между СЛ. alatus E i c h w .  и Ch. pes p elecan i 
Phi l ] . ,  N atica helicina B r o c c . ,  Buccinum  sp., Spirialis sp., Serpula  sp., 
F oram in iferay остатки крабов.

Фауна в данное время обрабатывается мною совместно с В. Д. Г о- 
л у б я т н и к о в ы м .

Мощность горизонта невелика: по рр. Беной-Ясси и Харчак она 
колеблется в пределах 0,4 — 0,7 саж., в остальных же местах не пре
вышает 0,20 — 0,25 саж.

Обращает на себя внимание поразительная устойчивость этого 
горизонта, занимающего строго определенное стратиграфическое по
ложение и протягивающегося от Керченского полуостровва, через Та
мань, по Сев. Кавказу до Дагестанской обл.— с постоянным комплексом 
фауны.

Непосредственно под мергелем с Pecten denudatus залегают мелко
листоватые майкопские глины с линзами сферосидеритов.

В Махкетинском районе майкопские слои, обладающие большой 
мощностью (600 саж.), развиты на обширном пространстве. Однако, 
благодаря тому, что они в значительной части прикрыты отложениями 
террас (конгломератами), сплошных разрезов наблюдать не удается, и 
встречаются лишь разрозненные обнажения Майкопа по наиболее разра- 
ботанным руслам рек (Шауда, Арджи-ахк, Алистанджи); поэтому граница 
между верхней (глинистой) и нижней (песчаной) частями свиты устана
вливается не вполне точно. В основании Майкопа по р. Алистанджи и 
к северо-западу от Махкеты обнаружено несколько пластов глинистого 
песчаника, мощностью до 1,5 саж. Подобная же свита с пластами мощных 
глинистых песчаников наблюдалась ранее в Веденском районе. В истекшем 
году она прослежена дальше на восток, где в одном из верховий р. Гумс 
с нею связан выход нефти.

В восточном направлении мощность Майкопа сильно сокращается 
(до 120 саж. по р. Беной-Ясси).

Лучший разрез фораминиферовых слоев, подстилающих Майкоп* 
наблюдается по р. Арджи-ахк, где по литологическому составу можно 
выделить три характерных горизонта: 1) светлосерые и зеленовато-серые 
мергели с булыжной отдельностью, переслаиваемые мергельной глиной 
подобного же цвета— 38 саж.; 2) коричневые, выбеливающиеся с поверх
ности, битуминозные сланцы — 14 саж.; 3  ̂ переслаивание зеленовато
серых плотных мергелей и мергельной глины; ниже —  грязно-красные 
и голубовато-серые трещиноватые мергели (образуют осыпи)—47 саж.
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Таким образом, общая мощность фораминиферовой свиты равна 
приблизительно 100 саж.

Мергели переполнены Foram inifera (Orbulina> Globigerirta, редко 
Textularia)> которые местами служат породообразующим материалом. 
В битуминозных сланцах, кроме фораминифер, часто встречаются рыбные 
остатки; среди них выделяются крупные чешуйки (Lyrolepis caucasicci' 
R о m., по определению В. В. М е н н е р).

К западу от р. Арджи-ахк фораминиферовые слои обнажены менее 
полно; выходы их обнаружены возле ущелья р. Басс, а также к северу 
от Махкеты (рр. Тенек и Шауда). В восточной части района форами
ниферовые части отсутствуют и появляются лишь узкой полоской 
в бассейне р. Беной-Ясси (к востоку от Дарго).

На этом разрез третичных отложений заканчивается, и ниже сле
дуют известняки верхнего мела. В Махкетинском районе, в пределах то
пографической основы, они обнажены лишь частично (за исключением 
р. Алистанджи— не ниже турона), хотя и распространены на значи
тельной площади, благодаря небольшим углам наклона пластов.

Возле Дарго и к востоку от него углы падения возрастают, полоса 
выхода верхнего мела сужается, и в некоторых пунктах (р. Харчак и др.) 
исследованного листа появляются черные мергельные сланцы альба 
и грязно-зеленоватые песчаники апта.

Мощность верхнего мела по р. Харчак равна 290 саж.
Т е к т о н и к а .  В тектоническом отношении район можно подразде

лить на две части—восточную и западную.
Строение западной части (Махкетинский район) очень несложно. 

Вся серия развитых здесь третичных отложений залегает моноклинально, 
составляя северное крыло большой антиклинальной складки; ядро по
следней, сложенное мезозойскими породами (мел, юра), находится к югу 
от исследованной местности.

Углы падения наклоненной к северу третичной толщи колеблются 
в известных пределах; однако, эти изменения происходят очень посте
пенно, и между отдельными свитами не обнаруживается видимого несо
гласия. Относительно надсарматской толщи, особенно ее верхней части, 
предположительно относимой нами к акчагылу, этого с уверенностью 
сказать нельзя, так как единственный наиболее полный разрез по 
р. Хулкулау имеет все же перерывы в обнажениях, и, кроме того, в га- 
лечниковых конгломератах исключена возможность точных определений 
азимутов и углов падения.

По рр. Мали-ахк и Айдемир-ахк галечниковые конгломераты лежат 
под пологим углом (10— 1 5). На границе с верхним сарматом по 
р. Джалка и по водораздельной линии хребта Мяйх-Басса были отме
чены более крутые углы (30— 36'), которые слегка уменьшаются в ниже
лежащих сарматских и средиземноморских отложениях. Выполаживание 
углов падения достигает 20 в майкопской свите по р. Арджи-ахк.

Простирание все время сохраняет широтное (или близкое к нему) 
направление, и только в бассейне р. Джалка, возле западной границы
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планшета, в нижней части Майкопа наблюдается заворот пластов на юго- 
запад. Является ли это следствием развития к западу новой тектониче
ской формы (синклинали), или же просто местный изменением прости
рания, должны решить исследования в соседнем листе, захватывающем 
бассейн р. Вашен-дар.

В верхне-меловых известняках углы падения в общем также умень
шаются по направлению с севера на юг—от 30 до 20 по р. Арджи-ахк 
и от 24 до 15° по р. Басс. Непосредственного контакта третичных отло
жений с мелом наблюдать не удалось. Наиболее сближенные обнажения 
фораминиферовых слоев (__26)  и ьерхнего мела (__ 34 ) по р. Арджи- 
ахк дают отличие в наклоне пластов на 8 . В бассейне этой же реки 
в верхне-меловых известняках была констатирована повторная склад
чатость (табл. LIII, профиль по линии А —В), прослеживаемая на неболь
шом пространстве.

В восточной части района, возле Дарго и Бепой-Ведень, полоса, за
нятая моноклиналью третичных отложений, значительно сужается, и к се
веру от названных аулов миоценовые слои изогнуты в пологую Беноев- 
скую антиклинальную складку.

Строение этой антиклинали в общих чертах было охарактеризовано 
в моем предварительном отчете за 1925 г. *). Был отмечен более крутой 
наклон южного крыла (25 ) по сравнению с северным (15 ) и погруже
ние оси складки в северо-западном направлении. Выход спаниодонтового 
горизонта по р. Гордали-ахк, обнаруженный посреди синдесмиевых слоев, 
объяснялся особенностями рельефа, и было установлено, что он не стоит 
в связи с волнистостью оси антиклинали.

Подобное же объяснение должно быть дано появлению чокракско- 
спириалисовых слоев среди спаниодонтовых к юго-западу от аула Ген- 
дынген (см. профиль по линии Е —F); чокракско-спириалисовые слои 
размыты здесь на северном крыле антиклинали (вблизи ее перегиба), 
немного ниже III пласта кварцевого песчаника.

Более глубоко чокракско-спириалисовые слои вскрыты в ущелье 
р. Яман-су—до V пласта; и, наконец, как констатировано работами 
1925 года, р. Аксай прорезает всю верхнюю часть свиты, и ею 
размыт VIII (нефтяной) пласт, повидимому, последний в ряду мощных 
песчаников чокракско-спириалисовой свиты.

Из всего этого видно, что ядро складки, сложенное средиземно- 
морскими слоями, сильно разрушено денудационными процессами, благо
даря чему значение Беноевской антиклинали значительно понижается.

Спокойное в общем залегание южного крыла антиклинали, пада
ющего под углом 2 5 , местами нарушено явлениями мелкой плика- 
тивной (а возможно, и дизъюнктивной) складчатости. При переезде из 
Дарго в Беной в правом борту дороги можно видеть небольшую опро
кинутую складочку, образованную синдесмиевыми мергелями. Далее 
к востоку, по одной из балок, поднимающейся от р. Беной-Ясси

') Изв. Геол. Ком., 1926 г., т. XLV, № 5.
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к с. Беной, эти синдесмиевые мергели поставлены на голову и даже 
опрокинуты. Залегающие ниже спаниодонтовые глины слегка сгофриро- 
ваны, а VI спаниодонтовый песчаник, достигающий по р. Аксай мощно
сти в 7—7,5 саж., совершенно выжат.

К югу от Беноевской антиклинали развивается неглубокая синкли
нальная складка. Между аулами Беной и Беной-Ведень она сложена 
криптомактровыми слоями, окаймленными узкой полосой нижнего сармата 
(лишь две небольших горки, приуроченные к перегибу синклинали» 
увенчаны отложениями грозненской свиты—см. профиль по линии Е —F).

Подвигаясь вдоль оси синклинали с юго-востока на северо-запад, 
мы постепенно встречаем все более молодые образования; так, например, 
аул Белгатой расположен на грозненских и верхне-сарматских слоях, 
а в районе горы Эрсеной-Корт, сохраняющей еще синклинальное 
строение, попадаются россыпи песчаника с H elix  (мэотические слои). 
Погружение оси в северо-западном направлении хорошо выявляется 
при сопоставлении профилей С —D и Е —F.

Южное крыло синклинали (переходящее в моноклиналь) является 
более крутым, нежели северное; в бассейне р. Гумс угол наклона его 
равен приблизительно 30 . В районе Беной-Ведень наклон пластов по 
направлению к более древним горизонтам сильно увеличивается. Как 
пример, можно привести ущелье р. Харчак, в котором углы падения ме
няются от 25 в нижнем сармате до 54 в чокракско-спириалисовых слоях.

Верхне-меловые известняки, полого залегающие в Махкетинском 
районе, по направлению к востоку поставлены более круто; угол их на
клона с 30 в верховьях р. Гумс увеличивается до 85 по р. Харчак, 
а в соседних разрезах они даже поставлены на голову (здесь следует 
напомнить об обнажении верхнего мела при входе в Хорочоевское 
ущелье по р. Хулкулау, в котором наблюдалось опрокинутое залегание 
при угле в 80 и 50 ). Почти всюду меловые отложения соприкасаются 
непосредственно с Майкопом.

Вообще на границе меловых и третичных отложений в восточной 
части района наблюдается ряд фактов, приводящих к мысли о на
личии здесь надвиговых явлений:

1) Мощность майкопской свиты в восточном направлении сильно 
сокращается—с 600 саж. в Махкетинском и Веденском районах до 
350 саж. по р. Гумс и до 120 саж. по р. Беной-Ясси. В последнем 
случае вся нижняя (песчанистая) часть свиты исчезает, и наблюдаются 
лишь верхние глины со сферосидеритами.

2) Фораминиферовые слои, обладавшие по р. Арджи-ахк мощностью 
до 100 саж., в районе Ведено исчезают, и начиная с г. Ведень-Корт по 
всем истокам р. Гумс наблюдается непосредственное налегание Майкопа 
на мел. Фораминиферовые слои появляются вновь к востоку от Дарго 
(р. Харчак и др.), но и то лишь тонкой полоской, мощностью не свыше 
4 саж., на небольшом протяжении.

3) В нескольких обнажениях (поблизости от восточной границы 
планшета— р. Беной-Ясси и ее южные притоки, дорога из Беноевских хуто-
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4>ов на пастбищную гору) в майкопских глинах на границе с мелом были 
обнаружены линзовидные включения известняков, толщиной до 0,3 саж. 
В некоторых случаях куски известняка имели ясную штриховатость. 
Глины между включениями и поблизости к ним оказались сильно пере
мятыми.

Углового несогласия между мелом и налегающим на него Майкопом 
в бассейне р. Беной-Ясси не наблюдалось; по р. Гумс (главный поток) 
разность в углах падения не превышает 5°.

Сумма всех наблюдаемых явлений устанавливает для восточной 
части района существование надвига третичных отложений на меловые.

Комплекс третичных горизонтов ко времени надвигания его на ме
ловой массив, очевидно, был уже дислоцирован и размыт; это предста
вление легко увязывается с отмеченным угловым согласием Майкопа 
и мела.

Н е ф т ь .  В пределах района отмечены следующие выходы нефти 
(с запада на восток): 1) по р. Арджи-ахк— фораминиферовые слои, 
2 и 3) в бассейне р. Хулкулау и Гумс— майкопские, 4) по ручью Мехкен- 
датен-эн (приток Аксая)— чокр.-спириалисовые слои.

В фораминиферовых слоях выход нефти связан с горизонтом корич
невых выбеливающихся сланцев небольшой мощности (14 саж.). Опробо
вание бензолом образцов, взятых в различных местах этого горизонта, 
как по падению, так и по простиранию, дает, как правило, положитель
ные результаты, почему его с полным основанием можно назвать гори
зонтом „битуминозных" сланцев. Выше- и нижележащие мергели фора
миниферовых слоев признаков нефти не имеют.

В майкопской свите выходы нефти связаны с ее нижней частью, 
где развиты прослои мощных глинистых песчаников. Второстепенные 
признаки нефти встречаются значительно выше, обычно одновременно 
с появлением песчанистости в майкопских глинах.

В Махкетинском (так же, как и в Веденском) районе только эти две 
свиты обнаруживают заметные нефтепроявления; средиземноморские слои 
лишены их совершенно.

Учитывая моноклинальное залегание майкопских и фораминифе
ровых слоев, а также неблагоприятный петрографический состав коллек
торов нефти (майкопские песчаники мало пористы и содержат большую 
примесь глины), следует притти к выводу, что район этот лишен про
мышленного интереса; трудно допустить, чтобы вниз по падению из 
майкопских песчаников могли бы быть получены сколько-нибудь значи
тельные притоки нефти.

Восточный, Беноевский район находится в более благоприятных усло
виях, гак как здесь чокракско-спириалисовые слои, с которыми связаны 
нефтепроявления (Беноевские нефтяные колодцы—VIII пласт, окиро- 
ванный песчаник у Дарго и в местности „Илезен-дук"—VII пласт собраны 
в пологую складку.

Возможные перспективы Беноевской антиклинали были намечены 
в отчете за 1925 г. здесь же следует сказать что к числу ее отри-
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нательных признаков должна быть отнесена неблагоприятная форма син
клинальной складки (небольшой прогиб, благодаря подъему оси), отде
ляющей ее от моноклинали Дарго—Беной-Ведень, где вся толща среди
земноморских слоев выведена на земную поверхность.

У г о л ь .  На южном склоне г. Эртен-Корт в двух пунктах (район 
с. Гуни) были обнаружены выходы бурого угля, связанные с мэотиче- 
скими слоями.

Под с. Гуни уголь залегает линзами незначительной толщины 
(0,03—0,05 саж.), при чем некоторые участки его с раковистым изломом 
представляются более крепкими, и в них можно получить хорошо отпо
лированные поверхности (гагат). В другом месте выхода—уголь имеет 
листоватое строение и залегает прослоем также незначительной мощности.

Оба выхода бурого угля практического значения, конечно, не имеют.

Summary. Among the Tertiary deposits developed in the explored 
region the following sequence of strata has been established (in descending 
order): 1) a series of rocks, whose lower part belongs to the Maeotic beds 
and the upper (suppositively)—to the Akchaghyl stage, 2) Upper Sarmatian 
beds, 3) Middle Sarmatian deposits subdivided into the Grosny series and 
the Cryptomactra beds, 4) the Lower Sarmatian, consisting of beds with 
Mactra frag ilis  and of Syndesmia beds, 5) Spaniodonta beds, 6) the Chokrak- 
Spirialis beds, 7) horizon with Pecten denudatus. The latter horizon, as 
presently stated, stretches from the Kertch peninsula (through Taman and 
the province of Kuban) along the Northern Caucasus to the province of 
Daghestan. In the explored region its outcrops have been discovered in 
seven separate points, where the horizon is represented by a layer of marl 
from 0,2 to 0,7 sagenes in thickness and carrying a very constant faunal 
complex: Pecten denudatus R e u s s, Ostrea cochlear  P о 1 i, L eda frag ilis  
C h e mn . ,  L eda subfragilis Hor n. ,  Nucula sp., N eaera  sp., Tellina sp., 
Cryptodon cf. sinuosus D о n., M odiola sp., Cardium  sp., Chcnopus 
(A porrhais) sp. seeming to present a transitional form between C h . alatus 
E i c h w. and Ch. p es p elecan i P h i 11., N atica helicina  B r o c c . ,  Buccinum  sp., 
S pinalis  sp., Serpula  sp., Foram in ifera , crab remains etc. 8) Maikop beds 
(shown in the map as lithologically subdivided into two parts: an upper— 
clayey and a lower— arenaceous one), 9) Foraminifera beds.

These beds are closing the section of Tertiary deposits followed lower 
in the section by limestones of Upper Cretaceous age. At places, in the 
limits of the topographic base, Lower Cretaceous beds (Albian, Aptian) 
could as well be partly observed.

The Tertiary and Cretaceous strata of the Makhketa region show 
a monoclinal attitude, dipping at an angle of 35— 15 North.

In the eastern part of the explored region the Tertiary beds form 
a gentle anticlinal fold (the Benoy anticline), whose core is composed of 
Mediterranean beds. From the Dargo-Benoy-Vedeno monocline it is separated 
by a syncline with an axis gradually raising eastwards.
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Along- the boundary between the Tertiary and Cretaceous deposits 
thrusts are to be observed, in result of which the Foraminifera beds 
dissapear in the region of Vedeno— Dargo, whilst the Maikop beds show 
a considerable decrease in thickness (from 600 to 120 sagenes), being thrust 
over the Upper Cretaceous.

Oil shows are to be observed in the Foraminifera, Maikop and Chokrak- 
Spirialis beds.

In result of the monoclinal position of the oil-bearing series and the 
absence in the latter of good oil collectors, the Makhketa region can not have 
any commercial value. A greater interest presents the Benoy anticline in whose 
composition enter the Mediterranean beds with layers of mighty quartz 
sandstones. To one of the latter (Chokrak-Spirialis beds) is confined an oil 
seep in the core of the anticline.

On the slope of mount Erten-Kort two outcrops of brown coal have 
been discovered; the coal is enclosed in Maeotic beds in the form of 
extremely thin lenticular interbeds, due to which the deposit is deprived 
of practical value.
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LXII.

Некоторые данный по геологии северо-западной 
части Устюрта и прилегающих мест.

С. В. Шумилин,

(Some data on the geology of the north-western part of Ust-Yurt and 
adjacent regions. By S. W. S h u m i l i n . )

Работая летом 1926 г. в Уральской области под общим руковод
ством ст. геолога н. н. т и х о н о в и ч а  и закончив порученную мне 
съемку Есекджальского планшета, я использовал оставшееся время для 
съемки западной половины соседнего Кандаральского планшета и реко
гносцировочной поездки к северным обрывам Устюрта. Наиболее инте
ресные результаты этих работ и составляют содержание настоящей 
заметки.

Горы Джиль-тау крайний южный пункт моего маршрута— предста
вляют далеко выдающуюся к северу часть обрыва Устюрта, отделенную 
от главного массива этого плато в виде значительного останца при 
помощи небольшой широтной долины.

Указанная генетическая связь Джиль-тау и Устюрта известна давно. 
Первое указание на это находим в 1823 г. у Э в е р с м а н а  (7), который 
говорит, что к югу от Эмбы находится „цепь гор... Джильди-таг. Холмы 
оной, без сомнения, некогда были соединены с описываемой нами боль
шой плоской возвышенностью (Устюртом), что доказывается одинако
выми составными частями почвы“. Последующее геологическое изучение 
С. Н. Н и к и т и н а (7, стр. 30) подтвердило высказанное Э в е р с м а- 
н о м положение.

Эта часть чинка (обрыва) Устюрта посещалась не раз отдельными 
исследователями. Из литературы ^ам известны данныя следующих авто
ров: Н. С е в е р ц е в а  (4), И. Б о р щ е в а  (J), М . Н о в а к о в с к о г о  (5), 
К о в а л е в с к о г о  и Г е р н г р о с с а  (2), из новейших: С. Н. Н и к и т и н а  
(7 и 8), А. Н. Р я б и н и н а  ( J0)y Н. И. Ан д р у с о в а ,  М. М. П р и г о -  
р о в с к о г о  (12) и ряда других, но обзор литературы в настоящий 
момент не входит в нашу задачу.

К югу от чинка расстилается плато, которое, по данным нивеллиро- 
вок, не представляет совершенной плоскости: абсолютная отметка север-
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ного чинка 153 — 177 м.

Рис. 1.

(72 — 83 саж.) южнее сменяется отметками 
в 71,7 м. (33,6 саж.) и доходит до 207 м. 
(97 саж.). (Отч. экспедиции Рязанско- 
Уральской жел. дор.). То же подчерки
вается А. Н. Р я б и н и н ы м  по другому 
профилю через Устюрт (10, стр. 248).

На севере плато заканчивается столь 
крутым обрывом, что он только в не
многих местах доступен для подъема. Чинк 
представляет красивое зрелище при при
ближении к нему с севера: главным обры
вам предшествуют резко обточенные с бо
ков столовые возвышенности, несколько 
меньшей высоты. Все склоны покрыты мо
рем громадных глыб в 50 куб. метров и 
более плотного известняка, среди кото
рых изредка видна тропа, ведущая на
верх. Обрывы появляются на горизонте 
за несколько десятков километров. Со
здается полная иллюзия горного ланд
шафта.

У подножия чинка располагается без
брежная равнина, изредка нарушаемая не
большими холмами. Отметка равнины в 
урочище Джанишке-кебырь (несколько к 
Ю З), по А. Н. Р я б  инину,  6,92 саж. 
относительно уровня Каспийского моря 
( 10, стр. 248), что, в приведении к абсолют
ной высоте, составит 40 м. Таким о^-^зом, 
высота обрывов Устюрта достигает 200 м. 
с лишним. На 5-верстных картах она по
казана равной 213 м. (100 саж.).

Геологическое строение чинка изуче
но мною в северо-восточной части Джиль- 
тау у „5-го родника “(,,Бес-блак“). Нужно 
заметить, что вообще эта часть обрыва 
трудна для наблюдений: по всему склону 
выходит большое количество родников, 
деятельность которых вместе с дождевыми 
водами дает начало громадным оползням— 
опускаются целые участки плато, длиной 
до километра и шириной 100— 250 м., без 
заметного нарушения залегания. Таких 
уступов - террас наблюдается местами 
3— 4, не считая мелких. Образование их

Б о р щ о в  (3) приписывал действию прибоя волн отступившего моря.
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Разрез исследованного склона, начиная сверху вниз, представляется 
в следующем виде:

1) Известняк-ракушник светлосерый и серовато-желтый, 
в нижней части приобретает более светлый habitus, 
и в нем намечается слоистость, но в общем он имеет 
пещеристое строение, так как сложен исключительно 
из крупных ядер, раковины которых растворены 
нацело. По общему виду и величине некоторых 
ядер можно определить M actra cf. vitaliana  сГ О г Ь., 
остальные же ядра M actra sp. и Cardium  sp. более 
тщательному определению не поддаются. Этот гори
зонт выстилает все плато, и мощность его достигает 10— 12,0 м.

N  Я ) ж и л ь  -

2) Пропуск в обнажениях; после отвесной стены, кото
рую образует верхний известняк, идет пологий склон, 
соответствующий, вероятно, выходу глинистых пород, 
сплошь закрытый глыбами известняка в 10 — 20 м. 
длиной. Мощность пробела о к о л о ......................................  40,0 „

3) Известняк-ракушник такого же типа, как и № 1, мощ
ностью ................................................................................................3— 4,0 „

4) Глина зеленовато-серая, песчанистая, с ядрами M actra sp. 1,0 „
5) Битая ракуша желтовати-^ерая, рыхлая, из которой

не удалось выделить ни одной сохранившейся рако
вины ....................................................................................................  0,3 „

6) Глина желтовато- и зеленовато-серая с редкой фауной,
прослоями сажи в 10 см., линзами крупнозернистого 
красного песка и редкими прослоями мергеля. Най
дены плохой сохранности экземпляры Cardium  sp. . . 8,0 „

7) Песок мелкозернистый зеленовато-серый, глинистый, 
переполненный раковинами, из которых определены:
Cardium vindobonense Р а г ts с h, С. praeplicatum  Н i 1 Ь ,
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C. sp. aff. plicatum  H i 1 b., Ervilia podolica  E i c h w.,
Tapes vitaliana  d’ O rb ., Trochus cf. subanceps S i nz . ,
Buccinum  cf. duplication  Sow ., H ydrobia Tornoueri 
S a n d b . ,  Bulla L ajon kairean a  Ba s t . ,  Planorbis  aff. 
cornu-copia В a i 1 y, Lim naeus sp. Мощность этого 
п р ослоя............................................................................................ 0,20 м.

8) Пропуск в обнажениях—осы пи.........................................  5,00—7,00 „
9) Глина черная песчанистая с углистыми пропластками

и гипсом. Фауна перемыта, сохранились остатки P la
norbis sp.........................  ....................................................... 0,15 „

10) Известняк - ракушник красновато-серый, плотный, с 
ядрами Cardium  praeplicatum  Н i 1 b., M actra cf. Geor-
gei В a i l  у var. kubanica  K o l e s n .........................................  0,10 ,*

11) Глина желтовато-зеленая, с бурыми железистыми кон
крециями, при высыхании которой замечается тонкая 
слоистость. Ниже она постепенно переходит в сине
вато-серые тонколистоватые пухлые глины с кристал
лами и друзами гипса и яркожелтыми (железистыми 
или сернистыми) выцветами. Среди этой свиты спора
дически встречаются выклинивающиеся тонкие прослои 
плотных тонкозернистых кремнистых звонких песчани
ков. Здесь в осыпях были найдены в большом количестве 
зубы, по предварительному определению В. В. M e н- 
н е р а, следующих родов* Notidanus serratissimus A g., N. 
primigenius A g., O xyrhina desori A g . mut. indet., A lope
cias latidens L e r., Odontaspis elegans A g., Od. elegans 
abb. cuspidata  A g., Od. W inkleri L e r., C archarodon  
sp., C. ex gr. angustidens A g . G aleocerda m inor A  g., mut. 
indet., G. gibberulluus A  g. mut. indet., M yliobatis sp. 
indet. (2 вида)yEnchodus?  sp., Cybium  sp. При чем на 
некоторых экземплярах заметна окатанность, что до
пускает возможность вторичного залегания ряда форм.

Эти глины (11) занимают всю нижнюю часть обрыва
и достигают мощности . 140,0 „

В нижней части описываемой свиты появляются прослои более свет
лых желто-серых мергелей

Петрографический состав и особая характерная листоватость при 
выветривании глин этого прослоя делят весь чинк на две отличные 
части. В то время, как верхняя треть civ̂ wHa имеет резкие и угловатые 
черты рельефа, внизу зеленовато-серые глины покрывают все склоны 
мелколистоватым делювием, в котором тонет нога. Рельеф очень мяг
кий сглаженный, но в то же время угол склона достигает предельных 
значений.

Все отложения залегают горизонтально, а наблюдающиеся иногда 
углы падения до 30 объясняются оползнями.
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Кроме описанных пород, которые были встречены в коренном зале
гании, в нижней половине склона чинка Устюрта мною были найдены 
куски, величиной 10—20 см., плотного сливного средне- и крупнозерни
стого песчаника темнобурого цвета с красноватым оттенком. Подобные 
породы мной здесь нигде in situ не были наблюдаемыми.

Возраст верхней части разреза палеонтологическими находками уста
навливается легко: верхний, 1-й горизонт известняка с М. vitaliana 
относится к среднему сармату; возможно, к нему же следует отнести 
не вскрытую часть прослоя № 2 и известняк прослоя № 3, что в общей 
сложности дает 45 м. среднего сармата. С прослоев № 4 по 9 вклю
чительно свита, мощностью 25 м., содержит фауну нижнего отдела сар
матского яруса.

Возраст нижней части разреза по сделанным находкам точно уста
новить трудно. С. Н. Н и к и т и н  в своих отчетах (8 , стр. 23) указывает, 
что „3) Северная часть Усть-Урта и гора Джильтау сложены... исклю
чительно из третичных отложений. 4) В этих третичных отложениях воз
можно различать отдельные ярусы эоцена, олигоцена и миоцена до сар
мата включительно... 6) Миоцен развит здесь как в виде сармата, так 
и подлежащих ему горизонтов средиземноморского яруса". Этот разрез 
сводный и получен в результате изучения всего северного чинка, про
филя же разных мест его дают не всегда полные и тождественные раз
резы, чем, вероятно, и объясняется неполнота нашего разреза.

М. В. Б а я р у н а с о м  приводится {14, стр. 31) следующий разрез 
части чинка, примыкающей к Мангышлаку:

„1) Плотный раковистый известняк с средне-сарматскими 
раковинами Mactra ponderosa , Tapes sp. и др.

2) Перемежаемость мергелей и известняков. Мощность
1 и 2 слоев .........................................................................

3) Тонкий слой серых мергелей и известняков.
4) Буровато-красные глины, чередующиеся с серыми мер

гелями, содержащими средне-сарматские Buccinum  
duplication, Ervilia podolica, M actra sp., Tapes sp. и др.

5) Сероватый раковистый известняк ............................
6) Розоватый раковистый известняк с нижне-сарматской

фауной, плохо сохранивш ейся..............................................
7) Чередующиеся слои светлых и красных глин, белых мер

гелей и мелкодетритусовых раковистых известняков .
8) Серовато-бурые глины, более светлые в верхней ча

сти, заключающие в самых верхних горизонтах пре
красные отпечатки раковин Spaniodontella  sp. . . .

9) Мягкие белые меловидные пласты, связанные с выше
лежащими серовато-бурыми глинами постепенным пе
реходом. В них найдены стебельки криноид, обломки 
устриц, зубы C archarodon  sp. и желваки марказита.
Порода состоит из скопления кокколитов, коккосфер 
и корненожек.

Инн. Геол. Ком.. 1927 г., т. XLVI. № 9.

14 М.

17 „ 
6 „

3 „

17 „

85 „

кк
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Ниже последних пластов начинается рыбный горизонт, затем плот
ные белые эоценовые и кремнистые мергели, с фауной датского яруса“.

Приведенный разрез настолько близок к ранее описанному, что они 
без труда могут быть параллелизованы: свита с 1-го по 10-й  ̂ раз
реза Джиль-тау соответствует 1—7-му слоям МангышлакскогГ^ офиля 
и слой 11-й первого— 9-му и 10-му слоям второго. Отличие з .очается 
в том, что во втором разрезе в самых верхах свиты, подстилающей сар
матский ярус (слой 8-й), найдены отпечатки Spaniodontella  sp., характери
зующие 2-й средиземноморской ярус. Отсутствие в нашем разрезе 
спаниодонтеллового горизонта, возможно, следует объяснить недостаточно 
тщательным изучением, так как ограниченность во времени не позволила 
повторить изучение разреза в месте с лучшей обнаженностью, но, воз
можно, также, что спаниодонтелловый горизонт здесь и отсутствует, 
так как М. В. Б а я  рун ас, посетивший Джиль-тау на 40 км. южнее, 
отмечает отсутствие этого горизонта (21, стр. 147) и несогласие между 
миоценом и олигоценом (21, стр. 145).

Нижнюю часть разреза, охватывающую почти весь слой 8 (за 
исключением верхов с отпечатками указанных раковин), слой 9 и далее 
рыбный горизонт, Б а я р у н а с  относит к олигоцену ( 14, стр. 32). Это 
заключение он делает на основании сравнения с изученными им олиго- 
ценовыми отложениями Мангышлака.

Повидимому, и нам следует признать олигоценовый же возраст за 
нижней частью разреза Джиль-тау (прослой 10-й) и, точнее, если придер
живаться номенклатуры Б а я р у н а с  а, приведенной им на стр. 2 8 (1 4 ),— 
средний и верхний олигоцен. При этом самые нижние горизонты (свет
лые мергели) возможно, принадлежат к более древним отложениям — 
эоцену и палеоцену; основание для такого предположения будет приве
дено дальше.

К возрасту среднезернистых темных сливных песчаников, о кото
рых упоминалось выше, мы вернемся несколько позже, когда познако
мимся с дальнейшим фактическим материалом.

Спустившись с плато, мы вступаем в равнину, на которой в рас
стоянии 1 — 11 •_> км. от чинка разбросаны горки однообразного строения 
от нескольких метров до 150 м. высоты. Происхождение всех этих останцов 
совершенно одинаково: отделившаяся от главного плато глыба извест
няка, в несколько десятков квадратных метров, скатывается на глины 
олигоцена и, как шапка, предохраняет их от дальнейшего размыва. 
В результате образуются конусообразные возвышенности, обособленные 
от плато, с гладко и правильно обточенными бокамя, которые сплошь 
усыпаны листоватым делювием.

В другой стадии глиптогенезиса, когда верхний горизонт средне
сарматского известняка начал уже разрушаться и большими трещинами 
разбит на отдельные глыбы с смещенным залеганием, когда овраги начи
нают резать плато, когда высота его заметно уменьшается, но общая цель
ность его еще не нарушена, находится часть чинка, расположенная к юго- 
западу от Джиль-тау и носящая название А к - к е т ы к  („Белый обрези).
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В полукруге, который образует западный угол Джиль-тау и Ак- 
•кетык, располагается естественный амфитеатр в 3—4 км. шириной. Вид 
на амфитеатр сверху производит подавляющее впечатление от хаоса, 
царящего здесь: море громадных глыб и скал кроющего известняка самым 
причудливым образом устилает все дно, взгромоздясь друг на друге.

Переходя к долине, расстилающейся у подножия чинка, нужно отме
тить ее однообразие в геологическом отношении: при движении на се
веро-запад только через 25—30 км. впервые на короткое время оно на
рушается появлением белого мела (сенона), кругом же господствуют зе
леновато-серые глины олигоцена, дающие при выветривании характерные 
пухлые листоватые россыпи.

Рельеф отвечает геологическом^ ^нообразию: это равнина с ред
кими солонцами. Исключением явля^ .Г гора Шульмра, которая предста
вляет узкую, в 1—2 км. шириной, i&rСообразную возвышенность,, вытя
нутую в меридиональном направлении на 20 — 25 км. Гора Шульмра,

лг Ак-кереге S

Р р  ^

Рис. 3.

повидимому, представляет один из крупных останцов Устюртского плато. 
Сарматские отложения на нем размыты совершенно, и вся гора, высотой 
более 100 м., сложена теми же зеленовато-серыми глинами олигоцена, 
которые нами констатированы в нижней части профиля Джиль-тау. Па
леонтологические остатки здесь те же.

Интересно отметить, что поверхность плато г. Шульмра усыпана 
окатанными гальками белого кварца, красных яшм и других аналогичных 
пород или кусками конгломерата такого же состава. Нередко попада
ются куски желтовато-серого раковинного известняка, состоящего из 
ядер M actra—остатки размытого сармата. Затем были сделаны находки 
окатанных Belem nitella sp. и Terebratula sр. и др. представителей верхне
меловой фауны. Появление фауны мела на изолированной олигоценовой 
возвышенности можно объяснить только тем, что плато г. Шульмра 
представляет останец древнего пенеплениэированного рельефа. Это под
тверждается существованием совершенно таких же останцов в расстоянии 
20—30 км. от г. Шульмра к северо-западу (г. Тун-кулю, ур. Рай): на 
некоторых из них также были найдены перемытые остатки сенонских 
Belem nitella sp. и Ostrea sp.

Северное окончание г. Шульмра упирается в небольшой уступ ши
ротного направления, длиной 10 — 11 км., носящий название Ак-кереге. 
Геологическое строение его таково: у подножия уступа находится пло
скодонная мелкая солончаковая впад1%е, шириной около 300 м. Южный

ns*
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берег, высотой в 3— 1 м., сложен зеленовато-серыми глинами с тонкими: 
прослоями звонких кремнистых мелкозернистых песчаников без фауны* 
но петрографически глина сходна с описанной ранее олигоценовой. З а 
легание горизонтальное.

Северный берег крут и достигает 10 м. высоты, сложен белым 
писчим мелом с многочисленной сенонской фауной: Belem nitella  sp., 
Ostrea sp. Падение мела приблизительно NW 330—340е __ 3—5°. Про
слеживая сенон на север, через 200—250 м. можно наблюдать посте
пенное его перекрытие свитой глин, идентичных глинам южного берега.

Разделяющий берега сор заполнен перемытым мелом, и коренных 
пород в нем не видно.

Соотношение палеогена южного берега и сенона северного таково* 
что здесь есть основание предполагать возможность небольшого сбросо
вого смещения, но утверждать это можно будет только после детального 
изучения пород, скрытых сором, так как не исключена возможность 
антиклинального поднятия сенона.

Путь от Ак-кереге к ур. Кандарал на Эмбе проходит опят по рав
нине, сложенной теми же палеогеновыми (олигоценов£1ми) глинами. Ме
стами появляется покров желтовато-серого среднез?*?^££ го песка, близ
кого к каспийскому, но без фауны. На полпути^/^р. Саракаска пере
секается возвышенность, сходная с г. Шульмра, но утратившая резкий 
столовый характер. На северном ее склоне, в 5— 6 км. от Эмбы, местами 
появляется белый мел и быстро скрывается под четвертичными песча
ными отложениями.

Песчаный покров, маскирующий строение, близ р. Эмбы исчезает, 
и все течение ее, начиная от ур. Кандарал до оврага Аще-сай и далее 
на север, представляет великолепный разрез пород, начиная с третичных 
у Кандарала и кончая юрскими у оврага Аще-сай.

Эта часть течения р. Эмбы была изучена в 1912 г. А. Н. З а м я 
т иным,  и результаты изложены в совместной его работе с Н. Н. Т и- 
х о н о в и ч е м  (73), где на стр. 572 читаем: „необходимо отметить 
светло- и темносерые глины на левом берегу Эмбы близ урочища Кан
дарал, дислоцированные (падают SE 150 ) и, повидимому, отграниченные 
от пород правого берега р. Эмбы (писчего мела) сбросом. В этой глине 
найдены фораминиферы (N odosaria , Globigerina и др.), Nucula sp., 
Leda  sp., Pecten sp., Cerithium  sp., чешуйки и другие остатки рыб; мы 
имеем здесь дело, повидимому, с фораминиферовой глиной (олигоцен) 
„третичной системы". Олигоценовый возраст этих глинА. Н. З а м я т и н  
вторично подтверждает в своем предварительном отчете за 1916 г. 
(72, стр. 302).

Относительно тектоники среднего течения р. Эмбы в той же ра
боте Н. Н. Т и х о н о в и ч а  и А. З а м я т и н а  (73, стр. 577 578) ука
зывается: „по р. Терсакану и к югу от нее по р. Эмбе мы имеем по
лосу дислокации, в которой породы имеют сначала меридиональное про
стирание, южнее же к г. Ак-бута и по р. Эмбе линия простирания по
ворачивает на Е. К W от этой линии мы имеем значительную полосу



—  1 0 7 7  —

дислокаций, при чем между двумя предполагаемыми сбросами — вос
точным вдоль берега оврага Саральджин и западным, проходящим 
через урочище Кандарал, зажаты между меловыми отложениями осадки 
третичной системы—на юге по левому берегу р. Эмбы третичные глины, 
падающие на SE, и на севере горизонтально лежащие глины, покрытые 
песчаником с фауной сарматского типа“.

Мои наблюдения внесли некоторые дополнения и изменения в при
веденные данныя по стратиграфии и тектонике.

Был подвергнут более тщательному изучению разрез третичных 
отложений левого берега р. Эмбы, который составился из обнажения 
у могилы Асан-кужа и г. Кара-кемер; в первом обнажаются наиболее

нижние, а во втором— верхние горизонты. Сводный разрез сверху вниз 
дает следующую картину:

1) Глина светлозеленая, слоистая, с тонкими прослой
ками звонких кремнистых топкозернистых песча
ников, при высыхании дающих листоватые осыпи.

2) Глина^урая и светлосерая, тонколистоватая, с ядрами

3) светлозеленая тонколистоватая с рыбными 
чешуйками.

4) Глина светлосерая плотная с Pecten sp., L eda  sp.,
Cerithium  sp., Turbo sp., Axinus sp., Cytherea cf.
N etschaevi Ar kh. ,  A vicula subciizyensis A r k h .  и 
массой фораминифер. Кроме того, в осыпях найдены 
зубы родов: Odontaspis elegans A g., Od. mcicrotct,
G aleocerdo  aff. gibberulluus A g . и Carcharodon  sp. 
(определение В. В. М е н н е р а ) .  Общая мощность всех 
четырех прослоев о к о л о .......................................................  30,00 м.

5) Глина листоватая, светлосерая и желтовато-серая
с розоватым оттенком..............................................................  0,75 „

6) Глина светлосерая, почти белая, и желтовато-серая
с розоватым оттенком..............................................................  2,00 „

7) Глина бурая и зеленовато-серая, песчанистая . . . .  0,10 „
8) Глина зеленовато-серая, листоватая, с гипсом . . . .  2,50 „
9) Далее идет свита, состоящая из светлосерых, почти 

белых плотных мергелей, которые через 0,5— 1,5 м. 
чередуются с прослоями в 10 см. темнобурых желе-

Е

Рис. 4.
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зистых листоватых глин с охристыми выцветами.
В белых мергелях найдены: Lucina  cf. volginica  
Ne t s c h . ,  Nucula Bozuerbanki Sow. ,  C rassatella vol- 
gensis N e t s c h .
Мощность этой свиты точно не определена; предпо
ложительно ее можно исчислить не менее . . . .  20,00—25,00 м_

10) Меловой мергель с фосфоритами и фауной сенона . 0,10 ,,
11) Белый меловой мергель с Belem nitella  sp.
Таким образом, разрез третичных отложений с 1-го по 9-й прослой 

охватывает свиту около 50—60 м. Немногочисленная фауна дает воз
можность разбить их на две части: верхняя (слои 1—8), состоящая из 
зеленовато-серых листоватых глин с резкими линзами кремнистых пес
чаников, кристаллами гипса и фауной Pecten  sp., повидимому, нижне- 
олигоценового возраста и нижняя, представленная белыми мергелями, 
содержит Nucula sp., Lucina sp.— эоцен и, возможно, палеоцен.

Более молодых образований у Кандарала нет, но километров 
на 30 к северу у оврага Аще-сай можно наблюдать, как нижне-олигоце- 
новые отложения уходят под аналогичные зеленые листоватые глины, 
чередующиеся со светлокоричневыми и шоколадными, прослои которых 
достигают 2 м. и более. В этих глинах найдены чешуи и хорошо 
сохранившиеся скелеты рыб. Возможно, этот горизонт будет соответ
ствовать более верхним горизонтам олигоцена.

Заканчивается свита третичных отложений, как видно из разреза,. 
10-сантиметровым фосфоритовым прослоем.

Белые мергеля нижней части чинка Джиль - тау петрографически 
весьма сходны с описанными эоценовыми и палеоценовыми отложениями- 
Потому я и нашел возможным без фаунистического доказательства 
предположительно отнести их к этому же возрасту.

Местами на г. Кара-кемер и несколько севернее можно наблюдать, 
что коренные породы покрываются желтовато-серыми песками с галь
ками кварца и других красных и черных метаморфических и извержен
ных пород и перемытой фауной мела. Возраст песка установить трудно.

Разрез палеогена обнажен на левом берегу р. Эмбы в то время,, 
как правый берег сложен сеноном. Это обстоятельство дало повод 
А. Н. З а м я т и н у  проводить по реке меридиональный сброс. В действи
тельности такое соотношение объясняется тем, что породы имеют сла
бое падение (2—4 ) на юго-восток, и сенон совершенно нормально пере
крывается в долине реки палеогеном; таким образом, дислокация, отме
ченная здесь А. Н. З а м я т и н ы м  объясняется пликативной складча
тостью.

При картировании ю го-западной^^и планшета с несомненностью 
была установлена большая антиь^,г : складка, которая начинается
у могилы Казбек (левый берег ЭШы, километров на 8 - 10 ниже ур. Кан- 
дарал) и далее идет в направлении NE 60 через ур. Сор-булак и могилу 
Кандарал к Бурюлаку. В общем же складка была прослежена на 30 км. без 
намеков на дизъюнктивные нарушения. Вначале складка была констати
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рована в палеогене, затем ось ее все время поднималась, и близ Бурю- 
лака на дневную поверхность вышел сеноман. Далее к NE складка 
упирается в небольшой сдвиг; дальнейшая судьба ее не выяснена, так 
как время не позволило осмотреть восточную часть планшета. Падение 
на северном и южном крыльях колеблется от 2 до 5 как в палеогене, 
так и в сеноне и сеномане.

Положение описанной Кандаральской складки в системе тектони
ческих зон, установленных Н. Н. Т и х о н о в и ч е м  (22) для Уральского 
нефтеносного района, по всей вероятности таково: терсаканская зона 
через Кандаральскую антиклиналь связывается с широтными дислока
циями по Эмбе (Бака, Кульджан и др.), принадлежащими к иман-каран- 
ской зоне. Это тем более вероятно, что северо-восточнее Кандаральской 
антиклинали по р. Эмбе мною были замечены еще два поднятия: одно

Г . Ак-суш п.

Рис. 5.

в средней юре, а другое в сеномане; они не доходят до терсаканской 
зоны всего лишь 20 км.

От Кандаральской складки на север мы вступаем в сильно всхол
мленную равнину, сложенную палеогеном, выполняющим синклинальную 
мульду. •

У подножия возвышенности Ак-суат (на 5-верстной карте не
правильно названа—Тулагай) опять появляется сенон в связи с новым 
антиклинальным поднятием, г. Ак-суат в восточной своей части является 
южным крылом складки, направление которой приблизительно параллельно 
кандаральской, и сечет под острым углом Ак-суатскую возвышенность. 
Проследить эту складку на значительное расстояние ие удалось, но во 
всяком случае южное крыло наблюдалось на протяжении около 3—4 км.

Г. Ак-суат сложена в основании белым мелом сенонского возраста, 
затем зеленовато-серыми листоватыми глинами палеогена, которые дости
гают здесь мощности 25 -30 м., в них найдены зубы O xyrhina desori 
A g. и Otodus obliquus A g*., и, наконец, все кроется пластом в 0 ,5—1м . 
мощности сарматского известняка-ракушника, состоящего из ядер крупных 
M actra sp.

На север г. Ак-суат, в противоположность южному концу, не обры
вается резким уступом, так как плато довольно сильно размыто. В центре 
возвышенность представляет ряд холмов и горок, и на одной из них 
были встречены очень интересные отложения, заслуживающие внимания.

Небольшая горка, высотою метров 15, в основании сложена белыми 
писчим мелом с Belem nitella , Terebratula, Rhynchonella  и кораллами.
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Мощность обнаженной части сенона около 11 м. Падение слоев 
NW 3 2 5 ^ 4 —5 .  Мел кроется несогласно горизонтальными слоями плот- 
ного среднезернистого песчаника с гальками темнобурого цвета, не
равномерно окрашенного, местами охристого и тогда менее плотного. 
В нем найдены ядра крупных (5—7 см.) гастеропод и Unio. Прослои 
песчаника чередуются с красновато-коричневым очень плотным конгло
мератом, состоящим из галек белого кварца, красных яшм и т. п. пород.

Изучая разрезы соседних склонов на той же гипсометрической 
высоте, аналогичные отложения удавалось находить только в виде галек 
и россыпей, но нигде в коренном залегании во всей толще пород от 
сармата до сенона подобные отложения не встречались. Подробнее об 
них будет сказано несколько позже.

Перейдем теперь к соседней возвышенности Агашон-тау (на 5-вер- 
стной карте неправильно — Ак-Тулагай), расположенной к северу от 
г. Ак-суат. Г. Агашон-тау представляет обрыв высокого плато, по
добный Джиль-тау, но только меньшего масштаба. Разрез его сверху 
вниз таков:

1) Известняк-ракушник желтовато-серый, пещеристый,
состоящий из ядер Mactra, очень крупных (6—8 см.) 
округло-треугольного очертания (возможно M actra 
ponderosa  E i c hw. )  и Cardium  sp. Мощность . . . .  1,5 м.

2) Песок светлосерый, сахаровидный, мелкозернистый, 
известковистый, местами сцементированный кальци-
товым цементом.............................................................................  5 „

3) Глина зеленая с буроватыми прожилками . . . . . .  6 „
4) Песок глинистый, зеленовато-серый, мелкозернистый,

слегка сцементированный....................................................... 1,5 „
5) Песчаник среднезернистый, кварцевый, светлосерый,

с кристаллами кальцита............................................................0,10 „
6) Глина светлосерая, листоватая, переходящая ниже

в зеленовато-серую с линзами кремнистых зеленых 
песчаников. Из фауны найдены только зубы и другие 
остатки рыб. Свита д о сти гает .............................................. 30 „

7) Белый мел.
Залегание пластов горизонтальное.
Возраст свит точно установить трудно, и приходится удовлетво

ряться приблизительными подразделениями: свиту с 1-го по 5-й прослой 
в 15 м. мощности, повидимому, следует считать сарматской. При этом 
верхний известняк, возможно, принадлежит к среднему отделу. Прослой 
6-й, по аналогии с ранее описанными, следует отнести к палеогену 
и, точнее, к олигоцену.

Сравнивая разрез Агашон-тау и Джиль-тау, (Табл. LIV) замечаем зна
чительное отличие. Во-первых, на много уменьшилась общая мощность 
разреза— с 200 м. до 45— 50 м.; во-вторых, отложения сармата претер
пели петрографические изменения; верхний известняк Агашон-тау еще 
можно признать идентичным такому же средне - сарматскому известняку
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.Джиль-тау, но вся остальная часть сармата выражена в более мелко
водной фации. Повидимому, сарматский бассейн (особенно нижне-сармат
ский) по направлению к северу заметно мелел.

Относительно палеогена можно отметить только уменьшение в мощ
ности отложений к северу, но петрографический состав их ни в чем 
абсолютно не изменяется на всем исследованном пространстве.

Причина уменьшения мощности палеогена может лежать или
1) в смыве верхних горизонтов его сарматом, или 2) в трансгрессивном 
налегании палеогена на сенон. Видимого углового несогласия как 
в кровле, так и в подошве палеогена мне наблю дать^е приходилось, 
но косвенным указанием может служить переход нижнего сармата в мелко-

Г . А гаш он -т ау .

Рис. 6.

водную фацию, с одной стороны, и фосфоритовый горизонт, отделяющий 
сенон от палеогена, с другой.

По указанию Н. Т и х о н о в и ч а  и А. З а м я т и н а  (9, стр. 564), 
к северу от нашего района километров на 60 —70, в овраге Акмолло-сай 
можно видеть обнажение „сарматских раковистых песчаников, лежащих 
на отчетливо обрисованной размытой поверхности мела“. В общем же 
сделанных мною наблюдений недостаточно для разрешения этого 
вопроса.

Осматривая северный обрыв Агашон-тау, мною было обращено 
внимание на выделяющийся длинный мыс, отходящий в 3 км. от восточ
ного угла обрыва к югу и рельефно выделяющийся на карте. Геоло
гическое строение его оказалось настолько интересным, что считаю не
обходимым остановиться на нем подробнее.

Разрез Агашон-тау, который описан ранее, повторяется и в месте, 
где соприкасается с ним мыс, но последний сложен породами, отличаю
щимися от пород сенона, палеогена и сармата, слагающих обрыв, 
а именно чередующимися горизонтальными пластами такого состава:

1) Пески белые, сахаровидные, желтые и бурые, крупнозернистые, 
с галечками изверженных пород в 2 —4 мм. Пески хорошо отсортированы, 
без глинистых частиц, с сильно развитой* диагональной слоистостью.
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2) Песчаник плотный, сливной, почти черный, с красноватым от
тенком и охристой коркой снаружи. Отдельные зерна не отличимы.

3) Конгломерат из галек, размером в 5— 10 мм., белого кварца, 
красных яшм и изверженных пород; гальки спаяны настолько плотным 
сливным темнобурым цементом, что при ударе по конгломерату раскол 
легче происходит по галькам, чем по цементу.

4) Редкие тонкие прослои сильно песчанистых серых глин.
Мощность отдельных прослоев колеблется от нескольких до 0,5— 1 см.

Залегание совершенно горизонтально. Из фауны найден только осколок 
плоской кости Позвоночного. Общая мощность отложений достигает 
30—40 м.

У обрыва плато видно, как описанные отложения прислоняются 
к палеогеновым и сарматским.

Подобные отложения нами констатируются не впервые, они встре
чены в следующих пунктах:

1) На обрывах Джиль-тау в виде кусков крупнозернистого 
песчаника.

2) На г. Шульмра в виде галек и кусков конгломерата вместе 
с сенонской фауной.

3) На г. Кара-Кемер и в соседних с нею местах в виде галек.
4) В северной части г. Ак-суат на вершине маленькой горки.
5) У обрыва Агашон.

В каждом из перечисленных случаев мы останавливали на них 
должное внимание, тем не менее накопившиеся сведения о конгломе
рато-песчанистых отложениях этого типа не могут считаться достаточ
ными для окончательных выводов о бассейне, в котором они отлагались, 
но*во всяком случае несомненно, что:

1) эти отложения представляют осадки мелководного, но обшир
ного бассейна, в котором могли происходить течения (крупнообломочный 
характер осадков, косвенная слоистость и широкое их распространение);

2) воды этого бассейна должны были быть сильно опресненными 
(фауна гастропод пресноводного типа и Unio);

3) уровень вод его был не настолько высок, чтобы закрыть все 
положительные элементы рельефа (отсутствие конгломератовых отложе
ний на плато Агашон-тау, Ак-суат, Джиль-тау), и потому возможно, что 
бассейн был разбит на ряд рукавов;

4) возраст их несомненно послесарматский, но точнее определен 
быть не может (нахождение осадков впритык с сарматскими), и

5) сарматский век от времени отложения конгломератов был отде
лен континентальным периодом, когда и был выработан рельеф, неко
торые следы которого сохранились и до сих пор (долина между Агашон- 
тау и Ак-суат, выполненная осадками этого типа).

Перечисленные выводы все же не дают точного указания на воз
раст этих отложений. Знакомясь с литературными указаниями, мы встре
чаемся с разноречивыми мнениями. Приведем некоторые из них:
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Д. Н. С о к о л о в ,  работая в северных частях Уральской обл., 
отмечает (77, стр. 231) свиту „неправильно перемежающихся пластов 
светлосерых песчанистых глин, песков и галечников", которая на воз
вышенностях оставляет „исключительно пески и галечники (или песча
ник и конгломерат)". При чем в составе галечников „преобладает кварц, 
особенно белый, часты и характерны для описываемой породы галечники 
из кремнистых сланцев и яшм южного Урала".

О таких же конгломератах и песках тот же автор говорит в ряде 
последующих отчетов об исследованиях в 130-м листе и везде констати
рует принадлежность их к акчагылу, так как он наблюдал непосредствен
ный переход в них глинистых слоев с фауной акчагыла (77).

А. Н. Р я б и н и н  поднимался на чинк Устюрта у урочища Мын-су- 
алмаз (что на 80 км. к юго-западу от Джиль-тау) и видел в коренном 
залегании те конгломераты, которые мною были найдены в россыпях 
на склонах Джиль-тау. В своей статье ( 10, стр. 123) он дает подробный 
разрез чинка. Пропуская послойное описание верхних горизонтов, где 
он указывает отложения сармата и палеогена, читаем:

..Далее еще на 1— 1,5 м. ниже красных, а затем фиолетовых мер
гелей обнажаются желтые и белые пески. Здесь впервые начинают по
падаться и гальки черного кремнистого сланца, прорезанного прожилками 
кварца... Следуя еще дальше вверх по р. Чилянде, встречаем уже целые 
холмы, состоящие из галечников, песков, к вершине из желтых желези
стых, а также белых песков— книзу, переслаивающихся серыми глини
стыми, с листоватыми пропластками железистого песчаника".

Сам автор не делает указаний на возраст свиты, но анализирующий 
его данный М. М. П р и г о р о в с к и й  (72, стр. 919) приходит к следу
ющему заключению: „можно думать, что песчано-конгломератовая толща 
уходит в направлении к югу под морские миоценовые осадки, при чем 
возраст слоев, непосредственно налегающих на песчано-конгломератовую 
толщу, не может еще считаться установленным".

Мне кажется, что вывод М. М. П р и г о р о в с к о г о  не совсем 
обоснован. Из данных А. Н. Р я б и н и н а  нельзя усмотреть, что песчано- 
конгломератовая толща входит в разрез чинка, так как обнаруженные 
по его склону черные гальки могут быть следами прислонения этой 
свиты к чинку, как мы видим у плато Агашон. Холмы же по долине 
р. Чилянды, сложенные in situ лежащими конгломератами, не дают 
указания на кроющие эту свиту горизонты.

С другой стороны, изучение разрезов чинка в разных местах 
и разными исследователями: Н. П. Б а р б о т - д е - М а р н и  в ур. Каратье 
(7, стр. 50, 53), М. В. Б а я  ру н а с  ом (14, стр. 30) и, наконец, све
дения, которыми мы располагаем относительно северных обрывов, нигде 
не указывают на присутствие в однообразной свите палеогена крупно
зернистых песков и галечников.

Потому, мне кажется, для областей, лежащих к юго-западу от Му- 
годжар, вряд ли можно приписывать песчано-конгломератовой свите 
возраст старше миоцена, как это сделано М. М. П р и г о р о в с к и м .
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Самим же М. М. П р и г о р о в с к и м  конгломератовая свита была 
констатирована в верховьях рр. Ори и Эмбы (72, стр. 534; 16, стр. 916) 
такого же состава, как и ранее описанная, но только среди гальки 
встречаются угловатые и слабо окатанные. В основании песчаной серии 
здесь залегают „зеленовато-серые и коричневые мелкозернистые песча
ники с фауной палеоцена", сверху же они ничем не перекрываются.

„Пески, песчаники, то более рыхлые, то сливные, брекчии и галеч
ники, покрывающие меловые отложения" отмечает в 1914 г. в верхнем 
течении р. Эмбы и А. Н. З а м я т и н  (/7, стр. 222 — 223). Относи
тельно же возраста их ограничивается тем, что приводит мнения 
Д. Н. С о к о л о в а  и М. М. П р и г о р о в с к о г о ,  не указывая своей 
точки зрения.

В следующем году (1915) тем же автором (79, стр. 651) указы
вается, что „обычно на водоразделах залегают то плотные красные 
песчаники с гальками белого кварца, то красноватые пески с такой же 
галькой. Фауны мною здесь не найдено". Он указывает на близость 
этих отложений к описанным Д. Н. С о к о л о в ы м  как акчагыльские, 
на Общем Сырте, но удаленность мест, по его мнению, затрудняет 
отождествление свит. Взгляд М. М. П р и г о р о в с к о г о  он считает 
(стр. 651) наиболее заслуживающим внимания, но высказывает сомнение, 
везде ли на SE и SW  от Мугоджар мы имеем дело с одними и теми же 
отложениями, которые обобщает М. М. П р и г о р о в с к и й .

Акчагыл на Иман-каре, отмеченный Н. Н. Т и х о н о в и ч е м  ( 18, 
стр. 70), повидимому, имеет в общем тип, сходный с отложениями у Ага- 
шон-тау.

П. П р а в о с л а в л е в  (75, стр. 611), анализируя данныя отчетов 
Д. Н. С о к о л о в а  о „песчано-галечниковой свите" 130-го листа 10-верст
ной геологической карты, высказывает сомнение в ее акчагыльском воз
расте: „нам кажется,— пишет он,—однако, это не вполне убедительным". 
В доказательство он приводит то обстоятельство, что „упомянутые образо
вания, по крайней мере в тех местах, где они покрывают несомненно 
морские акчагыльские осадки, показывают по С о к о л о в у ,  при разной 
высоте залегания (40, 100, 130, 170, 230 м. абс. выс.) один и тот же 
своеобразный литологический состав, именно пески и галечники по 
преимуществу".

Сопоставляя факты, которыми мы располагаем о конгломерато- 
галечниковых отложениях, с точками зрения разных исследователей, мы 
должны признать, что взгляд М. М. П р и г о р о в с к о г о  менее всего 
подтверждается ими: условия залегания песчано-галечниковой свиты 
у плато Агашон-тау нижним пределом возраста свиты устанавливают 
миоцен.

Взгляд Д. Н. С о к о л о в а  (если только наши отложения тожде
ственны с его „песчано-галечниковой" свитой) не противоречит собран
ным фактам, и вполне допустимо относить агашонские отложения к акча- 
гыльскому ярусу, хотя те же факты не противоречили бы отнесению их 
и к более молодым образованиям.
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Из сказанного следует, что стратиграфическое положение агашон- 
ских песчано-конгломератовых отложений не может еще считаться 
твердо установленным, и колебания возможны между акчагыльским и 
более молодым возрастом.

Из сопоставления разрезов обрывов плато Джиль-тау и Агашон-тау, 
кроме того, что было уже отмечено, можно сделать еще следующее 
наблюдение: то и другое плато кроется горизонтально лежащим средне
сарматским известняком. Гипсометрические отметки этого известняка у 
Агашон-тау неизвестны, но, анализируя соотношение высот отдельных 
возвышенностей и данныя нивеллировки экспедиции С. Н. Н и к и т и н а ,  
создается уверенность, что отметка плато Агашон-тау весьма близка 
к отметке Джиль-тау.

Если такое предположение верно, то этим самым устанавливается, 
что выход кровли меловых пород у Агашон-тау по абсолютной высоте 
более, чем на 150 м. выше кровли тех же пород у Джиль-тау, так как 
у Агашон-тау сенон отделяется от маркирующего средне-сарматского 
известняка свитой в 40— 50 м., а на Джиль-тау двухсотметровая толща 
еще не исчерпывает той же свиты.

Закончив описание профиля Устюрт—Агашон - тау, резюмируем 
наиболее интересные положения:

1. В юго-восточной части Уральского нефтеносного района между 
средним течением р. Эмбы и Устюртом в разрезе третичных отложений 
отмечены палеоцен, олигоцен, сармат (нижний и средний) и плиоцен (?). 
Более тщательное изучение описанного профиля позволит уточнить и 
детализировать разрез:

а) белая мергелистая свита палеоцена, возможно, охватывает и эоцен, 
на что указывает петрографическое и фаунистическое (зубы) сходство 
ее с бартонским ярусом, отмеченным М. В. Б а я р у н а с о м  у м. Кульджан 
в нижнем течении р. Эмбы (2/, стр. 144).

б) полная идентичность петрографического состава верхнего олиго
цена и 2-го средиземноморского яруса (установленного на Мангышлаке) 
делает возможным пропуск последнего при наблюдениях, произведен
ных мною.

2. Мощность сармата на север уменьшается, и нижний отдел его 
переходит в более мелководную фацию. Палеоген также уменьшается 
в мощности, но нисколько не меняет своего петрографического состава.

3. В юго - восточной части Уральской области отложения смяты 
в ряд спокойных параллельных широких и пологих антиклиналей направле
ния NE—SW , протяженностью в несколько десятков километров (Канда- 
ральская, Ак-суатская антиклинали и возможная антиклиналь у Ак-кереге). 
Эти дисклокации не имеют характера только местных явлений, как по
лагал С. Н. Н и к и т и н  (8У стр. 23).

4. Кровля меловых пород при движении на север значительно по
вышается и разница в высотах между пунктами Джиль-тау вырастает 
более 150 м.
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Summary. 1) In the section of Tertiary deposits developed in the 
south-eastern part of the Ural province, the following members have been 
noted: the Paleocene (?),' Eocene and Oligocene; Sarmatian (Lower and 
Middle) and Akchaghyl (?) deposits. A more elaborate study of the described 
section will lead to a greater exactness and exhaustiveness of the latter.

2) The Sarmatian decreases in thickness northwards, its lower division 
passing into a facies of more shallow-water character. The Paleogenian is 
equally decreasing in thickness, but changes not in the least in its petro
graphic composition.

3) The deposits of the surveyed south-eastern portion of the Ural 
province are folded in a set of tranquil, parallelly running, broad, gently 
sloping anticlines of NE—SW  strike, extending for some scores of kilometers 
(the Kandaral, Ak-suat and possibly, the Ak-keregue anticlines). These 
dislocations do not bear the character of exclusively local processes, as it 
has been supposed by S. N. N i k i t i n  (<9, page 23).

4) The roof of the Cretaceous rocks is notably rising in northward di
rection, the difference in height between the points of Djil-tau and Agashon- 
iau increasing to above 150 meters.



Схематический разрез А гаш он -тау— Д ж и л ь-тау .
(Составил С. В. Шу м и л и н . )

N

г. А гаш он-т ау г. А к-суат м . К ан дар ал  р. Э м ба

50

О Б О З Н А Ч Е Н И Я .

^кчагыл. Сарм ат . П алеоген . Сенон .

Изв. Геол. Ком.. 1927 г ., т. X L Y I, № 9.

днния
р̂азреза
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Некоторые данныя о юрской фауне 
Больших Балхан.

В. Ф . Пчелинцев.

On some jurassic fauna from the Bolshie Balkhany (Turkmenia).
By V. P с e 1 i n z e v.

Материалом для этой статьи* послужили интересные сборы юрской 
фауны из Закаспийского края, производившиеся П. М. В а с и л ь е в с к и м ,  
О.  С.  В я л о в ы м  и В. Н. О г н е в ы м .  Среди этих сборов внимание 
прежде всего останавливается на выдающейся своим богатством келло- 
вейской фауне, отличающейся присутствием ряда характерных аммо
нитов. К тому же келловей во всех разрезах является легко распозна
ваемым, маркирующим горизонтом. Это обстоятельство и- побудило меня 
начать изучение юрской фауны Больших Балхан именно с этого яруса. 
Отсюда мною определены по коллекции П. М. В а с и л ь е в с к о г о  и 
О.  С.  В я л о в а  Ctenostreon sp. indet., Heligmus R ollandi D о u v., Pecten  
(Entolium) ex gr. demissus P h i 11., Pecten (Aequipecten) subinaequicostatus 
К as., Hinnites aff. sablaevis L a u b e ,  Plicatula Petitclerci Rol l . ,  Ostrea 
aff. sandalina  G о 1 d f., E xogyra  sp. indet., M odiola aff. im bricata  S  о w., 
Astarte (Coelastarte) sp. indet., Plesiocyprina  sp. n. inden., Pleurom ya 
brongniartina d’O rb ., Pleurom ya polon ica  L a u b e ,  Pleurom ya balakha- 
nensis sp. n., Pleurom ya regularis sp. n., Pleurom ya  sp. indet., Pholadom ya  
Sow ., P holadom ya deltoidea  Sow ., P holadom ya (Flabellom ya) ovula A g., 
P holadom ya (F labellom ya) sp. indet., Thracia  sp. n. inden.

Почти тот же состав имеет фауна, собранная В. Н. О г н е в ы м  
в окрестностях родника Джебел и Ишек-йол. Отсюда мною определены 
Pecten (Entolium) ex gr. demissus P h i 11., Pecten (Aequipecten) subinae
quicostatus К as., Astarte (Coelastarte) sp. indet., Pleurom ya brongniartina 
d’O rb ., Pleurom ya polonica  L a u b e ,  Pleurom ya balakhanensis  sp. n., P ho
ladom ya deltoidea  S ow ., Thracia  sp. n. inden., Pleurotom aria  cf. subex- 
cavata  H e b. et D e s k ,  Pleurotom aria  cf. carusensis d’ O r  b., Pleurotom aria 
sp. indet., Littorina cf. spinulosa He b .  et D e s k ,  N atica Calypso d’ O rb ., 
D icrolom a  sp. indet.

Изв. Геол. Ком., 1927 г ., т. XLVI, № 9. 69
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Все указанные виды вполне подтверждают келловейский возраст 
содержащих их пластов. Мне уже приходилось в одной из предыдущих 
работ (40) коснуться фауны доггера Закаспийского края. Некоторые 
данный содержатся и в описываемых коллекциях. Из байосского и бат
ского ярусов в коллекции П. М. В а с и л ь е в с к о г о  и О.  С. В я л о в а  
находятся: Lim a punctata Sow ., Ctenostreon pectiniform e S c h l o t h . ,  
Alectryonia costata Sow ., Lucina bellonaeform is sp. n., Lucina ba lakh a - 
nensis sp. n., Lucina corpulenta sp. n., Pleurom ya donacina  Ro e m. /  P h o - 
ladom ya Murchisoni Sow ., P holadom ya balakhanensis  sp. n„ Goniom ya 
proboscidea A g. и A natina  sp. indet.

В коллекции В. H. О г н е в а  находятся: P holadom ya M urchisoni 
Sow. ,  Pecten  sp. indet. и Goniom ya proboscidea  A g.

В последней коллекции находится один, неопределимый ближе, экзем
пляр Pleurom ya sp. indet. из песчаников нижнего доггера или даже 
верхнего лейаса.
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П а л е о н т о л о г и ч е с к а я  ч а с т ь .

Класс Lam ellibranchiata.

Сем. L i m i d a e  сРO r b .

Род Lima В г u 

L im a punctata S ow.

1818. Plagiostoma punctatum S o w e r b y .  Mineral Conchology, pi. 113, fig. 1—2.
1834. Lima punctata G o l d f u s s .  Petrefacta Germaniae, S. 81, Taf. 101, Fig. 2.
1854. Id. M o r r i s  and L y c e t t .  Mollusca from the Great Oolite, p. 130r

pi. 15, fig 9.

Две раковины этого вида заключены в чрезвычайно плотную породу* 
из которой'они могли быть отпрепарированы лишь наполовину, что уже 
дало возможность наблюдать их общие, довольно широкие косо-овальные 
очертания. Превосходно сохранилась также скульптура на боковых сто
ронах темнокоричневых гладких створок, состоящая из тонких радиаль
ных бороздок, приобретающих точечный характер, благодаря пересече
нию их с многочисленными штрихами нарастания. Кроме того, на рако
винах наблюдаются более неправильные концентрические морщинки на
растания. Более тонкая скульптура и относительная ширина раковины 
отличают описываемый вид от Lim a subrigidula S c  hi. (24, Taf. 2, Fig. 1).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северный склон Б. Балхан, около родника 
Сакка, № 307 (колл. П. М. Васильевского).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Байосский ярус Англии.

Род Ctenostreon Е i с h w.

Ctenostreon pectiniform e S c h 1 о th.

1820. Ostracites pectiniformis S c h l o t h e i m  im K n o r r ,  Naturgeschichte der Versteine-
rungen, S. 231. Taf. 511, Fig. 1.

1821. Lima proboscidea S o w e r b y .  Mineral Conchology, pi. 264.
1830. Ostrea pectiniformis Z i e t e n. Versteinerungen Wiirtembergs, S. 62, Taf. 47, Fig. 1. 
1834. Lima proboscidea G o l d f u s s .  Petrefacta Germaniae, S. 88, Taf. 103, Fig. 2.
1838. Lima pectiniformis В г о n n. Lethaea geognostica, S, 214, Taf. 19, Fig. 9 — 10.
1853. Id. M o r r i s  and L y c e t t .  Great Oolite Mollusca, p. 26, pi. 6, fig. 6.
1863. Id. L y c e t t .  Suppl. Great Oolite Mollusca, p. 39, pi. 39, fig. 1.
1905. Ctenostreon pectiniforme В e n e c k e. Eisenerzformation, S. 125, Taf. 5, Fig. 7.

Этот вид встречается в коллекции П. М. В а с и л ь е в с к о г о  в виде 
отпечатков на породе крупных раковин, украшенных мощными широкими, 
закругленными ребрами. Характерная скульптура и крупные размеры рако
вин указывают на их действительную принадлежность к названному виду.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северный склон Б. Балхан, около родника 
Сакка, № 285 (колл. П. М. Васильевского).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний доггер и батский ярус Англии и 
Г ермании.
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Ctenostreon sp. indet.

В келловейских отложениях Больших Балхан довольно часто встре
чаются остатки крупных представителей этого рода, украшенных хара
ктерной скульптурой, состоящей из мощных радиальных ребер. Неважная 
их сохранность не позволяет разрешить вопрос о возможности отделе
ния келловейских форм от вышеописанного Ctenostreon pectiniform e 
S c h l o  t h.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный склон Б. Балхан, около штольни 
Джебел, № 284, и у кяриза Сафар, № 287 (колл. П. М. Васильевского). 
К югу от родника Гёк-Чем, № 288 (колл. О. С. Вялова).

Сем. V u l s e l l i d a e  S t o l .

Род Heligmus D e s l o n g c h a m p s .

Heligmus R ollandi Do uv .

(Табл. LV, фиг. 13.)

1907. Heligmus Rollandi D о u v i 11 e. Vulsellidees, p. 9, pi. 1, fig. 1 3.

Один хорошо сохранившийся экземпляр, состоящий из двух плотно 
сомкнутых створок, по размерам, очертаниям и покрывающей его 
скульптуре в особенности близко сходен с рис. 3 атласа D о u v i 11 ё. На 
нем с уверенностью констатируется отсутствие вырезов на заднем краю 
створок, составляющее отличие описываемого вида от Heligmus poly - 
typus D e s l o n g .  ( 13, pi. 15—16).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южный склон горы Коша-Сейры, № 385 
{колл. О. С. Вялова).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Келловей Франции.

Сем. P e c t i n i d a e  Lam.

Род Pecten K l e i n .

Подрод E n t o l i u m Me e k .

Pecten (Entolium ) ex gr: demissus P h i  11.

Многочисленные раковины и внутреннее ядро, находящиеся в кол
лекциях П. М. В а с и л ь е в с к о г о  и В. Н. О г н е в а ,  несомненно при
надлежат к Pecten demissus P h i 11., в том широком толковании, которое 
придается этому вцду S t a e s c h e  (38 bis, S. 99), включающим в его пре
делы Pecten disciform is Zi et . ,  Pecten Rypheus d’O rb ., Pecten spatulatus 
Q u e n s t .  и т. д.

Все описываемые экземпляры отличаются присутствием тонкой 
радиальной струйчатости, близко напоминая этим Pecten Rypheus d’O г b. 
(24, Taf. 2, Fig. 6), с которым экземпляр из коллекции В. Н. О г н е в а  
совпадает и по общим очертаниям. Остальные экземпляры имеют, по-



—  1 0 9 4

видимому, несколько меньший апикальный угол, напоминая формы, опи~ 
санные Г е н н и г о м  из доггера Африки (3#, Taf. 2, Fig. 1— 2).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Окрестности родника Джебел и Ишек-йол 
(колл. В. Н. Огнева). Западный склон Б. Балхан, около источника 
Джебел, №№ 355, 358, 362; северный склон Б. Балхан к югу от родника 
Камышлы, № 395 (колл. П. М. Васильевского).

Pecten  sp. indet.

Находящийся в коллекции В. Н. О г н е в а  отпечаток на породе од
ной из створок раковины дает мало указаний для того, чтобы сделать 
возможным точное видовое определение.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Большие Балханы (колл. В. Н. Огнева).

Подрод C h l a m y s  B o l t e n .

Pecten (Aequipecten) subinaequicostatus К as.

1909. Pecten subinaequicostatus К а з а н с к и й .  Фауна юрских отложений Дагестана,
стр. 27, табл. 3, рис. 20 —21.

1917. Id. Б о р и с я к  и И в а н о в .  Pectinidae, стр. 40, табл. 2,
фиг. 3 —4.

Семь бывших в моем распоряжении экземпляров принадлежат раз
личным стадиям роста раковины. Они не отличаются особо хорошей 
сохранностью. Однако, полукруглые очертания с высотой, едва превы
шающей длину, и общий характер скульптуры указывают на действи
тельную принадлежность их к названному виду. От формы, описанной 
Л а г у з е н о м  под именем Pecten inaequicostatus Р hi 11. (23, табл. I, 
рис. 15— 16), этот вид отличается отсутствием деления радиальных ребер. 
Несколько иной характер скульптуры и внешние очертания отличают 
его от Pecten fibrosus  S ow.  (/, pi. 136, fig. 2).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Окрестности родника Джебел и Ишек-йол 
(колл. В. Н. Огнева).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Келловей Кавказа.

Род Hinnites De f r .

Hinnites aff. sublaevis L a u b e.

1867. Hinnites sublaevis L a u b e. Bivalven von Balin, S. 26, Taf. 1, Fig. 14.

Довольно крупная, но неполная створка отличается • округленными 
очертаниями, значительной выпуклостью и богатой скульптурой, тожде
ственной с изображением, приведенным Л а у б е. Отсутствие ушков и 
меньшая заостренность макушек у нашего экземпляра не допускают их 
отождествления друг с другом. Менее резкие, но более многочисленные 
ребра первого порядка отличают описываемую створку от Hinnites gnadus  
B e a n  (/7, pi. 33, fig. 10).
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М е с т о н а  х о ж д е н и е .  Западный склон Б. Балхан, около кяриза 
Назар-Экем, отдельный холм к западу, № 421 (колл. П. М. Васильев
ского).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Келловей Австрии.

Сем. S p o n d y l i d a e  G r a y .

Род Plicatula L а ш.

Plicatula Petitclerci R o l l .

1917. Plicatula Petitclerci R о 11 i e r. Fossiles nouveaux ou peu connus, p. 503» pi. 34,
fig. 3—4.

Пять, в общем хорошей сохранности, экземпляров представляют 
собой неравностворчатые косо-овальные раковины, длина которых пре
вышает несколько высоту. Правая створка своей выпуклостью и толщи
ной отличается от уплощенной, иногда слабо вогнутой левой створки. 
Боковые поверхности раковины украшены пятнадцатью заостренными 
радиальными ребрами, отделенными друг от друга широкими проме
жутками. Меньшая относительная высота раковин и меньшее число ра
диальных ребер легко отличают описываемый вид от распространенной 
в нижнем Оксфорде Plicatula pateroides R o l l .  (26, pi. 10, fig. 38—39).

М е с Ф о н а х о ж д е н и е .  Западный склон Б. Балхан, около источ
ника Джебел, № 465 (колл. П. М. Васильевского).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Келловей Франции.

Сем. O s t r e i d a e  Lam.

Род Ostrea L i n n e .

Ostrea aff. sandalina  G о 1 d f.

1835. Ostrea sandalina G o l d f u s s .  Petrefacta Germaniae, S. 21, Taf. 79, fig. 9.
1917. Id. R о 1 1 i e r. Fossiles nouveaux ou peu connus, p. 579.

Четыре довольно хорошо сохранившихся раковины по общей форме 
и очертаниям тождественны с экземпляром из Закавказья, описанным 
мною в работе „Фауна доггера окрестностей Аллаверды“. Кроме раковины 
с плотно сомкнутыми створками, остальные экземпляры представляют 
собой отдельные створки, позволяющие более подробно ознакомиться 
с отличающими их признаками. К числу их принадлежит мощный при
поднятый мускульный отпечаток такого же типа, как у рода N aiadina  
из сем. Vulsellidae. Малая изученность описываемого вида, не позволяет 
утверждать, что этот.признак представляет собой особенность балханских 
форм, встречающихся в келловейском ярусе, и на этом основании выде
лить их в самостоятельную видовую единицу.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южный склон горы Коша-Сейры, № 463 
(колл. О. С. Вялова); западный склон Б. Балхан, около ист. Джебел, 
№ 466 (колл. П. М. Васильевского).
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Род Alectryonia F f s c h e r .  

A lectryonia costata S ow.

1825. Ostrea costata S о w e r b y. Mineral Conchology, pi. 488, fig. 5.
1853. Id. M o r r i s  and L у c e 11. Mollusca from the fireat Oolite, p. 3, pi. 1, 

fig. 5; pi. 34, fig. 3.
1883. Id. L о r i о I. Couches a Mytilus des Alpes Vaudoises, p. 77, pi. 11 

fig. 8 —17.
1888. Id. S c h 1 i p p e. Bathonien im oberrheinischen Tieflande, S. 113, Taf. 1, 

Fig. 11—12.
1924. Id. П ч е л и н ц е в .  Среднеюрские отложения окрестностей Ялты, 

стр. 109 (см. синонимику).
1924. Id. Н е n n i g. Jura von Daressalaam, S. 33, Taf. 3, Fig. 2.

Многочисленные раковины этого вида, находящиеся в колл. П. М. В а- 
с и л ь е в с к о г о ,  повторяют все разнообразие форм и скульптуры на 
боковой поверхности створок, описанное указанными в синонимике авто
рами. Большинство экземпляров имеют закругленные очертания и глу
бокую нижнюю створку с широкой площадкой прикрепления, усекающей 
макушку. Скульптура, отличающаяся бифуркацией ребер, имеет более 
грубый характер, чем у совместно встречающейся Ostrea K norri Zi e t .  
(2, Taf. 45, Fig. 2).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  К востоку от родника Ушак, № 460 (колл. 
П. М. Васильевского).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Батский ярус Англии, Германии и Швей
царии.

Род Exogyra S a y .

Exogyra  sp. indet.

Плотно заключенная в породу створка по своим очертаниям и раз
мерам значительно напоминает Exogyra reniform is G o l d f .  (5, Taf. 86, 
Fig. 6) из батского яруса Германии. Недостаточность бывшего у меня 
материала побуждает отложить видовое наименование до находки более 
пригодных для точного определения экземпляров.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный склон Б. Балхан, около штольни 
Джебел, № 458 (колл. П. М. Васильевского).

Сем. M y t i l i d a e  Lam.

Род Modiola Lam.

M odiola aff. im bricata  S o w.

1818. Modiola imbricata S о w e r b y. Mineral Conchology, p. 21, pi. 212, fig. 1 and 3. 
1867. Id. L a u b e. Bivalven von Balin, S. 29, Taf. 2, Fig. 3.

Несмотря на значительную смятость единственной раковины этого 
вида, она позволяет проследить характерные для него внешние, сравни
тельно узкие очертания, с выступающим под тупым углом длинным замочным
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краем и довольно слабой дугообразной изогнутостью. На внешней по
верхности створок отчетливо сохранились резко выраженные концентри
ческие штрихи нарастания, которым этот вид обязан видовым наимено
ванием. Все же описываемый экземпляр, повидимому, уже типичных 
форм, изображенных С о в е р б и  и Л а у б е ,  и поэтому не может быть 
с ними отождествлен. В этом отношении он ближе к Modiola bipartita 
S o w.  (/, pi. 210, fia. 4), отличаясь меньшей величиной раковины и резко 
выраженными штрижами нарастания. Более короткий замочный край от
личает ее от M odiola subaequiplicata  R o e  m., описанной из келловея 
Елатьмы А. А. Б о р и с я к о м  (28, табл. I, фиг. 16).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южный склон горы Коша-Сейры, № 382 
(колл. О. С. Вялова).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Келловей Англии и Австрии.

Сем. A s t a r t i d a e  G r a y .

Род Astarte S o w.

Astarte (C oelastarte) sp. indet.

(Табл. LV, фиг. 1.)

В изучавшихся мною коллекциях находится семь внутренних ядер 
крупных раковин, повидимому, относящихся к данному роду. На это 
указывают мало выдающиеся, приближенные к переднему краю макушки, 
уплощенность раковин, форма и расположение мускульных отпечатков 
и те немногие указания на строение зубного аппарата, какие сохранили 
описываемые ядра. Судя по более или менее удлиненным очертаниям и 
большей или меньшей приближенности макушек к переднему краю, они 
относятся к двум самостоятельным видам, установление которых при 
недостаточности материала и отсутствии полной уверенности в правиль
ности родового определения являлось бы преждевременным.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Окрестности родника Джебел и Ишек-йол 
(колл. В. Н. Огнева). К юго-востоку от кяриза Анна-Илаз, № 472 
(колл. О. С. Вялова). Северный склон Б. Балхан к югу от родника Ка- 
мышлы, № 447 (колл. П. М. Васильевского).

Сем. L u c i n i d a e  D e s h .

Род Lucina В г u g.

Lucina bellonaeform is sp. n.

(Табл. LV, фиг. 5.)

Одна полная раковина с не совсем сомкнутыми створками, по внеш
ним очертаниям, положению макушек, мантийному и мускульным отпе
чаткам весьма близко подходит к Lucina Bellona  d’ Or b .  в изображении 
д’Л р ш и а к а  (7, pi. 26, fig. 3). Почти единственным между ними разли
чием является неправильная скульптура, состоящая из штрихов и мор
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щин нарастания, характеризующая новый вид. Следует упомянуть также 
о несколько более закругленных очертаниях задней части раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северный склон Б. Балхан у родника Ка- 
мышлы, № 420 (колл. П. М. Васильевского).

Lucina balkhanertsis sp. n.

(Табл. LV, фиг. 6—7.)

Многочисленные раковины нового вида имеют округленные трапе- 
цоидальные очертания, и длина их лишь слегка превышает высоту. Таю 
например, длина одного из наилучше сохранившихся экземпляров равняется 
43 мм., а высота—39 мм. Слабо выдающиеся макушки лежат на задней 
половине створок, приближаясь к срединной линии. Замочный край по
логий, слабо вогнутый, сравнительно длинный. На раковинах обычно 
хорошо наблюдаются луночка и щиток, характерные для данного рода. 
Наблюдается также и неясно выраженное радиальное возвышение, идущее 
от макушки к заднему краю раковин. Боковые створки украшены много
численными штрихами и морщинами нарастания, не обнаруживающими 
никакой правильности в своем расположении. На внутренних ядрах 
можно видеть мантийный и мускульный отпечатки. Раковины нового 
вида отличаются внешними очертаниями, большей длиной замочного 
края и иным характером скульптуры от широко распространенной Lucina 
Bellona  d’O rb . (7, pi. 26, fig. 3).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северный склон Б. Балхан, у родника 
Камышлы, № 420 (колл. П. М. Васильевского).

Lucina corpulenta sp. n.

(Табл. LV, фиг. 4 и 10.)

Из трех бывших в моем распоряжении раковин две отличаются 
вполне удовлетворительной сохранностью, позволяющей наблюдать все 
отличающие их признаки. Они имеют округленно-овальные очертания, 
несколько вытянутые в длину. Наиболее хорошо сохранившийся экзем
пляр имеет длину равную 28 мм., высоту 25 мм. и толщину 16 мм. 
Замочный край короткий и менее пологий, чем у предыдущего вида. 
Мало выдающиеся макушки приближены к срединной линии. Луночка 
и щиток наблюдаются вполне отчетливо, но радиальное возвышение, 
спускающееся от макушки к заднему краю створок, выражено лишь 
в слабой степени. Скульптура состоит из концентрических штрихов 
и морщин нарастания, расположенных без особой правильности. Глав
нейшими отличительными признаками нового вида являются более округ
ленные очертания, более короткий замочный край и большая толщина 
раковин по сравнению с Lucina Bellona  сГ О г Ь. (7, pi. 26, fig. 3) и Lucina  
balkhanensis sp. п. На раковинах обоих описанных видов часто наблю
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даются круглые отверстия, около 2 мм. в диаметре, проделанные, пови- 
димому, сверлящими хищными моллюсками из класса брюхоногих.

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Северный склон Б. Балхан у родника 
Камышлы, № 420 (колл. П. М. Васильевского).

Сем. C y p r i n i d a e  Lam.

Род Plesiocyprina Mun.  Ch.

Plesiocyprina  sp. n. inden.

Одна не совсем удовлетворительной сохранности створка по внеш
ним очертаниям близко напоминает представителей группы Plesiocyprina  
cordiform is D е s h., отличаясь приближенной к переднему краю конеч
ной макушкой. Отсутствие каких бы то ни было указаний на строение 
замочного аппарата делает видовое определение невозможным, оставляя 
под вопросом даже самую принадлежность описываемой раковины к на
званному роду.

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Западный склон Б. Балхан, около источ
ника Джебел, № 434 (колл. П. М. Васильевского).

Сем. P l e u r o m y i d a e  Zi t t .

Род Pleuromya A g a s s .

Pleurom ya brongniartina d’ О r b.

1840. Lutraria Alduini G о 1 d f u s s. Petrefacta Germaniae, S. 255, Taf. 152, Fig. 8.
1842. Pleuromya Alduini A g a s s i z .  Myes, p. 242, pi. 22, fig. 10—12.
1850. Panopaea Brongniartina сГ О r b i g n y. Prodrome, p. 335.
1883. Pleuromya Brongniartina Л а г у з е н .  Рязанская юра, стр. 35.

Из двух довольно больших, достаточно хорошо сохранившихся, ра
ковин этого вида одна достигает в длину 45 мм., при высоте равной 32 мм. 
и толщине 28 мм. Таким образом, по величине и соотношениям размеров 
описываемая форма тождественна с изображенной в атласе Г о л ь д ф у с а .  
Также тождественными являются внешние очертания и концентрическая 
скульптура на боковых сторонах раковины. На описываемых экземпля
рах ясно прослеживается расположенное в передней части раковины 
углубление, идущее от макушки к началу брюшного края. Описываемый 
вид отличается от Pleurom ya recurva Р h i 11. (4, pi. 5, fig. 25), с которой 
его соединяет Р о л ь  с (57, р. 281), меньшей длиной, большей высотой 
и толщиной раковин.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Окрестности родников Джебел и Ишек-йол 
(колл. В. Н. Огнева), Северный склон Б. Балхан, к югу от родника 
Камышлы, № 439 (колл. П. М. Васильевского).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Келловей Франции, Германии, Швейцарии 
и Рязанской юры.
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Pleurom ya polonica  L a u b e.

1867. Myacites polonicus L a u b e. Bivalven von Balin, S. 54, Taf. 5, Fig. 7.
1913. Pleuromya polonica R o l l i e r .  Fossiles nouveaux ou peu connus, p. 281.

Два бывших в моем распоряжении экземпляра в точности повто
ряют характерные внешние очертания узких удлиненных раковин с за
кругленным передним и задним краями и почти прямым брюшным краем. 
Макушки расположены на границе первой трети длины раковины. От их 
верхушки начинается неглубокая, сравнительно слабо выраженная де
прессия, отклоняющаяся к переднему краю створок. Встречаясь с брюш
ным краем, названная депрессия придает ему ясную извилистость. Более 
узкие очертания и слабо выраженная депрессия легко отличают описы
ваемый вид от Pleurom ya A gassizi C h. (14, pi. 30, fig. 3— 10).

М е с т о н а х  о ж д e н и e. Окрестности родника Джебел и Ишек-йол 
(колл. В. Н. Огнева). Северный склон Б. Балхан, к югу от родника 
Камышлы, № 436 (колл. П. М. Васильевского).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Келловей Австрии.

Pleurom ya donacina  R o e m .

1836. Lntraria donacina R o e m e r .  Verstein. nordd. Oolithen-Gebirges, S. 124, Taf. 9, Fig. 14. 
1913. Pleuromya donacina R o l l i e r .  Fossiles nouveaux ou peu connus, p. 281.

Небольшой экземпляр этого вида, находящийся в коллекции 
П. М. В а с и л ь е в с к о г о ,  по внешним очертаниям и отношениям разме
ров тождествен с формой, описанной и изображенной Р ё м е р о м, хотя 
некоторая его смятость и не позволила измерить толщину раковины. 
Несколько иные внешние очертания отличают описываемый вид от 
встречающейся с ним совместно Pleuromua Terquem ea М о г г. and L у с.
(9, pi. 12, fig. 6 ) ’

М е с т о н а х о ж д е н и й .  Около колодца Ушак, № 430 (колл.
П. М. Васильевского).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний и верхний доггер Германии.

Pleurom ya balkhartensis sp. n.

(Табл. LV, фиг. 8—9.)

Удлиненные, овальные, несколько треугольные раковины нового 
вида отличаются значительной изменчивостью во внешних очертаниях. 
На ряду с крупными треугольными раковинами с пологим задним замоч
ным краем встречаются формы и с приподнятым замочным краем, 
а также удлиненно-овальные раковины, почти теряющие треугольные 
очертания. К числу общих признаков относятся укороченная передняя 
и вытянутая в длину заостряющаяся задняя часть раковины. Макушки 
приближены к переднему краю и загнуты внутрь, не касаясь обычно 
верхушками друг друга. Радиальное углубление, идущее от макушки
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к брюшному краю, выражено сравнительно резко и образует ясно за
метный синус на брюшном крае, на некотором расстоянии от места 
встречи его с передним краем раковины. Эти признаки в значительной 
степени сближают наш вид с Pleurom ya varians  A g . (6, pi. 25) из Окс
форда Франции, к которому К а з а н с к и й  (57, стр. 63) относит келло- 
вейские формы Кавказа, вероятно, тождественные с описываемыми. Не
смотря на действительно близкое сходство с указанным видом, мы можем 
все же отметить и ряд постоянных отличий. К числу их принадлежат 
несмыкающиеся друг с другом макушки, более заостренные очертания 
заднего края, выпуклый брюшной край с ясно выраженным синусом 
и иные, более постоянные отношения величин, характеризующих рако
вины. При наибольшей длине раковины, достигающей 55 мм., их высота, 
измеренная по косой линии, колеблется между 0,62— 0,66 их длины 
и толщина составляет 0,5 указанной величины. У Pleurom ya varians  A g., 
по данным Л о р  н о л я  (25, р. 75), высота колеблется в границах между 
0,56 доходя до 0,76, а толщина от 0,36 до 0,62 их длины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Окрестности родника Джебел иИшек-йол 
(колл. В. Н. Огнева). Западный склон Б. Балхан, около источника Джебелг 
№№ 431 и 440; северный склон Б. Балхан к югу от родника Ка- 
мышлы, № 436 (колл. П. М. Васильевского).

Pleurom ya regular is sp. n.

(Табл. LV, фиг. 2 —3.)

Две хорошо сохранившиеся раковины нового вида имеют длину, 
равную 50 мм., при высоте в 27 мм. Они имеют правильные удлиненно
овальные очертания с широкими макушками, лежащими в первой трети 
длины раковины. Вершинки макушек поворочены внутрь, навстречу друг 
другу. От макушек начинается неглубокое, но ясно заметное углубление, 
спускающееся к брюшному краю, значительно при этом отклоняясь 
вперед. При незначительной своей глубине оно не образует синуса на 
брюшном крае раковины. Передняя часть раковины короткая в отличие 
от удлиненной суживающейся задней части. Вся боковая поверхность 
створок покрыта неправильными концентрическими морщинами. Пра
вильные, удлиненно-овальные очертания и правильно закругленный, лишен
ный синуса брюшной край раковины отличают новый вид от вышеопи
санных и других известных представителей этого рода.

-М е с т  о н а х о ж д е н и е .  Северный склон Б. Балхан, к югу от ; од- 
ника Камышлы, №№ 435 и 436 (колл. П. М. Васильевского).

Pleurom ya sp. indet.

Кроме вышеописанных видов, в коллекциях П. М. В а с и л ь е в 
с к о г о  и В. Н. О г н е в а  встречаются еще несколько экземпляров, пред
ставляющих собой или молодые ракозины, или более или менее полные 
обломки взрослых раковин, допускающие лишь родовое определение.
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Особый интерес представляет смятая раковинка из глинистых сланцев 
нижнего доггера или даже верхнего лейаса с ясно выраженной депрес
сией на передней ее части. Подобно остальным, она так же не позволяет 
наблюдать достаточного числа признаков для точного видового опре
деления.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Г линистые сланцы выше Копчу гая и окрест
ности родника Джебел (колл. В. Н. Огнева). Западный склон Б. Балхан, 
около источника Джебел, №№ 434 и 440; северный склон Б. Балхан, 
к югу от родника Камышлы, №№ 436 и 437 (колл. П. М. Васильевского).

Сем. P a n o p a e i d a e  Zi t t .

Род Goniomya A g a s s .

Goniomya proboscidea A g a s s .

1842. Goniomya proboscidea A g a s s i z .  Myes, p. 17, pi. 1, fig. 6 - -7 ; pi. lc , fig. 1—9. 
1888. Id. S c h 1 i p p e. Bathonien im oberrh. Tieflande, S. 171.

Из пяти относимых мною к этому виду экземпляров лишь один 
сохранился настолько хорошо, что позволяет видеть общие очертания 
раковины, не искаженные давлением. Макушки лежат в передней части 
раковины, приближаясь к срединной линии. Вследствие этого передняя 
часть соответственно короче задней. Макушки довольно сильно загнуты 
внутрь и приближены друг к другу. Замочный край под ними сломан 
под очень тупым углом, равномерно спускаясь по обе стороны. Луночка 
ограничена ясным, хотя и закругленным переломом. Ребристость обыч
ного для данного рода типа с линией встречи ребер, отклоненной к зад
ней стороне створки. Описываемый вид очень близок к Goniomya litterata 
Sow.  (/, pi. 224, fig. 1) в описании многих авторов и часто трудно отличим 
по кратким литературным данным, что делает невозможным установление 
полной синонимики описываемого вида. Основанием для их расчленения 
могут служить различное положение макушек, более выдающихся и более 
приближенных к переднему краю у сравниваемого вида, а также отсут
ствие ясного перелома, отграничивающего луночку.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Б. Балхан, о к. колодца Ушак, № 451 (колл. 
В. Н. Огнева). Ок. Ягманских копей, № 454 (колл. П. М. Васильевского).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний отдел байосского яруса Швейцарии 
и Германии.

Goniomya sp. indet.

Многочисленные обломки или смятые и изуродованные давлением 
раковины допускают лишь родовое определение. Часто наблюдаемое 
зияние раковины и характерная скульптура указывают на их действи
тельную принадлежности к этому роду. Скульптура, при типичной для 
этого рода толщине ракфвины, во всех деталях передается и на внутрен
ние ядра, которыми являются почти все рассматриваемые экземпляры.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ок. колодца Ушак, №№ 451, 455 и 457; 
к югу от родника Камышлы, № 453 (колл. П. М. Васильевского).
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Сем. P h o l a d o m y i d a e  F i s c h e r .

Род Pholadomya Sow.

P holadom ya Murchisoni Sow.

1827. Pholadomya Murchisoni S о w e r b y. Mineral Conchology, pi. 545 and 297, fig. 4.
1833. Id. Z i e t e n. Versteinerungen Wiirtembergs, S. 87, Taf. 65,

Fig. 6.
1835. Id. P h i l l i p s .  Geology of Yorkshire, pi. 7, fig. 9.
1836. Id. R o e m e r .  Nordd. Oolithen-Gebirge, S. 128, Taf. 15, Fig. 7.
1842. Id. A g a s s i z .  Myes, p. 79, pi. 4e, fig. 5 —7.
1853. Id. C h a p u i s  et D e w a l q u e .  Luxembourg, p. 122, pi. 17, 

fig. 4.
1858. Id. Q u e n s t e d t .  Der Jura, S. 453, Taf. 62, Fig. 5.
1869. Id. T e r q u e m  et J o u r d y .  Bathonien de la Moselle, p. 72. 

pi. 5. fig. 1 - 6 .
1875. Id. M o e s c h .  Pholadomyen, S. 44, Taf. 17, Fig. 6—9; Taf. 18 

und 19.

Три небольшие, хорошо сохранившиеся раковины и обломки не
скольких экземпляров позволяют видеть все отличительные для данного 
вида признаки. К числу их принадлежат общие треугольные очертания, 
легко узнающиеся даже на формах, подвергшихся пеломорфическому 
изменению. Хорошо сохранилась также характерная скульптура, покры
вающая бока раковины. Она состоит из 7—9 грубых радиальных ребер, 
которым пересечение с концентрическими морщинами нарастания придает 
ясно заметную бугорчатость. Радиальная скульптура не распространяется 
на заднюю, суженную часть раковины. Меньшие размеры раковин, грубо 
бугорчатая скульптура и ясно треугольные очертания легко отличают 
этот вид от нижеописываемой Pholadom ya deltoidea S ow.  (7, pi. 197, fig. 4).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Б. Балхан (колл. В. Н. Огнева). Южный 
склон Коша-Сейры, № 443 (колл. О. С. Вялова). Около Ягманских копей, 
№ 308 (колл. П. М. Васильевского).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  От байоса до келловея включительно во 
Франции, Англии, Германии и Швейцарии.

Pholadom ya deltoidea S ow.

1818. Cardita deltoidea S о w e r b у. Mineral Conchology, p. 220, pi. 197, fig. 4.
1861. Pholadomya deltoidea L у c e 11. Suppl. Great Oolite Mollusca, p. 86, pi. 42, fig. 4. 
1875. Id. M o e s c h .  Pholadomyen, S. 39, Taf. 12, Fig. 2 —3; Taf. 13,

Fig. 1—2; Taf. 15, Fig. 1 — 4 (см. синонимику).

Одно большое внутреннее ядро и левая створка также крупной рако
вины имеют очень большое сходство с крупными раковинами этого вида, 
изображенными в атласе M o e s c h ’a. Ядро несколько превышает по вели
чине створку, достигая в длину 84 мм. при высоте, равной 74 мм. Неясно 
треугольные очертания нарушаются выступающим за макушками прямым 
замочным краем. Боковая поверхность раковины украшена 7— 8 выда
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ющимися радиальными ребрами, оставляющими позади довольно широкий 
гладкий участок, лишенный скульптуры. Эта ребристость пересекается 
с грубыми концентрическими морщинами нарастания, в особенности рез
кими и правильными в начальной части раковины, которые придают 
радиальным ребрам подобие бугорчатости, постепенно исчезающей у них 
с возрастом. Меньшее число радиальных ребер, их меньшая толщина и 
отсутствие своеобразной бугорчатости легко отличают описываемый вид 
от Pholadom ya exaltata  A g . (27, Taf. 22, Fig. 1— 3). Менее вытянутые 
в длину очертания отличают его от Pholadom ya Wettlengeri W a a g. 
(2/, Taf. 11, Fig. 1—3). Ближайшее родство и сходство этого вида с РАо- 
ladom ya Murchinsoni S o w.  (/, pi. 545) несомненно, но все же кажется 
затруднительным рассматривать его лишь как пеломорфическое измене
ние, как это предлагает R е g i n е с к (35).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Окрестности родника Джебел и Ишек-йол 
(колл. В. Н. Огнева). Южный склон Коша-Сейры, № 445 (колл. 
О. С- Вялова). К югу от родника Камышлы, № 447 (колл. П. М. Васильев
ского).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Келловей Англии и Швейцарии.

P holadom ya balkhanensis  sp. n.

(Табл. LV, фиг. 1 1 - 1 2 .)

Овально-треугольная, яйцевидная в горизонтальном сечении, рако
вина нового вида достигает в длину 48,5 мм. Ее высота при этом 
равняется 39 мм., а толщина 34 мм. Передняя часть раковины очень 
укорочена в отличие от удлиненной, суживающейся к концу, задней части. 
Мощные, слабо выдающиеся, макушки приближены к переднему краю. 
Боковая поверхность створок покрыта грубыми концентрическими морщи
нами нарастания и мало заметными радиальными ребрами, число которых 
равняется 7—8. Как по общей форме, так и по размерам описываемая 
раковина очень близка к Pholadom ya rugosa К as. (37, табл. 2, фиг. 13) 
из келловея Кавказа. Однако, она отличается более короткой передней 
частью, более приближенными к переднему краю и менее выдающимися 
макушками, что указывает на ее самостоятельное видовое значение.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Около колодца Ушак, № 446 (колл. 
О. С. Вялова).

Etudes crit., р. 119, pi. 3, fig. 7—9; pi. ЗЬ, 

L у с е 11. Great Oolite Mollusca, p. 122,

Pholadom ya (F labellom ya) ovula A g .
1842. Pholadomya ovulum A g a s s i z.

fig. 1 —6.
1853. Id. M o r r i s  and

pi. 13, fig. 12.
1863. Id. L y c e t t .  Suppl. Great Oolite Mollusca, p. 84, pi. 35, fig. 18.
1867. Id. L a u b e. Bivalven von Balin, S. 50, Taf. 5, Fig. 2.
1867. Pholadomya concatenata L a u b e .  Bivalven von Balin, S. 50, Taf. 5, Fig. 1.
1875. Pholadomya ovulum M о e s c h. Pholadomyen, S. 48, Taf. 20, Fig. 1— 11.
1912. Id. D a 1 P i a z. Fauna del Monte Pastello, p. 261, tav. 2, fig. 9.
1913. Flabellomya ovulum R о 11 i e r. Fossiles nouveaux ou peu connus, p. 306.



—  НОГ) —

Одна довольно крупная и вторая небольших размеров раковина 
имеют косо-эллиптические очертания с широкими приближенными к пе
реднему краю макушками. Короткая передняя часть закруглена 
в отличие от удлиненной суженной задней части. Скульптура состоит 
из мало заметных радиальных ребер, число которых доходит до 10, и 
резко выраженных неправильных штрихов и морщин нарастания. Мало 
заметная радиальная ребристость отличает описываемый вид от сходной 
по внешним очертаниям Pholadom ya subcanaliculcitci К a s. (31, табл. 2, 
фиг. 12).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный склон Б. Балхан, около кяриза 
Назар-Экем, № 429, и у кяриза Софар, № 449 (колл. П. М. Васильевского).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  От верхов лейаса до келловея включи
тельно.

Pholadom ya (F labellom ya) sp. indet.

Сравнительно крупная раковина этого рода отличается от выше
описанной Pholadom ya ovula A g . более удлиненными очертаниями и, по- 
видимому, более многочисленными радиальными ребрами, хотя неважная 
сохранность раковины и не позволяет настаивать на последнем отличии. 
С другой стороны, укороченный передний край раковины отличает опи
сываемую форму от Pholadom ya angustata Sow.  (/, pi. 327).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северный склон Б. Балхан, к югу от родника 
Камышлы, № 439 (колл. П. М. Васильевского).

Сом. A n a t i n i d a e  Gr a y .

Род Anatina Lam.

Anatina sp. indet.

Одна неполная и не совсем удовлетворительно сохранившаяся ра
ковина по своим внешним очертаниям и скульптуре близко подходит 
к A natina plicatella  М. L. (9, pi. 11, fig. 6) из батского яруса Англии. 
Однако, она отличается более узкими очертаниями и меньшей толщиной, 
напоминая в этом отношении Anatina cintica A g. (6, pi. 11, fig. 16— 18), 
распространенную в оксфордском ярусе. Большая суженность задней 
части раковины и менее грубая ребристость удаляют ее от сравнива
емого вида.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южный склон Коша-Сейры, № 390 (колл. 
О. С. Вялова).

Род Thracia L e a c h .

Thracia  sp. n. inden.

(Габл. LV, фиг. 14.)

Несмотря на свою многочисленность келловейские представители 
этого рода допускают лишь родовое определение. По общим очертаниям 
удлиненной овально-треугольной раковины и по скульптуре они близко

7пИан. Гсол. Ком., 1927 г., т. XI.VI, X? У.
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напоминают Thracia oolithica T e r q u .  et J o u r d y  {20у pi. 8, fig. 11— 12), 
резко отличаясь более приближенными к переднему краю макушками.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Окрестности родника Джебел и Ишек-йол 
(колл. В. Н. Огнева). Западный склон Б. Балхан, около источника 
Джебел, № 355 и № 362 (колл- П. М. Васильевского).

Класс Gastropoda.

Сем. P l e u r o t o m a r i i d a e  d’ Or b .

Род Pleurotomaria D е f г.

Pleurotom aria cf. subexcavata  H e b. ei D e s 1.

1860. Pleurotomaria subexcavata H e b e r t  et D e s 1 о n g c h a m p s. Montreuil Bellay, p. 73.
pi. 4, fig. 2 a —c.

He совсем полное внутреннее ядро достигает в диаметре 34 мм. 
при вероятной высоте около 38 мм. Оно имеет правильно-конические 
очертания с вершинным углом спирали, равным 60 . Ядро состоит из 
слабо выпуклых в нижней своей части оборотов, соединяющихся друг 
с другом несколько в обратно-лестничном положении. Основание резким 
переломом отделено от боковых частей раковины. Оно слегка вогнуто 
по периферии и вдавлено в центре, где, однако, отсутствует пупковая 
воронка. Отсутствие ее, а также менее открытый вершинный угол спи
рали отличают описываемый вид от Pleurotom aria C ypraea  d’ O r b .
(77, Р1. 410).

М е с т о  н а х о ж д е н и е .  Окрестности родника Джебел и Ишек-йол 
(колл. В. Н. Огнева).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Келловей Франции.

Pleurotom aria cf. carusensis d’ О r b.

1852. Pleurotomaria carusensis d’ О r b i g n y. Paleontologie fra^aise. Terr, jurass., v. 2,
fig. 536, pi. 409, fig. 4 —9.

Небольшой величины внутреннее ядро по размерам, по вершин
ному углу спирали и по внешним очертаниям точно совпадает с вну
тренним ядром этого вида, изображенным д’ О р б и н ь и  на рис. 7. Сход
ство простирается также и на форму устья и величину пупка. Это дает 
возможность сблизить описываемое ядро с указанным видом с неко
торой уверенностью. От сходной по общей форме Pleurotom aria tiior- 
tensis d’ O r b .  (//, pi. 400, fig. 1—5) описываемый вид отличается более 
широким пупком и более открытым вершинным углом спирали.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Окрестности родника Джебел и Ишек-йол 
(колл. В. Н. Огнева).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Батский ярус Франции.



—  1 1 0 7  —

Pleurotom aria  sp. indet.
Одно полное внутреннее ядро и небольшой обломок второго ядра 

уплощенных раковин этого рода дискоидальными очертаниями и сече
нием завитков напоминают Pleurotom aria Palaem on  d’ О г b. var. serpentina 
S  i e b. (30, Taf. 3, Fig. 7). Наблюдаемых признаков далеко не достаточно 
для уверенного сближения их друг с другом.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Окрестности родника Джебел и Ишек-йол 
{колл. В. Н. Огнева).

Сем. L i t t o r i n i d a e  G r a y .

Род Littorina F e r u s s a c .

Littorina cf. spinulosa H e b. et D e s 1.

1860. Littorina spinulosa H e b e r t  et D e s l o n g c h a m p s .  Montreuil-Bellay, p. 56, pi. 3,
fig. 4a — d.

Внутреннее ядро последнего оборота вполне взрослой раковины по 
своим очертаниям и следам скульптуры тождественно с формой, изобра
женной указанными в синонимике авторами под буквами а— Ь. Они 
соединяют ее с Turbo spinulosa G o l d f .  (3 , Taf. 194, Fig. 3), отлича
ющимся иным характером более развитой скульптуры и большей коре
настостью раковины. Этот вид входит в число синонимов A m berleya  
ornata  Sow.  (/, pi. 240, fig. 1— 2), распространенной в ааленском ярусе, 
и с разбираемыми формами имеет очень отдаленное сходство. Таким 
образом, отсутствие дублирования позволяет сохранить без изменения 
видовое название.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Окрестности родника Джебел и Ишек-йол 
{колл. В. Н. Огнева).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Келловей Франции.

Сем. Na t i c i d a e  F o r b e s .

Род Natica Ad  a ns on.

N atica (Amauropsis) Calypso d* Or b .

1850. Natica Calypso d1 О r b i g n y. Prodrome, p. 353, et. 13, n'’ 94.
1852. Id. d’ O r b i g n y .  Paleontologie fran^aise. Terr, jurass, t. II, p. 202,

pi. 292, fig. 9 - 1 0 .
1866. Natica bajocensis L a u b e. Gastropoden von Balin, S. 4, Taf. 1, Fig. 5.
1883. Natica Calypso Л а г у з e н. Фауна юрских отложений Рязанск. губ., стр. 36, табл. 3, 

рис. 3—4.
1909. Amauropsis Calypso B r o s a m l e n .  Gastropoden des schwabiscben Jura, S. 271, 

Taf. 20, Fig. 37.

He совсем полное внутреннее ядро небольшой раковины отли
чается характерными внешними очертаниями, напоминающими предста
вителей рода P hasianella. Составляющие его обороты соединяются друг 
с другом несколько лестницеобразно, и вдоль верхнего края последнего 
из них сохранились некоторые следы узкого спирального уплощения.

7<>;г
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Слабая выпуклость боковых стенок завитков и узкие очертания рако
вин отличают описываемый вид от N atica Crithea c TOr b.  (//, pi. 292, 
fig. 5—6).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Окрестности родника Джебел и Ишек-йол 
(колл. В. Н. Огнева).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Келловей Рязанской губ. и Германии, ниж
ний Оксфорд Франции (fide d’ О г b i g п у).

Сем. A p o r r h a i d a e  Н. A. A d a m s .

Род Dicroloma Gabb.

D icrolom a sp. indet.

Внутреннее ядро небольшой коренастой раковины сохранило на 
боковой поверхности предпоследнего завитка следы коротких попереч
ных бугоркообразных ребер и следы килеватости, а также бугоркообраз
ного вздутия со стороны, противоположной устью на последнем завитке, 
которые указывают на принадлежность ее к этому виду. Указанных 
признаков совершенно не достаточно даже для приблизительного видо
вого определения.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Окрестности родника Джебел и Ишек-йол 
(колл. В. Н. Огнева).

Summary. The author has determined the following fossils from the Cal- 
lovian rocks of Bolshie Balkhany (Turkmenia): Ctenostreon sp. indet., H eligmus 
R ollandi D о u v., Pecten (Entolium) ex gr. demissus Phi l l . ,  Pecten (Aequi- 
pecten) subinaequicostatus К as., Hinnites aff. sublaevis L a u b e, Plicatula 
Petitclerci R oil . ,  Ostrea aff. scindalina Go l df . ,  Exogyra  sp. indet., M odiola 
aff. im bricata  Sow ., Astarte (Coelastarte) sp. indet., Plesiocyprina sp. n. 
inden., Pleurom ya brongnicirtinci d’ О r b., Pleurom ya polonica  L a u b e, 
Pleuromya balkhanensis sp. n., Pleurom ya regularis sp. n., Pleurom ya 
sp. indet., Pholadom ya deltoidea  Sow. ,  P holadom ya (F labellom ya) ovula 
Ag . ,  P holadom ya (F labellom ya) sp. indet., Thracia  sp. n. inden., Pleuroto- 
m aria  cf. subexcavata  H e b. et D e s k ,  Pleurotom aria  cf. carusensis 
d’ Or b. ,  Pleurotom aria sp. indet., Littorina cf. spinulosa  H e b. et D e s k ,  
N atica Calypso d’ O r  b., D icrolom a sp. indet.

And from the Bajocian and Bathonian beds: Pecten sp. indet., Lim a  
punctata Sow., Ctenostreon pectiniform e Schl ot h. ,  A lectryonia costata  Sow., 
Lucina bellonaeform is sp. n., Lucina corpulenta sp. n., Pleurom ya donacina 
R o e  m., Pleuromya sp. indet., P holadom ya Murchisoni S о w., Pholadom ya  
balkhanensis sp. n., Goniom ya proboscidea  A g. and A natina  sp. indet. 

Amongst others the author describes the following new species:
Lucina bellonaeform is sp. n., differs in its distinct general outline and 

irregular sculpture from Lucina Bellona  d’ Or b .
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Lucina balkhanensis sp. n., differs in its distinct general outline of the 
-shells and the greater length of the cardinal edge from Lucina Bellona 
d’ Or b .

Lucina corpulenta sp. n. is distinguished from Lucina balkhanensis 
sp. n. by the oval outline of the shells and lesser cardinal edge.

Pleurom ya balkhanensis sp. n. differs in its distinct general outline of 
the shell from Pleurom ya varians  A g.

Pleurom ya regularis sp. n. is distinguished from other species of this 
genus by the regular, long, oval outline of the shells.

Pholadom ya balkhanensis  sp. n. in its distinct general outline differs 
from P holadom ya rugosa К a s.



О Б Ъ Я С Н Е Н И Е  Т А Б Л И Ц Ы  LV.  
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Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

1. Astarte (Coelastarte) sp. indet. Кел
ловей. № 442.

2 —3. Pleuromya regularis sp. nov. 
Келловей. Nb 435.

4 и 10. Lucina corpulenta sp. nov. 
Бат. № 420.

5. Lucina bellonaeformis sp. nov. Бат. 
№ 420.

6—7. Lucina balkhanensis sp. nov. 
Бат. № 420.

8 —9. Pleuromya balkhanensis sp. nov. 
Келловей. № 431.

11—13. Pholadomya balkhanensis sp. 
nov. Бат. № 446.

14. Heligmus Rollandi D о u v. Келло
вей. № 385.

Fig. 1. Astarte (Coelastarte) sp. indet. Callo- 
vian. № 442.

Fig. 2 —3. Pleuromya regularis sp. nov. Callo- 
vian. № 435.

Fig. 4 and 10. Lucina corpulenta sp. nov. 
Bathonian. № 420.

Fig. 5. Lucina bellonaeformis sp. nov. Batho
nian. № 420.

Fig. 6 - 7 .  Lucina balkhanensis sp. nov. 
Bathonian. № 420.

Fig. 8 —9. Pleuromya balkhanensis sp. nov. 
Callovian. № 431.

Fig. 11— 13. Pholadomya balkhanensis sp.
nov. Bathonian. № 446.

Fig. 14. Heligmus Rollandi D о u v. Callovian.. 
№ 385.
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L&IV.

Фауна лейаса Кавказа.
В. Ф .  П ч е л и н ц е в .

(The liassic fauna from Caucasus. By* V. P с e 1 i n z e v.)

Я уже имел случай в одной из предыдущих работ (5$) коснуться 
лейасовой фауны Кавказа, из которой мною были определены, по кол
лекциям И. Г. К у з н е ц о в а :  A m berleya ornatci Sow ., Amb. ovalis Pe e l . ,  
Pleurotom aria subdecorata  Mi i ns t . ,  PL aff. Philocles cP О r b., Pl. sp. indet., 
Cryptaulax arm ata  Gol df . ,  Cr. arm ata  Gol df .  var. ornata Peel . ,  Nciticci P e- 
lops d’O r b., Pseudom elania Kuznetsovi P e e l ,  и Ps. Dumortieri P e e l .  Bee 
эти формы были встречены в пластах верхнего лейаса, в тоарском и аален- 
ском ярусах. Названные виды найдены И. Г. К у з н е ц о в ы м  в бассейне 
р. Черека на Северном Кавказе. В настоящее время я имею возможность 
несколько полнее познакомиться с этой фауной, так как И. Г. К у з н е 
цов,  В. П. Р е н г а р т е н  и В. Н. Р о б и н с о н  любезно передали мне 
свои сборы из пластов этого возраста. Наиболее полной является кол
лекция, собранная В. Н. Р о б и н с о н о м  (совместно с П. В. В и т т е н -  
б у р г о м )  на Северном Кавказе, в бассейне р. Лабы. В берегах р. Кунки, 
притока р. Ходзя, в плотных известняках ими собрана довольно богатая 
фауна, преимущественно плеченогих, брюхоногих, а также пластинчато
жаберных, отличающаяся вполне удовлетворительной сохранностью. Мною 
определены отсюда: Macrodon aviculinum  S  с h a f h., Pleurotom aria anglica 
S о w., PL coarctata  S t о 1., PL princeps Dunk. ,  PL cf. ellipsoidea  d’O r b., PL 
Mopsa d’O r b., Pl. pl. sp. indet., D iscohelix orbis R e u s s, Amberleya alpina  
S t o l .  и Trochus (Calliostom a) epulus d’ О r b.

Часть из них характерна для известняков Hierlatz’a, относящихся 
к верхнему горизонту нижнего лейаса (зона с Oxynoticeras oxynatum). 
К числу их принадлежат: M acrodon aviculinum  S с h a f h., Pleurotom aria 
coarctata  S t o l .  и D iscohelix orbis R e u s s. Pleurotom aria cf. ellipsoidea  
d’ О r b. и PL Mopsa d’O r b. встречаются уже в среднем лейасе. Остальные 
формы одинаково часто встречаются как в верхнем горизонте нижнего 
лейаса, так и в нижних горизонтах среднего лейаса. Этими данными 
возраст известняков р. Кунки намечается не выше нижних горизонтов 
среднего лейаса, т.-е. яруса Pliensbachien, и не ниже верхов нижнего



11 12 —

лейаса, т.-е. Lotharingien, по схеме О г а. Из еще ниже лежащих слоев, 
трансгрессирующих на основание из более древних пород триаса и па
леозоя, мы, к сожалению, не имеем достаточно данных, чтобы судить об 
их возрасте. Из имеющихся отсюда в коллекции В. Н. Р о б и н с о н а  
сборов могли быть определены лишь Scurria  sp. indet., Pleurotomciria sp 
indet., Teinostoma euom phalus Q u e n s t. и Teinostoma sp indet. с водо
раздела между pp. Бескес и Андрюк и Cryptcienia expansa  S ow.  из 
верховьев р. Бугунж, на северо-восточном склоне хребта Малый Бамбак. 
Из них лишь Teinostoma euom phalus Q u е n s t., представленная двадцатью 
экземплярами, может служить несомненным указанием на присутствие 
более глубоких слоев нижнего лейаса, относящихся уже бесспорно к 
Lotharingien. К более раннему возрасту, вероятно к ярусу Domerien, 
относятся сланцеватые песчаники р. Бугунж, левого притока р. Ходзя. 
Отсюда мною определены: Oxytoma Oppeli Rol l . ,  C hlam ys priscus 
S c  h lot h. ,  Ch. reut/igensif S t., M odiola Р е/сф  d’ О r b., L eda graphica  
T a t e ,  L. com planata  P h i 11., Cypricardia cucumita G o l d  f., Pleurotom aria 
aff. hierlatzensis H 6 r n., PL subnodosa M ii n s t . I  Trochus heliciform is Z i e t.

Из них лишь Pleurotom aria  aff. hierlam ensis Ho r n ,  известна из 
нижнего лейаса, но как определение приближенное мы его можем не 
принимать во внимание для целей стратиграфии. Часть, как, например. 
Chlam ys priscus S с h 1 о t h., начинает существование в нижнем лейасе, 
продолжая его и в среднем лейасе, а часть, как, например, L eda com 
planata  Р h i 11., продолжается и в верхнем лейасе. Большинство же фауны 
и ее общий облик являются типичными для среднего лейаса. Со сланцами 
р. Бугунж тождественны по возрасту такие же песчанистые сланцы 
рч. Кючме-су, бассейна Безингиевского Черека, откуда В. П. Р е н г а р- 
т е н о м  мне было передано несколько экземпляров пластинчатожаберных, 
найденных им совместно с Am altheus margaritatus М о n t f.

Из них мною определены: O xytoma Oppeli Rol l . ,  C hlam ys ex gr. 
substriatus Roe m. ,  Entolium  ex gr. demissum  Phi l l . ,  Entolium  sp. indet., 
Leda graphica  T a t e ,  Palaeoneilo Palm ae  S о w., Protocardia subtruncata
d ’O'r b.

Совместное нахождение с ними Am altheus m argaritatus M o n t  f. 
подтверждает правильность предположения об отнесении лейасовых слоев 
рр. Бугунжа и Кючме-су к верхнему ярусу среднего лейаса, т.-е. к Domc- 
rien. Несколько более высоки по возрасту сланцы правого склона 
ущелья Малой Лабы против хутора Вериют, в которых, по коллекции 
В. Н. Р о б и н с о н а ,  находятся совместно: Pseudom elania am althei 
Q u e n s  известная из среднего лейаса, и Inoceram us dubius Sow. ,  
знаменующий начало тоарского яруса. Сборы текущего года И. Г. К у з- 
н е ц о в а  из ущелья Безингиевского Черека на Северном Кавказе 
производились в верхнем горизонте ааленского яруса, или в нижнем 
доггере по классификации германских ученых. Здесь им собрана бога
тая фауна брюхоногих, из которых ниже описываются: Pleurotom aria 
elongata Sow. ,  PL Am yntas d ’ Or b . ,  PL fastigata  S i e b., PL grand is 
S i e b., PL fascia ta  Sow. ,  var. Siebereri var. n., PL monticulus D e s L  PL



pi. sp. indet.. Am berleya ornata Sow. ,  A. densinodosa Hudl . ,  Cirrus 
Calisto d ’Or b. ,  Phasianella elegcins M о r r. et L у c.

Большинство названных видов встречается в верхних горизонтах 
ааленского яруса в зоне с Hcirpocercis M urchisoni и зоне с Harpoceras 
concavum. Остальные продолжают существование и в нижнем доггере, 
доходя до нижнего байоса. Но лишь один вид, а именно Pleurotomaria 
fastigata  S i е Ь., известен до сих пор лишь из пластов последнего яруса. 
Таким образом, пласты Безингиевского Черека, характеризующиеся при
сутствием крупных брюхоногих, преимущественно плевротомарий, отно
сятся по возрасту к самой верхней части верхнего лейаса или даже 
к самой нижней части доггера.

Пополнившееся новыми данными знакомство с фауной лейаса Кав
каза является оправданием желанию подвести некоторые итоги и на
метить некоторые вехи дальнейших исследований. Мое внимание прежде 
всего остановилось на знаменательном факте сравнительно легкого ото
ждествления элементов этой фауны с уже известными европейскими 
видами. Практически это находит выражение в том, что в данной статье 
не описывается ни одного нового вида. Это, конечно, не значит, что их 
совсем нет. Часть сомнительных в этом отношении форм оставлена мною 
без определеАя, так как их сохранность не всегда настолько удовлетво
рительна, чтсИы сделать возможным установление новых видов. Тем 
не менее отАсительное богатство общеизвестными видами, особенно 
резко бросающееся в глаза по сравнению с валанжином Кавказа, заслу
живает внимания. Этот факт легко объясняется наличием свободного 
сообщения с западом, откуда переселялись данные виды. При настоящем 
состоянии наших знаний мы можем не только наметить проделанный 
ими путь, но и определить бассейн, выходцами которого они являются. 
По мысли П о м п е ц к о г о  (32), таким бассейном для крымо-кавказской 
провинции является море средне-европейского лейаса. Разбор описанной 
фауны приводит меня к тому же выводу, и, несмотря на большее коли
чество известных видов, в числе их отсутствуют чисто альпийские 
Сравнивая лейасовую фауну Кавказа (45) с фауной Балкан (18, 25, 36) 
и Венгрии (77, 41), мы нащупываем соединение с северо-альпийским и 
далее со средне-европейским морями. Так как лейас этих стран пред
ставлен неритическими отложениями подобно тому, как это имеет место 
и для Кавказа и для Крыма, то полного отождествления по времени 
следует ожидать после обработки наиболее распространенных в них 
элементов фауны, каковыми являются плеченогия и морские лилии, 
довольно обильно представленные в изучавшихся коллекциях, особенно 
в коллекции В. Н. Р о б и н с о н а ,  а также нескольких видов аммонитов 
из кавказских коллекций. Тем не менее уже и теперь обширное развитие 
среднего лейаса Кавказа находит себе место в широкой полосе отло
жений этого возраста, охватывающей Балканы, Зибенбюрген, Венгрию 
и уходящей на восток по направлению к Кавказу. Повидимому, именно 
к нижнему и среднему лейасу относится главная часть аналогичных 
отложений Крыма, судя по работам М у х и н а  (44) и А. С. Моис е е в а  (47).
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К этому же возрасту относится одна из наиболее глубоких ингрессий 
моря на восток, на которую указывают известняки р. Кунки. Однако» 
эти ингрессии быстро сменялись и обратным отступанием моря, и весьма 
возможно, что мы имеем, особенно в верхнем лейасе, более или менее 
значительные местные перерывы. Эти же отношения остаются и в верхнем 
лейасе, фауна которого сохраняет средне-европейский характер и при
надлежит к той же неритической зоне. Повидимому, П о м п е ц к и й  прав 
(32, S. 828), продолжая соединение крымо-кавказской провинции со средне- 
европейской и на нижний доггер, так как описанная мною батская фауна 
Крыма носит ясно средне-европейский отпечаток (51), так же, повидимому» 
как и Кавказа (55).

В заключение я позволю себе остановиться вкратце на нижнем 
лейасе Кавказа. Наши знания в этом отношении далеко не достаточны, 
как в этом можно убедиться по следующим соображениям. В литературе 
установилось мнение, основанное на работе Ф у р н ь е  (45), согласно 
которому к нижнему лейасу относятся слои с Cardirtia, из которых нам 
точно известны следующие виды: C ardinia  cf. Philea  сГО г b., Pecten liasinus 
N у s t и Ostrea cf. irregularis M ii n s t. Из них У л и г (30, S. 77) наиболее 
важным считает первый вид, распространенный в верхах нижнего и низах 
среднего лейаса, и на этом основании ограничивает возможный возраст 
кардиниевых слоев этими же пределами. В описании названного вида 
(30, S. 20) он говорит, однако, о тождестве с формой именно из среднего 
лейаса, описанной Д ю м о р т ь е .  Два других названных вида встречаются 
в среднем лейасе. Кроме того, Н е й м а й р  и У л и г  упоминают о на
хождении A rea  sp. indet. и Rhynchonella  sp. indet. Необходимо отметить» 

Ёто ими же указывается (30, S. 4) на сходство последней формы с R hyn- 
fehonella tetraedra D u m. (non D av .), описанной Д ю м о р т ь е  также 
из среднего лейаса. Таким образом, имеющиеся данныя нельзя назвать 
никоим образом убедительными. Этим я не отрицаю присутствия на Кав
казе нижнего лейаса, но хочу указать на то, что о нем мы пока знаем 
очень немногое, и настоятельная необходимость в расширении наших 
знаний именно в этом направлении ощущается в особенности остро. 
Что касается интересной коллекции В. Н. Р о б и н с о н а ,  то отпечаток 
нижнего лейаса несут известняки р. Кунки, имеющие значительное сход
ство с известняками Hierlatz’a. Подстилающие же их сланцы с Teinostoma 
euom phalus Q u е n s t., трансгрессирующие на кристаллический массив» 
представляют уже вполне несомненные и, возможно, что наиболее глубокие 
слои нижнего лейаса Кавказа.
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36) 1904. F. T о u 1 a. Geologische Beobachtungen auf einer Reise in die Gegend von Silistria
und die Dobrudscha im Jahre 1892. Jahrb. Geolog. Reichsanstalt, Bd. 54. 

36bis) 1907. M. C o s s m a n n .  Note sur un gisement d’age charmouthien a Saint-Cyr- 
en-Talmondois (Vendee). Bull. Soc. Geolog. Normandie, t. 27.

37) 1907. K. S i e b e r e r. Die Pleurotomarien des schwabischen Jura. Palaeontogra-
phica, Bd. 54.

38) 1908. T h e v e n i n. Types du Prodrome de Paleontologie de d* Orbigny. Annales de
Paleontologie, t. 3.

39) 1909. B r o s a m l e n .  Beitrag zur Kenntniss der Gastropoden des schwabischen Jura.
Paleontographica, Bd. 56.

40) 1909. M a i l i n g  und G г о n w a 1 1. En Fauna i Bornbolms Lias. Meddelser fra Dansk
Geologisk Forening. Bd. 15.

41) 1909. F. T r a u t h. Die Grestener-Schichten der Gsterreichischen Voralpen und ihrc
Fauna. Beitrage zur Palaontologie und Geologie Oesterr.-Ungarns, Bd. 22.

42) 1911—1916. L. R о 1 1 i e r. Fossiles nouveaux ou peu connus des terrains, secondaires
du Jura et des contrees environnantes. Mem. Soc. Pal. Suisse, v. 37 41

43) 1913. M. C o s s m a n n .  Contribution a la Paleontologie frai^aise des terrains juras-
siques. HI. Cerithiacea et Loxonematacea. Mem. Soc. Geologique France.
Paleontologie. t. 19, fasc. 3—4 et t. 20, fasc. 3 4. Mem. № 46.

44) 1917. Му х и н .  Некоторые данный о нижне-юрских отложениях Крыма. Зап. Горного
Института, т. 6, вып. 2.

45) 1923. S t a h l .  Kaukasus. Handbuch der Regionalen Geologie, Bd. 5, Abt. 5.
46) 1923. S. G i 1 1 e t. Remarques sur le ramcau d’Avicula (Oxytoma) inaequivalvis Sow.

Bull. Soc. Geolog. France, t. 23, fasc. 7 8.
47) 1925. А. М о и с е е в .  О фауне из нижне-юрских известняков Крыма. Изв. Геол. Ком.,

т. XLIV, № 10..
48) 19 2 5 - 1926. Е. S c h m i d t i l l .  Zur Stratigraphie und Faunenkunde des Doggersand-

steins im nordlichen Frankenjura. Palaeontographica, Bd. 67, Lief. 1 3;
Bd. 68. Lief. 1 3 .

49) 1926. K. S t a e s c h e .  Die Pectiniden des schwabischen Jura. Geologische und palaeonto-
logische Abhandlungen. N. Folge, Bd. 15, Heft 1.

50) 1926. В. П ч е л и н ц е в .  Брюхоногие верхнего лейаса Кавказа. Труды Геол. Ком., Нов.
сер., вып. 172.

51) 1926. В. П ч е л и н ц е в .  Батский ярус Крыма. Труды Геол. Ком., Нов. сер., вып. 172.

П а л е о н т о л о г и ч е с к а я  ч а с т ь .

Класс Lameliibranchiata.

Сем. A v i c u l i d a e  Lam.

Род Oxytoma Me e k .

Oxytoma Oppeli Ro l l .

1854. Monotis inaequivalvis О p p e 1. Mittlere Lias Schwabens, S. 82, Tab 4. Fig. 5.
1914. Oxytoma Oppeli R о 1 I i e r. Fossiles nouveaux ou peu connus, p. 400.

Бывший в моем распоряжении материал, несмотря на относительно 
значительное количество экземпляров, не является благоприятным для 
изучения этого вида. Прежде всего, он не отличается хорошей сохран



ностью, и все формы являются внутренними ядрами, лишь иногда сохраня
ющими на своей поверхности остатки самой раковины. С другой стороны, 
данный род, как отмечают все изучавшие его авторы, отличается силь
ной изменчивостью, однородной на всей длительной истории его суще
ствования. Такая изменчивость, как в очертаниях, так и в наружной 
скульптуре, отличает и описываемый материал. Общими для всех форм 
признаками являются косые очертания раковины, дифференцированная 
скульптура с числом главных ребер равным 11 и широкое, слабо выре
занное заднее ушко левой створки. Эти признаки являются отличитель
ными для отграничения группы O xytom a inaequivalvis S o w.  от группы 
Oxytoma Miinsteri G о 1 d f. (4y Taf. 118, Fig. 2).

Внутри названной группы кавказские формы наиболее близки с ра
ковинами из среднего леайса Германии, описанными О п п е л е м. Подобно 
им, они обладают тонкими радиальными ребрышками на ушках, взамен 
двух-трех главных ребер, присутствующих на задних ушках Oxytoma 
toarciensis Ro l l .  (22, pi. 40, fig. 10— 11), сходной с ними по общим очер
таниям раковины. Я не могу согласиться с мнением В а а г е н а (33), 
поддержанным S. G i 11 е t (46), о пределах вида Oxytoma inaequivalvis 
Sow.  Названные авторы рассматривают весь филогенетический ряд как 
единый вид, отдельные этапы сложной истории которого являются ва- 
риететами. С этой точки зрения мы должны были бы называть описы
ваемые формы Oxytoma inaequivalvis Sow.  var. Oppeli Ro l l .  Я не пред
полагаю входить здесь в рассмотрение понятия о виде в палеонтологии, 
но все же должен отметить, что для меня убедительнее совмещать ро
довое понятие с филогенетической ветвью, а отдельным, хотя бы и 
трудно уловимым, этапам в наиболее замедленном и постепенном раз
витии филогенетической ветви придавать значение самостоятельных ви
дов, если только не имеется прямых доказательств, что это вариетет, 
а не что-нибудь иное.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый приток р. Бугунж, в двух верстах 
выше впадения в р. Тхач (колл. В. Н. Робинсона). Урочище Думала, 
Кючме-су (колл. В. П. Ренгартена).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Германии (Robinien, гамма).

Сем. P e r n i d a e  Z i t t e l .

Род Inoceramus S ow.

Inoceramus dubius S ow.
(Табл. LVI, фиг. 1 4 -1 5 .)

1818. Inoceramus dubius S o w e r  b y. Mineral Conchology, p. 162, pi. 584, fig. 3.
1833. Id. Z i e j e n .  Versteinerungen Wiirtembergs, S. 96, Taf. 72, Fig. 6.
1844. Inoceramus amygdaloides G o l d f  us s .  Petrefacta Germaniae. S. 110. Taf. 115, Fig. 4. 
1858. Inoceramus dubius Q u e n s t e d t .  Der Jura, S. 260, Taf. 37, Fig. 11 12.
1901. Id. S c b l o s s e r ,  Lias und Dogger in Franken und Oberpfalz, S. 536.

Небольшие, живущие сообществом, раковины этого вида предста
влены в коллекции В. Н. Р о б и н с о н а  хорошо сохранившимися вну
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тренними ядрами, по форме и размерам, в особенности, точно совпада
ющими с рисунками атласа Г о л ь д ф у с а .  На некоторых из них сохра
нились следы заднего ушка, что уничтожает различие между Inoceramus 
dubius S о w. и Inoceramus am ygdaloides G о 1 d f., на котором настаивает 
Р о л ь е  (42, стр. 419) вопреки уже установившемуся мнению. От при
соединяемого некоторыми авторами к этому же виду Inoceram us cinctus 
G o l d f .  (4, Taf. 115, fig. 5) описываемые формы отличаются иными очер
таниями и менее правильной скульптурой, покрывающей раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый склон ущелья р. М. Лабы против 
хутора Вериют (колл. В. Н. Робинсона).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя зона (епсилон) верхнего лейаса 
Англии и Германии.

Сем. P e c t i n i d a e  Lam.

Род Pec ten K l e i n .

Подрод C h l a m y s  B o l t e n .

C hlam ys (Aequipecten) priscus S c h 1 о t h.

1820. Pectinites priscus S c h l o t h e i m .  Petrefactenkunde, S. 222.
1832. Pecten costulaius Z i e t e n. Versteinerungen Wurtembergs, S. 68, Taf. 52, Fig. 3. 
1844. Pecten priscus G о I d f u s s. Petrefacta Germaniae, S. 44, Taf. 83, Fig. 6.
1854. Id. О p p e 1. Mittlere Lias, S. 78, Taf. 4, Fig. 10.
1858. Id. Q u e n s t e d t .  Der Jura, S. 147, Taf. 18, Fig. 18 20.
1858. Pecten aequcilis Q u e n s t e d t .  Der Jura, S. 78, Taf. 9, Fig. 13.
1867. Pecten priscus D u m о r t i e r. Lias inferieur, p. 216, pi. 48, fig. 4.
1869. Id. D u m o r t i e r ,  Lias moyen, p. 138, pi. 22. fig. 3.
1888. Id. M о b e r g. Om lias i sydostra Skane, p. 34, pi. 1, fig. 26.
1903. Pecten oequalis В i s t r a m. Lias der Val Solda.
1909. Pecten priscus M a l l i n g - G r o n w a l l .  Bornholms lias, p. 277, taf. 10. fig. 3 -5 .  
1926. Aequipecten priscus S t a e s c h e. Pectiniden des schwabischen Jura, S. 48.

Три довольно хорошо сохранившиеся экземпляра представляют 
собою внутренние ядра, сохранившие около макушек отчасти самую 
раковину. Они имеют закругленные очертания с высотой, в весьма незна
чительной степени превышающей ширину. Раковины состоят из упло
щенных створок, покрытых двадцатью радиальными ребрами, не обнару
живающими дихотомического деления. Лишь на одном из экземпляров 
одно из ребер, находящихся в срединной части створки, расщепляется 
на нижней половине длины, что, повидимому, является редким исключе
нием. Оно не может служить препятствием для отождествления описы
ваемых форм с этим широко распространенным и общеизвестным видом, 
не обнаруживающим к тому же значительного сходства с другими пред
ставителями этого рода.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый приток р. Бугунж в 2 в. выше 
впадения р. Тхач (колл. В. Н. Робинсона).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний и преимущественно средний лейас 
Германии и Франции.
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Chlam ys (Aequipecten) aff. reutlingensis S t .

1926. Aequipecten reutlingensis S t a e s c h e .  Die Pectiniden des schwabischen Jura, S. 53.
Taf. 2, Fijy. 5 6.

Небольшой и не совсем цельный экземпляр представляет собою очень 
тонкую створку, округленных очертаний, отличающуюся своей уплощен- 
ностью. Створка украшена 25 узкими радиальными ребрышками, пересе
кающимися с ясно заметными штрихами нарастания. Ребер второго порядка 
не наблюдается, что, повидимому, объясняется молодостью створки, так 
как у описываемого вида ребра второго порядка иногда включаются 
лишь по периферии взрослой створки, достигающей в ширину и высоту 
около 20 мм. Ширина и высота описываемой створки равняется около 
14 мм. Малой величиной створки объясняется и меньшее, чем у типа, 
число радиальных ребер. Тем не менее, до нахождения экземпляров 
лучшей сохранности эти различия побуждают меня ограничиться лишь 
сближением кавказской формы с указываемым видом.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый приток р. Бугунж в 2 в. выше 
впадения р. Тхач (колл. В. Н. Робинсона).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Германии (дельта и граница 
гамма—дельта).

Pecten (C hlam ys) ex gr. substriatus R o e m .

Имевшиеся в моем распоряжении четыре внутренних ядра позво
ляют установить общую форму закругленных створок, высота которых 
приближается к ширине. Вершинный угол равняется в среднем 110 , 
хотя на одном из экземпляров он значительно меньше. Правая створка 
менее выпукла, чем левая. Переднее ушко почти вдвое превышает вели
чиной заднее и отличается глубоким биссусным вырезом. На нем сохра
нились следы ребристости, пересекающейся со следами нарастания. 
О скульптуре самой раковины дает понятие отпечаток на породе, сохра
нивший следы тонких радиальных линий. Описываемые формы отли 
чаются от Chlam ys substriata Ro e m.  (49, S. 63) большим вершинным 
углом и более округленными очертаниями створок. В этом отношении они, 
скорее, приближаются к Entolium H ehlii сГ O r b .  (49, Taf. 2, Fig*. 13 —15), 
лишенному, однако, биссуса, и ушки которого равной величины. По всем 
признакам кавказские формы наиболее близки к Pecten Palaem on  d’O rb . 
(38, pi. 13, fig. 5 — 6), диагноз и рисунки которого, однако, оставляют нере
шенным главный вопрос об отсутствии или присутствии биссуса. Кроме 
того, величина описываемых форм не превышает 20 мм. вместо 55 мм. 
у сравниваемого вида.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Урочище Думала, Кючме-су (колл. В. П. Рен- 
гартена).
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Подрод E n t o l i u m Me e k .  

Pecten (Entolium) ex gr. demissus P h i 11. 

(Табл. LVI, фиг. 10.)

Оттиски, сделанные с отпечатков на породе, восстанавливают общую 
форму слабо выпуклых почти круглых сгворок, покрытых тонкой, концен
трической скульптурой. По общим очертаниям и скульптуре они почти 
тождественны с приведенным S с h m i d t i 11 рисунком Entolium disciform e 
Zi et .  (48, Taf. 3, Fig. 5), обладая к тому же сходной формой и величи
ной ушка. Недостаточность материала не позволила мне более точно 
определить эту интересную форму, несомненно очень близкую к указы
ваемому виду, распространенному начиная с пластов верхнего лейаса
(49у S. 99).

М е с т о н а х о ж д е  ние.  Урочище Думала, Кючме-су (колл. В. П. Рен- 
гартена).

Pecten (Entolium) sp. indet.

Многочисленные обломки внутренних ядер, а также и отпечатки на 
породе иногда полных створок принадлежат, повидимому, к одному 
и тому же виду, близкому к Entolium Proetus d* О г b. (49, Taf. 6, Fig. 3—4) 
из верхнего лейаса Франции и Германии. Их главным отличием от ука
зываемого вида является более резко выраженная концентрическая 
скульптура.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Урочище Думала, Кючме-су (колл. В. П. Рен- 
гартена).

Сем. M y t i l i d a e  Lam.

Род Modiola Lam.

M odiola Pelops d’ Or b .

1850. Myfilus Pelops d’ O r h i g n y .  Prodrome, p. 236, и 196.
1908. Id. T li e v e n i n. Types de Prodrome, p. 47, pi. 12, fig. 27 28.

Две полных раковины и два обломка сравнительно небольших 
и широких представителей этого рода близко совпадают с изображением 
указываемого вида. На их боковой поверхности участками хорошо сохра
нилась скульптура, покрывавшая всю раковину. Значительная ширина 
раковины легко отличает раковины этого вида от распространенной 
в среднем лейасе M odiola numismalis О р р. (14, Taf. 4, Fig. 17).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый приток р. Бугунж, в 2 вер. выше 
впадения р. Тхач (колл. В. Н. Робинсона).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Лейас Франции.
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Сем. N u c u l i d a e  G r a y .

Род Leda S c h u m .

L eda (D acryom ga) graphica  T a t e .

1870. Leda graphica T a t e .  Gloucestershire Lias. p. 407, pi. 26, fig. 12.

Три раковины овальных очертаний, вздуты и закруглены в передней 
своей части. Задняя часть с мощным ростром, отграничена от остальной 
боковой поверхности ясным переломом, начинающимся от макушки. Она 
отличается также и своеобразной скульптурой из несколько извилистых 
угловатых ребрышек, пересекающих концентрическую скульптуру осталь
ной поверхности створки. Толщина ростра, а также своеобразная скуль
птура легко отличают описываемый вид от встречающейся совместно 
с ним L eda com planata  P h i  11. (5, pi. 12, fig. 8).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый приток р. Бугунж, 2 в. выше впа
дения р. Тхач (колл. В. Н. Робинсона). Урочище Думала, Кючме-су 
(колл. В. П. Ренгартена).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Англии (зона с Aegoceras 
capricornu).

L eda (D acryom ya) com planata  P h i l l .

1835. Nucula complanata P h i l l i p s .  Yorkshire Coast, p. 132, pi. 12, fig. 8.
1844. Id. M u n s t e r  in G o l d f u s s ,  Petrefacta Germaniae, Taf. 125

Fig. 11.
1854. Id. О p p e I. Mittlere Lias, S. 84, Taf. 4, Fig. 20.
1858. Id. Q u e n s t e d t .  Der Jura, S. 186, Taf. 23, Fig. 9— 10.

Две раковины из коллекции В. Н. Р о б и н с о н а  более правильными 
овальными очертаниями, обычной для данного рода скульптурой и узким 
длинным ростром тождественны с указываемым видом, резко отличаясь 
от вышеописанной L eda graphica  T a t e .

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый приток р. Бугунж, в 2 в. выше 
впадения р. Тхач (колл. В. Н. Робинсона).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний и нижний отдел верхнего лейаса 
Англии и Германии (гамма—дельта).

Род Palaeoneilo Ha l l .

P alaeoneilo P alm ae  Sow.

1818. Nucula Palmae S о w e r b y. Mineral Conchology, pi. 475.
1844. Nucula subovalis G o l d f u s s .  Petrefacta Germaniae, Taf. 125, Fig. 4.
1854. Nucula Palmae -O p  p e l .  Mittlere Lias, S. 85, Taf. 4, Fig. 22.
1858. Id. Q u e n s t e d t .  Der Jura, S. 110, Taf. 13, Fig. 42; Taf. 23, Fig. 16— 17.
1869. Leda Palmae D u m o r t i e r .  Lias moyen, p 120, pi. 19,. fig. 3 - 4 .

Внутреннее ядро одной из створок с отчасти сохранившимся отпе
чатком зубного аппарата и по размерам и по очертаниям совершенно

Иав. Геол. Ком., 1927 г., т. XLVI, № 9. 71
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сходно с рисунками указанных в синонимике авторов. В эту синонимику 
мною включены лишь типичная форма и формы из близких по возрасту 
слоев. Описываемый экземпляр не сохранил полностью зубного аппа
рата, но, судя по рисункам О п п е л я  и Д ю м о р т ь е ,  данный вид должен 
относиться к роду P alaeoneilo .

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Урочище Думала, Кючме-су (колл. В. П. Рен- 
гартена).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Франции и Германни.

Сем. A r c i d a e  La m.

Род Macrodon L y c .

M acrodon aviculinum  S c h a f h.

1861. Area aviculina S t о 1 i c z k a. Acephalen der Hierlatz-Schichten, S. 195, Taf. 6, Fig. 8.

Довольно хорошо сохранившаяся правая створка имеет удлиненные, 
косо-четырехугольные очертания. Макушка приближена к переднему 
краю и повернута вперед. Вдоль заднего ее края к заднему нижнему 
углу створки направляется закругленный киль, отделяющий заднюю 
часть раковины. Соответственно передний край является очень коротким. 
Поверхность створки покрыта концентрическими штрихами и морщинами 
нарастания, пересекающимися на задней части раковины с тонкими ра
диальными линиями. На замочном краю сохранились лишь неясные 
следы зубного аппарата. Более удлиненные очертания отличают описы
ваемый вид от Cucullaea Mlinsteri Z i e t .  (16, Taf. 18, Fig. 34) из сред
него лейаса Германии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Кунка близ р. Кун (колл. В. Н. Ро
бинсона и П. В. Виттенбурга).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний отдел нижнего лейаса (бета) вос
точных Альп.

Сем. С а г d i i d a e Lam.

Род Protocardia B e y r .

Protocardia subtruncata d’ О r b.

1844. Cardium iruncatum G о 1 d f u s s. Petrefacta Germaniae, S. 218, Taf. 143, Fig. 10
(non S о w.).

1850. Cardium subtruncatum d’ О r b i g n y. Prodrome, v. 1, p. 254, n° 202.
1901. Protocardia subtruncata S c h l o s s e r .  Lias und Dogger in Franken und Oberpfalz,

S. 527, 533.

Многочисленные внутренние ядра мелких раковин, относимых мною 
к названному виду, составляют одну из наиболее часто встречающихся 
окаменелостей, находящихся в коллекции В. П. Р е н г а р т е н а .  Своими 
небольшими размерами, несколько угловатыми очертаниями и макушками, 
более приближенными к переднему краю, они легко отличаются от P ro -
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iocardium  truncatum  S o w . (7, pi. 553, fig. 3). Вопреки мнению Р ол  ье (42), 
я не думаю, чтобы к названному виду следовало присоединить формы 
из верхнего лейаса Германии, описанные К в е н ш т е д т о м  под именем 
Cardium striatulum  P h i l l .  (76, Taf. 44, Fig. 18— 19), отличающиеся более 
закругленными очертаниями и также более крупными размерами ра
ковин.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Урочище Думала, Кючме-су (колл. В. П. 
Ренгартена).

Р а с п р о с т р а н е  ние.  Средний лейас Франции и Германии.

Сем. C y p r i n i d a e  Lam.

Род Cypricardia Lam.

C ypricardia cucullata G о 1 d f.

1844. Cardium cucullatum G о 1 d f u s s. Petrefacta .Germaniae, S. 218, Taf. 143, Fig. 11. 
1854. Id. О p p e I. Mittlere Lias, S. 86, Taf. 4, Fig. 30.
1858. Id. Q  u e n s t e d t. Der Jura, S. 151, Taf. 18, Fig. 30— 31.
1901. Cypricardia cucullata S c h l o s s e r .  Lias in Franken und Oberpfalz, S. 526.

Девять вполне удовлетворительно сохранившихся раковин, из ко
торых наибольшая достигает 13 мм., совершенно точно совпадают с ри
сунками приведенных в синонимике авторов. Резкий килевидный 
перелом боковой поверхности, направляющийся от макушки к зад
нему нижнему углу раковины, отличает описываемый вид от Cypricardia  
Quenstedti S c h l .  (16, Taf. 23, Fig. 27), встречающийся в пластах того 
же возраста.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый приток р. Бугунж, в 2 в. выше 
впадения р. Тхач (колл. В. Н. Робинсона).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Г ермании (гамма).

Класс Gastropoda.

Сем. P a t e l l i d a e  C a r p e n t e r .

Род Scurria G r a y .

Scurria  sp. indet.

Неопределимые ближе два внутренних ядра сохранили небольшие 
участки раковины, не дающие, однако, полного представления о хара
ктере покрывающей их скульптуры. Плохая сохранность не позволяет 
также произвести их сравнение с другими одновременными представите
лями этого рода.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Водораздел Большой и Малой Лабы между 
рр. Бескес и Андрюк (колл. В. Н. Робинсона).

71*
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Сем. P l e u r o t o m a r i i d a e  d’ O r b . 

Род Pleurotomaria D e f r .

Pleurotom aria anglica  S o w.

1813. Trochus anglicus S о w e r b y. Mineral Conchology, p. 195, pi. 142.
1837. Pleurotomaria anglica Б г о n n. Lethea geognostica, S. 386, Taf. 21, Fig. 5.
1852. Ы. d* 0  r b i g n y. Paleontologie fran§aise. Terr, jurass., p. 396,. 

pi. 346.
1854. Id. 0  p p e 1. Mittlere Lias, S. 99, Taf. 3, Fig. 15.
1858. Id. Q u e n s t e d t .  Der Jura, S. 82, Taf. 10, Fig. 9.
1884. Id. Q u e n s t e d t .  Gastropoden, S. 353, Taf. 198, Fig. 52—53.
1893. Id. B o s e .  Brachiopodenschichten bei Hindelang, S. 648, Taf. 15,. 

Fig. 2.
1907. Id. S i e b e r e r .  Pleurotomarien des schwabischen Jura, S. 14,. 

Taf. 1, Fig. 3.

Одна большая, но не совсем полная раковина и один молодой 
экземпляр в точности совпадают с рисунками и описаниями указанных 
в синонимике авторов. Скульптура сохранилась отчетливо, в особенности 
на большом экземпляре, позволяя изучить все наиболее существенные 
детали, Грубые концентрические ребрышки также покрывают слабо вы- 
пуклое^основание раковины. Радиальные морщины придают им неясно 
бугорчатый характер. Пупок почти отсутствует, что в связи с крупными 
размерами является главным различием от близко родственной и трудно 
отличимой от нашего вида Pleurotom aria am althei Q u e n s t .  (16г Taf. 23, 
Fig. 31—33).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  P. Кунка, близ р. Кун (колл. В. Н. Робин
сона и П. В. Виттенбурга).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний и средний лейас Франции, Англии 
и Германии.

Pleurotom aria coarctata  S t o l .

1861. Pleurotomaria coarctata S t o l i c z k a .  Gastropoden der Hierlatz-Schichten, S. 188,.
Taf. 4, Fig. 3.

Внутреннее ядро с сохранившимися кое-где остатками самой рако
вины принадлежит правильно-конической раковине с вершинным углом 
спирали, равным 60 . Раковина состоит из слабо выпуклых угловатых 
оборотов, линия перелома боковой поверхности которых располагается 
на границе нижней трети завитка. Вдоль этой линии располагается ман
тийная полоска, следы которой сохраняются и на внутреннем ядре. Не
достигающая большого развития скульптура состоит из мало заметных 
тонких продольных ребрышек, пересекающихся со штрихами нарастания. 
В центре слабо выпуклого основания расположен узкий пупок. Более 
открытый вершинный угол спирали и характерная угловатость оборотов
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отличают описываемый вид от встречающейся совместно с ним Pleuro- 
tom aria hierlatzensis Ho r n ,  (77, Taf. 4, Fig. 2).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  P. Кунка, близ p. Кун (колл. В. Н. Робин
сона и П. В. Виттенбурга).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний отдел нижнего лейаса (бета) вос
точных Альп.

Pleurotom aria  aff. hierlatzensis Ho r n .

1853. Pleurotomaria hierlatzensis H o r n e s  in H a u e r ,  Juragebilde der Alpen, S. 762. 
1861. Id. S t о I i c z k a. Gastropoden und Acephalen der Hierlatz-

Schichten, S. 187, Taf. 4, Fig, 2.

Один достигающий в высоту 12 мм. экземпляр по общему хара
ктеру раковины и покрывающей ее скульптуре очень близок к назван
ному виду. Описываемая раковина состоит из слабо выпуклых оборотов, 
по середине которых располагается сравнительно широкая шовная по
лоска. Остальная поверхность завитков покрыта продольными мелко
бугорчатыми ребрышками, пересекающимися со штрихами нарастания. 
Устье неясно угловатых, округленных очертаний. Основание раковины 
слегка уплощается, пупок незаметен. Последний признак является отли
чием описываемой формы от оригинала, описанного С т о л и ч к о й ,  на 
котором ясно заметен узкий пупок, пронизывающий раковину. Отсут
ствие пупка побуждает воздержаться от полного отождествления кавказ
ской формы с несомненно чрезвычайно близким к нему видом Pleuroto
m aria hierlatzensis H o r n e s .

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Бугунж, в 2 в. выше впа
дения р. Тхач (колл. В. Н. Робинсона).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Восточные Альпы, верхний отдел нижнего 
лейаса (бета, Lotharingien).

Pleurotom aria princeps D u n k е г.

1837. Trockus princeps D ii n k e r und K o c h .  Beitrage zur Kenntn. des nordd. Oolith-
geb., S. 16, Taf. 1, Fig. 18.

1848. Id. D e s l o n g c h a m p s .  Mem. sur les Pleurotomaires, p. 84, pi. 11, 
fig. 5.

1850. Id. d’ 0  r b i g n y. Prodrome, p. 220.
1852. Id. d' О r b i g n y. Paleontologie fran9 aise. Terr, jurass., v. II. p. 403, 

PI. 349, fig. 6 - 9 .
1861. Id. S t o l i c z k a .  Gastropoden der Hierlatz-Schichten, S. 189, Taf. 4, 

Fig. 7 - 9 .
1907. Id. C o s s m a n n .  Note sur un gisement d’age charmouthien, p. 63, pi. 2, 

fig. 2 3 - 2 4 .

Две относимые мною к этому виду, правильно конические рако
вины имеют вершинный угол спирали, равный 63°. Они состоят из упло
щенных оборотов, соединяющихся друг с другом лестницеобразно. 
Скульптура на боковых сторонах оборотов почти тождественна с ри
сунками С т о л и ч к и ,  имевшего в своем распоряжении экземпляры хо-
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рошей сохранности. Однако, она вариирует на различных изображенных 
им экземплярах, отражая действительную изменчивость рассматриваемого 
вида. Скульптура кавказских форм повторяет таковую экземйляра, изо
браженного на рисунке 9, совпадая с ним и по другим признакам, как то: 
по лестничному соединению оборотов и т. д. Отличия описываемого 
вида от Pleurotom aria subnodosa М u n s t. ( -  Pleurotom aria principalis 
M li n s t.) указаны ниже при описании названного вида.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Кунка, близ р. Кун (колл. В. Н. Робин
сона и П. В. Виттенбурга).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Франции и Германии, верх
ний отдел нижнего лейаса восточных Альп (бета, Lotharingien).

Pleurotom aria  cf. ellipsoidea  d’ О г Ь.

1848. Pleurotomaria faveolata var. ellipsoidea D e s l o n g c h a m p s .  Mem. sur les Pleuro-
tomaires, p. 75, pi. 15, fig. 7.

1850. Pleurotomaria ellipsoidea d’ О r b i g n y. Prodrome, p. 230, et. 8, n° 95.
1850. Pleurotomaria Octavia d’ О r b i g n y. Prodrome, p. 229, et. 8, n° 91.
1852. Pleurotomaria ellipsoidea d’ О r b i g n y. Paleontologie fran^aise. Terr, jurass. v. II,

p. 406, pi. 350, fig. 6 - 7 .

He отличающаяся хорошей сохранностью овально-коническая ра
ковина имеет вершинный угол спирали, равный в среднем 70°. Обра
зующая спирали является выпуклой линией, и раковина имеет несколько 
эллиптически-овальные очертания. Ее высота превышает ширину. Рако
вина состоит из слабо выпуклых оборотов, покрытых многочисленными 
продольными ребрышками. Последний из них несет два неясных, смягчен
ных перелома, придающих ему характер двуугловатости. Мало заметная 
мантийная полоска расположена на границе верхней трети высоты обо
ротов. Выпуклое основание ясным переломом отделено от боковой 
поверхности раковины. Пупка нет. Более тонкая и многочисленная ребри
стость и отсутствие резкой угловатости оборотов отличают описываемый 
вид от Pleurotom aria subturrita d ' Or b .  (//, pi. 350, fig. 1— 5).

М е с т о н а х о ж д е н г е .  P. Кунка, близ p. Кун (колл. В. Н. Робин
сона и П. В. Виттенбурга^.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Франции.

Pleurotom aria subnodosa М ii n s t.

1844. Pleurotomaria subnodosa M u n s t e r  in G o l d f u s s ,  Petrefacta Germaniae, S. 72p.
Taf. 185, Fig. 9.

1844. Pleurotomaria principalis M i i n s t e r  in G o l d f u s s ,  Petrefacta Germaniae, S. 78,.
Taf. 185, Fig. 10.

1901. Pleurotomaria (Stuorellal subnodosa S c h l o s s e r .  Lias in Franken und Oberpfalz,
S. 526.

1901. Pleurotomaria (Stuorella) principalis S c h l o s s e r .  Lias in Franken und Oberpfalz,
S. 526.

Два небольшие, достаточно удовлетворительно сохранившиеся 
экземпляра представляют собою низкие конические раковины, высота
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которых уступает ширине. Вершинный угол спирали равен 75°. Обра
зующая конуса является слабо вогнутой линией, и раковины ясно расши
рены у основания. Они состоят из уплощенных оборотов, на нижней 
половине которых располагается узкая мантийная полоска. Несколько 
выше срединной линии располагается довольно крупное ребро, укра
шенное рядом округленных бугорков. Остальная скульптура состоит из 
четырех гладких продольных ребрышек, расположенных попарно по обе 
стороны бугорчатого ребра. Двойной ряд бугорков, расположенный 
вдоль нижнего края завитков, отделяет уплощенное, слегка вогнутое 
основание раковины, также покрытое гладкими концентрическими реб
рышками. Низкое приплюснутое устье вытянуто в косом направлении 
по отношению к вертикальной оси раковины. 3  и б е р е р (37) соединяет 
оба описанные М ю н с т е р о м  вида с Pleurotom aria princeps D u n k е г 
(7, pi. 11, fig. 5). Крупным отличием, не позволяющим согласиться с таким 
соединением, является более открытый вершинный угол спирали и, сле
довательно, низкие очертания раковин, ширина которых превышает вы
соту, а также различия в скульптуре. Еще менее можно согласиться 
с соединением их с нижне-меловой Pleurotom aria granosa  B r a u n s  
(37, S. 12), представляющей самостоятельный вид, хотя и родственный 
с Pleurotom aria princeps Dunke r  ( De s l o ngc  h.). С другой стороны, нельзя 
не присоединиться к мнению указанного автора, рассматривающего опи
санные М ю н с т е р о м  формы, как схематизированные вариации одного 
и того же вида. В виду утери оригинала Pleurotom aria principalis  
Mi i ns t . ,  мне кажется более правильным сохранить первое из предло
женных им названий, тем более, что под именем Pleurotom aria principalis 
Chapui s  e t  D e w a 1 q u e ( Л?, pi. 13, fig. 2) описана из нижнего лейаса Бельгии 
очень сходная форма, отличающаяся лишь более широким пупком, слабо 
выпуклым основанием и одним рядом бугорков, вдоль нижнего края 
завитков. В объяснении таблиц, однако, название изменено ими в Pleuro
tom aria basilica  С h. et D е w.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый приток р. Бугунж, в 2 вер. выше 
впадения р. Тхач (колл. В. Н. Робинсона).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Германии (гамма).

Pleurotom aria M opsa d* О г b.

1848. Pleurotomaria Debuckii var. a—c. D e s l o n g c h a m p s .  Mem. sur les PJeurotomaires,
p. 90, pi. 15, fig. 8 —10.

1850. Id. сГ О r b i g n y. Prodrome, p. 230, n° 96.
1850. Pleurotomaria subintermedia d’ О r  b i g n y. Prodrome, p. 230, n° 98.
1850. Pleurotomaria Mopsa d* О r b i g n y. Prodrome, p. 280, n° 99.
1852. Id. d’ О r b i g n y. Paleontologie frangaise. Terr, jurass., v. II, p. 421,

pi. 354, fig. 6—10.

Два внутренних ядра и отпечаток раковины в породе принадлежат 
расширенным формам, отличающимся широким пупком, позволяющим 
рассматривать внутреннюю сторону всех завитков, составляющих спи
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раль. Они состоят из слегка угловатых оборотов, складывающихся в низ
кую коническую спираль с вершинным углом около 115°. Обороты соеди
няются друг с другом лестницеобразно углубленным четким швом. Не
большой участок сохранившейся раковины позволяет наблюдать скуль- 
птуру, состоящую из тонких продольных ребрышек, неравной мощности, 
пересекающихся со штрихами нарастания. Остальные элементы скуль
птуры наблюдаются также и на внутренних ядрах. К числу их принад
лежат довольно мощные поперечные ребра, находящиеся на верхней 
уплощающейся и почти горизонтальной части завитков. Ясно заметна также 
и углубленная мантийная полоска, помещенная на нижней половине боковой 
поверхности оборотов. Устье овальное, угловатых очертаний. Встре
чающиеся совместно с описанным видом Pleurotom aria p latyspira  сГ Or b .  
(//, pi. 355, fig. 1— 8) отличаются почти полной уплощенностью спирали 
и некоторыми различиями в скульптуре.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Кунка, близ р. Кун (колл. В. Н. Робин
сона и П. В. Виттенбурга).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Франции.

Pleurotom aria elongata  S o w.

(Табл. LVI, фиг. 3.)

1818. Trochus elongatus S o w e r  b y . Mineral Conchology, p. 243, pi. 193, fig-. 2 —4.
1848. Pleurotomaria mutabilis var. ambigua D e s l o n g c h a m p s .  Mem. sur les Pleuro-

tomaires, p. 108, pi. 11, fig. 1.
1850. Pleurotomaria pictaznensis d’ О r b i g n y. Paleontologie fran^aise. Terr, jurass., p. 510,

pi. 399, fig. 1— 5.
1858. Pleurotomaria elongata Q u e n s t e d t .  Der Jura, S. 385, Taf. 53, Fig. 3; Taf. 57, Fig. 10.
1884. Id. Q u e n s t ' e d t .  Gastropoden, S. 349, Taf. 198, Fig. 42.
1884. Pleurotomaria spiratissima Q u e n s t e d t .  Gastropoden, S. 344, Taf. 198, Fig. 28.
1895. Pleurotomaria elongata, type form H u d l e s t o n .  Gastropoda of the Inf. Oolite,

p. 400, pi. 33, fig. 6—7.
1908. Pleurotomaria elongata S i e b e r  e r. Pleurotomarien des schwabischen Jura, S. 34,

Taf. 2, Fig. 14.

Три довольно крупные и коренастые раковины этого вида имеют 
вершинный угол спирали в 52". Образующая конуса представляет слабо 
вогнутую линию, и основание раковины несколько расширено. Боковые 
стороны оборотов уплощены и несут вдоль нижнего своего края выда
ющийся валик, украшенный тонкими спиральными ребрышками. Такими 
же ребрышками покрыта и остальная боковая поверхность завитков. 
Повидимому, околошовный валик лишен бугорчатости, что часто имеет 
место у этого вида. Выдающаяся мантийная полоска приближена к гра
нице нижней трети высоты оборотов. Основание раковины также покрыто 
концентрическими ребрышками. Пупка нет. Устье низкое, четырехуголь
ных очертаний. Под именем Pleurotom aria elongata  S o w.  понимается 
целая группа близко связанных друг с другом вариететов или самостоя
тельных видов, имеющих главное распространение в отложениях доггера. 
Некоторые из них начинают свое существование в верхах лейаса, как
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Pleurotom aria rhodanica  D u m. (22, pi. 59, fig. 13— 14), PI. spiratis- 
sim a  Q u e n st., PL elongata, type form H u d 1. и др. Они трудно отделимы, 
однако, от таких байосских форм, как, например, Pleurotom aria pictaviensis 
d* О г Ь., и разделение их во всяком случае немыслимо на основании 
лишь изучения литературного материала. Поэтому приходится ограни
читься лишь исключением из синонимики значительно уклоняющихся 
вариететов, распространенных в более высоких по возрасту пластах. 
Несмотря на крайнюю близость я не включаю в синонимику также и 
упомянутую Pleurotom aria rhodanica  D u m., отличающуюся несколько 
более открытым вершинным углом спирали и постоянным установив
шимся типом скульптуры.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Рч. Кючме-су, правый приток рч. Думала, 
№ 1047— 1926 г. (колл. И. Г. Кузнецова).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ааленский и байосский ярусы Англии, 
Франции и Германии.

Pleurotom aria A m yntas d’ О г b.

(Табл. LVI, фиг. 1.)

1850. Pleurotomaria Amyntas d’ О г b i g п у. Prodrome, р. 268, n 134.
1852. Id. d’ О r b i or n y. Paleontologie franeaise. Terr, iurass, v. II.

p. 495, pi. 392, fig. 6 - 7 .
1895. Id. H u  d i e s  t o n .  Gastropoda of the Inf. Oolite, p. 415, pi. 35,

fig. 12.

Внутреннее ядро большой конической раковины имеет вершинный 
угол спирали в 50 . Оно состоит из слабо выпуклых оборотов, которым 
мантийная полоска придает неясную угловатость. Полоска, а также и 
некоторые следы скульптуры прослеживаются лишь на начальных обо
ротах ядра, на которых сохранилась сама раковина. В существенных 
чертах скульптура состоит из тонких спиральных ребрышек. Мантийная 
полоска помещается в нижней половине высоты завитков. Уплощающееся 
основание резким переломом отделено от боковых частей раковины. 
Устье овально-угловатых очертаний. От сходной с ними Pleurotom aria 
fa sc ia ta  Sow.  (7, pi. 230, fig. 1) описываемый вид отличается меньшей 
выпуклостью оборотов и менее открытым вершинным углом спирали.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Рч. Кючме-су, правый приток рч. Думала, 
№ 1047— 1926 г. (колл. И. Г. Кузнецова).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ааленский ярус Англии, байос Франции.

Pleurotom aria fastigata  S  i е b.

1907. Pleurotomaria fastigata S i e b e r e r. Pleurotomarien des schwabischen Jura, S. 33,
Taf. 2, Fig. 16.

Все пять, бывших в моем распоряжении, экземпляров представляют 
собою внутренние ядра низких конических раковин с вогнутой образу
ющей конуса, и, следовательно, расширенных у основания. Они состоят
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из уплощенных оборотов, боковые стенки которых лежат приблизительно 
в одной плоскости. Последний оборот в особенности отличается упло- 
щенностью, стоящей в связи с расширением основания. Один из экзем
пляров сохранил небольшой участок раковины, позволяющий убедиться 
в присутствии околошовного валика такого же характера, как у опи
санной выше Pleurotom aria elongata  S o w.  Скульптура состоит из тон
ких спиральных ребрышек, пересекающихся со штрихами нарастания, 
при чем первые из них выдаются относительной мощностью и ясностью 
рельефа. Мантийная полоска приближена к срединной линии завитков. 
Уплощенное основание резким переломом отделено от боковых частей 
раковины. Устье низкое, угловатых очертаний. Своеобразные очертания, 
зависящие от вогнутости образующей конуса, легко отличают описыва
емый вид от Pleurotom aria elongata S ow.  (7, pi. 133, fig. 2—4), с кото
рой его роднит присутствие околошовного валика.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Рч. Кючме-су, правый приток рч. Думала, 
№ 1047— 1926 г. (колл. И. Г. Кузнецова).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний отдел байосского яруса Германии 
(дельта). *

Pleurotom aria grandis S  i е Ь.

(Табл. LVI, фиг. 2.)

1884. Pleurotomaria gigas Q u e n s t e d t .  Gastropoden, S. 356, Taf. 199, Fig. 2.
1907. Pleurotomaria grandis S i e b e r e r. Pleurotomarien des schwabischen Jura, S. 23,

Taf. 2, Fig. 5.

Два внутренние ядра больших конических раковин, с вершинным 
утлом в 70\ состоят из выпуклых оборотов, посредине которых на по
следнем завитке передается килевидный след мантийной полоски. Ниже 
этой полоски боковые стенки оборотов несколько уплощены и имеют 
отвесное падение. С этой полоской незаметно сливается выпуклая верх
няя часть завитков. На уплощенном основании сохранился участок рако
вины с покрывавшими ее тонкими концентрическими ребрами. Устье 
большое, четырехугольных очертаний. От Pleurotom aria gigas  De s l .  
(7, pi. 10, fig. A —С), с которой он отождествляется К в е н ш т е д т о м ,  
описываемый вид отличается меньшим вершинным углом спирали и 
выпуклостью оборотов.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Рч. Кючме-су, правый приток рч. Думала, 
№ 1047— 1926 г. (колл. И. Г. Кузнецова).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ааленский ярус Г ермании (лейас, дзета).

Pleurotom aria fasc ia ta  S o w.  var. Siebereri var. n.

(Табл. LVI, фиг. .4.)
1907. Pleurotomaria zonata S i e b e r e r .  Pleurotomarien des schwabischen Jura, S. 23,

Taf. 2, Fig. 3.

Внутреннее ядро довольно крупной, правильно конической раковины 
имеет вершинный угол спирали в 67J. Ширина ее почти равна вы



—  1 1 3 1

соте. Ядро состоит из слабо выпуклых оборотов, позволяющих видеть 
у шва характерное уплощение. Уплощенное основание резким переломом 
отделено от остальной боковой поверхности. На одном участке внутрен
него ядра сохранились следы тонких спиральных ребер, покрывавших 
раковину. Устье широкое, четырехугольных очертаний. Описываемый 
экземпляр по размерам, по очертаниям и по другим наблюдаемым при
знакам точно совпадает с формой, описанной и изображенной 3 и б е 
ре р о м под именем Pleurotom aria zonata  G о 1 d f., и очень близок 
к форме, изображенной под этим именем К в е н ш т е д т о м  в атласе 
брюхоногих (26, Taf. 199, Fig. 1). Однако, тип, изображенный Г о л ь д -  
ф у с о м  (4, Taf. 186, Fig. 2), имеет более открытый вершинный угол 
спирали и состоит из правильно закругленных оборотов. В этом отно
шении к нему близок экземпляр, изображенный К в е н ш т е д т о м  в атласе 
юры ( 16, Taf. 41, Fig. 9). Вместе с тем как описываемый экземпляр* 
так и форма, описанная З и б е р е р о м ,  по внешним очертаниям тожде
ственны с Pleurotom aria fasc ia ta  Sow.  (7, pi. 220, fig. 1), и при полном 
отсутствии скульптуры их внутренние ядра почти неотличимы друг от 
друга. Это заставляет рассматривать описываемые формы как лейасо- 
вый вариетет Pleurotom aria fasc ia ta  Sow ., var. Siebereri var. n., отлича
ющийся от основной формы отсутствием даже неясной угловатости 
слабо выпуклых оборотов и, повидимому, более грубой скульптурой, 
главным элементом которой являются продольные ребрышки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Рч. Кючме-су, правый приток рч. Думала* 
№ 1047— 1926 г. (колл. И. Г. Кузнецова).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ааленский ярус Г ерзании.

Pleurotom aria monticulus D е s 1.

1848. Pleurotomaria monticulus D e s l o n g  c h a m p s .  Mem. sur les Pleurotomaires, p. 143,.
pi. 13, fig. 5.

1850. Id. d’ О r b i g n y. Prodrome, p. 268, n° 129.
1952. Id. d* О r b i g n y. Paleontologie franchise. Terr, jurass., v. II* 

p. 485, pi. 388, fig. 6—10.
1884. Id. Q u e n s t e d t .  Gastropoden, S. 339 und 350, Taf. 198, 

Fig. 43.
1907. Id. S i e b e r e r. Pleurotomarien des schwabischen Jura, S. 38,. 

Taf. 2, Fig. 12.

Два внутренние ядра, сохранившие на боковой поверхности участки 
самой раковины, имеют коренастый, неправильно конический вид, зави
сящий от изменчивого вершинного угла спирали, более открытого на 
молодых оборотах раковины. Поэтому образующая конуса представляет 
собою выпуклую кривую. В среднем, у конца раковины, вер
шинный угол спирали можно принять равным 70—75е. Спираль образо
вана из выпуклых оборотов, украшенных продольными ребрышками. 
Других деталей скульптуры сохранившиеся участки раковины не позво
ляют наблюдать. Последний оборот отличается выпуклостью и закруг
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ленностью боковых сторон, неясным переломом сливающихся со слабо 
выпуклым основанием. В центре последнего располагается довольно 
широкий пупок. Узкая мантийная полоска приближена к срединной 
линии завитков. Менее богатая скульптура, большая высота и ве
личина раковин легко отличают описываемый вид от Pleurotom a
ria granulata Sow . (/, p], 220, fig. 2), с которой его сравнивает 
д’ О р б и н ь и .

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Рч. Кючме-су, правый приток рч. Думала, 
№ 1047— 1926 г. Хуламское ущелье, № 1046а —1926 г. (колл. И. Г. Куз
нецова).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ааленский ярус Германии, байос Франции.

Pleurotom aria  pi. sp. indet.

Кроме вышеописанных представителей этого рода, в коллекции 
И. Г. К у з н е ц о в а  находится еще целый ряд форм, принадлежащих 
различным видам и по своей сохранности допускающих лишь родовое 
определение. Среди них выделяется довольно крупное ядро из Кючме-су» 
откуда происходит целый ряд вполне определимых экземпляров. Однако, 
данное внутреннее ядро не сохранило никаких следов самой раковины, 
и его определение было бы ненадежным. Оно представляет, однако, 
значительный интерес довольно близким сходством с основной формой 
Pleurotom aria fa sc ia ta  S o w.  (7, pi. 220, fig. 1). Однако, этому сходству 
противоречат вогнутая образующая конуса и выступающий наружу по
следний завиток, подобно тому, как это имеет место у , Pleurotom aria  
fastigata  S i e b .  (37, Taf. 2, Fig. 16). Более открытый вершинный угол 
спирали и выпуклость боковых стенок оборотов не позволяют сблизить 
их друг с другом.

Сборы из известняков реки Кунки также заключают еще несколько 
экземпляров этого рода, являющихся более или менее значительными 
обломками в большинстве случаев внутренних ядер. Они представляют 
мало благодарный материал, не могущий дать уверенности в правиль
ности определения. Единственный экземпляр с водораздела Большой 
и Малой Лабы является неполным внутренним ядром, не сохранив
шим никаких следов скульптуры, покрывавшей раковину. Самая при
надлежность его к этому роду не может быть доказана. Оно пред
ставляет значительный интерес довольно ярко выраженным сходством 
с неполным внутренним ядром, описанным П о м п е ц к и м  из лейаса 
Анатолии под именем Pleurotom aria  cf. am althei Q u e n s t .  (32, Taf. 31, 
Fig. 2).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  P. Кунка, близ p. Кун (колл. В. Н. Ро
бинсона и П. В. Виттенбурга). Водораздел Б. и Мал. Лабы между 
рр. Бескес и Андрюк (колл. В. Н. Робинсона). Рч. Кючме-су, пра
вый приток рч. Думала, № 1047 — 1926 г.; Хуламское ущелье № 1044— 
1926 г., левый берег Чайнашки, № 578 - 1925 г. (колл. И. Г. Куз
нецова).
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Подрод C r y p t a e n i a  D e s l .

C ryptaenia expansa S o w ,
(Табл. LVI, фиг. 1 2 - 1 3 .)

1818. Helicina expansa S о w e r b y. Mineral Conchology, p. 310, pi. 273, fig. 1— 5.
1884. Pleurotomaria expansa Q u e n s t e d t .  Gastropoden, S. 331, Taf. 197, Fig. 54—66. 

1888. Id. M o b e r g .  Om lias i sydostra Scane, p. 60, taf. 2, fig. 32—35*
1907. Cryptaenia expansa S i e b e r e r. Die Pleurotomarien des schwabischen Jura, S. 25,

Taf. 1, Fig. 5.
1907. Ptychomphalus expansus C o s s m a n n .  Note sur un gisement d'age charmouthien

p. 64, pi. 2, fig. 25—27 (см. синонимику).

Один экземпляр этого широко распространенного и описанного мно
гими авторами вида, судя по диаметру, не превышающему 13 мм., пред
ставляет собою не совсем полную раковину. Возможно, что в некоторой 
связи с молодым возрастом находится меньшая относительная высота 
раковины, равняющаяся 0,6 ширины, вместо 0,8, указываемых 3 и б е 
ре  р о м. Однако, описанный и изображенный К р е н ш т е д т о м  экземпляр 
повторяет отношения кавказской формы. Меньшая высота и более откры
тый вершинный угол спирали отличают вместе с тем описываемый вид 
от Cryptaenia rotellaeform is Du n k .  (6, Taf. 13, Fig. 12).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховья p .Бугунж, северо-восточный склон 
хр. М. Бамбак (колл. В. Н. Робинсона).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний и средний лейас Германии, Фран
ции и Англии (бета—дельта).

Сем. E u o m p h a l i d a e  К о n i ne  к.

Род Discohelix Du n k .

D iscohelix orbis R e u s s.
1854. Euomphalus orbis R e u s s. Zwei neue Euomphalusarten des alpinen Lias, S. 114, 

Taf. 16, Fig. 1.
1861. Discohelix orbis S t o l i c z k a .  Gastropoden der Hierlatz-Schichten, S. 182, Taf. 3, 

Fig. 8 - 1 0 .

Достигающие в диаметре 20 мм. плоские раковины состоят из 
9 —10 оборотов, имеющих четырехугольное сечение. Их внешняя поверх
ность покрыта многочисленными тонкими ребрышками, пересекающимися 
со штрихами и морщинами нарастания. К наружному краю приближен 
ряд бугорков, мощность которых сильно вариирует у различных экзем
пляров. Описываемый вид очень сходен и, быть может, тождествен 
с D iscohelix reticulata S t o l .  (/7, Taf. 3, Fig. 11). Невозможность наблю
дать наружную боковую поверхность оборотов, несущую отличительную, 
по мнению С т о л и ч к и ,  скульптуру, заставляет воздержаться от реше
ния этого вопроса.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Кунка, близ р. Кун (колл. В. Н. Робин
сона и П. В. Виттенбурга).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний отдел нижнего лейаса (бета) восточ
ных Альп.
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Сем. Р h as i an е 11 i d ае T r o s c h e l .

Род Phasianella Lam.

P hasianella elegans Mo r r .  and Lyc .

1851. Phasianella elegans M o r r i s  and L у c e 11. Great Oolite Mollusca, p. 74, pi. 11, fig. 27. 
1896. Id. H u d 1 e s t о n. Gasteropoda of the Inf. Oolite, p. 252, pi. 19,

fig. 1 1 - 1 2 .

He совсем полное внутреннее ядро тождественно по внешним очер
таниям с более коренастым вариететом этого вида, изображенным 
Г у д л е с т о н о м  на рисунке 11. Оно совпадает с ним также и по высоте 
последнего оборота, а также и по строению устья. Менее открытый 
вершинный угол спирали отличает этот вид от совместно встречающейся 
с ним P hasianella latiscula Mo r r .  and Ly c .  (9, pi. 15, fig. 16).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Рч. Кючме-су, правый приток рч. Думала, 
№ 1045Ь— 1926 г. (колл. И. Г. Кузнецова).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ааленский ярус Англии.

Сем. T r o c h o n e m a t i d a e  Zitt.

Род Amberleya M o r r i s  and L y c e t t ,  1851.

A m berleya ornata  Sow.
1813. Turbo ornatus S о w e r b y. Mineral Conchology, pi. 240, fig. 1—2.
1926. Amberleya ornata П ч е л и н ц е в .  Брюхоногие лейаса Кавказа, стр. 183 (см. сино

нимику).

Два внутренних ядра и разрушенный отпечаток на породе тожде
ственны с экземплярами этого вида из долины реки Черека, подробно 
описанными мною в указанной в списке работе.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Рч. Кючме-су, правый приток рч. Думала, 
№ 1047— 1926 г. (колл. И. Г. Кузнецова).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ааленский ярус Англии.

A m berleya densinodosa  Н u d 1.
(Табл. LVI, фиг. 11.)

1896. Amberleya densinodosa H u d l e s t o n .  Gastropoda of the Inf. Oolite, p. 282, pi. 22,
fig. 3—5.

Пять внутренних ядер и отпечатки на породе, с которых удалось 
сделать слепки, отчетливо передающие скульптуру внешних сторон ра
ковин, позволили с достаточной подробностью ознакомиться с отличи
тельными признаками данного вида. К нему относятся сравнительно 
коренастые раковины с вершинным углом спирали в 58°. Они состоят 
из выпуклых, угловатых оборотов, украшенных четырьмя бугорчатыми 
ребрами. Два нижних образуют два главных киля, отчетливо передаю
щихся и на внутренних ядрах. Верхний околошовный ряд состоит из 
наиболее мелких, округленных бугорков. Второй ряд является промежу
точным и в отношении мощности составляющих его бугорков. Попе-
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речные штрихи между бугорками соседних рядов выражены вполне ясно. 
Последний оборот отличается вздутыми очертаниями. Выпуклое основа
ние также украшено концентрическими бугорчатыми ребрами. Более 
открытый вершинный угол спирали и более богатай скульптура легко 
отличают этот вид от вышеописанной A m berleya ornata  S ow.  (7 ,pi.240, 
f i g .  1— 2).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Рч. Кючме-су, правый приток рч. Думала, 
№ 1047— 1926 г. (колл. И. Г. Кузнецова).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ааленский ярус Англии.

A m berleya alp ina  S t o l .

1861. Eucyclus alpinus S t о 1 i c z k a. Gastropoden der Hierlatz-Schichten, S. 176, Taf. 2,
Fig. 12.

1877. Id. G e m m e l l a r o .  Sopra faune giurese e liasiche della Sicilia, p. 98,
tav. 12. fig. 13.

Два обломка башенкообразных раковин имеют вершинный угол 
спирали, равный 40—45°. Раковины слагаются из ограниченного числа 
выпуклых, угловатых в нижней трети, оборотов, сохранивших на более 
взрослом из описываемых экземпляров все детали украшающей их 
скульптуры. В верхней части боковой поверхности завитка, лежащей над 
линией перолома, располагаются три мощных бугорчатых ребра, из ко
торых верхнее отличается наименьшими размерами и ясностью слагаю
щих его бугорков. Бугорки соседних рядов соединяются друг с другом 
мощными штрихами нарастания. Ниже линии перелома, отмечаемой наи
более крупным ребром, располагается два ребрышка меньшей мощности. 
Концентрическими ребрышками покрыто также выпуклое основание рако
вины, неясно отграниченное от боковой поверхности последнего завитка. 
Описываемый вид стоит особняком среди других представителей этого 
рода, не обнаруживая ни с одним из них значительного сходства.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Кунка, близ р. Кун (колл. В. Н. Робин
сона и П. В. Виттенбурга).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний отдел нижнего лейаса (бета) вос
точных Альп, средний лейас Сицилии.

Род Cirrus Sow. ,  1816.

Cirrus Calisto d’ O г Ь.

1850. Turbo Calisto d - О r b i g n у. Prodrome, p. 300, n° 71.
1852. Id. d’ О r b i g n y. Paleontologie fran^aise. Terrains jurass., v. II, p. 345,

pi. 332, fig. 9— 10.
1879. Cirrus Calisto В u c k m a n. Sinistr. Gastropoda, p. 139, fig. 6.
1896. Cirrus Calisto (British var.) H u d l e s t o n .  Gasteropoda of the Inf. Oolite, p. 312, 

pi. 25, fig. 1.

Последний завиток большой свернутой на левую сторону раковины, 
сохранил на своей боковой поверхности характерную скульптуру, позво
ляющую отождествить его с этим общеизвестным видом. Лейасовые его
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представители, которым Г у д л е с т о н  придает название британского 
вариетета, отличаются от батской формы, изображенной д ’ О р б и н ь и ,  
слабой, мало заметной угловатостью оборотов, что наблюдается также 
и на описываемом экземпляре. Повидимому, они могли бы быть выделены 
в самостоятельный вид, но для решения этого вопроса в моих руках 
не было достаточного материала.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Рч. Кючме-су, правый приток рч. Думала,. 
№ 1047 —1926 г. (колл. И. Г. Кузнецова).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Основная форма встречается в слоях бат
ского возраста Франции, описываемый вариетет— в ааленском ярусе 
Англии.

Сем. T r o c h i d a e  A d. 

Род Trochus Lin пё.

Trochus heliciform is  Z i e t e n.

1832. Turbo heliciformis Z i e t e n. Verst. Wiirtembergs, S. 44, Taf. 33, Fig. 3.
1854. Id. О p p e 1. Mittlere Lias, S. 104, Taf. 3, Fig. 23.
1858. Id. Q u e n s t e d t .  Der Jura, S. 155, Taf. 19, Fig. 23—26.
1884. Id. Q u e n s t e d t .  Gastropoda, S. 426, Taf. 201, Fig. 107— I'll .
1909. Id. В г о s a m 1 e n. Gastropoden des schwabischen Jura, S. 207, Taf. 17,

Fig. 16.

Из девяти бывших в моем распоряжении экземпляров лишь один 
является относительно гигантом, достигая в высоту и ширину 11 мм. 
Величина остальных экземпляров колеблется между 4 — 6 мл?. Этот экзем
пляр отличается также и наилучшей сохранностью, не будучи смятым 
и изуродованным давлением. К сожалению, он является лишь внутрен
ним ядром раковины, передающим, однако, как следы скульптуры, так 
и другие отличительные видовые признаки. Три мелкобугорчатых киля 
делят боковую поверхность завитков на три продольных участка. На 
двух верхних ясно заметны следы продольных ребрышек, останавлива
ющихся около бугорков срединного киля, не переходя на боковую по
верхность нижнего участка, простирающегося в виде гладкой ленты вдоль 
нижнего края оборотов. Устье неясно-четырехугольных очертаний. Слабо 
выпуклое основание также украшено 3 —4 гладкими спиральными ребрыш
ками. Менее резко выраженная скульптура отличает описываемый , вид 
от Trochus Thetis G о 1 d f. (4 , Taf. 179, Fig. 10), встречающегося к тому же 
в пластах иного возраста. С чрезвычайной резкостью поперечные ребра 
выступают также и на внутреннем ядре, описанном д’ О р б и н ь и  из 
среднего лейаса Франции под именем Turbo M idas d’ O r b .  (//, pL 327, 
fig. 14— 16). Это побуждает меня воздержаться от включения этой формы 
в синонимику описываемого вида, как это предлагает Б р ё з а м л е н .

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый приток р. Бугунж, в двух верстах 
выше р. Тхач (колл. В. Н. Робинсона).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Германии (начиная от зоны 
бета и доходя до середины зоны дельта).



I 1.37 —

Trochus (Calliostom a) epulus сГ О r b. 

1850. Trochus epulus d’ О r b i g n y. Prodrome, p. 227, n° 58.
1852. Id. d’ О г b i g п у. Paleontologie fran^aise. Terr, 

pi. 307, fig. 1 —4.
jurassiques, v. 11, p. 253,

1861. Id. S t о I i c z k a. Gastropoden und Acephalen 
S. 167, Taf. 1, Fig. 11.

der Hierlatz-Schichten,

1869. Id. D u m o r t i e r .  Lias moyen, p. 226.
1907. Calliostoma Epulus C o s s m a n n .  Note sur un gisement d’age charmouthien, p. 60, 

pi. 2, fig. 7—9.

Четыре вполне удовлетворительно сохранившиеся экземпляра пред
ставляют собою небольшие конические раковины с вершинным углом 
спирали, равным 47— 52°. Такой же угол имеют формы, изображенные 
д’ О р б и н ь и ,  хотя в тексте у него указана цифра 43°. Наиболее крупный 
экземпляр достигает в высоту 11 мм., при 8 мм. ширины. Раковины 
состоят из низких плоских оборотов, число которых равняется 12 — 15. 
На их боковой поверхности отчетливо сохранились очень косые штрихи 
нарастания. Уплощенное или слабо выпуклое основание резким перело
мом отделено от боковых частей раковины. В центре его находится до
вольно значительное углубление, но настоящий пупок отсутствует. По
следний признак является главным отличием описываемого вида от 
Trochus lateumbiliccitus сГ Or b .  (//, pi. 306, fig. 1— 4), распространенного 
в пластах того же возраста.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Кунка, близ р. Кун (колл. В. Н. 
Робинсона и П. В. Виттенбурга).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Франции, верхний отдел 
нижнего лейаса восточных Альп (бета, Lotharingien).

Сем. U m b o n i i d a e  A d a m s .

Род Teinostoma Н. A.  A d a m s .

Teinostoma euom phalus Q  u е n s t.
1858. Turbo euomphalus Q u e n s t e d t .  Der Jura, S. 157, Taf. 19, Fig. 38.
1884. Id. Q u e n s t e d t .  Gastropoden, S. 427, Taf. 201, Fig. 119.
1909. Teinostoma euomphalus B r o s a m l e n .  Gastropoden des schwabischen Jura, S. 226, 

Taf. 18, Fig. 3 5 - 3 6 .

Свыше двадцати довольно хорошо сохранившихся раковин позво
ляют с достаточной подробностью ознакомиться с этим видом. К нему 
относятся приплюснутые, уплощенные раковины, состоящие из низких 
оборотов, с овальным поперечным сечением. В степени приплюснутости 
раковин наблюдаются некоторые отличия, но преобладание остается за 
почти плоскими раковинами. Сечение же оборотов всегда представляет 
собою овал, вытянутый в горизонтальном направлении. Неясные следы 
мягкого перелома отделяют слабо выпуклое основание от остальной бо
ковой поверхности раковины. В центре его находится воронкообразное 
углубление, сам же пупок отсутствует. Овальное сечение оборотов и

Изв. Геод. Ком., 1927 г., т. XLVI, № 9. 72
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отсутствие на них даже следов спирального уплощения и скульптуры 
отличают этот вид от Teinostom a helix  Q u e n s t .  (16, Taf. 19, Fig. 36—37).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Водораздел Б. и Мал. Лабы между рр. 
Бескес и Андрюк (колл. В. Н. Робинсона).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний лейас Германии (бета).

Teinostom a sp. indet.

Повидимому, к этому же роду относится внутреннее ядро относи
тельно крупной раковины, внешнему краю последнего оборота которой 
давление придало заостренные очертания на большей части его протя
жения. Приустьевая часть, однако, не изуродована давлением и сохра
нила нормальные закругленные очертания внешней поверхности. Судя 
по значительной величине экземпляра, достигающего в диаметре 31 мм., 
он не может относиться к вышеописанной Teinostoma euom phalus 
Qu e n s t . ,  хотя его сохранность и не допускает более подробного срав
нения.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Водораздел Б. и Мал. Лабы между рр. Бес
кес и Андрюк (колл. В. Н. Робинсона).

Сем. N e r i t o p s i d a e  F i s c h e r .

Род Neritopsis G r a t .

Neritopsis sp. indet.

Внутреннее ядро, сохранившее на внешней поверхности следы 
покрывавшей раковину спиральной ребристости, не дает достаточных 
указаний на сближение его с каким-нибудь из известных видов.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег Чайнашки, № 578 — 1925 г. 
(колл. И. Г. Кузнецова).

Сем. P s e u d o m e l a n i i d a e  F i s c h e r .

Род Pseudomelania Pi ct et .
Pseudom elania am althei Q u e n s t .

1858. Melania amalthei Q u e n s t e d t .  Der Jura, S. 194, Taf. 24, Fig. 6 —8.
1909. Chemnitzia amalthei B r o s a m l e n .  Gast.opoden des schwabischen Jura, S. 281,

Taf. 21, Fig. 11.

He совсем целое внутреннее ядро по внешним очертаниям и отно
шениям характеризующих раковины величин тождественно как с формой, 
изображенной К в е н ш т  е д т о м ,  так и с основной, типичной формой, 
изображенной Б р ё з а м л е н о м .  Последний автор указывает, с чем можно 
вполне согласиться, что до нахождения экземпляров, сохранивших самую 
раковину, родовое определение остается сомнительным.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый склон ущелья р. М. Лабы против 
хут. Вериют (колл. В. Н. Робинсона).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Г ермании (гамма и дельта).
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Pseudom elania sp. indet.

Внутреннее ядро сравнительно крупной раковины этого рода отли
чается внешними очертаниями от описанных мною в предыдущей работе 
(59) Pseudom elania Kuznetsovi P e e l ,  и Pseudom elania Dumortieri Peel . ,  
относясь к иному, не определенному точно, виду.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег Черека, № 683—1925 г. 
( к о л л . И. Г. Кузнецова).

Сем. P r o c e r i t h i d a e  C o s s m .

Род Procerithium C o s s m .

Procerithium  sp. indet.

Несколько отпечатков на породе позволили сделать слепки, восста
новившие общую форму небольших узких, башенкообразных раковин, 
несущих характерную скульптуру. Шесть-семь продольных ребрышек 
пересекаются с более мощными поперечными ребрами, образуя бугорки 
на местах пересечения. Большее богатство скульптуры и несколько 
более высокие обороты удаляют описываемые формы от очень сходного 
с ними Procerithium precatorium  D е s 1. (43, pi. 2, fig*. 55— 56).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый склон ущелья р. М. Лабы, против 
хут. Вериют (колл. В ..Н . Робинсона).

Summary. The author describes from the Lias of the Northern Caucasus 
the following species, collected by J. K u z n e t s o v ,  V. R e n n g a r t e n ,  
V. R o b i n s o n  and P. V i t t e n b u r g .

From the Lower Lias: Scurria sp. indet., Pleurotom aria sp. indet., 
Teinostoma euom phalus Qu e n s t . ,  Teinostoma sp. indet. and Cryptaenia 
aff. expansa  S ow.

From the Pliensbachian (perhaps also partim from Lower Lias): Macro- 
don aviculinum  S c h a f h., Pleurotom aria anglica  S  о w., PL coarctata  S t ol . ,  
PL princeps Du n k .  cf. ellipsoidea  d’ O r  b., PL Mopsa d’ O r  b., Pl. pi. sp. 
indet., D iscohelix orbis R e u s s, A m berleya alpina  S t o l .  and Trochus 
epulus d’ О r b.

From the Domerian: O xytom a Oppeli Rol l . ,  Chlam ys priscus S  c h 1 о t h., 
C hlam ys reutligensis S t o l . ,  M odiola Pelops d’ Or d. ,  Leda graph ica  Tat e ,
L. com planata  Phi l l . ,  C ypricardia cucullata Go l df . ,  Pleurotom aria aff. 
hierlatzensis H 6 r n., PL subnodosa Muns t . ,  Trochus heliciform is  Z i e t., 
Chlam ys ex gr. substriatus R o e m. ,  Entolium  ex gr. demissum  Phil] . ,  
Entolium  sp. indet., Palaeoneilo P alm ae  Sow. ,  Protocardia subtruncata 
d’ Or b . ,  Pseudom elania am althei Q u e n s t .  and Inoceram us dubius Sow.
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From the Aalenian (zones with H arpoceras Murchisoni and with H arpo- 
ceras concavum): Pleurotom aria elongata  S  о w., PI. Am yntas d’ О r b., 
PL fastigata  S i e b . ,  PL grandis  S i e b . ,  PL fa sc ia ta  S o w.  var. Siebereri 
var. n., Pl. monticulus De s l . ,  PL pi. sp. indet., A m berleya ornata  Sow ., 
A m berleya densinodosa Hudl . ,  Cirrus Calisto d* Or b . ,  P hasianella elegans 
Mor r .  and Lyc .

The author proposes a new name for Pleurotom aria zonata  S i e b .  
(non Gol df . ) ,  namely Pleurotom aria fasc ia ta  S o w.  var. Siebereri var. n.

ч



Фауна доггера окрестностей Аллаверды 
в Закавказье (Армения).

В. Ф. П ч е л и н ц е в .

The Dogger fauna of Allaverdy (Armenia). By V. P с e 1 i n z e v.

Предлагаемая статья представляет собою описание части богатых 
сборов В. Г. Г р у ш е в о г о  из района Аллавердского медного месторожде
ния в Закавказье. Кроме весьма немногочисленных брюхоногих, мною 
определено несколько видов пластинчатожаберных, сохранившихся более 
удовлетворительно по сравнению с другими представителями этого 
класса. Особое внимание мною было обращено на определение фауны 
из верхних горизонтов юры, представленных желтоватыми песчаниками 
на склонах горы Шах-тахт, возможно точное определение возраста кото
рых представляет значительный интерес. В общих чертах серия напла
стований района Аллаверды, согласно данным В. Г. Г р у ш е в о г о ,  может 
быть подразделена на три части. Нижние горизонты представлены фиоле
товым, богатым хлоритом, известковистым туфом, обнажающимся к северу 
и востоку от хутора Харитова, а также в каменоломне в местности Верхи. 
Кошаберт. Средние горизонты составляют слои зеленовато-серого плот
ного песчаника, обнажающиеся на склонах горы к востоку от селения 
Аллаверды и в ущелье Аллавердского ручья к северу от селения, а также 
под скалами к северу от рудника. Верхние горизонты выражены упомя
нутыми выше желтоватыми песчаниками склонов горы Шах-тахт и валу
нами песчаника по западному склону ущелья реки Ляльвар. Из нижних 
горизонтов в настоящей работе описываются: D icrolom a allaverdyensis 
sp. n , Pleurotom aria Palaem on  cT Or b . ,  Pernomytilus latus sp. n., Isoarca  
capuliform is sp. n., Neritopsis cf. bajocensis d’ O r b., Lim ea scabrella  
T e r q u .  et J o u r d y .

Из средних горизонтов: Posidonia  sp. indet., Pholadom ya  sp. indet. 
и из верхних горизонтов: Pleurotom aria serpentina S  i e b., Ostrea sandalina  
G o l d  f., Trigonia (Lyriodon) sp. indet., N atica Zetes d’ О r b., Plesiocyprina 
ex gr. cordiform is D e s h., Plesiocyprina  cf. bathonica  d’ O r  b., Pinna Buchi 
K o c h  und D u n k e r ,  Gervillia acuta Sow. ,  Opis sp. indet., A nisocardia
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tenera Sow ., Lucina Bellona  сГ О r b., Pecten (Aequipecten) sp. indet., Peclert 
fAequipecten) ex gr. fibrosus  Sow. ,  Pecten (Chlam ys) lotharingicus B r M 
Pecten (Chlam ys) M eriani G r e p p., A lectryonia M arshi Sow. ,  Ctenostreon 
pectiniform e S c h l o t h . ,  Cucullaea clathrata  Le e k . ,  M acrodon m inchinham - 
ptonensis Rol l . ,  Lim a C onrathi R e d 1.

Эти данный позволяют видеть, что вся серия по возрасту должна 
быть отнесена к доггеру, как на это уже указывали Р е д л и х (34), 
и Б о н э (41—42). Вполне точное определение возраста на основании опи
сываемой фауны не представляется возможным; однако, анализируя ее 
состав, мы видим, что в верхних горизонтах из четырнадцати видов, 
которыми мы можем воспользоваться для определения возраста, лишь 
один вид—Pecten (C hlam ys) lotharingicus — известен исключительно из 
верхнего байосского яруса; восемь видов, из которых два продолжают 
существование ивкелловее, характерны для батского яруса, и пять видов 
встречаются одинаково часто в обоих из названных ярусов. Таким обра
зом, наиболее вероятным возрастом для верхних горизонтов является 
батский ярус, хотя не исключена возможность присутствия Cornbrash. 
Для средних и нижних горизонтов мы имеем чересчур мало данных, 
чтобы можно было попытаться точнее установить их возраст. Для ниж
них горизонтов мы имеем три вида, из которых один встречается 
в байосе, другой—в бате, а третий—в обоих из этих ярусов. Этим третьим 
видом является Pleurotom aria Palaem on  d* О г Ь., продолжающая в батском 
ярусе существование на ряду с более поздним вариететом, отделяющимся 
в самостоятельный вид—Pleurotom aria serpentina S  i е b. Батским видом 
является Lim ea scabrella  T e r q u .  et J o u r d y ,  известная из нижнего 
отдела бата. Этот возраст пока мы и должны, следовательно, признать 
верхней возможной границей для нижних горизонтов данной серии, хотя 
верхне-байосский возраст кажется для них более вероятным. Более точ
ного определения возраста можно ожидать после обработки фауны голо
воногих, которая производится в настоящее время А. Н. Ч и х а ч е в ы м. 
Просматривая приведенные списки, мы быстро убеждаемся в том, что 
перед нами находятся те же представители средне-европейской провин
ции, которых мы встречаем в лейасе, доггере и келловее Крыма и Кавказа, 
и, следовательно, влияние этой провинции простирается и на Армению, 
в части, представленной отложениями района Аллавердского медного 
месторождения.
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1) 1811. I. P a r k i n s o n .  Organic remains of a former world. London.
2) 1812— 1829. S o w e r b y .  The Mineral Conchology of Great Britain. London.
3) 1820. E. F. S c h l о t h e i m. Die Petrefactenkunde auf ihrem jetzigen Standpunkte.
4) 1830—1832. H. Z i e t e n .  Die Versteinerungen Wurtembergs. Stuttgart.
5) 1834—1840. G о 1 d f u s s. Petrefacta Germaniae in Abbildungen und Beschreibungen.

Diisseldorf.
6) 1835—1836. I. P h i l l i p s .  Illustrations of the Geology of Yorkshire or a description

of the strata and organic remains of the Yorkshire coast. 2 edit.
7) 1837. K o c h  und D u n k e r. Beitrage zur Kenntniss des norddeutschen Oolithgebildes

und dessen Versteinerungen. Braunschweig.



-  1 1 4 3  —

8) 1839. G. D e s h a y e s .  Traite elementaire de conchyliologie avec des applications de
cette science a la geologie. Paris.

9) 1839. F. R о e ш e r. Die Versteinerungen des norddeutschen Oolithen-Gebirges. Ein
Nachtrag. Hannover.

10) 1842. L. A g a s s i z .  Etudes critiques sur Ies mollusques fossiles. Monographic des
Myes. Neuchatel.

11) 1842. A. d’ A r c h i a c. Description geologique du departement de 1’Aisne. Memoires
Soc. Geol. France, v. 5.

12) 1848. D e s l o n g c h a m p s .  Memoires sur Ies Pleurotomaires fossiles du departement
du Calvados. Memoires de la Societe Linn, de Normandie, v. 8.

13) 1850. A. d’ О r  b i g n y. ^Prodrome de Paleontologie stratigraphique universelle des
animaux mollusques et rayonnes. Paris.

14) 1850— 1854. M o r r i s  and L y c e t t .  A monograph of the mollusca from the Great
Oolite. Palaeontographical Society. London.

15) 1851— 1856. В г о n n. Lethea geognostica. 1 Aufl. Stuttgart.
16) 1852. A. d’ О r b i g n y. Paleontologie fran^aise. Terrains jurassiques, v. 2. Gastropodes.
17) 1856. E. D e s l o n g c h a m p s .  Description d’un nouveau genre de coquilles bivalves

fossiles Eligmus, provenant de la Grande Oolithe du Calvados. Mem. 
Soc. Linn. Normandie, v. 10.

18) 1858. Q u e n s t e d t .  Der Jura. Tubingen.
19) 1858. L e c k e n b y .  Kelloway fossils of the Yorkshire coast. Quarterly Journal Geol.

Soc., v. 15.
20) 1860. R. D a m o n .  Handbook to the geology of Weymouth and the Island of Portland.

Supplem.
21) 1863. I. L y c e t t .  Supplementary monograph on the mollusca from the Great Oolite.

Palaeontographical Society. London.
22) 1 8 6 4 -1 8 9 1 . P i e 11 e. Paleontologie fran^aise. Terrains jurassiques. Gastropodes. V. 3.
23) 1867. L a u b e. Die Bivalven des braunen Jura von Balin. Denkschriften der Academie

der Wissenschaften. Math.-nat. Classe. Bd. 27. Wien.
24) 1868. L a u b e. Die Gastropoden des braunen Jura von Balin. Denkschriften der Aca

demie der Wissenschaften. Math.-nat. Classe. Bd. 28. Wien.
25) 1869. T e r q u e m  et J o u r d y .  Monographic de letage bathonien dans Ie departement

de la Moselle. Memoires Soc. Geolog. France, ser. 2, t. 9.
26) 1872—1879. I. L у c e 11. A monograph of the British fossil Trigoniae. The Palaeonto

graphical Society. London.
27) 1879. W. B r a n c o .  Der untere Dogger Deutsch-Lothringens. Abhandlungen zur geolog.

Spezialkarte von Elsass-Lothringen. II.
28) 1881. V. U h I i g. Ueber die Fauna des rothen Kelloway Kalkes der penninischen

Klippe Babierzowka bei Neumarkt in West-Galizien. Jahrbuch Geolog.
Reichsanstalt, Bd. 31.

29) 1884. Q u e n s t e d t .  Petrefactenkunde Deutschlands. Die Gastropoden.
30) 1885. M. C o s s m a n n .  Contribution a 1'etude de la faune de l’etage Bathonien en

France. Gastropodes. Memoires Soc. Geolog. France, 3-e ser., v. 3.
31) 1887- 1896. H u d l e s t o n .  A  monograph of the Inferior Oolite Gastropoda. The Palae

ontographical Society. London.
32) 1888. O. S c h 1 i p p e. Die Fauna des Bathonien im Oberrheinischen Tieflande.

Abhandlungen zur geolog; Spezialkarte von Elsass-Lothringen, Heft 4. 
Strassburg.

33) 1888. E. G r e p p i n. Description des fossiles de la Grande Oolite des environs de Bale.
Memoires Soc. Paleontolog. Suisse, v. 15. Geneve.

34) 1895. K. R e d 1 i c h. Der Jura der Umgebung von Alt-Achtala. Beitrage zur Palaonto-
logie und Geologie Oesterr.-Ungarns, Bd. 9.

35) 1905. E. B e n e c k e .  Die Versteinerungen der Eisenerzformation vonDeutsch-Lothringen
und Luxemburg. Abhandlungen zur geologischen Spezialkarte von Elsass- 
Lothringen. Neue Folge. Heft 6.



—  1 1 4 4  —

36) 1907. К. S i е b е г е г. Die Pleurotomarien des schwabischen Jura. Palaeontographica,
Bd. 54.

37) 1907. D о u v i 11 e. Etudes sur les Lamellibranches. Vulsellides. Annales de Paleonto-
logie. v. 2.

38) 19Э7. H. D o u v i l l e .  Les Lamellibranches cavicoles ou Desmodontes. Bulletin Soc.
Geolog. France, 4-e ser., v. 7.

39) 1909. П. К а з а н с к и й .  Материалы к изучению фауны юрских отложений Дагестана
Казань.

40) 1909. B r o s a m l e n .  Beitrag zur Kenntniss der Gastropoden des schwabischen Jura.
Palaeontographica, Bd. 56.

41) 1910. P. et N. B o n n e t .  Sur Texistence du Trias et du -Mesojurassique dans le massif
de Kasan-Jaila (Transcaucasie meridionale). Comptes-rendus des seances 
de l’Academie des Sciences. Paris.

42) 1911. P. B o n n e t .  Sur une mission en Transcaucasie (1910). Compte-rendu sommaire
de la Soc. Geolog. France, № 12— 13.

43) 1911. L. R о I I i e r. Le facies du Dogger ou Oolithique dans le Jura et les regions
voisines. Zurich.

44) 1911— 1916. L. R о 1 1 i e r. Fossiles nouveaux ou peu connus des terrains secondaires
du Jura et de contrees environnantes. Memo ires Soc. Pal. Suisse, v. 37—41.

45) 1915. E. К r e n k e 1. Die Kelloway-Fauna von Popilani in Westrussland. Palaeonto
graphica, Bd. 61.

46) 1924. В. П ч е л и н ц е в .  Среднеюрские отложения окрестностей Ялты. Труды Ленингр.
Общ. Естеств., т. 54, вып. 4.

47) 1924. Е. Н е n n i g. Der mittlere Jura der Hinterlande von Daressalaam (Deutsch-
Ostafrica). Monographien zur Geologie und Palaeontologie, Ser. II, 
Heft 2.

48) 1924. M. C o s s m a n n ,  Sur quelques pelecypodes du Jurassique fran^ais. Bull. Soc.
Geol. France, ser. 4, t. 24, fasc. 7—8.

49) 1925—1926. E. S c h m i d t i 11. Zur Stratigraphie und Faunenkunde des Doggersandsteins
im nordlichen Frankenjura. Palaeontographica, Bd. 67, Lief. 1 —3 und Bd. 68, 
Lief. 1 —3.

50) 1926. В. П ч е л и н ц е в .  Батский ярус Крыма. Тр. Геол. Ком., Нов. сер., вып. 172.
51) 1926. К. S t a e s c h e .  Die Pectiniden des schwabischen Jura. Geologische und palaeonto-

logische Abhandlungen. Neue Folge, Bd. 15, Heft 1.

П а л е о н т о л о г и ч е с к а я  ч а с т ь .

Класс Lam ellibranchiata.

Сем. A v i c u l i d a e  Lam.

Род Posidonia B r o n n .

P osidon ia  sp. indet.

Среди многочисленных, неопределимых ближе, расплюснутых ра
ковин попадаются все же иногда экземпляры, своими внешними очерта
ниями, довольно грубой скульптурой и положением макушки напомина
ющие широко распространенную Posidonia alp ina  G r a s .  Описываемый 
материал недостаточен, однако, для надежного определения.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аллаверды, зеленовато-серый плотный пес
чаник (обн. 10 и 11).
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Сем. P i n n i d a e  G r a y .

Род Pinna L i n n ё.

Pinna B uchi K o c h  und D u n к e r.

1830. Pinna mitis Z i e t e n. Die Versteinerungen Wurtembergs, S. 73, Taf. 55, Fig. 4 
(non P h i l  1.).

1837. Pinna Buchii Koc h  und D u n k er. Versteinerungen norddeutschen Oolithgebildes. 
Taf. 1, Fig. 18.

1850. Id. d’O r b i g n y. Prodrome, p. 282, et. 10, n° 375.
1853. Pinna mitis Q u e n s t e d t .  Handbuch der Petrefaktenkunde, S. 522, Taf. 43, Fig. 11.
1895. Id. ~ R e d l i c h .  Jura von Alt-Achtala, S. 70, Taf. 2, Fig. 6.
1900. Pinna Buchii G r e p p i n. Bajocien de Bale, p. 92, pi. 13, fig. 5—6.
1909. Pinna cf. mitis B e n e  e k e .  Neuer Jura Aufschluss im Unteren Elsass, Taf. 10, Fig. 4.
1925. Pinna Buchii П челинцев. Среднеюрские отложения окрестностей Ялты, стр. 106.

Несколько неполных, но довольно хорошо сохранившихся раковин 
позволяют наблюдать все отличающие данный вид признаки. На их бо
ковых сторонах сохранились все детали скульптуры, состоящей из 
тонких немногочисленных, неясно зернистых ребрышек, расходящихся 
от вершины раковины. На анальной части раковины находятся довольно 
грубые концентрические морщины нарастания. Эта скульптура в связи 
с узкими очертаниями раковины составляет отличительный признак опи
сываемого вида, отделяющий его от других представителей этого рода.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аллаверды, желтоватый песчаник на 
склонах горы Шах-тахт (обн. 16); куски того же песчаника высоко по 
западному склону ущелья реки Ляльвар (обн. 3).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний байос и бат Франции, Германии, 
Швейцарии и Крыма.

Сем. P e r n i d a e  Z i t t e l .

Род Gervillia D е f г.

Gervillia acuta S o w.

1825. Gervillia acuia S o w e r b y .  Mineral Conchology, pi. 510, fig. 5.
1844. Gervillia lanceolata G o l d f u s s .  Petrefacta Germaniae, Taf. 115, Fig. 8 —9.
1853. Gervillia acuta M o r r i s  and L у c e 11. Mollusca of the Great Oolite, p. 20,

pi. 3, fig. 12; pi. 14, fig. 1.
1858. Gervillia aviculoides Q u e n s t e d t .  Der Jura, S. 437, Taf. 60, Fig. 1.
1905. Gervillia acuta B e n e c k e .  Eisenerzformation von Deutsch-Lothringen; S. 139.

Taf. 5, Fig. 6.
1915. Gervillia aviculoides К r  e n k e 1. Kelloway - Fauna von Popilani, S. 293. Taf. 26

Fig. 4 - 7 .
1924. Gervillia acuta H e n n i g. Mittlere Jura von Daressalaam, S. 105, Taf. 2, Fig. 14.
1926. Id. S c h m i d t  i l l .  Doggersandstein im nordlichen Frankenjura, S. 12,

Taf. 1, Fig. 24.

Одна полностью сохранившаяся створка и более или менее 
большие обломки удлиненных узких раковин близко подходят к описа
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ниям и изображениям этого вида, приводимым указанными в синонимике 
авторами. Кроме нормальной величины экземпляров, встречаются и мо
лодые раковины, отличающиеся от вполне взрослых большей шириной 
заднего конца и более резко выраженной скульптурой из морщин нара
стания. Изученный материал не является достаточным для суждения 
о возможности подразделения этого вида на ряд более мелких видов. 
Среди представителей этого рода описываемый вид или группа видов 
стоит особняком, легко отличаясь от сходных с ним Gervillia monotis 
D e s l .  (14, pi. 2, fig. 14) и Gervillia subcylindrica Lyc .  (14, pi. 3, fig*. 13) 
большей изогнутостью нижнего края и строением переднего и зад
него ушка.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аллаверды, желтоватый песчаник на 
склонах горы Шах-тахт (обн. 15); куски того же песчаника высоко по 
западному склону ущелья реки Ляльвар (обн. 3).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бат—келловей Англии и Германии.

Сем. L i mi d a e  d’ O r b .

Род Lima В rug.

Lim a Conrathi R e d 1.

1895. Lima Conrathi R c d 1 i c h. Jura von Alt-Achtala. S. 66, Taf. 2, Fig. 1.

Внутреннее ядро, представляющее собою одну из створок довольно 
крупной уплощенной раковины, по очертаниям и размерам точно совпа
дает с изображением атласа Р е д л и х а. Оно отличается сравнительно 
малой косизной, коротким прямым передним краем и выдающейся, 
заостренной макушкой. Указанные признаки, в связи с более крупными 
размерами раковины, отличают описываемый вид от сходной с ним по 
характеру радиальной скульптуры Lim a com planata  L a u b e  (23 , Taf. 1,
Fig. 11).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аллаверды, желтоватый песчаник на скло
нах горы Шах-тахт (обн. 16).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Байос— бат Закавказья.

Подрод Liiriea B r a u n .

Lim ea scabrella  T e r q u. et J  о u r d y.

1869. Lima scabrella T e r  q u e r n  et J o u r d y .  Bathonien de la Moselle, p. 119, pi. 13, 
fig. 3 -  4.

1924. Limea scabrella C o s s m a n n .  Sur quelques pelecypodes, pi. 21, fig. 18 -19.

Достигающая в высоту 13,5 мм., небольшая овальная раковина не 
может быть полностью освобождена от заключающей ее породы, тем не 
менее, при отличающей ее удовлетворительной сохранности, на боковой 
поверхности раковины отчетливо прослеживается характерная скуль
птура из радиальных, равных между собой, чешуйчатых ребер. Характер
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этой ребристости и значительная выпуклость раковины легко отличают 
описываемый вид от других представителей этого рода.

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Аллаверды, фиолетовый, известковистый 
туф с хлоритом (обн. 4).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Батский ярус Франции.

Род Ctenostreon Е i с h w.

Ctenostreon pectiniform e S  c h 1 о t h.

1820. Ostracites pectiniformis S c h l o t h e i m .  Petrefactenk. in К n о r r, Naturgeschichte
der Versteinerungen, S. 231, Taf. 511, Fig. 1.

1821. Lima proboscidea S o w e r  by.  Mineral Conchology, pi. 264.
*1830. Ostrea pectiniformis Z i e t e n. Die Versteinerungen Wiirtembergs, S. 62, Taf. 47, Fig. 1. 
1834. Lima proboscidea G o l d f  us s .  Petrefacta Germaniae, S. 58, Taf. 103, Fig. 2.
1838. Lima pectiniformis B r o u n .  Lethaea geognostica, S. 214, Taf. 19, Fig. 9 —10.
1853. Id. M o r r i s  and L у c e 11. Moll use a from the Great Oolite.

p. 26, pi. 6, fig. 9.
1863. Id. L у c e 11. Supplem. Great Oolite, p. 39, pi. 39, fig. 1.
1905. Ctenostreon pectiniforme В e n e c k e. Eisenerzformation von Lothritigen und Luxem

burg, S. 125, Taf. 5, Fig. 7.

Многочисленные обломки этого широко распространенного и неодно
кратно описывавшегося вида отличаются сравнительно хорошей сохран
ностью, и на некоторых из них сохранились мельчайшие детали покры
вающей раковину скульптуры. Среди крупных, украшенных широкими 
закругленными ребрами раковин, совместно с ними, встречаются и при
надлежащие ко второму вариетету, тонкостенные раковины которых 
украшены заостренными треугольными ребрами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аллаверды, фиолетовый известковистый 
туф с хлоритом (обн. 4); желтоватый песчаник на склонах горы Шах- 
гахт (обн. 15 и 16).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Характерный главным образом для ниж
него доггера вид встречается также и в батском ярусе Англии и Гер
мании.

Сем. P e c t i n i d a e  Lam.

Род Pecten K l e i n .

Подрод C h l a m y s  B o l t e n .

Pecten (Chlam ys) lotharingicus B r a n c o .

1879. Pecten Lotharingicus B r a n c o .  Dogger Deutsch-Lothringens, S. I l l ,  Taf. 8, Fig. 9. 
1899. Pecten (Chlamys) Lotharingicus G r e p p i n. Bajociei. de Bale, p. 117, pi. 12, fig. 2. 
1926. Chlamys aff. Lotharingicae S t a e s c h e .  Pectinidae des schwabischen Jura, S. 38,

Taf. 1, Fig. 5 - 6 .

Небольшие выпуклые раковины имеют высоту, несколько превы
шающую длину. Их передний край слегка вогнут и короче прямого
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заднего края. Поверхность створок украшена 20— 22 округленно - тре
угольными ребрами, из которых прилегающие к переднему краю дуго
образно изогнуты. Большое переднее ушко не сохранило следов скуль
птуры. Характер ребристости, а также вогнутость переднего края рако
вины легко отличают описываемый вид от вышеописанного.

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Аллаверды, желтоватый песчаник на скло
нах горы Шах-тахт (обн. 16).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Байосский ярус Германии и Швейцарии.

Pecten (Chlam ys) M eriani G r e p p .

1899. Pecten (Chlamys) Meriani G r e p p i n. Bajocien de Bale, p. 119. pi. 12, fig. 7.
1926. Chlamys Meriani S t a e s c h e .  Pectiniden des schwabischcn Jura, S. 39, Taf. 1, Fig. 3.

Далеко не отличающиеся хорошей сохранностью наружные ядра и 
отпечаток раковины на породе очень близко сходны с почти такой же 
сохранности формами, описанными мною из батского яруса Крыма. Они 
представляют собою слабо выпуклые раковины, высота которых не
сколько превышает длину. Раковины украшены двадцатью четырьмя 
округленными ребрышками, не обнаруживающими никаких следов деле
ния на ребра второго порядка. На ребрах располагаются довольно ред
кие чешуйки нарастания в отличие от многочисленных штрихов нараста
ния, расположенных в промежутках между ребрами. Передний и задний 
край раковины прямолинейны почти до половины высоты раковины. 
Брюшной край, правильно закруглен. Типичные внешние очертания и 
в особенности отсутствие деления ребер отличают описываемый вид от 
C hlam ys am bigua  Mi i ns t .  (5, Taf. 90, Fig. 5).

М е с т  о н а х о ж д е н и е .  Аллаверды, желтоватый песчаник на склонах 
горы Шах-тахт (обн. 16).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний байос и бат Г ермании и Швей
царии.

Pecten (Aequipecten) sp. indet.

Два внутренних ядра небольших закругленных раковин, высота 
которых почти равна длине, сохранили на своей поверхности следы ра
диальных ребер, отделенных друг от друга широкими промежутками. 
Как по своим очертаниям, так и по числу и по характеру радиальных 
ребер они очень напоминают форму, описанную L y c e t t  под именем 
Pecten anisopleurus Buv.  (27, pi. 33, fig. 5). Сохранившихся признаков, 
однако, далеко недостаточно для точного видового определения.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аллаверды, желтоватый песчаник на скло
нах горы Шах-тахт (обн. 15).

Pecten (Aequipecten) sp. ex gr. fibrosus  Sow.
1895. Pecten cf. fibrosus R e d 1 i c h. Jura von Alt-Achtala, S. 69 (non S о w.)

Р е д л и х  описывает из Старой Ахталы округленные раковины, 
украшенные 7 — 11 широкими, закругленными ребрами, между которыми
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находятся такого же характера промежуточные бороздки. Такого же 
характера экземпляры находятся и в описываемой коллекции. Однако, 
они не отличаются хорошей сохранностью, и, в частности, отсутствуют 
всякие следы концентрической скульптуры. Это сильно затрудняет видо
вое определение и сравнение с родственными видами. Наибольшее сход
ство они, во всяком случае, имеют с Pecten (Aequipecten) subinaequicos- 
tatus К as . (39, табл. 3, фиг. 20—21) из келловея Кавказа.

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Аллаверды, желтоватый песчаник на скло
нах горы Шах-тахт (обн. 16).

Сем. O s t r e i d a e  Lam.

Род Ostrea L i n п ё.

Ostrea sandalina  G о 1 d f.
1835. Ostrea sandalina G о 1 d f u s s. Petrefacta Germaniae, S. 21, Taf. 72, Fig. 9.
1917. Id. R o i l i e r .  Fossiles nouveaux ou peu connus, p. 579.

Довольно хорошо сохранившаяся, округленная раковина тожде
ственна с формой, изображенной Г о л ь д ф у с о м  под буквой h. Она отли
чается резко выраженной неравностворчатостью, так как левая створка 
значительно выпуклее в отличие от плоской правой створки. Широкая 
плоскость прикрепления усекает макушку левой створки. Концентрические 
знаки нарастания покрывают боковую поверхность обеих створок. З а
кругленные очертания легко отличают описываемый вид от вытянутой 
в высоту Ostrea obscura  S o w.  (2, pi. 488, fig. 2—4).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аллаверды, желтоватый песчаник на скло
нах горы Шах-тахт (обн. 17).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Байосский ярус Германии и Швейцарии.

Род Alectryonia F i s c h e r .

Alectryonia M arshi S o w.
1811. Ostrea diluviana P a r k i n s o n .  Organic remains of a former world, pi. 15, fig. 1. 
1814. Ostrea Marshii S о w e r  b y. Mineral Conchology, pi. 48.
1830. Ostrea flabelloides Z i e t e n. Versteinerungen Wurtembergs, S. 61, Taf. 46 und 

Taf. 47, Fig. 3.
1834. Ostrea Marshii G о 1 d f u s s. Petrefacta Germaniae, Taf. 73.
1840. Id. S о w e r  b y. Fossils of Cutch, p. 328, pi. 22, fig. 9.
1853. Id. M o r r i s  and L у c e 11. Mollusca Great Oolite, p. 186, pi. 14, fig. 2 .
1858. Ostrea crista-galli Q u e n s t e d t .  Der Jura, S. 428, Taf. 58, Fig. 31—32.
1900. Alectryonia flabelloides G r e p p i n. Bajocien de Bale, p. 144 (см. синонимику).

Крупные, достигающие почти 90 мм., раковины густо переполняют 
некоторые участки породы. Они ничем не отличаются от многочислен
ных описаний этого общеизвестного и широко распространенного вида, 
представляя собою удлиненно - овальные или треугольные раковины 
с сильно угловато-изогнутым наружным краем.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аллаверды, желтоватый песчаник на скло
нах горы Шах-тахт (обн. 16).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Байос—бат Англии, Г ермании и Швейцарии»
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Сем. M y t i l i d a e  Lam.

Род Mytilus L i n п ё.

Подрод P e r n o m y t i l u s  Ro l l .

Pernom ytilus latus sp. n.

(Табл. LVI, фиг. 9.)

Внутреннее ядро левой створки, сохранившее на боковой поверх
ности часть самой раковины, достигает величины в 25 мм. Длина его 
равняется 26,5 мм., превышая таким образом высоту. Наиболее коротким 
является передний край, слегка выпуклый на всем своем протяжении за 
исключением слегка вогнутого участка непосредственно под макушками, 
занимающими конечное положение. Замочный край прямой. Анальный и 
брюшной края закруглены и незаметно сливаются друг с другом. Упло
щенная у замочного и анального края боковая поверхность створки по
степенно вздувается, достигая наибольшей выпуклости по линии, прибли
женной к переднему краю, к которому она спускается крутым склоном. 
Данная линия пересекает замочный и передний край у макушек, нахо
дящихся на линии наибольшей выпуклости, и значительно отходит от 
переднего края в нижней части створок, где выпуклость принимает 
более неясные очертания и постепенно сглаживается. Макушка заострена 
и слегка поворочена вперед. На сохранившемся участке раковины можно 
видеть следы концентрической скульптуры, состоящей из тонких, уда
ленных друг от друга правильных ребрышек. Новый вид очень близок 
к описанному мною из батского яруса Крыма Pernomytilus quadratus 
P e e l .  (50, табл. 1, рис 37), отличаясь длиною, превосходящей высоту.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аллаверды, фиолетовый известковистый 
туф с хлоритом (обн. 4).

Сем. A r c i d a e  Lam.

Род Macrodon L y c e t t .

M acrodon m inchinham ptonensis R o l l .

1853. Macrodon hirsonensis M o r r i s  and L y c e t t .  Great Oolite Mollusca, p. 49, pi. 5, fig. 1. 
1888. Id. S c h 1 i p p e. Bathonien im Oberrhein. Tieflande, S. 149.

Taf. 3, Fig. 2.
1911. Parallelodon (B) minchinhamptonensis R о 1 1 i e r. Fossiles nouveaux on peu con-

mis, p. 56.

Два хорошо сохранившихся внутренних ядра, одно из которых до
стигает величины в 95 мм., и одна смятая и изуродованная давлением 
раковина позволяют во всех деталях ознакомиться р  отличительными 
признаками этого вида. Несмотря на сильную измятость, раковина позво
ляет наблюдать сглаживающуюся радиальную ребристость и концентри
ческие штрихи нарастания, совпадающие с описанием L y c e t t .  Большее 
внутреннее ядро сохранило четкий отпечаток замочного аппарата с косо
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направленными к замочному краю передними зубами, что указывает на 
принадлежность этого вида к подроду Benshausenia. Более крупные раз
меры раковины и несколько иные очертания отличают описываемый вид 
от M acrodon hirsonensis A r c h .  (//, pi. 27, fig. 5) из байосского яруса.

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Аллаверды, желтоватый песчаник на скло
нах горы Шах-тахт (обн. 17).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний бат Англии и Германии.

Род Cucullaea Lam.

Cucullaea clathrata  L e e k .
1858. Cucullaea clathrata L e c k e n b y. Kelloway Yorkshire coast, pi. 3, fig. 4.
1863. Id. L у c e 11. Supplem. Great Oolite Mollusca, p. 44, pi. 39, fig. 4.
1867. Id. L a u b e. Bivalven von Balin, S. 26, Taf. 2, Fig. 11.

Внутреннее ядро крупной, неясно ромбической раковины достигает
величины 55 мм. Мощные широкие макушки приближены к переднему 
краю. Мышечные отпечатки сохранились вполне отчетливо. На скульп
туру же, покрывавшую бока раковины, не сохранилось никаких указаний. 
Несколько превышая по величине раковину, изображенную L y c e t t ,  
описываемый экземпляр точно повторяет ее очертания. Большая удли
ненность раковин отличает этот вид от Cucullaea corallina  Da m.  (20 , pi. 4, 
fig. 8) из батского яруса Англии.

М е с т о н а х о ж д е н и  е. Аллаверды, желтоватый песчаник на скло
нах горы Шах-тахт (обн. 17).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бат— келловей Англии и Германии.

Род Isoarca Mi i ns t .

Isoarca capulaeform is  sp. n.
(Табл. LVI, фиг. 6 -  8.)

Шесть довольно хорошо сохранившихся правых створок позволяют 
познакомиться со всеми отличающими этот своеобразный вид призна
ками, исключая зубного аппарата, наблюдать который не удалось ни на 
одном из экземпляров. Раковины имеют высокие, косые очертания, ха
рактеризуясь мощными, приближенными к переднему краю, выдающи
мися макушками. Вершина макушек спирально заворочена вперед. З а 
мочный край прямой. На лежащей под ним ^треугольной area сохрани
лись следы сложной связки. Вся поверхность створки покрыта много
численными тонкими концентрическими и радиальными ребрышками 
равной мощности, образующими очень тонкую, правильную сеть. Более 
узкие очертания раковин отличают новый вид от Isoarca subspirata 
Mi i ns t .  (5, Taf. 140, Fig. 9), также имеющей спирально закругленные ма
кушки, и скульптура которой имеет тот же характер. Эта же скульптура 
отличает новый вид от почти тождественной по внешним очертаниям 
Isoarca fim briata  U h l i g  (28, Taf. 9, Fig. 7) из келловея Галиции.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аллаверды, фиолетовый известковистый 
туф с хлоритом (обн. 4).



—  1 1 5 2  —

Сем. T r i g o n i i d a e  Lam.

Род Trigonia В rug.

Trigonia (Lyriodon) sp. indet.

Четыре наилучше сохранившихся экземпляра из числа многих* 
находящихся в коллекции В. Г р у ш е в о г о ,  допускают все же лишь 
очень приближенное определение, так как характер содержащей их по
роды неблагоприятен для сохранения тонких деталей. По внешним очер
таниям и по сохранившимся деталям скульптуры они очень близко под
ходят к Trigonia (Lyriodon) tenuicosta Lyc .  (26, pi. 33, fig. 7—9) иа 
байоса Франции и Швейцарии. Но, повидимому, они отливаются значи
тельно меньшей выпуклостью раковины и не могут быть отождествлены 
с указанным видом.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аллаверды, желтоватый песчаник на скло
нах горы Шах-тахт (обн. 15).

Сем. As t a r  ti dae G r a y .

Род Opis D e f r.

Opis sp. indet.

Внутреннее ядро принадлежащей к этому роду раковины не сохра
нило на боковой поверхности никаких указаний на покрывавшую его 
скульптуру, вследствие чего видовое его определение представляет боль
шие затруднения. Узкие очертания сближают его с Opis (Trigonopsis) 
similis Sow.  (2, pi. 232, fig. 3), однако, описываемый экземпляр отли
чается меньшей косизной.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аллаверды, желтоватый песчаник на скло
нах горы Шах-тахт (обн. 16).

Сем. L u c i n i d a e  D e s h .

Род Lucina В rug.

Lucina Bellona  d* О r b.

1843. Lucina lirata var. transversa d’ A r c h i a c. Descript, geolog. de 1’Aisne, p. 244r 
pi. 26, fig. 3.

1850. Lucina Bellona d ' O r b i g n y .  Prodrome, p. 309, et. 11, n° 234.
1853. Id. M o r r i s  and L y c e t t .  Mollusca of the Great Oolite, p. 67, pi. 6,

fig. 18.

Многочисленные, сравнительно хорошо сохранившиеся раковины 
и внутренние ядра этого вида принадлежат трем различным вариететам. 
Кроме вытянутых в длину форм, принадлежащих к вариетету transversa 
d’ А г с Ь., мы имеем закругленные раковины, макушка которых прибли-
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жается к срединному положению так, как это указано на рисунке 18 
монографии M o r r i s  and L у с е 11. Кроме того, в известняках Алла- 
верды встречаются также раковины, отличающиеся приближенностью 
макушек к переднему краю, но не отличимые от предыдущих по осталь
ным признакам. Крупные размеры и своеобразные очертания отличают 
раковины описываемого вида от других современных ему представите
лей этого рода.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аллаверды, желтоватый песчаник на скло
нах горы Шах-тахт (обн. 17).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Батский ярус Франции и Англии.

Сем. C y p r i n i d a e  Lam.

Род Plesiocyprina Mun.  Ch.

Plesiocyprina cf. bcithonica d’ О r b.

1850. Cypricardia Bcithonica d’ O r b i g n y .  Prodrome, p. 308, n° 220.
1853. Id. M o r r i s  and L у c e 11. Mollusca of the Great Oolite, p. 75,

pi. 7, fig. 8.
1913. Plesiocyprina Bathonica R о 11 i e r. Fossiles nouveaux ou peu connus, p. 185.

Наполовину разрушенная раковина сохранила, однако, внешние 
очертания, чрезвычайно близкие к указываемому виду. На этих ракови
нах наблюдается отсутствие вогнутости задней части, что является отли
чием этого вида от Plesiocyprina balinensis R o l l .  (23, Taf. 3, Fig. 8) из 
нижнего келловея Австрии. Невозможность наблюдать замочный аппарат, 
а также и неполнота раковины побуждают воздержаться от полного 
отождествления с названным видом.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аллаверды, желтоватый песчаник на скло
нах горы Шах-тахт (обн. 17).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Батский ярус Франции и Англии.

Plesiocyprina sp. n. ex gr. cordiform is  D e s h.

Довольно хорошо сохранившийся экземпляр позволяет наблюдать 
лишь внешнюю форму правой створки довольно крупной раковины, 
достигающей в высоту 53 мм. при длине 59 мм. Внешние очертания 
очень напоминают таковые распространенной в байосском ярусе 
Plesiocyprina cordiform is D е s h. (35 , Taf. 19, Fig. 1—2). Однако, задняя 
часть створки менее расширена, и макушка более высока и не так на
двигается на замочный край. Невозможность изучить зубной аппарат 
затрудняет более детальное сравнение с названным наиболее близким 
видом, а также описание ее под самостоятельным видовым названием.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аллаверды, желтоватый песчаник на скло
нах горы Шах-тахт (обн. 15).

Иив. Геол. Ком., 1927 г., т. XLVI, № 9. 73
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Род Anisocardia M u n i e r  C h a l m as.

A nisocardia tenera S o w.

1821. Isocardia tenera S o w e r b y .  Mineral Conchology, p. 494, pi. 295, fig. 2.
1839. Id. D e s h a у e s. Traite elementaire de conchyliologie, p. 21, pi. 24,

fig. 6 - 7 .
1842. Ceromya tenera A g a s s i z .  Monographie des Myes, p. 34, pi. 8e, fig. 1— 12.
1853. Isocardia tenera M o r r i s  and L y c e t t .  Mollusca from the Great Oolite, 0?66,

pi. 7, fig. 1.
1863. Id. L y c e t t .  Supplem. Great Oolite, p. 57, pi. 38, fig. 5.
1888. Anisocardia tenera S c h 1 i p p e. Bathonien im oberrheinischen Tieflande, S. 166, 

Taf. 3, Fig. 4.

К этому виду несомненно относится сильно выпуклая левая створка 
с мощной срединной макушкой, завороченной вперед и внутрь. Задняя 
часть ее уплощена и отделена от остальной боковой поверхности ясным 
переломом, направляющимся от верхушки к нижнему заднему углу рако
вины. Сильная выпуклость створки отличает ее от A nisocardia nitida  
P h i l l .  (6, pi. 9, fi? . 10).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аллаверды, желтоватые песчаники на 
склонах горы Шах-тахт (обн. 15).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Батский ярус Англии и Германии.

Сем. P h o l a d o m y i d a e  F i s c h e r .

Род Pholadomya Sow.

P holadom ya  sp. indet.

Плотно заключенный и неотделимый от породы экземпляр со
хранил на боковой поверхности следы характерной скульптуры, указы
вающей на принадлежность его к этому роду, чему не противоречит 
и общая форма раковины. Указанных признаков, не сохранившихся 
к тому же с достаточной полнотой, недостаточно для точного видового 
определения. Удлиненные очертания и меньшая вздутость передней 
части раковины указывают на возможность отнесения описываемой 
формы к роду M yopholas D o u  v. (38, pi. 2).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аллаверды, зеленоватый серый плотный 
песчаник (обн. 8).

Класс Gastropoda.

Сем. P l e u r o t o m a r i i d a e  d’ Or b .

Род Pleurotomaria De f r .

Pleurotom aria Palaem on  d’O r b . *
1818. Trochus ornatus S o w e r b y .  Mineral Conchology, p. 272, pi. 221, fig. 1—2.
1848. Pleurotomaria granulata var. lentiformis et laevigata D e s l o n g c h a m p s .  Pleuroto- 

maires, p. 101, pi. 16, fig. 4—5.
1850. Pleurotomaria Palaemon d’O r  b i g n y. Prodrome, p. 267.
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1852. Pleurotomaria Palaemon d’O r b i g n у. Paleontologie frangaise. Terr, jurass., v. 2*
p. 468, pi. 380, fig. 7— 11.

1895. Id. H u d l e s t o n .  Gastropoda of the Infer. Oolite, p. 443,
pi. 40, fig. 3.

1907. Id. S i e b e r e r. Pleurotomarien des schwabischen Jura, S. 45,
Taf. 3, Fig. 6.

Внутреннее ядро с небольшим участком сохранившейся раковины 
имеет очертания низкого расширенного конуса с вершинным углом спи
рали, равным 135°. Оно состоит из равномерно возрастающих в ширину 
оборотов, на нижней половине верхней боковой поверхности которых 
располагается возвышенная килевидная мантийная полоска, след ко
торой заметен и на внутреннем ядре. В центре выпуклого основания 
помещается довольно широкая пупковая воронка. На основании сохра
нились отчасти радиальные штрихи и морщины нарастания, спуска
ющиеся в полость воронки. Постоянное присутствие пупка, а также 
большая величина раковины отличают описываемый вид от Pleurotom aria  
granulata  Sow.  (2, pi. 220, fig. 2), близко родственной и сходной формы, 
распространенной в пластах того же возраста.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аллаверды, фиолетовый известковый туф 
с хлоритом (обн. 4).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Байосский и батский ярусы Англии, Франции 
и Германии.

Pleurotom aria serpentina S i е b.

1907. Pleurotomaria Palaemon var. serpentina S i e b e r e r. Pleurotomarien des schwabischen
Jura, S. 47, Taf. 3, Fig. 7; Taf. 4, Fig. 9.

Такое же внутреннее ядро, сохранившее участки раковины лишь 
на основании, отличается от описанного выше более уплощенными, почти 
дисковидными очертаниями. С трудом измеряемый вершинный угол спи
рали не менее 160°. Из числа наблюдаемых признаков следует отметить 
более мощные и более правильные штрихи и морщины нарастания, ра
диально переходящие через основание и спускающиеся в пупковую по
лость. Эти постоянные отличия указывают на самостоятельное видовое 
значение описываемых форм, рассматривающихся З и б е р е р о м  как 
вариетет Pleurotom aria Palaem on  d* О г b.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аллаверды, желтоватый песчаник на 
склонах горы Шах-тахт (обн. 16).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Батский ярус Германии.

Сем. N e r i t o p s i d a e  F i s c h e r .

Род Neritopsis G u a t e l o u p .

Neritopsis cf. bajocensis d* О r b.

1852. Neritopsis Bajocensis d' О r b i g n y. Paleontologie frangaise. Terr, jurass, v. 2, p. 223,
pi. 300, fig. 8 —10.
L a u b e. Gastropoden von Balin, S. 6, Taf. 1, Fig. 9.

73»

1868. Id.
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Два внутренние ядра, сохранившие на боковой поверхности лишь- 
крайне неясные следы покрывавшей раковины скульптуры, принадлежат 
вздутым, почти полностью состоящим из большого последнего завитка, 
раковинам. Внешние очертания и большая быстрота возрастания оборо
тов указывают на большую близость описываемых форм к указываемому 
виду по сравнению с очень сходной и встречающейся в пластах того же 
возраста Neritopsis baugierana  d* O r b .  (76, pi. 300, fig. 11— 13).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аллаверды, фиолетовый известковый туф 
с хлоритом (обн. 4).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Встречается преимущественно в байосском 
ярусе Франции.

Сем. Na t i c i d a e  F o r b e s .

Род Natica A d  an son.

N atica Zetes d* О r b.

1852. Natica Zetes d' О r b i g n y. Paleontologie frangaise. Terr, jurass., v. 2, p. 197, pi. 291, 
fig. 7 - 9 .

1885. Ampullina Zetes C o s s m a n n .  Bathonien en France, p. 134, pi. 2, fig. 18— 19.
1909. Natica Zetes B r o s a m l e n .  Gastropoden des schwabischen Jura, S. 268, Taf. 20,. 

Fig. 32.

Внутреннее ядро небольшой вздутой раковины имеет высоту, рав
ную 6,5 мм., при ширине в 5,5 мм. Оно состоит из пяти-шести выпуклых 
оборотов, из которых последний слагает более двух третей всей рако
вины. Спираль предыдущих оборотов отличается заостренностью, зави
сящей от некоторой вогнутости образующей конуса. Этот признак 
в связи с меньшей относительной высотой последнего завитка легко 
отличает описываемый вид от N atica iracta  P i е t t e  (30, pi. 16, fig. 33—34).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аллаверды, желтоватый песчаник склонов, 
горы Шах-тахт (обн. 17).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Батский ярус Франции и Германии.

Сем. A p o r r h a i d a e  Н. A. A d a m s .

Род Dicroloma G a b b .

D icrolom a allaverdyensis sp. n.

(Табл. LVI, фиг. 5.)

Внутреннее ядро тонкостенной раковины нового вида имеет узкие 
башенкообразные очертания с вершинным углом спирали, равным 18". 
Его высота равняется 38 мм. при 12 мм. ширины последнего завитка. 
Ядро состоит из многочисленных выпуклых оборотов, из которых 
последний позволяет видеть неясную двуугловатость, отсутствующую на 
предыдущих оборотах спирали. Поскольку можно судить по сохранив
шимся остаткам раковины, вся боковая поверхность завитков была 
покрыта многочисленными тонкими спиральными ребрышками, из кото-
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рых к концу раковины несколько выделяется срединное ребрышко. На 
последнем завитке сохранился шипообразный бугорок, лежащий на киле- 

• видном переломе боковой поверхности и представляющий, следовательно, 
след бывшего устья. Основание раковины выпуклое, эллиптически 
закругленное. Устье сравнительно широкое, заканчивается внизу ростром. 
Новый вид своими узкими башенкообразными очертаниями и слабо раз
витой килеватостью отличается от родственных ему байосских видов 
D icrolom a myurus D e s k  (22, pi. 6, fig. 11— 12) и D icroloma laevigata 
Mor r .  et Ly c .  ( 14, pi. 3, fig. 3).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аллаверды, фиолетовый известковый туф 
с хлоритом (обн. 4).

Summary. The Dogger deposits of Allaverdy (Armenia), according to 
the researches of V. G r u s h e v о i, are composed of three parts.

The author has determined from the lower horizons Dicroloma 
allaverdyensis sp. n., Pleurotom aria Palaem on  d’ Or b . ,  Pernomytilus latus 
sp. n., Isoarca capuliform is sp. n., Neritopsis cf. bajocensis d ' O r  b., Lim ea 
scabrella  T e r q u .  et J o u r d y .

From the middle horizons: Posidonia  sp. indet. and Pholadom ya 
sp. indet.

Finally from the upper horizons: Pleurotom aria serpentina S i e b., Ostrea 
sandalina  Go l df . ,  Trigonia (Lyriodon) sp. indet., N atica Zetes d' Orb. ,  
Plesiocyprina ex gr. cordiform is De s h. ,  PI. cf. bathonica  d’ Or b . ,  Pinna 
B uchi K o c h  und D u n k e r, Gervillia acuta  S о w., О pis  sp. indet., Aniso- 
cardia tenera Sow. ,  Lucina Bellona  d’ Or b . ,  Pecten (Aequipecten) sp. indet., 
Pecten (Aequipecten) ex gr. fibrosus  Sow. ,  Pecten (C hlam ys) lotharingicus 
Br., Pecten (C hlam ys) M eriani G r e p p . ,  A lectryonia M arshi Sow ., Cteno- 
streon pectiniform e S c h l o t h . ,  Cucullaea clathrata  Le e k . ,  Macrodon 
minchinham ptonensis R о 11. and Lim a C onrathi R e d l .  Amongst others the 
author describes three new species:

D icrolom a allaverdyensis sp. n. is easily distinguished from Dicroloma 
myurus D e s k  and Dicrolom a laevigata  Mor r .  and Lyc .  by its lesser 
spiral angle.

Pernomytilus latus sp. n. is distinguished from Pernomytilus quadratus 
P e e l ,  by the greater length of the shell.

Isoarca capulaeform iss p. n. differs in its complex sculpture from Isoarca 
jim bria ta  U h 1 i g.
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E X P L A N A T I O N ,  O F  P L A T E  LVI.

Фиг. 1. Pleurotomaria Amyntas d' О r b. Ду
мала. Верхний лейас.

Фиг. 2. Pleurotomaria grandis S i e b. Ду
мала. Верхний лейас.

Фиг. 3. Pleurotomaria elongata S o w.  Ду
мала. Верхний лейас.

Фиг. 4. Pleurotomaria fasciata S o w.  var.
Siebereri var. n. Думала. Верхний 
лейас.

Фиг. 5а—b. Dicroloma allaverdyensis sp. n.
Фиг. 6—8. Isoarca capulaeformis sp. n.
Фиг. 9. Pernomytilus latus sp. n.
Фиг. 10a—b. Entolium cf. ex gr. demissum 

P h i 1 1. Думала. Средний лейас.
Фиг. 11. Amberleya densinodosa H u d 1. Ду

мала. Верхний лейас.
Фиг. 12. Cryptaenia aff. expansa S o w.  Бам- 

бак. Нижний лейас.
Фиг. 13— 14. Inoceramus dubius S o w.  Вери- 

ют. Средний лейас.

Все рисунки в натуральную величину.

Fig. 1. Pleurotomaria Amyntas d' О r b. Du- 
mala. Upper Lias.

Fig. 2. Pleurotomaria grandis S i e b. Du-
mala. Upper Lias.

Fig. 3. Pleurotomaria elongata S o w.  Du-
mala. Upper Lias.

Fig. 4. Pleurotomaria fasciata S o w.  var.
Siebereri var. n. Dumala. Upper 
Lias.

Fig. 5a—b. Dicroloma allaverdyensis sp. n.
Fig. 6—8. Isoarca capulaeformis sp. n.
Fig. 9. Pernomytilus latus sp. n.
Fig. 10a—b. Entolium cf. ex gr. demissum 

P h i 1 I. Dumala. Middle Lias.
Fig. 11. Amberleya densinodosa H u d l. Du

mala. Upper Lias.
Fig. 12. Cryptaenia aff. expansa S o w.  Bam- 

bak. Lower Lias.
Fig. 13— 14. Inoceramus dubius S o w .  V e- 

riut. Middle Lias.

The dimensions of all figures are 
exactly reproduced.
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XLVI.

Заметка о Канском месторождении 
полевого шпата.

И. А . М о л ч а н о в .

(Note on the Kan deposit of feldspar. By I. A. M o l c h a n o v . )

1. Географическое положение и общие данный.

Район Канских месторождений пегматитов находится в 20 км. по 
прямой линии на С З от ст. Троицко-Заозерная Томской жел. дор., при 
впадении рч. Барги в р. Кан—правый приток Енисея. Наиболее скученно 
выходы пегматитов, то в виде жил, то более или менее мощных штоков» 
располагаются на площади около 16 кв. км., ограниченной с запада 
р. Каном, с юга рч. Баргой, с востока ключом Талым, впадающим 
в Баргу, а с севера кл. Медвежьим, впадающим в Кан (рис. 1). Почти 
посредине эта площадка прорезана кл. Слюдяным, разделяющимся на три 
отвертка. В верховьях среднего из них, на отводе Александровского 
рудника, расположен рудничный поселок бывшего рудника „Сибслюда“, 
состоящий из конторы, нескольких служебных построек и помещений 
для рабочих, приблизительно на 100 человек.

Со ст. Заозерная на рудник ведет проселочная дорога. Первые 
15 км. дорога проходит полями по широкой долине рч. Барги, а послед
ние 6—8 км. горами и лесом. По пути на рудник в долине Барги есть 
две деревни; одна в 10 км. от Заозерной — д. Высотина (она же Фи- 
липповка), другая в 12 км.—д. Орловка. Кроме этого, есть другой путь 
от Высотиной вниз по Барге к новому Усть-Баргинскому поселку, распо
ложенному при самом устье рч. Барги. Для южных отводов последний 
путь, несомненно, более удобен, но и он оставляет желать многого 
в виду полной неустроенности грунтовой дороги. Грунт долины Барги 
представлен глинистым черноземом, который при сухой погоде превра
щается в облака пыли, а в дождь— в липкую грязь, затрудняющую дви
жение грузов. В лучшее время года дорога допускает вывозку клади 
не свыше 10— 12 пуд. на лошадь.

Канские месторождения пегматитов известны уже давно. Первым 
открывателем называют известного культуртрегера М. К. Сидорова,
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обнаружившего пегматитовые слюдяные жилы еще в шестидесятых годах 
прошлого столетия. Однако, это открытие на судьбе месторождения не 
отразилось. Оно было вновь открыто в 1903 г. бр. Косовановыми, которые 
в поисках слюды прошли хребтом с Тасеевского месторождения (по 
рч. Тасеевой, приток Ангары) до устья рч. Барги, и лишь в этом пункте

Рис. 1.

нашли наиболее благоприятные данныя для постановки разведочных 
эксплоатационных работ. С тех пор месторождение подвергалось спора
дической разработке на слюду, сначала бр. Косовановыми, а затем 
возникшим для эксплоатации рудников Общ. „Сибслюда"; однако, 
результаты эксплоатации не были особенно блестящими.

На поиски полевого шпата внимание было обращено лишь в на
чале 1926 г., когда по инициативе Красноярского Отд. Местн. Хоз. тех-
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ником В. В. А н ф и м о в ы м  были произведены поиски, приведшие 
к открытию нескольких полевошпатовых жил, на которых была поста
влена пробная эксплоатация. Параллельно с Красноярским Отд. Местн. 
Хоз., но несколько позднее, поисковые работы на шпат в том же 
районе производились трестами „Продасиликат" и „Русские Самоцветы"; 
однако, результаты поставленных ими работ оказались значительно менее 
удачными и к открытйю крупных полевошпатовых жил не привели. Ле
том 1926 г., по поручению Красноярского Отд. Местн. Хоз., место
рождение было осмотрено мною. Результаты произведенных наблюдений 
и приводятся ниже.

2. Общий оро-геологический очерк.

Непропорционально широкая долина р. Барги пролегает почти на 
всем своем протяжении в рыхлых осадках мезозойской буроуголыюй 
толщи, дающих мало естественных обнажений. Эта толща местами 
перекрывается довольно мощными постплиоценовыми отложениями, со
стоящими из горизонтально слоистых песков и прикрывающих их лёс
совидных суглинков, достигая около поселка Троицко-Заозерного мощ
ности в 25—30 м. Только в низовой части долины около самого устья 
рч. Барги к ней подходит край южной оконечности Енисейского кряжа, 
образуя с правой стороны высокий борт долины на протяжении несколь
ких километров. Южная оконечность массива Енисейского кряжа, в той 
части, где она примыкает к долине рч. Барги, сложена кристаллическими 
породами агностозоя— слюдяными сланцами и гнейсами. Резким уступом, 
около 150 м. высотой, отделяется она от широкой долины рч. Барги 
и окаймляющих ее сравнительно мелких увалов.

Таким образом, р. Кан около устья Барги выходит из скалистого 
массива Енисейского кряжа, с тем, чтобы, пройдя немного по угленос
ным отложениям мезозоя, вновь врезаться узкой, в виде ущелья, доли
ной в кристаллическую толщу агностозоя, которая, слагая южную око
нечность Енисейского кряжа в районе устья рч. Барги, представляет, 
повидимому, крайнюю степень метаморфизма кровли еще не вскрытого 
денудацией крупного гранитного массива. Выходов типичного гранита 
до сего времени в районе не обнаружено, но о присутствии его на глу
бине, помимо сильной метаморфизации пород, свидетельствует обилие 
пегматитовых жил, буквально пронизывающих всю кристаллическую 
толщу. Пегматитовые жилы имеют различный характер. По форме и усло
виям залегания преобладают нормальные жилы пластового характера, 
залегающие согласно с вмещающими породами, но имеют место и секу
щие жилы, а также ненормально раздутые и сравнительно короткие, 
приближающиеся к типу штоков.

По структуре и составу слагающих их минеральных компонентов 
пегматитовые жилы также значительно различаются между собою. Наи
большим распространением пользуются г р а ф о ф и р о в ы е  жилы, состо
ящие из тонкопроросшей кварцем полевошпатовой субстанции типичной 
письменногранитной структуры. Они представляют, повидимому, продукт
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быстрой кристаллизации пегматитового раствора, сравнительно бедного 
минерализаторами.

Ко второй группе относятся к в а р ц е в о - с л ю д я н ы е  жилы, зна
чительно обогащенные кварцем и слюдой за счет полевошпатового ком
понента нормальных пегматитов. При разработке пегматитовых жил на 
слюду и полевой шпат эта зависимость подмечена совершенно опреде
ленно. Хорошие слюдяные жилы, дающие наибольший процент выхода 
крупной слюды, почти не содержат полевого шпата. Чем больше по
является шпата, тем меньше шансов встретить хорошую слюду. Наобо
рот, чем меньше слюдистость пегматита, тем выше выход и качество 
полевого шпата. На основании наших, правда, может быть, недостаточно 
многочисленных наблюдений можно вывести заключение, что полевой 
шпат и слюда являются эквивалентами и заместителями друг друга; 
повидимому, слюдяные жилы образовались из растворов более богатых 
минерализаторами, главным образом фтором, который, как указывает 
А. Е. Ф е р с м а н ,  при обилии паров воды способствует образованию 
мусковита за счет полевого шпата (/, стр. 13).

К третьей группе мы относим п о л е в о ш п а т о в ы е  жилы или, 
вернее, жилы к у с к о в о г о  пегматита, состоящие из тех же минеральных 
компонентов, что и жилы первой группы, но отличающиеся от них вели
чиной неделимых полевого шпата и кварца и отсутствием той законо
мерности в их срастании, которая обусловливает письменногранитную 
структуру графофиров и является характерной для собственно пегмати
тов. Здесь неделимые кварца и полевого шпата располагаются в жиле 
без видимой закономерности и достигают огромной величины, давая 
возможность легкого отделения их друг от друга. Нужно думать поэтому, 
что жилы этого типа образовались из таких же сравнительно бедных 
фтором растворов, как и жилы первой категории, но кристаллизация 
в них протекала при других физико-химических условиях, обусловив до
вольно полное разделение минералов и подчас колоссальные размеры 
последних. Но как раз этот тип жил и является, повидимому, наиболее 
редким в данном районе.

3. Описание отдельных жил.

1) А н ф и м о в с к а я  ж и л а  (см. план, рис. 1, № 1). Из открытых 
до настоящего времени полевошпатовых жил наиболее интересной в про
мышленном отношении является, повидимому, разрабатываемая Красно
ярским фарфоро-фаянсовым заводом для своих нужд Анфимовская жила, 
открытая В. В. А н ф и м о в ы м  на склоне кряжа, обращенном к рч. Барге, 
приблизительно в 1 км. от устья этой последней на высоте около 25 м. 
над уровнем дна долины (см. рис. 1 и 2). По простиранию жила про
слежена всего лишь на 80 м. С западной стороны она обрывается сбро
сом, и сброшенная часть ее еще не найдена. К востоку она прослежена 
лишь до небольшого ложка, прервавшего выход жилы, и продолжение ее 
по другую сторону этого лога еще надлежит отыскать.
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На вскрытом работами пространстве от лога до сброса жила имеет- 
мощность отЗ до 4,5 м. в среднем около 3,7 м., простирание прямолинейное 
С З  315°, падение на СВ вглубь горы, под углом около 35°, и ограничи
вается от окружающих пород отчетливо выраженными зальбандами.

Разработка ведется неглубоким открытым разрезом по выходам 
жилы на поверхность. В восточном забое жила имеет ясно выраженные 
прямолинейные зальбанды, падение СВ 48° под углом 36 и мощность 
3 м. Жила залегает среди слюдистых сланцев и гнейсов согласно с усло
виями залегания последних. Лежачий бок жилы представлен слегка плой- 
чатой плотной темносерой с синеватым оттенком породой, состоящей из 
слоев биотита, перемежающихся со слоями кварца с небольшой примесью 
полевого шпата (зонарный олигоклаз и щелочной полевой шпат). Висячий 
бок жилы представлен слоистой породой, состоящей из перемежающихся 

Разрез долины рч Барги по линии А—Б в 1 км. от ее устья.

Рис. 2. А — Агностозойская кристаллическая толща, пробитая 
рядом пегматитовых жил. В — Серия нормально осадочных отло
жений (мезозой), перекрытых постплиоценовыми отложениями 
Барги (С), а-а — Предполагаемая линия сброса, отделяющего 

южную оконечность Енисейского горста от долины Барги.

кварцево-полевошпатовых слоев со слоями более или менее чистого 
биотита. Первую породу можно скорее назвать слюдистым сланцем^ 
в то время как вторая приближается к типичным метагнейсам.

Пегматит характеризуется крупными выделениями кварца и поле
вого шпата, примесь слюды незначительна. Изредка встречаются мелкие 
непрозрачные кристаллы берилла (всегда в слюдяной оторочке) и еще 
реже мелкие отдельные кристаллы граната. Пегматит чрезвычайно богат 
полевым шпатом, содержание которого в общей массе породы, при оценке 
на-глаз, не ниже 40% . Отдельные неделимые сероватого и серовато
белого полевого шпата достигают свыше 1 м. в поперечнике и легко 
отделимы от столь же крупных зерен кварца. Кварц в зернах, серый, 
чуть дымчатый, полупрозрачный, с жирным блеском на свежих плоско
стях излома. В этом забое можно было наблюдать, что богатое шпатом 
кварцево-полевошпатовое вещество жилы располагается ближе к заль- 
бандам, в то время как центральная часть жилы занята почти чистым 
белым мелкозернистым полупрозрачным кварцем с примесью мелких 
чешуек слюды (рис. 3). Впрочем, в другом забое такой закономерности 
подметить не удается. Второй забой представляет сплошную стену пегма
тита, ибо мощность жилы достигает здесь 4,5 м. и забой не вполне
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вскрывает зальбанды. Пегматит также состоит преимущественно из поле
вого шпата, сильно трещиноватого, вероятно, вследствие близости к по
верхности, но кварц располагается гнездами в общей массе породы без 
видимой закономерности.

Химические анализы полевого шпата, произведенные Гос. Экспер. 
Институтом Силикатов в Москве и Ленингр. Гос. Керам. Институтом, 
дали следующие результаты:

В сухом веществе. Экспер. И нет. Керам.
Институт.

1. Кремнекислоты.......................................... 63,98 "о 64,9896
2. Окиси ти та н а ............................ * . . . не опред. не найд.
3. Окиси алюминия.......................................... 20,2096 19,20%
4. „ железа .............................................. 0,08 „ 0,06 „
5. „ марганца ..................................... не опред. не найд.
6. кальция . . . . . 0,72% 0,20%
7. „ магния ............................................... 0,43 „ не найд.
8. „ калия ............................................... I 9,96% по раз- 13,34%
9. „ натрия ............................................... | ности. 1Д8 „

10. Серный ангидрид ..................................... 0,56% не найд.
11. Потеря при прокаливании . . . . • 4,47 „ 0,33%

100,00% 99.59° о
12. Гигроскопическая влага при 110 . . 0,12 „ 0,15 „

Минералогическое исследование, произведенное в Ленингр. Госуд. 
Керам. Институте, определило этот шпат, как нормальный ортоклаз, 
однако, с таким определением мы согласиться не можем. Помимо обна

руживаемого микроскопом наличия на 
общем мутном фоне ортоклаза более 
светлых участков, характерных для 
альбмтовых вростков, в наличии аль
бита убеждает нас и химический со
став, так как содержание натровой мо
лекулы в общей массе полевого шпата 
достигает 15% . Поэтому его нужно отне
сти несомненно к микропертиту. Розо
вые же жилки, секущие серую массу 
полевого шпата, относятся, вероятно, к 
микроклин-микропертиту. Примесей и 
рудных включений в шлифе нами заме
чено не было.

При обжиге проб полевого шпата, 
произведенном тем же Институтом, на 
З К  9 (1.280°) кегель согнулся, вер
шинкой касаясь основания. Пирамид

ки из шпата изогнулись, но не коснулись вершинки пода. Таким обра
зом, за температуру плавления шпата принята температура несколько 
выше ЗК  9, а именно, около 1.290°. Цвет обожженной при указанной 
температуре пробы шиата — белый с опаковой просвечиваемостью. 
На основании изложенных данных признано, что шпат вполне пригоден

Сев.-западный забой по Анфимов- 
ской полевошпатовой жиле Кан

ского рудника.

Рис. 3. а — богатая пол. шпатом масса 
жилы; Ь— почти чистый кварц; с —вме
щающая порода— биотитово-роговооб- 
манновый гнейс; d делювий склона.
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для применения в массах и глазури фарфорового и фаянсового произ
водства.

Для подсчета действительного запаса жилы задаемся глубиной 
в 8 м., вполне доступной для разработки открытым разрезом. Не
которыми выработками жила уже прослежена до глубины 4 м. от по
верхности, и каких-либо изменений в ее составе не замечено. Поэтому 
экстраполяцию данных поверхностей разработки до глубины 8 м. 
можно считать вполне допустимой. Если принять среднюю мощность 
жилы в 3,7 м. и угол падения 35°, то горизонтальная мощность ее будет 
около 5 м. По простиранию жила вскрыта на протяжении 80 м. Отсюда 
объем жилы определится К — 5 X  8 < 80 3.200 куб. м., а вес Р  — 3.200
X  2,5 — 8.000 тонн.

Если принять содержание шпата всего лишь в 20 %, что очень 
скромно, так как в работающихся забоях, по приблизительным подсче
там зав. работами техника В. В. А н ф и м о в а ,  выход шпата достигает 
30%, а при более тщательной отборке даже 40% , то количество шпата 
на вскрытом работами участке жилы до глубины 8 м. определится 
в 8.000 \ 0,20 — 1.600 тонн. Следует, однако, заметить, что в данном 
случае, в виду удобного расположения жилы на склоне горы на уровне 
в 20—25 м. над дном долины, вероятно, явится возможность вести раз
работку штольней по жиле, заданной с устья лога, так что исчисленный 
запас может быть увеличен в 2 или 3 раза. Далее, не исключена воз
можность открытия продолжения жилы к западу за логом, а к востоку— 
сброшенного крыла жилы, на что и следует обратить внимание при 
развитии работ в первую очередь.

Рядом с разрабатываемой Анфимовской жилой вверх по склону 
можно наблюдать целый ряд выходов мелких жил розоватого пегматита, 
являющего великолепные образчики тонкой письменногранитной струк
туры (см. рис. 1,№ №  2,3  и 4). Но в виду тонкого прорастания полевого 
шпата кварцем такие пегматиты, по крайней мере в настоящий момент, 
потребителями керамического сырья бракуются, а потому эти жилы 
разведке не подвергались.

На самом гребне горы, уже в пределах Викторовского отвода, 
имеется выход (см. рис. 1, № 5) великолепного по своей чистоте белого 
полупрозрачного мелкозернистого кварца, подвергавшийся разработке 
Красноярским Отд. Мест. Хоз. для нужд Знаменского стеклоделатель
ного завода. По наружному виду и общему облику этот кварц сильно 
отличается от обыкновенного жильного кварца, но по незначительности 
выработки—ямы, не вскрывшей ни висячего, ни лежачего бока жилы, 
нет данных для суждения о связи его с пегматитовыми жилами, хотя 
эта связь, несомненно, существует.

Из прочих пегматитовых жил, подвергавшихся разработке на шпат 
и осмотренных мною, я остановлюсь только на некоторых наиболее 
характерных. Из них наибольшего внимания заслуживает Береговая жила.

2) Б е р е г о в а я  (Кузнецовская) ж и л а  (см..рис. 1 , №6 )  обнажается 
на том же обращенном в сторону рч. Барги склоне Енисейского кряжа,
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метрах в 400 от реки Кана. Мощность этой жилы колеблется qt 4 до 5 м., 
но главной составной частью является, в отличие от Анфимовской жилы, 
ярко розовый полевой шпат, сообщающий окраску всей жиле. Условия 
залегания этой жилы довольно запутаны. В восточной части небольшого 
открытого разреза довольно отчетливо вырисовывается сброс, оборвав
ший продолжение жилы. С другой стороны, в западной части разреза 
наблюдается как бы ряд апофиз, направленных в разные стороны и окан
чивающихся тупиками в окружающих их слюдистых сланцах. В виду 
сложной формы жилы, еще совершенно не выясненной работами, не 
представляется возможным судить ни об условиях залегания, ни о зако
номерности- распределения в ней полевого шпата и значении ее в про-

Рис. 4. Долина Кана выше впадения в него рч. Барги.

мышлением отношении. В этой жиле, между прочим, был взят черный 
шерл, диаметром около 1 см. и длиной 3 см.

3) Долина Кана выше устья рч. Барги пролегает в кристаллической 
толще агностозоя в виде узкого каньонообразного ущелья (рис. 4) 
с крутыми скалистыми бортами, вздымающимися на 150—200 м. над уровнем 
реки, при чем высоты правого берега метров на 50 выше соответству
ющих высот левого. Приблизительно посредине между устьями рч. Барги 
и кл. Слюдяного, около устья кл. Ольхового, в левом борту долины 
Кана наблюдается чрезвычайно мощный выход пегматита— жила Г и г а н т 
(см. рис. 1, № 7), достигающая более 50 м- мощности. Жила отпрепа
рирована денудацией в виде высокого гребня на склоне, обращенном 
к реке (рис. 5). Простирание гребня около 330 . Падение и мощность 
жилы точно не определимы, так как зальбанды жилы не вскрыты и за
маскированы продуктами разрушения окружающих пород и самой жилы. 
Жила частично подвергается пробной разработке, вернее, разведке на 
-содержание шпата, при чем обнаруживается, что большую часть жилы
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составляет еврейский камень, часто в чрезвычайно тонком прораста
нии. Чистый шпат встречается сравнительно редко и притом неболь
шими участками, почему промышленное значение этой жилы довольно 
проблематично.

4) Жи л ы  п р а в о б е р е ж ь я  Ка на .  Приблизительно в направле
нии простирания жилы Г и г а н т  на противоположном берегу Кана за
метны два мощных выхода пегматитов (см. рис. 1, №№ 8 и 9), также 
выступающих в виде скалистых гребней. Эти выходы как по структуре

Рис. 5. Выход пегматитовой жилы „Гигант" на склоне 
долины Кана. Группа в нише лежачего бока жилы.

пегматита, так и по условиям залегания являются как бы продолжением 
жилы Г и г а н т, видимо разветвившейся в этом месте. Пегматит пред
ставляет тот же тонко проросший гранофир, только местами заме
чаются более или менее значительные скопления мелких блесток слюды, 
обесценивающей керамическое значение этих жил.

Далее вверх по Кану, на протяжении 4— 5 км., заслуживающих 
внимания пегматитовых жил не встречено. Скалистые берега Кана сла
гаются исключительно слюдяным гнейсом, состоящим из чистого био
тита, розоватого полевого шпата и кварца, являя, повидимому, крайнюю 
степень глубокого метаморфизма. Эти гнейсы почти сплошь пронизаны 
тонкими жилками пегматита, но пегматита, сильно обогащенного гранатами. 
.Как жилки пегматита, так и окружающие их гнейсы переполнены мел-
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ними темными гранатами, покрывающими поверхности выветривания 
сплошной сыпью. Нужно думать, что здесь мы вступаем в иную зону 
по парагенезису минералов, отличную от условий, благоприятных для 
образования полевошпатовых и слюдяньГх жил.

5) Б о б ы л е в с к а я  ж и л а  (см. рис. 1, № 10) расположена уже во 
внутренней части горного массива, на Бобылевском отводе (заявленном 
на слюду), расположенном по Первому Слюдяному ключу. Эта жила 
разрабатывалась первоначально Красноярским Отд. Местн. Хоз., но затем 
отвод был передан тресту „Русские Самоцветы" и летом 1926 г. разра
батывался последним. Мощная пегматитовая жила с розовым полевым 
шпатом обнажена рядом нескольких мелких разрезов, расположенных по 
простиранию жилы на склоне, обращенном к Первому Слюдяному 
ключу. В верхнем по склону (Анфимовском) разрезе, откуда при первой 
пробной разработке было взято свыше 25 тонн шпата, жила имеет около 
4 м. мощности, простирание 290— 300° и падение крутое к СВ. В боль
шом разрезе в 20 м. ниже по склону обнаружен небольшой сброс с про
стиранием на СВ 40° и падением к ЮВ __ 75°, передвинувший, но не 
разобщивший крылья жилы. В последнем нижнем разрезе, расположенном 
около самого ручья, обнажаются крупные неправильно ограниченные 
зерна белого кварца, достигающие до метра в поперечнике, включенные 
в розовую массу тела жилы, состоящую отчасти из тонко проросшего 
графофира, отчасти из чистого розового шпата. Содержание чистого 
шпата невелико, не более 20% (на-глаз), хотя отдельные участки 
чистого шпата достигают объема свыше I куб. м. Местами, особенно 
около зальбандов, встречается довольно много мелкой зеленоватой 
слюдки, порочащей благонадежность жилы в смысле содержания шпата. 
Но в общем эта жила является наиболее интересной в промышленном 
отношении после Анфимовской (стр. 1262).

Анализ этого шпата, по испытаниям Ленингр. Гос. Керам. Инсти
тута (анализ № 322, 1926 г.), таков:

Крем не к и сл ота................................. 64,53%
Окись т и т а н а ............................................ не найд.

„ алюминия . . . . . . . .  19,35%
„ железа......................................• . 0,10 „
„ м а р г а н ц а ........................................не найд.
„ кальция.......................................  0,32%
„ магния . . • 0,02 „
„ калия . . 14,04 „
„ н а т р и я ...........................................  1,86

Серный ангидрид........................................не найд.
Потеря при прокал.......................................  0,22%

И т о г о .  . . 100,41 %

Минералогическое определение охарактеризовано следующим обра
зом: „Мясокрасный полевой шпат содержит белые полоски различной 
ширины. Структура этого шпата настолько тонка, что даже при боль
шом увеличении трудно видеть двойниковое строение, присущее микро
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клину, вследствие чего данный шпат принят за ортоклаз* Масса шпата 
прорезается целой серией прожилков, выполненных шпатом типа 
альбита П. В незначительном количестве в жилках встречаются зерна 
кварца. Обычны отдельные зерна кварца, и очень мало бесцветной слюды 
в виде самостоятельных вкраплений в массе ортоклаза. Рудных включе
ний в шлифе не найдено44. По нашему определению, проверенному геологом 
Н. Н. Г о р н о с т а е в ы м ,  шпат представляет типичный микроклин, только 
решетка, характерная для микроклина, сильно затемнена пертитовыми 
вростками альбита. Поэтому более правильным будет назвать этот шпат 
м и к р о к л и н - п е р т и т о м .

При термическом испытании, проведенном тем же Институтом, тем
пература плавления шпата определена в 1290 . Цвет обожженной пробы 
шпата— белый с опаковой просвечиваемостью. На оснрвании произве
денных испытаний шпат признан вполне пригодным для применения 
в массах и глазури фарфорового и фаянсового производства.

6) С л ю д я н а я  ж и л а  С л у ч а й н о г о  о т в о д а (см. рис. 1, № 11). 
Для более ясного представления о характере пегматитовых жил, я поз
волю привести несколько замечаний о строении жил пегматита, подвер
гавшихся разработке на слюду, хотя исследование этих жил и не вхо
дило в мои задания “). Наиболее характерной является слюдяная жила, 
подвергавшаяся разработке на отводе Случайного рудника в непосред
ственной близости построек рудника Сибслюда. Простирание жилы 335 , 
падение СВ под углом 42 . Мощность жилы неизвестна, так как лежачий 
бок не вскрыт (по данным других выработок— около 2,0—2,5 м.). Жила 
подсечена шурфом на глубине около 8 м. По простиранию жилы прой
дены штреки на двух горизонтах, расположенных непосредственно друг 
под другом (рис. 6), захватывающие только висячий бок жилы, более 
богатый слюдой. Вмещающей породой является биотитовый гнейс, со
стоящий из биотита, полевого шпата и сравнительно небольшого коли
чества кварца. Полевой шпат около зальбанда каолинизирован настолько, 
что порода становится мягкой и вязкой, поддающейся царапанию паль
цем. Такая каолинизация и размягчение окружающих пород, особенно 
висячего бока, являются характерной чертой для всех осмотренных 
нами слюдяных жил и объясняются, вероятно, обилием в первичной 
субстанции летучих компонентов, значительно переработавших ранее 
образовавшиеся минералы.

Строение жилы вблизи зальбанда представляет крупные, в 7 см. 
толщиной и 15 X  24 см. в плоскости пластинок, пачки („книжки44) слюды, 
включенные в массу пегматита, в которой явное преобладание имеет 
кварц. Пластинки в большинстве случаев имеют форму правильных тре
угольников со срезанными углами. „Книжки44 слюды разбросаны во всей

*) Угол погасания по [001] около 6°, по [010] около 20°.
-) Более подробно слюдяные жилы этого месторождения описаны В. П. К о с о в а -  

н о в ы м  в 1925 г. в его еще не опубликованной работе и К. Д. К л ы к о в ы м  (Горн. 
Журн., № 9 —10 за 1924 г.), а еще раньше П. В. П р и х о д ь к о  (Горные и золотопром. 
Изв., 1912 г., Томск). %

Изв. Геол. Ком., 1927 г., т. XLV1, № 9. \ 74
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массе жилы более или менее равномерно, но ближе к зальбанду размер 
пластинок значительно возрастает. Пластинки слюды располагаются 
преимущественно по трем направлениям: одно из них параллельно заль
банду жилы, два других образуют с ним равные углы, сохраняя парал
лельность линии простирания жилы. Таким образом „корешки кни
жек" в забое образуют стороны правильных треугольников, пло
щади которых заняты кварцево-полевошпатовым веществом (рис. 6). 
Осмотр остальных доступных для обозрения слюдяных выработок

не вносит ничего суще- 
Разрез через шу рф на отводе „Случайном “ рудн. Сибслюда" ственНОГО К изложенному

выше. Всюду мы встре
чаем сильную каолиниза
цию окружающих пород, 
особенно висячего бока, 
и обогащение пегматита 
крупными кристаллам и 
слюды с приближением 
к висячему зальбанду 
жилы.

7) Следует^ может 
быть, добавить к нашим 
наблюдениям сообщение 
В. П. К о с о в а н о в а ,  что 
при шурфовке жил М а р 
к о в с к о г о  отвода были 
найдены цериевые мине
ралы (монацит?), опреде
ленные французским гео
логом Брали, посетившим 
месторождение в 1907 г. 
вместе с президентом 

русско-французской торговой палаты Ф у р н ь е  с целью организации 
концессии.

8) П о и с к о в ы е  р а б о т ы  П р о д а с и л и к а т а .  В поисках полево
шпатовых жил Продасиликатом в 1926 г. в описываемом районе были 
произведены обширные работы под руководством бывшего золотопро
мышленника М. М. Юдалевича; однако, благоприятных результатов 
эти поиски не дали. Отсутствие геологической съемки района при силь
ной задернованности и лесистости местности, почти лишенной естествен
ных обнажений вне главных речных артерий, чрезвычайно затрудняет 
поисковые работы. Приходится базироваться на случайных свалах или
искорях деревьев, слишком случайных и редких для ориентировки, или 
вести поиски путем проведения длинных канав, систематически вскрывая 
наносы и прощупывая выходы коренных пород. Очевидно, что первый 
способ мог повести только к случайному открытию месторождения, 
а второй слишком громоздок и дорог. Нельзя поэтому особенно обви
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нять руководителя работ, не имеющего к тому же специальной подго
товки, в неблагоприятных результатах разведки.

Из всех осмотренных нами выработок некоторого внимания заслу
живает лишь обнажение в вершине В а с и л ь е в с к о г о  ключа, впада
ющего в Талую близ д. Орловки, уже вне пределов нашего плана. Здесь 
ямой на вершине горы вскрыт выход пегматитовой жилы, мощность 
и условия залегания которой пока определить нельзя, так как яма не 
вскрывает зальбандов жилы. В этой жиле попадают участки довольно 
чистого белого шпата, напоминающего шпат Анфимовской жилы, но 
участки чистого шпата невелики. Большую часть жилы составляет чрез
вычайно тонко проросший графофир, при чем в некоторых случаях 
индивиды кварца в сечении имеют величину меньше булавочной головки, 
а в некоторых случаях различимы лишь в микроскоп. К сожалению, 
работы по расчистке выхода этой жилы не доведены до конца, а потому 
и суждение о практическом значении ее преждевременно.

Остальные многочисленные, но бессистемные закопушки не имеют 
никакого практического значения.

4. Данныя эксплоатации.

Эксплоатация месторождения на полевой шпат началась лишь 
с февраля 1926 г. В разработке принимало участие три самостоятельных 
организации—Красноярский Отдел Местн. Хоз. в лице его фарфорово
фаянсового завода, „Русские Самоцветы" и Продасиликат. Работы 
всех трех организаций, действовавших независимо друг от друга, не 
вышли из стадии первоначальных поисков и разведок, а трения, возни
кавшие между их представителями, часто только препятствовали нор
мальному развитию работ. Разведке и пробной эксплоатации на шпат 
было подвергнуто в общем 16 жил, из которых было добыто около 
1.392 тонн шпата. Из этого количества на долю Красноярского Отд. 
Местн. Хоз. падает 784 тонны, „Русские Самоцветы"— 583 тонны и Про- 
дасиликата—25 тонн.

Потребителями шпата являются:
1) Продасиликат для объединяемых им фарфорово-фаянсовых фабрик 

Союза.
2) Центрофарфортрест.
3) Главэлектро.
Все три организации — общесоюзного масштаба с общей потреб

ностью около 10.000 тонн в год. Местным потребителем шпата является 
только Красноярский фарфорово-фаянсовый завод (Красн. Отд. Местн. 
Хоз.), потребность которого ограничивается 17 тоннами в год, так как 
другая сибирская—Хайтинская фабрика, расположенная под Иркутском, 
пользуется шпатом своего района.

На работах Красноярского Отд. Местн. Хоз., с которыми я имел 
возможность познакомиться более подробно, было задолжено около 20 че
ловек, из них 8 человек на добыче шпата, остальные на вскрыше торфов

7 4  е *
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и вспомогательных работах. Забойщики работают с куба: по 18 руб. за 
1 куб. саж. Работа по верхам жилы преимущественно кайлоразборная, но 
с углублением все больше переходит на динамит.

Стоимость добычи с накладными расходами обходится от 16 до 
20 коп. за пуд чистого шпата; возка в лучшее время года до станции 
Троицко-Заозерная обходится около 8 коп. за пуд, так что себесто
имость пуда шпата франко-станция отправления составляет 24—28 коп. 
У других организаций себестоимость шпата была значительно выше, 
почему деятельность их в конце бюджетного года была ликвидирована.

Заключение.

Нет сомнения, что наличность полевошпатовых жил в районе не 
исчерпывается подвергавшимися разработке в этом году. С развитием 
еще нового для Сибири полевошпатового промысла, несомненно, будут 
найдены новые достаточно благонадежные жилы, но поиски их, как 
показала практика Продасиликата, не так просты; они требуют система
тического подхода и предварительного детального освещения геологи
ческого строения района.

С другой стороны, обилие в описываемом районе структурных 
пегматитов-графофиров, состоящих из чистого полевого шпата и кварца 
в тонком взаимном прорастании, делает заманчивой перспективу разра
ботки таких жил для нужд керамической промышленности. Почти иде
альная чистота письменногранитных пегматитов в смысле отсутствия 
вредных примесей, как слюда и редкие минералы, делает их незамени
мым и дешевым источником керамического сырья, давно утилизируемым 
за границей. В этом случае требуется только однородность и постоян
ство состава пегматитовой массы. Поэтому чем тоньше структура пег
матита, чем теснее прорастание полевого шпата кварцем, тем ближе 
состав пегматита должен соответствовать теоретическому составу эвтек
тики и в идеальном случае должен дать пропорцию: 75% полевого 
шпата на 25% кварца (2, 20— 21).

В Канском районе мы имеем как раз преобладание пегматитов 
структурного типа тонкой, иногда микроскопически тонкой письменно
гранитной структуры, что дает основание ожидать достаточно постоян
ного их состава, приближающегося к идеальному составу эвтектики. 
Если бы удалось организовать утилизацию этих мелкозернистых графо- 
фиров, то можно было бы с уверенностью сказать, что Канское место
рождение пегматитов явилось бы мощным поставщиком керамического 
сырья на многие годы для всего Союза.
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Summary. The Kan pegmatite deposit is located in Central Siberia, 
20 km. NW of the Troitsko-Zaoserny railway station of the Siberian line, 
at the infall of the Barga river in the Kan— a right tributary of the Enissei. 
The deposit presents a series of closely set outcrops of pegmatite, forming 
either regularly developed, mostly tabular veins, or more or less considerable 
bosses, attaining above 50 met. in thickness. The development of the pegmatite 
veins is mostly confined to an area of 16 sq. km., whose western side is 
bordering upon the Kan, whilst the southern abuts against the valley 
of Barga river.

The deposit is known for a long time and has been sporadically 
worked for mica. In the present moment the quarrying for mica is arrested 
and the deep shafts inundated. Attention to the feldspar veins of the region 
was paid but from the beginning of 1926. The search-prospecting works of 
that year lead to the discovery of a total of 16 veins, from which about 
83.500 poods of feldspar have been extracted. With operations of merely 
prospecting character and quite primitive means of extraction the cost of the 
feldspar franco loading station attained 15— 17 rbl. per ton. On the base 
of their structure and composition of constituents, the pegmatite veins of the 
region may be subdivided into three groups. The most widely distributed 
are graphophyric veins consisting of a feldspathic mass finely interpenetrated 
with quartz and showing a typical texture of graphic granites. Of considerably 
rarer occurrence are quartz-mica veins with a subordinate, sometimes nearly 
unappreciably small contents of feldspar. Under the third group belong 
coarse-grained pegmatite veins, composed of large specimens of spar and 
quartz sometimes attaining enormous dimensions (up to 1 cubic meter), 
and slightly admixed with mica. The latter type presenting the greatest 
value for feldspar industry is, besides that, the rarest known in the region, 
in part, perhaps, because it has not been sought for till the present.

Transitional connecting links seem to exist between the first and the 
second, as well as between the first and third types, but the second and 
third types are rather markedly differring from one another. Besides that 
it may be noted, that the salbands of the micaceous veins, especially that 
of the hanging wall are always highly kaolinised, whilst no such kaolinisation 
is to be observed in the feldspathic veins. The feldspar of the worked veins
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is represented by greyish-white micropertite and by pink microcline- 
micropertite with a melting point about 1290°; as proved by laboratory 
and industrial tests, both feldspars are fully satisfying the demands of china 
and earthenware industry as ingredients of both groundmass and glazing.

Special attention deserves the development in the region of structural 
pegmatites (graphophyres), sometimes showing an exceedingly fine graphic 
structure and allowing to suspect their sufficiently constant composition 
approximating the ideal composition of the eutectic. That circumstance tempts 
to test experimentally the possibility of utilization of these graphophyres in our 
ceramical industry as, owing to their enormous development, they might present 
a cheap and inexhaustible source of raw materials for ceramics.
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